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Рассматривается альтернативный вариант социально-ориентированной
концепции развития народного хозяйства, основанный на использовашш по
тенциала д^х наиболее развитых его комплексов — топливио-эиергстичс-

оборонного. В связи с намечаемыми структурными сдвигами про
изменения в закономерностях распространения технологий

механизме, необходимые для реализации этих преобразо-

ского и
анализированы
и хозяйственном
вании.

Для переориентации народного хозяйства на решение социальных за-
неизбежны революционные структурные преобразования, основанные

энергосбережении вместо наращивания производства энергии и кон
версии мощностей оборонной промышленности взамен их увеличения.
Осуществление этих преобразований предполагает радикальные измеие-

существующих закономерностях распространения ресурсосбере-
высоких технологий, в частности отказ от господствующего

время технократического культа последних. Необходимые

дач
на

ния в
гающих и
длительное
при этом и достаточные условия реализации экстраординарных измене
нии в структурно-инвестиционной и научно-технической политике ceiinac

’  должны быть созданы в ходе проводимой в стране эконо-отсутствуют и
мической реформы.

1. НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

разработаннойструктурно-инвестиционнои политики,в основу
XXVII съездом КПСС, была положена концепция технической реконст-

отраслей народного хозяйства на базе ускоренного развития
машиностроения. Как показал опыт первых трех

ин-рукции
вестиционпого
надцатой
строения и
перспективе
ряющаяся '
экономических результатов перестройки на отдаленную перспективу, де-

высокой степенью риска на преобразование одного
секторов советской экономики — инвестиционного машииострое-

лет две-
пятилетки, при современном состоянии гражданского машино-

строительства этот путь не может обеспечить в ближайшей
; реального повышения качества жизни. Между тем обост-
социальная обстановка не позволяет откладывать получение

из ст¬лать ставку с
сталых
ния.

Поэтому, на наш взгляд, стала неизбежной выработка новой концеп
ции тринадцатой пятилетки, в основе которой лежит решение насущных
социальных проблем за счет использования потенциала двух наиболее
развитых народнохозяйственных комплексов — топливно-энергетического
(ТЭК) и военно-промышленного (ВПК) [1, 2]. При этом программная
установка на ускоренное развитие производства машин и оборудования
для технической реконструкции народного хозяйства сохраняет свой дол
госрочный и стратегический характер как условие интенсификации раз-

экономики. Но в тринадцатой пятилетке она должна быть транс
формирована применительно к новой концепции структурно-инвестици
онной политики.

Альтернативный вариант структурно-инвестиционной политики как
минимум должен обеспечить в этот период решение следующих перво
очередных социальных задач:

вития
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снижение до экономически допустимых пределов риска экологичес
ких катастроф и нормализацию ситуации в городах и зонах повышенной
экологической опасности за счет строительства защитных сооружений,
улавливания отходов, их безопасного захоронения,  а при необходимос
ти ■— закрытия экологически опасных предприятий;

резкое уменьшение остроты жилищной проблемы при развитии сопут-
ствующе!! соцнально11 инфраструктуры;

перевод здравоохранения на интенсивный тип в результате обеспече
ния его материально-технической базы самой передовой техникой и фар
макологией;

насыщение рынка основными видами товаров народного потребления,
в том числе технически сложными.

Помимо этого, в тринадцатой пятилетке обязательно следует осу
ществить коренной перелом в развитии материально-технической базы
науки и образования на основе последних достижений информационных
технологий, что является предпосылкой для последующего ускорения
НТП и преимущественно интенсивного экономического роста.

Участие ВПК в решении этих социальных задач предполагает пере
ориентацию части военных расходов на социальные нужды. Конверсия
оборонных мощностей, в первую очередь, должна быть направлена на
производство высококачественного оборудования для перерабатывающей,
промышленности АПК, торговли, общественного питания, на выпуск ме
дицинской техники, товаров народного потребления, особенно технически
сложных, на обеспечение приборами экологических измерений и научных
исследований. Важнейшим результатом конверсии станет выпуск конку
рентоспособной продукции для внутреннего рынка н на экспорт, обеспе
чивающий, в частности, замещение экспорта нефти и газа.

