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1. Введение. В Отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезду, сделанном
Л. И. Брелшевым, указано, что «назрела необходимость совершенствова-
пня методов планирования. Оно должно опираться на более точное изуче
ние общественных потребностей, па научные прогнозы наших экономиче
ских возможностей, на BcecTopoiiunii анализ и оценку различных вариантов
решений, пх непосредственных и долговременных последствий. Чтобы ре-

эту ответственную и сложную задачу, необходимо раздвинуть гори
зонты экономического плаиирования... В этой связи встает вопрос о пер
спективном долгосрочном планпровашш развития народного хозяйства,
опирающемся на п])оп1озы роста населения страны, потребностей народио-

ыаучно-технпческого прогресса. Прп таком подходе, обеспе
чивающем постояпиую увязку долгосрочпых планов с пятплетппмп и годо
выми, могут эффективнее решаться коренные проблемы нашего развития.

Все более важным становится комплексный подход к планированию п
принятию круппых 11ароднохозя11стве1111ых решепип... Теперь иам предсто
ит более углубленная разработка многих других долговременных программ
п увязка пх с общими планами экоыомического развития страны.

В плановой работе следует полнее учитывать местные особеипости...
Наука серьезно обогатила теоретически!! арсенал плаиирования, разра

ботав методы экономико-математического моделирования, системпого ана
лиза и другие. Необходимо шире иснользовать эти методы, быстрее созда-

отраслевые автоматпзпроваипые системы управления, имея в виду,
что в перспективе нам предстоит создать общегосударственную автомати-
зпроваиную систему сбора п обработки информации» fl, стр. 82—83].

Эта развернутая программа совершенствоваппд народнохозяйственного
.паиироваппя синтезирует более чем полувековой опыт плановой работы с

новыми задачами, подходами и методами, возникшими па современном
этапе развития социалистического общества. Сформулированные
XXIV съездом КПСС положения по совсфшепствоваппю управления обра
зуют виутроипе взаимосвязанный комплекс мероприятий, охватывагоищй
прежде всего методологию и методику, информацию н организацию пла-
пиноваппя. Имеппо эти взаимосвязи и аспекты дальпепшего совершеиство-
аапия плаиирования рассматриваются в пастоящс!! статье. Предлагаемая
система комплексного планирования (СКП) конкретизирует системный
подход к реализации решений XXIV съезда КПСС но вопросам плаипро-

шпть

го хозяйства

вать

и

вания.
Госплане СССР п Госпланах союзных республикВ настоящее время в

зрабатывается автоматпзпроваппая система плановых расчетов (АСПР),
■■ ОСНОВОЙ! KOTOPoii. па наш взгляд, может служить СКП.

ра
методпческоп ^

2. Принципы CKn.'vKn оазпруется на следующих основных прпицц
соипвлпстнческого планпровашш: 1 1 1
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f— определяющей методологической предпосылкой СКП является центра
лизованное планирование социалистического народного хозяйства, которое

■ntrami='конкретизируется па каждом этапе его развития
ного плаццривантГя):

<■ планирование народного хозяйства рассматривается как органическая
часть социального плаиировапия,.^ е планирования разптттия-о&щеетва-в
целом (npHnHHn-KOMnaciicitocTnjj^

^исходным пунктом народнохозяйственного плаипрования должны быть
цели развития страны (цоловой принцип);

снародиохозяпственный план должен^
<^чптьтвать и формировать производственно-технологическую,-!—е

прпгтряттг.тврррутр (торрт1з:прттллт.тГУТп) структуру рвСурСОВ (^^0-
cypcniiiu тфпищщ^^,

.^а^нтыпать^^аничоиность и взаимозаменяемость
вс&тое-тъ их непольповаппя (прпнщш^а^вантвости^-^З

увязывать цели с возможностями их реализации,
тта'лсовыц' пртгнцип). План; ●итвечашщтш этому-тре^

т-

QcyptOB-^т:. с. 'Вари—

:ию»-_являет-СЯ._до-
пустнмым^

<^обёшетавать увязку целей развития страны с ресурсами по наиболее
важным направлениям с помощью комплексных программ
грпигишого плпппрототшг)-^ »т. h .

предусматривать такое ^звптиё экономики, которое бы наиболее эф
фективно обеспечило достижение целей развития страны. Эффективным,
или оптимальным в широком смысле (при многоцелевом характере со
циально-экономической системы) является такой допустимый план, кото
рый не может быть далее -улучшен с точки зрения какой-либо одной цели
без того, чтобы при этом он не был ухудшен по другой или другим целям
(прпццпп эффективности);

учитывать динамику, т. е. изменение во времени, целей и ресурсов
(принцип перспективности);

учитывать этапиость достижения целей и степень неопределенности в
формулировке целей п пспользованпц ресурсов на каждом этапе (принцип
этапности). В связи с этим в СКП выделяются долгосрочные, среднесроч
ные и краткосрочные, пли текущие планы;

обеспечивать постоянную увязку этих трех видов планов и их система
тическое обновление (принцип преемственности планпроваипя).

СКП должна реализовать эти принципы путем:
совмещения процессов принятия решении с экономико-математически

ми методамп и моделями;
обеспечеппя процесса разработки плана необходимой иифюрма-

f
(г

F
А

N

I

цией;
обеспечения процесса разработки плана необходимыми

Еьшп мощностями, оргтехппкоп II средствами связи;
обеспеченпя необходимого уровня квалификации кадров в соответствии

с особенностями методологии планирования;
совмещения методологии, информационного обеспеченпя, техиолопга п

донизу (прин-

вычпс.читель-

оргаиизации народнохозяйственного планирования сверху
цип пнтеграцип).

3. Схема СКП. Укрупнеипая схема СКП, основанная па перечислен
ных выше принципах, представлена па рис. 1. Опа охватывает три высших
уровня пародпохозяйственпого планирования: высшие органы управления
страпой; цептральпый плановый орган (Госплан); министерства и ведом
ства как основные органы отраслевого и функционального планирования ц
советы министров союзных республик как правомочные оргапы, представ
ляющие интересы своих республик.

к ^ к
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Рис. I. Укрупиеииая схема системы комплексного планирования (СКП): А—дирек-
тпвпые органы; Б — Госплан; В — министерства и ведомства СССР, советы мп-
пистров союзных республик; I — геперальпый (долгосрочный) план; II — перспек
тивный (среднесрочный) план; III — текущий (краткосрочный) план; 1
ные цели страны; 2 — дерево целей (варианты); 3 — частные (отраслевые, фупкцно-
нальпые и территориальные) прогнозы; 4 — комплексные (межотраслевые) прогнозы
(варианты); 5—генеральный прогноз (варианты); <7  — прогнозы развития ресурсов
(варианты); 7 —проег^ты программ; S — проекты комплексных программ; .9 — концеп
ция генерального плана (варианты); 10 — концепция генерального плана; 11 — проект
генерального плана (варианты); 12 — генеральный план; 13 — птогп выполнения пре
дыдущего перспективного плана; 14 — основные паправлепия (концепция) перспек-

плапа (варианты); 15 — основные направления перспективного плана;
— проекты отраслевых и территориальных планов; 17  — комплексные (межотрас

левые) программы; 1S — ггроект перспективного плана; 19 — перспективный план;
20 — итоги выполнения плана предыдущего года; 22  — план Госснаба СССР; 22 —го
сударственный бюджет (проект); 23, 24 — контроль программ; 2а — проекты годовых
планов; 26 — уточпеипьй! проект перспективного плапа; 27 — уточненный перспек

тивный план; 26’— госуда1)стве1шьн1 бюджет С^Р

генераль-

тпвиого

В схеме взаимоувязаны три вида nviaiiOB:
генеральный (долгосрочный) план, рассчитанный на 15 лет. Его

новый горизонт определяется степенью отиоснтелъпон достоверностп про
гнозов соцпалыю-зкоиомнческого развития п научно-технического прогрес
са II сроками реализации перспективных целей развития и нынешнего

пла-
'J

научного задела;
перспективный (среднесрочный) план, рассчитанный на 5 лет. Он дол

жен стать основным видом обгцегосударствепного плана, носящим дирек-
тпвыый характер. Его плановый горизонт определяется циклом строитель-

наиболее крупных объектов п проектов (хозяйственных,
промышленных, оборонных, социальных и т. п.);

текущий (краткосрочный) план рассматривается в СКП
ежегодной корректировки и конкретизации перспективного плапа.

