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ее элементы, соотношение между ними, возможные реакции на управляю
щие импульсы. Информация хранится, как правило, в простейших формах
данных, однако накапливается и метаинформацпя в впде программ обра
ботки данных II програмыпрующпх программ, с помощью которых управ-
лягопще воздействия совершенствуются по мере пакоплеппя информации

памяти. Потребность в данпых текущего слежения (учета) резко сни
жается, надежность обеспечивается накоплением данных в памяти п обес
печением их быстрой выборки. Накопление данных в памяти последова-

i тельно разгружает каналы слежения: автоматпзпрованиая система обра
ботки данных позволяет последовательно сокращать текущий оперативпый
п статлстическпй учет п т. п. Далее, па определенном этапе развития си
стемы начинает сокращаться и потребность в объемах памяти за счет*
превращения информации в метапнформацгао, перехода от низших прими
тивных форм данных к высшим пх формам. Этот вывод можно экстрапо
лировать и на систему управления народным хозяйством в целом: по мере
массового внедрения автоматизированных систем обработки данных на
всех уровнях управления количество данных, передаваемых по каналам
связи, будет последовательно сокращаться, а после некоторого переломного
момента снизится и темп накопления данных в памяти автоматизирован
ных систем обработки данных. Зато содержание в этих данпых пиформа-
щш увеличится на несколько порядков.

37. Для иллюстрации этих положений

в

можно рассмотреть парадокс
пспользованпя метода имптацни для плаиироваипя: псторпческ[ю данные,
лмоющие ничтожную прагматическую хщнность, т. е. содержащие весьма
л1алые объемы инфзормацпп, будучи обработаны
пмитацип, дают чрезвычайно цепные, содержащие большо!! объем пнсфор-
мацип сведения о возможных будущих поведениях и состояниях системы.

Откуда взялась дополнительная информация в информационной изо
лированной системе? Она заранее накоплена в метаижформацпониой запи
си программы пмитащга п комплекса моделей, построепных па основе
перерабопш информации многолетней статистики поведения многочислен
ных параметров этой системы.

38. Встроенные регуляторы экономики, такие, как цены, учетная став
ка, акты экономического законодательства л др., рассмотренные с семио
тической точки зрения, представляют собой также знаковые системы,
бый, высший ТПП экономических данных. Эти данные носят

с помощью программы

осо-
характер

информационных схем, реализующих некоторые ф^шкцш! упраилсштщ
Характерная особенность этих знаковых систем заключается в том,
они хотя и в разной степени, но все в целом обладают чрезвычайно боль
шой моделирующей способностью.

Это означает, что структура моделируемой ими системы экономики
в значительной степени зависит от внутренних свойств самих энановых
систем: так, цена всегда конкретна, производство данного товара в обще,
стве и спрос на пего не только определяет цены, но п в свою очередь
в огромной степени определяется значением цены. Коикрстиость ц
кое моделирующее воздействие этих широко распространеппых, по мало
изученных знаковых систем указывает на высокое содержание информа
ции в «словах» этих высокоорганпзовапиых экономических языков. Обра
ботка экономических данных станет во много раз более экономной п эсф-
фективной, когда мы паучимсл в достаточно!! степени сознательно кон
струировать и использовать эти «высшие формы» данпых, являющихся
одновременно так называемыми окопомпческими рычагами управления.

что

высо-
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ПРОБЛЕМА ПОЛНОЙ ЗАНЯТОСТИ И СТРАТЕГИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УСЛОВИЯХ РАЗВИВАЮЩИХСЯ

СТРАН

МЕЧИСЛАВ ФАЛЬКОВСКПЙ

(Польша)

разшюсяющпхся странах на
бесдокопство н ставит серь-Стромнтольный рост пародоиаселення

■■ вызывает
в

протяжении последнпх десятилетии г,„лттг,_
езпые проблемы перед демографамп. — “““
мпстамтг. В этих странах, где проживает na^PTTTTTv тт-

™Д- Полагашх дао

.“р^,^елояпе «/Г alS

=пГ Д бавпм к -У - ™ ^ яе.

