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№ 503

TALLIHNA POLÜTEHRILISE UfSTITÜUDI TOIMETISED

ТРУДЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
УДК 658,513

С.В, Мяэльтсемээс

РАЗМЕРЫ И ФОРМА ЗОНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ В БЫТОВОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ

I. Постановка проблем

Вопросами определения различных зон обслуживания (преж-*-
де всего зон влияния городов) занимаются довольно интенсив-
но, Первые попытки выделить их начались вскоре после первой
мировой войны [I, с. 38], Большим достижением в этой облас-
ти была выработка основ теории центральных мест В. Кристал-
лером иА, Летом в тридцатые годы. Центральные места - это
экономические центры, обслуживающие свой округ. Центральные
места бывают различного порядка или ранга: чем выше ранг,
тем больше обслуживаемая из данного центра территория. По-
рядок центрального места определяется радиусом реализации
его товаров или услуг 12, с. 140-157], Хотя теория цент-
ральных мест не лишена недостатков, это было практически
первой попыткой моделировать формирование зон обслуживания,
В настоящее время все шире начинает применяться метод, ко-
торый относится к классу гравитационных моделей и .основан-
ный на расчетах потенциала’ поля расселения СЗ, 4]. "Прак-
тическое значение меры потенциала, - писал известный ка-
надский географ Л. Косиньски в 1965 году, - применими там,
где мы хотим, например, оценить возможную клиентуру учреж-
дений обслуживания, расположенных в каком-либо пункте..."
С5, с, 1313• Для нахождения оптимальных зон влияния уч-
реждений обслуживания используются еще имитационные моде-
ли С63 и т.д.

По сравнению с определением зон обслуживания в других
отраслях сферы обслуживания (в торговле, пассажирском гран-
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спорте и т.д.), в бытовом обслуживании этими проблемами за-
нимаются довольно скромно. Некоторые предложения для обра-
зования перспективных регионов бытового обслуживания в ЭССР
сделаны, например, в работе С73 Проектно-технологического
института Минбыта ЭССР, Но отсутствие соответствующих тео-
ретических работ в некоторых случаях негативно влияет на
разработанные там предложения,

2. Зона обслуживания в бытовом обслуживании
Эстонской ССР

По нашему мнению, при определении зон обслуживания в
бытовом обслуживании ЭССР можно различать четыре плоскости:

1. Зоны обслуживания предприятий бытового обслужива-
ния (комбинатов бытового обслуживания, производственных объ-
единений и т.д.),

2, Зоны обслуживания поселков с подразделениями или
приемными пунктами бытового обслуживания.

3. Зоны обслуживания подразделений бытового обслужива-
ния (ателье, прачечных, парикмахерских и т.д,). Если в по-
селке только одно подразделение бытового обслуживания, тог-
да эта плоскость совпадает с предыдущей плоскостью.

4, Зоны обслуживания приемных пунктов. Если в поселке
также только один приемный пункт, то эта плоскость совпада-
ет со второй плоскостью.

Зоны обслуживания первой плоскости (предприятий) фик-
сируются соответствующими правительственными органами и
для населения прямого значения не имеют, В системе Минбыта
ЭССР сейчас 28 Предприятий, обслуживающих население. Зоны
обслуживания этих предприятий перекрываются административ-
но-территориальными единицами, начиная с городов республи-
канского подчинения (КБО "Юнор" и т.д.) и административны-
ми сельскими районами (КБО "Хаапсалу" и т.д,) или несколь-
кими районами (Таллинское управление строительного■обслужи-
вание ч т.д.) и кончая всей республикой (Ц/0 "Автотехобслу-
кивание" и т.д,). Фиксированные зоны обслуживания обо-
значают, что в пределах этих зон данное предприятие орга-
низуй бытовое обслуживание населения.
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Зоны обслуживания остальных трех плоскостей (приемных
пунктов, подразделений и поселков-центров бытового обслу-
живания) формируются свободно, под воздействием природных
и социально-экономических факторов на основе объективных
закономерностей. Цри этом эти зоны обслуживания резко раз-
личаются в разрезе отдельных отраслей,бытового обслужива-
ния и административно-территориальных единиц (таблицы I и
2).

Определение правильных зон обслуживания предприятий
бытового обслуживания очень важная задача. Ведь услуги ока-
зываются в основном местному населению, а объем, качество
(в самом широком смысле, включая сроки выполнения заказов,
употребляемые формы обслуживания и т.д.) и сортимент этих
услуг во многом зависят от того, как организовано мате-
риально-технического снабжение, какие возможности опера-
тивного управления, каковы субъективные свойства руково-
дителей предприятий и т.д,, т.е. зависят от организацион-

ной структуры бытового обслуживания.

Это подтверждает и то обстоятельство, что в Эстон-
ской ССР в бытовом обслуживании имеются такие же большие
различия по административным районам, как и по отдельным
союзным республикам. Например, в 1977 году амплитуда ва-
риации объема услуг бытового обслуживания, приходящегося
на душу населения, по союзным республикам составляла 30,7
рублей, а по административным районам ЭССР 30,2 рубля. Хо-
тя причиной таких больших региональных различий бытового
обслуживания и в столь маленькой республике, как ЭССР,слу-
жат объективные факторы (региональные различия в социаль-
но-экономических условиях), все же причины указанных раз-
личий следует искать также в организационной структуре
бытового обслуживания.

В последнее десятилетие в ЭССР много сделано для со-
вершенствования сети предприятий бытового обслуживания.С-
озданы предприятия, которые обслуживают от нескольких адми-
нистративных районов до республики в целом. Продолжается
процесс совершенствования сети предприятий бытового об-
служивания и в будущем (например, создание райуправленжй
бытовых услуг на базе комбинатов бытового обслуживания и
Т»До)о
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Таблица I

Средние зоны обслуживания подразделений отраслей
бытового обслуживания Эстонской ССР в 1978 году

Отрасль бытового обслуживания Средняя пло-
щадь зоны
обслуживания

(км2 )

Средняя чис-
ленность на-
селения зоны
обслуживания

(чел)

I 2 3

I. Обувная 464,7 15549
2. Швейная 240,0 8031
3. Трикотажная 766,3 25642
4* Техническая 271,3 3078
5. Авгогехническая 2080,0 69600
6* Мебельная 1180,6 39503
7. Химическая 1899,2 63548
8. Стиральная 780,0 26100
9. Строительная 672,0 22486
10. Фотографическая 490,8 16422
II. Банная 133,6 4470
12. Парикмахерско-косме-

тическая 84,5 2827
13. Прокатная 1323,7 44291
14. Транспортная -

-

15. Сельскохозяйственная 1015,8 33991
16. Ритуальная 780,0 26100
I7i Прочие виды услуг 312,0 10440

Всего 23,0 768,9
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Таблица 2

Средняя площадь (в зоны обслуживания
подразделений некоторых отраслей бытового
обслуживания в разрезе административных
районов (вместе с городами республиканского
подчинения) Эстонской ССР в 1978 году

Район
Отрасль бытового обслуживания

швейная банная парикмахерско-
косметическая

I 2 3 4

I. Хаапсалуокий 298,8 341,5 119,5
2. Харьюокий 83,1 84,7 24,3
3. Хийумааский 511,4 511,4 204,6
4. йыгеваский 200,3 162,8 137,1
5, Кингисеппский 484,2 968,4 161,4
6. Кохгла-Ярвеский 168,4 102,1 64,8

7. Пайдеский 201,8 138,1 82,0
8. Шлваский 541,1 216,4 196,8
9. Лярнуский 401,5 150,6 137,7
10. Раквереский 246,5 88,5 95,9
II. Раплаский 294,6 пз,з 105,2
12. Тартуский 282,7 72,3 79,7
13. Валгаский 1022,1 170,4 75,7
14. Вильяндиский 357,8 198,8 162,6
15. Выруский 461,1 144,1 153,7

Всего 240,0 133,6 84,5
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При фиксировании зон обслуживания предприятий бытово-
го обслуживания следует иметь в виду, что практически каж-
дое подразделение бытового обслуживания обслуживает насе-
ление не только того поселения, где оно само находится, но
и окружающей территории. Поэтому предприятия, созданные
для обслуживания отдельного города, по всей вероятности се-
бя не оправдывают.

В сфере обслуживания зоны влияния в общем должны со-
впадать с границами административно-территориальных единиц
и центры обслуживания - с административными центрами СB,
с. 1373. Этого же принципа необходимо придерживаться в бы-
товом обслуживании при создании сети приемных пунктов и
подразделений, так как населению характерны многоцелевые
(одновременно административные, культурно-бытовые и т.д,)
поездки. При этом в отличие, например, от медицинского об-
служивания, в бытовом обслуживании административные грани-
цы для населения ограничением не являются. В границах все-
го Советского Союза каждый человек может выбирать подходя-
щее для себя предприятие, подразделение и т.д. бытового
обслуживания, которым пользоваться. Поэтому можно сказать,
что теоретически зоной обслуживания в бытовом обслуживании
может быть весь Советский Союз. Практически это немыслимо
и фактические зоны обслуживания укладываются в 50-60 км С9,
с. 551 •

Для подтверждения сказанного можно привести следующий
пример, В первом полугодии 1975 года мастерские химчистки в
г. Таллине использовало 167,6 тыс. клиентов. Из общего чис-
ла заказов 98,32 % выпали на г. Таллин и 1,38 % -на Харью-
ский район. Основная часть клиентов из Харьюского района
были из сельсоветов: Кейла (352 заказа), Соммерлинги (286
заказов). Саку (262 заказа). Это вполне понятно, если
учесть, что эти сельсоветы по численности населения самые
крупные в Харьюском районе; их транспортно-географическое
положение в отношении г, Таллина самое выгодное и поэтому
многие здесь работают-

. В связи с этим интересным явля-
лось территориальное распределение заказов из других райо-
нов. Например, из Хийумааокого района, где в это время не
было ни одного подразделения химчистки, мастерские хим-
чистки г. Таллин» иопоДьзовадо 22 клиента. Для сравнения
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можно отметить, что из ближайших и по транспортному по-
ложению более выгодных районов прибыло заказов в том же ко-
личестве (из Хаапсалуского района 24 заказа) или даже мень-
ше (из Пайдеского района 13 и из. Пярнуского района 7 зака-
зов). Из Кингисеппского района мастерские химчистки г, Тал-
лина использовало 10 человек, г.е, в таком же количестве,как
и из Вильяндиского района, и больше, чем из любого района
Юро-Восточнбй Эстонии. Широко используют' мастерские хим-
чистки г, Таллина жители Раплаского и Раквереского районов
(в первом полугодии 1975 года соответственно 277 и 98 зака-
зов). Случайными в географии клиентуры мастерских химчист-
ки г. Таллина можно было считать заказы (по одному заказу)
из г. Клайпеды и Хмельницкой области.

3. Теоретическая форма зоны обслуживания

Для каждого приемного пункта и подразделения бытового
обслуживания существует оптимальная зона обслуживания, ко-
торая определяет, о одной стороны, экономические интересы
предприятия, а, с другой стороны - размещение потребителей.
Зона обслуживания каждого подразделения, приемного пункта
и поселка-центра бытового обслуживания должна принять фор-
му круга, если на нее не влияли многие другие факторы. Кру-
гообразная зона обслуживания формируется в идеальных усло-
виях потому, что в данном случае сумма дальностей из всех
пунктов зоны обслуживания до центра обслуживания минималь-
ная.

Но зоны обслуживания в форме круга не могут полностью
занять всю плоскость, так как отдельные участки остаются не-
обслуженными или зоны обслуживания частично перекрываются.
Заполнить плоскость без пробелов при одинаковой форме об-
служивания зон всех приемных пунктов, подразделений или
поселков-центров бытового обслуживания можно лишь при усло-
вии, что такой формой будет квадрат, равносторонний тре-
угольник или правильный шестиугольник. В книге Xv Боса СlO3
приведены оптимальные значения переменных в разных зонах
обслуживания и доказано, что показатели оптимального разме-
ра зон обслуживания последних типов существенно не отлича-
ются от показателей для зон в форме яруге.
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В реальней действительности существуют только асиммет-
рические зоны обслуживания* Основными факторами, вызываю-
щими формирование таких зон, являются:

1. Неравномерное размещение приемных пунктов, под-
разделений и поселков-центров бытового обслуживания. По-
этому и неприемлемы принципы теории центральных мест при
определении зон обслуживания.

2. Разное качество одинаковых услуг в разных подразде-
лениях бытового обслуживания. Пользуясь услугами эпизоди-
ческого или периодического характера, потребитель согласен
идти в более дальнее подразделение бытового обслуживания,
если там качество услуг выше.

3. Уровень развития дорожной сети и общественного
транспорта. Это подтверждает, например, некругообразная
форма изохронограмм при использовании общественного тран-
спорта ЗССР СПЗ.

4. Природные факторы (рельеф и т.д.). Например, зона
обслуживания таких поселков, как Таллин, Пярну и т.д., не
может быть кругообразной из-за местоположения около моря.

4. Методы определения зоны обслуживания

Для точного определения формы и размеров зоны обслу-
живания есть практически, один метод - изучение географии
клиентуры. Здесь можно использовать различные показатели
(маятниковые поездки, телефонные разговоры, продала биле-
тов общественного транспорта и т.д.), В бытовом обслужива-
нии приходится анализировать заказные квитанции (как это
было сделано при изучении зон обслуживания мастерских хим-
чистки г, Таллина), К сожалению, это очень трудоемкая ра-
бота (даже при использовании выборочного метода) и, кроме
того, во многих подразделениях бытового обслуживания (в
парикмахерских, банях и т.д.) регистрация клиентов не
ведется.

При определении зон обслуживания приходится исполь-
зовать другие, прежде всего теоретические методы. Для
теоретического определения формы и размеров зоны обслужи-
вания, по нашему мнению, есть три метода:
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1) картографический ;

2) математический;
3) нормативный«

фи использовании картографического метода с карто-
метрическим измерениями можно определить зовы обслужива-
ния приемных пунктов, подразделений и поселков-центров бы-
тового обслуживания. Например, зоны обслуживания райцентр-
ров ЭССР на основе наименьших дальностей между ними при-
ведены на фиг, I, Найденный вариант,разумеется,далек от
"идеального", от реальных зон обслуживания этих райцент-
ров.' Основной недостаток в том, что в данном случае не
принимается во внимание закон зависимости масштабов зоны
обслуживания от численности населения поселка-центра бы-
тового обслуживания.

В своей простейшей форме этот закон утверждает, что
в нормальных условиях расстояние от центра обслуживания до
границы зоны обслуживания (до точки перелома, откуда даль-
ше доминирует другой центр обслуживания) будет прямо про-
порционален населению каждого из центров обслуживания и
обратно пропорционален квадрату расстояния от каждого из
центров обслуживания до промежуточного пункта.

Одна из простейших формул здесь следующая CI, с. 46]:

В„/В ь -(Ра /?„)(?„/0„)1
.

где В а - объем услуг поселка А с промежуточным пунктом Т*
В ь - объем услуг поселка В с тем же пунктом Т$
Р а - население поселка А;
Рь - население посёлка В;
D a - расстояние между поселком А и промежуточным

пунктом Т;
D b - расстояние между городом В и пунктом Т.

Приведенная формула позволяет определить положение точ-
ки перелома между зонами обслуживания любых двух поселков,то
есть точки, где преобладание оказания услуг одного поселка
сменяется преобладанием другого. В точке перелома B a /Bb =l.

Существует и еще более простой путь для нахождения точ-
ки перелома:
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п расстояние между А и Виа , '

I / население поселка А
V население поселка В

Например, в ЭССР ювелирные мастерские бытового обслу-
живания имеются в трех городах: Таллине, Тарту и Пярну,
Применив последнюю формулу, можно найти теоретические пунк-
ты перелома зон обслуживания ювелирных мастерских данных
городов. Между Таллином и Тарту этот пункт находится в
135,3 км от Таллина и в 51,7 км от Тарту. Значит люди, жи-
вущие севернее г. Пылтсамаа, теоретически должны использо-
вать ювелирные мастерские г, Таллина, а живущие южнее
г. Тарту, Между городами Таллин и Пярну этот пункт находит-
ся в 95,7 км от Таллина и 33;3 км от Пярну и между города-
ми Тарту и Пярну: в 104,4 км от Тарту и 73,6 км от Пярну,

Разумеется, труднее решать эту задачу в парикмахерско-
косметической, банной и др. подобных отраслях бытового об-
служивания, где в большом количестве имеются подразделения
данных услуг. Например, в 1978 году в ЭССР было 517 подраз-
делений парикмахерско-косметической отрасли бытового обслу-
живания в более чем 200 поселках.

Для определения размера подразделения (тем самым так-
же и зоны обслуживания этого подразделения) рекомендован
Сl2, с, 182] расчет оптимальности по следующей формуле:

С= А +

где С - полная себестоимость pater по оказанию единицы
услуг рассчитываемого подразделения}

А - коэффициент затрат, изменяющихся пропорционально
росту объема бытовых услуг, приведенный в едини-
це услуг;

В и cj, - коэффициенты изменения непропорциональных затрат
на единицу услуг в зависимости от объема услуг;

Р - объем бытовых услуг;
Т - транспортные расходы на единицу услуг.
Расчеты показывают CI2, с. 183],например, что для фаб-

рики химчистки и крашения одежды формула примет вид:

С = Q,67 + + 0,0006
,J- Pi L. Pt
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где R - расстояние о? фабрики до обслуживаемых фабрикой
населенных пунктов.

При расчете зон обслуживания фабрик химчистки и кра-
шения одежды рекомендуется CI3, с. lII] также следующее со-
отношение :

соBи = °. 613 * + °.° o6 + °’ lo у .

где С0^с/, - полная себестоимость единицы услуг на фабрике
химчистки и крашения одежды»

V - мощность фабрики (тыс.руб. услуг в год);
VTp

- объем заказов, доставленных транспортными
средствами на фабрику из зоны обслуживания;

R rn
- средневзвешенное расстояние от фабрики до по-

'Г требителей, в км;
К - стоимость основных фондов и нормируемых обо-

ротных средств по варианту, в рублях.

Для отраслей бытового обслуживания, связанных с насе-
лением широкой сетью приемных пунктов (химическая,стираль-
ная, мебельная и т.д. отрасли бытового обслуживания), од-
ной из основных проблем является оптимальное прикрепле-
ние приемных пунктов к мастерским. В данном случае опти-
мальную зону обслуживания можно найти, решив производст-
венно-транспортную задачу.

Нормативный метод состоит в том, что в единицах вре-
мени или длины задается радиус обслуживания. Существует до-
вольно много таких нормативов. Во временных указаниях по
составлению перспективных планов развития сети предприятий
бытового обслуживания населения Cl4] приведены следующие
основные нормативы для зон обслуживания:

I. На территории административного района:
- зона обслуживания комплексных приемных пунктов не

должна превышать 20-30 минут пешеходного движения, мини-
мальное количество обслуживаемого населения для комплексно-
го приемного пункта составляет 800-1000 человек;

- зона обслуживания сельского дома быта не должна пре-
вышать I часа транспортного движения, численность обслужи-
ваемого населения б тыс. человек и*более;
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- зона обслуживания районного или городского дома бы-
та не должна превышать I часа 30 мин. транспортного дви-
жения, количество обслуживаемого населения 20 тыс, и бо-
лее человек.

2, На территории города
- зона обслуживания подразделений непосредственного

обслуживания населения местного значения, выполняющих пер-
воочередные, регулярно повторяющиеся массовые услуги (при-
ем заказов, мелкий ремонт и дрэ ), определяется временем
пешеходной доступности в 7-10 минут и ограничивается ра-
диусом обслуживания до 500 м (при низкой плотности застрой-
ки радиус обслуживания может быть увеличен до 700 м);

- бани следует размещать только в районах старой за-
стройки, жилые дома которой не имеют ванн и душей} предел
доступности бань принимается 700 - 1200 м, а оздоровитель-
ный банно-купальный комплекс следует размещать в новых
районах ив районах со смешанной застройкой с благоустро-
енным и неблагоустроенным жильем с учетом 10-20 минутной
транспортной доступности в радиусе 2,5-4 км.

Хотя применение нормативного метода очень простое,воз-
можности его применения скромны по следующим причинам:

1, Из-за строгой зависимости деятельности приемных
пунктов и подразделений бытового обслуживания от местных
особенностей использование универсальных нормативов без
корректив невозможно. Приемные пункты прачечных, например,
рекомендуется у нас размещать таким образом, чтобы радиус
обслуживания приемного пункта в городе равнялся 0,5 км, а
на селе до 2 км CIS, с. 7]

, т.е, чтобы один
пункт обслуживал в городе территорию размером 0,78 км 2

, а
на селе размером 12,56 км2

. По существующей площади Эс-
тонской ССР в городских поселениях должно быть 864 и в сель-
ских поселениях 3434 приемных' пункта прачечных. Эти числа,
конечно, нереальны, если принять во внимание, что в ХСР с
I января 1979 года вообще имелось 102 территориально-обо-
собленных приемных пункта прачечных,

2, Применяя нормативный метод при определении зон об-
служивания, можно учитывать только отдельные факторы,влил-
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ющие на масштабы этих зон (в отличие от математических ме-
тодов, которые позволяют учитывать гораздо большее число
факторов и учитывать их в комплексе). Например, в ГДР выяв-
лено, что зона обслуживания прачечной самообслуживания мо-
жет максимально занимать 3 км 2 и только тогда, когда в этой
зоне обслуживания плотность населения составляет по мень-
шей мере 100 чел/км 2 CI6, с. 9].

В общем эти методы придется использовать в. комплексе.
Например, использование картографического метода незамени-
мо в случае обобщения результатов, полученных нормативными
или математическими методами,

5. Практическое значение изучения зон обслуживания

Практическая ценность в определении масштабов зоны об-
служивания заключается в следующем:

Г, Сеть предприятий бытового обслуживания должна быть
образована так, чтобы было гарантировано обслуживание насе-
ления с минимальными затратами на максимально высоком уров-
не, Зоны обслуживания специальных и комбинированных пред-
приятий должны быть, фиксированы так, чтобы в пределах этой
организаций (управление, снабжение и т.д.) бытовое обслужи-
вание было самое оперативное и эффективное.