ства II освоения

как пнстру-
меит
В дальнейшем он должен разрабатываться мпнистерствамп, ведомствамп
II советами министров союзных республик.

4. Цели. Исходным пунктом разработки геперального плапа является
определение высшими органами социалистического общества генеральных
целей страны (рпс. 1, блок 1). На их основе Госплан с учетом генерального

рогноза 5 формирует варианты дерева целей 2. Дерево целей представляет
собой упорядоченную иерархию целей, выражающую их соподчиненно и
п

внутренние взаимосвязи.
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При построеиип дерева целе11 должны быть проанализированы н учте
ны два аспекта: состязательность и взаимосвязь целен. Они проявляются
на всех уровнях (ярусах) дерева. Состязательность целен выражается в
том. что пногда приходится поступаться степенью реализации одпон цели
во пмя большей степени достижения другой целп. Взаимосвязь (взаимная
поддеря;ка) целен заключается в том, что достижение одной целп способ
ствует реализации другой. Все целп должпы быть проранжированы по их
важности с учетом указанных двух аспектов.

Q

2 3I

f
2.2. 23 ‘>.2. ‘tl 4.4. 45. 45П 2.\. 4/.\ 1.Г

L

гхтт IT1 Г1 111111111 irixi
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20 ^ e->^ ●o
CSj <S| CSJ fvj СЧ» CSJ

csi (Nj CSJ CSjCSJ CSJи
Pnc. 2. Фрагмент условного варианта верхних ярусов дерева целей,/

Дерево целей следует разрабатывать исходя из следующих общих тре
бований:

ясность п четкость формулировки каждой цели не должна допуск.ать

'iI
J1

произвольных толкований. Для этого надо составить стандартны!! словарь
терминов с соответствующими коммеитарпямп;

формулировка цели должна обеспечить возмож!ЮСТь колпчествс!1иои
или порядково!! («большс — мепьше», «лучше хуже») оценки степени
ее достижения;

цели каждого уровня должны быть сопоставимы по своему масштабу
и значению.

Госплан разрабатывает варианты «весов» п ранлчпроваппя целеГг в об
щей структуре дерева целей. Каждо!! цели определенного яруса и ветви
прпппсывают порядковый помер, устанавлпвающнй ее важность (ранжи
рование целей). При взвешпваипп каждой целп определенного яруса и
ветви приписывают «удельный вес», показывающпп значимость данной
дели (нормирование целей). Варианты упорядоченного такпм образом де
рева целей различаются раижпровашгем или весами отдельных целей, ишг
определяются, исходя из различных вариантов гепералыюго прогноза (на
правления развития международной ситуации, возможности крупных па-
учпых открытий п пх техническо!! реализации п т. д.).

па рис. 2 представлен фрагмент условного варианта верхних ярусов
дерева целей. В качестве исходно!! генеральной цели (высшего яруса)
принята цель «Упрочение и развитие социалистического общества». Эта
цель конкретизируется в четырех целях первого яруса: 1. Повышеиие
благосостояния членов советского общества; 2. Упрочение и развитие си
стемы общественных отношений; 3. Обеспечение бозопаспостп разв!1ти.ч и
другие внешние цели; 4. Создание н поддержание потенциала для буду
щего.

г

л
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Цель 1. Повышение благосостояния члепов советского общества отра-
5КПСТ интересы индивидов — члепов общества л складывается из двух це-
ле11 второго яруса: 1.1. Удовлетворение материальных потребностей чле
пов общества (материальное благосостояипе). 1.2. Удовлетворение со

общества (социальпое благосостояние).циальиых запросов члепов
Цель 1.1 охватывает круг лпчпых потребностей, удовлетворяющихся в

основном в форме материальных благ и услуг. Она конкретизируется  в
следующих целях третьего яруса;

1.1.1. Экология (прпродпо-биологическая среда) — направлена на
хранение и улучшение природной среды /кпзпи человека, включая охрану
воздушного II водного бассейнов, ландшафта, флоры, фауны, стабилиза
цию и уменьшение радпацпонпого и шумового фонов, охрану н улучшение

со-

климатических условии п т. д.
1.1.2. Питание — включает комп.лекс потребляемых человеком пище-

продуктов, рассматриваемый, с одной стороны, как ассортиментный
набор продуктов питания (мясо, рыба, хлеб, овощп  п т. д.), а с другой —
как определеиньп! биохимически!! ко:мплекс (жиры, белки, углеводы,
витамины, калоргппюсть и т. д.) с учетом вкусовых  п других
бсппостей.

1.1.3. Одежда (включая обувь, галантерею и т. д.) —понимается как
«внешняя оболочка» человека.

1.1.4. Жилой комплекс (включая жплпще, мебель, бытовую технику
д) _ понимается как «вторая внешняя оболочка» человека; все его

элементы должны быть согласованы друг с другом п обеспечивать как пн-
дивпдуальпые, так н семейные потребности.

1.1.5. Средства коммуипкацпи (включая транспорт п связь) — должны
обеспечить потребности индивида с помощью таких средств, как общест-
вепшлй транспорт, личны11 телефон п телефон-автомат п т. д.

1.1.6. Условия для продолжения рода (включая охрану материнства и
младенчества) — охватывают комплекс материальных средств и меропрпя-
Tiiii, обеспечивающих создание семьи, ceMeiinoe регулирование рождаемо
стп, здравоохранение и воспитанпе детей (папрпмер, сокращение рабочего
времени для женщин-матерей, улучшение работы дошкольных н школг>-
ных детских медицинских учреждепп!!, пособия па содержанпе дете
п т. д.).

1.1.7. Здравоохранение п физическое военптаипе —
мероприятий, направленных на поддержаппе здоровья
временной нетрудоспособностп, на фпзпческое развитие трудоспосо йог
населения.

1.1.8. Обеспеченность в старости н потрудоспособиости охвать ^
мероприятия по содержанию престарелых и инвалидов, включая как госу
дарствеииые учреждения, так п создание лпчпых, семейных п т. п. условии.
Разделение целей 1.1.6, 1.1.7 п 1.1.8 объясняется различием последствии

вых

осо-

11 т.

включают комплекс
II восстановление

г

\
I»

I

при их реализации. ^ „„„„тттт
1.1.9. Доступ к материальным благам и услугам — должен ооеспе ●

их потрсбиостей по целямудобные для населения формы удовлетворения
\   1.1.8. К ним относятся формы расселения людей (в том числе р
блема урбапизацпи) п формы размещения благ и услуг относительно этш
структуры рассоления, в том числе размещение, структура, виды оослу/ \
вапия товаропроводящей сети (магазины, столы заказов, доставка на дол ,
посылочная торговля и т. п.), структура, размещение сети лечебных учреж
дений и т. д.

