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СОВЕТСКАЯ ЭКОНОМИКА: ОГОСУДАРСТВЛЕНИЕ И ДЕФИЦИТ

Процесс экономической перестройки в СССР будет пробуксовывать 
до тех пор, пока общество не осознает, где оно находится сейчас и 
куда движется. Ответить на этот вопрос возможно только на основе 
изучения логики функционирования советской экономики. Что за эко
номика перестраивается? Что такое государственно-бюрократический 
социализм и дефицитная экономика?

Вся история России - это история попытки прорыва в будущее. Ве
дущей причиной и особенностью российской экономики является феномен 
решающей концентрации усилий общества в социальной, хозяйственной, 
политической сферах деятельности. Для сосредоточения ресурсов всей 
экономики с целью рывка принципиально важное значение имеет госу
дарство. Исключительная роль государства характеризует весь истори
ческий путь развития нашей страны.

Особенности огосударствленной экономики дали повод для прове
дения аналогии между нашим народным хозяйством и системой азиатско
го способа производства. Научное исследование, начатое с реализации 
принципа аналогий привело к формулировке концепции "государстввнно- 
-бюрократического социализма как дефицитной экономики". Эта теория 
позволяет объяснить содержание хозяйственного застоя в СССР.

1. ОГОСУДАРСТВЛЕНИЕ - ОСНОВЫ СОВЕТСКОЙ экономики

Экономической сутью механизма торможения является система госу
дарственно-бюрократического социализма со своей логикой развития.

Официальная версия в интерпретации существа этого вопроса опи
рается на идеалистическую трактовку истории - дух развития вьюту-
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пает в ипостасях разума и воли. Злой гений Сталина умело сыграл на 
революционной, нетерпеливой воле масс.

В поисках истины необходимо, оставаясь на позициях материали
стического понимания истории, искать экономические корни поставлен
ной проблемы. Если госсоциалиам действительно представляет собой 
полноценную экономическую структуру, то ее можно отразить в систе
ме категорий и законов.

Наиболее яркий эмпирический пример представляет история СССР и 
Китая, для которых народное хозяйство государственно-бюрократическо
го социализма есть генетическая экономическая система. В отличие от 
восточноевропейских стран, где "социализм" насаждался искусственно.

Натурализация экономики

В процессе становления реального социализма товарное производ
ство сменяется не планомерным как предполагалось теоретически (т.е. 
когда общественно-необходимые затраты рабочего времени на производ
ство продукта точно совпадают с индивидуальными затратами и их воз
можно рассчитать до процесса производства), а процессом натурали
зации ЗКОНОГИКИ.

Но уровень развития общественных производительных сил уже не 
приемлет в чистом виде системы натурального хозяйства. Ведь одно
родные производственные звенья еще при развитии капитализма сме
нялись на разнородные производственные структуры. Следовательно, 
возникает рациональная потребность в экономическом координаторе.

Таким координатором и становится государственная бюрократия, 
которая последовательно стремится оставить за собой функцию 
возобновления общественно-экономических отношений между хозяй
ствующими единицами. Развивается процесс огосударствления эконо
мической жизни общества.

Фиктивным инструментом организации производства становится 
форма директивного плана, скрывающая под собой все более примити- 
визирующиеся товарно-денежные отношения. Деньги в этой ситуации 
превращаются в счетную единицу учета и контроля производства и по
требления .

Тенденция натурализации имеет две стороны, превращенную плано
мерность и подавленную товарность. Параллельно ей идет процесс 
стагнирования и неравномерного снижения эффективности общественно
го производства, где особым субъектом экономики становится государ
ственная бюрократия.



Роль бюрократии в экономике СССР

Уровень развития общественных производительных сил определяет 
способ взаимодействия экономических субъектов и этим конституирую
тся производственные отношения общества.. Основное отношение, вокруг 
которого складываются экономические структуры нашего общества есть 
взаимосвязь, с одной стороны - непосредственных производителей ма
териальных и духовных ценностей, объединенных по территориально- 
-проиэводственному признаку, а с другой стороны - государственно- 
-бюрократического аппарата.

Это не противоречит возможности воспроизводства бюрократии за 
счет самых широких социальных слоев общества. Более того; при по
добной системе рекрутирования кадров существует возможность объек
тивной социальной опоры для государственного аппарата.

В обществе, где еще не сложились объективные и субъективные 
предпосылки для планомерного восстановления народнохозяйственных 
связей и пропорций (по причине недостаточной развитости обобщес
твления производительных сил, а тем более это обобществление про
изводства не переросло во всеобщую форму производительных сил) 
происходит сначала формальное, а затем реальное подчинение обще
ственного труда и экономики в целом государственной бюрократии.

Например: в СССР первый этап был осуществлен в период ''военного 
коммунизма". Второй этап, на основе противоречий НЭПа "разрешенных" 
реформой 1929 г. сложился в период третьей пятилетки. Частичный 
экономический кризис 1940-1941 гг. тому свидетельство..

