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4. Теорпя и методы упрощенного представления в пространстве п по
времени реальных изучаемых систем.

5. Изучения свойств исходной информации, методов оценки ее сово
купной погрешности и влияния на погрешность результатов.

6. Методы оптилгазации экономических систем в вероятностных си
туациях и в условиях неопределенности.

7. Проблема проверки правильпостп решений, получаемых с помощью
математических моделей.

8. Проблема создания оптимальпых математических
мических систем, отражающих с необходимой точностью природу
ства этих систем.

9. Теория надежности сложных экономических
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ОБОБЩЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ
С ПОСТОЯННОЙ ЭЛАСТИЧНОСТЬЮ ЗАМЕЩЕНИЯ *

Я. СТАЛ, Г. ШАКОЛШЛП

[Венгрия)

Посчодние Д0СТП/К01ШЯ в теории производственных фуикцпп привели
к разработке новых параметров (темпы материализованного ]i автоиом-

^  ̂ прогресса), а также позволплп произвести числовые
^  (

пого технического
эластичность замещения и пр.)- Мы по-пнГйг гГрГ:й SZ-

Йроизводственпую функцию, которая дала бы возможность пзмерпть од-
Хйоышно растущую шга падающую эффективность нзменешш ыас-
Ш1дбо“ прошмдстаа предельную норму п эластичность замещения, а
Ш1аоов пцого II автономного технического прогресса,
также темп ““™Р‘"“йщ1менпть нропзводственную функцию к дан-
Во-вторых, мы стрем1Щ Р q целью мы пспользовалп несколько
ным социалистической стран . исследование не с предельного про-
необычную исходную посылку, Вместе с тем нам пришлось
дукта, а с предсльпон ^*®Р ’ 'оваипя кратковременных экономшюсшхх
разработать метод для ^®РР ^ко нам пзвестпо, до сих пор не разра-
колебанпй. Эта проблема, В-третьих, мы попытались прп-
батывалась в социалистичес даппылг по основным отраслям
менпть производственную чпеленные характеристики
венгерской экономики , п указанных параметров будут в
раслевых разлшпш с тонки Р ,JJJJ^дыIoмy распрсделенгао основных ре-

способствоват j^aihieii мере помогут уяснить механизм
нужно рассматривать как первый шаг на пути

межот-
значп-

тельноп мере
сурсов между отраслями
распределения. Эту статью
к указанной цели.

ПРЕДПОСЫЛКИтеоретические
ппчлпчпых паправлешгя, наметившихся в тео-

Мы опирались ни три I ^ последнее время: производственные
рпн производственных „ддный и автономный техппчесхшй прогресс
функции Солоу (материализ экономических изменении);
и метод корректирования Р Чеиерп, Мппхаса п Солоу (функции
производственные замещения) п пропзводствеииые^ функции
о постояпноп эластляпость 3 измерить растущую или уоывагощую
ряда других авторов, и

-saxsi5=S£rii?S
основная отвотствешюсть тцаколшан — за остальные разделы.

' аа ^'Ррнпть пропзводствеппую функцию к даипым венгерской
ро|. Кадасу, д-рУ Карнап и д-ру Велпшу [1, 2].п

те.чьную программу» а
** Первая попытка

экопомпкп принадлежит
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эффективность изменения масштабов производства. Мы резюмируем здесь
только наиболее существенные элементы предшествующих теоретиче
ских и эмпирических исследований. Публикации, посвященные произ
водственным функциям, рассмотрены подробно у А. Уолтерса [3].

Р. Солоу в статье, опубликованной в 1957 г. [4], пытался отделить
колебания продукции, вызванные техн1гческими пзмененпями, от коле
баний, происходящих в результате изменения капиталовооруженности .
Результат технических перемен намерялся нейтральным сдвигом функ
ций Кобба — Дугласа с постоянной эффектпв1Еостыо лзлЕеиенпя масшта
бов производства:

V{t)= (1)

где V — продукция; К п L — капитальные и трудовые затраты; е — темп
автономного технического прогресса па — эластичность продукции по
отношению к капиталу. Согласно оценкам, темп автономного техниче
ского прогресса был равен 1% в первой половине и 2% во второй по
ловине рассматриваемого периода с 1909 по 1949 год. Эти расчеты при
вели к поразительным выводам: 87,5% роста валовой продукции на душу
явились результатом технических изменений (согласно их определению
в этой работе) и только 12,5% были обеспечены за счет роста эффектив
ности капитала.

В статье за 1959 г. [5] Солоу попытался устранить наиболее пробле
матичное допущение в своей модели — предположение  о недостаточной
связи между капиталовложениями и техническим прогрессом. Вместо
этого он ввел допущение, согласно которому технический прогресс не мо
жет быть эффективен без капиталовложений, в которых он материали
зуется. В этом случае капитальные блага воплощают весь технический
прогресс, достигнутый ко времени их ввода, однако согласно данной тео
рии после этого дальнейший технический прогресс невозможен. Резуль
татом таких допущений является опять-таки постоянная эффективность
изменения масштабов производства для производственных функций
Кобба — Дугласа:

где h.{t) представляет собой основные фонды, скорректированные
среднегодовой темп материализованного технического прогресса "к . Нап-
более простое определение J\{t) дано Солоу в статье за 1962 г. [6]:

1—а (2)
на

(3)
i;=—СО

где I{v) — валовые каппталовложенпя за год v, а B{t — у) —пропорции
капитальных благ, инвестированных за год v и все еще существующих