Цель 1.2. Удовлетворение социальных запросов члепов общества
ватываст круг их лпчпых социальных пптсрссов п требований индивида к
обществу в целом. В основном онп непосредственно выражены в пемате-

ох-
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рпальпой форме, хотя их реализация требует п материальных ресурсон.
На третьем ярусе эта цель включает:

1.2.1. Удовлетворение потребности в труде — требует от общества соз
дания соответствующих условии (наличия рабочих мест, отвечающих про
фессиональным, территориальным, моральным и материальным требовани
ям индивида).

1.2.2. Удовлетворение потребности в досуге — связано с увеличением
свободного времени, его рациональной структурой,  а также с местами от
дыха, отвечающим в количественном и качественном отношении запро¬
сам пндпвида.

1.2.3. Удовлетворение потребности в ипформацнп (образование, куль
тура) — охватывает комплекс требований, связанных как с общеобразова
тельной и профессиональной подготовкой членов общества, так и с их по
требностями в полученпп политической, социальпо-экоиомичесхюй, науч
ной и другой информации (печать, радио и т. п.),  в прпобщеппп к эстети
ческим цеппостям (театр, кино, музыка и т. д.).

1.2.4. Удовлетворение потребности в общении — отражает стремление
человека к неформальным контактам в основном в рамках «малых групп»
(круг друзей, туристские группы, кружки самодеятельности и т. д.).

1.2.5. Удовлетворение потребности в общественном прп.зиапнн — вы
ражает стремление пндпвпда к продвижению по работе, прнзнашпо его за
слуг, к моральным п материальным стимулам.

1.2.6. Удовлетворение потребности в соблюдеппи этпческпх норм — от
ражает требования индивида к моральной атмосфере,  в которой он живет
II трудится (правила социалистического общежития
между людьми в быту и на работе и т. п.).

1.2.7. Уверенность в стабпльпостп социального и лштерпальп^го поло-
- — выражает динамический аспект требопаиип членов оощества ir

обеспечивается соответствующим комплексом норм п правил, средств п
мероприятий (папрпмер, законы о труде, возможности сбережений, систе
ма Госстраха, стабильность денежной системы п т, д.).

1.2.8. Удовлетворение чувств социального равноправия п гордости
свою страну.

1.2.9. Удовлетворение чувств пацпопалыюго равноправия и пнтериа-
цпопализма.

1.2,10. Удовлетвореппе чувства социальной ответственности, сопричаст
ности к общественным делам.

Эти цели конкретизируют отиошенпо индивида к обществу как социаль
ной системе, как к своей социальной среде.

Цель 2. Упрочение и развптпе системы общественных отпошеппй —
отражает интересы общества в целом и направлена на развитие и совер
шенствование социальной системы — ее структуры п (функционирования.
На втором ярусе могут быть выделены, например,
2.1. Совершенствование системы управления страной. 2,2. Формпроватше

— члена общества. 2.3, Совершенствование соцпальпой сбалапсп-
рованности общества.

Цель 2.1. Совершенствование системы управлеиия страной — направ
лена па обеспечение функцпонпровапия социалистической обществепттоп
системы как целого, включая совершенствовапие структуры управления,
государствеппых п общественных организаций, распределение функций,
прав и обязанностей между ними, их взаимодействия  и т. п. Она охваты
вает все аспекты управления, в том числе социально-политический,  хозяй
ственный и др.

Цель 2.2. Формирование человека — члена общества  — выражает тре
бования общества

и взаимоотпошеппй

женпя

за

следующие цели:

че.ловека

целом, предъявляемые к его членамв

И
г

■i7
Г

. Они в известной
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степени корреспондируют с целью 1.2, но различаются по иацрав.ленностп
(человек к обществу и общество к человеку). На третьем ярусе эта цель
может быть конкретизирована следующим образом: 2.2.1. Мировоззрение.
2.2.2. Отношение к труду. 2.2.3. Мораль. 2.2.4. Образование (общее п
профессиональное). 2.2.5. Культура. 2.2,6. Наука. 2.2.7. Фпзпческое воспи
тание (имеется в виду физическое состояние и состояние здоровья членов
общества). 2.2.8. Военно-патриотическое воспитание. 2.2.9. Восприимчи
вость к общественным воздействиям.

Цель 2.3. Совершенствование социальной сбалаиспрованиостн общест
ва— выражает требования к «горизонтальным связям»  и взаимоотиоше-
нпям в обществе на разных его уровнях. Она конкретизируется далее
этим уровням: 2.3,1. Классы и крупные социальные группы. 2.3.2. Нации

народности. 2.3.3. Профессиональные группы и трудовые ко.ллективы.
2.3.4. «Малые группы». 2.3.5. Семья.

Целъ 3. Обеспечение безопасности развития п другие

по

и

внешнпе
цели.

Цель 4. Создание и поддержание потенциала для будущего — отража-
задачи создания материально-технической базы коммунизма. В отличие

от остальных целей, рассматриваемых в пределах определеиного планового
горизонта, эта цель направлена на обеспечение развития общества в оуду-
щем, за пределами данного планового периода — с учетом неопределеино-

дппамики самих целе1ь На втором ярусе она конкретизируется по
факторам следующим образом: 4.1. Экология, включая факторы природ
ной среды и прпродпые ресурсы. 4.2. Люди (как члены общества и кяь
трудовые ресурсы). 4.3. Материальные ресурсы, включая средства произ
водства п конечные потребительские блага. 4.4. Информационные ресур
сы, включая научный п технологический потенциал. 4.5. Внешние, в том

общест-

ет

сти п

внешнеэкономические ресурсычпс , 4.6. Стабильность развития
Последняя цель отражает требование обеспечить адаита-

.ле
венной системы.
цпю системы к непредвиденным воздействиям.

5. Прогнозы. Одновременно с составлением дерева целей в процессе
разработки генерального плана осуществляется разработка прогнозов.

Разработка генерального прогноза (5 на рис. 1) осуществляется
Ей предшествует разработка частных (отраслевых,
территориальных) прогнозов (3), характеризующих развитие

пли иных видов ресурсов, включая развитие отдельных направлении
иологпп, пауки, природно-демографических процессов, впешнеполптиче-
спой обстаповки и т. д. Частпые прогнозы составляются с горизонтом про-
гпозпроваипя 15—20 лет паучнымп организациями АН СССР, группами
ученых, паучно-исследовательскими и проектными оргаиизацпямп мшпт

ведомств, а также союзных респ^'б.лик и представляются в 1ос-

Гос-в
функцпональ-плане.

пых и
тех
гех-

стерств и
план.

Может быть предложена, например, следующая схема содержания раз
пелов отраслевого прогноза:

1. Общая характеристика нынешнего состояния
включая характеристику структуры дайной отрасли,
народном хозяйстве СССР, стран СЭВ и по аналогичным отраслям в развп
тых капнталистпческпх странах, а также по мировой экономике в це
лом.

объекта прогноза,
ее места п связей в

2. Общая характеристика тенденции развития (по всем аспектам
казателям раздела 1) ио интервалам периода прогнозпроваппя с
возможностей международного разделения труда в рамках СЭВ,
мировой экономики в целом.

3. Состояние и тенденции развития научного задела по данной отрасли
сопоставлении с передовой зарубежной наукой.

и по-
учотом

а также

и Б
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4. Состояние и тенденции развития техники и техиологин производст
ва, включая вероятные сроки реализации принципиальных
новшеств II технологических способов в СССР и за рубежом.5. Состояние

технических

II теыдепцпи развития сырьевой базы отрасли ,
потенциальные изменения в объемах и структуре запасов и потребностей
в сырье и исходных материалах с характеристикой основных требовании
их ка'^ству, вытекающих из раздела 4,- но СССР и мировой

Ь. Характеристика выпускаемой

включая

к
экоиомпке.