Вклад ТЭК в решение социальных проблем в принципе может быть
реализован в виде двух вариантов. Традиционный для советской эконо
мики вариант состоит в увеличении производства первичных источников
энергии с целью получения валюты от экспорта энергетических ресурсов,
последующей закупки на нее товаров народного потребления и оборудо
вания. Альтернативой ему могут быть ресурсосберелсениеТЭК. и разгрузка

Дальнейшее перемещение функций инвестиционного
и АПК на ТЭК и внешнюю торговлю неприемлемо
талоемкости, возрастающей по мере уменьшения эффективности запасов

перемещения добычи в труднодоступные районы и способной
окончательно обескровить советскую экономику*. Этот вариант предпо
лагал бы последующее увеличение экологической нагрузки на окрул^аю-
щую среду. В отличие от него альтернативный вариант, основанный на
энергосберел<ении, является экологически более

машиностроения
из-за высокой капи-

топлива и

чистым, предполагает
абсолютное сокращение капитальных влолсеинн в ТЭК, пх частичное пе
ремещение в энергосберегающие отрасли, а такл<е
социально-культурную сферу.

Обосновывая

непосредственно в

новую концепцию структурно-инвестиционной пере
стройки, необходимо, хотя бы ориентировочно, оценить
штабы перетока средств из ВПК и ТЭК на решение вышеназванных
циальных задач.

Потенциальные масштабы перетока капитальных влол<еннй пз ВПК
при условии намечаемого к 1995 г. сокращения в 1,5—2 раза удельного
веса расходов на оборону в национальном доходе по сугубо ориентиро
вочной экспертной оценке долл<ны составить не менее 20—25 млрд. руб.
в год. Кроме того, переориентация 20%

возмол<ные мас¬
со-

производственных мощностей
оборонных отраслей позволит высвободить основные фонды на сумму
17 млрд. руб. [4, с. 52], что соответствует примерно 4 млрд. руб. ел<егод-
ных капитальных влол<ений. В итоге разорулчеиие п конверсия смогут
обеспечить ел<егодную экономию до 30 и более млрд. руб. инвестиции.

‘ Капитальные вложения в ТЭК на протяжении ряда пят|/леток увеличиваются
быстрее, чем инвестиции во все другие отрасли; от пятн.тетия к иятилетню — примерно
в 1,3—1,4 раза [3, с. 296].
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Возможности перераспределения капитальных вложений из ТЭК
определяются величиной реально достижимого энергосбережения, кото
рая оценивается в 400 млн. т у. т. в год (технический предел экономии —
750 млн. т у. т.) [5, с. 14—15]. При величине удельных капитальных
вложений на вводимую мощность по производству первичных энергоре
сурсов в 108 руб./т у. т. [6, с. 1], ожидаемая экономия инвестиций вТЭК
составит более 20 млрд. руб. в год. При это.м, по оценке специалистов,
около 10 млрд. руб. уйдет на осуществление энергосберегающих меро
приятий в отраслях-энергопотребителях. Поскольку энергосберегающие
технологии обычно одновременно являются малоотходными, чистыми, а
вложения в ТЭК — наиболее экологически опасными, это перераспреде
ление вложений одновременно будет способствовать решению экологи
ческой проблемы. Оставшиеся капитальные вложения .могут быть на
правлены непосредственно в отрасли социально-культурного комплекса.

Таким образом, реальные .масштабы энергосбережения и конверсии
позволяют ежегодно высвободить не менее 50 млрд, капитальных вложе
ний (около четверти от их годового объема в настоящее время) *. Ве
личину этом экономии целесообразно сопоставить с орнентп1)овочиой
оценкой потребности социально-культурного комплекса в дополнитель
ных капитальных вложениях, необходимых в тринадцатой пятилетке для
решения сформулированных неотложных социальных задач.

Если исходить из необходимости увеличения доли капитальных вло
жений в обеспечение экологической безопасности в промышленности до
30%, как в настоящее время в США, то ежегодная потребность в капи
тальных вложениях промышленности на экологические нужды достигнет
25 млрд. руб. В 1987 г. затраты на охрану природы  и рациональное ис
пользование природных ресурсов составили около 10 млрд. руб. [3,
с. 577], поэтому дополнительная потребность — около 15 млрд. руб. Кро
ме того, 1,5 млрд. руб. дополнительных капитальных вложений потребу
ется на.противоэрозийные мероприятия в АПК. [7, с. 595]. Однако, по
мнению специалистов, эти средства можно получить за счет переключе
ния инвестиций из водохозяйственного строительства.

Перевод здравоохранения на интенсивный тип развития потребует
увеличить инвестиции в его материально-техническую базу примерно в
4 раза -—с 1,3 млрд. руб. в 1987 г. до 5 млрд, в год в тринадцатой пяти-
летке [8, с. 18]. Прирост капитальных вложений — около 4 млрд руб.