году t. Прпмеиепие уравнения (2) к амершщнским данным (см. [5,6])
привело, разумеется, к шшм результатам, выявляющим более сущест
венную роль, которую увеличивающаяся эффективность капитала играет
в обеспечении экополшческого роста. В статье за 1962 г. Солоу
производственную функцию корректирующий фактор:

V{t) = exp (а-Ь -f сп2)

в

ввел в

(4)

где V{t) и Fp(0—фактическаяи
мепеиия в норме '

    из-

безра*бот1гцы. Параметры а, & и с оценивались наряду
собственно производственной функции. Эта поправка не-

обходпмТпото'11у, что трудовые и капитальные затраты определяют толь-
которая благодаря циклам и другим крат¬ко потенциальную продукцию
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косрочньш колебаниям может отличаться от фактической продукции.
Применение производственной функции к фактической продукции без
тако11 поправки мон<ет, таким образом, привести к смещенным оценкам
параметров. Солоу шшогда не рассматривал материализованный и авто
номный технический прогресс в рамках одной и той же модели. Эта по
пытка была предпринята Иптрплигейтором, который, следуя за Солоу,
получил производственную функцию

(5)

где М {t) выражает трудовые затраты, которые могут быть скорректиро
ваны па количество отработанных человеко-часов, уровень ооразованпя,
распределение по возрасту, иолу и другие факторы. Указанная выше
функция применялась с пспользованием различных комбинаций времен
ных рядов Jdt) и Mit). Материализованный технический прогресс пли
временные ряды трудовых затрат М, дающие наибольшее приближение,
рассматривались как паилучшая оценка примененных параметров, е
зультаты Интрилпгептора показали, что материализованный и автоном
нып тохипческип прогресс могут быть оценены совместно, аи ол
роятиые оценки для материализованного

соответствсиио 4,0 и 1,6/% в год.

и автопомного технического

icporpccca составили ая форма пропз

иость замещепия между капиталом и трУДОм равт
пери, Минхас и Солоу построили производств У Фу
кой эластичностью замещепия [7]:

пли инта -

постоян

(б)

но может быть
■■ основанных на ана-

авторы
большинстве случаев несколько

^ i I (i — р) постоянна,
где эластичность замещения а - ^ „„следоваппях, основаиньо
отлпчиа от едппицы. В эмппрпческт выборок, эта
лпзе международных сравиеиии межи р
пришли к заключению, что значение

о в

ниже единицы. __ Дугласа
Пропзводствепные функции ^^^,ещения имеют одно и то же

ф

п  производственные

ункции с постоянной аластичпосты ^ ^ предпола-
свойство: и те, п другие являются^ масштабов производства. Однако
гают постоянный эффект от „ Рикардо, является признание
давней традицией, восходящей ^достп и в течение долгого вре-
возрастающей или убывающей „^ь числовые оценки изменения
мени предприггамались попытки по у последние работы Брауна и
масштабов производства. Сошлемся * пспользовав впдопзмснетшые
Попкппа Г8] и Уолтерса [9J, кот | ^jj^^.j.jjynocTir продукции по отпо-
функцпи Кобба — Дугласа, где ущать едпппцу, получили веские
шению к труду и капиталу могут jgHjjbix индустриальных странах
доказательства того факта, что в со р ^д^^^^пзппя масштабов пропзвод-
лаблюдается растущая эффектпвност ’ ^зJ^Jeпeнпя масштабов производ
ства. Согласно оценкам, эффектпвн ^ ^ (Браун и Поп-
ства равна приблизительно ^
кип). мы попытались

несколько
эти результаты;

■"теоретические предпосылки
исходили из копцепцип предель¬

наНаше исследование опирается
обобщить эти данные и развит!
дальше. Б выводе нашей функции
пой нормы замещения между капиталом труд

мы

L
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При выводе производственной функции обычно исходят из предполо
жения о равенстве или пропорциональности между предельным продук
том, заработной платой и нормой эффективности капиталовложений.
Оставляя в стороне теоретические трудности, такое допущение можно
принять для социалистической экономики в гораздо меньшей степспи,
чем для экономики западных стран. В социалпстпмескпх странах пет
конкурирующих рынков II распределение ресурсов основано иа матери
альных балансах, а не на прппцппе предельпон производителыюстп. Этот
факт делает еще более настоятельным прпмспсине принципа предельно!!
нормы замещения, поскольку он отражает экономическую реальность в
социалистических странах, для которых концепция предельного продук
та оказывается неприемлемой.

Другой практической проблемой, вызывающей затруднения, является
наличие даже в соцпалпстпческпх странах краткосрочных экономических
колебаний определенного тппа. Однако до спх пор не делалось попыток
внести в исходные данные коррективы, связанные с краткосрочпымп ко
лебаниями. В частности, что касается Венгрии, то  в рамках рассматри
ваемого периода с 1950 по 1963 гг. могут быть отчетливо выделены ие-
сжолько подперподов: быстрая индустриализация в первом, sacroii во вто
ром, снова быстрый рост в третьем и умеренное замедление процесса
роста в четвертом. Однако во всех этих фазах развитие основных ресур
сов II тем
менее

самым производственных возможностей протекало более или
равномерно. Капиталовложения поддерживались на высоком уров

не, а трудовые ресурсы в промышленности расширялись даже в годы за
стоя II снлжения продукции. Из этого следует вывод, что существовала
разница между потенциальной и действительной продукцией в течение
рассматриваемого периода, и должен быть найден метод для элплшпиро-
ваппя этих различий.

