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УДК 929 Либерман Олейник С. У. 
 

ДОБРОЕ СЛОВО О МОЁМ  УЧИТЕЛЕ 
 

Известный советский ученый-
экономист Либерман Евсей Григорьевич.  
Разработал концепцию управления про-
мышленностью, идеи  которой  яви-
лись основой хозяйственной реформы 
1965 года в СССР [1].  

 
 
 
 
 

In the article the main stages of life of famous economist 
E. G. Lieberman are considered. The significance of his works 
for the USSR economic system is examined. Lieberman's  
activity as the teacher and his contribution to the development 
of Kharkiv National University of Economics is best accentuat-
ed by the author – his former student and follower. 

 
Евсей Григорьевич Либерман был талантливым ученым 

и организатором в области образования, экономики и управ-
ления, умудренным опытом и критически мыслящим ученым, 
прекрасным человеком.  

Его вклад в становление и развитие экономической 
науки велик, благодаря его большому трудолюбию и высокой 
ответственности, целеустремленности, принципиальности, 
чуткой интуиции в решении государственных, политических и 
научных проблем.  

Его имя ученого-экономиста по праву стоит в ряду вы-
дающихся людей мира. Именно с ним, автором многочислен-
ных статей, монографий, учебников, связано появление новых 
перспективных направлений научной мысли, нацеленных на 
всестороннее изучение и на глубокий анализ экономических 
процессов, связанных с совершенствованием планирования, 
организации производства и управления на промышленных 
предприятиях. В науке ему всегда было свойственно новатор-
ство, принципиальность и объективность научных выводов, и 
в то же время, ответственный подход к решению сложнейших 
экономических проблем того периода.  

Его научный авторитет, широкая эрудиция и демократи-
ческие убеждения снискали ему высокий авторитет как в со-
ветском обществе, так и за рубежом, в то время и сейчас. 
Немало сил и энергии он отдавал общественной деятельно-
сти, много выступал с публичными лекциями на предприятиях 
и перед населением.  

Жизненный путь Евсея Григорьевича Либермана – яр-
кий пример беззаветного служения народу и Отечеству. 

Родился он 2 декабря 1897 году в г. Славута Подоль-
ской губернии России (ныне Хмельницкая обл. Украины) в 
семье служащего лесного имения.  

В 1915 г. он с отличием окончил гимназию, а в 1920 г. – 
юридический факультет Императорского университета  
св. Владимира (теперь Киевский национальный университет 
им. Т. Г. Шевченка).  

Учебу в университете совмещал с работой в 1915 – 1917 гг. 
статистиком Всероссийского Земского Союза, в 1917 – 1918 гг. – 
секретарем Киевской городской продовольственной управы, 
в 1919 – 1920 гг. – секретарем губернского Государственного 
контроля.  

В 1920 году переезжает в столицу УССР – г. Харьков, 
где до 1923 года работал в Народном комиссариате рабоче-
крестьянской инспекции УССР, заведовал организационным 
отделом.  

В 1923 – 1925 гг. продолжил обучение и работу в создан-

ном в 1921 г. в Харькове институте труда Наркомата рабочей-
крестьянской инспекции.  

Первые в стране работы в области НОТ и управления в то 

время были посвящены рациональной организации рабочего 
места, совершенствованию методов учета и управления, улуч-

шению внутризаводского планирования и рационализации 
производственных процессов на промышленных предприятиях. 

Все эти вопросы в дальнейшем стали предметом науки "Орга-

низация и планирование производства промышленных пред-
приятий". Вот этой науке и посвятил Е. Г. Либерман всю свою 

дальнейшую жизнь. 
С этого времени началась его плодотворная научная дея-

тельность по проблемам организации и планирования произ-
водства машиностроительных предприятий.  

Вначале (с 1925 по 1930 г.) он возглавлял лабораторию 

учета и анализа производства в центральном институте труда, 
совмещая с преподавательской деятельностью в Харьковском 

институте народного хозяйства, где читал курсы лекций по по-
литической экономии и научной организации труда. Работал 

заведующим кафедрой планирования.  
Е. Г. Либерман и другие ученые Украинского института 

труда в эти годы много сделали для внедрения норм и органи-

зации труда (НОТ) на предприятиях Украины. В 30-е годы были 
заложены основы организации и нормирования труда в СССР 

и Украине, разработана система научно-обоснованных норм и 
нормативов. В этом большая заслуга и Е. Г. Либермана, рабо-

тавшего в Харьковском отделении Центрального института 
труда (ЦИТ) СССР, который был создан в 1921 году декретом 

Совета Труда и Обороны СССР с отделениями в Харькове, Та-

ганроге, Казани и других промышленных центрах страны. 
В период с 1923 по 1930 год проходило восстановление и 

индустриализация СССР. Нужны были новые научные кадры и 
Е. Г. Либерман в 1924 – 1925 гг., как уже опытный специалист, 

был направлен в научную командировку в Германию для изуче-

ния передовых методов планирования и организации произ-
водства и труда на машиностроительных предприятиях.  