Наибольший их прирост понадобится для жилищного строительства—
не менее 50 млрд. руб. в год [9, с. 23] против 33 млрд руб в 1987 г При
этом удельный вес инвестиций в жилищное хозяйство достигнет и даже
превысит максимальный уровень 1956—1960 гг. (23,5% против 15—16%в оО-е годы). Дополнительный их объем в
17 млрд. руб. в год жилищное строительство —

надо будет, как минимум, удвоить если учесть ин
вестиции в сопутствующую социальную инфраструктуру’

Таким образом, ориентировочная потребность социально-культурного
комплекса в дополнительных капитальных вложениях на решение пер-

развития производства товаров народного
потребления) в тринадцатой пятилетке составит 50—55 млрд руб в год.

инвестиций находятся в пределах ре-
и ТЭК остей, которые могут быть обеспечены конверсией ВПК

Вместе с тем, в дефицитной экономике
деление финансовых
рихозяйственной

межотраслевое перераспре-
ресурсов сталкивается с феноменом неполной внут-

конвертируемости рубля, которая является следствием

туриыГ. ко%ш^ек? "нвестпими из ТЭК и ВПК в соцпалыю-куль-
усКатр шатГобш;. ^ концепция структурно-nHBecTnunonnoii

сокращение производственных
^иГтьнымТоа'' Масштабы
в соответствие нормализации фронта строительства, приведения его
ния оборудованием я строительными мощностями и возможностями обеспече-
ного природопользпйэи.!^^ ^ требованиями экологической безопасности, рацпоиаль-
довыми ресурсами " ликвидации излишних рабочих мест, не обеспеченных тру-

политнкм будет пред-
про-
спе-

капита.'1ьных вложеннн в
сокращения должны быть обоснованы
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потери этой яоиежиой единицей свойств всеобщего эквивалента, обме
ниваемого на любые товары. Неконвертируемость проявляется в том, что
товарно-материальные ценности не следуют за покупательским рублем.
Поэтому, например, перераспределение статей оборонного бюджета на
гражданские нужды ограничено конверсией ресурсов  в натуральном вы
ражении.

Скажем, перераспределение части капитальны.х вложений из обороны
здравоо.хранение в бездефицитной экономике со свободно конвертируе

мой валютой не встречает ограничений, а в нашем народном хозяйстве
допустимо толЫ'Со в той мере, в какой обеспечено дополнительным произ
водством медицинско!! техники и строительными мощностями. Следует
подчеркнуть, что недоучет фактора внутрихозяйственной неконвертируе
мости рубля приведет к нарастанию финансово-материальной несбалан-

инфляцни, остатков незавершенного строительства.
Из статей военного бюджета наименьшей

в

сированности
конвертируемостью отли

чаются затраты на закупку вооружения и боеприпасов, а наибольшей —
на содержание военно-учебных заведений,
лечеб и ы х уч |)ежден и li

госпиталей, других военно-
и спортивных сооружений, которые по своему на

турально-вещественному наполнению тяготеют к расходам на образова
ние, здравоо.хранение, физкультуру
коЕшергирз'емы расходы на денежное довольствие военнослужащих, за
работную плату вольнонаемных рабочих, приобретение продовольствия
для армии. Однако часть их пойдет на выплату пособий, компенсаций,
пенсий, а другая последует в те отрасли, куда-перемещаются высвобож
даемые кадры.

у\налоп1чная

спорт, сравнительно высокои

неконвертируемость, сдерживающая реализацию новой
концепции структурных преобразований, проявляется  и при перераспре-

вложеншй из ТЭК в другие отрасли. Оно допусти
мо только в TOEI мере, в какой! может быть обеспечено энергосберегаю
щим оборудованием. В этом отношении низкая мобильность машино
строения может явиться ограничением для структурной перестройки
технического перевооружения всего народного хозяйства. Так что фииан
сирование ускоренного развития инвестиционного машиностроения в
тринадцатой пятилетке следует признать результативным, в первую
очередь, лишь постольку, поскольку оно дает увеличение производства
оборудования для энергосберегающих технологий при сокращении его
выпуска для сырьевых отраслей.

