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от АЙТОРОВ

рыноч-' 
совет- 
сочди

Оредхагаемая чотателю книга является результатом ксследова- 
ний, которые 11ровс|Д1ип1сь на кафедре политической экономии Томско
го университета в течение нескольких лет.

Авторы стреюишсь дать целостное теоретическое представление 
о личном факторе производства в его взаимосвязи с отношениями 
собственности на всех фазах воспроизводственного процесса в усло
виях рыночной зкономики. При зтом анализ данной проблемы не 
мыкается рамками только процесса производства, а вклсчает широ
кий круг вопросов о человеке труда хак личности - с ее пот^бно- 
етши в удовлетворении матернальшх, духовных и сохр^альных инте
ресов.

Для анализа привлечен как опыт стран с высокоразвитой 
ной экономикой, так и наш отечественный опыт с первых лет 
СКОРО государства до наших дней. По реду вопросов авторы 
необходимым провести анализ и на региональном уровне.

Исследование личного фактора производства, его определшицей 
роли для эффективности хозяйствования авторы ведут с прицелом для 
решения этих вопросов в реформир^^емой советской економике. Но 
книге не претеццует на раскрытие всех проблем, связанных с лич
ным фактором и его ро. ьв в повышении эффективности производства, 
функииокярувв|его на рыночной основе. Тем более что собственный 
опыт в этом отношении для советской экономики находится в самом 
начале пути и нуедается в специалвном исследовании. Но мы наде
емся, что предлагаемое исследование поможет не только в теорети
ческом осмыслении сложных вопроса социально-экономических отно
шений мевду непосредственными производителями и субъектами соб
ственности, но и в оценке тех направлений формирования этих от
ношений, которые осуыэствяявтся в нашей экономике в ходе эко
номических реформ.

Книга написана авторюким коллективом в следушцем составе; 
профессор А.П.Бычков - глава 1; доцент Э.Т.Ушакова - глава П; 
доцент Т.И.Коло1в1ец - глава Ш; доценты И.А.Ковалева и А.3.Ко
валёв - глава 1У; профессор К.И.к1огильни1Цсая - глава У; доцент 
Б.В.Шеляхов - глава У1; доцент Г.А.Тархунина - глава УП; прхэ- 
фессор З.И.Канов - глава егШ; доцент Н.И.Гульбина - глава IX.

Авторы книги будут признательны чиТателш за их отзывы, за
мечания и предложения по предлагаемой равботе. Они благодарят 
старшего лаборанта кафедры И.В.Беликову за оказанную помощь в 
подготовке рукописи книги к изданию.
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I
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ и СОБСТВЕННИК В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ

многосдохнд) проблему, эатраглващую автереоы квллионов лццеИ, 
репа» бее учг?а современного мирового опыта рияочв1Ьс отноме- 
также реальных условий в советской вкоионике в вайе время, на- 
учета того, что переход к рыночной эконоыике в наяих условиях

История развития товарного производства о его младенческих форм 
до современного рыночного хозяйства позволяет утверждать, что зводю- 
ция товарно-денежной формы связи между людьми осуществлялась хак ес
тественно-исторический процесс - при определяювем влиянии экономиче
ских отноиений, которые складывались между непосредственными произ- 
водителямн материальных благ и собственниками материальных условий 
самого производства ва каждой ступени развития общества.

Вмевно эти отаовения определяли и определяют социально-экономи- 
ческий характер связи производителя оо средствами производства, ин
тересы участников производственного процесса, их стимулы и мотивацию 
в эффективном ведении хозяйства. В конечьоы счете общественная форма 
связи производителя и собственника определяет и приро;^ экономичео- 
чого строя общества, его экономический базис.

Реформировавне советской экономики'в направлении перехода к ры- 
ночному хозяйству, естественно, требует решения вопроса об отношени
ях собственности применительво к рыночной экономике. В наших услови
ях эту 
нельзя 
НИЙ, а 
конец,
неизбежно требует определенных этапов, переходных мер, осуществление 
которых призвано создать материальные и социальные условия для изие- 
нения отношений собственности на основе рыночных форм хозяйства. Эти 
вопросы и рассматриваются в данной главе. •

I. Производитель и собственник в современной рыночной экономике

В дискуссиях о характере иэыенений в экономическом строе совет
ского общества в связи с переходом к рыночвш отношевмям наметились 
две противоположные оценки. Первая исходят из того, что переход к 
рыночной экономике о развитием частной собственности на средства про
изводства, включая землю, означает капитализацию советской экономики 
и переход к капитализму. При этом нередко предрекают такой переход в 
духе первоначального накопления капитала, который был характерен при 
переходе общества от феодализма к капитализму и основным содержанием 
которого тогда было отделение производителя от собственности на усло
вия его труда, превращение его в наемного рабочего и сосредоточение 
средств производства в руках частных собственников-капиталистов, пре
вращающихся в результате в господствующий класс общества и персонифит
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рукмх господство частного капитала.^.

Вторая оценка, в протквополохность первой, исходит из того, что 
переход к рыночным отноиениям возможен и на основе общественной соб
ственности при условии перевода государственных предприятий на режим 
водного хоерасчета о реальным самохоэяйствованиеи, самофинансирова
нием н самоуправлением при полной материальной ответственности пред
приятий и действительной заинтересованности в результатах своей дея
тельности. При атом не исключается развитие и частного сектора в на
родном хозяйстве, но определясцее место в производстве сохраняется 
аа общеотвеиныы хозяйством

Для теоретического анализа названных оценок полезно обратиться 
к реально существующему положению непосредственных производителей ма
териальных благ и собственников условий производства в странах с раз
витой рыночной зковомикой. Это тем более необходимо, что реанимация 
рыночных отновений в навей экономике в ходе реформ не может осущест
вляться на примере эпохи первоначального накопления. Нави реформы - 
это творения на исходе XX века. И вам нужен опыт своего временн.

О чем же в обобщенном виде свидетельствует этот опыт?
1. Во всех- отравах господствующее положение в современной рыно

чной экономике занимает частная собственность аа условия производст
ва. Но эволюция частной ообственности от эпохи первоначального нако
пления капитала до навих дней так изменила отновения частной собст
венности, что отдельные индивидуальные собственники средств проиэво- 
дотва уже не являются преобладающим социальным слоен (классом) в со
временном обществе.Век'индивидуального капиталиста принадлежит истории.

2. Основная масса непосредственных производителей занята ва ас- 
еоциированных предприятиях - от крупнейших корпораций до кооперати
вов и других форм объединений, где собственность на условия произво
дства не реализуется как собственность одного лица, а работники.этих 
предприятий,как в собственники капитала, включены в отношения частной 
ообственкоотв на долевых началах.

3. Наемные работники, продающие свою рабочую силу на рынке тру
да, составляют и ныне основную массу не'посредственвых производителей 
материальных благ и услуг. Но их отновения с собственниками условий 
производства оущеотвенно изменились. Проблема отчуждения непосрсдст-

I Еремин А.и; Закат социализма в СССР. 11.: Российская Академия 
Наук.Институт экоиоинки. Центр проблей демократии и социализма, 
1992. С. 45; Корнай Я. Путь к свободной экономике. Ц.: Экономи
ка, 1990. С. 57.

р
Черковец й.Н. Судьба одного теоретического "новшества" Ц Россий
ский эконоиический журнал. 1992. Й! 4. С.70-73. 
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венвых проваводвтеле*  от средств проивводства, продукта вх труда в 
управлеввя вровэводотвом предстает в наан дни в ваои свете.

4. Частные предприятия, сохравяшне полохенве вепооредотвеиного 
проиаводителя в собственника средств проваводства в одном лнце^ вес- 
нотря на вх многочисленность в обпей составе предприятий, имеют в 
производстве обиеотвенного продукта меньаую долю, чем предприятия о 
наемной рабочей силой. При атом роль единоличных (семейных) предпри
ятий в различных сферах народного хозяйства весьма неодинакова. Но 
следует отметить, что мелкие и средние частные предприятия (мелки! и 
средний бианес) выполняют важную роль в рыночной экономике по ооада- 
нию конкурентной среды на рынке.

5. Государстченный сектор современной рыночной акоиомики, где 
собственность реализуется самим государством, занимает по ряду отра
слей народного хозяйства или отдельных его сфер ведумее место. Труд 
рабочих и олухапих этого сектора сохраняет характер наемного труда. 
Но предприятия и учреждения государственного сектора функционируют 
как производителя товаров в услуг по обиим законам ршочво! аковомн- 
ки, хотя здесь есть свои особенности. Конечно, роль государства а жи
зни обиеотва не ограничивается его ролью субъекта ообстваниоотн я го
сударственном секторе. Она гораздо аначительнее и охватывает своим 
влиянием вое формы хозяйства - через государственное ааког дательот- 
во и соцвально-акономическую политику, государственное регулирование 
экономики и распределеяие национального дохода. Благодаря атому ако- 
номика в значительна мере и приобретает характер социально-рыночиой 
экономики,направленной на удовлетворение обжих потребнооте! яабеле- 
ния, что смягчает социальную дифференциацию населения, которая 
бежно порождаетоя рыночной системой экономики^

Рассмотрим изложенные в самой общей форме положения более 
ретно на примере современной экономики СВАн других стран.

А, О собственности. Заметим, что американские источники все, 
принадлежит государству, относят к обцественной соботвенноотя.
об этом ниже. Все остальные формы хозяйства - от мельчайвнх единоли
чных владений до крупнейинх корпораций - относятся к частному 
ру с частной собственностью на условия пронаводства.

К середине 80-х годов по формам организации бианеса в СЖА 
тыкалось 17,6 млн. частных владений (включая фермеров). Средн 
единоличные владения составляли 73%, партнерства (два и более 
век)- 9)4 и корпорации - 18%. . В структуре отраслей народного

нежэ-

ковк-

что 
Речь

наочв- 
ннх 
чело- 
ХО8Я-

оекто-

I Маккоцнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. К.: Республика, 1992. С.109, 
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Иотва эти Форш частных предприятий (фирн) представлены неодинаково. 
Так, в сельском хоняйстве, десной пронылленности и рыболовстве боль
ше, чем в других отраслях, мелких предприятий. Здесь в среднем на ка
ждое частное предприятие (их в 1987 г. было 2328 тыс.) приходилось 
всего 1,4 работника. Близкое к этому положение и в сфере услуг, где 
среднее число занятых в расчете ва одну фирну составляло 3,9 чело
века^. Много мелких фисж в розничной торговле, есть они и в проныо- 
деянон производстве. Ясно, что именно на мелких предприятиях и сох
раняется единоличная собственность ва средства производства. Но. даже 
там, где мелкие частные предприятия преобладают, не они поставляют 
на рывок основную массу товарной продукции, а крупные фирмы, исполь- 
8 у юане наемный труд, хонцентрнрущие в своей собственности решавшую 
часть капитала той или иной отрасли народного хозяйства.

Скавем, я сельском хозяйстве СВА в 1986 году насчитывалось все
го 2214 тыс. фермерских хозяйств. Из них 305 тыс. хозяйств (13,8)1 от 
обцего числа всех американских ферм) о годовой реализацией продукции 
свыне 100 тыс. долларов на одну ферму давали товарной сельскохозяйс» 
тленной продукции 70%. На атих фермах было занято 80% всех наемных 
рабочих американских ферм Выходит, что Америку кормит именно кру
пное, высоконеханнзнровавное в специализированное сельское хозяйство 
о применением ваемного труда.

Вце более ковцентрвровавнш в руках частных собственников явля
ется промшлеяное проивводотло, особенно-в обрабатываюцей промыилен- 
ноети. В пооледией я 19в7- году было всего 622 предприятия, ио на 
них было занято боиее 19 или. работников, которые производили почти 
четверть иациоиальвого дохода СВА. По американским источникам в кон
це 80-х годов 800 врупвейвнх акционерных компаний - корпораций, сос
тавляя всего одну сотую процента от общего количества национальных 
фирн, имели в своей собственности почти половину материальных цевно- 
отфй страны.Многие из этих гигантов по сумме своего капитала сра- 
гаимы о целыми странами. Например, одна корпорация "Дженерал моторз" 
в ^7 году владела капиталом (активами) 
ее продажи составили 102 млрд, долларов, 
НИИ было занято 813 тыс. человек

В сумме 87 млрд, долларов, 
на предприятиях этой компа-

I Там же. С. 112. Наш расчет.
Современные соединенные штаты Америки: 
чник. и.: Политиздат, 1988. С. 184.

Макконнелл К.Р., Ерю С.А. Экономикс..М., 1992. С. 112. 
* Там же.

Энциклопедический спрано-
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Концевтрацвя частной ообствеаности многих владельцев предприя
тий путем организации крупных корпораций, привлекающих и денежные 
накопления сотен тысяч и миллионов населения, стала господствующей 
формой организации производства во всех развитых странах рыночной 
аконоиикн. К примеру, немецкий концерн "Фольксваген", основанный еще 
в 1930 году, к началу 1991 года контролировал 40% производства авто
мобилей ФРГ, на его заводах и непроизводственных предприятиях было 
ванято 282 тыс. человек, а годовой объем продаж составлял более 24 
млрд, долларов. Его акционерный капитал на 40% принадлежит государ
ству, а 60% - ВТО капитал, привлеченный за счет продажи нескольких 
миллионов акций работникам концерна и населению ве только Г*рмввии,  
а и других стран (предприятия концерна в 17 ст ран аж нира}^<

Какие же выводы о собственности на условия производства в сов
ременной рыночной акономнхе вытекают на приведенных фактов?

1. Гооподотвуюмвй я наиболее аффективной формой реализации час
тной ообственвоотн в современной рыночной экономике является мэрпо- 
ратмвяая форма оргаянзацня производства ва основе акционирования ка
питала предпринимателей и населения я объединенном производстве на
циональных и трансиациональнкх компаний.

2. Корпоративна» форма реализации частной собственности превре- 
нает ее в обита коллективную собственность фувхцновнружего производ
ства. где рвальн1а| представителем, субъектом этой собственности от 
имени всех акционеров выступает правление корпорации, концерна. А на 
стадии раопюеиаленмя полученного рввул1,тата (дохода) каждый акционер 
получает свою долю, еоответстаующую вкладу его капитала, реализуя та
ким 
как 
рме 

обрааоы своп чаогаге ообоивннооть. Процвсо разхехевю гкаппала 
собстмнвоста в калвтава хаж фтвкцвв оохучвл в кораоратвввой фо- 
овое хавьяеквее рааввтва.
8. Корпоранвао-ак11вове|«ая форма обмхввевжя в реалпацжв чаог- 

собствеввоотв, сохраняя лячнн! намрваяьвы*  ввтерео каждого ваной
собственников, отвечает объективнш условиям развития современней 
рыночной аконоиикн - ее уровню обобществлеяня, спецвализацни и чите- 
грацив общественного производства на современной материально-техни
ческой базе. Это позволяет предположить, что зга форма реализации 
частной собственности сохранит господствующее положение и на обозри- 
иуи перспективу в будущем.

4. Индивидуальная частная ооботвеинооть. не сохраняя господст
вующего положения в производстве товаров, не потеряла объективных 
оснований для своего существования и развития. Об этом свидетельст-

ХРПВСЕОСВ 8. Кзвр.стпя. 1991. 21 июня.
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( 
вуе> рост мелкого и ораднего бизнеса в последние годы во всех стра
нах о развитой рыночной экономикой. Причину этого следует искать на 
только в стремлении оубьектов рыночной экономики к полной самостоя
тельности ведения хозяйства в своих личных интересах. Этрт мотив не
сомненно играет вахнув роль. Но ему противостоит и неограниченная 
ответственность индивидуального производителя, риск полностью лиши
ться своего имущества в случае банкротства и неуплаты долгов. 

Возмохяооть выдерживать конкуренцию о крупными фирмами мелким 
ообственникам дает современная техника, позволяющая применять ее в 
индивидуальном (семейном) производстве и обеспечивать высокую прей*  
зводительность труда. Кроме того, индивидуальное производство това
ров и услуг позволяет гибко и быстро приспосабливаться к ыеиявщимся 
потребностям и спросу населения на рынке, что для крупного произво
дства требует и больших затрат, и больше времени.

Современный индивидуальный собственник и производитель - зто 
не кустарь-одиночка •проилого и не крестьянин-единоличник. Как пра
вило, зто специализированный производитель товаров и услуг, имеющий 
в своем раопоряхении современную технику и участвующий в системе ко
операции, которая обеспечивает индивидуальному собственнику реализа
цию его продукции, приобретение необходимых средств производства, 
необходимую научно-техническую консультацию и т.д. Словом, 
няый индивидуальный собственник, оставаясь полным хозяином 
дела, всеми нитями связав о институтами рыночной зкономики 
моотоятельность весьма относительна.

В. О непосредственных производителях. Многообразие форм 
ции собственности в условиях рыночной экономики уже само по себе го
ворит о сложной структуре непосредственных проиэводителеД товаров и . 
услуг, поотупавцих на рынок. Но рынок труда, где реализуется собст
венности; на рабочую силу, где основным поставщиком товара-рабочая 
сила является непосредственный производитель материальных благ, не 
обладающий собственностью на средства производства или имеющий их в 
таком объеме, котор1й не обеспечивает ему полностью средства к суще
ствованию, должен рассматриваться черве структуру непосредственных 
производителей, предлагающих рывку свой товар - рабочую силу. Далее 
ж пойдет речь о наемных работниках современней рыночной экономики. 

Считается, что в страна.; о развитой рыночней эконоииг.ой в ВО-к 
гцдах 9Рвдя всех занятых работников в неродном хозяйстве лица наем- 
вого труда составляли более 90% всех рабстающих

I См: Супяа В.Б. Иопольэовацие рабочей силы в СП: новцс~чмйннГ'я 
противоречия. Я.: Наука, 1982. С.ВГ; Современные сседин'е.шче шта
ты Америки. С.142; Гтлкин А.к., Котов В.Й., .Красин С.А./""^ьпи- 
ков с.’’. Кгситс.’.изч ■егс7!чя. Ц : 249 ......

совреые- 
своаго 
и его оа-

реализа-
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Таким образом, главной производительной силой в рыночной эконо
мике и сегодня остается наемный работник. Но структура и положение 
наемных рабочих и служащих за последние десятилетия существенно из
менились. В чем эти изнеиения выражаются?

1. В структуре наемных работников изменилась их доля по отдель
ным отраслям народного хозяйства. Это вызвано структурными иаменени- 
ями в самой экономике под влиянием качественных перемен в развитии 
производительных сил на основе научно-технического прогресса, разве
рнувшегося в развитых странах во второй половине XX века и позволи- 
виего резко повысить интенсификацию произволсива и его эффективность

В' результате в материальном производстве число занятых работни
ков резко сократилось, а в непроизводственной сфере увеличилось. К 
1990 году чиоленнзоть занятых в непроизводственных отраслях в общей 
сумме занятых работников составила в СЕА 77%, в Вападной Европе - 
69, в Японии - 62% Рост общей занятости в народном хозяйстве раз
витых стран в 80-х годах иел главным образом а» счет ненатвриальво- 
го производства. Однако в целом опрос на рабочую силу падал, что на
ряду о кризисными явлениями привело к воврастанию массовой безрабо
тицы. В 1990 году не имели работы в отравах ОЭСР 24,3 млн. человек, 
что на 8,2 млн. больое, чем в среднем ва 1971-1980гг. в на 15,3 млн. 
больше среднегодовой безработицы а 1961-1970 гг ^>

2. 3 связи о технической реконструкцией производства и измене
ниями его структуры,несмотря на появление ивбыточной рабочей силы, 
в развитых странах стада все острее ощущаться нехватка кадров высо
кой квалификации.

Так, по специальному опросу директоров аяглийоких компаний раз
личных отраслей,•28% всех фирн испытывают трудности в подборе квали- 
фицированвЪ кадров. По данным бюро трудоуотвойства СЕА 1/8 незапо
лненных вакансий в американских Фирмах обьясаяетоя отсутствием ва 
рывке труда нужных специалистов.”. В категорию дефицитных специали
стов входят менеджеры (особенно среднего эвена), работники отделов 
сбыта и маркетинга, технического обслуживания, конторскме служащие 
и квалифицированные рабочие. Это поставило перед фирыами и государ
ством развитых стран проблему качественного совершенствования стру
ктуры рабочей силы для обеспечения современной рыночной экономики 
квалифицированными кадрами.

Экономическое положение капиталистических и развивающихся стран: 
Ирило'^енне к "Мировая экономика и международные отноше
ния . М., 1990. С. 16.
Тенденции мирового экономического розвития: При.чожение к жуЕнелу 
"Мировая экономика п международные отношения". М., 1991. 0.19. 

® Там яе. - С. 17.
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8. На рынке труда реализация собственности на свои рабочую силу 
стела приносить наемным работникам больае дохода в форме заработной 
платы. Дена рабочей силы повысилась. Это результат не только дейст
вия объективных факторов, повываюцих стоимость рабочей силы, но в 
борьбы трудяцихоя за свои экономические права. Обратимся к фактам.

При распределении национального дохода в соответствии с функ
цией, выполняемой получателем дохода, доля заработной платы в сово
купном национальном доходе самая большая во всех странах с развитой 
рвяочвой акономикой. Так, в США в 1988 году на заработную плату в 
жалованье приходилось 78% национального дохода. Остальные 27% сос
тавляли доходы собственников, прибыль корпораций, процент и рента 
Следует заметить, что функциональный подход к распределению нацио
нального дохода не совсем точно выражает окончательную сумму дохода 
функционируюцмх в экономике лиц. Доходы рабочих и служащих, как и 
многих собственников (особенно мелких), часто представляют собой оме- 
ианнне доходы, включающие заработную плату, процент и ренту. Но для 
преобладающей части трудящихся заработная плата остается основной 
формой их доходов. Обратимся к цифрам об оплате труда.

В США о 1947 по 1985 год номинальная недельная ставка заработ
ной платы производственных рабочих (без сельского хозяйства) увеличи
лась о 45,6 до 801,2 доллара, или в 6,6 раза, а реальная - о учетом 
роста потребительских цен - за это хе время выросла в 1,4 раза. Во 
второй половине 80-х годов заработная плата в развитых странах про
должала расти. Так, в странах европейского сообщества (ЁС) в 1990 г. 
по отвонению к 1985 году часовая ставка заработной платы (реальная) 
рабочих обрабатывающей промышленности повысилась на 7,4% в среднем 
по всем отравам ЕС, а в.ФРГ она выросла на 14,9%. В Япоаии за это хе 
время часовая оплата труда рабочих обрабатывающей промывленности по
высилась 1|а 12,2%. В более широком кругу стран, входящих в ОЭСР, где 
представлены 24 страны, часовая ставка заработной платы в 1988-1990 
годах сохранялась в среднем иа уровне 99% к 1985 году. В абсолютном 
выражении самая высокая заработная плата в 80-х годах была в ФРГ, 
Швейцарии, США и в Швеции - соответственно 15,7, 15,5, 12,8 и 12,8 
долларов по часовой ставке.рабочих в промышленности. Показательно, 
что в странах, вошедших в последнее десятилетие в группу высокораз
витых стран, размер почасовой заработной платы рабочих в промышлен
ности оставался на низком уровне.) В Южной Хорее, Гонконге и Тайване 
в 1985 году эта ставка была меньше двух долларов в час, а в йексике 
она составляла всего 0,57 доллара^. Ясно, что это было одним из усло-

I См; ^аккоинелл'К.Р., Брю С.Л. Э.-^ногикс. С. 1С5.
См: Современные соедкн чные штаты Лкерига. С. 222; Ггейсон /.ке:-?о||
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ВИЙ, привлекавихх в эти страны иностранный капитал и позволявшш им 
выдерживать конкуренцию со овоини товарами ва мировом рынке. Но из
вестно и другое: достигнув уровень высокоразвитой страны, государст
во рано или поздно (это зависит от внутренних условий развития), пе
реходит к повышению заработной платы своих рабочих и олухалих, при
ближаясь к мировому стандарту зарплаты развитых стран. Ярким приме
ром в втом отношении является Япония, где длительное время цена ра
бочей силы была одной из самых низких в мире, а за последние два 
десятилетия она приблизилась к уровню Соединенных Штатов Америки.И 
ВТО не мевает Японии успеино конкурировать о тени же. СПА.

Обвая тенденция роста заработной платы в развитых странах не 
устраняет противоречий и ди&Ьеренпиации в оплате наемного труда, по
рождаемых самой природой рыночной зкономики. И зто зависит не только 
от личных качеств самих работников, во и от того места в многослой
ной социальной структуре наемных работников, которое они занимают в 
системе рыночной зкономики.

Уровень оплаты труда наемных управленцев высшего звена резко 
отличается от оплаты труда рабочих. В меньшей степени, но также оу- 
вествеяно отличается в оплата управленцев среднего звена. При атом 
динамика роста оплаты наемного труда идет в пользу управленцев. Так, 
за десять дет (19в0-1''90 гг.) рост зарплаты в сталелитейной промыв- 
ленноств США для рабочих составил 16%, а у работников аппарата упра
вления заработная плата выросла на 52%.^. Еде разительнее разрыв в 

оплате труда управленцев вноиего звена и иеквалвфяцироваиимх рабочих 
В США соотношение между зарплатой президентов жорпорацжй и неквали
фицированного оебочего составляет 20:1, а в автомобильной промшде- 
нности - 96:1.Кроме того, менеджеры корпораций, как отмечают аме
риканские исследователи, добиваются крупных премиальных выплат, ком
пенсационных выплат при выходе в отставку (даже в случае крупных 
просчетов) и специальных премий. Понятно, что зто воспринимается ра
ботниками другого ранга как несправедливость, вызывает протест.

4. При сохранении господства отвошеняй частной собственности 
процесс развития современной рыночной экономики в развитых странах 
капитализма обнаруживает тенденцию к ослаблению отчухдевнооти труда 
наемных работников от оредотв производства, производимого ими проду
кта и управления на предприятиях.

(клалвий), О’Дел.’' К. Американский менодаент на пороге XXI зека, 
и.: Эконои’лка, 1991. С. 158.

Там хе. С. 160.
2 Таи же.
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' I.
7кааанвая тендеиция ииеет объектнввыё основавня к всеиирно- 

' воторичеоком процессе обобцеотвления пронаводстю, интеграции обце- 
отвенного воспроиаводства в развитии самого человека хак личности. 
шступаЕцей в роли непоорвдотвенного проиаводителя не как слепой ис
полнитель чухой воли, а как творец, соэнаоций свою реианцую роль в 
ооандательаои труде и уыеюций отстаивать свои права в обществе в ко
ллективно организованной $орнеЛ.

Первый вагон капиталиана на пути развития акононичеокой свободы 
личности было освобохдение человека от личной аависинооти. Он полу
чил аоанохность свободного выбора в реализации собственности на свою 
рабочую сиду. Непосредственный производитель стал хозяином, свобод
ным субьектон этой соботваннооти. Современное рыночное хозяйство в 
своем развитом виде обнаруживает тенденцию к ослаблению отчухденио- 
сти труда наемного работника и в отновениях собственности на средс
тва производства. В чем зта тенденция обнарухнвается?

Прежде всего в развитии современных акционерных компаний, в ко
торых акции привадлехат и наемным работникам. Об этом ухе говорилось 
выме. Добавим к оказанному, что в последнее десятндеиие распределе
ние акций среди наемных работников и образование предприятий, нахо
дящихся в их. коллективной ооботвеняооти, заметно ускорилось. В СИЛ 
в конце 80-х годов число таких предприятий ехегодно возрастало на 
вОО-700 единиц. К 1991 году таких акционерных компаний здесь было 
около II тысяч, что в 15 раз больие, чем в середине 70-х годов. При 
атом,по оценке Национального центра рабочей собственности США^в 1,5 
тысячах этих компаний именно трудящимся принадлехали контрольные па
кеты акций, в акциоверами своих предприятий числилось более 12 ылн. 
человек, что составляет 25% занятых в корпоративном секторе аконо -

. МИКИ США. Общие активы зтих "народных" предприятий, как их стали на- 
аывать в западном мире, превысили в США 25 млрд, долларов^*  В сфе
ру такого 
ботникам.

Пока 
частичной
нике США и других развитых стран. Но тенденция к этому, во всяком

акционирования, когда часть капитала передается своим ра- 
вклвчая рабочих, переходят прежде всего крупные коыпании. 
нет- оснований говорить о той, что коыпании, находящиеся в 
или полной собственности трудящихся, преобладают в эноно-

Р. Уотермен справедливо замечает; "Было время, когда люди были 
"фактором производства". Управление иСи ненамного отличалось от 
управления малинами и капиталом. Этого больше нет... люди же ста
ли теперь личностяни и ими следует управлять по-дпугому". Усте- 
риен. Фактор обновления. Н.: Прогресс , 1988. с. 16.
Си: Тенденции мирового экономического развития.Пр;ложе1;ие к жур
налу иЭшО. М., 1991. С.29; Дж. Грейсон, К. О'Делл. Американ
ский менеджмент ва пороге И! века. Ы., 1991. С. 17. 
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случае, оужествует и число таких конпаяжй растет. По ииепцинся про- 
гвозам.к 2000 гбху соыадельцани своих предприятий в СВ1 бл^вт 1/^ 
часть всех работаюцях аиервкавцев. Подобные процессы раввиваются и 
в Западной Европе. Скажем, в Великобритании ва 80-е годы число ко
мпаний, осуиествдящих совладение капиталок работниками предприятия, 
увеличилось в 16 раз и достигло 3 тыс.^.

Нельзя не видеть, что развиваюцееся совладение предприятиями в 
экономике развина отрав означает суцествепвое изменение отвонений 
частной ообственнооти, вревраценве фирм, бывиих ообственвостьс одно
го или нескольких лиц, в коллективное предприятие всех работников, 
занятых на данной предприятии. Но при этом каждый на совладельцев, 
или сособственников такого предприятия, остается частным собственни
ком своей долм кс-лектилного предприятия. Эту долю каждый может по
лучить (в денежной форме) при выходе ив комланви.

Переход к коллективной ообствеввости несомненно ослабляет отчу
ждение наемного труда от средств пронвводотва и создаваемого проду
кта. В нале время частная ообственность в форме совладения открыва
ет новые резервы ее эффективной реализации. И то, что для первой по
ловины XIX века в отнопення между капиталистом и рабочим К.Маркс на
зывал (и справедливо) как "господство проилого труда вад живым", что 
зто было социальной " технологической истиной, а "деятельность рабо
чего не есть его самодеятельность", что "она ость утрата рабочим са
мого себя" , - вое это приобретает в раввитой ршочкой экономике 
иной характер, не изменяя ее целей и стимулов, не адаптируя интересы 
коллектива предприятия о повыиением эффективности производства, его 
прибыльности. Это и привлекает современных бизнеомевов в организации 
коллективных акционерных компаний. :

Становясь совладельцами предприятия, наемные работники бодьве 
заинтересованы в результатах своего труда, получая доход от прибыли 
в виде дивидендов. Они повывают производительность труда, раотвт их , 
творческая и производственная отдача, сокраиаютоя потерн рабочего 
времени от забастовок. Вот почему рост предприятий, приыевяюцнх со
владение, находит поддержку не только оо стороны руководства круп
ных компаний, но'и от'законодательной и исполнительной властей, а 
также от профсоюзов, ооздаюцих специальные фонды для оказания фина
нсовой помоии членам профсоюза, выкупаюцим часть акционерного капи
тала "своих" предприятий.

Тан же.
2 Нарке К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.47. С.552.
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Участив работников компании в распределении ее доходов не огра
ничивается получением заработной платы и дивидендов по акциям. Уже 
давно практикуется система участия в прибылях и выдача премий всему 
персоналу компании по результатам работы - независимо от Того,имеет 
работник акции предприятия или иет. При атом система распределения 
доходов сверх заработной платы подразумевает создание такого механи
зма, кото]шй учитывает размер дополнительного дохода в зависимооти 
от роста производительности труда, от эффективности работы подразде
ления, в иотором находится работник.

В автомобильной проммаленнасти Японии каждый работник компании 
получает в качеотве премиальных выплат до 50% величины заработной 
платы. Только за 1990 год дополнительные вознаграждения (бонусы) в 
форме премий выросли в Японии л среднем ва 8%, а в строительстве, 
где оцуцалаоь нехватка рабочей силы, премии увеличились ва 22,4%. В 
компаниях "Тойта*  при основной зарплате а 15,6 тыс. долларов каждый 
рабочий получает вместе о премиями до 285 тыс. долларов. Подобная ои- 
стема участия работников в П1жбылях предприятий используется в более 
850 тыс. американских фирм. Так, рабочие компании "Форд” за 1982- 
1985 годы получили прениальяых выплат на каждого рабочего по 6100 до
лларов, рабочие "Джеверал моторе" по 1500 долл, на человека.^.

В современной рыночной аков''чикв развитых стран непооредствен- 
вне производители получили право и на участие в управлении производ
ством тех предприятий, на которых они работают. {Нньяе других теория 
я практика привлечения работников к управлению производством получи
ла раввитие а американоких корпорациях, что получило обжепрннятое 
теперь иааванже менеджменте, йооледователи менеджмента в СВА ваотой- 
чнао рекомендуют дм повынення эффективности и конкурентоспособно- 
отн корпораций раввмвать партнерство менеджеров со всеми работниками 
предприятий в области ооботвеивоотн, распределения доходов в в упра
вления делами не только в текуцем, во и а перспективном плане.

Каковы основные направления привлечения работников к управлению 
в американской практике? Воля выделять привлечение рабочих к управ
лению, то таких направлений четыре: 1} их участие в управлении тру
дом и качеством продукции ва цеховом уровне; 2) организация рабочих 
советов или комитетов рабочих и управляющих на уровне предприятия; 
В) привлечение рабочих к участию в разработке систем (программ) по

Тенденции мирового аконоыического развития: Приложение к ИЭиао.
1991. С.146; Дж. Грейсон, К. О'Делл. Американский менеджмент на
пороге XXI века. С. 162.
во всем этом сказывается учет возрастаюшй роди в производстве ли
чного фактора всех рабстников. Так, Р. Уотермен приводит слова ул- 
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распредеденов прибыи; 4) прввлечвнде рабочхх к Г1ас»>> > работе со
ветов ддревторов корпорацжй, хотя вто пока редкое явление в СВА, как 
и в других отрадах.

В американской практкхе в началу 90-х годов около 25% кошавнй 
о колачествои работников более 500 человек имели рабочие советы или 
совместные комитеты рабочих и управлявших. В их функции главным об
разом входят проиаводственные вопросы, по которым рабочие вправе и 
могут принимать ренения. По многим другим вопросам рабочие советы 
выполнявт функции информативного в консультационного характера. Пра
ва и обязанности таких советов и комитетов чаще всего ве определены, 
и они действует по мере вовнвкновення тех или иных вопросов.*

Что касается участия рабочих в управлении трудом и качеством 
продукции, то наиболее распроотрвневной формой здесь стала оргаииеа- 
цня так называемых "автономных бригад*  и "кружков качества". После
дние раньие и иасвтабнее, чем в СИЛ, получили развитие ^Японии. Лв- 

1 оконные бригады по амернкавокому опыту, как организационная форма уп
равления, нацелена на обогаиевие труда и профеосиовадьное развитие 
работников, дополвевное правом самоорганизации в обцей (бригадной) 
ответственности за конечный результат. Внутри такой бригады рабочие 
сами определяют между собой обязанности, порядок работе, контроли
руют состояние оборудования я качестве своей продукции. Кружки же 
качества, обьединявмие 5-15 человек, на добровольной основе занима
ются только вопросами повыиення качества выпускаемой продукции и по- 
выиеннеы пронзводительности труда. Такие кружки в Си суиеотвуют в 
44% компаний о числом работников более 500 человек.

О японских кружш качества следует сказать особо. Они здесь 
составляют.по сукеству, национальную систему комплексного уйравиенжя 
качеством. В кружок входят рабочие и мастера на до((ровольвой основе 
небольвими группами, работающими в одном цехе, на одвш рабочем уча
стке. Теоретик в организатор системы кружков качества в Японии Иои- 
кава Каору определяет их задачи так: 1} содействие совериевствова- 
нию и развитию предприятия; г) .оозданне здоровой, творческой к доб'- 
рожелательной атмосферы на рабочем участке; 8) всестороннее разви
тие способностей работников и, как результат, ориентация на исполь
зование этих возможностей в интересах фирмы. К началу 80-х годов в

равляицего компанией "Форд", который в обрадениМ к руководству ком
пании сказал: "!>» ввели Программу участия работников, с тем чтобы 
все наши люди - в белых воротничках, синих воротничках и раскраиев- 
ных майках - могли проявить свою изобретательность, свой опыт и зна
ния, свою увлеченность работой. Люди были - и остаются - ключом ко 
всему, чего мы стромиися достичь". Р.Уотериен. Фактор обновлепия. М., 
1588. С. 120. /
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Японии было создано 173 953 кружка, а число их членов составляло по
чти 1,5 или. человек. Это официально зарегистрированных, а без офи
циально!!., регистрации, как полагает Исикава Каори, их было в 10 раз 
больше,^-' В 1968 году был создан штаб кружков качества, а в 1964 г. 
девять региональных организаций. С 1962 года издаетоя журнал "Упра
вление качеотвоы для кастеров и бригадиров". Их задача - активное и 
целенаправленное содействие деятельности кружков. Какой результат 
получен в Японии с внедрением комплексной сиотеыы управления качест
вом, хорошо известно. Потону этот опыт и берется на вооружение други
ми отравами - с учетом собственных условий.

В высшем эшелоне управления корпорацией (совет директоров) ра
бочие, как уже отмечалось, представлены редко. Но там, где рабочим 
принадлежит значительная доля акционерного капитала, в составе сове
та директоров появляются и рабочие. Подтверждается старая истина - 
собственность это власть. И рабочие не упускают властных функций, 
где появляется для этого экономическая база. Это относится главным 
образом к небольшим и отчасти средним предприятиям, где .рабочим при
надлежит по меньшей мере 20% акционерного капитала, а численвооть 
работников превышает I тыс. человек. Так, в СИЛ более 300 таких фиИ1 

I имеют в составе советов директоров рабочих, а во многих других 
рабочие могут использовать свои голоса (по принадлежащим им акциям) 
при выборах директоров. Последнее распространено, и в других странах^

б. Социальное положение непосредственных производителей ва сов
ременной этапе развития рыночной экономики, кроме вышеизложенного, 

' определяется и тем, что в развитых отравах существует организован
ная и регулируемая государством социальная защита производителя, ко
торая дополняется ооциальным обеспечением работников и оо стороны 

.корпораций. Обретение социальной защиты человеком труда - это не то
лько результат язневиваихоя условий самого производства, но и заво
евание тр^пнщяхся в ходе длительной борьбы за свои права. Последнее 
надо отнести к организованной защите трудящихся со стороны профсою
зов в многих политических партий, защищающих интереса людей труда.

К чему сводится система социальной защиты в наше время? Ее мож
но свести к двум разделам: в саном производстве и за его пределами.

а) Социальная защита работника как производителя. Она начинае
тся для наемного работника с акта продажи своей рабочей силы. Ныне 
атот акт, включающий условия продажи и купля рабочей силы,.регули- 

Исикава Каори. Японские методы 
номика , 1968. - С. 153-154.

Попов .4.3. Теория и органкзация 
Изд-зс «17, 1991. С. §5, 92л_..

управления лачеотвои. И,; Эко-

американского менедьке.чта.К
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рувтся коллдстивииац договорами между лредприниматалями и профсоюза
ми, представляющими работников наемного труда.Такой договор регулиру
ет величину ваработвой платы, длительность рабочего дня и продолжи
тельность отпусков,порядок увольнения и меры по безопасности труда, 
внутренний распорядок и страхование работника при несчастных случа
ях. При этом условия, закрепленные договором, имеют характер минима
льной норны, ниже которой предприниматель не может заключить в инди
видуальный договор с отдельным работником, в противном случае он при
знается юридически недейоивительным. Коллективный принцип продажи 
рабочей силы в пронынленно развитых странах закреплен во многих ив 
них конституционной норной. Это веооннённо укрепило позиции работни
ков наемного труда как продавцов рабочей силы.

Роль профсоюзов на производстве в последние годы заметно меняет
ся. Они все в бол юей мере учитывают тот реальный факт, что в обост- 
ряюцейоя конкуренции производителей на рынке условием выживания лю
бой фирмы является аффективная работа и высокая ковкурентоопособво- 
сть, что обеспечивает стабильность и рост доходов работников. Колле
ктивные соглавения профсоюзов стали чаце заключаться на уровне отде
льной фирмы и доже предприятия, входяяего в фирму, концерн, компа
нию, - с учетом их реальных возможностей. В отвоиениях о руководст
вом компаний чаие преобладают поиски взаимоприемлемых, компромиобных 
реиений, которые ориечтнровавы на показатели хомпевии по динамике 
издержек производства, темпов роста проивводительнооти труда, техно
логической перестройки и объема ожидаемых прибылей. Тах, заключенный 
в октябре 1991 года договор между профсоюзом автомобилестроителей 
СНА (в него входят более 500 тыс. человек) и автомобильной компани
ями т "Дхенерал мотора", "Форд мотор" и "Крайслер" приэвает право 
этих компаний на любые ревення о занятооти работников,.включая звк- 
рытйе отдельных предприятий, если это служит повоевию ковкурентос- 
пособности. А только ва заводах "Джеверал мотора” к 1994 го» ожида
ется сокращение числа занятых работников ва 80 тыс. человек^. И про
фсоюз видит свою задачу не в тон, чтобы тормозить действия админист
рации в повывенни эффективности работы заводов, а в том, чтобы вклю
чить в мехавиим коллективных договоров вадежвую систему защиты тех, 
кто будет уволен и потеряет работу.

Важным социальным фактором для непосредственного производителя 
ныне стали профессиональная подготовка к работе в современных усло
виях производства и повывевие квалификации в процессе трудовой де-

Тенденции мирового экономического развития. Приложение к йЭиЫО. 
И., 1991. С. 27-28.
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ятельноотж. Повывенные требования к рабочей силе в эпоху НТР выава- 
лж ооциадьн.ув необходимость непрерывного обучения работников, ваня- 
тых в производстве, для поддержания высокого культурно-технического 
уровня всего персонала, профессионального мастерства и общей культу
ры работников. Без этого в современных условиях невозможно достиже
ние высокоэффективной работы и обеспечение конкурентоспособности' на 
рынке. Поэтому затраты на подготовку в переподготовку кадров в раз
витых странах быстро растут.

По разный оценкам,компании СПА в последние годы тратят на певы- 
вение качества рабочей силы от 30 до 60 млрд, долларов в год. В те
чение года здесь проходят обучение 12-13 млн. работников частного 
сектора (почти 80% их обжей численности), а в высокотехнологичных от
раслях ехегодио переподготовка охватывает 75-85% руководителей, спе- 
циалнотов в рабочих. Обжив расходы на образование и профессиональную 
подготовку в си, по оценке специалистов, сравнимы о затратами США 
линь ва Оборонную промыиленнооть.Но самым высоким квалификацвон- 
ныы уровнем в вастовжее время считается уровень японской рабочей си
лы. В Японии непрерывное обучение всех категорий работников стало и 
отратегжей в целью кадровой политики раньие, чем в других отравах. 
Японские корпорации выражают свою стратегию а этой области тремя,как 
принято на Востоке, словами - думать, учиться, творить. Непрерывное 
обучевве здесь стадо частью процесса труда. Каждый работник в Японии 
примерно 8 часов в неделю учится - 4 часа за счет рабочего времени, 
4 - ва счет своего личного. Для этого ооаданы курсы, семинары, учеб
ные центры в даже институты невооредотаенао на предприятиях и в выс- 
янх учебных ваведеввях. По оценкам американских исследователей, зат
раты на обучение в расчете на одного занятого у японцев в 3-4 раза 

. больше, чем у американцев.
Социальный эффект, подучаемый в результате повынения квалифика

ции в об1цвкультурного уровня работников в ходе непрерывного обучения, 
резю повывает в экономический аффект. По опыту аыериканоких фирм, 
например, каждые 35 тыс. долларов, вложенные а образование, приносят 
прибыль в один миллион долларов,Вот почему капитаны оовременной 
рыночной экономики 
чей силы, понимая, 
язводотва является

не охуоятоя ва затраты, повываюдие качество рабо- 
что главным ресурсом повывения 9<14ективности про
человек труда, его творческий потенциал.

См; Грачев М. Современные тенденции фориирова1;ия рынков труда. 
Вопросы экононики. Я! 9, 1991. С. 83-66.

2 См: Грейсон Дж., О’Делл. Аиериканский иснегжмеат. С. Т75-187. 
® Кольчугина Ц. Образование и бизнесу/ОЗиУО.1, 1990. С. 30-35.

- 19 -

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



б) Социальная задита работника вне производства. Кроив правовой 
запиты работника как гражданина, социальная защита в развитых стра
нах включает систему пенсионного обеспечения, медицинского обслужи
вания, общего и профессионального образования, а также различные по 
своему нагначению программы помощи населению (многодетным семьям, ве
теранам войны и труда, инвалидам и т.п.). Расходы на осущеотвлеаие 
социальной защиты распределяются между государством, частным оекто- 
ром и работающим населением. Какова доля каждого из них в социальных 
расходах - это зависит и от возможностей экономики разных стран, и 
от исторически сложиввихся традиций в удовлетворении социальных пот
ребностей населения. Поэтому наблюдается значительное различие в ра
змере и охвате ооциальвой защищенностью трудящихся между странами.

Обобщающим показателем социальной обеспеченности служит доля 
ВНП, направляемая на социальные цели. По этому показателю в европей
ских странах в 1990 году лидировали Бельгия и Нидерланды (более 30%) 
- при средней величине этого показателя по странам ЕС 25,2%. Ниже 
других он был в Португалии, Испании и Греции (15-20%), а во Франции, 
ФРГ в Данни - вине среднего показателя по ЕС. Однако относительный 
показатель доли ВНП в расходах на социальное обеспечение еще не вы
ражает уровня социальной обеспеченности населения той или ивой стра
ны. Это скорее показатель степени социальной ориентированности эко
номики. А уровень остального обеспечения населения следует сравни
вать по расходам на социальные цели на думу населения.

Скажем, государственные расходы СЕЛ на социальные программы по 
их доле в ВНП гораздо ниже, чем во многих странах, и колеблются в 
пределах 18-20%. А абсолютный-размер социального обеспечения амери
канцев по видам социального обеспечения остается ^ашм мюокям, иск
лючая здравоохранение, где государственные расходы Швеция Анне всех 
развитых стран. Покажем различия в размере социальных благ по стра
нам на нескольких нржмерах.

Так, продолжительность оплачиваемого отпуска в ФРГ - 29 рабочих 
дней, в СНА - 19, а в Японии - 9 дней. Государственные расходы в ра
счете на одного акольнина в США ежегодно составляют 3572 долларе - 
в последние годы, в ФРГ они ва 40% меньпе, чем в США, во Франции -на 
85 и в Италии - ва 62%. В последние десятилетия намечается тенде
нция к нэвестнону сближению уровня социальных затрат за счет госуда
рства в развитых странах, во рааличия пока оотаютоя эначительншя. 
Это относится и к социальЕш программам на рынке рабочей 
Швеция на эти цели тратит в 7 раа больве, чем США, и в 9 
чем Япония __Попытки униФикаиия. социальных гарантий для,

Теядсншш мвропого рконогатчсокого раззитяя; .Трило^сепка 
хЭЭх. С. 22, -.5, 147.
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впервые сделаны в странах ЕС. Правительства этих стран (за исключе- 
ниеы Вёливобритавии) в декабре 1989 года подписали Социальную хар
тию. Она в 47 пунктах провозглашает для стран Сообщества основные и 
единые права населения на общее и профессиональное образование, тру
доустройство, оплату труда и социальное обеспечение, гарантирует для 
трудящихся право объединяться в профсоюзы и на забастовку, закрепля-. 
ет существующие формы представительства рабочих в органах управления, 
и рабочего контроля за деятельностью администрации компаний. Социа
льная хартия пока не содержит механизма осуществления провозглашен
ных прав трудящихся и контроля за их соблюдением. Работа над этими 
вопросами продолхается в специальной комиссии, а профсоюзы западно
европейских стран, поддерживая в целом Социальную хартию, добиваются 
ее конкретизации и выработки механизма осуществления и контроля.