Метод, которым обычно пользуются для корректировки этих различий
в каппталист1П1ескпх странах, основан на апализе колебаний в норме
безработицы. Этот метод непрпемлем для нас, поскольку полная заня
тость поддерживалась в Венгрии даже в периоды застоя. Мы попытались
поэтому скорректировать отклонения действительной продукции
тепциалыюй, использовав данные Ракса об экстенсивном расшпрепии
питала. Эти данные показывают действительное количество часов, отра
ботанных на «среднем» станке в процентах по отпошеппю к количеству
часов в год, равному 8760.

В этих данных в течение рассматриваемого периода обнаруживаются
вполне отчетливые долгосрочные тенденции. Исходя из предположения,
что значения уровня соответствуют потенциальной,  а колебания вокруг

фактической продукции, предполагая также, что тренд являет-

от по-
ка-

уровня
ся параболическим, мы рассчитали процентные отклонения от злачепий
уровня, характеризующие движение экстенсивности использования капи
тала. Эти отклонепия показывают педопспользоваине капитала в 1950 г.,
явившееся результатом долгосрочных сдвигов, происшедших под
пнем войны, резкий рост использования капитала в годы ускоренной пп-
дзютриалпзации, резкий спад в следующем подперлоде л, как и ожида
лось, яезпачптельиые колебания вокруг уровня в последующие годы.
Сравнивая эти данные с процентными отклонениями продукции от пара
болического уровня, мы обнаружили высокую степень корреляции меж
ду этими рядами отклонений. Можно предполагать, таким образом, что

фактической и потенциальной продукцией могут быть
данных. Мы использовали методы, раз-

влия-

разлпчпя между
скорректированы на основе этих
работанпые Солоу [6] (это описывается ниже).
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ВЫВОД ПРОИЗВОДСТВЕННОП ФУНКЦИИ

Исходя из указанных выше соображений, введены следующие допу
щения.

1. Затраты осиовпых ресурсов определяют потенциальную продук-
цшо, которая может отличаться от фактической. Эта разница может быть
скорректирована с помощью уравнения

(7)

выражают соответственно фактическую и потенциаль-где V{t)
ную продукцию; и — дпнадшческпн ряд, на котором основана корректи
ровка, и (гг) = ехр {а Ьи са-).

2. Отношение между потенциальной продухщией и затратаьш может
быть выражено функцией

II

(8)Кр(А'(г), £(«)) = L{t))

где е является темпол! автономного нейтрального технпческого прогрес
са, а L{t) — соответственио капитальными и трудовыми затрата¬
ми. Функция 1р'(А'(^), L{t)) является однородпий степени ц, непре
рывной и дважды дифференцируемой.

3. Возможно сбережение труда посредством
количества капитала, и это замещение может быть описано как движе
ние вдоль изоквант УАЧ^). Ш) = произвольное
фиксированное число. В данном случае есть только одна дифференцируе
мая фушщия К = Кур'{Ь), для которой VA4L), А =

д^eждy т}зудом и капиталом через

= ~dKv^

4. Эластичность замещения между капиталом и трудом
постоянной (из-за предположения об однородности — одной и то
стоянной для каждой изокванты), другими словами.

Л  д.{К!Ь) _
KfL “

Исходя из приведенного выше
1C = K{t*), V = LA) II У
цшо соответственно в произвольно!!
в силу и. 4 продельная норма замещения

использования большего

чим пределькую норму замещения

r\v
а является

(J = const.

обозначим черезпредположения,
(!С. Е*) капитал, труд п продук-
'  ’ t*. На этой изокванте

= V
ir точке времени

dK/ К

\т) ’
Л ● I —

где Л dL

интегрируя, для уравнения

Л = 1/а
изо-

Подставляя л = — j dL и еще рлз
кванты Vp'(A', L) = У** получаем

Л , 1-1/0
, 1-1/0 (9а)-L«

Л = к 1'а4/L-)ЛГ1-1/0 +
{К^/ЬУ^

если о =У= 1, II л‘ (96)7 log L\
«

Л
logi = log-^ '^'K’/Llogic ПЕ*

если a = 1, т. о. соответственно
(10а),iI°i;i-i\^^IC А\\Ь\1C 4" Л*^

^  4—19G7 г.математпческие методы3 Эиономпиа и
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ШШ

Допустим теперь, что (Ур,/С, L) являются произвольными точкалш на
поверхности, где Vp>— Ур'(-йГ, L) — 0. Благодаря допущению однород
ности ((У**/Ур')^^^Я, {V‘* I V'p')^'^L) является точкой на изокванте
V-p>{K,L) = У** п, следовательно.

(106)

=  (11а)К

или
/ у** // у** N i/ji4Ti*L*/K»

\lv/ / (116)

и отсюда
1/а 1/а

L

(-
^-Ha 4fi/(l-l/o)

Ур, {K,L)=V
● ●

(12а)1C + r^L* /
или

FZ
Если мы обозначим Ур(^*, i*) = У*, то получим

V(i) = охр {а -|“ hu[t) ^ ^

Ур. [К, L) = V
«●

●ii*L4K* (126)

1/а1/а
/,(г)1-1/ач^/(1-1/<т)

X ехр[е(г — г*)] У ,  (13а)

если о ^ 1, и
У (i) = exp [а + bu{t) -f- cii®(i)] X

X exp [8 (i —Г)] У
fi*L*IK*/С (0^,(0

j^0jj>n*LVK’ (136)
если 0 = 1,

Легко показать, что (13а) может быть сведено к обобщенной форме
производственной функции с постоянной эластичностью замещения (6),
т. е. к форме:

е

У(/)= ехр[а-1- Ьи + см2]ехр[е(^ — г’)]у(*/Ур-Ь(1  — 6)Z“P)-»^/p, (14а)
где

P-Za-i/a)^●1/0 .