Функция государственного контроля и регулирования производ
ственной деятельности общества трансформируется в функцию орга
низации и регламентации всей системы экономики. Это происходит 
прежде всего, на базе монополизации связей между субъектами хо
зяйствования т.е. при насильственном подрыве товарно-денежных отно
шений. Основываясь на присвоении функции в процессе непосредствен
ного производства, государственно-бюрократический аппарат становит
ся внутренне присущей, составной частью народного хозяйства.

Бюрократия на определенных этапах своего развития, под воздей
ствием внутренних и внешних обстоятельств, может выступать в раз
личных формах: репрессивной и застойной, тоталитарной и локальной.

Логика существования госбюрократии состоит в насильственном 
подрыве действия закона стоимости, в попытке выполнения его функ
ций, т.е. распределения ресурсов, сравнения результатов труда, 
определении пропорций общественного производства.



Бюрократический аппарат опосредует соединение работника со 
средствами производства. Отсюда возникает специфическое явление 
государственно-бюрократической собственности, т.е. отношение тру
да, бюрократизма и их постоянно возобновляющегося взаимодей
ствия. Это связано с монополизацией аппаратом функций органи
зации процесса производства и декретированием производственных свя
зей.

Бюрократия формализует свое господство в системе директивно
го планирования.

Противоречия советской экономики

Практически во всех теоретических построениях, описывающих 
экономику реального социализма, директивному плану отводится 
центральное, всеобъемлющее место. План - основа основ. Формально 
данное положение верно, т.к. план есть определение приоритетов 
развития экономики, но реально - нет.

Проведенные экономические исследования показали, что советские 
пятилетние планы не только хронически не выполнялись, но и вообще 
не могли быть выполнены, т.к. были элементарно не сбалансированны
ми. То есть план не мог служить первопричиной развития экономики.

Диалектика директивного плана состоит в том, что он должен быть 
одновременно завышен и занижен. Завышен, чтобы служить стимулом к 
труду, целью, которая любыми средствами должна быть достигнута. 
План - это закон. Но план должен быть занижен, т.к. в противном 
случае он будет в принципе невыполним, трудящиеся не будут видеть 
результатов своего труда и, соответственно, план не сможет мотиви
ровать производственную активность.

Итак, основная функция директивного планирования - служить по
буждением к активному труду, к экономической деятельности.*

При таком условии, директивность становится универсальным сред
ством решения всех экономических проблем и способом организации на
циональной экономики.

На этой основе возникает объективное противоречие в самом про
цессе труда - противоречие между общественным характером процесса 
производства и государственно-бюрократической системой распределе
ния и присвоения произведенного продукта.

Особенность этого противоречия в том, что бюрократия есть ор
ган, построенный по принципу систематического и иерархического раз
деления труда. Натурализация экономической жизни, с одной стороны,



и бюрократическое иерархическое разделение труда, с другой, состав
ляют локальное противоречие нашей экономики* Следствием этого явля
ется нарастание неэффективности управления производством.

Экономические интересы отражают материальное положение субъ
ектов производства. Государственный аппарат претендует на монополь
ное выражение экономических целей общества.

Реальная неспособность свести воедино общественные и государ
ственно-бюрократические интересы, ввиду их внутренней противополож
ности, ведет к своеобразному состоянию общества. Здесь преимущест
венное значение имеет меновая стоимость, а потребительская стои
мость продукта и, следовательно, прибавочный труд ограничивается 
узким кругом потребностей (регламентируемых к тому же государством) 
и из характера самого производства не вытекает безграничная потреб
ность в прибавочном труде. Это обстоятельство становится одной из 
основных причин того, что в народном хозяйстве возникает тенденция 
к длительной экономической стагнации.

Закономерности советской экономики

В состоянии стагнации имеет место нулевой показатель качества 
экономического роста. Периоды экономической либерализации череду
ются с хозяйственным диктатом. Бюрократические реформы осуществляют 
процесс подналадки и общего урегулирования системы государственного 
социализма, сглаживая, но не устранения дисбалансов в экономике. 
Движение к обществу освобожденного труда подменяется совершенство
ванием огосударствленной экономики.

Основным законом существования такой хозяйственной системы ста
новится получение прибавочного продукта государственно-бюрократи
ческим аппаратом путем присвоения неоплаченного труда непосредствен
ных производителей на основе .исключительного обладания общественно- 
-производственными должностными функциями в процессе производства.

Высшей целью бюрократии является стабилизация, сохранение и 
возобновление данной государственной системы. Бюрократия, в конеч
ном счете, расценивает воспроизводство самое себя как самоцель.

Несмотря на то, что госбюрократия выступает субъектом натурали
зации экономики, полная натурализация общества объективно не проис
ходит, т.к. уже достигнут фабричный уровень обобществления производ
ства.

