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ПРЕДИСЛОВИЕ

ХХХ/П съезд КПСС разработал стратегию глубоких качествен—
ных преобразованийв народном хозяйстве, ускорения социально-эко—
номического развития страны на базе всемерной интенсификации и
повышения качества и эффективностиобщественного производства.Основой решения этой сложной задачи партия считает ускоре—ние научно—технического прогресса, усиление комплексного подхо—
да при формировании обшеэкономических,межотраслевых и регио—нальных пропорций в народном хозяйстве.

Научно—техническийпрогресс — это, по существу, процесс пла—
номерного повышения технического и организационного уровня про-изводства. Поэтому проблемы использования и роста технико-орга—низационной базы общественного производства требуют углубленной
проработки вопросов, связанных с количественнойи качественной
оценкой состояния и роста этой базы в отраслях народного хозяй—
ства с учетом региональныхособенностей ее формированияи ис—
пользования. Это тем более актуально теперь, когда партия ставит
задачу осуществления новой технической реконструкции народного
хозяйства.

Показатели количественнойоценки технико—организационного
уровня производства разрабатывались в отраслях, научно—исследова—тельских институтахэкономики Украинской ССР, Уральского науч-—ного центра АН СССР и др. Ими `

предложены классификация
и методы расчета интегрального показателя оценки технико—органи—зашонного уровня производства.Однако эти показатели не учиты—вают региональных особенностей создания и использованиятехнико—
организационнойбазы и их применения, что не позволяет выбратьправильное, сбалансированное направлениетехнической и организа—
ционной политики, обеспечивающее комплексноеразвитие производ—ства региона.

Проблема оценки технико-организационногоуровня производст—ва важна, однако многие базовые понятия, формирующие социально-
экономические представления о технико—организационномуровне, оста-
ются недостаточнораскрытыми,а многозначность,свойственнаяихупотреблению, нередко используется для обоснования диаметрально
противоположных позиций. Объясняется это прежде всего методоло—гией, сложностью выявленияфакторов, влияющих на систему показа—
телей технико—организационногоуровня производства,установления
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количественных зависимостей Между показателями и факторами, вы—
деления доминирующих факторов, определяющихизменение тех или
иных результатови характеризующихтенденцию технико—организа—
ционного развития производства.

В данной книге предПринята попытка комплексногорассмотре-
ния теоретических вопросов сущности, содержания и форм проявле—
ния категории технико—организационного уровня промышленного про-—
изводстварегиона.

На этой основе, по нашему мнению, может быть разработана
методологияоценки и анализа технико—организационного уровняпро—
изводства. Данная позиция подкрепляется рассмотрением принципи—
альных положений по оценке технико—организационногоуровня про-
мьшшенного производства на примере Бурятской АССР. Особое вни-
мание уделено анализу и экономической оценке региональных фак—
торов повышения технико—организационного уровня производства.
Все эти вопросы освещаются с позиций системного подхода, при ко—
тором региональные проблемы технико—организационногоуровня ис—
следуются не изолированно, а в совокупности с общеэкономически—
ми проблемами, раскрывается многообразие взаимосвязей,возника—
ющих при решении вопроса о выборе направленийтехническогопе-
ревооружения промышленного производства.При этом в книге рас—
сматриваются наиболее актуальныевопросы, имеющие в современ-
ных условиях большую практическуюзначимость.

Автор полагает, что правильная и всесторонняя оценка техни—
ко—организационногоуровня промышленного производстваимеет су-
щественноезначение для выбора наиболее эффективных путей дости—
жения высоких конечных народнохозяйственных результатов.

Потребность в реальной оценке технико—организационногоуров-
ня промышленного производства региона остро ощущается в разных
областях и сферах управления: при разработке региональной комп—
лексной программы научно—технического прогресса, при обосновании
направленийтехнического перевооружения в регионе, при оценке
управленческой деятельностихозяйственных органов.

В книге использованыматериалы статистических и плановыхорганов, литературные источники, материалы исследований, прове—
денных на промышленных предприятиях Бурятской АССР.

Глава 8 написана в соавторстве с канд. экон. наук И.Т. Павло—
вым. Автор выражает искреннюю благодарность канд. экон. наук
И.Т. Павлову, Н.Б. Абзаеву, Д.А. Аюрзанайн, Г.Г. Жамбаловой,
Г.Г; Найданову, А.В. Хаптановой, Д.Р. Шерхунаевойза помошь в
подготовке к изданию настоящей работы. 



Глава 1

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

ОЦЕНКИ ТЕХНИКО—ОРГАНИЗАШОННОГОУРОВНЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВАРЕГИОНА

1.1.СХЩНОСТЬ ТЭХНИКО—ОЕГдНИЗаЦИОННОГО ХЕОВНЯ ПЕОМЬПЛЛЭННОГО
ПЕОИЗВОДСТВЗ И ЁЁКТОРЬі его ПОВЬ1Ш6НИЯ

Как отмечается в Программе Коммунистической партии Совет-
ского Союза (новая редакция), ”в современных внутренних и меж-'-
дународных условиях всесторонний прогресс советского общества,
его поступательное движение к коммунизму могут и должшя быть
обеспечены на путях ускорения социально-экономическогоразвития
страны. Это - стратегическийкурс партии, нацеленный на качест—
венное преобразованиевсех сторон жизни советского общества .. .”

Воплотить эти программные установки можно только на пути
интенсификациипроизводства,ускорения научно-техническогопро-гресса, значительного повышенияпроизводительности труда.

Как отмечал К. Маркс, ”производительнаясила труда опреде-
ляется многосложными обстоятельствами, между прочим средней
степенью искусства рабочего, уровнем развития науки и степенью
ее технологического применения, общественной комбинацией произ-
водственногопроцесса, размерами и эффективностьюсредств произ—
водства и, наконец, природными условиями” . ”Мы должны, обяза—ны, — подчеркивал на мартовском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС
Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев, — в короткие сро—
ки выйти на самые передовые научно—техническиепозиции, на выс—
ший мировой уровень производительности общественного труда”

Важным этапом в решении этой задачи становится уже двенад-
цатая пятилетка, главная задача которой, как отмечал на ХХЧП
съезде КПСС Председатель Совета Министров СССР Н.И. Рыжков,
”состоит в повышениитемпов и эффективностиразвития экономики
на базе ускорения научно—технического прогресса, технического пе—
ревооружения и реконструкции производства,интенсивного исполь—
зования созданногопроизводственного потенциала, совершенствова—
ния системы управления,хозяйственногомеханизма и достижение
на этой основе дальнейшего подъема благосостояниясоветского на-
рода:!

`

Важной предпосылкой обоснованностиплана техническогопере-
вооружения является правильная, научно обоснованная оценка ис-
ходного уровня производства,его потеНциальныхвозможноСтей уве—
личения объемов производимойпродукции. Только на этой основе
могут быть вскрыты ьду , резервы, правильно
выбраны направления и объемы работ по техническомуперевооруже—
нию предприятий. В этой связи приобретает особое значение проб— \
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лема оценки исходногоуровня развития производства. 0 недостато—
чной ее разработке свидетельствуетхотя бы тот факт, что для
определения, по существу, одного и того же явления в экономиче-
ской литературе и отраслевых методиках используются разъпяе по—
нятия, такие как ”технико-экономический уровень”, ”научно—техни—
ческий уровень”, ”орд „…..- .…кий”, ”технический”, ”ор-
ганизационный уровень” и т.д. Чаще всего в литературе опериру-
ют понятием ”технический уровень производства”, но при этом мож—
но отметить разные подходы к определению данного понятия.

Иногда техническийуровень производства отождествляют с ко—
личественнойнасыщенностью предприятий техникой, ростом фондо—
вооруженности труда. Такое (”количественное”)толкование техни—
ческого уровня по меньшей мере неточно, хотя бы потому, что тех—
нический прогресс не обязательносопровождаетсяростом фондово-
оруженности труда. Например, совершенствованиетехнологии при—
водит в ряде случаев к экономии средств производства и даже к
некоторому снижению фондовооруженности.

В других случаях уъштывается как количественное насыщение
средствами труда, так и качественныйуровень этих средств - сте-
пень их прогрессивности. Так, С.У. Олейник и Г.Г. Ефименко под
техническим уровнем производства понимают степень прогрессивно—
сти имеющихся на предприятии орудий труда и уровень насыщения
ими производства4, а М.

Виленскиі’Ъ—
степень совершенства основ-

ных элементов и результатов труда . При этом, как правило, не да—
ется экономическая интерпретация критерия прогрессивности или
качества средств труда.

Более приемлем, на наш взгляд, подход к характеристике тех-
нического состояния производства с учетом его экономическойэф—
фективности. Обосновывая этот подход, Л.М. Гатовский пишет: ”Тех-
нический уровень производства - сложное понятие, отражающеевза-
имосвязь техники и экономики в динамичном процессе производст-
ва. Техническая сторона производства характеризуетизменения в
техническом уровне, а экономическая —- в темпах и пропорциях, за—
тратах и достигаемыххозяйственных результатах” . Такой подход
закономерно увязывает изменения в техническойстороне производ—
ства с изменением экономическойэффективностизатрат как живого,
так и овеществленноготруда. Следовательно, если рост технико—
организационного уровня производства происходит на основе замены
старых машин новыми, более эффективными, то он не связан или
мало связан с ростом массы средств производства.

Как известно, производство представляет собой сложную систе—
му, основъпями элементами которой являются средства производст—
ва (орудия и предметы труда) и рабочая сила, взаимодействие ко—
торых составляет производственный процесс. Эта система динамич—
на. Совершенствуютсяорудия и предметы труда, изменяются тех—
нологические процессы. Непрерывномуизменению и совершенство—
ванию подвергаются и организационныеформы производства. Иног-
да изменения, происходящиев техническом уровне производства и
его оргаъшзационном уровне, не совпадают во времени, чего нель—
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зя не учитывать. Поэтому нельзя составить достаточнополного
представления о состоянии производства,основываясь лишь на оцен—
ке' его организации в отрыве от техники и технологии, так же как
и оценка технического уровня производства в отрыве от уровня ор—
ганизационного не дает полной объективной картины. Необходимакомплекснаяоценка технико—организационногоуровня, отражающаявзаимосвязьтехники, технологии, организации труда, производства
и управления. Технико—организационныйуровень характеризуетне—
разрывную взаимосвязь трех сторон производственногопроцесса —

?технической (средства производства, технологическиепроцессы),
организационной (применяющиесяв производственнойдеятельности
организационные формы) и экономической (затраты и достигаемыерезультаты).

Таким образом, под технико—организационнымуровнем промыш-
ленного производстваследует понимать достигнутуюв данный мо-
мент (или проектируемую)степень развития исходных элементбв
производственногопроцесса (орудий и предметов труда), а также
технологических процессов и применяемых форм организации произ—
водства и труда, управления, повышение которой влечет за собой
улучшение экономических результатовпроизводства.

Экономическаяцель повышения технико—организационногоуров-ня произв0дства на основе комплексного использованиядостижений
науки и техники заключается в точном установлении, регулирова—нии уровня материалоемкости изделий, их трудоемкости и себестои-мости, а через эти показатели в увеличении прибыли и повышении
эффективностипромышленного производства.

Повышение технико—„,…апизациоппш‘оуровня производства пред—-полагает приведение его элементов в систему с единой целью и за—
дачами. В качестве основшях целей повышения технико—организа-
ционного уровня производствавыступаютповышение эффективности
и качества работы, достижение непрерывного роста производитель-
ности труда, снижение затрат на производство продукции, увели-
чение объемов ее выпуска. Решение задач достигаетсяблагодаря
организованности элементов производства в пространстве и времени.Эти два аспекта — пространство и время функционирования—
предмет постояннойрационализаторскойдеятельности, поисков тех-нологов, экономистов,организаторов, плановиков и многих других
специалистовпредприятий. Одной из острейших проблем в современ-ных условиях производства является недостаточнаявременная син—
хронизация развития элементов производства,их диспропорциональ—
ность по отношению друг к другу, большие сдвиги по времени в
темпах развития, смещение времени начала развития одних относи-
тельно других и' т.д.

Такая постановка проблемы, по—видимому,и обусловливает вы—
деление двух основных функций производства: репродуктивной,отра-
жающей стабильный выпуск неизменнойпродукции, и продуктивной,
состоящей в изменении и развитии, иными словами, обновлении про-
изводства .

Недопустимойс экономическойточки зрения стала тенденция

 



отставания темпов адаптации элементов производства в процессе
освоения и серийногопроизводства новой техники по отношениюк
динамике объемов выпуска продукши. Внедрение новой техники, тех-
нологии, совершенствованиеорганизашипроизводства неизбежно на—

рушают установившийсяритм, изменяют внутреннюю и внешнюю ко—
операшю, специализацию производственныхучастков и требуют за—
мены их новыми элементами, соответствующимипо своей структу—
ре требованиям новой техники. Указанная ситуация обостряет про—
тиворечие между объективнойнеобходимостью `повышения технико-
организашюнного уровня производства и наиболее слаженно функ—
ционируюшим в стабильном (неизменном)режиме производством, по-
скольку фонды развития, стимулирования и другие виды поощрения,
а также оценка деятельности зависят от объема производимой про-
дукшш. Данное противоречие характеризуетразвитие.

Диалектический метод определяет, что процесс развития от низ—
шего к высшему протекает не в гармоничной последовательности
явлений и событий, а в порядке раскрытия противоречий, в порядке
"борьбы” противоположных тенденций. ”Диалектика, - писал В.И. Л
нин, - есть изучение противоречия в самой сущности предметов...”Следовательно, и технико—организационныйуровеньпромышленного
производства необходимо рассматриватькак результат взаимного
воздействия ряда факторов. А установить такое воздействие можно
только на основе познания причинно—следственной связи между фак-
торами и технико—организационнымуровнем. Влияние факторов на
технико-организационныйуровень производства может выразиться
в направлении.как его повышения, так и снижения. Своевременное
выявление и изучение основных факторов позволяют в плановом по—
рядке усиливать положительноедействие одних и устранять или ос—
лаблять действие других.

Как известно, анализируя процесс труда, К. Маркс рассматри—
вал его как органическое единство и взаимодействиетрех основных
элементов — Оруцийтруда, предметовтруда и самой целесообразной
деятельности человека. Поэтому в качестве основных объектов тех—
нико-организационногоуровня Производства выступаюттакие мате—
риально-вешественшяе элементы процесса труда и способы их вза—имодействия, как средства и предметы труда, технология (способ
воздействия средств труда на предметы труда), организация труда,
производства и управления (только в той части, которая связана с
функшюнированиемсредств производства).

Факторы,воздействующие на технико-организационный уровень
промышленного производства,можно представить в виде иерархи-
ческой системы, деляшейся сначала в глобальном масштабе на две
группы (схема 1) :совершенствованиеосновных элементов производ—
ства и совершенствованиеоргаНИзациипроизводства и управления,
позволяющиеповысить уровень использованияимеющихсяресурсов(рабочей силы и средств производства). Затем каждая из них де—
лится на несколько подгрупп с выделениемв них множества факто-—
ров.

Данная классификацияпозволяет систематизироватьфакторы по 
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группам и может служить базисом для количественнойоценки их
влияния на исследуемые показатели технико-организационногоуров-—
ня производства. Кроме того, с ее помощью можно моделировать““ шстшг хозяйственную деятельность с целью выявления ре—
зервов и повышения технико—организационногоуровня производства.

С точки зрения влияния на данные показатели необходимо раз—
личать факторы первого, второго порядка и т.д.

Наиболее революционным элементом производительных сил яв—
ляются средства производства. ”Экономические эпохи, — писал
К. Маркс, - различаются не тем, что производится, а тем, как про—изводится, какими средствами труда. Средства труда служат не
только мерилом развития человеческойрабочей силы, но и показа—
телем тех общественных отношений, при которых совершаетсятруд”9.

Огромное значение для повышениятехнико—организационного
уровня имеют величина функционирующих основных фондов, их воз-—' раст, соотношение активной и пассивной их частей, ввод в дейст—
вие основшэтх фондов, уровень механизацйи и автоматизации произ—
водственъпях процессов, повышение производительностии экономич—
ности технологическогооборудования, внедрение новой техники, мо-
дернизация действующего оборудованияи совершенствованиетехно—
логических процессов.

Тенденции технического прогресса в области средств трудаможно охарактеризоватьпо таким направлениям: повышение единич-
ной мощности и производительности, переход к механизИрованным,
автоматизированными автоматическим средствам труда; внедрениев производство крупных машинныхсистем с законченным циклом
операций; использование принципиально новых методов технологиче—
ского воздействия на предмет труда.

Повышениемощности производства и производительности рабо-чих машин, механизмов и других видов технологическогооборудо—вания ведет к увеличениювыпуска продукции и экономии живого
труда. Существенноеположительное влияние на повышение техни-
ко-организационного уровНя производства оказывает повышение мощ—ности и производительности техники только тогда, когда затратына создание более высок: , ……нсго оборудованияуменьша—ются на единицу производимойпродукции. Поэтому для определенияэкономичностиосновного технологическогооборудования важное
значениеимеет соотношение межцу ростом затрат на создание
техники и увеличением ее производительности. Однако возможно,
что дополнительныезатраты труда на новую технику быстрее оку—паются за счет экономии живого труда при эксплуатации этой тех—
ники. Следовательно, необходимо также сопоставлятьпроизводитель-ность новой техники с учетом экономии живого труда с затратамина эту технику.

В современных условиях научно—техническойреволюции веду—щим звеном ускорения научно—технического прогресса становитсяэлектроника, открывающая принципиально новые возможности для
комплекснойавтоматизации производства, изменения характера тру—да и повышения его производительности. Поэтому широкое внедре—
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ние электронно-вычислительной
техники, станков с ЧПУ, станков

типа ”обрабатывающийцентр”, роботов, микропроцессоров и других
электронных средств является основой повышения техническогоуров—
ня производстваи решения связанных с этим с…"тт'т “тм""ю
ских проблем. _

Одним из наиболее эффективныхнаправленийкомплексной авто—
матизации, основанных на новейших видах техники и методах орга—
низации производства, считаются гибкие автоматизированныепроиз—
водства (ГАП). Внедрение гибкого комплекса механообработки
сложных корпусных деталей на станках типа ”обрабатывающий центр”
позволяет повысить производительностьтруда в 2—2,5 раза и фон—

доотлачу на 15-80%, сократить парк оборудованияв 2 раза и дли—

тельность цикла изготовлениядеталей примернов 8 раза, получить

 
экономию оборотъпях средств в размере 20—30%10.

Факторы, связанные с трудом человека, проявляются в числен—
ност "р*“ _,. … “о персонала и его структуре,
в „г-;… "^ "^" уровне кадров, в трудовой
 

дисхшплине и творческом, сознательномотношении к труду, в пол-
ном использовании рабочего времени.

Такие связанные с предметами труда факторы, как повышеНИе
качества сырья и материалов, получение большего количествапро-
дукции из единицы материалов, сокращениеотходов производстваи

увеличение доли перерабатываемыхотходов, также обусловливаюг
повышение технико-организационногоуровня промышленного произ-
водства. В немалой мере оно зависит и от того, насколько гармо-
нично в процессе труда соединяются в пространствеи во времени
его основньіе элементы, насколько рашюнально используются как
вещественшяе, так и личностныефакторы производства. Поэтому
совершенствование организации и управленияпроизводствоместь
одна из предпосылокповышения уровня использования основныхэле—

ментов производства, особенно при интенсивном росте современной
промышленности. Факторы совершенствования организации и управ-
ления производствомв повышении технико—организационногоуровня
имеют не менее важное значение, чем факторы основных элементов
материальногопроизводства. Общими принципами, лежащими в осно—

ве научной организации производственных
процессов, явЛяЮтся спе-

циализация,пропорциональность,параллельность, прямоточность,не—
прерывность, ритмичность, автоматичностьи оптимальность.

Ускорение темпов повышения технико-организационного уровня
производствадолжно в конечном счете приводить к возрастанию
массы эффекта в расчете на единицу времени. Экономические фак-
торы должны быть ориентированы на значительное повышение тех-—

нической новизшэт с одновременъпям ее соответствием максимуму
экономической и социальнойэффективности,

_ _ _

“ "
потребностями интересам, своевременнойокупаемости организаци-
онно—техйическихмероприятий.,

Конечный результат воздействия вышеназванных факторов на

повышение технико—организационногоуровня — экономия обществен-
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ного труда. Анализируя развитие машинной техники, К. Маркс пи—
сал: ”По мере того, как машины выходят из периода _своего мла—денчества, в той мере, в какой они отличаются от размеров и ха—
рактера того ремесленного инструмента, который они первоначальнозамещают, они. .. повышаютсвою абсолютнуюстоимость, хотя от—
носительноони становятся дешевле` Это означает. . . что то коли-
чество рабочего времени, которое стбит ее собственное производ—ство, растет в гораздо меньшей степени, чем то количество рабо—
чего времени, которое оно замещает”11.

Экономическая оценка результатовповышения технико—органи—зационного уровня является частью обшей проблемы измерениявли—
яния научно—технического прогресса на эффективностьпроизводства.

Проблема измерения влияния научно—технического прогресса на
эффективностьпроизводства исследуется давно. Однако наиболее ре—зультативно она стала решаться в последние годы. Так, Л.В. Кан—
торовичем и А.Г. Кругликовым предложена оригинальная модель гло-
бальной оценки вклада науки и техники в экономику12. Разработан
комплексно—функциональныйметод измерения влияния научно—тех—нического прогресса на эффективность общественного производства,
основанный на выявлении основных факторов, влияющих, в частно—сти, на величину национального дохода, и их индивидуальномиз—

меренииіз. При этом каждый фактор оценивается исходя из его
функциональногоназначения и экономическойприроды.

Некоторые экономисты на основе зависимости, чаще всего сиспользованиемпроизводственных функций типа Кобба — Дугласаили статистических моделей, выявляют долю интенсивных факторовв экономическом росте или долю научно—технического прогресса всоздании совокупного общественногопродукта и национального до—хода на различных этапах экономического развития СССР. Так, набазе разработанной в НИЭИ при Госплане СССР производственнойфункции Д.А. Черниковымпроведен макроанализ процесса экономи—ческого роста. Расчеты показывают, что доля интенсивных факто—ров в приросте национальногодохода составила в 1961—1965 гг.84%; в 1966—1970 гг. — 40%, в 1971—1975 гг. .- 27%; в 1976—
1980 гг. — 28%; в 1981—1982гг. — 25%14. Отсюда следуетвывод, что современный этап характеризуетсякак менее интенсив—ный, с меньшим вкладом в прирост национальногодохода.По поводу использования для этих выводов математическогоаппарата следует сказать, что строго формализованнаязависимостьограниченного числа факторов всегда таит в себе опасность оста—вить вне поля зрения большое число условий , под влиянием кото—рых формируется динамика экономических показателей. Как спра—ведливо отмечает В.Н. Логинов, в реальной действительностивза-имосвязь различныхэкономическихи социальных процессов приво—

дит к значительным отклонениям15.Кроме того, чем выше уровеньхозяйственнойиерархии,тем большее число факторови условийвсту—пают во взаимодействие. .
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Практика показала ряд других существенных. ограничений при—
менения производственных функций.

В последние годы возросла значимость и регионального аспек—
та анализа и оценки технико—организационногоуровня промышлен—ности, ибо возросла проблема его адекватности масштабам и зада—
чам рациональногоиспользования местных ресурсов. Низкий уро-
вень техники в регионе чаще всего компенсируется высокими зат-
ратами ресурсов в условиях устаревших технологических режимов.

Технико—организашюнныеуровни промышленногопроизводства
отдельных регионов различаются существенно, что необходимо учи—

„тывать при решении научно—техническихпроблем в каждом регионе, '

при формированиирегиональных аспектов научно—технической поли—
тики.

В условиях интенсификациипромышленногопроизводства боль-
шие резервы поВышенияэффективности региональной технической
политики имеются в области технического перевооруженияи модер-
низации производственногоаппарата, комплексной механизации и
автоматизациипроизводства,обновления основных фондов на про—
грессивной техническойоснове при одновременном изъятии из про-
изводства морально и физически устаревших средств труда.

Региональнаятехническая политика должна основываться на
знании закономерностейразвития производительных сил региона.
Одна из таких закономерностейна современном этапе выражается
в том, что планомерному научно—техническомувоздействию подвер-`
гаются целостные г ,

…
„,…,--. , "“^ комплексы. Поэтому в

системе ”общественныепотребности —- наука - техника — производ—
ство — потребление” наряду с отраслевыми связями более интенсив—
но стали проявляться и региональные.

Региональныесвязи базируются на территориальномразделе—
нии труда и по отношениюк отраслевым выступают, с одной сторо—
ны, как своего рода условие, а с другой — как сфера проявления
их результатов.

Региональным проблемамнаучно-техническогопрогресса в ря-
де отраслей промышленности, его влиянию на территориальнуюор—
ганизацию народного хозяйства стало уделяться больше внимания
в литературе. Появились книги, специальнопосвященные этой теме,
как, например, коллективная моНография специалистовСовета _по

изучениюпроизводительныхсил (СОПСа) при Госплане СССР]-6.
Различные аспекты региональной технической политики затра-

гиваются при рассмотрениипроблем освоения Севера, развития про—

изводительных сил восточных районов страны17, определения эф—

фективности новой техники18, общих тенденций развития научно-
технического прогресса, сложившихсяв последние десятилетия19.

При этом отмечается, что влияние технико—организационного
уровня на экономическоеи социальное развитие региона велико и

разносторонне. Повышение технико-организационногоуровня в про-
мышленностирегиона ведет к

- ускорению темпов развития промышленногопроизводства ре—

гиона;
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- совершенствованиюнароднохозяйственной структуры региона
и более сбалансированному развитиюего экономики;

— повышениюэффективностипромышленного произвоцства;
— съшжению отрицательного воздействияна окружающую среду

и улучшению ее состояния;
— улучшению условий труда и занятости трудовых ресурсов, сок-

ращению ручного труда;
— рациональномуиспользованиюприродных ресурсов.
Мероприятия по повышению эффективностииспользования ресур—сов, внедрениюнаучно-техническогопрогресса должны опираться

на анализ технико—оргаъшзационного уровня производства, цель ко—
торого - выявить направления создания новой техники, технологии,
орг?

„,……
‚…ких решений для региона. Он должен

обеспечить сочетание как отраслевого, так и территориальногоас—
пектов развития производства.

Необходимостьанализа техникс „„„ и уровня про—мьшшенного производства региона диктуетсярядом причин. Одной
из них является потребность в качественном обновлении производ-`ственного аппарата региона. Речь идет об учете региональныхосо—
бенностей развития технической базы промышленного производства
региона.

Цель такого анализа заключаетсяв
— оценке технико-организационногоуровня предприятий и отрас—лей промышленностирегиона;
—- определениивлияния производственных факторов как в целом

на т:.….-…‚ ср: .“. уровень промышленного производства,
так и на его дпнамику с учетом региональнойспешфики;

— выявлении резервов предприятий и объединений по росту объ—
ема производства и повышению производительноститруда;

— выборе важнейших направлений внедренияновой техники, тех—нологии, прогрессивных предметов труда и рациональной организа-ции труда и управления производством;- выявлениипотребности предприятий региона в финансовыхи
материально-технических ресурсах для проведения мероприятий помеханизаши, автоматизашхипроизводства,обновлению действующе—го парка оборудования, повышению качества продукции;

— оптимизации развития специализации производства в масшта—бах региона;- разработкемер по эффективному-контролю и экономическомустимулированиювысоких темпов научно—технического прогресса взависимости от условий производства и наличия ресурсов.Для осуществления такого анализа должна быть разработанасистема соответствующихпоказателей.

1.2. Стритура показателейоценки технико—
оргаъшзашюнного уровня промышленного произвоцства региона
Вопрос о разработке и обоснованиипоказателейдля количест-

   венной оценки т':-:-… эрг” и уровня производства весь—ма актуален, поскольку его анализ представляет собой одну из сто—
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рон научно обоснованного планового управления научно—техническим
прогрессом и повышенияего эффективности.Показателироста тех-
нико-экономического уровня производства служат характеристикой

темпов научно—технического прогресса2о. Это сложный вопрос, за—

трагивающий многие аспекты.
Проблеме разработки таких показателейпосвящены исследова—

ния как отдельных ученых - С.В. Бахтина, Р.Л. Сатановского,

С.И. Голосовского,Б.М. Гринчеля, Л.Л. Ермоловича, Б.Ф. Зайцева,

В.Г. Сиркова, В.М. Демченко и других, так и научно—исследователь—
ских коллективов. В частности, большой вклад внесли в ее решение
коллективы Одесского отцеления Института экономики АН УССР,

.,Института экономики Уральскогонаучного центра АН СССР, Инсти—

тута социально—экономическихпроблем АН СССР (г. Ленинград),

проделана большая работа по классификации и методам интегриро—
вания показателей оценки технико—организационного уровня производ—
ства.

`

_

Вопросу о разработке специальныхинтегральных или нестоимо—

стных показателей21 уделяется большое внимание в существующих
методиках анализа технико-организационногоуровня производства
предприятий. _

В экономической литературе,посвященной оценке научно—тех-
нического развития, всеучаше отмечается необходимость сопостав-
лять достигнутый технико—организационный уровень с эталоном —

оптимальным, нормативным уровнем и т.д. Это требование опреде—
ляется сущностью понятия ”уровень”, поскольку уровень любой си—

стемы рассматриваетсякак относительная, сравнимая величина,

установленная путем сопоставленияизмеряемого и эталонного объ-
ектов. В отдельных отраслях промышленности методические реко—
мендации предлагают сопоставлять достигнутый уровень

(или его
составляющие) с прогрессивным. Методы установления эталонов в

разных отраслях существенно различаются.Так, в методике атте—
стации уровня технологии производства на предприятияхМинэлект—

ротехпрома СССР применяютсянормативныезначения показателей,

основанные на специальноразработанномклассификаторе. Здесь в

процессе аттестации определяется степень достижения нормативно-
го уровня. Нормативные значения показателейдля соответствующих
классификаторов устанавливаютсяв интервале с разделениемпо ка—

тегориям предприятий.
Наряду с детальными методами оценки используются и укрупнен—

ные. Например, в тракторном'и сельскохозяйственноммашинострое—

нии технический уровень определяется 11 показателями22'.Для то—

го чтобы обобщенно оценить технический уровень, все показатели
исчисляются в баллах на основе дифференцированных шкал балльных
оценок каждого, из них. Общий технический уровень рассматривает—
ся как отношениесуммы балльных оценок фактических показателей
к сумме максимальновозможных балльных оценок. Интересным

.
28

представляетсяподход С.Р‚ Вахтина и ряда других авторов , так—
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же предлагающих расчет интегральногопоказателя технического
уровня производства базировать на условных оценках, т. е. на срав-
нении фактического состояния технологии, средств и предметов тру--
да с характеристиками (определителями),которые представляют
собой качественное описаниеразличных ступеней совершенства тех-
нологии и техники. Причем каждая ступень характеризуется опре—
деленным значением коэффициента технического уровня (баллом).
В методиках градация коэффициентовпроводится преимущественно
от 0,2 до 1,0. При этом значение 0,2 соответствуетнижней сту-
пени - с большой долей ручного труда и использованием малопро-
изводительного оборудования; коэффициент, равный 1,0, соответст-
вует высшей ступени, т.е. производству с большим числом комп—
такси" '

_ и автоматизированныхпроцессов. Обобща—
ющий показатель технического уровня производства в данном слу-
чае представляет собой средневзвешенный коэффициент (балл) оце—
ниваемых участков, видов производстви предприятий. По сути, та-
кой же подход характерен и для оценки технико—организационного
уровня всего производства

Предпринимались И другие попытки разработать систему пока—
зателей оценки технико—организационногоуровня. Систематизация
взглядов на оценки уровня технического развития осуществлена
А.А. Консоном и В.И. Манаенковым, уделившИми особое внимание
методическимвопросам оценки технического уровня; оригинальные
критерии оценки уровня технико—организационногоразвития произ—
водства предложены У.Е. Баймуратовым.Однако вследствие раз—
личного рода причин до настоящеговремени многие разработки не
нашли практического применения.

Действующиепоказатели технико-организационного уровня ха—
рактеризуют в основном те или иные мероприятия по осуществле—
нию научно—технического прогресса: освоение производства новых
видов промышленной продукции, внедрение прогрессивной техноло—гии, механизацию и автоматизацию производственных процессов,
увеличение выпуска продукции высшей категории`качества и снятие
с производства устаревших изделий. Вместе с тем общий показатель
технико—организационногоуровня производства, который позволил
бы ответить на вопрос, в какой мере за тот или иной период из—
менился в среднем технико—организационный уровень предприятия,
отрасли или региона, не разработан. Это объясняетсяотчасти тем,
что, несмотря на оригинальность интегрального показателя оценки
технико—организационногоуровня производства,роль его существен—
но ограъшченна.Отсюда делается вывод о необходимости системыпоказателей, характеризующихтехнико—организационныйуровень и
его динамику.

Разработка такой системы показателей технико—организацион—ного уровня предполагает иерархическуюструктуру — от оценки на—-
правленийразвития НИОКР и возможшях их результатовк оценке
технических и структурных параметров, характеризующих развитие
отдельшях технологическихпроцессов (например, доли электроэнер—гии, производимойна атомных станциях, в общей выработке элект-
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роенергии) или направленийтехнического прогресса (электрифика-
ция, химизация и т.д.), далее к соответствующим технико—эконо—
мическим показателям, а от них — к показателям, определяющим
общие тенденции развития технико—организационногоуровня.

Различия в методологическихподХодах к характеристикероста
технико-организационногоуровня производства обусловленыпОни-
манием структуры и природы НТР и определяющихее компонентов.Известно, что ряд авторов отстаивает моноструктуру НТР, т. е. вы—
деляет какой—либо главный, определяющийкомпонент. Одни считают,
что главной является автоматизация, замена человека машиной, дру-

„_гие на первое место выдвигают энергетический фактор, третьи _-

новые материалы и, наконец, новую технологию.
Есть работы, в которых отмечается,что НТР по своей приро-

де — многомерный процесс, оказывающий основноевоздействие на
средства труда (автоматизация), предметы труда (материалы),
источники энергии. В других исследованиях определяющимисчита-
ются передовая технология, квалифиъшрованные кадры и управление.

Эти представления в той или иной степени нашли свое отраже—
ние в рекомендациях по оценке технико-организадионного уровня
производства25 и в перечне общих для всех отраслей народного хо—
зяйства и промышленности показателейтехническогоуровня произ—водства, рекомендованных ”Методическими указаниями к разработ-
ке государственных планов экономического и социальногоразвития
СССР’(М.: Экономика, 1980, с. 28—24). К ним относятся коли—
чество "… *И и автоматизированных пред—приятий, цехов, участков, механизированных поточных и автомати—
зированных линий; степень механизациии автоматизациитруда, оп-
ределяемая количеством рабочих, выполняющих работу полностью
механизированным (автоматизированным)способом; количество ра-бочих, переведенных на механизированъпяйи автоматизированный
труд в основном и вспомогательном производстве.

В монографии Б.Ф. Зайцева и В.Г. Чиркова ”Технико—экономи—
ческий уровень производства”26на первом месте стоят показате—
ли техническогоуровня продукции, затем — показатели эффективно—
сти производстваи, наконец, показатели, характеризующие техни—
ческий уровень производства, меньше внимания уделяется показа-
телям организационного уровня производства,а между тем к чис—
лу основных факторов научно-техническогопрогресса следует от—
нести не только совершенствованиетехники и технологии, но и
прогрессивные формы и методы организации производства,создаю-
щие условия для наиболее эффективногоиспользования средств про-
изводства.