_  - продукции, включая потенциальные
изменения ее потреоитепьских свойств, изменения в объеме и структуре
спроса на продукцию отрасли (с учетом конкурирующих продуктов) - поСССР II мировой экономике. г w -л i пи

7. Состояние п
тепдепцип развития трудовых ресурсов отрасли, вкчю-

квалпфнкацпошюи структуре кадров и потребности в них.
и тенденции развития производствеыпоп базы отпасчтт

включая вопросы ее размещения. отрасли,
9

чая измепеипя в
8. Состояние

. Осповиые требования к смежным отраслям ИЗ п, вытекаюшпе
зпруемых тенденций развития отрасли (в том числе -
спорту, средствам связп, строптельству п т. д.).

10. Социальные последствия развития отрасли
Ведомственные (функциональные) прогнозы должны -

состояние п тенденции развития соответствующеТоб^гта
развития банковской системы, финансов ^““^его ооъекта -
стемы, социального обеспечения
ляется спецификой объекта.

Территориальные прогнозы могут включать следующие пааттртгг ●
1. Общая характеристика нынешнего состояттсг ^ ^ '

вклю

характери

прчая характеристику природных факторов, соцн1ыюй“'™
венно-акшюмпческои структуры данного района егГместГродном хозяпстве. ^ еш места

2. Общая характеристика потенциальных
развития (по всем аспектам и показателям раздела t
интервалам периода прогнозирования с учетол^т я. ^
комплексного развития paiioHa в нронзводет^ном

и

ропю-
к энергетике, трап-

зовать
иапрпмор,

гг СП _’^РУДовь1х ресурсов, правовой ell-
т. д. Структура этих црогиозов оириде-

/

огноза,
производст-

II связей в иа-
и

/
тенденций

данного района
специализации, так и
п соцпальпом

по

аспэк-

(J
№

3. Экологический прогноз по району вклшхтяа тт
факторы, запасы полезных ископаемых
и водного бассейнов, почвы п т. п ■=>^пзнение состояния воздушного

4

\пе

. Демографический прогноз по району включяа
аспект вопросы миграции и расселе^я иа^селепиГ

о. Прогноз развития производительных спл сродного хозяцетва и т. - ' ^п.
6. Прогноз

соцпально-этиический

выделением отраслей Ha-

развития энергетиче™й вплючая

адравооСнеш^^^к"^ сферы, включая

компле

единой системе показателей
планов. При ра.зработке . ’

прогнозов при
сопоставимых

щих»> моделей могут быть
раслевых комплексов (.-
лягот увязать отдельные
туры отрасли, новые ■
размещения), объемы
потребности в

разделы отраслев
техиологическле спос

трудовых

ксные схемы

просвещение

 этом должна

огг? nn. Omi гюзво-

 с
отраслевых

в

от-

обы гп ~~ ^^Р^аиты струн-
- >>ьшуска продукции ^азу (с учетоГее

ресурсах, требования^к смр-? мощности,
смежным отраслям. При
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разработке территориальных прогнозов основным средством взапмоувязкп
аспектов является спстема региональных межотраслевых моде-отдельных

модификациях (динамическая, натуральноцеиностпая
обеспечить единство выбранной методики

лет1 в различных ее

II т. п.). Важно при
моделпровапия для всех paiioiioB. Качество и надежность расчетов как но
отраслевым так п по репюиальпым моделям завпсят от наличия и качест
ва используемой в них исходной информации, которая содержится в соот
ветствующих разделах прогпозов и должна быть согласована с требова

этом

ПИЯМИ этих моделей.

АА

431 2432I
В / / / / Wя  ̂ У /// /

^ / / / / /
/ / / / у /

// / / / /
/ / /^ Z.

л //
22

■

В3●73в
44
55

5а

Рис 3. Состав проектов комплексных прогнозов (укрупненная
структура); а) А — цели; Ai — повышение благосостояния чле
нов советского общества; Аг — упрочение и развитие систем
общественных отношеппй; Аз — обеспечение оезопаспости раз
вития и другие внешние цели; А.-, — создание и доддержанп

будущего; Б — интервалы п1)Огпозпроваиия,
В  типы процессов н прогпозов; Bi — демографические н со¬
циальные прогнозы; Вз —прогнозы изменения природной среды;
Вз _ пронзводственио-вкопомпческие прогнозы; В/,  — прогнозы
развития пауки, техники, технологии; Bs — политические прог-

потенцнала для

позы;
б) А —комплексы; Aj —топливо и энергетика; Аз — металлур
гия! Аз — строительство л стройматериалы; А4 — отрасли, произ
водящие продукцию пародпого потребления; Б
прогнозирования; В — типы ресурсов п программ: Bi

^  * Вз — материальные ре-вые ресурсы; Вз — природные ресурсы;
сурсы; В.', — ипформациоппьте ресурсы; Вз — впсшпие ресурсы

С учетом результатов частпых прогнозов в Госплане осуществляется
(межотраслевых) прогпозов (4 наразработка проектов комплексных

рис. 1) с горизонтом прогиозирования 15—20 лет.
^  прогнозов определяется совмещением

дерева целей. Копкрет-
Состав проектов комплексных

структуры (типов) прогнозируемых процессов
пый перечень этих прогнозов зависит от детализации как прошозпруемых
npouZl так „ дер^а целе1к Прп паиболсо
состав прогнозов может быть представлен следующим образом (см. рис. ^ ).

Каждый из прогнозов по отдельным видам процессов должеп в каче
стве своих разделов включать прогнозы следствий развития данного про
цесса в разрезе целей страны. Каждый из прогнозов по отдельным це
лям должеп в качестве своих разделов включать прогпозы развития соот
ветствующих процессов как факторов и средств достижения данной цели.
Такая структура позволяет сопоставлять прогнозы по процессам и прогио-

по целям друг с другом и взаимно их контролировать. Она является
достаточно гибкой п допускает детализацию как по «строкам» (процес-

II

зы
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сам), так и по «столбцам» (целям), не нарушая прп этом обш;ен матрич
ной структуры комплексных прогнозов. Все комплексные прогнозы состав¬
ляются по интервалам прогнозируемого периода п включают террито
риальный разрез, а также сопоставление с соответствующпми аспектами
развития зарубежных стран и мира в целом.

В содержании комплексных прогнозов должны быть учтены: структу
ра дерева целей; результаты частных (отраслевых, ведомствсппых п
функциональных) прогнозов для конкретпзащга соответствуюгцпх разде
лов комплексных прогнозов; предложения по генеральным програм.\гал*
в качестве конкретизации прогнозируемых путей реализации целей.

Прп разработке комплексных прогнозов в качестве «консультирую
щих» моделей по отдельным процессам могут быть использованы методы
математического моделирования: дсмографштеские модели, таакрозкопоми-
ческие модели (типа моделей роста), методы прогнозирования развития
науки II техники, различные пмптацпоиыые модели (например, модели по
литических ситуаций).

На основе частных прогнозов, проектов комплексных прогнозов п де
рева целей Госплан разрабатывает проект генерального прогноза. Он со
ставляется в нескольких вариантах, разлпча10П1;ихся по соотношению
прогнозируемых тенденций п условий. Этот проект должен обеспечить
взапмоувязку всех остальных видов прогнозов на основе единой спстомы
сопоставимых показателей п дать сводную картину варпаитов основных
направлений развития страны на 15—20 лет с разбивкой по тгатервалам
прогнозируемого периода. Структура проекта генерального прогноза в ос
новном определяется структурой дерева целей. Он содернчпт также свод
ную часть, в которой прогнозируются общеэкономические показатели
(совокупный общественный продукт, национальный доход п его структура
II т. п.). Отдельные разделы генерального прогноза конкретизируются н
приложениях в впде соответствующих комплексных и частных прогнозов.