Возвратившись в Харьков, Е. Г. Либерман создал первую 
в стране станцию машинного учета на машиностроительном 

заводе "Серп и Молот", был ее заведующим и активно внедрял 
на предприятиях Харькова методы организации учета и плани-

рования производства. В 1929 г. снова был в Германии в науч-

ной командировке.  
Активное проведение научных исследований на машино-

строительных предприятиях г. Харькова и внедрение новых ме-
тодов планирования и организации производства и труда спо-

собствовало рациональной организации производственных 
процессов, эффективной работе машиностроительных пред-

приятий, что в результате обеспечивало снижение себестоимо-

сти продукции.  
По результатам научных исследований Е. Г. Либерман 

опубликовал ряд работ: "О методах учета производительности 
труда и эффективности рационализации" (Харьков, 1929); "За 

эффективный и простой учет производства" (Харьков, 1933) и 
ряд других по проблемам организации и планирования произ-

водства машиностроительных предприятий. 

Уже в 1930 году Е. Г. Либерман выступил с интересным 
научным докладом в Москве на первой Всесоюзной научно-

производственной конференции по совершенствованию пла-
нированию производства машиностроительных предприятий.  

Евсей Григорьевич Либерман, работая в Харьковском 

инженерно-экономическом институте (ХИЭИ) на кафедре эко-
номики, организации и планирования машиностроительной 

промышленности (зав. кафедрой проф. А. Г. Спах), в 1930 – 
1933 гг. экстерном заканчивает машиностроительный факуль-

тет и ему присваивается квалификация инженера-экономиста 
по специальности "Экономика и организация машинострои-

тельной промышленности".  

В последующие годы Е. Г. Либерман стал заведовать 

этой кафедрой вплоть до октября 1941 года, так как ХИЭИ © Олейник С. У., 2008 
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прекратил работу, когда немецкие захватчики приблизились к 

г. Харькову.  

Евсей Григорьевич Либерман и преподаватели кафедры 
много сделали по организации учебного процесса подготовки 
совершенно новых специалистов высокого качества – инжене-
ров-экономистов по специальности "Экономика и организация 
машиностроительной промышленности".  

Преподаватели кафедры, возглавляемой Е. Г. Либерма-
ном, осуществляли подготовку новых специалистов на основе 
проведения научных исследований по проблемам организации 
и планирования производства и труда машиностроительных 
предприятий.  

В 1939 г. Е. Г. Либерман защитил диссертацию на тему 
"Планирование серийного производства установленными пар-
тиями и баланс успешности цехов", ему была присуждена уче-
ная степень кандидата экономических наук и присвоено ученое 
звание доцента. 

С началом Великой Отечественной войны и оккупацией 
немцами Харькова Е. Г. Либерман эвакуировался в Киргиз-
скую ССР и с осени 1941 по 1943 г. работал в наркомате фи-
нансов, а затем, в 1944 – 1946 гг., научным сотрудником 
Научно-исследовательского финансового института в Москве. 
Там он разрабатывает предложения по устранению несогла-
сованности финансовых и производственных планов пред-
приятия, расширению самостоятельности предприятий в ис-
пользовании оборотных средств, которые позже легли в 
основу экономической реформы 1965 г. 

В 1947 году Е. Г. Либерман возвращается в Харьков и 
снова возглавляет в ХИЭИ кафедру экономики, организации 
и планирования машиностроительной промышленности. По-
степенно восстанавливается институт, растет контингент сту-
дентов, комплектуются штаты кафедр, создается учебно-
методическая документация, преподаватели начинают прово-
дить научные исследования на восстанавливаемых предприя-
тиях. К  этому с присущей ему деловитостью, активностью и 
инициативностью подключился Е. Г. Либерман. Прежде всего, 
он укомплектовал кафедру опытными преподавателями, ко-
торые читали студентам 3 – 5 курсов основные дисциплины и 
вели дипломное проектирование. Так, дисциплину "Экономи-
ка машиностроительной промышленности" (150 часов) сту-
дентам 3 курса читал доцент П. А. Левитский. 

Основной профилирующий курс "Организация и плани-
рование производства на машиностроительных предприятиях" 
(500 часов) читали студентам 3 – 5 курсов:  

Е. Г. Либерман – разделы "Основы организации произ-
водства", "Управление предприятием", "Организация труда, 
заработной платы и экономическое стимулирование произ-
водства", "Организация и планирование технического разви-
тия и подготовки производства", "Организация хозрасчета 
предприятия";  

доцент М. П. Горский – разделы "Технико-
экономическое планирование" и "Оперативно-календарное 
планирование";  

старший преподаватель С. М. Мерков – раздел "Органи-
зация, планирование и управление основных и вспомогатель-
ных цехов и хозяйств".  

