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((Съезд прпзпает пеобходпмым продолячать
совершепствование управления народным ^ „аучную

на
на

улучшение планирования. Необходимо повьша
обоснованность и сбалансированность планов, пбрс-
сочетать отраслевое и террпторпальное планирование,
печпвать комплексное планирование и Р®™ение р^
пароднохозяпствеппых проблем. Поднять ответ
кадров за выполнение государственных планов и зада

(Резолюция XXIV съезда Коммунистической
Советского Союза по Отчетному докладу Центр
Комитета КПСС).

линию

Партии

, были
В последние десятпдетпя, особенно за годы восьмой -„„о-

достигнуты грандиозные успехи в строительстве развитого
ского общества, материально-технической базы коммунизма,
экономического и обороиного могущества страны, повышении °  _ —
яния народа. СССР вступил в новую фазу^ Эта фаза
фазу строительства материально-технической базы коммун^ .
характеризуется важными особенностями развития народ КПСС
нашей страны. Как отмечено в докладе ® ^ дз них —
товарища Л. И. Брежнева XXIV съезду КПСС, экономическая
это его совершенно новые масштабы. Создана ^ д крупное

нуто в докладе Л. И. Бре-ьнева, «ькокип ур следствие:
хозяйства, Яоатвтиу!ЫП Ст:^ая<^ планированию, управлению, методам
серьезно ““™тся взаимозависимость всех звеньев эко-
хозяистееннои работы перспектив,гого планирования, отработки
= Гжот“ ул^ения материального снабжения. [1]

(Курсив наш нынешнего этапа экономического развитпя стра-
Другой особенн g ^дзающаяся научно-техническая революцпя^,

ны является быстро р Р происходить все более широкий и глубокий
дод влиянием сил и дальнейшее совершенство¬
дереворот в развит ^ р _ gjjHg Быть может важнейший из эпемен-
X её-"™" « - управления обществен¬
ным производством. Она состоит в переходе на научные методы управле-



484 Н.. П. ФЕДОРЕНКО

Епя экономической жизнью общества, основанные на успехах математи
ки, кибернетики и других наук, в широком применении вычислительной,
информационной техники, оргатехники, современных средств связи и т. д.
Синтезируется это в создании автоматизированных систем управления,
переработки информации на всех уровнях экономической иерархии,
знаменующих качественно новый научно-технический уровень управ
ления.

Иначе говоря, научно-техническая революция не только колоссально
усложняет процесс управления общественным производством, но и соз
дает объективные предпосылки для построения эффективной системы уп
равления развитием народного хозяйства и его отдельных звеньев.

В связи с этим, как подчеркнуто в докладе Л. И. Брежнева на XXIV
съезде КПСС, перед социалистическим обществом стоит «задача истори
ческой важности: органически соединить достижения научно-технической
революции с преимуществами социалистической системы хозяйства...» [1].

В этих условиях неизмеримо возрастает роль интенсификации общест
венного производства, повышения его эффективности, интенсивного типа
экономического развития. В Директивах XXIV съезда КПСС указывает
ся, что обеспечение всесторонней иптенспфпкации общественного произ
водства и повышение его эффективности является «... основной линией
экономического развития страны как на ближайшие годы, так и на дли
тельную перспективу, важнейшим условием создания материально-тех
нической базы коммунизма» [2].

Серьезным фактором, определяющим особенности
хозяйственного развития СССР, являются
ловия. Важнейшие из них —

нынешнего этапа
и изменившиеся виешние ус-

развернувшийся процесс экономической ин
теграции соц11алпстичес1шх стран и повышение роли научпо-техппческо-
го II экономического соревнования двух систем
борьбы между социализмом и капитализмом.

Все эти особенности нынешней стадии экономического развития СССР
нашли свое отражение в Директивах по девятому пятплетиему плану.
В докладе Л. И. Бреяшева XXIV съезду КПСС

как формы классовой

говорится, что «главная
задача пятилетки состоит в том, чтобы обеспечить значительный подъем
материального и ку^тьтурного уровня жизни народа па основе высоких
темпов развития социалистического производства, повышения его эффек
тивности, научно-технического прогресса и ускорения роста производи
тельности труда» [1]. Этот курс, как отмечено в докладе, определит эко
номическое развитие не только в блшкайшже пять лет, «но и общую ориен
тацию хозяйственного развития страны на длительную перспективу.
Намечая такой курс, партия исходит прежде всего из того, что наиболее
полное удовлетворение материальных и культурных потребностей лю
дей — это высшая цель общественного производства при социализме» [1]
(Курсив наш — Н. Ф.)

Процесс хозяйственного развития нашей страны создал к настоящему
времени и средства для более полной реализации этой основной цели:
мощную таучпо-техническую и экономическую базу, возможности повы
шения эффективности общественного производства на основе ускорения
научно-технического прогресса и более
зервов.

Первое место

полного использования всех ре-

т. них бесспорно принадлежит ускорению научио-
папитг-т-гг Ро^Рбсса и разработке в связи с этим комплексной програм-

^нове всех ^ технологии с последующей разработкой на этой
разделов народнохозяйственного плана,

повышения эффективности общественного произ-
совершенствование межотраслевой структуры производ-
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ства — как отраслей, поставляющих предметы потребления, так и произ
водящих средства производства
пользование всех видов ресурсов — трудовых, капитальных, природных,
сырьевых, топливных.

Но все эти резервы в настоящее время уже нельзя попользовать без
серьезного совершенствования системы планирования  и управления на
родным хозяйством, ибо в этом случае, по словам Л. И. Брежнева, «речь
идет, по существу, о том, как нам лучше организовать деятельность об
щества по ускорению экономического и социального развития, обеспечить
наиболее полное использование имеющихся возможностей...» [1].

Иначе говоря, для успешного ведения хозяйства необходимо гармони
ческое сочетание между достигнутым уровнем развития экономики и со
стоянием системы управления. Эта система должна быть приспособлена к
переработке всего того объема информации — технической,
ской, социальной,— которая нужна для принятия качественных, научно
обоснованных решений.

Но сегодня еще нельзя сказать, что в этой об.ластп достигнуто долж
ное соответствие. Приведем пример. Несмотря на то, что учетом в стране
занято около 2 млн. человек (причем 80% из них — первичным учетом),
мы зачастую не располагаем самыми необходимыми статистическими
данными при принятии крупных хозяйственных решений, что иногда ведет
к просчетам. А причина в
науки не дали еще в руки практики четких критериев того, какая же
именно информация нужна для принятия решений в разных звеньях
народного хозяйства. В результате собирается, обрабатывается и переда
ется в решающие инстанции масса ненужных сведений.

Или другой пример. При нынешнем уровне развития социалистиче
ского хозяйства технический прогресс быстро увеличивает число вариан
тов создания новых видов продукцип II реализации проектных вариантов
па всех уровнях — от отдельной стройки до очень крупных комплексов и
всей системы размещения производства. При этом, чем выше уровень
принятия решений, тем число таких вариантов больше, и увеличение
числа пдет намного быстрее роста количества входящих в план объектов
того или другого впда. Так возникает необходимость в просмотре огром-
ного количества плановых вариантов до того, как будет принято решение.
Между тем, при нынешнем состоянии техники планирования и управле
ния физически возможно просмотреть лишь очень небольшое число ва
риантов, так что велика возможность выбора не наилучшего из них.

Все это говорит о необходимости подведения под систему планирова
ния и управления новой технической базы и совершенствования самих
методов планирования и управления на основе достижений научно-техни
ческой революции.

На повестку дня должно быть постав.лено создание системы оптималь
ного планирования и управления народным хозяйством. Такая задача
под силу только социалистическому обществу, экономическая жизнь ко
торого основана на общественной собственности па средства производства.
В этом сегодня нужно видеть то решающее звено, взявшись за которое
можно решить всю цепь экономических проблем нашего дальнейшего раз
вития, выиграть историческое сращение социализма  и капитализма па
фронтах мирного экономического соревнования.

и более экономное, рацпональное ис-

эконоьшче-

том, что экономическая п статистическая

их
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1. ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
И УПРАВЛЕНИЯ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

Создание этой системы должно базироваться на творческом развитии
марксистско-ленинской эконолшческон теории, глубоком осмыслпваипп
новых условий и закономерностей социально-экономического развития
страны, учете новейших достижении научно-технической революции.

Сознательное, основанное на учете действия экономичешшх законов
управление экономическим развитием при социализме должно органиче
ски соединять в себе разработку народнохозяйственных планов и хозяй
ственных решений и их реализацию с помощью экономического механиз
ма, стимулирующего каждую производственно-хозяйственную ячейку об
щества к наиболее эффективному выполнению заданий, вытекающих из
централизованного иародиохозяхгствепного плана. Другими словами, речь
идет о системе управления, которая должна обеспечить наиболее эффек
тивное использование всех материальных, трудовых, финансовых и при
родных ресурсов, которыми располагает социалистическое общество.
В этом суть оптимального управления.

Следует заметить,
социалистического общества органически переплетаются объек-
~ ^5^’ьектнвные факторы соцпально-эконо.мического развития.

Мы сделали бы большую ошибку, пршшзив значение субъективных фак
торов в плановом руководстве социалистической экономикой; они отнюдь
не тождественны «волюнтарпзму», «субъективизму», природа которых в
полно.м игнорировании объективного характера социально-экономическо
го развития, навязывании ему надуманных схем и концепций, оторван
ных от реальной действительности.

Любая деятельность

что в планомерном управлеиди хозяйственной
жизнью
тпвные п

соцпалпстпческого общества, в том чпсле и пла
номерное управление экономикой, есть деятельность субъективная. При
социализме управление хозяйственными процессами является пеобходи-
мым условием^ становления и развития социалистических производствен
ных отношений, организация экономической жизни общества, его базиса,
djo ооратное влияние планомерного управления хозяйственной жизнью
оощества как элемента падстройкп па базис становится столь сущест-
венным фактором, вне которого базис вообще не может сл^ществовать, ре-

хзовать своя как спецнфическпй тин общественно-экоиомпческих от-
ошении. в этом смысле можно сказать, что управление соцпалпсти-
скоп экономпко!! становится объективным фактором ее развития, эле

ментом базиса соцпалпстпческого общее
●  ●^^иин, глубоко и всесторонне обосновавший принципы плано-

развития социалистической экономики, подчеркивал, что плапо
сознательно, постоянно поддерживаемая пропорцпопаль

ппттрггт..^ отдельными отраслями и элементами общественного пропз-
но?п установление пропорциональности в развитии парод-
игнпттпппя^т.«^ наиболее эффективное, оптимальное
Этим пттг^р-т ресурсов социалистического общества,
вания первоочередность задачи постоянного совершепство-
котоппр лтп2’« народнохозяйственного планирования  в направленны,
ватт тг ° определить как создание системы оптимального плаинро-
ньшп звеньямн^^^^^^” соцпалпст11ческо|'1 экономикой в целом н ее отдель-

Создаппе
обеспечить

тва.

сисаюмы оптимального нланпровапня п управления должно
.  Р^^Р^оотку но просто сбалапспроваиных планов развития на-

Лт? ^ хозянства страны, но п планов напболее экоиомпчоскп эффектив-
Еь X, в которых поставленные цели социально-экономического разви
тия страны достигались бы панлучшпм путем.
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использованияСамо понятие народнохозяйственной оптимальности
производственных ресурсов прпсугце только планомерно управляемой со-
цпалпстпческой экономике. И создание системы оптимального планиро
вания и управления народным хозяйством под силу только социалисти
ческому обществу, экономическая жизнь которого основана на оощест
венной собственности на средства производства. Но система оптимально
го планирования п управления не может возникнуть вдруг, автоматичо
скп как результат действия объективных экономических спл, действую
щих в социалистическом хозяйстве. Мы должны создать эту систему, он -
раясь на марксистско-ленпискую экономическую теорию, новейшие д
стяжения современной научно-технпческо11 революции. тпт?тх

Следует еще раз специально подчеркнуть, что в нынешних услов! я.
социально-экономического развития страпы создание системы ^птима. ь
ного планирования и управления народным хозяйством становится pet
ющим фактором повышения эффективности общественного произвоои ,

темпов экономического развития нашей страны и п
развивается

п, значит, ускорения
вышения уровня
социалистическая
вагшя и управления народным хозяйством явится также

оборонпой мощи страны, повышения эффективности

жизни советского народа, во имя чего и
эконолгака. Создание системы оптимального план

ром укрепления

про-
важньтм факто-

эко-

иомпческой интеграции социалистических стран.
Как подчеркнуто в докладе Председателя Совета Министров

товарища А. Н. Косыгина на XXIV съезде КПСС, «особое внимание
всех звеньях хозяйственной системы - будь то предприятие,
ние, министерство или Госплан — необходимо уделять оптпмальи
прииимаемых решении» [3].

Полезно учесть еще один аспект этой проблемы. Ныне «ттоавпть
число стран‘стремится, и это объективное веление времени,
свое экономическое развитие в русло планомерности. В этой связ!

системы оптимального планирования и управления нарооным ^
больше укрепит мео1сдунароный престиж нашей

г наиболее ..
современной

СССР

большеевсе

ние
ством еще
гих социалистических стран, показывающих миру -

социально-экономических проблем развитияпуть решения
цшзнлизацин.