При разработке прогнозов в зависпмостп от конкретного объекта могут
применяться различные методы прогнозирования с дублированием п вза
имной проверкой результатов. Зиачптельиая часть этих методов т1ефо))ма-
лцзоваиа п использует эвристические процедуры, облегчающие п копсолп-
дирующие работу экспертов, в том числе метод «мозгового штурма», метод
КЭО - коллективной экспертной оцепкп (дельфийский метод), метод си
туаций II «деловые игры». Некоторые методы посят более строгий харак
тер и основаны па пспользовашш математического аппарата (в основном
математической статистики) п ЭВМ, одиаь'о опи предъявляют
кие требования к исходно!! информации и предпосылкам прогнозируемого
объекта. В качестве балансирующего инструмента, увязывающего эконо
мические показатели прогнозов, может быть использован комплекс меж
отраслевых II межпродуктовых балансов.

Необходимым

весьма жест-

сопоставпмости прогнозов являетсяусловием качества п
— единство дппа-единство исходной информационной базы, в том числе

мичеекпх рядов, принятых в' качестве базовых прп проведе1П1П рас гетов.
Каждый прогноз должен быть подвергнут вневедомственной экспертизе-
с развернутой характеристикой его качества в целом, особенно оценок воз-

времени прогнозируемых событий. По результатам эксперти
зы на каждом этапе разработки генеральпого плана пропеходит отоор
(л соответственно — уменьшение числа вариантов) соответствующих прогнозов.

мощности п

Генеральный прогноз позволяет разработать варианты прогноза раз-
использовапия важнейших ресурсов (6 па рис. 1).

Hj)orno3 развития ресурсов составляется с горизонтом прогнозирования
на 15 20 лет и разбивкой по интервалам периода прогнозирования.

вития и
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Структура прогноза ресурсов формируется совмещением типов ресур
сов и перечня народнохозяйственных комплексов (рпс. 2>б) в территори
альном разрезе. Прогноз состоит из двух частей. В первой части содер
жатся прогнозы по типам ресурсов; каждый из этпх прогнозов в1-»л1очает
разделы, в которых прогнозируется производство п пспользованпе ресурсов
данного тппа для развития соответствующего народнохозяйственного  комп
лекса. Во второй части содержатся прогнозы развптпя народнохозяйствен
ных комплексов; каждый из этих прогнозов включает разделы, в которых
определяются потребности данного комплекса в ресурсах соответствующе-

пх производство этим комплексом. Номенклатура отраслей и
дов ресурсов должна соответствовать номенклатуре генерального плана.
Такая структура прогноза ресурсов позволяет использовать препмущества
матричного представленпя для сопоставления п контроля качества про-

Опа корреспондирует (по строкат^г) со структурой комплексных
прогнозов (ср. рпс. За п 36) п (по столбцам) с отраслевымп прогпозамп.

В прогнозе ресурсов должны быть: определены потребности народно-
хозя11Ствеиных комплексов в капитальных вложеипях; на основе прогноза
фонда пакопленпя (в генеральном прогнозе) выделены варианты пример
ных объемов капитальных вложенпй с их распределением по важнейшим
программам; оценено воздействие реалпзацпп программ на общий объем
II структуру ресурсов.

6. Программы. Дерево целей п прогнозы ориентируют разработку
представление проектов программ, обеспечивающих реалпзацшо одной

генеральных целей (7 и 8 на рпс. 1).
Программа представляет собой закопченный во времени и простран-

комплекс MeponpimTilii. Она характеризуется четко выраженными
результатами (определенным набором конечных показателей),

которые сравнптельпо легко поддаются прогнозу, анализу п, главное,
■сопоставлению с деревом целей. Так же четко должны быть определепы
и требования программ к ресурсам — по объему, номенклатуре и каче-к плаио-

вп-го тппа п

гнозов.

II
плп

нескольких

стве
конечными

ству. Программа должна быть разбита па этапы прпменительпо
вым периодам.

По своему содержанию программы могут быть научно-технпческпми,. Каж-
оргапизацпоиио-хозяйствепнымп, содпальпьшп, оборонными и т. д
дая программа должна включать: комплекс подирограмм и проектов
соответствии со своим основным содержанием; варианты ее реализации

срокам п объемам с расчетом потребности в ресурсах по канчдому
варианту; прогнозные оценки эффективности п следствий по каждому
варианту, связанные с деревом целей; обеспечпвающпе подпрограммы,
увязывающие данную программу с другими; график реалпзацпп про-

Б

по

граммы.
Для последующего выбора должна быть обеспечена разработка несколь

ких альтернативных программ (возможно — с различным содержанием),
Все варианты прр-рассчптанных на достижение одной и той же цели,

грамм должны npoiiTn экспертизу по содержанию и осуществимости, по
заложенным в них оценкам достижения целе1г, затратам ресурсов п сроков
реализации. Прп разработке концепции генерального плана представ
ляются и рассматриваются еще не развернутые программы, а проекты
программ, которые содержат краткое пзложенпе существа программы,
основные результаты п укрупнепные требоваыпя на ресурсы.

В Госплан проекты программ могут поступать от: министерств, ве
домств и из союзных республик — по тем направлеппям развития страны,
которые находятся в их компетенции; организации, которым поручена
разработка комплексных (межотраслевых) программ; организаций и кол-

-лективов ученых и других специалистов, разрабатывающих программы в
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пшщиатпвном порядке. Этот источник имеет важное значение, поскольку
он обеспечивает более широкий выбор путей достижения целен с помощью-
различных программ.

Основную роль в разработке программы играют научно-исследователь
ские и проектные организации, которые тем самым пепосродствеппо п
систематически вовлекаются в процесс пародпохозяйствеппого плапиро-
вапия. Экспертизу, комплексцроваипе и отбор проектов программ (в не
скольких вариантах) в пределах установлеыпо!! компетенции осуществляет
Госплан, а в остальной части
представлением отобранных вариантов в Госплан.

Таким образом, разработка программ распадается иа ряд этапов: вна
чале формируется основное содержание предлагаемых программ; затем
программы ориентируются иа дерево целей, определяются затраты и
следствия реализацпп программ и, соответственно, корректируется их со
держание; наконец, рассмотрение п отбор программ из предложенного их
набора с детализацией принятых программ для пх включения в генера.чь-
нып п перспективный планы.

7. Генеральный план. На основе вариантов дерева целей, прогнозов
II проектов программ Госплан разрабатывает варианты концепции гене
рального плана (9 па рис. 1). Эти материалы включают в себя варианты
оценки важности отдельных целей п варианты пх достижения с помощью
имеющихся II вводимых ресурсов. Каждый такой вариант носит весьма
укрупненный характер. Плановый горизонт концепции генерального плана
составляет 15 лет с разбнвко1к по периодам перспектнвиого плана. Он
оформляется в виде своего рода «сценария» того или иного пути (траек
тории) развития страны с оценкой возможных положительных и отрица-
тельыых последствий.

«Сценарий» должен содержать следующие основные разделы:
1. Ситуация. Этот раздел включает развернутое описание предпола

гаемых внешних п внутренних условп1к, в том числе благопрпятиых п ие-
благопрпятных тендепцип (по возможности с их количественной и вре
менной характеристикой), принятых в качестве исходных для даппого
варианта коицепцип генерального плана.

2. Дерево целекк (с раБЖпроваипымп или взвешенными целями). Оцен
ки важности целекк основываются на принятой в данном вариан
те ситуации.