2. Зоны обслуживания приемных пунктов, подразделений и
поселков-центров бытового обслуживания формируются на осно-
ве объективных закономерностей и факторов, знание которых
позволяет определить оптимальные параметры (мощности, функ-
циональную структуру и т.д.) этих приемных пунктов и под-
разделений бытового обслуживания,

3, Создаются предпосылки для равноценного обслуживания
населения, т,е, так, чтобы ни одно поселение не оставалось
вне зон обслуживания приемных пунктов и подразделений быто-
вого обслуживания.
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S« Maeltsemeea

tfber die Grosse und Form eines Dlenst-
leistuagsbereiches

Zusammenfassung

Das Problem der geeigneten Grosse und Form eines
Dienstleistungabereichea ln der Estnischen SSR sollte
auf vier Ebenen untersucht werden und zwar für:

a) Dienstleistungsbetriebe;

b) Dienstleistungs-Zentralstellen von Siedlungen;

c) Dienstleistungaatellen (Werkstätten, Atelier u.a.wO;
d) Annahmeteilen für Dienstleistungen«

Die Dienatlelstungabereiche sind nach ihrer Form
stets unebenmaaaig, Die Ursache dafür sind Unterschiede
in natürlichen Verhältnissen, im Wegenetz und in der Ent-
wicklung des gesellschaftlichen Transportwesens, die un-
gleichmäßige Verteilung der Dienstleistungs-Zentralstellen
von Siedlungen, Dienatlelatungs- und Annahmestellen, sowie
Abweichungen in der Qualität von Dienstleistungen,

Für die Untersuchung der Grosse (Geographie der Kund-
schaft) eines Dienstleistungabereichea gibt es praktisch
nur eine Methode - die Analyse von Beatellquittungen, Zur
Bestimmung der theoretischen Dienatlelstungabereiche kön-
nen jedoch normative, mathematische und kartographische
Methoden angewendet werden.

Die Kenntnisse über die Grossen von Diene tieiatungs-*
bereichen machen es möglich, die Bevölkerung besser zu be-
dienen und die wirtschaftliche Tätigkeit der Dienstleistungs-
betriebe zu verbessern.
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ТРУДЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

УДК 658,513

I.P. Яласто

МЕСТО ПРОГНОСТИКИ СЛУЖБЫ БЫТА В СИСТЕМЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

В последние десятилетия все большее внимание уделяется
вопросам долгосрочного прогнозирования научно-технического
прогресса, экономического и социального развития общества.
На ХХУ съезде КПСС была поставлена задача: "Повысить об-
основанность прогнозов научно-технического прогресса и
социально-экономических процессов, расширить использование
этих прогнозов при разработке народно-хозяйственных пла-
нов" CI, с, 171]. Также были определены важнейшие направ-
ления развития научных исследований. В области обществен-
ных наук необходимо "всемерно развивать исследования по
проблемам научно-технической революции, повышения эффек-
тивности и интенсификации общественного производства, со-
вершенствования управления и планирования народного хозяй-
ства, а также прогнозирования социально-экономических про-
цессов" Ш, с. 214].

За последние два десятилетия очень интенсивно разви-
валось и бытовое обслуживание населения. Объем работ по
бытовому обслуживанию составляет более 7 миллиардов руб-
лей. В стране насчитывается в настоящее время около 270 ООО
мастерских, ателье, прачечных и прочих подразделений пред-
приятий бытового обслуживания населения. Служба быта пре-
вращена в крупную механизированную отрасль народного хо-
зяйства, точнее сказать собирательную отрасль народного
хозяйства, так как ее подсистемы являются одновременно и
подсистемами других отраслей народного хозяйства (промыш-
ленности, строительства, а также непроизводственных от-
раслей).
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При решении вопросов развития бытового обслуживания
населения все чаще используются методы прогнозирования. Во

всех союзных республиках разработаны прогнозы спроса на
работы по бытовому обслуживанию населения до 1990 года.
Разрабатываются также прогнозы территориального развития
отрасли до 2000 года.

Применение методов прогнозирования при решении прак-
тических задач службы быта повысило и внимание к теорети-
ческим вопросам прогнозирования развития отрасли, а также
к изучению этих вопросов. В Таллинском политехническом ин-
ституте студентам по специальности экономики и организа-
ции бытового обслуживания читается специальный курс про-
гностики службы быта.

Изучение методологических и методических вопросов
прогностики показало, что многие из них требуют еще даль-
нейшей систематизации. Нет и достаточно точного определе-
ния места прогностики в системе наук. Ниже сделана скром-
ная попытка определить место прогностики службы быта в
системе экономических наук.

Прогнозирование и планирование

Очень часто прогнозирование рассматривается как этап
планирования. Не отрицая важности научно обоснованных про-
гнозов для усовершенствования планирования, можно все-та-
ки отметить, что планирование возможно и без предвари-
тельного прогнозирования динамики изучаемого явления.Ос-
обенно это относится к разработке годовых планов. Прогнозы
используются в основном при разработке перспективных пла-
нов.

Но прогнозы составляются и независимо от планирова-
ния для определения некоторых более общих . показателей.
"Прогнозы определяют направление возможного развития нау-
ки и техникй и являются необходимым условием выработки эф-
фективной экономической и научно-технической политики,по-
зволяют непрерывно совершенствовать социалистическое про-
изводство, перестраивать его на основе новейших достиже-
ний науки и техники.” Ü2, с. 9].
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Методы прогнозирования могут быть применены и в ходе
выполнения плана для определения возможно точного коэффи-
циента выполнения плана.

Прогнозирование и планирование развития экономических
явлений имеют много общего, но прогнозирование связано и с
применением таких методов, которые при планировании не
применяются. Прогноз и план - две качественно различные
величины, хотя иногда они могут количественно выражаться и
одинаковыми показателями.

Можно утверждать, что методология прогнозирования име-
ет много своих специфических проблем, отличающихся от ме-
тодологических проблем планирования, -Эти проблемы изучает
теория прогнозирования.

Прогнозирование и прогностика

В методологических трудах по прогнозированию в основ-
ном определяются требования к прогнозированию, как к одно-
му из видов научно-исследовательской деятельности. Во мно-
гих работах излагаются и те требования, которым должен со-
ответствовать научно обоснованный прогноз.

Под прогнозированием понимают обычно практическую дея-
тельность по разработке прогнозов. Методологические основы
должна дать теория прогнозирования. Учитывая большое коли-
чество 'трудов по методологическим вопросам прогнозирования,
можно говорить о возникновении специальной науки прогнози-
рования. Создается прогностика. "Формируется новое научное
направление- прогностика,в котором на основе синтеза мето-
дов, заимствованных из философии, социологии, статистики,
математики и собственных методов разрабатываются общие на-
учные основы прогнозирования и определяются перспективные
оценки развития общественных процессов и явлений" СЗ, с.З].

Е.М. Четыркин дает определение новой развивающейся
науки, назвав ее скромно научным направлением. Он различа-
ет теорию прогнозирования и практическое прогнозирование,
"Под прогнозированием мы понимаем научное (т,е, основанное
на системе фактов и доказательств, установленных причинно-
следственных связей) выявление вероятных ау*ей а резуяь-
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татов предстоящего развития явлений и процессов, оценку
показателей, характеризующих эти явления и процессы для
более или менее отдаленного будущего. Таким образом, про-
гнозирование - это научная деятельность, направленная на
выявление и изучение возможных альтернатив будущего раз-
вития и структуры его вероятностных траекторий" ИЗ, с. s],

Далее приведем определение прогнозирования, которое
изложено болгарскими учеными,

"Прогнозирование представляет собой предвидение, род-
ственное гипотезе, но на уровне конкретно-прикладной тео-
рии. Оно не является планированием, так как рассматривает
только возможные цели и пути их достижения в различных ва-
риантах, но не является и гипотезой (общенаучным предвиде-
нием), поскольку предвидит не только наиболее общие и оп-
ределяющие тенденции развития" L4, с. 93].

Использовав приведенные выше определения прогностики
и прогнозирования, приведем еще определение прогноза,

"Термином прогноз обозначается возможное будущее зна-
чение некоторого показателя (условное утверждение), одна-
ко, в отличие от проектировки он связывается не с любыми
условиями, а лишь с теми, которые будут превалировать в
будущем, т.е. с условиями, имеющими наибольшую вероятность.
Таким образом, прогноз в данной системе терминов можно рас-
сматривать как наиболее вероятную проектировку" ГЗ, с. s].

В данной статье мы не ставили задачи дать какое-либо
свое уточнение указанным определениям. Мы считаем целесо-
образным выделить прогностику как науку прогнозирования,
прогнозирование как специальную научно-исследовательскую
деятельность и прогнозы как результаты этой деятельности.

Общая теория прогностики

Теорию прогностики развивают в основном исследовате-
ли развития разных общественных и естественных явлений,Ос-
новное внимание они обращают на те методологические и ме-
тодические проблемы, которые непосредственно связаны с
изучаемым объектом. Так, например, в 1971 году была из-
дана книга, в которой известные ученые-экономисты изложи-
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ли методологические проблемы прогнозирования экономическо-
го развития СССР C2J. Изучаются и отдельные аспекты про-
гнозирования, например, экономические аспекты научно-тех-
нического прогнозирования Сs].

Некоторые зарубежные ученые, стараясь изложить воз-
можно широкий круг методологических проблем, пишут о тех-
нологическом прогнозировании. Австрийский ученый Эрих Янч
дает технологии следующее определение "Технология (teh-
nology) означает широкую область целенаправленного при-
менения физических наук, наук о жизни и наук о поведении.
Сюда входит целиком понятие техники, а также медицина,
сельское хозяйство, организация управления и прочие об-
ласти знания со всей их материальной частью и теоретиче-
скими принципами.

Технологическое прогнозирование - это вероятностная
оценка на относительно высоком уровне уверенности буду-
щего перемещения технологии (...) С6, с. 19],

Видный американский специалист в области прогнозиро-
вания научно-технического развития Дж. Мартино, излагая
методы технологического прогнозирования, рассматривает по-
следние очень широко: "Технология охватывает не только
механические устройства, но включает также и средства про-
граммирования, как различные процедуры и методы организа-
ции человеческой деятельности, а также средства, исполь-
зуемые для описания или моделирования поведения человека
С7, с. 7-B].

Изучая разные труды по методическим и методологиче*.
ским вопросам прогнозирования, в них можно найти много об-
щего, Существуют такие методологические и методические
проблемы прогнозирования, которые являются общими, которые
не зависят от специфики изучаемого объекта,

В литературе мы не встречали понятия "общая теория
прогностики", но по аналогии со статистикой, а также гео-
графией считаем существование или создание такой теории
совершенно реальным. Профессор Таллинского политехническо-
го института 7, Мересте очень интересно излагает вопросы
места статистики среди других наук СЗ, с. 13-22]. Он так-
же анализирует географическую науку. Выделяя общую тео-
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Фиг. 1. Внутренний и внешний концентры прогностики и некоторые интегра-
ционные науки, сложившиеся на стыках прогностики е другими
науками.
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рию прогностики, нам представляется интересным следующее
рассуждение автора;

"В результате интенсивного процесса дифференциации и
интеграции в системе всех развивающихся наук формируются
два концентра - внутренний и внешний.

Внутренний концентр охватывает комплекс основных тео-
ретических идей науки. Назовем этот внутренний концентр
наукой или комплексом наук, образующей (образующим) ядро
той или иной системы наук.

Внешний концентр охватывает разветвленную систему,в
которую входят образованные путем дифференциации более
узкие специальные науки и интеграции соответствующей нау-
ки с другими науками.

Любая наука в широком смысле включает в себя как
внутренний, так и внешний концентры" [9, с. 40].

В прогностике внутренним концентром является общая
теория прогностики. Внешний концентр охватывает прогности-
ки, которые образовались в интеграции прогностики с дру-
гими науками.

Прогностика службы быта

Продолжив рассуждения о внутреннем и внешнем концент-
рах прогностики, можно выделить некоторые интеграции про-
гностики с другими науками (см. фиг, I).

Интеграция политической экономии и других экономиче-
ских наук с прогностикой дает экономическую прогностику.

Среди экономических наук за последние десятилетия в
связи с интенсивным развитием службы быта и изучением
закономерностей развития бытового обслуживания выделилась
экономика службы быта. Интеграция этой отраслевой эконо-
мики с прогностикой дает прогностику службы быта. Анало-
гично образовалась статистика службы быта (статистика бы-
тового обслуживания).

Прогнозирование развития службы быта нереально в от-
рыве от прогнозирования развития народного хозяйства в
целом, а также от прогнозирования других социальных под-
систем общества.
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В статье о методах социально-экономического прогнози-
рования академик Н.П, Федоренко отмечает:

"Народное хозяйство - это сложная динамичная систе-
ма 9 построенная по иерархическому принципу, составные эле-
менты которой соединены прямыми и обратными связями. Эко-
номическая система может быть определена только как часть
системы более высокого порядка - социально-экономической
суперсистемы. Это выделение в известной мере производится
искусственно, так как установление границ между экономикой
и окружающей ее средой значительно зависит от целей и за-
дач экономического анализа" С2, с, 19].

Несмотря на тесную взаимосвязь всех отраслей народно-
го хозяйства, каждая отрасль имеет и свою специфику, кото-
рую необходимо учитывать при разработке методологических и
методических основ лйбой отраслевой науки.
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Zusammenfassung

In der Gegenwart und Zukunft wird daa prognostische Eiet»
sent in allen Wiasenadiaziplinen verstärkt, Sa ist heute
acht»} abzusehen, dass die Prognostik zu einer neuen Tiasen-
sohaftdisziplin entwickelt wird.

Die Prognostik bildet ein zweikonzentrisches Wissen-
schaftsays tea, Das Auasenkonzentrua besteht aus verschiedenen
Spezialwiaaenachaften, insbesondere aus solchen, die ia
engen Zusammenhang ait anderen Wissenschaften (Integrations-
Wissenschaften) entstanden sind, wahren die allgeaeine Prog-
nostik (theoretische Prognostik, die Prognoseverfahrenafor-
sohung), die sich in den letzten Jahren besonders schnell
entwickelt hat, daa Innenkonzentrua oder die Eerndlaziplin
der Prognostik - eines Wiasenschaftssyatema - darstellt,

ökonomische oder Wirtachaftaprognostik gehört auch zua
Auasenkonzentrua, Die Dienstleistungaprognoatik ist eine
Teildiaziplin der Wirtachaftaprognostik,
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Х.Ро Яласто

МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ СЛУЖБЫ БЫТА

Развитие службы быта можно прогнозировать различными
методами. Здесь применимы все методы, которые подходят для
прогнозирования развития экономических явлений, В основном
применяются следующие методы: I) нормативные, 2) статисти-
ческие, 3) экспертные.

Нормативные методы прогнозирования объема работ
по бытовому обслуживанию

Научно-исследовательским технохимическим институтом
бытового обслуживания (НИТХИБ)Министерства бытового обслу-
живания населения РСФСР совместно с другими научно-исследо-
вательскими организациями разработано и рекомендовано ряд
методик для использования при прогнозировании объемов по-
требления работ по бытовому обслуживанию, В рекомендациях
НИТХИБ-а за основу был принят нормативный метод, а метод
экономического моделирования принят как дополнительный.

Нормативный метод прогнозирования перспективного объе-
ма работ или других количественных показателей бытового
обслуживания предполагает предварительное определение раз-
ных нормативов и коэффициентов. Часть из них определяется
точно на основе конкретных параметров, но часть нормативов
и особенно разных коэффициентов приходится определять при-
близительно, в лучшем случае на основе выборочных наблюде-
ний или экспертных оценок. Определение тенденции изменения
полученных показателей в основном приводится на основе эко
пертных оценок. В результате изложенные нормативные методи-
ки являются одним вариантом метода прогнозирования по экс-
пертным оценкам. Но в данном случае порядок определения
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прогноза (прогнозной оценки) выбирается не самим экспер-
том, этот порядок предписан методиками.

Применение нормативных методов прогнозирования ос-
новных перспективных показателей бытового обслуживания де-
ло очень трудоемкое, но при наличии достаточного числа
специалистов оно целесообразно для определения одного ва-
рианта прогноза.

Практическое применение нормативных методов прогнози-
рования спроса населения на работы по бытовому обслужива-
ние до 1990 года в Проектно-технологическом бюро Министер-

ства бытового обслуживания Эстонской ССР показало, что
нормативный метод совместно с методом экспертных оценок
дает хорошие результаты.

Статистические методы прогнозирования

При прогнозировании развития экономических систем
широко применяются различные экономико-математические ме-
тоды, в том числе и статистические, но редко используется
только один метод. В основном расчеты делаются по несколь-
ким методам и по полученным прогнозным оценкам определяет-
ся прогноз. Так как по оценкам получается много вариантов
перспективного развития изучаемой системы, го необходимо
определить из них самый вероятный. Для этого по возможно-
сти используются методы теории вероятностей, но в основном
приходится опираться на метод экспертных оценок.

Статистических методов прогнозирования очень много.
Применение большого числа методов оказывается слитком тру-
доемким. При прогнозировании развития службы быта нами дол-
гое время применялось в основном пять статистических мето-
дов определения прогнозных оценок:

1) экстраполяция по показательней функции;
2) экстраполяция по линейной функции;
3) экстраполяция по логистической функции;
4) экстраполяция по функции Гомперца;
5) экстраполяция по уравнениям регрессии.

Показательная (экспоненциальная) функция определяется,
исходя из среднего темпа роста изучаемого явления.
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Прогноз дальнейшего развития изучаемого явления по по-
казательной функций возможен лишь на сравнительно короткий
период, в основном не дальше, чем на пять лет. Расчеты на
более длительный период имеют значение лишь для некоторых
сравнений с расчетами по другим функциям.

Для определения перспективных показателей (прогнозных
оценок) чаете хорошо подходит экстраполяция по прямой (по
линейной функции). Линейную функцию можно определить ана-
литическим выравниванием динамического ряда по прямой, -а
также путем анализа коррелятивной зависимости изучаемого
показателя от фактора времени.

Обычно исходным параметром определения прогнозных оце-
нок берут параметр, найденный при аналитическом выравни-
вании динамического ряда, или теоретическое значение из-
учаемого признака, найденное при выравнивании динамическо-
го ряда в пределах ряда, например, в последнем году ана-
лизируемого периода. Но можно исходить ииз такого пред-
положения, что линейное развитие будет происходить, исходя
из фактического значения изучаемого признака в последнем
году анализируемого периода.

Определение прогнозных оценок по прямой обосновано
тогда, когда можно предполагать, что абсолютные приросты
значений изучаемого явления будут постоянными. Но в связи
с простотой определения параметров линейного уравнения
этот метод применяется хотя бы для сравнительных оценок и
в таких случаях, когда абсолютные приросты не вполне по-
стоянны, когда они "условно-постоянны". Соответствие тео-
ретической линии эмпирическим данным целесообразно. прове-
рять путем вычисления ошибки аппроксимации.

Для многих экономических явлений характерно, что зна-
чения характеризующих их признаков не растут бесконечно.Со
временем их рост замедляется и они приближаются к опреде-
ленной асимптоте. Такое развитие характеризуется, напри-
мер, логистической функцией (логистической кривой). Для
определения логистической функции разработан ряд методов
несколькими учеными: Г. Тинтнером, Ф. Миллсом и др.

Вычисление логистической функции по методу Г, Тинтне-
ра очень трудоемкая задача. Большую экономию времени дают
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программы вычисления логистической функции на ЭВМ, Вычис-
ление небольшого числа прогнозных оценок можно определить
вручную по методу Миллса, применяя следующее уравнение:

-Jr = а + bc t
,

где ц +
- теоретическое значение изучаемого признака в

году t •,

а, Ь,с - неизвестные параметры уравнения;
t - порядковый номер года, не учитывая базисный

год.
Потребление работ службы быта на душу населения в

общем постоянно растет, но по некоторым видам бытового об-
служивания наблюдается снижение. Можно предполагать, что
при исчезновении неудовлетворенного спроса по многим ви-
дам бытового обслуживания объем работ на душу населения
будет приближаться к какой-либо верхней асимптоте.

В некоторых случаях применение логистической функции
не дает результатов, особенно в тех случаях, когда значе-
ния изучаемого признака постоянно уменьшаются. Поэтому
целесообразно параллельно провести расчеты по функции
Гомперца (по кривой Гомперца), Ф. Миллс дал ей следующую
характеристику: "Кривая Гомперца, широко применяемая в
страховом деле, иногда привлекается и к изучению уровней
рядов экономических и общественных явлений. Ее можно на-
звать "кривой роста", поскольку она отражает кумулятивное
возрастание к некоторому максимальному значению. Это дви-
жение происходит таким образом, что на более поздних сту-
пенях абсолютные приращения все уменьшаются, но процесс
роста все же идет до самого конца, не регрессируя. Не
следует, конечно, думать, что подобная форма роста явля-
ется типичной для всякого вообще промышленного развития,
но значение кривой состоит в том, что она эмпирически пра-
вильно отражает тенденции развития некоторых рядов, CI,
с. 75S], Изменение значений величин, характеризующих раз-
витие службы быта и отраслей бытового обслуживания, не-
происходило ине будет происходить точно по кривой Гом-
перца, но опыт показал, что в некоторых случаях примене-
ние этой функции дает хорошую оценку одной из возможных
тенденций развития.
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Функция Гомперца имеет следующий вид:
„lC^ 1

'it“ b
где - теоретическое значение изучаемого признака в

году t ;

а, Ь,с - параметры функции, определяемые расчетным пу-
тем;

t - время (порядковый номер года)..
Обычно уравнение кривой преобразовывается в логарифми-

ческую форму:
Log tj t = Loga + (logb) с •

Методы корреляционного и регрессионного анализа на-
ходят все более широкое применение в экономических исследо-
ваниях, в том числе и при изучении развития экономических
явлений.

Н.К. Дружинин отмечает; "Изучая ряды динамики, эконо-
мист вынужден нередко обращаться к математико-статистиче-
ским методам. Без применения этих методов он не может, на-
пример, исследовать корреляцию между рядами динамики.

Определение корреляции для рядов динамики встречает-
ся с некоторыми трудностями. Классическая теория корреля-
ции и регрессий основана на предположении, что распределе-
ния коррелируемых признаков свободны от каких-либо систе-
матических влияний, нарушающих в той или иной мере "игру
случая". Но этого нельзя сказать £_отношении рядов динами-
ки. Прежде всего необходимо иметь в виду общую тенденцию в
изменении показателей ряда, или тренд.