. СГ ;
-1, Y = yР = К* -Ь T1*L* /

Подобно этому можно показать, что (136) может быть сведено к обоб
щенной форме производственной функции Кобба — Дугласа (1), т.
форме

6. к

где
К' A = Vа = ●аКк* -ь Г]*Ь* ’

1
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Легко также показать, что (13а) п (136) удовлетворяют условиям,
сформулированным в пн. 1—4.

Для фиксцроваыиых V*, 1C, L*, и о можно вычислить по принципу
наименыппх квадратов оценки для а, Ь, с, &п \l из уравнения

V{t)
= а-\- bu{t)-\- cu^{t)-{- —log

^:(i) (i)1

log( (15a)
1-1/a

или для фиксированных V\ IC, L* оценить а / ц, b  I \.i, с/ц, е/ |x, 1 / Ц
и 1 / {IC + г)*^*) (и тем самым а, Ь, с, е, ц и т]) из

ц
K{t)L‘
ICL{t) '

М-

УL*
= — log

а
log

L{t) V{t) |X i-il-i
1

(156)r^'log
K* -[-ц'Ь

уравнению (15a), отправляясьФактически расчеты производились
от значений F*, 1C, Ь* за базпспьп! год t*. Параметрам г) и а предава
лись различные значения, и те, которые давали наплучшее приближе
ние, рассматрпвались как наиболее вероятные значения этих парамет
ров. Можно также включить различные 1у. ряды капитала, т. е. ряды,
скорректированные на разные темпы материализованного технического
прогресса так же, как и различные ряды затрат труда, скорректирован
ные на разницу в образовательном уровне, возрастной и дау-
гих показателях трудовых ресурсов. В этом случае
технпческпй прогресс % или затраты труда Ш, дающи пттрттк^папа

ность приближения, — ра^^ -Р-

нГчГном о” См проделаны контрольные рас-
нпченном объеме. Кроме W результаты зависят от выбора года,

ПО

четы для установления, в
принятого за базу.

К американским даннымПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИИ
паши попытки применить выведен-

Сначала вкратце охарактеризуем п функцию к американским
ную в предыдущем разделе того, чтобы испытать
данным. Эти расчеты были ^™йх%ядах, которые уже слу-
приемлемость нашего метода на ^ Проверка стала неизбеж-
жили базой для аналогичных к венгерским данным при
пой, так как применение параметров. Вновь отметим, что

тготгггчпповать эти результаты,
мы не пытались детально более сравнимыми с вывода-

Чтобы сделать наши выводы без каких-либо изменении
лги Интрллигейтора, мы ^осполь депользовал данные мпнпстерст-
опублпковаппыми им данными L^oJ* „_„л„кте ГШ; несколько рядов по

яацнопальвом np^w ^ по количеству отрабо-
образования п распределению по полу
капиталу, вычисленные с различными

технического прогресса (они основаны на
Лттье [12]), а также норлгы безработи-

водит к смегцснньш оценкам

ва торговли о валовой!
трудовым ресурсам, часть из
тайных человеко-часов, уровню
и возрасту; некоторые ряды
темпами матерпализованного
рядах эффективности капитала

по

3*

L
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цы, рассчитанные на базе рядов о полной занятостп  п количестве отра
ботанных человеко-часов Ноулса [13]. Его расчеты сделаны со всеми
возможными комбинациялш приведенных выше рядов по труду п капи
талу. Наплу^хшие результаты получены при сочетании невзвешепных
рядов по труду Ноулса [13] и рядов по капиталу, предполагающих сред
негодовой теьш материализованного техиического прогресса, равны!! 4%-
Поэтому мы попользовали только эти ряды по труду  и ряды по капита
лу, предполагающие среднегодовой темп материализованного техппме-
ского прогресса, равный 3, 4 и 5%. Некоторые предварительные расчеты,
не приведенные здесь, показывают, одиако, что остальные ряды Иптрп-
лигейтора по капиталу и труду приводят к худшим результатам п в па
шем исследовании.

Мерой точности нрполиженпя служила сумма квадратических откло
нений, поскольку этот показатель обладает
стыо». Величхшы т]* п сг имеют тенденцию
других наших расчетов, пе приведенных в этой работе, показывают, что
этот минимум не люжет быть локальиым. В наших расчетах мы рассмат
ривали в качестве базисного 1930 г., который представляется как средняя
величина за предыдущий год резкого бума и за последующий год глубо
кого спада. Результаты обрабоыш венгерских данных показывают, что
выбор различпых базисных лот практичесш! ведет к одгшм и тем же ре
зультатам.

Оценки зпачснип параметров, коэффициенты детермпиащш и коэф
фициенты Дарбин — Уотсона были полу^хены для 3, 4  и 5% темпов рос
та технического прогресса, материализованного в капитале.

Наияучшее приближение получено с X = 5%, а = 0,8  п т|‘ = 11.
Последнее означает, что один процент увеличения трудовых затрат
валентен 11%—росту эффектпппостп капитала. С приведенными выше
значениями остальных параметров мы полу^1илп для  е и ц 1,40 и 1,52%
соответственно. Точность приближения

значительной «отзывчиво-
к мшгамуму, а результаты

экви-

высока, и последние два пара
метра показывают высокий уровень значимости. Нужно упомянуть, од
нако, что практически та же точность приближения получается с други
ми (и не очень отличающимися) комбинациями приведенных параметров.