(1 950-1961 хд.) оно достигло 3 млр^69^н™.^делове:.^_^
этом неизвеешую до ™Р ^^oZigeO гг.) в саххых бедных районах:
дилвтечен11епоследт1.х40лет ^1920 ^ наименьший-в странах
в Латинской Америке Юго-Восто ^ странах. В развпваю-
оападнои Европы, т. 0-“P"®™j,octh равен 40 п более на тысячу жите-
1ЦПХСЯ странах показатель (ролхдае 14 до 25. Показатель
лей, тогда как в даУ^>тр11алш _ к странах и состав-
смертности наиоолее высок ссюд i
ляет от 15 до 24 на полагают, что уровень смертпости

Хотя разрыв п зн ■ ’ jj будет приближаться к уровню раз-
1ТОНИЗИТСЯ в развивающихся стр тенденция измепеппя смертно-
витых стран. Если депс Д прогрессу пггпепы п медхщппы, темпы
сти, уменьшающейся благодар определяться прежде всего
роста народопаселеппя динамика изменения этого показателя
показателем рождаемости. ^Д^

ООН, допускают три оариалта.
хюэффпциента рождаемости

остается неизвестной. ^ттотттые
Демографические прогнозы,

каждый из которых предполага
по Kpauireii мере в каждом пивом Р ^^^ варианта

В табл. 1 сравниваются два . мира. Если пр^гаять,
пня соответственно по разным р „р,^^ д показателях ронщаемости
цпи, проявляющиеся в пастояп! земного шара Доллшо увб

роста иародонасел

смертности, сохранятся, то народ ‘ раза. По сравнению с 19/
читься с 1970 но 2000 гг. более ^ ^ 2000 г. в 2,6 раза, Африки и
население Латинской Америки в 1 Ссверио!! Америки  и Советского
Юншой Азии—в 1,9 раза, дптштся лишь на четверть.
С

е-
что тепден-

II

R
оюза — почти удвоится, а Ьвропь >^ уменьшатся, как предполагается

Если же показатели земного шара почти удвоится с
■«среднем» варианте, «продо,т1асе увел1гчптся приблл1зптелыю в три
1960 по 2000 гг., в Латинскон Америке у

1



62 М. ФАЛЬКОВСКИЙ

раза, так же как в Юлсной Азшь Различия между двумя прогнозами стано
вятся значительными лишь к 1980 г.

Какой будет демографическая обстановка в мире к концу века, зави
сит прежде всего от страп, население которых напболео мпогочпслеппо,
следовательно, от Китая, Индии и стран Латппскоы Америки. Однако до
настоящего времени нет нтшакпх оснований рассчитывать на уменьше
ние рождаемости б этлх странах.

Перспективы роста народопаселення земного шара и его отдельных районов
в 1970—2000 гг. (млн. чел.)
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В развивающихся странах наблюдается в течение нескольких лет тен
денция к увеличению продолжительности ясизни. В некоторых
том числе в Коста-Рике, Болишш и Чили, средняя продоллштельность
жизни достигает 50 лет, а в Аргентине, па Цейлоне  и в Пуэрто-Рш<о при-
блБл^ается к 60 годам.

Тахшм образом, в развивающихся странах происходит такой же сдвиг
в жизни поколения, какой совершился в Западной Европе более чем за
век. Между тем, в то время itaiv оршжение смертности и увеличение сред-
ией продолжительности жизни являлись в Европе XIX в. результатом
окоиомического, социального и культурного прогресса и служили мерой
того, как человек покоряет природу, сегодня в развивающихся странах они
отражают прогресс медицины и человеческих знаний, экспортируемые  из
развитых стран. И несмотря на то, что по показателю смертности разви
вающиеся страны приближаются к наиболее развитым европейским стра
нам, они продолжают отставать от них на столетие по уровню жизни *.

