
тношение работников к своим обязанностям, взаимопомощь. 
ысокопроизводительный труд. Это дисциплина самостоятель
ости и инициативы [2, т. 36, с. 500[. Добросовестный труд 
избранной области общественно полезной деятельности, со

бl!юдение трудовой дисциплины возведены в ранг конституци- , 
оиных обязанностей. 
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Харьков 

ХОЗЯйСТВЕННЫй МЕХАНИЗМ И ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 

ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Планирование при социализм е - способ государственного ~аз
Действия на экономику, направленный на обеспечение правовы
ми средствами пропорционального развития произведетвенных 

<>тношений. На всех этапах коммунистического строительства 
nланирование было и остается мощным орудием реализации 
экономической политики партии. Убедительным подтвержде
нием этого служат планы экономического и социального разви

тия страны. Меры по дальнейшему совершенствованию плани
рования, предусмотренные решениями XXVI съезда КПСС 
и принятыми в соответствии с ними нормативными актами, 

усиливают органическую связь плана с достижениями науки 

н техники, передовым опытом, его ориентацию на решение со

циально-экономических задач. 

Планирование при социализме - это и форма выражения 
непосредственно общественного труда, базирующегося на об
tценародной собственности на средства производства и органи
·~ованного в общенародном масштабе. Однако недостаточно 
высокий уровень развития непосредственно общественного 
труда при социализме по сравнению с этим видом труда при 

ЕGммунизме порождает необходимость обмена производствен
вой деятельностью в форме товарного обмена, а измерение об
ществом затр q,т труда - в форме стоимости товара [1, с. 49]. 
Цменно это позволяет говорить о том, что товарно-денежные 
отношения при социализме становятся формой проявления пла
I(Омерности, что в свою очередь исключает всяческое их проти

вопоставление друг другу, точно так же, как недопустимо про-
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тивопоставлять непосредственно общественное производсrво 
nри социализме товарному, как делают неl({оторые авторы [3, 
с. 44]. Нельзя также признавать товарно-денежные отношения 
элементом социалистического производства, подчеркивая одно

временно его непосредственно общественный характер[З, с. 29]. 
В общей системе мер по улучшению планирования социа 

листического производства, намеченных в последние годы, боль 
шое значение приобретает совершенствование плановых пока 
зателей и критериев оценки· деятельности министерств, ведомств , 
объединений и предприятий . Вместе с тем установлен че:гкий по 
рядок составления перспективных планов экономического и соп.и

ального развития страны, охватывающих все ·стороны процесса 

расширенного социалистического воснроизводства . Эти планы 
следует рассматривать как важные правовые акты в области 
государственного руководства народным хозяйством , порожда 
ющие конкретные правоотношения между органами планиро 

вания, управления, объединениями, предприятиями и органи 
зациями . Одновременно уточнена компетенция планово-регули 
рующих органов - она приведена в соответствие с требовани 
ями Конституции СССР. 

Планирование регулируется нормами различных отраслей 
права. Так, нормы советского государственного права закре 
пляют общие принципы планирования, административного пра 
ва - компетенцию органов планирования, их связь друг с дру 

гом, с нижестоящими хозяйственнымн звеньями, порядок раз 
работки, утверждения планов, доведения их до исполнителей 
н др . Хозяйственное право определяет имущественное содер 
жание плановых актов, возмездный характер движения мате
риальных ценностей в процессе исполнения плановых заданий , 
юридическую форму их движения. Трудно согласиться с 
А . К. Кравцовым и другими авторами, признающими плановые 
акты централизованного распределення юридическими факта
ми гражданского пр ава , порождающими обязательственные 
правоотношения между объединениям.и, ·предприятиями (по 
ставка, капитальное строительство, перевозка) [2, с. 37]. 