Более обоснованным представляется подход к системе показа—
телей технико-организационногоуровня, реализованныйв исследова—
нии сотрудников Одесского отделения Институтаэкономики Акаде—

„ 27мии наук Украинскои ССР . Они уделяют равное внимание как
техническим и технологическим факторам производства,так и орга— 
2 Д.С. Сыренова ‹.“.„г"33
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низационным, показывают зависимость между показателями данно—

го уровня и динамикой показателей эффективностипроизводства.-

производительности
труда, фондоотдачи, себестоимостипродукции

и др. Существующий технико—организационныйуровень производст—
ва предлагается оценивать через величину отставания от его опти—

мальногоуровня. К сожалению, предлагаемыйметод также не сво—

боден от недостатков, поскольку в настоящее время еще нет мето—

дики проектированияоптимальных количественных показателей уров—

ня производства.
Как видим, методическиеподходы, используемые в отраслевых

методических материалах, существенноразличаются по кругу изме—

ряемых
показателей, методам их исчисления, по степени детали—

зации учета и нормативнойбазе28.
Все сложившиеся подходы к оценке технико—организационного

уровня, применяемые на практике и рекомендуемые
специалистами,

можно“ объединить в три группы:
оценка посредствомединого показателя;
оценка на основе системы частных показателей;
оценка, в основе которой лежит система частных показателей

с различными методами их сведения к обобщающему.
Нам представляется, что научное формированиесистемы пока—

зателей должно основываться на марксистско—ленинской методоло—
гии изучения объективныхэкономическихпроцессов, позволяющей
глубоко раскрыть сущность, все аспекты проявления технико—орга-
низационного уровня и выделить отличительные, наиболее существен—
ные его свойства (признаки). Ленин указывал, что лишь выяснение

сущности тех или иных экономическихявлений позволяет выразить
их показателями. _ 29

Анализ различных методических подходов к разработке си—

стемных аналитических показателей технико—организационногоуров—
ня позволяет сформулироватьосновные исходные требования, кото—

рым должна отвечать эта система“:
обеспечениедифференцированного подходак оценке уровня раз-

вития каждого выделяемого элемента производствас учетом его
экономическогосодержанияи значимости в производственном про—
цессе, повышении эффективностипроизводственпс—хозяйственнойде—

ятельности и сопоставимостипоказателей;
высокая степень достоверности результатов расчета, наличие

статистической информациии общедоступнОсть методов расчета
для практических работников;

возможность оценки эффективностиповышения технико—органи—
зационногоуровня производства и сопоставимостьее с основными
результируюшимипоказателями производственно—хозяйственнойдея—

тельности;
нацеленность на задачи управленияи целевого планирования

экономическихпроцессов;
взаимосвязь и согласованность системы показателей технико—

организационногоуровня по вертикали: ^“ -Г п ‚_

‚_,
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отрасль (необходима
иерархия взаимосвязанныхсистем показате—лей, с помощью которых можно планировать и управлять технико-

организационным уровнем производства на разных его уровнях);
система должна отражать единство целей таких процессов, как

научно-техническийпрогресс и развитие производства.
Рост технико—организационногоуровня производства находит

отражение в снижении полных затрат труда на производство едини-
цы продукции, что проявляется в действии всеобщего закона повы-
шающейся производительности труда, или закона экономии времени.
“”Для того, чтобы новый метод производства проявил себя как ме—
тод действительного повышения производительности, он должен в
результате износа основного капитала переносить на отдельный
товар меньшую стоимость, чем та стоимость, котораяэкономится,
сберегается вследствие уменьшения живого труда, одним словом,

этот метод должен уменьшитьстоимость товара‘”30
Качественныеизменения в технике производства и рост уров-

ня совершенства рабочей силы вызывают изменение сложившихсяв
процессе производствапропорциймежду ними. Количественныесо—
отношениямежду средствами производства и рабочей силой, между
средствами и предметами труда отражают уровень их качественного
развития и в совокупности характеризуюттехнико-организационный
уровень производства в целом. Измененияэтих соотношений вслед—
ствие научно-техническогопрогресса отражают рост технико—орга—
низаЦионногоуровня производства. Поэтому основой системы пока-
зателей оценки и планированиятехнико—Организационного уровня

'

производствадолжны стать показатели, выражающие количественные
соотношениямежду средствами производства и рабочей силой,скла-
дывающиеся в процессе их взаимодействия в производстве, которые
и выражают собой общую оценку …….…… „р. о урОВНЯ
производства. Сочетание показателей,непосредственно характери—
зующих технико—организационныйуровень произведства, с показа—
телями уровня техническогоразвития его отдельных элементовобе—спечит, по нашему мнению, необходимую для планирования целост-
ность и Полноту оценки технико—организационногоуровня производ—
ства. Построеннаяс учетом этих положений система аНалитических
показателей для оценки …………‚ с,… и уровня промыш—
ленного производства региона, на наш взгляд, должна состоять из
нескольких групп показателей: интегральных для оценки технико-
организационного уровня промышленного производства всего региона,
показателейэффективностииспользуемыхресурсов, частных и 0606-
щенных показателейдля анализа уровня прогрессивности отдельных
факторов технико—организационногоуровня производства.

Предлагаемаяструктура предусматривает взаимодействие и
взаимосвязь аналитических показателейпри оценке технико-орга—
низационногоуровня промышленного производства. Расчеты интег—
ральных показателейи показателей использования ресурсов выпол-
няются в основном на базе имеющейся статистическойинформации
и общезаводскихданных. Но интегральные оценки дают лишь ито—
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говый экономический результат развития и применения достижений

науки и техники в регионе. Для подробного анализа причин, кото-
рые обусловилиту или иную величину интегральной оценки, служат
обобщенные показатели уровня прогрессивности отдельных факторов,

опирающиесяна систему частных показателей.
Б.М. Гринчень, характеризуясхему взаимодействияпоказате—

лей, четко выделил границы их применимостиЗ . Но для региональ—
ного уровня управления они требуют некоторого уточнения. Если

интегральныепоказатели служатдля результирующей оценки технико—

организационногоуровня промышленного производстварегиона, ба—

зой рациональногораспределенияресурсов на техническое перево—

оружение и совершенствованиепроизводстваотдельных предприятий
и объединенийвнутри региона, то обобщенные являются ориентиром
работы соответствующих отделов и техническихслужб промышлен—
ных предприятийрегиона, критерием выбора_текущих и перспектив-
ных мероприятий по совершенствованиюконкретных сторон производ—
ства.

Частшне показателипутем измерения многообразных локальных
характеристикпроизводственного процесса оценивают величину и

Степень техническогосовершенстваотпельных элементов производ—
ства. Они призваны служить статистической основой для разверну-
того анализа обобщенных и интегральных показателей.

В экономической литературе в последние годы предлагаетсяряд
показателей и способов интегральной оценки технико-организацион—
ного уровня производства.Некоторые предложения предусматривают
построение единой интегральной оценки путем агрегирования много-
численныхчастных показателей,измеряющихотдельные технические

82
характеристики .

Интегральной оценке технико—организационного уровня произ-
водства на основе суммирования или перемножения частъпях пока—
зателей, на наш взгляд, присущи серьезные недостатки. Во-первых,

эти показатели строятся так, что затрудняют изучение динамики
технико—организационного уровня производства за продолжительный
период времени. Во-вторых, при их построении, как правило, не

учитываются экономическиерезультаты примененияновой техники
в производстве. В—третьих, здесь используются субъективно опре—

деляемые коэффициенты весомости.
Интегральная оценка технико—организационного уровня произ-

водства должна строиться на основе объективного количественного
_измерения эффективности функционированияпроизводства, на осно-
ве экономическогокритерия. Этот путь представляется более пра—
вильным и с теоретической, и с практическойточки зрения.

Для интегральнойоценки технико—организационного уровня про—
мышленного производства региона целесообразно, по нашему мне—
нию,

использование трех показателей: рентабельностипроизводства,_

снижения себестоимостии роста производительности труда. Все
они базируются на едином экономическом критерии эффективности
социалистического производства — максимум общественно полезно-
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го результата на единицу расходуемого общественного труда. В со—
ответствии с этим критерием целью роста ". -- … „;. _го уровня производствадолжна быть экономия прошлого (овешест—
вленного) и живого труда.

В качестве показателейобобщенной оценки технико—организаци—онного уровня производства, на наш взгляд, можно использовать
показатели численностиработи/1х, занятых механизированнымтрудом,
численности рабочих, занятых аВтоматизированнымтрудом, годово-го экономйческогоэффекта от внедрения новой техники, показатель
уровня технологии.

Для разработки системы частных показателей технико—органи—зационного уровня нужен дифференцированныйподход к оценке уров-ня развития каждого из элементов производства с учетом его роли
в производственном процессе (схема 2). Сюда входят показатели,
характеризующие:1) технический уровеньа)

орудий труда,
6)

предметов труда,
в) технологическихпроцессов;2.)
уровень организации&) труда.6) производства,
в) управления.

Это — общий подход к группировке системы показателейоцен—
ки технико—организационногоуровня производства. Сам же наборпоказателей,входящих в эти группировки, можно уточнять, выде—
лять среди них главные, профилирующие.

Число частных показателей, применяемых в настоящее время
для анализа технико—организационногоуровня производства, доста—
точно велико. В значительной степени их набор дифференцированпо
отраслям промышленного производства и определяется степеньюваж—
ности каждого показателя и возможностью его получения на основе
имеющейся статистической или производственнойинформации.

Приведенный в схеме 2 перечень частъпях показателей, на нашвзгляд, достаточнообъективно характеризуетна сегодняшъщйдень
степень совершенствованияи уровень организации каждого из эле-—
ментов производства. При определенииего мы исходим из собствен—
ного опыта, а также изучения предложений, высказанных в литера—
туре. Отобранные показатели позволяют переходить от частных по—
казателей развития технико—организационногоуровня производства
сначала к обобщенным, а затем и к сводшям (интегральным) эко—
номическимпоказателям.

В значительнойстепени мы ориентировалисьна показатели,
ре—

комендованныеГоспланом СССР в ”Методических указаниях к раз—
работке государственных планов социальногои экономического раз-вития СССР” (М., 1980), и рекомендации НИИ Труда ГоскомтрудаСССР ”Методические основы количественнойоценки уровня оргаъщ-
зации труда, производства и управления на предПриятии”` (М., 1970).
Но показателей в данъпэхх методиках приводится много, мы ‚исходили
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из их соответствия важнейшим принципам комплексного подхода:
.. системности,предусматриваюшей необходимость всестороннейоценки функционированияглавных сторон производства;- универсальности, (т. е. показатели оценки технико—организа—ционного уровня должны быть однороднымии характерными для

всех исследуемыхпредприятий (объединений) региона);
_- сопоставимости(в

основу сравнения должны быть положены
определенные факторы, под воздействием которых и формируются
фиксированныепоказатели)

;
_ причинности, предусматриваюшей учет влияния факторов во

времени;
‚

- измеримости (т. е. оценка технико-организационногоуровня
производствадолжна базироваться на учете небольшого числа фак—торов, в наибольшей степени отражающих состояние основных струк—
турных и функциональныхэлементов производства).

Необходимыйсостав показателей (интегральных, обобщающих,
частных), выбранных на основе анализа предлагаемых выше офици-
ально рекомендуемых методик и удовлетворяющихуказанным прин—
Ш/іпам и требованиям, можно найти, воспользовавшисьодним из
главных методов системного анализа, а именно построением графа
целей и задач, который представляет собой некоторую иерархиче—
скую структуру.

При этом любая задача, цель (кроме высшей) является, с од—
ной стороны, средством для достиженияцелей более высокого уров—-ня, а с другой стороны, ее выполнение являетсяцелью более низко—
го уровня. Тогда задачи самого верхнего уровня будут конечнымицелями, а задачи самого нижнего уровня могут быть решены на ба—
зе концентрации имеющихся ресурсов. В данном случае каждая за—
дача характеризуется определенным набором показателей (схема 8).

Построенный таким образом граф целей и задач дает возмож—
ность также учесть взаимосвязь аспектов отраслевого и региональ—ного анализа технико—организационногоуровня производства.

Исходя из графа целей и задач, можно выбрать оптимальную
структуру показателейоценки технико—органИзационного уровня Про-изводства, связав их с Интегральными обобщающими показателями
эффективностипроизвоцства.

_
Расчет предложенных интегральных, обобщающих, частных по—

казателей можно провести двумя способами.
Первый заклЮчаетсяв поиске и определении одного интеграль-ного количественногопоказателя для обобщающей оценки состояния

производства'з'3 (большинство
Изученных методик придерживается

именно этого метода).
Второй способ заключается в поэтапном решении задачи, т.е.1) в определениисводных аналитическихпоказателейс использова—

нием метода средневзвешенных величин; 2) в нахождении темпов
изменения полученных таким образом величин и сравнении их со
среднеотраслевыми нормативами или с показателями передовых
предприятий данной отрасли. Однако такой способ расчета показа—
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телей оценки технико—организационногоуровня затруднителен,так
как во многих случаях либо отсутствуют среднеотраслевыенорма—тивы, либо нет показателей по передовым предприятиям данной от-
расли. Первый же способ не позволяет получить комплекснуюоцен—
ку технико—организационногоуровня произвоцства предприятий.

Как показали исследования,одним из эффективныхинструментов
анализа и оценки технико-организационного уровня производства
предприятий региона могут быть методы ^"^"^'^ :.::тс:.…-.- „…ко-
го моделирования. Изучение различных методов экономико-матема-
тического моделирования, их анализ и сравнение применительно к
данной задаче позволили нам остановиться на построении комбини-
рованной (гибридной) модели, сочетающей в себе элементы распоз-
навания образов, необходимых при группировке и распределениипро-
мышленныхпредприятий по достигнутым значениям технико-органи—
зационного уровня производства, и корреляционно—регрессионныйанализ, имеющий важное значение при изучении зависимостей меж—
ду интегральными, обобщающими показателями и частными показа—
телями технико—организационногоуровня производства

(схема 4).

-

| Комбинированная модель |
1

    
   

  Корреляционно—регресси- Распозна— Интерпрета—
онный анализ вание об— ция показа—

\ разов телей в приз—

У
… наковом про-

становление -

., Перевод по- странстве
зависимостей .,

казателеи в
между показа- Система ана— матрицы ко-
телями литических по— ординат

казателей
   

Схема 4. Взаимодействиеэлементов комбинированноймодели.

Достоинством комбинированной модели является также то, что
она позволяет интерпретироватьтехнико-организационноеразвитие
предприятий

(объединений) региона в виде некоторой информацион—
ной системы, состоящей из показателей

входа, состояния и выхода.
В данном случае, как было показано на схеме 3, в качестве

показателей выхода берется группа интегральных,обобщающих по-
казателей, а показателями входа и состояния является группа ча—

стных показателей оценки технико-организационногоуровня произ-‚-
водства. '

На язЫКе распознаванияобразов можно соответственно этим
двум группам характеристик технико—организационного уровня про—
изводства предприятий ввести два признаковых пространства:1) пространство частных показателей технико—организационно—
го уровня производства — статическая модель (в случае динами-
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ческой модели одна из координатных осей выступает как время(факторное пространство));
2)

комбинированное пространство, одной из координатных осейкоторого являются ранжированныезначения частных показателей
технико—организационногоуровня производства, а другой — соответ—ствующие величины интегральных, обобщающих показателей эффек-тивности производства.

Таким образом, основные моменты построения выделенной си—стемы (модели) и изучения с ее помощью технико—организацион—ного уровня производства (ТОУ) можно представить в следующейпоследовательности. Первоначально исходные данные по оценочнымпоказателям вводятся в матрицу, каждая строка которой представ—ляет собой характеристику технико—организационногоуровня произ—водства определенногопромышленного объекта, а каждый столбец _
набор значений фиксированного показателя в исследуемойсовокуп—ности. На следующем этапе после несложных математических опе—рашй получаем сводные значения частных показателей технико—ор—ганизационногоуровня производства. Найденные таким образомсводные частные показатели технико—оргаНИзационногоуровня произ-водства располагаем в ряд по степени их убывания:

х1<х2<. ‚ '<Хп'
Тогда при графической интерпретации этого показателя в признако-вом пространствевходных показателейтехнико—организационногоуровня производства получаем набор точёк, расположенных опреде-ленным образом относительно оси координат. При этом точки, мак—симально удаленные от начала координат, характеризуютсянаиболь—шим значением сводного показателя технико—организационногоуров—ня производства, а минимально удаленные — соответственно наи—меньшим значением этого показателя (статическая модель).

Это дает возможность рационально классифицировать анализи—руемые промышленные объекты в признаковом пространствепо уров-ню достигнутого значенияТОУ произвОдства:
х ‹ / .,

.\і\*Х1\/*Хпт`\*хп<х1
При ЭТОМ расстояниеОТ соответствующих объектов ДО начала ко—ординат определяется по следующей формуле:

&= ук1‹ачі1)2+к2‹ыі2)2+...+кп‹а‚‹ік)2 . …
     

Весовые коэффициентыпри определениитехнико—организацион—ного уровня промышленного производства отраслейрегиона рассчи—тываются методом экспертных оценок, т.е. путем последовательно—го сравнения, который заключается в том, что определяется степеньсогласованности мнений всей группы экспертов об относительнойважности рассматриваемых признаков. Мерой такой согласованно-сти является коэффициент конкордации, определяемыйпо формуле 



 і : 1 2 3
5

2
' (2)

[1.2 т… (п „п)—т Ті
где т - ЧИСЛО экспертов; П — ЧИСЛО признаков (рангов); ті ..
ЧИСЛО ОДИНдКОВЬ1Х рангов В 1 -М ранжировании;

3 .ті _ 1/12(’сі _ъі) .ъі
(3)

В частности, найденный в приведенном ниже анализе технико—
организационного уровня производства предприятийведущей от—
расли — машиностроения и металлообработки— коэффициент конкор—
дации (Кі = 0,912) оказался удовлетворительъпям, что говорит о

достаточно тесной согласованности мнений экспертов относительно
показателей, которая оценивалась коэффициентом конкордации.

Следует отметить, что при изучении предприятийодной отрас—
ли строились и динамические модели.

При переходе на совокупностьотраслей региона каждая отрасль
рассматривается как средневзвешеннаявеличина от числа предприя—тий, входящих в состав данной отрасли. В этом случае также стро—
ится соответствующая динамическая модель.

Определение технико—организационногоуровня производства
предприятий (объединений) региона с помошью комбинированной
модели позволяет установитьнекоторые эталонные значения оценок
сводного частного показателя технико—организационного уровня про-
изводства по родственным промышленнымпредприятиям (отраслям)

региона.Очевидно, таковыми будут те промышленные предприятия
(объ—

единения), для которых значение

Р і _.-тах . ( 4)

Однако ДОСТИЖЭНИЭ максимума Р_ В данном случае
(Т. е. В

1

факторном пространстве показателей) является лишь необходимым
условием получения нормативных величин. Достаточные условия
можно получить, исследовав зависимость интегральных (например,
производительности труда) или обобщающихпоказателей‚от свод—
ного частного показателяоценки технико-организационногоуровняпроизводства, что может быть достигнуто в результате анализа (ди-
намики поведения предприятийили групп родстВенныхпредприятий(отраслей) в комбинированномпризнаковомпространстве с приме-
нением аппарата регрессионного анализа. Здесь следует отметить,

что в некоторых работах.3`4 связь частных показателей оценки тех—
нико—оргаНизационного уровня производства с результирующими по—
казателями эффективностипроизводства производится на основе
многофакторного корреляционно-регрессионногоанализа. При исполь—
зовании этого метода следует учитывать сильную зависимость ин—
тегральных показателей эффективностипроизводстваот факторов,
не связанных с технико—организационным развитием предприятий,
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например изменением цен,. структурными сдвигами в номенклатуре
выпускаемойпродукции и т.п.

Поэтому разработанные с помощью корреляционно—регрессион—
ного анализа нормативы должны дополняться рядом других эконо—
мических нормативов, найденных, например, методом группировки
и ранжирования промышленных объектов по обобщающим технико—
экономическимпоказателям.Определениенормативных значений
оценок технико—организационного уровня производства должно так-
же дополнятьсяметодами качественного сравнительного анализа:
сравнения отдельных показателей (интегральных, обобщающих и ча-
стшэхх) или их групп по родственным предприятиям (отраслям), по—
казателей одного и того же предприятия по годам, фактически до-
стигнутых показателей с плановыми, достигнутых показателейсо
среднеотраслевыми и т.д.

В данном случае при определениинормативных значений оце—
нок технико—организационногоуровня производства представляется
необходимым сочетание методов качественного анализа с метода—
ми линейногопрограммирования.

Это возможно при составлении уравнений регрессии вида

у=а+Ьх (5)
в комбинированномпространстве признаков, где у - значения ин—
тегральных, обобщающихпоказателей эффективностипроизводства;
х - значения сводного показателя оценки технико-организационно—
го уровня производства; а. — свободный член в уравнении регрессии;
Ь - коэффициент регрессии. _

Используя теперь методы линейного программирования
(в ча—

стности, симплекс—метод), при соответствующих величинах аргумен-
та х (т.е. значениях сводного показателя оценки технико-организа—
ционного уровня производства) можно получить некоторые макси-
мальные значения функции у (интегральных, обобщающихпоказа—
телей эффективностипроизводства), т.е.

у—ьтах. ' (б)
Полученное таким образом значение интегрального, обобщаю—

щего показателя эффективности производствас учетом, как ужеупоминалось, данных качественного анализа и будет нормативным(эталонным) значением технико-организационногоуровня производ—
ства.

Следует заметить, что уравнение регрессии (5) дает возмож-
ность измерения относительного влияния показателейтехнико—орга-
низационного уровня производства на интегральныеи обобщаю-
щие показатели его эффективности.Оно определяетсякоэффициентомэластичности, который показывает, на сколько процентов в среднем
изменяется функцияу с изменением аргументах_на 1%:

—— 5?Э : ": .
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Приведенныеуравнения регрессии и нормативные (эталонные) ве—
личины технико-организационногоуровня необходимы главшям об-
разом для выявлениявнутрихозяйственныхрезервов и путей их ис—
пользования с целью всемерного повышения эффективности произ-
водства.

Иначе говоря, найденныевеличины интегральных,обобщающих '

показателейв зависимости от достигнутых значений технико-орга-
низационного уровня производства позволяют,во—первых, опреде—
лить и выделить с достаточной степенью достоверности, с одной
стороны, предприятия и их совокупности (отрасли региона), рас-
полагающие высокой производственко—технической базой, но недо—
статочно полно использующие ресурсы, а с другой — предприятия
и их совокупности(отрасли региона), обладающиеболее слабой
г … 123339 .…….-………;1 базой, но значительно лучше и эффек—

тивнее использующие ресурсы; во-вторых, более обоснованнопо—
дойти к выявлению и использованию ресурсов.Так, если для предприятийс высокой технико—организационным
уровнем основными резервами являются улучшение использования
имеющейся производственно—технической базы, быстрое освоение
вновь вводимых фондов, сокращениепростоев оборудованияи повы—
шение уровня специализациипроизводства, то для предприятий с
низким технико-организационшям уровнем основшям резервом яв-
ляется совершенствованиетехническойбазы предприятия и его ор—
ганизационнойструктуры. Если в первом случае резервы могут
быть сконцентрированы в относительно короткий срок и без больших
капиталовложений, то в последнем случае требуются значительные
вложения и более длительный срок их реализации.

Таким образом, установив состояние технико—организационногоуровня, выявив его зависимость от имеющихся ресурсов, перспек-
тивных планов развития и поставленных целей предприятия, отрас-
ли региона можно определить первоочередныеобъекты технического
перевооружения и реконструкции и найти способы мобилизациире-
зервов.

 
Глава 2

ТЕХНИКО—ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ
ПРОМЫШЛЕННОГОПРОИЗВОДСТВА БУРЯТСКОЙ АССР

2.1 ОСОбеННОС'ГИ ЕаЗВИТИЯПЕОМЬЦШТЭННОСТИ ЕеСПХЁЛИКИ

Прежде чем осветить результаты анализа технико—организацион—
ного уровня промышленностиБурятской

АССР, на примере которой
мы рассматриваем исследуемуюпроблему, дадим ее общую харак—
теристику .
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Бурятская АССР _- один из индустриально развитых регионовстраны, располагающий высокоэффективнымиприр0дными ресурсами.
Однако доля добывающихотраслей незначительна. Удельный вес 06-—

рабатывающейпромышленности в общем объеме промышленнойпро—
дукции АССР в 1985 г. составлял около 82%

Промышленностьреспублики представлена более чем 70 под—
отраслями почти всех крупных отраслей. При этом значительная
часть отраслей и подотраслейнасчитывает по одному—два предприя—тия, по характеру производства являющихся мелкосерийнымии се—
рийными, специализация предприятий предметная, поэтому тесных
производственных связей между ними нет.

На 1 января 1985 г. в промышленностифункционировало12
производственных объединений , удельный вес продукции которых
в общем объеме производства составил 24%. Промышленное произ—
водство республики характеризуетсядовольно развитыми структу-
рой и составом. Каклвидно из табл. 2.1, структура промышленно-—
го производства республики идентична союзной. Отраслями специали—
зации в общесоюзном разделении труда в промышленности являются
машиностроениеи металлообработка,легкая и пищевая промышлен—ность, лесная и … г _ и целлюлозно—бумажная про-
мышленность. За последние десятилетиязначительно увеличились
объемы производства в отраслях, определяющихнаучно—технический
прогресс (электроэнергетика, машиностроение и металлообработка).
Так, в одиннадцатой пятилетке шленной продукции за десять лет(1971-1980гг.) увеличился в 1,76 раза, то производство про—
дукции электроэнергетики — в 4,25 раза, а машиностроения и ме—
таллообработки- в 2,45 раза

Уровень душевого производства продук1ши, особеннопродукции,
определяющей научно—техническийпрогресс, - электроэнергии,

при—боров, средств автоматизации,машин для животноводстваи кормо—производства,имеет устойчивую тенденцию дальнейшего повышения.Так, в одиннадцатойпятилетке электроэнергии производилось в 8
раза больше, чем в девятой, электродвигателей — в 2,5 раза. Од—нако, несмотря на это, в годы десятой и одиннадцатой пятилеток
произошло снижение темпов индустриального развития республики.Так, среднегодовой темп прироста промышленного производстваБу-
рятии в девятой пятилетке снизился почти в 2,5 раза по сравнению
с восьмой пятилеткой, когда он составлял 9,56%. Одной из важ-
нейших причин этого явилось медленное освоение достижений на-
учно—технического прогресса в промышленности.

Поскольку в настоящей работе промышленное произведствоБу—
рятской АССР рассматривается с точки зрения задач по ускорению
научно—технического прогресса, по повышениютехнико—организаци—
онного уровня предприятий промышленности республики, имеет смысл
охарактеризовать современный уровень его концентрации. Дело втом, что внедрение принципиально новых технологических процессов,
новой техники требует обычно дополнительных затрат, которые ока—
зываются эффективными лишь при определенномуровне концентрации
производства.
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Таблица 2.1
Удельный вес продукции отраслей в общем объеме продукции про—
мышленного производства СССР и Бурятской АССР, %*   

   О 1980 г. 1988 г.
трасль вурАоср] СССР БурАССР[ссср

1 1

Электрознергетика 8 , 7 8 ,8 5 , 4 8 , 8
Топливная промышленность 2,1 8,8 2,4 7,8
Машиностроениеи металлообра—
ботка 26,5 24,8 28,5 25,8
Лесная, „-,. ‘, ‘ _ ",
целлюлозно—бумажнаяпромыш-
ленность 12,6 4,5 15,2 4,5
Стекольная и фарфорофаянсовая
промышленность 1, 2 _- О,9 ..
Легкая промышленность 29,7 16,2 28,8 15,2
Пищевая промышленность 15,4 14,4 15,6 15,6
Промышленностьстройматериа—
лов 5,2 8,9 5,9 8,9 

* По данным: Народное хозяйство СССР в 1988 году. — М.,

1984; Народное хозяйство Бурятской АССР в 1928—1988 гг. -
Улан—Уле, 1984.

В экономическойлитературе обычно за основу группировки
предприятий по их размерам принимают показатели объема продук—
ции, численности работников или объема основных производственных
фондов. В связи с тем, что такие показатели, как численность ра-
ботъщков и объем основных производственныхфондов, определяются
спецификойотрасли промышленности,для нашего случая рассмотрим
концентрацию производствапо показателю объема продукции

(см.
табл. 2.2)

.
Из таблицы 2.2 вицно, что 51,7% общего количества предприя—

тий производят всего 2,2% валовой продукции промышленнОсти рес-
публики. Это мелкие предприятия, Где выработка на одного работ-
ника и фондоотдачазначительно ниже по сравнениюс остальными.
Следующаягруппа предприятий,имеющих объем продукции от 8 до
10 млн. руб., составляя`80,4% от общего количества предприятий,

производит 11,1% валовой продукции промышленности. Таким обра-
зом, более 82% общего количества предприятий производят всего
18,8% продукции промышленности.Характерными для этих групп
предприятий являются низкий уровень производства, преобладание
ручного труда, это видно из соотношениячисленности промышлен-
но-производственногоперсонала и валовой продукции.

Основная масса, более 8/4, валовой продукции промышленно-
сти республики производится на 1/5 части предприятий - это круп-
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Таблица 2.2
Уровень и эффективностьконцентрации производства в промышлен-
ности Бурятской АССР (данные на 1 января 1988 г.) 

  
      Числен— Стои- Выра—

КоличедВало-— ность про-_ мость ботка Фондо—
ство вая мышлен— основ— на 1ра— отдача

Объем пред— про— но—произ— ных про-“ботника
продукции приятий дук- водствен— извод— ППП(тыс. руб.) ция ного пер— ствен— % к средним

сонала ъпэтхфон- показателям по
( ППП) дов промышленности

% к итогу
[ ! ! 

до 500 37,2 1,0 2,9 2,1 33,3 0,47
501—1000 14,5 1,2 2,9 1,3 42,6 70,1
1001—3000 19,3 4,3 6,7 3,4 63,3 125,6
3001-5000 4,3 2,1 3,4 2,6 62,5 32,9
5001-10 000 6,3 4,7 7,3 5,5 64,5 36,3
10001_30000 13,1 24,9 32,3 23,3 77,1 106,3
30000-50000 2,4 10,3 13,4 17,9 30,0 59,3
50 001-100000 1,5 15,1 15,4 35,6 93,2 42,7
100001 и более 0,9 35,9 15,7 7,3 229,2 460,7

ные предприятия с высокой производительностьютруда и эффектив-
ностью производства,но их доля, как видим, не велика. Поэтому "

нельзя утверждать, что уровень концентрации промышленного про-
изводства республики позволяет осуществитьширокую программу
повышениятехнико—организационногоуровня.Несомненно, что положение различных отраслей промышленностинеодинаково, поэтому целесообразноостановиться на их обшей ха—
рактеристике. Опережающими темпами развивается энергетика. В
настоящее время Бурятская АССР является республикойсплошной
электрификации. 99% потребляемой в республике электроэнергии
обеспечиваетсяцентрализованным энергоснабжением.

На долю электроэнергетикиприходится 5% товарной продукциипромышленности, 4% "гм , д щенного персонала и
_

27% основных производственных фондов.
Организацияв 1958 г. районного энергетического управления(РЭУ) ”Бурятэнерго”положила начало созданию Бурятской энерго—

системы. В РЭУ вошли Улан—УдэнскаяТЭЦ, городская электростан—ция, бывшее управление городских сетей и подстанций. Теперь
электроэнергетику Бурятской АССР представляют районное энер—
гетическое управление ”Бурятэнерго” и ГусиноозерскаяГРЭС.

До 1978 г. потребность народного хозяйства республики в
электроэнергии удовлетворялась главным образом за счет передачи
ее из Объединеннойэнергосистемы Сибири. С вводом первой очере-
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ди Гусиноозерской ГРЭС стало возможнымне только полностью
удовлетворять собственные нужды республики, но и передаватьчасть вырабатываемой электроэнергиив МонгольскуюНародную
Республику и соседние энергосистемы— Читинскую и Иркутскую.Основная доля электропотребления в энергосистемеБурятскойАССР(54%) приходится на промышленность и транспорт, в сельском хо—
зяйстве потребляется около 10%.

Топливная промышленность, на долю которой приходится 2,5%
товарной продукции промышленности республики, около 2% промыш—ленно _ носил-1010 персонала и 4% основных произВодствен—
ных фондов, представлена двумя угледобывающими предприятиями:
шахтой ”Гусиноозерская” и угольным разрезом ”,Хольбоджинский”
причем на долю последнегоприходится 95,6% товарной продукции
отрасли. Свыше 50% потребности республики в угле обеспечивает
Гусиноозерскоебуроугольное месторождение. Недостаток покрыва—ется за счет ввоза иркутских углей.

Ведущей отраслью промышленности БурАССР является машино-
строение и металлообработка.Эта отрасль выпускает около 24%
общего объема товарной продукции промышленности республики, на
ее долю приходится свыше 4.0% численноститащит"…"""
ственного персонала и около 25% основных производственных фондов.

Данная отрасль имеет широкий состав подотраслейи произ—
водств (табл. 2.8), среди которых ведущее положение занимает
машиностроение.Оно представлено крупшями предприятиями, имею—
щими союзное значение, - авиационным и судостроительнымзаво—дами, заводами ”Электромашина”и ”Теплоприбор”.

В республике полуъшла развитие и ' " _ про—мышленность, имеющая в своем составе такие подотрасли и видыпроизводств, как ремонт подвижного состава железных дорог,
средств механизации для животноводства и кормопроизводства,

ре—
монтно—механическиепроизводства, производствотоваров культур-
но—бытового назначенияи хозяйственногообихода.

На долю ремонтных производствв целом по отрасли в 1988 г.
приходилось около 28% товарной продукции отрасли, 88% числен—
ности ППП, около 82% основных производственных фондов.

Основные предприятия ' , _ : промышленно—
сти республики — локомотивовагоноремонтный завод, завод метал-
лоизделий им. С.М. Кирова, произвоцственное объединение”Бурят—
авторемонт”.

Следует отметить, что большинство предприятий и объединений
машиностроения и металлообработкиреспублики сосредоточенов
.Улан—Удэ.

Особенностью данной отрасли промышленности республики яв—
ляется и то, что основные предприятия и объединениямашиностро-
ения выпускают конечную продукцию производственного и непроизвод-
ственного назначения и каждое производство имеет замкнутый тех—
нологический цикл. Поэтому тесных кооперационъпях связей между
предприятияминет.

Большинство предприятий машиностроенияи металлообработки

  
3 Д.С. Сыренова

'
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Таблица 2.8
Структура машиностроения и металлообработкив Бурятской АССР
в 1988 г., % Среднего—

Товар— Числен доваясто—
ная ность имость ос-

Состав отрасли продук— ППП новныхпро-
ция изводствен—

ных фондов    
А. Машиностроение

66,8 62,2 56,9

Электротехническая промышленность
4,7 4,1 4,4

Приборостроение
8,8 8, 1 2 ,4

Автомобильная промышленность 9,5 6,4 7,6

Тракторное и сельскохозяйственное
"

машиностроение
4, 1 2,9 5,0

Другие отрасли машиностроения 45,2 45, 7 87,5

В. Металлообработка
88,2 87,8 48,1

1. Промышленностьметаллическихкон—
струкций и изделий 5,4 4,6 11,5
Производствометаллоконструкций 4,0 8,1 9,4
Производствометаллоизделий
производственногоназначения 0,7 0,7 0,6
непроизводственногоназначения 0,7 0,8 1,5

11.__Ремонт машин и оборудования 27,8 88,2 8 ‚6
Ремонт подвижного состава желез—
ной дороги

17,6 18,8 20,9
Ремонт грузовых автомобилей и ав—

тобусов 1,5 1,5 1,7
Ремонт тракторов и сельскохозяй-
ственных машин 4,9 6,8 5,9
Ремонт различного производствен—ного оборудования

8,2 4,6 2,8
Другие виды ремонтных работ 0,6 1,5 0,8

республики относится к отраслям союзной специализации,подавля-
ющая часть производимой ими продукшш вывозится за ее пределы,

главным образом в районы европейской части страъпя. _В то же вре-
мя потребности народного хозяйства не только Бурятии, но и сосед-
них регионов удовлетворяютсяв основном за счет завоза машин,

оборудования и другой техники из западных районов страны, что ве—

дет к росту транспортных расходов и себестоимости продукции.
Ведущее положение в промышленностиреспублики занимает и

лесная, „-,. ' '" и целлюлозно—бумажнаяпромышлен—
ность. В 1988 г. на ее долю приходилось 15,2% товарной продук—
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ции, 19,5% численностипг^…"""^""^
и 198,% основных производственныхфондов.

Отрасль представлена в основномпредприятиямипроизводствен-
ного объединения”Забайкаллес”, Селенгинским целлюлозно—картон—
ным комбинатоми объединением ””.Бурятмебель

В состав производственногообъединения”Забайкаллес” входят
15 леспромхозов и такие крупные пестнтпт д , " _предприятия, как Байкальская и Селенгинскаялесоперевалочныеба—
зы и Онохойский комбинат.

Кроме лесозаготовок, в республике производят пиломатериалы,
древесно-стружечные плиты, шпалы, технологическую щепу, стан-
дартные дома, оконные и дверные блоки, мебель, тару, целлюлозу,
картон.