● Польский профессор Витольд Куля, специалист по истории экономики, в книге
«Проблемы и методы истории экономики* дает очень точную характеристику этого
явления; «Возросшие возможности культурного обмена в человеческом обществе
позволяют перенять некоторые достижения цивилизации тем странам, которые по
общему уровню своего развития не могли бы еще сами до них дойти. Достижения
в одних областях культуры передаются легче, чем в других. Так, в развивающиеся
страны уже полтора столетия назад начали экспортировать вакцину против оспы,
а сегодня туда ввозят пенициллин... Поскольку эти достижения являются результа
том развития другпх культур и воспринимаются извне, существует опасность того,
что их трапсфор.мация не окажется органичной. Так, ввоз вакцины ж пенициллина
в развивающиеся страны увелпчипает там продолжительность жизни, тогда как в
это же время все прочие факторы общественной жизни действуют в противополож
ном направлении — доход па душу населения и т. д.» [2, стр. 464]. Анализ демогра
фических проблем в условиях развивающихся стран содержится в работе М. Зво-
ляка [3].
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из них, в
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Известны!! польский ЭКОНОМИСТ Оскар Ланге представлял проблему
развивающейся экономики следующим образом [4]. Если обозначить через
с величину наличного капитала п через v — стоимость используемой рабо
чей силы, тогда степень пптепспвностп производственного процесса п.
следовательно, то, что пменуют органпческпм строением капптала
выражается так:

— а.

(1)а = с ! V.

Если обозначпть затем через N всю используемую рабочую силу и че
рез W среднюю заработную плату, то стоимость рабочей силы составит,

у = Nw. (2)

Следовательно, общая занятость достппнет:

= VIW = с j aw. (3)

Обозначим теперь через iYo всю имеющуюся рабочую силу. Тогда эко-
N <С No. При этом отношение iV/Aoеслиноышса сможет развиваться,

можно будет рассматривать 1Ш! показатель степени развития.
Из уравнения (3) следует, что можно поднять общую занятость Л д

ПОЛНО!! в том случае, если достаточно уменьшается а, илп если с
настолько, что делается возможной полная занятость. Последний снучап
вызывает накопление капитала. Теоретлчес1ш полной занятости

возможности: уменьшения w, однако, учптт>было бы достичь, отыскивая
вая низкий уровень заработной платы, которая находится часто на р
жизнеш!Ого минплгума, мы не будем рассматривать этот случаи.

Отпосжтельный л пообходпмый рост капитала
шснию (No-N)/N, так как это соотношение выражает зависимость
между количеством незанятых рабочих и занятых. „«тчтгтт

Теоретическая формула Ланге, которую мы рассматриваем подчерк^
вает важность двух проблем эконодшческого роста,  а именно, занятости
и выбора технпческпх средств в условиях экономишг, располагающ Р
зервами рабочей силы, i

Пля экономистов, которые стремятся учесть

менную» в стратеглн средстТкоторые соответ-
экопомичоского развития.

демографпческую «пере-

ными: цолная занятость и
ствуют условиям стран, находящихся па путп

ПРОБЛЕМА ПОЛНОЙ ЗАНЯТОСТИ

Таблица, показывающая динамтшу SThh в
вает всю остроту проблемы занятости. Развивающ ^ сплы сущест-
срочном порядке не только активизировать резервь  Р безработицы,
вугощие уже сегодня, и решать проблемы _^дседсашя. Определяя
но также готовиться к резкому У^^^-^Д^^^^^дздцд/пацпоналыгого дохода,
величину роста, необходимого для макс _ проблему занятости с
экономисты должны будут в то же Пытаясь установить
тем, чтобы извлечь пользу из Р „„.„„дямп п нацлопальным до-
адекватные пропорции паилуч'шуго структуру капиталовло-
ходом, они обязаны также выбирать паил у у
женин и технпчешшх средств дд^ощихся

Характерно, что избытком рабочей силы в дерев-
хозяйством, раоп д^^^^цу дли частичную занятость.