Дисциплину "Техническое нормирование и организация 
труда" (200 часов) преподавал доцент В. П. Комплеев, он же 
в 1944 – 1947 гг. был деканом машиностроительного факуль-
тета.  

В 1947 – 1950-х гг. коллектив ученых-экономистов 
ХИЭИ, под руководством Е. Г. Либермана, наметил широкую 
программу исследований, охвативших машиностроительные 
предприятия Харькова и области. Преподаватели кафедры 
уже в 1946 – 1947 гг. выполнили исследования по оптимиза-
ции производственных процессов харьковского завода "Свет 
шахтера" и помогли внедрить в механическом цехе поточное 
производство.  

В октябре 1948 г. Е. Г. Либерман был инициатором об-
ращения коллектива ученых ХИЭИ ко всем ученым харьков-
ских вузов и научно-исследовательских институтов о творче-

ском содружестве науки и производства. Предлагалось оказы-
вать помощь промышленным предприятиям города и области 
по выявлению резервов роста производительности труда и 
повышения рентабельности.  

Е. Г. Либерман подобрал бригаду в составе семи пре-
подавателей (П. А. Левитский, С. М. Мерков, А. И. Дворников 
и др.) и 11 студентов-дипломников (Г. Макарова, С. Олейник, 
И. Богуславский, К . Еременко и др.). В период с октября 
1948 г. по июнь 1949 года эта бригада провела исследования 
на подшипниковом заводе и разработала комплекс меропри-
ятий совершенствования организации и планирования произ-
водства подшипников в основных цехах.  

В результате внедрены: стандарт-планы загрузки обо-
рудования производственных участков в основных цехах; си-
стема оптимизации заделов и незавершенного производства 
в ряде цехов; рекомендации сокращения производственного 
цикла и ускорения оборачиваемости оборотных средств, а 
также хозрасчет цехов. Завод стал работать ритмично, со-
кращены расходы дорогостоящих сталей и уменьшены затра-
ты на производство.  

По результатам проведенных научных исследований  
Е. Г. Либерман опубликовал работы: "Ускорение оборачива-
емости оборотных средств социалистического предприятия". 
(Харьков, 1949); "Хозяйственный расчет машиностроительно-
го завода" (Москва, 1950), которая в последующем была из-
дана в Польше и Китае.  

С 1947 года Е. Г. Либерман начал подготовку новых 
кадров ученых через аспирантуру. Под его руководством под-
готовили и защитили кандидатские диссертации: В. В. Коно-
ненко (1948 г.), Г. М. Макарова (1952 г.), С. У. Олейник (1953 г.), 
А. Н. Золотарев (1954 г.), Ю. Е. Звягинцев (1956 г.) и др. 
Все диссертации были подготовлены по результатам прове-
денных и внедренных научных исследований на харьковских 
машиностроительных предприятиях этими аспирантами с  
Е. Г. Либерманом.  

Так, например, в 1950 – 1953 гг. кафедра заключила до-
говор о творческом сотрудничестве с харьковским велозаво-
дом. В результате выполненных исследований на предприятии 
были внедрены: методика разработки научно-обоснованного 
техпромфинплана предприятия на основе прогрессивных нор-
мативов, обеспечившего выявление и использование внутри-
производственных резервов повышения производительности 
труда и снижения себестоимости продукции в основных цехах, 
а также рост объемов производства; статистические методы 
анализа и контроля качества деталей в автоматном механиче-
ском и других цехах, обеспечившие рост производительности 
труда, сокращение трудоемкости производственных операций 
и высокое качество продукции велозавода. 

Активное участие в этих научных разработках аспиран-
тов Г. М. Макаровой и С. У. Олейника позволили им успешно 
подготовить и защитить кандидатские диссертации: Г. М. Ма-
каровой на тему "Хозрасчет механических цехов машино-
строительного предприятия"; С. У. Олейником на тему "Влия-
ние технического контроля на трудоемкость производственных 
операций".  

Это позволило Е. Г. Либерману в 1949 – 1953 гг. подго-
товить и привлечь в состав преподавателей кафедры молодых 
кандидатов экономических наук: Г. М. Макарову, С. У. Олейника, 
А. Н. Золотарева.  

Новое пополнение позволило кафедре, под руководством 
опытнейшего Е. Г. Либермана, по-новому организовать учеб-
ный процесс обучения студентов и проведения научных ис-
следований на предприятиях Харькова.  

Дальнейшее активное проведение научных исследова-
ний способствовало созданию на кафедре научной школы  
Е. Г. Либермана, которая с 1951 года начала исследовать 
проблемы повышения эффективности машиностроительных 
предприятий и их рентабельности.  