Создание системы оптимального' планирования
микой долито стать в нынешних условиях генеральной
шенствования методов социалистического хозяйствования,
средством решения задач коммунистического строительства

управлеи дкопо-
совер-ния^

линией
важнейшим^

нашейв

стране. .
Сейчас в стране широким фронтом развернулись работы

автоматизированных систем планирования и управления на
хозяйственных

экопомнческои Работь!
ономпческого развития

бществеппого пропз

созданию
предпрнятн-
Без сомне-

II блаях, в отраслях, плановых п других
ния, это позволит повысить уровень плапово-
гопрпятно скажется на ускорепин темпов эК'
но

, науч
-

по

-технического прогресса, росте эффективности
водства.

Однако было бы неправильно сводить решение зад
мы оптимального плапнрованпя н управлеппя п управле-

-
о

создания спсте-
хозяйством к

npocToii автоматизации существующей системы ^^^е^ных мето-
иия, если даже эта автоматизация основана на самь.
дах, технических средствах. „..„„а тт л^ппавлеиня эконо-

Созданпе системы оптимального “ „ft-yToraan ^системного под-
мнкой страны — это комплексная проблема, требу пяиопного
хода, совершенствования механизма^функцпонпро
зяйства в целом. Ее разрешение потребует:

хо-
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— разработки долгосрочных генеральных планов социально-экономиче
ского развития, их органической увязки с пятплетнимп и годовыми пла-
назга;

— дальнейшего совершенствования методологии централизованного
планирования темпов и пропорций экономического развития;

создания такого экономического механизма использования произ
водственных ресурсов общества, который обеспечил бы органическое со
четание централизованного планирования с оперативно-хозяйственной са
мостоятельностью отдельных производственных звеньев экопомики, сти-

отдельные производственно-хозяйственные ячейки к наиболее
эффективному выполнению заданий, вытекающих из централизованного
оптимального народнохозяйственного плана;

проведения комплекса мероприятий по совершенствованию орга-
низ^ионнои структуры сферы управления народным хозяйством;

создания единой общегосударственной сети вычислительных цент
ров, являющейся технической базой
социалистической экономикой;

осзнцествления комплекса мероприятий по подготовке п перепод
готовке кадров, глубоко знающих современные методы управления, воп
росу использования электронной вычислительной техники;

информационной базы, необходимой для принятия все-
Рттто ^ основанных, оптимальных планово-экономических решениГ!.

подчеркнем: мы должны отчетливо понимать, что только
назвпултлт иг. другими словами, системное решение всех
дачи позволит нам действительно эффективно решить за-
хозяйгтйпдпги, форм и методов социалистического
базы ттлятгттил ^о-^ьпо в этом случав совершенствование технической
ная ^ управления, стержнем которой является электроя-
Такой техника, даст максимальный экономический эффект.
оавлАштст понимание системы оптимального планирования и уп-
ятий по страны должно стать основой всех наших меропри-

каждом звене на^дногТхо^ва?''^^'"''°“ "" организационной работы

^Щ^^до^па стать^и^11пТ^^ “ ® ™ г/слобнелг ее реали-
ибо ЦентрализованнпР перспективного планирования,
Ш руководства нпппЯ ^ планирование -«сердцеви-
шЛэш - Н фХ в условиях социализма» [i] (Кур-

боткой^сиг^^т^пи!™^ посвящена именно вопросам, связанным с разра-
нпрованпя. мального перспективного народнохозяйственного пла-

системы оптимального управления

в

ивд™тьГоп4^ального “““ — ОСНОВНЫЕ
народнохозяйственного

ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

перспективного^плТмоовГп ^ практические принципы централизованного

пости целей, Разработаны В И Л№иныГ^^^^^^ достижение всей совокуп-

«рделеккого^под^жнпгп^™^^ является постоянное пoддepн^aниe целена-
циалистического равновесия — планомерности со-
пропорциональностт, основным содержанием которой является
говоря, е
выбор меняющихся темппТ^^ системы целей для каждого периода

е 1П0В и пропорцпп общественного воспроизводства
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центральную задачу перспектнвного народнохозяйственного

методам дости-

п составляет
планирования.

Второй ленпнскпй принцип планирования относится к
оюения такого равновесия и выбора подвижных темпов и  ®

— концепции целей и типа экономического роста {принцип приорите
тов при одновременном сохранении баланса), технического прогресса и ро-

питенсивных факторов экономического развития в народнохозяйствен
ном перспективном плане [Поли. собр. соч., т. 1, стр. 78; т. 2/, стр.
т. 40, стр. 163; т. 42, стр. 154, 341; т. 45, стр. 288].

Третий ленинский принцип перспективного народнохозяистБенни1а
планирования состоит в органическом сочетании материального и финан
сового аспектов плана, координации их в планах разной срочности, в под
держании твердой финансовой базы хозяйства [Поли. собр. соч., т. 4Z,

. 159; т. 44, стр. 230; т. 45, стр. 283].
Наконец, четвертый основной ленпнскпй принцип народнохозяйствен

ного планирования связан с проведением демократического централизма
в хозяйстве, сочетанием преобладающего централпзованного с децентра
лизованным планированием и управлением, учетом местных
[Поли. собр. соч., т. 36, стр. 152; т. 43, стр. 334; т. 44, стр. 144—152, 4У4,
т. 45, стр. 345—349].

В настоящее время все больше возрастает роль этих принципов
опыта планомерного управления соцпали-

не

ли

стр

п ис¬

пользования уже накопленного
стическпм хозяйством для развития централпзованного социалистического
планирования.

Вот как сформулированы паосновные задачи дальнейшего совершенство-

ванпя народнохозяйственного планпрованпя в докладе Л. И. Брежнева на
XXIV съезде КПСС: «назрела необходимость совершенствованпя методов

Оно должно опираться на более точное изучение общест
венных потребностей, на научные прогнозы наших экономических возмож
ностей, на всесторонний анализ и оценку различных вариантов решении,
их непосредственных и долговременных последствий. Чтобы решить эту
ответственную и сложную задачу, необходимо раздвинуть горизонты эк
ном^скогЛланированпя... Б этой связи встает вопрос о перспективном
долгосрочном планировании развития народного ^Z^^^^Zluo7otScrea,

прогнозы роста населения страны, потребностей народного ,

планирования

на
научно-технического прогресса. При таком подходе,
стоянную увязку долгосрочных планов с пятилетними  и годовыми, м у
эффективнее решаться коренные проблемы "^™_„^ованйю и

Все более важным становится подход ед-
похгаятию крупных народнохозяйственных решении... Теперь нал р Д
сТо™ более углубленная разработка многих... аолговремеины^ программ
и Увязка их с общими планами экономического развития страны.

Б ттвановой pSe следует полнее учитывать .местные особенности
Надо и дальше продолжать работу по улучшению территориального р ●

Оообая’’1Т"^Г™4ЖдаГТтн7д?тся нланпрования.
мещения и

основанным л."™Бреншева"“^^^

пировапим, иснользовать эти методы,
системного анализа ' автоматизированные системы управления,,быстрее создавать отраслевые автома Р тядпть, пбтегосудаоствен-
име/в виду, что а и^ рма^иГ\Я
ную автоматизированную систему сбора и ovpaovit.u, и  ч/ l i
(Курсив напг — Я. Ф.).



1

490 Н. П. ФЕДОРЕНКО

В Директивах XXIV съезда КПСС указано: «В целях совершенствова
ния планирования народного хозяйства п управления обеспечить широкое
применение экономпко-аштематпческнх методов,
но-вычислительнои п органшацпонноп техншш п средств связи... Развер
нуть работы по созданшо п внедрению автоматизированных систем плани
рования п управления отраслями, территориальными оргаипзацпямп,
ооъединениями, предприятиями, имея в виду создать общегосз^дарствеи-
ную автоматизированную систему сбора п обработки информации для
учета, планирования и управления народным хозяйством на базе государ
ственной сети вычислительных центров и единой автоматизированной
ти связи страны. Прп этом обеспечить с самого начала проведение прин
ципа организационного, лхетодологического и технического единства этойсистемы)) \2, \,

Эти

нспользовашю электрои-

се-

^  принципы социалистического планирования, подтве1)жденпые
fTnf практикой, требуют рассмотрения народного хозяй¬
ства как очень с.чожнои, открытой, развивающейся системы,
вития которои определяются
конами

условия раз
но только ее внутренними законами, но л за-

формации (принцип суперсистемы), ее
конкретным внутренним п внешним положением. Система паполпохозяй-

срочности должна орпеитпровать всю эту развп-
н^Теаультатов7но^н^’“™“™ максима^-
тывая па^иоп^:тч1т^ ^ ° оптимальности), полностью  п всесторонне учи-
мнрованне пл^а. ^ внешние факторы, влияющие на фор-
плапов различной свочностп составления народнохозяйственных
жен основываться на соответствующих решений дол-
(принцип целевого плптш^ разработки системы целей
ст!а различных eapu^ZZ nPP^PcPoT^'^^^^^ (изучения миоже-
четании планов разной rPntPn ’ скользящей системе планирования (со-
9о годового РганаГи1зпГбРР1''^ программ
ющих последовательные^стадии систем моделей, отраэюа-
PV'°Щ^^^cя на современной технической ба^ “

сле^юГтагае^пп Целенаправленнойду такие выводы в отношении
Четкая формулировка

граммы, учитывающая
внешней среды
ческой системы,
разной срочности,

ком-

Координация этих тпол- ° л:озяйствеппых
Центральн7о планТ'обТсГч™
функций, управления как

О. Центральный
бои ту пли
предполагая

развивающейся системы
принципов планирования,

длите тьтгттр ФР социально-экономической про-
внутренней РЦ^птия многоструктурной

слу>.^? ненременныГ“ ™“фотнон социально

долгосрочной

II
-экономп-

плановоснованием экономических

II планов относительно^  авто-
п ооществеиных едпипц.

прп сохранеппп ведущей роли
механизмом формирования

разновидности функций.
ГГТ7. ^^родиохозяйствепный
ПИЗ 10 разповидиость
- соответственно

процесса коордипацпи.

среднесрочного г™нГ\™”7ч1шети№ 0"™'“-'-''''"°™ Долго-
ДзаимодейсгС н7оп‘ "Р" ЯВНОМ

стратегий и функций т о исторической системы целехг, структупы
шей формой планирования; ляется вые
ла системы. ’ ихражающеи всестороннее развитие

целей,

nrcrr.v.Tr представляет
гггттотт о декомпозиционного лланпроваиспользование мпогос' ^

со-
Ш1Я,

тупепчатого итеративного

II

потенцпа-
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5. Все системы централизованного планированпя непременно основаны
комбинации алгоритмической и эвристической ее обработки, т. е. более

пли меиее сложной человеко-машинной системе.
Более подробно связь развития реальной соцпально-экономпческоп си-

спстемы планово-прогнозных моделей показана па рпс. 1.

на

стемы и

г/

JL
J

\чЧf
ti654

ш /J8

177 ш
1А

12

I
W

15
9 Iт 11 16

Рпс 1. Система целевых плаповых моделей: J — долгосрочные прогнозы; 2 —
цели; 5 —разработка программ; 4 — ресурсы; 5 —целевые програрш; « —
требпость в ресурсах; 7 — оценка программ с точки зрения целей и ресурсо»^
(эффективность затрат); 8 - прппятпе программ; 9  - разработка Р®сурсных про
грамм; 10 — ресурсные программы; 11 - комплексный план; 12 — модели ртрасле
вой ц регпопальпон cy6onTnjm3anim; ~ народпохозянстдепные оптимпзацпо
ные макромодели; 74-комплекс межотраслевых и
в том числе межотраслевой п межрегпопальнып баланс;
спровапность планов; 16 — неэкопомпческпе ресурсы, фУ Ц Рсистемы

Из анализа схемы видно следующее. „«пптт^>гт ттпгтя-
1 Система долго- и среднесрочных целевых плановых моделей ДОС

гочш хороТо отображает развитие реальной социальио-эковомпиес^и
сист^“п,“дставляя собой систему целевого декомпозиционного иланп-

“соответственно система плановых моделей включает моногоступен-

чатую структуру прогпозов, связаиных ЯРУ^^"^,«РП'^но-'''’илп“'’двунаправ-
Ео-экономическои системой связями по типу п времен-
ленными вертикальными
ной продолжительности прошоза и плам^ чрезвычайно широк. Про-

Круг вопросов, охватываеиьш^ общества и человека:
гнозируются самые разное Р развитие, международные отиоше-
техничеекпй прогресс, \^рдовека, демографические изменения,
ния, перспективы медицинской и биологической пауки,
проблемы урбанизации, ресурсы. Поскольку экономика за-
продовольственные и энер хтртювечества, иредставляя материальнуюЕвмает особое место в жпзнп человечесхва, р д ь- .у

и
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основу ДЛЯ развития других видов человеческой деятельности, целесооб
разно выделить экономический прогноз, и, связав экономическую подси
стему общества с другими социальными подсистемами, говорить о соци
ально-экономическом прогнозе.

Коль скоро мы остановились на социально-экономпческом прогнозе,,
надо сказать несколько слов о том, что следует прогнозпровать и об основ
ных подходах к прогнозу.

Видимо, то, что следует прогнозировать, или круг подлежащих прогно
зу явлений, можно разбить на три большие группы: а) ресурсы (в первую
очередь экономические пли производственные возможности), которыми
страна пли группа стран будет располагать на определенный момент вре
мени, б) проблемы, с которыми предстоит столкнуться данному обществу;
в) политика пли средства, с помощью которых данные проблемы будут
решаться при данных наличных

Экономические
выражаются в

эконом1гческих ресурсах,
ресурсы пли производственные возможности обычно

терминах национального дохода , валового национального
нацпонал:^ного богатства и производства отдельных напболее-

и значимость прогноза этих показателей отно-
и по этим вопросам имеется обширная лп-

важных продуктов. Оценка ~
сптельно хорошо разработаны
тература.