. Этот избыток создает ^крыту форма безработшщх проявляется
!чоторые весьма слояшо учит > (Индия, Ппдонезия, Па-
в огромных масштаоах в шхи и

стран, обладая прими¬

тивным сельехчлм
не
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кистан и т. д.) п в Северпой Африке (Египет, Марокко, Тунис и др.). По
некоторым приближенным расчетам, процент использования рабочей! силы
в сельском хозяйстве составлял с 1950 по 1958 г. от 50 до 80% в Индии,
50%—в Египте, 53% в Ираке, 48%—в Сирии и 43%—в Тунисе
[5, стр. 76]. Приводя эти цифры, необходимо особо отметить те трудности,
с которыми сталкивается статистик, желающий собрать правдоподобные
данные о занятости н безработице в развивающихся странах *.

Между тем, правильная оцешга излишков рабочей силы приобретает
значение при выработке политшп! занятостп. Поиски решении за

висят от характера этих излишков и их распределения по отраслям и ви
дам занятости. Для многих развивающихся стран, в экономш<е которых
господствугопцтм с Т0Ч1Ш зрепия занятости является сельскохозяйствен
ный сектор, стратегия экономического роста может иметь два альтернатив
ных варианта. Либо она нацелит ла использоваиие излишков рабочей силы

сельском хозяйстве, либо поведет к их перемещению  в другие секторы
экономики. В последнем случае сельскохозяйственное производство по
крайней мере сохранится на прежнем уровне или даже возрастет благо
даря принятым мерам. В обоих вариантах эта стратегия будет способство
вать увелпченшо накоплегшй.

В сельскохозяйственнол! секторе усилия по созданию дополнительпо11
занятости будут направлены на отрасли, котО!рые позволяют обеспечить
быстрый рост сельскохозяйственной продукции п, следовательно, умень
шить

оольшое

в

продовольственный дефицит. Между этими отраслями следует распре
делить все виды каппталовложеиий, направляемые па наибольшее погло
щение человеческого труда — инвестиции иа мелиорацию земель, сооруже-
Fiiie плотин, предохраняющих от наводнения, работы по защите почвы от
эрозии, в обычное сельскохозяйственное строительство. Наконец, в этом
секторе политика доляша строиться с учетом использования сезошю без-
])аботпых, для этого надо: вводить систему песколышх урожаев в год,
систему найма в «острые» периоды, заменять одни культуры другими,
требующими больших затрат рабочей силы, и там, где это возможио, раз-

* В статье «Соцпальпо-экопомическпе отношения в Индии», опубликованной в
сборнике «Социалыш-экопомпческпе проблемы Индии» [6, стр. 116], проф. П. С. Ма-
Халанобпе указывает, что безработица — трудноопределимое понятие в такой стране,
как Индия. Это является следствием того, что значительная часть сельскохозяй
ственных и ремесленных работ выполняется членами семей, которые не получают
вознаграждения деньгами. Кроме того, большое число людей работают индивидуаль
но (ткачи, портные, кузнецы, парикмахеры и др.) и по могут считаться безработны
ми, даже если большую часть времени они и не работают.

Проф. Махалапобис приводит чрезвычайно ипторесные данные, полученные, на
чиная с первых обтцепаццопальпых обследований (Национальной статистическо]!
с.чужбой). Так, в 19&5 г. на обш;ев чпсло в 160 млн. работающих приходилось около
2,2 млн. безработных, н том смысле, в каколг обычно понимают этот термин п разви-

страпах. Однако цифра 2,2 млн. безработных относптся лишь к 13 млн. человек,
которые служат в учреждениях, контролируемых правительством и влиятельпт.тмн
общественными организациями, пли же на крупных частных предприятиях. В то же
время необычайно трудно определить чпсло безработных среди остальных 147
работающих.

Опираясь на данные, собранные Пациоыалыюц статистической службой, проф.
Михалапобис утверждает, что около 20 млп. человек работают 1 час или мепее в
день, 27 млп.— 2 часа или мепее в день, около 45 млп.— 4 часа в депь. В копечном
счете, проф. Махалапобис полагает, что 10—12 млн. человек являются безработными
частично или полностью в том смысле, который вкладывается в этот термин в раз
витых странах, а если к этому прибавить тех, кто остается пезапятыми в течение
более чем полов1шы рабочего дня, это число достигнет 25—30 млн. человек.