Наше народное хозяйство характеризуется некоторыми экономичес
кими закономерностями, к числу которых относятся:



- центробежная, одновременно центростремительная тенденция ста
билизации системы, когда усиление центра приводит к ослаблению эко
номического контроля на местах и наоборот;

- оплата трудовых функций пропорционально нормативной шкале це
ны рабочей силы, когда оплата работника производится в c oo tb q tc t bh h 
с местом, занятом им в производственной иерархии;

- перманентное наличие ударных отраслей, когда происходит кон
центрация усилий на развитии достаточно узкого круга перспективных 
отраслей экономики;

- определяющее значение надстроечных элементов для экономики, 
когда смена правительства неизбежно и непременно лихорадит всю эко
номику .

Закономерности и противоречия экономики реального социализма 
вытекают из особенностей ее товарного производства.

i

Особенности товарного производства в СССР

Для трактовки государственно-бюрократического социализма как 
экономической системы принципиально важно то, что она воспроизво
дится на собственной базе.

Экономическая основа товарного производства сохраняется при со
ветском хозяйствовании в подавленном состоянии. Причем товарно-де
нежные отношения существуют, пусть в искаженном виде, не только в 
зоне специально отведенно для них государственным аппаратом, (т.е. 
на рынке товаров народного потребления, проявляясь там в виде недо
статков продуктов, роста цен, наличия неликвидов), но в гораздо бо
лее широких сферах.

Товарно-денежные отношения действуют и в сфере распределения 
средств производствами отчасти даже в сфере распределения рабочей 
силь!. Надо отметить, что здесь они выступают в принципиально новой 
форме. Это'ежегодная корректировка годовой разверстки пятилетнего 
плана, ежемесячное регулирование кассового плана, система текущих 
согласований и т.д.

Таким образом, противоречия между экономическими субъектами или 
по поводу дисбаланса производства и потребления, предложение и 
спроса сталкиваются в виде борьбы за изменение процента выполнения 
плана, обязательств по поставкам продукции. Эта борьба происходит 
между центральным государственным аппаратом и отраслью, между отра
слью и предприятием, между предприятием и цехом и так далее по всей 
линии производственной иерархии. Столкновение экономических инте-



ресов идет и по горизонтальной плоскости: министерство-министерство 
предприятие-предприятие и т. д.

Товарное производство госсоциалиэма имеет ряд специфических ха
рактеристик :

- огосударствление рабоче^ силы,
- обращение по схеме Т-Д-Т',
- централизованная обособленность предприятий,
- унифицированное разделение труда,
- чрезмерная кооперация производства, превосходящая оптималь

ные размеры.
В целом, анализ сложившейся в нашей стране экономической систе

мы дает основание утвердить, что государственно-бюрократический со
циализм относится к экономикам товарного типа. Это есть такой 
вариант товарного производства, где функция рынка своеобразно поде
лена между собственно подавленным рынком и государственным аппара
том.

Таким образом, товарное хозяйство реального социализма дважды 
мистифицируется: первый раз - в содержательном аспекте - натурализо
ванной экономикой, и второй раз, в формальном аспекте - государ
ственно-бюрократическим планом.

Цикл в экономике СССР

Динамика соотношения экстенсивного и интенсивного факторов вос
производства нашей экономики указывает на цикличность ее хозяй
ственного развития. Период износа средств производства, случайное 
частичное совпадение плана и экономической практики, благоприятные 
внешнеторговые обстоятельства, открытие источников естественных ре
сурсов и прочее придают экономике колебательный характер движения.

Разумно предположить, основываясь на теории средних циклов и 
положении о международном характере больших циклов экономического 
роста, что через систему директивного планирования пробиваются вну
тренние и внешние (мировые) конъюнктурные волны. Именно эта законо
мерность ведет к всплескам и спадам в стагнационном движении совет
ской экономики.

Подобная система воспроизводства позволяет объяснить трудность 
создания теории экономических кризисов при социализме. Так как кар
тина кризиса нивелируется госсистемой, которая амортизирует гребни 
цикла. Результатом подобного сглаживания оказывается неэффектив
ность общественного производства при реальной низкой социальной 
защищенности трудящихся.



Таким образом, наше народное хозяйство представляет собой пол
ноценную экономическую систему со своими экономическими субъектами 
и закономерностями развития. Перестройка ее - это шанс преодоления 
исторически сложившейся системы государственно-бюрократического со
циализма, это шаг к новому обществу. '

2 . СОВЕТСКАЯ ЭКОНОМИКА - ЭКОНОМИКА ДЕФИЦИТ

Теория и практика экономической реформы в СССР пока не в со
стоянии найти*выход из нарастающих хозяйственных противоречий. Эко
номический тупик, в котором оказалась советская перестройка, привел 
к усложнению социального и политического положения в стране. Для ре
форматоров метод проб и ошибок дает только потерю времени и рост 
экономической напряженности. Расстройство основных отраслей произ
водства ослцжняет и без того тяжелое положение на потребительском 
рынке.