Таким образом, экономическая интеграция на территории 12 стран 
Западной Европы дополняется интеграцией и в области социального обе
спечения трудящихся через социальное законодательотво и трудовое 
право. Таково знамение нашего времени.

2. Производитель и собственник в реформируемой советской 
эконоиикё'

при 
ССР, 
не

Эволюция отношений собственности в странах с-развитой рыночной 
экономикой, изменение условий труда производителей в этих странах и 
их социального обеспечения - все это привело к новому состоянию отно- 
вения между трудом и капиталом. Последние (не без влияния социальных^ 
отношений в советской экономике) развиваются как'социально ориентиро
ванные рыночные отношения. Опыт стран Запада нельзя не учитывать 
осуществлении реформ на экономическом пространстве бывшего Союза 
По только учитывать, сообразуясь о условиями нашей реальности, а 
копируя слепо западные модели на почве нашей действительности.

Каковы же реалия о собственностью и проиаводителями на старте на
ших реформ? Какие пути и формы эти реалии объективно обусловливают 
при переходе к рыночной экономике в навей стране?

А. О собственности. Система советской эконоии.ки. о самого начала 
была ориентирована на развитие только общественной собственности на 
средства производства, которая получила монопольно-государственную 
форму реализации и. стала экономической основой государствеяно-адмйна- 
стративной системы управления производством и распределения обг(вст- 
вениого продукта. Частная собственность, как и частное предпринима
тельство, фактически была запрещена.

В 1990 году в государственпом секторе СССР было сосредоточено 83% 
всех производственных фондов народного хозяйства страны. И толь
ко 11% приходилось на долю кооперативного хозяйства, включая сюда
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КОЛХОЗЫ, потребительскую кооперацию в вновь созданные кооперативы 
конца 80-х годов, а также индивидуальный сектор.^. Ясно, что когда 

речь идет о реформировании отношений ооботвеннооти, то это прежде 
всего касается государственного сектора. Что же представляет собой 
общественная собственность в ее государственной форме реализации, 
которая получила закрепленное в конституции определение государстве
нной (общенародной) ооботвеннооти?

Теория трактовала обьекты государственной собственности как об
щенародное достояние всех трудяцихов, которые непосредственно соеди
няются в производстве со средствами производстве как сохозяева, как 
оособственники. Отсюда обженароднооть отнонений собственности, при 
которых производители и собственники выступают в одной многоликом ли
це всего народа, поэтому здесь нет отчуждения производителя от собс
твенности. Это порождало теоретические иллюзии об автоматизме реали
зации преииужеств общественной ооботвеннооти, особенно в ее государ
ственной форме, которая представлялась как выоаая форма ооциалиотж- 
чеокой собственности, близкая к коммунистической собствеииоотн.

Такая трактовка подводила теоретическую базу для политики свер
тывания и огосударствления кооперативной формы хозяйства, для чрев- 
нерно централизованной организации всей экономической жизни общест
ва о преувеличенной (сверх необходимого и возможного) рольп государ
ства и как субьекта собственности, и как субъекта хозяйствования.

В известном учебнике "Курс политической экономии’' по поводу го
сударственной ообственноотн говорилось, что "никто без ведома госу
дарства и его органов не может” владеть, пользоваться и распоряжать
ся объектами государственной собствеииоотн. "Только государство как 
субъект собственности определяет, при каких условиях и в какой фо1«е 
возможен доступ каких-либо лиц к государственному имуществу".^. При 

таком понимании и практическом осуществлении отношений общественной 
собственности непосредственные производители оказались отчужденвши 
от прсвозглавенной общенародной собственности. Последняя стала вос
приниматься работниками как казенная, нм не принадлежащее или ничей
ное богатство, но созданное имя. А теория,в сущности,это же и утвер
ждала, определяя государственную собственность как собственность 
всех и никого в отдельности.

Непричастность к собственности самого производителя закрепляла»*  
и функцией государства как субъекта хозяйствования. В атом качес-

См« Сообщение Госкспстата СССР. Экономика СССР в 1990 году. - Зко- 
немпка и жизнь. И 5, 1991. - С. 9.

" Купе политической экоиоиии. Том 2- Социализм. Н.: Экономика , 
1970. - С. 95..
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твв государство' выступало как непосредственный оргакиз&гор прокэвод- 
ства. В уже улокянутом "Курсе политической экономии" утверждалось: 
"Соцяалжстическое государство становится непосредстревныы органиаа- 
торон общественного производства, субъектом социалистического хозяй
ствования в масштабе общества, от имени общества и за его счрт"^.

Но коль скоро государство становится непосредственным организато
ром производства в масштабе всего общества, то ясно, что для самих 
производителей не остается места для экономической самостоятельности 
в ведении хозяйства. Производитель становится простым исполнителен 
распоряжений государственных ведомств. И это касалось не только про
изводства в государственном секторе. Огосударствлению подверглись и 
кооперативные хозяйства. Государственно-административное хозяйство
вание стало фактом реальной жизни всего советского общества.

Б. О промзводитедях. В 1990 году в народном хозяйстве СССР было 
занято 138,4 млн. человек. Из них 82,8% - в государственном секторе, 
13,9% - в кооперативном хозяйстве (включая колхозников, работников 
потребительской кооперации и кооперативов, созданных за годы перест
ройки) и 8,3% - в индивидуальном хозяйстве, в который включены рабо
тники, занятые в личном подсобном хозяйстве и в индивидуальной тру
довой деятельаостн. Занетш, что в предыдущие годы доля запятых в 
государственном секторе была еще выше (в 1986 году - 88,6%)^.

Естественно, что основ)1ая доля общественного продукта создавалась 
работвниами государственного сектора. По дашпж Госкомстата, в 1985 
году в материальном производстве страны на долю госсектора приходи

лось 87% всего объема годовой продукции. В от того, насколько эффек
тивно было производство в атом секторе, зависели и благосостояние 
народа, я перспективы экономического и социального развития страны. 
Но аконоыичеокая аффективнооть, являясь материальной базой и ооциаль- 

' ной эффективнбЬтя, падала. В чем же дело?
Не алалиаируя в рамках этой главы все причины снижения аффектнв- 

вооти общественного производства, отметим только те, которые связаны 
о взаимодействием труда производителей и собственности на средства 
произвохства и на продукт своего труда. В этом в конечном счете я 
скрыта "лавная причина успехов и неудач в экономическом росте при 
любом сюсобе производства.

Опыт чрезмерной цептралнэацяи в руках государства условий произ
водства и распределевня его результатов показал,что эффективное зе-

Там же. С. 127*.
2 Наранос хозяйство СССР в 1985 году: Стат, елегсднкк. К., 1990, 

С. 47; Сообщение Госкомстата СССР: Экономика СССР в 1990 году// 
Экоюмика и жизнь. 1991. Й5. С. 5.
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дение общественного хозяйства невозможно, если производитель не вы
полняет функций собственника условий производства и продукта своего 
труда. Иначе говоря, общественная собственность не реализуется или 
реализуется не в полной мере в интересах непосредственного произво
дителя, если труд, собственность и управление в общественном произт 
водотве не выступают как функции самого производителя, а навязываю
тся ему извне, становятся для него не личными побуждениями, а впеш- 
ними. Именно к этому и приводила государственно-административная си
стема организации производства, порождая потерю заинтересованности 
производителя в высокой производительнооти труда, рациональном испо
льзовании общественного богатства и ответственнооти за конечные ре
зультаты производства.

Все это и вызвало необходимость радикальных изменений в отноше
ниях собственности, которые должны стать реально значимыми для непо
средственных производителей, заинтересованных лично в наиболее эффе
ктивной реализации собственности в любой форме хозяйства. Но как зто 
осуществить в реальных условиях нашей экономики?

Теоретически проблема выглядит, кажется, довольно просто. Надо, 
чтобы общественная собственность стала не ооботвенностью всех и нико
го в отдельности, а собственностью всех и каждого. Надо, чтобы чаот- 
ная собственность заняла свое место в экономической С1рукту{)е общес
тва, которое диктуется достигнутым уровнем развития материальных и 
личных факторов производства в наией экономике. Надо, чтобы каждая иа 
форм собственности могла реализоватвся с наибольшей эффективностью 
в той форме хозяйства, в которой для этого создаются в реальном сос
тоянии наией экономики наиболее благоприятные условия.

Практическая же реализация этих теоретических положений требует 
действительно радикальных изменений сложившихся за многие годы форы 
хозяйствования и отношений собственности во всех структурах нашей 
экономики, а не просто устранения деформаций, накопившихся на основе 
государственного сверхцентралиэиа. Речь идет о необходимости измене
ния форм хозяйства на основе разгосударствления и приватизации, ибо, 
не изменяя характер самого производства,нельзя изменить отношения 
собственности. При этом реализация ообственнооти в интересах непосре
дственных производителей реально осуществляется только тогда, когда 
производитель реализует свои интересы как субъект собственности иа 
всех фазах воспроизводственного процесса: в производстве, распреде
лении, обмене и в потреблении.

В связи с этим следует остановиться на вопросах творив о формах 
собственности и ее реализации, что прямо связано о реформированием 
стполепий соботьенности в ходе зкоиомических реформ.
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в поисках радикальной реформы отношений собстввнноо» в ооветс- 
кой экононихв был выдвинут тезис о необходииости использования иного- 
образных форм собственности, который получил широкое распространение. 
Сама идея о необходимости использования всего потенциала, заложенного 
в природе собственности, для эффективного экономического роста и по
вышения уровня жизни народа не вызывает возражений. Но суть проблемы 
состоит не в тон, чтобы умножать число форм собственности. Это просто 
невозможно.

Во-первых, форма собственности на условия производства и его ре-' 
зультаты порождается объективными условиями самого общественного про
изводства. Сббственность в ее экономической сущности нельзя создать 
ни декретом, ни любыми другими внеэкономическими методами. История че
ловеческой цивилизации знает только две формы собственности - общест
венную и частную. При этом обе формы собственности могут сосущество
вать одновременно и в "чистом" виде и в "смеваниом" в одном и том же 
обществе, как и в отдельном хозяйстве, объединяющем несколько хозяй
ствующих субъектов. Примеры тому известны.

Во-вторых, сама по себе форма ообственнооти не создает автомати
чески эффективное производство. Она служит линь объективной базисной 
основой для реализации интересов хозяйствующих субъектов через отно
шения собственности на средства производства и продукт этого произ
водства в многообразных формах хозяйствования. Это относится и к час
тной. и к общественной собственности. И при той и при другой форме 
ообственнооти практика дает примеры как процветающих хозяйств, так и 
разоряющихся.,Все дело в том, как реализуются отношения собственности, 
в соответствии с их природой в реальном процессе хозяйствования.

Итак, суть проблемы при поисках эффективного функцибяироваиия 
отионеиий собственности состоит не в создании многообразия форм ооб- * 
отвенвости в народном хозяйстве (это очередная иллюзия), а в развитии 
всего многообразия Форм реализаинн общественной и частной собственно- 
оти в реальных условиях хозяйствования - через многочисленные формы 
хозяйства, соответствующие данным условиям производства и уровню раз
вития экономики в целом.

В одних условиях общественного производства - с учетом интересов 
трудящихся как производителей и потребителей - эффективна обиествен- 
ная собственность, реализуемая в интересах удовлетворения общих пот
ребностей через государственные формы хозяйства на обаегосударствен
ном и региональное уровне. Таковы потребности в систенах обороны, свя
зи, энергоснабжения, транспорта, образования и т.п. В других условиях 
общественная вобстзениость эффективно реализуется в формах кооператк- 
зного, арендного, акционерного хозяйства.

Частная собственность, как свидетельствует елровой опыт, эффек-
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тивно реалиауетоя в тех условиях, когда хозяйство не требует больоих 
капиталовлохений и способно быть конкурентоспособный на рынке товаров 
и услуг, когда велхое и среднее предпринимательство обладает возмож
ностью использовать совреиенную технику и технологию, когда оно опе
ративно и гибко реагирует на быстро' измвняюциеоя потребности населе
ния (особенно индивидуальные), а такие потребности крупного производ
ства в мелкосерийных товарах и услугах.

Опыт развития рыночной зкономики убеждает в том, что сбалансиро
ванная и аффективная структура экономики создаетоя при рациональном 
взаимодействии всех форы хозяйствования, когда они не исключают, а 
дополняют друг друга я позволяют лучив обеспечивать потребности как 
отдельного человека, так и всего общества. Этот опыт необходимо испо
льзовать и при реформировании советской экономики.

Применительно к проведению экономической реформы в наиих услови
ях особенно важно соблюсти следующие принципы, без которых невозможна 
поддержка реформ производителями, а сама реформа обречена на провал.

Во-первых, исключение вмеиательотв^ со стороны государства и лм>- 
бых его органов в центре и на местах в функции хозяйствования пред
приятий всех форм, включая и государственное хозяйство, которое л ры
ночной экономике становится акономичеоки самостоятельным хозяйствую
щим субъектом.

Во-вторых, обеспечение свободного выбор» фрр<н хозяйствования в 
реализации таким образом общественной или частной собственности сами
ми производителями й трудовыми коллективами.

В-третьих, все формы хозяйства получают равные возможности хозя
йствования при любой форме соботвевнооти. При этом гларной функцией 
государства становится создание и поддержание благоприятных условий 
хозяйствования для всех производителей - в интересах высокой эффекти
вности производства для удовлетворения потребностей населения.

Только при соблюдении этих принципов можно надеяться ца осущест
вление реальной зкономической свободы и ответственности производите
лей за свою деятельность во всех формах хозяйства и действительно 
демократический переход к рыночной экономике при подделжке всей мас
он производителей страны.

I
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п
ЧИЮБЖ В РЫВОЧВЭЙ ЭГОНОЫИКЕ

В политической ековомии длительное время господствовал ч«к яе- 
вываешй "бессубъектный" подход, когда отношения лвдей оттеснялись 
ва второй плав отвсшеяиями вещей, когда не сам человек стаяоввлоя 
субъектом производственных, отношений, а только ванные Форш его тру
да. Леди рассматривались при втом лишь как составная часль произво
дительных сил, как работники, приводящие в действие средства произ
водства. В состав же производственных отношений включались не они 
сами, а только взаимосвязи между ними. Бессубъектный подход имеет 
свои иотоки в той структуре производственных отяшений, которая го
сподствовала до эпохи НТВ и отводила домширупцее попокение средст
вам проиэводотва по отношению к работнику. Получалось, что единст
венная функция человека в пронзводотве - это роль работника. Разви
тие человека рассматривалось больше с точки зрения соответствия 
уровню техники и технологии проиэводотва, в сам он - только как тру
довой ресурс. Молчаливо игнорировалось то, что человек- помимо про- 
ивводственной функции внйоляяет еще и социаль^ю, определяемую не 
его производственным опытом и трудовыми навыками, а социальным по
ложению' и относящуюся уже к ведению пронаводотвенных отношений, 
в не про^вводнтеxьвыx оил.

Однако "бессубъектный подход" одновременно отражал и полное 
подчинеше индняждуумя обжеству и, как следствие этого, социализа
цию всех его функций. Социальное общение при этом гооподотвует над 
индивидуальным. Социальные фуяхош человека стандартизируются и 
обезличиваются. Это - путь полого подчинения личности обществу, 
потеря ею своей ивдивидуальноотж. Но о точки зрения жизнеопособноо- 
тн и устойчивости государства, его вкономичеокой организации необ- 
ходяю оохранение своеобравия ллвооти, ее индивидуальности, нера
венства (в омюле неодаообрааяоотн и хак прямой противоположности 
уравнительности), и вообяе оохранение многоцветия общественной 
жизни. Щя полном подчинении индивидуума обществу отбрасывается и 
традиционная вхоноигчеовая основа развития человеческой индивидуа
льности, человек лишается ообственностж. Происходит ее передача в 
{7ХИ представителей гооапппарвта. Правом собственности наделяются 
лшвь носители власти, лишая этого права непосредственных производи
телей. Этим создается предпосылка не приоритета человека в обнест-
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ве и не всестороннего раввитня его ннднвадуальвсотж, а утверкдаввя 
новых, более жестких форы ее подчинення.

НТР в корне изиенила похоже ни е чаховека в прожвводстве. Ивфор- 
иатжка ж информатизация произвояства на основе ижкровлехтровихи, но- 

,вые мате1аахы и бхотехнологжж неизбежно вхв17Т за собой взмавевия ц 
личном факторе производства, выраиахшиеоя в его ннтвяхахтуаяваацви.

Сейчас невозможно выдержать яовкуреахию, особевво в ввоокотех- 
вологнчных отраслях, не располагая информационными рвоуроани я их 
носителем - интеллектуальным человеческим капиталом. Интеллект вы
водит работника из состояния "одушевленного орудия проивводотва*.  
Одновременно это означает, что развитие работника в современных ус
ловиях требует его совероевствовавия ве только как проивводиталя в 
потребителя, но и как личности.

Недооценка личного фактора в функционировании общественного 
производства, исключение его из механизма действия экономических 
законов нашего общества привели к тому, что эвономическвя деятель
ность облекалась в отчукденше форш, а активизация личвоотж челове
ка, т;е. полное раок^ллие всех его способностей и возмокноотей, бы
ла либо затруднена, либо вовсе невозможна.

Инвестиции в НТО в этих условиях направлялись прежде всего на 
развитие материально-технической базы произвсщства. Господствовал 
остаточный принцип ^^шаноирования'социальной сферы.' Нраоржтетное 
развитие вещественного фактора производства осуществлялось аа счет 
экономии ва раавитжи человека. Именно повтому необходим щошй мето
дологический подход к анализу тех изменений, которые претероевает 
современное общественное производство. Эти изменения не вписываются 
только в концепцию формационного развития общества. Развитие его 
как цивилизационный процесс отождествляется о социальным прогрессом, 
мерилом которого объявляется сам человек, возможности его 
тия и самовыражения, его экономическая свобода.

Такой подход поможет преодолеть отчуждение индивида, 
последнее обнаруживается ве только в отчуждении работника

производства и результатов его труда, но в в существования "ча
стичного" человека - человека "экоиожчвского*,  "технического" и 
т.п. Развитие человека на различшх этапах истории ихо черев гхубо- 
кие диспропорции и обособление развития различных его ипостасей - ■ 

духовно-нравственной, экономической, коллективной, индивидуальной 
и др.

Так, признавая индивидуальную свободу и суверенность личности 
в построении общества, ш, тем не менее,. долгие годы пытались реа-

саморавви-

ПОСКОЛЬКУ 
от средств
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другив. 
интеллектуализация мате {жального производства, а также 
общественных огоошений вынуждают избавляться от этой од- 
Представление о цивилизации как о результате длительной

лизовать ее лишь на базе коллективистских отношений. Совершенно о"1е- 
видно, что развитие одного общечеловеческого начала не должно осу
ществляться в ущерб другому. Концепция экономически предопределен
ной неизбежности гибели буржуазного общества, игнорировавшей личность 

человека как главного двигателя прогресса,не подтвердилась. В 
материалистическом понимании исторического развития определяющее, 
но не единственное место отводится пройзводстцу и вое производству. ' ' 
Материалистическое понимание истории не сводимо к однэлинейному, 
грубому экономическому детерминизму. Оно явилось крупным шагом впе
ред в борьбе с идеалистическими толкованиями законов обшестаенного 
развития, акцентировало внимание на экономических факторах, остав
ляя в тени

НТР и 
усложнение 
нобокооти.
эволюции общества позволяет выделить те аспекты исследования, кото
рым формационный подход отводил второстепенную роль. Необходимость 
революционного крушения отарой обшеотвенно-псяитической формации и 
утверждения новой, согласно формационному подходу, вынуждает сосре
доточивать внимание на их полной противоположности. Но тем самш 
создается опасность утратр преемственности в эволюции общества.

Общепризнанным является признание труда одновременно и частным, 
нндивндуальшм ж общественным трудом. К.Маркс доказал роль двойст
венности труда в становлении и развитии капитализма как организации 
жрожзвоязтва индустриального типа. В опоре о ценностях формацжонно- 
Йс и пивиянзациояного подходов к иосдедовавию современного общест- 
ра, уяснению глубоко изменившейся прирош современного капитализма 
слабо улавливается роль двойственного характера труда и способов 
его разрешения. Только в противоречивом единстве индивидуальной, 
частно*  и общественной сторон труда как ноточника саморазвития осу
ществляется продасс общественной эволюции. Одвано это едпотво скла

дывалось по-разаому в хода исторического развития хозяйственных 
систем, восиших централизованный или децеитрализоввнный характер. 
Ках правило,преимущественное развитие той или иной стороны’ труда 
достигалось в ущерб противоположной, хотя именно благопаря этой 
двойственности ни цэнтраяизовавный, ни депевтралиаованвый тш об
щественно-экономической систеш в. ходе исторического развития чело- 
вечеохого общества в чистом виде не встречался. Цеятралвэовэяше 
эковилческие систеш провяого имеют ряд преимуществ. Они позволя
ют объединить и координировать труд людей в государственных масо- 
твЛЬх, создавать величественные сооружения, развивать наук? я ку
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льтуру. Однако централизованным системам присуши пороки, подтачива
ющие их устои. Так .развитие и проявление внутренних потенций чело
века ограничено жесткое регламентацией и дисциплиной, превращающих 
производителей в "одушевленные" средстве, врабатываются безыници- 
ативность, косность, бездумная исполнительность и рабская психоло
гия, делаидие человека "винтиком" государственной машины. Принуди
тельный характер труда и отсутствие заинтересованности в его резу
льтатах тормозили пошшение эффективности производства. Централизо
ванная зкономическая система ве смогда создать условий, поощряющих 
творчество и новаторство.

Децентрализованные хозяйственные системы основываются на широ
кой хозяйственной самостоятельности производителей, на собственный 
страх и риск ведущих свое дело. Товарно-денежные отношения через 
конкурентный рыночный механизм саморегулирования координируют труд, 
Хозяйственная самостоятельность и ответственность производителей 
защищены и подтверждены правом, демократическими формами политичес
кого устройства. Такая система сформировала и специфический тип лич*  
вости - творческой, инициативной, гордой, лишенной рабского чинопо
читания.

Вместе с тем пыночная экономика не избавляет от таких пороков, 
как стихийность в непредсказуемость развития, резкое расслоение лю
дей и резкое колебание цен, трудности сбыта,неуверенность в завтра
шнем дне. Вследствие'этого она ве исключает роста социальной напря
женности и политической неотабильнооги.Вепоятно, можно сделать вывод, 
что и тот и другой тип органиэадаи общественного производства стра
дает пороками, подрываюооми общество изотри. Причиной их является 
игнорирование противоречивости труда, являющегося одновременно и 
индивидуальным, и общественным. Проблемы порождаются акцентом хозяй
ственных систем только на одну сторону труда ж пренебрежением дру
гой. Наше общество явно ориентировалось только на рост общественно
го характера производства, общественного характера труда. Это проя
вилось в игнорировании государствен товарно-денежных отяооаний, ма
териального интереса работника, этномнческой свободы личности, ус
ловий для развития и реализации способностей человека. Пренебреже
ние к личности, к духовно-нравственным устоям развития вашего обще
ства выразилось в разрушении и забвении национальных ценностей ж 
традиций, в приоритете технократизации над гуманизацией образования. 
Иаша наука следовала "адкеору выводу о том, что по мере развития 
производительных сил будет возрастать общественный характер провэ- 
водатва и, следовательно, потребность в общественном контроле над

•
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Н1Ш ИЗ единого центра. В конце концов обобществление производства 
взорвет капитаяизн, произойдет экспроприация экспроприаторов. Сле
дуя этой схеме, было проведено тотальное обобществление средств 
производства в государственном масштабе, игнорируя индивидуальный 
характер труда и локализацию процессов обобществления производства. 

Само обобществление производства понималось только как слияние, 
проиаводотванянх процессов в масштабе общества, и тем самым отверга
лась его противоречивость, присущая любому экономическоку явлению 
и процессу. Вместе с этим была отвергнута и научная основа призна
ния необходимости существования мелкого произв одства, коллективно

групповой и частной ообственности. Но самое существенное заключа
ется в том, что,НВ признавая двойственности труда, ориентируясь то
лько ва его общественный характер, мы, в отличие от развитых стран 
Запада, (Ж и Японии, вв осознали вахностя человеческого фактора в 
условиях нового этапа ИГР. Это предопределило наше все увеличиваю
щееся отставание во всех областях от упомянутых стран.

Развитие производительных сил достигло такого уровня, п[и ко
тором от человеческого фактора начинают вавжсеть итоги работы не 
только предприятия, отрасли, но и экономики в целом. Здесь налицо 
вэавюсвяэь общественной и индивидуальной сторон труда.

В условиях переход^ к рынку необходимо создавать новые мотивы 
к труду в нашем обществе.

Государственная эксплуатация труда в коюндно-административной 
оЕотамб, отчухлвЕИб работника от средств производства выражались в ' 
уравнительном приадае возваграхдения ва труд, исключающем стимулы 
к рационализации труда и росту проиаводатва, гарантирующем минима
льный прожжточвий минимум, в грабительских пропорциях деления про
дукта на необходимый я пробавочнкй и размерах его изъятия у иепо- 
оредотвенннх производителей. Переход к рывку и конкурентным отно- 
шевиям означает переход к новому источнику развития эконоьикя. 
йпнио хоштренпдя позволит оцвннвогь труд работника по его зково- 
шчеошА целесообразноетн, возиагрехдая по результатам труха.

Переход х рынку потребует превращения зарплаты я эффективнос
ти труда а главные хозяйственные регуляторы. Права человека как 
производителя начинаются о его права ва собственную рабочую силу. 
Рынок труда - неотъемлемая часть развитого товарного производства, 
опирающаяся на институт частной собственности, государственное со
циальное регулирование и обеспечиваюювя народное хозяйство рабочей 
силой, йленно рынок труда способствует усиления роли таких регуля
торов рыночного хозяйства как прибыль и издержки, направляя рабо
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чую силу в наиболее эффективные отрасли народного хозяйства, квни- 
мизируя затрата труда товаропроизводителей. Он гарантирует собст
венное та труженика на свою рабочую силу, свободу ее использования, 
которая заявляет о себе через существование выбора на участие или 
не участие в общественном производстве, на условия приложения труда*  

Рынок труда обеспечивает реальное вознаграждение зкономичеоко- 
го вклада рабочей силы. Это возмещение не любых трудовых затрат, 
определяемых приоритетами и ценностями бюрократического аппарата, а 
только тех, которые диктуются потребностями экономического роста и 
социальными ориентирами. В период перехода к рынку у нас вполне во
зможна подмена целей реформы ее средством. Ни в одной стране мира 
рынок никогда не являлся и не является целью, к которой стремится 
общественное развитие. Это всего лишь способ эффективного фгункци- 
онирования экономики. И у нас целью реформы является не рынок, а 
экономический рост производства ва основе последнего. Это по-иному 
расставляет акценты экономического развития в переходный период.

Для остановки падения темпов проиавсщства необходЕмо исходить 
ив народнохозяйственных реалий. № - страна крупного производства. 
Необходимо сохранить его в условиях, когда вертикальных связей уже 
нет, а горизонтальные еще не сложились. Сделать эту задачу приори
тетной на сегодняшшй день. Нужно не дробить уже налаженное произ
водство в целях создания множественности субъектов финка, хотя там 
где это экономически целесообразно, необходшо передавать функции 
монополистов мелким предприятиям и в этом плане следовать мировым 
тенденциям "похудания" крупных фирм. Целесообразнее сейчас дополнят*  
крупное провзвояство мелкими и средними фирмами, возрождая тем са- 
иш дух предпринимательства в конкуренции и одновременно создавая 
горизонтальные связи и дополнительные рабочие места. Понятно, что 
крупные предприятия должны быть коммепцнаяизировавы и отпущены в 
свободное рыночное плавание, которое только и выявит вкояомическую 
целесообразность существования многих из них.

Конкуреатаое сосуществование мелких и крупных фир|', как повб- 
змвает западный ошт, вызывает их вааимодопохвевхе, позволяющее жо- 
пользовать не только преимущества специализации, атмосферу творче
ства и заинтвресоввяжости, шавщие место в мьлсн бизнесе, во и доо- 
тоинотаа хрупшх фирм, такие как экоиоми.ч на масвтабах, научно-жс- 
сладовэтельскиа разгаботкп, рааделеяив {пока. Эти возможноетх отк
рываются при шх^иэводствензоб хоолзрапии я иятеграгв между мелкими 
ж крупными фирмами. Рост малого бизнеса будет способствовать 1фео-' 
холению гипертпофированаей концентрации производства, содействовать 
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повышению гибкости и динамичности все*  экономической систем!.
За монополистическим производством стоят иперция оложивших- 

оя пропорций, переношенная, деформированная структура нерыночного 
типа, поскольку она в принципе отвергает объективную необходимость 
эквивалентного обмена между производством средств провзвод: тва и 
производством предметов потребления. 7деяьв1й вес средств произвсп- 
ства, уродливо гипертрофярованннй,достигает в составе общественного 
продукта около 75 Вое ето вынуждало к введению административно 
устававливаеии цен, исклтаваоп сбалансированность спроса и пред
ложения. Сложившиеся цены - зеркальное отражение реальной структуры 
экономна. Шшво поэтому лшбаравизация цен должна осуществляться 
одновременно с перестройкой структуры. Только такой синхронизм и 
позволит достичь состояния ревиэвесил а условиях воэрестаюцей веоп- 
ределаявостя хозяйственной среды. Сохранение и повыпение устойчиво
отв рНввомсия достигается механвамоы саморегулирования, присушего 
коввурентной рыночной экономике. Создание последней требует много- 
укладвоотв о наличием и эффективным функцвонировавиеы нах государ
ственной, так и частной, кооперативной, нахлектявя>-групповой и 
друхта форм ооботаввнос1И. В обшем, необходимо многообразие форм 
соботванвооти. Устойчивость равясвесжя щмшо пропсрцвональва офор- 
1Яфовапощу многообразию форм ообствевности.

Ли запуска мвхаввз1а самосбахавоировенности необходима не то
лько свободная цаа, определяемая спрос см ва товар, во и оператнв- 
вооть лрнввневвя в ооотватогвва о зтим спросом предложения данного 
товара, т.е. его прояавоявтва. У вас же ва пути процессе свободно
го фновоооблеввя структуры производства к структуре олатехеопоооб- 
вого опроса воадвигаютоя барьеры, такие, например, как разрушение 
адяюго экономического проотравотва в форма во17сотвеняого разрыва 
хозяйственных связей между предприятжши государств Содружества, 
ограяичааие овсбодв перемевевия факторов производства и т.д.

□ареход к рынку сопровождается в ванем обществе преодолением 
вввввх ооцжалвстжчеокжх ижлюаий. Народ ва соботвеннсм опыта убеди
лся, что простым ураввительыии распредалением ж расхишением создан- 
вого богатстве ничего нельзя добиться, кроне собственного разорения 
я обнвваввя. В настоящее время созревеет уверенность в органичес
кой завиожмостж благосостояния от трудолюбия, знаний, энергии и де
ловитости личности. Рождаются духовяэ-яраэстпеяяые устои "собстпен- 
ннческого*  мировоззрения. Это уже ваг теред от разр^’питатьното ни
гилизма, неверия в духовные начала личности, обпесгвенной лизни, 
отрицания экономическо!': свобсса личности (экономический нигилизм) к 
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созидательным, творческим процессам. Народ, уяе разочаровавшиеся в 
перестройке, еше не потерян веры в ев замысел. Я именно поэтому не
обходимо ухе сегодня, сейчас помэгать хивительянм процессам, веду
щим к возрохденив нашего общества. Выявление его дшхущих сил помо
жет раскрыть самобытность перехода к рынку. Общество должно преодо
леть разрыв между потребностью народа в эковсмичеокой в духовной са
мостоятельности в разрушительно-нигилистическим мировоззрением. Не
обходимо изменить, как ухе говорилось, и методологический подход к 
исследованию двихущих сил обшестваняого развития.

Раскрепощение творческого потенциала общества нуждается в пре
одолении раздвоенности внешнего, соцнальво-звовомического и внутрен
него, духовного. Теория еяономического материализма о восхождении, 
расцвете и гибели капиталиотячеокой формации под напором внутренних 
противоречий, "когда ход истории вёизбехеи, а будущее определяется 
прошлым и определенные события наступают о неотвратимостью" для 
которой все исторические форш бытия и движения суть продукты в 
конечном счете зкономических интересов, должно быть противопостав
лено утверждение, что движущей силой обшественвой жизни является 
свободная личность. Свобода же последней базируется ва экономичес
ком фундаменте, сцементированном свободой труда, свободой потребле
ния, конжгренцией, свободным выбором условий приложения этого тру
да я созданием равных условий хозяйствования для различных форы оо- 
ботвенностя.

Свободе лхчноств, хозяйственной свободе граждан в нанбоды1вй 
степени на сегодвяклй день отвечает сиотгав товарного производства. 
Возврат общества через семьдесят лет к рывку невоамодан без рестав
рации различных форм частного и коллективного прадпрннжмательотвв, 
без широкой приватизации, вообще без фодаировавяя многообразия 
форм собственности и форы хозяйствования, йшочвый механизм, дозе- 
деншй до совераенства каляталиэмом, внсвобождвет творчеогае потен
ция человека я создает адекватную атому механизму демогретячесиую 
воиитическую систему.

В тагах уоиовиях акпвизвруется соаидательвая знергия людей. 
Высвободить инициативу и предприимчивость народа - одна из первей- 
аих задач перехода к рынку. Свободная человечеокая личвооть воль 
высшая ценность и главный критерий демократичности обшеотаа. Тоска 
по личной свободе, не всегда осоэяаяная, толкала народ на итурм са-

С. Пуховная сущность человека; Способность к добру я 
злу //Философские науки. 1990. Л 9. С. 107. 
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♦

выбор занятая невозмохэн либо сильно

ара аедоотатотном ио лич ост ае товара 
двиаенае това{жит цен отракается на

иодераавия. Десятилетня СоветокоЯ вяаств ооказала, что в прохесое 
тотального огостд^рствлания пришлось отиаэатьоя от принцшов свобо
ды личности. Порабощение хе человека обществом тахав противно его 
природе, как и порабощение его отдельным лидом. Это проявляется пре
жде всего а сфере труда, в аевозмохности его с^сдн. Принудительный 
труд - это труп, основанный ва оредствах внеэкономического принужде-: 
ния (сначала, в ЭО-е года, открытого, а позже завуалированного).

Е^ренвяя свхвь кома^дао-адмшнстратвввоЯ онотеиы с принудите
льной органввапией труда воплотилась а идее всеобаеб трудсяой повин
ности, организации трудоих земледельческих армий, скомпрометировав
ших себя еще в эпоху воепого ксыыуннзма. Когда государство являет
ся едиаотвевныи хозяйствуплим оубьектом, то именно‘ово определяет, 
какое количество рабсяих ечу нужно в каждой отрасли,и только оно 
распределяет их в соответствии о этой потребностью. Человек воден 
выбирать сабе какое угодно зажтиа, во только от государства зави
сит, будет ли он этим заниматься ва самом деле. В условиях государ
ственной монополии свободный 
затруднен.

В рыночном хе хозяйстве 
цена ва него шов1аается. Это 
уровне заработной платы в рааличшх отраслях народа ого хозяйства, 
что вызывает первммавние труда ив одаой отрасли в другую в ооответ- 
отвии,в нонечвон итоге, е вавряхеавоотью в нем общественной потребно-, 
отн. Щж частной предпрнимчяиостж рабочие сами стремятся туда, хде 
еоть вадротаток рабочей сида, поокольву там предлагаются более ш- 
годнне условия. В комаядво-адыинвотратхвной системе хозяйствования 
валебааня в епросе ва товары не отрахаютоя ва их ценах. Условия 
труда везде прдаерно однааковые,х перемещение труда зависят не от 
воли или выгоды рабочих, а аоключительно от усмотрения государст
ва. Государство является ахинотвенным ирвдпринювтелем, взявшш на 
себя обяааннооть всем давап работу. Способ опрадедания заработной 
платы, как ухе отмечалось, подчивен эгалитараому принципу и на спо- 
ооботвует рождению предприндавтельсного духа, а ввоборот; приводит 
и параличу звергяи.трухяохся.

В обществе, освованном на иожлактивистских началах,доля каждо
го зависят от работы всех друпх. Каждый работвнж вправе требовать, 
чтобы вое другие работали так, чтобы ов мог удовлетворить свои соб- 
ствеявые потребности. Но как только возникает подобное требовапе, 
так сразу же работа становится принудительной. Всеобщая коллектив- 
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нооть влечет за собой всеобцее принуждение Свобода личности при 
этом исчезает. А привудительшй труд, как известно,воетда и всюду 
являются иезффективвым трудом.

Рыночное хозяйство «ежслимо без принципа свободы хозяйствен
ной инициативы, в которой реализуется свобода личности. Никакая 
производственная организация ве имеет монополии на исполнение в по
льзу обшества тех или иных хозяйственных функций. В результате кон
куренции каждая организация может быть утеснена другой, вмподняо- 
щей эти функции дешевле и лучше. В этих условиях задача предприни
мателей состоит в тон, чтобы найти наиболее удачную комбинацио фак
торов производства для создания того или иного продукта с наимень
шими затратами. 1фоые тог^, организатор производства отрештоя оты
скать новые средства производотва, которые или дешевле, или совв1>- 
шеннее. Предприимчивость помогает ецу также предвидеть назревающую 
общественную потребность в найти дешевые способы ее удовлетворения. 
Хозяйственная свобода невозможна и без свободного удовлетв^сения 
потребностей. Авторнтарвое распределение хозяйственных благ в яоман- 
дно-адшнистретивной оистеие отрицает право на свобсдное удовлетво
рение не только материальных потребноотей, во и высших духовных, 
поскольку и они нуждаются в нвтериалшоы субстрате. Посколы^г вое 
блага находятся в руках государства, то некоторые Высшие духовные 
потребности оно может считать беополеавни|, друтне - вредными и 
т.д. Получается, что государственная распределительная система хо
зяйственных благ не только ограничимет свободу граждан, но и сни
жает производительность труда в народном хсеяйстве, поскольку де
лает это значительно хуже, по сравнению с возможностью людей свобо
дно ]^спределять эти блага между собой сообразно своим потребное- 
тям

Вопрос свободы личности обращает вас ж ее экономическому фун
даменту. Несмотря на то, что в Россия до революции ооботввввияов и 
собственнических интересов было очень много, еобственнтчеоков ми^ 
воззрение, вера в святость принципа ооботвенноетя отсутотвоваля 
В ходе перестройки идет активный процвес преодояавяя энонсмэтееко-

I

2

См.: Чичерин Б.Н. Отрывок вз книги "Собственность и государ
ство". Издание комиссии обшеобрвзевательных чтений для ^б- 
рично-заводских рабочих. М., 1906 // ЭКО. 1990. > 4. С.61., 
См.: Социалпгтическое хозяйство // Ношй мир. 1990. * 8.
С. 203.
См.: :раяк С.Л. По ту стооону "правого" и "левого" // Новый ор. 199(5. Я 4. С. 21₽.

3
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ГО нигилизма. Вместе с эксплуататорской Стороной частной собствен
ности ш отказались от величайшего завоевания человечества, приоб
ретенного им на капиталвстической стадии развития, а именя) хозяй
ского, рачительного отношения к собственности, стряиения к ее при
умножению, которое не сохранилось в процессе ее огосударствления. 

Стремлению я хозяйственной свободе производителей, распоряже
нию имуществом по своему усмотрению в наибольшей степени отвечает 
система товарного, чем систв*в  планомерно-государственного произво
дства. Все участники планового хозяйства, в котором центр сознате
льно размешает ресурсы в соответствии с единой иерархией целей, ру- 
яоводствуютоя обшей шкалой приоритетов, определяющей,какие из раз
личных потребностей подлежат удовлетворению, а какие - нет. Такая 
организация может отражать только знание самого организатора, но не 
включать способности к организации производства других людей. Оста
льные участники сознательно организованного хозяйства должны руково
дствоваться в своих действиях этой еджой иерархией целей Подоб
ная организация хозяйства не попользует звания всех своих членов, ж 
прежде всего личностное звание, воторое по своей природе не поддает- 
оя формализации и не может быть передано наверх, руковсдяшеиу цент
ру. Оно воплощается в разнообраэшх конкретных умениях, навыках, 
привычках, индивидуальных ”воу-хау", о существовании которых носи
тель даже порой не подозревает. Каждый индивидуум владеет такой ин
формацией, которая ведоступна дртгнм. Но решение, зависящее от этой 
ивформации, должен пржнивть сан индивидуум или активно участвовать 
в нем. Товарная организация хозяйства через конкуренцию дает возмо
жность творческой деятельноетж для каждого индивидуального агента, 
стимулирует его к выявлению уже вакопленных званий и поиску новых 
Кроме того, через рыночные цены участники общест веж ого прожзвешет- 
ве получают сигналы о продпочтениях потребителей в технологических 
вовможаостях произвекятевей. Это уже ючаственво икая жформация. В 
отяичже от личвостного зввшя она восжт обобиеявый, жвтегрельвый ха
рактер. Ее объектом является риаочнвя система, взятая йах единое це
лое. Рынок еннтеэирует кошфетяую юфоривоию лжчвоствсго характера 
о обобщенной и^рмацией. Конкуренция стимулирует к выявлению не 
только личностного 3®ИЯ, но и зпнвй, вытекающих из систекы в це
лом. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что рыночный про-

См.: Хайек Ф. Конкурещия как процедура открытия // Мировая 
экономика и международные отновеия. 19В9. » 12. С. 9.

2 См.: Там же. с.18.
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культу- 
!уЛЬТУ1Н, 
отчуадэ- 
опаоность 
учитыш-

цесс является катализатором и координатором творческой акпввости 
товаропроизводителей.

Однако признавая это, нельзя впадать в "рыяотные иллюзии", в 
идеализацию рыночных отношений, которые подстегиваются в настояаее 
время стремительной дезинтеграцией государственных структур бывшего 
СССР, развалом хозяйственных св® ей. Возможное тя "невидимой руки" 
ограничены. Рынок неплохо справляется с обеспечением равновесия эко
номической систем, но дает "обои" в том, что касается долгосрочно
го хозяйственного развития. Это происходит потому, что рынок не обе
спечивает концентрацию усилий на перспектиамх направлениях научно- 
технического прогресса, не стимулирует достаточных вложений в фун
даментальную науку, не всегда способен аффективно размещать природ
ные ресурсы и т.д.

Что же касается личности, то здесь рынок помимо отмеченных по-^ 
зитивиых моментов также несет с собой определенные негативы, такие 
как: прагматизацию духовной жизни, определенную утфикацию 
ры, явившуюся наряду с другая при иной появления массовой 
рост индивидуализ^и, губящего индивидуальность, нарастание 
НИЯ между людьми, рост социальной незащишенности личности, 
безработицы. В целом же можно иэнстатировать, что рынок не
ет человеческие, материальные и экологические издержки. Именно по
этому необходимо социальное регулирование экономических процеооов, 
создание социального рыночного хозяйства. Государство должно допол
нять рыночный механизм фижноовой, налоговой и кредитной политикой. 
Чистые рыночные регуляторы, а особенно в условиях перехода к рынку 
способны спровоцировать инфляцию, падение производства и его стаг
нацию, регрессивное лерераспредаявнве доходов

Погоня за прибылью как приоритетной тактической целью и ориен
тация на минимальный уровень издержек в эпоху НТР входят в противо- 

. речив с интересами и перспективами развития. Отсутствие постоянного 
научно-технического обновдения, сопряженного с большими капиталовжо-' 
иенияни, неминуемо ведет к технологическому отставанию и потере ко
нкурентоспособности. В св®и с этим прибыль скорее выступает ее це
лью, в средством ее достихеши. Цель ие чаще всего состоит в утвер
ждении идей творческого коллектива работников, предпринимателя-вб- 
ватора, в стремления к производственному и профессиональному совер
шенству, создапсему престиж и уважение в обществе. В этом отношении

См.: Тейлор Л, НеЖселые мотивы постсоциалнстического жзви- 
тия // Мировая экономика и международные отношения. 1%1. 
« 12. С. 61.
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покаветельно мнение руковокства Номнании "Край рвсёрч", рассматря- 
вапцего создание самого быстродеЯствуппего компьитера в мире как 
цель, которая воодушевляет персонал сильнее любых материальных сти
мулов

Важное напюавленпе развтттпя оовпеменного иягяяого тпзя’'стве 
связано с созданием новнх социальных основ економичеекого роста. 
Его достижение в первую очередь определяется фп1»г’пован"ем рнс^ко- , 
квалифицированной, творчески активной рабочей сита. 'Ипсутдарство 
и корцорации делают огпомнне инвестиции в повлппение общеобрвзовя- ■ 
тельной и профессиональной подготовки трудовых ресурсов.

Современное товарно-рыночное хозяйство опирается на передовой 
уровень науки ж техники, делающий общество технологически и информа
ционно развитш, а зконошку - динамичной, способной ва высокие ако- 
вошпвогав результаты при сокршдающвмся объеме аопользуемых ресур
сов. Информационная экономика харектернзуется не только производст
вом в потреблением материальных благ, но и информационных ресурсов. 
От опирается на достижения товарной оистеш хозяйства традиционно
го инхустриальвего типа. Прояэвсиотво ж обмен информацией осуцеотв- 
ляются ва ооясве производства ж обмвва материальней продукцией. 06- 
иеотвенная организация на основе ияфортлациовяой техники и технологии 
асе больме орневтнруетоя ва дотребданве ж создание услуг. То, что 
било свойственно рыночной зжовсмхка индустриального типа - ориента- 
цня ва потребжтвхя, выходит т новый виток развития. Благодаря ви- 
ровому внедренне ивфэршциовннх оистем ускоряется связь между прозэ- 
всдотвом ж потреблевнеи. Применение инфорлационной технологл осво- 
вывается ва развитых коосерационных связях, эффективных организаци- 
овагх отрупурах ж методах хозяйствования. Явочная эконоиоса ж ре- 
зуяывте жлжтельвого опыта, путем проб и ошибок сформировала такую 
зкяомжчеокую организацию ж взрастила такой тип экономического субъ
екта, которые в нажбольией степени отвечают требованиям информацион
ной 8КОН01Я1Л.

Главной особенностью пронсходядих процессов является сдвиг в 
соотаонвнии между системой массового производства и гибкими пронэ- 
водствевяымж процессами, харахтервэуюмийоя динамичным ростом после- 
днжх. Организационно-технологическая жесткость массового производст
ва, его неспособноеть к самореоргавизации в скгу недостаточной гиб
кости, приспособляемое тя к изменению потребительского спроса явились 
причиной нееффективвости крупного производства в современных услови-

Си.: Стеряин А.Р., Тулия И.В. Стаатегическов пляялропяяпе в 
промтленшх торпорвших США //№.: Каута, 1990. С. ~В2, 
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ях. И если сегодня крупное производство в развитых странах остает
ся ядром индустриальной систввм, то это происходит только по причи
не возникновения новых отношений взцимодополнения, с клада веющихся 
между мелкими и крупными фирмами, о которых шла речь выше. Крупные, 
предприятия передают часть своих обременительных функций малым пре
дприятиям, которые сделали возможным на основе новейшей техники и 
технологии производство массовых потребительских товаров небольши
ми сериями. Эффективная обратная связь между производителями и по
требителями обеспечивается путем быстрой переналадки производствен
ных процессов.