3. Перечень принятых в данном варианте генеральных программ (с
разбивкой по срокам, оценками затрат на их реализацию и характеристи
кой ожидаемых следствпкк).

4. Ресурсы. Раздел содержит характерпстпку наличных ресурсов, ди
намики их объема и структуры в плаповом периоде в соответствии е
принятым вариантом развития ресурсов. В пем в укрупненных показате
лях должно быть определено распределение ресурсов по целям, програм
мам, отраслям II территории.

5. Сводные показатели. В раздело должна быть приведена оцоика
следствий реализации дапяокк концепции с выделением синтетических
показателекк развития народного хозяйства и характеристикой степени
достижепня принятых целекк.

6. Оцеш-са следствикк реализации даппокк коицепцип.
Варианты копцеицип генерального плана должны быть сопоставимы

друг с другом по номенклатуре показателей, методике их расчета, кругу
охвата и т, д, Представлепные варианты рассматриваются высшими орга
нами управления, которые утверждают копцепцшо генерального плана
развития страны (10 па рис. 1). Эта концепция доводится до Госплана,,
министерств, ведомств и советов министров союзных республик.

соответствующие органы с последуюнц1м

Г

к
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Госплан на основе концепции генерального плана п отобранных про
грамм разрабатывает проект генерального плана (11 на рис. 1). Его
структура (разделы плана) должна корреспопдпровать со структурой
верхних уровней дерева целей.

При составлеипп генерального плана разработанные программы долж
ны быть в Госплане сопоставлены друг с другом и оценена их значимость
для достижения данной генеральной цели, наряду с другпмп альтернатпв-

программами. Затем они долнчны быть соотнесены со всей совокуп
ностью гонеральиых целей с учетом пх важности. Наконец, программы
сопоставляются с возможностями их реализации в рамках ограничений по
ресурсам, которые были выявлены в концепции генерального плана.

Завершающим этапом разработки генерального плана является вклю
чение отобранных программ в общую структуру плана развития народно
го хозя1ют15а с комплексно!! увязкой: всех показателей. Этот процесс носит
итеративны!! характер.

Таким образом, генеральны!! план состоит из: сводных показателей,
определяющих структуру развптпя пародиого хозяйства, которые увязаны
с деревом целей; программной части, детализирующей наиболее важные
отраслевые, территориальные и функциональные аспекты плана; балапсп-
рующей (внепрограммной) части в отраслевом п территориальном разре
зах, обеспечивающей увязку п сбаланс!1ровапность программ с развптпем
народного хозяйства в комплексе, совершеыствованпе пропорций развптпя,
необходимые резервы п свободу хозятютвешюго маневра. Генеральный

программы разрабатываются с разбивкой по периодам перспектив¬

ными

план II
пого нлапировашш.

В генеральном плане должна быть обеспечена взаимная увязка пока-
зателе!! всех его разделов п его оптпмизацпп. Это требование может быть
обеспечеио расчетами по межотраслевым динамическим оптимизационным

для которых потребпостп программ в ресурсах выступают в ка-
ограппчеппп. Целевая функция в таких моделях должна выражать

желаемое сочетание целей верхнего яруса дерева целей. Здесь могут най
ти применение методы векторно!! оптимизации, а также введеппе взвеши
вающих фупкцп!! с пспользовашгем экспертных оценок.

Проект генерального плана в нескольких вариантах представляется
высшие орга!!Ы управления. Эти варпапты отличаются набором, объемам!!,
сроками реализации отдельных программ, пх «удельным весом» в плане
II структурой балансирующей части плана. Утвернчденны!! генеральный
план (12 на рис. 1) доводится до Госплана, мпппстерств, ведомств п со
ветов мииистров союзных республик.

8. Перспектшшьп! план. Исходным пунктом раз])аботки перспектив
ного плана является утверящеипый высшими органами управления гене
ральный план. На этой основе Госплан разрабатывает проект основных
направлений (концепцию) перспективного плана в нескольких вариантах
с плаиовым горизонтом в 5 лет (14 па рис. 1). Основные паправлсипя перс
пективного плана являются конкретизацией! по годам, детальности пока-
.зателеи п адресам (исполнителям) соответствующего (первого) планового
периода геиоралыюго плана. Показатели основных папранлеипй (коицси-
цпп) перспективного плана могут быть рассчитаны п взаимоувязаны на
базе многоступенчато!! системы моделе!! среднесрочного пла1Гпрова1ШЯ.

Разработапньп! п нескольких вариантах (при различном соотношешт
иоказателе!!) проект основных паправлсиий представляется

моделям
честве

в

исходных
Госпланом в высшие opraiibi управления па рассмотрение п утверждение.
Утвержденные основные паправлепия (концепция) перспсктпвпого плапа
(1.Э на рис. 1) направляются Госплану, министерствам п ведомствам, сове
там министров союзных республик.
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Мпнистерства п ведомства п советы мннпстров союзных республик
осуществляют разработку предварительных проектов отраслевых п терри
ториальных перспективных планов после получения утвержденного гене
рального плана. На основе утвержденных основных направлений (концеп-
цип) перспективного плана онп осуществляют второй этап этой работы и
представляют в Госплан СССР проекты отраслевых п территориальных
перспектпв планов (16 на рис. 1).

На этом этапе перспективного планпроваиия при разработке проектов
планов отраслей и отраслевых комплексов могут быть пспользованы мо
дели оптимального отраслевого планирования, а прп разработке проектов
планов территориальных комплексов — межотраслевые  п межпродуктовые
регпональные модели.

На заключительном этапе разработки проекта перспективного плана
осуществляется уточнение п комплекспрованпе всех программ (целевых
и ресурсных) в межотраслевые (комплексные) программы в качестве со
ставной частп проекта перспективного плана (17 па рис. 1).

Базовой, каркасной моделью расчетов показателей перспективного
плана может стать система межотраслевых натурально-стоимостных ба
лансов, включающая баланс производства п распределения продукции, ба
лансы основных и оборотных фондов, капитальных вложений, трудовых
ресурсов. Эти балансы могут быть как статическими, так и дпнампческпмп,
а такнчб включать территориальный аспект. Их можно использовать прп
построении оптпмпзацпонных народнохозяйственных моделей.

Проект перспективного плана разрабатывается Госпланом на срок в
5 лет с погодовой разбивкой (18 на рис. 1) и включает следующие основ
ные разделы:

1. Сводные показателп развития народного хозяйства, в том числе
межотраслевые балансы по годам перспективного плана.

2. Генеральные программы (в частп, реализуемой в период данного
перспективного плана) с выделением министерств и ведомств, ответствен
ных за их реализацию.

3. План капитальных вложений с выделением централизованных капи-

Л
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тальпых вложении на ресурсные программы.
4. Планы развития отраслевых комплексов п отраслей, а также планы

союзных п союзпо-республикаискпх министерств п ведомств.
5. Планы развития союзных республпк п paiioHOB.
Таким образом, в целом перспективный план представляет co6oii комп

лекс показателей развития народного хозяйства, отраслей и районов, с раз
бивкой по годам, обеспечивающий реализацию целевых программ в плано
вом периоде п оптимизацию важнейших характеристик этого развития.
Составной частью перспективного плана являются также ресурсные про
граммы. В отличие от целевых программ они составляются не до разра
ботки плана, а вытекают пз него. Это — отраслевые  п территориальные
программы, обеспечивающие напболее важные направления развития со
ответствующих производственных комплексов — например, программа ос-

Западной Сибири, конечные показатели которой (объем добычи
нефти II газа в районе п т. п.) могут быть получены только пз плана.
Принцип программного управлепия здесь важен, поскольку оы обеспечи
вает

военпя

комплексность всех мероприятий по достижению этих показателей,
обеспе-— транспортного строительствав том числе , жилья, кадрового

чения, здравоохраиенпя и общественного питания, стимулов
II т. U., а также комплексный контроль за реализацией ресурсной про
граммы.