делении капитальных

и

2. ИЗМЕНЕНИЯ ДИФФУЗИИ НОВОВВЕДЕНИЙ

Указанные преобразования
должны базироваться 
вовведений в народном хозяйстве:

ускорение диффузии базовых энергосберегающих технологий,
риалов, машин, включая широкий круг мероприят!1Й ресурсосбережен ия,
которые снижают материалоемкость, а вследствие этого if энергоемкость
продукции (поэтому будущее ТЭК определяется
комплексе, сколько распространением прогрессивных нововведений за
его пределами, во всех отраслях);

экономически неоправданного форсирования распростране
ния некоторых высоких технологий (например, гибкой
лазерной обработки, ко.мпозиционных материалов),
■как и в других странах, находят наибольшее применение
мышленности.

в структурно-ннвестпционнои политике
на следующих изменениях в распространении но-

мате-

не столько в самом этом

отказ от

автоматизации,
которые в СССР,

; в военной про-

Отвечают ли этим задачам научно-технической политики существую
щие закономерности распростраиеиия базовых и высоких технологий?

Анализ статистических данных позволил выявить три типа законо
мерностей диффузии нововведений, характерных для народного хозяй
ства СССР. Первый предполагает распространение технологии во време
ни по классическому закону S-образпой кривой. Два других можно
терпретировать как вырожденные формы этой кривой, результат ее де-

ин-
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Рис. 1. Доля и прирост протяженности железных дорог СССР
на тепловозной тяге; М — доля протяже[шости от величины

насыщения; N—прирост протяженности в %; t — годы
Д'-

WBO WSJ 1B70 197J WSD

Рис. 2. Доля кислородно-конвертерной стали и электростали
в общем объеме ее выплавки: С — США, D — СССР, t—годы

формации. При этом второй тип диффузии технологий сводится к прямо
линейной зависимости, которая продолжает начальный отрезок 5-образ
ной кривой, отражающий инкубационный период нововведения. А третий
допустимо представить в виде прямолинейной зависимости, продолжаю
щей средний отрезок 5-образной закономерности, который характеризу
ет этап ускоренного распространения технологии.

На рис. 1 в качестве примера почти классической 5-образной кривой
приведен график нарастания доли протяженности железных дорог, осна
щенных тепловозной тягой, по мере того, как она, вытесняя паровозную,
приближалась к своему пределу насыщения. На рис.  2 — график распро
странения кислородно-конвертерного и электросталеплавильного способов получения стали, замещающих ее производство в мартеновских
печах. Как видно, в СССР этот процесс тяготеет к закономерности вто
рого типа, хотя в США он ближе к 5-образной кривой. Наконец, иа
рис. 3 дан график нарастания доли производства станков с числовым
программным управлением в общем их выпуске*, который ближе всего
к закономерности третьего типа.

Из графиков видно,’ что деформация 5-образной кривой распростра
нения нововведений происходит в направлении спрямления траектории
по крайней мере на отдельных отрезках времени. Поэтому для анализа
циклов жизни технологий были использованы сплайн-функции [101. Приэтом анализируемый период времени разбивался на k интервалов (—со.

J, ● . ., [Л, /г], . .., [4_,, оо). Число k определялось эмпирически исходя
из того, чтобы значение функции цикла жизни для каждого из них могло

* Данные о парке металлорежущих станков в целом и в том числе с ЧПУ, кото-
характеризуют диффузию этого нововведения, чем данные о производстве,

в нашей статистике отсутствуют.
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Характеристика сплайнэз технологий, представленных на рис. 1—3

Скорости диффузии, %/годУзлы
HaiiMcuoRuHiic тохнолоппТ

I't ta I’l t’s Va V*1960—1988

Доля протяженности железных
дорог на тепловозпо1"1 тяге от
уровня насыщения

Доля кислородно-конвертерной
II электростали в обще|\ ее
выплавке

То же для США
Доля производства металлоре

жущих станков с ЧПУ в об
щем их выпуске:

— в ценностном измерении
— в шт.

81967 1977 5 3 -0,3

19701965 1.3 2,5 0,9о

1965 1970 1980 3,2 2 1,38 2,5

1983 0,51974 1,8 4,5
1984 0,5 0,3 о

быть аппроксимировано прямолинейным отрезком. В соответствии с этим
требованием выявлялись внутренние узлы /ь /й_,, в которых проис
ходит ускорение либо замедление диффузии технологии.