Следующая особенность происходящих изменений состоит в том. 
что традиционное деление, промшиеняого производства на отрасли ут
рачивает свой экономический смысл. Понятие отрасли заменяется понян 
тием интегрированного комплекса по конечному продукту. Структура 
экономики приобретает не отраслевой, а все более "сетевой" харак
тер, с преобладанием горизонтальных связей между зкономическими 
агентами. Все это гово1ят о возрастании вваимозависимоота производ
ственных процессов.

Непрерывное обновление технологической базы производства, уси
ление процессов интеграции и необходжости реорганизации фирм соз
даст потребность в гибкой рабочей силе. Гибкая рабочая сила - это 
прежде всего работник нового типа, обладающий аналитическим илие- 
нием, способностью к быстрому освоению новой технологии, непрерыв
ному изменению своей профессионально-квалификационной принадлежно
сти. Но гибкая рабочая сила - это и гибкое рабочее время, ооедаю- 
шее благоприятные условия для активной творческой деятельности. 
Хотя потребность в гибком рабочем времени возникает прежде всего у 
представителей таких профессий, как програмшсты, эксперты-консуль
танты в области финансовых, информационных и прочих деловых услуг, 
но она оказывается присущей в работникам сферы непосредственного 
производства в условиях нового этапа НТР. Поскольку гибкие формы 
занятости создают дсполяительвые условия пошшения образовательно
го уровня трудящихся, 
вуют тем требованиям, 
производством.

Новые технолоши

их квалификации, они более всего соответст- 
которые предъявляются работнику современным

требуют
ко1шлексных квелифицкрованяых 
оборудования сопровождается и 
значения "человеческого фактора
обеспечить необходимой гибкости, способности к самореоргвяиэа№и.

от работника не фрапюнтарных, а 
наги ков. Обновление технологического 
заканчивается возрастанием роди ж 

Технологии саки по себе яв/^гут
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Кроме того, жптаосквная механизация в роботжзецва прожзводотва при
водят к новое оргапгаацвонно-техаологичвскоВ жвсткоотв. Поэтому про
гресс в технслопях оювад ва способ нос ть фирм к изменениям, на их 
гибкость ыеньвее влияние, чем прогресс в с^ганнзации труда.

Информацвоввые технологии позволили в гораздо большей степени, 
чем раньше, разнообразить трудовые процессы и характер работы, В свя
зи о этим и требования, предъявляемые к работнику, становятся и 
лее спациализироваинини и менее стандартизованными, чем раньше. 
Спрос на рынке труда западных стран изменился. Прежде считался нор
мой наш крупшх отрядов рабочей силы, которая должна соответство
вать неким стандартным требованиям, предъявляемым ко всей ях сово
купности. В настоящее время процедура найма становится выборочной.

В целом описанные выше процессы ведут к тому, что труд работ
ника становится вое менее обезличенным, способствует раскрытию его 
потенциала. Новая технсиогня, а такие дискретность произвсвотвевно- 
го цикла повышают степень производственной автоноши рабошяка, что 
обьектишо требует большего участия трудявшхся в пршятии произвол-/ 
отвенных решений. Только при наличии реальной автономии работников 
проблша мотивации труда приобретает особую значшость, в отличие 
о*  жесткого контроля вад работниками и процессом их труда, диктуе
мого традиционными технологиями.

Сегодня владение только спепифичвскимж трудовыми и произвопст- 
веввнми навыками уже не отвечает требованию дня. Предпочтение отда
ется не узкой спациализацин, а оовокупнооти смежных спефальноотей 
и широкому спектру возможного применения работника. Традиционные 
поживневныв квали^кация встречаютоя сейчас гораздо реже, чем ржь- 

• В8. Прожоходит чаотм смена работниками работах мест и профеосий, 
изменение квая1ф1кациоиного статуса в течение всей трудзвой жизни. 
Сейчас уже вевоеможно рассчитывать на то, что можно на всю жизнь 
запастись производотвеиными навыками и знаниями. На первое место вы- 
двигаатся опоообвсоть к постоянному обучению и самообрезоваяию.

Усиливающевоя вэавюдействие и интеграция различных сфер про
изводства предоставляют работникам различные варианты и перспективы 
трудоустройства. Характер и особенности каждого рабочего места сего
дня в большей степени определяются зоной труда, нежели т^бованиями 
навыков и квалификации, предъявляемыми к рабочей силе. Динаьнка 
спроса ва рынке труда уже не оказывает большого влияния на поведе
ние наемных работников. Раньше предложение на рынке труда формиро
валось либо путем передачи профессий по наследству от родителей к 
детям, либо в процессе ученичества. Такое положение оставляло шло 
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месте дня личного шбора рабочих*.  Особенное га спроса определяли ге
ографическую мобильность рабочей силы, уровень ее квалификации.

Сегодня выше степень свободы выбора. Но спрос ва рынке труда 
уже не может быстро сформировать соответ ствуюшее предложение воле*  
дствие увеличивающейся многовариантности и гибкости требований, 
предьявляешх к работнику. Многоплановая трудовая деятельность хо
тя я открывает более широкие возможности в выборе места приложения 
труда, в то же время предстает как суровая необходимость, о кото
рой надо считаться и к выполнению требовашй которой нужно заранее 
готовиться. Это, видимо, следует учесть нашему обществу в связи о 
переходом ж современному рынку. Высокий образовательный уровень на
селения,как в погоня за современной технологией,должны стимулирова
ться правительством, а ва быть предоставлены ринку, поскольку имен
но эти два фактора лежат в основе высоких тешов росте произвеяите- 
льности труда, определяют динамику еконоыических процессов. Госу
дарство должно активно содействовать вкономическому росту в период 
перехода к рынку, так хак стихийного выхода из состояния катастро
фического недопроизводства иб существует. "Невидимая рука" для «то
го недостаточно сильна. В лучшем случае при осторожном, последова- 
тепьном государственном выешательспе экономический рост, набравший 
силу, регулируется "невидимой рукой".
й___

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭМЖТ ЧЕЙОВЕЧВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Всякая исторически опредвлеявая ступень обмотвеаюго'раавм- 
тия, со своим особым опоообом цроизвсяотаа матердаяьшх благ ж ео- 
ответствующей виу совокупнооты) обяеотвеяшх овяей. форжрует не
который социальный реаультат, который ш называем осаиальят1 аффе
ктом данной системы. Соцнальвый аффект - результат сложного вмове- 
дейстяя различных звеньев социальво-вкоиомичвогой онстшн, среди 
которых трудовые коллективы я аоооцжаци, гооударотжо со сиойотвев- 
ными ему социальными яститутами власти и др.

Наиболее общий и конкретный отят о социальном аффекте чело
веческой деятельности моает быть поэтому сформулщюян инк обеспе- 
чеяие развития обоества, являющегося слокннм социально-эхономячео- 
ким организмом.

"Социальный" - значит общественный, относящийся к закономер
ностям дяхеяяя человеческих общностей. Стало быть, измевеияя в 
социальной сфере оказывают непосредственное воздействие ив резуль-

- 4?-

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



таты Ж аффехгаввооть деятельности эювомвческих оубъектов различно
го люива. Иаяявилтальвыв и воллзктишыв оубьекты функциониртю^ в 
рамках временных и проотравотввнно-те{ч»то1жалышх свявей, шеплих 
безусловную ооцаально-вксномчвовую онецифиху. '

, Конечно, ппнияний ооывальао-вконоиичесмого не иоазт быть су- 
хево лгавь до обооновавжя характера ж особенностей отношений собст- 
веннооти, а значит ж выявлевня гооподотдтпцей снстеш интересов (к 
придеру, обнестванной, понимаемой гах общевародаая). В дейстштель- 
ности ВТО очень вцзокий опектр связей я отнсшвний в обществе, вклю
чающий и отношения между различвшж субъектамж и обшностемв. Они 
при атом могут выступай, ве только в нвчеотве предоташтелей опре- 
далевных классов, а еще я в гавяояыоотя от их места в общественном 
проинводотве я в сястеме общественного труда в целом. Исслвяовате- 
лж различают демографячвекую, пооелваческую, прафесоиовальвую, от- 
раолевув, корворатжшую структуры в квчеотве важнейших, сопровождая 
овой анализ структурой ооциальво-кхасоовой. В последвхю при этом 
включают клаосы, ооцвальвые группы в слоя этого типа, которые в хо- 
торичеокя конкретной системе пронаводствевных отвооший занимают 
различное месте

Субьектво-деятельвоотвый подход расширяет ваше представление о 
структуре соцяальво-ековомвческого. Вго познание опирается ва рас
крытие единства ж маогообраажя фуншмовальвых ролей звонсшичвеких 
оубьехтов в общвотвввв<Д жерархян ж составляет хфедмет изучевяя ра- 
еличвых наук, включая полхзхчеохух) экономию и эконсмическую соцяо- 
легию. 1

Социальные явлевяя и процессы, фовсхошшие в современном об- 
. цестае, исключают дотматичеокое толкование на основе ряда частных 

теорий, которые к тему ве очень быстро устаревают. Характер взаиио- 
овявей между алемевтами ооцвальвой структуры изменяется непрерывно, 
представляя собой их реальное дшкевие, изменение, реэвмгне. След- 
отте этого процеооа - возникновение или яочезвовеяе некоторых 
элементов в вахжювально-государотвеввых и региональных социально- 
экоиомочеоких структурах, а такте преобразования существующих вну^ 
трж- ж межрвгновальных ооцжально-эконоыичвскжх евлей. "Социальное 
взмеявнае, - утверкдаетоя в одной из последних монографий отечест
венных ооцяологов, - может быть овлваво о развитием данного явле- 
вяя, структуры, во может я не иметь такой связи. Факторая, опреде-

)к)енао таков подход к определению сопиалшого К.Маркса. Си.< 
Рутхеяч М. СоциалЬше противоречия советского общества // 
Эконсягач.науки. 1991. м 7.
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ляющими социальные нзмвавния, являются их обьтювнв предпосылки 
и условия (в первую очередь вкономические, во тахж» в другие - по
литические, географические, сопиально-псяхолотеские и т.д.); осо
бые жизненные обстоятельства, формирующие соэввиив и волю каждого 
отдельного инджида» активность личности в данной ситуации" '

Социально-еконсмическое развитие общества оказывается тесно 
связанным с общественным (в том числе отраслешм в территорвальнш)) 
разделением труда. Функционально и структуряо различные алемеяты 
общественного труда оказываются территориально обособленными. И 
именно о этим обстоятельогаом связано расоцртва аомкжноотей чшо- 
века в части присвоения продуктов природы, лроннхяовапя в ее (при
роды) "еотественп' в силы". Тем самым подтвертааетсн превращение тер
риториального развития в самостоятельный фактор обцеотвенных преоб
разований при одновременном изменении структура обжства в усложне
нии общественных взавюсвжей

Ииея в виду ату зависимость, марксизм связывает нредиетное со
держание социальво-экономгаесгах процессов е теорией воспроизводст
ва. Применительно к теории регионального разикгия ежа позволяет вы
делять процессы внутри- ж межрегионального воеяроязводства, харак
теризующиеся единством экономических и соцаадмая евнаей я отноше
ний .

Ссциально-вховомическая ооенка аффектявиоета фуиквиошфовавия 
региональной снетеш в условиях первходвсй1 экойомиж сарвдвляетоя 
состоянием воспроиаводотва. Стабильны^ рост и нвоыят» рмвя всеми 
необходимыми товараш даот воэможнооть оптишэироваиь жяншг ввееле- 
ния, обеспечивают сочетание экономических интересов всех аовяйетве»- 
ных субъектов я соадают ва этой ооаове условия для самормиотя вас*  
ноиячеекях систем резного уровня.

Важнейшим моментом в понжаиии взаяюсвввеВ овстемы явяяетоя 
процесс производства иатероальных благ как оовокупиооть связей по 
обеспечению условий получения полезного результата, неважно, порож
ден он желудком нля фантазией. С этой точки зрения заманчиво связать 
все или, во всяком случае, больноЕСТво социальных ревуяьтатов (эф-

Социология. Н.: Мысль, 1990. С.406.
"Именно труд, т.е. употребление я создание средств труди, ра
зрывает недосредственнсоть ценя человек-потребность и стано
вится особым способом, через который осуществляется взаиио- 
дейстяе человека и природы. Все дальнейшее оооввльное резвя- 
тже труда, а следовательно, я обшестш, всех ого фбрм я стру
ктур реализуется через развитие я уолояненнв этого среднего 
звена ..." (Мареев С.Н., Панченко В.И., Покрытая А.к., Соло
дков Г.П. Экономическая теория - хозяйствеяой практике. И.: 
Экономика, 1990. С.125).
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I
фактов) аедосрвдствевно с процессом произв щхства материальвы: благ 
и оценивать эффективность производства с учетом социальной составля
ющей эффекта. Поиски измерителя так называемой социальво-эконсмичес- 
кой эффективности производатва (часто - щоитврия социальнб-экономи- 
ческой эффективности) заняли значительное место в исследования! ко
нца 60-х - начала 70-х годов. Причем исходным пунктом и методологи
ческой базой исследований слуиила гипотеза о наличии особого проду
кта или его части, наилучшиы образом отражающего специфику системы 
производственных отношений боциализма, а стало бить, и специфику со
циалистической собственнооти и основного производственного отноше
ния социализма. Соотнесение продукта о текущини и единовременными 
затратами создавало основу расчетов конкретной величины эффективнос
ти как меры реализации_внутрвнних потенций систвыв.

Не вдаваясь в подробный анализ исканий значительного круга эко
номистов, заметим, что дело здесь даже не в измерительном фетишизме, 
о которш говорят авторы "Очерков политической экономии социализма”, 
изданной в 1988 году ЦЗШ АН СССР. Фетишизм такого свойства, вероят
но, имел место наряду о обоснованием затратного характера вашей эко
номики. Однако, он едва ли нанес столь значительный-ущерб качеству 
я реальной практической значимости исследований, сколь отождествле
ние ооцнаяьно-ахононпвояого результата о функциовфованиш системы 
производетвеннвх отаовенжй, а ооботвенно социального, - в узксы зна
чении этого термина, - с деятельностью участников так называемой ве- 
ирожвводотвеяной оферн

Соадавалаоь база Догматического подхода и к оценке условий и 
результатов экономмчвсжого развития. Его оодвальвый результат нере
дко подмвнялоя конечной целью движения социалистической обществен- 
но-зковоыичесйой формации, либо отождествлялся о абстрактной целью, 
составляющей злемевт содержания основного экономического заходе. На
до заметить, что подобный подход отнюдь не решал проблемы действи
тельного дзвжевия. Он означал декларцювание содиально-экономиес- 
жих еадач государств, ооздавал условия дня субъективизма и волюв- 
тарвама, игнорируя оодержавие объективных процессов. Подлинное тра- 
жданояое общество как оововупвоочз, ооа^вхьпих шетит^тов, как слож
ное соцдальво-зкономичеокое образование при подобном 
ло целостность. 11ы, о одоой стороны, не обнаруживали

подходе теря- 
всего многооб-ч

ре осматриватьКак один из фактов отрицания этой догим можно рассматривать 
попытку ряда подитэнэномов выделить названную сферу в особый 
самостоятельный вид производства со свогали предмзтем и сред
ствами труда.
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рааия свяааК, а явачжт,■ проблем собственного раавжтжя, о другое - 
првлноыяаян натероальвому проавводотву -весь опектр реальных ооциаль- 
во-ековсыпеокнх аффектов, хоторшж оопровокпаетоя раавжтне обцеот- 
ва. МатержальшЛ результат функциовировання прожавспотва раовж]ряжоя 
до множества ооциально-аконоипеоких результатов, жвые на которых 
иохут ве жиеть одвозввчвой начеотввнной штерпретада.

Справедлввосп радж надо заметать, что автовожооп ооожально- 
го аффекта по отновюнжю к ооботвенво матврнальвому пронзводству, а 
значит, ж к самочу предмету полипчеокой аковоиии пржзвавелась ж 
прежде анономистамж как в отеч ест венной, так ж аарубежаой (в т.ч. 
аападной) литературе Прм этом обьекпвная оценка подходов вовмо- 
ква л—ь ва освовавжн исследования совокупности взглядов и выводов 
авторов. Однако не может не привлекать вацелекнооть ивследованжй 
ооцыальиого аффекта ва реалиаацио потевциальшх возмсжвоотей субъе
ктов хозяйственной деятедьвоотн. Очешжы, наряду о атжм и вмашая 
место явная фетннизация технико-анономяческих связей ж пересценкв 
зваченжя аффектианоотж техвжчаогах систем. В последвен случае шо- 
кааывадиоь утверждевня, что шевво в материальном производстве аоа- 
никапт вое виды аффектов и оовдаптоя условия ддя реалюации оястеш 
акономичеопх и оопиальшх интересов.

Бесспорно, яа ван вагаяд, линь единство ооцвальнсй и акясш- 
чеокой сторон ревультата ивтерюльвого прояавсвотва. Беоопорва аа- 
ввовюсть сопжальшх реаультатов от состояния ж фуишиояировавия 
матарнальвого пронзводот, во очеаддва ж отвоожтадьная оамоотояте- 
львостъ социального реаултата от раавнтжя пооледвего^кж в отдаль- 
вых видов интересов (ж том чноие экошжяческжх) друг от друга.

Характержауя буржуазное обнаотво, К.Ме{яю объедивяж разлжчжые 
Форш обиеотвеявнх двяжажнй. ’Релжпя, ошья, государство, мораль, 
наука, НО17СОТ8О я ти1*  оуть лнш особые виды вфонввекотаа ж пов- 
чжняютоя Жо воеобнаму аажову" Эти виды производотв ооответотву- 
ют опецвфмчеокому способу прожавопотва материальных благ и моте 
о пооледвш обуслаихивавт вохеашй экономический и оосиальянй аффе
кты деятельности. 1Ьм1но поатому ш вправе раооматряват» еаиажьно-

Оценивая далеко не одноавачные суждения пояьоких аяовомнзтов 
семддесяшх годов, В.чнлевски обнаруживает, чп Паеотка. к 
примеру, рассматривает оошальшй э^ект как " ... повнкние 
качественных характеристик деятельносп человека и коллекти
ва в профсое проязводстаа. воспитеияе человека оофалиотн- 
ческоте обшества" (Социально-акономитаовая еффективнос ть 
перспективных влояэнжй // М.:Мысль, 1979. ' С.1€^

2 Маркс К, Экояомико-фнлооофскяе руксоази 1844 года // Соч. - 
2-е изд. Т.42. С.115.
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»
вкономический эффект ыатериеяьного проиэвояства как результат сово- 
1^гпного вэашюдейотввя различных сфер человеческой деятельности. 

Рассматривая труд как субъектиьную супщость частной собствен- 
нооти, а капитал хак "объективированный труд", К.Ма{жр дает харахтег 
ристику так называемого "грубого ксммунизма", анализируя утопические 
системы аоазрений Бабефа, Кабе, Оуэна и других. Интересны его раооу- 
хдения о том, что опевдфичвокое упразднение частной собственности, 
которому овойотвеяна определенная ограниченная мера, отнюдь не яв
ляется подлинным освоением ее. "Для такого ксммунизма общность есть 
лищ1. общность труда и равенства заработной платы, выплачиваемой об
шивным капиталом, обшиной как всеобщим капиталистом". Упразднение 
предполагает, оче^цно, освоение, т.е. развитие п расу них ей естест
венных я общеотве^х свойств. Есть незавершенный коммунизм, " ... 
аце политичеоиого характера, дакокретический или деспотический ... 
о упразднением государства, но в то ке время еще незавершенный и 
вое еще находящийся под влиянием частной ооботвенности, т.е. отчук- 
дения человека". Устранение человеческого отчухдвния здесь только 
какущееоя. Коымуниам втот " ... еще яе*уяснил  сабе положительной су- 
щвооти чаотной.ссх^ственноети и не постиг аща человеческой природы 
потребности ... он тоже еще находится в плену у чаЬтной собственно
сти и еарехен ев" . .

Социальный эффект (результат) производства является в действи- 
тельвоотв результатом олокного социального действия,в основе кото
рого - отолкновение интереоов основных социальных сил злементов 
общеотаа. Его было бы ооабочно сводить целиком к той роставляицей 
этого эффекте, которая имеет вефое выражение и свюана о удовлет
ворением потребительокИх интересов социальных субъектов. Не вносит 
яонсоти и включение в оодерхеиие понятия результатов функционирова
ния вепроизводственной сферы, имевшее место в экономической литера
туре 70-х годов, "Помимо экономического эффекта в результате увели
чения национального дохода необходимо учитывать и эффект социальный. 
Этот вф(>ехт ооотоит а том, что вложения в непроизводственную сферу 
олособотвуют укреплению и оовершенствованию социалистического обра
за ж;р|}и; воеотороннему развитию личнооти, повышению уровня знаний 
и культуры, укреплению здоровья, увеличению свободы времени. Социа
льный эффект состоит также в том, что отдача уваличивапшисоя аяоже- 
вий в непроизводотвенную офеду оказывает влияние ва функционирова-.
■ У" !■:«■■■умз .. __

^Марко К. Экономико-философские рукописи 1844 года // Маркс К., 
ЭнгедЬо Ф. Соч. 2-е изд. Т. С. 11э, 
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нив производственных отраслей^- говорит Эконсмическая энцихяодвдия, 
изданная в 19^ году

Обращает на себя внимание, что поиск адекватной прошосу про
изводства меры соцнально-вконоывчесвого эффекта, Действитедьно, вес 
на себе печать "измерительного фетишизма". Предполагалось, что по- ' 
каэатели "Кошле ясного плана ссциальвого развития и повыаеиия уров
ня жизни" отражают многочисленные его фсфш, связанные о распреде
лением, обменом и потреблением. Таковы показатели заработной платы 
и различных доходов трудящихся, потребление материальшх благ и ус
луг, розничного товарооборота и т.д. Что же касаетея результата со
бственно материального проняв сдства, то требовалось уточнение свой
ственных аяу параметров благосостояния и всестороннего развития ли
чности. Они связывались е вепровзводствевными основаая фондами я 
личога имуществом населеакя. Сопиальвый эффект произвщетва, таким 
обрезом, распадался вв множество иатуральшх кожичестввншх показа
телей благосостояния я наряду о атш требовал уча» поюзатеия 
интегрального фонда потребиеиия вв дуву населения ( Э ■ или

Т
~ '1додеядооо> занятых в материальном вроязасд-

. 2отве; \/ + ^ “ ватратн жаого тружа)
Более детальную расняфровху оовонупвого сонншво-вмономячео- 

кого эффекта, на ван взхжд, давали явучання эффекта от НГО в маов- 
табе народного хозяйства. Бго овязыиаля я связывают о обаеотаевной 
полезностью еовоиупных соовадьных результатов, поиучаемых от ЯГО. 
Кроме собственно процесса возникновения и удовхетвореош новых пот
ребностей, к ним правсшерно относят увеличение периода трудовой ак- 
тивнооти в жизни человека, ликвидацию тяжелого труда, облегчение уо- 
ловий и улучшение оодеркания труда, улучшение здоровья населения, 
уменьшение времени ва пслучевие услуг, снижение содеркания вредных 
веществ в воздушной среде, уваяичение свободного времени тсалвния 
и т.д. Предполагается, что при рещенни вопроса о перспективах внед
рения новой техники обиество формц^ует натурально-вещественные нор
мативы влияния проиаодотва ва кяваадаятельносп человека, а такие 
затраты вв достняеняе допонвнтеяьвнх социальных результатов. Фикси
ровалось наличие заввонмоов менку внедрением технических систем и 
развитием человека в пределах коящмтвой системы хфоизвсдственвых

*

Хачатуров Т.С,,Эювомячеовая эффективноеть оопвалвотического 
производства 7/ Экономяч.энциклопедия: Палвтвческая экояо- 
ш. В., 19В0. Т.4. С.483.
См.: Экономический отрей социализма / Рад. Капустин Б,И,,Гв- 
товский Л.М, и др. М.: Гномике, 1934. 171. С.314-317, 
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отновений; иоолаяэваняя фактически ограничивались техвико-вкономиче- 
СВИМ1 аопектаин развития. Спектр влияния колебался от повышения об
щего уровня званий и квалификации до чувства ответственности за ре
зультаты труда и от создания условий участия в управлении производ- 

,отвой до ухреплепя сплоченности всего общества
Действительно, о НТО овязавы все прогрессивные социальные ре

зультаты в жиаяедеятвльвести человека я общества в целом. Однако, к 
сокалевию, непосредственно они относились к результатам вввдрения 
новой техники, а активное обратное влияние на человека, да и сам че
ловек оставались по ту сторону научно-технического прогресса.

С человеческим фактором саиш непосредственнш обрезом связаны 
характер и результаты деятельнооти предприятий производственной и 
напроиаводотвенвой сфер. Человеческая активность - первооснова обще
ственного 1Ц)огреоса,н серьеаное повшвэиие отдачи человеческого фак
тора оцределяет развитие социально-экономических систем, возможнос
ти достижения шоот ввоно1ячвокого и социального благосостояния.

Материальное провэвопотво, как производство средств и ус лов Л 
низнадаятельнсоти ооотавляпцих общества индивидов, лежит в основе 
его развития. Равно как прогресс, эволюционные изменения основных 
ооставхякщих материального производства (производительных сил) опо- 
ооботвуют взмовениям а огромной общественной надстройка. Подобный 
подход к развитию общества как охедотаию изменений в материальном 
базисе послужил основой марксовой концепции пофазного движения об- 
цеотвенного организма.

Однако человек не только элемент производительных сил. Это 
прежде всего носитель идеального, духовного, отражающего обществен
ное бытие начала; носитель исторических, национальных, нравствен
ных, культурных, религиозных и др. ценностей, норм и принципов 
Не только' общество а цехом, но - прежде всего - отдельный человек, 
личность вбирает в себя все ценности бытия, отражая их в совокупно
сти волевых, действенных установок. И это - существенный признак 
целостности общественного организма. Рассматривавший в аспекте раэ- 
влтия, перехода к более высоким формам общности, этот социальный ор
ганизм обнаруживает свойства, не укладывающиеся в формационную ха- 
рактеряотику. Что же касается логики экономического развития, то

Социально-вкояомическая Ифективность перспективных вложе- 
шЯ.С. 167.

|| С;павстввнтш нам кажется то обстоятельство, что значительная 
часть русского общества в качестве важнейшей причины, предо
пределившей недостатки его развития, констатировала изъяны 
воспитания г^льтуры масс, практически не касаясь сЛеры мате
риального производства.
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она определяется разнообразием политических, экономических, 17льту- 
рвых традиций, как объективными, так и субъективньми факторами (на
циональное самосознание, историческая память и др.). Логика науки ’ 
поэтому долина заключаться в переходе от изучения обшествеяного про
изводства к изучению биосоциоэконсмических систем и их равновесия^. ' 

.Последние, однако, имеют общую (однотипную) природу опредаляппих их 
факторов. В сущности, выделение общих для всех национальных систем 
елементов, форм, принципов, определяющих их динамику, и есть изуче
ние
или

общественного развития в аспекте социально-акоясмичвских систем 
в асневте системного развития.
Итак, проблема активизации человеческого фактора как и повыше- 

зффективвэст человеческой деятельности в целом связана о проб-

. • •

НИЯ 
лемой развития социально-экономических систем. Будущее, безусловно, 
за крупным, выоокотвхвологячвыа производством, организация функцио- 
шфоваиия которого исходит из развития возможностей и активности 
общественного субъекта.

Интересны в связи о этим рассуждения одного из представителей 
западной экономико-фиооофсхой мысли, известного своими иоследаае- 
ниями в области оистемяаго метсда. В работе "Планирование будущего 
корпорации" Р.Акофф оценивает развятие норпорахиш пи повавеяие ею 
способности создавать условия для развития "акгдюнероа*.  Соответст
венно развитие личности для него - это процесс, "... в котором 
увалнчиваютоя воа1кяшоо1ж и желания индивща удовлетворитв своя же
лания и желавия других лЕщей. Это вояраотаяке способностей и потен
циала, а не приобретенного. Это скорее вопрос мотивацн, званий, 
понимания и мудрости, чем бога гот ве". А зто значит, что " ... раз
витый человек о огревнчаняяш ресурсаш может часто повынагь каче
ство своей кивни и кивни друпх сильнее, чем менее развитый человек 
с неогравнченнвыи реоурсаи!". ПоетомУ "'(ем более развит личность 
иля система,тем меньие сии ограянчаны реоурсани".

Слелэвательио, развитие - зто приобретение потеепиала для уху- 
чвення, а не реальное удучиенне качества, кивни Что касается со- 
циально-зкономичесвой овстт, то развятне - зто удо влет воре иле по
требностей ее элементов, воаниквюаоа по мере и в хо*  накоплеяя 
сопиально-эконсшпеского потенциала. Ках отмечают социологи, "...

Фюн оо1щально-8консмнчвской систеж шскаэываетоя в эксео- 
мичеокой литературе достаточно часто. С.Ольсеяч, к прпсеру, 
определяя перспективы разштия Востока и Запада, связывает 
их с формированием различных сопиально-эконошпеокнх систем.

2 Цит. по: Акофф Р. 11ланирование будущего корпоридии / Пер 
^^а^л^; ^б^ред. В.К.данилова-данильяна. а.: прогресс. 
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в современных условиях економичесюя 91^ектжшость ... все в боль- 
яе! стеоени отавовшся вависвыой от содерхання и характера социаль
ной деятельности лицей: уровня их культуры, образования, профеосио- 
,вальвой подготовки,степени понимания стоящих перед ними задач,убеж
денности в их практической реализации, их технического в научвзго , 
творчества, т.е. человеческого факторе” №|енно поэтому при конс
труировании сиотеш показателей социального развития авторы предла
гают исходить из определения социальной эффективности происходящих 
изменений (общественных преобразований). Ее уровень позволяют оце
нить как економячеокве показатели, так в социальные индикаторы. В 
качестве еконсыичесхих показателей, к недостаткам которых можно от
вести отражение лишь количественного уровня развития соцвальных про
цессов, применяют показатели днкаьики материального и культурного 
богатства общества. Овв объединяются в овзтему и в процессе плавиро- 
вавия могут подравделятьоя вв ряд групп: вародонаоаление, трудовые 
ресурсы, вацвовальное богатство, производство и обращение обществен
ного продукта, рост национального дохода и материального благососто
яния народа и др.

Трудно не согласиться о утверждением о том, что содержание и 
характер "... потребностей, ивтереоов и ценяоствых ориентаций раз
личных соцвальшх групп и олоев", помимо величины материальных зат
рат общества, служат выражением социальной эффектвшости эковэмвче- 

' еких преобразований. Как и о тем, что конкретные условия труде ж бы
та человека, его отнопение к условиям своей жязнедаятельапсти сказы
ваются на поведении и-деятельности экономических и социальных субь*  
актов. При этом далеко не вое социальные блага и продеосы модут 
иметь стоимостную оцевху.

Отоцда оледдует, что оценка социальных преобразований и условий 
кнвввдеягаяьнооти хозяйственных субъектов может быть неоднозначной, 
что овявано с их веоддинаковой ролью в сиг теме общественного труддв. 
Как оправедцито замечают авторы, " ... ошиалыей аспект труда в от- 
лнчже от экономячесжого непосредственно связан о обшественныы ооде- 
ркавжем самой деятельвоотн ... Но труд есть всегдда и безусловно 
едиаотво социального ж экономичеснэго, процесса и результата, цели 
и средогва, развития способноотей и удовлетворения потребностей” 
Важнейнжи показателем равновесной ситуации в экономике, налаженное-

1 Соцжололя. с.407.
2 Там же.
О

Мареев С.Н., Панченко В.И., Покрмтан А.К., Солодков Г.П. 
Экояомическая теория - хозяйственной практиив. С.126. 
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ти процесса воспроваводства, условием, внпалвевие юторого мокет 
обеспечить сохранение позиций оистеш, служит поетому сбаланоировев- 
ность условий воспроизвспства лшвого и вецественного факторов.

Всякая автономная хозяйственная структура при таком взаииодей-, 
ствии представляется открытой оистемой. Она включает проявления од
ной и той хе сущности - экономической деятельное п человека и может 
быть рассмотрена как совокупность субьекюв хозяйствования равного 
уровня. Фушщии каждого, из элементов зковоквческой оистем! предоп
ределяются спепификой воспроизводства ссциально-зконсавческих ж при
родных условий хиэнедеятельнооти хозяйствующих субъектов.

В этой связи актуальным является изучение регисиа как производ
ственно-хозяйственного образования. Оно соответствует субъектному 
подходу к хозяйственному механизму и шеет свою лотку. Представля
ется возможным и необходишм выделять как общие привциш функциони
рования производственно-хозяйственных объектов с точки зрения зко- 
номической деятельности человека, так и специфические, обусловлен
ные типом, уровнем, характером связей. Прежние подходы чаще всего 
актуализировали особеннооп действия и использования эконоеичеоких 
законов ва уровне региона. Причем обнаруживалась опецифмка их ва , 
уровне использования в заделах различных регионов. Например, райо
нов прошшяевного освоения и районов Крайнего Севера, а также Сред
ней Азин и других. Эконоичесгая политика, однако, освошвалаоь на 
выравнивании у^юшей зкяомического развития ж нжвехжровсе сущаот- 
вуюоих сопиахьно-зковоыжческих разлкжй отдельных рехтюнов, респуб
лик, автоноквых образований и др.

Проблша зковэмикя региона сегодня, хак ж регионального хозяй*  
ственного механизма, должна репатьоя в рамявх взашосвяи региона и 
других структур единого народнохозяйственного целого. При этом хо
зяйственная самостоятельноетъ региона, как и любого образования, не 
должна нарушать целостности единого народнохозяйственного комплек
се. Народное хозяйство должно оставаться целостным органвзмси. Это 
значит, что в процзосе материального производства потребности раз
личных его подразделений полностью удовлетворяются п расширенное 
воспроизводство на интенсивной оояове идет беспрепятственно. Само
стоятельность, таким образом, находится в пределах воемохвоотей под
разделения обеспечить сопряженноетъ целей и ресурсов по нх реализа
ции. Как полагают специалисты в области теории управлеяня, " ... 
определить степень самостоятельности ПХО (производственно-хозяйст
венной организации,- Т.К.) в конкретной области деятелностя можно 
лишь сопоставляя возгожяости самостоятельно формулировать и обосно-
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вывать цеди, задачи разштия производства о реальшы ресурсным обе- 
слечевиен достижения этих целей"

Очевидно, самостоятельность региона может стать реальностью в 
условиях сбалансировав ости всего народного хозяйства. И 'напротив, 
отсутствие реальной сбалансированное тя значительно ограничивает са
мостоятельность. С другой стороны, бевусловно самостоятельными долж
ны быть предприятия и их объединения (ассоциации) в рамках региона. 
Наконец, не менее важной является проблема собственности и власти 
(исполнительной в законодательной), вне решения которой не может 
осуществляться нинаюе реальное хозяйствование.

Проблема активизации деятельности хозяйственных субъектов, та
гам образом, может быть рассмотрена как проблема действия общих эко- 
номжческих законов, имеющих специфику своего проявлешя на различ-*  
ныл стадиях общественного развития, в различных регионах (фактор ге
ографической среды, специализация основной производственной деятель
ности, национапьво-г^льтурные традиции), в различных странах, в ус
ловиях преобладания веоднотипных социально-экономических структур. 
Остановшея - исходя из целей нашего исследования - на региональной 
их составляющей.

Заметим, что попытки подобного рода предпринимались в экономи
ческой литературе в 70-80-хтг. Тогда речь шла о региональном аспекте 
дейотижя экономических законов. Методологическая трудность, о кото
рой встречались и которую пытались преодолеть авторы, заключалась в 
попытке найти опеца^гку в действии (испсяьэосавии) зяопогачесгах 
законов, Ы2ДИ11яцировайвых и реализуемых социалистической государст
венной системой организации экономической жизни. По существу, разго
вор шел об особенностях реализации административно-командных тенде
нций управления отдельными регионами, областями, территориями. Тем 
не менее *'  осущеотвляваийся авторами поиск имел один совершенно бес
спорный позитивный результат. Он привлек внимание исследователей к 
проблеме проотравственвой спеив^ки осуществления социально-вконо- 
мвчеогах связей, обусловленных всей совокупностью условий и (ректо
ров развития общества. Тех самых, которые предопределили и специфи
ку так навываемой национальной парадихмы хозяйствования.

Что хе касается задачи нашего исследования, то она может быть 
сформулирована следующим образом: каковы общие (для различных соци
ально-экономических систем) условия активизации человеческого фак
тора и какими возможностями в связи о этим располагает регион? Ина-

Каменицер С. Производственно-хозяйственные организации: гра
ницы самостоятельности // Проблемы теории и практики управ
ления. 1888. № 4. С.25.
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че: сунестцует л> региональная Опецифика активизации человечеокого 
фактора?

Краткий ответ ва первую часть вопроса монет быть дан на основе 
вышесказанного и сводится к следуппеыу. Вззвитие социально-вксноми- 
чеокой систеш находится в зашсимости от развития субъекта ее хо-' 

. вяйственных связей и накопления потенциала коллективных форм трудо
вой деятельности. Они прееилют элементы естественной человеческой 
общности и учитывают ист<фячвские, наци овально-культурные и прочив 
традиция я норму, а не отрицают их. Наряду с последними при разви
тии плюрализма яндявядуально-сеыейшх, коллективных, государствен
ных и иных форм собственности, в рамках которых осуществляют приЬ- 
воение эковамичесчи свободные производители, формируется "механизм 
рыночного, взашюого принуждения производственных коллективов к бо
лев эффективному труду" Именно эти условия способствуют созданию 
наукоемкой эковошхя, наращиванию творческого потенциала государст
венных регулирующих структур и системы в целом. Лишь в условиях, 
когда движение вперед определяется стратегией общей, в том числе 
научно-технической политики, рывок становится одним иэ элементов 
социально-экономической системы, готовой к быстрым и постоянным из
менениям.

Что же касается собственно репона, а точнее, обосвовшия ре
гиональных различий активизации часовеческого факторе, то юоледо- 
ванве, очевидно, может исходить из следующих паяоквн1й.

Первое. Из многообразия отноавний, в которые реально включает
ся регион. Причем отношения эти объективно обусловлены шогоуров- 
невой совокупностью социальво-эковомическях связей, превстзвителем 
которых он постепенно становится: грансяагжояалыжх (глобальных об
щечеловеческих, мирохозяйственных); вапяовальво-гооударственных, 
республиканских (область, автоноише образования) и др. Будучи но
сителем этой совокупности, регион несет в себе в той или иной мере 
закономерности развития каждой из них.

Второе. Из объективно складывающихся условий формирования ре
гиональных экономических систем. Их следует расоетрнвать в аспек
те региональной организации человеческой деятельности и ревлизапии 
условий саыовоспроизводства и само развития субъекта. Представляет
ся, что организация общественного производства вне контекста повы
шения эффективности человеческой деятельности сводится к управлению

Проблеж и пути улучшения раЗоты предприятий в условиях пе
рехода к регулируеглой рыночной экономике: Тезисы научно-пра
ктической ков^ренпии 20-22 сент. 1990 г.Кемерсво. 1990.

4.1. С.50
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(
пяти ня ми ИЛИ процессом воспройзводс® а вещественных факторов и не 
обеспечивает действительной реализации принципа развития. .

Регион, далее, является представителем совокупности хозяйст
вующих оубьектов: - предприятий (государственных, акционерных, аре
ндных и кооперативных, сошеотных о иностранными фирмами и др., и 
их ассоциаций);

- живущего ва его территории населения, а это достаточно слож
ная взаимосвязь, ибо сложен сам человек; он, как мы отмечали, явля
ется бвосоциовксномическим субъектом, несущим в себе всю совокуп
ность интересов общества. Задача региона - удовлетворить многочис
ленные, связанные с этой соводупностъю связей потребности.

Регион - собственник принадлежащего ему имущества, коим в ра
мках правовых норм и гарантий волен распоряжаться, осуществляя вла- 
стше полномочия. Регион (в лице представительной власти) является 
црвдпринимателем. могущим в рампах правовых норм и правил организо
вав деятельность коялективов предприятий (асооциапдй) в ввходяве- 
гооя НВ его те^шории населения.

Каким же обрезеш тенденции, реалжиующиеся в рангах перечвелен- 
ввх закономерностей определяют жизнедеятельность человечееяого 
факторе и обеспечивают повыяение его активное та? Их влияние сказы
вается! - через учес в региональной предпринюдательской деятельвоо- 
ти плобальвых жрохозяйотввяшх процэооов я тенденций (борьба за 
зпохогичаокв чистое хфовгаопотво, за обеопечеяие прав и интересов 
граждан (веоаленяяХ в том числе социальная зашита я ооциальные га
рантии безработным);'

-. через вое более полную реализацию яапиовально-гооударствен- 
хо- • ной сивциф1га вионэмичеового резв имя, национальной паредишы 

аяйотвонвння м твадеацжй разипня вацяонаяышх общин;
- Через органвзащщ деятельноота хозяйствующих субъектов в ра- 

спо-мхах 1фам х обдааянозтвй регаовв-ообогвввяика. Регионы холжны 
ооботвовать соадавих) условий вф^ективного хозяйствования дня' вахо- 
длихоя ва его территория и в его ведении предприятий, созданию и 
фуяициомфоиииню солильной в проиэв спствениой ия^отруктуры.

Оценка ооциально-эконотческих условий функционирования зково- 
мнхи региона осуществляется, во-первых, с целью изучения их влия
ния на возмохвости роста экономической эффективное та производства 
в регионе,а во-вторых, дня определения существуппих различий про-

Надо заметить, что речь идет о закономерностях не только 
сегодняннего, но в известной степени и завтрапнего дня.
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прожива- 
наовлвнш

террито-, 
стражи.

жаводотва к вослрсвзводства сово1опшого реботшва региона. Тах или 
иначе, нам важно шють представление о валичном ссцвальяо-енонсяв- 
ческом потенциале региона для офнхи его возножвостеВ при вхожде
нии в рынок, а также для планирования економического и ооциальвого 
раввитня региона.

Если иметь в виду Сибирь в целом, то при численности 
юлего ва ее территории населения, составляхшего 8 % воего 
страны (22,6 млн.чея.) она прохавсдит;

более II X аалшого обяеспенного продукта, 
около 12 % вацновахьвсго дохода, 
полти 18 % объеме отроительно-моатахвнх работ. На ее 

рии ваходится ба. я 13 М освоввых производственвых фондов
Наличие вффвктнввых юддивно-энергатичеоотх ресурсов, лостаточно 
больших плошадеВ, занятых под сельскохозявотвеввымж угодьями, де
лает развитие Сибирв важнейшим условием наращивания потенциала го- 
оударотв России и 'Ж и цааоы.

В соответствии о расчетами межрайонной оптимизациоввой моде
ли с помощью которой оопостааияются различные варианты зкономи-, 
ческих овявей Сабири о друтиж региовжи отравы, было уотевовнево, 
что еффективаооть ив сода сто хозяйства благодаря вгиючевню Сибири в 
общесоюзное реадахение увеличиваетоя в среднем ни 25-30 %. 
Исследователи утверждали также, что "ореднегодовой темп прироста 
производства вациовахьвого доходб Сибири должен быть в 1,2 - 1,4 
раза выше ораднаооюзного". Это оптимальшй, для удовлетворения об
щесоюзных потребностей, теш роста производства в Сибири. Соответ
ственно снижение тежов роста производства в регионе прогяозжю- 
валось как фактор, одерживапдий возможное я наращивания потенциала 
Союза, что отриштельяо скажется я на перспективах его развития. В 
значительной мере этот вывод может быть отнесен к танденгиим разви
тия районов Западной Сибири.

Возможности осуществления програж развития Сибири ж аалом за
висят от ревевия социальяо-зконожческих проблем, ижиючая проб^ламн 
жианеобеспечения населения. Их ооотояниа характеризуется, в част
ности, данными об обеспеченности населения объектами оо1»ально-ку- 
лыурной сферы (наличие учреждений и мест здравоохревзвня, проове- 
нежж и культуры), а также даяние о дянашке доходов, уровяе уяо-

В границах СССР. Ом.;Наседеяие СССР, 1987; Спт.об., М.1 
Финансы и статиепка , 1988. С.16, 21, 22.

Расчеты производились ИЗ СО АН СССР на перопектжву до 1990 
г. Си,: Проблемы экономического я сецнального развития Си
бири .-(Научный доклад). Новосибирск, 1980.
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влетворенхя потребностей, о состоянии жилищного фонда и обеспечен
ности населения жилье» и др.

В соответствии с принятой классификацией они представляют со
бой экономические показатели затрат в развитие социальной инфраст
руктуры, а' также результата вложений средств в отрасли материально-; 
го производства. Анализ динамики показателей составляет основу для 
характеристики территориальных социальных различий, без учета кото
рых не мыслится создание нормальшх (или оптимальных) условий сово
купного работника региона.

Что касается Томского региона, то условия воспроизводства его 
совокупного работника выявляются прежде всего на основании показа
телей социально-демографической характеристики населения области. 
При этом обнаруживается, что если в целом по Российсной Федерации 
33 20 лет, о 1970 по 1990 г. чвслаяность населения увеличилась на 
13,8 % то в Томском областном регионе - на 28,4 %, при ежегодном 
приросте не менее чем на' 1,4 %. Праша, самым урбанизированным ре
гионом среди регионов Западной Сибири является Кемеровский. Томский, 
цце удельный вес горожан в обпей чвсленвооп васеления равен 68,9%, 
ванимаВт в них предпосдедвее место. В сравнении о 1970 годом чво- 
леввость населения вдесь даже несксяьго увеличилась, что свидетель
ствует о достаточно высоких потенциальных возможностях роста объе
мов продукции сельского хозяйства.

Существуют очевидше региональян» различия в динамике возраст
ной структуры ваоедевяя. я, я частности, доли населения апле я ниже 
трудоспособного возраста, а также пенеиоверов. Россия среди других 
государств Союза имеет наибольмий удельный вео трудоспоообных в об- 

. щей численности населения (56,9 % в 1989 г.); В тридцати ее краях 
и областях доля пенсионеров выше 20 %, в Томской области - 14,3 %. 
Для сравнения: в 1991 году в Латвии пенсионером был каждый четвер
тый китель. При этж если в 1979 году в бывших республиках Союза 
в среднем ва 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 656 де
тей и пенсионеров, то в 1989 году ухе 755. В Томском регионе соот
ветственно 683 и 704 человека, на. двадцати четырех территориях Рос- 
оии-более 800. Это свидетельствует об исключительной остроте вопро
са их кизнеобеслечения как за счет участия средств предприятий, 
так и бюджетных ресурсов. , «

На начало Т990 г. численность наличного населения области 
составила 1009 тыс .чел. См.: Томское областное управление 
статио* ’С’«1: Храткая ссциально-демографичеокая характеристи
ка ЯЕоа'сШЯ Томсфй области; Стат.сборник >4. Томок, 1990
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Как показали воследования в пределах Российской Федерации 
правомерно выделение трех групп регионов, различающихся по уровню 
обеспеченности объектами социальной инфраструктуры. Западво-Сябщ)- 
ский относится в этой классификвшн к последней, ватаенее обеопече- 
авой группе. При этом ТЬмская область входит в грушу регионов о 
самами худ1аим1 в Роосиж кияишвшн условиями.