Более подробно остановиться на проблемах, с которыми пред-
мьт обществу. Экономика выступает в качестве подсисто-
котопых социальной системы. Большинство проблем, решенпо
ют в этпГт система призвана обеспечить ресурсами, возника-
мы o6nr>nnt-T социальной системе. Примерами могут служить пробле-
образования'"^™^^™*^^^^*^^^^^^ общества с экологической средой, городов,.

стоит

и т. и.

что шт ироолемы связано со структурным сдвигом в экономике,
чески модели (фактически существующей или теоретп-
щений означает коренное изменение лежащих в ее основе допу-
проблемой кажлмй^^о ^’ сталкиваемся с социально-экономической
нымп социГльнп предстоит сделать выбор между различ

ная ситу^яТар\“^^^^^^^^^ структурами. Каждая
та

колпчественных и качественных
"● =

те ром.
Вся совокупность модель

-

другому. Принятие решения
отличается прежде всего своим неформальным харак-

к

ных
социально-экономической
нос^ их по временным

Поэтому постояпн

связей соответствует как общей иерархии
системы и ее суперсистем, так и соподчинен-

ым планового периода и управления,
мирование системьт плановых моделей включают фор-
ск.4дывается иГгпГГГ генерального плана^ Он

техппппгт* политического и связанного с ним экоиомичес-
руются и отчасти'^п™^'^ прогнозов. Именно на этой фазе четко формули-
с^рочной сонкГп.^ оцениваются количественно различные варианты долго-
ющей все нонценции развития страшл, учитыва-
даниой системы п факторы прогрессирующего развития
стем. Пои атпм ооциально-экономнческнх и технологических си-
ношении главттгЛ значение играют качественные гипотезы в от-

оценки играют додчиТннХоТ'’"”™™'’'' '’Р^чессов, а колинественнын

развитая страны системы является определение целей
зования и туастгтт}!^ целей), а ресурсы и варианты их исполь-
бы достижения этих возможные средства и спосо-

кого и
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Генеральные планы — программы долгосрочного социально-эконо^ш-
ческого развития страны — должны стать основой всех мероприятии в о -
ласти совершенствования народного хозяйства, фундаментом экономи -
скон политики коммунистической партии и социалпстического уд р
с™ В генеральных планах, которые должны разрабатываться на 10--
15-летний период, должны быть четко сформулированы конкретные с р
тегическпе цели социально-экономического развития  ^ е'
ства достижения этих целей, предусмотрены плановые
смотра целей в случае изменившихся условии впутренного, внешн
тпческого и внешнеэкономического развития страны. Генеральные
тишского и^^ ,,омилексом внутренне согласованных  и взаимоувязанных

отдельных стратегических целей со
соответствип с которыми дол-

пспользованпя пропзводст-

должны
долгосрочных программ достижения
цпалъно-экопомического развития страны, в

быть определены основные иаправленпя
ресурсов социалпстического общества,

должны быть указаны цели социаль-
длптельный период, методы пх

изменившихся условии,
основ-

жны
веппых

В этих долгосрочных программах
но-экоиомпческого развития страны на
количественного выражения и пересмотра в силу
внутреннего развития страны и мира в целом, сформулированы
ные этапы и средства достиншнпя целей, паправленпе использования ва
Heiimiix ресурсов, задачи и направления научно-технического
II т д Социально-экономическая концепция долговременного развптш
должна включать обоснованные демографические прогнозы и пр^оз
7ПЗВИТИЯ науки II техники — как отечествеппои, так п мировой.
но-экопомпческпе прогнозы на длительную перспективу лу™
щшлвпдеть последствия решении, принимаемых сегодня. Надо преодол
до конца нренебрежительпое отношение к прогнозам, и.х
правильное противопоставление днректпвному f ““ “дному

Социально-экономическая концепция должна подходить к народ ^
хозяйству всесторонне, как к сложной развивающейся д
меГая научная концепция социально-экономического развития ^
ориентировать хозяйство на достижение ^^нпболее высоких Р«^У“^ _
точки зрения основного экономического закона
пых результатов общественного
вариантов прогнозов позволит наметить раенределенпе
экономпкп - в частности, сдвиги в отраслевой структуре, рас р а

с вложенгп! но важнейшим направ.лешшж
^  , необхо-

капптальиых
Долгосрочная концепция развития страны лтпп

лише экономического сотрудничества с Р®®“™“
димыо для этого ресурсы, эффективность их ™ удшення

При таком подходе создается XenoLLo разраба-
народнохозяйствеииых показатели и иа-

тывать перспективные планы, включающ дятилетние планы станут
правления развития народного хозяйств . целей, сформу.ли-
согласованнымн, пресмствевпымп дт времени мы дол-
ровапных в персиектпвпых плана. В каждьш -

тия стрТны, 'нГнраюленную на достижение всех новых стратегических

си¬

стемы

целей. хозяйства страны наши
Вместе с совершенствова-

планы должны уппавчения народным хозяйством и общест-
планироваиия п У^авленд

Еия системы
^ "все это обеспечит большую

прочную основу для эффективногонов, создаст
венно-экономических
целенаправленность
осуществления текущей

пла
- й экономической политики партии.
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При целевом планпрованпц народнохозяйственный план должен за-
фикспровать такое пропзводство и распределение ресурсов, которое бы
наиболее эффективно обеспеяпвало достижение целей развития страны —
генеральных целей.

Переход^от целей к ресурсам является очень сложным. Прямое выра
жение целей в заданиях народнохозяйственного плана представляется за
труднительным. Народнохозяйственный план в отличие от перечня (систе
мы) целей выражает и формирует ресурсную структуру — ее территори
ально-отраслевое деление, производственно-технологические и эконодшче-
скпе условия и особенности.

Поэтому между це.лямп ресурсами необходимо переходное связую
щее звено в виде системы генеральных программ. Каждая генеральная
программа мыслится как комплекс мероприятий по реализацпи одной или
нескольких генеральных целей и подцелей. Согласование п упорядочение
генеральных программ в рамках ограниченных ресурсов народного хозяй-
ства позволяет получить начальный набор заданий на необходимые ресур-

.  тп задания уже формулируются в «языке» нархозплана и служат
сходным пунктом его составления. Они выражают существенную часть
ре овании общества, предъявляемых к народному хозяйству,

составлению единого плана развития народного хо-
пппгпаи целей, разработка, согласование и выбор генеральных

посредство - генеральных целей) -
начальную целевую стадию планпрования.

этого плТо??'' подробно этапы целевой стадии. Первым этаном
 грттрпатт^ является определение и упорядочение целей развития стра-

целей — целей — в виде так называемого дерева целей. Дерево
раф

ны

, выражающий соподчинение и внутреннпе взаимосвя-

п

весь этот ком-

зп целен.

" полного дерева
ствеппо^лип^-? которая может быть выполнена лпшь пепосред-

является сложнейшей п от-

вле^Р^1 ^ органами, ответствепнымн
ХОЛПШ1»™' “гсшей квалификацииходпмымп материаламп.

Ut полноты
успех всей и качест

за определение целей, с при-
располагающих всемп необ-

ва дерева целей
последующей работы —

Еых последствий и т. д.
При составлении п<

аспекта: - дерева целен важно

в значительной степени зависит
оценки программ, оценки их возмож-

 проанализировать
вгрт и взашюсвязь
TTTir,v РУеах дерева. Состязательность
приходится поступаться
степени достижения
лен

п учесть два
целей. Оба они проявляются на

целей выражается в том, что иногда
реалпзацпи одной цели во имя большей

заключаетгст п ^^^°^^освязь (взаимная поддерж-ка) це-
реализации диугпй ттрп’тг w достижение одной цели способствует
блюдается BsaSinnpTpn^ низких ярусах дерева очень часто на-
зпоавпп^т!; ®®^®“о°ереплетение целей (например,

тот лают ва,^т обесиечеипя). Ана..
Для этого пгаГжиГГГГ и оценки их следствий,
сти, определение коэААтт Ранжирования целей по важно-
грамм л т. ц -ффициентов взаимного влияния, «поддержки» про

черк ресурсов как бы срастаются своими кронами
сурсы» Ппп Л образуя, таким образом, вертикаль «цели - ре-
из изложенной cTZrT.ff"'' ' комплексом ресурсов, как видно
к языку росЛгпр ’ происходит постепенный переход от языка целей
кумент^ “ <^оответствующая смена понятий, фигурирующих в до-

У  ах планового и директивного характера.

степенью

рост народонаселения,
ЛИЗ п учет этих момен-
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Каждая генеральная программа должна быть составлена ко.мплексно.
Она включает;

 комплекс подпрограмм п проектов в соответствии со своим основным
содержанием;

  варианты ее реализации по срокам и объемам, с расчетом потреоно-
сти в ресурсах по каждому варианту;

— прогнозные оценки эффективности и следствии по каждому вари
анту, связанные с деревом целей;

— обеспечиваюш;пе подпрограммы, увязывающие данную генеральную
программу с другими генеральными программами (например, мероприя
тия научно-технического характера, правовое обеспечение и т. д.).

Сами генеральные программы могут быть различными по содержанию.
В целом их можно условио разделить на два больших класса:^целевых и
ресурсных программ (деление это весьма условно, так как в обоих случа-

программы разрабатываются комплексно с оценками по дереву целей,
для реализации целей).

ях
с оценками возможностей использования ресурсов
По своему содержанию программы могут быть, например, наушно-техни
ческими (освоение космоса, атомная энергетика), органпзацпонио-хозяп-

(экономпческая реформа, программа совершенствования
тем планирования п управления), социально-экономическими (жилищно
строительная программа), производственно-экономическими (развитие но-

отрасли), социальными (пенсионное обеспечение), региональными

спс-ственнымп

вон
(развитие Сибири) и т. д.

В рамках единого государственного плана происходит упорядочение
взаимная увязка всех программ, формирование эффективной и динамич
ной структуры народного хозяйства. Причем работа по составлению плана
будет пдти циклами, итерациями: «цели — программы  — план — програм
мы — (цели — программы) — план». Р1наче говоря, разработка плана мо-

частпчпому пересмотру программ, а в отдельных случа-

и

жет привести к
— к корректировке тех пли иных подцелей.
В соответствии с целевым принципом, рассмотренным выше,^ предсто

ит по нашему мнению, подготовить и провести ряд мероприятии, связан
ных с перестройкой методологии и организацией процесса принятия ре-

функцип органов управления и их подраз

ях

шений, включая структуру и
делений, распределение прав и ответственности и т. д.

Методологические подходы к прогнозированию ’
области можно грубо разбить на 4 группы.

Качественный метод прогнозирования исходит
закономерностей общественного развития. Такого р  J ^  пюобчем
содержат попытки в общей форме очертить круг
современного общества и рассмотреть возможности их разрешен ^

HnvrnAT наппавлением прогноза, находящим разнообразное п широко
нриме^ние, является экспертных "пя
прпмепения является прогнозирование Методов

воооуженпй. Существует целый ряд формальных методов, псполь
вооружени неформальных экспертных оценок

^  таких методик является метод «Дельфи»,
]\{етод <<Дельфп» применяется в С i 11А

соцпально-эконо^га-

из весьма общих

в
ческой

систем
зуемых с целью

Типичным представителем
разработанный корпорацией «Рейд»

влять так называемый адаптивный npoiuuo, ^ ^ лттатт^^ ггг>л
новая иифоомацпя непрерывно используется для улучшения оценок проинформация я 1 к тгпттттргтвенныи и чисто формальный методгнозируемых величин. Это — колшхеыьс-ии ^
прогноза.
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Эконометрическая модель хорошо приспособлена для получения услов
ного прогноза, т. е. предсказания значений ввсутрпсистемных переменных
при некоторых предположенпях о внесистемных переменных. В каждом от
дельном случае эконометрическая модель необязательно дает меньшую
ошибку прогноза, чем достаточно тонкие методы экстраполяции отдельных |
показателей. Однако лишь она открывает дорогу формальному многовари
антному прогнозу, т. е. непосредственно связана с возникновением  про
блем, принятпем решений и их последствиями.

^Недостатком моделей такого рода является то, что они плохо приспо-
соолены к выделению п анализу социально-экономических проблем, ибо,
во-первых, они рассматривают некий изолированный блок, в то время как
проолемы родятся пз взаимодействия различных социальных и других j
подсистем, а во-вторых, сами принципы построения моделей требуют ис- '
пользования н-сесткои фиксированной структуры зависимостей и парамет- i
ров, между тем как проблема нередко связана со структурными скачка- !
ЫН, с резким пзмененпем параметров.

Система среднесрочных плановых моделей базируется уже пе только
на долго- II среднесрочном развитии реальной системы, но и на резуль
татах долгосрочного прогноза, в который среднесрочный план входит как
олее детализированная составная часть. Вследствие этого возможности

^ управления, связанные с меньшей продолжительностью
настолько, что система среднесрочных мо-

отличие от долгосрочных — предполагает существенно более
ппял 1 прогноза при гораздо большей детализации и возрастающей
роли директивного планирования.