Линию тренда в ряду динамики можно уподобить линии
регрессий. Если линия регрессии представляет изменение за-
висимой переменной как своеобразной подвижной средней, ос-
вобожденное от действия всех посторонних причин, то и ли-
ния тренда характеризует плавное изменение явления во вре-
мени, уже освобожденное от различных кратковременных от-
клонений.

Наличие тренда усложняет задачу статистика, прибегаю-
щего к методам корреляции. Тренд, выражая общее направле-
ние изменения во времени, вместе- с тем определяет в зави-
симость между членами динамического ряда, которая может,
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вплетаясь в корреляцию кратковременных колебаний, вносить
в нее систематический искажающий элемент. Эта зависимость
между членами динамического ряда, определяемая формой ли-
нии тренда, имеет, очевидно, ту же статистическую природу,
что и зависимость между членами ряда, образующая линию
регрессии. Она может быть представлена в виде так называе-
мой автокорреляции, которая выражается в корреляционной

связи между соседними членами ряда С2, с. 144].

В приведенной выписке проф, Н.К. Дружинин просто и
ясно излагает основные сложности применения корреляционно-
го и регрессионного анализа при изучении развития экономи-
ческих явлений. Это особо важно учитывать при построении
регрессионных моделей развития экономических систем.

Можно рекомендовать вычисление регрессионных уравне-
ний как один метод определения прогнозных оценок совмест-
но с другими. Регрессионная функция является только одним
вариантом тенденции развития. Прогноз определяется на ос-
нове анализа многих вариантов.

Линейную тенденцию изменения изучаемого признака(по-
казателя) во времени можно хорошо определить как урав-
нение регрессий линейной корреляционной зависимости при-
знака от фактора времени:

\j = а + Ьх ,

где - изучаемый признак (показатель);
х - фактор влияния (при изучении влияния фактора

времени порядковый номер года);
а и b - параметры уравнения.

Такая постановка проблемы зависимости изучаемого при-
знака от фактора времени дает возможность применять при
аналитическом выравнивании динамического ряда программу
корреляционного и регрессионного анализов на электронно-вы-
числительных машинах. Тем самым упрощается и получение до-
полнительных характеристик уравнения (стандартней ошибки,
систематической ошибки, статистической достоверности урав-
нения по F -критерию и т,д.).

Кроме изучения корреляционной зависимости изучаемого
признака (общий объем работ службы быта или отраели быто-
вого обслуживания, объем работ на душу населения, число
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работников, число обслуживающих подразделений и т,д,) от
фактора времени необходимо изучать и другие связи, Так,
например, объем работ растет как в результате постоянного
улучшения бытового обслуживания, так и в результате уве-
личения численности населения« Можно предположить, что
такая тенденция будет существовать и в будущем, и опреде-
лить вариант прогнозных оценок на основе регрессионного
уравнения объема работ и численности населения. Определен-
ная зависимость имеется в между объемом работ и числом
работников, между числом работников и численностью насе-
ления и т.д. Хотя при изучении парней связи необходимо ,

иметь в виду наличие автокорреляции, все-таки полезность
изучения их отрицать нельзя*

В теории корреляционного и регрессионного анализов
отмечается, что влияние автокорреляции можно уменьшить пу-
тем включения в регрессионное уравнение, кроме других влия-
ющих факторов, еще фактор времени*

Применение корреляционного и регрессионного анализов
дает возможность определить статистическую достоверность
найденных уравнений регрессий, коэффициенты корреляции и
другие статистические характеристики, изучение которых име-
ет большую познавательную ценность. При определении про-
гнозных оценок целесообразно применять только те регресси-
онные уравнения, статистическая доверительность которых до-
статочно высока.

К£юме вышеизложенных можно использовать и другие ме-
тоды статистического анализа и экстраполирования, методы
статистического прогнозирования* Следует отметить,что уве-
личение числа применяемых методов не дает очень большого
эффекта, так как при определении прогнрза необходимо при-
бегать к применению экспертизы оценок. Для ориентации в
тенденциях возможного развития явления экспертам достаточ-
но 4-6 различных трендов в виде уравнений и расчетных пер-
спективных оценок или в виде графических леней.

Экспертные методы прогнозирования

Под экспертными методами прогнозирования часто пони-
мают опрос специалистов о возможных прогнозных оценках* Но
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это слишком упрощенный подход к названным методам. Экс-
пертные методы - это комплекс логических и математико-
статистических процедур, направленных на получение от спе-
циалистов информации, ее анализ и обобщение с целью подго-
товки и выбора рациональных решений. Экспертные методы
применяются сейчас в ситуациях, когда выбор, обоснование
и оценка последствий решений не могут быть выполнены на
основе точных расчетов. Такие ситуации часто возникают при
разработке современных проблем управления производством (а
также непроизводственной сферой) и особенно при прогнози-
ровании и долгосрочном планировании науки, техники и эко-
номики.

Академик Н.П, Федоренко дает следующие рекомендации
по применению экспертных методов при прогнозировании: "В
основе всех процедур упорядочения экспертных оценок ле-
жат следующие общие принципы:

а) оценки следует получать от признанных экспертов в
соответствующих областях в максимально систематизированной
форме, дающей возможность их обобщения |

б) эксперта, оценивающего "истинность" той или иной
гипотезы, можно принять за "черный ящик", допуская, что
мнение достаточно большого числа экспертов довольно точно
характеризует исследуемый вопрос*,

в) для получения суждений экспертов в максимально си-
стематизированной форме необходимо ставить им четко опре-
деленную задачу;

г) для выборки экспертов, постановки им задачи, обоб-
щения их суждений необходима определенная методика, а в
структуре органов, готовящих прогноз - группа, реализующая
эту методику. СЗ, с. 12],

Опыт показал, что простой анкетный опрос специалистов
о перспективах развития службы быта или ее подотрасли не
дает достаточно хороших результатов даже в таком случае,
если ответы требуются в систематизированном количественном
выражении и они взаимосвязаны. Это необходимо особенно
отметить об опросе специалистов предприятий службы быта.
На предприятиях службы быта много хороших специалистов,
знающих отлично конкретные технологические и экономические
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проблемы бытового обслуживания. но им редко приходится ана-
лизировать обще проблема развития отрасли* особенно в ко-
личественном выражении, В руководящих органах службы быта,
к сожалению, специалистов с узким профилем сравнительно
мало, В качестве экспертов приходится использовать спе-
циалистов широкого профиля.

Лучшие результаты дает такой опрос специалистов, при
котором эксперты снабжаются данными и анализом развития
службы быта или ее отрасли, и им ставятся вопросы в даль-
нейших тенденциях развития с количественными показателями
в систематизированной форме.

От экспертов целесообразно собирать оценки таких же
показателей, которые определяются экономико-математически-
ми методами на определенные годы будущего. Вычисление сред-
них оценок экспертов дает по каждому показателю экспертную
оценку тенденции развития. Перед вычислением средних необ-
ходимо провести логическую проверку полученных оценок. Яв-
но нереальные оценки нет смысла использовать. При больших
отклонениях оценок от средней необходимо от экспертов по-
лучить дополнительное обоснование оценок.

Необходимо отметить, что описанный выше нормативный
метод прогнозирования по существу один из видов экспертно-
го метода прогнозирования, К рекомендованным НИТХИЕ-ом ме-
тодикам прогнозирования потребления работ службы быта при-
ложено много разных нормативов, особенно по рациональному
гардеробу, но часть показателей, в основном разных коэффи-
циентов, необходимо получить путем выборочного или сплошно-
го наблюдения, а их перспективные значения необходимо оп-
ределить при прогнозировании на основе экспертизы, В ре-
зультате указанные методики дают своеобразный алгоритм вы-
числения прогнозного показателя, но работать по этому ал-
горитму может только специалист отрасли, эксперт. Простое
владение техникой применения методики и вычислений является
в данном случае недостаточным.

Определение прогнозов на основе прогнозных оценок

В предыдущих параграфах изложен ряд методов определе-
ния прогнозных оценок, перспективных значений величин, ха-
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ракгеризующих развитие службы быта* Каждый определенный
ряд прогнозных оценок можно рассматривать как один про-
гнозный вариант перспективного изменения изучаемого пока-
зателя. Но часть из этих вариантов нереальны и маловероят-
ны, Необходимо определить самый вероятный вариант. В
некоторых случаях это можно сделать, применяя методы теот-
риж вероятностей, но обычно для этого не хватает соответ-
ственно обработанных данных. Приходится использовать дру-
гие метода.

При разработке прогнозов большое внимание следует
обращать на проблемы анализа развития службы быта, на оп-
ределение основных показателей развития и на изучение тен-
денций развития системы. Разрабатывавшая прогноз группа
может на основе анализа развития службы быта в ее подот-
раслей выбрать более вероятные прогнозные оценки в соста-
вить прогноз изменения изучаемых показателей во времени.

Имел достаточно времени и работников целесообразно
использовать все рекомендованные методы и определить воз-
можно больше прогнозных вариантов,оценок. Но в тех случа-
ях, когда время и число работников ограничены, приходится
ограничиться меньшим количеством прогнозных оценок. .

При вычислении нескольких вариантов прогнозных оце-
нок основной прогнозный вариант обычно определяется прог-
нозирующей группой на основе анализа всех расчетов. Но
можно применить к метод экспертизы, привлечь к определе-
нию прогноза выдающихся специалистов отрасли.

Возможен и такой подход к определению прогнозов, что
но каждому показателю (по изучаемому признаку явления)
выводится не только наиболее вероятный прогноз, но и пес-
симистический и оптимистический прогнозы.

Прогнозируя развитие системы по нескольким показате-
лям, необходимо учитывать возможную их взаимосвязь. Так,
например, при определении перспективного потребления ра-
бот отрасли бытового обслуживания на душу населения и
перспективного числа работников, необходимо учитывать,что
число работников зависит от производительности груда и
общего объема работ, а последний от объема работ на душу
населения (от потребления работ на душу населения) ж от
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перспективной численности населения» Необходимо проверить,
как изменяется при определенных показателях производитель-
ность труда, реально ли такое изменение.

Определение прогнозных оценок развития службы быта
союзной республики в целом и параллельно по всем городам
республиканского подчинения и районам дает возможность глуб-
же проанализировать тенденции перспективного развития и
выявить более вероятные прогнозы.

По возможности целесообразно проводить комплексное
прогнозирование развития службы быта союзной республики или
ее административно-территориального подразделения,охватывая
все отрасли бытового обслуживания и учитывая влияние дру-
гих отраслей народного хозяйства, прибегая к анализу в тер-
риториальном разрезе. Но в некоторых случаях оказывается
необходимым и прогнозирование отдельных отраслей бытового
обслуживания. Это совершенно реально, так как каадая от-
расль бытового обслуживания имеет свою специфику и свои осо-
бые тенденции развития, но нельзя забывать, что развитие
службы быта планируется и организуется комплексно.

Прогнозы не могут быть абсолютно точными. Совершенно
точный прогноз является исключением. В результате некото-
рые специалисты считают прогнозирование излишним. По наше-
му мнению, такая точка зрения ошибочна. Прогноз или сово-
купность прогнозов можно сравнить с компасом, До цели мож-
но дойти или доехать и без компаса, но с компасом она до-
стигается более рационально.
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H« Jalasto

Die Methoden der Dienstleistungsprognostik

Zusammenfassung

Der Verfasser unterscheidet drei hauptsächliche Grup-
pen von Verfahren der Dienstleiatungsprognoatik? 1) normati-
ve Methoden, 2) statistische Methoden und 3) Gutachtenmetho--
den«

Die besten Resultate gibt die komplexe Nutzung der Metho-
den, aber jedesmal ist das nicht möglich, weil die komplexe
Nutzung der Methoden zu viel Zeit in Anspruch nimmt« Sehr
gute Resultate gibt die Nutzung der 4—5 statistischen Metho-
den« Die normativen Methoden sind auch praktisch komplexe
Verfahren« Sehr schnell können Gutachtenmethoden Resultate
geben«

Die Prognose der Entwicklung des Dienatleistungssyatemc
lehnen sich an die Expertise der Prognoaeschatzungea«
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3 503
TALLINEA POLÜTEHNILISE IHSTITUUDI TOIMETISED

ТРОТ ТАЛЛИНСКОГО ПОШЕХБИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
УДК 658.513
Р,Р. Лумиоте

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНУТРЙСЙСТЙШОГО
КООПЕРИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ШАГОВОГО ОБСЛУЖИВАЕМ
НАСЕЛЕНИЯ

Отличительной особенностью современного этапа разви-
тия народного хозяйства является тот фактор, что объем бы-
товых услуг растет быстрее, чем развивается народное хо-
зяйство в целом* В период с 1970 по 1978 год объем промыш-
ленной продукции в Эстонской ССР возрос до 159 %, в то же
время рост в бытовом обслуживании составил 176 % LI, с. 66,
269]. Особенно быстрый рост наблюдается по ремонту радио-
телевизионной аппаратуры, бытовых машин и приборов, изго-
товлению и ремонту металлоизделий, где темп роста был
297 %, и по техническому обслуживанию и ремонту транспорт-
ных средств, где темп роста достиг даже 839 %, В обеих от-
раслях бытового обслуживания в системе Министерства быто-
вого обслуживания Эстонской ССР созданы специализированные
объединения: "Электрон", Завод ремонта бытовых машин и при-
боров и "Автотехобслуживание".

Концентрация и специализация бытового обслуживания и
происшедшее в связи с этим развитие технической базы со-
здало необходимость широкого развития кооперирования как
между предприятиями, так и внутри предприятия. Экономиче-
скую эффективность кооперирования надо рассматривать как
неразрывное единство экономической эффективности производ-
ства услуг и экономической эффективности обслуживания на-
селения•

В инструкции кооперирования, разработанной Министерст-
вом бытового обслуживания ЭССР, подчеркивается, что в отно-
шениях между предприятиями должно доминировать кооперирова-
ние. Кооперирование должно сопровождаться:
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- дальнейшим увеличением объема бытовых работ и ус-
лутч

- более полным использованием производственных мощ-
ностей предприятий бытового обслуживания населения;

- улучшением качества работ и культуры обслуживания»
- максимальной доступностью бытовых работ и услуг каж-

дому жителю республика*

В кооперировании должна быть заинтересованы как пред-
приятия - производители работ и услуг, так и предприятия,
принимающие заказы на те же работы и услуги» Пока в прак-
тике этого не удавалось достигнуть как в Эстонской ССР,так
и в других республиках [2, с. 42].

Рост объема кооперирования очень низок, вследствие че-
го удельный вес кооперирования в общем объеме бытовых работ
и услуг Министерства бытового обслуживания ЭССР составил в
1978 году 2,3 %, за 10 месяцев 1979 года этот показатель
остался на том же уровне (таблица I).

В других республиках этот показатель гораздо выше. На-
пример, в Армянской ССР работы и услуги, которые были ока-
заны в порядке внутрисистемного кооперирования, составили
12 процентов от общего объема работ и услуг, и даже этот
уровень армянские экономисты считают низким 13, с. 26].

В Эстонской ССР кооперированием охвачено 8 основных
групп бытового обслуживания из 21, причем удельный вес этих
основных групп или отраслей бытового обслуживания различен.
Большой удельный вес прочих услуг обусловлен реализацией
ковров в порядке кооперирования. Это создало нежелаемую тен-
денцию - кооперирование развивалось не в том направлении,как
предпологалось: специализированные предприятия оказывают
услуги при помощи комплексных приемных пунктов, доступных
сельским жителям, В действительности наоборот - удельный
вес районных комбинатов бытового обслуживания населения со-
ставил в 1979 году в общем объеме кооперирования 81,3 про-
цента, а то же время доля предприятий городов республикан-
ского подчинения была только 18,7 %. Удельный вес четырех
специализированных предприятий бытового обслуживания горо-
да Таллина (Завод ремонта бытовых машин и приборов, объеди-
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Таблица I

Бытоше работы и услуги, оказанные в порядке
внутрисистемного кооперирования на предприятиях
Министерства бытового обслуживания Эстонской ССР

Отрасль (основная
груша) бытового
обслуживания

Объем
коопе-
рирова-
ния,
тыс,
руб.

1978 г.
Уд. вес
коопери-
рования
в общем
объеме
реализа-
ция би-
товых-
работ и
услуг

За

Объем
коопе-
рирова-
ния я
тыс,
руб.

10 мес.
19ИЛ _ .

Уд. вес
коопери-
рования
в общем
объеме
реализа-
ции бы-
товых
работ и
услуг

I. Индивидуальный
пошив обуви 44,7 1,3 47,2 1.6

2. Индивидуальный
пошив и вязка три-
котажных изделий 146,8 3,4 116,2 3,1

3, Ремонт бытовых ма-
шин, приборов и из-
готовление металло-
изделий 217,8 4,2 188,8 4,2

4, Химическая чистка
и крашение 81,7 4,1 76,5 4,1

5, Услуги прачечных 45,2 I.I 40,2 1,1
6. Сельскохозяйст-

венные услуги 89,2 5,4 65,2 4.2
7, Ритуальные услуги 128,2 4,0 103,2 3.7
8. Прочие виды услуг 439,5 12,2 395,2 12,3
9, Остальные отрасли

(основные группы)
бытового обслужи-
вания
Битовое обслужи-
вание в целом 1193,1 2,3 1032,5 2,3
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нения "Электрон" и "Кайр" и комбинат бытового обслуживания
"Вялк") в общем объеме кооперирования был 13,4 % е

Комбинат бытового обслуживания "Йыгева" оказывал в
порядке кооперирования работ и услуг на 463 ООО рублей или
33,7 % от общего объема кооперирования республик®. На ком-
бинате "Йыгева” уровень кооперирования поднялся на 26,9 %

от общего объема реализации.
Незначительное развитие кооперирования невозможно объ-

яснить отсталостью специализации и централизации. Степень
централизации бытового обслуживания республики достаточно
высока, особенно в отдельных отраслях бытового обслужива-
ния.

В технической отрасли бытового обслуживания республи-
канские объединения "Электрон" и завод ремонта бытовых ма-
шин и приборов выполняют почти весь объем бытовых работ в
услуг этой отрасли, В автотехническом обслуживании все ре-
монтные работы и работы, связанные с техническим обслужи-
ванием, выполняет республиканское объединение "Автотехоб-
слукивание". й в других отраслях ведущее положение имеют
большие и средние предприятия. К началу 1960 года в горо-
дах республиканского подчинения было сосредоточено 53,8 %

населения республики, а в Таллине - 30,5 %,

Доля предприятий бытового обслуживания Таллина и дру-
гих городов республиканского подчинения значительно больше,
чем доля населения их района обслуживания. Удельный вес
Таллинского комбината бытового обслуживания "Вялк" в объеме
индивидуального пошива обуви составил в 1979 году 62,7 %

и в объеме ремонта обуви 44,9 %; фабрики индивидуального
пошива одежды "Дембиту" в объеме ремонта одежды - 53,4 %,

индивидуального пошива швейных изделий - 46,4 %, ремонта
трикотажных изделий - 53,9 %\ производственного объедине-
ния "Кийр" в химической чистке и крашении одежды - 43,2 %

и в прачечных услугах - 42,4 %, комбината бытового обслу-
живания "Юнор" в услугах фотографии - 42,8 % и в парикма-
херских услугах - 48,8 %, Во многих отраслях бытового об-
служивания объем бытовых работ и услуг в городах республи-
канского подчинения достигает более трех четвертей общего
объема. В 1979 году в этих городах оказывали услуги; про—
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катные пункты - 86,1 %, ремонт швейных изделий - 86,1 %,

индивидуальный пошив обуви - 82,9 %, индивидуальный пошив
швейных изделий - 76,5 %, ремонт обуви - 76,2 % и услуги
парикмахерских - 75,5 %.

Задачей ближайшего времени в бытовом обслуживании
должно остаться не столько формирование централизации,
сколько улучшение работы существующих специализированных
предприятий, расширение рынка бытовых услуг. Создание
объединений принесло ряд положительных результатов,улуч-
шение технической и технологической подготовки производ-
ства, рост квалификаций управленческих кадров и т.д, и
негативные явления - ухудшение обслуживания отдаленных
районов, не сокращающиеся сроки выполнения заказов, от-
сутствие тенденции уменьшения дола частных лиц в общем
объеме бытовых работ и услуг. Опрос жителей городов рес-
публиканского подчинения показал, что услугами объедине-
ния "Электрон" пользуются 58,6 % владельцев черно-белых и
66,4 % владельцев цветных телевизоров, остальные предпо-
читают при ремонте услуги частных лиц. В объединении час-
то подчеркивается улучшение снабжения и уменьшение числа
административного персонала, но в действительности это не
проверено расчетами. Централизация часто не влияет на
внедрение новой прогрессивной техники и технологии, осо-
бенно на периферии. Размер предприятия не должен быть са-
моцелью, особенно в бытовом обслуживании, потому что и в
малых*предприятиях можно применять передовую технику и
технологию. Преимущество малых предприятий связано с
большей гибкостью, маневренностью и оперативностью [4,
с. 20]. Соединение маленьких мастерских в состав объеди-
нения часто ухудшало их деятельность 15, с. 34],

В капиталистических странах в сфере услуг также про-
исходит процесс концентрации и специализация, но в сфе-
ре бытового обслуживания значительно медленнее, так как
потребители часто предпочитают маленькие предприятия боль-
шим. В альтернативе "время - деньги" отдается предпочтение
первому. Близость маленьких предприятий потребителю, ско-
рость обслуживания - важный фактор и сохранения их в кон-
курентной борьб.е [6, с. 42]. Но параллельно с этим про-
никновение промышленного капитала в службу быта дает воз-
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мокность превращать новое оборудование, машины и механиз-
мы в неотъемлемую часть производственного процесса» Со-
стоится и объединение бытового обслуживания с торговлей».

На нынешнем этапе развития нашего бытового обслужи-
вания ему также характерны многие функции торговли. Тор-
говые методы применяются чаще всего при реализации изде-
лий мелким! партиями. По инструкции 1-быт разрешено реа-
лизовывать мелкими партиями обувь,-мебель, трикотажные и
швейные изделия, головные уборы. В производственных от-
раслях бытового обслуживания, где возможно мелкосерийное
производство, кооперирование имеет наибольшие перспекти-
вы. Не для всех отраслей бытового обслуживания и не каж-
дого экономического района кооперирование приемлемо. Не
всегда считается целесообразным полное разделение произ-
водства и реализации, так как это отдаляет бытовое об-
служивание от его главной социально-экономической задачи
- оказания бытовых услуг населению СЗ, с. s]. По мнению
В, Реккаро, реализация изделий мелкими партиями - поло-
жительная тенденция развития [7, с. 7].