Заметш, что действенность трудового потенциала региона, ста
новящегося осяовнЕМ ж важве)к1Ш фактором оошально-зковомлеокого 
развития, определяется кваля^вюцней и зффектишой трудовой иотива- 
пжей хозяйствующих субъектов. Возиокности последней создаются: ё^прж 
обеспечении ворыальаых условий воспроиэ8С1дствв их рабочей сжян, 
а также удовжетвсрении важнейших потребитальских запрооов; б) прж 
реализации потребностей в творческом труде и потребностей проявле
ния предприншвтвльской иннциапаы ж хозяйской могавацп субъектов. 

Условия повивавня зф^кгашооп человеческого фактора ставоая- 
лревпосшкаиж роста з^вктжвяосп явроявохозяВотвеяного яокпхе- 
регяова в госухарства в целом. Совермевно необходимо щя этого

тся
кса
■сходить из величия самоотоятальаого соцаально-экономического инте- 
реоа регжова ж веобходшостж ж возиоивости сочетавия зкяомпеоких 
интересов раалжчвых хозяйственных субъектов внутри - я межрегиона
льных взавюдействжй.

Без учета отеяени зрелости ооциально-экономичвокжх противоре
чий раэлнчнсго характера и постепенного их раэрешеняя мы не мо
жем ставить вопросе о пояске эффективвых фор*  сочетания интересов 
соожально-зксвомгаеских субъектов. Одвако овп веобхояшссть в 
первовачальнон выявжепя джспро!к>рцяй и условий необалановровавво- 
отн регжовальной зконоамкв Сибири*  Их учет нозвояит увивать всю 
"ввстадвартнооть” условий вхоииения ж рывок иародвохозяйствеяного 
комплекса Западной Сибири (как и других регионов Сооза), дредопре- 
деляввнх и выбор средств разреиения спешфжчаскжх щютжворачий зно- 
номжжи переходаого типа.

Звачятепьное место анализу того я другого тиав протввореявй 
уделяют специалжсты в областж зксвомвческой ошхиологжж. Сспамся 
для примере ва ясследованжя М.Н.Т^кевжча. Говсфя в 1990 году о 
противоречиях пержопа перестройки, он о появыи ооноваинем ввделял 
несколько их груш. Первая готопа - противоречия между потребвоо- 
тшж роста софемевных производительных они и вое более уотареваю- 
вей системой производственных отнсоений. Противорепия второй гртд-

Региональные проблемы резввтяя социальной инфраструктуры.М.; Наука, 19877^ С.гГ
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пы воэнмкают вз-эа веобработанностж оервхода от улрежапя ва осно
ва бюрожратмчесвого цевтраяхзма к управленвв ва база нспользованвя 
товврво-яеважвнх отнсвенвЯ в ранка. Что касается протввсречвА тре
тье! ГРУППЫ, то вх следует вскать в различввх между соцввльвнмв 
п»ццяявями, находящими шрахение в психологическом настрое, в зхо- 
ношчеоких в поивтичеових требованиях масс, в ухудшающееся реальной 
еконсмичесвой ситуацией

Возможны, очевидно, ж другие подходы^ к харектериствке явлений 
перехода, тш более что сам процесс слшком далек от завершения. 
Продолжая их исследование, автор углубляет анализ социальных проти
воречий, связанных с поиском новых, более аффективных форм хозяйст
вования в обращает внимание ва целый ряд негативных общественных 
явлений Однако- прогнозирование обусловливавших зти явления фа
кторов НВ должно увсЕджть вас в сторону от исследования трех выше
названных групп противоречий, многие из которых отрвжапт структур- 
нух) веобалансированность зконоюки государств СНГ I.

Действительно, противоречия первсй грушш - между потребностя
ми роста оовремажых пронавоцительных оил в все более уотаревавщей 
овотемой прбвэвонственнвх отновевий, - продолхипот инеп место. Они 
шступавт в виде противоречия между энв'жтельягаи объемами накоп
ленного природно-ресурсного, тех'цко-техноиогпесвого, научного, 
трудового потенциала и фактическим уровнем его использования. Об 
атом свидетельствуют:

-преобладание экотансиввых форм эхонсмичеснсгс роста;
- снижение тмиюй роста объемов проиаводотва и производитель

ности труда, лриводшее к падению жизненного уровня народа;
. - онииенве доли интенсивных факторов расширенного воспроизво
дства в уровня эффективное и произвскства;

- отсутствие положительной социальной динаилки структуры на- 
сехеняя: лрактичеоки не нвблхшается сокрашевжя доли сельского на
селения, перехода занятых в непроизводот венную сферу и отрасли со
циальной жяфреструктуры. В целом по России во воем занятом нэселе- 
виж (по данным 1967 г.) доля рабочих составляла 64,8 1, (против 
65,0 % в 1960 г,). Соответствето лгаяя служащих и спедаалистов - 
- 29,3 )< (28,1 % в 1960 г.); колхозников - 5,9 % (6,9 % в 19в0г.)?

Руткевич М. К вопросу о противоречиях этапа перестройки // 
Экономические науки. 1990. ■ л 8.

2 Руткавич М. Социальные противоречия советского обществе // 
Экономические неуки. 1991. #7.
Региональные проблемы социальной мобильности / Ред. Филип
пов Ф.Р. М.; Наука, 1991. С.41.
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фугое направление развертывания протявсфвчий первой группы - 
- суп противоречие между потребностями развития эксяошчесгах оу- 
бьектов как активного преобразуицего злеиента сопиально-ввономиче- 
скнх процессов и невозможное тью их реаливапии ввиду подчиненности 
интересов индивидуальтх и коллективных субъектов обшенароднсиу. 

.Обнаруживается в отсутствии мотивов к свободному творчеству (ока
зывается влияние факторов морально-политического *н  поихолотеоко- 
го воздействия); самодовлеющем воздействии механизмов централизова
нного распределения ресуроов (или цеатрализовашого изъятия большей 
части доходов и пришли); пряном адресном регулировании деятельнос
ти хозяйственных субъектов (или шбора характере и форм этой деяте
льности: приватизация, акционврованив и т.д.). Проявление самосто
ятельности хозяйствующих субъектов ограничивается осушествленаэм 
вышеуказанных фушший и сдерживается отсутствием материально-техни
ческих ресурсов и несбалансированностью народнохозяйственных и ре
гиональных воспроизводственных процессов.

Наличие и постоянное воопроизв сяз тво против^зечий второй и 
третьей трупп способа! лишь углубить проявление противоречий пер
вой. Логика происходящих в ооциальво-полиппеской сфере событий, 
сама обшествешая практика подтверждает оледухщий вывод. Отсутст
вие модели перехода к рынку, которая должна исходить ив учета всей 
совокупнооти объективных условий развития сопиально-еконоячеокой 
сиотеш общества, о неизбежностью приводит к следетвияМй пряс про
тивоположным ожидаанн. к его бесспорный знак того, что противоре
чия данной сиотеш не рвареоаютоя, а лишь загоняются вглубь в ходе 
осуществляемых преобразований, что*  вызывает действие жестких раз- 
рушитальвых тенденций. Прмр топот - продолжающийся про врос паде
ния объемов производства.

Этот процесс уже осложнился очень сильными межрегиональными 
центробежными теядешвими, что требует углубленного изучения и бо
лее гибкого учета всего комплекса противоречий регионального раз
вития. Специфические для регионов Западней и Восточной Сибири ус
ловия протекания срцвальво-еконоиичеогах процессов обостряют хара
ктер осуществления значительного ряда их.

Во-першх, непреходящее эваченне развития проиаодительявх 
сил Сибирского региона для развития России и .знг а налом актуа
лизирует проблему создания оптимальных условий воспроизводства со
вокупного работника региона. Учитывая, что к настоящему времени 
затраты рабочей силы всемешаются в Сибири лишь в минимально необ
ходимом размере, можно предположить более острую форму проявления
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«
противоречий, связагаых с иеооответотвием иеаду потребностям раз
вития экояомичесгах субъектов как важнейшего элтюята социально-эко- 
ношческих преобразований, и возможностями их реализации.

Во-вторых, продолжающееся во комплексное развитие производитель
ных сил в Сибири и на Дальнем Воотоке усилило действие факторов,ко
торые связывают со снецифявой преобразований в Российской Федерации, 
в сравнении с другими государствами Союза. Это фактор ее протяженно-: 
сти,или прос^нственно-терржториальный. Он находит проявление в 

обширной рядорасположенносТВ отдельшх областных (региональных) об
разований и не имеет равнозначного влияния на зкономикт ни одной из 
стран Восточной Европы, а может быть, и мира. Усилить или ослабить 
действие инерционных тенденций в развитии социально-экономических 
процессов и хотя бы частично нивелировать действие пространственно
территориального фактора можно за счет изменений в социально-эконо
мической политике в пользу сибирских регионов. Ведь ни одним цэнт- 
рализованным распоряяением, включая те, что касаются формирования 
рыночной инфраструктуры, приватизации и др., невозможно учесть спе
цифику сибирских регионов. К слову, в одной Томской области прожи
вает 80 вациовальноотей и народов; ва территории России - 120

В ситуагвях возросшей неопределенности и высоких инфляционных 
ожждавиб изменяется соц^шльяое поведение аконсмических субъектов. 
Предприятвя, неэавпсимо от форм собствешости, превращаются в пер
вичные коллективы о чрезвычайно широким набором функций, обеспечи
вающим воспроизводство всех средств и условий существования заня
тых реботнжов. В перспективе могут углубляться различия в социаль
ном статусе коллективов, включенных и не вклсчвннчхв систему рыно
чных о вяз ейколлективов о различнжи условиями конкурентоспособ
ности и различными стартовыми возможностями вхождения в рынок. На
конец, коллективов, осуществляющих свою деятельность при наличии 
нарастающих сушественшх региональных социально-экономических раз- 
лиий.

В Томском областном регионе,значительная часть территорий ко
торого соседствует с районами Крайнего Севера, наибольшего разви
тия достигли добывающий, оборонный и научно-вузовский комплексы. 
Ведущее место в структуре сырьевых отраслей принадлежит нефтедобы
че, геологии и леоозеготовкам. По объему выпускаеглой пролукьтп и 
численности занятых их доля режа 30 %. Доля оборонного ксм.тлскса .

Крвткая еопаальяо-лвмографичвская характеристика насатения 
Томской области; Стат.сборник # 4.
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в обжей объеме прхжыплвнного проиа во детва о{нш^о 10-12 !(. Около 
80 тысяч трудоспособного веселения, что сравншо о общей численно
стью ороилленвэ-нроизводственного персонала области, зашто в вау- 
м и научных учрекдевиях вузов.

Отсутствие высокоразвитых отраслей легкой в пищевой лремышлен- 
вости, инеюпих сравнительно низкий срок О17паемосп затрат пр® вы
сокой скорости оборота фондов, оталт область в неравные Э!юво1ач»- 
ские условия пря переходе ва самофынавсирование. При вхокдевии в 
рынок различных предприятий, работаюпих в ивэгочисланных отраолж 
промышленности и сферы услуг, создается дсоолнитальвая ссоиальвая - 
валряенность. Преодоление оохяальаой налрдокенностя требует ковоо- 
лидации финаясошх ресурсов предприятий различных форм собственно
сти и хозяйствования, леререспредапевия их в пользу первоочередно
го инвестироветия предприятий потребительского сектора и обслухиве- 
вщих его отраслей. Необходимо и объединение частных капиталов на 
основе роста раеиеров уставного капитала, вполне осознанное пред
ставителями лрадпривимательокого бизнеса. Сссивльяо-деиографячео- 
кий и зкологический потенциал региона сушэственно влияет ва состо
яние условий воспрожетодства в вен. Значит, неналакенность свяаей 
предпраятий с окрухавкей средой способна оолокнить условия развития 
их, вызвать неиелатальную дввашку тешов зковомичесдого роста.

К пршеру, серьезнга препятствием для расширения условий зффе- 
ктиввой деятельвооти предприятий Томской области стало отоутотяе 
валахеняой прюизвсдотмнной инфраструктуры. Не располагает двнтра- 
лизовавным фондом материальных в денежных ресурсов и областной Со
вет. В итоге, как сообщила местная печать, выходя ва пршыв св®ж 
о транслортивкаж, предприятия строительной индустрии (трест "Севе- 
ротрой**)  * ... за перевозку по "зимнику" ва северные отройки 8 ты
сяч тонн грузов должен отдать новосибирским автотранспортникам 50 
тысяч втух краевого и столько ие силикатного кирпича, 100 плит ое- 
рехрытвй, по двести втук окон и дверей, 6 тысяч квадратных метров 
плит ДСП, ЦОП, дал*  Возникает утечка ресурсов, угаубляется де- 
|{>И1И1Т материалов и оборудовашя. Мекду тем основ вея -функция инфра- 
структуры-зто сокращение затрат в потерь в других отраслях. Эконо
мия их может и должна превышать прибыль в саьпх отраслях инфрастру
ктуры. Необходимо освобождать предприятия от вопросов, которые не 
носят ко1»;врческого характера, а потому препятствуют экономичеою- 
му развитию трудоах коллективов, приводят к тому, что главной за
ботой их отанои1тся обеспечение стабильных условий оплаты труда 
работнисов, в сущноотв не обеспечивающих удовлетворения нужд пот-

Краоноэ зна;гя. 1989. * 86. С.1-2

62 -

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



ребхтвлей X првдпрхятий-смвжямков своей продукцией. 
Прадставлявтоя, что вопросы трудоустройства, медицинского об- 

схухвваихя, лрохэводстаа х рвализа1ди1 товаров местной про№шяенвоо- 
тк X хр. также должны взять ва себя регионы. Что же касается прохзт 
водотвеяяого сектора, то оововшя функцхя регхова должна быть реа- 
лхзовава в создании действхтэльно состязательной атмосферы творче
ского поиска условий раявитм предприятий, выпуска ими совершенной, 
отвечапхвй потребностям рывяа, конкурсентоспособной продукции. 6 
атом основа эффектхваой деятвльаости предпроятяй, когсфых часто об- 
вммяют в отсутствии профессиовальной апкх, в нехеяаних считаться 
о прввиламж-кошерческой деятелноотх, в коллективаэн эгоизме. В 
атом есть божьшая яояя вотхш. Но отсутствие условий я гарантий со- 
вершевотвоваякя деятельноетх предприятий в силу, как нередко отме
чается, вегибхооти централиаованной ссоявльяо-аюномичесной систе- 
ш логтескх приводит к подобным следствиям. Монопольные тенденции 
в деятельности отраслевых организеционво-технячеоких систем (минис
терств) поро^ют монополизм предприятий. И снятие первых - реаль
ный ваг навстречу самостоятельности предприятий как товаропроизво
дителей и условие лхквхпацих монополизма предприятий.

Наконец, важнейшей предпосылкой оопиально-акономшеского раз- 
яятяя проиаводствеяной системы является ооздание для предприятий 
условий прогнозирования своей деятельности, возможностей предвиде
ния овоях перспектхв. Это осуществимо ва основе шреботкя у регио
нов пряшшшнальво иных функций,нежели тех, которые, как часто пока
зывает жиавь, вытекает из ложной ориентации на "региональный хозра
счет" и усиление воэмеэдшх сягаей регионов между собой. Последние 
только укрепляют застойные тенденции, поскольку не ориентирует ре
гионы ж находящиеся на их территории предприятия на удовлетворение 
нвроднохоэяйственшх потребностей (вопрос этот требует сакюстояте- 
льного расомотревия).

Регионы должны становиться, а в перспективе реально стать цен
трами коорпиняции хозяйствевной деятельности предприятия. Есть ин
тересный опыт Запада а етоы отнопеяии. Так, в США соаиалтся регио- 
вальвые в межрегвевальше орнтры по прогрессивным твxволоIия^^ "ил- 
{^ацноншв центры", поддерживатие фир1ш при их создании и не ге- 
чальвон этапе функционирования, региональше кокзхлексы ШЮКР. Та
ким образом, регион сочетает функции, вытекаивие из местного и це- 
нтрахизовавного управления язэваннш.!и процессами.

ФРГ накопила спит в создании на конкурентной осясре регисяяль- 
ных органов, когсчэые предоставляют прелпряятпяг.’ прело «ибирсть к- 
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рианты разившевхя своих производств вв безе проектов использования 
различных территорий. Эти органы высвобождают производственную си
стему и экономический центр от решения вопросов, неизбежно возника
ющих при организации коммерческой деятельности предприятий, повышая 
ее возможности. Нарду с этим нам необходимо формировать и усили
вать результаты деятельности региональных центров, которые обеспе
чивают создание банков данных о коныонктуре федерального и местно
го рынков, различные посреднические центры, которые могли бы вклю
чать предприятия различных сфер деятельности.

Итак, существуют, гак гам кажется, общие закономерности орга
низации вцутри- и межретиональных связей. Они определяют общие пре
дпосылки повывения эффективности человеческой деятельности, форми
рования новых экономических форм деятельности производственных су
бъектов как более эффедтишых форм организации их трупа. В настоя
щее время эти связи в значительной степени отражаот диалектику вну
тренней организацш отношений государственной собственности и раз
личных ее форы реализации. Происходит, в связи с восстановлением 
полномочий Советов, замена отраслевой системы управлешя региональ
но-отраслевой.

В целом же региональные социальво-эковошческие связи в нема
лой степени определяются мекформационными закономерностями общест
венного развития. И это не случайно, ибо, как отмечалось выше, со
циальные условия жизни, формируеше*трудовой  деятельностью населе
ния, имеют территориальную определенность. Практику сегодняшнего 
дня не может Удовлетворить состояние исследований в области регио
нальной еконошки - науки, как указывается в экономической энцик
лопедии, изучающей закономернооти территориальной организации обще
ственного производства и механизм их действия

Что же касается истории, то в качестве наиболее приемлемых 
можно отметить встречающиеся подходы к региону как к сиотемвой ор
ганизации. Его развитие при этом рассматривается либо преимущест
венно в технико-экон омическом, либо социально-экономическом плане. 
Так, авторы монографии "Управлеше развитием эксномических систем" 
относят к технико-экономическим отраслевые, мекотраслеше и регио
нальные систе».ш. А к социально-экономическим, решающим-проблемы 
глобального характера, соответственно экономико-павитические, при
родо-экологические и эковомико-демографические

См.: Региональная экономика // Экономическая энциклопедия: 
Политическая экономия. М., 1979. Т.З. С.477.

2 Кучин Б., Якушева Е. Управление развитием экономических си- 
стс!.;: Техяичес»л1‘ прогресс, устойчивость. М.: Экономика, 
1990. С. 16.
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Боли принять во вешание, что анализ ведется автореии в эконопис- 
-ютвштичеоком аспекте, то выделение технико-внонокической состав- 
ляюшей, а частное та регионального радвигия, вполне приемлемо. Одна
ко, проблеж глобального (природо-вксяогичёского в том числе) хара
ктера призваны решать я региовальныв, и отраслевые и прочив систе- 
ш. Равно как эвояомнко-демогрефичесхие проблемы, к примеру, - это . 
проблаш регионального, а не только глобального масштаба. Предло
женная авторами классификация повтоцу предотавляется очень услов- 
■ой.

На являются бесспорными и рекомендации иного плана. В соотве- 
тотап о впби регион - ато воопроизводственная система, отличная 
от отрасли. Бе конечный продукт - сам человек что безуслошо ра
стирает рамки производства за 1фвдвлы монопольного создания матери
ального продукта отрасл. Одвано регион - достато'во открытая, то 
есть не замккутая система. И воепроиаводство человека как его коне
чного продукта подчинено и общим (меяформацяогаын, стадиальным и 
проч.) вакояомерностям. Ралон ве был я не может стать в перспекти
ве долноотьв самоотоятедьош в нмависямым в решеняв вопроса вос
производства' человека. Это функция напиотльно-государственных и 
глобальных межнациональных социальво-вковомичесвих систем.

Верно то, что в о^одь не является самостоятельной воспроиз
водственной системой. Ею может быть длмь самостоятельный производи
тель, ИЕЛЮченный в различного вида оистевя! разделевия труда. Такой 
как корпорация (предприятие, производственное обьедичевие), ассо- 
цввция я т.д. производителей. Ц)и атом не имеет существенного зна
чения, производит ли он часть необходимых для удовлетворения обше- 
стванянх потребностей продуктов иля даже какой-либо один продукт. 
Важно, что ов сам совдает условия для само воспроизводства я возме
щения отоаиостя занятой рабочей силы при наличии свобепного рынка, 
” ... (рпдаодоступяости для всех граждан я групп) капитала и техно
логий". Последнее возможно там, где капитал лишен " ... фежнего 
потенциала власти ...", что "... открывает возможности развития 
прадпрявимательсной функция труда* * при корректярупдей роля двух 
основных регуляторов: развитого рынка и систшы государственного 
предпринямательстве. *

Сигов В. Теоретические основы регнональяо-отраслевого тора- 
вяения социалистической экоязкикой. Л.; Изя-во ЛГУ, 1369.

2 Пчелинцев 0. Собственность и социализм // Кстзлнист.
* 12. С.17.

Существование самое то ятелного производителя, наделенного пе
речисленными выше признакам!, - важнейшая предпосылка саиоосушеств- 
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ления, саиовоопроиаводства, саиореаливацив, всего того, что ш на
зываем активизацией человеческого Эктора. Без этого нет резввгия. 
И таков вакне!№1й принцип существования воспроизводственной системы.

Таким обрезом, решение проблем» социальной эф^ективяэо ти челог 
веческой деятельности имеет в овоей основе развитие как общих, так 
и специфических форм этой деятельное та. Они не могут отроиться 
на отрицания тех из них, кот(л?ыв возникли в ходе естественной эво
люции человечества, как не могут и возникать путем эа1В|1ствоваввя, 
тараиированяя присущих рв&иичша» социально-зковомическим системам 
форм. В противном случае приходилось бы говорить не только о фено
мене соцвалязяроввнного капитализма, но и, к примеру, капяталязиро- 
ванаого ссяцилизма.

Вопрос о кошфвтам» оодеркаяни этих форм не может быть решен 
га в тиши кабинетов ученых, ни в каргах дебатах парламентариев. Он 
может быть решен лишь самим процзооом общественного развития.

ХУ

- 66 -

СОВЗТВЕШИК, РАВОТНИК, ДОХОДЫ

Долгие годы в СССР государство определяло механизм иогользова- 
нки ресурсов, псоучения и рвспредаления доходов. Это касалось и 
главной прояэводнтеданой силы - человека. Вся его жизнь (материаль- 
■вя и духовная) находилась под кевтрелш государства. Экономические - 
и административгае методы повволяя* жестко определять демографиче
скую и идеологическую ваянта1ог, политику в области занятости, за
работной платы, распредахеняя общественных фондов потребления и 
т.д. "Свободный* ввбор предоставлялся человеку только в етях рам
ках, поэтому пректячески была сведена к минимуму мобильность рабо
чей силы. Вое проблем» формярояаяяя спроса я предложения на этот 
фактор производства опредаляиясь верховной виаотью.

В этих условиях государство как ооботвежик всех ресурсов га
рантировало работникам как участникам трудового пропесса определе
нный уровень дохода - заработную плату, а также получение средств 
из общегосударственного <Ъояда потребления. Все вопросы формирова
ния и распределенвя заработной платы я фонда потребления рввахнсь 
государством, однако периодически оно разрешало коллективам пред
приятий, бригад и отдельным работниям участвовать в денном проце
ссе, Здесь иочшо оттлетить опыт частных предприятай я трестов в пе
риод новой вкононической политики, опыт оборонных заводов в пери
од ЬелккоК ОтечеотЕенной войта, опыт предприятий в условиях рефор-
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мы 1965 г. На предприятиях уже в 20-е годы формировались брига», 
работапцие ва основе подряда, они свова появлялись в период войны, 
а ходе рефорш и т.д. Но как я о участием предприятий, участие бри
гад в формировании и распределении заработной платы было Волнообра- 
аным: подьеш и спады, увеличение и уменьшение, но только в рамках, 
обрисованных государством Здесь хотелось бы отметить интересную ■ 
закономерность: в трудных условиях (война, разруха, спады произво- . 
детва) государство призывало на пойошь колл активы предприятий, а 
улучшение ситуации в стра» влекло за собой уменьшение их роли в 
функционирования экономических процессов или полную , ее ликвидацию. 
.Обладая властью :, государство создает увеличивающийся или
умевылаюцийся коридор для деятельноетя коллективов и отдельных ра
ботников.

Таким образом, государство предполагало, что человек шетупа- 
вак паооиЕный ислспнитель функция непосредственного производите- 
материальиых благ и услуг и в свжи с зтим пояучает доход в ви- 
заработной платы и выплат из обяеетвенных фондов. Реализация

9Т 
ЛЯ 
де 
фуякцив собствеявика лрактически васвхвяиа< не осушествляяась, по
этому были ограничены в обществе ■ формы дохода.

Экономическая система, супествовавшая до недавнего време&и в 
навей стране, отличалась жесткостью, четкой организованностью и 
взавюсвязаяностьв всех ее ахемектов. Поэтому, когда встала пробве- 
иа осувествлевия экономической рефорш, постепенно сформировалось 
ппэчмания того, ЧТО нвобхох1»1о мвяять ВСЮ систему, все ее элемен
ты. Речь прекде всего вдет об 13«лвивнп1 основы систэлн - отношений 
собственности: владельцами ресурсов долины стать отдвльше люди, 
социальные озуппы.

Процесс изменения отнсвений собственности крайне сложный и 
длительный. Ф.А.Хайек отмечал, что,"изымая средства произвсиства у 
частных лиц н передавая их государству, ш 1Ю ста вял государство в 
положение, когда оно будет вынуждено распределять все доходы. 
Вхасть, предоставленная таким образом государству для целей "пла
нирования", будет стройной. И неверно думать, что власть при этом 
просто перейдет из одних рук в другие. Это будет власть совершенно 
нового тина, незнакомая вам, ибо в конкурентном обществе ею не на
делен никто. Ведь когда собственность принадлежит множеству разли
чных владельцев, действутжих независимо, ни один из них не облада

См.: Исторический опыт и перестройка: Чалореческяй '*'вктор 
в со1чально-экономическом развотия СССР. 1;ксль, ’ЗсЗ
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ет исключительным правой определять доходы и поя оженив других лиц. 
Максимум, что может владелец собственности, - это предлагать лвдям 
более выгодные условия, чем предлагают другие" Таким образом, в 
результате социальной революции в нашей стране отдельный человек 
был лишен права выполнять функции собственника факторов проиэвссст- 

'ва, включая собственность и на свою рабочую силу. Этот хе процесс 
осуществился в с трудовыми коллективами.

И сегодня, в ходе осуществления экономической реформы, теория 
и практика постоянно сталкиваются с тем, что у населения утеряны 
навыки и умения в реализации функций собственника, сфсрмироваяа 
психология пассивного, апатичного исполнителя. В связи с этим пре
дполагается, что изменение роди человека в экономике потребует вре
мени, в течение которого*  пройдет жизнь не одного поколения людей.

Ха;’вк ^.А. Дорога к рабству // Вопросы философии. 1990.
• Я П. с.140;

2 Хе) не П. Экономический образ ктлдления. Ы., 1991

- ее -

"Права собственное ля - ето права контролировать испольеова.чие . 
определенных ресурсов и распределять возникающие при этом затраты 
и выгоды" Уровень жизни собственника ресурсов в рыночной систе
ме непосредственно зависит от их использования. Он самостоятельно 
выбирает тот вариант работы своего фактсфа, кот^шй принесет ему 
наибольший доход. При этом он ориентируется на спрос потребителя. 
В этом состоит экономическая свобода собственника любого Фактора 
производства, вклотая и собственника рабочей силы, каковым в рыно
чной системе является любой человек, 
получает особую форму дохода - доход от собственности и доход от 
труда.

Эволюционное развитие рыночной системы в развитых, отравах'про
являлось и в эволюционном развитии форм дохода от труда в дохода 
от собственности. Однако основной формой до сих пор остается пер
вый. Это связано о тем, что основными производителями материальных 
благ по-прежнему являются нае|1еыв рабочие, наемные менедхерш круп
ных корпораций, да в сами собственники очень часто участвуют в тру
довом профсое. В данном случав зареботная плата является доходом 
от трула, а дивиденды (доходы от акций), проценты по р-зличиш 
вкладам в фвнансоше учреждения, доходы от сдаваемого в наем жилья 
или других ресурсов, трансферты, подучаемые от государства (пенсии, 
пособия по безработице, пособия матерям на детей и т.д.) - это до
ходи от собственности.

В развитых странах Запада в ЭО-е годы отмечается быстрое рао-

в свяаи с этим соботввяник

С.325.
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они онережали рост ло- 
от трудовой деятельВОС ти в Великобритании и США в 1,2 - 1,4 
во Франции и ФРГ - в полтора раза. В 1969 г’, в США на нетру- 
дохода приходилось 35 % совокупного дохода (32 !С в 1960 г.), 
числе на процент от вкладов - 15,0 %, доходы от собственно- 
'!,Ч дивиденды и доходы от сдачи внаем жилья - 2,5 % и 0,2

ширение доходов от собственное т: "В 1969 г. 
ходов 
раза, 
до выв 
в том

,ОТИ - . . --------------------- ---- --------------------------------- --------- -------------------
и, наконец, трансфертные платежи - 14,3

В развитых странах основой зкономической системы являются ин
дивидуальные частные предприятия. Например, в США из общего количе
стве предприятий 70 % составляют индкидуальные частные, ТО % - 
партнерства г 20 % - корпорации. Решающую роль в экономике играет 
последние. В целом акционерные предприятия выпускают свыше 80 % 
продукции обрабатывающей црошвленности

В индивидуальных частных предприятиях наиболее поено реализу
ются, вое функции, присущие человеку в энономиие*  собственника, ра
ботника, потребителя. Подучает развитие личный интерес. Однако ате 
форма предпринихкзтельства является наиболее уязвимей, неустойчивой. 
Поэтому, чтобы воспроизводить ее, государству не об ходило осуществ
лять постоянную поддержку данных предприятий. •

Зкономическое пслокение капиталистических и развиравшихся 
стран: Обзор за 1969 г. и начало 19^' г. .А., 1990. С. 19.

2 См.: Порохопегай А. Социальный портрет ссвг'е’.юнного зспаляо- 
го общества // Эконо«.з!ка п жизнь. 1991. !' 34. С.Ю.

Что отличает их деятельность? Здесь трудится сам собственник 
факторов производства, йоэтоцу он обладает полной ответственностью 
за дело своей кизви (часто отмечается, что дело может умереть со 
смертью его основателя): он рискует как своим доходом, так я лич
ным имуществен. В связи с этим индивидуальная форма деятельности 
является наиболее рмсковвоюй среди других форм деятельности. Раз
витие предприятия зависит во «йогом от личных качеств собственни
ка, Б.Кархоф отмечает, что во второй половине XIX в. появилась не
обходимость разграничения капиталиста как собственника Факторов 
прюизводотва и Прадпринииателя, хотя изначально преобладающим ти
пом был тип виадельпа-мвнедхера, который с успехом мог шполнять 
функции лрехпринваетвля. В крупных производственных единицах редко 
вотречается истинное предприяяквтельство по сравнению с мелким и 
средним производством, где одному человеку или группе лип необхо- 
дшо быть и собственниками, и предпринимателши, и работниками, 
иначе им не выстоять в конкурентной борьбе. "Предпринголатель (биз
несмен) - это человек, способный понять структуру потребностей и
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сочетать это свое понимание со званиями в области управления произ
водством в целях создания благ. Предприниматель способен решать за
дачи согласования потребностей о производственными ресурсами, рао- 

, полагает капиталом, энергией и несет расходы, необходимые для оргаг 
нивации дела (бизнеса)" 7 индивидуальной формы деятельности и у

< товариществ существует весьма важное преимущество по сраваевив с 
крупными корпорациями - близость к потребителю, учет его индивиду
альных запросов и ва основе этого производство товаров ж уолуг по , 
индивидуальному заказу, мелшми партиями, а это ведет за собой ус
тойчивый контингент потребителей (а значит, и устойчивый поток дохо
да) в зксжомию ва затратах (управлеше, найм рабочей силы, транс
порт ж др.).

Но в силу большого риска, неустойчивости мелким предприятиям 
(как шдивидуальнш, тек ж групповым) ограничен доступ к кредитам, 
рынкам сырья, ноз|1Х технологий, информации. А это влечет за собой 
определенные сложности в деятельности данных предприятий: нередко 
развитие осуществляется на основе самофинансирования, используются 
неэффективные, устаревшие технологии, за управление предпряятияа 

. отвечают не профессионалы ж др.
Все зтя особенности функционирования индивидуальных, частных 

и групповых предприятий (товариществ), где нет наемного труда, про
являются в доходе. Как правило, доход определяют как поток девек- 
ных средств, получаемых человеком или социальной группой. Главное 
его назначеияе в обществе - воспроизводство человека 
как развиваюшейся, совершенствующейся постоянно личноср!. В овяи 
с этим в доходе выделяется две частя: одна - для текущего потреб
ления, вторая - сбережения, для будущего потребления. Границы меж
ду этими частями очень подвижны и зависят вепосредствеяио от осо
бенностей деятельности самого человека и его семьи, а тапке от 
уровня развития общества. Помимо этого, алее Л^ло отмечено, что

- доход от труда и доход от собствен- 

случае - индивидуальное првдпрмяме ж 
распределить на две форж, особеняо

существуют две формы дохода 
ноет и.

В рассматриваемом нами 
товарищество - доход трудно
это относится к индивидуальному предприятию, где сам собствегаик 
осуществляет все процессы, необходише для деятельности фирмы. Не- 
опредетенность, существующая в производстве и на рынке данных пре
дприятий, проявляется и в динамике дохода; не всегда в Полной ив- ■ 
ре известна сужа дохода, которой будет располагать собственник 
ПО окончании цикла производства. Поэтоьу ему необходимо всегда от-

КгплО; Б. Лалогая стратегия. М.: Экономика, 1991. - С.48,
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кладывать средства "на черный день", формировать как бы неприкосно- 
веяный фоад, который будет изменяться в зависимости от экономичес
кой ситуации внутри и вовне предприяпя.

Вашему собственни!^ - предпринимателю - работнику авобходимо 
яа две части: на текушае потребление и обережения, 
что есть семья и есть дело его жизни. Это крайне 
Все зависит от ситуащя. В период открытия предпри- 
встает на ноги или в условиях временных трудностей,

разделить доход 
при этом помня, 
сложно сделать, 
ятия, когда оно
собственнику приходится ущемлять свое личное потреблеше, как теку
щее, так и будущее, так как много средств из дохода уходит на раз
витие производства. В условиях стабильного развития предприятия 
подвижная хранйца между лнчнш потреблением я средствами ва разви
тие может сдвинуться в сторону уведжченяя потребления семьи собст- 
веввика.

Можно оказать в связи с зтим, что доход идет на потребление 
самого собственника в его семьи и подразделяется вв текущее я буду
щее потребление, а также ва развитие провзводства, те токе распре
деляется вв текущее я будзяее потребление. За счет определенной 
суммы дохода собственнику фирмы приходится реоать множество задач, 
отдавая предпочтение той или ивой, в зависимости от эксвонической 
ситуации на предприятии в обиеотве.

При расоиотренжи фуикциовировавня шдивидуальных предприятий 
и товаравеота в нашей отраяе нееОхолмо сделать несколько предва- 
рительвнх замечаний. Прежде всего, до социальной революции у нас 
существовали и успемно работали вти виды предприятий. Уже тогде 
исоледователями были замечены особеянооти их функционпрования. За- 
праюр, в России I января 1807 г. был издан манифест "О дарованных 
17почеству новых выгодах, отличиях, прежушествах и новых способах 
к распространению и усилению торгошх првдп(«яп1й". В нем отмеча
лось, что'могут существовать два рода "!^вческих товаржеств" - 
- товарищество полное и товарищество на вере. Первое предполагало, 
что обьецкяптся товарищи и действуют совместно с с'^тидарной отве- 
тствепоотью по делам црвдпрщяя1я всем своим жуне .и. .ТЬвержие- 
отво на вере прелполагало, что в нем помио "товарищей" участвуют 
один или несколько вкладчиков и последние отвечают за деятельность 
Предприятия только своим вкладом, в отличие от "товарищей". Реги- . 
стреция товариществ должна была осуществляться в лумах или ьвгаст- 
ретах. Но при этом в данном манифесте назывались в товарищества по 
участкам, когда многие лица складывают свой капитал, который полу
чал название "складочный". К участию в этих товарииэстввх попчскп-
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Бтся лица из воех сословий Это и были акционершв общества, о 
вото]шх речь яихе.

Второе замечание заключается в том, что в ходе ооушвотвлания 
экономической реформ: в настоящее время в нашей стране уоловно юи- 
но выделить два этапа :1985-1989гг.., 1969-19921т..Общим проблемами ' 
являются подавляющее значение государственного сектора эконсмнки; 
преимущественно административные методы з^авления; низкий уровень 
культуры и иа{1оршрованности населения; общее недоверие о его сто
роны руководству как экономикой в целом, так и отдельными предприя
тиями; отрицательное иди пассивное отношение к новым формам органи
зации и стимулирования производства; отстевенва юридического зано- 
нотворчествв ог реальноотей жизни; небольшая суша обережений в ру
ках населения; непоследовательная полипка рухсеодства страны в др . 
Но есть и свои особенности на каждом из этапов экономической рефор
мы: на первом этапе существовало жесткое государственное планирова
ние экономики; на втором - в экономке завоевывает поаицп новый 
оектор, разворачивается свирель инфляции. Името на втором этапе 

ощущается постепенное изменение положения человека в произ
водстве, хотя и идет болезненно в условиях сильной инфляции.

Анализ деятельности индвгац[уальных и яоилектившх предприятий 
в г.Томске, проведенный в1990-1991гг.. показал, васксоько болезнен
но начинал раавиватьоя малый сектор экономики. Государство была ве
зде, и поэтому ему приходилось искать возможности, чтобы жить. От
сутствие рынков сбыта и источвжов сырья приводило на первом этапе 
реформы к тому, что малым предприятиям приходилось пере1СП1ать сырье 
у государственных предприятий в с трудом реализовывать свою проду
кцию через государственную систему торговли по государственным пе-' 
нам. Затраты предприятий были велики (в них часто появлялись так*  
называемые "представительсиве расходы"). Таким образом, при фикои- 
рованяых государственных либо невысоких договорных ценах доходы 
малого сектора были не столь велит. Но все-таки вайе, чем в госу
дарственном секторе экономики. А при господстве уравнительной пси
хологии, в обществе возникаем и, часто существует до сих пор, про
тиворечивое отнсюение к малым предприятиям: большивгтво было про
тив, меньшинство - поддерживало. Однако часто не брелось во внима
ние то, что в этом секторе существовал гораздо больпнй риск в дея
тельности, чем на государственных предприятиях, другая структура 
затрат, более шсокая интеноивяость труда и одержимость. Все это

См.: Шепелев Л.Е, Акцяовемые компании в Россш. ~~Лвяии- 
грег, С.17-18.
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ревультировалось В более высоном до холе.
Именно на первом этапе рефорш в малом секторе эвономша (110101 

отмечено ато было и в г.Томске) стали формироваться два типа пред
приятий с точки зрения формирования и распределения дохода: першй- 
- быстрое, я желательно в больших размерах, получение дохода за 
счет краткосрочных вэашоотношвний и почтя полное его использование 
на текущее потребление собственников ресурсов; второе - пслучекие 
стабильного, может,и более меньшего по сравнению с первым типом 
предприятия дохода через формирование долгосрочных ошновений с по
ставщиками я потребителями, закреоиэняе за собой определенной ниши 
рынка. В данном случае перед предпрвятием я встает проблема распре
деления дохода на тех^'лее я будущее потребление. Однако в силу от
меченных выше оообеяноотей рааиятия нашей экономики сбережения у 
предприятий, как праиао, мала, ооношая яаяя дохода коллектива опре
деляется НВ личное потреблэяяе его членов. Но если средства на раз
витие производстве малы, то как же осуществлять движевне дальше 
тем, жто жвцелен ив дохгоорочную работу? Сегсшя это очень сложный 
вопрос.

Необходимо обратить вииманяе, что на первом этапе реформы в 
00В0В80М возвикалж предприятия первого типа и постепенно в сферу 
предприпиматальотяе вхпкккн ж предпрявяия второго пша. На втором 
этапе ожова дрожвовел взрыв в форшроваяяж первых, ксторые были яа- 
цадеян ва получеваа больших яхвж» яа осжове ихр» пен.

С кякж зреая труяових откяеяий тоавришвства формируются сле- 
дуцдим образом: либо в нек работают толио ого собственники, либо 
отнопення уоложалтя я, варяжу с первнш, опредажеяные объемы ра
бот выполняет {(вввввя рабочая он ла, о которой закиючается временное 
трудовое соглашавяе. Хотелось бн отмвтжтъ особетооти фо{мнрования 
пракпрвятнй, иаходянжвея в хожяекгнвной ообствеввостн. В условиях 
отоутотжя кредитов и поиэщж гооударвтаа их первоначальный капи
тал представляет ооб<4 паеше вааоон учредителей. Экономическая те
ория я практика (а том чжсхе ж ж г.Томожа) покаанвают, что раемвр 
пая соредекявт вес члена колжектжве в решевиж оояовшх вопросов 
хозяйственной хнзвж, которое, как правило, осуиеотвляется на собрани
ях. Здесь решаются асе освовине вопросы фордирования дохода, его 
дальнейшего распределения ва фонд личного потребления и фонд резя- 
тия производства, а также принципы распределения фонда личного по-, 
требления между членами коллектива и вопросы дальнейшего развития 
предприятия, если оно нацелено ва это. Как правило, работники полу
чают оплату труда в ооответстии с их трудоалд вкладом. Окончатель
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ный расчет осуществляется в конце года, волк товарищество функциони
рует даительное время или после шпал нения {фаткоорсяиых работ (то
варно-закупочная деятельность, бартерные операции в др.). Эта часть 
дохода характеризует положение членов товарищества как собственни
ков и может быть связана в отдельных случаях с велжиной.пая.

Какие возникают в этом случае противоречия? Реализуя преимуще- 
. ственно личный интерес, неюторые члены товарищества предпочитают 

больше средств направлять ва личное потребление, чем ва развитие 
предприятия,или-получать больше регулярных, шкемесячяых выплат, чем 
по итогам года. Если предприятие работает на краткосрочные цели, то
гда это мнение ставоввтоя доыинирухяшм. Если дело обстоит иначе, то
гда высказываемое иавние вступает в противоречие о целью функциони
рования предприятия и, как показывает опыт, окончательное решение 
зависит не столько от внешних отяошаниВ (с банком, государством, по- 
ставшиками, потребителя!®), околько от налаженности внутренних вза
имоотношений (силы влияния высказавших данное мненпе, авторитета 
руководителя и его сподвижников в др.). Практика колхектившх пред
приятий г.Томска показывает, что эти противоречия и трудно решать, 
так как ограничены и неустойчивы пределы получения доходе, я в то 
хе время легко, так как здесь работают вдивомышленяики, знающие о 
трудностях производства товаров и услуг в вашей стране

В товариществах, где работает цаемвая рабочая сила, к отмечен
ным проблемам приьмкает и противоречие между ооботвеянивами и ети- 
ми работниками. Наемные работники заключают догсеор о предприятием 
на определенный период времени и определенный объем работ. В вам 
оговаривается суша получаемого дохода в та часть его дохода, кото
рая будет перечиолена товврицеогву как плата за предоставленное ме
сто работы. Нередко проблаш военихают шеяно до поводу последней 
части: сколько и какш обрезом ее выплачивать (в абсолютной ши от
носительной форме, в натуральной или денежной, частями иди всей 
суьаюй), ведь не эту сумму уменьваетоя оплата труда наемшх ребот- 
ников и увеличивается доход товарищества. В' дальнейшем он хополь- 
зуется коллективом либо джя выплат его членам, либо ва развитяе 
производства.

Таким образом, через формяровавие и распределение дохода мож
но проследить различия в положении работников в товариществе и от
метить, что наемные работники получают лишь оплату труда за шпол- 
нение ими функций производителей. Они не несут ответственноетя за 
жизнь или смерть товарищества. Все эти проблемы лежат на плечах со
бственников, которые могут потерять часть своего дохода иля увели-
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его.
На практике встречаются олучви, копа на вины в работяякк в пе- 
очерадь получают плату ва 'цух. а собственника - во вто- 
При атом она может какой-то период времени быть Таксированной

ЦП

РВУ» 
РУ»« 
или даже равной для всех беж нскшяевия собственников. Это равенст
во дохода ничего не имеет обмего о уравнительностью, так как в дан
ном случае собственники добровольно гфедитуют свое предприятие. Но 
вата), по окончании определенного объема работ или в конце года, им 
выохачнваатоя вторая часть дохода (волн она сформировалась), во уже 
дифференцированная, овяваяная е трудовым вкладом каждого, выполне
нием ш функций ооботвевника, прехприниттеля.

Существуют оиохноотх при оореявленяи дохода индивидуальных и 
ноллехтжввнх предприятий, а аатш и дохода каждого члена последних. 
Шг имеем ввиду ядеоь прежде всего щюблену цевообразования. Ош ка
рдинально режличается на первом и втором этапах вкономичеокой рефо- 
рж: ва первом - господствовали гооударотвевшв цены я постепенно 
начивали раввиааться договорные, ва втором - быстрое развитие полу
чали договорнне цены ж,накояец,в 1992 г. приоритет получили свобо
дные. Следует отметить в то, что нередко вти виды предприятий про- 
наводят товары и ожазывеют услуги, которые не делают государствен- 
имв лрадцриятня. Складывается сложная' оитуаэи! для предприятий: от- 
оутотиует информация о ценах жа анаиогише товары и услуги на ми
ровом рынке, не хватает ообствеялых авевий и опыте в определении 
аатрат. В оживи о атж прнхаднтоя руководствоваться интуицией, 
нопояьзовать ошт гоооектора, идти методом проб и ошибок. И здесь 
наобхсхжио пржвнать, что на втором атапе вта проблема стала очень 
остррй, так кфс действуют свободвне цены, вое больше появляется но
вых товаров. Это относится нвогха я к крупным государственным прел- 
прнятхям, и к аицвонервга обнаотавм, проивводявш продукцяо. Ведь 
ранее аа пх вое вохрооы рмаахнсь вывеотоящимн органами управления.

Вели трудно определить доход прехпрвяпя, то, как было ошече- 
ао уже аме, сложно вышоть в трудовой вклад каждого члена товари- 
лиетан, Днаииа практнчеоной даятелвоотн предприятий в г.Томске 
^пожаеад, что вдеоь сложилось две теядещии: товармпества, оргаяи- 
аоааяшв на месте госухарственных предприятий или их подрезделени!*  
иопольауют (особенно на первых порах) овств)лу оплаты труда данного 
оектсфе (овотему окладов и тарифов, включая и премии) с яезначите- 
львша взменевиями: вновь возникавшие товарищества (особенно в 
сферах, где практически нет госсектора иля он достаточно ьюл для 
рваливацни опроса) используют на первом этапе работы прпнцип рае- 
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доходов 
- диви- 
проымп- 
постига- 
и более 
предпри-

ной оплаты за разный труд с последующей днффереваиациай. либо про
водят сразу дифференциацию (больший доход определяется руководите
лю и незначительные различия другим собственникам предприятия) о 
последующими,токе дифференцированными,выплатами по итогам деятель-' 
ности товарищества.