Соответственно
переходе к системе среднесрочного прогноза и пла-

ро,сширяется область приложения количественных методов,
Ttfiv ^ статистической форме; возрастает роль деталпзпрован-
тгр оценок; снижается значение долгосрочных «сценарпев»,

® основной части количествеппым оценкам и достаточно
слстрмм определению; с другой стороны, вся информация
котрттттст срочного прогнозирования и планпроваипя по мере ее на-
ных II более широкую и надежную базу для качествен¬
ных II количественных долгосрочных социальных
логических гипотез. ц«альяых, экономических и техно-

пепспркттт^п^1^^°^^^ разрабатываемые в ЦЭМИ АН СССР
стемы -иптр-гр- ^^ни^делятся на два крупных класса:
ный ПУНКТ пт1!г балансового типа, образующие исход-
спстрмгт ятртто „расчета оптимального народнохозяйственного плана
системм непосредственно оптимального планирования. Примером
—" спргтттрр^ргГ^ первого типа является пятиступенчатая система моде-
ванпя централизованного народнохозяйственного планпро-
СССр' ^ ” экспериментально опробованная в ЦЭМИ АН

схемы
СП-

11

леи

3. СИСТЕМА МОДЕЛЕЙ СРЕДНЕСРОЧНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Схема
виде nnP7TrTapTT,L^^^^^^ стру^уры И функционирования в упрощенном
системы мпгт видно из схемы, внутренняя структура
С стемы моделей целиком вытекает из определения системы,

моделей представляет собой сложную систему различных
блоков, в совокупности достаточно адекватно описывающих

макроэкономическую систему. Различными являются,  с одной
Р  , материальный и финансовый разрезы на каждом уровне, а с дру-
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ГОЙ — элементы детализированной матерпальнои и финансовой струк
туры в пределах каждого уровня и между отдельными уровнями
(например, функцпопальпо и предметно различные виды ресурсов в мате
риальной сфере, типы доходов я финансовых секторов в финансовой
сфере). Элементарный блок каждого уровня описывается упорядоченной
тройкой «вход — состояние — выход» или парой «вход — выход» и взаи-
дюдействием структуры с псторическпд! процессом, т. е. представляет со
бой элеагентарщпо развивающуюся целенаправленную систедзу»

Миогокаскадно управляемая система различного типа процессов внут
ри II между отдельными блоками обеспечивает целостность стохастиче
ской системы моделей, отражающую целостность реальной развивающейся
макроэкономической социальной п хозяйственной системы.

Таким образом, система моделей является функционально двойствен
ной для каждого данного момента времени, т. е. включает процессы раз
вития относительной автономии подмоделей и варьирующие по степени
процессы интеграции этих подмоделей в целостную систему.

2) Система моделей в целом и на каждом уровне представляет собой
открыт^чо систему, т. е. границы среднесрочной системы экономического
плана образуются в результате условного задшканпя  с помощью фикса
ции экзогенных параметров и переменных и постоянного пересмотра их
в результате введения изменяющихся во времени и согласованных друг
с другом контрольных параметров. Рис. 2 показывает,
процессы происходят и в подсистемах каждого уровня — разница заклю
чается лишь в том, что хотя подсистемы каждого уровня открыты для
вмешате.льства плановика на одном и том же уровне и, кроме того,
крыты для подсистем предыдущего и последующего уровнен, все эти про
цессы совершаются уже в рамках целостной системы.

3) Эта сложная открытая система моделей соответственно обладает
многозначной разложимой, изменяющейся во времени структурой и в це
лом представляет собой частный случай иерархически-кооперационной си
стемы — мпогоступенчатую систему горизонтально-вертикальных связей

пределах каждого уровня и двухстороннюю систему вертш;альных свя
зей между различными уровнями.

Изменение во времени разложимой структуры системы моделей отра
жает на протяжении среднесрочного периода протекание основных мак
роэкономических процессов п выполнение основных функций экономиче
ской системы в процессе ее целенаправленного развития: простое воспро
изводство хозяйства на макроэкономическом уровне  с сохранением его
нормативной системы и системы ценностей; адаптацию макроэкономиче
ской системы к изменяющимся впешиим и внутреииим условиям; разви
тие потенциала системы в процессе достижения системы народнохозяйст
венных целей; интеграцию элементов макроэкономической системы.

Выбор числа уровней разложимой системы моделей пока что нельзя
произвести на основе строгих критериев (так как их еще не существует),
так что он был сделан неформально на основе главным образом предмет
но-функциональных различий и различий временных постоянных плани
рования и управления на разных уровнях.

Таким образом, разложимость системы моделей предполагает, с одной
стороны, формулировку и фактическую проверку на раз.тпчных уровнях
агрегирования набора альтернативных среднесрочных плановых гипотез,
S с другой — многоступенчатую систему декомпозиционного планирова
ния, позволяющую реализовать принцип «последовательно и по частям»
и вносить относительно независимые частичные изменения в план,

4) Система моделей отражает целенаправленное п отчасти управляе
мое развитие очень сложной открытой макроэкономической системы с

что аналогичные

от-

в

2 Экономика II математические методы, 4
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Рис. 2. Упрощенная схема внутренней стру1«туры п фупкцпоппрованпя п У j
чатой системы моделей среднесрочного прогноза и плаппроваппя: 1
односекторная щгаампческая модель со структурным иеравповесисм с  „едь-
показателямп (первая итерация); П — уровень И! Л/  — уровень ill; iv yi
IV; V — уровень Y; 1 - система контрольных интенсивных параметров моделеи “
терпального разреза уровня I; 2 — система контрольных интенсивных параметр
модели фипансового разреза уровня I; З—частичный пересчет П.1 (второе
жеппе); 4 —частичный пересчет уровня I и окончательная фиксация уровня 1; ^
частичный пересчет И.2 (второе приближение); 6' —частичный пересчет финансов^
показателей уровня I и нх фиксация; 7 —система контрольных интенсивных пар^
метров моделей материального разреза уровня П- Внешние прогнозы для II.1;
II.1 прогноз — план материальной п стоимостной структуры конечного и
продукта, наличности ресурсов и технического прогресса в разных аспектах
отраслевой системы (первая итерация); 9 II.2 прогноз — план финансовой ^'^РУ
туры и валового продукта в постоянных и текугцпх ценах, его распределение по ти
пам доходов п финансовым секторам, доходы и расходы фппансовых секторов (°®Р“‘
вая итерация); 10 — система контрольных интенсивных параметров моделей финан
сового разреза уровня II. Внешние прогнозы для II.2; 11 — окончательная оценка 11-1»
72 —частичный пересчет итогов II.1; 13 — окончательная оценка II.2; 14 — частич
ный пересчет итогов II.2; 75 —система контрольных интенсивных параметров моде
лей материального разреза уровня III. Внешние прогнозы для,111.1; 75—III.1 про
гноз — план в разрезе 20-ти отраслей п 24 фппансовых секторов конечного продукта;
валовой продукции, производственных мощностей; основных п оборотных фондов,
занятости, природных ресурсов, технического прогресса, каппталовложенпй в основ
ные и оборотные фонды (первая итерация); 17 — III.2 прогноз — план распределеппя
чпстой продукции по 36 типам доходов. Формирование отраслевой системы цен, раз-
укруппспио финансовой струхстуры конечного продукта, доходов и расходов отдель
ных финансовых секторов по отраслям п назначениям (первая лтерацпя); 18
система контрольных интенсивных параметров моделей финансового разреза уровня
III. Внешние прогнозы для III.2; 19 — окончательная оценка III.1; 20 — частичных! пе
ресчет итогов III.1; 27 — окопчательпая оценка ПГ.2; 22 — частичный пересчет ито
гов III.2 и второе приближение III.2; 25 — система контролыххлх интенсивных пара
метров модели материального разреза уровня IV: Внешние прогнозы для IV.1; 24
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круговым взапмодействпем целей п средств, лредставляющпе собой ком
бинацию структурно различных видов процессов, приводящую к беско-
нечпоп цепи переходных процессов с мгновеннымп состояниями равнове
сия и мультпфшгальным состоянием.

Вся система средне- и долгосрочных социально-экономпческпх моделей
описывает долгосрочные соподчиненные друг другу процессы модернпза-
цип п развптпя общества п хозяйства п индустрпализадип экономики.
В среднесрочной системе макроэкономических моделей (рис. 2) этому со
ответствует система частичных по времени социальных и главным образом
экономических целей, включающих па основе некоторой комбинации про
порционального и диспропорционального развития среднесрочный баланс
между несоизмеримыми и нередко противоречивыми целями.

KpnTepiiii модели сводится к обеспечению согласованности п баланса
между темпом экономического роста, долями в конечно:^ продукте капи-

потребленпя населения, потреблеипя государства, актива
и пассива платежного баланса (при этом доля накопления выбирается
оптимально), системы распределения доходов между ресурсами (задается
экзогенно), типом и темпом технического прогресса, расходами па урба
низацию и расширение занятости, устойчивой системой цен и доходов на-
селенпя, фпнанспроваппем основных элементов потребления конечного
продукта II роста ресурсов. Следовательио, даже на уровне I критерий явно
не формз^лпруется (в строгой форме это невозможно при
сываемых процессов), но он охватывает все основные
цессы, обеспечивает их согласованное развитие при
цпи за счет соответствующего выбоиа доли накопления.

Описанный выше сложный критерий в

таловложеншг

сложности опи-
экономическпе про-

частпчной оитимпза-

деталпзпровапной форме реа
лизуется в моделях низших ступеней через дробную систему основных
и производных показателей среднесрочпого материально-финансового
плана, вплоть до титульного списка капиталовложении.

Вследствие промежуточного характера критерия, преобладания в це
лом эволюционной характеристпкп макроэкономической системы, ограни
ченности планового горизонта и бо.чьшой лиерциоппости реально!! систе
мы возможиосги управления в системе моделей среднесрочного плаипро-
ваиия отпосптелыю сокрапщются, и вся система моделсч! в  гораздо

IV.1 повторение прогноза плана III.1 в разрезе 80—100 отраслей. Оценка плановых
продуктовых балансов, детализация типа и темпа технического прогресса по более
дробным отраслям (первая итерация); 25—IV.2 повторение прогноза — плана III.2
в разрезе 80—100 отраслей (первая итерация); 26 —система контрольных пптопспв-
пых параметров модели фппапсового разреза уровня IV. Виегаппо П])Огнозы для 1V.2;
2?" — окончательная оценка IV.1; 2S — частпчпьп! пересчет итогов IV. 1 п второе при
ближение IV.1; 29 — окончательная оценка IV.2; 30  — частичный пересчет итогов IV.2
и второе приблп/кепие IV.2; 31 — система экспертных оценок и коптрольпых пара
метров моделей материального разреза списка проектов капиталовложений; 32 — V.1
формирование списка принятых проектов капитальных вложения (первая итерацпя);
33~V.2 прогноз — плап финансового обеспечения пшека принятых проектов капп-
таловлол{ений (первая итерацпя); 5^ —система экспертных оценок п контрольных
параметров финансового разреза списка проектов калпталовложеппй:  35 — окопча-
те;№пая оценка V.1; 56 —частичный пересмотр списка п второе приближение V.1;
о/ окончательная оценка V.2; 38 — частичный пересмотр списка и вторло прпблп-

жеппо V.2; 1-я — 4-я — глобальные итерации.
2*
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большей степени отвечает па вопрос «что будет, еслп», чем на вопрос
«как достичь оптимальным образом той пли иной единственной фиксиро
ванной цели II какие типы управления применить для этого».

Тем не менее, элементы выбора и управления присутствуют в данной
системе среднесрочных макроэкономических моделей. Они заключаются
в следующем: 1. На уровне I выбору и оптпмпзацпп подлежит один из
основных параметров процесса экономпческого роста  — доля иакопленпя
в конечном продукте. Через структуру н объем пакоплеиня п рост основ
ных II оборотных фондов это управленпе воздействует на всю
систему в нижестоящих ее уровнях. 2. Весь птератпвиьп! процесс нефор
мального согласования различных аспектов среднесрочного плана па всех
пяти ступенях содержит на каждой Фазе элемент выбора п, тем самым,
управления. Это достигается жестко соблюдаемым требованием однознач
ного согласования каясдого показателя с другпмп по комбннацнп несколь
ких критериев (например, объема и структуры основных фондов с норма
ми II долями накопления, возмещения, капитального ремонта, реновации,
фондовооруженностью, пропзводительностыо труда п занятостью, т. с.
в сущностп, со всей совокупностью неявно используемых крнтерпем).
3. На всех пяти уровнях элемент управленпя впосптся прогнозом фпнан-

управляющпх параметров (например, норм трансфертов). 4. На
уровне V вся совокупность этих управляющих воздействий дополняется

строго определенной области частичной процедурой явной оптнмпзацип
отоора инвестиционных проектов, т. е. распределеипя пменно на такой
основе значительной части матерпально-фпнансововых ресурсов между
спецнфпцированнымн по

совых

в

пазпаченпю п территории потребителями. Тем
самым не только планирование становится в значительной мере «адрес
ным», но отчасти поправляется п другой дефект системы моделей средне
срочного плаипроваипя — отсутствие в ней в явной форме территориально
го фактора. 5. Наконец, элемент выбора п управления содержится в про
цедуре мпоговарпаптного расчета среднесрочного плана. В этом случае
на расширенной базе происходит, в сущности, то же, что н при нефор
мальном итератлвном согласовании в П1)еделах расчета одного варпанта
среднесрочного плана.