Г. М. Макарова, С. У. Олейник и А. Н. Золотарев собра-
ли всю необходимую информацию о деятельности 25 маши-
ностроительных предприятий г. Харькова за 1945 – 1955 гг. и 
создали банк данных.  
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 Совместно с Е. Г. Либерманом обобщили, провели рас-

четы и разработали рекомендации и мероприятия по повы-
шению эффективности использования основных фондов; ис-
пользованию резервов роста производительности труда и 
качества продукции; снижению себестоимости продукции и 
повышению рентабельности по факторам.  

Были установлены зависимости и разработаны фактор-
ные структурные экономико-математические модели влияния 
количественных и качественных факторов производства на 
конечные результаты работы машиностроительных предприя-
тий. Например, модель обобщающего показателя общего 
объема производства продукции была выражена так:  

Продукция = Фонды х Выпуск продукции / Фонды. 
Модель объема выпуска продукции через численность 

персонала и производительность труда выглядела так:  
Продукция = Численность персонала х Продукция / Числен-

ность персонала. 
Модель фондоотдачи, как исходного результативного 

показателя деятельности предприятия, выглядела так:  
Продукция / Фонды = Активная часть фондов / Фонды х Про-

дукция / Активная часть фондов. 
Модель затрат на 1 рубль товарной продукции (зависи-

мости от материалоёмкости товарной продукции и ряда дру-
гих качественных показателей) выглядела так: 
Себестоимость / Товарная продукция = Материальные за-
траты / Товарная продукция + Заработная плата / Товарная 

продукция + Амортизация / Товарная продукция + 
+ Другие расходы / Товарная продукция. 

Модель производительности труда выглядела так:  
Продукция / Персонал = Продукция / Человеко-часы х Чело-

веко-часы / Человеко-дни х 
х Человеко-дни / Численность рабочих х Численность рабочих 

/ Персонал. 
Модель зависимости общей рентабельности от рента-

бельности продукции и фондоёмкости выглядела так:  
Прибыль / Фонды = Прибыль / Продукция : Фонды / Продук-

ция. 
В зависимости от типа производства эти и другие зави-

симости по группам предприятий были представлены графи-
чески.  

Полученные результаты этой большой работы послужи-
ли основой статьи в 1956 г. "Планирование промышленного 
производства и материальные стимулы его развития" в жур-
нале "Коммунист" №10 и докторской диссертации Е. Г. Ли-
бермана на тему "Пути повышения рентабельности социали-
стических предприятий" (1956 г.).  

С легкой руки Е. Г. Либермана на кафедре и в НИЛ, а 
затем и на других профилирующих кафедрах ХИЭИ началось 
применение экономико-математических методов в планиро-
вании, организации производства и управлении.  

В учебный план подготовки студентов был включен спе-
циальный курс. Для руководства, преподавателей и аспиран-
тов были организованы семинары по изучению математиче-
ских методов, программирования и моделирования, которые 
вели опытнейший ученый-математик доцент С. Н. Воловель-

ская и другие математики. 
Математические методы изучали все преподаватели 

экономических кафедр, начиная с ректора, проректоров, зав. 
кафедрами и заканчивая аспирантами. Такой подход обеспе-
чил повышение теоретического уровня диссертаций и их 
практическое использования на промышленных предприятиях. 
Было опубликовано ряд монографий, проводились всесоюз-
ные научные конференции по экономико-математическим 
методам в планировании, организации и управлении.  

К. А. Штец, В. Б. Сивый, И. П. Алдохин, Р. Н. Колегаев 
и другие успешно защитили докторские диссертации, в кото-
рых были использованы экономико-математические методы 
для совершенствования планирования, организации и управ-
ления производства на металлургических, горных и машино-
строительных предприятиях.  

Значительное влияние на развитие теории и практики 

организации и планирования производства машинострои-

тельных предприятий оказали многие опубликованные работы 

Е. Г. Либермана и его учеников.  

Е. Г. Либерман много внимания уделял также подготовке 

учебно-методической литературе по дисциплинам, читаемым 

преподавателями кафедры. Коллектив в составе Е. Г. Либер-

мана, Ю. Е. Звягинцева, А. Н. Золотарева, В. В. Кононенка,  

Г. М. Макаровой и С. У. Олейника в 1957 – 1958 гг. подгото-
вил и в 1960 г. издал первый в СССР учебник "Организация и 

планирование машиностроительных предприятий". Он был 

рекомендован Министерством высшего и среднего специаль-

ного образования РСФСР для студентов инженерно-

экономических институтов и факультетов (35,5 п. л., тираж  

15 тыс. экз.). В прессе отмечалось, что это был первый учебник, 

изданный в СССР: "В 1960 году издан первый учебник под 

руководством проф. Е. Г. Либермана" [2].  