Плановые акты централизованного распределения , устанав 
ливающие пропорции общего характера, никаких обязательств 
между низовыми хозяйственными звеньями не порождают. 
К юридическим фактам, порождающим правоотцошения между 
хозорганами, следует относить плановые акты, содержащие 

конкретные показатели производства и адресованные непосред

ственным исполнителям (6, с . 84J. Поскольку планы экономи
ческого и социального развития, как правило, реализуются 

ч:ерез систему хозрасчетных стимулов, нормы хозяйственного 
права обеспечивают также разнообразные имущественные 
формы воздействия на исполнителей плановых з аданий. Так, 
в п. 56 постановления от 12 июля 1979 г. предусмотрена необ 
ходимость повышения имущественной ответственрnrти тран-
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rюptl:!ыx организаций за невыполнение согласованных планов 

неревозок. 

Большое значение в решениях XXVI съезда партии уделя-
тся принциnу единс~ва и непрерывности социалистического 

11ланирования. Он заключается в том, что все плановые акты 
tщлЖн_ы быть взаимоувязаны и взаимообусловлены, каждый 
П.[Iановый акт становится частью единого плана экономического 
li социального развития страны. 

В зависимости от природы плановых актов и сроков, на ко
торые они разрабатываются, постановление от 12 июля 1979 г. 
различает планы 20-летние, 10-летние, Б-летние и годовые. 20-
л.етние · планы разрабатываются в виде комплексных программ 
научно-технического прогресса (по пятилетиям). Эти планы 
не имеют конкретных адресатов, так как определяют програм

му народного хозяйства в целом. После принятия они превра
щ~ются в юридический акт общего перспективного планирова
юrя, на основе которого с учетом задач, определяемых партией 
на· длительный период, Госплан СССР совместно с министер
ствами, ведомствами СССР и Советами Министров союзных 
республик разрабатывает проект Основных направлений эко
номического и социального развития на 10 лет (по пятилетиям) . 
На первое пятилетие показатели Основных направлений 
разбиваются по годам. Одобрение Основных направлений 
иревращает их также в юридический акт общего перспектив
ного планирования, дальнейшее воплощение которого отража
ется в разрабатываемых Госпланом СССР контрольных цифрах 
по основным покавателям и экономическим нормативам на 

предстоящую пятилетку (с распределением по годам). Конт
рольные цифры доводятся до министерств союзных республик 
за год до очередной пятилетки. Последние обязаны, в свою 
очередь, довести контрольные цифры до подведомственных 
хозяйственных органов в течение месяца после по,лучения от 
Госплана СССР. 

Все названные плановые акты представляют собой обяза 
тельные юридические предписания и по своей природе ничем 
ue отличаются от обычных норм права - они служат критери
ем организации вьшолнения определенных заданий, содержат 
черты типического правила поведения, обращены к опреде
ленному кругу лиц. Органы, которым они первоначально ад
ресуются, непосредственными исполнителями плановых зада ний 

пе являются . Их заДача - обеспечить реализацию плано
вых предписаний нижестоящими хозяйственными звеньями. 
При этом возникают административные правоотношения. 

Большое значение имеет требование о том, что составление 
{'Одового плана начинается снизу - от производственных объе
динений, предприятий и организаций. На основе р азвернутого 
оциалистического соревнования, использования внутрихозяй 
твенпых резервов объединения и предприятия разрабатыва-
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-ются встречные планы, т. е. планы, превышающие задания . 
пятилетнего плана на соответствующий год. Эти планы вклю
чаЮтся в состав годовых планов. В отличие от актов общего 
перспективного планирования годовые планы - это акты не

посредственного планирования, конкретно обязывающего ха
рактера. Они содержат строго определенные предписания 
и являются юридическими фактами, порождающими админи
стративные правоотношения между органами, их утверждаю

щими, и адресатами. Такова же юридическая природа и встреч
ных планов, так как, включаясь в состав годовых планов, они 

подчиняются их пр авовому режиму. Вместе с тем, несмотря на 
возрастание роли проектов планов, разрабатываемых объеди
нениями и предприятиями, действующее законодательство не 
придает правового значения этим nроектам, не определяет сте