В структуре отрасли (табл. 24.) наибольшийудельный вес по

… двен-.ого персонала  объему товарной продукции имеет “. , ” " ^ _ промыш—
ленность (42,8/о.) В целом с 1975 г. наблюдаетсятенденция сни-
жения удельного веса лесозаготовительнойи …

, "' " "
промышленности в объеме товарной продукции отрасли (соответст-
венно с 46,7 и 45,7% до 40,2 и 42,3%) и роста удельноговеса
целлюлозно-бумажной промышленности ‚(с 7,6 до 17,5%).

На долю целлюлозно—бумажныхпредприятийприходится в на—
стояшее время около 50% основных производственшэтхфондов отрас—

Здесь выше фондообеспеченностьи фондовооруженность.По фон-
довооруженностиподотрасль превосходит лесозаготовительнуюи де—
ревообрабатываюшуюпромышленность в 8 раз.

В численности "г…" ' °-
… темного персонала наи—

больший удельный вес принадлежит лесозаготовительнойпромышлен—
ности (47,7%), как наиболее трудоемкой.

В настоящее время созданы предпосылки для превращения от—
раслей лесной промышленности региона в едишэхй производственныйкомплекс, что приведет к ро"сту объемов лесоэксплуатаций, расши—
рению производств глубокой переработки древесины, внедрения без—
отходной технологии.

Стекольная промышленность Бурятской АССР имеет небольшой
удельный вес в промышленности республики, хотя имеетмежрайон—
ное значение. Данная отрасль представлена Улан—Удэнскимстеколь-
ным заводом, вырабатываюшимоконное стекло.

Цветную металлургию республики представляют три предприя—
тия — Джидакомбинат, Кяхтинский плавикошпатовыйрудник и Ципи—
канский прииск.

Легкая промышленность является одной из наиболее развитых
отраслей промышленности Бурятской АССР. Выпуская разнообраз—
ные товары народного потребления, она тем самым вносит весомый
вклад в решение задачи повышенияблагосостояниятрудящихся во—
сточных районов страны. В структуре промышленного производства
на легкую промышленность падает около 28% товарной продукции,
около 11% — численности ";…-""'"— … твеннпго персоналаи4% — стоимости основных произведственных фондов.

В настоящее время данная отрасль в основном представлена
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Таблица 2.4  Структура лесной, „…,- "', ’ ^ ' " и целлюлозно—бумажной
промышленности Бурятской АССР в 1983 г., %

Среднегодо—
ТОВдР- ЧИС" вая стоимость
ная лен— основных про-Состав отрасли продук-Уность изводственных 

   

1. Лесозаготовительная 4О, 2 47 ‚ 7 29 , 7
П. Деревообрабатываюшая 42,8 4 1 , 3 20,6

Лесопильноепроизводство 22 , 6 2 1 , 8 1 2,9
Производство строительных де-
талей из ЦРевесины и плит на древесной основе 0,8

‚
0,5 0,4

Производствои ремонт деревян—
ной тары

0,2 0,4 0,8
Мебельная 18,6 12,9 3,8
В том числе производство мебе—
ли по заказам населения 0,4 0,6 0,2
Прочие „___- "г " "
производства

5,5 6,2 8,2
1П. Целлюлозно—бумажная

17,5 11,0 49,7

Таблица 2.5
Структура легкой промышленности Бурятской АССР в 1983 г., %  

   

Среднегодовая
Состав отрасли . Товарная ЧИСЛЭН- стоимость основ—

продукция ность ных производст—
ППП венных фондов

Текстильная 91,1 48,6 75,7
Шерстяная 85,6 24,1 41,9
Трикотажная 5,0 18 ‚4 81 , 7
Валяльно—войлочная 0,5 1, 1 2, 1

Швейная 7,8 50,4 19,7
Кожевенно—меховая и обув—
ная 1, 1 6,0 4,6

Производство натураль—
ных кож 0,6 2,0 8,7
Ремонт обуви 0, 5 4,0 0,9

предприятиями текстильной промышленности,на долю которойприхо—
дится свыше90% товарной продукцииотрасли

(табл. 2.5). Наибольшее
развитиеполучила шерстяная промышленность, представленная одним
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из крупнейших предпрЁятийреспублики - Улан—Удэнским тонкосу—
конъпэхм комбинатом, вырабатываюшим свыше 85% общего объема
продукции легкой промышленности. Комбинат производит более 15
наименований шерстяных тканей, пряжу, суровье, шерстный жир,
мытую шерсть.

Текстильная промышленность республики включает также три—
котажное производство, представленное Улан—Удзнской фабрикой
верхнеготрикотажа, Кяхтинской”“""…""^..-‘1фабрикой и
производственнымобъединением”Бурятбыттрикотаж”.На долю про—
изводства трикотажныхизделий (верхнего и бельевого трикотажа)
приходится 5% отраслевого объема продукции.

Небольшое по удельному весу в отраслевом объеме производ-
ства (О, 5%) место занимает валяльно—войлочноепроизводство,
представленное сапоговаляльнойфабрикой.Швейная, кожевенная и обувная отрасли легкой промышленно-
сти не получили в республике широкого развития. Швейная отрасль
представлена объединением”Туяна”, удовлетворяющимпотребности
населения республики в швейных изделиях лишь на 25%. В общем
объеме производстватоварной продукшхи отрасли на долю швейной
промышленности приходится около 8%.

Кожевенно—меховаяи обувная промышленность производит лишь1,1%
отраслевого объема продукции. Она включает производствоюф—тевых кожтоваров на Чикойскомкожевенном заводе и ремонт обуви.

Следует отметить, что основная часть производимого в респуб—
лике сырья для легкой промышленности (мытой шерсти, кожевен-
ного и мехового сырья) отправляется на переработку в другие рай—
оны страны. В то же время из других районов поступает шерстя—
ная и полушерстянаяпряжа, необходимая для производстваизделий
верхнего трикотажа. Также за счет ввоза удовлетворяются потреб—
ности населенияреспублики в важнейших видах продукции легкой
промышленности.

Таким образом‚в настоящее время в легкой промышленности
имеет место в значительных размерах межрайонный товарообмен,
неизбежныйпри огромном ассортименте изделий этой отрасли по
стране вообще и необходимости специализации предприятий респуб—
лики в частности. Проблема состоит в том, чтобы территориальная
схема его была наиболее рациональной и экономически выгодной.

Пищевая промышленность - одна из наиболее развитых в Бу—
рятской АССР. На ее долю в 1988 г. приходилось 14,3% товар—
ной продукции промышленности республики, 8,6% промышленно—про—
изводственногоперсонала, 6,8% основшях производственных фондов.Направления, темпы и` уровень развития пищевой промышлен—
ности Бурятской АССР почти полностью определяются возможностя—
ми местной сельскохозяйственной сырьевой базы, поскольку наи—
большее развитие получили предприятия отрасли по переработкеРепы ." твенного сырья - мяса и молока. Их удельный вес в
отрасли по выпуску товарной продукции составляет 46%, причем на
их долю приходится 84,4% „:…. - ‚---… персо-
нала и 86,1% основных производственных фондов. Мясная и молоч-
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Таблица 2.6
Структура пищевой промьшшенностиБурятской АССР в 1988 г., % 

СреднегодоваяТоварная Числен— стоимость ос- 
   

Состав отрасли ПРОДУКЦИЯ
НОСЁЬ

новных производ—ПП ственных фондов

1. Пищевкусовая 28,0 48,1 8 1,0
Хлебопекарная 1 1, 2 28,8 1 8, 1
Концитерская 7 , 5 8, 8 4 , 9
Макаронная 0,8 0,9 0 , 5
Спиртовая 1, 5 1,6 2, 1
Ликероводочная 8,8 2, 1 1, 7
Винодельческая 0, 8 0,9 1 , 0
Пивоваренная 0 , 8 2 , 8 8 , 4
Производствобезалко—
гольных напитков 0,5 1,8 1 , 8
Плодоовощная 1 , 0 2 , 8 2,9
Прочие производства 0, 1 0, 1 0, 1

2. Мясная и молочная 46,0 84,4 86,1
Мясная 85,8 24,4 22,4
Маслосыродельная и мо—
лочная 10,2 10,0 18,7

8. Рыбная 4, 9,8 8,0
4. Мукомольно-крупянаяи _

комбикормовая 21,4 12,7 24,9
Мукомольная 1 1,4 4,6 9 , 9
Крупяная 1 , 8 0, 5 0 ‚4
Комбикормовая 8 , 7 7 , 6 14 , 6

ная промышленность Бурятской АССР представлена двумя производ—
ственшями объединениями— "’Бурмясопром” и ”Бурмолпром”. Ас—
сортимент продукции ”Бурмясопрома” включает свыше 120 видов
колбасных изделий, более 15 видов консервов, пищевые жиры,

су—
хие животные корма, полуфабрикаты,яичный порошок и т.д.

Разъіообразен и ассортиментвырабатываемоймолочной продук—
ции — молоко и кисломолочные продукты, сметана, творог, масло,
мороженое, сыры натуральные и плавленые, заменители цельного
молока. Значительно расширился выпуск молочной продукции в рас-
фасованномвиде.

Следует отметить, что мясомолочнаяпромышленность работа—
ет на нуЖды населения не только республики, но и городов и по—селков, расположенныхв зоне Байкапо—Амурской железнодорожной
магистрали. Часть продукции объединения”Бурмясопром” поставля—
ется в европейскую зону страны и на Дальний Восток.

Обширен ассортимент продукции пищевкусовой отрасли пищевой
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промышленности. Она выпускает 28% товарной продукции отрасли,
причем основная доля (11,2%) приходится на хлебопекарнуюпро—
мышленность — одну из ведущих отраслей пищевой промышленности.
В ее составе Улан—Удэнскийхлебокомбинат и 9 хлебозаводов,рас-
положенных в городах и рабочих поселках республики. Предприятия
ежегодно вырабатывают о̀коло 70 тыс. т хлеба и хлебобулочных
изделий. В. перспективе намечено строительство нового завода в

Улан—Удэ и хлебозаводов в г. Северобайкальскеи пос. Озерном.
Кондитерская промышленность республики в составе Улан-Уцен—

ского кондитерскогообъединения и шести цехов предприятийМин—
лищепромав общем объеме товарной продукции пищевой промыш-
ленности республики занимает второе место (7,5% производимой
отраслью продукции). Проблема обеспечения населенияреспублики
кондитерскими изделиями решена с вводом в эксплуатациюУлан—
Удэнской кондитерской фабрики, причем фактическое потребление
кондитерских изделий в республике на душу населения выше, чем
в среднем по РСФСР. Кондитерскимиизделиями население обеспе—-
чивается в основном за счет местного производства. Завозятся
лишь такие виды продукции, как шоколад, халва.

Макароннаяотрасль представлена Улан-Удэнской макароннойфабрикой, которая полностью обеспечивает потребности населения в
макаронных изделиях, причем фактическое потреблениеэтих изделий
в республике на душу населениявыше, чем в Иркутской и Читин—
ской областях.

Плодоовощнаяпромышленность представлена следующими пред—
приятиями: Тункинским,Кабанским, Унэгэтэйским плодоовощнымизаводами, Улан—Удэнским заводом безалкогольныхнапитков и Бар—
гузинским райпищекомбинатом, выпускающим овощные, мясорасти—
тельные и фруктовые консервы. Данные предприятия недостаточно
удовлетворяют потребности населения в консервах, имеют низкий
коэффициент использоваъшя производственныхмощностей.

Пивовареннуюотрасль представляют три пивзавода - Улан—Удз—нски", Закаменский и Кяхтинский.
Аёезалкогольныенапитки производят 7 предприятийпищевойпро-мышленности, Буркоопсоюза и УРСа Минлеса. Ведущим предприя—

тием является Улан—Удэнскийзавод безалкоголыіых напитков. Нуж—
но отметить, что потребление безалкогольныхнапитков в Бурятии
на душу населения почти в 2 раза ниже нормы, это объясняется в
основном тем, что предприятия министерства находятсяне во всех
районах республики и торговля напитками, за исключениемгоро-дов, ведется лишь в летний период.

В республике выпускают также минеральные воды (источник —
Аршан). Розлив этой минеральнойводы производится в цехе Тун-
кинского плодоовощного завода.

'

Рыбная промышленность Бурятской АССР имеет межрайонное
значение. На ее долю приходится около 5% товарной продукции от-расли, около 10% численности "р… и пер—
сонала и 8% основных производственных фондов. Она представлена
объединением”Байкалрыбпром”, имеющим в своем составе 8 рыб-
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Таблица 2.7
Структура промышленности стройматериаловБурАССР в 1988 г., %  

   

Товарная Числен- Среднегодовая
Состав отрасли продукция ность СТОИМОСТЬ°С"

ППП новных произ—
водственных
фондов

Производство цемента 12,7 10,8 16,0
Промышленностьасбоцемен—
та 17,0 8,9 14,1
Промышленностьсборных
ЖБК и изделий

. 44,3 44,7 38,6
Промышленностьстеновых ,

материалов 8,4 19,9 15,9
Промышленностьнерудных '

стройматериалов 12, 1 10, 8 8,0
Прочие производства 5,5 5,4 7,4

завОдов. Улов поступаетпотребителям в основном в виде свежей
и мороженой рыбы. Бурятская АССР поставляетво многие райошл
страны значительноеколичество омуля и другой рыбы ценных по—
род. Часть потребностей населения в рыбной продукции удовлетво—ряется за счет ввоза.

.

Широкое развитие получила промышленность строительных ма—териалов, на долю которой приходится около 6% товарной продук—ции промышленностиреспублики, свыше 7% численностиработающихи около 9% основшэхх произв0дственных фондов.
Наибольший удельныйвес в отрасли (54,8% товарной продук—ции, 44,7% численности работников и 38,6% основных производстд-венных фондов (табл. 2.7)) занимает промышленность сборных же-лезобетонных конструкций и изделий, представленная производствен-ным объединением”Буржелезобетон”, Таловским заводом железо—бетонных конструкций,двумя заводами железобетонных изделий -

трестов ”Бурятцелинстрой”и ”Бурводстрой”,комбинатом производ—ственных 'предприятийтреста ”Бурятцелинстрой”,причем 1/2 объ-ема товарной продукции подотрасли производится предприятиямиобъедиНения ”Буржелезобетон”.
Около 20% продукции промышленности стройматериалов прихо—дится на два предприятия __ "Гимлюйский` цементный завод и°Тимлюй—ский завод асбестоцементных изделий.
Промышленностьстеновых материалов представлена производ-ственным объединением”Б‚_ , шт;…“ „. ….…”, имеющим всвоем составе Улан—Уланскийкирпичныйзавод, Улан—Удэнский за—вод силикатного кирпича, Загорский завод стеновых материалов,

Татауровскийкомбинат стройматериалов. Эти предприятия выраба—
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тывают мелкоштучные стеновые материалы -.- стеновые блоки и
строительный кирпич, на долю которыхприходится свыше 8% продук—
ции отрасли.

БурАССР располагает многими месторождениями нерудъпях
строительныхматериалов.Это Вахмистровское,Острогинское и Ни—
колаевское месторождения гранита, месторождение гравийно—песча-
ной смеси ”14 километр Кяхтинского тракта”. Организованная
добыча нерудных стройматериаловсконцентрированав объединении
”Буржелезобетон”. Наиболее крупный эксплуатируемый объедине-
нием карьер расположен в Вахмистрово, где добываются щебень и
несок. Гравийно-песчаная смесь добывается управлением ”Бурят-автодор”, Улан-Удэнскойпристанью и трестом ”Бурводстрой”. Про—
мышленность нерудных стройматериалов республикивырабатывает
12% товарной продукции отрасли.

Мукомольно—крупянаяи комбикормовая промышленность Бурят-
ской АССР имеет значительныйудельный вес в пищевой прсмышлен—
ности: 21% товарной продукции, 12,7% численностипромышленно-
производственногоперсонала и 24,9% основных производственных
фондов. Эта отрасль представленаобъединениемхлебопродуктов,
включающим мелькомбинати два комбикормовых завода — Хоронхой-
ский и Шалутский. Она обеспечиваетпотребности республики в му—
ке, комбикормах и белково-витаминныхдобавках. Следует отметить,
что сельское хозяйство республикинедостаточно обеспечивается
комбикормами местногопроизводства, часть их ввозится извне.

2.2.Общая характеристика технико—организационного уровня.

Анализ технико—организационногоуровня промышленногопроиз-
водства предприятий региона проведем на основе рассмотренной вы-
ше (см. гл. 1) методики, с прИменением методов распознавания
образов, регрессионногоанализа и методов линейного программиро—
вания. Обработка и анализ материалов

(см. рис. 1) позволили вы—

делить три группы отраслей по технико—организационномууровню
производства: со сравнительновысоким знаЧением сводного частно-
го показателя, со средним и относительно низким значением пока—
зателя. Первую группу составили предприятияугольной “промышлен—
ности и промышленностистроителЬныхматериалов; во вторую во—'

\;шли предприятиялесной, _ " ’ целлюлозно—бумаж—
ной и легкой промышленности,а в третью — предприятия машино—
строительной, стекольнойипищевой промышленйости.

Предприятияпервой группы характеризуютсявысокимипоказа-
телями развития техники и технологии, Использованияосновных -

фондов. Так, показатели прогрессивностиструктуры оборудования,
автоматизации производства, обновленияосновных фондов, удельно—
го веса прогрессивных технологических процессов и продукции,

про—_
изведенной с помощью прогрессивнойтехнологии, самые высокие в
угольной промышленности

(табл. 2.8) (сводный показатель —

67,22%). Лучшими значениямипоказателейхарактеризуетсяи ор—
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Рис. 1. Динамика технико-—организа-      55 ционного уровня отраслей промышлен—
ности Бурятской АССР.

во 1 — угольная промышленность;2 — промышленность стройматериалов;55 8 — лесная, деревообрабатывающаяи" “тт—""^: 4 — легкая; 5 —50 стекольная; 6 — машиностроениеи ме—
таллообработка; 7 — пищевая.45 __—
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ганизационный уровень отрасли. В ча—стности, производство здесь почти55

, полностью специализировано, высокат .
, , его ритмичность.“”

Годы 79'76 19:30 ?; Предприятияпромышленности
строительных материаловпо значениюпоказателя технико—организационногоуровня производства стоят навтором месте после угольной промышленности (сводный показатель -62,74%).

Для данной отрасли характерновысокое значение показателяпрогрессивности структуры оборудования (74,4%), свыше полови—ны всех работ (58%). выполняется механизированным способом, вто же время лишь 8% работ автоматизировано,нИзок коэффициентобновления основных фондов (в
среднем 4%). Для предприятийэтой

производства,
нормирования труда.

_Основным резервом повышениятехнико—организационногоуровняздесь могут быть прежде всего модернизация оборудования (на
ба—зе ввода "^…- ао “ттт…“ , -..:::. систем), улучшение ис—пользования прогрессивнойтехники, повышение уровня квалифика—ции работников,внедрение прогрессившях форморганизациии ул-равления производством. Все это будет способствовать повышениютемпов производительноститруда, а значит, и достижению эталон—

 
Для отраслей средней группы характеренвысокий уровень раз—вития технологии, механизации работ (50%), около 70% продукциипроизводится прогрессивнымиспособами, однако автоматизацией ох—вачено только 17% работ. В то же время эти отрасли отличает вы—сокая степень специализации(94%

продукции относятся к профили—рующей в отраслях). В динамике наблюдаемый спад значения тех-нико орг _ ...... 0 уровня с 1980 по 1988 г. (см.
рис. 1)

для отраслейлесной и легкой промышленности объясняется недо—статочным использованиемрезервов, медленными темпами обнов—ления основных фондов. '

Мпикс эрг .‘: уровень в легкой промышленности не—сколько ниже, чем в лесной. Они схожи по наличию прогрессивно—го оборудования, степени мехаНИзации работ,
организационномууровню производства. Для предприятий легкой промышленностиха—
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рактерна высокая степень использования оборудованияи материа-
лов (соответственно 83 и 98%). Однако здесь низки удельный вес
прогрессивных технологическихпроцессов и соответственно доля
продукции, выпущенной по прогрессивнойтехнологии. Резервы ро—
ста технико—организационного уровня в данном случае необходимо
искать в интенсификацииобновленияосновных фондов, улучшении
показателя прогрессивностиструктуры оборудования, в росте удель—
ного веса прогрессивныхтехнологическихпроцессов, во вводе ком—
плексно—автоматизированныхсистем.

Увеличение этих показателей до 80—40% позволит достичь нор—
мативных (эталонных) значений технико—организационногоуровня
для предприятий отмеченных отраслей.

' В группу отраслей с относительнонизким значением сводного
показателя технико—организационного уровня производствавошла
стекольная промышленность,где невысока доля прогрессивных тех-
нологических процессов, оборудования, механизации и автоматиза-
ции произвоцственныхпроцессов, медленные темпы обновленияос-
новных фондов. Но здесь сравнительновысока степень использова—
ния материалов, загрузки оборудования, что говорит о высоких по-
казателях организационногоуровня.

Предприятиямашиностроенияи металлообработкихарактеризу—
ются относительновысоким уровнем механизации работ (65%). В
то же время прогрессивныетехнологическиепроцессы и оборудо—
вание здесь имеют небольшой удельный вес. Невысок также уро—
вень использованияматериалов и оборудования.В результате по—

казатели организационногоуровня в 1988 г. были самыми низкими
среди друГИХ отраслей промышленности региона (коэффишленты нор-
мирования труда и ритмичности производства составилисоответст—
венно О,58 и 0,64).

Самый низкий технико—организационныйуровень, как показал
анализ, на предприятияхпищевой промышленности. Для нее харак—
терны низкий темп обновления основных фондов, невысокий удель—
ный вес прогрессивного оборудования, механизации работ. В то же
*время на предприятиях отрасли высок удельный вес прогрессивных`
технологическихпроцессов

(более 60%). Высок и организационный
уровень.

Для достижения нормативных
(эталонных) значений показателей

технико-организационногоуровня предприятиям отраслей данной
группы необходимо увеличение темпов обновленияоборудованияв
2-3 раза, внедрение прогрессивных форм организациитруда и про-
изводства, особенно на предприятиях мацщностроенияи металлооб—

работки.
Так проведенныйанализ технико-организационного уровня на

основе его частных показателей с использованием метода распоз—
навания образов (построенияфакторного пространства признаков)
позволил нам выделить передовые и отстающие отрасли в регионе.

Чтобы дополнить картину состояния технико—организационного
уровня промышленности региона и повысить объективностьоценки
перспектив даль " и тем.....- организационнОго развития пред— 
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Таблица 2.9
Группировка промышленных предприятий по технико—организационно—
му уровню (1988 г.)  Технико— Доля, % Выработка Фондово— Фон—
организа-_ в об— в об— товарной про—- оружен— доот—`

ционный щем ко— щем объ— В чис— дукции на 1 ность, дача,

@Ёвень ЁЁЧЁСТ_
еме

т.?— лен— ЁЁЁотающего, руб. руб.
ред— варнои ности

приятий продук— ППП 
      

ЪШИ

до 35 10,5 10,5 13,2 13940,7 6601,4 2,11
86-50 63,2 740 71,5 17968‚О 10222‚7 1,76
51—65 10,5 4,2
66—80 10,5 9,4
Свыше 80 5,8 1 9

6,5 11025,0 10604,2 1,04
6,6 24781,9 46067,3 0,54
1,9 17913,4 19682,1 0,91

приятий, было решено провести группировку всех промышленных
предприятийпо наблюдаемымзначениямпоказателя технико—органи-зационного уровня производства.

Все предприятияпромышленностирегиона были условно разби-ты на пять групп. Это следовало из анализа распределенияпред—приятий в факторном (признаковом)
пространстве ( табл. 2.9). Изданной таблицы видно, что технико—организационный уровень про-мышленности республики довольно невысок: около 74% всех пред-приятий, выпускающих 84,5% всей товарной продукции, имеют тех—

нико—организационный уровень до 50%, и всего 26,8% — свыше50% ( на их долю прих0дится 15,5% всей продукции), около 16%
предприятий име'ют технико—организационныйуровень свыше 65%,
в том числе 5,8%

предприятий составляют предприятияс высоким
технико—организационнымуроВнем (свыше 80%). Таким образом,анализ, проведенный методом группировок,

полностью подтверЖДа—ет результаты,полученные ранее методом экономико—математиче—ского моделирования. ‘

В заключеьшеотметим, что анализ технико—организационногоуровня производства региона показал относительно низкий уровеньтехнической оснащенности преимущественного числа промышленных'

предприятий.
Весьма высокими остаются показатели среднего возраста обо-рудования, который на отдельных предприятияхдостигает 17,5 го—да, износа основных фондов — 61%, низок коэффициент обновления —-в среднем 0,09.
Такое положение отрицательно сказываетсяна темпах ростапроизводительности труда на предприятияхрегиона (см. далее).
Очевидно, решению этой проблемы будет способствовать повы—шение технического уровня путем ускорения темпов обновленияос-
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новных фондов и прежде всего внедрения прогрессивногооборудо—
вания.

Низким остается показатель использованияосновных производ—
ственных фондов, что связано с неполной загрузкой оборудования
и низким значением коэффициента сменности его работы. К приме-
ру, в машиностроениизагрузка оборудованиясоставляет всего 78%.

Следует также отметить невысокий уровень организации труда
и производства.110 30% всех простоев оборудованиявызвано не—

своевременнымобеспечениемрабочих мест материалами, сырьем,
инструментами, приспособлениями, отсутствием производственных
заданий.

Низкое использование материалов явилось одной из причин не—

удовлетворительногосостояния технико-организационногоуровня
ведущих отраслей промышленности, таких как машиностроение,лес-
ная, дерет ”, " "'“” и _ бупмт'М, пищевая. Так,

в машиностроенииза период с 1976 г. наблюдалось снижение коэф—

фициента использования материалов до 0,66 в 1988 г.
Главный путь улучшения показателя Использования материалов

заключаетсяв широком внедрении в производство прогрессивных
технологических процессов — малоотходных или безотходныхтех—
нологий, способствующих рациональному использованию предметов
труда и повышению производительности

труда, уменьшающих или

исключающихвредное воздействие на окружающуюсреду. Остано—

вимся на этих вопросах несколько подробнее.

2.3. Анализ уровня технической оснащенности ПЕОИЗВОДС’ГВЗ И

ТЕХДа
 
Исследование современногосостояния технической оснащенно—

сти произ’водствапредставляет интерес с двух точек зрения: во—
первых, для оценки достигнутого уровня и, во—вторых,для вы—

явления основных направленийразвития в будущем.
Социалистическоерасширенное воспроизводство предусматрива-

ет постоянное увеличение масштабов воспроизводства всех глав—

нЫх его элементов — средств труда, предметовтруда, рабочей си-
лы. Роль каждого из этих элементов меняется с развитиемэконо—

мики. Ранее основную роль играл количественный рост рабочей си—
лы, сейчас, когда в промышленном производстве создан мощный

производственный
потенциал, резко возросла роль вещественных

элементов прошлого труда, особенно средств труда. Они, как из—
вестно, наиболее подвижный и революционный элемент в произво-
дительных силах. Их изменение определяет уровень развития про—

изводительныхсил любого общества и характер производственных
отношений.

Из отраслей материальногопроизводства наибольший удельъпэхй

вес в общем объеме основных фондов имеет промышленность.За

анализируемый период объем основных производственныхфондов

республики увеличился в 1,7 раза
(их доля в общем объеме основ-4
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ных фондов возросла с 28,1% в 1975 г. до 28,8% в 1982 г.).
Необходимостьопережающегоразвития Г подразделенияреали—зуется только при систематическом увеличении объема выпуска и

повышении технического уровня орудий труда. Материально-техни—ческой базой при социализме и коммунизме является крупное ма—
шинное производство. Поэтому на всех этапах развитияСоветско-го государства тяжелая промышленность развивалась опережающи—ми темпами, что обеспечило создание современной по техническо—
му уровню материально—техническойбазы социализма и ускорен-ное развитие всех отраслей народного хозяйства. Качественныеиз-менения в составе основных производственных фондов промышлен—ности БурАССР отражены в динамике темпов их роста и отрасле—вой структуры (табл. 2.10).

Из отраслей промышленного производства наиболее высокимитемпами развивались отрасли, определяющие техническийпрогрессвсего народного хозяйства республики: электроэнергетика,машино—
строение. Особенно большое значениеимеет ускоренное развитие
машиностроения. Увеличение выпуска ноВых прогрессивных видовмацшн, оборудования,

приборов и средств автоматизациипозволя—ет ускорить обновление основных фондов во всех отраслях народ—ного хозяйства и повысить их технический уровень.Как положительную тенденцию в изменении отраслевой структу—ры фондов следует отметить снижение доли фондоемкихотраслей,
таких как черная и цветная меТаплургия,промышлеНность строи—тельных материалов, что способствовало снижению фондоемкостипромышленнойпродукции по республике в целом.

Первостепенное значение с точки зрения решения основных пер—спективных соъшально—экономическихи производственно—“техниче-ских задач, стояцшх перед промышленностью республики, имеют
средства труда, особенно орудия труда. '

Широкое использованиедостижений научно—технического _про—гресса в промышленном производстве позволило улучцшть техноло—гическую структуру основных фондов (табл. 2.11). Доля активнойчасти в общем объеме фондов возросла в целом по промышленно—сти, по нашим расчетам, с 48% в 1970 г. до 58% в. 1988 г.Это связано с увеличением удельноговеса доли активной ча—сти основных фондов в таких Отраслях, как машиностроение (на8,8%), цветная металлургия (на 8,9%), промьшшенность строитель—ных материалов (на 9,2%), стекольная (на 18,9%), легкая (на7,5%), пищевая (на 2,5%).
-

Многие экономисты справедливосчитают, что в увеличении до—ли активной части основных фондов скрыты большие резервы повы—
шения эффективностипроизводства. По расчетам украинских ученых

“С.Ф.
Калита, А.А. Храмов и др.), увеличение доли активной частиосновных фондов на 1% приводит к росту фондоотдачина 2—8%4.Дальнейшийрост активной части основных фондов предполага—ет одновременное улучшение структуры технических средств труда,

и прежде всего увеличение доли автоматических орудий труда, ма—цшн и оборудоваъшя для формообразованиядеталей, станков для
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Таблица 2.10 :. , _Темпы роста "“ '
% к 1965 г.?“

фондов в промышленностиреспублики, 
Отрасль 

Промышленность,всего
В том числе

Электроэнергетика
Топливная промышленность
Черная металлургия
Цветная металлургияМашиностроение,металлообработка‘*Лесная, деревообрабатывающая, леплю-'
позно—бумажная промышленность
Промышленностьстроительныхматериа—
лов
Стекольная промышленность
Легкая
Пищевая ”

Таблица 2.11

[1970[1975[1980[1981[1982[1988
! |144 288

158 244
197 209
176 267
111 165
174 291

140 386

114 161
117 120
150 197
182 344

877

556
541
819
206
386

507

281
189
810
445

395

585
581
325
208
423

508 '

290
141
320
451

413

604
599
440
221
456

523

298
144
329
481

431

632
640
344
235
490

534

299
146
341
498

Удельный вес активной части в общей стоимости ОПФ Бурятии
(% к наличию фон-

ЦОВ на конец года 
Отрасль [1970 [1975[1980[.1981[1982 [1988 

Промышленность,
всегоВ том числе

Электроэнергетика
Топливная промышленность
Черная металлургия
Цветная металлургияМашиностроение,

металлообработкаЛесная, деревообрабатывающая,
цел—

люлозно—бумажная промышленность
Стекольная промышленность
Промышленностьстроительныхмате—
риалов
Легкая промышленность
Пищевая

Таблица 2.12
Темпы роста фОНдовооруженности ‚.:…. …—

мъшшенности республики, % к 1965 г.“

! ! 848,0 48,1 50,9 51,7

85,5 88,7 74,5
48,4 87,8 29,8
41,9 82,5 82,5
41,8 87,8. 41,0
88,9 42,0 48,4

48,8 49,8 48,8
85,7 42,2’48,2
84,1 41,7 40,0
82,8 81,2 88,8
80,4 82,8 88,2

75,8
81,5
88,7
41,5
48,8

42,4
48,8

42,1
89,1
88,0

! 52,7

78,0
82,7
88,0
42,9
47,2

42,8
49,2

42,8
89,2
32,4

53,0

78,8
87,4
88,5
48,7
47,7

48,4
49,8

48,8
40,8
82,9

и персонала В ПРО— 
Отрасль 

Промышленность, всего
В том числе

Электроэнергетика
Топливная промышленность
Черная металлургияМашиностроение,

металлообработка
Цветная металлургияЛесная, деревообрабатывающая,

цел—
люлозно—бумажнаяпромышленность
Промышленностьстроительныхмате-
риалов
Стекольная промышленность
Легкая
Пищевая „ * Таблицы составлены по материаламСтатистическогоуправленияБурАССР.

4 Д.С. Сыренова

[1970[1975[1980[1981[1982['1988
! ' |180 198

169 227
181 285
188 191
188 182
115 169

134 885

91 127
127 140
106 127
121 156

280

349
442
240
224
22.9

412
178
159
172
205

296

381
450
245
288
245

428

185
171
174
218-

808

387
462
255
248
250

448
185
176
188
225

322

891
481
249
265
268
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финишных операций, электронно—вычислительныхмашин, средств ма-
лой механизации.

Велика роль основных производственных фондов в формировании
такого важного показателя, как производительность труда. Систе—
матическийрост его может быть обеспеченглавным образом за
счет повышенияфондовооруженноститруда на основе внедрения но—
вой техники и технологии, средств комплексной механизациии авто-
матизации производственныхпроцессов, ликвидации ручного труда и
т.д.

Фондовооруженностьтруда одного работника промышленно—про—
изводственногоперсонала в 1970-1983 гг. в промышленности
республикивозросла, по нашим подсчетам, на 192% (табл. 2.12).
Это позволило повысить производительность труда за указанный
период более чем на 10%.

Темпы расширенного воспроизводства определяются увеличени-
ем общего объема основных производственных фондов и эффектив-
ностью их использования,т. е. интенсивными и экстенсивными фак—
торами развития. Экстенсивноеразвитие ограничивается материаль—ными, трудовыми и финансовымиресурсами. Этот путь развития
требует увеличения доли фонда накопления в национальном доходе,
что, естественно, снижает фонд потребления и тормозит решение
основной экономическойзадачи. Более эффектившям является ин—
тенсивный способ развития. Он повышает уровень использования
действующихосновных производственных фондов, обеспечиваярост
объема производства без дополнительных капитальных вложений во—
обще или при Их минимальном объеме. Возможности интенсифика—
ции промышленного производства возрастаютпо мере роста объе-
ма основных производственных фондов. Поэтому в настоящее вре-мя, когда в промышленности республики создан мощный производ—
ственный потенциал, повышение уровня использования действующих
основшэхх фондов приобретает первостепенное значение.

Вместе с тем в использовании основных производственных фон—
дов есть недостатки, которые оказывают отрицательное влияние на
эффективность промышленного производства республики. Это под—
тверждается продолжающимсяснижением фондоотцачи как в про—
мышленности в целом, так и в большинстве ее отраслей.

На снижение фондоотдачив промышленности республики непо—
средственно влияет использованиеактивной части основных фондов.Так, в 1983 г. доля активной части в общей стоимости про—МН'""^““^ … …енньтх основных фондов составила 58% и воз—
росла по сравнению с 1980 г. на 2 пункта. Это позволило под-
нять общую фондоотдачу на 2 коп., но снижение отдачи активной
части основных фондов с 2,29 руб. в 1980 г. до 2,21 руб. в
1983 г. уменьшило общую фондоотдачуна 4 коп. Здесь необходим
анализ различных “организационно-технических и социально—экономи-
ческих факторов. .

На повышение фондоотдачиоказывает серьезное влияние раш-
ональное использованиевсех элементов активной части основных
фондов. Но при этом реШающую роль играет максимальная нагруз—
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ка на технологическое оборудование, т.е. возможно более полное
использование ецо мощностии удлинение времени его производст—
венного потребления. Увеличение фОНДООТДачи зависит от степени
экстенсивногои интенсивного использования производственногообо—
рудования. Как указывал К. Маркс, ”одни и те же средства труда,
т.е. один и тот же основной капитал, можно использовать более
эффективнокак посредством удлинения времени ежедневногоупот—ребления, так и посредством увеличения интенсивности его приме-нения, причем для этого не требуется добавочной затраты денег на
основной капитал”

Применяемые на предприятиях разных отраслей промышленно—
сти показатели использования оборудования различия. Иногда в ка—
честве комплексного показателя использования оборудования пред—
лагается использовать коэффициент сменности его работы , иногда -
фондоотдачу, в качестве обобщающих— коэффициенты интенсивного
и экстенсивного использования оборудования, в качестве частных —

удельныйвес ручных вспомогательных операшй, уровень прогрес-
сивности технологических процессов, показатель ритмичности про—изводства, уровень тр овой дисциплины,удельный вес устаревше—
го оборудоваъшя и др.