Таким образом, система среднесрочных моделей в разумно!! степени
сочетает прогноз, порматпвно-дпректпвпыйленне. элемент п частичное управ-

тт, m ^ работы системы моделей среднесрочного планирования сво-
следующему . На уровне I с помощью комбпиацпи принципов

< дновременно и в целом» и разложимости с применением согласованной
системы экзогенных экспертных оценок п контрольных интенсивных па
раметров^ находится взаимоувязанная система народнохозяйственных  по
казателей, которая затем лишь частично корректируется по результатам
уровня , ровни же II V базируются целиком на принципе декомпо
зиционного планирования и сводятся к последовательному достижению
баланса на каждом уровне сначала по канщому разделу материально
го аспекта плана, затем внутренней структуры цен, потом матерп-
ально-стоимостного оаланса п, наконец, финансового баланса (см.
рис. 2).

Согласованность между разными
в пределах каждого из уровней II — IV

уровнями п разлпчнымп б.чокамп
системы моделей достигается с

помощью трех типов фомализованных и неформализованных итераций:
.малых итераций в пределах блока, оольших итераций между блоками п
подсистемами одного уровня, глобальных итерацпй — между разными
уровнями. Как следует из рис. 2, число глобальных пнтераций равно
12 (4 итерации по 3 цикла в каждо11), а количество больших и малых ите-
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рации будет равно примерно утроенному чпсл;^^ блоков (на первых трех
5'ровнях Taiviix блоков 298).

При этом вертикальная координация, как и в любой древовидной
структуре с последовательно соединеппымп частично автономными бло
ками, обеспечивается наличием последппх прнблпженпй для контрольных
итогов старших уфовисп и специальной процедурой дезагрегирования  и
согласоваппя многокомпонентных иидпвпдуальных прогнозов по уравне
ниям одинаковой формы. Горизонтальная координация между пapaллevчь-
нымп подсистемами, позволяющая одновременно учесть и ошибки в зави
симых переменных, основана на принципе искусственного создания йвто-
иомностп за счет разрыва горизонтальных связей с заменой их для пере
менных параллельных уровней связующими огранпчеппямп в форме фик
сированных внешних прогнозов (так система с двумя тппамп связей сво
дится к полностью разложимой па двух- пли трехместные отношения).
Вертикально-горизонтальная координация объединяет оба эти прпнщша.

Характер этого итеративного цпкла, однако, сильно завпспт от числа
связанных по горизонтали подсистем плп разных групп переменных в
одной подсистеме. Если это число равно двум, то птеративнып цш^л бу
дет относительно простым, допуюкая последовательную координацию па
раллельных попарных групп переменных, уже согласованных между
сооой на каждом шаге. Если же это число равно трем, то прпмененпе
принципа автономности подсистем и соответствующего ему простого
итеративного цпкла ус.ложняется, хотя все еще п остается практически
возможным. Ыо в этом случае сильно возрастает ])оль точности экзогенно
фиксированных внешппх прогнозов и неформального элемента в коордп-
нацпп нндпвидуальных прогнозов (экспертных оценок), т. е. процедура
в большей: мере становится чоловеко-машпниоп. ’

^Отсюда следует, что, несмотря на накопленпе ошибок,
тон, которая показана на рис. 2, выгодно провести принцип разложимости
как можно дальше но вертикали, выделив одновременно по горпзонталж
рекурсивную цепь попарных зависимостей параллельных групп входных
н выходных переменных, соаланслрованпых на каждом шаге между
сооой. В связи с этим на каждом шаге вводится явный механизм колшен-
сащш накопления ошибок агрегирования п прогноза п используются раз
ные типы итерации.

Формальный аппарат для индивидуальных

в системе типа

прогнозов и различных тп-
поп координации представляет co6oir главным образом те плп пные модп-
фикащш прогноза по линейным плп нелинейным регрессиям без ограни
чений или при налпчпп таковых п в некоторых случаях — системы линей-

(всего имеется 14 специализированных программ для

Описанная система моделей допускает многовариантный просчет,
предполагая, однако, наличие достаточных вычислительных возможнос
тей, полное обеспеченпе информацией II поддержание всей системы

I

в оперативном состоянии. Эта система моделей предполагает своеобраз
ный; оомен требовании в отношении предвидения и ппформацпи на объем

I  и скорость вычпслешш.
1  Декомпозицпонная система типа, показанного на рис. 2, обладает и не-
;  сомнеыным преимуществом гибкостп математической формы, так как
i  в необходимых случаях те плп иные подсистемы могут рассматриваться
I  нелинейные, а во всех уровнях, начиная со второго — как подспсте-
:  мы

I

, кумулятивно включающпе неопределенность и компенсацию ошибок
,  агрегирования н прогноза.
'  следует из сделанного краткого описания системы моделей сред-
I  несрочного плаппровашгя, она допускает, во-первых, постепенное превра-

J
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щенле в оперативно работакяцую систему с посдедзчощпм развитием
в систему долгосрочных социально-экономических прогнозов п, во-вторых,
четкую органпзацпонвг^чо структуру реалпзацпп полученных результатов.

Практическая проверка системы моделей среднесрочного планпрова-
нпя включает, естественно, несколько стаДпй, из которых в настоящее
время частично пройдена лишь первая. Ее результаты сводятся к сле
дующему. На уровне I был полностью проведен цикл вычислений по рав
новесной модели для десятилетнего планового периода с разбивкой его на

Таблица I

Ошибки одно- II трехгодпчпого прогаоза валовой продукции

Ошибка одно
годичного
прогноза

Ошибка трсх-
годичного
прогноза

Отрасли народного хозяйства и промышленности

Промышленность

Сельское хозяйство
Строительство
Транспорт п связь
Сфера обращения и прочив отрасли

народного хозяйства
Черная металлургия
Топливная промышленность
Электро- и теплоэнергетика
Машиностроение п металлообработка
Химическая промьппленность
Лесная, бумажная, деревообрабатывающая

промышленность
Промьппленность строительных материалов
Легкая промышленность
Шпцевая промышленность
Прочие отрасли промышлепностп

+ 1,7 —2,88 (по
форме СО)

+3,55—3,4
+2,2
—3,6
+7,1

—0,33
—0.25
+о;з4
+ 1,27
—2,44
+0,92

+2,29
—3,09
+0,82
+0,63

1,46
+3,15
—5,80

— 1Г,84
+0,51

—7.43
—о;б4
-f8.30

пятплетнпе отрезки, отличающиеся разными экономическпмп гипотезами
плана. До проведения аналогичного расчета по модели со структурным
неравновесием в настоящее время еще весьма далеко, так как пока что
вакончеиа лшпь отработка алгоритма Марквардта и аналогичных уравне
нии с изменяющимися коэффициентами.

На уровне II цикл расчетов был
программе.

На уровне III проверку прошел
с 10-летпим прогнозом физических
ции по 14 производящим

проведен полностью по упрощенной

весь цпкл вычцсленпп, связанный
величин конечной п валовой продук-

п 16 реальным отраслям и соответствую-
щпми прогнозами по реальным отраслям осповпых n оборотных фондов,
занятости, валовых п чистых каппта.иовложе1шй
образования, распадения добавлешюй стоимости

ч петым

вместе с механизмом их
.. в постоянных ценах на

важнейшие типы доходов в их статистической п экономическо!! класспф^С"
кацип, оцепко11 на этой базе будущего типа и темпа технического про-
гресса. По окончании прогноза был осуществлен выход на показатели дей
ствующей системы отчетной ипформащш.

На уровне IV пока что был сделап лишь детализированный прогноз по
некоторым видам основных продуктов.

Кроме того, были выполнены 1 — 3-летппе контрольные просчеты точ-
ностп прогноза (сравнительно с фактнческпми данными) в опгошенпп
валовой прод^жщш по отраслям народного хозяйства  п промышленности.

I
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объемов производства основных продуктов в натуральном выран^енип,
объема основных фондов, размеров занятости п некоторые другие. По
большинству позпций была получена весьма удовлетворительная, а по
некоторым позициям — п очень высокая точность. В виде иллюстрации
приводятся относптельиые ошибки прогноза в отношении прод;^шцпн
(см. таб.т. 1—2).

Таблица 2

Ошибки одно-, двух- II трехгоднчных прогнозов по основным продуктам
в натуральном выражении {%)

Ошибкп одно- Ошибки двух- Ошибки трех-
годпчного
прогноза

годичного
прогноза

годичного
прогноза

Виды продукции

Сталь
Чугун
Прокат всего в том чпсле:

готовый прокат
трубы стальные

железная руда
кокс 6% в.дажностп
уголь
нефть

+0,17
+ 1.16
0,00

+ 1,30
+0.81

—0,60
—1,50
—0,10

I

— 1,10
—1^00
—1,70
+0,90
— 1.00
+ г,ш
-1,10
+0,63
+0,20

0,00

+0,30

—1,60
—0,40

газ +5,58
■сланцы
производство электроэнергии.
-МОЩНОСТИ электростащпй
мясо всего (убойный вес)
МЯСО (промышленная переработ

ка, без субпродуктов 1-й кате
гории)

колбасные изделия
молоко (всего)
масло растительное
-сахар — песок
чай
картофель
овощп
яйцо
шерсть

Закупки сельскохозяйственных
продуктов

+1.35
+4,29
+2,49
+ 1,61

-Ь2.63
+i;80
-6,28
+2.94

4,20
+2,51
+2,49
-3,00
+8,55

—2,19
+3,49
-1-6:80
—7,20
—0.25

-0,87
—4,80

зерновые
мясо (убойный вес)
молоко
яйцо
подсолнечник

^ Грузооборот транспорта:
железнодорожного
речного
автомобильного
воздушного

-0,06
+ 1д50
+ 1,70
+ 1д10

В течение ближайших лет описанная система будет развиваться по
всех основных элементах — по линиям: 1) лучшего формального описания
физической структуры хозяйства, 2) создания более совершенных вы
числительных программ, 3) расширения и улучшения информационной
базы, 4) лучшего согласования отдельных блоков, 5) более полного вклю
чения в расчеты системы меняющихся цен, 6) фактического выполнения
расчетов по большому кругу элемептов, 7) отработки техники многова-
рпантного просчета п формулирования более общих гипотез.



504 Ну П. ФЕДОРЕНКО

А Б В Г Д

I
Вход

1

выход
31 7

2

Ш

Рпс. 3. Принцшшальпая схема функцпонпрования двухступенчатой системы
оптимизации: А — предварительная стадия планирования; Б — отраслевое плаып-
роваппе; В — сводное межотраслевое планироваппе;  Г — сводное территориальное
планирование; Д — отраслевое планирование; 1 — колпчествеппое ошгсаппе основ
ных целей экономического развития па плановый период (крптерпальпая инфор
мация) ; 2 — количественная характеристика возможпостей пародпого хозяйства па
плаповый период (ипформацпя об организациях); 5 — соизмерение целей эконо
мического развития и анализ возможностей пх достпжеппя: выбор начальных
приближений «вилок» для составления планов; 4 — варпаптпая разработка опти
мальных планов многоотраслевых комплексов; 5 — вариантная разработка свод
ного народнохозяйственного плана (в укрупненной номенклатуре 20 тыс, пози
ций) на основе вариантных планов отраслей п многоотраслевых комплексов; G —
территориальная увязка отраслевых планов с помощью коорднпацпоппой мо
дели размещения; 7 — перспектпвньтй план в структурном, техпологпческом. тер
риториальном и временном разрядах, в номенклатуре отраслевого планирования
(20 тыс. позиций); 5 —вариантная разработка оптимальных отраслевых планов
(B^pamtax заданных «вилок») по всем отраслям промышленпостп, сельскому хо
зяйству, связи, внешней торговле в номенклатуре отраслевого планпроваппя
(20 тыс. позиций); 0 — уточнепие планов многоотраслевых комплексов и отрас
лей; 10 — корректировка территориальных аспектов отраслевых планов на основе

результатов решения коордиппрующей террпторпальпой модели.

Перейдем теперь к конкретным разработкам в области систем
мального перспективного плаыпрованпя. Ниже рассматриваются
рабатываемые в ЦЭМИ схемы перспективного оптимального планирова
ния, которые в известной степени можно счлтать последоватольпымп  эта
пами создания такой системы.

оптп-
две раз-

4. ДВЕ СХЕМЫ ОПТИМАЛЬНОГО ПЕРСПЕКТИВНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

В первой схеме не решаются некоторые вопросы, усложняющие си
стему моделей, требующие обширной дополгштельпой информации п мно-

исследовательскнх и экспериментальных раоот. Например,
решаются вопросы регионального соцпальыо-экономпческого планирова
ния, в упрощенной форме решаются вопросы размещенпя производства с
учетом транспортных издержек и т. д. Однако, с другой стороны, откры
ваются возможности постепенного включения ряда моделей комплекса в
существующую практику народнохозяйственного планирования, а также
непосредственного использования и умножения опыта, уже иакошчепногО’

неголетппх
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В области экоиомпко-математпческого планирования производства п раз
мещения ряда отдельных отраслей народного хозяйства.

Данная система моделей исходит пз прпнцшта пспользованпя крите
рия оптимальности как рабочего ппструмента, который позволяет полу
чить варианты планов, обладающих необходимыми формально-математп-
ческпмп свойствами оптимального плана, однако прп этом оставляет воз-
можпостп пспользованпя нeфopмavЧьпыx методов для выбора пз некоторо
го числа таких формально оптимальных варпантов паплучшего плана с
учетом соображений полптпческого, соцпально-экоиомпческого п пного
порядка.