Затем, в 1967 г. этот же коллектив издал второй учеб-
ник "Организация и планирование производства на машино-

строительных предприятиях", уже с грифом Минвуза СССР, 

для студентов инженерно-экономических специальностей 

(38,0 п. л., тираж 25 тыс. экз.).  

К  1955 году в СССР были решены основные задачи вос-

становления и индустриализации народного хозяйства после 

войны. Закономерно встал вопрос об отказе от экстремаль-

ных методов управления экономикой. Появилась возможность 

комплексного решения задач экономического развития, од-

новременного достижения ряда целей (развития промышлен-
ности, сельского хозяйства, подъема благосостояния).  

Однако сложившаяся в 30-е годы и существовавшая си-

стема управления была ориентирована на: выполнение пла-

нов и заданий предприятиями любой ценой; мобилизацию 

всех ресурсов страны на достижение какой-либо одной зада-

чи достижения одной цели.  

Поэтому начался кризис системы планирования. Невоз-

можно было предусмотреть все вопросы и руководить их ре-

шением из единого центра. Уже планы пятой пятилетки неод-
нократно корректировались, а шестой пятилетний план был 

кардинально пересмотрен в ходе выполнения и заменен се-

милетним (1959 – 1965 гг.).  

Усложнение задач, стоявших перед экономикой страны, 

требовало реформирования системы управления. Особое 

место занимала проблема эффективного использования 

местной инициативы, которая позволяла бы на региональном 

уровне планировать и решать многие задачи модернизации 

производства. Все это и привело к переходу от отраслевого 

принципа управления экономикой на территориальную си-
стему управления. Вот почему руководство советского госу-

дарства сделало акцент на децентрализацию хозяйственного 

механизма, попыталось передать часть управленческой ини-

циативы на места, создав Советы народного хозяйства эко-

номических районов (совнархозы, СНХ). Это потребовало 

колоссальных усилий в сфере реформирования управленче-

ского аппарата и в области планирования. Вместе с тем, ука-

занные мероприятия по-своему отражали общую направлен-

ность преобразований, осуществлявшихся в СССР во второй 

половине 50-х – начале 60-х годов ХХ века.  
Под контроль Харьковского совнархоза было передано 

большинство предприятий области. Годы семилетки (1959 – 

1965) были плодотворными для индустрии, произошли значи-

тельные изменения во всех сферах жизни. Появились новые 

предприятия, выросла производительность труда, увеличился 

выпуск промышленной продукции.  

Учитывая результаты и опыт проведения и внедрения 

научных исследований кафедры экономики, организации и 

планирования машиностроительной промышленности, воз-
главляемой проф. Е. Г. Либерманом, и ее качественный со-

став, руководство Харьковского совнархоза в 1959 г. создало 

Научно-исследовательскую лабораторию (НИЛ) экономики и 

планирования машиностроительного производства при ХИЭИ. 
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Планово-экономическим управлением совнархоза (начальник 

Александра Васильевна Данилова, довоенная выпускница 

ХИЭИ) ежегодно устанавливались: тематика и объекты ис-

следований, численность и фонд зарплаты. Научным руково-

дителем был назначен докт. экон. наук, проф. Е. Г. Либерман. 

В работе НИЛ активно участвовали все преподаватели и ас-

пиранты кафедры, многие студенты старших курсов машино-

строительного факультета.  

В 1958 – 1962 гг. на кафедру пришло новое пополнение, 
воспитанное Е. Г. Либерманом, – А. А. Кашута, Р. Н. Колегаев, 
В. С. Клочко, Р. И. Мартыненко, С. К. Потемкин, В. П. Хайкин 
и другие, которые защитили кандидатские диссертации и 
имели практический опыт работы на машиностроительных 
предприятиях.  

Имея определенный задел научных исследований, кол-
лектив кафедры с НИЛ совнархоза по экономике активно 
продолжили анализировать экономические показатели рабо-
ты машиностроительных предприятий. Изучался опыт плани-
рования и организации производства и управления, выявля-
лись резервы роста производительности труда и снижения 
себестоимости продукции, повышения рентабельности.  

Развитие экономико-математического моделирования и 
быстродействующей вычислительной техники открыло препо-
давателям кафедры и сотрудникам НИЛ широкие возможно-
сти использовать для аналитических расчетов: теорию корре-
ляционного и регрессивного анализа; математическое 
линейное и нелинейное программирование; методы массово-
го обслуживания. Стали разрабатываться закономерности 
зависимости объемов производства, производительности 
труда, себестоимости и других качественных показателей 
деятельности предприятий от различных факторов производ-
ства. Затем были установлены пропорции между производи-
тельности труда, себестоимостью и рентабельностью по группам 
однотипных предприятий.  