Проект перспективного

льготп

Госпланом в высшие орплана представляется
гапы управления па рассмотрение и утверждение. Утвержденный перепек-

1
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тпвныи план развития на
родного хозяйства СССР
доводится до министерств,
ведомств СССР п советов
министров союзных рес
публик.

9. Текущее планирова
ние. Перспективный план
разрабатывается Госпла
ном ежегодно (со сдвигом
па год вперед). Прп этом
учитываются: итоги ожи
даемого выполнения ила-
ИОВ за текущий год; про
екты годовых планов ми
нистерств, ведомств и со
юзных республик; годовой
план
ческого снабжения; госу-

бгоджет

материально-техии-

дарствеиныи 3СССР; принятые генераль¬
ные программы, реализа
ция которых начинается в
плаипруемом году.

Разработка текущих
планов осуществляется
мпнпстерствамп и ведом-
ствамп и советами мпни-
стров союзных республик.
Утвержденпе годовых пла
нов является этапом еже¬
годного уточпенпя проекта
перспективного плана в
Госплане.

В пределах годового
планового горизонта выс- - Рпс. 4. Взаимосвязь плановых горизонтов генераль-
шпе органы управления
осуществляют контроль
наиболее важных про
грамм, пмеющпх решаю
щее значение для дости-

целеп высшего уровня (24 на рис. 1). Госплан контролирует вы-

иого, перспективного, годового планов, прогнозов п
программ с учетом их сдвигов во времени: А —
годы, Б — виды плановых работ, В — плановый го
ризонт (годы); а — прогнозы; б' — программы; в —
генеральный план; г — перспективный план; д —

годовой план.
жеипя
полненпе социально-экономических программ следующего уровня (23),
а соответствующие органы — выполнение специальных программ в преде¬
лах их компетенцпп.

На основе перспективного плана министерства, ведомства и советы мп-
союзных республик составляют п представляют в Госплан панистров

утверждение проекты отраслевых, ведомственных и республиканских го-
(25). Эти проекты корректируются в завпспмости от ходадовых планов

выполненпя программ ц изменения текущей обстаиовкы. В зависимости от
характера и масштабов отклонений, а также других всевозможных изме
нений они учитываются и ликвидируются заложенными  в перспективном
плане резервами или корректировкой годовых планов отраслей п респуб
лик. На этой базе Госснабом СССР составляется план межотраслевых по
ставок (21). Прп этом имеется в виду, что внутрпотраслевые поставки

2  Экономика н математ1гческие методы, 3
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осуществляются министерствами и ведомствами по их годовым планам.
Министерство финансов составляет и представляет на утверждение выс
шим органам управления проект государственного бюджета.

В качестве основного инструмента планирования на этой стадии уже в
настоящее время могут быть использованы отраслевые модели, основанные
на методах математического программирования, региональные межотрас
левые балансы, внутриотраслевые межпродуктовые балансы, межпродук
товые материальные балансы (для разработки плана материально-тех
нического снабжения) и финансовые модели (для разработки бюджета).
Основным инструментом контроля за ходом выполнения программ могут
явиться методы СПУ.

Таким образом, годовые планы отраслей п республик, проект плана
материально-технического снабжения и проект государственного бюджета
взаимно увязываются Госпланом через ежегодно пересматриваемый проект
перспективного плана, который утвернщается в высших органах управле
ния и доводится до исполнителей.

10. Взаимосвязь плановых горизонтов в СКП. На рис. 4 представлена
взаимосвязь плановых горизонтов генерального, перспективного, годового
планов, прогнозов п программ с учетом их сдвигов во времени.

К нулевому (начальному) году функционирования СКП должны быть
приняты: генеральный прогноз (и связанные с ним прогнозы) с горизон
том в 15—20 лет п разбивкой по интервалам; программы с периодом реа
лизации (как правило) не более 10 лет, имеющие погодовую разбивку ц
различные сроки начала их реализации; генеральный план с горизонтом в
15 лет п разбивкой do периодам перспективного плана (пять лет); пер
спективный план с горизонтом в 5 лет п погодовой разоивкой; годовой
план как конкретизацию первого года перспективного

К первому году должны быть вновь разработаны: программы, реализа
ция которых начинается в последнем году разрабатываемого перспектив
ного плана; дерспективный план с горизонтом в 5 лет и погодовой разопв-
кои (он сдвигается на год вперед по сравнению с предыдущим перспек
тивным планом); годовой план как конкретизация этого перспективного
плана. Второй, третий и четвертый годы аналогичны по горизонтам раз
рабатываемых планов (с ежегодным сдвигом). К пятому году повторяется
цикл нулевого года.

Следовательно, совмещение плановых горизонтов в СКП осуществляет
ся следующим образом: ежегодно разрабатываются годовые планы миип-
стерств, ведомств п союзных республик и государственный бюджет; еже
годно Госплан корректирует со смещением на год вперед перспективный
план; раз в пять лет осуществляется разработка генерального плана и на
его основе полный цикл разработки перспективного плана.

11. Информационное обеспеченпе СКП. Реализация СКП требует
адекватной ей системы информации. Эта система должна соответствовать
выделенным уровням народнохозяйственного планирования п видам пла-

и обеспечить каждый орган планирования соответствующими данны
ми. Она должна

плана.

нов

предусмотреть:
иеооходимую и достаточную полноту информации. Информация

объему, содержанию, структуре, в том числе набору показателей должна
соответствовать потребностям всех уровней планирования. Она должнабыть полностью I- -
разработки генерального,
анализом их выполнения
выполнением программ;

необходимую и достаточную степень достоверности информации. По
грешность или ошибки в отображении

по

согласована во всех указанных аспектах с процессом
перспективного и текущего планов, учетом и
определения тенденций развития, контроля за

реальных процессов не должны
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превышать пороговых величин, установленных для отдельных классов
данных и видов планов;

сравнимость данных, т. е. возможность их сопоставления во времени иг
по количественным н качественным признакам;

наличие независимых каналов поступления наиболее важной ин¬
формации, что существенно повышает надежность системы и достовер
ность информации;

своевременность поступления п выдачи пнформацпп. Это требование
определяется режимом процесса планирования и означает, что информа
ция должна поступать в сроки, достаточные
для последующей ее переработки в самом
процессе составления плана;

соблюдение установленпого режима
1[ОЛьзовапия данными, включающего в себя
максимальную доступность к данным (ком-
муиальиость системы), к которым конкрет
ному потребителю разрешен допуск.