Линейный сплайн, отражающий распространение технологии во вре-‘
мени, имеет вид: ^(0 =PoH-PiO),+M2+- ● где f(0—показатель

%
/Л7

30

10

1970 J97S 7980 ШJ' OSO 7960 t

Рис. 3. Доля выпуска станковсЧПУв общем их производстве:
/1 — в Ценностно.м измеренни; В—в штуках; t — годы

накопленного уровня распространения данной технологии;
ные переменные

фиктив-со

t — t! t>ti/
COi = t, (О/ ={t — tj-i) =

-1»
,s0

/=2, 3, . . . ,/г; p, — угловой коэффициент сплайна над первым интерва
лом; pj — изменение углового коэффициента при переходе от интервала
(/—1) к /. ^

Угловой коэффициент — это тангенс угла наклона сплайна к оси вре
мени. Ом характеризует скорость v распространения технологии на дан
ном интервале времени. В случае измерения величины F{t) в nponefiTax,
а времени в годах, размерность этого показателя— %/год, т. е. он отра
жает среднегодовые темпы прироста данной технологии. Для любого ин-

/
тервала / скорость распространения те.хиологии равна V,- — ^ Р/- Обоб-

щепной для процесса является средняя скорость дифф^-зии нововведения
за анализируемый период о.

Таблица позволяет выделить и проанализировать различные стадии
распространения нзобралсенных на графиках технологий.

Завершающим для инкубационного периода и начальным для перио
да ускоренного распространения тепловозной тяги был I960 г. С 1960 по
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1967 г. скорость нарастания протяженности железных дорог на тепловоз
ной тяге резко возросла, достигнув примерно 8% в год. TonKoii перегиба
для кривой распространения этой технологии явился 1967 г., после чего-
угловой коэффициент сплайна снизился до 3% в год  и оставался тако
вым вплоть до следующего его внутреннего узла (1977 г.). За весь пе
риод ускоренного развития (1960—1977 гг.) средняя скорость внедрения
тепловозной тяги составила 5% в год. Наконец, в 1977 г. диффузия тех
нологии достигла точки насыщения; ее дальнейшее распространение пре
кратилось, а угол наклона сплайна и его коэффициент приблизились к
нулю, в последниие годы скорость распространения технологии стала
отрицательной: тепловозная тяга замещается электровозной.

Доля кислородно-конвертерной и электростали в общем объе.ме ее
выпуска в I960 г. в СССР и США находилась примерно па одном стар
товом уровне. Однако дальнейшее распространение данных технологий,
происходило по-разному.

В СССР ежегодное увеличение их удельного веса за весь анализируе
мый период (1960—1988 гг.) составляло около одного процентного пунк
та в год и только в 1965—1971 гг. оно повысилось до 2,5%, а в США
средняя скорость диффузии технологий для всего периода была при.мер-
но 3% в год, причем в интервале .между внутренними узлами 1965 и
1970 гг., характерными для обоих сплайнов, скорость повышалась почти
до 8% в год. В результате в США к 1980 г. эти технологии приблизились
к точке насыщения и произошло замедление их распространения, а в
СССР продолжалось движение по прямолинейной траектории. Отметим,
что в период наиболее быстрого распространения рассматриваемых тех
нологий в СССР (1965—1970 гг.) скорость находилась примерно на
уровне инкубационного периода в США (около 3%/год), а на наиболее
продолжительном интервале сплайна (1970—1988 гг.)  в СССР она при
мерно равнялась скорости диффузии в США для периода насыщения
(около 1 % в год).

Из таблицы следует, что доля производства металлорежущих станков
с ЧПУ возрастала ежегодно в среднем за 1960—1988 гг. на 1,8 процент
ных пункта при ценностном измерении выпуска и на 0,5 — в натуральном
его измерении (в штуках). Заметно более быстрая диффузия этого ново
введения в случае ценностного измерения объясняется ростом цен: за
анализируемый период цена одного станка с ЧПУ выросла в 2 раза с
34 до 68 тыс. руб. Скачкообразный рост цен наблюдался в 1974—1975 г.
и в 1983 г. Это обстоятельство и определило узловые точки динамиче
ского ряда показателя в его ценностном измерении: если иа интервале
I960—1973 гг. средняя скорость диффузии станков с ЧПУ в производстве
составила 0,5% в год, то в 1974—1983 гг.— 1,87о в год и в последние
годы (1984—1988 гг.) — уже 4,5% в год. Надо сказать, что "узловые точки
у двух динамических рядов показателя в 1983—1984 гг. практически сов
пали. Рост цен наложился на ускорение выпуска станков с ЧПУ, следст-
вие.м чего и явилось значительное ускорение диффузии нововведения в
этот период. По плану на 1986
пого веса станков с ЧПУ в
1990 г. до 23,1%.

Уже сейчас половина всех металлорежущих станков (по стоимости)
выпускается с ЧПУ. По производству этих станков СССР перегнал США
уже в 1973 г., а в настоящее вре.мя изготовляет их больше,
ФРГ, Франция и Великобритания, вместе взятые [3, с. 657].