Нс пытаясь тщательно проанализировать
менее, можем утверждать, что наши выводы чрезвычайно близки к вы
водам, полученным другими исследователями. Для
риализованного техиического прогресса мы получили практически те же
самые значения, что Солоу и Иптрплигейтор. Что касается автономного
технического прогресса, паши оценки несколько выше (по-видимому,
даже вьппо, чем 5% за год, но, поскольку у пас не было соответствую
щих рядов по капиталу с Я > 5% за год, эта возможность не могла быть
проверена). Оценки эффек-швпостп от изменения масштабов производ
ства хорошо согласуются с оценками, которые получили Браун, Поп-
кин и Уолтерс, а оценки эластичности замещения —  с оценками Эрроу,
Ченерж, Мннхаса и Солоу. Учитьшая, что ряды по капиталу воплощают
технический прогресс, несколько затруднительно интерпретировать пре
дельные нормы замещения, но они, по-видимому, вполне сравнимы с ве-

0,1383, т. е. с лучшей оцепкой, полученной Иптрилигейтором
для эластичности продукции по отношению к капиталу п рассчитанной
с 4%-пьг!\г среднегодовым тентом материализованного техиического про
гресса. Эти результаты, по-видимому, говорят о приемлемости метода,

примененного в нашей работе.

эти результаты, мы, тем не

темпов роста мате-

личинои

описанного ir
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОПЗВОДСТВЕННОП ФУНКЦИИ
К ВЕНГЕРСКИМ ДАННЫМ

В К0ПСЧП0Д1 счете паша задача заключалась в том, чтобы применить
нашу функцию к венгерским данным и, если удастся,— к основным от
раслям венгерской экономшш. В этой первой работе, однако, мы исполь
зовали данные только по двум отраслям: добывающей промьппленносии
и машиностроению. Исходные данные были частично получены из офи
циальных публикаций ЦСУ ВНР, частично — из временных рядов, со
ставленных II опубликованных Рашем. Учитывая, что наиболее пробле-
матш1пые данные — ряды по капиталу и ряды по экстенсивному исполь
зованию капитала — были заимствованы из его работ, паше исследованпе
оказалось возможным, в конечном счете, благодаря его трудам.

Таблица ]

Исходные данные по добывающей промьппленностп п машпноетроеппю Венгрии

Добывающая промышленность Машиностроение
1’од

i 2 4 1 23 3 4

2200000
2660000
3430000
4220000
5100000
5850000
6160000
6950000
7950000
9350000

П200000
11200000
11200000
12200000

75373
85349
97813

114437
121818
122871
125520
128995
135021
141299
145007
149086
150187
154094

197444
257980
300528
321796
305393
291275
298426
274642
286204
312053
343433
330136
379938
397289

--0,1588
—о, 0452

0,1302
0,1168
0,0190

--0,0045
-0,0829
-0,1084
—0,0319

0,0106
0,0441
0,0101

--0,0006
0,0113

1950 4832677
5487057
6269659
6853294
6950567
7215855
6610113
6641063
7684532
8007300
8361019
8785481
8891596
9355852

—0,0694
—0,0106

0,0629
0,0657
0,0626
о, 0019

—О, 0930
—о, 0419
—0,0032

0,0166
—9,0138

о.оэп
-о, 0200

0,0417

5405710
7773203

10176628
11965223
10535977
10975108
10184612
11438226
13586137
15610284
18488804
21031963
23579114
25040333

2410000
3370000
4250000
4700000
4650000
4800000
4700000
5000000
5700000
6200000
7Э50000
77500Э0
8150000
9050000

1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
I960
1961
1962
1963

.  _ „„ п„лФпй пиопткцип за 1064 г. по данным ЦСУ [151 с
1  - чистая продукция, рассчитанная ^"®^°“фХтп,ного напитала Раша ИбТ, 3 - средне-

нвденсамк чистон продукции ЦСУ [141, * Tirvri'ir  4 — экстенсивное нспользованис капитала,
годовая численность занятык по Дэннь1м » уновня, рассчитанные из рядов Раша [16].
процентные отклонепия от значений; параболический

Эти данпые сведены в табя. 1, Ряды, в которых представлена стоп-
добавленная обработкой, рассчитаны на базе индексов чистой про-
М  сахкял vupauu ^ ТОЧКОЙ служвт дянные о чистой про-

дукции за 1964 г Данные о чистой продукцнп были получены нз цифр
дуьцид da г. и „утем вычитания стоимости потреблен-
0 валовой продукции ЦСУ "

мость
дукции ЦСУ ВНР [14]. Отправной

J

.остальная стоимость») [15]. Пря
ных материалов (плюс часть ру ^ не являются индексами чис-
ведеипые вьппе индексы чистой построены из ин-
той продукции в собственном смысле выражении, но они
дексов продукции, как правило, “ ^3.3^ сумлшрования валовой
исключают двойной счет, который ли ^ др^ду^ции).
продукции предприятий (индексы производственным фондам)

В капиталу 1 доставлены и опубликованы Рашем
^  данных ЦСУ, полученных

ременные ряды по
изна

единые цены; эти данные не
и другие побочные

в
относятся к капиталу-брутто
[16]. За 1956-1963 гг. он основывался
балансов лредпрня-шй и пересчитан1№ продукции
скорректированы на изменения 4950—1955 гг. послужили дан-
факторы. Основой для расчета д ^956 г., пз которых послсдова-
ные о величине капитала на „овложения и добавлены оценочныетельно исключены валовые калша

и
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данные о стоимости списанного оборудования. Это тот же самый метод,
который применен Голдсьштом [17] и Впнсхшм [18]. Перелшожпв эти
ряды капитала на параметры экстенсивного пспользованпя капитала,
Раш получил ряды эффективности капитала, которые были использованы
для наших расчетов.