Для аналитического выражения зависимости результа-
тивного показателя от нескольких совокупно влияющих фак-
торов стали применять многофакторные корреляционные мо-
дели.  

Экономико-математическое моделирование и програм-
мирование позволяло выявлять оптимальные варианты реше-
ний сложных экономических вопросов производственно-
хозяйственной деятельности машиностроительных предприя-
тий. Сравнивая фактическое положение дел с оптимальным 
решением, выявлялись резервы повышения эффективности 
производства.  

Уже первый год совместной работы кафедры и НИЛ с 
совнархозом и непосредственно с предприятиями позволил 
Е. Г. Либерману опубликовать научную статью "Об экономи-
ческих рычагах выполнения плана промышленностью СССР" 
(в журнале "Коммунист".– 1959. – №1.).  

Предполагалось, что при создании совнархозов управ-
ление приблизится к производству, будет покончено с чрез-
мерной централизацией, сократится бюрократический аппа-
рат. Однако фактически это привело к обратным результатам. 
Бюрократия возродилась на местном уровне и многократно 
возросла численно, усилились межрегиональные противоре-
чия, нарушилась единая научно-техническая политика, в 
стране стали рваться рациональные экономические связи ре-
гионов с центром.  

Итоги этих преобразований в области управления про-
мышленностью и строительством в 1957 – 1962 гг. представ-
ляли типичный образец региональной управленческой струк-
туры со всеми сильными и слабыми сторонами, который 
оказался неудачным. В стране стали выступать производ-
ственники и ученые о том, что нужны существенные измене-
ния в деятельности промышленности. Связывали это с услож-
нением экономических связей, что снижало эффективность 
директивного планирования, и со стремлением более полно 
использовать интенсивные факторы экономического роста. 
Последнее было достижимо посредством повышения произ-
водительности труда через улучшение его культуры, интен-

сивности и организации, а также эффективного использова-
ния имеющихся ресурсов. Было признано, что существующая 
система управления и планирования недостаточно заинтересо-
вывает предприятия в принятии высоких плановых заданий, 
во внедрении организационных и технических новшеств, нуж-
на экономическая реформа.  

Е. Г. Либерман, имея значительные наработки предло-
жений по совершенствованию экономики, организации и пла-
нирования производства, побывав в Госплане СССР и встре-
тившись с Секретарем ЦК  КПСС Демичевым, 9 сентября 
1962 года в газете ЦК  КПСС "Правда" опубликовал статью 
"План, прибыль, премия", в которой впервые были обнародо-
ваны основные идеи будущей экономической реформы. Эта 
статья и его доклад "О совершенствовании планирования и 
материального поощрения работы промышленных предприя-
тий", направленные в ЦК  КППСС, положили начало общесо-
юзной экономической дискуссии в 1962 – 1964 гг.  

Предложения  Е. Г. Либермана получили поддержку из-
вестных экономистов (В. С. Немчинова, С. Г. Струмилина и 
др.), ведущих специалистов – экспертов Госплана СССР, ру-
ководителей крупных предприятий и общественности.  

В эти годы было проведено ряд экономических экспе-
риментов, подтвердивших эффективность предложенной ре-
формы. В западной прессе и советологии концепция этой 
реформы получила название "либерманизм".  

С ноября 1962 г. по май 1963 г. я (ред. – Олейник С. У.) 
был направлен Минвузом СССР в командировку в ГДР для 
чтения курса "Технико-экономическое проектирование маши-
ностроительных предприятий" в Магдебургском техническом 
институте им. Отто Герике и Дрезденском техническом уни-
верситете. Немецкие ученые и производственники проявляли 
большой интерес к экономической реформе в СССР зная, что 
я работаю на кафедре Е. Г. Либермана. Меня приглашали 
выступать с лекциями об экономической реформе в СССР и 
предложениях, сформулированных Е. Г. Либерманом. Я вел 
переписку с Евсеем Григорьевичем, и он присылал мне мате-
риалы о том, как идет дискуссия, какие проводятся экспери-
менты, а также высказывал другие советы для ознакомления 
об этом моих зарубежных слушателей. 

Следующим этапом дискуссии стала реформа 1965 г. в 
области промышленности, в соответствии с решением сен-
тябрьского (в 1965 г.) Пленума ЦК  КПСС, который предложил 
новую систему управления. Она с самого начала содержала в 
себе неразрешимые противоречия. С одной стороны, ликви-
дировались совнархозы и возрождались министерства, с дру-
гой, – значительно расширялись права предприятий, снижа-
лось количество плановых показателей, спускаемых сверху. 
Часть прибыли предприятий предусматривалось оставлять в 
их распоряжение. За счет этих средств предприятия должны 
были осуществлять техническое и организационное перево-
оружение и решать социальные вопросы. В перспективе 
намечался переход предприятий на полный хозрасчет.  