В соответствиис методическимиуказаниямик разработке госу-—
дарственъпэхх планов развития народного хозяйства предприятия
планируют показатель фондоотдачи

(по основшям производственнымфондам). Конкретно по оборудованиюрекомендуется использовать
показательсменностиего работы. На предприятиях промышленно—
сти республики применяются в основном эти показатели, а на не—
которых — степень использования оборудования.Данные, характеризующие использование производственногообо-
рудования во времени, свидетельствуюто положительном изменении
этого показателя. Оно выражается, в частности, в некоторомуве—
личеъши сменности работы производственного оборудования.Это ил-
люстрируется, например, данными об использовании во времени ме-
таллообрабатываюшегооборудования, функционирующегона промыш—
ленных предприятиях республики. Коэффициент сменности работы
всего ' _ и оборудованияпеднялся с 1, 29 в
1975 г. до 1,38 в 1988 г., в том числе в основном производ—
стве - с 1,87 до 1,46 и во вспомогательном— с 1,14 до 1,24.

В исследуемый период наблюдалось повышение коэффициента
сменности работы всех видов металлообрабатывающего оборудова—
ния. Однако с учетом происходящих в промышленностипозитивных
сдвигов в использовании производственного,в частности металло—
обрабатывающего, оборудования, следует заметить, что сменность
работы этого оборудованиянедостаточновысока. Одной из причин,

обусловливающих низкий уровень коэффициента сменности использо-
вания производственного оборудования, является то, что часть обо-_
рудования в течение сменного времени либо бездействует, либо за—

гружается не полностью. Так, на машиностроительных предприя—
тиях в день обследования9не участвовалов производственном,про—

цессе 9,8% ", и оборудования, в том числе в
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основном произвбдстве -- 9,6%. Из общего количества оборудова—
ния, установленного в основном производстве,в этот день факти—
чески работало: металлорежущихстанков — 91,2%, кузнечно—прес-
совых машин - 91 „З литейного оборудования- 89,6 и электро-
сварочного оборудования— 92,.4% Таким образом, до 10% основ—
ных видов ‘ “^ ' “и оборудованияоставалось не во—
влеченъпям в производственныйпроцесс.

Наряду с целосуточъпямипростоями оборудованияна предприя—
тиях допускаются целосменные и внутрисменные простои, которые
сокращают сменный фонд времени работы оборудования.По данным
суточного наблюденияза 15 ноября 1984 г., процент использова—
ния фонда времени отработанных станке—сменсоставил по всему‘ ‘*‘, _ '3' оборудованию91, в том числе по метал-
лорежушим станкам — 87,9, по кузнечно—прессовыммашинам — 85,6,
литейному оборудованию- 67,1, электросварочному оборудованию -
90,1. Следует отметить, что по сравнению с 1975 г. эти показа—
тели несколько снизились.

Необходимостьсокращения различного рода потерь, связанных
с простоями оборудования, требует изучения причин, обусловливаю—
щих эти простои.

Наибольшая часть целосуточшях простоев металлообрабатываю—
щего оборудованиявызывается псу"… ‚…… кадрами, а
также плановым ремонтом и моцернизациейоборудования.На их до—
лю приходится 2/3 общих простоев производственного оборудования,
десятая часть их связана с неисправностями и внеплановым ремон-
том. Сравнение этих данных с соответствующими за 1975 г. не
выявляет существенных положительных изменений. Несколько иной
состав причин, вызывающих целосменшле и внутрисменн'ые простои.
В структуре причин, обусловливающихвнутрисменные простои, вы—
деляется наладка и подналадка оборудования, на которую приходит—
ся четвертая часть станко—часовот общего количества внутрисмен—
ных простоев. Существеннаядоля последних вызвана недостатками
_

"^
…..... .…кшо снабжения (отсутствие сырья, материа—лов, заготовок, деталей, узлов), а также неисправностью и внепла-

новым ремонтом оборудования.
Складывается противоречиваяситуация. С одной стороны, обо—

рудование недоиспользуется по причине неоправданных ремонтов,
связанных с большим сроком его службы, что ведет к увеличению
потребности в рабочих кадрах для обслуживания такого оборудова—ния, с другой — оборудованиепростаивает из—за нехватки рабочей
силы в результатеее нерационального использования.

Таким образом, резервы повышения отдачи основных фондов,
связанные с улучшением эксплуаташи действующих основных про—
изводственных фондов, в частности их активной части, кроются в
повышении коэффишента сменности работы оборудования, сокраще—
нии простоев, т. е. в уменьшении потерь времени производительно—
го функционирования средств труда путем ликвидашаи простоев ма—
шин и оборудования,прогулов работников и их неявок с разрешения
адмиъшстрации.
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Расчеты показывают, что увеличение коэффициента сменности
Метан… ‘, ’ о оборудованиядо 1,4 позволило бы полу—
чить с тех же мощностей дополнительно продукции более чем на
43 млн. руб., а фондоотцачав промышленности в 1988 г. могла
быть примерно на 2,4% выше дОСтигнутого уровня.

Большие резервы повышения эффективностиоборудованиясвя-
заны с обновлением основъпях фондов, что существенно влияет на
изменение структуры "рт … ““м"…" фондов. Как
показало исследование, на многих предприятиях пищевой, легкой
промышленности, промышленности строительных материалов, маши—-
ностроенияи металлообработкидовольно значителен удельный вес
старого оборудования.̀ Это вызвано, во—первых,тем, что новых ма—
шин и станков поступает на замену старых еще недостаточно.Во-
вторых, предприятия, получая новое оборудование,старое зачастую
не списывают. В результатесоздаетсяположение, когда промышлен—
ность испытывает острую потребность в станочниках, в то же вре-
мя значительная часть их работает на физическии морально уста-
ревшем оборудованиинизкой п-роизводительности, а новые станки
используются недостаточнорационально. Следовательно, необходи—
мо быстрейшеевовлечение в оборот неустановленного оборудования.
Казалось бы, коллективы предприятийдолжны быть заинтересованы
в его сокращении. В действительности же, как показывает анализ,
в количественном и ›стоимостном выражении неустановленного обо—
рудования на промышленныхпредприятиях республики становится
больше (табл. 2.18).

В общем объеме неустановленного оборудованиявесомую долю(17,2%) составляюткузнечно—прессовоеоборудованиеи металло—
режущие станки,

примерно таков же удельный вес подъемно—тран—
спортного и электротехническогооборудования.

Эффективность использования основных производственных фон—
дов определяется многими факторами, которые можно разделить на
три крупные групшя по стадиям формирования фондоотдачи:—1) на стадии планирования капитальшях вложений `— воспроиз—водственная,межотраслевая и внутриотраслевая структура капи-
тальных вложений; сбалансированностьплана капитального строи—
тельства с материалыщми ресурсами и_ мощностью строительныхорганизаций,сбалансированностьвводимых мощностей с материаль-
ными и трудовыми` ресурсами, затраты на охрану окружающейсре—
ды и т. д.;2) на стадии капитального строительства - сроки и качество
проектирования, строительства и монтажа; техническийуровень, ка—
чество,

_ надежностьмашин и оборудования, прогрессивность и отра-
ботанность технологических процессов, комплексность строительст—
ва и ввода мощностей и объектов и т.д.;8) на стадии эксплуатации основных фондов - уровень органи-—
зации производства и труда; простои оборудования по организацион—
ным причинам; уровень квалификациирабочих; четкость материаль—
но—техническогоснабженияи т.д.

Анализ показывает, что главное влияние на _фондоотцачу оказы—
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Таблица 2.18
Динамика неустановленного оборудования на промышленных пред—
приятиях республики 

На 1 января (тыс.руб.) 1984 
  

  

Оборудование 1976
11980

1984 в % к
1976г.

| |.

Всего оборудоваъшя, находяще—
гося на складах предприятийрес—
публики 7698 11548 16591 216,2
В том числе:

Подлежит установке 7157 10075 14177 198,1
Излишнее для данных пред—
приятий 541 1473 2414 446,1

Кроме того:
Оборудование,находящееся в
монтаже ' 18276 5148 6555 49,8
Смонтировано,но не Сдано в
эксплуатацию 1640 1792 1822 80,9

. * Таблица составленапо материалам наших исследований.

вают первые две группы факторов. Подобно тому как 80—85% эф-
фективности новой- машины закладывается на стадии разработки иизготовления, так и уровень фондоотдачив общественном произвоц—
стве определяется в основном при планированииобъема и распре—-
делении капитальных вложений, а также зависит от качества и сро—ков проектированияи строительства объектов.

Практика показывает, что из общего количества вводимых объ-ектов, не осваивающихпроектные мощности, около 60—65% не ос—
ваивают их вследствие нарушения различного рода пропорций при
планированиикапитальныхвложений, и в частности из-за отсут—ствия сбалансированности вводимых мощностей с материальными,
сырьевыми,

топливно—энергетическими и трудовыми ресурсами.Так, в 1988 г. использование среднегодовоймощности по про—
изводству строительного кирпича в объединении ”Бурятстройматери—алы” составило 65%, в тресте ”Бурятцелинстрой” —- 60%, по про-
извоцству сварных металлоконструкций на заводе мостовых метал-
локонструкций -- 55%, по производству цветного листа на ЛВРЗ —54%, в 'объединении ”Бурятавторемонт” моЩностипо выпуску трак—
торных прицепов использовалисьна 91%.

результате промышленностью республики нед0дано256,6 тыс. т каменного угля, 28,7 тыс. т сварных металлоконст-рукций, на 4,8 млн. руб. машин для животноводства и кормопроиз-водства, 25,8 тыс. т мяса (без
субпродуктов 1’ категории), 1,2 тыс.т животного Масла, 4,9 тыс. т кондитерскихизделий, 59,7 тыс. т
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хлеба И хлебобулочшэтх изделий и др. За счет лучшего использова-
ния действующих мощностей промышленность республики в 1988 г.
могла бы дополнительно произвести продукции на 245 млн. руб.

Одним из важных факторов повышения уровня использования
основных производственныхфондов является совершенствование
планирования и организации капитального строительства и повыше—
ние его качества.

Крупным недостаткомкапитальногостроительства являетсядли—
тельный срок сооружения объектов. Отрицательноевлияние этого
фактора проявляется в нескольких аспектах. Во—первых, на дли—
тельное время омертвляются большие материальные и финансовые
ресурсы и возрастает стоимость объектов по сравнению со смет—
ной. Во-вторых, иэ—за несвоевременного ввода нарушается обеспе-
чение действующих и вновь вводимых предприятийсоответствующи—
ми видами продукции, что не позволяет в полной мере использовать
производстізенныемощности. В—третьих, длительные сроки строи—
тельства приводят к быстрому моральному старению средств труда
и технологических процессов, сокращают период их эффективного
функционирования, что отрицательно влияет на эффективностьпро—
изводства. Длительныесроки строительства,распыление капиталь—
ных вложений, ошибки в проектах и недостаточно высокий уровень
организации строительства — все это ведет к накоплениюне уста-
новленного по различным причинам оборудования.

На многих предприятиях введенные мощности освоены не пол—
ностью. Так, на Хольбоджинском угольном разрезе проектная мо—
щность за 1983 г. освоена на 98,4%. Причинами недоосвоения
проектной мощхёости

являются увеличение объема вскрышных работ(на 24 млн. м в первые 5 лет работы разреза), недОпоставки
горно—транспортногооборудования, необеспеченностьрабочей силой.
На Селенгинском целлюлозно—картонномкомбинате недоосвоены мош—
ности по производству картона (62,9%), по варке целлюлозы(68,4%) из-за неудовлетворительнойработы оборудования, несоп—
ряженности введенных мощностей.

На фабрике верхнего трикотажав 1988 г. было достигнуто
лишь 28% проектной мощности вследствие недостаточнойи нерав—
номерной поставки сырья Черногорским и Брянским камвольно—су-
конными комбинатами, недостаточногоколичества рабочих основных
профессий, неритмичности работы предприятия.

1988г. не освоена проектная мощность в 50 млн. шт. ус—
ловного кИрпича на Загорском опытном предприятии, где фактиче—
ски было произведено 85 млн. шт.—условного кирпича. Одной из
причин создавшегося на предприятии полоЖения является несовер-
шенство комплекта оборудованияавтоматизированнойлинииСМК—172,
технологическое оборудование`отделенияподготовки шихты не обес-
печивает дробление и размол твердого сырья, на котором работаетзавод, узким местом производства является сушильное отцеление,

в результате выпускаетсяпродукция, не соответствующая ГОСТу:
с повышенной трешиноватостью, недожогом. ‚

На заводе железобетонныхизделий треста ”Бурятцелинсу‘фоиз'//// 5 ’?

 

  



 проектныемощности по производству сборного железобетонаи
вспученногоперлита освоены лишь на 18,7 и 14,5%. Это свя-
зано с недоделками строительных и монтажныхработ; отсутствием
транспортной ленты по подаче бетонной смеси в цех, необеспечен—
ностью кадрами, сырьем и материалами, неритмичным снабжением
топливом.

Таким образом, главное влияние на снижение фондоотдачи ока—
зывают воспроизводственные факторы, а поэтому и мероприятияпо
ее повышению должны быть направлены прежде всего на смягчение
отрицательного влияния этих факторов.

Важным резервом повышения фондоотдачиявляется сокращение
малопроизводительногоручного труда. Однако в промышленности
республики удельный вес ручного труда продолжает оставатьсязна—
чительным. В 1983 г. 40,6% всех занятых выполняли работу вруч—ную. Высок уровень ручного трупа на предприятиях объединения
”Байкалрыбпром” (73,6%), Минпишепрома (60,9%), Унэгэтэйском(79%), Кабанском (64,8%) плодоовощныхзаводах, в объединении
”Бурмясопром” (58,1%), Челутаевском (60%),

Гусиноозерском(58,5%), Клюевском (54,1%) леспромхозах и на других предприя—тиях.
.Как показал анализ, в промьшшенности республики имеются

большие резервы в улучшении использования промышленно—произ—водственного оборудования.Приведение в действие этих резервовпозволитбез дополнительныхкапитальъпяхвложений значительноповысить фондоотдачу основных фондов.

2.4. УЕОВЭНЬ механизации ПЕОЪДЬПЦЛЭННОГО ПЕОИЗВОДСТВЗ

Важным направлениемисследованияявляется изучение факти—ческого уровня механизации труда и производства на предприятияхи в объединенияхрегиона, позволяющеевыявить наиболее эффектив—ные ее пути, определить предприятия, где в наибольшеймере ис—
пользуется тяжелый и неквалифицированный труд, разработать ме—
роприятия по повышению уровня механизации производства.

Механизашая производства,как известно, может быть частич—ной или полной. Частичная механизация- это механизация отдель—ных движений или операций, при которой внедряемые в производст—во механизмы и приспособления,облегчая труд рабочего, ускоряютпроцесс производства. Наибольшее повышение эффективностиобес—печивает полная (комплексная) механизация, которая охватываетвсе основные, вспомогателЬныеи транспортные операции в произ—водственном процессе. При этом функции рабочего сводятся к уп—равлению машиной, регулированиюее работы и контролю готовой
продукции.

Опыт комплексноймеханизации и автоматизациипроизводствасвидетельствуето достаточновысокой ее эффективности. Например,
на ряде ”… - ‘ , .- и автоматизированных произ—.'—
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водств производительноститруда превышает среднеотраслевой уро—
вень в 1,5—2 раза, а достаточноразвитые системы машин могут
обеспечить рост производительномтитруда в 5-10 раз и болееіо.

В последние годы в промышленностиреспублики прослеживает-
ся новый подход к проблеме интенсификаши производства. На базе
обоснованныхтехнологических схем производственных процессов
проектируютсяи внедряются системы машин, обеспечивающие ком—
плексную механизациювсего производственного цикла - от поступ-
ления сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих
изделий до отгрузки готовой продукции. В этом проявляется одна
из важнейших современных тенденций развития промышленного про—
изводства - интеграш/хя дискретшях технологических процессов и
переход к поточным производствам, что позволяет реализовать
принцип интенсификации за счет повышения скорости обработки,

уплотнения операции, сокращения времени на межоперационныепе—

ремещенияпредметов труда;
Еще К. Маркс писал, что ”в расчлененнойсистеме машин длятого, чтобы одни частичные машины непрерывно давали работу дру—

гим частичъпям машинам, необходимо определенноеОтношениемеж—

ду их количеством, размерами и быстротой действия”
В десятой пятилетке и в первые три года одиннадцатойбыли

расширены работы по комплексноймеханивациипроизводства,на-
правленной на ликвидацию ручного труда на всех связанных техно—
логическимциклом участках, за исключением работ по ремонту,
наладке оборудованияи наблюдению за ним. Комплексная механиза—
ция, автоматизация и комплексная автоматизация проведены к се-
редине 1988 г. более чем на 80 промышленныхпредприятиях рес—
публики. Общее количество переведенных на комплекснуюмехани-
зацию цехов и участков в десятой пятилетке увеличилось по орав—
нению с девятой на 89%. Если на 1 июля 1975 г. в промышлен-`
ности республики имелось 95 …“ * и ав—

томатизированныхцехов, 175 участков, свыше 400 механизирован—
ных поточшях и автоматических линий, то на 1 июля 1988 г. -
уже 180 цехов, 288 участка, 685 линий (табл. 2.14).

Комплексная механизация производстваво всех отраслях про—
мышленностиреспублики находит свое выражение в росте техни-
ческого строения производства, который сопровождается высвобож—
дением рабочей силы, экономией живого труда, сокращением руч—
ного ‘ _… труда. Техническое строение произ—
водства представляет собой отношение массы средств производства
к колиЧеству функционирующейрабочей силы. Здесь’’определенное
число рабочих приходится на определенное количество средств про—изводства, следовательно, определенноеколичеСтВоживоготруда
приходится на определенноеколичество труда, уже овеществленно—
го в средствах производства””12. Техническое строение производ-
ства отражаетпримененный, а не потребленныйтруд.

В процессе развития машинного производства выделяют первич—
ную механизацию, которая по своему характеру является в основном
частичной, поскольку охватывает преимущественноосновные произ-
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 Таблица 2.14
Динамика средств механизации и автоматизации производства впромышленности Бурятской АССР (на 1 июля соответствующегогода)“      

Средства механизациии автома- 1988 г.’ГИЗдЦИИ 1975 1980 1988 в % к
1975 г.

Механизированные поточные ли-
нии 878 564 600 161,0
Автоматические линии 41 67 85 207,8
КПКЛППОТ’пі—Зд " _:С И 
автоматизированные участки, це—хи, производства 270 872 4 18 156,6 

*Таблица составлена по материаламСтатистического управле—ния Бурятской АССР.

водственныепроцессы, вторичную, т. е. замену оборудования уста-ревших конструкций более мощным и производительным.На совре—менном этапе последняя осуществляется в комплексе с механиза—Цией еще не механизированного,основного и вспомогательного про-изводства, постепенным переходом на ряде участков и производствот систем машин и технологии периодического действия к непре—рывшэхм технологическим процессам. При вторичной механизациирост производительноститруда достигается “благодаряпереходу наболее высокую ступень техническойоснащенности,повышение эф-фективности происходит за счет экономии как живого, так и ове—шествленноготруда. '

хозяйственном комплексе. Так, в 1988 г. количество установлен-ъпях автоматических линий возросло по сравнению с 1971 г. в ма—шиностроениии металлообработкев 4,0 раза, в пищевой промышлен—‚.! ности _- в 8,6 раза, в лесной, "“;“ “ ",
___“. и целлюлозно—бумажной промышленности— в 2,0 раза. Значительно увеличилосьза этот период количество…“…

_чо " ‚.… и автома— тизированныхцехов, участков и производств в промышленностистроительных материалов- в 7,4 раза, в машиностроениии ме—таллообработке— в 5,7 раза, в лесной, "";"` ”_
" _ :: ицеллюлозно—бумахшой промышленности— в 8,5 раза.Отраслевые различия в уровне механизации и автоматизаъши
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Таблица 2.15
Наличие комплексно—механизированныхи автоматизированных уча-стков, цехов, производств в отдельных отраслях промышленности
Бурятской АССР (на 1 июня соответствующего года) 

1988 в
Отрасль 1971 1975 1981 1988 % к

1971 г. 
     

14 21 288
15 14 - 850
5 5 166

Электроэнергетика
Топливная промышленность
Черная металлургия
Машиностроениеи металлооб—
работка 86 64 189 149 578
Лесная, дераппоягояот.

содъю [очч

И целлюлозно—бумажнаяПРОМЬ1Ш-
ленность 28 52 78 81 852
Промышленностьстройматериа—
лов 9 24 67 67 744
Стекольная 7 8 8 8 1 14
Легкая _ 1 5 7 _
Пищевая промышленность 17 56 86 4 О 285

произВОДства, несомненно, связаны не только с особым характером
трудовых процессов и технологии в каждой отрасли, но и с распре-
делением капиталовложений,трудовых и материальных ресурсов.

УвеличеНиемасштабов и ускорение темпов внедрения средств
механизаши и автоматизации производства в промышленностирес-
публики сопровождается ростом капитальных вложений на эти цели.
Затраты на механизацию и автоматизациюпроизводства за 1971...
1988 гг. возросли в промышленности республики в 2,6 раза.

В настоящее время на одно промышленное предприятие прихо-
дится в среднем 5 механизированных поточных линий и 1 автома-
тическая линия. К этому следует добавить, что на промышленшях
предприятиях функционируютоколо 1,8 тыс. ед. автоматического и
полуавтоматическогооборудования, не встроенного в линии, обору—
дования с программным управлением.

Предпосылкойболее широкого охвата этими процессами отдель—
ных участков, а также цехов и предприятийпослужило, как отмече-
но выше, увеличение масштабов внедрения средств механизаши и
автоматизации производства. Какие же Сдвиги произошли в уровне
механизациитруда? Чтобы ответить на поставленный вопрос,

рас—
смотрим изменение численности отдельных групп рабочих в зави—
симости от степени механизации_их труда.

ЦСУ СССР ведет учет численности рабочих, подразделяя их по
признаку применения машинной техники на следующие группы:1) выполняющие работу на автоматах;2) выполняющие работу механизированным способом с помошью

машин и механизмов;
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8) выполняющие работу вручную при работе на машинах и ме—ханизмах;4) выполняющие работу вручную;5) занятые наладкой и ремонтом оборудования,контрольно-виз-мерительных приборов и приспособлений.
На основе данной группировки может быть создано общее пред—ставление о степени охвата рабочих механизированным трудом, ес—ли берется более или менее длительныйпериод…,
В целом за 1972—1982 гг. в промышленностинаблюдаетсяопережающий рост численностирабочих, занятых механизированнымтрудом (132,5%), по сравнению с контингентом рабочих, выполня—ющих работу вручную (98%), а также по сравнению с общей чис—ленностью промышленныхрабочих (112,3%). В результате доля ра—бочих, выполняющих работу механизированнымспособом, увеличи—лась с 41,8 в 1972 г. до 45,4 в 1979 г. и 48,7% в 1982 г.Характерно, что это касается (хотя и в разной степени,) всех от—раслей промышленности (табл. 2.16). Соответственноснизиласьза этот период доля рабочих ручного труда — с 58,7 до 51,8%.

Удельный же вес рабочих, выполняющих работу вручную не примашинах и механизмах, а также по их ремонту, снизился соответ-ственно с 39,8 до 81,4% и с 11,8 до 10,8%. Абсолютное и от—носительное снижение численностиэтого контингента рабочих в рас.—сматриваемыйпериод вызвано повышениемтехнической оснащенно-сти производства.'

При исследовании динамики численностирабочих механизиро—ванного и ручного труда обращает на себя внимание и тот факт,что на фоне общегозамедлениятемпов прироста численности рабо—

водственных процессов.
Несмотря на повышение уровня механизации и автоматизациипроизводства в промышленности республики, практически не решенвопрос о комплексной механизации многих видов работ, особенновспомогательных. О существующем разрыве. в уровне механизации

процесса говорят показатели табл. 2.17.
_Как видим, повышениемеханизации труда характерно как дляосновных, так и для вспомогательныхрабочих. В результате поло—жительных сдвигов в структуре рабочих постепени механизациитруда удельный вес рабочих,

выполняющих работу механизированнымспособом, в общей численности промышленныхрабочих составил в1988 г._
48,7%, в том числе среди основных — 68,9% и вспомо-гательных - 34,0%. Как вицно Из _этих данных, достигнутый уро—вень механизации труда весьма низок у вспомогательныхрабочих,более чем вдвое уступающих по этому показателю основным рабо—чим. Соответственно среди вспомогательныхрабочих значительно
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Таблица 2.16
Изменениечисленностиработи/хх, занятых механизированъпями руч—
ным трудом в промышленности республикиза 1972—1982 гг."(1982 г. в % к 1972 г.) В том числе выполняющих работу  Всего меха- ВРУЧНУЮ

Отрасль рабо- низи— прима- без ма—
ЧИХ рован- шинах шин и на ре—

НЫМ и ме— меха- монте
СПОСО— ханиз— низмов
бом мах      

Промышленностьв целом 112,8 182,5 112,4 88,6 122,8
Электроэнергетика 168,1 247,7 84,8 200,0 89,2
Черная металлургия 185,8 184,7 217,9 165,7 98,8
Цветная металлургия 112,8 121,6 178,0 82,1 106 2
Машиностроение и ме-
таллообработка 114,9 182,6 145,2 91,5 182 5
Лесная, деревообраба-
тывающая и целлю—
лозно—бумажная про—
мышленность 94,6 101,1 99,2 88,7 10,2
Промышленность
строительных мате-
риалов 98,6 118,2 67,4 67,8 106,2
Легкая промышлен—
ность 100,1 97,6 110,6 105,1 115,6
Пищевая ” 95,5 181,9 101,2 74,8 112,8

и По данным Статистического управления Бурятской АССР.

выше по сравнению с основными доля рабочих ручного труда. Это
подтверждается данными табл. 2.17., из которых вытекает, .что в
1982 г. удельный вес рабочих, выполнявшихработу вручную, со-

'

ставлял среди основных 86,1%, среди вспомогательных_ 66%.
Особенно низок уровень механизации труда в таких отраслях, как
электроэнергетика,машиностроениеи металлообработка, легкая и
пищевая промышленность, г̀де 2/8—4/5 общей численности вспо-
могательных рабочих занято ручным трудом.

В настоящеевремя в промышленномпроизводствевысвобожда-
ются работники главным образом основного производства.Между
тем рост производительности труда на основных операциях при не-
Изменном ее уровне на вспомогательныхвызывает необходимость
увеличения численностивспомогательныхрабочих. Так, в промыш—
ленности Бурятской АССР в 1982 г. численностьосновныхрабочих
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уменьшилась по сравнению с 1975 г. на 1,0%, вспомогателы—пях,

занятых в основном ручным трудом, — увеличилась на 18%.
Причинамитакого положения являются диспропорциив техни—

ческом оснащении основного и вспомогательного производства. Как
показали наши исследования,по состоянию на 1 июня 1988 г. на
основное производство в промьпцленностиреспубликиприходилось
98% общего количества механизированных поточных линий, а на
вспомогательное- лишь 7%, автоматических линий соответственно
592,9 и 7,1%ъ На долк>вспомогательногопроизводства приходилось
менее 20% общего количества комплексно—механизированных, авто—
матизированных и комллексно—автоматизированныхучастков и цехов.

Адеханизацияи автоматизациявспомогательных производств от—
стает от основного производства. Если в одиннадцатой пятилетке
переведено на комплекснуюмеханизацикъ автоматизацик›и комп—
лексную автоматизацию 27 участков и цехов, то во вспомогатель—
ном производстве только 8, из них один участок комплексно меха—
низирован и 2 автоматизированы в объединении ”Бурмясопром”.

Всего во вспомогательном производстве проыъццленных пред-
приятий переведено на комплекснуюмеханизацию-и автоматизацию
92 участка и цеха (или 22,2%), из них комплексно механизирова-
ъпя 64 участка и 19 цехов, автоматизированы 6 участков и 2 це—
ха. Стоимость автоматических линий, функционирующихво вспомо—
гательном производстве,составляет лишь 2,87% общей балансовой
стоимости установленных на предприятиях проышццленности респуб—
лики автоматических линий.<Этставаниев техническом уровне вспо—
могательного производства обусловлено в значительной мере тем,
что научно—исследовательскиеи проектно—конструкторскиеоргани-_
зации практическивсю тематику посвяшшкл‘разработке средств ме—
ханизации и автоматизации основного производства.]іоскольку вспо-
могательные производства являются в настоящее время практиче-
ски единственным источником пополнениярабочей силы для основ—
ного производства,необходимо значительно усилить разработку
средств механизации и автоматизации для вспомогательных процес-
сов.

Положительныйопыт сокращения численности вспомогательных
рабочих на основе механизации производства накоплен на тонкосу-
конном комбинате. Здесь в сортировочном ‘цехе ведутся работы по
внедреник›впроизводство блоков сортировочных конвейеров для
сортировки шерсти. Блок № 1 пущен в эксплуатацию в 1988 г.,
что позволило повысить производительность труда по цеху на 2,5%›
и высвободить 8 транспортировщиковшерсти. Ожидаемое сокраще—
ние численности транспортировцппклз1церСтиот внедрения в произ-
водство следуюцшх блоков сортировочных конвейеров - 48 чел.

Проведенныйанализ показал, что подавляющее большинство
мероприятийпо механизациивспомогательного производства пред-
приятия в состоянии выполнить собственными силами, если они по—

лучат необходимоетиповое оборудование.<3днако следует учесть,
что 48,6% общей потребности в оборудованиидля механизации при- 18холится на чен _ г , оборудование , которое пред—
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приятиям Приходится Изготавливатьсамостоятельно или заказыватьна стороне с большим'трудом, посколькусеть специализированныхпредприятий,
выполняющих заказы на такое оборудование, не раз—вита. Для дальнейшегоповышения технико—организационногоуров—ня вспомогательногопроизводства целесообразно-› увеличить удельный вес капитальных вложений на механиза-цию и автоматизацию погрузочно—разгрузочных,

транспортных искладских работ; внедрять автоматическиеприборы и системы, кон—-тролирующие технологическийпроцесс и качество продукции,
при—способлениядля механизации ремонтныхи наладочных работ и дру—гих вспомогательныхопераций;— создать специализированные предприятия по ремонту обору—дования;- специализировать производство средств механизации для вспо—могательных работ.

Чтобы успешно решалась задача сокращенияручного труда, не—обходимокомплексную механизацию вести на основе совершенство—вания организации и структуры производства.Дорогим техническимрешениям по комплексной механизации должны предшествоватьпо—иск и осуществление оптимальныхрешений в области планированияучастков в пространстве,
сокращения маршрутов движения загото—вок, деталей, устранения излишних,

нерациональных Операций.
* Х- *

Анализ динамики и уровня механизации труда рабочих промыш—ленности позволяетсделать следующие выводы.Во—первых, повышается уровень механизации труда, улучшаетсясоотношение’численностизанятых механизированными ручным тру—дом как в целом по промышленности, так и в отдельных отраслях,что подтверЖДаетсяданшями об увеличении абсолютнойчисленностии удельноговеса рабочих, занятых механизированнымтрудом.Во—вторых,
одновременноснижается численность рабочих руч—

машин и механизмов. ‚В—третьих, повышение уровня механизациитруда в промыцшен—ность в большей степени происходит за счет Механизациитруда ос—новных рабочих,
вспом'огательноепроизводство сильно отстает отосновного по ее уровню механизации труда, следовательно, необхо—димо усилить внимание к механизациивспомогательных работ и до—

приводит к тому, что экономия,
полученная на основныхработах,сходит иногда на нет из—за роста трудовых затрат на вспомогатель—

КО сократить использование РУЧНОГО труда, прежце ВСЭГО путем КОМ—
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плексной м.::ханизации”14, - отмечалось на июньском (1988 г.)
Пленуме ЦК КПСС. Дальнейшеесовершенствованиепроизводства
предполагает прежде всего повышение уровня механизашаи на таких
вспомогательных работах, которые являются неотъемлемой частью
всего производственного процесса (меж— и внутрицеховая транспор—
тировка грузов, текущий ремонт и подналадка оборудования, тех-
нический контроль и т.д.). Такая ориентация позволит осуществить
слияние всех оп] г г …

“' звеньев в единый технологи-
ческий процесс, что станет основой дальнейшего ускоренногораз—
вития систем машин, без которых не может быть решена важней—
‘Шая социально-экономическаязадача — повышениепроизводительно—
сти труда, развитие его творческогохарактера и улучшение усло—

5

 
.:вии .

Развитие механизации и автоматизации в промышленностиосу—
ществляетсявширь и вглубь. Это означает, что их влиянию подвер—
гается все более широкий круг отраслей и производств, а в преде—
лах отдельныхпредприятий комплексно реализуются важнейшие на—

правления научно—технического прогресса.
Приведем примеры эффективной механизациии автоматизации

производства на отдельных заводах. На заводе мостовых метал—
лических конструкций механизирован технологическийпроцесс про-
изводства основной продукции. Коэффициент механизации работ со—
ставляет на конец 1988 г. 65% — на 10% больше, чем в 1974 г.
Прогрессивное оборудованиепо стоимости составляет третью часть
всего оборудования.На заводе ”Теплоприбор” в механообрабатыва—
ющем производстве широкое внедрение получили автоматическая об—
работка, станки с числовым программным управлением, многошпин—
дельные сверлильные головки. В сборочном производстве большое
применение нашли средства малой механизации, внедрены "поточно—
механизированные линии сборки датчиков-реле, автоматическая ли—
ния цинкования деталей, 7 роботов и робототехнических комплексов.

На 'тонкосуконномкомбинате в аппаратшях и прядильных цехах
также ведется техническое перевооружение, уже заменено 10% че—
сальных аппаратов, к концу 1984 г. заменено 25% прядилЬныхма…
шин П—114—Ша на более производителыпяемашины ПБ—115-Ш1
В ткацком производстве заменено 100%“ мотальных машин, введе-
но в эксплуатациюдополнительно 7 мотальных автоматов АМК—150-8.
За это же время‘установлено90 ткацких станков СТБ вместо ус—
таревших механических станков. В результате проведеннойработы
по механизации и автоматизации ткацкого произв0дства стало воз-
можным вырабатывать в `год свыше 3,0 млн. м суровья против2,4 млн. м, вырабатывавшихсяв 1980 г.

*‘“ Проведенныемероприятия в значительноймере повлияли на уро—
вень механизации предприятий (табл. 2.18).

В различныхотраслях промышленностирастет количество ма—
шин и оборудования для принципиальноновых или существенно мо—

деръшзированныхтехнологическихпроцессов: наряду с плазменными
методами нагрева применяются электрические,лазерные, наряду с

5 Д.С. Сыренова .65  



Таблица 2.18
Степень механизации работ на отдельных промышленных предприя—тиях Бурятии, %  

    

1988 13

Предприятие 1975 1980 1988 % к
1975 г.

Тонкосуконныйкомбинат 0,42 0,46 0,51 121,4
Завод ”Теплоприбор” 0,48 0,54 0,57 118,7
Завод мостовых металлических
конструкций 0,58 0,62 0,65 112,1

\Завод ”Электром'ашина” 0,72 0,74 0,74 102,8
Объединение ”Бурмясопром” 0,24 0,88 0,81 129,2
Улан—Удэнскоеприборострои—
тельное производственное объ—
единение 0,85 0,40 0,46 181,4
Завод им. Кирова 0,85 0,89 0,89 111,4
Селенгинский ЦКК 0,78 0,77 0,84 115,1
Джидакомбинат 0,48 0,52 0,6 125,0 

*Таблица составлена по материалам наших исследований.

механическимиметодами воздействия на предмет труда — электро—физические, электрохимические, гидравлические, пневматические,
взрывные и др.