пень обязательности их для вышестоящих органов в процессе 
формирования и утвер,ж:дения планов, что было бы желатель
но. Оно не устанавливает и оснований, по которым эти органы 
уполномочены вносить необходимые коррективы в представ
ленные им проекты планов. Следует полагать, что вышестоящие 
органы могут выходить за пределы · направленных им проек

тов лишь в тех случаях, когда последние не соответствуют по

казателям ранее утвержденных пятилетних планов и контроль

ных цифр либо если в них полностью не учтены заказы потре
бителей, а равно зак.1юченные с ними договоры. Постановление 
{)Т 12 июля 1979 г. обязывает производственные объединения, 
предприятия и организации определять в годовых планах но

менклатуру (ассортимент) производственной продукции по .за
казrм потребителей в соответствии с заключенными договорами 
(п. 4). Тем самым договор становится не только юридическим 
фактом, с которым связано возникновение прав и обязанностей 
сторон по поставке , но и до самой поставки - нормативным 
основанием формирования отдельных показател'ей плана. Этим 
договорная процедура побуждает к всестороннему продумыва
нию тех условий, которые должны включаться в план . Все это 
изменяет механизм соотношения планового акта и хозяйствен
ного договора. Известная структура их связи приобретает но
вое содержание. Оно характеризуется переходом к директив 
ному планированию лишь основных показателей производствен
но-хозяйственной деятельности объединений, предприятий' и 

·организаций с тем, чтобы остальные показатели, в том числе 
номенклатура ( ассортимент) производимой продукции , вклю 
чались в план на основании заключенных договоров (принятых 
заказов). Таким образом, договоры (заказы) превращаются 
в исходную базу планирования, в правовое средство, определя 
ющее развернутые показатели производства. 

Естественно, что речь идет о долговременных договорах, 
заключенных на основе планов прикрепления на прямые дли

тельные хозяйственные связи сроком не менее 5 лет (с разбив-
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кой по годам). Этот порядок отличается от действовавшего 
ранее, согласно которому номенклатура (ассортимент) продук
Lt!:!И определялась преимущественно планом, а затем диффе
ренцировалась и ' уточнялась при заключении договора. По
скольку взаимоувязка производства и потребления в плане 
осуществлялась не низовыми звеньями, а орга-нами, стыковав

шими план в укрупненных м~сштабах, необходимое соотноше
ние между про_изводством и потреблением подчас нарушалось. 
А это, в свою очередь, приводило к отсутствию сбыта продук
IJ,IИН. Именно здесь ,возiН.и.кало противоречие между еюимостью 
и Потребительной стоимостью изделий. Затраченный на их про
k?IЮдство труд не становил·ся общественно необ~одимым. 
~станавливаемый сегодня порядок формирования в годовых 
nланах номенклатуры (ассортимента) долЖен устранить по
добные явления. 

Важная задача улучшения плановой работы - обеспеченИе 
комплексного решения экономических и социальных программ 

с целью концентрации сил и ресурсов на выполнение генераль

ных народнохозяйственных задач. Комплексные целевые про
rраммы - это инструмент не только планирования, но и управ

ления . Они представляют собой директивный адресный доку
мент, · увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам, направ
ленный на реализацию народнохозяйственной проблемы, решение 
которой требует участия многих хозяйственных органов. Право-
13ая: Природа комплексных целевых программ характеризуется 

т.ем, что они формируются как согласованная по содержанию 
система юридических актов, призванных обеспечить координа
цию усилий различных звеньев независимо от их ведомственной 
nринадлежности и отраслевого профиля. Каждая программа 
должна содержать не только суммарное выражение затрат, 

необходимых для ее реализации, но и конкретные конечные. 
результаты этих затрат. Разрабатывает и утверждает перечии 
·целевых программ Госплан СССР с участием заинтересован
ыых ведомств за полтора года до начала очередной пятилетки. 