Очевидно, что не поняв хозяйственного механизма нашей экономи
ки, логики и закономерностей ее движения, все многочисленные попыт
ки преодолеть долголетнюю экономическую отсталость, стагнацию и 
кризис, спровоцированный перестройкой, останутся безрезультатными.

Если с политико-экономической точки зрения наша экономическая 
система есть общество государственно-бюрократического социализма, 
то с точки зрения конкретно-экономических наук очевидно, что наше 
хозяйство - это экономика дефицита. Но как ни парадоксально, изуче
ние проблемы дефицита практически полностью выпало из сферы научно
го поиска советских экономистов и было отдано на откуп публицисти
ке. Исключение составляют работы Е. А. Преображенского (1886-1937) 
и В. В. Новожилова (1892-1970), а также венгерского экономиста 
Я. Корнай (р. 1928). Эти исследователи заложили серьезный фундамент 
нового научного направления - экономики дефицита.%

Теперь в экономическом анализе можно и должно идти от осмысле
ния их теоретического наследия к более глубокому пониманию существа 
дефицитной экономики и ее хозяйственного механизма.

Механизм развития дефицита

Ввиду отсутствия сил рыночного стимулирования к эффективному 
труду у нас возникает потребность ввести эрзац-стимулы, в виде де
нежного зарплатного стимулирования эффективного труда, что в ус
ловиях дефицита потребительских благ выражается в росте зарплаты, 
не обеспеченной товарным покрытием.



Деньги перестают быть стимулом эффективного труда и производ
ства. Получают распространение бартерные сделки, и в худшем вариан
те - усиливается тенденция к натурализации хозяйства.

Рынок распадается. Дефицит нарастает уже в абсолютной форме.

Формы проявления дефицита

Советская экономика с самого своего рождения существует в усло
виях постоянного недостатка тех или иных ресурсов: трудовых, сырье
вых, капитальных и других. Остальные страны социалистического лаге
ря находятся а аналогичной ситуации.

На рынке товаров народного потребления сложилась обстановка, 
когда не товары ищут покупателей а наоборот покупатели ищут това
ры. Неудовлетворенный пла-эжаь и^собный спрос постоянно наростает. 
Очереди за продуктами стали признаком хорошего тона для городов - 
значит, город центральный и уважаемый властями. Ползут вверх цены 
на государственном рынке и бешено несутся ввысь расценки черного 
рынка. Вводится ограничение продажи, как для всего населения - ча
стичная карточная система, так и для определенных категорий покупа
телей - спецраспределители, заказы, выездная торговля и np. Растет 
ятекуляция. Пышно цветет теневая экономика, оттенков у которой го
раздо больше, чем только серый.

На потребительском рынке нарастает социальное напряжение. Ажио
тажный спрос стал нормой жизни советского человека. Активно про
грессирует частная тезаврация и отложенный спрос на государственных 
сберкнижках.

В деревне ситуация еще хуже, там даже негде попытать счастья
- встать в очередь. Начался процесс слияния ремесла и земледелия. 
Крестьянин становится "хозяином" - переходит на самообеспечение.

Более тяжелое положение сложилось в отраслях общественного про
изводства, где дефициты теряются в статистическом лесу. Промышлен
ность и сельское хозяйство лихорадит от нехватки ресурсов, но эти 
отрасли продолжают разиваться, покрывая одни дефициты и порождая 
новые.

С введением хозрасчета и кооперативных начал на производстве 
экономическая ситуация стала еще менее стабильной. Если раньше ре
сурсы "разбазаривались" в основном центром, то теперь большие успе
хи в этой области проявляют и на местах, в частности при вывозе то
варов за рубеж.

Дефицит стал полновластным хозяином советской экономики. Как 
пианист нажимает на клавиши, также и в экономике пропадают и появ



ляются то одни, то другие товары. Примечательно, что любая другая 
экономическая система при таком хроническом недуге совсем бы рухну
ла, а советская плохо и медленно, но движется. Но куда?

Последствия дефицита в экономике

Главное и основное следствие дефицита в народном хозяйстве - 
это натурализация всей общественной жизни, когда аэрокосмические 
объединения лудят чайники и производят кастрюли; Госбанк и минфин 
развивают подсобное хозяйство, крестьянин тачает обувь на дому, 
армия растит поросят.

Нормальная ситуация для дефицита - это хаос в распределении 
реальных доходов населения. "Покупательная сила денег становится 
различной не только в разных местностях, но и в разных магазинах, 
даже б разных руках" . Собственно деньги уже перестали быть все
общим эквивалентом - если в промышленности меняют шифер на проволо
ку, то население меняет мыло на сахар. Растет неэффективная трата 
свободного времени у населения и рабочего времени на производстве - 
ведь надо умудриться купить товар, достать ресурсы.

При недостатке продукции выигрывает тот, кто ближе к ней распо
ложен. Это производственное снабжение и государственная торговля, 
которые значительно ухудшают централизованное распределение дефици
та, но не явлляются виновниками его существования.