Преимуществом мелкосерийного производства является
повышение производительности труда, рост прибыли, умень-
шение возможности производить бесквитанционные работы, в
то же время увеличивается стандартность. Потребности на-
селения б стандартных изделиях должны удовлетворять про-
мышленность. В настоящее время мелкосерийное производство
необходимо для получения необходимых денежных средств
для развития бытового обслуживания.

В 1979 году удельный вес мелких партий составлял в
общем объеме реализации бытовых работ и услуг предприя-
тиями Министерства бытового обслуживания ЭССР 7,1 %,

причем большинство из них были ковры, трикотажные изде-
лия в обувь, фи изготовлении обуви доля мелких партий
составляла 59,8 1 а на КБО "Вядк" достигла 70 %с Одним
из условий реализации мелких партий является то, что
спрос индивидуальных заказов должен быть удовлетворен,]}
действительности это требование не выполняется. Индиви-
дуальные заказы просто ограничиваются. Мелкими партиями
реализуются около 3 % обуви, проданной населению респуб-
лики. Так бытовое обслуживание удовлетворяет меньшую
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часть объема спроса населения. Поэтому система бытового
обслуживания должна в будущем ориентироваться не столько
на производство массовой обыкновенной обуви, сколько на
удовлетворение особых пожеланий потребителей® Та часть
населения, у которой нестандартный размер обуви, должна
иметь возможность удовлетворять свои потребности путем
индивидуального заказа, ввиду чего количество моделей
простой и удобной обуви должно быть небольшим. Кроме то-
го, индивидуальное производство должно удовлетворять
вкусу особенно требовательных потребителей, причем за но-
винки модели цена должна быть значительно выше. Действую-
щие цены стимулируют предприятия бытового обслуживания
производить обыкновенную обувь мелкими партиями. С точки
зрения предприятия это наиболее рентабельно.

В будущем необходимы и индивидуальное и мелкосерий-
ное производства. Задачей мелкосерийного производства ос-
танется производство модной обуви, пользующейся повышен-
ным спросом.

Расширение производства обуви на базе КБО "Вялк" не-
обходимо, Это создаст возможность расширения кооперирова-
ния между специализированным предприятием и районными ком-
бинатами бытового обслуживания. Передачу маленьких мастер-
ских в подчинение комбинату "Вялк" нельзя считать правиль-
ным, гак как это привело бы к ликвидации индивидуального
производства в нынешних условиях конъюнктуры.

Экономической предпосылкой расширения кооперирования
является: удовлетворение спроса населения данного района,
свободные производственные мощности, хорошо налаженные свя-
зи кооперирования и широко развернутая сеть ‘приемных пунк-
тов. Недостаток свободных производственных мощностей тор-
мозит развитие кооперирования в обувной отрасли бытового
обслуживания. Это является препятствием и в других от-
раслях. Сеть приемных пунктов в Эстонской ССР достаточно
густа, чтобы обеспечить доступность бытовых работ и услуг
всем потребителям. Если оценивать уровень бытового обслу-
живания одного или другого района показателем "объем быто-
вых работ и уедут на душу населения", выясняется, что во
многих сельских районах республики этот показатель нахо-
дится на уровне среднереспубликанского или даже выше, В
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-1978 году в Эстонской ССР на душу населения было оказано
на 41 рубль бытовых работ и услуг, в том числе в Хаапса-
луском и Йыгеваском районах на 43 рубля, в Кингисеппском,
Пайдеском и Выруском районах - на 41 рубль бытовых работ
и услуг CI, с« 214].Более точный анализ показывает, что
о сближении уровней бытового обслуживания города и села

говорить преждевременно. Высокий уровень бытового обслужи-
вания села достигнут форсированным развитием отдельных от-
раслей бытового обслуживания, ане равномерным и хорошо
налаженным обслуживанием. Это особенно заметно, если ана-
лизировать обслуживание сельского населения при помощи
комплексных приемных пунктов.

В Эстонской ССР, где сеть шоссейных дорог густа и
сельские жители пользуются услугами мастерских, ателье и
приемных пунктов городов и поселков, конечно нельзя поста-
вить знак равенства между услугами, потребляемыми сельски-
ми жителями, и услугами, оказываемыми в комплексных прием-
ных пунктах. С другой стороны, сельские жители должны по-
лучить услуги первой необходимости при помощи комплексных
приемных пунктов, особенно те услуги, которые связаны с
экономией свободного времени.

Рассматривая номенклатуру услуг комплексных пунктов
пяти районов республики (Хаапсалуский, Йыгеваский, Кинги-
сеппский, Пайдеский и Выруский), можно заметить, что при-
нимаются заказы только на услуги отдельных отраслей бытово-
го обслуживания (таблица 2). В комплексных пунктах рассмат-
риваемых районов принимала заказы только на 8 основных
групп бытовых работ и услуг из 21, На какое количество ви-
дов услуг точно принимали заказы, определить невозможно,
ввиду того, что эти данные отсутствуют, так как соответст-
вующий учет в Министерстве не ведется,

В настоящее время комплексные приемные пункты ориенти-
руются преимущественно на торговую деятельность, большинст-
во из объема услуг составляет продажа ковров и тикотажных
изделий, обмен шерсти. На услуги других отраслей в комп- '

лексных пунктах Йыгеваского района пришлось только 5,6 % и
Кингисеппского района - 5,7 % от объема принимаемых зака-
зов. Поэтому и существуют различия обслуживания городских
и сельских жителей, В Йыгеваском районе, где бытовых услуг
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оказывается больше, чем в среднем по республике, отрасли
бытового обслуживания развиты очень неравномерно. Основной
деятельностью комбината является реализация ковров и три-
котажных изделий, обмен шерсти. Многие услуги, которые по-

Таблица 2
Отраслевая структура (удельный вес по объему)
бытового обслуживания Министерства бытового
обслуживания Эстонской ССР в целом и в комплексных
пунктах отдельных районов в 1979 году

(в процентах)

Отрасли (основные
группы) бытового
обслуживания

В. си-
стеме
Минбы-
та
ЭССР в
целом

В КОМЕ

Хаап-
салу-
ский

Елекснь
маюпр

Йыге-
вас-
кий

IX пунк
Z Jt&v
Кинги-
сепп-ский

гах, пр
_

Найде-
ский

ини-

Вы-
РУ-ский

I, Ремонт обуви 2,4 0,8 0,3 0,6 0,1 0,8
2. Индивидуальный

пошив 6.7 0,6 3.1 5,0
3. Индивидуальный

пошив и вязка три-
котажных изделий 8.4 41,9 23,3 51,8 29,7 35,8

4. Ремонт бытовых
машин и приборов и
изготовление ме-
таллоизделий 10,0 0,4 2,9 2,0 5,2 1,8

5. Химическая чист-
ка и крашение 4.0 8,3 1.2 2,3 14,6 6,6

6. Услуги прачечных 7.6 0,7 0,6 0,8 8,0 1,3
7. Сельскохозяйст-

венные услуги 3.7 22,9 22,0 15,7 16,3 32,3
8. Прочие услуги 7.3 25,0 49,1 26,8 23,0 16.5
9. Остальные отрасли

бытового обслужи-
вания 49,9

Бытовое обслужива-
ние в целом 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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могают сэкономить свободное время и на этой основе повы-
сить общественную производительность труда* мало развиты.
Объем услуг, оказываемых посредством комплексных приемных
пунктов, весьма ограничен.

Через комплексные пункты на одного сельского жителя
Йыгеваского района было выполнено бытовых работ(кроме услуг
продажи ковров и трикотажных изделий и обмена шерсти) на
20 коп., в том числе на I копейку - ремонт обуви, 2 коп.
- ремонт телевизоров и радиоприемников, 3 коп. - ремонт
бытовых машин и приборов, 4,6 коп. - химчистка и 2 коп, -

стирка бельяо Положение в комплексных пунктах других райо-
нов не лучше. Там объемы бытовых работ и услуг, кроме ус-
луг продажи ковров и трикотажных изделий в обмена шерсти,
также были очень низкие: в Хаапсалуском районе 0,71 руб,;
в Пайдеском районе 1,07 руб.; в Кингисеппском районе
0,32 руб, и в Быруском районе - 0,89 руб. на одного сель-
ского жителя.

Сеть комплексных приемных пунктов в республике до-
статочно густа, ко в большинстве своем это маленькие пунк-
ты. Тая, в 1979 году из 17 приемных пунктов Тартуского
района только один имел годовой оборот свыше 10 ООО рублей,
вто время как вlO пунктах принимали заказы меньше, чем
на 5 ООО рублей в год.

Имея данные об объемах комплексных приемных пунктов
10 районов,республики (Хаапсалуский, Кингисеппский, Пайде-
ский, Пылваский, Раквереский, Раплаский, Тартуский, Вал-
гаский, Вильяндиский, Выруский), мы можем на основе это-
го показателя сгруппировать пункты (таблица 3),

В 81,2 % комплексных приемных пунктов принимали зака-
зы меньше, чем на 10 000 рублей. Эстонские специалисты бы-
тового обслуживания считают оптимальным, когда объем выше
10 ООО рублей. При объеме менее этого существование прием-
ного пункта экономически нецелесообразно. Но и при таком
объеме не всегда обеспечена рентабельная работа приемного
пункта. Последняя зависит от многих факторов: в каком объ-
еме хозяйство, на территории которого пункт расположен,воз-
мещает затраты пункта; от размера транспортных затрат, от
рентабельности оказываемых услуг и т.д.



53

При размещении и застройке пунктов часто исхо-
дят не из экономических соображений, а из строительных
возможностей колхозов и совхозов.

Во время эксплуатация отдельный учет доходов и рас-
ходов приемных пунктов не осуществляется, также отсутст-
вует учет транспортных затрат, связанных с обслуживанием
комплексных приемных пунктов.

При специализации и кооперации исходят из точки зре-
ния, что в результате этого экономические показатели пред-
приятий улучшаются. Но это не происходит автоматически.
Есть и противодействующие факторы. Рентабельность бытово-
го обслуживания в последние годы не росла. Если в 1960 г,
рентабельность бытовых услуг и работ, реализованных через
систему Мшбыта, составила 3,0 %, то с введением экономи-
ческой реформы в 1971 г, она повысилась до 7,4 % а Далее
рентабельность не росла, и в 1979 году составила лишь
6,3 56,

Табдица 3
Распределение комплексных приемных пунктов
10 районов Эстонской ССР по объему принимаемых
заказов на бытовые работы и услуги

Принято заказов в комп- Число комплекс- Удельный вес
лексных приемных пунктах, ных приемных комплексных
тыс. руб. пунктов данно- приемных пунк-

го размера тов данного
размера

до 1,0 27 20,3
1,1 - 1,5 10 7,5
1,6 - 2,5 17 12,8
2,6 - 5,0 25 18,8
5,1 - 7,5 20 15,0
7,6 - 10,0 9 6,8
10,1 - 15,0 9 6,8
15,1 - 20,0 7 5,2
свыше 20,0 9 6,8
Всего комплексных
приемных пунктов 133 100,0
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С точки зрения стимулирования кооперирования важно
влияние кооперирования на уровень двух основных показате-
лей, характеризующих работу предприятия - объем реализа-
ции и объем прибыли. Стимулирующее влияние показателя
“объем реализации бытовых работ и услуг” до сих пор было
более благоприятно для предприятий, принимавших заказы.В
системе показателей, по которым оценивается работа пред-
приятий бытового обслуживания, показатель “объем реали-
зации бытовых работ и услуг" является самым важным. При
напряженном плане предприятия вынуждены принимать нерен-
табельные заказы, в результате чего кооперирование ока-
зывается экономически невыгодным. Доходы от кооперирова-
ния в большинстве случаев не покрывают затраты по эксплу-
атации пунктов и транспортные затраты. Специализированное
предприятие, которое выполняет заказы, не заинтересовано
в кооперировании по двум причинам. Во-первых, если спрос
в своем регионе достаточен, тогда легче реализовать рабо-
ты и услуги на месте, чем кооперировать. Во-вторых, в
большинстве случаев реализация услуг не связана с допол-
нительными затратами, а при кооперировании прибыль умень-
шается, потому что часть выручки должна быть передана
предприятию, принимавшему заказы.

До сих пор в кооперировании заинтересованы только те
районные комбинаты бытового обслуживания, где для реали-
зации ковров и трикотажных изделий местный рынок достаточ-
но узок, а производственные модности и рабочая сила име-
ются. В большинстве случаев расширение кооперирования до-
стигается принудительными мерами вышестоящей организации:
предприятию утверждается план кооперирования, и при недо-
выполнении плана руководители лишаются частично премии.

В нынешних условиях, когда в бытовом обслуживании обес-
печение рабочей силой ухудшается и привлечение дополни-
тельней рабочей силы в мастерские и приемные пункты за-
труднено, одним из наиболее доступных путей реализации бы-
товых услуг я работ населению является кооперирование меж-
ду предприятиями и внутри предприятия.

Для повышения экономической эффективности кооперирова-
ния следует:
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1. Планы кооперирования тесно связать с возможностя-
ми использования капитальных вложений и рабочей силы. На
специализированных предприятиях, особенно в производствен-
ных отраслях бытового обслуживания, надо создать резервные
мощности, которые являются базой расширения кооперирования,
Кооперированию должно предшествовать удовлетворение спро-
са населения того района, где находится предприятие, вы-
полняющее заказы.

2. Кооперирование должно охватывать изделия, реали-
зующиеся мелкими партиями. Для производства мелких партий
надо создать дополнительные мощности или реконструировать
существующие. Регулировать соотношения между ценами ана-
логичных изделий индивидуального, мелкосерийного и массо-
вого производства, исходя из общественно необходимых за-
трат труда,

3. Совершенствовать экономическое стимулирование ко-
оперирования. Предприятиям, которые расширяют коопериро-
вание услуг первой необходимости, сберегающие свободное
время трудящихся, увеличить отчисления в фонд экономиче-
ского стимулирования. Стимулировать работников, которые
непосредственно занимаются кооперированием (приемщики за-
казов, диспетчеры, снабженцы). Для стимулирования исполь-
зовать дополнительную прибыль, которая получается от реа-
лизации мелких партий.

4. Улучшить работу комплексных приемных пунктов,рас-
ширить номенклатуру реализованных бытовых работ, достиг-
нуть комплектность оказываемых уолуг. Для улучшения эко-
номических показателей и для покрытия эксплуатационных
затрат увеличивать и объем реализации изделий мелкими пар-
тиями. В бухгалтерии предприятий бытового обслуживания
ввести учет расходов и доходов комплексных приемных пунк-
тов. Использовать при транспортировке заказов специальные
контейнеры или тару.

5. Ввести учет доходов и расходов кооперирования,со-
вершенствовать учет транспортных расходов на предприятиях
бытового обслуживания.
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R.» Lumiate

Zur ökonomischen Effektivität der Kooperation

zwischen Dienstleistungsbetrieben

Zusammenfassung

Im Artikel werden die Entwicklung der Kooperierungs-
heziehungen zwischen Dienstleistungsbetrieben der Estni-
schen SSR analysiert und der J Einfluss der Speziali-
sierung auf den Ausbau des Kooperierens betrachtet*

Es werden die Grunde angegebent die die Entwicklung
des Kooperierens hindern* Es wird die Effektivität des
Kooperierens vom Standpunkt des Verbrauchers und Dienst-
leistungsbetriebes gezeigt'; Auch wird der Einfluss von
Planungs- und Stimulierungskennziffern auf die Erfüllung
des Kooperierungsplans betrachtete

Es werden Empfehlungen zum Ausbau der Kooperierung
und zur Erhebung ihrer Ökonomischen Effektivität gege-
ben*
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TALLINNS POLÜTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED

ТРУДЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
УДК 658.513

В.А. Реккаро

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ РАЗВИТИИ СЛУЖБЫ БЫТА

Экономия времени в производстве - непременное условие
повышения эффективности производства и увеличения общест-
венного богатства - является и единственным естественным
путем и источником все более полного удошхетворения мате-
риальных и культурных потребностей народа. Сокращение ра-
бочего времени и постоянное увеличение свободного времени
являются критериями коммунистического развития общества,
где "мерой богатства будет отнюдь не рабочее время, а сво-
бодное время" CI, с, 217].

Рабочее время определяется как время
труда в общественном производстве С2, с, 107] и оно, как
отмечал К. Маркс, "всегда останется созидающей субстанцией
богатства и мерой издержек, требующихся для его производ-
ства" [3, с. 265].Остающаяся часть фонда времени выделяет-
ся как внерабочее время Классификация вне-
рабочего времени проводится по нескольким основаниям, од-
нако, так как в наших целях исследование воспроизводства ра-
бочей силы, то ссылаемся на более универсальную и
последовательную классификацию, разработанную под руко-
водством Г.А, Пруденского в Институте экономики и организа-
ции промышленного производства СО АН СССР С4, с. 79]. В
данной классификации внерабочее время разделяется на:

1} внерабочее время, связанное с работой на производ-
стве;

2) домашний труд;
3) удовлетворение естественных физиологических потреб-

ностей ;

4) свободное время;
5) прочие затраты времени.
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Свободное время характеризуется как
часть внерабочего времени, предназначенная для физиче-
ского и интеллектуального развития трудящихся, "это время,
затрачиваемое на рекреативную, восстановительную деятель-
ность, на восстановление и развитие физических, психичес-
ких и интеллектуальных сил работника общественного произ-
водства, на удовлетворение соответствующих потребностей

личности" [2, с. 107].

Приведенное определение содержания свободного време-
ни упирается на известные высказывания классиков марк-
сизма-ленинизма. Так, К.Маркс противопоставляет рабочему
времени время, необходимое человеку "для образования, для
интеллектуального развития, для выполнения социальных
функций, для товарищеского общения, для свободной игры
физических и интеллектуальных сил, даже для празднования
воскресенья..." [5, с. 274]. "Свободное время - представ-
ляющее собой как досуг, так и время для более возвышенной
деятельности,,,", отмечает он.[l, с. 221].Ф, Энгельс счи-
тал, что свободное время является ценностью, необходимой
"для участия в делах, касающихся всего общества, как тео-
ретических, так и практических" Сб, с, 187], Общеизвестно
высказывание В.И. Ленина о необходимости времени для сво- .

бедной деятельности трудящимся "для отдыха, для своего
развития, для пользования своими правами, как человека,
как семьянина, как гражданина" L7, с, 299].

Приведенная выше классификация фонда времени позволя-
ет выделить свободное время как пространство для расширен-
ного воспроизводства рабочей силы и таким образом способ-
ствует экономическому подходу к свободному времени. Эко-
номическое содержание свободного времени, это создание но-
вой первой производительной силы общества - рабочего, гру-
дящегося.

Для нашего исследования данная классификаци уместна
и раскрытием того, что возможности увеличения свободного
времени таятся не только в сокращении рабочего времени,
а в сокращении затрат времени и на домашний труд, на пита-
ние, на передвижение к месту работы и обратно и т.п,, то
есть в улучшении структуры и в сокращении самого бытового
времени, А свободное время предстоит перед нами как время
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для учебы, самообразования,' общественной работы, воспитания
детей, физкультуры в спорта, отдыха и развлечений, творчес-
кой деятельности и любительского труда®

Задача увеличения свободного времена населения сложна,
поскольку оно возможно лишь за счет .других компонентов бюд-
жета времени. Незначительные здесь возможности сокращения
затрат времена на удовлетворение естественных физиологиче-
ских потребностей (сон, питание, личная гигиена), поболь-
ше возможности сэкономить за счет времени передвижения к
месту работы и обратно. В настоящее время уровень развития
производительных сил страны определяет нерациональность со-
кращения рабочего времени, занятого в общественном произ-
водстве, По этому действительным
резервом увеличения свободно-
го времени населения можно
считать лишь ту .часть внерабо-
чего времени, которая затрачи-
вается ныне на домашний труд.

Совокупный годовой фонд времени населения определяет-
ся в человеко-часах в 1975 г,- по СССР; 24x7x52x255 млн,
чел, = 2228 млрд, чел.-ч.

Совокупный годовой фонд рабочего времени населения
определяется как годовой фонд рабочего времени занятых
в народном хозяйстве. Средняя продолжительность рабочей
недели.рабочих промышленности с учетом сокращения рабоче-
го дня в предпраздничные дни и с учетом праздничных дней
сверх обычных выходных составляет ныне 40 часов, а всех
рабочих и служащих в народном хозяйстве с учетом сокращен-
ного рабочего дня учителей, медицинских и других работни-
ков - 39,4 часа или 23,5 % недельного бюджета времени,[B,
с. 48].По СССР совокупный годовой фонд рабочего времени
составлялся следующим образом: 39,4x52x118 млн. чел, =

= 242 млрд, чел.-ч, что образует 10,9 %от совокупного
фонда времени населения. А фонд внерабочего времени насе-
ления составлял 89,1 % от совокупного фонда времени насе-
ления или за год - 1986 млрд. чел,-ч. У рабочих ш служа-
щих внерабочее время составляло 76,5 % из их совокупного
фонда времени или за год - 789 млрд, чел.-ч,*
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В структуре внерабочего времени населения большим раз-
делом малоэффективного расходования труда и резервом рос-
та свободного времени является время, затрачиваемое на раз-
ные домашние бытовые работы* Домашний труд, включающий за-
траты времени на ведение личного подсобного хозяйства и на
бытовые цели как покупка продовольственных и непродовольст-
венных товаров, приготовление пищи, уход за жилыми помеще-
ниями, мебелью, бытовыми приборами, одеждой, обувью, бель-
ём и т,д, и т.п. занимает в бюджете времени населения по-
истине большую долю. По оценкам, на ведение домашнего хо-
зяйства в цепом по стране в середине 70-х годов затрачива-
лось около 275 млрд.часов, т.е, 12,7 % от совокупного фон-
да времени населения или немного больше годового фовда ра-
бочего времени, занятого в народном хозяйстве (242 млрд,
чел,~ч). Здесь учитывалось выполнение всех видов домашних
работ в порядке самообслуживания и затраты времени, свя-
занные о посещением соответствующих предприятий сферы об-
служивания. Примерно 20 % из этих затрат времени связано с
выполнением в домашних условиях работ бытового характера,
т.е. по номенклатуре работ службы быта, и с посещением
предприятий службы быта [9, с, 164], Дальнейшая ориентация
на увеличение свободного времени в результате сокращения
затрат труда в быту возможна только на основе обобществле-
ния этих видов груда, что предполагает соответствующее
развитие общественно организованного обслуживания, опре-
деленного уровня развития отраслей обслуживания населения.