Анализ работы этих предприятий показывает, что сегодня они яв
ляются савюй гибкой, быстро развивающейся формой организации произ
водства товаров и услуг, стимулирования членов коллектива, несмот
ря на внешние и внутренние трудности их существования.

Однако наряду с индивидуальными частными и коллективными пре
дприятиями все большее распространение получают акционерные фсчз>« 
предприятий открытого и закрытого типа, а значит, в системе 
начинает развиваться и яОаая форма дохода от собственности 
денд. Ф.Энгельс отмечал, что идет "постепенное превращение 
ленности в акционерные предприятия. Одну отрасль за другой 
ет эта судьба ... Обыкновенная единоличная фирма вое более 
становится только предварительной отупенью, подготовляющей 
ятие к тому моменту, когда оно будет достаточно велико, чтобы на 
его основе "учредить" акционерное общество"

Существование акционерных обществ имеет длительную историю. 
Их формирование преследует несколько практических целей: на ранних 
этапах развития (особенно в прошлом.вехе при быстром респроотране- 
нви промышленности) пресбща.гпгшей палью являлось привлечение допо
лнительного свободного капитала и получение дохода от собственнос
ти на капитал; сегодня в развитых странах к отмеченным проблемам 
присоедиклется и другая, не менее важная - стимулирование работни
ков предприятий к более производительному трупу. При этом из тория 
западных стран и России показывает, что в реализации этих целей 
существуют свои особенности. На ранних этапах формирования акцио
нерных обществ в основном привлекались крупные я средние капиталы. 
Народные массы широко не охватывались, хотя отдельные слои его и 
участвовали в учредительстве (напрш'ер, в России это быв чиновни
ки, вовнные^ дворяне), но с целью получения дохода от собственнос
ти. Это было связано с невысоким уровнем дохода основной тосы на
селения, НИЗКИ1Л уровнем культуры, оссбеяностями стимулирования тру
да на предприятиях (в тот период времени не вставала оше проблема 
формирования работника как собственника).

В настоящее время, в эпоху НТР, когда эффективность про из вся-
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отаа серьезнейшим образом зависят от деятельности работника, когда 
яеобхойимы большие вложения капитала в отрасли с длительным сроком 
его окупаемости, во весь рост встала проблема прявленения средств, 

.находящихся в собственности основной массы населения, даже 'самга 
малых. Например, осуществление процесса приватизации в Великобрита
нии привело к тому, что правительство выработало ряд льгот для "ак
ционеров о улицы": малая единичная цена акции - начиная со 112 пен
сов за акцию, упрощенная процедура их покупки и продажи и др.

История существования акционерных обществ показывает также, 
что особенно бурно они возникали для организации ношх предприятий, 
а затеи постепенно охватывали и функционирующие заводы и фабрики. 
В основном создавались открытые акционерные общества.

Экономическая теория и хозяйственная практика отмечают, что 
помимо положительного эффекта - неограниченные возможности привле
чения капитала для развития -{ирмы, стимулирование труда через фор
мирование дополнительных Функций у работника (функций собственни
ка), получение в связи с этим дополнительного дохода в виде дивиде
ндов, акционерные обществе привносят в эюномику и серьезные проб
лемы - создание ^^тых предприятий, не занимающихся производством 
товаров и услуг, увеличение капитала прелпгжятия за счет спекулящй 
ва фондовой бирке, разнообразные нарушения в распределении дохода 
внутри ашиоаераого общества (в вериод НЭПа это бвло замечено у 
нас - руководство начисляло себе дополнителыне денежные средства), 
(Жрваевеюип стихийность в развитии акционерного капитала и др.

Эп негативные проявления деятельности акционерных обществ в 
ж^вую очередь бросаются в сааза теоретикам я практикам. Б связи о 
этим, когда в ходе ооущвотвяеит экономической реформы практикой 
был поставлен вопрос о данном типе предприятия, на отранидах журна
лов я газет развернулась дискуосяя. В ней приняли участие зконовпе- 
ты-теоретики, хозяйственники, государственше деятели, журналисты. 
В этом плане формрование акцяонервых обществ нятем не отличалось 
от развития индиввдуальных, чаотких и коллектившх предприятий. Они 
тоже провши этап жесткой дискуссий. Все дело в том, что ни те, ни 
другие, ня третьи ае вписываются в существующую долгие годы в насей 
стране зковомическую, политическую, идеологическую систему. Они 
орвддояагают, что каждый член общества жжет выполнять Функции соб
ственника, предприниматаля, работника и соответственно получал, и

См.: Улюкаев А. Акционер за’112 пенсов: Прияатизеппя по-бри
тански // Деловой М1р. 1991. 4 апо.
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разные $о{»ш дохода. Многообразие функций предоолагвет и мяогообре*  
зие в формах получаемого дохода. Конечно, при социализме рабогники 
получали доходы от собственности - проценты на денежные вклады в 
сберегательных кассах, плату за сданное в наем жилье или другие пр»^ 
дыеты личной собственности, пособия из общегосударственны» фондов К 
др. Однако их появление и сувествоввние в економике зависело в пол
ной мере от государства, а не от воля и желания самого работника. 
Они не оказывали значительного влияния на изменение положения рабо
тника и его семьи. Главной Формой дохода была оплата труда как фор
ма дохода от труда.

И в период развития новых форы деятельности и дохода оплата 
труда букет по-прежнему основной формой дохода, но при этом сегод
ня ухе получают права существования ноше для нас формы дохода: в 
товариществах это может быть доход по итогам деятельности коллекти
ва за определенный период времени, в акционерных предприятиях - ди
виденды, для безработных - пособия, для каждого члена общества - 
- пенсии и пособия из Пенсионного я Страхового фондов, независимых 
от государственных структур.

В ходе дискуссий о коллективной собственности высказывалось 
мнение, что она влечет за собой формирование эксплуатации наемного 
труда (практика деятельности кооперативов давала пишу для существо
вания этого мнения), а зна’Ат,в развитие нетрудовых доходов. Пред
ставители другого направления признают, что да, существуют нетру
довые доходы, в частности в деятельности акционерных обществ. Тру
довым, то есть формируемым на основе трудового вклада работника, 
является оплата труда, а дивиденд может быть нетрудовым доходом, 
за исключением случая, когда в качестве держателей акпий выступа
ют сам работники акционируемого предприятия. Здесь он является 
трудовым, возникает лишь возможность частично нетрудового присвое
ния. Если работники приобретают акции предприятий, на которых они 
непосредственно не заняты, то нетрудовой характер дохода принимает 
законченные форьи^- В.Ланцо’в,. В.Павлюченко, как и другие екояомис- 
ты-теоретики, обращали серьезное вникание на то, что через получе
ние дивидендов осуществляется реализация личной, котлективной и 
др. форм собственности; что распределение и присвоение в форме ди
виденда части произведенного продукта осуществляется по паю, то 
есть пропорционально поле вложенных в производство личных для кол
лективных сбережений; что основной форк'ой дохода по-прежнему дол
жен быть доход от трудового вклада, а доход по паю должен быть ог-
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раяичая со отороны обгавства По вашему мнению, рассмотрение осе- 
баннооти формирования дохояа в виде дивиденда шеют мюго обоего о- 
проблемами дохода в товарииествах, раввиваплихся на основе пая, во 
не ииеюоих акций. Отличия прежде всего связаны о тем, что. в послед
них, как правило, четко ограниченное число его членов, тогда как в 

‘акционерном обществе своими вгаадани может участвовать достаточно 
большое количество линей, многие из которых могут не работать на 
данном предприятии.

6 ходе дискуссии реосматривалаоь и величина дивиденда. Отмеча
лось, что он является долей прибили предприятия и имеет свои грани
ть., а такие, что Нижней границей являегоя выплачиваешй банка
ми процент, а верхней - эффективность функционирования предприятия, 
и она не может быть жесткой

В ходе реформ! в практике хозяйствования повторялись тенденции 
раз.вития акционирования, сущаствовавпше в отравах в ПХ-вач.ХХ в. 
При этом хотелось бы обратить внимание, что в ходе этого процесса 
оуществуют ж свои особенности на первом и втором этапах реформы.

Первый этап характеризуется тем, что аклонированне, как и ра- 
анжтяе частных, коялектявных предприятий,начало осуществляться "сни
зу" и ХЮ» но ■стечения определенного времени этот пропасс оформля
ется цовтепеяно теоретичеехи и «чядически. В отличие от истории ра- 
аватия акциовервнх кшпавий, когда они а основном возникали как 
вювь оовдавааве предприятия, а затем проникали и в функциовирую- 
жи предприятия, в Рооонн акцаояерные отношения форшровались пре- * 
жже всего а последних. Их ооаоввой целью было привлечение свобод
ных сродотв работнюсоа коллектива дав фЕнавоировения проиэводствен- 
вой ж социальной врогремаы преип{яятий и стимуллроважя членов ксл- 
лектива, Акционарованвв яа первом эпле повво, таким обрезом, че
рев оозданне праяпрвятяй закрмтого типа на базе существуюших госу- 
даротвепшх предприятий. Формировалноь так называемые акции трудо
вого коиекгива. Ияицватива, как правило, принадлежала руководству. 
Вое этж ваблппевия подтверждает ж пректнкв хозяйствования акционе- 
рвмх првхпря)т!Й "Сжбкабель", "Хюютрой".

В отлячие от нас. резвигые отравы к данной форме екционерных

См^примэр: 'Ланцов В., Павлюченко В. Акционерная форма от- 
иотений при оодиализме; случайность или закономерность? // 
Вопросы экономики. 1990. * 4. С.62-66. Эти же пробле
мы рассматривались: Личный сбережения - в пооизпсдство: Об-- 
сундшае на заседании редколлегии журнала "Вопросы экономи
ки" // Вопросы экономики. 1989. > I.

2 См.: Личные сбережения - в произэолство: Обсгчжпояже ня эа-
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отношений шли длительнов время эволюционно. Именно в последние го
ды через продажу акций своим ребочим коллектавы начинает формиро
вать новую форму собсгаенности. Здесь анализируются два типа отно
шений внутри предприятий: I) работники предприятия владеют всей 
или значительной частью собственности и осуществляют управление 
предприятием. Для шкупа акций работники используют свои сбереже
ния или кредиты банков. В конце 80-х гг. в США насчитывалось 10 
гас. предприятий, полностью или частично привадлежаших тем, кто не 
них работает 2) работники владеют частью акций предприятия в 
осуществляют частичный контроль за его деятельностью. В основном 
вта форма отношений преследует своей целью повысить активность ра
ботников фирмы. Здесь используются: "пассивная" политика - эмиссия 
дешевых акций (однако население неохотно покупает такие акции), по- 
этому осуществляется и целенаправленная политика - принудительное 
отчисление доли заработной платы для приобретения ценных бумаг; на
правление частя доходов (премий, дивидендов и др.) лиц наемного 
труда для приобретения акцай предприятия; льготная продажа акций 
для свои;: работников (дарение акций, продажа в рассрочку) я др. 
В нашей стране начинают получать развитие обе эти тенденции.

В ходе первого этапа реформы стал форьяроваться и второй шд 
акций - акции предприятия. Они покупаются предприятиями друг у дру
га для взаимного вложения напитала с целью развития производства я 
укрепления экономических связей. Тамм образом, предприятия пыта
ются организовать свои внутренние и внешние отношения через акцио
нирование.

Не некоторых предприятиях формировали оба типа акций. Напри
мер, в г.Томске строительно-промидленвое акционерное общество "Хим- 
отрой" в 1990 г. выпустило акции трудового коллектива и акции пред
приятия на общую су:«му в 75 млн. руб., из них перше - 48 тыс.руб, 
вторые - 25 мяя:1:^б., 2 % от уставного фонда Правления на поошре- 
ние отличившихся работников. Акция трудового коллектива выпускают
ся в форме Ш'енных ценных бут.аг и передаче, дарению, п.репродаже 
не подлежат, за исключением наследования. Выпущены достоинством 
100 , 250 , 500, 1000 рублей. Предельный рвЗ!.вр суг.мы акций, приобре
таемых работникагм, устанавливается в следующих размерах:

седации редколлегии журнала "Вопросы эконокяки" // Вопросы 
эксяог.'пкк. 1Й9, I. С.57.
См.: Супян б. СГьА: человеческий Фактор и производство // 
ЭЕ0Кс:ч1ка к у.изкь. 1991. К 23.
Сг.; Кудряшов В. Доходы трудяшихоя в акционерном накопле- 
к?.;-; срвйнктельяти анализ // Вопросы этономяки. 1969,

I., С.64-85.
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Стак работы в СПАО Сумма пре- 
"Хголстрой" дельного

размера 
приоб рета- 
емых акцвЯ, 

руб.

Льготная сумма, выделяемая бесплат
но работникам СПАО "Химстрой" для 
приобретения акций

Занятые в про из- Занятие в яепроиз-, 
водственной дея- водственной даятен 
тельное ти льноств

от 1 иес.до 2 дет 500 100 50
ОТ 2 ДО 5 лет 1000 200 100
от 5 до 10 лет 2500 500 250
от 10 до 15 лет 4000 800 400
от 15 до 20 лет 6000 1200 600
от 20 до 25 лет 8000 1600 800
свыше 25 лет 10000 2000 1000

Уставааяявается, как это и дно из твблшн, что максимвльввя 
сумма акций, вуплеаных в лершй год,нв должна превипата~70СХХ) руб^ 
Однако в последухпяв годы за счет своих дивидендов члены трудового 
коллектива иотут доволнятельво покупать еше аюпш. Обращает ва се
бя шииание то, что членами в.иионарвого общества могут быть как 
аедосредственво работапаие сегодня ва предприятии, так в певсиове- 
ры.

Акции предприятия выпускаются достоивством 5000, 10000 , 25000, 
50000 руб. Те предприятия, которые приобрели акции "Химотроя", име
ют приоритетное право на аахжючение договоров, а теше будут полу
чать дивиденды.

Дивиденды как доход от акций дифференцированы в зависимости от
■ их вида, приоритетное право ва получение дивидендов получает трудо

вой ноллект в как с точки зрения порядка выплат, так и размера. Ми
нимальный дивиденд по акщш трудового коллектива устакв вливается 
6 %. В зависимости от рентабельности производства он может колеба
ться от 8 до 20 %. Тогдв хак дивиденд от акций предприятия равен 
5 %. Тем сакам руководство старается повысить стимулирование труда 
своих работников через формирование новых отнэвений в формировании 
и равпредахении дохода предприятия, учитывая через льготы и развое 
положение своих работников.

Однако этот процесо'формирования ношх отвопений идет цяйне 
сложво ва наших предприятиях. Работникам эти новна формы часто ка
жутся чем-то^ чухдш , так как идея акционирования исходит от 
руководства, и они ве верят, что будет получен доход. Приходится 
проводить поэтому болъщу рааъясвительаух) работу. Трудность оосто-
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п ж в тем, что у работников орвяоряяяВ, гак ж у всего гасшввжя, 
бппижт лшег, чтобн вкжакнвать в предпржятив, ирахптокж мт. вег 
ошяж форнжроввижя такого рога обвроквшй. гак акцвж.

Когга речь заходкт о контрольном шкете акций, то здесь воэнж- 
кавт проЛлвьш с выьастоям*  оргаяжзацгей. Нередко она и получает в 
свож рукж данный ' кет. Например, у СПАО "ХимстроЯ*  деркнт кентро- 
дьшЯ шкет авцнЯ (51 %) внместоявя оргажжзация - холдинг коихання 
"Прогресс" (миняотвротао бшвае). В усхоаквх жв!|^1яцга предлрнятиям 
также трулво раосчжявап дквгаанх, так как он должен привлечь ра- 
ботшк» н лап нм ожучгавгЯ доход. В овявн о етжм до меркам запад- 
■а страж у ак достатогае гаеокжЯ днвидавд - может быль 20 % ж ви
на. Чтобы вмпдачжвагь дажяажж, в устав вях нестабильной ситуации в 
нрожаводства, прадоржягяя (марнгар, "Сжбгабель") резервцрупт часть 
фонта мвтернажьяого ноетаежяя.

В свявж о акпяошцхаашем ваутршнже отнеоения ва предпрняти- 
дх уодокн|ятя|: работвпя» хтвивпе акцта, теперь ввчявают внтере- 
совапои ж тожьво мптпянжм ражвнтиам предприятяя, во и его буду- 
нжн. По женив рукоеснятавеЯ арадприятяЯ, его проявляется гак мпо- 
сранотвешо а врожзвовотваввом жроцвосе, так и при решении воврооов 
о рвсара|Хеланяи дохощ вредвриятяя. И вдесь у каждого работвияв 
предпфнктня может би» нрспворечнвое лояеженне: с сивой оторовв, 
гак ооботвамос он ааянтцмасван в иеяученхи больжюп и регуяирно- 
го дожота ■' дивкжвща, с другой -■ гак реботния данвего предприятия 
он ааввтересовая в раажнгин своего чрегариятжя, в оохравевиж его 
рабочтао места, да еве и ужучвюняого, понтону ев понимает, что не
малая часть дохода предприятяя должна пойти ва будуяее раввитие 
проиввотатва. которое может дать затем ж больжжй доход в виде дя- 
анданва. Значит, успехи в реввитжи акпиоверного обнеотжа будгт во 
многом овяаавы с там, гакж образом будут саглаоовнватьоя атя жнте- 

мзн в форжровеяин и расправаламж дохода йврж.
появилось и другое протиаоречва, которое жеобходшо учиты

вать при работе вкпдонерных обмотв эакрытого тина, органнэоввнных 
на баве гоеударотвевиого прадщяятяя. Не вое работяжи даввого пре- 
дврнятжя является ечтаовараж, основная масса нвеегания по-прежне
му жсповажует уреввнтаяьвуя ивеолотял. от которой трулко сразу яз- 
бавжтьоя. А ва Хфтаярнтаня, часть вовлектява пояучает только доход 
от труда - оолату труда, другой - доход от труда и доход от ообст- 
венвостя (дявяденд). Сложность состоят здесь в том, что хак премии, 
так я дивжяеяды выпдачяввптоя ив одного ксточнига >• прибыли.

Помимо всего нрочего, сукествушее противоречие между упрев-
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ляБииив и рабочими может проявиться х новой плоскости: руководство 
предприятия может стремиться купить болыцуп сумму акций, чтобы хон-^ 
троляровать полностью рааввтие жхциовервого обоеотвв. Это ж шаыв»> 

■ет неудовольствие со стороны рабочих. .
Таким обрезом, формирование ашжонерных обшеотв на базе госу- 

дарственшх предприятий формирует новую свота1у внутренних отвопе- 
няй, которая о необходимостью проявляется и в доходе коллективе, а 
такие отдельного работника. Возрастает ответственность гаждого ее 
деятальвооть предприятяя.

Ие втором етапе рефорш вврывиой характер стадо носить обраво- 
вевие акционерных обшеотв открвтого тала как вновь ооадааеемнх пре
дприятий. Это, как яравмло, комаерчвокае структуры в сфере торговли 
в банковского дала. Ов стараются привлекать крулвые ж средние ка
питалы для своею функционирования, в отличие от государственных 
предприятий. Практжчеоки аасаяение от процессе акционирования от
странено. Взрывной характер в давнем случае тают размеры доходр 
от ооботвеннооти. Это овяаано с оообеввоотжв ею формировения: 
даввые обметив окаенмют услуги гооударответын крупным предприя
тиям (они ооудествлявт торгоаы одежки, мренитованиа и яр.) в усло
виях овободвого цевообразожвшя.

Итак, анализ формирутаихся отвоиеияй собственноетж показал, 
что поотепеиво, хотя ж болеененво, формфуетея система, когда в 
той или ЯНОЙ форме каждый член обааотва начинает шполяять функции 
осботвеннзке, что проявляется в пояучаемем нм доходе.

У
РЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧЖГО ФАКТОРА В РАЗВИТИИ СООБТСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ В 20-е ГОДЫ

(■

Переход к рыночной ековоиасе повышает явтерво к мсолеловалям, 
связанным не только о отитом развития товерно-девеятх отвошевяй, 
во и е осшсдевжем роли человеке в обвеет венном производстве.

Общественное проиаодотво немюлимо без средств проиажодотва 
и человека, т.е. без данных природой объективных условий прожзвед- 
ственвой деятельноотж ж сознательного начала в вей, кооь. елем ко
торого является трудявнйся. С 
ве связаны также понятия, 
ъактор.

СубьектжвиЯ фактор, 
ражает особую роль созват

деятальвоотьв человека в производот- 
стбъехтввшй, личный, человеческийкак

наиболее пиронов из атих понятий, ви-как
ьного начала в функционировании обиест- I

- аз - 

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



вешшх, прежде всего экономических отнсоеяий. Он сушествует наряду 
с объективным фактором, данным природой или представляющим вещество 
природы, преобразованное человеяэм. Субъективный и объективный фак
торы неразрывно связаны между собой я представляют неотъемлемую че
рту общественного производства, независимо от характера производст
венных отношений.

Личный фактор также представляет обязательное условие всякой 
производственной деятельности и выступает в форме участия в ней 
производителя. Он противостоит вещественному фактору, как другому, 
необходимому условию произвоиства. Он зависит от состояния вещест
венных факторов производства, а также существующей системы произво
дственных отношений, которая определяет место человека в обществен
ном производстве. ,

В последнее время в научной литературе наряду о личным факто
ром употребляется понятие человеческий'фактор, как более конкретная 
категория по сравнению с предшествуюшими. Выяснению его сушноота 
посвящены работы экономистов, философов я оопиологов. По мнению Э. 
Араб-Отаы, "человеческий фактор" в широком смысле не сводится лияь 
к субъективному фактору - к уровню сознательности и организованно
сти, к способности предвидеть и направлять ход событий. В своем 
объективном содержании он включает также активную деятельность са
мых широких масс населения во- всех сферах жизни общества. Человече
ский фактор непосредственно и органически сочетает в себе как субъ
ективные, так и объективные движушиэ силы развития общества"

Другое определение человеческого фактора гласит, что "поня
тие Человеческого фактора - спепифяческое обозначение функциониро
вания человека в системе социальных, эконоклческих, производствен
ных, иаучно-технических, организационно-управленческих и прочих от
ношений; всего того, что относится к нему как субъекту деятельнос
ти в ррэных сферах общественной жизни" Фактически с этим опреде
лением солидаризируется З.Гранцберг в своей статье "Активизапия че
ловеческого фактора"

Философы и сопиологи подчеркивают, что человеческий Фактор - 
сложное комплэкспое образование, компоненты этого понятия разли

чны. Человеческий 'ректор, по их мнению, синтезирует в собе различ
ные элементы: I) труд, 2) отноиения людей, 3) потребности и иятере-

Арвб-ОглкЭ. Обозртюв бчптгев. Сопиалькне послвлствия 
НТР; год ТООС. М., 1986. С.139,

2 См.: Км^я^яист, 1986. #7. С.58.
5 Сн.:Грвипберг 3, Актпнизаптя чалопеческого Фактора П Эконо- 

И1ческяе науки. 1907. .» Ч,
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»

он, 4) мотивы деятельности, 5) ценно 'нне ориентации, 6) выбор, от
ветственность, инициативу и некоторые другие социальные качества 
человека ,

Их содержание и степень интенсивности определяют структурный 
•состав человеческого 1^вктора и неоднородное и., качественно различ-_ 
ное его многообразие.

По мнению Т.И.Заславской, человек, его труд, весь человеческий 
фактор являются исходным пунктом производства, распределения, меха
низма регулирования я организации эконоютки. От человека и его тру
да существенно зависят изначальные импульсы развития производства, 
а за ним - социальной и других форм жизни

На наш взгляд, понятая человеческого и л иного фактора в целом 
идентичны: признавая в принципе верными определения человеческого, 
личного фактора как многокомпонентного субъекта деятельное та в раз
личных сферах жизни общества, считаем необходимым отметить их связь 
о творческим потенциалом, как важнейшим моментом саморегулирующих
ся зкономичеоких систем ", «

Таким образом, на наш взгляд, под личным фактором подразумева
ется творческий потенциал работника, его воэмокнеоти в развитии 
производства, олицетворяющего субъективное начало в его единстве о 
объективными факторами проиэвещотва, данными природой.

В целом; личный фактор - это творческий духовно-интеллектуаль
ный потенциал как отдельного работника, так и их совокупное та, на
правленный прежде всего .на развитие общественного производства. Ре
ализация личного, человеческого фактора - это осуществление его 
всесторонней деятельности - производственной, ооциалгной, политиче
ской, культурной и т.д.

Пробле'Ч личного фактора неразрывно связана с проблемой отчуж
дения. Классическая капиталистическая система а целом характеризу-, 
ется отчуждением непосредственного произаолителя от оредств произ
водства и продукта труда. Корни этого отчуждения лежат в*природе  
товарного производства. По словам Маркса, в объяснении нуждается 
не единство живых и деятельных лкдей о природными нворгеничвскии1 
условиями их обмена веществ с природой, и в силу этого присвоение 
ими сил природы, а разрыв между этики неорганическими у 1оаил.'и 
человеческого существования и самим этим деятельным оушествоваяи- ■

Философские и осциологические аспекты аитивизапип человече
ского фактора: иослепэваяия советских },гчвных. и.,Т960. С.15. 

2 Там же. С.14.
® См«КовалввЕ1К современной экономической контепгии социализ

ма,^ Вопросы эконоьяки. ТЭЗО. а 5,
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ем, роврмв, впервые полностью резвившийся лишь в форме опошевия 
ваемвого труда ■ капитала

Этот разрыв представляет продукт исторического развития обше- 
ствшноВ производствеввой деятельности лпдвВ. Вачаио ому Лио поло- 
хево обоооблввавм прохзводителей в условиях обоествевного разделе- 
нхя труда. Отводе л ладей отчуждалась от них в виде вешей в выра
жалась через обмев вашей, ставовяпихся товарами и выступахших как 
вопходевиа овемествленного труда. Отчуждевие собствевного труда в 
форме товара било условием присвоения чужого труда также в форме 
товара. Таким образом, товарное производство, построенное ва прин- 
цжяе отчуждения труда и его продукта, было исход»м моментом в аоз- 
вихновевни нрсоеоса отчуждения.

С раавитжем данехвых отвоаенхй процесс обособлеввя возрастает, 
а вместе о иим я воеобявя свгаь и всесторонняя эавазимость произво
дства ж потреблеавя, воздавшие всеобщность и всесторонность отвоае- 
вхй и споообвовтей индивида. Эта всеобщность индивида есть первое 
отритжкнве той полноты иихввхда, которая была характерна дия более 
ранвжх отунеяей развитяж ж которая объяснялась тем, что нндч»уд еще 
же ввработах вса полвоту оаошх отновевжй к природе ж не аротжвопо- 
отавжя их себе а мчеотве ■еааввожжх от него общее твеишх сил и 
отвомавхй.

На онределеямвй втуояин развития товарного производства отчу- 
уче— приобретает аиявошктхчеокую форщ/, а ■еенно: в условиях 
хувян-вродвхи рабочей сини капитаж' , вогда рабочий отчуждает от 
себя труд хак вроивведящув богатство силу, а капитал присваивает 
труд, жиж такого рода производнтедьяую силу. Эта антагонжотическвя 
форма отчухяевжя еоть ■ожм1И форма отчуждеявя ж условиях товарного 
цронзводства ж а то жа ^мя фсфма, оодержашая "в себе*  объектив
ные осхо» для ожоюо унхчтокевхя ж зародшаж "для целостного ужве- 
рсальисто разхятжя пронааоджюльшх вял ххжпяда*'.

Такое увяжероальвое ражаятие ввднвяда есть второе от[ацанне 
отрхцвяжя ж дтхвицд от лервовачальвой паявотн мдяяяда к подлян- 
ной унявероальностя.

' Таким образом, стчуждеоп труда развиваетоя шесте с тсаартм 
цроизаодством ж на вкжй отуваня его разяитяя еоеявет услсвяя, ве- 
нвбехно ведуняе я результате ваутренвей, веуотраишой дхалектяхи 
развятяя к преодолению зтого отчуяязяия я ожовреиевжо созвает за
родыши для активизации творческого потевцжала работяхка.

.ПарксК.Экономячесхие рукописи. 4.1. М..19ВО. С.483
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яс- 
ко- 
с 
лол-

а 
пример других 
отпечаток опыт 
человеческого 
хак позитивные,

Современные капиталистические , ввитые стрпи наглядно демон
стрируют этот процесс. Их экономика характеризуется участием яепо-' 
средственных проиэводитвлеб в прибылях, собственноеп и управлении 
производством. >

Процесс активизации личного фактора в условиях уничтожения ча- 
’стноЯ собственности теоретически рассиетривался в трудах основопо
ложников марксизма. Их положения были достаточно опрохелеяны и 
ны. Уничтожение капиталистическое частной собственности кладет 
нец отчуждению непосредственного производителя. Тем более, что 
уничтожениекч частное собственности и утверждением общественной
хно произойти отмирание товарного производства. Ассоциация произво
дителей непосредственно регулирует производство и потребление все
го общества и каждого его члена.

Однако практика, явпяпдаяся, как известно, критерием истины, 
показала, что этот процесс является значительно сложнее я противо
речивее, чем казалось в теории.

Опыт истории дает ван, прежпе всего, пример нашей страны, 
также, в значительно меньшем временном измерении - 
стран соцвалистичеохого выбор , ва которые наложил 
СССР. Поэтому уроки опыта СССР а плане реализации 
фактора представляет особый интерес, демонстрируя 
так в негативные стороны этого процесса.

Становление социализма в СССР происходило, прежде всего’ 1Л1К 
становление государственного социализма, тоталитарной системы. Их 
утверждение вытекало кек из определенных теоретических установок 
марксизма, так'и определенных внутренних и внешних обстоятельств.

. Известно, что переход от капитализма к социализму на основе анали
за реалий Г'Х века, а также приоритета классового подхода, мыслил
ся как революционный переход ва основе насилия. Абсолютизация клас
сового подхода вела к тому, что классовая идеология, возведенная 
в основной принфп организации общественной жизни, неизбежно под
водила к административной структуре. Она являлась формой тоталита
рного шшяеяия, ибо классовый подход не исчерпывает всего многооб
разия форм общественпого самовыражения человека. Абсолютизация 
классового подхода была неизбежно связаьи с насилием и реувеличе- 
нием его роли в обществе.

Внутренние обстоятельства в период начавшегося переустройства 
общества (относительно яевнеогай уровень производительных сил, ни
зкий жизненный уровень значительной части населения), а также вне
шние факторы (граждаяска война, иностранная интервенция и др.)
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способствовали утвержлеяию государственного социализма в СССР.
В этих сложнейших условиях процесс реализации человеческого 

(^веторе, обострившийся постоянным движением из одной крайности в 
другую, прошел несколько этапов. Он начался с преодоления отчужде
ния непосредственного производителя в результате национализации зе
мля, ее недр, основных средств производства в народном хозяйстве, 
банков. Но так как общественная социалистическая собственность раз
вивалась в направлении государственной и даже отождествлялась с 
вей, а обобществление производства носило формальный характер, фак
тическая ликвидация отчуждения производителей тоже была форнвльвой.

Военно-коммунистическая модель развития экономики явилась пе
рвым крупным этапом реализации человеческого фактора в вашей стра
не. Для этой модели Й1ли характерны всеобщая трудовая повинность, 
строжайшая централизация управления экономикой, продраэверстка, за
прещение частной торговли, государственное распределение продоволь
ствия, иеаквивалентныи продуктообмен между городам и деревней. Эти 
щаввпион раосматрипались как закономерное я естественное следствие 
тех изменений, которые проирошяи в экономике оошества в результате 
уничтожения каштмяжсгжчвскои честной собственное ш я как попытка 
ненехлеявой реаянжации теоретических положений марксизма о ссциалж- 
вие иа практим. Гражданская война была фоном для осуществления 
вульгаризированной теории Паркса. •

Наябохее ревностшы сторонником режима "военного коммунизма" 
был Н.И.Бухарин, который призывал к полному разрыву с прошлым, от- 

\ мене денег, принудительному объединению населения в потребительские 
ко1а(увы, отмене торговли я замене ее распределением продуктов, за
мена яонвмвего хозяйства обвеет веяньм.

Реаультеты политики военного коммунизма были плачевны. Страна 
пришла в ооотояние глубокого эксшомичеокого и политического кризи
са. К Рачалу нэпа страна производила 2 % довоенного производства 
чугуна, 3 % сахара, 5-6 % хлопчатобумажных тканей Наряду с рез
ким падением •ион''>яхя имело место распыление рабочего класса, во- 
оружеявое сопротивленяе иреотьжетва.

Переход к нзцу положил начало воеому этапу развития в вашей 
отраве, оовоааа1с*<у  ва максимальном кпояьзовавии личного интереса 
производителей. Этот период в развитии напей страны представляет 
осуществление ленинской модели революционного рефорикзж - этого 
"трагически вереаливовенвого пути к социализму", по мнению совет
ских исолвповата>1ей, и ставмего "лаконичным термином для обозваче-

См; СиротшвВ.Троки нэпву^Известия. 1989. 10 марта. С.З.
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ИМЯ периода экопериментирования, гибкоети в уиеренвоста", по жв- 
аяб бурхуаввих евовомветов в лице З.Бхезввского -.

Вид пят 1огрв ш рвшшвэ отояших перед страаоб проблем при пек 
моцв ехономпюкого мвхавввма - ховраочвта, рывга, оаотеш цевооб- 
резоваввя, вкомоывчаохвх стямуяов к труду. Все это эвамевовало прв- 
впипвальвый отма от бватоварввх и баадавехвых постулатов творив 
поотроеявл оопмадвзме, "яоревяую парамаву точки эреввя нашей ва со- 
циалвам" *.

Кораяввя першева каоалась прекда всего человеческого фактора. 
Была ваятй отаам ва иаксвиальвоа веподьаование еавнтераоовавпости 
проваводиталай в результатах труда и оовышевве аффектвввоотв провэ- 
водотп.

йен дравда воаго провозгласил отмену декрета о поголоваой ва- 
циоамизации мелкой в хогстарной проыышленвоств. В юрте 1923 г. бы
ло аарегвотрироваво по переписи $7 1б1?81 прсмышлвнно-кустарвоа 
предприятие в европейской чести Росоин, из которых 88 принадле
жало частнииаи. 3 % •*  кооперативам, 7 % - государству, а остальные 
*■ вноотраввым кондеосвям С-новременно были святы запреты на тор- 
гоахв. Бояьшвнетво !фупных оптовых сделок ваклочалось на биржах.

Крупнейшая финансовая рефораа 1922-24 гг. обеспечила рычаг 
для говударствеввого регулирования товарно-денежшх отношений в 
форме твердого, обеопечеввого золотом рубля. Широкая автономия 
предприятий, переведеввых ва хозяйственный расчет, новая структура 
управления (подчивевве трестов и синдикатов ВСНХ вместо упразднен- 
вых наркоматов) денолвяпи тот фон, на котором развертывались тру
довая инициатива и предпривмчивооть трудящихся.

Реаупьтаты были псразителны. Псе к концу 1923 г. производи- 
тельнооя. труда ооотавяяла 62,6 Ц, довоенной (1913 г'.) выреботки 
К 1927 г. я народном хозяйстве стрены был восстановлен довоенный 
уровень.

Однако нап не просуществовал и 10 леТд В коаце 20-х годов 
Сталин ооверопи реехжй аоворот, покончив с нэпом,в оделал ставку 
ва ековомичеокне формы, блввкие к военному ксымувизыу. и админист
ративные методы доотижяния поставленных зелей. Вол11Нтаг'’отсявя по
пытка возобладала над компромиссной. Произошло фактическое уничто-

См: ЁкезанскайЗ.Вольной провал. Агония калмунизма/^
Авинтэсевнция! Фмооофский альманах. М., 1990. 0.258.

2 Ленин В.И. Полн.осбр.соч. Т.М1. €.39*40.
® См>' СироткинВ.УуСая нэпе//Иавеотая. 1989. II марта.0.3.1 

Там же.
69 -

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



хение экономических ыехавизмов управления эковомигоВ и стимулирова- 
нхя труда периода нэпа. Был взят курс ва решение стоящих перед стра
ной проблем . Волевым курсом осуществились ломка слохившихся зконо- 
шчеслх структур и пскчииение экономического развития политическим 
паритетам, отказ от использования личного интереса как домииирупоа- 
го фактора развит'ч производства. Возобладала административно-кома- 
ндная система. Начался ношД период в экономическом развитии отра
вы и реализации человеческого фактора

Естественно, что в условиях господства этой системы, учитывая 
зковснхческие особенности этого периода, свяэашые 'о ограяхчевием 
товарао-денехшх отнсвевий, развитием и увреплеяиви государственной 
собствеаности, отчухданхе в активизация человеческого фактора раз
вивались в противополокном направлевив. Вврократизапия обшеотвенно*  
оиотаиа усиливала отчуидевхе х тормозила приведевие в действие тво
рческого потенциала трудящихся, хотя в начальный период утверждения 
этой системы имели место трудовой энтузиазм и активность.

В целон, в пепеходвый период в вашей стране человек с его воз- 
мохирстяыв рассматривался главным образом как материал, трудовой 
ресурс наряду с другими ресурсами для достижения поставленных эко
номических целей, во не как сама цель содаалистического производст
ва.

О чем же свидетальотвует опыт реализации личного фактора в пе
риод 20-х гопов а вашей стране?

Прежде всего, преемственность капиталистических и социалисти
ческих проиэводственЕых отновений по линии сохранения товарво-де- 
вехных отношений говорит о том, что экономическая основа отчужде
ния проиаводителх в период становления социализма остается. Рассмо
трение генеэноа личного фактора и его еволхции а 30-е годы приво
дит к выводу о том, что в нереходвгй период не было преодолено ре
альное отчуидеяже производителя от средств пхюизвояства я прожита 
труда, лежащее в основе его недостаточной личной заинтересованнос
ти. Оно получило т-.опшй толчок к свожу уонлеяил благодаря утверж
дению алмияжотративво-ксмааквсй системы я беспредельного гоопояст-

Првчяш перехода от ЙЭПв к ади[ввстрвП1вао-кжан2аоЖ систе
ме по-резвому опеяхваэтся в напей литературе и еще ве ваю- 
хи своегоиочврпнвахдего оевеввния. См: Лацис йПерехом/^ 
Зааия. 7588, >6; Степжн&идр. Обоетвяовечесвое и кхассо- 
вов//Лиахог. 1990. * 13; К^хзлев С.А. Ад|П1Яжс1р1ативво-я>мв- 
нцная система: геяеяк в ввовпоия:-. Сироткин В. Троки нэп а/У 
бестия, 1989, 10 11 марта.
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»

ва государственной форш собствеян ги. Последуюшее развитие обще
ства подтвердило опасность зародившегося механизма торможения хо- 
зяйбтвенвой мотивапин трудящихся и поставило страну п^ед необхо
димостью ее качественного обновления. ч

К числу важнейших уроков периода 20-х годов следует отнести 
опасность я вред насилия при формировании новых производственных 
отношений и развития творческого потевфала трудящихся. №лея мес
то в различных формах и в различной степени на протяжении всего 
яернода 20-х годов, они в наибольшей мере проявились в период воен
ного коммунизма ж утверждения тоталитарного режима, псясиотемой 
которого была, по выражению Г.Потова,■подсистема страхе", сковы- 
ватя творческую инициативу ^^рудяшихоя. Вред насилия наиболее яр
ко проявился и период коллектявизации, приведя к частичному рвару- 
■евив проязваджтельных спя в сельском хозяйстве, многочисленным 
человеческим жертвам в ходе ее осуществления.

В период 20-х годов проявилась явная поспешность в уничтоже
нии частной собствеввооти, являющейся основой простого товарного 
производства, основанного ва личном труде. Ликвидация мелкого 1фе- 
стьянского хозяйства не толь > подрывала экономическую основу ве- 
рохдашегося социадвстичеового строя, во в лишала стимулов к ак- 
тиваой трудовой деятельности непосредственных производителей.

Оборотной стороной этого процесса была гипертрофия государст
венной собственности, которая отождествлялась о социалистической 
общественной собственностью ж хотя и по-иному, но тоже тормозила 
сашй мощный стянул аффективной экономики - интерес хозяина. По
этому пэреход к мвогообраэию форм реализации общественной собот- 

. венвости в настоящее время, в том числе и возрождение трудовой ча
стной собс~ввнности, будет способствовать преодолению отчуждения 
производителей от средств производства ж продуктов труда.

Одной из сторон господства государственной собственности би
ла чрезмерная централизация производства и управления, прясушая 
командно-бюрократической оиотенв ж тоталитарному государотву. Ре- 
разрывно связанная о ограничением свободы в демократия, она поро
ждала монополистические тенденции в зковомике и сковывала тем са
мым инициативу как целых предприятий, так и отдельных . лботников. 
Поэтому необходимость ликвидации хозяйственной монополии госуда
рственной собственности как одной из причин торможения творческой 
инициативы производителей также относится к числу важнейших урокбв 
периода 20-х годов. Сочетание государственного регулирования обще
ственного производства г рыночными отношениями обеспечивает как 
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воэможность развязывания инициативы и арелнрииияивосга производите
лей, так и планомерное развитие производства. '

Период 20-х годов в плане реализации личного фактора показал,, 
что недооценка культури, огруйленно классовый подход к ней, попыт
ки втиснуть ее в пр-круотово лохе идеологизированных схем становят
ся тормозом в разг тиа самой культура в являются фактором, препят
ствующим духовному развитию трудящихся. Растфытие же их тв(Ч)чвско- 
го потенциала невозможно без общего подъема культуры всех трудящих
ся, которая включала бы не только уровень, образования, но и различ
ные сферы духовной и щзавственной жизни человека. -

Просвос реализации человеческого фактора в период 20-х годов 
- ороцесс глубоко противоречивый.

Опыт нашей страны покааыиаат, что он оопровохдался резкими пе- 
рехолами в пслитике сочетаяня обшеотвеяных и личных интересов при 
общем приоритете обкеот венных, юллехтявных интересов в форме гооу- 
даротвеннсго. Это ярко прослеживается на протяжении различных ^- 
00*  периода 20-х годов. Но протяворечавость развития заключалась в 
том, что ва обоем фояе растущего реального отчуждения производите
лей вмел место массовый трудовой ентузяавм трудящихся, который и 
поживе является не до хсвпа раскрытым и объясненным феноменом пере
ходного периода а нашей стране. Белее того, отдельными исследовате
лями еятувввзн трудяшвхав реоонатрвваетоя как злемент хозяйствова
ли пря юпе хотя практика других отрав ооциаляетичеокого выбо
ра дала ввачительво меньшие по масштабам примеры произш трудяших- 
оя,

В вашей отраве а реаличных отраслях общественного производст
ва отдеАНне прадотавитенн трудяшяхол (А.Стаханов, и.Лемчвико, сес
тры Вявоградовн, А.Вг>в1'ия, Н.Кривовоо я др.) покавнвали примеры 
вевядажой прояаводжтельяоотя труда, внаввая трудовой энтузиазм, 
сптямяач я веру а яеявбехяув победу оошалявма у вярских слоев тру- 
ддчхоя.

На ваш вагхяу, здесь проямяетоя кедостаточяо реок^(тая в ако- 
иомхческой литература преемотаевясотъ яапятаявотячеоянх в оопиаляо- 
тжчеокнх проиэводстяеввмх отясаеяжй по лвянн тех потенцнальдах воз- 
носвоотей "еаиоанражвння*  в трзяе, которые появляются яа яисоиой 
отудави резяхтяя ввтеряальвп цредяоонвох оощадвама. Обцжй уровевь 
мате|лальвых предпоомяох социаххвма в нашей отраве, уоловяя, в ко-

См.^Оен^^е^е^пн пврводизащш ооввтоюго обпеогаа^/Кошу- 
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торых они нашли свою реализацию, даю. возможноеть понять, почему 
8ТИ единичные случаи роста трудовой активности и обшественной про-, 
изводительности труда, хотя и вызвали к жизни такое явление, как 
стахановское движение, ве смогли перелоьвть общух] тевденфю роста 
отчужденности производителей. Она продолжала существовать и по ме
ре все большего господства адьпнистративво-кокандной систшш сде
лала очевидной необходялость перехода к ноши формам хозяйствова- 
НИЯ»

Наконец, опыт реализации личного фактора говорит о неправомер
ности нигилистического отношения к прошлому в его полного отрицания. 
Совершенно прав английский публицист Майкл Давидоу, сказавший о "го
рячке отвержения", царящей в нашем обществе Октябрь 1917 г., как 
справедливо подчеркнул 0.Ожерельев, изменил страну, планету, вошел 
в генофонд мировой цивилизации

В период 20-х годов зародились основы хозяйственного плюрализ
ма в <ви,'Дв многообразия форы собственноо та в народном хозяйстве 
(период нала), многообразия форм кооперации (сельскохозяй
ственная, кредитная, производственная и др.), разнообразия форм ор
ганизации И оплаты труда внутр.; кооперации. Было положено начало 
реальному вовлечению работника в производство, как хозяина. Так, 
кооперация способствовала повышению производственных знаний работ
ников через хружви, выставки, различного рода яурси я т.д. К числу 
положительного опыта следует отнести я умение изменять методы упра
вления производством, споообствуюшив заинтересованное та в труде при 
изменившихся вкономичеошх условиях.

Итак, оценивая в целом реализацию дшного фактора в период
- ао-х годов,следует признать, что этот процесс происходил в услови

ях, когда н был обеспечен веобходишй социализму уровень иатериа- 
льно-техвическбй базы. Это, в свою очередь, наложило отпечаток на 
форму возникающего социализма. 6 период доиццустриального развития 
ето был государственный социализм в его цевтралистско-администрати- 
вной форме.

При зтой модели социализма насущной задачей развития общества 
была иядустриаджаация. В качестве главного критерия шетупали лро- 
изводятельвые силы, их уровень. Сформировавшаяся матери, .ьяо-техни- 
ческая база иа давала возможности обеспечить адекватные для всесто
роннего развития человека условия. Человек был ве целью развития.

См.: Известия. 1990. 19 авг. С.5.
См: ОкерельевО. Г.манный демократический социализм: конту-
^^оовременной концепции/'Вопросы зкоаоииси. 1990, а 5. - 
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а его средством.
В этом - основа глубокой противоречивости проф оса реализации . 

личного фактора ва начальных зтапах развития советской экономию, 
заключающейся,с одной стороны, в объективной потребности развития 
творческого потенциала личности, а с другой стороны, в отсутствии 
достаточных матер, льно-технических условий для его полного разви-

ЭИОНОМИЧВОКИЕ ПОТРЕБНЗета в ЧЕЛОВЕтаГОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В условиях современного состошия наняв экономики значение фо- 
р*шрования  и реализации эвовомических потребностей приобретает ден 
дено не распределительный и потребительский характер. Развитие ры
ночных отнсиеяий призвано прежде всего активязфовать и участие че
ловека в производстве, в частности, посредотаом достоверного науч
ного звавня о сист ие ж структуре потребностей, представляющих,в 
свою очередь, взаимосвязанную систему, которая должна содержать в 
себе и методы объяснения ж предсказания тенденций в дишшви их ра
звития, что в образует теорию потребностей. Разумеется, это огруб
ленное знание оуиностж, определенная модель, которой присущи опре
деленные ограничения ж функциональные иди причжяао-следственные 
связи.