В основе предложенного комплекса моделей лежит так называемая
аппроксимационная схема многоступенчатой оптимизации (см. рпс. 3).
Ее основная идея состопт в том, что для каждого планового объекта (будь
то отрасль, объедпненпе, предприятие) ищется' не единственный опти
мальный план по заданному критерию, а некоторое количество варпаптов
планов, о которых моншо предполагать, что оип в той пли иной степенд
близки к олчпдаемому онтпл^му. Количество таких варпантов должно
быть невелико, поэтому онп должны выражать пронзводствеиньте возмож
ности объектов планирования в укрупиенной форме:  в предельном сл^^ае
в двух вариантах онтпмпстпческом п песспмпстпческом. Первый
ражает разумный максиму.м, возможпый прп максимальном обеспечении
объекта ресурсами, BTopoii — минимальные возможности объекта. Воз
можны также промежуточные, ступенчатые варианты.

Такой подход позволяет представлять производственные
пости локальных объектов вышестоящим плановым органам в компактной
форме. Соответственно построенная система натуральных
показателей позволяет укрупнять представляемую пнформацпю в планах
разных уровней, которые также составляются в

вы-

возмож-

п ценностных

некотором количестве
варпаптов. Между coooii планы отдельных хозяйственных объектов согла
совываются на основе пспользованпя горизонтальных связей, по более
детальной помепклатуре показателе!!. В результате вертикальных п го
ризонтальных птерацпонпых пересчетов могут быть построены макси
мально конкретные планы всех звеньев производства.

Предполагается, по крайней мере, па первом этапе, что процесс опти
мизации народнохозяйственного плана долнюн доводиться до отраслевой
номенклатуры, т. е. по двухступенчатой схеме: народное хозяйство в це
лом — отрасли. В дальнейшем, в качестве третьей ступени, в схему оп
тимизационных расчетов должны включаться предприятия или группы
предприятий (объединения).

Прп построеппп отраслевых моделей оптимального планирования в
.  качестве исходной информации отраслевой орган планпрованпя должен

располагать упрощенным мате^гатпческим описанием всех имеющихся
предприятий с учетом возможных варпантов их развития, всех предприя
тий, начатых строительством, всех проектов строительства новых пред
приятий (таких проектов доллшо быть заведомо больше, чем это подска
зывается реальными возможностями развития отрасли, чтобы можно бы-

делать выбор между различными вариантами этого развития).
Необходимы также оценки возможностей получения дефицитных ресур-

I  сов, прежде всего — капиталовложений, а также материальных ресурсов,
необходимых для текущего функционирования л созданпя новых мощ
ностей, оценки наиболее вероятной структуры спроса на продукцию

I  отрасли. Все это, как сказано — в нескольких вариантах, как минимум,
'  в двух.

ло

Исходные данные для отраслей («вилки»
ресурсов) подготавливаются на предплановом

возможного предоставления
этапе — с помощьютаких
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макромоделей развптия народного хозяйства, по данным прогнозов тех
нического прогресса, по данным расчетов отде.льыых программ, опреде
ленных на целевой стадпп народнохозяйственного планирования п т. д.

В результате решения отраслевой математичесх^ой модели, построеп-
Hoii с учетом указанной информации, для каждого ее варианта моя^ет
быть получен конкретный план, оптимизированный по заданному кри
терию. Полученные вариантные планы моячно рассматрпвать как исход
ные (опорные планы) для последующих расчетов.

Эти планы аппроксимируются (т. е. сячпмается заключенная в них
информация) таким образом, чтобы в модель оптпмпзацип иародиохозя1Г-
ствеиного плана поступало максимально компактное представление отрас
ли; обычно в виде одного обобщенного продукта п одного огранпчехшя.
Это позволяет составить отпосителыю простую иародиохозяйствеппую
модель, предполагающую максимизацию некоторого народнохозяйствен
ного критерия оптимальности — например такого, как критерии максиму
ма конечного продукта (пли национального дохода)  в некоторых наилуч-
шпх пропорциях.

Определение этих пропорций — специальная задача, весьма сложная.
В упрощенной форме ее можно решить таким образом: на первом этапе
суммировать «заявки» всех потребителей конечного продутчта, т. е. про
гнозировать возможный спрос предметов потребления, спрос на капиталь
ное оборудованпе, на нужды обороны и т. д. Полученный исходный ва
риант пропорций корректируется с помощью коэффициентов заменяемо
сти между различными составляющими конечного продукта, с  учетом
данных программно-целевой стадии планирования, а также — возмож
но — ив связи с результатами промежуточных итераций процесса опти
мизации народнохозяйственной модели.

В результате решения укрупненной народнохозяйственной задачи бу
дут получены оптимальные объемы производства отраслевых продуктов
и их оптимальные оценки (детализация отраслевой номенклатуры прово
дится путем прямого счета заявок потребителей). При этом, возможно,
потребуется дополнительная оптимпзацпя отраслевых планов. В отрас
лях, лимитирующих развитие народного хозяйства, в таких случаях при
дется вновь решить задачу на максимум продукции в новом комплекте.
В прочих отраслях лучше решать задачи на выполнение заданного объе
ма производства прп минимуме затрат, исчисленных  в оценках оптималь
ного плана.

Для окончательной выработки оптимального плана потребуется не
сколько последовательных пересчетов, т. е. организация птеративного
процесса.

Как показано выше, в центре внимания предлагаемой системы оказы
ваются отраслевые аспекты. Увязывая структуру производства всех видов
продукции со структурой конечного продукта, оптпмпзацпонные модели
обеспечивают прежде всего сбалансированиость плана, т. е. его реаль
ность. В то же время, выбирая наплучпшй ассортимент продукции для
удовлетворения каждой конкретной потребности общества (производст-

непроизводственной), экономико-математические модели доля?.,
определять прогрессивные сдвиги в структуре производства, направ-

лять процесс вытеснения устаревших видов продукции новьига. аиооле
крупные вопросы, связанные с выбором способов
получать непосредственное решение, для Ьолее мелких п  у тся
система оценок оптимального плана.

Проблема размещения производства
мального многоступенчатого планирования решается
разом.

венной или
ны

G

предлагаемом варианте опти
следующим об-

в
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Прежде всего j-чптывается, что прп обоб1деином подходе транспорт
ный фактор важен лишь для незначительного числа наименее транспор
табельных II многотоинажпых видов продукции. Для размещения соответ
ствующих пропзводств применяются известные задачи линейного
программирования (транспортные задачи). Для другпх фактор перевозки
можно учитывать приближенно, через средпип радпус транспортпровкп,
либо вообще игнорировать, ограничиваясь моде.лямп «точечной эконо
мики».

При таком подходе территориальные вопросы оптимпзацпп как бы вы
носятся за скобки и могут решаться самостоятельно, после определения
оптштального плана «точечной окопомпки», а не одиовремеино с нпм.
Возможно, разумеется, что серьезиые'соображенпя, связанные с размеще
нием производства, могут заставить заново пересчитать весь уже состав-
-лепный план (например, искусственно занизить количество некоторых
.ресурсов, лпоо попытаться перераспределить ресурсы по территорпп це
ной некоторых дополнительных затрат). Но, видимо,
левелпка. Надо учесть, что многие вопросы размещения

такая вероятность
решаются еще на

отраслевой стадии, отраслевыми моделями плаипрования и размещения
производства, выходная пдформацпя которых используется на стадии оп-
ллмизацпи народнохозяйственного плана.

Теоретпческпе п экспериментальные исследованпя аппрокспмацпон-
1  ных моделей указанного типа показали хорошую реализуемость птерацп-
-  онного процесса. Количество пересчетов вариантных
1  но невелико. Само представление в плановые

планов сравнитель-
органы не одного проекта

плана, как это делается в настоящее время, а иесколькпх вариантов, как
предлагается в данной системе, облегчает задачу полученпя
кого плана с наименьшим количеством пересчетов.

Данная система позволяет использовать с ~
амодифпкацпями уже отработанные и испытанные

окончатель-

пекоторьтмп уточнениямп и
-  в плановой практике

I  ●Э1\ОЫОМ11КО”М9.Т0!М&ТИЧ©СК110 М0ТОДЫ П МОД0ЛЦ ТЭ,1\ JK0 К0К М0Й^ОТр&СЛ0*
I  вой баланс, отраслевые модели плапированпя развития п размещения про

изводства (в настоящее время с помощью этих моделей, как известно, рас
считываются п.чаиы развития свыше 70 отраслей.) Главное .заключается
в том, что реализацию каждой отдельной модели, входящей в комплекс,
можно проводить самостоятельно, без непосредственной связи с другими

I  моделямп. Кроме того, независимо от отраслевых разработок можно попы-
[  таться реализовать модель сводного народнохозя11ствепного планпрованпя,
I  применяя на переходном этапе действующую методологшо н сводную но-
j  менклатуру ресурсов. Для этого нужно, в частности, чтобы отраслевые
I  отделы Госплана СССР представляли сводным отделам проекты отрасле-

в одном, а как мпнпмум, в двух вариантах: оптпмистпче-вых планов по
ском и песспмпстпческом.

Вторая схема оптимального перспективного
рабатываемая в ЦЭМИ АН СССР, отличается
тами.

Г В системе оптимального перспективного плаипрования в качестве
■объектов планпрованпя рассматриваются:
программно-хозяйственные комплексы п эконолгическпе районы,
честве программно-хозяйственных комплексов могут рассматриваться  как
отрасли согласно ныне действующей ведомственной структуре управле
ния народным хозяйством СССР, так и производственные объединения,
возникающие в ходе соверигеиствовапия этой структуры. Экономические
районы могут рассматриваться как в рамках существующего рапоиирова-

террпторпп СССР, так и с учетом возможных его изменений, но с
обязательным выделением союзных республик.

плаипрования, такню раз-
следующпми основными чер-

народное хозяйство в целом,
В ка-

1ШЯ\
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Такпм образом, система планирования является двухуровневой it
двухракурсной (в том смысле, что нижиии уровень влючает объекты дво
якого рода: программно-хозяйственные комплексы п экономические ре
гионы).

2. На базе оценок наиболее типичных сроков создания п освоения про
изводственных и непроизводственных мощностей (с учетом современных:
достижений научно-технического прогресса) продолжительность планово
го периода принимается равной 10 — 15 годам с выделением ближайшего-
пятилетиего периода для более тщательного анализа  и расчета показате
лей плана.

Расчет на более длительный срок, целесообразный с точки зрения уче
та социально-экономических последствий развития хозяйства, затруднен

в связи со снижением точно
сти исходной пнфорлгащш по
мере удаления
года. Однако в системе преду-

плапо-

базовогоот

сматрпвается механизм

; Z 93

мерного воздействия на факто
ры, предопределяющие совер-
шенствованпе общественных от-
ношенпй в послеплаиовом пе
риоде, а также учет задела ре
сурсов для развития экономи
ки в этом периоде посредством
долгосрочного прогноза на 20—
30 лет. Уточнение исходной ин
формации предполагается обес
печить скользящим расчетом

5 7S

Рис. 4. Схема последовательности п взапмо-
связп скользящей разрабопш долгосрочных
прогнозов, перспективных п текущих планов
(даты условные): J — долгосрочный прогноз
на период после 1990 года; 2 — оптимальный
перспективный план на период от 1976 до
1990 года; 3 — пятплетиий план па 1976—
1980 годы; 4. — текущий план на 1976 год;
5 — долгосрочный прогноз па период после

перспективного плана п прог
ноза.

года; G оптимальный перспсктпвпыи
план на период от 1977 до 1991 года; 7 — пя-
тплетнип план па 1977—1981 гг.; 8 — текущий

план па 1977 год.

3. В системе предусматрива
ются следующие связи между
перспективным планпроваипелг,
текущим плапированпем п опе
ративным регулированием эко-

номпки. Показатели перспективного плана в укрупноиной номенклатуре
являются опреде.чяющпмп для текущего плаиироваппя  и оперативного
регулирования в начальпып год соответствующего периода. В свою оче
редь, детализированные в процессе фупкциоиироваппя народного
ва экономические параметры (нормативы, цены и т. п.) предполагается
использовать в скользящем планировании для уточнения укрупненны.х
показателей в исходной информации при расчете перспективного плана
после сдвига планового периода на один год. Связи между перечисленны
ми элементами управления экоиомпкой представлены иа примере (рис. 4)

4. Комплекс плановых расчетов позволяет получить согласованное ре
шение основных экополшческих и социальных задач (максимально
можное повышение благосостояния населения иа базе реализации дости
жений научно-технического прогресса, сближение уровней экономического
развития союзных республик и районов, создание благоприятных условий
для экономического роста в перспективе ы т. и.) с учетом необходимого
экономического обеспечения обороны, внешней торговли,
внешнеполитических и внешнеэкономических обязательств, поддержания
достаточного уровня стратегических резервов, проведения фундаменталь
ных научных исследований, управления и т. д.

5. Система предусматривает учет и планирование благосостояния на-

хозяйст-

воз-

выполнения

i
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■селения дифференцированно по соцпальпым группам  п местожительству
II включает механизм, обеспечивающий органическое сочетанпе интересов
этих групп между собой и с общенародными пнтересамп.