Эти данные достаточно убедительно показывают, насколько трудно определить
безработицу и неполную занятость в развивающихся странах. А ведь Индия, кроме
того, обладает тем преимуществом, что в ней получили развитие статистические ра
боты, в отличие от других стран, в которых эта сфера не является объектом надле
жащих исследовапий.

тых

млн.
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впвать СКОТОВОДСТВО. По мере того как будет увелпчмваться производство
новых культур II среди них культур, представляющих собой индуст
риальное сырье, появится небольшая мануфактурная промышленность,
промышленность строительных материалов н ремесленничество (напри
мер, ткачество) *.

Инфраструктурные капиталовложения предоставляют
дюжности для решения проблемы занятости. Этот тип штвестпцпй требует
крупных вложений капитала, однако позволяет в некоторых отраслях за
менить капитал рабочей силой. Инфраструктурное строительство, строи
тельство мостов п дорог, жплшц, школ и медшцшскпх центров должно
быть составной частью долгосрочных шгвеотщпоыных программ капитало
емких вложении. - ^.тлтт^т»ттг

с ТОЧ1Ш зрения целостного развития aкoнo^шIШ наиболее важными
окажутся решения, которые позволят направить пзлпшкп
из сельского хозяйства в иромышловность п будут спооо ^
росту пропзводптельыостл труда л объема
выше попыткп использовать лзлпшкн рабочей силы при ду ' Р ^
дающим возможность экономить капитал.
из сельского хозяйства в промышленность '’“зовет ban^oe^
ВИЯ. В этом случае полит.ша занятости будет
таловложенпй, иредназначшшых для создания “
тлптпми пя vn6aT изапшо строптельство жплшц, комм^шальных сооружу
тратами на удовлетворения растущих запросов в
шш и т . д.), а силы. В развивающихся стра-
питании, связанных с перемещением ра . л/ттртплг пепвоочеред-

—Г о:д=
ванном ™Рад™ с проблемой ,шституциоиных форм
едшюи стратегии развития, ото оьн, Такие огианичивающие
и, в частности, с ролью государственного сектора 1акие
факторы, хотя И нельзя одряцать их ва/кн , ' мероприятиями
преодолимыми преградами. ^°^4тиТиЬедста^ единственную
реализация капиталоемких страны, стремящейся
гарантию надежности структурных преобразовании ыр

усто1ишвому ускорению экопомического
Экономистам, которые утверждают, чт р * ^oj^eT сопровождать-

сельского хозяйства в промьппленость может
ся перомещенпем излишков питания из деревн следующем рассужде-
хватает реализма [8]. Их концепция бр«РУ““^^^;“^”^ествуетскры-
пии: в развивающихся странах дсревьпя Р ^ д процессе накоп-

безработица. Эту чествование такой безработицы
леиия II формирования капитала. „gjjjjfj. Эти потенциаль-
свпдетельствует о наличии потреблением части

нивелируются непроизводительньш по^1^ Перемещение
населения, которая совсем ис работы, связанные
избытка населения из денд^ми капиталовложениями,
с инфраструктурными нлн про. “ стцей системы такие потенци
лит использовать в накопления Б ДС&твительгш^^^^-^_

земледельцев, образом, ис-сектора самофн-

больпше воз-

ПОСТИ II

излишков рабо-к

чей силы из

тая

пые накопления

возможности производств

эти люди останутся на ддст^^цпонного ■
ипе pa6o4oii силы в пользу и* механизмсоздатьполжпо

излишков рабочей силы должииользованпе
иансировапия ипвестицпп.

излишков рабочей силы((Проблемы оцепкп
* См., папри.мер, работу И. Кулпга

слаборазвитых странах» [7J-

математические методы. Л". 1, 1967 г.