Реализация экоаоиичеоких потребностей связана прежде всего с 
разрешением ряда противоречий: между относительно широкими возмож
ностями развития способности к труду и ограниченными возможностями 
их реализации; между техническим урсенем производства я уровнем 
профессиональной подготовки работника,.между уровнем развития чле
нов общества и методами управления их воввдевиви, между потребно
стью в многостороннем развитии работников ж узкой специализацией, 
между выпуском ж обновлением продукции, между системой номинальных 
и реальных приоритетов, в т.ч. и в удовлетворении экономических 
потребностей. Так, резкие нзменеаая в относ иге ль юм уровне доходов 
резных групп населен: я с необходимостью вызывают инфляционные тен
денции, так как возникает спираль: зарплата - цены - зарплата. Без 
создания необходимого зконемичеоюго механизма совершается переход 
группового интереса в групповой эгоизм, а возможность прц>ацения 
дохода более легким путем отодвигает техническое обновление произ
водства на второе я далее план, когда простое расвирение производ
ства и его обновление финансируются из одного и того же фонда раз-
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вития производства. При этом в разрв! .1-ии всей системы противоречив 
необходимо заинтересовать не только производителя, но и потребителя, 
например, через оистаиу ускоренной амортизации производственных фо
ндов .

Разрешадие всей системы противоречий пре.цполагает не только 
изучение, но и активное воздействие на систему экономических потре
бностей. Причем не всякая осознанная личностью потребность авто1®- 
тически трансформируется в интерес. Для теьой трансформации необхо- 
дш мотив, как принятие решения об удовлетворении определенной пот
ребности при данных экономических и социальных условиях, что и вли
яет непосредственно на степень активизации человеческого фактора. В 
связи с этим встает вопрос: почему, скажем, обезличенные акции дол
ины активизировать более, чем обезличенный труд? Подушное же распре
деление государственной собственности, обеспечивая незначительную 
даффереяциацЕю в распределении акций, придало бы новой системе ьвло- 
зффектнвный характер.

Рыночная экономика не снимает саму потребность в фор/ировании 
научно обоснованных представлений о социальной зяачимоотн удовлет
ворения тех иш иных потребное: Я. Если решать эту проблему на уро
вне бытового оозаэния, не осушествляя масштабных общегосударствен
ных мэр, то вряд ли можно ивбежать издержек, связанных о парепопго- 
товкой рабочей силы, повышением ее квалификационного уровня. Рыноч
ная система, по крайней мере на первом этаюе, может подменять кри
терии предполягвемых предпочтений, которые закрепляются в форме оп
ределенной последовательности, иерархии потребительских предпочте
ний, служащих цели развития личности, различными иррациовельвыми 
стимулами. Необходимость достижения социальной эашишеявости в усло
виях рывка дс гает особенно актуальшм вопрос-о д|ффврввпироааянсм 
подходе к Потребностям различных социальных групп, последовательно
сти их удовлетворения. Одновременно решается вопрос о преодолении 
иждивенческих настроений и завышенных потребительских запрос ее. При 
этом необходимо учитывать, что социальшй аффект не тождествен эко
номическому, хотя сохшально-вковошческие проблемы я выступают в 
качестве исходных в справедливо было бы ожидать полного соответст
вия с ними технико-экономических решений. X тому же опыт ашего хо
зяйствования показывает, что само по себе повышение жизненного уро
вня не создает достаточно стабильных условий роста эффективнооти . 
производства, хотя и способствует возвышению потребностей.

Поэтому центральный вопрос изучения влияния системы потребно
стей на активизацию чвлове"9ского фактора состоит не просто в рос-
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те производствеяннх возмохвостеВ человека ва освове роста удовлет- 
воревия потребвостеВ, а в реальном доотихенви максимального аффек
та, что в свою очередь требует рассмотрения функции потребностей не 
только со стороны спшулироваяия, но и возрастает значение структу
ры удовлетворяемых потребностей в условиях нового качества экономи
ческого роста, стр-ктурных сдвигов в экономике. Ухе недостаточно 
автоматически воспроизводить фиксированную дифференциацию работни
ков по уровню доходов, ориентированную на максимизацию показателей, 
мало связанных с удовлетворением потребностей человека, восяших пре
жде всего количественный характер, абсолютиз1фуюо1ВХ' производствен
ные потребности. Эффективность актявивируюшего воздействия потреб
ностей подрывается в равной степени как неразвитостью потребностей, 
так и их неоправданно завышенным характером, а также сохраняющейся 
неразграниченяоо 1ью на деле категорий Заработная плата” и'Гарантиро
ванный доход” Мы непосредственно сталкиваемся с проблемой неразви
тости потребностей, пытаясь связать избыточную денежную массу через 
реализацию нетрадиционных товаров. Ограниченность возможностей воз
действия на систему потребностей определяется и тем обстоятельством, 
что общество воздайстиует посредством налогов, цен' других товарно- 
денежных категорий не собственно ва потребности, а на потребление.

Проявляется противоречие, связанное со свободой личности, сво
бодой выбора жизненных ориентиров, когда наблюдается отход от стра
тегического пути участия в эффективном труде, соответствующем пот
ребностям общества и личности в результате нивелировки положения ж 
вознаграждения работников. Преодолеть это противоречие путем просто
го повышения образовательного и квалификационного уровня невозмож
но, т.к. это будет сспровохдавься девальвацией званий работника. 
Вели же ограничиться соответствием уровня подготовки рабоишка ре
альным, сиюминутным требованиям народного.хозяйства, то мн рискуем 
утратить перспективу развития, тжзрешвнив этого противоречия нель
зя отодвигать ва отдаленное будущее, оно не может быть разрешеяо и 
автоматически.

Нельзя также сводить пропвоположнеоть действий уивотяиков об- 
вестпеяяого производства (нарушение оояэвтельотв, ведомственность 
и неотяичевт^с), выступающих одновременно хак собственники обаест- 
венвого производства, ж некем эвецессам, ибо в их основе лежат не 
совпадающие непооредствеино вковамяческив потребности субъектов 
различных уровней хозяйствования. Здесь необходима на поотояикая 
коррекция поведения учаотвиков производства со стороны центра, об
щества в целом, а постоянно дейотдующий механизм саморегуляции пре-
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одоления элементов отчуждения, социа ной несправедливости, который, 
разумеется, не может стихийно сформироваться на основе рыночных от
ношений. В решапцей степени трудности при решении этой проблеви свя
заны со слабой реализацией достижений НТП, изменяюшего содерг-анпе • 

.труда, и несовершенством форы реализации собственности, нового ка
чества роста.

Большую роль в снятии противоречий в потребностях субъектов 
различных уровней, в частности противоречий на уровне коллектива, 
играет развитие,яе только экономических факторов сагюстоятельности, 
но и экономической ответственности, которая характеризует уровень 
экономической зрелости производственных отношений в обшеотве и раз
вития личного фактора производства, является одним из элементов са
морегуляции общества, что отисдь не исключает плановый характер 
производства.

Значение экономической ответственности не исчерпывается угро
зой санкций в случае ненадлежащего поведения участников производст
ва и ограничением возможности удовлетворения его потребностей в свя
зи с этим. Экономически более конструктивной является сторона отве
тственности, направленная на д стихание более высокого конечного 
результата производственной деятельности, роста эффективности про
изводства и качества продукции, предотвращение таких действий, ко
торые поставили бы в затруднительное полохение контрагента и не в 
силу угрозы штрафа, а ва основе научно обоснованного разделения 
труда.,Таким образом, речь идет не столько об ответственности пе
ред друтиьи участниками производства, сколько об ответственности 
за результаты деятельности работника и коллектива, которая значи
тельно возрастает в условиях рынка, координации усилий трудовых 
коллективов ге только в развитии производства, но и социальной инф
раструктуры. *

Значение проблемы экономической ответственноеш возрастает по 
мере вытеснения детализированных заданий за счет развития рынка то
варов на основе договорных отношений, в зависимости от реализации 
конкретной связи производства и потребления. Ответственность пред
приятий конструктивна, если удается преодолеть сушествуицую эконо
мически неоправданную разнорентабельность предпряятай.

Их деятельность можно ориентировать на удовлетворение приори
тетных потребностей лишь при условии обоснованных цен. В противном 
случае оказывается зачастую выгоднее уплатить штраф за нарушение 
договора.

Для последовательяогс раэрепвния всех этих противоречий необ
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ходимо не просто преодоление'постоянно вовяикаппаго дефицита тех 
или иных товаров, а глубояая структурная ломка экономики. Вообще же 
дефицит тех или иных товаров, удовлетворение систем! потребностей 
не всегда связан с определенной структурой производства. Здесь' вли
яет и уровень монополизма, и лрупае факторы. Кроме того, с точки зре
ния повышения эфф тивности производства не всегда следует идти на 
поводу у потребйтеля, так как во многих случаях низка культура пот
ребления и тот или иной дефицит может носить и мннлый характер.быть 
результатом потребительски-распределительного подхода. Сама же сти
хия потребительского рынка, усиливая дефицит определенных товаров, 
делает труднопредоказуемыми тенденции развития. Дефидатность эконо
мики означает смешение в сторону удовлетворения элементарных потре
бностей, порождает псяитическую апатию и различные обшест венные ано
малии. Такая ориентированность в известной степени связана с суще
ствующим делением на собственность и функцию, и вряд ли приватизация 
государственной собственное та, отокдесгвляеьяя с разгосударствлени
ем, способна обэсп''чить необходимую мотивацию для реализации обще
го экономического интереса.

Такие же меры, как реформа ценообразования без изменения мо
тивации и поведенческих норм, способны повлиять лишь на остроту де
фиците в отдельных случаях. До тех пор, пока сохраняется высокая 
степень отчуждения работника от собственности, ужесточить борьбу с 
дефицитом посредством бюдкетных ограничений, специальных декретов 
нереально. Попытки преодоления дефицита при помощи приспособления 
к’узким местам? вынужденное изменение структуры продукции, выпуск 
не того, что нужно потребителю, а того, что возможно, приводят не 
к преодолению дефицита, а к его локализации, изменению формы по цз- 
Пной реакции. Наша перманентная борьба с дефицитом характеризуется 
пос тоянным 
финаяссэых 
иже даннсЛ 
приводит к 
сяованной программы структурных преобразований, усугубляют разба
лансированность экономики. Подобное состояние не может быть объяс
нено просчетами в планировании. Это объектавное следствие сущест
вующих условий хозяйствования.

Необходи1.ю не простое перераспределение ресурсов, а такая ин-, 
вестиционная политика, которая с опережением предвоохипала бы изме
нение потребностей и потребительского спроса, а не прозто с сшоэда- 
вием регистрировала бы их обратное влияние на производство. Подоб- 

запаэдыванием, в том числе и в связи с ограниченностью 
и иных ресурсов, инвестирования средств в уювхетаоре- 
потрвбяооти,пока не наступит "граница терпения". Это 
респнлспою средств, затрудняет осушеотвяение научно обр-
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иая зависимость представляет собой к произвольно конструпрув^^ 
модель, а объективный профсс, направленный на развитие экоцогличео 
кой и социальной эффективности. В св®и с переходом к рыночным от-- 
ношеяиятл возрастает значение регулирования роста и структуры потре
бностей посредством системы налогооблояения, усиливается роль самой 
личности в формировании структуры потребностей на основе роста зара
ботной плата. Нормирование потребностей, таким образом, все в боль
шей степени будет происходить не под влиянием извне, а изнутри.

У высокоразвитой системы меньше возможностей к адаптации. Поэ
тому очень важно формирование оптимальной структуры потребностей 
уже на начальной стадии, чтобы свести к минж-уму возможные деформа
ция, повысить эффективность влияния потребностей на активизацию че
ловеческого фактора в системе производства. Потребности представля
ют собой в опрадаленной степени самоорганизующуюся систему, что не 
означает абсспютизации идей их саморазвития. Самоорганизация их не 
предполагает отсутствия сознательной организации, субъективной во
лн. Ей свойственна объективность жизнедеятельности, самодвижение и 
самонастройка. Действительность характеризуется контртендевциями: с 
одной стороны,.стихийность, а с другой - регулирование. Невозможно-ть 

манипулирования потребностями и ограниченность возможностей фо
рмирования и саморазвития системы потребностей также образует реа
льное противоречие, разрешаемое через развитие человека, изг'енение 
его отношения к труду. Учет жизненных потребностей не означает от
рицание необходаюоти ооаявяия концепции развития общества. В про
тивном случае наступает утрата исторической перспектжш.

Усиление влиянии •воиомических потребюстей на активизатию че
ловеческого фактора нраддолагвет развитие маркетинга, пелешх фун
кциональных дрогремм, аяоноыики предложения, а не слепое следование 
за спросом в его сиюминутном состоянии. Ках извеотао, платежеспосо
бный спрос не вполне адекватно отражает действителвые потребности 
в значение регулирования структуры потребностей, их возвышение в 
значительной отепени определяется тем, что на уровне элементарных 
потребностей ослаблены и мотивы к увеличению доходов да и к росту 
квал1фикации, эффективности труда, что является серьезным препятст
вием для развития общества, так как в оаюк общем виде морбгуля- 
ция его развития осуществляется и через экономические потребности. 
Но прежде всего необходимо перестроить структуру нашей экономики, 
ориентируясь на более совершенную структуру потребностей.

Этот процесс не может быть осузпеотвлен лишь посредством ринка 
без централизованного государственного вмешательства, что определи-
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ется ’лногомерностью экономической системы, включа1Ш(в8 свив и различ
ного порядка: функциональные, причинно-следственные зависимости, 
связи-противоречия (переходы), генетические связи. Все эти связи 

'определенным образом по отвсшению к эффективности, степени воздей
ствия потребностей в связи с активизацией человеческого фактора су
бординированы и ;^рнОнаправлены. Так, например, премия может высту
пать как социальдай/катализатор, который усиливает рассогласован
ность в систетве. Усиливает дифференциацию я болев пояшя реализация 
интереса. Различна эффективность воздействия системы потребностей 
посредством различных видов указанных связей и зависимостей на мак
роуровне и мшфоуровне. Причем на практике необходилость преодоле
ния очередного дефицита часто оказывается предпочтительнее решения 
перспективных задач, связанных с глубоки® структурными преобразо
вал иями. Это и служит критерием оценки деятельности участников про
изводства, определяет их место в хозяйственной иерархии, придавая 
оценкам иррациональшй с точки зрения перспективы развития характер, 
выдвигая на першй план предполагаешй эффект снятая очередного гря
дущего дефицита. В условиях дефицита потребитель распределяет лене- . 
иные доходы между товарами и услугами не под воздействием потребно
стей и тем более платежаспоообного спроса, а в зависимости от дос
тупного или навязанного ему предложения. При этом потребитель не 
вовдайотвует на производителя продукцш' либо это влияние проявля
ется в искаженном виде. Потребитель, в сущности, не влияет на цену 
и на прибыль товаропроизводителя, что также определяет необходимоет) 

преодоления состояния, когда между июли в действительности не 
возникают реальные вкоыо^зпеские связи. Здесь не реализуется весь 
потенциал рыночных отнесений, направленных на достижение пропорций 
между производством ж действительными потребностями. Возможности 
же активизации деятельности участников производства административ
ными мерами носят достаточно'узкий характер и в значительной сте
пени исчерпаны. Эти глеры должны быть запушены на только преодолени- 
еы дефицита, но г яэедением дифференцированных цен, развитием аль
тернативных форм торговли. В современных условиях &«, в сущности, 
только начинаем осгзивать использовзпие сферы кредитно-денежного 
обращения для активного воздействия на участие человека в труде, а 
также для оптимизации

' Все эти процессы 
решеиием противоречий 
единовременным актж, 
менения самой природы

пропорциЯ общественного воспроизводства, 
осуществляются в условиях различия между раз- 
как поодояняо продолхапшимся процессом и как 
что и определяет в конечном счете степень из- 
экономической систетлы, обратимость экономи-
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ческих просрсоов, управляемость иьш. Возникновение развитого рыноч
ного мвханизьи предполагает создание способов эконсмичеокого прину
ждения к эффективному хозяйствованию как одной из форм активизации” 
человеческого фактора.

Встает вог.оос, возможно ди обеспечить оптимальную систему ак- 
'тивизации человеческого фактора посредством учета и развития сиоте- 
ш потребностей в условиях структурно деформированной экономики, в 
условиях прямого натурального распреязления ресурсов при искусстве
нных ценах, которые заменяют цены^адекватно отражающие уровень про
дукции? Видимо, нет. Это было бы затруднительно уже исходя из са
мой инерционной системы потребностей. Сложность объясняется и нера
вновесное тью эконажки.

Но именно эти обстоятельства и порождают обьектяшую необходи- 
мооть воздействия на качество труда и эффективность производства 
через систему потребностей, создающую устойчивые условия стабилиза
ции и развития экономики, несмотря ва определенные потери. Бели ры
нок может снх'рать ва ценах, то научно-технический прогресс яетислим 
без развития человека и требует ориентация на долговременные потре
бности и интересы. Сами же потребности, их развитие на просто про
воцируются более высоки» заработками, так как в противном случае 
истоки общественного прогресса были бы весьма одаостороннлги.

В целом же создание вошх форм активизации человеческого фак
тора не может идти дальше, чем это позволяет достигнутое состояние 
нашего производственного и социального потенциала. Неудача с осуще
ствлением известных экономичесгих моделей, полозения о предприятии 
свидетельствует, что на уровне предприятий, реализующих коялектив- 
вые потребности,не мохут быть решены проблемы, которые не удалось 
решить на уровне неудачной активизации работы ведомств. Собственно 
самостоятельность предприятий не могла изменить сущестчуюших стар
товых различий в развитии предприятий и отраслей. К ток^ хе в сос
таве системы общественного производстве отдельше элегянты проявля
ют свои дополнительные свойства. Так, предоставление фигонсоэгх 
средств, не подкрепленных матеряальяьыи ресурсами, вместо-счидав1"ой 
активизации способно привести лишь к дезорганизации воспроизводст
венного процесса, росту инфляции. Необходим комплексный подход к 
формированию потребностей, усилению их влияния на рост эффективнос
ти производства, активизацию человеческого фактора. Сам по себе 
рост производства предметов потребления не моиег есе привести к ка
чественным изменениям в характере и формах распределения. Проблета 
осложняется также и тем, что в современных условиях еге предстоит
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решить рад вопросов, связанных с повышением уровня жизни населения 
при отсутствии необходимой сбалансированности платежеспособного 
опроса и товарного обеспечения. Несбалансированность же, как извест
но, обладает определенным кумулятивным вф’^ектоы, вызывает переняю-' 
женив спроса на товары, шлеюшиеся в наличии, искажая действительную 
.структуру потребностей. Для решения этой проблемы наряду о повыше
нием темпов роста производстве преда-етов потребления в результате 
более полной ориентации производства на удовлетвореаде потрейюс- 
тей необходи»» также, совершенствуя механизм респределения, повы
шать уровень доходов относительно хлалообеспеченяых семей, сокрашая 
тем самим ооциальво-акояомическую Д1ф$еренциацию в доходах. При 
атом необходимо учитывать, что потребление играет сгамулирующух) 
роль яе как таковое. 3 основе рапения этой задачи лежат-сопрально- 
вконсывческие изменения в труде - как главное направлений преодоле
ния неоправданного социальво-зкономячеекого неревенства. При атом 
веобходимо, разумеется, помнить о задаче материального стимулирова
ния работников, учитывая пра атом, что дифференциация среднедушево
го дохода отлична от уровня дифференциации в заработной плате - пе
рвая связана о мерой потребления, а вторая - с мерой труда. В свя- 

с этим возникает проблема более тесной зависимости средяедушево- 
дохода и заработной платы в том смысле, чтобы различия в первом 
так существенно превышали различия в заработной плате. Яеобходи- 
тавхе окончательно преодолеть остаточный принцип распределения.

зи 
го 
не 
МО
Такая тенденция в настоящее время получает развитие.

Одновременно приходится постоянно учитывать сушествовевве про
тиворечия между звачительшми капиталовложениями в производство 
для удовлетворения потребностей ближайшего будущего и необходимос
тью осуществления безотлагательных мер по решению текущих проблем 
обеспечения товарной масоой денежных доходов населения, что отвяе- 
кает значительные средстве. На вто направлено, в сущности, расшире
ние производства предметов потребления на предприятиях тяжелой про- 
шшленвостн, предприятиям планировался также и показатель производ
стве товаров народного потребления на рубль фонда заработной платы. 
Остается актуальной и проблема учет^ я финансирования народнохозя
йственных условий изменения потребительских стандартов, связанных 
о развитием инфраструктуры. По данным Госплана КЙСР, из общего 
объема выпуска товаров наролвого потребления в стране до 40 % из
готавливается на неспециализированных предприятиях (по ноьенклату- 
ре до 60 Такой уровень специализации обусловил и отяоситель-

Фокин А.В; Совершенстговаяие организаш производства това-
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но низкий уровень кооперирования, так как предприятия отреля тся из
готавливать всю необходимую номенклатуру товаров, на которые иыеет- 
ся спрос, без достаточной финансовой и технической базы, в резуль
тате чего производство этих товаров является во мяогих случаях эко
номически неэффектишым. Подобное положение кюжно преодолеть путем 
создания единой системы: заказчик - инвестор - подрядчик, что обе
спечит также более полное осуществление принципа непрерывности эко
номических связей. Дальнейшая же интенсификация процесса производ
ства, научно-технический прогресс, наконец, само обобществление 
производства настоятельно требуют глубокого разделения труда и его 
широкой кооперации. Условия для этого создают рост масштабов произ
водства и создание 'алых предприятий, обеспечение более высокого 
уровня'эффективноеТЕ как предпосылки выдвижения на первый план ка
чественной стороны цели производства. Все известше варианты оцея- 
1и деятельности каждого хозяйствующего эвена, осущеотвляевме неза
висимо от вклада последнего в удовлетворение конкретноб обществен
ной потребности, стивлулируют так называемую "ресурсную тактику", 
препятствуют установлению динамической взаияосвязи отдельных групп 
экономических потребностей, их сбалансированности. Необходимо так
же учитывать относительную самостоятельность, инерционность движе
ния потребностей, который проявляются в таких характеристиках,как 
пластичность, вариантность, традиционность их структуры в процессе 
формирования и развития.

Известные лэдержки несет и не до конца еще преодс*энная  конце
пция, в соответствии с которой якобы экономический эффект цожет 
проявиться лишь в виде прироста материальных благ, производит., в 
сфере материадааого производства, когда к непроизводственной сфе
ре относятся как к вспомогательно»лу звену материального производст
ва, что вскажает роль удовлетворения потребностей в непроизводст
венных услугах в развитии общества, осуществлении экономического 
росте. Звачи'х'ольяа роль услуг ж в деле формирования потребностей, 
т.к. через общественно организованные формы можно рационализировать 
личное яогреблеяие в целом. В настоящее время происходят определен
ные изменения в системе ценвостаой ориентацяв, в условиях, связан
ных с резервами роста производительности труда. Кроме того, сохра
нение до недавнэго времни относительно высокого уровня производст
венного накопления приводит к известной инерционности инвестицион
ной политики, а следовательно, недостаточно гибкому оперативному 

пот^е^вЕЕя И Из в. АН СССР, серия экономическая Т90Т,
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ЧТО связь между абсолютньпли, действительными и 
потребностями становится все более сложной по не
гра ницы- менее жесткими, так как происходит не 
потребностей, но в них появляются и новые элеме-

определенив приоритетов в развитии различных отраслей, что безусло
вно осложняет достижение сбалансированности в развитии общественно
го производства. Разумеется, при этом всегда приходится решать воп
рос о степени прогрессивности сложиапейся структуры потребностей 
по отношению к.структуре производства. Одна из сторон внутреннего 

'противоречия непосредственно обобществленного труда обнаруживается 
уже в процессе директивного формирования общественно необходтих 
параметров всех конкретных видов труда на основе определения обще
ственных потребностей, причем разрешение указанного противоречия 
затрудняется тем, 
платежеспоооб ними 
ре их развития, а 
только обновление 
нты. Обществу постоянно приходится иметь дело с множеством различ
ных условий с различной степенью непосредственности влияющих на 
элиленты в системе потребностей. Поэтому связь -общественного произ
водства и возникновение потребностей нельзя понижать как жесткую 
механичес1дпв связь. Производство не всегда адекватно реагирует на 
рост потребностей и изменение их структуры. В эксяомической жизни 
функционирование хозяйственного механизма, испытывая влияние систе
мы объективных и субъективных факторов, непосредственно воздейству
ет на определенные объективные усло.вия, а не на сами экоионичеокие 
■акоин.

Подобное состояние неразрывно связано с противоречиями хозяй
ственного расчета, которые - "суть противоречия тлежду непосредстве
нно общественными отношениями общенародной ассоциации, субъектом 
которой выступает общество в целом, и отношениями в связи о функци
онированием относительно обособленных звеньев, субъектом которых 
выступает хозрасчетное звено, прежде всего предприятие (производ
ственное объедияевиеГ

С указанным противоречием связана и рассмотренная выше извест
ная несбалансированность по структуре потребностей и производства, 
денежной и товарной кессы. Многофакторность применительно к разви
тию субъекта ь'ожет быть прослежена на примере использования меха- 
ниэ1г закона стоимости - цены. Действительно, несбалансированность 
может бЬть в определенной мера снята путем повышения цен или сдер-
,живания роста доходов населения, но в целом следует признать огра-

Радаев В.Е. Хозрасчетные отношения: противоречия и ?5ормы 
их разрешения // Изв. АН СССР Серия эконогичесгая. 1981.С.33."
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нич'евиую возможность использования эти мер, ибо они в целом ряде 
случаев противоречат проведению активной социальной политики, свя
занной с поиппением квашп^кация работников, регулированием зарабо
тной плата групп населения, целенаправленной демографической поли
тике. Хотя бесспорно, сбалансированность способствует укреплению 
'Норм и принципов, опрвделяпдих использование субъектом тех или иных 
форм производственной, социальной деятельности, форм материального 
стимулирования а даже потребления.

Решение проблемы сбалансированности неразрывно связано о даль
нейшей разработкой рахтовальвых норм потребления, значение которых 
отнюдь не исзерпывается установлением количественных в качественных 
характеристик потребительных стоимостей, необходимых для удовлетворе
ния данной потребности. Рациональные норны потребления, обеспечивая 
развитие участника общественного производства, должны охватывать и, 
перспективы развития, учитывать намечающиеся тенденции потребления 
и являются в этом смысле активным элементом формирования потргебноо- 
тей.

Достигнуты!’ ^роввнь развития общества требует не просто "раци- 
онализации потребностей, формирования их в соответствии о наэтно 
обоснованными представлениями о рационализации потребления" а 
определеиной иерархии, структуры, которые диктулцся интересами доо- 
тихеяия цели общественного производства. Совервеяно очевидно, что В 
условиях, когда достигнутый уровень развития производительных сил 
не позволяет еще обеспечивать пслвостью потребление во научно обос
нованным норнам, обществу приходится реаать проблему концентрации 
ресуроов для удовлетворения наиболее зяачювпс, а точки зрения опре
деления перспектив развития, потребностей. Проблему перераспределе
ния ресурсов позволяет реоить формирование оптимальной для сущест
вующих условий структуры потребностей с учетом социальных и эконо
мических приоритетов. Все это невозможно осуществить, если формиро
вание потребностей' будет "представлять собой в основном вид практи
ческой деятельности" и сводятоя в основном к количественным хара
ктеристикам.

Проблема обаланояроввшооп имеет и совероевно определенный 
идеологический аспект, ибо веравновеоие в сфере потребления порожда
ет рзецндквы мелкобурхуазнмч) подхода к потрюблевию я необходимо осу
ществить научно обоовованный комплекс мероприятий, направленных на 
вейтрализацлю негативных ооциальио-зхоыомических последствий, сос-

Ввраяова ЛЛ. Личные потребности, Ы.: Эксномпка, 1584. С.97. 
2 Там хе.
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тоящих не только в уравнительности.
В целом хе развитие субъективного фактора предполагает не про

сто ооздание определенных потребительных стоимостей, а производство 
их для ковкретвого потребителя со всем многообразием его зковомиче-' 
стах и социальных харавтервсткх. Без этого вевозмокяо строить стра
тегию общественного развития, совершенствовать общественную органи
зацию труда на основе усиления взапмозависимоств производства и по
требления как необходимой предпосылки развития субъективного факто
ра не только в плане более полного удовлетворения потребностей, но 
и в плаЛ активного влияния его на развитие производства, как фак
тора экономического роста(формирующего творческий потенциал общества.

Радикальная экоаомическая реформа направлена на создание усло
вий для возрастания роли, человека в функционировании хозяйственного 
механизма, так как в процеоое развития происходит все более тесное 
переплетение и взаимопроникновение опособностей к труду и социаль
ных, политических отношений, которые возникают и совершенствуются 
в системе зкономичеоких отношений, оказывая обратное влияние на ра
звитие способности в труду, выступая в качестве необходимого усло
вия этого развития. Развитие оубъеятиввого фактора не снимает, од
нако, автоматически противоречие между планомерным распределением 
сбцественных ресурсов между родаьи деятельности и свободным выбором 
работником сферы приложения своих способностей к труду. Совершенст
вование систеш потребностей в самом общем виде предполагает преодо
ление противоречия между ожждаешш результатом общественного произ
водства я действительными последствиями его функционирования, поро
ждаемого ж то же вречя я внутренними противоречиями хозяйственного 
механизма, которые вряд ли могут быть разрешены раз и навсегда.

Как отмечает А.Бу8галвв,*на  начальном этапе социализма труд 
лишь по ооцвальво-8хоно1спеакой форме подчинен цели гармоничного и 
всестороанехч) развития лживости и в этом смысле формально подчинен 
основному отиошевню осцвадизма, В настоящее же время происходит пе
реход от указшшого этапа к реальному подчинению труда основному от
ношению, высшей цеди соцкально-экономичесного прогресса ... , Диа
лектика рассматриваемого процесса выражена в противоположности объ
ективной необходимости развития человека хак творца научно-техниче- 
схого я социальао-экономнческаго прогресса и вавозмохности всесторо
нней и полной реализации этой задачи на данном этапе развития эконо- 
мшш сосвалиэма*'  Целенаправленное формирование потребностей поз-

с.43.
I Цузталин А. Ё&ашосвя''ъ противоречий коренных отношений соци

ализма. •// Допросы вкоьоыихя. 1986. >10. “
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воляет ирзеодолевать указанное противоречие, сокращать связанные б 
ним иэдерхЕки, полнее осуществлять содержащийся в нем импульс разви
тия.

В сущности, формирование потребностей личности в репшщвй сте- 
состои'^ создании реальных вогмохностей активного в соанатель- 
участвя в деятельности по реализации потребностей общества и .

пени 
него 
коллектива. Только в стремлении к удовлетворенна потребностей проиот 
ходит преобразование'условий участия в общественном производстве, а 
следовательно, и самого работника, выступапцего не как пассивный 
объект, на который направлены усилия общества по формированию его 
потр)е(&остей, а как активный субъект этого процесса. Особенностью 
современного этапа формирования потребностей является новое соотно
шение стихийных и целенаправленных факторов воздействия, возраста- 
пяе значения последних. Как указывал К.Марже, трудовая деятельность 
.,...;.^Т Быступат как "естественная необходимость", идущая собственно 
от субъекта,и как "социальная обязанность", т.е. необходимость, на- 
вязапйая ему извне .

Выло бы необосноваино связывать стихийные факторы формирова
ния потребностей л1иЕь собственно о личностью, а целенаправленные-е 
деятельностью общества, т.к. достигнутый уровень развития сохраняет 
еще элементы, допускалцие проявления стихийности. В противном слу
чае ш не сталкивались бы с неразумными потребностями. Да в сама ли
чность формируется ведь не изолирюванно. Существование стихийных фа
кторов, видимо, нельзя связывать лишь с товаряо-денегными отношени- ' 
ями, хотя действительно платехеспособный спрюс в известной мере ио- 
каяает отруктур?у потребностей, задрудняет целенаправленное их форми
рование, дазывает негативную трансформацию потребностей. В этом слу
чае при внешнем сохранении потребности в неизменном виде общество 
сталкивается, например, с потребностью в труде, осуществляя которую 
личность преследует иные цели, нежели те, которые представляются 
объективно штекал’дми из содераания в объекта деятельности по их 
удовлетворению. Подобное прюясходит в том случае, котща возникает 
зковомически необоснованвая дифференциация в оплате в связи с несо- 
вераевством систем заработной платы, а также в случае, удовлетворе
ния различных престижных потребностей.

В'Современных условиях ооопально-зкономическсго развития необ
ходимо обеспечить, используя всю систему материального и морального' 
стимулирования, вовлечение работника в активаую деятельность по удо-

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.26. Ч. 3 0.265-266,
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влетворенил потребностей общества, обеспечивая тем самым осознание 
им реализация этих потребностей как первоочередных, наиболее насу
щных.

Формирювание более высокой структуры потребностей оказывает 
преобразупцее воздействие на весь воспроизводственный процесс. На- 

. ряду с обратным воздействием на структуру производства совершенст- 
вуотся формы распределения, обмена я потребления, получают дальней
шее развитие их организованные и обобществленные форш, способствуя 
проникновению достихев1<й научно-технического прхзгресса не только в 
сферу личного потребления, когда экономические интересы, повышая 
роль потребностей как фактора экономического роста, вызывают необхо
димость целенаправленного регулирования структуры потребностей. Во
зможности же реального достижения целей общества зависят не только 
от соответствия поставленных целей возможностям экономики, но я от 
того, как механизм удовлетворения потребностей вмонтируется в меха
низм зкономического роста в условиях, когда происходит отделение 
управления.от собственности, восстанавливаются индивидуальные и ко
ллективные стимулы к труду. Это необходимо для подготовки человека 
к новым условиям хозяйствования, без чего невозможна радикальная 
экономическая реформа в условиях, когда недостижимо классическое 
,кономическое равновесие спроса и предложения, когда существует 
лишь динамическое равновесие прютиворжчивых сил я тенденций. Норма
льное функционирование экономики возможно в случав создания такого 
механизма ретулирования, который обеспечивает постоянное возвраще
ние хозяйствухщнх субъектов в оптимальное, о позиций удовлетворения 
потребностей, оостог.:шв.

УП
ЛИЧНЫЙ фшюр произвдствй и даншпа нивого и 

ОВИЦЕСТВПЕННОГО ТРУДА

Объектишая дота развитая производительны! сил, оостояцая в 
^адожвваы ж усоввршевствовааии ва;чио-твхвнчесхого потенциала, ве- 

* дет к опережахцему ыатервальао-всцественных и на^орыациоЕных
вдементов прояаводства по сравненил с прииевеняеы живого труда. Пе
ред зковомэтеохой теорией и хозяйственной практикой встает задача 
разработки такого механизма трудовой мотивации, который бы позволил 
реализовать прогрессивные тенденция в динамике общественного труда. 
Методологической основой его разработки является пон!!манае диалек
тика связи живого я овецеств?.-энного труда, закономерности его двз-
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Кения я изменения роли личжоге фактора в производстве на сонове 
этой динамики.

Известно, что в любом производстве рабочая сила и материальные 
условия труда всегда оотаютоя е^о факторами. Поэтому, несмотря на 
постоянный переход труда из Форш деятельности в форму предметности!, 
о точки зрения фувкФюнадьной роди в процессе производства живой и 
овеществленный труд всегда будут различаться как сам труд а как объ
ективный фактор функционирующей рабочей сиды.

Хотя вэаимодервтиие живого и овеществленного труда ввт4> диалек- 
тичеоНое единотво, где совервенотвование и развитие одного из них 
есть предпосылка и результат совершенствования и развитии другого, 
составляющие этого единства не равнозначш. Уке на уровне исследо
вания процесса производства, безотносительно к его общественной_ 
форм,очевидна господствующая роль живого труда шщ" овэдёствлвнныи, 
определяющая вое его"вааий6овя8и и опосредования .

Во-першк, бдагодаря живому труду овеществленный труд сохраня
ет и реадивует свою полезность.

Во-вто1их, употребдяеше средства труда не что иное, как оае- 
ществленная сила знания.

В-третьих, именно человеку присущи регулирующие, контролирую
щие и информационные фикции в обмене веществ между собой я объекти
вными уодовяяш производства.

Это харахтеривует личный фактор хак ведущее, первичное, актив
ное начало всякого производства.

Гооподствупцая роль живого труда еще более усиливается при рас
смотрении процесса производства как процесса создания стоимости. На 
этом уровне анализа диалектика связи живого и овеществленного труда 
получает большую конкретизацию. В процессе образования стоимости жи
вой в овеществленный труд, воплощзиный в товаре, учитывается лишь а 
строго определенной количественной мере - как обцественноиеобхсдм.- 
мый труд. То обстоятельство, что овещеотшевний труд сравним о живым 
тру домене удаляет ведущей роди живого труда. Овеществленный труд 
лила участвует в формировании стоимости бдагодаря функции живого тру- 
да 

№ етот счет непреходящее, значение имеют замечаняя К.Маркса 
(ом.: !йарис К, Капятел и Марко К., Энгельс ъ. Соч. 2-е 

Т,23. С.Лбв. 1941 Марко К. Экономзческае рукописи 
1057-1659 годов /7 Марко К., онгельо Ф. Соч. 2-е изд.
Т.46. Ч.Л. С.^.
Ничего не меняет а этом взаи1-1ОДвПстпии эа.хон замещения (факто
ров производства, согласно которому их оы:м:;."ь;:с.'. комб-пЕци-

:о К,
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Наконец, на уровне исследования движущих сил производства, это 
диалектическое единство обнаруживает связь с формой собственности, 
которая через соответствупциА хозяйственный механизм может 
обеслечитьэаинтересованность в рациональном использовании и разви
тии объективных условий производства, либо породить "отчуждение" 

■ прюиэводителя. В этой связи просматривается не только технико-эко-, 
номичесхвй аспект соответствия личного и вещественного факторов 
производства, но в воздейстме сохршльно-зконоыичвских прзедпосшок 
на рйяувмщяг тех резервов, которые заклжчает в себе главная произ- 
водительвая сила общества - человек. Поскольку экономический инте
рес собственника является самым сильным, то отсюда все прогрессив- 
ные тенденции в динамике общественного труда связаны прежде всего с 
реализацией соцдально-економических факторов развития экономики, с 
адекватным механизмом трудовой мотивации.

Чтобы обозначить ее конкретные ваправвения,необходимо раооыо- 
гретъ изменение роли человека в процессе производства в соответст
вии с динамикой живого я овеществленного труда.

Известно, что поступательный процесс развития производительных 
сил находит свое выражение в относительном увеличении доли овещест
вленного труда по сравнению о живым трудом. Это проявляется в росте 
фондовооруженности, 
производства.

В соответствии 
иоходат изменения и 
сокращается занятость в материальном производстве (в Западной Сиби
ри она уменьшилась ь 1990 году по сравнению с 1965 годом на 6,1 пу
нкта и составляла 74,3 %), повышается образовательный уровень тру
дящихся (в настоящее время каждый четвертый, занятый в народном хо
зяйстве, имеет выошее или среднее специальное образование, в Запа
дной Сибири - каждый третий), растет квалификация рабочих. Об атом 
овидетельствуйвг увеличение численности работников новых профессий: 
наладчиков станков и наяипуляторов с програмшым управлением, опе
раторов электронно-вычислительных малин, наладчиков автоматических 
линий, рост занятости в сфере науки в научного обслуживания

материаловооруженнооти труда ■ наукоеыкоста

с дндамихоА живого ■ овеществленного труда про- 
в структуре личного факторе производства. Так,

ей счптается та, где достигается равенство отношений физиче
ских объемов предельного продукта и цены данных факторов. О 
том, что труд является самым важным фактором производства, 
свидетельствует г"проазводственная функция Кобоа-дуглаоа^ 
устанавливахиая числовое соотношение между затратами я выпу
ском.
Показатели сопиальногс развития Томской области; Статсбор- 
нЕк. 1991,1 С.9; Народное хозяйство Томской области за годы 
12-ой пятилетки 11936-1990 г.г.)Томск^ 1991. С.115.
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На фоне прогрессивных и^иененЛЯ в резнитии лпиого в вецестве- 
ниого факторов производства обращают ва себя вншвкже аоблагопрнят- 
ные тенденции в их динамике Это: отставание уровня подготовки от 
общественно необходимого (дак дх новых предприятиях этот уровень 
составляет 75-82 %, 70 % брала ж- 30 % поломок оборудования - следст
вие недостаточно высокого уровня квалификация); нерациональное испо-, 
льзование валичного состава (только 10 ИГР занято собственно творь. 
ческим ивхенервым трудом, большой процент отвлечений от основной 
деятельности, потери рабочего времени, только 60-70 % лиц, имещих 
высшее образование, испальзувтся в соответствии с полученным дипло
мом), тенденция к стагнации квалификационной структуры рабочих (не- 
компаексная механизация и автоматизация, невысокий технический уро
вень автоматов в полуавтоматов сок радеют число цвбочих мест, требую- 
■их высококлассных совциалиетов. я воспроизводят треть рабочих 
мест о низкой квалификацией). Об этом хе говорят низкие темпы рос
та числа . работников высших разрядов в промышлевнооп я уменьшения 
низших), большой удельный вес рабочих мост (40-45 % в прошшиенноо- 
"7 и 75 !С в сельсяом хозяйстве), работа на которых выполняется вру
чную я с помощью простых механических инструментов, резкий рост ва
кансий наряду 00 скрытой безработицей, дефицитом специальностей. 
Вое это говорит о том, ч>о с технико-экономической стороны нет соот
ветствия личного в вещественного факторов производства, что ключе
вой ресурс - знания я квалафикация-не стал доминирупцим в производ
стве, Сладотвием такого псшохеакя является неблагоприятные тенден
ции в дявамике фондоемхосп, натервадое1ксости и производительности 
труда, ибо только с хивш конкретным трудом связан и процесс созда
ния я рациов^ьного использования средств производства, а значит, и 
продесс трансформации прогрессивной структуры производства в*  прог
рессивную структуру затрат.

Изменение уровня фондоотдачи “
!

Города
Среднегодовые темпы прироста (+), снижения (-) в %

1971-1980 гг. 1981-1965 гг. 1986-1988 гг.
I _______ _____________________ а

Барнаул - 1.1 - 1,6 - 1.1 .

Об этом свпд^ельствуют данные социблогическпх гсследовани*.  
См.: Осипов Г. Человеческий фактор в содаологическом измере
нии;^ Общественные науки. 1989. й I. С.91-92.
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________ 1 __ _______а-_____ ___ 2____
Кемерово - 3,7 - 0,95 - 0,1
Новосибирск 0,2 - 1.3 - 1,4
Омов - 0,8 - 3,65 - 0,5
Томок - 2,2 - 6,56 - 3,9
■Тюмень - 0,3 - 11,05 - 2,6

См.: Социальное и экономическое развитие областных центров 
Западной Сибири хСтетсбооник. Томск^ 1989.0.91

Между гем такое четкое и нвдвус»шолвннов толкование роли лич
ного фактора производства не всегда находило отражение в исследова
ниях, касапцихся вопросов еффективнооти общественного ирул^.

Некоторые авторы опираяоь на факты относительного уменьшения 
долл живого труда в текущем проиэводотвеаном процессе, на его "вы
талкивание к верхним этажам" процеооа проииводвтва, вое большей ин
теллектуализации труда, относительного оокращения аанятооти в мате
риальном производстве, считали средстве труда, информацию тчювннм 
фепстором роста я совершенствований проиаводотва. Полагал, что дина
мику эффективности общественного проиаводства вое более предопреде
ляет овеществленный трудсмещающий формы.проявления эффе
ктивности в область таких показателей кек фонде-, капитале-, науке-, 
материалоемкость. Отсюда - главные требования общество должно предъ
являть к прошлому труду.

Противоположный подход прооматривался в исследованиях тех ав
торов которые расчет обобщащего похавателя еффективности связы
вали лишь о эффективностью живого труда. Опасаясь оказаться на пози
циях теории "трех факторов проиаводотва", отдельные из них считали, 
что показатель экономии оовохупвого Т1уда ни в коей мере не тождест
вен показателю производительности труда, что последняя должна из
меряться лишь зкономией живого труда, якобм а противном случае сме
шивается понятие ее вкономпеской оущноотм и к свечного результата 
труда.

Третьи отмечая связь эффективности живого груди и отапени

I Любшцев 2. Произвоштельные силы совокупного общесхвениого 
11 Совокупный труд в развитом ооцийлизые. Куйбышев, 

1977. С.10.15.О
иаксЕыов К. Об изиерении э^ективности производства // Эконо
мические науки. 1978. Я 8. С.66-67.

^^нденд1ш^^1-ятяя главных капиталистических стран
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совершенствования материальных условий производства, призывали не 
подчеркивать значтлость одного фактора га счет другого, а предъяв
лять в живому а овеществленному труду одинаковые требования. Указы
вая при этом, что речь должна ~дтя лишь о виявленив сраиштельной 
степени участия их в снижении общих затрат.

Происходящие прогрессивные изменения; интеллектуализация тру
да, увеличение занятости в сфере науки, инфоршации - есть свидете
льство динаыиэгла понятия "совокупная рабочая сила", усиления твор
ческой оторек:: .швого труда, значения его эффективности на стадии 
научно-иеследовательоких и проектно-конструкторских работ. Поэтому 
квалифихадияз знания, компетентность не только не утрачивают свое 
значение, а во все воэраотаоцих масштабах реализуются путем эффек
тивного использования труда, овеществленного в средствах труда и 
информации. В этой связи неприемлем механистический подход, одвоо- 
торонне акцентируичий внимание на показателях живого или овеществ- 
деввого труда, связывапций зкономию совокупного труда лишь о обще
ственной производительностью, а. экономию живого - о характеристикой 
индивидуальной производительнооти «руда.

В таком подходе обнаруживается ряд методологических просчетов. 
Во-первых, в основу различий индивидуальной и общественной прюизво- 
дительнооти труда положен количественный критерий (масштаб произво
дства), а не качественный - уровень обцественнонеобходимых затрат. 
На самом деле, в сявклв переоценки по общественнонеобходимым мер
кам всякая производительность труда, независимо.в каком масштабе 
она исследуется (отдельного производителя, участка, общества)^яв
ляется общественной, во-вторых, к теоретическим издержкам такого 
подхода относится отказ от "монизма" в трактовке производительности 
труда как степени эффективности живого конкретного труда примените
льно к любому уровню производства.

Необходимо помнить, что производительность труда, будучи хара
ктеристикой полезного труда, не предполагает чудодейственную спосо
бность этого труда пронвводкть блага без соответствуияих материаль
ных условий. Отоцда, рассматривать произведенную потребвтальвую сто
имость как порождение конкретного труда можно, если иметь в виду 
что в ней пржоутствует и перенесенная на продукт часть проилого тру
да. Поэтому если подойти в продукту как результату производства, 
то весь заключенный в нем труд, когда бы во времени он ие был затра
чен, выступает как прошлый, а рост производительности, являясь фун
кцией конкретного труда, находит выражение в снижении стошооти еди
ницы товара, вклхяавдей живой и овеществленный труд. При этом после-
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даа& учитывается тоже в объеме общеотввннонеобходами затрат, так 
как со стороны образования стоимости он качественно и количествен
но сравним с живым трудом.

Эти положения позволяют снять мнимое противоречие между эконо
мической сущностью производительности труда как эффективности живо
го конкретного труда и выражением ее в снижении совокупных затрат 
труда. Они свидетельствуют о том, что в той мере, в какой индивиду- 
альная производительность есть элемент общественной, она предполага
ет и экономию овеществленного труда. Именно это ебстоятельство дает 
теоретическое обоснование того, почему проблему рационального испо
льзования простого труда необходимо ставить и решать на каждом рабо
чем месте, а ие считать экономию совокупного труда только атрибутом 
общественной. Оно подчеркивает возрастающую функциональную роль ко
нкретного труда в экономии материальных условий производства в свя
зи о увеличением в качественным совершенствованием опредмеченных 
производительных сил, тенденциями обобществления производства, ког
да каждый последующий вид труда, прелагаемого к продукту, может уве
личить, уменьшить или даже полностью свести на нет эффект предпеот- 
вупцих затрат.