Семьдесят лет дефицит добивает советскую экономику и семьдесят 
лет дефицитная экономика возрождается как Феникс из пепла. В чем же 
Причина? Закончим описание нашего экономического фарса и перейдем 
к анализу ситуации.

Дефицит имеет свои преимущества и недостатки. Я. Корнай заме
тил: "дефицит может быть одновременно расценен как благо и как

2зло" . Объясним этот тезис экономически. Дефицит имеет две разно
видности: абсолютный и относительный.

Абсолютный дефицит в экономике
Абсолютный дефицит локально распространен по секторам нашей 

экономики. Его достаточно просто описать и истолковать, хотя весьма 
трудно устранить.

1 В. В. Н о в о ж и л о в ,  "Вестник финансов" 1926, но. 2, с. 76.
2 Я. К о р н а й ,  Противоречия и дилемы, Будапешт 1985, с. 7.



В условиях реального социализма государство, с внутренней не
обходимостью , стремится запланировать все виды продуктов как по на
туральной, так и по стоимостной основе. Но при наличии даже при на
личии самьи. современных ЭВМ невозможно подсчитать полный межотрасле
вой баланс всего народного хозяйства, т.к. просто нерационально и 
невыгодно определять эмпирически технологические коэффициенты за
трат, находящиеся в постоянной экономической динамике.

Благодаря директивному планированию, а также сверхцентрализации 
и монополизации экономики возникает абсолютный дефицит, т.е. эле
ментарный, вообще никоим образом непредусмотренный выпуск продукции, 
т.е. недостаток объемов общественного производства. Определенный 
вид продукта или вообще незапланирован, или запланирован в недоста
точном количестве.

Выпускать товары вне плана нет никакой возможности, т.к. под 
выпуск дефицитного товара нет ни ресурсов, ни рынков, где эти ре
сурсы можно приобрести. Так возникает феномен абсолютного дефицита. 
Этот вид дефицита - исключительная особенность социалистической 
экономической системы, в отличие от относительного дефицита, кото
рый возможно смоделировать для условий капиталистического хозяйства.

Относитэльный дефицит в экономике

Относительный дефицит - сложное, широко распространенное явле
ние в социалистическом народном хозяйстве. Он есть основание абсо
лютного дефицита в экономике, который логически завершает развитие 
относительного дефицита.

Относительный дефицит - это проявление разрыва реально уста
новленных, государством цен точнее фальсифицированных цен и цен 
равновесия спроса и предложения, фиксация их отрыва от стоимостной 
основы производственных затрат. Относительный дефицит есть не общая 
нехватка товаров, а есть их относительный недостаток по сравнению с 
платежеспособным спросом. Он возникает только тогда, когда цены пе
рестают выполнять имманентную им функцию балансирования предложения 
и спроса товаров на рынке. Цены приобретают инертность, теряют гиб
кость, становятся нечувствительными к изменению конъюнктуры.

Наличие относительного дефицита - это явный признак того, что 
цены на товары и услуги слишком низкие. Государство, установив эко
номически необоснованные цены, искусственно создало избыточный 
спрос. При этом чем больше товаров будет продано по дешевой госу
дарственной цене, тем выше будут цены черного рынка и быстрее будет 
развиваться теневая экономика - сестра директивного планирования.



В таких условиях нехватка конкретного вида товара преобразуется 
в масштабное явление относительного дефицита, "в обобщенное прояв
ление многочисленных элементарных случаев недостатка товаров"3. Про
тив этого феномена экономики государство вынуждено принимать меры, 
пересматривать цены и тем самым провоцировать новей рост относи
тельного дефицита, т.к. все звенья товарного рынка тесно связаны 
между собой.

В экономике, где существует жесткая регламентация натуральных 
стоимостных показателей каждого из видов продукции, при повышении 
цен на конкратный вид товара мультипликативно повышаются цены на 
остальные виды продукции. Но так как каждый ресурс запланирован, то 
вместо роста объемов производства при росте цен, происходит сокра- 
щение производственного вида товара. Цена не является в условиях 
дефицитной экономики связующим эвеном между спросом и предложением,

Таким образом, относительный дефицит становится необходимым 
фактором государственного ценообразования и важным элементом рас» 
пределительных отношений в широком смысле слова.

Недостатки и преимущества дефицита

Общий экономический анализ частично раскрыл всю разрушительную 
и деструктивную роль абсолютного и относительного дефицита, его де
стабилизирующую функцию в экономической и социальной жизни обще
ства. Предпринятое описание было бы полным для рыночной экономики, 
где недостаток индустриального производстаа воспринимается как нон
сенс.

Для народного хозяйства государственно-бюрократического социа« 
лизма дефицит выступает как нормальное экономическое явление. Па
радокс его в том, что дефицит - это основа существования и причина 
удивительной жизнеспособности социалистической экономической систе
мы. Особенно данное положение справедливо для экономики стран, соб
ственным эволюционным путем достигших государственного социализма.