Насыщение производства новой техникой ведет к перераспреде—лению производственныхфункций в системе человек - техника всторону уменьшения массы живого труда по отношению к объемусредств производства, к снижению совокупных затрат живого и ове—шествленного труда на производствопродукции. ”По мере развитиякрупной промышленности‚—писал К. Маркс, — создание действитель—ного богатства становится менее зависимым от рабочего времении от количеСтва затраченного труда, чем от мощи тех агентов, ко—торые приводятся в движение в течение рабочего времени” 6.В таблице 2.19 приведена численность рабочих, управляющихмашинамии механизмами и обслуживающихих, по участкам и це-хам по данным единовременного учета наличия основных средствмеханизации и автоматизации на 1 июля 1988 г.Как видим, уровень механизации труда на комплексно—механи—

зированных,
автоматизированныхИ ""` "`_ ‘:С ““"““ """"

участков и цехов имеется 176 участков и цехов (42,0%), где пол—ностью отсутствуетручной труд. До 10% ручного труда применя— ется в _60 …“
_ч_^ " , -::: и автоматизированныхуча-стках и цехах (или в 14,5% от всех этих участков и цехов).  



Таблица 2.19
Численностьрабочих, управляющих машинами и механизмамии об—
служивающих их, в промышленности республики на 1 июня, 1988 г.   

       В том числеСливочная
: аВЛЯЮ_ обсл Уровень

Наименование ность ра-
_ щи зации,

шинами и машиныибочих, %`механиз- механиз—чел. мами мы

Ипхлт'гп'гхт’пътп ‘ г
ванные участки 6002 8484 1502 82,8
Ипхжпп'пипцд \
ванные цехи 10 759 5270 8564 82,1
Автоматизированныецехи 998 707 _182 89,0

Всего 17759 9411 5248 82,5

Высок удельный вес таких участков и цехов на предприятиях
машиностроения и металлообработки,лесной, деревообрабатываю-
шей и целлюлозно—бумажной промышленности,на предприятиях лег—
кой и пищевой промышленности. Сокращению применения ручного
труда при обслуживаниисредств механизации и автоматизации бу—
дут способствоватьсовершенствованиеконструкции линий, повы—
шение их технического уровня и качества, улучшение организациипроизводства, обслуживанияи ремонта, внутриотраслевогокоопе—рирования, поставок литья, поковок, штамповок, поставок деталей и
узлов для ремонта оборудования, запасных комплектов, режущего
и вспомогательногоинструмента и т.д.

Важным резервом повышения эффективностивнедряемой новойтехники, усиления ее влияния на рост производительности труда и
снижение себестоимости продукции являются разработка и внедре—
ние принципиально новых машин, а соответственнои технологиче—
ских процессов. Недостаточныетемпы внедрения последних, есте—ственно, не могут существенно влиять на улучшение использова—
ния механизированныхпоточных и автоматических линий.

Как правило, мероприятия по комплексноймеханизации и авто—
матизации производства наиболее эффективно осуществляются научастках, технически и организационноподготовленныхдля эксплу-атации прогрессивнойтехники. Это относится, например, к автома—
тическим линиям с технологическипоследовательной обработкой де—талей, оснащенным соответствующим (по

техническому уровню) обо—
рудованием на сопряженныхучастках.1988 г. по республике в целом с полной проектной произво—
дительностьюиспользовались 84,8% автоматическихи 65,1% меха—
низированных поточных линий. В ряде отраслей этот показатель еще
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_ ниже. Например, предприятиямипищевой промышленности на полнуюпроектную мощность использовалось не более 60% механизирован—ных поточных линий и 81,4% автоматических линий, предприятиямистекольнойпромышленности- соответственно до 27 и 81%.
Недостаточноэффективно используются на промышленных пред—приятиях указанныевыше линии по сменности работы. Так, в це—лом по промышленности в июне 1988 г. 82% механизированныхпоточных и 51% автоматических линий работали менее двух смен,

из них 41% механизированных поточных и 21% автоматическихлиний - менее одной смены.
Низок еще удельный вес механизированшях поточных линий, ис—

пользуемых в течение двух и более “смен, в машиностроении и ме—:" ‚' \,таллообработке,лесной, " : , _ -. и целлюлозно-бу—мажной промышленности, легкой, пищевой промышленности и в ря—де других отраслей. На некоторых предприятияхмеханизированныепоточные и автоматическиелинии работают одну и менее однойсмены в сутки. И если в пищевой и частично в легкой промышлен—ности такое использование линий зачастую обусловленоспецификойтехнологии производства,неритмичнойпоставкой сырья, сезоннымхарактеромпроизводства, то в других отраслях _ в основном не-достатками в организации производства,отсутствиемматериалов,
комплектующихизделий, заготовок, деталей, инструмента,

электро—энергии и т.д.
Для ускорения темпов роста уровня и повышения эффективностимеханизации и автоматизациипроизводства, обеспечениякомплекс—ности развития технической базы промышленногопроизводства пред—приятиям республики следует ускорить освоение многих вицов но—вой прогрессивнойтехники,комплексов машин и на этой основенаиболееполно удовлетворять потребности предприятий в новых вы—сокопроизводительных универсальныхмашинах и механизмах, не—стандартном оборудовании и средствах малой механизации.

Глава 3

ТЕХНИКО—ОРГАНИЗАЦИОННЫЙУРОВЕНЬ И
ЭКОНОМИЧЕСКАЯЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА Дальнейшийанализ :” --- эрг .и уровня связан сисследованием его влияния на интегральные, обобщающие показа—тели эффективностипроизвоцства. Но прежде остановимся на ха—рактеристикесложившегося уровня экономической эффективностипромышленного производства Бурятской АССР.

68 



8.1. Динамика экономической эффективности
ни^` … ‚| “я

Оценка экономической эффективностипромышленногопроизвод—
ства должна складыватьсяне только из определения достигнутого
уровня и его динамики.Известно, что экономическаяэффективность промышленного
производствазависит от “многих факторов, воздействие которых
может быть разнонаправленным.Это создает определенныетруд-
ности в однозначнойи объективнойоценке данного явления. Зна—
чительная роль в этой оценке отводится обобщающемупоказателю,

который позволяет соотнести уровень эффективностипроизводства
в республике и стране в целом, а также охарактеризовать его в
динамике. В качестве такого обобщаюшего показателя эффективно-
сти промышленногопроизводства выступает, по справедливому
признанию многих экономистов, отношениерезультатов производст-
ва к затратам.

Существует несколько формул определения эффективностипро-
мышленногопроизводства. Наибольшее распространениеполучила
следующая:

3 __ \! + т
п С+’\/'+т’ 

где\/ + на - чистый продукт (продукция); С + \! + т - валовой
общественный продукт.

Определенныйинтерес представляетиспользование"на уровне
отрасли, объединения, предприятиярекомендаций по определению
эффективностипроизводства (ЭП) путем отнесения чистой продук-
ции к сумме затрат живого труда и использованныхосновных фон-
дов, приведенныхк трудовому эквиваленту, разработанных НИЭИ
Госплана СССР,

э ___
хъ(1_тъ_аъіъі

›
’Гъ + ПЁЪ
 

. 1:
где х’с -товарная (валовая) продукция отрасли ві: -м году; т ..

1:

материалоемкостьпродукции отрасли в 1; -м году; а,
—- норма

. 1:

амортизации основных производственныхфондов в {: -м году; { ..
1:

фондоемкостьпродукции отрасли в ’с—м году; Т — численность  ’с";"“ ,. … твенного персонала в {',—м году; Р` - ос—

новъпяе производственныефонды в Ъ—м году; П - коэффициент за-
меняемоститруда фондами, определяемый по формуле

РК

Ё" 1
П: .

,

Ф —Фк Н

 
69  



где Р , Р —
ПРОИЗВОДИТЭЛЬНОСТЬтруда СООТВЭ’ГС’ГВЭННО В начале И

И к
конце пятилетия; Ф ,

Фк — фондовооруженность труда соответствен—но в начале и конце пятилетия.Однако в связи с тем, что статистическими органами пока ещене исчисляетсячистая продукция в масштабах всей промышленностии ее отраслей, для измерения результатов произведства использу—ется показатель валовой продукции. В знаменателеобобщающегопоказателя эффективностиотражаются совокупные затраты живого

стной степени позволяет судить о соотношении соответствующихуровней эффективности.В рассматриваемыйпериод (1976—1988 гг.) имеет место пре-—вышение республикой среднесоюзныхпоказателей (табл. 8.1') по

пределенный интерес представляет рассмотрение эффективно-сти производства по элементам затрат (табл. 3.2). Данные табл. 3.2показывают, ‚что в промышленности Бурятии выше, по сравнению сосреднесоюзной,
эффективность затрат овешествленного и ниже -живого труда.

Основная причина снижения показателей эффективностизатратовешествленного и живого труда в промышленности республикизарассматриваемыйпериод заключаетсяв сокращении масштабов пу—
ска в действие новых мощностейи их освоения при изменении в от-раслевой структуре вновь вводимых объектов в сторону уменьшениядоли материалоемких производств2.,В

исследованиидинамики эффективностипроизводства главнаяроль принадлежит анализу показателя производительности труда. Зарассматриваемый период (1970—1988 гг.)
производительность тру-—

да в промышленности республикинеуклонно повышалась и к концупериода превысила уровень 1970 _г. почти в 1,5 раза. Однако до—стигнутый к концу 1988 г. темп роста производительности трудав промышленности республики значительно уступал среднему поРоссийской федерации (172%) и стране в целом (170%). Это -результат недостаточногоиспользованияпроизвоцственного потен-циала, низких темпов роста средней выработки процукции в расче—те на одного работающего в промышленности Бурятии по сравнениюсо средними данными в промышленности СССР и РСФСР. Причемзамедление темпов происходило на определенном этапе рассматри—ваемого периода. Анализ показал, что динамика этого показателяпо пятилетиям была неодинакова.В 1971—1975 гг. прирост про—
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Таблица 8.1
Сравнительнаяэкономическая эффективностьпромышленностив
СССР и Бурятской АССР в 1976—1980гг.“          

Приходится на единицу основныхпро— БурАССР, % к сред-изводственныхфондов, материальныхГод „ ним по СССРоборотных средств и заработноиплаты
СССР БурАССР по вало-„ „ ' „ по прибы—валовой прибы— валовои при- вои про-

продукшти ли процукхши были дукции
ЛИ

1976 0,88 0,11 1,29 0,20 146,6 181,8
1977 0,87 0,11 1,14 0,18 181,0 172,7
1978 0,84 0,10 1,11 0,14 182,1 140,0
1979 0,81 0,10 1,05 0,11 129,6 110,0
1980 0,79 0,09 1,05 0,12 182,9 188,8
1981 0,76 0,08 0,87 0,04 114,5 50,0
1982 0,81 0,10 0,88 0,05 102,5 50,0
1988 0,79 0,09 0,82 0,05 108,8 55,5

* Расчеты выполнены по данным статистических ежегодников
”Народноехозяйство СССР в 1980 г.” (с. 49, 128, 857, 864,
508, 510); ”Народное хозяйство СССР в 1988 г.” (с. 47, 119,
885, 898, 589, 542), а также Статистическогоуправления Бу-
рятской АССР.

Таблица 8.2
Эффективность затрат в промышленности Бурятской АССР за 1976-
1988 гг. , % к средним по СССР     

Капиталовло- Основные произ— Затраты живо—
Год жения водственные го труда

фонды

1976 91,15 114,96 98,45
1977 106,28 110,48 92,94
1978 118,94 110,88 92,48

‚

1979 107,55 106,80 91,20
1980 141,77 108,82 89,98
1981 189,0 111,2 95,69
1982 184,4 100,8 84,85
1988 127,4 102,7 84,66

* Расчеты выполненыпо данным статистических ежегодников
”Народное хозяйство СССР в 1978 г.” (с. 844); ”Народное хозяй-
ство СССР в 1980 г.” (с. 128, 49, 888, 857); ”Народное хозяй—
ство СССР в 1983 г.” (с. 47, 119, 359, 885) и Статистическо-
го управления БурятскойАССР.
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изводительности труда был выше, чем в восьмой пятилетке, в 1,4
раза. В десятой пятилетке темпы прироста производительности сни-зились почти на 1/4. '

Отмеченнаядинамика происъгзодительности труда в промышленно—сти Бурятии за последние 15—20 лет внесла изменения в соотно—
шение темпов роста этого показателя в республике и в СССР и

СФСР. Если в восьмой пятилетке темпы прироста производитель-ности труда в промышленности Бурятии несколько уступали средне—союзным, то в девятой пятилетке в результатестабильногоувели—чеъшя средней выработки на одного занятого в промышленности они
превысили как среднесоюзные показатели, так и Российской Феде—
рации. В десятой и одиннадцатойпятилеткахпроизводительность тру—да продолжала увеличиваться, однако более низкимитемпами, чемв среднем по СССР и РСФСР (табл. 8.8).

В результатеБурятия подошла к концу 1983 г. с превышениемуровня 1975 г. на 15%, в то время как соответствующиепоказа—тели по СССР и РСФСР составили 28%. Таким образом, тенден—ции в изменении производительности труда за 1970—1988 гг. ив целом по стране, и в Российской Федерации и Бурятии одинако—вы: рост в девятой пятилетке против восьмой и значительное сние-жение в десятой пятилетке по сравнению с восьмой и девятой, нов Бурятии снижение производительности труда в десятой пятилеткебыло более резким, в результате чего, отставание Бурятии от СССРи РСФСР по данному показателюсоставило 12 пунктов.
Сказанное подтвержцаетсяПриведенными ниже данньіми 0 тем—пах роста производительности труда в промышленности СССР, РСФСРи Бурятии за 1966—1988 гг. ' '

ссср РСФСР БурятскаяАсср
1966—1970 гг. 132 134 1461971-1975 гг. 134 '

134 1461976—1980 гг. 117 117 1081981-1988 гг. 109 109 105
Раскрывая сущность роста производительности труда, К. Марксуказывал, что он ”проявляется в уменьшении массы труда по от-ношению к массе средств производства, приводимойэтим трудом вдвижение, или в уменьшениивеличины субъективногофактора про—цесса труда по сравнению с его объективным фактором”3.К концу 70—х годов в промышленностиреспублики существова—ло большое число немеханизированныхучастков, главным образомво вспомогательномпроизводстве,на транспортныхи складскихоперациях. В то же время инвестиционнаяпрактика была направ-лена на создание новых рабочих мест, хотя они не были обеспече—ны кадрами, это отвлекало новое оборудованиес действующих пред—приятий, где оно должно было бы идти на замену устаревшего. накомплектацию вводимых в строй действующих предприятий.Таким образом, происходило постоянное расширение ”поля про—изводства” без существенного изменения его техническогоуровня,
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Таблица 8.8
Рост производительноститруда в промышленности, % к 1975 г.

] 1976]1977[1978!19791198011981 11982 [1983
! ! | 1 | | | |

 
СССР 108 107 111 114 117 120 128 127
РСФСР 108 108 112 114 117 121 128 128
Бурятская '-

АССР 99 102 105 107 108 110 110 115

процесс замены старого оборудованияи внедрения передовой техно-
логии не соответствовалпотребностямхозяйственного роста респуб—лики.

До настоящеговремени в разработке планов развития произво—
дительных сил региона преобладал подход, при котором наращиваниеэкономического потенциалапроисходило на базе традиционных тех—
нологических и технико—экономическихрешений. Между тем разви-тие основных элементов производителыпях сил республики становит-
ся все более зависимым от науки и степени технологического при—менения ее результатов в производстве, под воздействием уровня
и движения этого показателя в отдельных отраслях находятся урс—вень производительности трудаи характер измененияее динамики
по всей промышленности (табл. 8.4).

При анализе движения производительности труда в последние 18
лет следует выделить два периода: 1) восьмую и девятую пятилет—
ки и 2) десятую и одиннадцатуюпятилетки, разняшиеся не только
по темпам роста, но и по характеру изменения производительности
труда. Рассмотримдинамику последней за три пятилетки (табл. 8.4);
ясно видна тенденция ее неуклонного снижения в десятой пятилетке.

Однако при общей для всей промышленноститенденции к сни-
жению производительноститруда динамика этого показателя в от—
дельъпях ее отраслях не столь последовательна.В этой связи всеотрасли, отраженные в таблице, можно разделить на две групгпя.Такие отрасли, как электроэнергетика и топливная промышленность,
отличаются последовательным ростом выработки продукции на од-
ного работаюшего (особенно в девятой пятилетке). В остальных от—
раслях наблюдаетсязамедление роста производительности труда.Весьма ”сдержанными” темпами продолжала повышаться про—
изводительность в годы десятой пятилетки, внесшей заметные из—
менения в динаМику этого показателя. Следствием явилось то, что
в минувшей пятилетке средняя выработка продукции на одного за—
нятого в промышленности поднялась лишь на 8%. В отдельныхот-
раслях динамика была разнонаправленной. В лесной, деревообраба-
тыв—а'юшей и целлюлозно-бумажной,стекольной промышленности она
не претерпела заметных изменений, в то время как в легкой и пи-
щевой промышленности снизилась. Одной из отраслей, где за годы
десятой пятилетки существенно поднялась средняя выработка на од—
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ного занятого, является электроэнергетика, в которой она вырос—ла почти в 2,2 раза. В целом же за десятую пятилетку Среднего—
довой темп прироста производительности труда в промы1і1ленностибыл в 3,9 раза меньше, чем в предыдущие пятилетки.

Подводя итог анализу динамики производительности труда, сле—
дует подчеркнуть, что, несмотря на знач/[тельные колебания от пя—тилетки к пятилетке, средняя выработка промьшшеннойпродукциина Одного занятого устойчиво повышается во всей республиканской
промышленностии в подавляющем большинствеее отраслей.Большая роль в оценке эффективностипромышленного производ—ства и ее динамики принадлежит также показателюотдачи основ—
ших производственъпяхфондов, определяемому отношением продук—ции к стоимости действующихфондов. Отсюда вытекает, что дина-мика фОНДООТДаЧИформируется под воздействием, с одной стороны,
изменения объемов производства, с другой —- функционирующих ос—
новных фондов.

Объективную основу высоких темпов расширенноговоспроизвод-ства последних составляют возрастающие объемы капитальныхвло-
жений в создание новых и реконструкцию действующихосновных
фондов. Этот процесс четко прослеживается в промышленности Бу-
рятии.

Существенныйприток в промышленность капитальных вложений
способствовал значительномуприросту ее основныхпроизводствен—ных фондов,

дальнейшему повышению темпов индустриальногораз—вития республики. Этот процесс особенно рельефно вырисовываетсяна протяжении последних 10—15 лет, которые являются периодомускоренного насыщения быстро растущей индустрии основными про-изводственнымифондами. Для этого периода характерны опережаю-щие темпы роста по сравнению с общесоюзной промышленностью(табл. 8.5).
'

Высокие темпы прироста ";““ - ", „ _- основ-ных фондов наблюдалисьв течение девятой и особенно в десятойпятилетке, когда промышленность Бурятии опережала общесоюзнуюи РСФСР по среднегодовым темпам прироста основных фондов в1,8 раза.
Довольно высокие темпы увеличения основных фондов в про—мышленности обеспечили повышение фондовооруженности трУда.в по—

следние годы она увеличиваласьнарастающими темпами (табл.3.6).
Определенный интерес представляетанализ динамики процессанасыщения промышленности средствами труда и роста объемов про—изводства, так как их соотношениеопределяет уровень фондоотда—чи и характер ее изменения.
Анализ динамики прироста продукции на один процент приростаосновных производственных фондов в промышленностиреспублики за

последнее десятилетие, а также в сравнении с аналогичными дан—ными в целом по стране и Российской Федерации позволяет сделать
следующие выводы.

1. В 1971—1980 гг. соотношение прироста.продукции и основ—
ных фондов в республике складывалось менее благоприятно, чем в
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Таблица 8.5
Среднегодовыетемпы прироста „Г… """""""""^ "Г " „ .……‚…… ос..новных фондов

(без
промышленныхпредприятий колхозов, на конецгода), %*

  
№986_197о[1Ьпч‚1975[1978_198о]1981_1988
| ! | |СССР 8,15 8,60 7,40 8,1

РСФСР 9,00 8,6 7,55 8,8
Бурятская
АССР 7,4 10,4 9,4 8,8 

д'- Рассчитано по статистическимсборникам ”Народное хозяйст—во СССР в 1922—1982 гг.” (М., 1982, с. 69), ”Народное хо—зяйство РСФСР в 1980 г.” (М., 1981, с. 52) и данным Стати-стического управления БурАССР. ‘

_Таблица 8.6
Темпы роста фондовооруженности труда в промышленности СССР,
РСФСР и Бурятии“, % к 1970 г.

]1971 ]1975 [1980 ] 1981 [ 1982 [1988
! 1 1 !1

 
СССР 107 142 198 207 219 282РСФСР 108 148 198 214 229 248
Бурятская
АССР 107 159 216 288 287 248 

* Рассчитано по статистическим сборникам ”Народное хозяй—ство СССР в 1988 г.” (с. 141), ”Народное хозяйство РСФСР в1980 г.” (с. 54), ”Народноехозяйство РСФСР в 1988 г.” (0.51)
и данным Статистического управления БурАССР.

целом по стране и РСФСР (в
Бурятии — 0,42, в СССР _ 0,50 ив РСФСР .. 0,48).

2. Опережаюший рост объемов производства по сравнению с
ростом основшэхх фондов в промышленности Бурятии за годы девя—той пятилетки заметно снизился в десятой пятилетке. В 1976-1980 гг. это соотношение составило 0,87, а в 1971-1975 гг. —1,28.

Таким образом, в течение исследуемого периода изменение фон-доотдачи, обусловленноеотрицательно складывающимся соотноше—нием в темпах увеличения объема производства и ростом основныхфондов, не отличалось однонапр’авленностью: в годы девятой пяти-
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летки фондоотцачаросла, а начиная с десятой пятилетки она сталаснижаться.
За 1971—1980 гг. темпы роста основных производственных

фондов (248%) были выше темпов роста валовой продукции (176%),
следствием чего явилась наметившаяся тенденция к снижению фондо—отдачи, особенно в последние годы данного периода.В конечном счете именно снижением эффективностикапитало—вложений и фондоотдачиобусловлено уменьшение темпов роста про-.-изводства в 70—е годы. Экстенсивный характер развития экономи—ки является причиной дефицита многих видов ресурсов. Наиболее
дефицитны капитальные вложения, металл, труд, энергетическиере—сурсы.

Как отмечалось на ХХШ съезде КПСС, ”в области повышенияэффективностипроизводства,роста производительности труда не уда—лось решить задачи так, как намечалось планом. Механизм управ—ления и планирования, методы "хозяйствования, уровень трудовой иисполнительскойдисциплины отставали от современных требований.Это затруднило перевод народного хозяйства на путь интенсивногоразвития” …
›

Анализ показал, что фондоотцача повышается в том случае,
когда рост производительности труда опережает рост его фондо— и^“ ,

… …. Проследим форму проявления этой законо—мерностив промышленностиреспублики (табл. 8.7).
В 1971—1988 гг. соотношение в росте ‚производительности,

фондовооруженностии ^“ _, _,„гутсппиь'ги труда в промьшшенно—сти Бурятии было одинаковым: прирост производительности трудана 1% прироста его фондовооруженности и электровооруженности не—_уклонно снижался.
Данные табл. 8.7 позволяют говорить о том, что интенсивныйрост фондооснашенияпромышленного производства в соответствиис требованиями его технического развития обусловил повышениепроизводительности труда, которое, однако, сдерживалось недоста—точно эффективнымисполюованиемосновъпях производственных фон—-дов, сложившейся тенденцией к снижению фондоотдачи.Наиболее

рельефно эта закономерностьстала вырисовываться в десятой пя— ›тилетке, когда падение фондоотдачиявилось следствием весьма за—медленного роста средней выработки на одного работающего в про—мышленности.
Таким образом, анализ динамики фондоотдачи,отражающейсте—пень использованияосновных производственныхфондов, показалснижение \начиная с десятой пятилетки) экономическойэффектив— \

ности промышленного производства. Эта тенденция наряду со струк-турными сдвигами в отраслях промышленности республики, недо—статками в управлении и организации производства в значительной
мере вызвана достижением пределов повышения эффективноститра—диционных, как правило дискретных, технологий.Ориентироізанныена экстенсивное использованиересурсов, стоимость которых в на—стоящее время превышает 75% себестоимости продукции, традици—онные технологии не отвечают требованиям ресурсосберегаюшегонаправления интенсификациипромышленногопронзводства.
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Таблица 8.'/
Соотношение в росте производительности труда,

фондовооруженностии электровооруженности труда в 1971—1988 гг. в промышленно-сти Бурятской АССР, % к 1970 г.х
[1971 [1975 ]1980 ]1981 11982! 1955—
! ! 1 1 | !

__
Рост производи—
тельности труда
на 1% прироста
его фондовоору—
женности 1,42 0,68 0,89 0,41 0,85 0,86
Рост производи— -

тельности труда
на 1% прироста
его электрово—
оруженности 10,0 0,80 0,85 0,28 0,85 0,86

В системе показателей,
характеризующих эффективностьпро—мышленного производства, важное место занимает также показа—тель материалоемкостипродукции, который отражает затраты ма—териальных ресурсов на единицу произведенной продукции.Динамика удельного веса материальныхзатрат на производст—во промышленнойпродукции в Бурятии характеризуется повышениемэтого показателя (табл. 8.8). Это _ следствие аналогичной тенден—ции в изменении данного показателя в машиностроениии металло-обработке, цветной металлургии, промышленностистроительных ма—териалов. Итак, в целом по промышленности за 1966-1977 гг.произошли отрицательныеСДВИГИ в структуре затрат на производ—ство продукции, а именно повышениев них доли сырья и материа—лов. А' это, в свою очередь, диктует необходимостьглубокого изу—чения факторов снижения материалоемкостипромышленностипроиз—воцства и определения основных направленийэкономного расходо—ваъшя материальных ресурсов.

Изучение динамики частных показателейэффективности промыш—ленного производства п'озволяетсоставить самое общее представ-ление о характере и направленностиэтого процесса.Для более объективной оценки этого сложного и нередко весь—

К последнимотносятся такие, как затраты на рубль товарной про—дукции и уровень рентабельности.
Показатель затрат на 1 руб. товарной продукшш характеризу—ет эффективностьиспользования текущих производственныхзатрат.Рассмотримэтот показатель в динамике (табл. 8.9)
Приведеншяе данные отражают наметившуюся с конца одиннад-'

цатой пятилетки тенденцию к снижению затрат на 1 руб. товарной
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Таблица 3.8
Удельный вес материальных затрат в общих затратах на производ-ство промышленной продукции в Бурятской АССР, %  Отрасль | 1966 | 1972 | 1977

! ! !
Промышленностьв целом 66,9 66,6 59,6
В том числе

Электроэнергетика 7 1, 7 8 1,8 ' 8 7,5
Топливная промышленность 68,7 42,0 51,7
Черная металлургия 69,2 52,2 68,6
Цветная металлургия 81,0 47,9 67,6
Машиностроение и металлообра—

`ботка 69,9 58,8 69,6
Промышленностьстроительных
материалов 62,7 69,4 75,4
Стекольная промышленность 46,1 89,4 41,8
Легкая ” 87,6 90,9 90,7
Пищевая ” 66,2 61,6 57,4

Таблица 8.9
Изменение затрат на 1 руб. товарной продукции в промышленности
Бурятской АССР, % к предыдущему году

Отрасль ] 1975 [1976 [1977 [1978 ]1979 |1980
| ! | 1

 
Промышленность в
целом —0‚74 —0,08 -0,14 +0,68 +5,5 —0,89
В том числе

Машиностроение
и металлообра—
ботка —8,68 —-1,77 —1,64 —2‚,18 —1,9 —2,55

"
Промышленность
строительных '

материалов —4,79 +0,76 +0,85 +0,69 +2,4 —0,02
Лесная, дерево—

'

обрабатываЮЩая
и целлюлозно—
бумажная про—
мышленность +0,41` +0,50 —0,42 —1,97 —1,6 +1,44

продукции как в целом по промышленности,так и в большинстве
ее отраслей. Среди отраслей с противоположной тенденцией изме—
нения этого показателявыделяются лесная,

„1
,

”_
" _

и целлюлозно—бумажная промышленность,в которых затраты на
1 руб. товарной продукции в десятой пятилетке возрастали и лишь
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в последнем году существенно снизились. Не отличаетсястабиль-ностью снижение затрат и в легкой промышленности,
Неуклонноеснижение себестоимоститоварной продукции, кото—рым характеризовалосьразвитие промышленностиБурятии в девя—той пятилетке и последующие годы, явилось одной из главныхпредпосылок сравнительно высокого уровня рентабельности.Анализ изменения показателей эффективности промышленногопроизводства за годы восьмой и девятой пятилеток с достаточнойочевидностьюсвидетельствует о проявившейсяв этом периоде по—ложительной тенденциив динамике данного процесса в Бурятии.Однако начиная с десятой пятилетки характер динамики основныхпоказателейэкономическойэффективностирезко изменился. В ча—стности, замедлились темпы роста производительности труда, сни—зилась ее роль в увеличении объемов промышленного производства,

произошло уменьшение показателя фондоотдачи. Негативными СДВИ—гами характеризоваласьи динамика материалоемкости продукции,которая, как показало исследование, обнаружила тенденциюк повы-шению. Эти обстоятельстваоказали сдерживающеевлияние на ростэффективностипромышленного производства в десятой пятилетке.Опираясь на выполненный выше анализ данных за последние10—15 лет, мы можем говорить о сложившемсясоотношениифак—торов,
стимулирующих и сдерживающихповышениеэффективностипромышленного производства Бурятии. Как показано выше, это со—отношение таково, что их равнодействующая определяетв конеч—ном итоге тенденциюк замедлениюроста экономическойэффективз—ности этой важнейшей отрасли народного хозяйства республики.Вполне понятно, что приведенные сопоставления эффективностипромышленного производства в Бурятии, в целом по стране иРСФСРпо кругу рассмотренных показателейдают самое общее представ—ление об уровне эффективностиэтой отрасли народного хозяйствареспублики по сравнению с промышленностьюСССР и РСФСР.Здесь необходим также учет региональных особенностей и местныхусловий функционированияпромышленности,оказывающих влияниена конечные результаты и_ эффективностьпроизводственнойдея-тельности предприятий. Эти вопросы являются предметом ‚ само—стоятельногоисследования.Однако, основываясь на данных срав—

непрямолинейна.Анализ выявил факторы, которые сдерживают эторазвитие начиная со второй половины 70—х годов. Для эффектив—ного развития промышленности республики требуется устранениеряда негативных явлений, что во многом зависит от ускорения тем-—пов интенсификациипроизводства.
Рассмотрим влияъше техникс эрг …. и уровня на одиниз обобщающих показателей эффективностипроизводства - произво—дительностьтруда.
Анализ показал, что между значением показателя технико—ор—гаъщзационногоуровня производстваи производительностьютрудасуществует лИнейная зависимость. Эта зависимость неодинаковадля различных отраслей промышленностирегиона.
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Таблица 8.10
Показатели корреляционно-регрессионногоанализа  

   Отрасль Коэффициент Коэффициент
корреляции эластичности

Машиностроение 0,66 0,989
Угольная промышленность 0,88 0, 57
Лесная,

… г "' " и
Пеллюлозно—бумажная промышлен—
ность 0,48 0,904
Промышленностьстроительных ма—
териалов 0,85 1,68
Стекольная промышленность 0, 88 0,28
Легкая 0, 1 0, 89
Пищевая ” 0, 29 0, 5 5 1

О тесноте связи можно судить по величине коэффициента кор—реляции, приведенного в табл. 8.10.
Значения коэффициента корреляции свидетельствуют о тесной

связи между частными показателями технико-организационного
уровня и производительностью труда в промышленностистроитель-
ных материалов,машиностроении и металлообработке, умеренная
связь характерна для лесной, „_,. “ и целлюлозно-
бумажной промышленности, стекольной и угольной. Для пищевой и
легкой промышленностиисследуемая зависимость сравнительносла-
бая, что объясняетсяспецификойданных отраслей. Во—первых,они
являются материалоемкими. Свыше 80% себестоимости продукции
прихоцится на долю материальных затрат. Во—вторых, большое вли—
яние на уровень производительноститруда оказываЮт в этих от-
раслях фактор цен и структурныеСдвиги в номенклатуре выпуска—
емой продукции.

Для характеристики изменения уровня прОИзводительноститруда
в зависимости от технико—организационногоуровня можно привлечь
коэффициент эластичности. Судя по этому показателю, наиболее
существенное влияние на производительность труда оказывает тех—
нико—организационный уровень в промышленностистроительных ма—

териалов
(см. табл. 8.10).

Коэффициент эластичности здесь 1,68.
Это значит, что при увеличениитехнико—организационногоуровня
на 1% производительностьтруда в отрасли возрастает на 1, 68%.
Сравнительновысоки коэффициентыэластичностидля машинострое—
ния и металлообработки, & также лесной, …,… щ " и
целлюлозно—бумажной промышленности.В остальных отраслях зна—
чение данного показателя невысоко. Особенно низок коэффишхент
эластичности в легкой и стекольнойпромыцшенности.

В соответствии с методикой регресионного анализанами по—
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строены следующие уравнения регрессии у (производительноститру-да) по х (ТОУ производства) (рис. 2):
машиностроениеи металлообработка

у = 9,1+О,21х;
угольная промышленность

у = 20,76+О,16х;
лесная, ":* ”_

“ ___. и целлюлозно—бумажнаяпромыш—ленность
у = 10,84Ю,18х;

промышленностьстроительных материалову = 11‚1+О,8’7х;
стекольная промышленность

у = 10,41+О,06х;
легкая промышленность

у = 49,61+О,4х;
пищевая промышленность

у = 30,8+О‚43х.
Как следует из анализа уравнений регрессии, заметное влияниена производительность труда среди всех факторов оказывает тех-нико—организационный уровень. В отраслях же со сравнительно сла—-бой связью межцу технико—организационнымуровнем и произвоците-льностью труда существенноевлияние на производительность трудаоказываютдругие факторы. Так, из рис. 2 следует, что самым вы—

Лроизводите/юность соким уровнем производи—трудд 1 ? тельности труда характе—
ризуются легкая и пище—
вая промышленность. По50
техникс срг^ ..::;
уровню эти отрасли вхо—, дят в группы отраслей со

40 д средним и низким уровнем
производства.Существова—

 
 4

30
Рис. 2. Изменение произ-

5 водительности труда в за—
‚_ б висимости от технико—ор-20 гаъшзационного уровня про—

изводства.
1 — легкая промыишен—

ность; 2 — пищевая; З —„ промышленность стройма—‘

териалов; 4 — угольная;5 _- лесная,
деревообраба—

тывающая и целлюлозно-
бумажная; 6 — машиност-
роение и металлообработка;Технико— _ 7организационныи — стекольная..

уровень?/.,

10 20 30 40 50 60 70  



ние сравнительнослабой связи между технико-организационным
уровнем и производительностьютруда в этих отраслях говорит о
том, что основное влияние на уровень производительности труда
оказывают фактор цен и структурныесдвиги в производстве.

Относительно высокий уровень выработки наблюдается в уго-
льной промышленности.Коэффициент корреляции здесь составляет0,88, что свидетельствуето существовании умереннойзависимо-
сти между интегральным и частными показателями технико—органи—
зационного уровня. Следовательно, на уровень производительности
труда значительное влияние оказывает технико—организационный
уровень. Это значит, что эффективно используется в производстве
имеющаяся высокая производственно—техническаябаза, что подтвер-
ждается высокими показателями, характеризующими выпуск продук—
ции прогрессивным способом, уровень использования оборудования,

ритмичность производства.
Оставшиеся отрасли тесно смыкаются на графике по уровню

производительноститруда, хотя имеют различный технико-органи—
зационный уровень производства. Наиболее высокой в данной груп—
пе отраслей производительностьютруда отличается промышленность
строительных материалов. Основное влияние здесь оказывает более
высокий технико—организационный уровень отрасли.