Ряды по труду отображают данные ЦСУ о среднегодовой чпсленпостп
занятых. Они не скорректированы на изменения в длительности средней
рабочей недели, которые в рассматриваемый период были весьма незна
чительны. Ряды по экстенсивному использованию капитала составлепы и
опубликованы Рашем [16]. Данные за 1958—1963 гг. осиовапы па числе
рабочих мест, которые могут быть заполнены единовременно, и па коли
честве отработанных человеко-часов. И те, и другие данные собраны
ЦСУ. Данные за 1950—1957 гг. рассчитаны Рашем с помощью прибли
женного метода, осиоваппого на различиях в использовании капитала в
разные смены.

Мы уже упоминали, что между отклонепиялш экстенсивного использо
вания капитала и отклоненпямп чпстой продукции от соответствующих
расчетных уровней мы обнаружили высокую степень корреляции. Не
смотря на это, следует отметить, что ряды, используя которые мы пыта
лись скорректировать различия между фактической и потенциальной про
дукцией, содержат ряд недостатков. Тенденции экстенсивного использо
вания капитала нельзя признать приемлемыми по нескольким причинам.
G одной стороны, теоретпческпе соображения говорят о том, что значения
уровня должны стремиться к определенному пределу, поскольку экстен
сивное пспользованпе капитала не может пи вырасти, ни упасть за пре
делы значений, лежащих между 0 и 1. Исходя из сказанного, линия уров
ня должна быть вьшухиюй или вогнутой вниз в зависимости от того, рас-

она или убывает. Однако метод
кривизне противоположного' характера. С другой стороны, результаты
некоторых других исследователей показывают, что экстенсивное исполь-
зованпе капитала понизилось после 1963 г.— последнего года, охвачен-

данными. Поэтому правдоподобно, что значения уровня,
вычисленные для последних лет, лежат несколько вьппе действительных
значении. Учитывая, однако, вспомогательный характер этих поправок,
мы не делали попыток усовершенствовать этот метод  в наших экспери
ментальных расчетах. ^

Несмотря на эти недостатки, по нашему мнению, гораздо более це-
лесоооразно внести татше поправки, чем не делать никаких поправок
совсем. Попытки решить эту проблему путем исключения экстраординар
ных лет, как это неоднократно пытались сделать, мы считаем неприем
лемыми, поскольку псключенпе одних экстраординарных лет превраптяет
в экстраординарные другие годы.

Результаты подытожены в табл. 2, 3. В обоих случаях в качестве ба-
зисных лет были выбраны да а года: 1951 и 1961 гг,- для добывающей
промышлепности и 1951 и 1962 гг.— для машиностроения. Наименьшие
отклонения в каждом случае соответствуют о = оо, что практически то
же самое, что и о 1U0. Наплучшие оценки для т|* равны приблизитель
но 175 000 в добывающей промышленности и 25000 —  в машиностроении.
Практическое значение этих результатов таково. Согласно этим резуль
татам, для замещения одного рабочего в венгерской добывающей про
мышленности нужно в семь раз больше капиталовложений, выраженных
в единицах эффективности капитала, чем в машиностроении. Учитывая,
что норма экстенсивного использования капитала в добывающей про
мышлепности вьппе, чем в машиностроенжи, эта разница меньше в обыч
ных единицах капитала, чем в единицах эффективности рядов по капи-

тет наименьших квадратов приводит к

ного нашими

<!
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Таблица 2
Оценки регрессии по добываютоП промышлевноетп Венгрии

205 100

Базпепый год 1951
0,9822
2,3073
0,0075 (0,0171)
0,8906(0,1614)

—1,2291 (3,1036)
0,0185 (0,0070)
0,3402(0,0959)
452 779 800 000
0,9822
2,3011
0,0078 (0,0170)
0,8878 (0,1618)

—1,3063 (3,1092)
0,0191 (0,0068)
0,3417(0,0963)
452 676 200 000
0,9822
2 2959
010080 (0,0170)
0,8857(0,1621)

—1,3673 (3,1143)
0,0197 (0,0067)
0,3425 (0,0966)
452 784 700 000

0,9820
2,2977
0,0077 (0,0171)
0,8939 (0,1616)

—1,2547 (3,1154)
0,0194(0,0068)
0,3336 (0,0946)
455 711400 000
0,9821
2 2922
ojoOSO (0,1707)
0,8911 (0,1620)

—1,3271 (3,1206)
0,0200 (0,0067)
0,3353(0,0951)
455 576 300 000
0,9820
2,2876
0,0083(0,0171)
0,8890 (0,1623)

—1,3842 (3,1253)
0,0205 (0,0065)
0,3365 (0,0955)
455 615 800 000

150 г
б
а
Ь
с
8

D
0,9821

0^0078 (0,1705)
0,8885 (0,1618)

-1,3108 (3,1117)
0,0193 (0,0068)
0,3403 (0,0961)
453 309 300 000

175 г
6
а
Ь
с
е
V-
D

200 г
б
а
Ь
с
8

D
год 1961Базисный

0,9822
2,3076
0,0149 (0,0103)
0,8908 (0,1614)