Валовые затраты времени населения на бытовые работы в
виде самообслуживания, использования услуг частных лиц и
службы быта сократились в расчете на дущу населения с 279
часов в 1960 г. до 202 часа в 1975 г,, т.е, на *77 часов,
что соответствует высвобождению в среднем за год почти 2-х
рабочих недель в расчете на каждого жителя. С9, с. 166] .

Правомерно считать, что именно в э.той ве-
личине сэкономленного населе-
нием времени выразился соци-
альный эффект развития службы
быта за это время и что такой эффект достигнут толь-
ко благодаря тому,что общественное обслуживание - служба
быта - доказала свое преимущество.
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При разделений затрат времени населения согласно
трем основным экономическим видам работ службы быта
[I) производство предметов потребления, 2) ремонтно-техоб-
служивакшше работы, восстановление потребительной
стоголооти предметов потребления а 3) уход за человеком,
услуги человеку ] выявляется значительное сокращение из-
готовления предметов потребления в домашних условиях. За-
траты времени населения на самообслуживание уменьшились
в расчете на душу населения с 131 часа в 1960 г, до 32
часов в 1975 году, т.е, более 4-х раз [lO, с. 60] . Это
результат развития общественного производства и торговли,
в том числе службы быта.

По ремонтным работам у нас наблюдается противополож-
ная тенденция. Если по ремонту одежды, обуви и мебели про-
изошло резкое сокращение затрат времени на самообслужива-
ние, то по ремонту трикотажных изделий, сложной бытовой
техники, автотранспортных средств и жилищ совокупные за-
траты времени населения возросли с 668 млн.ч в 1960 г.
до 2609 млн. ч, в 1975 г. или почти . на 2 млрд, ч, [9,
с. 169] . Отмечается существенная роль в указанном -росте
недостаточного развертывания сети ремонтных и техобслу-
живаюпшх станций. Проведенные исследования дают основание
утверждать, что по техническому обслуживанию и ремонту
бытовой техники поровну с количеством этих средств
на объемы работ, на валовые затраты времени общества влияет
и канество, в т.ч. надежность бытовых технических средств,
DEI],

Обработка материалов анкетного опроса "На работе, до-
ма, на досуге” позволяет нам вывести определенные харак-
теристики выполнения основных домашних работ населением
Эстонской ССР. [l2]. Выясняется, что при этом пользова-
лись только услугами общественного производства лишь
3,5 % и в основном услугами общественного производства
15,2 % населения; данные работы были выполнены дома 8,5 %

и в основном дома - 32,5 % опрошенных. Связь между нали-
чием соответствующей бытовой техники и количеством затра-
ченного на бытовые нужды времени была весьма слабая. Об-
щий вывод был, что на нынешнем уровне
развития бытовой техники
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обладание ею не приведет еще к
увеличению свободного времени
населения.

Белье стирали дома 70 s I %из опрошенных, 13,3 % ис-
пользовали разные другие возможности и на услуги обшест- •

венного производства в виде прачечных были ориентирова-
ны лишь 7 % населения. При этом 70,7 % аз опрошенных и
75,7 % из тех, кто стирали дома, имели стиральную машину.
Среди тех, кто- пользовались услугами прачечных, дома
имели стиральную машину 39,4 % и собирались ее приобрести
21.5 %\ 39,2 % из этого контингента не имели и не соби-
рались покупать стиральную машину.

Ориентация на стирку белья дома равномерно уменьша-
лась с гостом среднего дохода на душу нашеления в семье.
Одновременно почти равномерно с ростом доходов увеличилась
и доля пользовавшихся услугами общественного обслуживания с
4.5 % при доходе от 41-60 руб. в месяц на члена семьи до
15,1 % при доходе 141-160 руб. соответственно.

При химической чистке одежды услугами общественного
производства пользовались 46,9 % из опрошенных, дома вы-
полняли эти работы 28,1 % и разные возможности отметили
24.5 %, Но если среди тех, кто предпочитали стирать дома,
химическим способом чистили одежду дома 33 % и услугами
общественных химчисток пользовались 45,5 %, то в контин-
генте, ориентированном на услуги прачечных, 'услугами
общественной химической чистки пользовались 79,5 % и до-
ма выполняли данную работу только 9 % из опрошенных,

Б целом населением Эстонской ССР было израсходовано
на домашние работы в среднем 3 ч, 20 мин, , а свободное
время составило 3ч, 9 мин, в сутки. Для оценки этих ве-
личий ссылаемся на данные, согласно .которым в ГДР в пер-
вой половине 1970-х годов было затрачено на домашний груд
3 часа 29 мин, [l3, с, 61], а в Венгрии - 3 часа в день
и свободное время составило 4 часа в день.СЭ, с, 175,180].

Развитие общественного обслуживания быта советских
людей, дальнейшее обобществление домашних работ как в
прямом, непосредственно, так в посредством увеличения
применения овеществленного труда в быту в виде полуфаб-
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Ринатов, машин-аппаратов и т.д., сокращая затраты внера-
бочего времени на бытовые нужды, создает надежную основу
для роста свободного времени населения» Служба быта как
совокупность предприятий, предполагающих разнородные ус-
луги-работы, которые не так давно полностью выполнялись
дома, осуществляет историческую миссию обобществления тех
видов труда» А социальный эффект развития того обобщест-
вления, развития службы быта естественно выражается в эко-
номии времени населением»
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¥e Rekkaro

Social Effect of Consumer Services
Development

Summary

Dividing the citizens* time'budget into worktime and
the external of worktime, leisure time is determined as
one of the components of the second part and which
comprises the progressive reproduction of labour force.
Considering the possibilities of increasing people*s
leisure time it is concluded that due to the stage of
development of social production the main reserve in in-
creasing leisure time at the present moment in the
Soviet Union is the time spent on housework. According
to the opinions ca 20 % of the above mentioned time are
spent on consumer services and the work of the kind at
home. The present study gives the data of the development
of socializing such work in the Soviet Union, As a result
of that process the given amount of time diminished for
77 hours per citizen a year. Here the direct social effect
of the development of social services is seen.

On the basis of a questionnaire "At Work, At Home, At
Leisure" some more relevant connections to characterize the
consumption of consumer services in Estonia are brought
out. It is revealed that using the house equipment of the
today's level does not bring along the increase of leisure
time. The citizen of the Estonian SSR spent 3 hours and
20 minutes on the average on housework and had 3 hours
and 9 minutes spare time a day.
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А 503

TALLIMA POLÜTEHHILISE INSTITÜUDI TOIMETISED

ТРУДЫ ТАИШСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
УДК 658.513

Э.А. Лагеда

ВОЗМОЖНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ ШИТАЦЙИ
ПЛАНОВЫХ РАСЧЕТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Каждая пятилетка открывает все новые области примене-
ния вычислительной техники. Этот процесс имеет двоякую при-j-

----роду, С одной стороны, растут вычислительные возможности,,
а с другой стороны, возникают проблемы, решить которые не
удается на базе ручного расчета, ХХУI съезд КПСС дал нам
четкие указания -на решение каких экономических и соци-
альных целей надо сосредоточить усилия. Перечислим из
них те, которые в той или иной мере связаны с применением
ЭВМ.

"... развивать Производство и обеспечить широкое при-
менение автоматических манипуляторов (промышленных робо-
тов), встроенных систем автоматического управления с ис-
пользованием микропроцессоров и микро-ЭВМ, создавать авто-
матизированные цехи и заводы..," CI, с, 21],

"Значительно улучшить бытовое обслуживание населения..,
Повысить качество выполнения заказов и культуру об-
служивания...

Обеспечить развитие сберегательного деда, совершен-
ствовать формы обслуживания населения сберегательными кас-
сами, предусмотреть более полное их оснащение вычислитель-
ной техникой и необходимым оборудованием," [I, с. 65].

"Повышать качество и оперативность учета и статисти-
ки, совершенствовать учетную документацию и отчетность во
всех звеньях народного хозяйства применительно к современ-
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ным требованиям управления, плакирования и анализа хозяйст-
венной деятельности с эффективным использованием электронно-
вычислительной техники" Cl, с. 88].

Из вышеприведенного можно сделать следующие выводы:
1) наша страна вступает в новый этап развития осна-

щенности вычислительной техникой, наиболее важную роль на-
чинают играть мини-ЭВМ;

2) современные требования учета, планирования и управ-
ления настоятельно требуют применения вычислительной техни-
ки;

3) повышать качество различных форм обслуживания на-
селения (сберегательного, бытового, торгового, медицинско-
го и др.) невозможно без обновления технической базы обра-
ботки информация: из-за несовершенства этой базы люди вы-
нуждены тратить много времени в-получении даже тех видов
услуг, которые не лимитируются другими факторами.

Неизбежное внедрение современной вычислительной тех-
ники в деятельность отдельного предприятия бытового обслу-
живания требует некоторой психологической подготовки. Эта
подготовка дблжна проходить заблаговременно до получения
мини-ЭВМ. Имеются факты длительной задержки внедрения при-
обретенной ЭВМ из за несвоевременности подготовительных
работ. Часто главной причиной задержки оказываются не -

столько программные затруднения, сколько игнорирование не-
обходимости в т.н. инкубационном периоде, когда формирует-
ся новый образ мышления, адекватный для общения с ЭВМ.

В идеальном случае можно предполагать, что на одном
головном предприятий будут отработаны все проблемы и ос-
тальным предприятиям остается лишь использовать накоплен-
ный другими опыт. Однако факты показывают, что нет пред-
приятий, где опыт других может быть использован прямо, без
некоторых доработок. Дело осложняется при получении разных
ЭВМ разными предприятиями и большем удельном весе мини-ЭВМ.
Это и понятно, поскольку тут возможно большее конструкцион-
ное и языковое разнообразие.

Возникает проблема, как провести подготовительные ра-
боты, если работники предприятия лишены возможности непо-
средственного общения с ЭВМ. Здесь возможен лишь один вы-
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ход - надо разработать как можно более простые тренировоч-
ные программы, которые отражали бы в некоторой мере по-
вседневную работу людей. Нам представляется, что наиболее
целесообразно начинать знакомство с ЭВМ с выполнения за-
дач имитационного моделирования. Существо этого метода и
соответствующий литературный обзор даны в наших предыдущих
публикациях [23. При имитационном моделировании лицо,
принимающее решение, может по своему усмотрению изменять
один или несколько исходных факторов. ЭВМ быстро дает от-
вет, каким при этом будет результат. Имитация имеет прак-
тическую ценность лишь в том случае, если ее выполняет че-
ловек, имеющий достаточный опыт работы в данной области.
Опыт должен подсказать человеку, имеет ли его имитационное
действие технологическое, экономическое или юридическое
оправдание. Иными словами, опыт должен показать человеку
пределы, в которых он может вести деловую игру.

Имитацию предплановых расчетов предприятия бытового
обслуживания можно выполнять на любой ЭВМ, По существу эти
расчеты не сложны. Имеется возможность ограничиться неко-
торыми пределам расчетов, если это определяется ограничен-
ностью памяти доступной маломощной ЭВМ, При этом не надо
забывать, что целью здесь является не получение самого вы-
числительного результата, а обучение взрослого человека.
Наиболее эффективно выполнять такое обучение общаясь с ЭМ
через'дисплей. Однако такие возможности пока еще не всюду
имеются. На многих предприятиях и в учебных заведениях име-
ются малые ЭВМ "Наири". Как правило, они используются для
инженерных расчетов. Пока эти машины находятся в эксплуата-
ции, они могут быть полезно использованы для обучения прин-
ципам имитационного моделирования. На ЗМ "Наири" реализо-
ван язык автоматического программирования. Понять запись
этого языка очень просто. Любой человек, знакомый с языка-
ми программирования высокого уровня, без труда переведет
предлагаемую ниже программу на известный ему язык. Конеч-
но, этот перевод не имеет смысла осуществлять буквально.
Необходимо понять, что сковывало автора данной статьи в
описании реальных проблем на языке автоматического про-
граммирования , и дать в руки практического разработчика
более мощное орудие экономического анализа. Делать про-
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стой перевод данной программы имитационного моделирования
на языках высокого уровня. В этой работе выяснилось, что
время, потраченное на изучение возможностей ЭВМ "Шири",
было потрачено не зря. При этом формировалось умение со-
ставлять алгоритмы решения экономических задач. Порой для
нахождения эффективного алгоритма требуется больше време-
ни, чем на составление самой программы. Это обстоятельст-
во иногда забывается на подготовительных стадиях работы.

Составлением алгоритмов расчетов необходимо заняться до
получения собственной ЭВМ.

Какие же задачи имитационного моделирования целесооб-
разно решать на первых стадиях знакомства с ЭВМ? Видимо
наиболее простой и в то же время очень важной задачей яв-
ляется нахождение роли какого-либо элемента (объекта управ-
ления) в общей совокупности. На приводимой иерархической
схеме показано формирование суммы реализации предприятия .

бытового обслуживания. Зная удельный вес каждого цеха,уча-
стка, мастерской, отделения и вида услуг в общей сумме реа-
лизации можно принимать более обоснованные решения. Чем
крупнее становятся предприятия бытового обслуживания, тем
важнее становится эта проблема. Удельный вес отдельных объ-
ектов не остается на одном и том же уровне. Предприятие
бытового обслуживания подвержено влиянию многих случайных
и сезонных факторов. Опытный работник бытового обслужива-
ния может предугадать изменение некоторых отдельных факто-
ров, но он не может воссоздать картину поведения крупного
хозяйственного объекта в целом. Тут ему должна на помощь
прийти ЭВМ.

Основными расчетными .элементами в предлагаемой про-
грамме являются численность рабочих, занятых в различных
отделениях и их средняя выработка на данный месяц. Описа-
ние программы начинается с команды, записанной с ячейки
1000. При обращении к этой подпрограмме печатаются в одну
строку индексы цеха, участка и мастерской. В программе ис-
пользуются следующие массивы данных:
Т - массив шифров отделений;
Р - массив численности рабочих по отделениям;
В - массив среднемесячной выработки по отделениям;
У - массив сумм реализации участков;



74

С - массив сумм реализации цехов;
Б - массив сумм реализации по видам услуг.

Описание неиндексированных идентификаторов дается
по ходу объяснения программы.

Первые II операторов выполняют роль декомпозиции
шифров на индексы цеха, участка, мастерской, отделения и
вида услуг. Этот прием напоминает в обратной последова-
тельности функцию МОД на языке ФОРТРАН, До нахождения
этого приема автору никак не удавалось на языке автомати-
ческого программирования ставить задачи имитации, имею-
щие практическую ценность для целей обучения. Если в на-
шем примере Т(1)=ПП01, то для разложения его на индек-
сы объектов надо прибавить 0,5, чтобы округлить послед-
ний знак. Разделив полученное число на 100000 будем
иметь 1,111015. Отсюда можем получить целую часть П=l.
Присвоив значение П вещественному числу Н, мы можем по-
казанным образом найти все индексы, упакованные в ис-
ходное число Т(1).

Операторы 12-16 осуществляют ввод данных. После вы-
полнения расчета оператор 81 передает управление снова
оператору 12. Этим приемом осуществляется возможность лег-
кой имитации.. Не нужно вводить все новые данные. Доста-
точно определить участок трех массивов, которые надо об-
новить. Этим самым приемом демонстрируется основная идея
имитации на маломощной ЭВМ.

Операторы 17-25 выполняют обнуление всех итоговых
показателей.

Операторы 26-34 выполняют процесс суммирования. Опе-
ратор 27 рассчитывает произведение численности рабочих
отделения на среднемесячную выработку - А и суммирует эту
величину к первоначальной реализации предприятия.

Оператор 28 посылает процесс расчета к подпрограмме
определения индексов объектов.

Операторы 29 и 31 определяют индексы вида услуг, це-
ха и участка.

Операторы 30 и 32 выполняют суммирование величины А
к соответствующим первоначальным данным.
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Оператор 35 начинает расчет удельного веса каждого
объекта и распечатку результатов. При этом индексы к и 3
определяют соответственно цех и участок. Идентификатор L
определяет номер мастерской. До распечатки следует значе-
ние 1_ присвоить целочисленной величине П, В противном
случае номер мастерской получился бы на распечатке в виде
вещественного числа.

Оператор 40 начинает вычисление суммы реализации (М)
очередной мастерской.

Операторы 42-47 осуществляют сортировку величин по
признакам .принадлежности к очередному цеху, участку и ма-
стерской. При удовлетворении поставленных условий в одной
строке печатается

1) количество рабочих,
2) среднемесячная выработка одного рабочего,
3) сумма реализации по отделению,
4) номер отделения.
Оператор 56 проверяет условие - все ли мастерские

данного участка распечатаны. Если нет, то рассчитывается
величина ы - удельный вес реализации мастерской в общей
сумме реализации.

Оператор 59 дает распечатку реализации мастерской и
участка, а также соотношения ы.

Оператор 61 увеличивает номер мастерской на единицу
и процесс повторяется снова,пока не будут распечатаны все
мастерские (условие №=o). В этом случае управление пере-
дается оператору 63, который начинает расчет и распечатку
итоговых показателей участка.

Оператор 67 направляет процесс к следующему участку
до тех пор, пока не будут проверены все участки.

Оператор 69 начинает аналогичный цикл расчета по це-
хам.

Оператор 74 начинает цикл расчета и распечатки пока-
зателей по видам услуг.

Для.того, чтобы продемонстрировать работу' программы
нами были использованы условные данные мыслимого предприя-
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тия, состоящего из двух цехов, четырех участков, восьми
мастерских и тринадцати отделений (см, схему). Из расчета
видно, что первая мастерская дзет 70,42 % реализации пер-
вого участка первого цеха. В свою очередь первый участок
дает 33,43 % реализации первого цеха, В общей сумме реа-
лизации предприятия первый цех занимает 71,33 %, По ви-
дам услуг на первом месте стоит третий вид- 18,09 %,

Если у лица, выполняющего имитационный расчет, воз-
никает необходимость изменить исходные данные, например,
10, II и 12-го отделений, то он должен ввести после оста-
новки машины 8 величин:
10 12 212104 8 290 222109 8 355 221208 6 285.

Поправки можно вводить сразу же в ходе работы машины.
Однако в реальных условиях на это не приходится рассчиты-
вать, Человек физически не в состоянии в ходе работы ЭВМ
интерпретировать экономическое значение всех величин, вы-
водимых на печать. Для этого требуется некоторое время. При
прерывании процесса вычисления на период домашнего анализа
все исходные данные следует записать на перфоленту. При
повторном расчете следует вводить лишь необходимые поправ-
ки. Совершая такую сложную процедуру необходимо показать,
насколько упростилась его работа, если в его распоряжении
был бы дисплей. При развитии такого самоанализа человек
может в дальнейшем без особого труда перейти на работу с
более сложными машинами.- Пожалуй, чамое главное состоит в
том, что происходит первое знакомство с психологическими
аспектами диалога "человек - ЭВМ".

Предлагаемая программа может быть легко дополнена для
расчета и распечатки сопряженных показателей - фонда зара-
ботной платы, себестоимости и прибыли услуг. Для этого сле-
довало бы ввести дополнительные исходные данные - нормати-
вы по заработной плате и материальным затратам. Успех в
этом деле зависит прежде всего от умелого использования
памяти ЭВМ и рациональной организации расчетных циклов и
подпрограмм. * '

Настоящая программа и разные ее модификации были пред-
ставлены плановым работникам предприятий бытового обслужи-
вания Эстонской ССР. Многие из этих работников ранее не
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представляли, что они тоже могут быть активными участника-
ми разработки вычислительных программ. Настоящая программа
была всеми легко понята» Без особого труда была,составлена
граф-схема формирования суммы реализации ряда предприятий.
Проведение имитапионкых расчетов выявило такие факторы,
на которые ранее не умели обращать особого внимания.

Программа была реализована также на языках Ш1 и ФОРТРАН.
Однако даже после этого продолжалась работа на язы-
ке автоматического программирования. Это объясняется тем
обстоятельством, что надо было находить все новые более
эффективные расчетные алгоритмы, быстро их реализовать и
подвергнуть критическому обсуждению. Нет смысла тратить
средства на разработку программ, практическое значение ко-
торых находится под сомнением, Б этом деле надо допомшть
известное правило программистов - строить систему модель
за моделью, замораживая последнюю модель перед программи-
рованием.

Выводы

Необходимость использования ЭВМ на предприятиях бы-
тового обслуживания становится тем более ощутимой, чем
больше растут масштабы бытового обслуживания и чем выше
становятся требования к культуре обслуживания. Настоящая
пятилетка создаст условия для широкого использования ЭВМ
во всех областях человеческой деятельности, В связи с
этим необходимо начать подготовительные работы по созда-
нию соответствующих расчетных программ. В этой работе долж-
на отводиться важная роль опытным работникам производства.
Необходимо стремиться к разработке таких программ, кото-
рые были бы применимы для наиболее широкого круга пользо-
вателей, Такие программы не могут быть созданы за один
заход. Потребуется многократное совершенствование и де-
монстрация программ для потенциальных потребителей.

Основным фактором создания эффективных программ яв-
ляется нахождение алгоритма, который позволит прийти к
цели по наиболее короткому пути. Что же касается форм рас-
печаток, то они могут быть усовершенствованы на последую-
щих стадиях разработок. Это требование касается прежде



78



79



80



81



82



83

всего программ имитационных предплановых расчетов« Что же
касается самих плановых распечаток, то они должны выпол-
няться по утвержденным формам.