8.2. Динамика затрат И ЭЁЭК’ГИВНОСТИ НОВОЙ ТЭХНИКИ

Влияние технико—организационногоуровня на эффективностьпро—
изводства характеризует и такой важный обобщающийпоказатель,
как ”уровень технологии”-

где у — уровень технологии; В — выработка на одного работающе-го, занятого в производстве; Фв
— фондовооруженностьтруда одно-

го работающего.
Он тем выше, чем меньше живого и овешествленного в фондах

труда используетсяна выработку физической и стоимостнойедини—
шэх продукции. Динамика этого показателя (табл. 8.11) свидетель-
ствует о том, что среднее повышение уровня технологии в 197
1982 гг. по Восточно-Сибирскому экономическомурайону соста—
вило около 1% в год. Еще более быстрыми темпами увеличивался
этот показатель в промышленностиРСФСР, где рост валовой про-
дукции (84%) был достигнут при увеличении численностипромыш—
ленно … твенного персонала на 18, 9% и росте промышлен—
но—производствеНныхфондов на 152, 7%. В то же время уровень
технологии в промышленностиБурятской АССР за 12 лет снизился
на 16% вследствие значитеЛьного роста основных производствен-
ъпэхх фондов (172,2%) и численност ";"“ г 1 „…и-
ного персонала (27,8%).
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Падение уровня технологии свидетельствует,пользуясь опреде—лениями академика В. Трапезникова, о низких темпах техническогопрогресса и необходимости технологического перевооружения про-мьшшенногопроизводства.
Определенное воздействие на эффективностьиспользования ре—сурсов воспроизводствав ходе научно—технического прогресса ока-зывают структурные особенности регионального процесса воспроиз—водства._ Очевидно, что в условиях отраслевого принципа в прове—

Структурныесдвиги и пропорции, а также новые технологии вразных отраслях оказывают различное влияние на уровень показа-телей трудо—‚ материало—,
фондо— и энергоемкости в указанных от—раслях и в целом на региональном уровне.В свою очередь, темпы и эффективностьнаучно—техническогопрогресса во многом определяютотраслевую структуру региональ—ного воспроизводства в перспективе. Поэтому исследованиевзаимо-—связи развития научно—техническогопрогресса и эффективностьис—

ва. Это поможет определить, каковы структурные особенности раз—вития научно—теХническогопрогресса в регионе и, следовательно,каковы должны быть основные направления ускорения внед—рения научно—техническихдостижений в соответствующейформе врегиональнуюэкономику; какова при заданных темпах и структуренаучно—техническогопрогресса будет экономическаяструктура ре—гиональногопроизводства в перспективныйпериод.Одной из основных особенностей развития промышленногопрОИз—

НдУЧНО—ТЭХНИЧЭСКОГО прогресса: применении НОВЫХ орудий труда,использовании принципиально НОВЫХ ’ГеХНОЛОГИЧЭСКИХ процессов,внедрении НОВЫХ материалов,
совершенствованииметодов организа—ЦИИ производства И труда.
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Таблица 8.11
Динамика показателяуровня технологии в 1970—1982 гг., % к  

    

1970 г.
Изменение числен— Рост ос— Рост ва— Изменение
ности промышлен—новных ловой показате-

РеГИОН но-производствен— производ— продукции ля уровня
ного персонала ственных технологии

фондов

РСФСР 113,9 252,7 184,1 117,86
Восточно-Си—
бирский эконо—
мический рай—
он 118,7 265,8 187,9 111,78
Бурятская АССР' 127,8 277,2 169,9 88,03

Таблица 3.12
ДИфференциацияуровня технологии по отраслям промышленности
Бурятской АССР за 1970—1983 гг.  

   

… Отклоненияв Отклоненияв
темпах роста абсолютномзна—

Отрасль опоказателя, %) чении показате—
ля, тыс.руб./чел.

Электроэнергетика `

+224,1 -14,08
Топливная промышленность +104,4 -О,71
Цветная металлургия -2,О —15‚38
Машиностроениеи металлообра—
ботка +2О,4 —8,85
Лесная, деревосбгпбп'м'“ _ " И

целлюлозно—бумажнаяпромышлен-
ность —12,7 —8‚15
Промышленностьстроительных
материалов +24,7 __7, 64
Стекольная промышленность +85,9 -7‚О4
Легкая ” +14‚2 +338,49
Пищевая ” -9,О +54,09

Возрастаюшее воздействиематериально-вещественныхэлемен—
тов производительных сил на экономику региона диктует необходи-
мость систематическогоанализа состояния и тенденций изменения
оснащения предприятий, производственныхобъединенийи региона в
целом новой техникой. Такой анализ позволяет объективно оценить
достигнутый технико—организационныйуровень промышленного про—
изводства региона, выявить резервы и пути его повышения, в пер—
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вую очередь за счет ввода в действие новой вътк
ной техники.

В настоящеевремя существуютразличные мнения о сопержа—ъши понятия ”новая техника”. Большинство авторов сходится натом, что новая техника - это впервые реализуемые в народном хо—зяйстве результаты научных исследований и прикладные разработки,
содержащие изобретения и другие научно—технические достижения,
а также новые или более совершенные технологические процессыпроизводства, орудия труда и предметы труда, способы организа—ции производства и труда,

обеспечивающие при их использовании навсех уровнях управленияповышение технико—органиеационного уровняпроизводства или решение социальныхи других задач развития на—родного хозяйства.
Новая техника качественно преобразуетвсе элементы произ—

‘ ‚` _ уч.-_:

В соответствиис постановлением ЦК КПСС и Совета Минист—ров СССР от 12 июля 1979 г. ”Об улучшении планирования и уси—лении воздействия хозяйственногомеханизма на повышение эффек—тивности производства и качества работы” промьшшенныммини—стерствам, объединениями предприятиямутверждаютсяследующиепоказатели по внедрению новой техники:

_‚Пятилетние планы
1. Основные задания по выполнениюнаучно—технических про-грамм, разработке, освоению и внедрению новых высокоэффектив—ных технологическихпроцессов и ВИДОВ продукции.2. Основные показатели технического уровня производства иважнейших видов выпускаемой продукции.8. Экономический эффект проведения научно—технических меро-приятий.

_4. Нормативы образованияединого фонда развития науки и тех—ники (для министерств). `

5. Задания по сокращениюручного труда.
Годовые планы
Задания по разработке, освоению и внедрениюновых высоко-эффектившях технологическихпроцессов и видов продукции, выпол—

управления.
В силу этого любой набор орг” -… т::::::………… меро—приятий направленна- рост количества продукции, создаваемой в единицу времени,и улучшение ее качества;

— уменьшение затрат прошлого и живого труда на производст—во единицы продукции;

86



Таблица 3.18  
Число и основные направления мероприятийпо новой технике в про-
мышленности республики за 1975—1988 гг.“ {

1988 в
Наименование 1975 1980 1981 1982 1988 %к

1975

  
      

Всего внедрено меро—
приятий 2094 1809 1699 2261 2885 111,5
Из них направленона

внедрение прогрес—
сивной технологии 494 456 818 651 681 188,0
механизациюпро-
изводства 616 545 588 748 626 101,6

_ автоматизацию
производства 66 6 2 44 42 216 827,2
внедрение вычисли—
тельной техники 49 15 118 47 62 126,5

- модернизацию дей-
ствующего оборудо—
вания 101 111 146 105 128 126,7

* Таблица составлена по материалам Статистического управ—
ления Бурятской АССР.

- облегчение труда, повышение безопасности работы‚ оздоров—
ление окружающейсреды.

Масштабы и основные направлениямероприятий по новой тех-
нике в промышленностиБурятии за годы десятой и три года оди—
надцатой пятилетки представлены в табл. 8.18.

Внедрение новой техники обеспечило материально-техническую
базу для увеличения объемов промышленного произвоцства респуб-лики, роста производительноститруда и снижения затрат на `1 руб.
товарной продукции. В целом за счет мероприятий по новой техни—
ке за годы десятой пятилетки было высвобождено 5875 чел., а за
три года одиннадцатойпятилетки — 1884 чел. Это обеспечило со—
ответственно около 71 и 62% общего прироста производительности
труда в промышленностиреспублики.

За счет внедрения новой техники в промышленностиреспубли-ки, по нашим расчетам, обеспечивается 27 коп. прироста чистого
продукта на 1 руб. затрат, что значительНо выше эффективности
капитальных вложений в промышленности в целом. Затраты на вне-
дрение новой техъшки окупаются (по прибыли) в среднем менее чем
за 5 лет‚ в то время как норматившэтй срок окупаемости капиталь-
ных вложений в новую техъшку (коэффициент В = 0,15) составля-
ет 6,6 года. н

87



Наибольшейэффективностьюхарактеризуются мероприятия по

тий по новой технике в промышленностиреспублики позволило по—лучить 18,9 млн. руб. дополнительной прибыли, свыше 85 млн. руб.годового экономического эффекта, относительно высвободить более5 тыс. работников. Годовой экономическийэффект в промышленно—-

Наибольший прирост прибыли за счет экономии от снижениясебестоимости в результате использования новой техники, по на—цшм расчетам, достигнут в приборостроении(100%
общего егоприроста), в машиностроении(94%) и легкой промышленности<95%).Эти отрасли характеризуютсятакже высоким долевым участием вотносительномвысвобожденииработников за счет повышениятех-нического уровня производства.Удельный вес отдельныхподотраслейв промышленности республики по этому показателю в 1988 г. со—ставил: машиностроение— 59%, пищевая промышленность— 11,легкая — 7,

приборостроение— 5%. Обусловлено это прежце всеготем, что в машиностроениибыло направленона эти цели 49,1%общего обьема затрат по промышленности республики, в легкойпромышленности - 6, в пищевой — 3%.Вместе с тем,
несмотря на общий рост затрат на новую тех—

раслей. Так, в 1988 г. по сравнению с 1970 г. эффективностьзатрат снизилась на предприятиях машиностроения и металлообра—ботки на 52%, легкой промышленности — на 84, в электроэнерге—тике - на 29%.
Уровень эффективностисильно колеблется как по промышленно—
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сти в целом (несмотря на то, что многие индивидуальныеособен—
ности предприятий здесь взаимно погашаются), так и (в еще боль-
шей степени) по отцельным отраслям. Вызывается это многими фак—торами, основнымииз которых являются своеобразный механизм
действия и интенсивность влияния того или иного направления тех—
нического прогресса на экономику предприятия, чрезвычайное разно—
образие продукции, выпускаемой промышленнымипредприятиями,
различный объем и тип производства,технико—организационный уро—
вень промышленного производства и его отклонениеот потенциаль—
но возможного, степень прогрессивности и народнохозяйственной
значимости выпускаемойпродукции и др. Исключительно большое
влияние на уровень эффективностиновой техники оказывает этап
развития предприятия, что часто не учитываетсяпри анализе.

За 1975-1982 гг. произошло существенное снижение затрат
на новую технику в промышленности Бурятии по сравнению с други-
ми областями Восточно—Сибирскогоэкономическогорайона.

Следствиемснижения затрат на новую технику явилось внед—
рение в промышленное производство республики большого количе—
ства мелких мероприятий по новой технике (как правило, стоимо-
стью менее 5 тыс. руб.). Затраты на одно мероприятие по новой
технике уменьшились в 1988 г. против 1975 г. на 18%. Такого
рода мероприятия не могут обеспечить получение максимальной
экономии живого и овешествленного труда. Поэтому в промышлен—ности республики наблюдается систематическийрост затрат на вы—
свобождение одного работника за счет внедрения мероприятий по
новой технике (табл. 8.15). Затраты на высвобождениеодного ра—ботника в промышленности республики увеличились в 1983 г. по
сравнению с 1975 г. на 57%. В некоторых отраслях относитель-
ное высвобождениеработников потребовало еще более значительных
средств. Так, в промышленности строительных материалов эти за-
траты увеличились на 68%, в пищевой промышленности - на 81,4%,
в машиностроении— в 4,1 раза.

При значительномросте затрат на внедрение мероприятий по
новой технике в легкой промышленности и увеличении их удельно—го веса в общем объеме затрат в целом по промышленности Буря-тии с 4,4% в 1975" г. до 6,1% в 1988 г. удельный вес относи—
тельно высвобожденных работников в отрасли за счет этого факто-
ра повысился соответственно с 8,8 до 7,6%. Для пищевой промыш—ленности такие же показатели составлялисоответственно2,9 и 3%,5,9 и 6%.

Дальнейшееповышение эффективностиновой техники в этих от—
раслях Промышленности связано как с увеличением затрат на еевнедрение, так и с лучшим использованием техники. Учитывая зна—
чительныеобъемы производства и их роль в повышении благосо—
стояния трудящихся, следует признать, что средства, направляемыеэтими отраслями на повышение технического уровня, оказались не—
достаточными. Затраты на мероприятия по новой технике составили
в легкой промышленности 0,02% и в пищевой — 0,25% объема ва—
ловой продукции. При удельном весе работников отраслей в общей
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численности работников промышленности в целом, равном в1988 г.

;;для легкой промышленности — 10,8 и для пищевой - 9%, вручную
трудились на предприятиях этих отраслей соответственно42,4 и68,9%. Особенно эффективным было бы увеличение объемов затратна внедрение новой техники в пищевой промышленности, котораяимеет относительно низкую стоимость высвобожцения одного ра—ботника — на 18,1 тыс. руб. меньше по сравнениюсо средним по—казателем промышленности Бурятской АССР.

В машиностроении и металлообработкепри повышении удельно—го веса затрат на новую технику с 88,8% в 1970 г. до 60,9% в'1988 г. удельный вес относительно высвобожденныхработниковповысился соответственно с 45,1 до 47,6%. Предприятия отраслиобеспечили в 1983 г. 48,8% всей суммы годового экономическо-го эффекта за счет использования новой техники и 48,8% суммыэкономии от снижения себестоимости продукции.
Различия в уровне эффективностимероприятий по новой техни—ке во многом объясняются тем, насколько правильно отбираютсяони для внедрения и насколько быстро и экономично осуществляются.Низкая эффективностьнекоторых мероприятий вызвана серьезныминедостаткамив техническойполитике, слабым распространением

передового отнята, отсутствием надлежащего контроля министерстви ведомств за организацией отбора наиболее эффективныхмеропри—ятий, недостаточнойзаинтересованностьюпредприятий и объедине—
ний в высокой эффективностикаждого мероприятия.

Одной из причин снижения экономическойэффективностимеро—
приятий по новой технике является невыполнение планов по объему
внедренияновой техники (по сметной стоимости производимых ра—бот). План десятой пятилетки по количеству мероприятий по новойтехнике выполнен на 90,9%, а в 1988 г. — на. 92,2%. Недовы—полнипи план предприятия мясомолочной промышленности, промыш—ленности строительных материалов и т.д.

Используемая в практике статистическаяотчетность по учету
эффективностимероприятий повышения технико-организационного
уровня проивводства (годовые

формы отчетности 2—нт, 10—нт,19—нот) отражает затраты на внедрение мероприятий, количество
относительно высвобожденныхработников,

дополнительную прибыль,
в том числе за счет снижения себестоимости, годовой экономиче—ский эффект. Но в них не отражается степень влияния мероприятий
научно—технического прогресса на уровень использования каждого
вида производственных ресурсов, экономию совокупного труда, что
приводит к неполной реализации цели внедряемых мероприятий. По
рекомендуемой ЦСУ СССР форме актов внедрения мероприятий по
новой технике 1974 и 1979 гг. можно определи.` также только
перечисленные похазатели.Не находят отражения в первичной и
статистическойотчетности изменение фактических норм и нормати—‘вов, рост производительности труда, фондоотдача,снижение мате-
риалоемкости. '

Как показал анализ эффективностимероприятий научно—техни—ческого прогрессав объединенияхи предприятияхпромышленности

`
, 9 1



Таблица 8.15
Затраты на повышение технического уровня производства И ИХ   

    

197 5 г.
Затраты Число ус— Затраты на
на внед— ловно вы— 1 условно вы…
рение ме— свобождеН- свобожденно—

Мероприятия роприятий, ных работ— го работника,
тыс. руб. ников от тыс. руб.

внедрения
мероприя—тий, чел.

Внедрение прогрессивных
технологий 2199 1159 1,69
Механизацияпроизводства 8296,О 408 8,08
Автоматизация производст—
ва 470 6 6 7 , 28
Внедрение вычислительной
техники 50 8 — ..
Модернизация действующего
оборудования 8 6 2 1 1 8 2 ‚ 9 1 

* Таблица составлена по материалам Статистического управле—ния Бурятской АССР. ‘

республики, во многих случаях экономическаяэффективностьна ста—
дии планированияне определяется, не ведется учет фактической эф—
фективности внедрения мероприятий, в актах о внедрении мероприя—тий отсутствуютрасчеты фактического снижения себестоимости то—
варной продукции, увеличения прибыли, снижения материалоемкости,
роста фондоотдачи, производительности труда, не учитывается эф-фективность мероприятий в первичном и бухгалтерскомучете, в ста—тистических формах Годового отчета по себестоимости, прибыли, рен-табельности, труду, использованию производственных фондов.В Основных направленияхэкономическогои социального раз-—вития СССР на 1981—1985 годы и на период до 1990 года по—ставлена задача: ”Ужесточить требования к эффективностии быст—
рой окупаемостиновой техники и продукции”. Это требование озна—чает, что' планированиенаучно—технического прогресса на всех уров-нях управления было ориентировано главным образом на показатели
эффективности.Оценка производственно—хозяйственнойдеятельности
предприятий таКже должна быть поставленав прямую зависимостьот народнохозяйственныхрезультатов и величины использованных
средств. Надо, чтобы разработка новой техники, новых орудий и
предметов труда, как и создание новых технологий, их доработка,



 
экономическая эффективность“5         

1 980 г. 198 8 г.
Затраты Число услов— Затраты Затраты Число ус— Затратына .внедре— но высвобо— на 1 ус— на внед— ловно вы— на 1 ус—ние меро— жденных ра— ловно рение свобожден- ловно вы—приятий, ботников от высво— меро— ных работ— свобожден—тыс. руб. внедрения божден— приятий, ников от ного ра-мероприятий, ного ра- тыс. руб. внедрения ботника,

Чел. ботника,
мероприя— тыс. руб.тыс‚ руб. тий, чел.

1802,2 888,6 1,55 2174,1 149,1 14,584748,1 248,7 19,07 6678,2 259,8 25,76
1191,6 45,4 26,25 1888,9 40,4 84,25
887,9 80 29,6 949 8 118,6
172,9 14,6 11,84 707,9 11,2 68,6

опытное опробование и
развития предприятий.Анализ, проведенный на многих предприятиях промышленностиреспублики, показал, что невыполнениеплана по новой технике, не—значительный объем, длительные сроки внедрения новой техники иневысокая ее эффективность обусловлены наличием противоречий,
возникающих при ускоренном внедрении новой техники в производство.Прежде всего это противоречиемежду планом производства по
предприятию в целом и планом внедрениямероприятий по новой тех-нике и планом капитальногостроительства; противоречиемежду не—
прерывным и ритмичнымхарактером всего производстваи эпизодич-ным характером внедрения новой техники в производство;противо—речие между системой материального поощрения по общим хозрасчет-ным показателям и системой премированияза создание и внедре-ние новой техники, за освоение в срок и досрочно проектных мощ—ностей. Для устранения указанных противоречий необходимо сушест—венное совершенствованиевсей системы планированияи материаль—ного поощрения как по общим хозрасчетным показателям, так и засоздание и внедрение новой техники. Для разработки такой системы
планирования и стимулированиянеобходим анализ структуры и эф-фективности направлений работы по повышению технико—организацион—ного уровня.

внедрение комплексно отражались В планах
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3.8. Структура и эффективность мероприятий по по’вышению
технико—организационного уровня промышленности

Современный курс на повышение технико—организационногоуров-
ня промышленного производства региона определяется рядом об—
стоятельств.Во—первых, необходимостью более быстрого, чем рань-ше, повышенияпроизводительности труда, снижения материалоемко—сти, преодоления тенденции падения фондОотдачи. Во—вторых, потребностью технического перевооруженияпроизводства на базе новей—
ших достиженийнаучно—технической революции. В—третьих, достиг—
нутым уровнем интенсификацииПромышленного производства.

Большие резервы повышенияэффективностито..........„р:—аниза-
ционного уровня производства связаны с правильным выбором важ—
нейших направлений технического прогресса, со Структуроймеро—
приятий по внедрению новой техники и технологии производства.В формировании эффекта от внедрения новой техники наиболь—
шую роль играет совершенствованиетехнологических процессов.В 1976—1983 гг. мероприятия по передовой технологии обеспечи—
ли 58,3% общей экономии от снижения себестоимостипродукции,
46,7% общего экономического эффекта от внедрения мероприятийпо новой технике (табл. 3.16 .

В первую очередь технико—организационныйуровень производ—ства определяет технология, формируя уровень фондо- и капитало—
емкости. Как пишет С.А. Хейнман, давая определениетехнологии,
”… можно сказать, что она определяет, при помощи каких средстви предметов труда, при каких режимах их работы и использования,
при каком сочетании их во

вёдемени
и в пространстве можно про-изводить данную продукцию” .

За десятую и первые три года одиннадцатойпятилеткиколиче—
ство мероприятий по совершенствованиютехнологических процессовсоставило 27% от общего количества мероприятий по новой технике.Следовательно, в промышленности республики взят курс не на вне—
дрение отдельных единиц новой техники, а на организацию взаимо-
увязанного технологичеСкогопроцесса, позволяющего осуществить
комплексное развитие технической базы произВОДствас учетом ра-ционализации соотношений между трудовыми ресурсами и производ—ственными фондами. Отмечая роль технологии в замещении единич-
ных машин их системами, К. Маркс подчеркивал, что этот процесс
наступает ”только в том случае, когда предмет труда проходит
последовательный ряд взаимно связанных частичных процессов, ко—
торые выполняютсяцепью разнородных, но дополняющихдруг друга
рабочих машин" . Лишь в едином технологическом процессе могутв полной мере реализоваться раскрытые К. Марксом резервы по—
вышения эффективн'остимашин: непрерывность производства, авто—матизм, быстрота действия и одновременность операций.

Высокоэффективнымнаправлением технического совершенство—вания производства является модернизацияпроизводственного обо-
рудования. Но в промышленности республики пока еще мало уде—ляется внимания этому направлению. Из общего количества осуще-

 
_94_



Таблица 3.16
Структура экономической эффективностимероприятий по основнымнаправлениям технического прогресса в промышленностиБурятииза 1976—1988 гг„ % 

Число отно— Экономияот Годо—
сительновы— снижения вой
свобожценныхсебестоимо— эконо-
работников сти продук- мичед- 

   

ции ский
эффект

Внедрение передовой техноло-
гии 21,9 58,8 46,7
Механизация производства 88,1 14,4 17,1
Автоматизацияпроизводства 5,9 2,9 2,6
Внедрение вычислительной тех-
ники 1,4 0,3 2,8
Освоение новых видов промыш— .

ленной продукции 1,4 6,6 4,5
'Модернизация действующего
оборудования 1 , 6 1, 2 2, 2
Другие мероприятия 29,6 16,2 24,5

ствленных в республике в 1976-1988 гг. мероприятий почти 7%составили работы по модернизации действующегооборудованияуНеплохо проводится эта работа на предприятияхлегкой и пи—
щевой промышленности. В 1983 г. здесь модернизировано более'

58% единиц производственного оборудования от общего количестваединиц модернизированного оборудования в промышленностиреспуб—`лики.
Если целесообразностьзамены физически изношенного оборудо-вания не вызывает сомнений, ибо затраты на капитальныйремонттакого оборудования часто превышают затраты на приобретениено—вого, более лроизводительного, то замена морально устаревшего

оборудования не всегда экономическиоправданна. Поэтому более
эффективной нередко оказывается не замена, а модернизациядей-
ствующего оборудования, позволяющаяповысить показатели работыорудий труда с меньшими затратами. Модернизация дает возмож—ность сократить до минимума разрыв в техническомуровне уже
функционирующейи вновь вводимой техники и тем самым устранитьили замедлить моральное старение средств труда. Следовательно,
модернизация хотя и не играет в воспроизводствеосновных фондовтакой же роли, как внедрение принципиальноновой техники и техно—логии, но в то же время имеет важное значение в повышении тех-нического уровня действующегопроизводства.

Затраты на эти цели окупаются примернов 1,8 раза быстрее,
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чем в целом на новую технику. При дефиците нового оборудования
модернизация _ основное направлениеповышения мощности машин,
особенно, если учесть, что моральный износ Машин в условиях на—
учно—техническойреволюции наступает раньше их физического износе
Затраты на мероприятия этого высокоэффективногонаправлениятехнического прогресса составляютшине только около 4% затрат
на внедрение в промышленность новой техники, и их, несомненно,
надо увеличивать.В 1976—1988 гг. за счет модернизации дейст-
вующего оборудованияполучено в среднем не более 1,5% общей
суммы экономии от снижения себестоимостиза счет внедрения
новой техники, условно высвобождено 2% из общего количества вы—
свобожденных в результате внедрения мероприятий по новой технике
работников. ,

Это в основном обусловливается отсутствием в республике
специализированногопредприятия по ремонту металлорежущегообо-
рудования. Известно, что затраты на модернизациюниже, чем на
производство нового оборудования.Например, модернизациятокарно—
револьверногостанка с приспособлением гидравлического крепленияобходится в 8 раза дешевле производства любого полуавтоматиЧе—ского станка такого типа .

Характернойтенденцией технического прогресса на его тянеш—
нем этапе является значительное увеличение объема затрат на ме—
ханизацию и автоматизацию производства и управления производст—вом, особенно в отраслях промышленности,обеспечивающих техни-
ческое перевооружениевсего народного хозяйства. Так, в 1988 г.
по сравнению с 1975 г. затраты на мероприятия по этим направ—лениям технического развития возросли в промышленности на 101%,
в том числе на предприятияхприборостроения — в 1,8 раза, эле—
ктротехнической промышленности - в 1,7 раза. Наибольшая сумма
средств (81% общих затрат по промышленностив целом) направ-лена на механизацию и автоматизацию производства и управленияпроизводствомна предприятиях машиностроенияи металлообработки.Работы по механизации и автоматизации производства и управ—, ления производством на предприятиях обеспечиваютповышение во-

‚ оруженности труда работников промышленности прогрессивными!

орудиями труда. Так, в Десятой пятилетке по республике вооружен—ность работника средствами механизации и автоматизации вырослапочти в 1,7 раза. Ввод в действие поточных механизированныхли—
ний в 1988 г. против 1976 г. увеличился на 86%, автоматиче—ских - почти удвоился, перевод на комплексную механизацию и ав—
томатизацию участков, цехов и производстввозрос почти на 51%.В результатев десятой пятилетке более чем в 1,8 раза увеличи—лось число цехов и участков, где отсутствует ручной труд. За счет
осуществления на этих направленияхтехнического прогресса в1976—1988 гг. на- действующихмощностях относительно высво—
бождено более 2,8 тыс. рабочих, занятых главным образом ручнымтрудом, а удельъпэтй вес промышленных рабочих, занятых механи-
зированным трудом, вырос в 1988 г. по сравнению с 1980 г. на1,5 пункта. ›

Работа по механизации и автоматизации обеспечивает улучше—
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ние социально-экономических производственъпнхусловий труда ра—ботников, способствует повышениюпроизводительности труда. Внед—
рение за эти же годы указанных мероприятий позволило полугшть20,1% общей дополнительной прибыли за счет снижения себестои—
мости.

Исследованияпоказывают,что в целом внедрение мероприятий
по повышению технического уровня производства (внедрение

пере—
довой технологии, механизации и автоматизации производства, вычи-
слительной техники, освоение новых промьшшенных технологий,мо—
дернизация действующего оборудования,другие мероприятия) обес—
печивает более 1/3 общего прироста производительности труда в
промышленности республики. В том числе механизация обеспечила
повышение производительности труда в промышленности республи—
ки за десятую пятилетку на 1 ‚4% и за три года одиннадцатой пя—
тилетки — на 0,61%, что составило соответственно 14,6 и 8,4%
общего прироста производительноститруда (табл. 8.17).

В целом по промышленности за последние годы ежегодный при—
рост производительноститруда за счет мероприятийпо механиза—
ции производства стабилен и составляет 0,6%. Относительно высо—
кой эффективностьюхарактеризуются мероприятия по механизации
производственных процессов на предприятиях легкой промышленно—сти, приборостроения,

целлюлозно—бумажной и деревообрабатываю-
шей промышленности.

Широкие возможности для развития промышленности дает ав—
томатизацияпроизводственных процессов, однако,.за годы десятой
пятилетки в результате автоматизации прирост производительности
труда в промышленности республики составил лишь 0,18%, в1981—
1988 гг. — ,О‚З°/‘.

В ряде отраслей промышленности рост эффективности автома—
тизации все еще сдерживается недостаточной подготовленностьюпроизводства, конструктивнымнесовершенствомнекоторых видов ав—
томатического оборудования, недостаточнымуровнем квалификации
обслуживающего персонала. Средний уровень эффективностиавто-
матизации ниже по сравнению со средней эффективностьювнедре-
ния новой техники примерно на 85%. Ежегодно 30—85% затрат,
направленных на внедрение передовой технологии и механизациипроизводства, и больше половины затрат на автоматизациюокупа-
ются в срок ниже нормативного.

Как следует из табл. 3.18, автоматизацияимеет меньшее до—
левое значение, чем внедрение передовой технологии и механизация
производства. ` „

Это обстоятельствонеобходимо учитывать при разработке пла—
нов внедрения новой техники с тем, чтобы концентрировать сред—ства механизации и автоматизации в отраслях народного хозяйст—ва, и прежде всего в промышленности,на наиболее эффективных
направлениях технического развития с одновременным обеспечением
условий для эксплуатации этих средств.

Дальнейшийрост уровня мехаНИзациипроизводства и повышение
его эффективностисдерживаются из—за недостаточногообеспечения

7 Д.С. Сыренова -
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Таблица 8.17
Влияние основных факторов повышения технического уровня произ-водства на рост производительноститруда в промышленности Бу—рятии в 1976—1988 гг., %* 

Прирост произ— Доля фактора в
водительности обшем приросте

Фактор труда производительно—
сти труда

1976— 1981_ 1976— 1981..—1980 1988 1980 1988 `

!

      
Внедрение прогрессивнойтехно—логии, механизация и автомати—
зация производственныхпроцес—сов 2,75 1,88 84,4 26,6В том числе

внедрение прогрессивной  технологии 1, 17 0,42 14,6 8,4
механизация производства 1,4 0,61 17,5 12,2
автоматизация производст—

- ва 0,18 0,8 2,8 0,4
Внедрение вычислительнойтех—
ники 0,07 0,02 0,8 0,4
Освоение новых видов промыш-
ленной продукции 0,04 0,01 0,5 0,2
Модернизациядействующего `

,

оборудования 0,07 0,06 0,8 0,2
Другие мероприятия 0,65 - 0,25 8,1 5,0___—___ \—Всего . . . 8,58 1,67 44,8 88,4

___—___
* Рассчитанапо материалам СтатистическогоуправленияБурятской АССР.

НЬ] ЛИ1ЦЬ наполовину. Меньше ПЛЭНОВОГОВЬідеЛЯЛОСЬ оборудования
как автоматы для расфасовки мясных и молочных продуктов, линиидля розлива молока, линии для обработки субпродуктов.Заявки предприятий на новое прогрессивноетехнологическоеоборудование, как известно,

удовлетворяютсяминистерствами (ве—домствами)
примерно на 80—40%. Так, в 1982 г. на заводе ”Теп—лоприбор" потребности в прогрессивном технологическом оборудова-нии были обеспеченытолько на 41%.
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Таблица 8.18
Структура среднегодового экономического эффекта внедрения новойтехники в промышленности Бурятии в 1975—1988 гг., %  

   

Направлениетехнического 197 5 1980 1988прогресса

Внедрениепередовой технологии 86,9 89,8 46, 7
Механизация производства 29,8 20,4 1 1, 1
Автоматизация производства 5,8 10,8 8,5
Внедрение вычислительной техники 3, 1 4, 1 2 , 8
Модернизация действующегообо—
рудования 4,5 4, 1 2, 2
Освоение новых видов промышлен—
ной продукции 10, 5 2, 2 4,6
Другие мероприятия 9,9 1 9, 1 30, 5

Основой экономической оценки повышения технико-организацион—ного уровня производства служит определениесвязанной с этимэкономии затрат живого и овеществленноготруда и роста произво-дительноститруда и :..… , "^ ::..… …с…д\) базиса производст—ва - его технического уровня. ”. . . В зависимости от степени раз—вития условий производства, — писал К. Маркс, — одно и то же ко—личество труда в течение данного времени может дать большее или
меньшее количество продукта”8. Экономия затрат живого труда на
основе применения машин и других видов новой техники влечет за
собой высвобождениерабочей силы.

Исследования техническойвооруженности труда, проведенныенами на предприятияхреспублики, показали, что фондовооруженность,
электровооруженностьи новая технология тесно взаимосвязанымеж—
ду собой, а также с эффективностью труда. Следовательно, для реа—лизации задачи повышения уровня темпов роста одного из важней-
ших показателейэффективностипроизводства — производительности
труда — необходимо разработать и внедрять на предприятиях ком-плекс мер по всестороннемуразвитию и совершенствоавниютехни—ческого уровня производства.

Возрастаниетребований и степени научной обоснованности пла-
ново—экономической работы обусловливает необходимость более
глубокого изучения взаимодействияэтих экономическихпоказателей.

Попытаемся рассмотреть связь показателейтехнического уро—вня производства и производительноститруда на примере промыш—ленного производства Бурятии (табл. 8.19).
Как вицно из приведенных данных, с ростом фондовооруженно—сти и энерговооруженностина всех уровнях растет как выпуск про—дукции, так и производительность труда. Однако темпыроста ана-

лизируемых показателейимеют далеко не одинаковое значение. Приблизких значениях темпов роста показателя фондовооруженности вСССР, РСФСР и Бурятии наблюдалосьопережение темпов роста
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Таблица 8.19
Сравнительнаяхарактеристика темпов роста фондо—, энерговоору-женности, объема выпуска продукции и производительности труда,   

  

%;;1976 и
ГОД фОНдОВООРУЖеННОСТЬ ЭНЭРГОВООРУЖЭННОСТЬ

1 ["п ТС их 1 ] п Г’1п
[ ! 1- !

1977 107 107 111 103 102 134
1978 113 114 118 105 104 149
1979 120 122 128 108 105 159
1980 127 140 186 111 112 173
1981 136 150 143 112 113 171
1982 144 160 149 114 115 168
Окончание табл. 8.19   

  

Г
Объем выпуска продукции Произв0дитепьностьтрудаод *
1_ ] 11 1] 111 1 ] 11 | 111

| ! | [1977 106 105 104 104 105 1081978 110 110 110 108 109 1061979 114 118 114 111 111 1081980 118 116 119 114 114 109
1981 128 120 122 114 117 1111982 126 124 128 119 119 111

Примечание. 1 — промышленность страны в целом, П — про-мышленность РСФСР, 111 — промышленность БурАССР. Рассчита—
но по сборникам ”Народное хозяйство СССР в 1988 г.", ”Народ-ное хозяйство РСФСР в 1988 г.” и данным Статистическогоуп—
равления БурАССР.

энерговооруженности на предприятиях Бурятии. Что касается тем—
пов роста обьема выпуска процукции и производительности труда вреспублике, то здесь отставаниееще сильнее.

Для повышения эффективностипромышленного производства дол--жна быть улучшена система материального стимулирования,что
побуждало бы трудовые коллективы всемерно повышатьпроизводи—тельность труда, максимально использоватьосновные фонды, эко—
номить материальные ресурсы, выявлятьрезервы проивводства и
ускоренно решать задачи его технического перевооружения.Имен—
но на решение этой проблемы направлен проводимыйв стране эко—
номическийэксперимент. '

Анализ данных о темпах роста объема выпуска продукции и
производительноститруда свицетельствуето необходимости усилениявнимания промышленных предприятий республики к вопросам раз—
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Таблица 8.20
Сравнительнаяхарактеристика темпов роста фондо—‚ энерговоору—женности, объема выпуска продукции и производительности труда,
% к 1976 г.“ 

Групгпя предприятий
11111111111]! 111111111“!

[ ! 1 1 ! Т!
 Год

 

ФондовоорЁенность Энерговооруженность
1977 101 107 109 112 106 128 94 106
1978 102 111 112 117 106 162 95 181
1979 104 114 121 119 102 168 95 184
1980 110 115 118 125 106 188 94 144
1981 118 118 129 182 106 179 96 152
1982 119 127 188 128 109 188 99 148
1988 124 150 184 128 106 189 98 158 Объем выпуска продукции Производительность

труда
1977 108 105 110 101 109 102 110 101
1978 117 102 182 107 116 99 124 96
1979 126 106 119 120 121 108 112 107
1980 188 105 156 109 129 101 142 102
1981 189 100 141 182 182 97 128 182
1982 187 81 180 128 127 78 166 128
1988 158 90 268 126 148 94 285 122

* Таблица составлена по материалам наших исследоваъшй: 1 —
Улан—Удэнский тонкосуконныйкомбинат; Н - завод ”Электромаши—”на , П1 — завол ”Теплоприбор”; Ш — Джидинский комбинат.