—1,2244 (3,1032)
0,0184(0,0070)
0,3401 (0,0959)
452 793 800 000
0,9822
2,3014
0,0153 (0,0103)
0,8879 (0,1617)

—1,3021 (3,1088)
0,0191(0,0069)
0,3416(0,0963)
452 677 100 000

0,9820
2,3044
0,0151 (0,0103)
0,8977 (0,1612

—1,1640 (3,1100)
0,0187 (0,0070)
0,3311 (0,0939)
456143 300 000

150 г
б
а
Ь
с
8
И-
D

0,9821

М153 (0,0103)

0Ш91 0,0069)
0:3399 (0,0960)
453 313 900 000

175 г
б
а
Ъ
с
8

D
225 0,9821

9 9ЯР6

о!о160 (0,0103)
0,8898 (0,1621)

—1,3599 (3,1232)
0,0202 (0,0066)
0,3360 (0,0954)
455 584000000
0,9820
2,2861
0,0162 (0,0103
0,8883(0,1624)

—1,4032 (3,1269)
0,0206 (0,0065)
0,3368(0,0956)

D I 455 657 500000 ДэрОнпа-Уотсона; о-пара-

0,9821
2,2882
0,0160 (0,0103)
0,8830(0,1625)

-1,4535 (3,1228)
0,0205 (0,0065)
0,3433 (0,0970)
453 248 400 000

D

г — кооффпционт дстермппацпч; 8 отклоиенпА действительной ” ^о-

250 г
б
а
Ъ
с
8

иетры, полученные для корреитчровая автономного технического
тенциальной продукции: i> — среднег д квадратических отклонений,
прогресса; с—степень однородности, и трудом; D — предельная
р. — эластичность замещения „*1г,уяом.
норма замещения между капиталом и уз

г
ь
а
Ъ
с
8

L
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Таблица 3
Оценки регрессии по машпностроеппю Вепгрпп

5 20 100

Базисный год 1951

0,9931
1,9869

—0,0681 (0,0251)
1,0994 (0,2915)
3,3510 (1,5728)
0,0709 (0,0128)
0,5633

3 609 356 000 000
0,9931
2,0202

—0,0677 (0,0251)
1,1188 (0,2859)
3,3272 (1,5754)
0,0731 (0,0120)
0,5484 (0,2211)

3 600 175 000 000
0,9931
2,0426

—0,0675 (0,0252)
1,1353(0,2816)
3,3106 (1,5785)
0,0748 (0,0114)
0,5356(0,2174)

3 600 721 000000

20 0,9932
2,0000

—0,0674 (0,0250)
1,0839 (0,2927)
3,3362 (1,5643)
0,0698 (0,0130)
0,5763 (0,2271)

3 571 976 000 000
0,9932
9 ПЧЧ7

—0’0670 (0,0250)
1,1045 (0,2870)
3,3124 (1,5674,
0,0721 (0,0122)
0,5605 (0,2223)

3 564 372 000 000
0,9932
2,0560

—0,0608 (0,0251)
1,1221 (0,2826)
3,2961 (1,5716)
0,0739 (0,0115)
0,5467(0,2186)

3 566 751 000 000

г
б
а
Ъ
с
8

У-
D

25 г 0,9932
А QQ79

—0|0675 (0,0250)
1,0872 (0,2925)
3,3394(1,5661)
0,0700 (0,0129)
0,5736 (0,2268)

3579 793 000 000

б
а
Ъ
с
е
У
D

30 г
б
а
Ь
с
8
У

D

Базисный год 1962
20 0,9931

1,9701
—0,0566 (0,0153)

1,0913 (0,2940)
3,3628(1,5722)
0,0699 (0,0131)
0,5694(0,2278)

3 617 601 000 000

0,9932
1 9992

—0|0560 (0,0153)
1,0835 (0,2928)
3,3368 (1,5643)
0,0697 (0,0130)
0,5767 (0,2271)

3 572 325 000 000
0,9932
2,0330

—0,0550 (0,0154)
1,1041 (0,2871)
3,3129 (1,5673)
0,0721 (0,0122)
0,5608 (0,2224)

3 564 373 000 000

г
б
а
Ь
с
8

И-
D

25 0,9932
2,0274

—0,0551 (0,0154)
1,1052 (0,2874)
3,3180 (1,5687)
0,0721 (0,0122)
0,5597 (0,2226)

3 572 135 000 000

г
б
а
Ь
с
8

1^
D

30 0,9931
2,0309

—0,0548 (0,0156)
1,1263 (0,2839)
3,3193(1,5767)
0,0739 (0,0117)
0,5426 (0,2194)

3 599 662 000 000
0,9931
2,0485

—0,0542 (0,0157)
1,1402 (0,2803)
3,3061 (1,5796)
0,0753 (0,0112)
0,5318(0,2163)

3 602 013 000 000

г
б
а
Ь
с
8
У
D

35 0,9932
2,0710

—0,0538 (0,0157)
1,1365 (0,2792)
3,2850 (1,5745)
0,0754 (0,0111)
0,5354 (0,2156)

3573 068 000 000

г
б
а
Ь
с
8

D
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талу, пспользоваииых в этой работе. Чрезвычайно высокое значение эла
стичности замещения предполагает в то же время, что предельная норма
замещения, т. е. количество капиталовложений, необходимое для замены
одного рабочего, не меняется, если отношение капитала к труду растет.