Подготовительные работы по использованию мини-ЭВМ на
предприятиях бытового обслуживания могут начаться задолго
до появления возможности общаться с такими машинами,Пред-
лагаемая программа позволяет использовать для этих целей
широкодоступную ЭВМ "Наири",

Автор выражает свою глубокую благодарность Айгару
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1* Lageda

Possible Stages of Working Out Simulation
Programs of Planning Calculations for

Service Enterprises

Summary

In the article problems of working out possible stages
of simulation programs of planning calculations for service
enterprises are considered,. We have made it our aim to be-
gin with programs to be understood by as many people as
possible,, The process of improving the first program is
showna A list of all the Identifiers is given* The work
of the programs and carrying out the simulation process are
explained* In the course of simulation the initial data
characterizing each kind of service is moved in the compu-
ter„As a result of the calculation the total realization
capacity g wages, cost, profit and profitableness of the
enterprise are obtained*



85

& 503
TALLINNА POLÖTEHKILISE INSTITDUDI TOIMETISED

ТРУДЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
УДК 658.51

М.А. Раударв

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЙСТШЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ й ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

По мере роста и масштабов общественного производства
назревает необходимость кая можно точнее и объективнее из-
мерять результаты производственных организаций. Необходимо
судить о том, какое предприятие млн объединение работало
более эффективно, В целях поощрения работы требуется объ-
ективная оценка усилий предприятий и объединений. Ведь . в
условиях социализма действует принцип, согласно которому
каждый оплачивается за его фактическую работу. Это должно
относиться также к производственным организациям.

Производственно-хозяйственная деятельность предприя-
тий и объединений оценивается на основе как количественных,
так и качественных показателей, по которым также подводят-
ся итоги по отрасли или министерству в целом.

В измерении работы производственных организаций при-
меняется широкая система экономических показателей. При
измерении объема продукции используется ряд показателей,на-
пример, товарная продукция, валовая продукция, реализован-
ная продукция, в последние годы в ряде отраслей испытыва-
лись разные варианты чистой продукции. По своему существу
все они стоимостные показатели. Кроме них используются на-
туральные и условно-натуральные показатели, а также нормо-
часы, особенно в машиностроении.

На основе указанных показателей выводится целый ряд
других показателей, таких как производительность труда,
фондоотдача, фондоемкость и др.

Денежные показатели позволяют оценивать работу раз-
личных предприятий, объединений и отраслей..Таким образом.
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денежные показатели измерения объема продукции носят об-
общавший характер.

Показатели полной стоимости страдают довольно суще-
ственным недостатком. Дело в том, что они включают в се-
бя стоимость материальных затрат, что в большой степени
искажает фактические результаты работы того или иного
предприятия. Поэтому при выявлений эффективности произ-
водства нет всегда возможности объективно оценивать дея-
тельность производственных организаций.

На XXJ съезде КПСС подчеркивалось, что "следует на-
стойчиво искать такие показатели, которые усидят воздей-
ствие плана на повышение технического уровня производства
и качества продукции, на ускорение роста производительно-
сти труда, более экономичное использование основных фон-
дов, материальных и финансовых ресурсов” [I, с, 1291,

При оценке эффективности производства требуется из-
мерять производительность живого труда. Одной из возмож-
ностей получать более точные результаты в измерении про-
изводительности живого труда состоит в том, что ори изме-
рении объема продукции используется показатель чистой про-
дукции.

Однако следует сразу же подчеркнуть, что использова-
ние показателя чистой продукции в измерении объема про-
мышленной продукции, как и в оценке производительности жи-
вого груда далеко не решает все проблемы. Показатель чис-
той продукции не является универсальным показателем, на
основе которого работу производства можно оценивать совер-
шенно однозначно и объективно.

Производственно-хозяйственная деятельность предприя-
тий по своему существу веоьма сложна и многогранна. При
ее измерении и оценке невозможно ограничиться одним пока-
зателем. Несмотря на то, что многие экономисты занимаются
конструированием т.н, универсального показателя, вряд ли
правдоподобно, что когда-либо на практике будет введен
один V показатель, по которому можно судить об эффективно-
сти работы предприятия. Введение показателя чистой продук-
ции представляет собой совершенствование существующей си-
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стеш экономических показателей планирования, оценки и из-
мерения эффективности работы предприятий.

Немаловажно обстоятельство, что с использованием по-
казателя чистой продукции открываются более широкие воз-
можности нацеливать предприятия и объединения на достиже-
ние реального роста производительности труда. Уровень и
темпы роста производительности труда в промышленности еще
далеко не соответствуют потребностям. Увеличение материало-
емкости а повторный учет внутренних оборотов в объеме про-
мышленной продукции не всегда в полной мере позволяли вы-
явить фактический уровень эффективности работы. Использова-
ние показателей полной стоимости (товарная и валовая про-
дукция) явно стало тормозить стремление предприятий и объ-
единений к повышению эффективности производственно-хозяйст-
венной деятельности.

Предприятия нередко пользуются возможностью (не в инте-
ресах общества) увеличением материалоемкости скрывать недо-
статки в организации и управлении производством, Еавают си-
туации, когда предприятия, которые действительно сделали
большие усилия, по итогам на основе экономических показате-
лей не относятся к лучшим.

Абсолютно объективно оценить деятельность предприятий
и ее эффективность невозможно. Однако нужно стремиться к то-
му, чтобы оценивать работу как можно объективнее.

Проблемами совершенствования хозяйственного механизма
и улучшения планирования в нашей экономике занимаются по-
стоянно, В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
12 июля 1979 г. "Об улучшении планирования а усилении воз-
действия хозяйственного механизма на повышение эффективнос-
ти производства и качества работы" существенная роль отво-
дится повышению эффективности производства и качества рабо-
ты С2],

Исходя из указанного постановления, в нашей промышлен-
ности вводится несколько новых экономических показателей.
Большое значение чsудет обращено на выполнение принятых
обязательств по поставкам, для предприятий утверждается ли-
мит рабочей силы, для измерения объема продукции ш произво-
дительности труда в большинстве отраслей будет примениться
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показатель нормативной чистой продукции. Плакирование фон-
да заработной платы будет вестись по нормативам, совершен-
ствуется порядок экономического стимулирования, прибыль
предприятий и объединений будет распределяться по новому
принципу* осуществляется множество других новых решений.

Все эти положения и мерк разработаны в течение ряда
предшествовавших лет и теперь в большей части назрели для
применения.

Новое отношение к производственно-хозяйственной дея-
тельности ожидается в результате использования норматив-
ной чистой продукции. Последняя на промышленных предприя-
тиях и в объединениях вводится как директивный показатель,
служащий основой расчета роста производительности труда,
планирования в фактического выделения фонда заработной пла-
ты, определения размера фонда материального поощрения и
т.д.

Несмотря на то, что нормативной чистой продукции от-
водится центральное место, на практике все еще нет полной
ясности насчет сути и места этого показателя как в эконо-
мической теории, так и практике. Чем иначе объяснить раз-
ные, а порой даже противоречивые точки зрения и мнения эко-
номистов и хозяйственников о чистой продукции? Очевидно по-
добная ситуация обусловлена и тем, что до сих пор новый по-
казатель испытывался сравнительно редко и в узком масштабе.
Зачастую точки зрения опираются скорее на предположения,чем
на конкретные факты. Вводить новый показатель следовало бы
смелее, более энергично и в большем масштабе. Несмотря на
недостатки указанного показателя, он имеет несомненные пре-
имущества по сравнению с другими показателями. Это доказано
соответствующими экспериментами по чистой продукции.

Чистая продукция на промышленном предприятии представ-
ляет собой новую стоимость, созданную в процессе производ-
ства.

Как в экономической теории, так и практике в Советском
Союзе проводится грань между разными вариантами чистой про-
дукции:

- фактическая чистая продукция, как сумма фактических
затрат живого труда за соответствующий период (месяц, год).



В учет принимается основная и дополнительная оплата про-
мышленно-производственного персонала вместе с отчисления-
ми на социальное страхование, а также прибыль;

- фактическая условная чистая продукция, при которой
прибавляется еще амортизация;

- нормативная чистая продукция, которая по существу
аналогична фактической чистой продукции, причем нормативы
чистой продукции разрабатываются на основе денных како-
го-либо года, после чего нормативы останутся стабильными
в течение ряда лет;

-- нормативно-условная чистая продукция аналогична нор-
мативной чистой продукции, но при разработке в нормативы
дополнительно включается амортизация.

Стоимостные показатели измерения объема продукции по
их содержанию и связи между ними можно представить сле-
дующим образом:
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Таблиц а 1
Структура стоимостных показателей измерения

объема продукции

Элементы, входящие
в состав показателя

Валрвая,
товарная,
реализо-
ванная
продук-
ция

Фактиче-
ская чис-
тая про-
дукция,
норматив-
ная чис-
тая про-
дукция

Условная
чистая
продукция,
норматив-
но-услов- 1
ная чис-
тая про-
дукция

Норма-
тивная
стои-
мость
обра-
ботки

I 2 3 4 5
Сырье и основные
материалы +

Заработная плата
основных рабочих + + + +

Заработная плата
вспомогательных
рабочих, ИГР,
служащих и прочих
работников

+ + + +

Отчисления на соци-
альное страхование + + + +

Подсобные материалы,
топливо и энергия + +



Фактическая чистая продукция и фактическая условная
чистая продукция выводятся на основе текущих затрат. По
окончании отчетного периода результаты работы предприятий
и объединений нужно немедленно измерить. Однако указанные
варианты чистой продукции этого не позволяют,поскольку по
окончании месяца невозможно сразу же получить данные,ввиду
чего показатель теряет одно существенное свойство - опера-
тивность. Для того, чтобы показатель был оперативным и ха-
рактеризовал только использование живого труда, находят
нормативные варианты чистой продукции. Конечно, эти показа-
тели отличаются от фактически созданной новой стоимости.Это
различие увеличивается тем больше, чем больше времени ушло
от года разработки и утверждения нормативов.

Нормативы вычисляются с целью использования их в тече-
ние ряда лет (например, пятилетки). На предприятиях произ-
водственно-технические и прочие условия все время меняются 8

так что разработанные в какой-то момент нормативы позднее
уже не в полной мере соответствуют действительности.

Основные требования,- предъявляемые к показателю про-
изводительности труда, доктором экономических наук Э. Капу-
стиным сформулированы так СЗЗ;

1) показатель производительности труда должен позво-
лять реальную оценку затрат труда при изготовлении продук-
ции;

2) он должен обеспечивать учет реального влияния из-
менений в ассортименте и качестве продукции, удельном весе
поставок по кооперированию, в материалоемкости продукции;

3) значительно более точное измерение проявления влия-
ния научно-технического прогресса на производительность тру-
да и ее стимулирование;

4) возможность сравнивать производительность труда на
предприятиях, где изготавливается различная продукция и ра-

90

I 2 3 4 5
Амортизация основных фондов + + +

Прочие материальные затраты + +

Прибыль + + +
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ботающие находятся в разных организационно-технических ус-
ловиях;

5) обеспечить возможность сквозного учета производи-
тельности труда от производственного участка до народного
хозяйства в целом; предотвращение повторного учета при
оценке производительности труда в отрасли и народном хо-
зяйстве»

Используемый в промышленности показатель производи-
тельности труда, определяемый на основе товарной иди вало-
вой продукции, не отвечает предъявляемым к нему требовани-
ям, сдерживает технический прогресс и повышение эффектив-
ности производства.

В течение многих десятилетий основным показателем объ-
ема промышленной продукции была валовая продукция. На его
основе исчисляются темпы роста продукции и производительно-
сти труда. Этот показатель критиковался немало, но более
универсального и значительно лучшего показателя наука и
практика еще не сумели предложить.

Экономическая практика показала, что показатели про-
изводительности труда, найденные на основе валовой или то-
варной продукции, более или менее удовлетворяют задачам
планирования, оценки и определению динамики по министерст-
вам, промышленным отраслям и промышленности в целом. Оцен-
ка производительности груда на уровне предприятий и срав-
нение последних не позволяют делать объективные выводы об
их работе, В зависимости от стоимости и трудоемкости сырья
и материалов одни изделия оказываются выгодными, а другие
невыгодными, вследствие чего с точки зрения выполнения пла-
на предприятия ставятся в разные условия.

Указанная ситуация усложняется еще тем, что зачастую
оптовые цены на конкретную продукцию устанавливаются пол-
ностью по себестоимости, в которую включены все материаль-
ные затраты. Чем больше материальных затрат, тем больше бу-
дет прибыль в оптовой цене единицы изделия и тем большую
прибыль получает производитель при изготовлении данной
продукции.

По своему существу чистая продукция не является новым
показателем. Уже в 20-е годы в экономической литературе
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чистая продукция рассматривалась как метод измерения про-
изводительности труда. Советский экономист С,Г, Струмилин
подчеркивал, что метод чистой продукции во всех случаях
обеспечивает большую точность выводов, чем конкурирующий
с ним метод валовой продукции [4Л.

Показатель чистой продукции не был принят к исполь-
зованию раньте преимущественно потому, что показатели ва-
ловой и товарной продукции полностью удовлетворяли по-
требности планирования и учета. Почти 3/4 в изготовлении
продукций составлял живой труд, а доля овеществленного
труда была 1/4. Из-за большого удельного веса трудоемкос-
ти показатели валовой и товарной продукции позволяли да-
вать сравнительно достоверные оценки работы коллективов.С
течением времени и в результате применения достижений на-
учно-технического прогресса соотношение между овеществлен-
ным и живым трудом кардинально изменилось. Во многих от-
раслях промышленности соотношение между овеществленным и
живым трудом стало совершенно противоположным по сравнению
с вышеуказанным. Высокая долы овеществленного труда не по-
зволяет получать объективного представления об усилиях ра-
бочих коллективов. Следовательно, используемые сейчас по-
казатели объема продукции и производительности труда уже
больше не удовлетворяют нас. Показатель чистой продукции
позволяет гораздо точнее и объективнее оценивать фактиче-
ский труд каждого рабочего коллектива. Можно выделить наи-
более существенные причины, почему сейчас на нашей эконо*—

мической практике назрела необходимость использования по-
казателя чистой продукции:

1) экономическое положение иное, чем в более ранние
годы, ввиду чего необходимость более объективно оценивать
рост эффективности производства усилилась;

2) материалоемкость возросла и ее снижение не стимули-
руется, ввиду чего большинство предприятий и объединений
старается как можно больше использовать прежде всего доро-
гостоящие материалы и выпускать материалоемкие изделия;

3) применение прогрессивных технологий и конструкций,
более дешевых и эффективных материалов, а также изготовле-
ние более подходящей для потребителя продукции и получение
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фактического представления о работе промышленности зачас-
тую экономически затруднены,

В мировой практике накоплен достаточный опыт по из-
мерению производительности труда на основе показателя,ко-
торый в большей еш меньшей степени не содержит материаль-
ных затрат.

В США с этой целью используется показатель условной
частой продукции. Различные варианты а модификации чистой
продукции применяются при измерении производительности
труда и в других капиталистических странах,

Б социалистических странах показатель чистой про-
дукции применен в течение ряда лет. Основной аргумент в
пользу применения его сводится к тому, что экономия обще-
ственного труда в этом по показателю отражается значи-
тельно лучше С5, с. 101].

В Чехословацкой СР для определения производительно-
сти труда используется показатель чистой продукции. В
Венгерской HP применяется несколько показателей, которые
по своему существу близки к чистой продукции, а именно:
объем продукции, из которого вычтены материальные затраты
- т.н. объем нетто-продукции, В Польской HP широко пополь-
зуется нормативная стоимость обработки - объем продукции
в нормативах затрат на заработную плату, В Болгарской HP
с целью экономического стимулирования применяются частая
продукция и условная чистая продукция. Болгарские специа-
листы говорят о реализованной чистой продукции, поскольку
тогда одновременно можно пользоваться некоторыми преимуще-
ствами показателя реализованной продукции, В ГДР исполь-
зуются такие показатели, как "собственный результат дея-
тельности" и "чистый продукт", близкие к чистой продукции,

В экономической практике СССР показатель чистой про-
дукции стали экспериментально использовать в 1969 г. В
первые два года вариант фактической частей продукции при-
менялся на 106 предприятиях машиностроения ж легкой про-
мышленности, Несмотря на недостатки производственного экс-
перимента (во многих случаях новый показатель не был ут-
вержден как директивный, а использовался как расчетная ве-
личина наряду с товарной в валовой продукциями) все же был
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сделан вывод, что показатель чистой продукций можно при-
менять для планирования и оценки работы промышленных пред-
приятий*

йгло сделано также заключение, что в большинстве слу-
чаев уменьшались отклонения производительности труда, вы-
званные изменениями структура продукции, материалоемкостью
и удельным весом кооперирования С5, с. 102].

В условиях эксперимента применялся показатель чистой
продукции, найденный используемым в статистике способом,
т.е, из объема валовой продукции вычитались материаль-
ные затраты, возникшие в процессе производства. Такой ме-
тод оказался для практики довольно сложным и трудоемким,
поскольку ежемесячно приходилось соответствующими расчета-
ми определять сумму материальных затрат (затруднительно
прежде всего при комплексных затратах). Поскольку структу-
ра продукции в состав материальных затрат менялись, то
фактические результаты чистой продукции нередко существен-
но отличались от запланированного объема. Кроме того,пока-
затель чистой продукции нельзя было оперативно применить
при оценке работы предприятий, поскольку итоги по данным
бухгалтерского учета подводятся в середине следующего ме-
сяца, Поэтому выработку на одного работающего по чистой
продукций нельзя было использовать для проверки выделения
фонда заработной платы.

Основной недостаток при проведении эксперимента за-
ключался в том, что показатель чистой продукции прежде
всего использовался в аналитических целях и не был связан
со всей системой планирования и учета деятельности пред-
приятия.

Первоначальный эксперимент показал, что для его даль-
нейшего развития и совершенствования требовалось перейти
на нормативную чистую продукцию.

В начале 1973 года 66 предприятий машиностроения бы-
ли переведены на планирование и учет по методу норматив-
ной чистой продукции. Показатель нормативной чистой продук-
ции был введен как основной (директивный) показатель при
планировании объема продукции и производительности труда,
оценке выполнения плана, проверке использования фонда за-
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работной платы а образованна фондов экономического стиму-
лирования, Тем самым были устранены основные недостатки
предшествовавшего эксперимента - показатель был увязан с
планированием и учетом деятельности предприятия, была обес-
печена также оперативность учета.

Для разработки нормативов чистой продукции можно было
использовать два метода:

1) путем вычета материальных затрат из оптовой цены
изделия (метод вычитания);

2) путем суммирования материальных затрат и прибыли
(метод суммирования).

При обоих методах в основу были положены калькуляции
себестоимости изделия (желательно плановые).

Методу суммирования следовало бы отдавать некоторое
предпочтение, поскольку;

- целью является норматив чистой продукции, то целе-
сообразно знать также величины элементов чистой продукции,
образовавшие норматив (например, с точки зрения анализа);

- при изменениях оптовых цен на материальные ресурсы
можно проще уточнять нормативы, так как требуется учитывать
лишь изменение прибыли, В случае же метода вычитания прихо-
дилось бы корректировать материальные затраты и повторять
все расчеты;

- при убыточных изделиях для разработки нормативов
всегда применяется метод суммирования.

Сложной и трудной проблемой как при методе вычитания,
так и методе суммирования было отделение затрат овещест-
вленного и живого труда от комплексных затрат. В практи-
ческой работе появился ряд затруднений с отнесением за-
трат к той или иной части (особенно по части "прочие за-
траты" статьи комплексных затрат). Была разработаны соот-
ветствующие коэффициенты затрат овеществленного или живо-
го труда на весь объем продукции, которые позднее исполь-
зовались для выведения нормативов на каждый конкретный вид
изделия. Таким образом, доля живого труда в комплексных за-
тратах, содержавшаяся в нормативе на отдельное изделие,
была условна.
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В первые годы применения показателя нормативной чис-
той продукции (1973-1975), как правило, в нормативах ис-
пользовалась индивидуальная прибыль с единицы изделия.На
тех предприятиях, где рентабельность отдельных изделий
сильно различалась, все же продолжали существовать выгод-
ные ж менее выгодные изделия. Идя устранения этого недо-
статка рекомендовалось использовать не индивидуальную, а
усредненную прибыль, исчисляемую на основе нормативной
или плановой усредненной рентабельности каждого предприя-
тия. В случае убыточных изделий усредненная прибыль в
норматив чистой продукции не включалась.

Иногда считалось более целесообразным использовать
показатель нормативно-условной чистой продукции. Это реко-
мендовалось тогда, когда в отрасли было особо существенно
стимулировать комплексную механизацию и автоматизацию про-
изводства (т.е. амортизация включалась в норматив частой
продукции), В тех отраслях, где доля заработной платы в
издержках производства была сравнительно меньше (2-4 %) t

для уменьшения больших различий в нормативах, обусловлен-
ных отклонениями заработной платы, также рекомендовалось
включать амортизацию.

На основе экспериментов по использованию показателя
нормативной чистой продукции можно утверждать следующее;

- получаемое представление о деятельности предприятий
более объективно, чем при применении других показателей;

- оказалось, что на предприятиях стали лучше исполь-
зовать рабочее время, нередко количество рабочей силы
уменьшается;

- уменьшается возможность маневра номенклатурной про-
дукции;

- материалоемкость снижается на всех предприятиях;
- углубляются специализация и кооперирование производ-

ства;
- повышается заинтересованность в освоении производст-

ва новых изделий;
- повышается интерес предприятий к росту производи-

тельности труда и снижению трудоемкости (особенно при ис-
пользовании стабильных нормативов);
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- динамика производительности труда может измеряться
точнее;

- контроль за использованием фонда заработной платы
бодее обоснован (особенно при планировании фонда заработ-
ной платы по нормативному методу)}

- использованием показателя чистой продукции предот-
вращается повторный учет.

В большинстве случаев, когда использовался показатель
нормативной чистой продукции, темпы роста объема продук-
ции и производительности труда оказались более высокими,
чем при применении показателей валовой или товарной про-
дукции. Однако; нельзя полагать, что темпы роста всегда
должны быть более быстрыми,

В первые годы использования показателя нормативной
чистой продукции планы составлялись малонапрякенными, что
нередко приводило к их большому перевыполнению. По мере
приобретения опыта применения указанного показателя, а
также повышения точности планирования положение на пред-
приятиях стабилизировалось.