Таким образом, только учет диалектики взаимосвязи живого и про
шлого труда во всей ее полноте позволяет верно подойти к вопросам 
оптимизации затрат общественного труда. Несмотря на ряд новых моме
нтов, которые привносит в эту диалектику развитие науки, техники, 
иафоршции, живой труд по-прежнему активный фактор производства,его 
движущее начало, в то время как овеществленный - потенциальный, вы
ражающий лишь возмо2и.ость получения эффекта, реальное движение ко
торого зависит от тех свойств, которые заключает главная производи
тельная сида общества - человек, личность.

Отмеченные моменты диалектики живого и овеществленного труда 
подчеркивают, что их взаимозаменяемость не абсолютна. К сказанному 
можно добавить, что живой труд как ресурс имеет ряд особенностей". 
Во-первых, его нельзя накапливать, хранить, неиспользованный фонд 
рабочего времени - это потеранный труд. Его ничем нельзя возместить, 
так как время нельзя законсервировать и таким путем сберечь. Во- 
-вторых, временной интервал цикла воспроизводства этого ресурса ук
ладывается только в рамки жизни одного поколения я не может отожде
ствляться с процессом воспроизводства других факторов. Поэтому име
ет место изменение форы участия трудоспособного населения в обще сыт-

'Вфимов ВЛ. иетодолог2':еские проблеш еконоыии ресурсов. 
137}. . С.145-147.
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вевном воспроияводстае по жовхротным пераодаи в рамках хизаж яелого 
похояеная.

Отсцца пря рассмотреям- вопросов аффехтввнобтя оОявспвнного 
труда, привямвя во вивмешве вам леняе функции хввого рост
его слохяости, вое бохьвух) ааввоанооть прожзводотвеаного процесса 
от научного поавания. следует не подчеркивать ввачение. овев|еотв1ен- 
аого труда аа счет живого, ве схааитв ааак равенства между тем ж 
другим, а предъявжять к жжвоцу 49V тттиеннне требования, исходя 
ив его определяхцего воадейогия. Поэтов^ яробдемв оптимизации зат
рат общественного труда - есть 1фвжде всего пробжевв продукпввости 
самой рабочей, силы я ее рационального жопользовавжв.

Для ввявления направнеаяй, о которыжи связана прогрессвване те- ' 
нденцжи в динамике затрат о<к1естввнв(И*о  остановимся на харак
теристик» технико-экономических предпосылок этой динамики

Раскрывая причинно-слвдствевную связь между ростом производите
льных сил, производительности труда и снижением отомностж и цены и»- 
двлия,следует указывать ва величие двух тенденций в динамике живого 
в овеществленного труда. Первая^ отражая его динаниху в производст
ве, эахлхяаетоя в отвоситально быстром росте массы овецествленного 
труда по сравнению с массой живого тру» и проявляется в росте орга
нического строения проаавбдства, материале- в фовдовоорухеияости 
трвяв,. Другая связана с дивамихой затрат в самом продукте как ре
зультатом ростапровзводительности труда. Ова ваходит свое выражение 
ж абсолюпом сокраценяя совокупных затрат, хотя доля овежествленпо- 
го отнооятаяьно живого растет, а доля стоимости сырья и материалов 
ооставжяет возраотакцую часть стоимости создаваемого продукта по 
сряввеввю со отоиностью потребляемого основного капитала.

Две теядевцяя в динамике живого и Овеществленного труда ве про
сто сооуиеотвувт. Они находятся в определенной язаимоотновении^Имев- 
но о возраотаяяем относительной доли овежествхенного чрзл» связано 
абоолютиое уменьиение затрат совокупного труда в единице продукта, 
только о трансформации первой тенденции во вторую получает свое за- 
жоячениоя выражение рост производительных сил общества как основы 
зхонпапеского в социального прогресса.

Ках овидетельстаует ошт стран с развитой рыночной зконемикой, 
оре» технихо-ахоаоипесхих предпосылок, обусловливающих реализацию 
причиняо-следствениой синаи между прогрессом производительных сил и 
стоимостной сттухтурой продукта, на первом месте стоЯт процесс раз
деления труда шутря общества, развитие интеллектуального труда, вн
уки, рост производительности труда в сферах, которые доставляют
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средства производства.
Именно с развитием науки, технического прогресса прежде всего 

связана возможность абсолгового снижения затрат труда ва единицу об
щественной полезности продукта при относительном повышении доли ове
ществленного труда. Последнее - условие незаменимое и невосполнимое 
не только в данный период, но и ва перспективу.

Несомненно, условия производительного потребления материальных 
факторов производства таят в себе огршные резервы оптимизации зат
рат, так как любой качественный состав той или иной массы средств 
труда создает лишь объективную возможность для роста производства, 
которая првтвовяется в действительность при достаточно высоком уро
вне их екстенсввного и интенсивного использования. Более того, эффе
ктивность использования средств производства есть внутренний момент 
их воспроизводства (ибо производительное потребление - ваииейшее ус
ловие возмещения их стоимости, а значит,и возмоиности замены устаре
вших средств труда новыми, более прогрессивными, позволяхщей свести 
к минимуму потери от морального износа, отель значимого в условиях 
научно-технического прогресса^. О наличии резервов в этой сфере гово
рят многочисленные данные. Достаточно указать на коэффициент сменно
сти металлообрабатывапцего оборудования в машиностроении ( 1,35 - 

в стране, 1,2 - 1,4 - в Западной Сибири), практически одвоомевяую 
работу ставков с числовым программным управлением, Ьтнооительно ни
зкий КЦД (43 %} использования топливно-енергетических ресурсов. То
лько в Томской области перерасход тепло-алехтроевергии, котельно- 
-печного топлива в связи о неполной загрузкой оборудования я наруше
нием режима'технологии составил в 1989 г. от 2 до 14 %

Одвахо несмотря ва исклтительнув вахнооть вовлечения всех ре
зервов условий производительного потреблвняя, в том числе и тех, ко
торые укладываются в понятие "неорганизованность* , оледувт сказать, 
что наступает момент, когда резервы в этой сфере становятся исчер
панными. Об атом свидетельотвует то состояние дефицита материальных 
ресурсов, о которым столкнулось общество при наличии в большинстве 
своем двдируццих позиций в области их производства. Становится оче
видным, что прогрессивные изменения в ..гнамихе обцеотвеиного труда 
невозможно реализовать бее воспроизводственного подхода к показате
лям фонде- и материалоемкости хак интегральным показателям эффектив
ности создания и использования средств производства.

Формула ф Пт. показывает, что динамика производитель- 
___________

Использование топллвн< энергетических ресурсов за 1989 год.
Статбюллетень. Томск, 1989.0.2,14-17,

116-

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



ности труда и фондоотдачи опосредована степенью дееспособности сре
дств тй?да. Знаменатель форлулы отражает как бы плату общеогва аа 
рост производительности труда. Отсвда клхп в росту фондоотдачи в 
первую очередь лежит в отрасяя.. инвестиционного комплекса. Ему про- 
надлехит решающая роль в формирования прогрессивных тенденция фондо
емкости общественного производства в целом.

Именно от фондосоадающих отраслей зависит:
1) Ускорение воздействия научно-технического п]^грвсса да ре

зультаты экономического развития, ибо эффективность использования 
основных фюндов определяется прежде всего тем, какие средства труда 
и в каких пропорциях^ооздаятся в отраслях первого подразделения;

2) соответствие технико-экономических дара^детров средств прюиз- 
водства условиям потребления;

3} цена единицы полезного эффекта средств труда;
4) своевременное обновлеаяе фондов.

Поскольку научно-технический прюгресс - главный фактор, предопреде
ляющий тенденциц материалоемкости к снижению, противостоящий росту 
удельной массы и стоимости предметов труда в условиях интенсификации 
обцеотвенного производства, позволяющий сомкнуть проблемы экономии 
ж ЭКОЛ01Т1И, то отрасли инвестиционной сферы оказывают определялцее 
влияние я на динамику да^юдяохоэяйственной материалоемкости. Более 
того, фондосоздающие отрасли сегодня играют значительно большую роль 
в формировании мвкотрасяевмх дотсков предметов труда, чем, например, 
легкая и пищевая проиышленяость, хотя последние имеют больший удель-' 
вмй вес материальных затрат

В свою очередь, интенсификация производства и потребления пред
метов труда, противодействуя прогрессивному уменьшению первоначаль
но используемого продукта, означает ивой подход к масштабам и темдам 
целого комплекса отраслей, таких как добы вандал промышленность, се
льское хозяйство, лесное, энергетика, имеющие втрое больщую фондоем
кость, чем обрабатывающие отрасли. В связи с этим снпжевие штериа- 
лоемкости имеет для народнохозяйственной эффективности неизмеримо 
большее значение, чем относительно равная экономия производственных 
фондов.

Наличие связи рациодализации объема в структуры промежуточного

Материальные затраты в производстве четяых металлов состадля- 
юг около 60 % затрат в общественном псоязводстве / См.: Ря
бов Я. Резервы поыаенпя а’С ективкостй экономики // Плановое 
хозяйство. 1^189. й 9. С.6.
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продрта в урохвя рааввтхя вввестицвоивых отраслей об;&ловяхвает 
возУшооть сввхронвого воздействия на показатели матервалоеикооти 
в фоадоемсоотЕ в направлении вх оивхевжя.

НвОхагоприятная ситуация в области производот» отвчеотвеввой * 
■Фятп— I реоурсосберехавив (ва 15-80 !( тяжелее зарубеваой, ва 14- 
-16 % бслше евергоеквоств. затраты ва ремонт сопоотаввш о затра
тами ва щюизводство, только 5 % мвшин експортвруетоя, ограЕВченнве 
возмоквоств заыевн фивичвскв в морально устаревших средств произво
дства) 00 всей остротой отавит требоваиие проведения единой технвче*  
свой оохвтихв в металлургов в нвшшоотроителей, подчеркивая необхо
димость мехотрасвевого подхада к проблеме еффективвоств средств про» 
взводст».

То обстоятехьотво, что только 43 % прироста потребности в сы
рье в материалах обеоиечево за ечат аксжомих, овидетельствует, что 
по-прехваку хозийотвенявя прахпвса далает акцент на вовлечение вву- 
тржотраолевнх резервов, что яаучво-техиичеоквй прогресс ве доминиру
ет в данном преоеоое.

Особые требовании ойдеотво дояхао предъявлять к эффективности 
капитв.льн1дг влохений. Это втекает вя оаецифики инвестиционного про
цесса, где меиду влохеввем и началом отдячи имеется временной аг, 
в течение которого общество не получает эффекта от затрат, текхе 
вакллчаицийоя в тон, что даяямй процесс нооит безвоЬвратныЙ харак
тер, (шределяпций "хвамь**  оовошых фондов ва многие годы. Позтому 
вовазатеян фондоотдачи в матерналоешоств азаф^хярзт аффект мак 
птевсхвмих, так в зхотевоввннх хомпонеятов прсцеоса явкоплеяня.

Подчеркивая ллмитирупцее аопчеяве сферы оозданп материальных 
условий проваводотва }1да прогреосввной структуры затрат в процессе 
ироваводства, аадувт особо выделить етап конотруировання-в техволо- 
лпеохой подготовхв прсязводства. От ековомяческого обооноваввя ре- 
яеяхй, приявмаешх ва данном етапе, в от охороотв их материализации 
в реввяивй отепвяв аавиоят вадеркхв, которые возАгалтся т евономв- 
ху в овкзв с оозяаввем в оОслуххваавем техвихв в совЕращеявем циха 
"вауха-вровзводство”. Иосладовахяя пскаянвают, что преддрохзводотве- 
кяый зтая обеопечвАет 80-90 X общего прирооА аффехтихнооти новых 
мааян. На стаАИ НИСЖР закладывается 68 % акошвав штериальных Ат- 
рат в только 12 % - в прооеоое изготовлення

Таким образом, зкономическая теорая подчеркивает приоритетность 
шухн, ее застхчность как потенции производотА в обеспечении прог-

Строганов Г. Ноше мат''риалы в рвсурсосбережевм // Плановое 
хозяйство.. 1989. К 9.0,10.
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реооиввшс «вменений в яааамкв затрат обцественяого трдгда. Об етом 
свидеталмявует в мировой опыт. То. что ва последние 12-15 двт ма- 
териалоемкооть и энергоемкость вацношльаого доходе в развитых стра
нах снизвлась на 30-50 % явли тся результатом доаахвительных за
трат на науку, развития наукоемких проазводств. Только с поноцьв их 
преодолеваются границы экоаомп матервальямх затрат, заххдеапдвеоя 
в "вецнооти**.  "предметности* * продукта. Причем позитивше тенденции 
в зиерго-^ матерпалопотребиеяяВ обусловсекы не только мехавическхм 
сокрвцваяем затрат (они могут деже увеличиться), во в изновеннен 
самвх потребительных стоимостей, ростом их качеосва.

Еаясусов Р. №рош в советская экономика ва фняиме XX века 
7/Плановое хвзяйотво. 1989. й 8. С.28-29.
Нчкоааев А. Почему им отстаем от СОЙ // Экон.газета. 1989.

* 39. С.9.
3 Праиечательно. что отноаенне уровней проязводзтельности тру

де в навей стране и СШй прямержо совпадает с отнояевием до-

В этой сдезв становится очеввддем. что реализация прогрессив
ных тоиденций динамики обцеотвенного труде связана с неойходвыостьв 
изменення прежде всего отнооевхя в фяяаасирлванив науки. Это нахо
дит шраженве в увеличеняв асапяовааяй на ваучвые исследовааня в 
разработкв. в праоритетном внделеявв ресурсов дяя фундаментальных 
исоледововвй. в преврааеяяв вяра и важиЛ отрувтурообразухцвй фак
тор. имеюцяй фоядовооружамоот». равную с прошвленяоотью. в значи
тельном участии госудерстяе я равхадех на наужу в образование. Кро
ме того, его требует опзядеиавя пряермтетов. гло ми можем йЬть дж- 
дераж. обеспеченяя ковверовя в обЛаеп научннх исследованжй. Ва 
сегодня 75 % веах аооигяованай НИОКР оеотшмют военные исследова- 
явя и раярабопа, аг}ач» которнж граждексквму сдетору прогрессивно 
онижаета*  йвевво яополмовавне научного я техничеожого потснцпа- 
ла обэроаного жемаюяса в елаинсх1Я1 уолемвях. ж^пз вненвиж 
В8веот«1оная1, «яяяютея гни ввив фажтеряяи доототечно быстрого поде- 
венвя технпесжого урсавя ооуааотяжвемкх жвпитальных вхоаеняй, теми 
мерой, которые 1дигеяанм протявожийотаомть иявеотицпонному ресурсо- 
раотдектелввтяу'. тиииде<у в оааай ооаеае дефоравцив эко-
нонижн. еа тшЕнолалпесжое авраваовеоже.

Нова, чте авреход обкевотаа е9 вяхувтрнальаого типа развития к 
научио-тешпеожему уенпаает ияимаиие к клетевому ресурсу произво
дства « яаваия, ^оаеу жвалификаони. Именно технико-образовательный 
фактор ебровует предел роота производительности о<к(ествевного тр^де. 
Огаоде - особая рожь образодеаяя. мотиввоки роста кважнфяхвции и 
профеооисаоазде
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Тип работника, который 'сформпровался и воспроизводился в рам
ках центрвлистокой модели хозяйствования, никак не согласуется о 
.положениями экономической теории об оптимизации затрат обцествевяо- 
го тр|}Iр^. Он характеризуется низким уровнем трудовой и социальной 
активности, где профессиональная деятельность перестала быть в цен
тр» вшшаняя личности, упал пр»отих профессионального мастерства, 
значительно утрачена ценность повышения квалификации, уче^, твор
чества, на перифернх общественного сознания вытеснен момент общест
венной ориентации на потребителя.

Такой тип работника поддерживался и поддеркивается с помощью 
такой системы трудовой мотивации, которая отражает низкий уровень 
притязаний работников, не опирается на все многообразие потребнос
тей, которюе человек способен удовлетворять в прядессе трудшой де
ятельности и за счет трудовой деятельности, где оплата лишь внешне 
выступает как оценка трудового вклада, а на самом деле является ли
бо формой компенсации, либо формой привилегии, либо платой за аши- 
стию взаимной нетребовательности.

В соответствии с воэраотапцими требованиями к живому труду в 
самом процессе производства, с кеобжодммостыэ развития новаторски*̂  
оригинальных и творческих качеств, профессиональной компетентности 
требуются вложения больших средств в самого работника, в развитие 
социальной инфраструктуры, прежде всего образования, подготовки и 
использования кадров, медицинского обслуживания.

лей населения, занятых преимуцествевно умственным трудом 
(2,5:1 в пользу СПИ). См.: Пуравлев А. умный богаче;// Прав
да. 1989. 12 декг ря. СЛ,
Хабанов С; Истоки затратного подхода г возможности его прео- 
дсаенжя // Плановое хоаяйство. » 4. 1990. С.94-106.
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Рассметржвая истоки нашего затратного хозяйствования, некото
рые авторы видят их в стоимостном критерии в способе распределения 
результатов произво.,ствв, в его товарном характере, а выход - в ра
зработке непосредственно общественных оценок эффективности общест
венного труда Пректика нашего хозяйствования свидетельствует, что, 
ваоборот, недостаток развития стоимостных отношений - основа увели
чения затрат, сохранения доиндустриальной структуры производства, 
отвечающей идеологии натурального хозяйстве, исклшахщая участие 
страны в борьбе за мировой рывок продукции обрабатывапцих отраслей.

В связи о этим преодоление "затратвостн" производства связано 
с условиями форикрования рывка (|в(я*ос;'бьехтвостью  собственности, 
демонополизацией, конкурентной средой). Именно стоимостные отноше- 
вжя призваны сыграть свою роль в становлении нового типа работника 
с высоким уровнем трудовой и социальной активности. Поэтому глав-

*
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ной в новом мотивационном механизме , лхна стать связь оплати труда 
и конечного результата, проконтролированного самой зквивалентностью 
обмена. Ухе своим содероанием эта связь обеспечит рост притязаний • 
как к оплате труда, так и его оодеркаяию, а значит, к уровню обра
зования в хвахи||ихацил. Одновременно она, конечно, породит я жест
кий селективный механизм. Однако в нем гораздо больше гуманности и 
справедливости, нежели в оплате за гарантию рабочего места по ста
тичным и универсальным нормативам, не обесиечивапцей ни достойных 
условий труда, ни качественных жизненных стандартов, не сткцулирую- 
щей рост профессионального мастерства и квалификации.

Отсюда важным для оптимизации затрат является становление и 
развитие при переходе к рынсяной экономике нова форы хозяйствова
ния и ообственности. Достаточно указать, например, что именно в ра
мках старых структур управления и собственности в Томской области в 
1989 г. на I млн.руб. товарооборота в государственной торговле при
ходилось 1020 руб. -недостач я хищений и 118 руб. - порпи товаро
материальных ценностей, в потребительской кооперации - соответствен
но - 1844 руб. в 321 руб. Сверхнормативные запасы неустановленного 
оборудования на I января 1990 ; превышали плановые источники фина
нсирования по ииннефтегааопроы|у - на 43 Союэхазопрому - на 60 %, 
по Минхижефтепрому - на 72 ]{, Кинзлектроприбору-СССР - на 25 %

Известно, что сегодня ухе первые ростки новых организационных 
форм хозяйствования и ообственности (аренда, акционирование, фермер>- 
отво, цооперация) дают поистине "взрывной*  аффект в шане роста про
изводительности труда,*  роста фоядо- в материалоотдачи.

Недостача, хищения и порча товаро-материальных ценностей 
Статбюдлетень. Томск. 1990. С.1,5; О сверхяорыатквЕых 
запасах неустановленного оборудования, находящегося на скла
дах в капитальном строительстве // Статбхилетень. Томск^ 
1990. С.3—12.
Народное хозяйство Томской области за годы 12-ой пятилетки 
ПЭ86-90 гг.). ), Томску 1991. С.17. 27.

Достатспно указать, что если в целом по промышленности Томской 
области фондоотдача в 1986-1990 гг. упала на 25 % и составила соот
ветственно 98,2*-  ’П,,’! коп. на каждый рубль среднегодовой стоимости 
промышленно-производственных основных фондов, то на промышленных 
предприятиях, работапцих в условиях аренды^она достигла в 1990 году 
1,9 рубля В значительной мере это объясняется использованием но
вых элементов мотивационного механизма (возможности действительного 
участия в управлении производством, самореализации в труде, большей 
свободы распорякения доходом, возможности влияния на организацию

2
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производства, саморазвития в труде и т.д.). Однако потенции и этих 
прогрессивных форм ограничены научно-техническим потенциалом, архаи
чной структурой производства. Хозяйственная самостоятельность не уо- 
траняет ни доставшуюся в наследство технологию и инфраструктуру, ни 
низкокачественное сырье, ни отсталое оборудование, не обеспечивает , 
рост интеллектуал: ой составляпдей в качестве рабочей силы.

В связи с этим сЬло бы наивно полагаться в реализации всех те- 
хнико-зхономических предпосылок аксаомзи живого и овеществленного 
труда только на рыночные формы связи. Межотраслевой характер проб
лем фонде- и материалоежости, их завиоимооть от научного, техноло
гического потенциалов показывают, что само по себе введение рыноч
ных институтов, новых форм хозяйствования и собственности без под
готовленных структурных поворотов может явиться худшим варшантсм 
"экономического ханжества".

Поскольку главным на сегодня в структурной политике является 
преодоление технологического неравновесия за счет перегруппировки 
созданного потенциала (прежде всего оборонной проипменностж и 
введших инвестиций, то на ближайшее время сохраняется значение и 
роль централизованных усилий, как в форме прямого так в косвенного 
(о псмощью финансово-кредитных механизмов) регулирования этого про
цесса. Это в первую очередь касается государственной програ1мы кон
версии, которая бы вместе фискальных целей определила методы и фор
мы вовлечения научно-технического потенциала "оборонки" для решения 
вопросов и спинальной ориентации производства и оппмизации затрат 
обцеотвенвого труда.

Наконец, проблемы образования. Это вопросы большой государст
венной дслгосрочной политики. Хизнь требует, чтобы с учетом катаст
рофического состояния ее на сегодня я ведущей роди в решении задач 
эффективности и культу рн производства сЬла разработана государст
венная трограьма в области образования, подготовки и использования 
кадров, где бы потребности образования раосматрмвалиоь о приорите
том номер один.

Региональные протри шш, овяааянне о активизацией главной ооота- 
нляпдей пронзводйтегъных сия - человека, о проблемами роста аффек- 
тианоотк труда.имеют, ковечво, определенную специфику. В овна о яв
но выраженной тенденцией - экстенсивного развития занятости (за 
счет привлечения ресурсов труда извне) в ведущих отраслях областей 
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Доля военной продукции в обйеы объеме машиностроительного 
выпуска составляет 60 %. Сы.: Яременко Ю. Эконсмика хавжеот- 
ва // Правда. 1990. I сентября. С.1, 3.
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сибирского региона (нефтедобывапцвк, газовой промышленности, лео
ной) особо актуальны меры по сокращению применения ручного труда, 
по обеспечению зффехтишой занятости, по совершенствованию орга
низации труда и управления.
, Особую сложность, скажем для Томской области, представляет 
програ1вва сокращения ручного труда (в промышленности его доля - ' 
- 44,2 %, в строительстве - 48,5 в целлюлозно-бумажной промыш
ленности - 62,8 %, в лесозаготовительной - 49,4 % у. И не только 
потому, что требует средств на техническое обновление, на подго
товку и переподготовку кадрюв, но и потому, что это сопряжено в 
северных районах с гораздо большими средствами на социальную инф
раструктуру, к которой квалифицированные кадры предъявляют повы
шенные требования. Достаточно сказать, например, что Томская об
ласть, имея 41-е место пс объему прошшдвнной продукции в РСФСР, 
занимает 58 место по объему реализации бытонп услуг ва I жителя, 
60-е место по обеспечению населения жильем (в кв.метрах обкцей 
площади ва одного жителя)

Сювггоматячен в такой факт: наряду о высокой занятостью в ва- 
яаучном ободуживании, в ародаом образовании именно проект 
конструкторские оргониаации и варво-воолвдовательскне инсти- 
веоли наибольвую нагрузку по отвжечеяиям от основной деятель-

вне, 
туты 
яооти (если по Тшской области за 1989 г. эта цифра составляла 
1,3 дня ва одного работающего, то а названных учрездеямях - 1,4- 
-3,9 ,цня 3. .

Это овидетельотиует о кричащем безразличии к движущей силе 
яаучно-техвичеокого прогреоса - работникам умственного труда. От- 

. в регионе и программа по подготовке в переподготовке ка
дров.

При всей важности учета региональных особенностей в д^нямите 
живого в овеществленного труда, ее позитивные тенденции опираются 
ва целостность и прогреооивнооть программ по образованию в струк- 
туреш сдвигам в производстве в масштабе страны, республики, под
крепленные, в свою очередь, созданием новых рыночных институтов, 
адекватных сегодняшним ресурсным и технологическим возможностям.

• 123-

ч

Численность рабочих, занятых механизипозанным и ручным тру
дом //Статсборник. Томск^ 1990. 'С.3-12.

2 Показатели социального развития Томской области.^ Томск.

5 Отвлечения рабочих и служащих от основной деятельности // 
Статсборвик. Томск^ 1990. С.1, 2,

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



УД____

ЛИЧНЫЙ ФАКТОР В УСЛОВИЯХ ПРИРОДОВОСПРОИЗВОДЯЩЕГО ХОЗЯЙСТВА

Недооценка прхродвых завономериостей в веаэвви вашего хозяйст
ва прввела к крайне опасной деградации природы и ущербу в экономи
ке и состоянии здоровья лхщей как в целон по стране, так и в регио
нальном аопевтв.

Пебрехво исдохьзуя ресурсы, мы аве живем за счет будущих поко- 
леввй. ЭвохогЕчеокая обстановка а стране близка к катастро^еской. 
По-прехвему народное хозяйство оорвевтяроваво па сырьедобываппие 
отраслв. Иорвльно в фвавчесхв взвоиены основные проивводотвешше 
фонды, очень отстала технология а перерабатывающей фомышленностя, 
рехулфно варушвется технолотвчесвая диопкплнва работниками сель
ского хозяйства я прошвхенноотя, у ввсехеняя слабо развито зволо- 
гическое сознание.

Паиболве острая проблоае - загрязнение атмосферного воздуха, 
шго СССР Енбромено в атмосферу вредных 
Маюшальше разоше ковцентрацяв вред- 

вешестс, сревымахше 10 ОДЛ, отмечались в последние годы более 
в ста городах страны.
В водоеш ежегодао вбрасывается более 26 млрд, м^ загрязнен- 

вод. Прпем в 1990 году зта цифра увелнчвхась я составвха 33,6 
Во мюгах ваутрешях озерах, морях, реках, в

В 1990 г. на террг;рряв бы: 
веществ около 91 млн. тЛ.

вых
чем

яя
юте. 17бомвтров 
том 'шсле в р«т Тош, вхожотесквв оаотеш штввсвшю равртвавт- 
ся 1 воду нвяьая жсоокьзоаап хак штввтв.

Около 400 мха. га овльокохозяйсгвваных аеивль похверхввм »ро- 
аш. 157 шш. га ваоолввы, 36 мжа. га аарвУ^^квввы а заболочевы, 
68 мха. га хмвкг повыпевв;» хяолотвооть,*  полтоплвно 7 (кв. га пой
менных земель. За вооледвао 15 лет в почвах резвых рагвоаов отравы 
потеряно от 8 до 40 ороцявтов хтмуса

Нетловхетаорительво вопохмяутоя I■авраIыв^е ресурсы. Потеря 
при добыче ооотевлявт евягояао: упкя - 189 мха. т, хехезвой рухн - 
- 49 мха. т., калвйвых солей - 138 мхв. т. я т.л. X за сто «ему вр»*  
мевв в отвалах горво.о лровавожтва ваяоплево более 50 ихрп. т 
яеясоохъзоваавих всхрихвых. вмеваших порол в отколов оботаааввя

«е.

же.
199С. * 41. Првложенве
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Только в 1990 году к атому добавилось вое около 3,2 млрд, м по
род Уровень использования отходов не возрастает.

Темпы выработки ваших запасов нефти в 3-5 раз превышают темпы 
Саудовское Аравии и других стран. Поатому 41 процент вс ев. яефти, 
содержащейся в недрах, у нас уже извлечен . Прячем нефть взята из 
месторождений, требупаих минимальных затрат, в дальнейшем условия 
будут только ухудшаться и затраты на добычу будут возрастать

Нерационально используется лесной Фонд страны. Применяемая тя
желая техника не отвечает современным вкологичесвим требованиям. В 
протрсое лесозаготовки я переработки теряется большое количество 
древесины. При значительном совращении лесозаготовок в 1990 году 
количество брооевной древесины тем не менее увеличилось до 2,63 
млн. кубометров

Ив года в год возрастают площади, охватываемые пожарами. Воли 
в ервивем а 19В1-19В5 гг. аловпдя, которые были затронуты пожарамн, 
ооотавяяли 325 тыс. га в год, то в 1990 году - ужа 1384 тыс. га *.

Вагрявненже 01фужапдвй среды является одним из наиболее оуше- 
отвенинх факторов, влияющих на здоровье людей и продолявтельаооть 
жизни. Вклад заалогичеоюй оог звляюпвй в заболеваемость иаселвнвя 
хостит 40 процевтов ”. В 1964-1965 хт. средняя продолжительность 
виза бша равна 70,4 года. Вв рубеже 80-9СК х гр.зта кривая пошла 
на СНИД и в 1990 году со ставила 69,3 года. 40 прсоентоа ушрших в 
России мужчин в 1991 году били в работоспособном возрасте. В нь.:о- 
тсркх особо зегрязвееикх городах средняя продолжительное ть жизни 
неным, чем пенснонный возраст

Зонши внологичвожоге бедствия в России официально ааввевы то- 
.льво особо загрязяеннае районы в результате Чернобыльояой жзтастро- 
фв, а также ча Сжвон Урале. Однако госсоветник Роооии по зкелогии и 
жжревоохраяенню 1.Яблоков относит к тепм зонам некотсрыа террито
рии Поволиья, Кузбасса, Центральной Яхутви, Приамурья, Краоноярсхо- 
го края, Кольского полуострова. Прехтнчасви во всех республиках, 
краях и областях могут быть выделены собственные эоны бедствия. К 
тому же он считает, что ивовтабы радиационного загрязнения до сих

1
2
3
4
5
6

Экономика ж жизнь. 1991. С.6.
Комоомохьекая правда . 1992. 23 яяв. С
Экономика и жизнь. 1991. » 35. С.6.
Там же.
Российская газета. 1991. 20 дек. С.1.
йвестия. - 1992. 23 янв. С.1.
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пор наиавестны до конца. Есть лишь отрывочные данные о серьезном 
радиоактивном заражении территорий при производстве ядерного оружия 
в закрытых городах: Челябинск-б, Арэамас-16, Кпасяоярсн-45, Тсмск- 
-7. а также территорий, на котсфых проводились ядериые взрывы в ми
рных целях

В результате [ерациовальвых взаииоотвсшевий о природой ущерб, 
который может быть оценен в денежной форме, в России достигает еже
годно 75 млрд.руб. Однако делается крайне мало для предотвраще
ния этого, а также социального ущерба, не учитывааюго в денежной 
форма.. Так, в 1990 году общая величина расходов на охрану окружаю
щей среды составила всего около 9 млрд. руб. Это в 5-6 раз меньше, 
чем а США

Общее неблагополучие, как уже отмечено, проецируется на регио
нальный уровень. Захватило оно и Томскую область. Обстановка в го
роде я области грозит тяжелыми последствиями: резко ухудшилось ка- 
чество воды в Оби и Тош, обезображены бассейны некоторых малых 
рек высок урове’Т, загрязнеиия атмосферы, В нее выброшено за 1969 
год более 267 тыс. т вредных веществ, в том числе в г.Томске 43,6 
тыс. т °. Лишты госудвротвевчих капитальных вложений по строите
льству природоохранных объектов вопользуются не в-полную меру. Так, 
за 1-е полугодие 1990 г. процент использования годового лшита го- 
оударотвеяных капитальвых жложешй по вошм ресурсам ооотавил 40, 
по охране атмосфэры - 2В, по земле - 36

. В облаоти осознана необходимость оисте1вого, расечитаявого на 
долгосрочную перспективу подхода к оздоровлению звологической об
становки. Делаются попытки построить комплексную цаиевую прогрв1а1у 
охраны 01фужаЕивй оредн (пока что только для г.Томска), имяащую 
четкую ссщиальвую направленность Близка к зеверяеяию работа по 
составлению подобной прогреваш на народнохозяйственном уровне.

Тгкие широкомасвтабные мер! не могут не касаться интересов и

1
2
3
4
5

23 анв. 
1991. 
1991.

26

С.1.
20 дек. С.1 
» 6. С.26.

впля, 14 сент.

6

7

Извеотия. 1992. 
Российская газета 
Экономика и хизяь 
Краснов знамя. 1969
Стат.бюллетевь по природным ресурсам и охране окрукаюяей 
среды за 1969 год. Томок. 1590. С.39.
Использование лимита государственных капвложений ва меропри
ятия по охране в рациональному использованию природных ре
сурсов за 1-е полугодие 1990 года. Томок. 1990. С.1.
Красное знамя. 1969. 14 сент.
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I

места человека (личного фактора) в производстве, отношений людей 
друг с другом, а такие основы хозяйства - собственности на средст
ва производства.

Социадьно-зксвомический анализ отмеченных тенденций позволяет 
получить необходише представления о причинах ухудшения окружаизей 
человека природной среды з выработать теоретические рекомендации 
выхода общества из опасной ситуации.

Решение острейших экологических проблем современности напрямую 
связано с серьезными преобразованиями в экономических отношениях 
собственности, в том числе собственности на прфодные ресурсы (ес
тественные средства производстве и жизни людей). Собственность на 
средства производства, будучи основой хозяйства, сама охватывает 
опредвленнув совокупноеть отношений по производству, распределению, 
обмену ж потреблению материальных благ, а следовательно, по воспро
изводству личного и вещественного факторов экономики.

Собственность на природные ресурсы, если не ограничивать ее 
экоаомичеокую реализацию только реятшми отношениями, представляет 
собой более широкое ооциальяо-экономическое явление, поскольку к 
традиционным отношениям добавляются такие, которые лежат а основе 
хозяйственных пропассов по воспроизводству природных ресурсов. Это 
и малоотходные технологии, и деятельность предприятий по очистке 
веиелательшх выбросов в окружающую среду, и непосредственное воо- 
ооздаяие тех иля иных естественных благ, и комплексное испоньаова- 
ние природных факторов,-и охрана природы. По сути дела,напрашивает
ся шоль о такой оовокупяооти отношений, которая служит воспроизво
дству личного и вешестваявого, а вместе с ними еотеотвенного факто- 

. ров производства.
Последнее выступает отнюдь не только экономическим фактором, 

а неотъемхемш условием жизни человека, сохранения и развития его 
физического, нравственного и духовного потенциала.

Поскольку собственность осуществляется прежде всего в движении 
общественного труда (в том числе и собственность на природные ресу
рсы), то именно в нем, его свойствах и содержании, на наш взгляд, 
могут быть обнаружены тенденции, порождевше реальной угрозой эко
логической нос—осто ягель нести человечества.

В ваши дни получают асе большую значимость в народном хозяйст
ве такие технологии, в которых процесс создания продукта одяовре- 
менво вы отупеет фактором сохранения природы, воспроизводства ее ре
сурсов. Это можно показать на примере Тройской области. В 1967 г. 
внедрено 16 мвлоотходвых, ресурсосберегающих и безотходных техноло
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гических процеосов, в 1968 г. - 30 Наряду с относительным сниже
нием нагрузки на источники получения сырья и анергии, уменьшением 
выбросов в природу, что являлось важнейшим компонентом пели прово- 
дишх мероприятий, другим ее элементом надо рассквтривать улучшение 
экономических показателей работы предприятий, осуществляппих их. 
Затраты на внедрение этих технологий в 1989 г. составили 108,5 тио. 
руб. В результате условно высвобовдено 13 работников, экономя ма
териальных затрат составила 125 тис.руб. Прибыль приросла на 80,6 
тыс.руб. В среднем экономия от снижения себестоимости от внедрения 
безотходных (малоотходных) технологий на одно предприятие состаш- 
ла 20,7 тыс.руб., а приррст прибыли - 9 тыс.

Расширяется применение твердых отходов предприятий в строите
льстве. В первом полугодии 1990 г. при строительстве и ремонте до
рог было применено 2,4 тнс.т золы и шлака ТЭЦ, что на 0,3 тыс. т 
больше, чем в предыдущем году

Рубки уходе и выборочно-санитарные рубки в области за 1989 год 
обеспечили получение значительной массы древесины - почти 300 тыс. 
кубометров и одновременно способствовали лучшему произрастанию 
лесов.

Нам представляет"я, что практически каждый трудовой процесс 
может быть перестроен так, чтобы создание матервальных благ сочета
лось с природоохранными задачами. Наличие двух противоположных фун
кций в одном и том хе трудовом акте обусловлено природой самого 
труда. Труд "есть прежде всего процесс, совершающийся между челове
ком в природой, процесс, в котором человек своей собственной деяте
льностью опосредствует, регулирует и контролирует обмен веществ ме
жду собой и природой" ®. Здесь речь идет не просто об изъятии из 
природы для общества веществ и энергии, а о регулировании обмена 
между ними, возможного в нормальном виде только при воспроизводст
ве той и другой стороны этого противоречивого единства. Отметим 
также, что,по Марксу, это качество присуще не абстрактному, а конк
ретному труду.

I

2

3

4

Внедрение новой техники заСтат.бюллетень.
С.19.

Стат.бюллетень.
С.31, 37, 38.
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I

Опираясь на вышеизложенное, можно предположить реальное сущест- 
воаавие двойственности поеезного труда, состоящей, с одной стороны, 
в потреблении внешней природы человеком и восстановлении ее, о дру
гой стороны. Природопотреблетпяе свойства труда в этом случав будут 
воплощаться в удовлетворении материально-вещественны! (экономичес
ких) потребностей эа счет создания соответствующих продуктов и ус
луг. Природовосстанавхиваюаше аспекты труда должны быть направлены 
на поддержание определенных экологических условий жизни людей, удов
летворяющих их социально-экологические потребности.

Единство двух сторон полезного труда состсят в невозможности 
существования общества в современных условиях, если одновременно не 
удовлетворяются его экономические и социальяо-э^опйескнв потреб
ности. Общество заинтересовано в сохранении природной среды своей 
кивни и одновременно - в росте масштабов производства.

Вместе с тем нельзя не отметить противоположности названных 
сторон труда, поскольку, развиваясь, он неизбежно нарушает природ
ные круговороты веществ, за счет которых воспроизводится природа. В 
то же время акцент на социально-экологические потребности уменьшает 
в данный момент плодотворность полезного труда в традиционном ее по
нимании. Противоречие двух сторон труха проявляется в противоречи
вости ооциально-эконоиичеоких интересов. Общество в совокупности 
своп отношений, в том числе с учетом будущих потребностей, заинте
ресовано в первую очередь в сохранении и улучшении природной средн. 
Производитель и потребитель специализированной продукции отдает пре- 
дпочтеяио природопотребляшим функциям полезного труда.

Причем если последние являются всеобщим свойством труда на 
.всех стадиях развития общественного производства, то природовоспро- 
иэводящие функции могут нормально шполнятьоя только при определен
ных социально-экономических условиях, соадахшшхся в процессе реали- 
завди общественной собственности на природные ресурсы.

Реализация ее в эколого-зконоввческом кругообороте веществ и 
энергии между обществом и природой, имеющем свои результаты в пос
тоянно повторяюшв1юя общественном воспроизводстве всего крута усло
вий существования людей на планете, может и должна стать историчес
ким ответом на грозящую екологичеокую катастрофу. Это требует пере
хода к природовоопроязаодящему хозяйству от "приоваиваплего", к 
культивированию не отдельных видов ресурсов (лесных, сельскохозяй- 
отвениых и Т.Д.), е биосферы в целом, как было гениально предоказа- 
ио'академиком В.И.Вернадским.

Когда -речь идат о современной реализации собственности на при
родные ресурсы, то, по-зидимому, не следует понимать этот протесе
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как некоторое распространение господствующих отношений собственнос
ти на вновь возникшую область хозяйственной деятельности. Они сами 
претерпевают существенные изменения под воздействием производитель
ных сил, которые объективно в ваше время мотут развиваться с ориен
тацией на сохранение ревювесия с природой. В этих изменениях и вы
ражается реализация собственности на естественные блага. Придем 
именно она создает необходимую основу для природовоспроизводствен
ных форм хозяйствования, в том числе стимулы создания природошадя- 
вей техники, натуральной технологии, а тапке формирования заботящей
ся о сохранения природы личности.

Решение дашых проблем происходит в общем прсяессе обновления 
вашего строя, перехода от командно-административного к гуманному в 
демократическому его воплощению. В первую очередь здесь нужны прео
бразования всех отноаений собственности на путях денационализации, . 
демократизации и децентрализации, а также создания многообразия их 
форм вплоть рю признания принципа частной собственности. В то же 
время перестройка отношений собственности применительно к природным 
ресурсам должна происходить с определенными особенностями.

Наиболее соответствующей социально-экономической основой полно
го воспроизводства естественных ресурсов является, по вашему иневию, 
общенародная собственность на них, которая пока не раскрыла себя в 
этом качестве, во в потенции имеет для этого все возможности, пос
кольку создает единый народный интерес и субъект хозяйствования при
менительно к единому, в силу естественной обусловленности, комплек
су природных ресурсов.

Это, казалось бы, решительно противоречит нынешним теоретичео- 
ким представлениям и практическим шагам по формированию негосудар
ственных форм собственности ва природные ресурсы и в первую очередь 
на землю. Поставлен в практическую задачу вопрос о полой денацио
нализации сельскохозяйственных земель.

На наш взгляд, это не лучший вариант назреввих преобразований 
поземельных отяоаений по двум причинам. Во-первых, рента будет при
сваиваться частными лицами, что приведет к дифференциации крестьян
ства отнюдь не в связи с их трудовыми усилиям.

Во-вторых, частная собственность на важнейший природный ресурс 
- землю противоречит единству природнэй системы ва той иди ивой 
территории, всеобшноота экологической св®и и поэтому затруднит осу
ществление мер по охране, рапиональному использованию в воспроизво
дству природной среды.

Обособленные хозяева зехли имеют очень мало возможностей и сти
мулов для регулирования положительных и отрицательных внепвих вое- 
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<
действий по отношению к собственному производству. "В частные вла
дения раздают уже земли водоохранных зов и прибрежных полос рек без 
каких-либо юридических ограничений. Частный владелец по собственной 
инициативе не будет ваботиться о такой структуре ов<жх угодий и се
вооборотов, чтобы, например, нитраты в минимальной степени попадали 
в поверхностные воды. Вряд ли он будет тратить часть своей земли 
для создания лесополос, которые будут повышать урожай не только у 
него, но и у многочисленных соседей. Для этого у него нет*  как пра
вило, ни стимулов, ни квалификации” Так пишет С.В.Пономаренко, 
дираетор лаборатории экологического проектирования,и о ним нельзя 
не согласиться.

Представляется приемлемым другой путь: распределение функций 
собственника на землю между всеми участниками отношений как владе
льцами, пальзоватедя||1и, арендаторами, делающее крестьян подлинными 
хозяевами земли, но без частной собственности на нее. В наше время 
даже в странах о традиционно сильно^ частной земельной собственно
стью меры государственного регулиро'вания создали тенденцию фактиче
ского превращения ее в общественную собственность при оохравении ее 
прежней правовой формы. Так, например, владелец леса во Франции не 
имеет пгава срубить дерево бее соответствующего разрешения органов 
власти

Надо разделять юридическое и экономическое 
вости. Юридически провозглашаемое право частной 
млю о эконсыической точки зрения уже таковым не

Коль скоро в России создалась тупиковая экономическая и даже 
технологическая ситуация, когда крестьяне не хотят брать землю во 

. владение из-за боязни того, что земля у них будет рано или поздно 
отнята, то,может быть, действительно принять правильное решение пе
редать землю в частную собственность. Но с экономической точки зре
ния зто уже не вполне частная собственность. В Законе о земельной 
реформе указаны некоторые ограничения частной собственности: обяза
тельное сельскохозяйственное использование земель, выполнение вво
димых эцрлогичвоких и технологических нормативов, регулирование уро
вня платности для изъятия ренты и отношений купли-продажи земель 
Таким образом, частная собственность во многих ч^тах представляет, 
по сути дала,общественную собственность, так как она подвергается

пониманвв собствен- 
ообственности на за
является. >

1992. 
1992.

3 янв. С.2.
23 янв. С.1

Известия.2
“ Известия. _____ —____ ____
2 О земельной реформе: Заков РСФСР // Красное знамя. 1990 

4 дек. С.2.
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обшественноиу регулированию. А с другой стороны, функции полного 
собственника на хозяйство на земле и продзгкт производства действи
тельно передаются крестьянам.

Изменения в отношениях собственности касаются всех ее основных ' 
черт: всеобщей экономической связи, форм соединения личного и ве
щественного факторов производства, социально-экономической цели ра
звития и материально-вещественного ее воплопюяия. Касаются они и 
субъекта собственности, хотя, казалось бы, какие могут быть с этой 
точки зрения различия между общенародной собственностью на природ
ные ресзфсы и на всякий другой объект этой же собственности. Однако 
рассмотрим этот вопрос подробнее.

При существующих условиях хозяйствования непосредственные про
изводители представлены своей рабочей силой, приводимой в действие 
на отраслевых предприятиях, обособленных в рамках народнохозяйствен
ного 
ними 
рмой 

комплекса страны, либо фактическим владением закрепленными за 
объектами государственной •собственности, либо какой-то иной фо- 
собствеяяости. *
Вместе о тем члены общества имеют право присваивать природные

ресурсы, будучи их собственниками. Это присвоение реализуется в лу
чшем случае посредством нивелирования результатов хозяйствования, 
обусловленных разнокачественностью природных благ. Однакс себя, как 
собственников в воспроизводстве природных ресурсов, они не реализу
ют, поскольку не создан соответствующий экономический механизм.

В природовоспроизводящем хозяйстве надо преодолеть односторон
ность непосредственного производителя и собственника, которые имеют 
ограниченную материально-нешеотвенными и, хуже того, отраслешми 
границами сферу реалюации своего присвоения. Воспроизводство при
родных ресурсов при данном псяояении субъективного фактора произво
дства осуществляться не может, потому что яалш:о несоответствие 
субъективного объективному естественному фактору. Последний, благо
даря многообразию свойств, тесноте взаимосвязей отдельных элементов 
в целостной системе, уникальности и незаменимости как средства про
изводства и главного условия человеческой жизни, обладает свойством 
всеобщего средства производства и всеобщего средства жизни настоя
щих и будущих поколений. По отношению к нему форма личного фактора 
недостаточно обобществлена.