вития и совершенствованиятехнического уровня производства. Срав—
нение рассматриваемых показателей по отдельным предприятиям
республики (табл. 8.20.) показало отсутствиеравнозначности из—
менения темпов их роста по сравнению с приведенными в табл.8. 19.
Это объясняется тем, что внедрениетого или иного крупного ме—
роприятия по новой технике на одном предприятии сразу отражает—ся на динамике этих показателей, в то время как в целом по про—
мышленности республики последствия такого внедрения обычно
сглаживаются. Следует подчеркнуть,что теснота связи показате—
лей неодинакова не только для различъпяхпредприятий, но -и для
разных этапов развития производства. ›

Для сравнения взяты 4 предприятия промышленности респуб-лики, различных по объему производства, уровню техники и техно—
логии. Несмотря на довольно высокие темпы роста показателей
фондо— и , „ -и на заводе ”Электромашина”, тем-
пы роста объема выпуска продукции и производительности труда
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здесь ниже республиканских. Это объясняется тем, что при оснащен-
нии предприятия новым оборудованиемвнимание к его эффективному
использованиюослаблено, низкими темпами идет замена старого
и морально устаревшегооборудования и машиГ.

На Улан—Удэнскомтонкосуконном комбинате при низких тем-
пах роста фондо— и энерговооруженности низки и темпы роста объ—
ема выпуска продукции и производительности труда. В то же вре-
мя завод ”Теплоприбор”при средних темпах роста показателейтех—
нического уровня производства добивается значительныхрезульта-
тов в повышенииего эффективности.Приведенные факты наводят
на мысль о том, что показатели фондо— и энерговооруженностив
целом по промышленномупроизводству республики достаточно точ-
но характеризуют их влияние на эффективностьпроизводства.

_

Глава 4

ПРОБЛЕМЫПОВЫШЕНИЯ ТЕХНИКО-
ОРГАНИЗАЦИОННОГО УРОВНЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

4.1. фХЁКЦИИ И СОДЭЕЖЗНИЭ КОНЦЭПЦИИ плана ПОВЬХШЭНИЯ техни—
КО—ОЕГЗНИЗЗЦИОННОГОХЕОВНЯ ПЕОМЬЕЦШеННОЧ-.ТИ региона

Региональная научно—техническаяполитика является частью
государственнойнаучно—техническойполитики и по своему содер—жанию должна отражать уровень развития региона и обеспечивать
всемерноеиспользование территориальныхфакторов ускорения НТП.
Она должна определяться прежде всего с учетом природно—климати—ческих условий. С этой точки зрения при определениинаучно—техни—ческой политики в Бурятской АССР должны учитываться местные
требования к технологии на действующих и вновь вводимых промыш—ленных предприятиях, предъявляемые задачей охраны и воспроизвод—ства природной среды бассейна оз. Байкал, составляющего основ—
ную часть территорииреспублики. Кроме того, по данным отделаст"…т'т “^"… „ских исследований БурятСкого филиала Сибир-ского отделения АН СССР, ожидается, что дефицит трудовых ре—
сурсов в ближайшейперспективе в республике будет усиливаться.С учетом этих региональных особенностей, & также выявлен-
ных при анализе технико—оргаНИзационного уровня тенденций опре—делены некоторые аспекты региональнойнаучно—техническойполи-тики на перспективу.

Решение проблем научно—технического прогресса в регионе обу—словлено совершенствованиемнаучного обоснования территориаль—ной организации производительных сил на всех стадиях планирова—ъшя и управления — в предплановых исследова ях, при разработкепланов, программ и управления их реализацией .
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ПостановлениемЦК КПСС и Совета Министров СССР ”06 улу—чшении планированияи усилении воздействияхозяйственного меха-

ъшзма на повышение эффективностипроизводства и качества рабо—ты” предусматриваетсяразработка программ развития отдельныхрегионов, расширениеучастия местных органов управления как в
текущем планированииэкономическогои социального развитияре-гиона, так и в определениипутей и темпов ускорения научно-тех—нического прогресса на длительную перспективу, что возможно пу—тем разработки региональныхкомплексных программ научно—техни—ческого прогресса.

Разработка региональнойкомплекснойпрограммы научно—тех—нического прогресса обеспечивает органическоесочетание отрасле—вого и территориальногоуправления научно—техническимпрогрес—сом. Такая программа предназначена для решения важных экономи-ческих, научно—технических и социальных проблем, имеющих регио—нальное и народнохозяйственное значение. Программадолжна пред—ставлять собой совокупность реально достижимых направлений на—
учно—технического прогресса и его социально—экономических пос-
ледствий в народном хозяйстве, мероприятий научно—технического,
ир: тт"… .…кого и производственногохарактера, на—
правленных на их реализацию, взаимоувязаннуюпо ресурсам,

сро—кам и исполнителям и реализуемую в народном хозяйстве региона.
Отправным пунктом при обосновании региональной комплексной

программы научно—техническогопрогресса является разработка кон—
цепции повышения технико—организационного уровня производства в
регионе — важный этап в системе "_ твенного планирова-ния. ‘

_

Планирование развития региона ставит целью обеспечитьнаи-—
более полное удовлетворение обоснованных общественных потребно-стей в региональнойпродукции, техническое перевооружениеи ин—
тенсификациюпроизводства. Для достиженияэтой цели необходимо
определить наиболее эффективные направления изменения структурыпроизводства, выбрать пути рациональногоиспользования основных
фондов и производственныхмощностей, материальных, трудовых и
финансовыхресурсов, усиления экономии и сокращенияпотерь. Прин-ципиальное значение для выбора путей развития региона в перспек—тивном периоде имеют развитие концентрации, специализации,ком—
бинирования и кооперированияпроизведства;повышение уровня орга—низации производства и труда, образования и квалификациикадров.Многие из перечисленных проблем должен решать план повы—
шения технико-организационногоуровня промыцшенностирегиона.На нем должны базироваться планы по труду, себестоимостипро—дукции, капитальным вложениями т.д. Отсюда следует, что кон-
цепция плана повышениятехнике „р. … уровня должна
во многом предопредепятьобщую направленность плана развития
региона и соцержать

— определениесоциально—экономическихцелей развитиярегиона,
представленных в определенной системе, обусловливаюшей`Их вза—
имодействие и последовательность реаливации;
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— предварительнуюоценку производственных ресурсов, которы—
ми регион может. располагатьв перспективном периоде, направлеп
ний и характера их использования. Уже на стадии выработки кон—
цепции важно определить необходимые масштабы возможных изме—-
нений в структуре используемого сырья, конструкционных материа—
лов и энергии, оценить перспективы обеспеченности региона рабо—
чей силой;

— определение основных направленийтехнической и структурнойполитики, научно-исследовательскихи опытно-конструкторскихра—бот, оценку основных путей использованиянакопленногопроизвод-
ственного и научно—технического потенциала;

— определениеПеречня и социально-экономического значения
основъпях направлений развития научно—исследовательскойи кон—
структорскойбазы региона, измененийрегиональной структуры, тех—
нического перевооруженияпроизводственного аппарата, мероприятий,
направленных на защиту окружающей среды и т.п., намечаемых к
разработке и осуществлению в планируемом периоде в Соответствиис обоснованными целями развития.

В концепции плана повышениятехнико—организационногоуровня
промышленного производства региона необходимо Учитывать как от-
раслевые особенности предприятий, размещаемых в зонах промыш—
ленного освоения, так и специфику последъшх, их природно—клима-
тические и экономико—географические условия.Особенно актуаль—
ны эти вопросы для восточшях районов страны.

Концепция плана повышения технико—организационногоуровня
региона должна играть роль директивы,

определяющей основу для
дальнейшей проработки плана во всех его аспектах, обеспечивать
цельность содержания и единство всех его разделов. Но в отли-
чие от планов, имеющих строгую адресность и конкретныхисполни—телей, это директива общего характера. Она определяет не разроз—ненные мероприятия, а общую направленность, оптимальную линию
повышениятехнико—организационногоуровня промышленного произ-ведства региона. Одновременно она должна давать достаточно обо—
снованные ориентиры для реализации целевых установок и потреб—ностей в ресурсах, позволяющиевести дальнейшие расчеты исходяиз предварительносбалансированных общих параметров развития
региона. Концепция плана повышениятехнико—организационногоуро—вня региона должна прежде всего характеризовать его как целост—
ную систему, реализующуюопределенное направление государствен-ной научно—техническойполитики, и определять те приоритетные
направленияэтой политики, реализация которых находится вне ком—
петенции отдельных предприятий и объединений региона. Региональ—
ный план повышения технико—организационного уровня строится некак сумма решений, принимаемых на заводском уровне, а как раз—
вертывание концепции, принятой для нарОдного хозяйства в целом.

Концепция повышения технико—организационного уровня произ-водства предполагает, что определениеее основных целей и путейдостиженияна всех уровнях должно быть подчинено задачам разви—тия промышленного комплекса региона как единого целого.
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  Всю процедуру планирования повышениятехникс эрг” _ --ного уровня промышленного производства можно представить в по—гической последовательности трех этапов, каждый из которых пре—следует свои цели и решает свои специфическиезадачи.Поскольку развитие любого объекта планирования характери—зуется определеннойинертностью, на первом этапе планированияпроводится ретроспективныйанализ техникс орт“ -…- … уро—вня промышленного производства региона.Ключевым этапом разработкиконцепцииплана повышения тех—нико—организационного уровня промышленногопроизводства явля—ется правильное определениецелей научно—техническогоразвития,так как этот процесс имеет многоцелевуюнаправленностьпри на—

 
стояния развития науки и техники, быть его логическим продолже—нием и вместе с тем иметь качественное и тем более количествен—ное отличие от достигнутого уровня. В общем виде цели научно-технического развития состоят в обеспечении- развития научных исследований,прежде всего по направле—ниям,

определяющим будущую материально—техническуюбазу про—мышленногопроизводства в регионе;— создания и внедрения в производство принципиально новойтехники и технологии, прогрессивных‚видов оборудования, деталей,
материалов и конструкций,

обеспечивающих многократноеповышение

— планомерного наращиванияобъемов выпускаемой продукции;— всемерногоповышения уровня механизации и автоматизациипроизводственных процессов, сокращения на этой основе затратручного труда на предприятияхотраслей народного хозяйства реги—она, а также численностиработников, занятых ручшэлм, тяжелымфизическим трудом и во вредном производстве.
Применительно к региону в целом цели научно—техническогоразвития количественно выражаются в показателях,

характеризую—пшх задания по росту производительноститруда, объемов произ-воцства валовой продукции, снижению себестоимости продукции, поотносительному высвобождениюзанятых, повышению качествапро—дукции, снижению доли занятых ручным и тяжелым физическим тру—дом и др. Региональныеограничения количественно задаются с по—мощью таких показателей, как объем государственныхкапитальныхвложений и Р’“; - ::с “ -::: работ на реализацию мероприя—тий по повышению технико—организационногоуровня, численностьзанятых и др.

ределяться как задачами развертыванияИ практической реализациипланов общенашюнального развития, так И необходимостью решениярегиональныхпроблем, вытекающих из преДВИДимых изменении ЭКО—

8 Д.С. Сыренова
105  



  
номической ситуации, особенностейрасширенного воспроизводства
и последовательногопроведениякурса на интенсификациюи рост
эффективности.

Главное, чтобы к оценке перспективных решений
подходить с народнохозяйственных позиций и позиций долговремен-
ной перспективы и не подменять такой подход традиционными ре—
шениями, основанными На показателях текущей эффективностипро-
изв0дства.
'

Рассматривая концепцию повышения .………… „р. и

уровня промышленности региона прежде всего как инструмент раз-
вертывания общей концепции научно—техническогоразвития, следует
подчеркнуть, что она одновременнодолжна составлять единую ме—

тодологическуюоснову для планов предприятий и объединений, обе—
спешвая их интеграцию на самых ранних, начальных стадиях раз-
работки.

Механизм планированияповышениятехнико-организационного
уровня промышленного произволства региона необходимо разраба—
тывать вначале как общую принципиальнуюсхему. И только затем,
Идя от общего к частному, начинать последовательную и по воз-
можности параллельнуюразработку всех основных его элементов.
Уточнять общую структуру и схему планированияследует на осно-
ве развертыванияи увязки отдельных элементов, а также их опыт-
ной проверки.

Поскольку в основе концепции повышения .………… - .
ного уровня промышленностирегиона лежит принцип максимального
удовлетворения обоснованных , _ потребностейв
региональной продукции при одновременном росте эффективности
производства, при разработке ее необходимо проанализироватьпер-
спективнуюпотребностьв региональной продукции с учетом конкрет—
ных целей и показателей развития экономики и на этой основе
сформулироватьпредложения по совершенствованиювидовой струк—
туры продукции и повышениюее качества, имея в виду и повыше—
ние _‚_ региональнойпродукции на мировом
рынке. Исходя из принятой гипотезы расширениямасштабов произ-
водства региональнойпродукции, совершенствования'ее видовой
структуры и повышения качества должны быть определенымасшта—
бы технического перевооружения и реконструкции производства, дано
обоснованиенеобхоцимости нового строительства промышленных
предприятий. Ориентация на техническое перевооружениедолжна
стать определяющей на весь период рассматриваемойперспективы.

Рекомендации по техническому перевооружениюи реконструкции
предприятийрегиона, оснащению их новой высокоэффективнойтех-
никой и внедрениюв производство прогрессивных технологийи на—
учной организации труда должны быть направлены не на улучшение
и замену отдельных технических средств, а на развитие специали-
зации и комплексного переоснащениякрупныхзамкнутых блоков про—
изводственногоаппарата региона. Такая ориентация будет способ-
ствовать достижению оптимальной очередноститехнического пере-
вооружения и даст возможность более последовательно осущест—
влять комплекснуюавтоматизациюпроизводства, быстрее перейти'
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на ресурсосберегаюцшетехнологические процессы, отвечающие но—вым условиям обеспечения предприятий региона материальными итрудовыми ресурсами.

Металические рекомендации по разработке концепцииповьпце—ния технико ::.: -- -о_уровня должны предусматриватьре-
 

средств производства и управления: автоматических линий,
управ-1ляемых ЭВМ, многооперационных,

многоинструментельныхстанков,
оснащенных программнымиустройствами с использованиеммикро-электронных интегральных схем, промышленныхроботов и т. п.Важным элементом концепции является обоснование необходимостисоздания и расширения масштабовприменения энерго— и материало—сберегаюшеи технологии, что должно рассматриваться в качествеглавной предпосылки эффективногоосуществленияэнерго— и ресур—сосберегающей перестройки экономики. Концепция должна нацели-вать план повышения ”* „…… :,…—

_ и уровня промышлен-ности региона на сокращениевеса мацшн на единицу мощности, соз—дание и использование новых видов сырья и материалов, созданиеи внедрениеоборудования и технологий, обеспечивающих вторичноеиспользование сырья, энергии, отходов производства и потребле—ния. Концепция должна ориентировать предприятия региона на сок-ращение удельных расходов традиционных конструкционныхмате—риалов, которые становятся все более дорогими и дефицитными(сталь, нефть, прокат, лес и т.п.).
Прямым экономическим

_ эффектом повышения технико-организа-ционного уровня промышленногопроизводства региона является по—вышение производительнойсилы труда и как следствие - рост чи—

 
продукции в ее натуральномвыражении, & также сбережеъше за—трат общественного труда. Эту общую экономическую форму прояв-ления научно—технического прогресса К. Маркс отмечал в своейработе ”Критика политической экономики (черновой набросок 1857—1858'годов)”: ”. . . Созидание действительного богатства становит—ся менее зависимым от рабочего времени и от количества затра—ченного труда, чем от мощи тех агентов, которые. . . зависят, ско-рее, от общего уровня и от прогресса техники или от применения. . . науки к —производству”2. Приведенная закономерность, харак—терная для крупной мацшнной индустрии, сохраняет свою силу и всошалистическом обществе.

`

Важнейшей составнойчастью разработки концепции являетсяисследование проблем повышения эффективностииспользования про—изводственных ресурсов, прогрессивных СДВИГОВ в их структуре.Изучение этой проблемы предполагает определение научно обосно—ванной потребности региона в важнейшх видах материальныхре—сурсов в натуральноми стоимостном выражении. Потребность оп—ределяется исходя из гипотез объема и структуры продукции с уче—том воздействия НТП и других факторов (в том числе и фактора
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размещения), влияющих на уровень и структуру удельного расхода
материальных ресурсов. Необходимо обосновать систему мероприя—тий, обеспечивающих сокращение удельных расхоцов материальных
ресурсов

(замена менее экономичшлхвидов ресурсов более эффек-тивными).
Эффективность использования производственных ресурсов долж-

на оцениватьсяс учетом мероприятий, направленных на охрану ок—

ружающей среды. Представляется целесообразъпям уже на стадии
концепциивыделять затраты на экологическиемероприятия, тща—
тельно обосновыватькаждое из них.

Концепция повышения технико—организационногоуровня промыш-
ленности региона должна разрабатываться по вариантам. При этом
под вариантами (альтернативами) следует понимать не дифференци—
ацию количественныхпоказателей, характеризующих масштабы про-
извоцства или объемы капитальных вложений, а качественно раз-
ъпяе пути развития технических средств и технологий. Варианты
должны отражать разные технические, структурныеи организацион—
ные решения, разные уровни эффективностирегионального производ-
ства.

На наш взгляд, основой повышениятехнико—организационного
уровня производства является соединение двух встречных процес—
сов: а) ускоренного развития научных и техническихидей по пере—
оснащению промышленного производства региона на базе лучших
образцов современной техники;формированияна данной основе стра—
тегическихустановок — технологических, экономических и соци-
альшях, выражения их в планах, программахи нормативах; б) зна—
чительного возрастания заинтересованностихозяйственных звеньев,
трудовых коллективов и каждого работника в ориентации на это ка-
чественное перевооружение промышленного производства региона.Очевидно, что в течение еще длительноговремени в развитии
промышленного производства республики можно ожидать преоблада-
ния принципов традиционнойтехнологии, которые будут значитель-
но интенсифицированыпоц воздействиемдостижений научно—техни—
ческого прогресса, но их содержательные основы не изменятся.

Одновременнобудет осуществляться внедрение новой техноло—
гии на крупных промЫшленных предприятиях,а также опытно-экспе—
риментальное выявлениевозможностей ее применения в различных
отраслях промышленности Бурятской АССР.

Анализ уровня и структуры сложившейся технологии на машино—
строительных предприятиях республики показал, что прогрессивныесдвиги, связанные с возможностями научно-техническогопрогресса,
значительно глубже проявляются в средствах труда, чем в харак-
тере и структуре технологии производства. В настоящее время в
машиностроении и металлообработкереспублики удельный вес пере-
довых техйологическихпроцессов составляет только 30%, с исполь-
зованием их производится 42,3% всей продукции отрасли.

Слабое внедрение, передовых технологическихпроцессов в от—
раслях мациностроения и металлообработкиобъясняетсятем, что
каждое мелкое или крупное производство носит здесь, как правило,
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замкнутый характер. Машиностроительныепредприятия 'представля—ют с бой комплексные заводы с набором производственных и об—служивающих цехов и участков. Низкий уровень специализации и не-согласованность в определенииобъемов производства цехов и уча—стков этих заводов не позволяют организовать производство на сов—ременном техническом уровне, сдерживаютвнедрение прогрессивъіойтехнологии и современногооборудования, не обеспечиваютполнуюи равномерную загрузку оборудования.

При оценке техникс орд—^ ______ и уровня машиностроения иметаллообработкиреспубликивыявилисьтакие недостатки, как не—

 
низкий уровень развития специализированныхпроизводств, обеспе—чивающих головные предприятия комплектующимиизделиями,

узла—ми и агрегатами,
неудовлетворительноеразвитие специализации попроизводствуизделий ^б"'^“^"'°° , ……нсго применения.Этотфакт объясняется отсутствием в республике предприятий базовогомашиностроения,производящихстаночное оборудоватше,средствамеханизации и автоматизациидля машиностроитепьныхпредприятий,

готовлению продукции ^б*"^“^""' ‚.--::сго (межотраслевого)
применения.

Важным фактором внедрения передовой технологии в машино—строении и металлообработкерегиона может стать коренное совер—шенствованиетехнологической структуры действующих предприятийи производств.Поэтому с дальнейшимразвитием народного хозяй-

вится все более актуальной. Для решения этой проблемы при рас—ширении машиностроения региона целесообразно предусмотретьсоз—дание в ресПубликерегиональныхтехнологическихцентров, специа—
строительного применения, как чугунное, стальное, цветное литье,поковка и штамповка, сварные металлоконструкции,инструментитехническаяоснастка, детали и узлы об……"""" , …..нсго при—менения. Именно в таких центрах стало бы возможнымвнедрение

лий на минимальном количестве предприятий.В лесной, "^: ". " "‘ ”ц…“: и целлюлозно-бумахшойпро—мышленности комплексное производство должно осуществляться внаправлении не только более глубокой переработки древесины, но ирациональногоиспользования всех его компонентов на основе без—отходной технологии. В республикеуже имеется положительныйопыт в этом направлении. Так, Бурятский небт'нс ,
”_ --вающий комбинат к концу 70—х годов стал полностью утилизировать
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отходы от обработки и переработки древесишя. Достижения науки
позволяютразработатьтехнику и технологиюбезотходнойперера—
ботки древесиныс выпуском необходимой для народного хозяйства
продукции: товарной

целлюлозы, картона и бумаги, древесно—волок—
нистых и древесно-стружечных

плит, кормовых дрохокей и других
продуктов лесохимии.О резервах комплексного использования дре—
весины мошю судить по потерям, которые имеются в лесоперера—
батываюшемхозяйствереспублики.

Так, по объединению”Забайкал—
лес” утилизируется примерно 2/8 отходов. Значительная часть де—

ловой древесины нерационально используется в качестве топлива
или идет в отвал на лесозаготовительныхи , ;“ ”“””…"
предприятиях. В настоящее время используется не более 25% отхо—
дов и дров. В то же времяпередовой опыт показывает высокую эф-
фективность их использования: 1 тыс. м древесно—волокнистых

плит,

изготовленных из отходов и дров, заменяет 18 м пиломатериалов
и ведет к экономии 20 м деловой древесины, 29% капиталовложе—
ний, 50% эксплуатационных затрат и 50% трудовых ресурсов; 1 м
древесно—стружечныхплит из отходов и дров заменяет 2 м пило—

материаловили 8 м деловой древесины, экономит 28% капитало—
вложений, 81% эксплуатационных затрат, 59% трудовых ресурсов.
Производствоиз отходов и дров 1 т кормовых дрожжей и примене-
ние их в животноводстве позволяют получить около 800 руб. чисто—
го дохода, окупаемость капитальшях вложений менее одного года .

В ближайшее время необходимо,чтобы общий объем производ—
ства технологической шешя в республикесоставлял в расчете на
1000 м3 раскряжеванногохлыста 110 м3, Производство деловой
древесинывозросло до 97%, выработка товарной Продукции из1м3
заготовленнойдревесины была не менее 40 руб.

В Целлюлозно-бумажнойпромышленности необходимо повысить
долю сульфатного способа варки целлюлозы, а также ”сухого” спо—
соба производства бумаги и картона, который на 20—25% снижает
капиталовложения,на 10% _ себестоимостьпродукции. Такой спо—
соб уже применяется на Сыктывкарском лесопромьшшенномкомп—
лексе. На Селенгинскомцеллюлозно—бумажном комбинатедолжна
получить широкое распространениетехнология использованиятер—
момеханической древесной массы смешанныхпород, при которой
выход волокна достаточно высокой прочности составляет 98—536%4.
Вводя в композициютермомеханическуюмассу, можно получать бу—
магу с минимальнойдобавкой целлюлозы.

В сложной и многогранной проблеме развития горно—руднойпро-
мышленностиБурятской АССР на первое место выдвигаютсявопро-
сы технологических проработок комплексного освоения разнообраз—
ных сырьевых ресурсов. Ориентацияна извлечение только основных
компонентов и недостаточное использование сопутствующих ценных
компонентов, содержащихсяв породообразующихминералах и рудах,
снижают экономическуюэффективность действующихпредприятий.
На Джидинском комбинате необходима коренная ломка старой тех-
нологии на основе внедрения фпотационногообогащения и химико-
металлургическойпереработкиконцентратов. Главным преимуществом
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флотации является высокая степень извлечения полезного компо—нента. Однако при этом получение кондиционныхконцентратовоказы—вается трудоемким процессом, и экономическивыгоднее для сох—

чением готовых химических продуктов.В Бурятии имеются запасы ценного сырья — сынныритов с боль—шим содержаниемалюминиевого и калийного компонентов. Комп—лексная их переработка позволит получать глиноземное сырье, ка—лийные удобрения,
содопродукты и сырье для производства цемента.

калия по отношениюк кислотам и щелочам. По этому методу обес—печивается извлечение глинозема не менее 92% и окиси калия нениже 96%. Кремнистый остаток после очистки от нерастворимыхпримесей будет представлять ценное сырье для керамической, це—ментной и стекольной промышленности.
Положительное решение вопроса о рентабельной технологии пе-реработки сынныритов снимет с повестки дня проблему обеспече—

Поиск нетрадиционныхпутей развития горно—руднойпромышлен—ности в Бурятской АССР обусловливается"_“,
… - '""'''''- де……—ми условиямирайона, особенно близостью многих месторожцений коз' Байкал и опасностью загрязнения его сточными водами пред—приятий.

Перечисленные факторы, взятые в совокупности,
способствуютформированиюв горно—рудной промышленностиреспублики тенден—

рых В ОДНОМ технологическом потоке производится несколько ко—нечных продуктов. Отличительными особенностями таких предприя—ТИЙ ЯВЛЯЮТСЯ использование многокомпонентногоСЬЦЭЬЯ, комбини—
стадий обработки продукта, утилизация отходов основного производ—ства путем применения безотходной технологии.Решение экологических проблем станет возможным не столь—ко путем оснащения традиционных производств очистными сооруже—
процессов. С этой целью следовало бы организоватьнаучно—произ-водственное объединение ”Байкал”, объединив усилия ученых и про-изводственников для разработки и внедрения ”байкальских” техно—логий.

При решении задач всемерного ускорения научно—технического
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прогресса в регионе необходимо ориентироваться прежде всего на
использование внутренних резервов.

`

4.2, Основные "" и ть технического
ПРОМЬПЦЛеННОГО ОИЗВОДС’ГВЭ егиона

Техъшческое перевооружение промышленного производства-
сложный социально—экономическийпроцесс, который характеризу—
ется высокими и устойчивыми темпами расширенного воспроизвод—
ства на основе фундаментальшэхх достижений науки и техники. Как
и предсказывалК. Маркс, ” происходит превращение процесса про—
изводства из простого процесса труда в научный процесс” .

Интенсивныйпуть развития промышленного производства обус—
ловливает необходимость ускоренного и наиболее полного использо-
вания достиженийнаучно—технического прогресса, в связи с чем
возрастает роль технического перевооружения производства.На за—

вершающей стадии цикла наука — техника — производство техниче-
ское перевооружение, обеспечивает взаимосвязь создаваемого на—

учного потенциала и потребностейдействующего производствав
его использовании.

К техническомуперевооружению действующего предприятияот-
носятся осуществлениев соответствии с планом технического раз-
вития предприятия

(объединения) по проектам и сметам на отдель-
ные объекты или вицы работ комплекса мероприятий

(без
расшире—

ния имеющихся производственных
площадей) по повышениюдо сов—

ременных требованийтехнического уровня отдельных участковпро—
изводства, агрегатов, установокпутем внедрения новой техники и
технологии, механизации и автоматизациипроизводственныхпро-
цессов, модернизациии замены устаревшего и физически изношен—
ного оборудованияновым, более производительным,устранению”уз—
ких мест”, улучшению организации и структуры производстваи об—

щезаводского хозяйства, а. также других организационныхи тех—
нических мероприятий, направленныхна обеспечение прироста вы—

пуска и повышение качества продукции, рост производительности,

улучшение условий и Организациитруда и других показателей ра—
боты предприятияб.

Современныйуровень развития науки и техники, созданный на—

учный потенциал сделали возможным обновлениематериально-тех—
нической базы производства на качественно более высоком уровне
и тем самым расширилимасштабы всестороннейинтенсификации
промышленногопроизвопства,т. е. создали условия не только для
повсеместнойзамеъпьх ручного труда машИнным, но и обеспечили
более высокий уровень производительности.В результате научно—
технической революции качественные изменения претерпеваютвсе
составляющие трудового процесса - орудия труда, предметы труда,
технология, организация и управлениепроизводством. Качественно
иным становится и сам труд человека.

Увеличениедоли капитальных вложений на техническое пере-
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вооружение действующихпредприятий, все большее применение этой
формы инвестиций позволяют наиболее интенсивно вести процесс 06—
новления активной части основных фондов без увеличения, а часто
при уменьшении количества рабочих мест. Это тем более важно
при создавшейсядемографической ситуации, потому что ”беретверхтот, у кого

величайшая
техника, организованность, дисциплина и

лучшие машины . . .”
Техническое перевооружениедействующихпредприятий являет—

ся одним из наиболее эффективных направлений использования ка—
питальных вложений, важнейшей формой расширенного воспроизвоц—ства основных фондов.

В Основных направлениях энономического и социального раз-вития СССР на 1986_1990 годы и на период до 2000 года ста-
вится задача ”разработать и осуществитьв каждой отрасли, в объ—
единениях и на предприятиях комплексныепрограммы технического
перевооружения и реконструкции производства, его непрерывного
обновления на основе современной техники и передовой технологии“”.8
На современном этапе развитого социализма техническоеперевоо-
ружение производства, говоря словами В.И. Ленина, есть то осо—
бое звено цепи, за которое надо всеми силами ухватиться, чтобы
удержать всю цепь и подготовитьперехоц к следующемузвену. По
этому каналу от науки к производству (через новые орудия тру—
да и новые технологическиепроцессы) идет основная часть мате—
риализованных результатов научно—технического прогресса. Перво-
очередное внимание, подчеркнул М.С. Горбачев на совещании в
ЦК КПСС по вопросам ускорения научно—технического прогресса,
мы должны уделять техническому перевооружениюи реконструк-ё
ции производства

Но надо сказать, что проблема технического перевооружения
действующихпредприятий в промышленности, несмотря на ее ог-'
ромное экономическоезначение, остается одной из наименее изу—
ченных в общей проблеме

эффективности
капитальных вложений и

основных фондов.
Дальнейшему увеличению доли капитальных вложений в техни—

ческое перевооружение препятствует недостаточностьисследований
по методологии и методике определенияэкономическойэффективно—сти данной формы инвестиций. В экономическойлитературе до сих
пор нет единого подхода к определениюэффективностикапитальнЫх
вложений в действующеепроизводство: Одни ученые предлагают со—

здать всеобщий, универсальшэхйпоказатель , другие считают, что
для определенияэффективностиследует пользоваться систеМой част—
ных показателей11. На практике эффективностькапитальъпэххвло—
жений определяется в основном как отношение ожидаемоговида
эффекта к пронзведенным затратам. Ныне действующиеметоди—
ческие указания предусматриваютприменение системы основных и
дополнительных показателейдля определенияэффективностипроиз—
водства

_Представляется,что при планированиитехнического перевоору—
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жения наиболее целесообразно применять сводный показатель эффек—тивности, а для целей анализа — систему частных показателей, ко—
торые должны способствовать более точному выражению обобщаю-
щего показателя и дополнятьего.

Согласно экономической теории, стоимость всякого товара оп—
ределяется затратами труда. На практике в составе затрат учиты-
ваются использование капитальных вложений, основных и оборотныхфондов, природных богатств. И это естественно: от их эффективно-
го применения зависят и затраты, и результаты 8_ Чистая продук—
ция как показатель хорошо характеризуетэффективностьхозяйствен—
ной деятельности предприятия, является лучшей мерой затрат жи—

вого труда14. Представляется, что конечныйэффект техническо—
го перевооружения на уровне предприятий, объединений может бо—
лее точно отражать сопоставлениеприроста нормативнойчистой
продукции к обеспечившим его капитальным вложениям. Формула
расчета эффективностипримет вид

А :*
3 = 7?»

где Ага — прирост объема нормативной чистой продукшди, руб.; К _
объем капиталовложений на техническое перевооружение, руб.

Одним из наиболее важшях показателей экономическойэффек—
тивности является срок окупаемостикапитальных вложений. По ра—
счетам экономистов, обычный срок окупаемостикапитальных вл0—

жений в техническое перевооружение составляет 2—3 года15, т. е.
в среднем в 8 раза меньше, чем при создании аналогичных мощно-
стей путем нового строительства. ,

В постановлеъши ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12
июля 1979 г. ”Об улучшении планированияи усилении воздействия
хозяйственногомеханизма на повышение эффективностипроизводст-
ва и качество работы” сказано, что затраты, связанные с техниче-
ским перевооружением действующего производства,должны покры—
ваться за счет собственных средств предприятия и кредитов банка.
В связи с этим возникает необходимость расчета срока окупаемо—
сти банковского кредита по формуле

К
Тб.к =

55:3. ‚
м

где Тб к — срок окупаемости кредита банка; Кб к — сумма креди—'
та банка, полученная на техническое перевооружение;Эм

— сумма
среднегодовой экономии текущих затрат, получаемой от техническо—
го перевооружения.

Указанный выше методическийподход к определениюэкономи—
ческой эффективноститехнического перевооружения действующих
предприятий применим ко всем его видам.

В Бурятии основъпяефонды промышленности растут из года в
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год, что вполне закономерно. Но наряду с этим происходит процессинтенсификации, воспроизводства парка оборудования,хотя темпы
его неустойчивы и не одинаковы во всех отраслях промышленности.
Суть его заключается,как уже указывалось, в ускорении замены
технических средств при одновременномсъшжении темпов абсолют—
ного прироста активной части основных фондов.

За истекшие два десятилетияво всех отраслях промышленно-
сти республики планомерныйколичественныйрост основных фондов
сопровождается и определеннымих качественным совершенствова-
нием. За этот период значительновозросла обеспеченность предпри—
"ятий новой техникой, повысилась доля нового в возрастном отно—
.шении оборудованияв составе основных фондов. За 1976—1982 гг.
на промыпшеншях предприятиях республики модернизировано и уста—
новлено более 12 тыс. ед. нового оборудования,внедрено 420 ав—
томатических и полуавтоматическихпоточных и конвейерных линий,
"^“ "^ ‘ ^ участков. Освоено 1080 прогрес—сивных технологическихпроцессов.

Между тем в промышленности республики половина металлоре—
жущих станков, 46% и,…… „… оных машин, 41% литейного
оборудованияслужит 10—20 лет. Ежегодная замена оборудованияосуществляется,в пределах лшпь 3% (табл. 4.1).

Действующим порядком планированияна предприятиях не пре—
дусмотрена разработка долгосрочных программ технического пере—вооружения,а следовательно, и определеъше нужного для этих не—
пей специальногооборудования. Поэтому для реализации годовых
и пятилетних планов технического перевооружения средства нередко
затрачиваются на оборудование, не соответствующеепо техническим
параметрам и потребностям производства. Замена таким оборудова-
нием имеющегося позволяет снизить возраст парка, но не обеспе—
чивает повышенияего техническогоуровня. В ряде случаев допу—
скается неоправданноерасширение парка, поскольку оборудование
приобретается не взамен, а в дополнение к установленному.В усло—
виях дефицита трудовых ресурсов создание таким путем дополни—
тельных рабочих мест неизбежно ведет к същжению коэффициента
сменности и фондоотдаъщ.

Ускорение технического прогресса настоятельнотребует даль—
нейшего роста интенсивностиобновления средств труда. Как ука-
зывал еще К. Маркс,” при быстром развитии производительнойси-
лы все старые машины должны быть заменены более выгодными,

 
то есть должны быть совсем выброшены”16. Основная цель про—
грессивногопроцесса обновления оборудования - наиболее актив—
ной части основных фондов — будет достигаться, если он происхо—
дит своевременно и с учетом конкретных требоваъшй момента. При
этом если качественно Новое оборудование используется для рас-
ширения общего парка, а не для замешя устаревших ОРУДИЙ'

труда,
то конечная цель не всегда будет достигаться. Это объясняетсятем, что эксплуатацияболее производительных новых мацщн наря—
ду со старыми может привести к ряду отрицательных моментов:.в
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1`аблица 4.1

 
Состояние основных фондов промышленных предприятийреспублики
на 1 января 1984 г.*  

    

Удельный Средний Коэффици— Коэффици—
вес актив- возраст ент об— ент изно—

Предприятие ной части оборудо— новления са основ—
основных вания, основных ных фон-—фондов, % лет фондов дов

Улан-Удэнский сте-
кольный завод 846,2 14,9 0,04 0,47
ПО ”Бурятмясопром” 87,2 12,5 0,048 0,51
Завод металлоизделий
им. Кирова 58,2 17,1 0,07 0,61
Хлебокомбинат 19,9 10,9 0,8 0,52
ПО ”Туяна” 27,5 8,48 0,027 0,066
ПО ”Бурятмебель” 85,5 9,1 0,04 0,87
Завод ”Электромацшна” 62,0 10,8 0,086 0,89
Джидинский вольфрамо-
вый комбинат 22,9 8,88 0,08 0,4
Тонкосуконный комби—

_

нат 26,8 8,5 0,08 0,29
Завод мостовых метал—
лических конструкций 27,49 10,0 0,018 0,8
Улан—Удэнский завод ‘

”Теплоприбор” 70,7 12,7 0,065 0,22
СеленгинСкий ЦКК 82,8 6,5 0,08 0,06 

* .