Быстрая диффузия этого нововведения определяется специфическим
условия.ми экономического механизма, при котором мотивы наращивания
доли станков с ЧПУ в их производстве определяются возможностями
наиболее простого для изготовителя способа обеспечения централизован
но заданных высоких темпов роста. Это достигается за счет более высо
ких цен на станки с ЧПУ, быстрый рост которых лишь частично связан
с повышением производительности станков (например, ускоренный
пуск обрабатывающих центров) и в значительной степени
руется реальным повышением качества (инфляционная составляющая

1990 гг. намечен дальнейший рост удель-
штуках, который предполагается довести в

чем США,

и

вы-
не компенси-
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удорожания). В свою очередь потребитель станков с ЧПУ не противо
действует их приобретению, так как получает от министерства средства,
-соответствующие плановые указания, фонды и при отсутствии конкурен
ции в свою очередь заинтересован в наращивании производственных за
трат и цен иа собственную продукцию. Для министерств станки с ЧПУ—
это объект плана по новой технике, который, не требуя строительных
работ, дает возможность имитировать быстрый технический прогресс и
способствует достижению высоких объемных показателей на ограничен
ных производственных площадях.

Эксномическш'[ анализ предпосылок и результатов использования
станков с ЧПУ в СССР позволяет предположить, что объемы их произ
водства уже давно превысили экономически оправданный уровень насы
щения потребностей, ■а дальнейшее неоправданное форсирование их
выпуска наносит стране крупный экономический ущерб [11]. Действи-

,  в машиностроении отсутствуют условия для массового распро
странения гибких технологий
тельно,

иа основе станков с ЧПУ: дороги и нена
дежны средства отечественной промышленной электроники, но при этом
нет ее фирменного ремонта; за исключеннм оборонных и ограниченного
крута гражданских предприятий низок инновационный потенциал и об
щин технологический уровень производства. В резу'льтате воспроизвод
ство дорогостоящего парка станков с ЧПУ имеет низкие показатели нс-
п^^ьзования (коэффициента сменности и др.) и сроки службы. Станки с
ЧПУ неоправданно быстро списываются, а капитальные вложения на их

риобретеыие не успевают окупиться в нормативные сроки.Основываясь на
п

расс.мотренных примерах, попытаемся теперь опреде-
сферу распространения различных типов диффузии технологий и

обобщить их экономические последствия.
Третий диффузии в настоящее время характерен не только для

станков с ЧПУ, но и для других средств гибкой автоматизации, в част
ности, для промыщлепных роботов, гибких производственных систем 1111
и возможно, других высоких технологий. Наряду с этим можно предпо
ложить, что эти закономерности послужили основой для распростра
нения в народном хозя11стве многих других технологий, которые некогда
были причислены к разряду прогрессивных и высоких. Скажем, такие
их классы, как химизация н механизация сельского хозяйства, индуст
риализация строительства базировались на невиданных в мировой прак
тике темпах н уровнях выпуска и поставок соответствующих средств
производства —химических удобрений, тракторов, комбайнов, сборных
железобетонных конструкций и некоторых других.

Вследствие распространения нововведений на основании закономер
ности третьего типа создаются иллюзии ускорения НТП, технологнческо-
10 прорыва и лидерства. Реальными экономическими результатами не
оправданного превыщения скорости внедрения технологии и предела ее
насыщения являются низкий уровень использования средств производ
ства, расточительность в расходовании капитальных вложений и ресур
сов техники. ^ ^

Второй тип доминирует в распространении ресурсосберегающих, -
том числе неэпергоемких технологий. Так, удельный вес непрерывной раз
ливки стали соравлял в 1970 г. как в СССР, так и  в США около 4%
рос у нас до 16, в США — до 54%. По расчетам японских специалистов,
если бы применение в СССР непрерывной разливки стали, кислородно-
конвертерного способа ее выплавки и других энергосберегающих техно
логий в сталеплавленин находилось на уровне Японии,
при этом экономия энергии примерно равнялась бы

лить

в

и вы-

то достигнутая
ее производству на

атомных электростанциях страны в 1985 г. [12]. Ускорение распростра
нения энергосберегающей технологии только в сталеплавленин позволи
ло бы избежать риска, связанного с форсированным развитием атомной
энергетики.