в

5  Экономика и
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Слабость этой конценпцпи коренится в принципе, иллюзорном и прак-
TirnecKn иеосуществпмом: предполагается, что потреблеппе сельского на
селения сохраняется на неизменном уровне. Очевидно, что во многих ])аз-
вивающихся странах уровень жизни крестьян так низок, что следует
учитывать естеотвепиое стремление сольсш1х жителей увеличить свое по
требление, как только деревня оовободптся от непроизводительных эле
ментов. Впрочем, власти п сами будут заинтересованы в повышении уров
ня жизни крестьян, так как это единственный способ увелюшть продук-

^ тивность сельского хозяйства.
Если перемеш;енпе рабочей силы из деревни в город сопровождается

необходимыми экономическими и социальными мероприятпями, то не
исключено, что через некоторое время удастся получить такие излишки
продовольствия. Эта гипотеза предполагает также введение системы «при
нудительных сбережений», для чего потребуется активное вмешательство
властей в экономическую сельскохозяйственную жизнь. Сошгателыю, что
бы даже система «принудительных сбережений» позволяла поддержать в
течение продолжительного периода такую умеренность в потреблении. В на
чальный период неизбежно эта система сбережений не сможет преодолеть
некоторых ограничений. Ведь чрезмерно строгая программа сбережеппй j
может вызвать недовольство деревни и создать препятствия индустрпалп-
зации страны и проведению политики занятости, со.провождагощей ил-
дустриалпзацшо. Крестьянин Яхв должен быть с самого начала заинтере
сован в своей работе, доверять аграрной полхгтпке правительства и чувст
вовать (по мере общего развптия страны) улучшение своих экономических
условий. Опыт народной демократии показывает, насколько важной явля- .
ется проблема материальной захштересовалности крестьян.

Подлинные псточипки дополнительных сбереженпй, позволяющие ис
пользовать пзлишхси (рабочей сплы, следует искать (не в «замораживании*
уровня потребления крестьян, а в решительной государственно!! полити
ке в отношении земельной собственностп и торгового капитала.

В развивающихся странах, где система земельной собственности оста
ется еще несправедливой, крупные землевладельцы продолжают при
сваивать себе огромные доходы. Фискальная политика, базирующаяся на
существующей структуре землевладения, находит источники необходимых
сбереженпй в пропорцхтопальпом подоходном налоге. Если правительство
пе облагает крупную собственность налогами, то мелхше производители не
^УДут склонны пртгаять на себя свою часть жертв. Кроме того, значитель
ная часть доходов х^рупных собственншсов, предназначенная для потреб
ления предметов роскоши, может быть до некоторой стеиешх автоматиче
ски преобразована в фонд накопления *.

Политика занятости — пусть она будет даже самой справедливох'х с эко-
номичесххой точх^п зрения — может лхатолтхнуться  в развивающеххся стране
1га очень трудно преодолимые препятствия, воздвигнутые обычаями, пра
вами, религией. Достаточно упомянуть о нежелании крестьяи-мусульман
разъезжаться со свои\т близкими, о некоторых ограничениях в пище,
налагаемых релите!!, и т. п. Ъ этих условиях мобилизовать рабочую силу
для общественных работ или собрать продуктхя питания оказывается чрез
вычайно СЛОЖНО!! задаче!!. Поэтому приходится лихштй раз подчеркнуть
ту весьма важную роль, которую может сыграть доверие крестьянам своему
правптельству п его полнтпке. Крестьяне должны быть убеждены, что об
щественное пачшхатше — в их собственных штторесах  и что оно направлено
на утгичтожение неравенства и социально!! яесправед.тгивости. Опыт раз-

* Эта проблема применительно к конкретным условиям Индии рассматривается
в работе А. Кхасро [6J.

i
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Бпвающпхся стран свидетельствует о том, что политика ускорения эконо
мического роста должна сопровождаться глубокими социально-политиче-
скпмп реформами, радикальным изменением социальных отношений, ста¬
новящихся анахронизмом.

В разв11ваю1цихся странах политика занятости безусловно более труд
на для реалпзацшг, чем в недав,нем пх)Ошлом, в пору стремительного роста
ныне развитых стран. Сегодняшние передовые страны
XVIII и XIX вв. столь сильного демографического натиска, им не нужно
было поглощать такого количества безработных и частично безработных,
они не

не испытывали в

должны были подготавливать большие средства для создания
но-

вых возможностей занятости в будущем. Страны, развиваюпцк^я в настоя
щее время, должны решать эти проблемы комплексно; при использовании
резервов потенциальных накоплений им приходится принимать во внима
ние необходимость шггегращш хозяйства страны для обеспечения органи
ческого развития всей эконошпш, прямые ^^Ро^гзводительные ннвестиц^^^^
приходится дополнять инвестициями косвенными. Подгото др ,
нятие их профессиональной квалификации составляют
задачу огиолшой ваншостп. TaimM образом, политика занятости является
частью ед^оп экономической стратегии и ™^з^4"отс?а-
способлена к другим мероприятиям, цель которых яр
ванпе страны.