Советские и зарубежные экономисты до сих пор не смогли найти 
решения проблемы механизма движения советского народного хозяйства. 
В то время как, корень экономических проблем социализма заключается 
в дефиците. Если изъясняться в терминах марксистской политической 
экономии, то значимость механизма дефицита при социалистическом хо

3 Я. К о р н а й ,  Экономический рост, дефицит и эффективность, Оксфорд 1982,



зяйствовании можно сопоставить только со значением механизма цен 
производства при капитализме.

Двойное запаздывание в планировании

Социалистическое государство последовательно целенаправленно и 
безрезультатно пытается использовать директивные формы планирования 
для определения экономических приоритетов своего общества. В сущно
стном аспекте, директивное планирование характеризуется составле
нием плана не "априори" процесса общественного производства, как 
это теоретически должно было бы происходить в условиях планомерно
сти. В действительности, планирование социалистической экономики 
происходит "апостериори" процесса производства.

Государственное планирование вместо построения экономической 
гипотезы развития, вместо "плана воздействия"4, составляет план 
действия. То есть разверску количественного наращивания объемов 
производства по отрасли. Качественные изменения в экономике если 
происходят, то в основном, в худшую сторону, а если в лучшую, то не 
благодаря а вопреки, директивному планированию5.

Причиной именно такого действия директивного плана является 
двойное запаздывание в планировании. Суть его состоит в следующем.

Первое запаздывание плана заключается в том, что при директив
ных методах управления народным хозяйством пропорции будущего про
изводственного периода устанавливается на основании данных предше
ствующего планового периода, тем самым план в будущем воспроизводит 
количественно вчерашний день.

Второе запаздывание плана состоит в том, что в план вносится 
учет конъюнктурного спроса текущего периода, тем самым в будущем 
воспроизводится качественно сегодняшний день.

Система двойного запаздывания в планировании усугубляется низ
кой оперативностью сбора и обработки информации, неточностью эконо
мических сведений, идущих снизу вверх, мерами бюрократической под
страховки и несовершенством методики подсчетов.

4 Н. Д. К о н д р а т ь е в ,  Проблемы экономической динамики, Изд. Экономика, Москва 1989, с. 94.5 Директивное планирование, вообще, не может носить рациональный характер. См. П. A. M е д в е д е в, И. В. Н и т, Номинальные цели и реальная эффективность административного управления. Практика перестройки хозяйственного механизма: Сборник, "Московский рабочий“ 1989, вып. 2, с. 214-229.



Дефицит как индикатор спроса

в условиях директивного планирования экономике необходим объек
тивный индикатор хозяйственного положения в сфере распределения 
производственных ресурсов и на рынке товаров народного потребления. 
Эту функцию выполняет дефицит.

Таким образом, дефицит, не ликвидируя систему двойного запазды
вания планирования, поддерживает развитие вширь и вглубь системы 
директивных методов хозяйстования. Дефицит выполняет очевидную функ
цию частичного перераспределения экономических ресурсов. В рыночном 
хозяйстве - рост спроса, а при директивном плане дефицит, индикати- 
руют появления товарных ниш в сфере производства и обращения. Но 
главная роль дефицита заключается в обеспечении расширенного вос
производства экономики государственно-бюрократического социализма.

Себестоимость и прибыль в дефицитной экономике

Дефицит как и инфляция явление многофакторное. Дефицит хотя 
проявляется ярче всего на потребительском рынке, все же "корни этой 
проблемы находятся в познании сферы производства"6.

Когда существует недостаток товаров на рынке, то цена на данный 
вид товара начинает резко расти, что свидетельствует о заниженности 
первоначально установленной цены при данном уровне платежеспособно
го спроса. На уровне хозяйственного механизма экономики в связи с 
этой проблемой наибольший интерес представляют себестоимость или 
издержки производства продукции, прибыль и их соотношение.

Существенно важно, что если в государственно-бюрократической 
экономике цены не растут, то очевидно, часть прибыли на дефицитный 
товар осталась не реализованной. Здесь мы временно абстрагируемся 
от инфляции также имеющей место в дефицитной экономике, от "импор
тируемого" роста цен, от политического волюнтаризма в экономике. 
Пока также неважно век ли или часть прибыли не реализовалась на 
рынке.

Как известно, "советская экономика основывается на системе то-7варного производства и обмена" . Правда, советская экономическая 
система есть подавленное государственной бюрократией товарное про
изводство. В формальном смысле нереализованная прибыль та, которая

6 Я. К о р н а и, Социализм и экономика дефицита, Париж 1984, с. 21.
7 В. II) в в t н с, Советская экономическая система, Парим 1983, с. 50.



была бы получена предпринимателем в условиях полноценного рыночного 
хозяйства.