6. В системе достигается органическое согласование материально-ве
щественного II финансового планирования, плаппрованпя производства и
распределения благ п услуг, натуральных плановых показателей с цена
ми II нормами платы за различные виды ресурсов. В том числе предполага
ется, что экономическую оценку получают природные  п трудовые ресур*
сы; каждая такая оценка
щего ресурса
пителыюй единицы этого ресурса в общественное производство.

7. В системе предусмотрен механизм, позволяющий в процессе расче-
I  тов связать составление плана п учет таких соцпально-экономпческпх
j  гюслодств1Н1 его реализации, как пзмепепия в размещении п распределе-

Ш1И иаселенпя п трудовых ресурсов по районам страны, професспонально-
квалифпкацпонным группам п хозяйственным подразделениям, в потре
бительском спросе населения и т. п.

I  8. Перечисленные в пп. 4—7 свойства спстемы обеспечиваются много-
'  шаговым (итеративным) характером процесса составления оптпмалъно-
'  го плана, что предполагает регулярный обмен пнформацпей между раз-

лпчнымп уровнями, а на нижнем уровне — между программно-хозяпст-
!  венными комплексами п регионами. В таком процессе осуществляется со

гласование раз.чпчных натуральных п ценностных показателей путем неод
нократного расчета па ЭВМ плана, входящего в систему плана каждого
объекта, прп тех значениях определяющих этот план показателей, рассчи
тываемых в других моделях, которые были бы сформулированы к данно
му моменту процесса. Это открывает возможность широкого продуктивно
го использования ЭВМ в перспектпвном планпроваппп прп сохранении
ведущей роли спецпалистов в оценке походной пнформации и решений,
получаемых на всех этапах процесса.

I  9. Система ориентируется на комплекс показателе!! плана,
!  туру продуктов II ресурсов, применяемую Госпланом СССР для целей
i  перспективного планпрованпя.
I  10. В системе предусмотрено пспользоваппе действующей статистп-

ческой пнформацип, проектно-плановой документации  п такой пиформа-
цпп, методы получения которой могут быть разработаны на основе совре
менных достижений экономической науки. Система орпентпруется на
.разработанные средства математпческого п технического обеспечения и
на кадры, имеющиеся п уже находящиеся в процессе подготовгш.

За KpiiTcpiiii верхнего уровня принимается питегральный за плановый
период эффект от вовлечения в общественное производство природных п
трудовых ресурсов за вычетом реальных доходов населения.

Динамика этого критерия воспропзводит дпнампку величины накопле
ния по народному хозяйству за плановый период под воздействием впед-
ренпя в практику достижспий научно-технического прогресса. Показате
ли, в которых измеряется критерий верхнего уровня  — оценки эффектив
ности использования трудовых п природных ресурсов,—вычисляются при
состав.леп1ш оптимальных планов регионов.

В качестве критерия оптимальности региона прпипмается максимум
cj^MMbi реальных доходов его населения в плановом периоде прп обеспече-
ппп баланса производства и распределения продукцпп в регионе п выпол-
пепии заданий по производству продукцпп п изъятию из хозяйственного
оборота ресурсов для удовлетворения потребностей укрепления обороно-
-сиособиости страны п других целей общегосударственного "
При этом должны учитываться все необходимые условия развития

норма платы за использование соответствую-
характерпзует оптимальный эффект от вовлечения допол-

номенкла-

характера.
хозяй-
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ства региона, отражаемые системой огранпчеш11х его модели. Следует под
черкнуть, что макспмум реальных доходов — выутреннш'! критерий регио
на, в то время как планирующие органы верхнего уровня оценивают план н
реальное развитпе хозяйства каждого региона по величине эффекта от
вовлечения его природных и трудовых ресурсов в общественное производ
ство.

Предлагаемый процесс планирования в реззчльтате MiiorouiaroBoii про
цедуры последовательных приближений дает возможность определить
такие значения финансово-ценностных параметров, при которых ориен
тация как на внутренний регпональнып критерии, так и на оценку разви
тия хозяйства региона верхним уровнем прпводпт к выбору одного и того
же регионального плана, что свидетельствует о достижении сог.ласования
общенароднохозяйственных иптепесов с пптересами каждого региона и,
соответственно, задач получения перспективного и текущего эффекта.
Таким образом, в результате всего процесса плаппрованпя, иа основе как
критерия верхнего уровня, так и региональных критериев при согласова
нии интересов экономических районов п народного хозя11ства формирует
ся показатель, выражающий оптимальпую степень достижения всех вы
шеуказанных целей в их гармоническом сочетании, величина критерия
верхнего уровня по завершении процесса составления плана.

Критерий оитпмалъпости каждого программно-хозяйственного комп-
— прибыль в укрупненных ценах благ н услуг, рассчитываемых на

верхнем уровне, с учетом платы за трудовые п природные ресуршл, нормы
которой — показателп эффективностп использования этих ресурсов —опре
деляются в региональных моделях (исключение составляют, такие комплек
сы, как транспорт, строительство п т. п.), задания па производство про
дукции которых на каждом этапе процесса строго фиксируются, исходя
из потребностей других подразделений народного хозяйства). Поэтому по
завершении процесса планирования, т. е. при оптимальных значениях
показателей, в которых вычисляется прибыль, критерии программно-хо
зяйственных комплексов оказываются согласованными как с регпональ-

лекса

ньтми критериями, так и с критерием верхпего уровня и выражают инте
гральный эффект от использования соответствующим программно-хозяй
ственным материальных, производственных, финансовых.комплексом
трудовых II природных ресурсов.

Процесс разработки плана в рассматриваемой системе состоит из трех
стадий:

1, Вычисление значений всех плановых показателей  в началыюлг при-
блпженип, а также показателей общегосударственниых потребностей в ре
сурсах для нужд обороны, управления, науки, выполнения внешнеэконо
мических и внешнеполитических обязательств и т. п.

2. Оптимизация планов программно-хозяйственных комплексов, регио¬
нов, верхнего уровня и их согласование.

3. Согласование плана с теми социальными процессами (движение на-
трудовых ресурсов, формирование потребительского спроса), ко-

юрые зависят от результатов его реализации, но поддаются в настоящее
косвенному регулированию и в ограниченных пределах (т. е.

наиболее благоприятных условий для устойчивой

селения и

время лишь
планомерное создание
реализации плана).

Рассмотрим несколько
За начальное приближение показателей народнохозяйственного, от-

прпппмаются данные балансовых, про-
основе специальных экоиомпко-математическпх моде-

более подробно каждую из этих стадий.

плановраслевых п региональных
гнозных расчетов на _.
лей и экспертных оценок. В частности, для первоначального распределения
лимитированных ресурсов между отраслями и регионами используются.
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расчеты по балансовым межотраслевым моделям (статнстхгаеским лпбо ди-
нампческпм). Определение начального прпблпженпя показателей плана
может осуществляться только с виесенпем элементов оптимпзацпп в ука
занной модели. Показателп общегосударствепных потребностей отражают
основные полптпческпе п соцпально-экономпчешше задачи плана и уста
навливаются центральнымп органами.

Стадия оптимизации может быть реализована в двух вариантах, каж-
дьт!! пз которых СОСТОИТ 113 двух этапов.

Содержание этих этапов в первом вариапте стадпп опттгизацпп пока
зано па рпс. 5.

Основные отлпчпя второго варианта расчетов па стадпп оптимизации
от рассмотренного вьппе состоят в следующем:

I. Прп обеспечении такой же степени коордпппрованностп регпональ-
ных планов с планами программно-хозяйственных колгалексов и народно
хозяйственным планом, регионам предоставляются более широкие возмож
ности проявления пнпцпатпвы в выборе спецпалпзацпп и структуры хозяй-.
ства в процессе составления плана.

В первом варпанте стадии оптимпзацпп модель региона обеспечивает
оптимальный выбор проектов сооруженпя, реконструкции п эксплуатации
предприятий, привязанных к территории данного региона, пз того набора
проектов, которые вк.лючены в оптимальные п.ланы программно-хозяйст
венных комплексов. Во втором варпанте указанный выбор осуществляется
пз всего лгаожества проектов, привязанных к террпторпп данного региона.
Однако при достшкенип согласования планов комплексов и регионов набо
ры проектов, включенных в их планы;, совпадают.

2. Координированность региональных планов с планами комплексов и
народнохозяйственным планом достигается благодаря иному сочетанию,
чем в первом варианте, прямого воздействия (директивных указании)
центральных органов на решения региональных плановых органов с эко
номическим регулированием процесса принятия плановых решений.

При этом принципы хозяйственной реформы удается распространить,
с одной стороны, на перспективное планирование, а  с другой — на взаимо
отношения программно-хозяйственных комплексов с регионами, создав:
у них взаимную материальную заинтересованность в напболее эффектив
ном с обществеиной точки зрения плаппровапип развития п размещения
хозяйства. Вместе с тем, удается сомкнуть натурально-вещественно е пла
нирование с планомерным распределением и перераспределением финан
совых ресурсов вообще и национального дохода в частности, т. е. наметить
единый механизм взаимосогласованной разработки народнохозяйственного
плана и государственного бюджета.

Соответственно, в обопх вариантах процесса планпроваппя каждый
регион, составляя свой план, исходит пз своих внутренних возможностей
(природных и трудовых ресурсов). Однако в первом варпанте прочие, т. е.
материальные и финансовые ресурсы считаются полностью доступными
региону в необходимых размерах. Во втором варианте их потребление ли
митируется ограничениями па потребление централизованно выделяемых
финансовых ресурсов и на ввоз в регпоп различных благ.

Главные особенности этапов проведения плановых расчетов по второму
варианту показаны на рпс. 6.

Изложенная последовательность составления опти.мальиого перспек-
гпвного плана развития народного хозяйства определяется общими методо
логическими принципами рассматриваемого здесь подхода. Это не пск.чюча-
ет того, что в реальном процессе планирования могут быть допущены
отклонения от пз.лояхенной последовательности, если это окажется целе
сообразным в целях убыстрения процесса согласоваипя всех аспектов ила-
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Рпс. 5. Эксперцмептальпая система оптимального
1 — вход — экзогенные велггшеы (характеристшш исходного
Х1Ы н пр.); 2 — I — неизменные государственные задания для народного хозяйства
в целом: а) оборона, б) внешняя торговля, в) управление, а) запасы и ресурсы, д) ■
наука, е) развитие экономики в послеплановом периоде, ж) гипотеза о темпах умень
шения различии в уровнях экономического развития регионов; 2 — II — переменные
государственные задания. Экзогенные величины; 3 — переменные экономического
●состояния системы; 4 — а) модели прогнозирования социально-экономических по-
следствпи реализации плана, б) наиболее вероятные значения переменных социаль
ного состояния системы; 5 — а) модели формирования неизменных государственных
заданий и начального приближения, б) модели долгосрочного экономического про
гноза; спстема моделей среднесрочного экономического прогноза; дппашгчсская ба
лансовая межотраслевая модель; модель прогнозироваипя воспроизводства населения

трудовых ресурсов; модслп статпстпческого изучения доходов и потребления тру
дящихся; 6 — лпхмпты ресурсов заданий по выпуску. Экзогепные задания; 7 — укруп
ненные цепы благ п услуг. Лимиты ресурсов и задапня по выпуску; 8 — проверка
■согласованности планов программно-хозяйственных комплексов; 9 — а) оптимальная
модель верхнего уровня, б) сводный народнохозяйственный план п укрупнеппые
цены благ н услуг; 10 — ставки заработной платы, лимиты трудовых ресурсов; 11 —
проверка стабилизации распределения трудовых ресурсов по программно-хозяйствен
ным комплексам, регионам п професспопалько-квалификацпонным группам; 12 — по
требительский спрос населения; 13 — проверка стабплизацип потребительского спроса
населения но регионам; — неизменны© государственные задания для региона; ис
ходные ЛНШ1ТЫ II задания по производству благ и услуг, распределяемых через
обществешгые фонды потребления; экзогенные величины, исходная перемеппая на
грузка; 76 —модели программпо-хозяпствспных комплексов; 76 — проекты, вошед
шие в оптимальные планы программно-хозяйственных комплексов сбалапспроваппые
на народнохозяйственном уровне; 17 — а) переменные государственные задапня для
народного xosniicTBa в целом (расходы на развитие транспорта; личное и обществен
ное потробленпе населения), б) переменные государственные задания для региона
(расходы па содержапне транспорта); укрупнеппые цены транспортных услуг: пока
затели эффективиостп использования природных н трудовых ресурсов в регионе;
18 — а) коэффициенты коррекции критерия оптимальности верхнего уровня; б) ли
миты и задапня по производству благ п услуг распределяемых через обществешгые
фонды потребления; 19 — проверка достижения требуемого сближения уровнен эко
номического развития региона; — проверка социальной сбалапсироваиности плана
в целом; 21 — выход — оптимальный социально-сбалапспроваипыц пародпохозяй-
ствеппый плбп: 22 — оптимальные планы программно-хозяйственных комплексов п
показатели эффективности используемых имп ресурсов; 23 — планы программно-хо
зяйственных комплексов. Показатели эффективности используемых ими ресурсов;
£4 — модели регионального планирования; 25 — региональные планы и показатели
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на. Иапрпмер, согласование планов регионов с планами Отраслевых комп
лексов II верхнего уровня может проводиться не обязательно лишь только
после окончательного согласованпя проектов планов  в звене «отраслевые
комплексы — верхний уровень народного хозяйства»  и т. д.