ВЫБОР ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Очевидно что для общества исключительно важно знать, какой объем

отремптея полуяшть "ЦГтГято э^мяяеская эффективность
затраченных ресурсов . Молчно ттатгбттрр соответствующих
капиталовложений зависит от применения чЯкЬективность
условиям страны технпчешшх средств. Следовательно, эффект^^^^^^
ппталовложеппп является результатом выбора Д точка зре-

Как известно, в экономической литературе р Р значи-
, согласно которой в развпвающихся менее

тсльпый избыток рабочей силы, следует отд ^однако эти традн-
каииталоемким техническим средствам - Со вр спрашивали
цпопные взгляды стали едства ^быть более целесо-
себя, могут ли некапиталоемкие технпчес Р
образиы с экономической точки зрения. „лмттрттпе принятое до тех пор

Показательно, что ответ, ° ^ литературе, как заладной, так
воззрение, появился почти одповре g Генленсона и Г. Лепбеяш
II социалистических стран. Известная
тейна [,10] дредставля-яа оДну ^ М, Добб я А. Сен.
тых взглядов — попыток, котор к

ка-

нпя,

лПттГлпт) технических средств

* 3. Добрская излагает эту экотомпческого развптп^^
производства в странах, 1?^^попств1 достпгпутьш на частич-
ЩПН образом: «Чем больше рост
капиталовложений, тем меньше... методы произво^тва, во р ’
.ю влиять па капита.лоемкость, выбирая метод^. ^ различгшх отра™ иро^
можпости, позволяют заменять опнако, ограничена.  С тех
изводстпа величина такого ’ц тяжелая лндустпя, nTi^irnfiv нпона--
ареппя некоторые отрасли, в особе ,,-аппталоемкости в этих лбл^чпм
сптельно большей капиталоемкостью. каппталовложенпи. Таким ^opami,
водства уменьшает среднюю ' -„оток в капитале, должны развивать прежде
страны, испытывающие кранппн нед благодаря этому достигается мак-
всего отрасли с наименьшеп фондоем 24].
снмальвыи темп роста национальной

должны обладать отно

5^
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Последние авторы обратили внимание на тот факт, что выбор техиическпх
средств высшего класса способствует максплшзацпп на долгий срок тем
пов роста национального дохода и общего экономического роста, что в
свою очередь определяет как темпы роста накопления п потребления, так
II их соотношение. Некаииталоемкпе технические средства позволяют мак
симизировать на некоторое время объем производства, капиталоемкие же
технические средства гарантируют высокие темпы экономического роста
на длительный период. Эти взгляды явились значительным шагом вперед
в проходившей дискуссии [И].

«Выбор вложений с той илп иной капиталоемкостью зависит не от фак
тического соотношения наличной рабочей силы и кашгтала..., а прежде

... факторов, которые определяют выбор большей или меньшей
доли капиталовложений: веса, приписываемого повышению потребления в
ближайшем будущем по сравнению с потенцпальным ростом его в более
отдаленном будущем — ростом, который станет возмояшым при данных
норме II тппе капиталовложений... Я не вижу априори никакого смысла
в предположении, что развивающаяся страна должна будет всегда выби-

чем страна, более развитая,
может, даже наоборот, ибо при низком нынешнем уровне средне

душевого потребления быстрый рост потребления в ближайшем будущем
может оказать сильное влияние па производительность (а также потреб
ление) за более продолжительное время. В итоге сравнительно слабьпх
прирост наличного капитала может оказаться чрезвычайно эффектив
ным» [13].