Показатели точности прпблпженпя п другие параметры представлены
в табл. 2, 3. В обоих случаях различные базисные годы привели практи-
чеекп к одним п тем же результатам. Из этого, по-видимол^, следует,
базленып год в этих расчетах может быть выбран произвольно.

Что касается других параметров, прежде всего нужно подчер1П15'ть,
что велпчппа параметра в в обоих случаях равна приблпзптельно едппи-
це II отлична от нуля на очень высоком уровне значимости. Этот резуль
тат в зпач11те.льпой степени подтверждает пашу точку зрения, согласно
которой в эти расчеты должны быть введены поправки на краткосрочные
экономические изменения. Из этого следует, что 1  % падения пли роста
нормы экстенсивного использования капитала указывает (но отнюдь
обязательно является npinmnoii) на то, что имеет место 1%-ное падение
плп рост прпдукптттт сверх того падения пли роста, которые произошли
в результате пзмепешш капитала, связанных с пзменснпямп в экстенсив
ности его использования.

Важность этих выводов в значительной мере снижается пз-за того,
что значения е п ц нельзя рассматривать как прпемлемые. Значения е
слишком велшш, тогда как значения р чрезвычайно малы. 7 /о-ньщ сред
негодовой темп автономного технического прогресса (или да^ке ^ /о-ныи
рост в добывающей промышленности) так же, как и эффектавность из
менения масштабов производства, равная 0,34 пли 0,56, противоречат
как теоретичес1шм, так и практическим соображениям. Мы вьшуждены

^  значительной степени

что

не

поэтому предположить, что эти два параметра в
колгаеноируют друг друга. Следует также опчетнть, что в результате ана
лиза межотраслевых выборок один из авторов эт<ш статьи совершено
определенно указал на то, что в венгерской обрабатывающей
лепности преобладает постепенное увеличение эффективности от пз
ппя масштабов производства [19].

Эти результаты объясняются долгосрочным характером
жеиш! и ПОЛИТИШ1 в отпошеини трудовых ресурсов в
странах, отсутствием возмоя^ности внести достаточно уд ипттобя-

капиталовло-

ные коррективы, связанные с краткосрочными „„
ниями, а также нехваткой данных о трудовых взвешет
изменениям в средней продолжителыюстп^ рабочей ^  ' пасти
основные ресурсы (согласно расчетам данной работы) ^ Я о„тптже'пто
даже в годы застоя или снижения продукции, что
эффективности от изменештя масштабов производства, а  ’ ттппгпрс
редь, приводит к завышению темпов автономного
са. Можно надеяться, что на последующих стадиях
даря использованию более точных данных или, по кра Jon-T-T
симых оценок для ц мы сможем получить более д‘

Можно упомянуть, что мы оонаружплп пазлпчия в
же для 8 и ц, и эта ”“бо1Гот^лпвыми. Мы надеемся,
феитиености к^п™овложедап еще более

так-
эф-

эффектавно пс-
что такие и подобные им результахы
пользованы в планированшт экономического рс
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той III, оып. 4
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КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПОСТАВОК

Э. Б. Ф И Г У Р Н О В

{Москва)

1. ПОСТАНОВКА ВОПРОСА

Оптимальный план производства должен решать одновременно п в р
сы наилучшпх способов движения товаров и пребывания пх в запасе
мента выпуска поставщиком до момента пспользованпя у Дотре _
Теоретическая п техническая сложность составления  в ^
оптимального плана ставит задачу поэтапной разраоотки д у

ходы па упаковку, хранеппе до м^ента йпуска в
расходы с момента получения ™»ара потреби ^ хранение в
производство (выгрузка. “тавщиков к потребителям, зада-
запасе) мало зависят от прпкрепленпя „„нимум транспортных
чу оптимпзащш плана пропзводства и зад у ^.^д^вдарного планирования
издержек можно решать независпмо от ЗВД ^ календар-
поставок. Решение этих задач дает возмон объемов производства и
ного планирования поставок, исходя из зад
заданного прикрепления поставщиков большого числа факто-

Рациональная организация поставок ^ характер. Многие
ров, часть которых носит поставщика, потребителя  и транс-
пз нпх по-разному влияют на издержк поставки увеличиваются
портной организации. Так, прп ^ потребителя. К этим издержкам
издержки хранения товара у расходы по текущему содер-
следует отнести оплату работников ск основных средств, из-
жанию II ремонту складов, и порчей товара прп хранении,
держкп, связапные с естественной уоьт ^ росту омертвленных оборотных
Увеличение размера поставки во многих случаях сокращает
средств. Вместе с тем рост размера пост у^^^д^^щдются таюке некоторые
расходы общества на доставку товаре . ^ потребителя. Это издержки, ра
пиды издернлвк снабжения у поставщи ^ именно расходы по лаборатор-
стущие пропорционально числу °^^^^д„ленного товара, канцелярские рас-
ному испытанию каждой партии счетов и т. и.), почтово-телеграф-
ходы по оформлению поставки (выпис' заработная плата лиц, выпол-
ные расходы на извещение о прибытии ^р ^командировки по заготовке мате-
няющпх эти работы, частично расходь
риалов, штрафы за простой вагонов и ^^^^^ддарного планирования

Однако главная трудность задачи ^ ^^jo размерность. В СССР не
в том, что она имеет исключительно организаций, снабженческих
менее 100 тыс. потребителей со ЮО поставщиками. В году
баз), каждый из которых связан, допу и дат поставок, миними-
365 дней. Поэтому задача транспортировке и снабжению,
зирующих затраты общества по cDHiy, к