В содержательном плане нереалиаованная прибыль сводится к сле
дующему явлению. На примере рынка товаров народного потребления 
можно утверждать, что при расширенном воспроизводстве доход населе
ния складывается ив доходов ванятых в непосредственном производстве 
потребительских благ, в производстве средств производства для по
требительских благ и в производстве средств производства для бу
дущих периодов воспроизводства.

Если товары продаются по себестоимости, т.е. не реализуется 
прибыль, то никак нельзя удовлетворить весь платежеспособный спрос 
населения. Появляются лишние деньги в обращении тех лиц, которые 
заняты в производстве дополнительных средств производства, а вместе 
с лишними деньгами появляется недостаток товаров. Потому что затра
ты сделанные государством в производство средств производства буду
щих периодов не вернулись реализованными через прибыль на рынок 
средств производства т.е. накопления населения не превратились в 
инвестиции для товаров народного потребления.

• Аналогичную логику можно проследить и для распределения ресур
сов а сфере общественного производства, где общая прибыль не ста
новится основой наращивания производства, а амортизационные отчис
ления (и так придуманные субъективно) не превращаются в государ
ственное инвестиции в сферу производства средств. . .

Таким образом, в результате административного вмешательства го
сударства в экономику (планирование, ценообразование, кредитование) 
происходит фальсификация цен. Прибыль индивидуального производителя 
на локальном рынке, а также общественная прибыль в условиях огосу
дарствления экономики остаются нереализованными. Но дефицитная эко
номика находит выход из создавшегося положения.

Проблема эмиссии и дефицит

Дефицитная экономика функционирует на основе общественного раз
деления труда и на основе индустриальных технологий. Следовательно 
дефицитная брешь должна непременно быть заполнена новыми поступ
лениями, стимулирующими капиталовложения. В рамках всего общества 
неполная реализация прибыли компенсирутся государственно денежной 
эмиссией, которая ухудшает и одновременно спасает экономическое по
ложение страны. Механизм взаимодействия эмиссии и дефицита состоит 
в следующем.



Государство искусственными мерами взбадривает экономическое 
движение системы реального социализма. Производство новых средств 
производства происходят за счет денежной эмиссии. Государство унич
тожает резервы накопления предыдущими поколениями. Причем, чем выше 
коэффициент воспроизводства системы, . тем быстрее растет "избыток" 
денег в обращении.

В противном случае, при сокращении эмиссионного напряжения эко
номики, произойдет только простое воспроизводство дефицитной .эконо
мики (это еще в лучшем случае), что приведет народное хозяйство 
к краху из-за.абсолютной нехватки продукции второго подразделения. 
Производство средств производства потребления не будет хватать для 
содержания непосредственных производителей всех подразделений эко
номики.

При таком развитии дефицитной экономики объем эмиссии при игно
рировании реализации прибыли будет равен разности между доходами 
производителей данного периода и издержкам производства, окупленны
ми в предшествующем периоде.

То есть объем текущей эмиссии прямо пропорционален (пропорция 
зависит от соотношения коэффициентов воспроизводства вазового и 
отчетного периодов развития экономики) объему нереализованной при
были предшествующего периода.

В иллюстративном плане механизм дефицитной эмиссии в нашей 
экономике можно сравнивать с механизмом дефицитного финансирования 
в капиталистической экономике западного образца, только причины и 
последствия этих экономических явлений кардинально различны.

Парадокс дефицитной экономики
Своеобразным парадоксом государственной деятельности фальсифи

цировании x цен является феномен впервые сформулированный В. В. Но
вожиловым Для относительного дефицита на рынке потребительских то
варов. Но этот парадокс в равной мере относится и к абсолютному де
фициту, и к сфере распределения производственных ресурсов. При го
сударственном вмешательстве в экономику дефицита, ведущей к не
рациональному использованию производственных мощностей и рабочей 
силы, при отказе от реализации прибыли, расширение производства бу
дет сопровождаться нарастанием дефицита, и наоборот, при сокращении 
производства будет идти процесс сокращения дефицита.



Дефицит как условие равновесия системы

Дефицит стал нормальным условием равновесия экономической си
стемы государственно-бюрократического социализма. Дефицит в своем 
развитии становится причиной расширенного воспроизводства, которое 
в свою очередь становится причиной еще большего порождения дефицита. 
Преображенский Е. А., отметив только вторую сторону этого процесса 
писал, что "если мы не обеспечиваем в плановом порядке необходимых 
размеров накопления [...], мы сами поддерживаем товарный голод'*®.

С позиции рыночной экономики дефицит постоянно расшатывает эко
номику общественных' производительных сил, а с позиции экономики де
фицита он своим воздействием постоянно приводит народное хозяйство 
к стабильной малоэффективной стагнации, но только укрепляет, а яе 
разрушает систему государственного вмешательства в экономику.