Таким образом, выбор технических средств является  в некотором смыс
ле оборотной стороной уже упомяпутой дилеммы выбора между кратко
срочным и долгосрочным увеличением потребления. Концепция М. Добба
наглядно показывает кумулятивный эффект шгвестпцпи в наиболее про
изводительные технические средства, делающие возможными будущие ка
питаловложения. Всякое расширение этого типа капиталовложений вызы
вает мультнплшхациодный эффект, характеризующийся увеличением мощ
ностей

всего от

рать долю капиталовложений, большую,
И быть

по выпуску средств производства, которое в свою очередь вызывает
рост производства в будущем. Можно было бы, следовательно, утверж
дать, что некоторые формы капиталовложеипй (технических средств) ока
зывают на уровень дохода и потребления воздействие моментальное, тог
да как другие формы — продолжительное.

Однако на протяжении последующей дискуссии такие взгляды были в
свою очередь пересмотрены и уточнены.

Рассужден1ш этих эконошютов приобрели ярко выраженную техниче
скую окраску. Мы ограничимся тем, что покажем некоторые черты таких
рассуждений, М. Калецкий и 3. Добрская особое внимание уделили двум
соображениям, согласно которым выгоДы от кашгталоемких техшгчесхшх
средств могут проявляться лишь в сравнительно длительный период.

Первое соображение обусловлено тем, что анализ этой проблемы имеют
обыкновение начинать с данного фонда капиталовложений. При этом
восходство определенного варианта, предусматривающего использоваппс
каплталоемгшх технических средств, устанавливалось достаточно быстро.
В действптелыюстп же развитие не начинается с нуля. Слаборазвитая
эконо.мика не тратит сразу весь имеюицпгся ф)анд капиталовложений; каж
дый год она располагает по крайне!! мере таким же фондом. Следователь
но, потери продукцш! и потребления, свя.чанпые с выбором капиталоемких
технических средств, происходят каждьп'г год. Это обстоятельство  весьма
способствует увеллчепшо промежутка времени, нужного для того, чтобы
можно было убедиться в превосходстве капиталоемких вариантов над ва
риантами слабокапиталоемкимп.

лре-

„_л
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Второе соображеипе связано с техническим прогрессом. Для каждого
данного коэффициента фондоемкости производительность труда не остает
ся постоянной. Она увелпчшзается с ростом технтгческого прогресса. При
выборе папболее капиталое.мкпх технических средств
питалоемкнх будет достигнута
вместо нашгазшей. Между тем, благодаря техннческому прогрессу возра
стают как наинггзшая, так п нашвысшая пропзводптельность. Прп этом мо
жет оказаться, что нужен очень длительный перлод для того, чтобы вы-

превосходство варпапта с высокой фондоемкостью.
Таким образодг, справедливо заключение М. Калецкого о

цепцпя Добба — Сена, хотя она Л1 выявила некоторые новые л оригпналь-
ные аспекты проблемы, не предлагает достаточных оснований для выбора
капиталоемких технических средств при наличии резерва нелслользован-

вместо нашюнее ка-
напвысшая производительность труда

явилось
том, что кон¬

ной рабочей силы. „ П г»ач-
В то же время привлекает внимание еще один важ'нып

капиталистической системы концепцию Дооо
— можно использовать для уве-

”, вместо того чтооЫ
отношенип сооствен-

впвающпхся странах
Сепа — явно вопреки намерениям авторов
Л1[чеппя иакопленш! таким путем, какой они описали,

цели, удвоив налоговые строгости в

.< ..лр, рп«... —S-
ной прошводственноп структуре в той ^ энергетике горнодо-
щоствует. Если в некоторых отраслях ^ ка-
бывающеп промышленности и в Li6op вариантов с
питала рабочей силой ограничена пли ■ „ пчевилно обоснован-
относительпо большой капиталоемкостью еГр^ам выгодно ис-
ным. В других отраслях, напротив, развивающимся Д ̂ ре-
пользовать технические средства, позволяющие с ере относятся
бующпе большого количества легкая ^промышленность
нпшшцпое строительство, земляные работы и легкая пр
(ткачество, прядение, шелководство и Др-)-
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