Было бы неправильным считать, что предлагаемый подход, ориенти
рующийся на значительное число последовательных циклов составления
оптимального плана, значительно удлинит сроки его разработки.

Данная система является слоншон человеко-машинной системой пла
нирования народного хозяйства. Все расчеты показателей плана на всех
циклах согласования осуществляются электронно-вычислительными маши
нами. Но вместе с тем огромное место в ней отводится человеку, который
будет осуществлять экспертизу исходной информации, контроль за ходом
процесса и неформальное управление пм.

Контроль вовсе не предполагает обязательного ознакомления экспертов
со всеми значениями, которые принимаются переменными плановыйш по
казателями в процессе лланпрования. Информация о ходе вычпсленпй
должна представляться эксперту в обобщенном виде, но в принципе ему
должны быть доступны все текущие значения любого показателя. Анализ
этой информации может служить основой для принятия и осуществления
решения о вмешательстве эксперта в ход процесса для корректировкп его
параметров с целью сокращения времени составления плана.

Таким образом, при осуществлепип рассматриваемого подхода
тельио возрастает роль квалифицированных экспертов-плановиков, по
скольку центр тяжести плановой работы переносится целиком на анализ
состояния экономики II показателей проекта плана.

Таким образом, к настоящему времени в ЦЭМИ АН СССР частично
выполнены как прпнцппиальные разработки в области системного типа
долгосрочного планирования и прогнозирования, так  и частично экспери
ментально проверена аналогичная система для среднесрочного планирова
ния. Теперь настало время для перехода от стадии опытно-конструктор
ских работ к постепенпому внедрению полученных результатов в практику
планирования и создания силалш государственных органов информацион
ных п материально-технических предпосылок для дальнейшего совершен
ствования народнохозяйственного планирования на базе системы долго-и
среднесрочных моделей, которые должны быть превращены в оперативно
действующий пнструмент планирования. Это предполагает проведение це
лого комплекса научных и организационных мероприятий.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ ОПТИМАЛЬНОГО
народнохозяйственного ПЛАНИРОВАНИЯ

Комплекс мероприятий по разработке системы оптимального перспек
тивного планирования, иа наш взгляд, должен состоять из двух основных
циклов, которые необходимо осуществлять параллельно.

Такими циклами являются:
1) Теоретические методологические исследования, необходимые для

создания системы.

значи-

эффектпвиостп использования природных п трудовых ресурсов; 26 — проверка согла-
соваппостп региональных планов с плавами программно-хозяйственных комплексов;
27 — резервы пропускной способности транспортной сети. Экзогенные величины;
28 — показатели эффективности природных п трудовых ресурсов по регионам; 29 —
потребности в услугах транспорта; показатели эффективности природных и трудо
вых ресурсов по регионам; 30 — а) модель транспортного комплекса, б) план транс
портного комплекса; 31 — проверка стабилизации переменных государствепных

данпй для народного хозяйства в целом.
за-

3 Экономика и математические методы, М 4
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Рис. 6. Экспериментальная система оптимальпого плаппроваппя (варпадт П):
7 — вход — экзогепяые величины (характеристики исходного состояния
стемы и пр.); 2—/—неизменные государственпые задания для народного хозяйства
в целом: а) оборона, б) внешняя торговля, в) управление, г) запасы п резервы,
д) развитие экопомпки в послеплановом периоде, е) гипотеза о темпах уменьшения
различия в уровнях экономического развития регионов; 2—II — экзогеппые величи
ны; 3 — переменные экономического состояния системы; 4  а) модели прогнозиро
вания социально-экономических последствий реализации плана, б) наиболее вероят
ное значение переменных социального состояния системы; 5  а) модели форьшро-
вапия неизменных государственных задании и .начального приближения, б) модели
долгосрочного экопомпческого прогноза; динамическая балансовая межотраслевая
модель; модели прогнозирования воспроизводства населения и трудовых ресурсов*
модели статистического изучения доходов и потреблеиия трудяпщхся; G — лиьшты
ресурсов, задания по выпуску, экзогенные величины; 7 — а) лимиты централизован
ных капиталовложений п объемов фпнапсировапня общественных фондов потребле-
пия по региопал!, б) укрупненные цены благ и услуг, лимиты ресурсов и задания
по выпуску по программно-хозяйственным комплексам; 5 —проверка стабилизации
укрупненных цен; 9 — а) оптимальная модель верхнего уровня, б) сводный народно
хозяйственный план и укрупненные цены благ и услуг; 10 — ставхш заработной
платы, лимиты трудовых ресурсов; 11 — проверка стабилизации распределения
трудовых ресурсов по программно-хозяйственным комплексам, регионам и профес
сионально-квалификационным группам; 12 — потребительский спрос населения*
13 — проверка стабилизации потребительского спроса населения по регионам; 14 ’
неизменные государственные задаиия для региона; исходные лимиты и задания по
производству благ и услуг, распределение через общественные фонды потребления*
исходные лимиты централизованных капиталовложений  п объемов финансирования
общественных фондов потребления; переменные государственные задатшя для
региона, экзогеппые величины; 15 — оптимальные планы программио-хозяйственных
комплексов и показатели эффективности используемых ими ресурсов; 16 потреб¬
ности в услугах транспорта; 77 — переменные государственные зада!шя для народ
ного хозяйства в целом (расходы на развитие транспорта, личное потребление и
общественные фонды потребления); планы программно-хозяйственных комплексов
показатели эффективности использования ими ресурсов; 18 —а) коэффициенты’
коррекции критерия оптимальности верхнего уровпя, б) лимиты и задания по произ
водству благ и услуг, распределяемых через общественные фонды потребления*
19 — проверка достижения требуемого сближения уровней экономического развития
регионов; 20 — проверка социальной сбаланснровапности плана в целом; 21
выход — оптимальный социально-сбалапсироваппый народнохозяйственный план;
■22 — модели программно-хозяйственных комплексов; 23 — модель транспортного
комплекса. Плац транспортного комплекса и укрупненные цены транспортных
услуг; 24 — верхние ограничения на объемы производства и вывоза из региона блах

си-
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2) Экспериментальное апробнрованпе системы и ее отдельных блоков,
поэтапное ее совершенствование п внедрение в практику планированпя.

Первый цикл охватывает следуюпще важнейшпе комплексы проблем,
каждый из которых в свою очередь должен быть детализирован до уров- .
ня конкретных тем псследованпй.

I. Исследование основных проблем оптимального перспективного пла
нирования народного хозяйства. Этот комплекс является ключевым для на
хождения правильных экономических решений, связанных с созданием
спстедш. Основными его разделами является разработка следующих тппов
методологии:

1) Определения важнейших целей соцпально-экономпческого развития
страны на перспективу. Этот этап можио назвать целевой стадией плани
рования, понимаемого в широком смысле как комплекс важнейших соцп-
ально-экономпческпх программ.

2) Определения общегосударственных потребностей в ресурсах (такие
потребности не исчисляются с помощью моделей системы оптимального
перспективного планирования, а задаются извне п принимаются обяза
тельными для расчетов).

По этому направлению, наряду с завершением исследований по темам,
для которых уже получены существенные результаты, необходимо интен
сифицировать разработку мало исследованных проблем. К ним относятся:
методы разукрупнения показателей долгосрочного прогноза до плановой
номенклатуры ресурсов (предварительная стадия определения потребности
в ресурсах); методы определения потребностей в ресурсах для управления
II для оказания внешнеэкономической помощи.

3) Определения исходных показателей для процесса оптимального пер
спективного планирования народного хозяйства.

4) Определения оптимальных значении показателей планов отдельных
звеньев народного хозяйства.

Здесь необходимо отметить, что к исследованиям должны быть привле
чены многие отраслевые научно-исследовательские п проектные институ
ты. По сути дела заново потребуется развернуть исследования по построе
нию оптимальных планов развития транспортного п строительного комп
лексов, комплекса подготовки кадров, а также других отраслей непропз-
водствепной сферы, связанных с общественными фондами потреблеппя.

5) Определения значений показателей, отражающих социальные ха
рактеристики системы (структуру населения и трудовых ресурсов, доходов
II потребительского спроса населения и др.)» соответствующпх экономиче
скому оптимуму.

Наибольшую сложность здесь представляют вопросы математического
моделирования социальных процессов. Должны быть исследованы принцп-
ппально новые подходы, не применявшиеся ранее для анализа социально-
экономической информации.

6) Организации процесса составления оптимального перспективного
плана.

Соответствующие исследованпя предполагают разработку методов со
гласования показателей оптимальных планов различных уровпей друг с

н услуг; показатели эффектпвиостп нспользоваппя трудовых и природных ресурсов
в рсгдопе; 25 — проворна стабилизации ставок отчислений от прибылей в бюджете
регионов; 26 — а) переменные государственные задания для региона; ставки отчисле
ний от прибылей програмйпо-хозяйственных комплексов в бюджет регионов; лими-

реглоп различных благ, 6) укр5шненные цепы трапспортпых услуг; 27 —
ффектпвности использовапия природных и тру

довых ресурсов в регионах; 28 — размеры пропускной способности транспортной
сети; экзогенные величины; 29 — модели регионального планирования.

гы ввоза в
региональпые плапы п показатели э

3*



J

516 Н. П. ФЕДОРЕНКО

другой! И С показателями, характеризующими вытекающие из плана соци
альные последствия, в том числе поведение людей в сфере формирования
трудовых ресурсов и в сфере формирования доходов  п потребительского
спроса.

II. Исследования по математическому обеспечению системы оптималь
ного планирования народного хозяйства. Этот комплекс предусматривает
разработку алгоритмов и системы программ для решения широкого класса
экономико-математических задач на базе методов оптимального програм
мирования, методов машинной имитации, статистических методов и меха
низированной обработки данных.

III. Исследования по информационному обеспечению системы опти^
мольного планирования народного хозяйства. Этот комплекс предполагает
ся разрабатывать в процессе следующих последовательпых этапов,

1) Определение состава информации, необходимой для функциониро
вания системы оптимального перспективного планированпя народного хо
зяйства. Эти работы осуществляются одновременно с соответствующими
исследованиями первого коашлекса.

2) Разработка схем обработки информации. Переход  к этому этапу
осуществляется для отдельных блоков системы оптимального планпрова-
ния по мере завершения работ первого этапа.

3) Разработка методов организации информации. Этот завершающий
этап предусматривает создание постоянно действующей и непрерывно об
новляющейся автоматизированной ипформациоппой системы для целей
оптимального перспективного планирования.

Весь этот комплекс в законченном виде может быть реализован лпшь по
мере поэтапного завершения работ первого цикла.

IV. Разработка проблем организации системы оптимального перспек
тивного планирования народного хозяйства. Этот комплекс должен обеспе
чить связь системы с текущей организацией процесса разработки плана на
предварительной стадии планирования (схема целевой его стадии), в про
цессе его составления (порядок разработки планов)  и па заключительной
стадпп (анализ выходных показателей).

Завершение соответствующих исследований также зависит от хода ис
следований по первому комплексу проблем.

V. Исследования экономическому и правовому обеспечению системы
оптимального перспективного планирования народного хозяйства. Этот
комплекс должен обеспечить органическую связь системы планирования с
условиями реального оптимального функционирования социалистической
экономики.

VI. Исследования по техническому обеспечению системы оптимального
перспективного планирования народного хозяйства. Экспериментальная
разработка и опробования системы оптимального перспективного плани
рования народного хозяйства (II цикл).

Цим охватывает четыре основных этапа.
1) Организационно-методическая подготовка экспериментальной раз

работки системы. Этот этап предусматривает разработку номенклатуры для
расчетов, классификации программно-отраслевых комплексов, подготовку
соответствующих методик и осуществление мероприятий, необходимых
для организации эксперимента.

2) Информационное обеспечение экспериментальной разработки систе
мы. Очень важная роль в этих исследованиях принадлежит Госплану СССР,
Госпланам союзных республик, статистическим органам, отраслевым науч-
но-псследовательским и проектным институтам и региональным научно-
исследовательским организациям, что потребует значительных усилий по
координации соответствующих работ.

по
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3) Организация экспериментальных расчетов оптимального перспек
тивного плана. Предусматривается последовательное развертывание пссле-
дованпй, начиная от отладки процесса составления плана на условной ин
формации. Затем в систему расчетов будут подключаться последовательно
группы программно-отраслевых коьгалексов. Группировка комплексов за
висит от следующих основных факторов:

— значимость для народного хозяйства,
— завершение работ предыдущего этапа по подготовке необходимой

информации,
— современное состояние работ и накопленный опыт исследованпп по

экономико-математическому моделированию.
Иа этом этапе цикл исследований по экспериментальным расчетам сты

куется с циклом паучно-исследовательских работ.
4) Поэтапное совершенствование экспериментальной системы опти

мального перспективного планирования. Предусмариваемый здесь комп
лекс работ направлен иа постепенный учет в системе отлаженных совер
шенных методов и моделей разработки планов отдельных звеньев народно
го хозяйства, совершенных методов согласования различных аспектов пла
на, подключение автоматизированной системы информационного обеспе
чения и т. п.

Не подлежит сомнению, что внедрение в практику спстемы оптималь
ного планирования, подкрепленной хорошо отлаженным экономическим и
административным механизмом управления п опирающейся на современ
ную техническую базу в виде единой системы вычислительных центров
страны и разветвленную сеть автоматизированных систем управления,
явится серьезным шагом на пути дальнейшего совершенствования социали
стической системы планирования хозяйства и управления им.
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