Правовой режим целевых программ призван обеспечить их 
эффективность, однако в законодательстве следовало отразить, 
хотя бы в общих чертах, возможные основания и виды ответ
ственности за нарушения, допускаемые на всех этапах форми
рования и утверждения этих программ. 

, Одним из важных моментов планирования является уста
новление плановых нормативов, т. е. натуральных показателей 
планов, характеризующих колнч~ственную и качественную 

меру затрат трудовых, материальных и финансовых ресурсов. 
С их помощью 0пределяются необходимые пропорции воспроиз. 
водства и направляется деятельность исполнителей плановых 
заданий . Так, в годовых планах промышленных министерств , 
объединений и предприятий показатель производства продукции 
в натуральном ~ыражении становится: основным . Задания по 
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производству в натуральном выражении должны устана в 

ливаться по более развернутой номенклатуре (ассортименту ) , 
чем в пятилетнем плане. Одновременно утверждаются и· зада 
ния по производству товаров народного потребления в нату 
ральном выражении и в групповом ассортименте, в том числе 

детского ассортимента . При разработке годовых планов номен
клатура продукции (товаров) должна детаЛизироваться и уточ
няться не позднее чем за полтора месяца до начала года . 

Таким образом, нормативно определяются содержание годовых 
плановых показателей и срок их окончательного уточнения. 
Вместе с тем сохраняются и некоторые стоимостные показатели 
(общая сумма прибыли, платежи в бюджет и др.). Этим уста
новленная система показателей плана формируется на основе 
разумного сочетания натуральных и стоимостных, количест

венных, а также качественных заданий, нацеленных на' конеч
ные народнохозяйственные результаты, т . е. на более полное 
удовлетворение общественных и личных потребностей, повы
шение эффективности производства и качества работы. Нема
лая роль при этом отводится расширению возможностей потре
бителя влиять яа производство. Это значит, что один из участ
ников экономических связей (в данном случае потребитель) 
определяет в порядке, установленном законом, содержание 

и границы возможного поведения другого, не будучи связан 
ным с ним отношениями власти и подчинения. Все должно быть 
зафиксировано в заключаемых договорах, условия которых 
призваны отражать особенности таких взаимосвязей. 

Согласно постановлению ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «0 дополнительных мерах по расширению прав произ
водственных объединений (предприятий) промышленности ... » 
[7] оценка хозяйственной деятельности объединений (предприя
тий), работающих на условиях проводимого в 5 министерствах 
эксперимента, осуществляется по выполнению плановых зада 

ний по объем~ реализации продукции, исходя из обязательств 
по поставкам, по номенклатуре, качеству и в сроки в соответ

ствии а заключенными договорами (заказами). Таким образом , 
процесс планирования первичных конкретных хозяйственных 
звеньев завершается реальным вкладом каждого из них в об 
щехозяйственное дело. 

В литературе продолжается спор о правовой природе нор
мативов, используемых в процессе планирования. Ряд авторов 
рассматривает их как обычньrе нормы права (3 . М. Заменгоф , 
Т. М. Гандилов и др.) . Однако нормативы, хотя и могут разра 
батываться по группам объединений (предприятий) или по 
отраслям, применительно к каждому конкретному объединению 
или предприятию приобретают определенную индивидуальность . 
Вот почему постановление от 12 июля 1979 г., во "первых , 
относит их к одной из разновидностей плановых показателей 
деятельности и, во-вторых, предусматривает необходимость 
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утверждения их каждому объединению, предприятию (напри
мер; нормативы образования фондов экономического стимули
рования, нормативы заработной платы на рубль продукции 
и т. д . ). Все это не позволяет признавать их нормами права, 
т. е. предписаниями общего характера, не знающими конкрет-
ного адресата. . . 
А. В . Мицкевич полагает, что могут существовать нормы 

права с конкретным адресатом {4, с. 42J, с чем· согласиться труд
но, ибо · конкретность адресата лишает относящийся к нему акт 
свойства правовой нормы. Вместе с тем 3. М. Заменгоф относит 
к нормам права групповые и отраслевые нормативы в силу их 

безадресности {5, с. 174-175], что также спорно, так как 
они не содержат общеобязательных правил поведения, а явля 
ются обычными плановыми показателями, подлежащими даль
нейшей дифференциации. 