По материалам Статистического управления Бурятской АССР.

общем технологическом процессе простои и уровень производитель-ности устаревшей техники будут тормозить повышение эффективно—сти производства.
Техническое перевооружениееще не оказывает достаточного

воздействия на эффективностьпромышленного производства респуб—лики. За прошедшеедвадцатилетие (1961—1980 гг.)
среднегодо—вые темпы прироста промышленной продукции составили 6,95%.

Согласно расчетам, выполненным на основе использования мето-
дов производственных функций, 4,04% ежегодного прироста продук—ции промышленности обусловленыростом численностиработающих,1,88% годового прироста — увеличением основных производственных
фОНДОВ и 0,66% прироста 'ее продукции - другими факторами.С точки зрения качественнойинтерпретациироль экстенсивных
и интенсивных факторов в экономическомросте промышленности
республики достаточносвоеобразна. Общий рост валовой продукции
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промышленностиза 1961—1980 гг. обеспечивается за счет фак-торов интенсивного роста на 47,38%, за счет факторов экстенсив—ного роста на 42,61% и за счет неучтенныхфакторов — на 10,06%17.

В указанный период имела место тенденция опережающего ро—ста основных и оборотных фондов промышленности по сравнению сростом создаваемого в ней национальногодохода. И хотя в девя—той и десятой пятилетках улучшилось органическоестроение про—мышленного производства, т.е. росла доля затрат овеЩествленно—го труда и снижалась трудоемкостьпроизводимой продукции, всеже эффективностьпадала. В десятой пятилетие по сравнению с де—вятой величина экономии затрат на производство промышленнойпродукции снизилась примерно вдвое. Результаты исследований по—казывают, что одна из наиболее существенных причин этого явле—ния - недостаточные темпы и масштабы внедренияфондо— и мате—риалосберегающейтехнологиина промышленных предприятиях.Анализ основъпях составляющих овешествленноготруда показал,
что ни орудия, ни предметы труда не претерпевали существенныхкачественных изменений, которые позволили бы добиться более зна—чительного снижения фондоемкости и материалоемкости производи—мой продукции. Хотя в развитии основных производственных фондовпромышленности республики за последние годы были _улучшеъпя вос-производственные пропорции,

например доля пассивной части фондов(зданий и сооружений) уменьшиласьс 71,6 в 1975 г. до 67,5% в1982 г., активной — соответственно увеличиласьс 28,4 до 82,5%,
коэффициент обновления в 1982 г. составил 6%, и в настоящеевремя почти 75% всех основных производственных фондов промыш—ленности находится в эксплуатации 2-13 лет, в то же время рядпоказателей, характеризующих качественный состав основных про—изводственных фондов, не отражает существенноговоздействия наних научно—технического прогресса. Так,

коэффициент интенсивно—сти обновления (отношение годового выбытия к годовому вводу) со—ставил в 1982 г. всего 0,22. Об этом свидетельствуетсоотноше—ние между ростом фондовооруженности труда, производительноститруда, основных производственшях фондов и производством валовой
продукции в промышленности республики:

1975 г. 1980 г. 1982 г.

 

Основные производственные фон—
ды 161 248,2 272,2
Фондовооруженность труда 242, 5 199,4 21 3, 1
Производительностьтруда ` 1 35 , 2 147 148
Валовая продукция 148 17 6 180

Рост основных производственных фондов существенно опережалрост производительности труда и производства валовой продукции.
Характерно также, что основные производственные фонды увеличи—вались более быстрыми темпами, чем фондовооруженностьтруда.Отставаниетемпов роста производительности труда от темпов
роста фондовооруженности объясняется снижением фондоотдачи. Не-
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желательная тенденция повышенияфондоотдачив промышленности
республики обусловлена, на наш взгляд, двумя основными причина—

Первая из них - недостаточнорациональное использование про—
изводственныхмощностей, вызванное, как нам представляется от—
сутствием необходимых нормативов,регламентирующих и регулиру—
ющих степень эффективногоиспользования";"“ ‚_
ственных фондов, в то время как использование материальных и
трудовых ресурсов строго лимитируется на основе научно разра-
ботанных норм потребления. Это явление может быть отнесено к
числу недостатков действующего экономическогомеханизма хозяйа-ствования, устранение которых может повлечь за собой ощутимый
рост фондоотдачив промышленности. В настоящее время повышение
степени отдачи действующихосновных фондов - один из важнейших
резервов достижениявысокой эффективностипроизводства. Основное
препятСтвие здесь - низкий коэффициентсменности работы обору—дования, недостаточнаяинтенсивность использованияактивной ча—
сти основных фондов, невысокий уровень сопряженности оборудова—ния, затягивание “сроков строительства новых и освоения проектных
мощностей.

Вторая причина, препятствующая повышеншо фондоотдачив про—
мышЛенностиреспублики, вызвана объективнымиусловиями. Осна—
щение и перевооружениепромышленного производства,внедрение
пстсчнс '

1 'х и автоматических линий и их комплексов
не может в определенныйпериод не отразиться на показателефон-
доотдачи производства. Эта причина в ближайшие годы не может
быть полностью устранена. Но степень ее отрицательного воздейст—
вия на величину фондоотдачи может быть сведена к минимуму. Глав-
ным направлением решения проблемы, на наш взгляд, является по—
вышение роли экономического обоснованияпри проектировании но—
вых конструкций машин и оборудования, а также усиление должно-
го экономического контроля со стороны
оборудования.

Исключительно важную роль в решении этих проблем принадле—
жит практическойреализации мер, предусмотренныхпостановлением
ЦК КПСС и Совета Министров СССР ”Об улучшении планирования
и усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эф-
фективности производства и качества работы” (1979 г.). В обла—
сти совершенствованияуправления научно—техническим прогрессом
важная роль принадлежит созданию единого фонда развития науки
и техники, формирование которого в министерствах и ведомствах
осуществляется за счет отчислений от плановой прибыли по норма—
тивам , устанавливаемым в процентах к чистой (нормативной)

про—дукции, а в отдельных отраслях - к товарной продукциикБольшое
значение будет иметь осуществление предусмотренной постановле—
ъшем сйстемы мер, направленных на постепенный перевод научно—исследовательских, , „… „„„„ .их и технологических ор—
ганизаций на расчеты за полностью законченнуюи принятую заказ-
чиком работу, а также принятогопостановлениемпорядка разработ—
ки единой комплекснойпрограммы научно-техническогопрогресса
в стране.
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Однако задача заключаетсяне только в стимулированиидаль—нейшего развития науки и техники и использования их достиженийв производстве, требуетсяпереориентация всего промышленногопроизводства на ускорение темпов и расширение масштабов его ин—тенсификации с целью повышения Эффективности.Таким образом, техническое перевооружение производственногоаппарата выступаетв настоящее время определяющимрычагом в

решении задач ускорения темпов интенсификациипроизводства и
рассматриваетсякак главное направлениесовершенствованиямате—риально-техническойбазы социалистической экономики.›

В последние годы совершенствованиевоспроизводства основных
фондов и инвестиционный процесс в промышленности республики бы-ли связаны с повышением роли интенсивных факторов экономическо-го роста. На языке инвестиционной политики это означает, что пре—обладающуюроль играло совершенствованиеуже созданного произ—водственногоаппарата, повышение его технического уровня за счет
перевооружения и реконструкции действующих предприятий.Особо ощутимые измененияв воспроизводственнойструктурекапитальныхвложений промышленности республики произошли в го-ды десятой пятилетки, в результате чего значительно возросла до—ля капитальных вложений, направляемых на реконструкциюи тех—ническое перевооружение действующегопроизводства. Так, если вгоды девятой пятилетки в промышленности республики на реконст—рукцию и техническое перевооружениедействующих предприятий на—
правлялось 5_8% общего объема капитальных вложений, то в 1976-1988 гг. - 10-12%. При этом если в 1982 г. Прирост всей сум—мы государственныхкапитальных вложений в объекты производст—венного назначения составил 49% по сравнению с 1977 г., то вло—жения в реконструкцию уменьшились почти в 1,7 раза. В то же
время затраты на новое строительство увеличились на 72%, на
техническоеперевооружение — почти в 3 раза, в том числе в про—мышленности — почти в 14 раз.

В таких отраслях, как цветная металлургия, машиностроениеиметаллообработка,промышленность строительных материалов, а так-же легкая промышленность, удельный вес капитальных вложений,
связанных с интенсивными формами воспроизводства, был значи-тельно выше, чем в среднем по промышленности. В электроэнерге—тике, черной металлургии, угольной и пищевой промышленности за '

последние годы имела место тенденция увеличения доли капиталь-ных вложений, направленных в действующее производство, и соот—ветственно сокращения доли, направляемой на новое строительство.Такое совершенствованиеструктуры капитальныхвложений по на—
правлениям воспроизводственного процесса является прогрессивными соответствует проводимойв стране инвестиционной политике.

Несмотря на то что инвестиционная политика в республике ужедлительное время направлена на реконструкцию'итехническоепере-вооружение действующихпредприятий, процесс обновления идет бо-
лее замедленными темпами, чем в целом по стране. Сопоставление
потребности в обновлении основных "р*“ " ’

 

 ‘ п
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Таблица 4.2
Динамика воспроизводственныхпоказателейосновшях производствен—
ных фондов в промьшшенностиреспублики, %"

Показатель |197о[1975[19801198111982[1988
| ! ! | | Т

 
Коэффициентвыбытия (го-
довое выбытие к наличию
на начало года) 2,2 8,1 1,5 2,8 1,8 1,5
Коэффициентввода (годо—

вой ввод к наличию на ,

конец года) 10,2 7,4 7,8 6,6 5,8 6,4
Коэффициент интенсивности

‹ обновления (годовое выбы-
тие к годовому вводу) 21,4 81,2 19,4 81,5 28,8 26,7
Головой ввод к годовому
выбытию 429 826 502 816 412 876

* По материалам наших исследований.

фондов с капитальнымивложениями, направляемыМина реконструк—
цию и техническое перевооружение, показывает, что этих средств-
явно недостаточнодля решения задачи повышения эффективности
действующегопроизводства. _За 1980—1988гг. *на долю указанных
направлений воспроизводства основных фондов в промышленности
республики приходилосьоколо 29%. По нацшм расчетам, задача
повышения технйко—организационногоуровня промышленного произ-
водства может быть решена путем совершенствованиявоспроиз—
водственной структуры капитальныхвложений (увеличения долисредств, направляемых на реконструкцию и техническое перевоору-жение, до 40%).

Большое влияние на воспроизводство основных фондов оказыва—
ет соотношение их прироста и выбытия. В десятой и за три года
одиннадцатойпятилеткивыбытие основныхфондов не увеличилось,
их прирост в 4 раза превышает выбытие (табл. 4.2).

На уровень технического развития материально—вещественшях
элементов производства отрицательное воздействие оказывают не-
достаточныетемгпя выбытия морально устаревших и физически из—
ношенных средств труда“. Несмотря на то что за последние годы в
промышленностиреспублики несколько ускорился воспроизводствен—
ный цикл всех элементов основных производственнЫхфондов, замет—
ных сдвигов в темпах выбытия не наблюдается.

Снижение коэффициента выбытия сказалось на составе и струк-
туре оборудования,уровне износа и в конечном счете на эффектив-ности производства. В структуре действующегопарка оборудоваъшямало новейших видов прогрессивнойтехники. В общем парке Ме—
таллорежущегооборудованияпреобладаюттокарные, сверлильныеи
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“фрезерные станки с низким уровнем механизации. Удельный весручного труда в общих затратах времени при работе на таких стан-ках составляет 25—80%.

О недостаточшэхх темпах обновления можно судить и по‘ дина—мике технологическойструктуры основныхпроизводственных фондовв промышленности республики. Так, в общем их приросте за послед—ние годы доля активной части не превышала 50%. Это свидетель—ствует о том, что в осуществлениитехническогоперевооружениявосновном преобладал экстенсивный путь развития производства.Между тем, как указывалось на ХХ\/П съезде КПСС, ”наша эко—номика вышла на такой рубеж, когда она может развиваться, и

ко рост производительноститруда, но и уменьшение материалоем—кости и фондоемкости. . .”18.
Суть интенсификациизаключается в том,

чтобы результатыпроизводства росли быстее, чем затраты на него, чтобы, вовлекаяв производство сравнительно меньше ресурсов, получить большую-отдачу.
Материалы исследования показывают, что в республике мно—гое делается по техническому перевооружениюпромышленныхпред-приятий, освоению комплексныхсистем подготовки производства ит.д. Однако отсутствует целостный отлаженный механизм техни—ческого перевооружения. Отдельные блоки механизма не охватыва—ют всего многообразия направлений и процессов технического пе—ревооружения на разных уровнях. Эта работа проводится в большин—стве случаев локально, как правило по функциональномуили отрасле—вому принципу, без учета всех особенностей и взаимосвязей реги—онального характера. В целом планирование‚техническогоперевоо—ружения пока не включено органически в систему планированияиуправления процессом регионального воспроизводства.Планы тех—

 

набор намеченныхк осуществлению организационно—техническихмероприятий.В таких планах недостаточнообеспечиваются комп—лексность работ по техническому развитиюпредприятий, оптималь—ность роста технического переоснащениясопряженныхучастковпроизводства, нет должного обоснованияработ по обновлениюуста—ревшего и изношенногооборудования.Не на всех промышленных предприятиях республикиведетсясистематическая работа по внедрению новой техники. В 1988 г.удельный вес таких предприятий в общем количестве обследован—ных составил 45,0%. Показательно,что на предприятиях, где невнедрялась новая техника, выработка на одного среднесписочногоработника была в среднем на 20% ниже, чем на предприятиях, гдеона внедрялась. Сдерживают темпы технического перевооружения

9 Д.С. Сыренова
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В ряде случаев не увязываются должным образом осуществля-
емые объемы работ по техническомуперевооружению с использован—

нием создаваемых для этих целей фондов экономическогостимули-
рования. В настоящее время в промышленности республики лишь 72% `

фонда развития производства расходуетсяна мероприятияпо внед—

рению новой техники, а по отдельным предприятиям и отраслям и

того меньше. В 1988 г. средний размер премии за создание и

внедрение новой техъшки на 1 работника составил всего 55,8 руб.
Менее половины предприятий, внедряющихновую технику, выплачи-
вают премии за ее создание и внедрение.

Не увязаны между собой в должной мере внедрение новой тех—
ники и выпуск продукшш. На предприятиях, по существу, разраба—
тываются параллельные планы — план производства продукции и
план внедрения новой техники. Не случайно в этой связи ставится
вопрос о премировании за техническое развитие при выполнении
плана по выпуску продукцгш. ”Целесообразно, на наш взгляд, —

предлагаетГ. Лахтин, - отменить премирование за выпуск продук-
ции и перейти к премированию только за техническое развитие при
выполненииплана по объему, номенклатуреи другим показателям.
Такой переход можно обосновать тем, что совершенствованиепро—
изводства требует гораздо больших усилий, чем выпуск продукции
в стабильныхусловиях. Выполнениеплана по количеству продукции —

это обязательноезадание, поэтому оно должно быть лишь услови-
ем премирования. Премия должна начисляться в зависимости от то—
го, насколько улучшилось качество продукции, снизились издержки,

повысиласьпроизводительность труда, возрос технико—экономиче—
ский уровень производства”

В решении задач повышения эффективностипромышленногопро—
изводства на базе его технического перевооружения, как уже отме—
чалось, прежде всего следует идти по пути создания и широкого
внедрения фондо-, материало- и трудосберегающейтехники и тех-
нологии. Исходя из этого, в процессе технического перевооружения
действующих предприятий промышленности необходимо предусмат—
ривать внедрение машин и агрегатов повышенной единичной мощно-
сти и скорости работы, более широкое распространение систем ма-
шин с высокими эксплуатационнымихарактеристиками, внедрение
малооперационнойи безотходной технологии, а также прогрессив—
ных форм организации труда и управленияпроизводством.Задача,

на наш взгляд, состоит не только в замене и модернизацииотдель—
ных видов морально устаревшего и физически изношенного оборудо—
вания, но и в обновлениивсего производственногоаппарата, кото—

рый следует рассматривать как технологическуюсистему, обуслов-
ленную определенным уровнем развития техники, технологии, органи—
зации и управленияв их органическойвзаимосвязи.

На современном этапе научно—технического прогресса качест-
венно изменяется представлениеоб объекте технического перево-
оружения. В этой роли все чаще выступают` не отдельные орудия
или группы орудий труда, а их упорядоченныесовокупности: техно—
логические линии, цехи, предприятияв целом. Поэтому планы “тех—
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нического перевооружения должны в еще большей мере ориентиро—ваться на научно—техническим прогресс, отражать все необходимые
вложения, Эти планы являются по существу промежуточным звеном,
способствующимреализации научных достижений в производстве иполучению эффекта от внедрения достижений науки.Выбор оптимальноговарианта техническогоперевооруженияпри

гии, новой и старой техники основан на расчетах сравнительной эф—фективности капитальныхвложений.
Важным при этом представляется выбор базы для сравненияприопределенииэкономической эффективноститехническогоперевоору—жения действующегопроизвоцства. В экономическойлитературе про—слеживаютсяразные подходы к данной проблеме. Большинство ав—торов сходятся на том, что предпочтительнеегибкий подход к вы—бору базы сравнения, с учетом вида технического перевооружения,задач, решение которых оно должно обеспеъшть.,

При выборе варианта технического перевооружения, направлен-ного на снижение издержек производства без увеличеъшя мощно—стей, в качестве базы для сравнения берется само предприятие дотехнического перевооружения. Можно также воспользоваться про—ектом техническогоперевооружения,специально разработаннымдля данного или однотипного предприятия. При техническом пере—вооружениипредприятия с целью увеличения объема производствабез изменения типа и качества производимойпродукции для срав—нения берется новое строительство, техническоеперевооружениеили иное обновление основных фондов этого или другого однотипно—го предприятия.
При этом сравниваются приведенные затраты на прирост мощ—ности перевооружаемого предприятияи на новое строительство та—ких же мощностей.
При сопоставлении разных вариантов обновления основных фон—дов сопоставляют` приведенные затраты на прирост объема произ—водства по различным вариантам и выбирают наиболее экономичныйиз них.
Кроме этого, при определениицелесообразноговарианта капи—тальных вложений необходимо учитывать затраты как на производ—ственную, так и на социально—бытовуюинфраструктурус учетомреальных народнохозяйственных потерь при изъятии природных ре—сурсов из сельскохозяйственного оборота.

4.3. Совершенствование планирования и организацииработпо техническомуперевооружению в регионе
На современном этаПе развития экономики, когда главным фак-тором экономическогороста Все в большей мере становится внед—рение достижений науки и техники на действующих предприятиях,
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план технического перевооруженияпроизводства должен быть тесно
увязан с другими разделами народнохозяйственногоплана. Это мо.—
жет быть обеспечено, в первую очередь, путем совершенствования
системы плановых показателей,методов их расчета, а также мето—
дов определения влияния технического перевооруженияна показа—-
тели технико-организационногоуровня и выпускаемойпродукции.
Положительныерезультаты исследованийв этом направлениив ви—

де методических рекомендаций по определениюотносительного умень—
шения численностиработников, роста производительноститруда и
снижения себестоимости продукции за счет мероприятийпо повыше—
нию технического уровня производства уже имеются ‚Методиче—
ские рекомендациипредназначеныдля формирования соответству-
ющих показателейи увязки пЛана технического перевооружения
производства с планами ”Труд и кадры” и”Себестоимостьи при-
быль”. В рекомендацияхотражены особенностирасчета рассматри-
ваемых показателейна уровне предприятий, министерств, госпла-
на союзной республики на стадии разработки проекта плана. Для
выполнениярасчетов предусмотрено,использование ЭВМ (ЕС—1020).

Основой территориальныхпланов научно—техническогопрогресса
в промьшшенностиявляется пятилетний план объединений (предприя—
тий), расположенныхв регионе, поэтому программы повышения тех—
нического уровня также должны базироваться на соответствующих
прогнозах технического развития объединенийи предприятий.В про-
мьпцленности накоплен определенный опыт долгосрочного прогнози- '

рования технического уровня производства, в том числе с примене—
нием программно—целевых методов

Внедрениеновых_средств труда, материалов и технологических
процессов, техническбе перевооружениесоздает предпосылкидля
дальнейшегосовершенствованияи повышениятехнико-организацион-
ного уровня промышленного производства. Повышение технико—орга-
низационногоуровня предполагает установление и поддержание оп-
тимальных пропорций между средствами труда,

предметам:/Ьтруда
и самим трудом.

Важнейшимипризнаками высокого технико—организационного
,

уровня промышленного производстварегиона являются: функциони—
рование системы машин, сводяшей к минимуму затраты ручного ‚

труда на всех стадиях производственного процесса, высокий уро— !

вень концентрации однородного производства,углубления специали—
\

зации предприятий и развитое кооперирование между ними, высокий
-….………кий уровень работающих, органическая

взаимосвязь науки с производством, использование в
процессахпроизводства созданногонаучного потенциала.

Техническое перевооружение оказывает многогранное воздейст—
вие на процесс обновления производственного потенциаларегиона

'.

вследствиетого, что при современном уровне техническойбазы
:

производства этот процесс не может быть ограничен заменой от— ‘

дельных видов морально устаревшегои физически изношенного обо— }

рудования — обновляются целые системы машин и технологических
процессов, что требует соответствующихизменений в органивации и
планированиипромышленного производства.
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По нашим оценкам, работы‚ ведущиеся на промышленных пред—приятиях республики по техническомуперевооружению,при сложив-

планирование и организацию работ по техническомуперевооружениюв республике.
Важнейшейпредпосылкой совершенствованияпланирования тех—таческого перевооружениядействующих предприятии в регионе и

принципа объективного познания закономерностейи научного управ—ления.
Надо обратить внимание на то, что техническое перевооруже—ние — не самоцель, а лишь важнейшеесредство,

позволяющее ре—шать многообразныеэкономическиеи социальные задачи. Поэтомупри формированииосновных направлений технического перевооруже—ния следует исходить именно из содержания этих задач. ’В этомслучае показатели технико-организационногоуровня “производстваявляютсяне определяющими, а вторичными, т.е. производнымиототчет ':с
‚…,…

:::-„„„„… показателей, отражающихзаранее сформу-лированныецели. Такой подход наилучшим образом помогает до—стигнуть конечных результатов развития промышленногопроизвод—ства региона, обеспечиваетнаибольшуюсбалансированностьмеждупоставленнымицелями и фактическимирезультатами,В этой связи можно определитьследующие задачи совершенст—вования планирования и управления техническим перевооружениемв регионе.
1. Формирование и обоснованиекомплекса целей и задач повы—шения технико—организационного уровня промышленного производстварегиона. '

2. Разработка системы оценок и изучение состояния современ-—ного технико—организационногоуровня производства, которое служит

ми ресурсами,
факторами и признаками его повышения.4. Оперативное управление — руководство повышением технико—

5. Оценка оптимальностифункционированияпромышленногопро-изводства — оценка достижения цели его социального и экономиче—ского развития.
Основой формированияплановых заданий по техническому пере—вооружению является определениецелей их осуществления,

служа—щих исходной предпосылкой обоснования принимаемых решений в
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№
области техническогоперевооружения. На стадии формированияце—

лей осуществляется всесторонний анализ технико—организационного
уровня производства и через систему конкретных заданий,

Мерс-—

приятий и видов работ с учетом степени их ресурсного обеспече-
ния достигается органическаявзаимоувязка потребностей и возмож-
ностей развития того или иного производства путем его техниче—
ского перевооружения.

Новые высокие требования перевода экономии на интенсивный

путь развития заставляют по-новому подойти к формированиюце-
лей и проведению всего комплекса работ по техническому перево—

оружению производства. Новый подход и новые требования сводятся
к тому, чтобы каждый случай техническогоперевооружения предпри—

ятия (цеха) использовалсякак возможностьвоспроизвестив расче—
те на длительный период :.…- г “"^ -…-- „д…,… базу производ-
ства на возможно более высоком технико—организационномуровне.

Носителями целевой функции плана техническогоперевооруже—
ния могут быть показатели технико—организационногоуровня про-
изводства, отражающие улучшение его техническогои организаци-
онного уровня развития в результате внедрения достижений науки
и техники. При этом план техническогоперевооружения можно рас-—

сматривать как многоцелевую программу достиженияконечных ре—

зультатов.
Предварительный анализ и определение состава комплекса фак—

торов технико-организационногоуровня промышленного производства
и количественная оценка каждого из ъшх является черезвычайно от—

ветственной задачей, поскольку от их правильности и качества за-
висит достиЖениепоставленной цели. На основе классификациифак—

торов можно составить сетевые модели факторов технико—организа...
ционного уровня промышленного

производства,в которых наглядно

отражаютсявзаимосвязимежду ними, затем, после количественной
оценки факторов, решать задачу по отысканиюцелесообразного воз—

действия их на технико-организационныйуровень, по выявлению ос—

новъпях направленийразвития промышленного произвоцства в регионе.
На третьем этапе исследуется подсистема планированиятехни—

ческого перевооружения промышленного производства. Сейчас нет
необходимой увязки меЖду показателями плана технического пере—

вооруженияи показателямиплана эффективностипроизв0дства, ис-
пользования производственныхресурсов.

Планированиетехнического перевооружения - сложный процесс,

который имеет свои особенности. Одно несомненно: при планирова—
нии технического перевооружения важно использоватьрезультаты
уже достигнутого. Для совершенствования планирования техниче— ‹

ского перевооружеНия необходимо изучение и раскрытие характера
и степени влияния отделыпях факторов на показатели и на основе
их взаимосогласования выявление „,… …….‚ -..… ""*** связей
между ними. '

Полное представление о характере и направлении влияния каж-
дого фактора на технико-организационныйуровень промышленного

'

производствапомогает объективно оцеъшвать и управлять происхо- |

\

 
дящими процессами.
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В решении таких задач главную рОЛЬ ДОЛЖНО играть примене-ние математическо—статистическихМЭ'ГОДОВ И разработка частныхИ КООРДИНЗЦИОНЪПЯХсетевых моделеи планирования техническогопе—

ражающеговзаимодействие ряда взаимосвязанныхфакторов. Нампредставляется,что с помощью создания единой системы координа-ции показателей и факторов можно создать основу для выработки
ского перевооружения, начиная от выбора его стратегии и кончаяразработкойметодов их планирования.Как и любая система управления, система планирования тех—нического перевооружения требует соответствующегоинформацион—ного обеспечения (ИО).

Экономическое значение информации опре—деляется не только тем, что планирование невозможнобез инфор—мации, но и тем, что от качества информационногообеспечения за-висит эффективностьпланирования. В связи с этим задача даннойподсистемызаключается не только в обеспечении необходимой ин—формацией, но и в исследовании ее в новом качестве, т.е. в ра-циональноми качественноминформационном обеспечении на осно—ве АСУП и ЭВМ.
Описанная структура системы и укрупненныезадачи, возникаю—щие при изучении технологической линии процесса планированиятехнического перевооружения в регионе, была использована намипри разработке целевой программы реконструкции и техническогоперевооружениядействующих предприятий промышленности Бурят—ской АССР на 1986—1990 гг.22Данная целевая программа разрабатывалась исходя из необхо—димости завершения перехода на преимущественноинтенсивныйпутьразвитияведущей отрасли народного хозяйства республики.

 
ЧИ’ГеЛЬНіЫЙОПЫТ решения СЛОЖНЫХ народнохозяйственныхпроблем С
использованием программно—целевогоподхода

Программно—целевой подход открывает новый важный этап вразвитии системы планирования технического перевооруженияпро—
ми основными чертами.

_Во—первых,
осуществляется переход от отраслевых планов крегиональнойцелевой программе, улучшается координациядеятель—ности предприятий и организацийразличных министреств и ведомствпри реализации программ.Во—вторых, целями программы являются не выполнение тех илииных мероприятий, а конечные результаты: достижение более высоко—го техитсе орг” …… и уровня промышленногопроизводства.
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Для разработки программы создан организационшяй механизм.

Общее организационноеруководство осуществляет республиканский
организационныйкомитет по реконструкции и техническому перево—
оружению при обкоме КПСС. Головными организациями по разработ—
ке целевой программы реконструкции и техническогоперевооруже—
ния утверждены Госплан республики и Отдел социально—экономиче—
ских исследованийБурятского филиала СО Академии наук СССР.
Одновременно были созданы методическиеуказания по разработке
целевой программы реконструкции и технического перевооружения
действующих предприятий промышленности Бурятской АССР на
1986—1990 гг., а также макеты форм по определенным направ-
леНиям и вопросам разработки програМмы.

Разработка целевой программыреконструкции и технического
перевооружениядействующих предприятийпредусматривается по
промышленнымобъединениям и предприятиям с обобщением по от-_-
раслям

(по каждому министерству, ведомству отдельно), городам,
районам и республике в целом.

Основная цель разработки и реализации общереспубликанской
целевой программы реконструкции и техническогоперевооружения
действуюцшх предприятий состоит в обеспечении всемерной концен—
трации финансовых и материальных ресурсов, производственных
возможностейстроительъпэхх, монтажных и проектных организаций,
творческихусилий всех трудовых коллективов на техническом пе—
ревооружении и реконструкциидействующих предприятий. Тесная
взаимосвязь цели и сущности основных направлений технического
перевооруженияпроизводства предполагает комплексное решение
задач качественного обновленияпроизводственногоаппарата Бурят-
ской АССР и применеъше соответствующих этапов разработки целе—
вой программы. Лишь поэтапныйподход к разработке целевой прог—
раммы может обеспечить максимальнуюэффективностьсредств,
вкладываемых в техническое перевооружение проивводства, в мас-
штабе отдельного предприятия, объединения, и в масштаберегиона
в целом. В связи с этим разработка целевой программы реконструк—
ции и технического перевооруженияв республике осуществляетсяв
несколько этапов.

Первый этап — орд …… … „.--:::й, когда в объ-_единениях, на предприятиях, при отраслевых институтах и организа-
ниях—исполнителях формируются метопические и координационныесоветы, рабочие групгпя, бригады, организационные группы из чис—ла специалистов, руководителей соответствующих подразделений,
экономистов, научных работников, представителей партийных, проф-союзных, комсомольских организаций. Издаются органивационшэхедокументы, утверждаются календарные графики и порядок подготов-ки, рассмотрения и принятия предложений, мероприятий, разделов
целевой программы, издаются методическиеуказания и формы.

Важным моментом этого этапа является определениекругаорганизаций, привлекаемыхк разработке целевой программы рекон—
струкции и технического перевооруженияна первичном производст-
венном уровне. Объединениям, предприятиямв обязательном поряд-
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ке следует привлечь к разработке программы проектные институ—ты - генеральных проектировщиков.Целесообразнопривлечь также
на основе хозяйственных договоров и творческого сотрудничества
специализированныенаучно—исследовательские,проектно-технологиче—ские и конструкторские организации.

Второй этап - аналитический,когда проводится всестороннийанализ итогов и уровня развития объединения, предприятия, отцель-
ных производств и подразделений, выявляютсяузкие места и дис—пропорции, намечаются пути их преодоления, оценивается соответ—
ствие применяемой техники, технологии, организации производства
современным нормативным требованиям (экономическим,экологи—ческим, ресурсным и другим), новейшим достижениямнаучно—тех—нического прогресса и передового Отечественного и зарубежногоопыТа, а также намечаемым объему выпуска, номенклатуреи тре-бованиям качества продукции. Главным результатомэтого этапа
является определениев предварительномпорядке основных целей,
направлений, масштаба реконструкции и технического перевооруже—ния, их этапов и возможных экономических, социальъых и производ—
ственно—техническихрезультатов. На предполагаемые объекты рекон-
струкции разрабатываются технико—экономическиеобоснования, про-водятся их экспертизы и утверждаются в установленном порядке.

Третий этап _- проектный. На этом этапе осуществляется не-
посредственное формирование целевой программы реконструкшии
технического перевооружениядействующихпредприятийв единстве
с подготовкой проекта пятилетнего плана экономического и соци-
ального развития объединенийи предприятий отраслей народногохозяйства, городов, районов и республикив целом.

На этом этапе отбираются наиболее эффективные варианты ре—
конструкции„с учетом проведенных согласований, реальных воз—
можностей обеспечения реконструкциифинансовыми и материальны—ми ресурсами и необходимостью ее осуществления. Завершаетсясо—
гласование строительной программыреконструкции с подрядными
строительными и монтажными организациями, определяются объемы
работ для выполненияхозяйственнымспособом, уточняются объ-
емы капитальъпэхх вложений на реконструкцию и техническое пере—вооружение, потребные и выделяемые министерством, ведомством
на 1986—1990 гг., определяется возможность привлечения средствза счет других источников финансирования(кредита банка, специ—
альные фонды).

И наконец, плановый этап, когда завершается взаимная увяз-
ка данной целевой программы с мероприятиями других целевыхпро—
грамм и с соответствующимиразделами проектов пятилетних пла-
нов объединений, предприятий, организаций, вносятся в установлен—
ном порядке в вышестоящие отраслевые и территориальныеорга—
ны предложения об утверждении и уточнении лимитов капитальных
вложений на реконструкцию и техническое перевооружение дейст—
вующих предприятий, включении в планы заданий по реконструкциии
техническому перевооружениюи обеспечению их соответствующимиресурсами, уточняютсясроки разработки проектной документации
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; и порядок обеспечения стандартизированным и специальным обору—
н

, дованием.
@

’, После утверждения министерствами, ведомствамилимитов на—
7 питальныхвложений и заданий по реконструкции и техническомуперевооружению,а также принятия решений по постановочнымво—

просам в целевую программу на всех уровнях вносятся необходимыеуточнения, и она утверждается республиканскимиорганами, в ка—честве единого планового и организующего документа, определяю—щего направление и мероприятияпо реконструкции и техническомуперевооружениюдействующих предприятий Бурятской АССР на1986—1990 гг.
‹После утверждения целевой программы объединения,

предприя—тия—заказчики совместнос подрядными строительными и монтажны—ми организациями разрабатывают орг гск… текие меро—приятия, обеспечивающие проведение реконструкции.оэтапный переход к планированиютехнического перевооруже—ния в республике позволяет обеспечить его комплексность, в ча—стности по линии цели - способы достижения — ресурсы, добитьсянаиболее полной увязки плана техническогоперевооружениядей-
ствующих предприятий с другими разделами плана экономического ;и социального развития объединений и предприятий отраслей народ-ного хозяйства, городов, районов и республики в целом, по линии1 наука — техника — производство — потребление, предусматриваянаиболее полное, ускоренное и эффективное использованиедостиже—ний науки и техники в производстве.

Исходной компонентойплана технического перевооружения в
регионе при такой постановке дела становятсяне конкретные на-
учно-технические разработки, а показателитехнико—организацион-ного уровня промышленного производства, которые должъпя бытьобеспечены с помощью этих разработОк.

Повышениюуровня планированиятехническогоперевооружения
; промышленного производства в регионе будет способствовать то,

что министерстваи ведомства в централизованном порядке будутразрабатывать в составе пятилетних планов ”сводные планы рекон—
;; струкции и технического перевооружения действующих предприятий”,
"д в том числе за счет фонца развития производства,с расчетами по—

требности в капитальных вложениях и оборудовании,необходимых "

для осуществления намечаемых мероприятий2 .В то же время отраслевые планы получатдополнительныестиму—лы реализации в результатедеятельности местныхоргановуправления.При этом региональная целевая программа охватит также предпри—ятия местной промышленности, другие организацииместшях Сове—тов, не охватываемыеотраслевыми планами. Наконец, в рамкахрегиональной целевой программы могут быть предусмотрены меро-приятия по межотраслевойспециализации производствасредств ме—ханизации и взаимопомощи предприятий разных ведомств, находя-щихся в данном регионе.
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