Общее равновесие системы дефицитной экономики достигается эа 
счет перераспределения дефицитов последовательно по всем отраслям 
народного хозяйства. Движение дефицитной экономики осуществляется 
за счет непропорциональных спадов и приростов эмиссионного напря
жения нашей экономики, связанной с цикличностью экономического раз
вития промышленности и сельского хозяйства. Это циклическое раз
витие в свою очередь связано с тем, что через систему директивного 
государственного планирования пробиваются внутренние и внешние, ми
ровые конъюнктурные волны.

Воспроизводство и дефицит

Дефицит есть воспроизводственный аспект дефицитной экономики 
с точки зрения формы воспроизводства и с позиции хозяйственного ме
ханизма, дефицит облекает в свои формы как материально-технический 
аспект воспроизводства - обновление важнейших средств производства 
и рабочей силы, так и социально-экономический аспект - воспроизвод
ство огосударствленной рабочей силы на одном полюсе и бюрократии на 
другом. Именно дефицит дает этим воспроизводственным аспектам ха
рактер нерациональности и стагнации.

На уровне хозяйственного механизма каждый воспроизводственный 
виток имеет черты "недостаточности" для завершения данного этапа 
воспроизводства. То есть происходит неэффективная концентрация 
определенного элемента воспроизводства для завершения процесса воэ-
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обновления производства. Систематически приложенные затраты много
кратно превышают полученные результаты. Отсюда нерентабельность хо
зяйствования а качественном и количественном плане.

Перепроизводство и дефицит

Каждое общество на определенном этапе своего экономического 
развития "имеет" некое количество общественного рабочего времени, 
которое расходуется в соответствии с социально-экономическими усло
виями производства и приоритетами общества.

Дефицитная экономика характеризуется не только наличием относи
тельного и абсолютного дефицита, но и наличием перепроизводства 
промышленных ресурсов и товаров народного потребления. Перепроиз
водство под воздействием директивного плана получило название "не
ликвидов", в состав которых входят: безадресная продукция, неуста
новленное оборудование, незавершенное строительство, нереализован
ные товары потребительского рынка и т. д.

Собственно, дефицит и неликвиды - это две стороны единого де
фицитного экономического развития реального социализма. Только не
ликвиды выступают в статической пассивной роли, как производное от 
собственного дефицита. Сам дефицит играет динамическую, активную 
роль в экономике, символизируя отрыв фальсифицированных государ
ством цен от реальных издержек производства,

* * *

Таким образом, дефицитная экономика характеризуется отказом от 
механизма рыночных цен как способа приспособления общественного 
производства к экономическим нуждам и заменой этого механизма автр- 
ритарной детерминацией целей и средств в экономической деятельнос
ти общества. Такой подход ведет к неэффективности всей системы на
родного хозяйства и реально низкому уровню социальной обеспеченно
сти населения страны.

Проблема коренной рационализации огосударствленной и дефицитной 
экономики лежит на пути эволюционного перехода к рациональному хо
зяйствованию. Наша цель - социально-орантированноо рыночное хозяй
ство, типа шведской или западно германской экономики.

Главное в ходе этого перехода - восстановить рациональную струк
туру издержек производства по всем видам продукции, а в перспективе 
и рациональную структуру экономики в целом. В этом процессе важным



звеном является эволюционный переход на цены мирового уровня. Толь
ко в этом случае вкономически победят демократические реформы.

H. P. Af&tissŕjav, Ы. P. Oliasxyn 

GOSPODARKA РАН7.1 ECKA: UPAŃSTWOWIENIE I DEFICYT

Czy gospodarka radziecka w obecny»' czasie Jest chora, czy obecny atan Jeat jej 
normalnym stanem? Takie pytania stawiaj« autorzy artykułu i w rezultacie przepro
wadzonej analizy dochodź* do wniosku, U  gospodarka radziecka Jeat chora. Cłówny- 
mi chorobami są nadmierne upaństwowienie i deficyt.

Nadmierne upaństwowienie prowadzi do monopolizacji władzy ekonomicznej, po
wstania mało efektywnego, nie otwartego na postęp naukowo-techniczny system\i, 
który w dziedzinie politycznej prowadzi do państwowo-biurokratycenego *ocja- 
lizmu.

Jednym zo skutków nadmiernego upaństwowienia gospodarki jest rozszerzająca 
się natura 1izacja, prowadząca do obniienia efektywności i pojawienia się deficytu 
w różnych formach.

Autorzy analizuję róine formy deficytu (bezwzględny i względny), ich wzajemny 
związek, oceniają jego skutki.

Deficytowa gospodarka powstaje, zdaniem autorów, w rezultacie odrzucenia me
chanizmu rynkowego cenotwóratwa, odrzucenia rynku jako instrumentu dopasowania po
pytu społecznego do podaży.

Wyjście z zaistniałej sytuacji widzą autorzy w likwidacji państwowo-biurokra- 
tycznego socjalizmu, w przeJAclu na zasadniczo inny - rynkowy system formowania 
się związków między podmiotami ekonomicznymi, z włączaniem w system rynkowy ele
mentów państwowego regulowania.