По результатам экспериментов по использованию пока-
зателя чистой продукции (прежде всего нормативной) в пре-
дыдущие годы, а также на основе Постановления ЦК КПСС и
Совета Министров СССР от 12 июля 1979 г,, составлены ме-
тодические указания для разработки нормативов чистой про-
дукции и применения нового показателя в планировании и
учете деятельности промышленных предприятий, объединений
и министерств С6].

Согласно указанным документам, в промышленности(преж-
де всего в тех отраслях и министерствах, где показатель
чистой продукции до сих пор не использовался) следует в
течение одиннадцатой пятилетки большей частью перейти к
применению нового показателя. Если в условия» 1 эксперимен-
та, проведенного в прошлые годы, не все предприятия мини-
стерств были обязаны участвовать в эксперименте, то те-
перь новый показатель необходимо попользовать на всех
предприятиях (также в том случае, когда в первое время на
применение нормативной чистой продукции переходят в по-
рядке эксперимента)•
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Новые экономические показатели, вводимые в экономиче-
скую практику и с помощью которых предпринимаются попытки
оказывать влияние на конечные результаты производства,долж-
ны найти существенное место в планирований« Введение пока-
зателя нормативной чистой продукции (а также других произ-
водных ж зависящих от него показателей) означает,что
предприятия должны больше проявлять интерес прежде всего
к увеличению производительности живого труда.

Повышение производительности общественного труда ха-
рактеризует экономию живого и овеществленного труда, т.е.
снижение общественно необходимого времени на производство
товара. При этом, как указывал К. Маркс, "повышение произ-
водительности труда заключается именно в том, что доля жи-
вого труда уменьшается, а доля прошлого труда увеличивает-
ся, но увеличивается так, что общая сумма труда, заключаю-
щаяся в товаре, уменьшается" 117, с. 286].

Эффективность производства на предприятиях и в объеди-
нениях зависит в большей степени от нормативной базы, на
которую опирается планирование производства, от ее точнос-
ти, научной обоснованности и прогрессивности. При планиро-
вании труда и объема продукции нормативная база строится
из разных технико-экономических нормативов а норм исполь-
зования средств и объектов труда и живого труда, а также
организации производственного процесса. Нормативы и нормы
необходимы для выделения и распределения ресурсов, для
оценки эффективности работы промышленных предприятий.

Под нормативами в общем подразумеваются различные аб-
солютные или относительные численные предельные величины,
характеризующие использование живого труда, средств и объ-
ектов труда и денежных средств.

Повышение значения и роли норм и нормативов предусма-
тривается также постановлением партии и правительства J6695
от 12 июля 1979 г. Сюда относятся введение норм чистой
продукции, нормативное планирование фонда заработной платы,
и нормативное распределение прибыли.

Устанавливаемые для предприятий и объединений лимиты
численности рабочих и служащих также можно рассматривать
как нормативы. Ряд других нормативов будет подвергнут уточ-
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нению и совершенствованию. Система нормативов - основа
планирования.

Растущее значение нормативов в,практике нашей экономи-
ки и особенно промышленности объясняется необходимостью до-
биваться совершенствования и большей точности планирования.
Различные (научно обоснованные и прогрессивные) нормативы
получают на предприятиях и в объединениях конкретное при-
менение, чем ставится цель улучшения количественных ре-
зультатов производства.

Нормативы чистой продукции нужно рассматривать как
часть нормативной базы планирования производства. Показа-
тель нормативной чистой продукции - одно из дополнений к
системе экономических показателей.

Норматив чистой продукции рассматривается как часть
оптовой цены изделия, в которую входят заработная плата
(основная и дополнительная), отчисления на социальное стра-
хование и прибыль. Как правило, нормативы чистой продукции
устанавливаются отраслям, причем в них отражаются усреднен-
ные затраты живого труда по отрасли. Нормативы чистой про-
дукции вырабатываются и утверждаются для всей номенклатуры
готовых изделий, полуфабрикатов и запасных частей,для всех
работ и реализуемых на сторону услуг промышленного характе-
ра, которым устанавливаются цены.

Поскольку объем нормативной чистой продукции утвержда-
ется предприятиям (включаю те, которые на новый показатель
переходят в порядке эксперимента) как директивная величина,
то показатель товарной продукции определяется в сопостаи-
мых ценах расчетно.

Как правило, нормативы чистой продукции устанавлива-
ются для отраслей и в них отражаются среднеотраслевые за-
траты живого труда.

Исходя из результатов проведенных до сих пор экспери-
ментов с чистой продукцией и дальнейших рекомендаций, нор-
мативы чистой продукции на конкретные изделия согласно ин-
струкции [3] исчисляются так;

Npt = Pts + Pts,lS +
’

где N pt - норматив чистой продукции на конкретное из-
делие;
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Pi s - основная и дополнительная заработная плата произ-
водственных рабочих вместе с отчислениями на со-
циальное страхование (по калькуляции плановой или
отчетной стоимости единицы изделия);

Кр - коэффициент, характеризующий заработную плату
вспомогательных рабочих, ИГР, служащих и осталь-
ных работников, а также отчисления на социальное
страхованиеs

Dnp - прибыль, исчисляемая на основе норматива рента-
бельности.

Коэффициент Кр определяется как отношение заработной!
платы промышленно-производственного, обслуживающего произ-
водство и руководящего персонала производственного объеди-
нения (предприятия) к заработной плате производственных ра-
бочих:

Р pt
где P tt - основная и дополнительная заработная плата

промышленно-производственного персонала; опре-
деляется по данным формы 5 годового отчета, а
в некоторых отраслях (например, в мясной и мо-
лочной промышленности) по данным формы 9 годо-
вого отчета;

Pt - основная и дополнительная заработная плата про-
изводственных рабочих; определяется по данным
формы 6 годового отчета.

Разность заработной платы всего промышленно-производ-
ственного персонала и всех производственных рабочих состав-
ляет заработную плату остального промышленно-производствен-
ного, обслуживающего производство и руководящего персонала.

Объем нормативной чистой продукции исчисляется по всем
элементам, входящим в состав промышленной продукции, таким
как готовые изделия, предусмотренные для реализации на сто-
роне полуфабрикаты, работы промышленного характера на сто-
рону (и те, которые выполняются за счет единого фонда раз-
вития науки и техники). Сода относятся осуществляемые работ-
никами предприятия капитальный ремонт и модернизация обору-
дования, изменение незавершенной продукции и остатков спе-
циальной технологической оснастки на начало и конец плани-
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руемого периода (прирост или убыль) на предприятиях, где
они учитываются в составе продукции.

Объем нормативной чистой продукции в планах и отчетах
производственных объединений и предприятий определяется пря-
мым счетом:

- по готовым изделиям и продукции, планируемым в нату-
ральном выражении (при каждом виде изделия умножением нату-
рально выраженного объема производства на установленный
норматив чистой продукции);

- по продукции, планируемой и учитываемой только в
стоимостном выражении (умножением объема продукции, задан-
ного в оптовых ценах (сметной стоимости) на нормативный ко-
эффициент чистой продукции, установленный для каждой группы
и каждого вида продукции);

- по незавершенной продукции с длительным циклом произ-
водства - умножением остатков незавершенной продукции на
нормативный коэффициент 2 или прямым счетом при каждом виде
продукции, после чего результаты суммируются.

Баловой объем нормативной чистой продукции министерст-
ва определяется суммированием объемов нормативной чистой
продукции производственных объединений и предприятий.

При разработке нормативов чистой продукции исчисляются
среднеотраслевые нормативы. Нормативы устанавливаются на
каждый«вид изделия, поэтому необходимо, чтобы калькулирова-
лась также себестоимость каждого из них. На практике про-
мышленных предприятий встречаются ситуации, когда на пред-
приятиях составлены калькуляции себестоимости не для каждо-
го вида изделия, а групповые калькуляции, охватывающие мно-
жество отдельных видов изделий. Такую практику нельзя счи-
тать правильной, поскольку структурные сдвиги в группе про-
дукции между видами изделий могут приводить к ложным пред-
ставлениям о работе предприятий. Следовательно, при разра-

х Нормативные коэффициенты чистой продукции для незавершен-
ной продукции определяются как отношение объема норматив-
ной чистой продукции изделий с длительным циклом произ-
водства к объему товарной продукции.
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работке нормативов чистой продукции необходимо, чтобы на
каждом предприятии составлялись калькуляций себестоимости
каждого вида изделий. Кроме того, нужно, чтобы на всех
предприятиях одной отрасли, где изготовляется одни ите же
изделия, эти изделия назывались одинаково. Существующая
практика предприятий показывает, что на предприятиях какое-
либо конкретное изделие зачастую называется по-разному. А
это затрудняет разработку среднеотраслевых нормативов.

В среднеотраслевых нормативах чистой продукции отража-
ются среднеотраслевые затраты живого труда. По союзным рес-
публикам фактические затраты груда отличаются от общесоюз-
ных средних затрат труда из-за различий в урбвне производи-
тельности труда, трудоемкости, организации производства,ис-
пользуемой технологии и уровня управления. Поэтому сред-
ние нормативы чистой продукции союзных республик отличают-
ся от общесоюзных средних нормативов'. Если везде использо-
вать средние общесоюзные нормативы чистой продукции, то
получается ложное представление о фактической ситуации и
трудовых усилий предприятий. Появляется опасность, что в
гаком случае картина сравнения предприятий не будет более
объективной, ввиду чего вводимый показатель нормативной
чистой продукции не. приведен к желаемым результатам.

С целью более эффективного оценивания работы промыш-
ленных предприятий необходимо при разработке нормативов
чистом продукции подходить к ситуации дифференцированно,
ЕЬло бы целесообразно разработать среднереспубликанские
нормативы чистой продукции промышленных, отраслей.

Если ввести среднереспубликанские нормативы чистой
продукции, то в некоторых промышленных отраслях (например,
в условиях Эстонской ССР в мясной и молочной промышленно-
сти) возможно усилить концентрацию и специализацию произ-
водства. Это создало бы предприятиям более выгодные усло-
вия для планирования ассортимента продукции-и выпуска из-
делий, а также для реконструкции и технического перевоору-
женилв

Нередко между производителем и потребителем могут воз-
никать противоречия. Производство функционирует для того,
чтобы лучше и шире удовлетворять запросы потребителя.Цро-



изводство ради производства лишено смысла, необходимы так-
же потребитель и опрос на качественную продукцию.

Промышленные предприятия выпускают продукцию, исходя
из производственной программы, причем для выполнения ее
предприятие должно располагать производственными мощностя-
ми, сырьем, материалами, рабочей силой и др. На выполнение
производственной программы оказывает влияние также уровень
организации труда. Ввиду всего этого предприятие изготав-
ливает продукцию в известном количестве, сортименте и ка-
честве, Может случиться, что предложение со стороны про-
изводства и спрос со стороны потребителя не уравновешива-
ются, вследствие чего вышестоящие организации должны вме-
шиваться. Можно сказать и так: зачастую предприятие-изго-
товитель не заинтересовано в удовлетворении требований и
запросов потребителя. Положение не всегда улучшается вы-
полнением плана по номенклатуре продукции.

Если трудоемкость и рентабельность разных изделий
сильно различаются, а номенклатура широка, то предприя-
тие прежде всего заинтересовано в выпуске тех изделий,при
которых трудоемкость меньше; а рентабельность вше .. Од-
нако потребитель может этой продукцией не интересоваться.
Если номенклатура и сортимент продукции нешироки, а тру-
доемкость и рентабельность изделий почти на одном и том
же уровне, то интересы могут согласовываться проще.

•Когда предприятие увеличивает долю более трудоемкой
продукции, это приводит к снижению производительности тру-
да и перерасходу фонда заработной платы, т.е, к отрицатель-
ному явлению.

Возможным вариантом улучшения ситуация было бы ис-
пользование показателя нормативной чистой продукции с ус-
редненной прибылью. При оценке продукции с точки зрения
производителя и потребителя встречаются изделия, которые
относительно производителя рентабельна или нерентабельны,
а относительно потребителя - пользующиеся или непользую-
пшеся спросом.

Принимая за основу рентабельность я спрос, можно
различать четыре вида изделий;

I) рентабельные и пользующиеся спросом,*
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2) нерентабельные (или малорентабельные) s непользую-
щиеся спросом!

3) рентабельные и непользушиеся спросом|

4) нерентабельные (илs малорентабельные) и пользующие-
ся опросом.

Подобное различие условно, В первом случае интересы
производителя и потребителя совпадают, поскольку предприя-
тию выгодно производить и потребителю интересно принимать
рентабельное изделие. Во втором случае, в случае нерента-
бельней в непользующейся спросом продукции, интересы тоже
совпадают.

При третьем и четвертом видах между интересами произ-
водителя и потребителя возникают противоречия, В одном слу-
чае предприятию всемерно выгодно (зачастую и любой ценой)
выпускать такую продукцию, хотя потребитель в ней не за-
интересован, В другом случае получается ситуация, где про-
изводитель в выпуске соответствующей продукции не заинте-
ресован, так как она нерентабельна. Сюда относится и мало-
рентабельная продукция. Зато потребитель ею интересуется.
Нередко этот интерес весьма высок и можно говорить о "де-
фицитной" продукции.

При третьем виде необходимо подчеркнуть заинтересо- '

ванноеть предприятия в изготавливаемой продукции, а при
четвергом - нет интереса к увеличению и расширению ее.

Когда можно пользоваться нормативами чистой продук-
ции, то их следовало бы корректировать с помощью т.н,
"коэффициента спроса", В случае рентабельной и использую-
щейся спросом продукции этот коэффициент должен быть боль-
ше, а при не- или малорентабельной продукции - меньше еди-
ницы*

Пользуясь коэффициентом меньше, чем единица, мы сни-
жаем норматив чистой продукции, уменьшаем интерес пред-
приятия к изготовлению такой продукции. Предприятие -вынуж-
дено искать ноше возможности выпускать продукцию, на ко-
торую имеется большой спрос, так как стимулирующий момент
создается гем, что применяется коэффициент больше единицы.
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Использование коэффициента спроса предполагает зна-
ние запросов потребителя и должно допускать оценку ин-
тереса к изготовлению продукции на конкретном предприятии.

Введение показателя нормативной чистой продукции за-
ставляет предприятия, объединения и министерства улучшать
уровень планирования и увязывать пданыo Применение чистой
продукции требует более точного планирования, поскольку не-
довыполнение плана в натуре нельзя возмещать выпуском ма-
териадоемких изделий,-а резкое увеличение изготовления тру-
доемких изделий невозможно.

Если в условиях учета валовой и товарной продукции
предприятия прежде всего были заинтересованы в изготовле-
нии материалоемких изделий, то в случае применения показа-
теля нормативной чистой продукции Им выгодно также изго-
товление трудоемких изделий (насколько это позволяют но-
менклатура продукций и лимит рабочей силы). Теперь переме-
щение интересов значительно чаще согласуется с интересами
потребителя, чем при использовании старых показателей.

По поводу показателя нормативной чистой продукции вы-
сказывалось мнение, что предприятия не будут заинтересова-
ны в экономии материалов и сырья, так как материальные за-
траты из показателя исключены. Однако практика доказывает
прямо противоположное. Использование материалоемких ресур-
сов уменьшилось примерно на одну десятую в сравнении со вре-
менем, когда для оценки работы предприятий применялись то-
варная или валовая продукция. Ведь нет никакого смысла ис-
пользовать больше материалов и сырья, чем предусмот-
рено, поскольку предприятие от этого ничего не выигрывает.
Кроме того, в одиннадцатой пятилетке намечено использовать
научно обоснованные нормы расхода сырья, материалов, топ-
лива и энергии. Их соблюдение имеет для предприятий и объ-
единений существенное значение, так как система премирова-
ния ставится в зависимость и от использования материальных
ресурсов.

Обсуждалась и другая возможная тенденция -не по-
явится ли у предприятий при применении нормативной чистой
продукции интерес в конечном счете к повышений трудоемко-
сти и тем самым к увеличению фонда заработной платы? Этот
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интерес ограничен, так как увеличение изготовления трудоем-
ких изделий ограничено номенклатурным планом и договорными
обязательствами. Проведенный эксперимент по использованию
нормативной чистой продукции показал, что увеличение выпус-
ка изделий большей трудоемкости лучше удовлетворяет потре-
бителя. В данном случае увеличение трудоемкости непосредст-
венно отражается в росте объема продукции, в то время как в
случае валовой иди товарной продукции этот рост иногда ос-
тавался скрытым.

Немаловажно и то обстоятельство, что применение норма-
тивной чистой продукции нередко может способствовать более
строгому соблюдению номенклатурного плана. Если,, встречают-
ся недостатки в материально-техническом снабжении, перебои
в поставках по кооперированию и задерживается пуск в дейст-
вие новых производственных мощностей, то значительное умень-
шение физического объема производства при нормативной чистой
продукции создает ситуацию, когда отклонение от номенклату-
ры вызывают большие отклонения в выполнении плана и динамики
показателей. А это требует от предприятий более точного пла-
нирования и проверки, заставляет их обращать внимание на
каждую позицию номенклатуры, несмотря на ее удельный вес.

Очевидно, что опыт по применению нормативной чистой
продукции следует учитывать в планировании и оценке работы
тех отраслей, где этот показатель еще не использовался. В
случае каждой отрасли нужно учитывать ее специфику и, исхо-
дя из этого, решать проблемы, встающие при применении пока-
зателя нормативной чистой продукции в планировании и оценке
работы.

Введение показателя нормативной чистой продукции в про-
мышленности СССР еще далеко не разрешит все сложные пробле-
мы, встречающиеся в оценке и планировании работы предприя-
тий. Но во всяком случае это шаг в стороне объективной оцен-
ки деятельности предприятий. Эффективность и результаты ис-
пользования нового показателя в большей степени зависят так-
же от того, насколько учитывается специфика промышленных от-
раслей. Явно го, что в течение ближайших лет появится необ-
ходимость совершенствования показателя чистой продукции,так
как действительность будет ставить новые требования, кото-
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рые нужно выполнить для того, чтобы деятельность предприя-
тий соответствовала потребностям общества.
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M, Raudjarv

Vervollkommnung des Systems der ökonomischen
Kennziffern and Planung der Produktion

Zusammenfassung

Das umfangreiche System der Ökonomischen Kennziffern,
welches für das Abachatzen der produktlonsvlrtschaftllchen
Tätigkeit von Produktionseinhelten verwendet wird, bedarf
einer Vervollkommnung gemäss der neuen qualitativen Forde-
rung der Entwicklung der gesellschaftlichen Produktion,
Dies findet seinen Ausdruck in der Notwendigkeit einer
besseren Nutzung von Ressourcen im Produktionsprozess und
einer genaueren Messung der Effektivität der gesellschaft-
lichen Produktion,

Die neuen ökonomischen Kennziffern, die jetzt einge-
fuhrt werden und Einfluss auf die Endergebnisse der Pro-
duktion nehmen sollen, müssen ln der Planierungapraxis einen
gebührenden Platz einnehmen. Die Einführung der Kenn-
ziffern der normativen reinen Produktion (sowie der von
ihr abzuleitenden Kennziffern) bedeutet, dass die Unter-
nehmen vor allem an der Erhöhung der Produktivität der
lebendigen Arbeit interessiert sein sollten. Es wird
möglich sein, die Bedürfnisse und Ansprüche des Verbrau-
chers besser zu berücksichtigen.
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ТРУДЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО института

УДК 658.51
M.A. Раудярв

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОРМАТИВНОЙ
ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИЙ

Совершенствованием экономических показателей экономис-
ты заняты постоянно. Дополнительной величиной в системе
экономических показателей стал показатель нормативной чис-
той продукции. Согласно принятым решениям он будет исполь-
зоваться как директивный показатель в большинстве промыш-
ленных отраслей СССР. Несмотря на сравнительно долгий пе-
риод экспериментов (почти десять лет), еще нельзя утверж-
дать, что при использовании указанного показателя (нередко
и при разработке нормативов) нет проблем и все ладится без
помех.

Норматив чистой продукции - часть оптовой цены на со-
ответствующий вид изделий. Таким образом, его можно рас-
сматривать как цену другого вида - в данном случае как це-
ну чистой продукции.

Цена - это денежное выражение стоимости товара. Она
имеет ряд функций. Ее функция расчета требует, чтобы цены
правильно отражали общественно необходимые затраты труда.
Только тогда они показывают, сколько обществу стоит какая-
либо продукция, являясь надежным ориентиром при отборе раз-
личных производственных решений, в том числе при взаимоза-
мене изделий, размещении производства и т.д.

Поскольку цена выражает не только общественно необхо-
димые затраты труда, но и условия реализации продукции, то
она от общественно необходимых затрат труда отклоняется.
Здесь вступает в действие распределительная функция цены.

Если цена выше общественно необходимых затрат труда,
то изготовитель Продукции при ее реализации получает вы-
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году. В противном случае затраты изготовления будут боль-
шими, чем требуется для выпуска соответствующего вида из-
делий.

Оказывается, что функции цены противоречивы: учетная
функция предполагает как можно точное отражение обществен-
но необходимых затрат труда, а распределительная функция
связана с вытекающими отсюда отклонениями. Однако эго
вполне естественно, поскольку производственные условия у
каждого изготовителя различны, что относится также к ус-
ловиям реализации.

функции показателя нормативной чистой продукции (точ-
нее, нормативов чистой продукции) иногда отождествляются
именно с функциями цены. Очевидно, это неверно. Дело в том,
что согласно действующей методике нормативы чистой продук-
ции представляют собой среднеотраслевые нормативы видов
изделий. В случае общесоюзных промышленных отраслей норма-
тивы видов изделий превращаются в средние по СССР отрасле-
вые нормативы чистой продукции. ■ Возникает ситуация, когда
при видах изделий, изготовляемых по всему Советскому Союзу
(во всех союзных республиках) или в части союзных республик
(например, отрасли пищевой промышленности), за основу раз-
работки нормативов принимаются неодинаковые условия. Ре-
зультаты получаются разными по качеству (и по сути), когда
в одном случае за основу принимаются общесоюзный уровень и
условия, а в другом случае - условия одной союзной респуб-
лики. В аспекте образования и утверждения цен продукцию од-
ной конкретной промышленной отрасли, а также предприятия
союзной республики можно разделить на две части;

Г) продукция общесоюзного характера, на которую цены
утверждаются Госкомитетом цен Совета Министров СССР.

2) продукция республиканского характера, на которую
цены утверждаются органом соответствующей союзной респуб-
лики.