Необходимость реформирования экономики страны (в 
том числе промышленности и строительства) давно назрела и 
была вызвана многими причинами. Прежде всего, перед гос-
ударством стояли общие проблемы возрождения, ускоренно-
го преодоления последствий Великой Отечественной войны и 
сохранения статуса великой державы. Среди причин рефор-
мирования предполагалась и попытка создания достойного 
уровня жизни советского народа.  

Объективным фактором, обусловившим необходимость 
совершенствования управленческого процесса, стал рост 
масштабов народного хозяйства СССР и усиление использо-
вания интенсивных способов развития. Резко увеличился 
объем информации, поступавшей в центральные органы 
управления. Ведомственность, бюрократизм превратились из 
мелкого недостатка, в практически неконтролируемое устой-
чивое состояние. Свою роль в ликвидации министерств сыг-
рало и негативное отношение Н. С. Хрущева к деятельности 
этих структур. 
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 Н. С. Хрущев считал, что министерства были главными 

рассадниками бюрократизма в управлении народным хозяй-
ством страны. Предлагалось ликвидировать большинство от-
раслевых министерств и поручить на местах руководство за-
водами, фабриками и стройками специально созданным 
территориальным структурам управления – советам народно-
го хозяйства по экономическим районам.  

Сама идея создания региональных организаций для 
управления промышленностью, сокращения функций управ-
ления "по вертикали" и расширения функций управления "по 
горизонтали" являлась здравой, но нуждалась в тщательном 
обсуждении и экспериментальной проверке [3].  

Многие члены Президиума ЦК  КПСС отнеслись к идее 
создания совнархозов отрицательно, но не решились открыто 
выступить против предложения Н. С. Хрущева, который пред-
ложил вместо территориальной модели управления промыш-
ленностью и строительством создать совнархозы. Образова-
ние совнархозов в 60-е годы, видимо, было продиктовано 
потребностями жизни.  

Е. Г. Либерман обратил внимание на необходимость со-
четания государственной собственности и централизованного 
планирования с принципом хозрасчета, а также на необходи-
мость обеспечения стабильности планов предприятия. Он 
предложил считать предприятия не только объектом, но и 
субъектом планирования с предоставлением им широких 
оперативных полномочий. Предлагалось сосредоточиться на 
одной задаче: как обеспечить максимальную эффективность 
работы предприятий, при которой рост производства сопро-
вождался бы постоянным ростом прибыли и улучшением ка-
чества продукции.  

В обобщенном варианте эти предложения сводились к 
следующему: 

1. Существовавший порядок планирования работы 
предприятий не заинтересовывал их в эффективной и каче-
ственной работе, вследствие ограничения хозяйственной са-
мостоятельности и инициативы предприятий. 

2. Расширение инициативы и самостоятельности 
предприятий может быть решено на основе использования 
принципа "долевого участия в доходе": чем больше ценно-
стей создало предприятие для общества, тем большая сум-
ма должна отчисляться в его поощрительный фонд, незави-
симо от того, произведены эти ценности в рамках плана или 
сверх плана.  

3. Принцип "долевого участия" предлагалось реализо-
вать в форме планового норматива длительного действия 
рентабельности производства. Формирование таких норма-
тивов должно происходить дифференцированно по различ-
ным отраслям и группам предприятий, работающих примерно 
в одинаковых естественных и технических условиях.  

4. Использование нормативов длительного действия поз-
волило оценивать работу предприятий по конечной эффектив-
ности, а не по большому количеству показателей, детально ре-
гламентировавших хозяйственную жизнь предприятий. 

5. Предусматривалась система рациональных взаимо-
отношений предприятия с народным хозяйством и планиро-
вания производства сверху донизу. 

6. Улучшалось централизованное планирование путем 
доведения обязательных заданий только до совнархозов. 
Ликвидировалась практика разверстки заданий совнархозами 
между предприятиями "по достигнутому уровню". 

7. Планы предприятий после согласования и утвержде-
ния объемно-номенклатурной программы полностью состав-
лялись самими предприятиями.  

8. Вводился новый порядок формирования единых фон-
дов поощрения из прибыли предприятий. Предусматривалось 
расширение прав предприятий в расходовании этих фондов 
на потребности коллективного и личного поощрения.  

По вопросам экономической реформы Е. Г. Либерман 
также опубликовал статью "Еще раз о плане, прибыли, пре-
мии" в газете "Правда" 20 сентября 1964 г., а также издал 
работы "Экономические методы повышения эффективности 

общественного производства" (Москва, 1970); "Государ-
ственный бюджет в новых условиях хозяйствования" (Москва, 
1970).  