СКП предполагает выделение двух
классов данных п соответствующих им по- :
токов пиформацпп: а) «стратегические» ●
данные; б) оперативные данные (см. ;г
рис. 5). «Стратегические» данные характе
ризуют структуру народного Х03Я11СТВа н L:
его звеньев за определенный период п об
ладают относительно высокой устош1пво-
стыо во времени. К ним относятся сведе
ния о наличных ресурсах (производствен
ных, трудовых, природных и т. д.) п пх Рпс. 5. Схема осповны.х потокоа
использовании и показатели, необходимые нпформацпи для СКП: заштрпхо-
для плановых решений. Структура «стра- д^^пые, 2штр7х^н\?^“пе-
тегическпх» данных определяется схемоп ратпвные;  1 — генеральный план;
СКП, составом методов п моделей п техно- 2 — перспективный план; 3 —те-
логией плановых расчетов. В общем виде 4 ~ общесоюзньш^  Y —. цептр информации; 5 — АСУ со-
«стратегпческая» информация должпа ох- юзных миппстерств п ведомств;
ватывать следующие группы показателей: с — республпкапскпе (территорп-

ы  информации;

2 аI

3^7V

альные) центрпроизводственно-экопомпческио
7 — АСУ республиканского уров
ня; 8 — предприятия, учреждения^

районы
’  иые, включая сведения о наличных и про

ектируемых мощностях, технологических
способах, продукции, финансовых и внеш
неэкономических операциях по отраслевым и территориальным ко.мплек-

даи-

сам;
сведения о демографиче-

потреблеппи населе-
соцпально-экономпческие данные, включая

ских и социальных процессах, доходах, расходах п
ыпя II т. и. по соцпальпо-атынческим группам населеиня п в террпторпаль-

разрезе; сведения о воспроизводстве и использовании трудовых ресур-
професспональыо-квалифпкацпоппым группам, отраслевым и тер¬

ном
сов по
рпторпальным комплексам и т. п.;

данные о состоянии и развитии пауки, техники и технологии по пх на¬
правлениям;

данные l
чая сведения о
и т. п.

о состояЕпи II тенденциях изменения природной среды, вклю-
лриродных ресурсах, водном п воздушном бассейнах

полптическо!! ситуацпп, включая оборонные аспекты.
Оперативные данные характеризуют ход выполнепия плана и относи

тельно быстро изменяются во времепп. К ним относятся сведения о теку-

данные о

2=*--



340 Н. П. ФЕДОРЕНКО и др.

щих отклонениях от плановых задании по отраслевым  п территориальным
комплексам п по программам, включенным в народпохозяйствеппыц план.

Вся система ппформацпп СКП, включающая как «стратегические»,
так п оперативные данные, должна создаваться в рамках общегосударст
венной автоматизированной системы сбора п обработки информации, что
обеспечит ее методологическое, организацнопное и техническое единство.

В соответствии с выделеннымп уровнями плаипрованпя сбор п обра
ботка оперативных данных должны быть реализованы через АСУ мпип-
стерств II ведомств и союзных республик. Перечень оператпвпьтх данных,
поступающих в высшие органы управления и Госплан, определяется сос¬
тавом конкретных программ, контролируемых этими органами.

Сбор п обработку «стратегических» данных необходимо организовать
в централпзоваппом порядке. Их основой должны быть паспорта (регист
ры) всех хозяйственных, социальных и территориальных объектов (пред-
прпятпя, учреждения, районы п населенные пункты п т. п.). Структура и
показателп паспортов (регистров), организация их разработки и режим
обновления должны быть унифицированы и взаимоувязаны.

Комплекс «стратегических» данных следует органпзовать иа основе
принципа интеграции, что предполагает как совмещение потоков статпстп-
ческпх банковских данных, сведений о геолого-разведочных работах, соци
ально-экономической и другой информации, так и комплексную их обра
ботку.

Реализация этого принципа обеспечивается созданием единого государ
ственного центра информации для СКП, являющегося по существу «бан
ком данных» страны и выполняющего функции накопления, хранения,
обновления, поиска, первичной обработки и выдачи данных. Этот центр
информации будет осуществлять информационное обслуживание высших
оргапов управлеппя, Госплана, а также в необходимых пределах — мини
стерств, ведомств п союзных республик. Должен быть предусмотрен такой
режим работы цептра информацпп, который обеспечпвает как регуляр
ную, спстематпческую выдачу регламентированного перечня данных оп
ределенным потребителям, так и представление по специальным разовым
запросам любых данных, содержащихся в центре пнформацип, к которым
соответствующий потребитель имеет допуск.

В целом схема основных потоков информации для СКП представлена
на рис. 5. На схеме выделены блоки СКП (в соответствии с рис. 1), высту
пающие в качестве основных потребителей «стратегичеехшх» и оператив
ных данных. В соответствии со структурой управления народпым хозяй
ством в ней выделены три информационных уровня: уровень первичных
источников информации для СКП (предприятия, учрен^дения, научные
организации и т. п. и адмпнистративно-территорпальные ячейки); проме
жуточный уровень, учитывающий территориально-отраслевой принцип
управлеппя п соответствующую агрегацию информации; верхний уровень,
который удовлетворяет потребности централизованного плаппропаипя.

На схеме разделены два вертикальных потока информации с обменом
между НИМИ. Оперативная информация поступает в АСУ республиканских

союзных органов управления. Стратегическая информация поступает
Государственный центр информации, который построен по территориаль
ному прппцппу — общесоюзный и республиканские (территориальные)
центры информации. Представленная схема может рассматриваться в ка-

эскиза Общегосударственной автоматизированной системы сбора
и обработки информации (ОГАС).

12. Вопросы организации. Функционирование СКП предполагает су
ществование органа комплексного планирования. Иными словами, этот
орган должен разрабатывать и предлагать высшим органам управления

И В

честве

!
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варпаиты комплексной стратегпп соцпально-экономпческого развития
страны и плана обеспеченпя ее реалпзацпп. Для успешного осуществления
этпх функций Госплан должен быть в максимально возможной степени
освобожден от задач текущей реализации плапа и быть независимым от
ведомственных н региональных влияний. Для этого необходимо; обеспе
чить комплексный характер разработки планов; повыснть значение стра
тегических долгосрочных плановых решений; повысить роль мпнпстерств
и ведомств и советов министров союзных республик;  в известной степени
поднять адмпнпстративиО'Правовый статус Госплана.

В организационной структуре Госплана важно закрепить;
такое положение его подразделений, прп котором они рассматривают

проблемы плана с комплексной, функциональной точкп зрения, а мпнп-
стерства и ведомства несут полную ответственность за развитие подведом
ственных предприятий;

такое положеипе подразделеыпй, при которол! они рассматривают
лишь один аспект отраслевого плана и имеют возможность более тщатель
но его планировать;

реальное воздействпе генерального плана на перспективное и текущее
планирование включеипем планирования капитальных вложений в цикл
разработки этого плана.

Основной формой реализации плана остается территориально-отрасле
вой прпнцип руководства, который соответствует структуре экономики.
Для наиболее важиых, определяющих участков реалпзацпп плапа, пред
ставленных геиеральцыми программами, с целью комплексной организа
ции пх выполпенпя должен быть применен п программный принцип уп
равления, который требует единства руководства программой п единства
ответственности за ее вьшолнеипе.

13. Внедрение СКП. Этапы внедрения СКП должны быть совмещены
с этапамп первого цикла разработки народнохозяйственных планов по пред
лагаемой схеме. В соответствпп о этим выделены три этапа внедрения СКП:
1) для разработки генерального плана; 2) для увязки генерального и пер-
спектпвного планов; 3) для разработки перспективного плана.

Каждый этап требует прежде всего:
разработки методических материалов (эту работу должны вести

научио-исследовательекпе организации Госплана п АН СССР с участием
соответствующих нодразделеппй Госплана);

разработки информационного обеспеченпя, необходимого для внед
рения методик и моделей данного этапа:

построеыпя организационной структуры в той се частп, которая свя
зана с реализацией задач данного этана.

Мероприятия, проводимые на каждом этапе, должны быть взапмоувя-
запы и осуществляться в рамках общего плана внедрения СКП.

В данной статье были рассмотрены некоторые проблемы совсршепство-
ванпя методологии народнохозяйственного планирования. Создание си
стемы оптимального функционирования соцналпстическоп экономики пред
полагает также дальпейпгес развитие хозяйствеппого механизма, органи
зационной структуры управления, обеспечивающих эффективную реали
зацию задании народнохозяйственного плана. Однако рассмотренпе этих
вопросов выходит за рамки статьи.

Г. ^к*.
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