В качестве примера сошлемся на мясо-молочную промышлен-
ность, С точки зрения ценообразования в одном случае за ос-
нову берутся общесоюзные условия (общественно необходимые
средние затраты труда по всем союзным республикам), а в
другом случае - условия одной союзной республики (общесг-



венно необходимые средние затраты труда по одной республи-
ке). Конкретные затраты на изготовление какого-либо вида
продукций в каждом объединении и предприятии все же возни-
кают сравнительно независимо от того, носит ли продукция
общесоюзный или республиканский характер. Зачастую пред-
приятие выпускает и ту и другую. Однако структура продук-
ции, номенклатурный план, производственно-технические ус-
ловия, обеспеченность сырьем и пр. нередко разные.

В случае показателя нормативной чистой продукции не-
однократно подчеркивалось, что наибольший положительный ре-
зультат его применения состоит в учете материальных затрат
иих экономии. Это верно (доказано экспериментами), но
только этого утверждения недостаточно для характеристики
показателя нормативной чистой продукции с положительной
стороны (как это зачастую делается). Ведь возможности эко-
номии материальных затрат при применении нового показателя
оценки в большой степени различны, в зависимости от специ-
фики промышленных отраслей. В некоторых отраслях (например,
нишевой промышленности) указанная проблема не столь уж
важна. На наш взгляд, при применении показателя норматив-
ной чистой продукции значительно существеннее и более об-
щего характера го обстоятельство, что производственно-хо-
зяйственную деятельность и фактический трудовой вклад про-
изводственных объединений и промышленных предприятий можно
оценивать заметно объективнее и точнее, по сравнению с ис-
пользованными до сих пор показателями (валовая продукция,
товарная продукция). Можно полагать, что в условиях приме-
нения нового показателя открывается возможность лучше су-
дить об эффективности производства на предприятиях.

На предприятиях, где в разрезе видов изделий и ассор-
тимента рецептура продукции определена техническими усло-
виями и стандартами (например, мясные и молочные изделия),
показатель нормативной чистой продукции непосредственно не
нацелен на стимулирование сокращения материалоемкости, а
его задача в том, чтобы как можно точнее выражать фактиче-
ский вклад предприятия.

Положительной стороной при ряде промышленных отраслей
(например, мясная и молочная промышленность) нужно считать
то, что применением показателя нормативной чистой продук-
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ции устраняется повторный учет. До сих пор встречались яв-
ления , когда в случае предприятий одной промышленной от-
расли с различными структурами продукции при структурных
сдвигах невозможно было реальной оценить изменение усилий
каждого предприятия.

Применяя показатель нормативной чистой продукции е по-
является возможность точнее измерять уровень и рост произ-
водительности труда. На это обращал внимание также эконо-
мист Г. Киперман [I, с, 17], По промышленным отраслям си-
туация в этом отношении была неодинакова, так как в соот-
ношениях живого и овеществленного труда наблюдаются боль-
шие различия.

По промышленным отраслям удельный вес чистой продук-
ции (следовательно и живого труда) в валовой продукции до-
вольно различен, а доля овеществленного труда, как прави-
ло, велика,

В 1978 г, чистая продукция в промышленности Эстон-
ской CQP составляла 25 % объема валовой продукции. В рав-
рере ведомств удельные веса чистой продукции были доволь-
на различны (см, табл, I)
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Таблица I
Удельный вес чистой продукции в промышленности

Эстонской ССР в 1978 году

Ведомство Доля чистой
продукции в
валовой про-
дукции, %

Министерство местной промышленности 45
Министерство строительных материалов
Министерство лесной и деревообрабатывающей

35

промышленности 35
Министерство легкой промышленности 17
Министерство пищевой промышленности 17
Министерство мясной и молочной промышленности 13
Управление рыбного хозяйства 27
Министерство заготовок 6
Министерство лесного хозяйства и охраны природы 55
Министерство строительства 32



С помощью показателя нормативной чистой продукции из-
меряется и оценивается трудовой вклад предприятий и объе-
динений в наше народное хозяйство. Появляется возможность
оценивать эффективность работы предприятий (лучше поддают-
ся измерению уровень и динамика производительности труда,
более объективно можно планировать фонд заработной платы,
образовывать фонды материального поощрения и пр,). Вряд
ли это так, если использовать нормативы чистой продукции,
представляющие собой средние общесоюзные отраслевые нор-
мативы (по продукции, на которую утверждаются общесоюзные
оптовые цены). При продукции, на которую устанавливаются
республиканские оптовые цены, нормативы чистой продукции
превращаются в среднереспубликанские нормативы.

Сравнение индивидуальных нормативов чистой продукции
и трудоемкостей на некоторых предприятиях Министерства мяс-
ной и молочной промышленности ЭССР с соответствующими ве-
личинами на предприятиях других союзных республик показало,
что различия между предприятиями разных союзных республик
довольно велики (индивидуальные нормативы предприятий раз-
личались почти в десять раз). Возникает положение, когда
относительно среднего общесоюзного отраслевого норматива
чистой продукции индивидуальные нормативы части предприя-
тий союзной республики отклоняются вниз (ниже общесоюзных
отраслевых нормативов), а другой части - вверх (выше обще-
союзных отраслевых нормативов). В такой ситуации часть
предприятий союзной республики для выполнения своих произ-
водственных заданий производит меньше затрат, чем общест-
венно необходимые средние трудовые затраты, а другая часть
продукции не согласуется .с требованием повышения эффектив-
ности производства, так как часть предприятий вынуждена при-
лагать больше усилий, а другие могут легче выполнять свои
плановые задания. В результате этого дать объективную и
точную оценку труду коллективов невозможно. Однако хозяй-
ственный механизм должен строиться и перестраиваться с та-
ким расчетом, чтобы каждое производственное звено работало
при максимально трудовом вкладе и с высокой эффективностью,
учитывая его возможности и потребности общества. Советский
экономист П.Г. Бунич придерживается мнения, что "...совер-
шенствование хозяйственного механизма способно постепенно
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создать все больше предпосылок для выражения рассматривае-
мым показателем реальных результатов производства" С2,
с, 39]. Поэтому в данном случае при совершенствовании хо-
зяйственного механизма и использовании новых показателей к
проблеме нужно подходить гибко, исходя из объективных ус-
ловий и особенностей.

В обстановке, когда требуется сравнить и оценить дея-
тельность и хозяйственные результаты предприятий одной от-
расли (например, мясная и молочная промышленность), из-
вестно, что двух одинаковых предприятий не существует.
Предприятия отличаются друг от друга по весьма многим фак-
торам, таким как техническая вооруженность, квалификация
рабочей силы, используемые сырье и материалы, качество по-
следних, трудовая дисциплина и т.д., влияние оказывают
обеспечение энергией и топливом. Следовательно, в строгом
смысле каждое отдельное предприятие одной отрасли находится
в совершенно разном положении,хотя они изготовляют продук-
цию одинакового назначения и ассортимента. Отсюда вытекает,
что сравнение предприятий между собой не может быть точ-
ным. Однако оценивать результаты предприятий необходимо,
чем объективнее и реальнее эта оценка, тем лучше.

Можно сравнивать объекты, находящиеся в сравнительно
равных условиях, или же пользоваться измерительным меха-
низмом, рассматривающим объекты как сравнительно одинако-
вые.

Применяя показатель нормативной чистой продукции, при
котором нормативы рассчитаны как общесоюзные средние по про-
мышленной отрасли, результаты измерения для оценки дея-
тельности предприятий оказываются довольно общими, можно
сказать, неточными и субъективными. Дело в том, что здесь
зачастую существенные различия между союзными республика-
ми во внимание не принимаются. Можно утверждать,что пред-
приятия кекой-либо отрасли (например, мясная и молочная
промышленность) одной республики находятся относительно
друг друга в более одинаковых условиях, чем относительно
предприятий соответствующей отрасли другой республики. Это
вызвано климатическими условиями, положением в области
организации и управления, техническим состоянием, достиг-
нутым уровнем производства, опытом, традициями, квалифика-
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цией рабочей силы, обеспеченностью сырьем, его качеством, и
рядом других факторов. Исходя из перечисленных факторов,
предприятия соответствующих отраслей (например, пищевая про-
мышленность, в том числе мясная и молочная промышленности)
одной союзной республики можно рассматривать как находящие-
ся в сравнительно одинаковых условиях. Сопоставляя союзные
республики, нередко наблюдаются заметные различия. Поста-
вив цель, чтобы с помощью показателя нормативной чистой
продукции более объективно и как можно точно измерять про-
изводственно-хозяйственную деятельность предприятий, при
этом стимулируя их работать эффективней, видимо, более пра-
вильно разработать нормативы чистой продукции не как сред-
ние общесоюзные, а как среднереспубликанские отраслевые нор-
мативы (например, для предприятий Министерства мясо-молочной
промышленности ЭССР), Поступая таким образом, за основу при-
нимается критерий, что предприятия одной союзной республики
находятся в равных условиях, и оценивая их работу, резуль-
тат получится существенно более точным.

По традиции работа предприятий оценивается главным об-
разом в масштабе одной союзной республики. Сравниваются как
абсолютные, так и относительные показатели, сопоставляются
приросты и темпы роста, на основе чего формируются фонды за-
работной платы и материального поощрения, от которых вообще
зависят возможности и развитие предприятия. Следовательно,
при использовании экономических показателей нужно добивать-
ся объективности оценок. Для сравнения союзных республик
вполне достаточно показателя валовой продукции, поскольку
в одиннадцатой пятилетке последний используется как расчет-
ный показатель.

Если все же появляется необходимость сравнить отдель-
ные республики в общесоюзном масштабе, то в союзных рес-
публиках сравнения и оценки можно проводить на основе сред-
нереспубликанских отраслевых нормативов чистой продукции, а
общесоюзные расчеты могут вестись по средним общесоюзным
отраслевым нормативам чистой продукции. В таком случае по-
ложение упрощается применением электронно-вычислительной
техники.

С I июля 1980 г, предприятия Министерства мясо-молоч-
ной промышленности Эстонской ССР работают на основе метода,
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предложенного автором этих строк: используются среднерес-
публиканские отраслевые нормативы чистой продукции. Нор-
мативная чистая продукция (на основе среднереспубликанс-
ких нормативов) применяется как директивный показатель,
производительность труда и ряд других показателей рассчи-
тываются по новому показателю. Показатель объема чистой
продукции и на исчисляемые на его основе другие экономи-
ческие показатели расчетно выводятся также по средним об-
щесоюзным отраслевым нормативам.

Можно сказать, что используемые сейчас среднереспуб-
ликанские отраслевые нормативы чистой продукции характе-
ризуют средние трудовые затраты на изготовление мясных и
молочных продуктов в условиях Эстонской ССР, Здесь высту-
пает еще одна особенность. Официальная методика ..

разра-
ботки нормативов чистой продукции предусматривает, что в
основу расчета нормативов кладутся плановые калькуляции
себестоимости видов изделий на 1960 г. (нормативы чистой
продукции, как правило, разрабатываются вместе с новыми
оптовыми ценами, которые будут введены с I января 1982 г.)
В случае предприятий Министерства мясо-молочной промышлен-
ности ЭССР за основу разработки нормативов чистой продук-
ции были приняты фактические(отчетные) калькуляции себе-
стоимости 1979 года, так как плановых калькуляций 1960 г.
на должном уровне не было.

Предприятия мясной и молочной промышленности Эстон-
ской ССР работают на основе среднереспубликанских отрас-
левых нормативов чистой продукции, но на каждом отдельном
мясной и молочном комбинате индивидуальные затраты (инди-
видуальные нормативы чистой продукции) в разрезе видов
изделий отклоняются от среднереспубликанского норматива в
обе стороны. При изготовлении части продукции на одних
предприятиях индивидуальные затраты ниже среднереспубли-
канских (т.е, выпуск соответствующего вида продукции тре-
бует меньше труда, чем в среднем по республике), а на
других предприятиях выше (т.е. изготовление соответствую-
щего вида продукции требует больше труда, чем в сред-
нем по республике). Отсюда появляется возможность кон-
центрации и специализации производства по видам изделий
на мясо- и молокомбинатах Эстонской ССР, Экономически



целесообразно, необходимо и возможно сконцентрировать и
специализировать производство на тех предприятиях, где
затраты на изготовление соответствующих видов изделий ни-
же среднереспубликанских (иными словами, где индивидуаль-
ные нормативы чистой продукции ниже среднереспубликанских
отраслевых нормативов). Если же использовать общесоюзные
нормативы чистой продукции, то в нашей республике стимули-
ровать концентрацию и специализацию производства на осно-
ве чистой продукции невозможно.

При концентрации и специализации производства нужно
учитывать ряд факторов (потребности в сырье и возможнос-
ти его получения, реализация готовой, продукции в тех рай-
онах республики, которые данного вида продукции вообще не
изготовляют, либо выпускают недостаточно).

Из советских экономистов внимание на возможности ис-
пользования нормативной продукции при концентрации и спе-
циализации производства обращали В. Адамов и А. Краковский
[3, с. 39],

В случае среднереспубликанских отраслевых нормативов
чистой продукции отклонения наблюдаются прежде всего по за-
тратам живого труда. При применении среднего норматива на
тех предприятиях, где индивидуальные затраты живого труда
выше среднереспубликанских затрат в соответствующей отрас-
ли, должен появиться интерес к снижению указанных затрат,
так как они затрачивают больше живого труда, чем в сред-
нем по республике. Таким образом будут стимулироваться как
уменьшение трудоемкости (т.е. экономия живого труда),
так и повышение эффективности производства. В условиях не-
хватки рабочей силы это крайне необходимо.

Принимая за основу дифференцированные по союзным рес-
публикам отраслевые нормативы чистой продукции (т.е. сред-
нереспубликанские нормативы), мы можем стимулировать рост
эффективности производства на каждом предприятии. При ис-
пользовании средних общесоюзных отраслевых нормативов воз-
можности повышения эффективности производства намного мень-
ше, т.е. повышение эффективности производственно-хозяйст-
венной деятельности стимулируется слабо.
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Показатель нормативной чистой продукции на нашей эко-
номической практике сравнительно нов, хотя в экономической
теории он изучается уже десятки лет. Важно то, чтобы вклю-
чение дополнительного показателя в систему экономических
показателей осуществлялось гибко, с учетом объективных
особенностей отраслей и разных регионов. Тогда новый по-
казатель вместе с рядом других новшеств сможет существен-
но помочь повышению эффективности производства.
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U, Raudjarv

Zu Problemen der Anwendung von normativer
reiner Produktion

Zusammenfassung

In der Praxis der Industriebetriebe wird als zusätz-
liche Ökonomische Kennziffer die Kenngrösse der normati-
ven reinen Produktion eingefukrt, In den Betrieben des
Ministeriums für Fleisch- und Milchindustrie der ESSR wer-

den für unsere Republik durchschnittliche Branchennormati-
ve der reinen Produktion experimentell angewendet. Andere
Unionsrepubliken gebrauchen mittlere Branchennormative der
UdSSR.
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Die Einführung der neuen Kenngroase ist darauf abge-
zielt, den Beitrag der Industriebetriebe zur Volkswirtschaft
genauer und objektiver messen zu können« Die Anwendung
der durchschnittlichen Normative für unsere Republik
schafft gute Möglichkeiten für die Konzentration und Spe-
zialisierung der Fleisch- und Milchproduktion ln der
Estnischen SSR. Das fuhrt zur Erhöhung der Effektivität«'
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Ä 503
TALLINNA POLÜTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED

ТРУДЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЯ
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Труды экономического факультета XLI

УДК 658.513
Размеры и форма зоны обслуживания в бытовом
обслуживании. Мяэльтсемээо С.,-"Труды Таллинского
политехнического института", № 503, 1981, с. 3-19.
Знание масштабов зон обслуживания позволяет улучшать

бытовое обслуживание населения, а также экономическую дея-
тельность предприятий. В статье анализируются проблемы
размеров и форм зон обслуживания в бытовом обслуживании
ЭССР, Дается обзор факторов, вызывающих формирование не-
симметрических зон обслуживания. Характеризуются методы
(нормативные, картографические и математические), кото-
рые можно использовать при определении теоретических зон
обслуживания приемных пунктов, подразделений и поселков-
центров бытового обслуживания.

Таблиц -2, фигур - I, библ, наименований - 16,

УДК 658.513
Место прогностики службы быта в системе эконо-
мических наук. Яласто X. -’’Труды Таллинского
политехнического № 503, 1981, с, 21-29.
В статье утверждается, что прогнозирование, как на-

учная деятельность, имеет уже столь широкий размах, что
можно говорить о специальной науке, о прогностике.

Прогностика имеет внешний и внутренний концентр.
Внутренний концентр прогностики образует общая теория
прогностики. Внешний концентр охватывает разнйе интегра-
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ционные науки, сложившиеся на стыке прогностики с други-
ми науками. Во внешней концентр входит и прогностика'служ-
бы быта, которая образуется на стыке прогностики с эконо-
микой бытового обслуживания населения.

Фигур - I, библ, наименований - 9.
УДК 658.513

Методы прогнозирования развития службы быта.
Яласто X. -"Труды Таллинского политехнического
института" № 503, с. 31-42.
В статье выделяются три основные группы методов про-

гнозирования развития службы быта: нормативные, статисти-
ческие и экспертные. Основное внимание обращено на стати-
стические методы. Наилучшие результаты дает комплексное
применение методов всех групп, но из-за больших затрат
времени это не всегда возможно. Довольно хорошие резуль-
таты дает применение 4-5 статистических методов определе-
ния прогнозных оценок. Прогноз целесообразно определять
на основе ряда прогнозных оценок, подвергая их анализу
специальной экспертной группой.
УДК 658.513

Экономическая эффективность внутрисистемного
кооперирования предприятий бытового обслуживания.
Лумисте Р, -"Труды Таллинского политехнического
института", № 503, 1981, с. 43-57.
В статье анализируется развитие кооперирования между

предприятиями бытового обслуживания Эстонской ССР. Рас-
сматривается влияние специализации на расширение коопери-
рования, показываются причины, тормозящие развитие коопе-
рирования. Указывается на эффективность кооперирования
для предприятия, принимающего заказы и предприятия-произво-
дителя. Рассматривается влияние плановых показателей на
кооперирование. Даются также рекомендации для расширения
кооперирования и повышения его экономической эффективности.

Таблиц -3, библ. наименований - 7.
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УДК 658.513
Социальный эффект развития службы быта.
Реккаро В. -"Труды Таллинского политехнического
института" $ 503, 1981, с. 59-67.
В статье свободное время характеризуется как часть

внерабочего времени, предназначенная для физического и
интеллектуального развития трудящихся. Выясняется, что
действительным резервом увеличения свободного времени на-
селения можно считать лишь ту часть внерабочего времени,
которая затрачивается на недомашний труд,-. Социальный эф-
фект развития службы быта выражается в сэкономленном на-
селению временем.

Библ. наименований - 13,

УДК 658.513
Возможные этапы разработки программ имитации
плановых расчетов предприятий бытового обслуживания.
Лагеда Э. -"Труды Таллинского политехнического
института',' № 503, 1981, с. 69-84.
В статье показывается в свете решений ХХУI съезда

КПСС,что новое десятилетие знаменует широкое использова-
ние мини-ЭВМ во всех отраслях человеческой деятельности.
Этот процесс неизбежно коснется и сферы обслуживания на-
селения. Повышать качество и культуру различных форм об-
служивания населения (сберегательского, бытового,торгово-
го, медицинского, транспортного и др.) невозможно без об-
новления технической базы обработки информации. Из-за не-
совершенства последней люди вынуждены тратить много вре-
мени в ожидании даже тех видов услуг, которые не лимити-
руются другими фактами. Успех внедрения вычислительной тех-
ники в сферу бытового обслуживания будет зависеть не толь-
ко от усилий специалистов обработки информации. Вешащую
роль будет играть также участие людей, имеющих длительный
опыт в сфере бытового обслуживания. Этих людей необходимо
знакомить с вычислительной техникой задолго до того, как
предприятие получит собственное мини-ЭВМ. Эта проблема ре-
шается легко в том случае, если первый шаг будет сделан на
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примере наиболее простой задачи с использованием доступ-
ной ЭВМ. В статье приведена программа расчета реализации
услуг по структурным единицам комбината бытовых обслужи-
ваний, написанная на языке автоматического программирова-
ния, показаны пути совершенствования этой программы как
для ЭВМ "Наири" так и более современных ЭВМ.

Фигур - I, библ, наименований -4,
УДК 658.51

Совершенствование системы экономических показателей
и планирование производства. Раудярв М. -"Труды
Таллинского политехнического института" № 503,
1981, с, 85-108.

Широкая система экономических показателей,применяемая
при оценке производственно-хозяйственной деятельности,нуж-
дается в совершенствовании соответственно новым качест-
венным требованиям,возникающим с развитием общественного
производства. Это находит свое выражение в необходимости
лучше использовать ресурсы в производственном процессе и
точнее измерять эффективность общественного производства.

Новые, вводимые в обиход экономические показатели, с
помощью которых надеются оказывать влияние на конечные ре-
зультаты производства, должны в практике планирования най-
ти существенное место. Введение показателя нормативной чис-
той продукции (а также других производственных и зависящих
от него показателей) означает, что предприятиям надлежит
больше интересоваться прежде всего повышением производи-
тельности живого труда.

Нужды и требования потребителя могут учитываться луч-
ше.

Таблиц - I, библ. наименований - 7.
УДК 658.51

0 некоторых проблемах использования нормативной
чистой продукции. Раудярв М. -"Труды Таллинского
политехнического института" № 503, 1981, с. 109-119.
На практике промышленных предприятий в качестве до-

полнительного экономического показателя вводится показа-
тель нормативной чистой продукции. На предприятиях Мини-
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стерства мясо-молочной промышленности ЭССР в порядке экс-
перимента применяются среднереспубликанские отраслевые
нормативы чистой продукции, а в других союзных республи-
ках - средние общесоюзные отраслевые нормативы.

Основная цель введения нового показателя состоит в
том,чтобы точнее и более объективно измерять вклад про-
мышленных предприятий в народное хозяйство. Используя
среднереспубликанские нормативы, мы получаем благоприят-
ные возможности для концентрации и специализации произ-
водства в мясо-молочной промышленности Эстонской ССР,что
позволит повысить его эффективность.

Таблиц -2, библ, наименований - 3.
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