Данное противоречив обнаруживается повсюду а реальных жизнен
ных процессах. Например, у работника химического ксмбината эхонош- 
ческий интерес замыкается в основном производственными задачами: 
увеличить эффективность, получить наибольший доход, улучшить уело-
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I

НИЯ труда и т.д. Но этот же работник является горожанином - жителем 
города, атмосферу которого загрязняет химический комбинат. В этом 
отношении его жизненный, первоочередной интерес состоит в обеспече
нии экологически чистых условий жизни для себя и своей семьи. Один 
.интерес не исключает другого. Как и две стороны полезного труда,они 
могут сочетаться между собой, но при определенном приоритете интере
са жителя территории над интерессы работника предприятия. В этом 
видятся иэменения, происходящие с субъектами собственности на при
родные ресурсы и в личном факторе производства.

Именно территориальный подход к развитию хозяйства о точки зре
ния обеопечения воспроизводства природных ресурсов может дать не
обходимую комплексность экономики, решение задач охраны и непосред
ственного воссоздания элементов окружающей природной среды. Террито
рия как условие производства имеет то преимущество перед отраслью 
народэбго хозяйства, что объединяет вое факторы и предпосылки обще
ственного произвсдства. "Производительные силы по самому существу 
дела, - отмечал выдающийся советский эконом-географ Н.Н.Колосовский. 
- имеют характер общественно-территориального сочетания населения, 
орудий производства, ресурсов природной среды"

С территориальных позиций иначе будет даглядеть структура все
народного коллектива, чем с позиций функционального подхода. Колле
ктивы предприятий и объединений не в состоянии решать многие вопро
сы функционирования природовоспроизводяцего хозяйства, так как осно
вная часть его факторов находится за пределами компетенции данных 
производотвеняях звеньев. В ошошении к территориальной природа ой 
ореде они оказываются разобщенными производственными задачами, в ос
нове которых лежит экономическая обоообленность основных звеньев 
народного хозяйства, определяющая их положение как самостоятельных 
товаропроивводителей.

В связи со оказанным структура военародаого территориального 
коллектива представляется в качестве систеьи территориальных ячеек 
вародаого хозяйства. Такая система звеньев природовоспроиэводящего 
хозяйства в обозримой перопективв, конечно, не должна ликвидировать 
отвооительную обособленность предприятий, хозяйствование по отрас
лям, коллективную и индивидуальную собственность. Они будут норма
льно фуякционнровалъ до тех пор, пока для зтого сохранятся объекти
вные уоловия, б)удут и осуществлять свои целя по проиэводотву об'це-''

Кляосовский Н.Н, Теория экономического районирования. М.: 
кЬоль, 1969. С.28,
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ственного продукта и услуГ. Однако все это они должны делать в рам
ках отношений индивидов как членов те]фиториальвых коллективов по 
поводу воспроизводства природных ресурсов и в соответствии с их 
стратегическими и тактическими целями, которые для предприятий и 
объединений должны преломляться главным образом в задачи последова
тельной экологизации производства и устранения возникающих отрипа- 
тельвых воздействий на окружающую природную среду.

Для охвата различных уровней общественного производства рез^- 
лируюпшм воздействием с точки зрения решения многообразных задач 
воспроизводства природных ресурсов возникают территориальные колле
ктивы различного ранга в составе и при ведущей роли общенародного 
коллектива. Чтобг правильно подойти к решению вопроса о звеньях 
территориальной коллективности, надо учесть то объективное обстоя
тельство, что в качестве звена народаого хозяйства всегда выступа
ет тот участок обиественного производства, где происходит настоль
ко производство продукта, но и воспроизводство условий функциониро
вания данного производства: либо полное, либо частичное. Скажем, 
отрасль, предприятие, объединение - все это звенья народаого хозяй
ства, выдаляеше именно по названному принципу.

В природовоспрочзводящем хозяйстве в качестве его звеньев но- 
деления, 
воспроиз- 
по вос- 
процесс 
Здесь 

гут действовать такие твгржториальяые хозяйственные подрг 
которые вместе о производством продуктов решают задачи по 
водству условий своего развития. В том числе, подчеркнем, 
производству природных ресурсов. Однако последнее не есть 
воспроизводства обычного матервально-вешественного блага,
больше надо говорить о содействии естеотвеяному воспроизводству, 
нежели об экономическом воспроизводстве в традиционном смысле сло
ва. Поэтому звеньями природовоспроизводящего хозяйства могут быть 
такие территориальные хозяйственные сочетания, которые расположены 
и эксплуатируются в границах опреиелеяного комплекса природных ре
сурсов.

Основным звеном террнториальнсго разделения трупа и организа
ции хозяйства в экономической науке рассматривается экономический 
район. Здесь может меть место экономическая целостность, петому 
что экояомжчесотй район формируется как завершенный производствен
ный комплекс, к целостяость природных ресурсов как системы, основ
ные элементы которой находятся в руках данных территориальных кол
лективов, что дает возможность им для формирования целостного эко
номического механизма воспроизводства природных ресурсов. Поэтому 
в экономической литературе придается очень большое значение регио
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нальному подходу, а в особенности с позиций ТПК, в достижении раци
ональных отношений между обществом и природой в современных услови
ях.

В качестве одной из важнейших функций ТПК многие ученые рассма
тривают "охрану окружающей среды и воспроизводство естественных ре
сурсов" для лучшей реализации которой предлагают уточнить терри
ториальные границы сформированных экономических районов и форкяруе- 
мых ТПК с тем, чтобы совпадали их экономические и эксяогические гра
ницы и ТПК приобрел бы "форму относительно обособленного в эколо
гическом отношении региона"

Тот факт, что ТПК имеют преимущества перед другими формами ор
ганизации общественного производотва и с позиций традиционной эконо
мики, и с точки зрения эколого-экономической, позволяет предполагать 
возрастание рели ТПК, могущего взять на себя функции экономической, 
социальной и экологической ячейки общества, а значит, и воспроизвод
ства в единстве промдпленяых, естественных средств производства, а 
также задачи по всестороннему развитию личности индивидов, населяю
щих данную территорию.

Тем не менее пока даже не решен вопроо о едином управлении 
каждым ТПК, не говоря ухе об их функционировании как целостных зве
ньев народного хозяйства. Но что крайне необходимо сделать в услови
ях современной обостренной экологической ситуации, так это создать 
ооответств5гющий хозяйственный механизм действия непосредственно об
щественного единства всех предприятий и жителей ТПК по поведу вос
производства природных- ресурсов.

Следовательно, объективно происходит формирование территориаль
ных коллективов членов общества, но задачи перед ними выдвигаются 
в первую очередь экологические, связанные с обеспечением наиболее 
благоприл>тных условий жизни населения, 
окне задачи еше длительное время будут 
елевыми предприятиями.

Территориальная структура единого 
лекса страны складывается не только из
номвчеоких районов. Существуют объединения членов общества, выпол
няющих свои специфасческие функции природоохраны ва территориях ран
гом выше или ниже экономического района. К первым относятся крупные

Остальные эколого-экономиче- 
решаться обособленными отра-

вароднохозяйственного кош- 
основяых его звеньев - зко-

Моделирование форкирования ТПК / Отв.ред. М.К.Бандман 
восибирск: Наука, 1976. С.20.
Валентей С. Социалыю-экономгческие аспекты регионального 
при|одопользоввния // Экономические науки. 1963. 2. 

Но-
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экономические зову, такие, например, как эона Байкало-Амурской ма
гистрали, Нечерноземная зона России, зова Крайнего Севера я т.д. Ко 
вторам следует отнести прошпшенные, транспортные, энергетические, ■ 
аграрно-промышленные узлы, крупные гдрсяа. В качестве таковых могут 
рассматриваться области и края, если они являются частями экономи
ческого района, а такие низовые административные районы при том ус
ловии, когда ТПК существует в рамках области или края.

Собственность на средства производства в многообразной зконо- 
мжческой деятельности ставит различных субъектов в разное положение 
по поводу соединения личного и материально-вещественного факторов 
труда и присвоения его результатов. Для характеристики определенно
го обособления субъектов присвоения и отношений между ними в поли
тической экономии утвердились такие категории,как пользование, вла
дение, полная собственность.

В уолошях фориарупаегося природовоспроизводяшего хозяйства по
лным в монопольным собственником природных ресурсов должно быть об
щество в целом. Поскольку использование средств производства всег
да есть функция непосредственного труженика, то таковым является 
предприятие, к кавой бы форме собственности и хозяйствования оно ни 
относилось. Кому же в этом случае принадлежит функция владельца? 
Чтобы ответить на этот вопрос, следует разобраться с тем, акие 
экономические основы создаст необходимость и возможность существо
вания особых участников общественного присвоения, именуемых владе
льцами средств производства.

На наш взгляд, во владении средствами и продуктами производст
ва проявляется экономическая обособленность предприятий, содержани
ем которой следует считать обособленный оборот их производственных 
фондов. Последний тезис особенно важен, так как позволяет понять, 
что обособленность и основанная на ней самостоятельность предприя
тий я коллективов появляь'тся тогда, когда существует определвяная 
обособленность воспроизводства средств производства и продуктов 
труда на различных участках народного хозяйства.

Если применить данное толкование для характеристики участников 
общественно-производственного присвоения природных ресурсов, то 
окажется, что относительно обособленное воспроизводство природных 
систем, состоящее уже не в обособленности оборота столлости произ
водственных фондов отраслевых предприятий, а в особенностях движе
ния материально-вещественных элементов производительных сил, выте
кающих из специфики природных ресурсов, сложившейся специализации 
производства к т.д., следует передать коллективам экономических 
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районов. Они я должны становиться владельцами природного фактора 
производства. Часть функций владельца данный коллектив при необхо- 
дшости передает вышестоящим и нижестоящим территориальным звеньям. 
А в качестве пользователей естественных средств производства долж
ны выступать уже не региональные коллективы, а функциональные под
разделения территориальных экономических комплексов.

Следовательно, присвоение природных ресурсов при условии их 
полного воспроизводства характеризуется не только единством субъек
та, когда верховным собственником выступает общество в целом. Оно 
о необходимостью включает в себя, на наш взгляд, ещэ такие ступени, 
как владение и пользование. Общенародное присвоение не может быть 
осуществлено, если не будет включать в себя как внутренний момент 
владение, предполагающее отношение индивидов к ним как фактически 
своим естественным благам, воспроизводимым с помощью их труда. В 
свою очередь, владение осуществляют коллективы, ведущие всеохваты
вающее комплексное хозяйство на базе систеш принадлежащих им ре
сурсов, что предполагает опециализапию различных многообразных фу- 
нкций коллективных производителей, а значит, и осуществление специ
фических методов и приемов использования природных ресурсов разли
чными псдраэдеклевиями территоривльно-производотвевяого комплекса. 
Вое три момента реализации собственности при всем различии между 

”*ними  представляют единое общественное отношение присвоения естест
венных средств производства и главного условия человеческой жизни 
- природной среды.

В условиях современного хозяйства еще далеко не достигнут уро
вень реального обобществления труда и производства, когда воэника- 

- ют непосредственно общественные отношения в пределах территориаль
ных звеньев экономики, которые только что нами рассмотрены. Основ
ной ячейкой народаого хозяйства остается и долгое время будет оста
ваться отраслевое предприятие и объединение. Данное обстоятельство 
не снимает остроты экологической ситуации в стране и регионах, не 
делает менее актуальной проблему воспроизвсдства природных ресур- 
оов.

В то же время производители, будучи разъединенными на данной 
территории, являются ее жителями. И как таковые они образуют терри
ториальную общность, которсй не препятствуют ведомственные перего
родки. Она и представляет собой непосредственно общественную кол
лективность, возникающую в первую очередь для достижения главного 
эффекта профсоа воспроизводства природных ресурсов - создания но
рмальных условий жизни для населения экономического района (рвали- 
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эация социально-акологическихфункций труда). Объективные основы 
возникновения оистеьи территориальных коллективов в рамках единого 
хозяйства страны создаются индивидами как производителями, но реа
лизуются они в первую очередь по отношению к индивидам'как жителям. 
Последние, вступая в отношения по поводу условий непосредственной 
жиэдд на определенной территории, становятся агентами собственности 
со своими целями, которые часто не совпадают о целями промышленного 
развития, концентрацией, кооперированием и раз мешением производства. 
Поэтому в качестве владельцев природных ресурсов, направляющих дви
жение всего живого и овешествленного труда на воспроизводство есте
ственных благ, на наш взгляд, выступают жители (население) экономи
ческого района и частично других выше- и нижестоящих структурных 
территориальных эвеньев страны.

Но им трудно реализовать свои функции по регулированию природ
ной среды, поскольку отсутствуют какие-либо органы государственного 
управления в первичных звеньях территориального раздаления труда. 
Существуицее административно-территориальное деление России на рес
публики, области (1фая), низовые административные районы в основном 
не соответствует х^заницам экономических районов. Нельзя ожидать, 
что в скором времени мы будем иметь единство админисхративно-псли- 
тического и эколого-экономического районирования страны в связи со 
слабой научной проработаой вопроса, высокой затратностью мероприя
тия, наличием более острых социально-экономических проблем и т.д. 
Хотя в перспективе это сделать веобходиво.

Пока же в качестве паллиатива владельцами природных ресурсов 
следует раооиатривать население республик, областей (краев), входя
щих в состав того ил л иного экономического района,. Экологические 
задачи межобластного характера они могли бы в этом случае решать 
на двусторонней основе или в рамках коллективных органов, возникаю
щих в процессе нарастания элементов самоуправления нашего общества. 
Например, в Западной Сибири сформирована ассоциация сибирских горо
дов, образована Волжская межобластная природоохранная прокуратура 
с центром в Твери и т.д.,

Програмш и мероприятия по охране природы для отдельных эконо
мических районов могут составляться, регулироваться, финансировать
ся за счет всего государства, конечно, о учетом интересов и с уча
стием проживающего в них населения: программа по Байкалу, спасению 
Арала и т.д.

Население регионов через органы советской влас'ти, общественные 
организации, с помощью научно-исследовательских учреждений -от 
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реализовать многие важнейшие функции фактических хозяев природных 
ресурсов. Причем эти функции не "даруются" государством,'а принад
лежат е;1у объективно. Сами жители через избранные ими органы власти 
должны определять судьбу земли, на которой бни живут. Они в состоя
нии решать вопросы регулирования личных потребностей населения о то
чки зрения приручения их в соответствие с возможностями природы при 
данном уровне . ..звития производительных сил, определять стратегию 
природопользования в районе, рациональные показатели состояния ок-, 
ружавдей среды, нормативы ее потребления в производстве и непроиз
водственной сфере, запрещать все сомнительные проекты природополь
зования, ставить условия и заключать договоры с предприятиями и уч
реждениями, нацеливая их на формщюваяие безотходной технологии. 
Единство интересов в рамках народного хозяйства по отнсшению к при
родной среде должно постоянно вырабатываться путем сопоставления 
вариантов, альтернатив, учета мнения большинства населения.

Данная фушстпя является наиболее действенной в реализации об
щенародной собсгнсннооти на природные ресурсы. Территориальные кол
лективы жителей, являясь владельцами природных ресурсов, предостав
ляют их коллективам отраслевых предприятий, владельцам промышленных 
средств производства при условии выполнения ими социально-экологиче
ских функций, состоящих 'в постепенной экологизации производства и 
ликвидации отрицательных воздействий на природу.

Закрепление всей совокупности природных ресурсов за Советами 
соадает благоприятные условия для ликвидации существующей монополи
зации природной среды предприятиями, что является наиболее слабым 
местом в действующей системе восироизводотва естественных благ. Осу
ществляя воспроизводство природных ресурсов, население получит эко
номическую возможность и необходимость действительно устранить моно
полию предприятий на окружающую природную срЬду, поскольку они бу
дут присваивать и распоряжаться результатом своего производства - 
- продуктивностью природных ресурсов. Поэтому только местные Советы 
могут определять норь-ативы потребления отраслевыми предприятиями 
элементов продуктивноети и определять правила и способы их потребле
ния. Юридической формой предоотааления природных.ресурсов и формой 
контроля и оценки деятельности предприятий в этой области мог бы 
служить договор аренды, заключае^й о каждытл предприятие' пополни
тельными органами Советов, 
вы и способы использования 
и санкции в соответствии с 
деятельности.

в котором бы находили отражение норт'яти- 
естественянх благ, возможные пооярения 
конкретными результату практической
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Более того, местные советские органы должны вести поиск эконо
мических форм согласования хозрасчетных интересов предприятий с об
щенародными интересами сохранения и улучшения окружающей природной 
среды. Поэтому одной из главшх функций следует считать определение 
в составе кадастров природных ресурсов вконокичеоких (денежных) оце
нок эффективности использования природных благ и на этой базе веде
ние учета ущерба от ухудшения качества, полного или частичного уни
чтожения естественных ресурсов. Зв(^ксвроваввое в договоре обязате
льство отраслевых предпрвятай возместить ущерб, нанесенный природе, 
эконошчески заставит предприятия действовать в соответстши с обще
народными интересами.

Таким образом, перестройка хозяйственного механизма воспроиз
водства природных ресурсов позволит создать такие эконокнческие 
стимулы, когда,по существу, каждое предприятие наряду со своими тра
диционными функциями будет вносить вклад в общее дело - воспроизво
дство естественных благ.

Более того, в современных условиях, мы считаем, нет приемлаюй 
альтернативы переходу к рыночной экономике, что, конечно, не устра
няет планомерности, изменяя лишь ее цели, сферу распространения и 
способы установления. Директивное централизованное нлавирочание, 
исключающее учет многообразных интересов, ответственность за реаль
ные результаты хозяйствования, инициативу производителей, долгие 
годы сводило на нет попытки сориентировать экономику на реализацию 
экологических нормативов и ограничений. Социальная рыночная экономи
ка создает почву для появления неотвратимой ответственности за ре
зультаты хозяйственной деятельности, в том числе и за природополь
зование, а значит, может служить основой жесткого государственного 
и общественного экологического регулирования и контроля, как это 
имеет место я странах с развитой рыночной экономикой. При этом ес
ли государство является демократическим и социализированным, если 
в нем велика роль местного самоуправления, то его эксяогическая по
литика формируется населением и отражает Я'о интересы.

Другим важяейвм фактором благотворного' влияния рынка на при
родопользование шступает высокая экономическая эффективность это
го хозяйства, что создает почву для быстрого увеличения затрат на 
охрану природы. Сочетание рыночной эконолики с экологическим регу
лированием создает в регионах своеобреэную рыночно-экслогическую 
ыодв.гь, которую нам предстоит освоить. Причем надо осознать, что 
нрл.акого автоматизма в этом чрезвычайно сложном деле не может быть. 
Рынок таит в себе многие опаснсЛи для окружающей природа ой среды.
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Зяементы стихийности, конкуренции, возможные устремления свободных 
производителей улучшить свое положение за счет природы могут приве- 
оти к ее окончательному расхищению.

Повтому на уровне государства, а также на уровне облает дол
жен быть разработан комплекс мер охраны природы в связи с переходом 
к рынку. На перк и место необходимо поставить долгосрочную экологи
ческую програаму, рассмотренную и утверкдеяную областным Советом, 
включающую в себя стратегические цели и этапы последовательного к 
ним приближения с тем, чтобы в приоритетном порядке удовлетворялись 
социально-экологические потребности населения.

После принятия решения Советам всех уровней предстоит сосредо
точить усилия на проведении его в жизнь. Областной Совет от имени 
народа выполняет функции владельца природных ресурсов. Но он не мо
жет во всех деталях постоянно решать многообразные задачи природо
пользования. Поэтому функции владельца следовало бы передать специ
ализированному органу, который и должен выступать "держателем” при
родных ресурсов и отвечать всецело перед Советом и народом за их 
оостоянна.

Это - ответственное решение. Оно предполагает шпоянение этим 
органом не только задач по контролю, ваучшм и проектным разработ
кам, но и ведение определенной части хозяйственной деятельности, ка
сающейся непосредственного воссоздания природных ресурсов: лесное, 
водное хозяйство, эковлуатация совместных очистных сооружений и по
лигонов для складирования твердых отходов и т.д. То есть речь идет, 
по сути дала, о создании органа, построенного по типу научно-произ
водственного объединения, ведущего своими силами так называемое эк- 
ологизеское производство с одновременным выполнением вышеизложенных 
функций владельца, в. том числе и в договорных отнешениях с предпри
ятиями и учреждениями - потребителями природных ресурсов.

На наш взгляд, именно в таном направлении должен развиваться 
областной комитет по охране природы, объединяя все природоохранные 
службы и постепенно включая в сферу деятельности хозяйственные при- 
родовосстанавливающие звенья.

Важное место в деятельности Совета и областного комитета по 
охране природы в условиях перехода к рывку по-прежнему должны зани
мать административно-правовые и прямые директивные методы. Так, не
обходимо изыскать дополнительные средства из бюджета на создание и 
развитие службы контроля и слежения за состоянием окружающей приро
дной среды и ее ресурсов (мониторинг), обеспечивающей население и 
органы управления необходимой информацией.
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Предстоит усовершенствовать с учетом региональных особенностей 
прямые натуральные показатели природопользования и состояния приро
ды, вкяючаеше в договоры по предоставлению природных ресурсов пре
дприятиям-пользователям, Составить реестр и график выбытия наиболее 
опасных для 'Природы техники и технологий, подготовив для этого нау
чно-технические и организационно-экономические условия.

случае сохранения директивного метода установления цен на 
сырье и топливо Совету для более рапиональной эксплуатации их ис
точников на территории области следовало бы поддержать предложения 
многих экономистов о переходе к единым ценам, формируемым на базе 
худших природно-экономических факторов.

Сыграли бы свою роль решения финансового характера. Например, 
следовало бы освободить иа определенный срок или бессрочно от упла
ты налогов предприятия, созданные для утилизации вредных отходов и 
оздоровления природной среды. Необходимо также выделить льготные 
кредиты на формирование фондов этих предприятий.

Нужно также усилить контроль за соблюдением природоохранного 
законодательства. В частности, следовало бы создать межобластную 
Обскую природоохранную прокуратуру по примеру недавно созданной 
Волжской.

В то же время возрастает значение экономических методов, пре
жде всего эконоитческбй оценки природных ресурсов. Исходя из двой
ственности труда, оценка рассматривается как определение допустимр- 
гэ максимума труда на воспроизвсготво природных ресурсов (воспроиз
водственная оценка) и допустимого миниа^’ма эффективности их эксплу
атации (эксплуатационная оценка). Та и другая могут быть рассчитаны 
на базе чистого дохода или на базе дифференциальной ренты. Чистый 
доход дает возможность комплексной хозяйственной оценки территории, 
имеющей целью достижение рационального размещения производства и 
обеспечения населения чистой природной средой. Бе можно назвать 
территориальной оценкой. На основе ренты возникает оценка отдель
ны}- ресурсов территории, служащая экономии ресурсов и затрат труда.

Достижению нормативов, зафиксированных в денежных оценках, 
призвана служить плата за природные ресурсы. В соответствии о дву
мя видами оценки предприятия должны осуществлять два вида платежей. 
Во-первых, за территорию, которую они занимают, и, во-вторых, за 
предоставленные им лучшие и средние ресурсы какого-либо вида. Ко
нечно, за худшие объекты дв'*ференциальные  выплаты не производятся. 
Как одна из форы реализации обшенаролной собственности на природ
ные ресурсы плата за них предназначена для финансирования меропри
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ятий по сохранению в улучшению окружасшей природаой средн, развитию 
зкологизацил производства, систеш контроля и управления природоох
ранной деятельностью.

Если на практике не учитывать этот аспект платы за ресурсы, то 
она будет рассматриваться коллективами предприятий как дсполнитель- 
ннй налог, поскольку они в ней самой по себе не заинтересованы. В 
связи с этим О" окат нацеливать первичные звенья народного хозяй
ства на совершенно неприемлешй подход к использованию природных 
ресурсов: "плати и загрязняй". Однако все работнжи предприятий как 
кители страны или ее территориальшх структурных подразделений име
ют непосредственный интерес к этой плате, так как она идет на улуч
шение условий их жизни и труда. Поэтому сам терпин "плата", как нам 
представляется, не вполне соответствует тем реальным отношениям, 
которые за ним скрываются. Можно предложить вместо него другой, бо
лее подходящий термин - "отчисления" предприятий и учреждений на 
воспроизводство природных ресурсов. Должен быть создан и конкрет
ный '^юнд, куда бы юступали все отчисления - фонд в составе народ
нохозяйственного и местного бюджетов, гае поступившие финансовые 
средства учитывались бы, распределялись и направлялись га шполне- 
ние мероприятий по воспроизводству природных ресурсов.

Кроме того, если предприятия не выполняют планов по достижению 
установленных для них показателей природоемкости, то они должны 
платить штраф в размере учтенного экономического ущерба населению 
и хозяйству регио®, поступающий в территориальный фонд воспроизво
дства природных ресурсов для компенсации возникших потерь. Чтобы 
сделать плату за ущерб белее оп^тимой, ее следует взимать не из 
всей реализованной прибыли,гак это должно происходить применительно 
к отчислениям'на воспроизводство природных ресурсов, а из той час
ти, которая остается в распоряжении предприятий.

Причем взимание платы за загрязнения в размере полного эконо
мического ущерба не следует ограничивать хозяйством области. Эко
логические связи носят межобластной характер. Скажем, население 
Томской области страдает от загряэжний, поступающих с прецприятиГ 
Кемеровской и Новосибирской областей. В свою очередь, тотекие заг
рязнения потребляют жители нижнего течения Оби, Слеловательно, ор
ганизационно-хозяйственный механизм надо привести в соответствие с 
реальными эколого-эксномичесгами отношениями. Благоприятные усло
вия для этого создаются в связи со все более тесным взаимодействи
ем в политике, науке и технике, экономике ал.-пнистр.зтквио-терпито- 
риальных единиц в рангах Западно-Сибирского регисне, гак и других 
регионов страны.
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ЭВОДЩШ взглядов НА МОТИВАЦИЮ ТРУДА В экономичижой 
ТЕОРИИ ЗАПАДА

Впервые проблема мотивов и стимулов хозяйственной деятельности 
била поставлена А.Смитом. ЭкономичеокоЯ деятельностью людей, пола
гал классик политической экономии, управляют прежде всего эгоибти- 
ческие мотивы, одинаковое у всех людей, постоянное стремление улуч
шать свое материальное положение. Созданная А.Смитом модель "еково- 
мического человека", абстрагированная от всяких других мотивов его 
поведения, лнгла в основу классической, да и неоклассической школы. 
Причем у Смита, как правило, речь шла о мотивах экономической дея
тельности предпринимателя. Стремление к получению прибыли и накоп
лению капитала рассматривалось как мгацный побудительный стимул пре
дпринимательской деятельности

Проблеме мотивации экономического поведения уделяли внимание 
европейские эконюлисты ПХ века. Так, по мнению В.Зомбарта, важное 
место в экономической теорми должно занимать изучение человеческой 
мотивации, ибо она есть "единственная, подлежащая нашему рассмотре
нию, движущая сила хозяйственного развития" 2. При этом В.Зомбарт, 

как сторонник исторического метода, считал, что объяснить человече
ские мотивации "эгоизмом, хозяйствешым смыслом" и т.п, нельзя, ибо 
речь идет об исторически обусловленных рядах мотивов.

Представители неоклассической школы,и в частности А.№ршалл, 
полагали,что только путем измерения коренных мотивов поведения эко
номическая теория может достичь самой ширюкой степени всеобщности. 
Но поскольку труд наемного работника рассматривается им как тяго
стное усилие, а основным его мотивом яапяется удовлетворение потре
бностей, то на первом плане у А.Маршалла (как и у Сьита) оказывают
ся мотивы хозяйственной деятельности предпрянныателя.

Мотивы трудовой деятельности наемного рабочего економиотоэ-те- 
оретпкоЕ XIX века не интересовали И не случайно. Во-иершых, сам

I

2
3

Концепции "экономического человека" в классической и неоклас
сической теориях бурлуазной политической экономии обстоятель
но проанализирюваны в статье В.С.Автономова "Модель человека 
в буржуазной политической эконоьзти от Смята до }.1аршалла"/С«.: 

Истоки. М.; Экономика, 1989. С.204-219/
Зомбарт В. Современный капитализм. Т.2. М., 1934. С.4.
Пожалуй, одним из немногих ввторое, ставящих вопрос о мо
тивации труда рабочих, являлся Дж.Стюарт Пллль. Анализируя со
временную е!лу ситуацию, Дд.Милль писал об отчуждении труда, 
об стсутстЕя:: каких-либо внутренних побудительных мотивов

- 1АА -

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University

 http://vital.lib.tsu.ru



*

начиная о сочинений Н.Сениора и Ф.Бастиа, хисоматривался как 
тягостное усилие, единственным стимулом которого может служить доо- 
таточш^ доход Во-втощх, в" экономической системе капитализма 
имеется механизм принуждения к труду - резервная армия труда. Вплоть 
до Дж.М.Кейнса /неполная занятость рассматривалась в качестве стиму
ла повышенля интенсивности и производительности тдгда, большое зна
чение имело принуждение к труду. Понятно, что единственным мотивом 
отчужденного Т1уда является материальная заинтересованность, кото
рая при низкой заработной плате служила препятствием для роста про
изводительности труда.

И наконец, в условиях "простого" труда, когда работник высту
пал лишь как частичный работник, как придаток к машине, обесценива
лось значение самого труда как творческого процесса, а следовате
льно, игнорировалось значение развития творческих способностей че
ловека. Возникшие в начале XX века конвейерные системы также не тре
бовали существенных изменений в характере труда. И в тейлоризме*  и в 
фордизме человек подчиняется законам функционирования техники. По 
мере развития техники становится ясной вое большая зависимость ре
зультатов производства от работника не только как силы, приводящей 
в движение машины, но и как личности, от развития его творческих по
тенций

I трудовой деятельности наемного работника, о припуядении к 
труду о помощью контроля должностных лиц /Дж.с.Милль. Осно
вы политической экономии. Т.1. М.: Прогресс, 1980. С^.344—
345/. <
Эта идея, ставшая своего рода аксиомой буржуазной'политичес
кой экономии XIX века, как мы уже заметили, принпналавь и А. 
Маршаллом, делавшпм в то же время оговорку "когда человек 
здоров", его работа, даже выполняенея по найму, доставляет 
ему больше удовольствия, чем муки" /11аршалл л. Пришпшы поли
тической экономии. Т.1. М.: Прогресс, 1983. С.124/.
Интересные рнз.’.алшгения по этому поводу находим в книге "Про- 
гйлтйнтгквя кфикя и 1ППГ иоттФодяз!^" ОДНОГО ИЗ наиболее изве- 
стных немецких социологов Ы.Вебера, вышедшей в свет в 1905

I

2 ___
твстентская этика и дух капитализма" одного та напбодае изве
стных немецких социологов Ы.Вебера, вышедшей в свет в 1905 
году. Автор показывает, что низкая заработная плата,находя
щаяся, по мысли предпринимателей XIX веха, в прямой связи с 
высокой прибылью,*  ... не может служить благопрпятншл Факто
ром капиталистического развития во всех тех слизях, когда 
существует необходшлость в квалифицированном труде, когда 
речь идет о дорогостоящих, требувдих берехчого и ут/елрго об
ращения «шинах, вообще о достаточной степени вниьвяия и ини
циативы". Характерно, что уже в начале века М.Вебер от.метил 
необходимость не только "развитого чувства ответственности" 
у рабочего, но и такого отношения к трр’ду, пш котором тшд

• становится "абсолютной самоцелью, призванге/.г^ебер Изб
ранные произведения. М.; Прогресс, 1990. С.82/.
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Основные стимулы в форде материального поощрения в зависимости 

от количестш и качества тд'да, стремление не оказаться в рядах без
работных оставались, да и остаются вахнейшныи и в настоящее время. 
Так, по данным А.Эциояи, очень важным аспектом работы хоройую опла
ту считают 77 работаицих Однако в 50-60-х годах стало ясно,что 
в условиях научно-технического прогресса только эти средства не мо-ч 
гут решить проблемы повышения творческой активности рабочих.

На смену тейлоризму пришла и получила широкое распространение 
концепция "человеческих отношений" в ее различных вариантах. Теоре
тики этой концепции, отмечая многочисленные последствия роста неу
довлетворенностью организацией и условиями труда, приходили к пони
манию необходимости учета как материальных, так и моральных стиму
лов к труду. В основе многочисленных концепций социального партнер
ства лежали иные, принципиально отличные от предыдущих представле
ния о природе человека и его трудовой мотивации. Во-первых, призна
валось, что люди хотят чувствовать полбйность и необходимость их 
труда и,во-вторых, отмечалась важность тех способов, о помощью ко
торых рабочие получают доказательство полезности их трудовой деяте
льности (предоставление большей ответственности, большей информации, 
участие в принятии решений и т.п.)

Уже тогда была признана необходимость использования всзможвос- 
человеческого фактора производства. Дальнейшее развертывание 
привело к серьезным переменам в 'содержании труда, обусловило 
интеллектуализацию, объективную потребность в творческом отноше- 
к труду. Стало ясно, что эффективность прюизводства во многом

тей 
НТР 
его

% НИИ

зависит от степени участия самого работника в управлении производст
вом. Это обстоятельство дело толчок исследованиям по проблемам моти
вации труда. В литературе началось обоснование, а на практике внед
рение новых мотивационных систем.
< Как правило, возникновение таких систем связывается о Японией, 
крупнейшие компании которюй первыми стали уделять серьезное внима-

См.; США. в'Начале 80-х годов: экономические прюблеш. Ч.Я. 
М.: ИНИОН СССР, 1982. С.164.о

‘ Ожпапение интереса к проблеме мотивации труда в 60-е годы 
связано со становлением нового научного направления - психо
логии управления и экономической психологии (Р.Макк-Лиллевд, 
Ы.?Лаккоб'«, К.-Е.Вернерид). Его пседставители полагают, что 
опредмение того или иного типа экономического поведения,ис
ходе из структуры мотивацл;! работника, позволяет выяжть йкф- 
гы управления, предпочтительные в разных ситуациях, опреде- 
.■п'ть наиболее э^лиективное сочетание поведенческих характери
стик менеджера и персонала.
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ние различный формам активизации творческого потенциала личности. 
Большинство традиционных теорий роста фирвш, подчеркивает япо

нский профессор Р.Шимивд, и в наш дни основным фактором, опреде- 
ляхщим этоя рост, счпталт человеческий фактор, выявление творческих 
потенций человека, способа усиления мотивации в преданности фирме 

- Но серьезные изменения происходят и в других странах. В нас
тоящее время, по данным Нью-Йоркской фондовой бирки, различные про-' 
грам№ по активизации человеческого фактора имели 7 тысяч крупней
ших корпораций о числом рабочих 500 и более человек, где сосредото
чено 54 % занятых

Большинство исследователей связывают формирование творческой 
личности, способности которой являются главными двигателями научно- 
технического прогресса, со становлением нового типа производства, 
обозначаемого как научно-индустриальное, постиндустряальное, инфор
мационное и т.п.

Анализируя мотивы трудовой деятельности американских рабочих, 
президент одной из крупнейших частных исследовательских организаций 
по изучению общественного мнения Д.Яякелович и специалист по управ
лению трудовыми отношениями С.Хармен подчеркивают следупцев: 62 
из опрхнленных рабочих указали на внутреннюю потребность выполнять 
самую лучшую работу независимо от заработка.

Американские исследователи трудовых отношений Я.Иьшервар, Д. 
Янкелович, Я.Барбур, К.Дэвис, Д.Мак-Грегори, Д.Эциони, японские - 
Р.Шимицу, Х.Окумура, французский специалист в области организации . 
труда Д’Ирябврн - делают вывод о появлении в современных условиях 
нового стимула » труду - заинтересованности в творческом престнхаом 
ТРУДО» многих работников главный мотив трудовой деятельности 
стал заклхчаться в том, чтобы добиться признания себя как личности. 
Пржчияу подобных изменений современные зкономисты л социологи видят 
в усложнении труда, порожденном научно-технической револхцией, в не
обходимости самовыражения и самоутверждения личности.

По 1аевию авторов книги "Труд в Америке: будущее десятилетие*  
(ДЛвхелович, А.Эциони), в 70-80-е годы складывается "новое поколе
ние", обладающее иной, нежели ранее сложившаяся, трудовой этикой. 
Доминирующим звеном а ней является стремление к самореализации, в 
том числе и в трудовой деятельности. В результате этого возникает

1 к. ТЬ« Х&рамаа Вив1п«вв Ыиссваа Кас^огв. Такого, 
1999. Р.З?.
2 Супян В^. Собственность работников на амеогканских предпш'.я- 
ткях Т/ (Ж:ЭО1. 19ЭГ.Д 5.С.81.
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несоответствие старой свстегш стимулов новой системе мотивации 
Современный менеджмент, полагают они, недостаточно использует твор
ческий потенциал работапцих, что не позволяет конкретной организа- . 
НИИ адаптироваться к быстро мешшциыся требованиям рынка, осуществ
лять нововведения, применять более совершенные фориш организации 
тр/да. Менеджеры, учитывая в решении вопросов труда психологические 
и социальные факторы, должны использовать не только традиционные 
методы контроля, но и внутренние мотивировки работника, его потреб
ность в "самореализации”.

Широков распространение в 70-90-х годах полупают концепции "гу
манизации труда", "обогащения содержания труда", "качества трудовой 
жизни", "соучастия трудящихся”. Главный акцент в них делается на 
гуманизацию труда, ибо от этого во многом зависит повышение его про
изводительности и рост эффективности производства. Основное внима
ние в названных концепциях уделяется необходимости наиболее полного 
раскрытия творческого потенциала человека, всех его способностей, 
его социальной и производственной активности.

Как правило, в этих концепциях рассматривается более широкий, 
чем ранее, набор мотивационных механизмов. В него вклшаются: во- 

первых, чисто зковомичесхие мотивы трудовой деятельности, предуома- 
тривапцие нецоср1едственную связь оплаты труда от трудовых усилий и 
предполагающие:

- усиление дифференциации заработков в зависимости 
альной прюизводительности и степени ответственности;

- увеличение премий за экономию сырья, материалов, 
качества продукции;

- долевое распределение прибыли;
- распрюстранение коллективных форм вознаграждения
Различные коллективные системы оплаты труда приобретают вое

большее значение. В настоящее время в Европе и С1Л все большее 
число компаний внедряют плавы участия в прибылях по типу японских 
бонусов. Система бонусов, действующая на японских прждприятиях, ста
вит в прямую завлсимость ежегодный доход рабочих и служащих от про
изводственных успехов фирш. Дважды в год японские рабочие подучают 
вознаграждение, сумма которого может достигать размера четырехмесяч- 
ной заработной платы. Ц.Стори, ссылаясь на пример быстрорастущей фи
рмы по производству электроники, обращает внимание на тот факт, что 
быстрорастущие компании ориентируются на разного рода участия рабо-

от индивиду-

улучшеняе

за тид.

См.: С11Ж в начале 80-х годов: экономические проблемы. Ц!! 
М., 1982-. С.157-184.
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тников в получении прибыли. Руководство корпорации премирует своих 
работников за личный и коллективный вклад в создание продукта (им 
выплачивается премия в размере до 33 от величины условно чистой 
продукции, полученной фирмой при реализации продукции

.Во-вторых, создание определенной мотивационной среды, включапцей;
- хорошпе услов.’" труда, обеспечение безопасности здоровья;
- психологичес-; .. микроклимат в трудовом коллективе;
- повышение общеобразовательного уровня и п1Х)фесспональной подгото

вки кадров;
- создание различных организационных структур - комплексных автоно

мных бригад, кружков качества, независимых деловых отделов и дру
гих;

- использование различных форм социального партнерства - соучастие 
трудящихся в управлении, собственности, прибылях корпораций.

Рассмотрим более подробно вторую группу мотивационных факторов, 
так как именно в их использовании заключается првищипиальное отли
чив всех названнк;: концепций "гуманизации" труда от существовавпшх 
ранее теорий.

Некото1Л1е формы соучастия, и прежде всего участив в прибылях, ле
жали в основе концепции "человеческих отношений", возникшей, как от
мечалось выше, в 30-х годах. Тогда же А. Пигу в книге "Экономичес
кая теория благосостояния" обратил внимание на необходимость участия 
рабочих в прибылях

Участие в управлении, о-котором много размышлений находим в со-- 
временной литературе и в нашей стране и за рубежом, предполагает во
влечение работника в процесс принятия производственных решений, пре
жде всего на низовом уровне. Речь идет о так называемых "малых груп
пах" (группахГ прогресса, кружках качества, гпгппах развития предпри
ятий). Следует заметить, что несмотря на разные названия этих струк
тур, используемых тем или другим автором, большинство исследователей 
признают эти формы организации труда в качестве важнейшего средства, 
способствувдего возрастанию самореализации человека в груде и само
уважению, более полной реализации интереса работника к трудовой дея
тельности. Кроме того, коллективные формы организации труда обеспе
чивают рост производительности труда" на основе удовлетворения пот
ребностей в оЛцении, самовыражении". Ках считает Д’Прибарн, новая

1 31огву и. ХпаШе Аа«г1оап Рав1:вв1 СгоиЬпв СотрапХея. Н.Т., 
19в9.Г.133.

Пигу А. Экономическая теория благосостоянкл. Т.1. I!.:
Прогресс, 1985. С.80.
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модель организац^ труда усиливает "приверженность ценностям колле
ктивного труда"

Д’Ирибарн, обращая внимание на складываициеся модели организа
ции труда, считает одной из основных ее достоинств - расширение мех- 
функциональных связей и взаимозаменяемость кадров, внутреннее регу
лирование количества и качества труда в предедех рабочей группу .

Одной из первых и наиболее раопространенных организацяоншх 
форм являются кружки качества, главные функции которых - это' > 
контроль качества продухщш, поиски путей эковоши энергии, сырья, 
развитие изобретательства, совероеаствование технологических проде- 
осов. Экономисты и социологи СОЙ и Японии дают высокую оценку круж
кам качества. О них, как о средстве расширения возможностей челове
ка к творческому труду, пишет японский профессор Р.Пймкцу. Америка
нские социологи Дж.Нейсбит я П.Эбедин полагают, что эта система во
спитывает в людях независимость, способствует росту их компетентно
сти. По мнению американского исследователя Дж.Розоу, директора инс
титута "Труд в Америке", в США участие рабочих в принятии решений 
получило меньшее распростравенпе, чем в странах Западной Европы. 
Причин тому неоколысо: управляхщие, считает Дж.Роэоу, в»тят в подо
бном участии угрозу власти и авторитету, отсутствует опыт в решении 
этих вопросов. Кроме того, профсоюзы остерегаются, что участие в уп
равлении осложнит закишение коллективных договоров. Вместе о тем, 
утверждает Дж.Роэоу, потребность в такого рода участии становится 
все более и более настоятельной

Соучастие в управлении осуществляется не только на уровне само
управляющихся бригад, но в на уровне участков и предприятий. На мно
гих корюорациях органяэуютоя производственные советы, осуществляет
ся паритетное участие в наблюдательных советах.

Важным средством усиления трудовой мотивации, по квению многих 
исследователей (Л.Александер, Л.Туроу и других), является участив ра
бочих в собственности. Следует заметить, что концепция "двмократиэа- 
цни" нли "диффузии собственности" не нова. Вперше она 1 зложвва Э. 
Бервштейнш в книге "Проблемы опциядизмв в задачи осциал-демократии". 
В дальнейшем получила отражение в програмшых документах соцжл-да- 
иократичесхих партий Западной Европы. В частности, в Годесбергокой 
програюме СДПГ, где соучастие в управлении в рассеивание собствевно-

1 О'ТгХЬагпа А. Ьа сотрё'Ы'к1У11:<.Р<(1 •оо1а1,«п^ви ёОиса'ЫХ. ГагХа, 
1989.Р.136-137.
г в начале ЬО-х годов:вконоыичеокве проблемы. 4.2. и.гИЫЗКИ. 
19*.  3.17(5-172. -
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сти объявлялись средствами ооциалиотичесинх преобрааований. Друга» 
хе автора связывали с деыократкзацией собственности првтупхенве про
тиворечий мехАу трудом и капиталом. Одним из першх авторов, связа
вших соучастие в собственности з усилением трудовой мотивации,явля
ется инвестиционный банкир Л.Келсо, полагавший, что распределение 

.трудовых (рабочих) акций будет способствовать возрастанию предпринх-, 
Метельской энергии американского общества. 2 последующем рабочие 
(народные) ахиии (т.н. програмш ЕзОР ) получили широкое распрост
ранение. |В.Б.Супян. приводит оледупцие оценки Вационального центра 
по проблемам коллективной собственности в Окленде. В II тысячах ком
паний, акционерный капитал которых полностью или частично принадле- 
хит занятым на них работникам, трудится около 12 млн. человек, при
чем около 700 компаний полностью прянадлежт рабочим и служащим на 
правах коллективной собственности

В современной экономической и социологической литературе (Ж, 
эападноввропвйС1П<х: стран и Японии развернулись дискуссии по разли
чным аспектам пробхем! соучастия, существует обоирная литература по 
этой проблеме. Появились новые термины: "экономика участия", отра- 
хапций переход менеджмента от стратегии контрхзля и подчинения к 
стратегпи партнорства и вовлечения наемных рабочих в дела компапии, 
и "долевая экономика", обозначахщий рааличвые схемы распределения 
дохода предприятия.

Долевая экономика, по мнению английского эковомиота Дк.Мида, 
основывается на четырмх 1хшовных типах долевых соглашений:

- во-первых, долевое участие работников в собственности (путем 
владения простыми акциями);

- во-вторых, трудовая кооперация (рабочие вяадеют всей или зт- 
чктельной частью собственности, играют определенную роль в управле
нии);

- в-третьих, долевое распредедеввв прнбЬли;
- в-четвертых, долевое раопредвлеивв прибыли и дохода и актив

ное участие работников в управлении путем различного рода хоитро- 
ля 2.

Вазумеется, эти прхнессы становления коллвктяввой собственноо- 
Т1 тржбуют прмстального вввмания и серьезного осшслеяия. При этом 
необходимо мптхйть (и ато особенно вахно дли нашей экономики в пе
риод становления я развития акционерных кшпаний) особенность, на

Супян В.Б. Собственность работников на амедзканских предпри
ятиях. ■ С.79.

2 Рефдат кыЕги Да.Гиеда "Различные форг»: дачевой экономики*  
опубликован в хуржале "Экономлческле науки" / 1231. Я 3-9/,
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которую обратили внимание американские эксперты: уровень мотивацни 
труда рабочих предполагает не просто владение некотории кодичеот- 
вш акцив. Как правило, эффект заинтересованности в делах фирмы во- 
аникает дишт, по доотихении определвавой доли уг&оая.

Кроме того, владеняе акцвонернш капиталом компаний рабочими 
в п»у«а1д1П1, а твкхе участие в прибылях должно обязательно осущест
вляться наряду о их привкечевием к управлению, реиенкю прпаводот- * 

’яеятпг проблем, ТО ОСТЬ всв онотеш учаотия должны испольеоватьоя 
в оочетавин друг о другом

Большинство нооледователей проблемы мотивации труда очитарт, 
что кменво соучастие работавков в управлении, првсЬлях и ооботвен- 
ноотв является цднсвршаяяо в оредохвш умваьменвя отчущцеяия рабо
чего, усмаявя его твормесиай нввциагалм в антиинфляционным мероп- 
рвятиен, поокольху увеличение доходов работающих связано с ростом 
производвтехьвоотв Важвш резулиатом исследований современ
ных авторов явяиется ж вывод о необходимо оти компхексвого, овотем- 
яого подхода х ремеявв 1Ц)облем трудовой мотивацих.

I

обратил ваишнве Дк.Ы.Ке№о. 
он отмечал: *В совокуп-
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