В систему плановых показателей включается показатель 
экономического эффекта от проведения научно-исследователь
ских мероприятий. Он призван ускорить внедрение в народное 
хозяйство новейших научно-технических разработок, повышать 
их эффективность, которая поr<а недостаточна 1• Одна из причин 
этого - действовавшая ранее система Планирования создания, 
освоения и внедрения новой техники, не учитывавшая реальных 
возможностей объединений и предприятий по своевременному 
освоению и внедрению научно-технических разработок. Однако 
и сегодня еще слабо распространяется · опыт некоторых мини
стерств (Минэлектротехпрома, МинтяжмаШа и др.)', объедине
ния и предприятия которых выделяют задания по освоению 

и внедрению новой техники в специальный . раздел ' техпромфин
плана. В нем для каждого ' задания по внедрению новой техники 
определяются потребнщти -13 необходимых материальны.х ресур -

' сах, производственных мощностях и пр . Большое значение при
обретает новая система финансирования работ по новой технике 
за счет единого фонда развития науки и техники . Преимуще
ства его создания заключаются прежде всего в централизации 

всех источников финансирования научно-технического прогрес
са, что позволяет министерствам проявлять большую опера
тивную самостоятельность в распределении средств между 

разными стадиями создания и освоения новой техники. 
Отношения в области планирования регулируются множе

ством нормативных актов, особенности которых требуют вне
дрения законодательства о планировании в самостоятельный 
раздел хозяйственного законодательства. В основу системы 
этого раздела могут быть положены виды хозяйственной дея 
тельности с учетом отраслевой принадлежности объектов пла
нирования, а также компетенции его субъектов. В общую часть 

1 В среднем на одно из ежегодно внедряемых 6.00 000 мероприятий по 
f!ОВОЙ технике годовой экономический эффект со9тюзл~ет, ,по данным послед.с 
IШХ десятипетий, немнагим более 6000 р. 
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такого раздела следует включить акты о снетеме органов пла

ю!рования, порядке и сроках представления проектов и планов, 

утверждении и доведеюш их до исполнителей, изменении пла
нов и о контроле ~а их выполнением . 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ 

И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭI(ОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 
I(ОЛХ.ОЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

На XXVI съезде партии большое внимание уделялось дальней
шему совершенствованию планирования и повышению ответ

ственности за выполнение планов. Его установки были конкре
тизированы и творчески развиты майским ( 1982 г . ) Плецумом 
ЦК. КПСС и постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «0 совершенствовании экономических взаимоотношеций 
сельского хозяйства с другими отраслями народного хозяйства» 
[6]. Намечено осуществить систему мер по дальнейшему совер
шенствованию экономических отношений между сельским хо· 

зяйством и другими отраслями народного хозяйства . 
Важнейшим постановлением , положившим начало новому 

порядку планирования на рубеже перехода к строительству 
развитого социализма , является постановление ЦК КПСС 
и Сщзета Министров СССР от 9 марта 1955 г. «06 изменении 
nрактики планирования в сельском хозяйстве» , которым был 
существенно изменен порядок планирования' колхозного nро
изводства [ 4]. В нем предусмотрено, что основной показатель 
nланирования колхозного производства - доведение до хо
зяйств заданий по объему товарной продукции. Остальные 
130nросы, касающиеся внутриколхозного планирования, отно

сятся к компетенции органов управления колхозами. Однако 
со стороны местных сельскохозяйственных органов иногда на

рушался установленный порядок планирования . В связи с этим 
было принято nостановление ЦI\ КПСС и Совета МинИстров 
3б 
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