Возрастающее отставание в распространении нововведений ■
но для многих отраслей и технологий. Так, доля «сухого» способа

характер-
в про

изводстве цемента в СССР в 1970—1987 гг., выросла  с 14 до 16%, в то
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время как в США она увеличилась с 40 до 58%. Второй тип закономер
ностей преобладает в развитии производства и применения синтетичес
ких волокон, дизелизации автотранспорта, химических методов перера
ботки древесины, электрификации быта и многих других базовых ресур
сосберегающих технологий.

Следствием второго типа диффузии технологий hEvIhctch 1)астягива-
ние периода их распространения на многие десятилетня, техническое от
ставание, особенно быстро нараставшее в /0-е и 80-е годы, высокая энер
гоемкость и материалоемкость отечественного производства. Однако пре
обладание равномерно ускоренного типа распространения нововведений
наряду с этими недостатками имеет и свои преимущества, связанные с
отсутствие.м цикличности инвестиционных процессов.

Наконец, первый тип в случае обоснованного выбора узлов и скорос
тей может обеспечить рациональное ускорение НТП, ресурсо- и энерго
сбережения. Но он связан с инвестиционной цикличностью, негативные
последствия которой особенно велики для экономики, не имеюще!! сво
бодных выходов на мировые рынки. Действительно, переход от умерен
ных темпов распространения технологии на первоначальной стадии ее
созревания к ускоренным темпам на втором этапе S-образиой кривой
связан с концентрацией капитальных вложений на этом этапе. Хотя ста
тистика инвестиций в отдельные технологии отсутствует, этот вывод
можно проиллюстрировать данны.ми о прнроста.х удельного веса техно
логий. )

Так, на рис. 1 четко прослеживаются три этапа прироста протяжен
ности железных дорог на тепловозной тяге, в совокупности характеризу
ющих инвестиционный цикл; в 1960—1967 гг. в зоне концентрации капи
тальных вложений приросты протяженности были максимальны и обес
печили ускорение распространения этой технологии;  в 1967—1977 гг. они
сократились до некоторого среднего уровня и вновь резко упали в 1977—
1986 гг. Эти интервалы, совпадая с узлами сплайна, с одной стороны, от
ражают нарастание удельного веса железны.х дорог, оснащенны.х тепло
возной тягой, а с другой, вероятно, при некотором лаге совпадают с пе
риодами концентрации капитальных вложений.

Для ресурсного обеспечения концентрации вложений потребовалась
быстрая переориентация .мощностей паровозостроительных заводов на
выпуск тепловозов. При этом форсированный ввод машиностроительных
мощностей в дальнейше.м вызвал трудности с их загрузкой: действующие
тепловозы еще не успели износиться, а потребность  в приросте их парка
уже резко сократилась. Как результат, потребность  в тепловозах, а соот
ветственно, и загрузка мощностей по их выпуску приобрели цикличес
кий характер. Потери, связанные с цикличностью в загрузке .мощнос
тей,— неизбежная плата за ускорение распространения нововведений.

Ради кальные преобразования структуры народного хозяйства воз
можны только при условии качественных из.менений  в распространении
технологий, отказа от закономерностей второго и третьего типов диффу
зии и перехода к ее первому типу. При этом следует устранить те причи
ны, которые деформируют нормальные закономерности внедрения инно
ваций.

Причиной специфических деформаций закономерностей распростра
нения нововведений в нашей экономике является хозяйственный меха
низм, носящий антиинповациониый характер. Второй тип диффузии ре
сурсосберегающих технологий — следствие и прямое проявление невос
приимчивости народного хозяйства к НТП. Третий тип — порождение
плановой системы принудительного внедрения нововведений, которая
была создана для преодоления невосприимчивости к НТП. Поэтому для
устранения существующих деформаций диффузии технологий иеобходи-

а экономическая реформа, создающая условия для восприимчивости
эконо.мики к ресурсосбережению и конверсии.
м
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3. ВОСПРИИМЧИВОСТЬ экономики к нтп

Первоочередными требованиями к экономической реформе со стороны
повышения восприимчивости народного хозяйства к достижениям НТП
являются: противозатратность хозяйственного механизма; рационализа
ция соотношения между централизмом и функциями предприятия; повы
шение роли товарно-денежных отношений в управлении экономикой при
одновременном изменении методов планирования; преодоление противо
речия между научно-техническими и социально-экономическими целями
развития и их взаимообусловленность [13].

Анализируя данные требования, не будем останавливаться
кретном инструментарии экономической реформы (изменении форм соб
ственности, цен, нормативов, налоговых и процентных ставок,
за ресурсы, дотаций и т. д.), с помощью которого они могут быть достиг
нуты. Это заслуживает специального

на кон-

платежеи

рассмотрения.
НТП носи г ресу|)сосберегающий характер. Поэто.му ненасильственное

распространение нововведенн11 невозможно в условиях затратно-расточи
тельного хозя11ственного механизма, ориентирующего производителя на
рсс1 расходов энергии, мате1)иалов, издержек производства. Чтобы раз
решить это противоречие, необходимы подлинный хозрасчет, реальная
взаимосвязь затрат и результатов между собой
пользования достижений НТП в любом звене

Рационализация

и их зависимость от ис-
экономики.

соотношения централизованного и децентрализован
ного начал в управлении НТП зависит от специфики отрасли, ее продук
ции. Так, в управлении ТЭК с его относительно
в СССР, однородной продукцией

как и во -МНОГИХ других странах, преобладают централнзован-
:а. Поэтому сокращение нагрузки на этот комплекс  в принципе

открывает дополнительные сферы для экономической реформы.
Точно так же военной промышленности и в СССР, и за рубежом при

сущи централизованные командно-административные методы управле
ния, отражающие сущность производственных отношении монопольного
заказчика с монопольным производителем. Между тем конверсия обо
ронных отраслей означает выпуск гражданской продукции для широкого
рынка, а потому должна проходить в общем русле экономической рефор
мы, не противодействуя ее развитию. Так что следует обратить особое
шшмапне па недопустимость перенесения с помощью конверсии в граж
данское производство высокозатратных методов, характерных для
HOii промышленности любой страны. Центр тяжести планирования но
менклатуры и объемов выпуска такой продукции следует переместить из
.министерств и ведомств на сами оборонные предприятия, где лучше всего
видны возможности переориентации НИОКР и производственных мощ-
иостеп с минимальными затратами.

Успешность конверсии ВПК.

иые начал

воен-

должна оцениваться не вышестоящей
организацией, а потребительским рынком. В этих условиях функции
сударственных органов в планировании конверсии сводятся к обоснова
нию ее народнохозяйственных приоритетов и конкретных потребностей,
а также к созданию средств экономического воздействия на интересы
предприятия в направлении их реализации и удовлетворения обществен
ных потребностей.

Вместе с тем, существует большая группа отраслей  н производств, где
возможности централизованного планового управления и воздействия
распространение нововведений далеко не исчерпаны. Это — монопродук-
товые отрасли с небольшим количеством показателен  ' '
ции и ограниченным числом технологических способов

го¬

на

качества продук-
-- производства,

например, электроэнергетика, угольная, нефтяная, газовая промышлен
ность, железнодорожный транспорт, строительство дорог.

Одна из главных трудностей повышения роли товарно-денежных от-
состоит в формировании социалистического рынка [14]. Харак

терными признаками рынка, способного через предпочтения потребителя
влиять на развитие производства и распространение НТП, является без
дефицитность подавляющей массы продуктов, демонополизация, кон-

ношении

15о
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курсность и реальная экономическая соревновательность. Формирование-
такого рынка требует условии для диверсификации производства (вмес
то его избыточной пред.метиой специализации), межпродуктового пере
тока капитальных вложений и мобильного перемещения рабочей силы,,
образования мелких и средних предприятий, в том числе кооперативных
и индивидуальных, разукрупнения предприятий (в противовес их избы
точной концентрации), закупки конкурирующих продуктов на .мировых
рынках и т. д.

Распространенные представления о том, что в плановом хозяйстве
структурные преобразования легко могут быть достигнуты путе.м пере
распределения капитальных вложений, ошибочны. В действительности
свободный перелив инвестиций и сопутствующие ему структурные сдвиги
результативны лишь в бездефицитной экономике с идеальной восприим
чивостью к НТП. Поэтому нам необходимы радикальные изменения в-
инновационных закономерностях, которые в свою очередь базируются на
возрастающей восприимчивости народного хозяйства  к ресурсосбереже
нию, конверсии. В этих условиях попытка решить социально-экономи че
ские проблемы за счет ослабления двух наиболее развитых комплексов,
конечно, допустима только в рамках разумной достаточности и связана
с большим риском. Этот риск мог бы быть существенно меньше, реализуй
мы переход к интенсивному типу развития и углубленной экономической
рефор.ме в более благоприятный период начала 70-х годов, как и предла
гали ученые-экономисты. И теперь откладывание радикальных решений
лишь увеличивает риск и масштабы неблагоприятных последствий, ко
торые могут сопутствовать более отдаленным ожидаемым позитивным
результатам.
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