Сначала предложенная Е. Г. Либерманом система в по-
рядке эксперимента была внедрена на двух фабриках (в 
Москве и Горьком), в Западном угольном бассейне на Укра-
ине, а также в ряде транспортных предприятий еще до от-
ставки Хрущева. Отставка ускорила реализацию выработан-
ных в ходе дискуссии и эксперимента предложений.  

Новый экономический курс был обозначен решениями 
двух пленумов ЦК  КПСС 1965 г. – мартовского (по сельскому 
хозяйству) и сентябрьского (по промышленности).  

Эти решения положили начало перестройке, вошедшей 
в историю как экономическая реформа (в народе называлась 
косыгинской). Она учитывала все предложения Е. Г. Либер-
мана и результаты экономической дискуссии 1962 – 1964 гг. 

Вновь назначенный председатель CМ СССР А. Н. Косы-
гин в октябре 1964 г. предусмотрел в основе перехода к руко-
водству народным хозяйством кроме партийно-администра-
тивных рычагов управления элементы рыночной экономики. 

Суть экономической реформы 1964 – 1965 гг. заключа-
лась в следующем: 

ликвидировались органы территориального хозяйствен-
ного управления и планирования (совнархозы), а предприя-
тия снова становились основной хозяйственной единицей, как 
до совнархозов; 

восстанавливалось отраслевое управление промышлен-
ностью через министерства; 

сокращалось количество директивных плановых показа-
телей с 30 до 9 показателей (общий объем продукции в дей-
ствующих оптовых ценах; объем важнейшей продукции в 
натуральном измерении; фонд зарплаты; общая сумма при-
были; рентабельности (как отношение прибыли к стоимости 
основных фондов и нормируемых оборотных средств), плате-
жи в бюджет и ассигнования из бюджета; общий объем капи-
таловложений; капиталовложения по внедрению новой техни-
ки; объем поставок сырья, материалов и оборудования; 

расширялась самостоятельность предприятий: они ста-
ли самостоятельно определять детальную номенклатуру и 
ассортимент продукции, осуществлять инвестиции в произ-
водство за счет собственных средств, устанавливать долго-
временные связи с поставщиками и потребителями, опреде-
лять численность персонала и размеры его материального 
поощрения;  

за невыполнение договорных обязательств предприятия 
подвергались жестким финансовым санкциям. 

За счет прибыли предприятия формировались фонды 
развития производства, материального поощрения, социаль-
но-культурного назначения, жилищного строительства и др. 
Причем, использовать эти фонды предприятия могли по соб-
ственному усмотрению, в рамках существующего законода-
тельства. 

Нововведения в промышленности были провозглашены 
на сентябрьском (1965 г.) пленуме ЦК  КПСС в докладе  
А. Н. Косыгина "Об улучшении управления промышленностью, 
совершенствовании планирования и усилении экономического 
стимулирования промышленных предприятий".  

Особенность заключалась в сочетании централизации 
руководства с расширением оперативно-хозяйственной са-
мостоятельности предприятий.  

Главным в работе предприятий и отраслей вместо объема 
валовой становился объем реализованной продукции, что вело 
к тому, что производитель становился в непосредственную 
зависимость от спроса на свою продукцию. Натуральные пла-
новые показатели заменялись стоимостными. Для повышения 
заинтересованности коллективов в лучшем использовании 
производственных фондов вводилась плата за эти фонды. 
Зарплата определялась уровнем рентабельности, прибылью, 
перевыполнением плана.  

Обобщающий результат хозяйствования измерялся 
размерами прибыли. Из отчислений от прибыли предприятия 
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создавались фонды развития производства и материального 
поощрения. Выплачивались премии, "13-я зарплата" по ито-
гам года, улучшались условия труда и быта, строилось жилье 
для своих работников. 

Для реализации решений сентябрьского пленума в ок-
тябре 1965 г. были приняты законы об изменении органов 
управления (создано 11 общесоюзных и 17 союзно-республикан-
ских министерств). В некоторых республиках создавались не 
все союзно-республиканские министерства, а лишь те, кото-
рые имели в этой республике объекты управления. Всего в 
стране на начало 1966 г. действовало около 600 министерств, 
госкомитетов и других ведомств.  

Экономическая реформа 1965 г. обеспечила положи-
тельный эффект, но в дальнейшем возникли недостатки. При-
чинами неудач реформы были вновь возрожденные мини-
стерства, которые стали регламентировать всю деятельность 
предприятий, корректировать пятилетние и годовые планы, 
что значительно усложняло деятельность предприятий, ухуд-
шало результативные качественные показатели, размеры ма-
териального стимулирования фонда развития производства. 
Число министерств постоянно росло. В 1957 г., до образова-
ния совнархозов, их было 37, в 1987 г. – свыше 100. В конце 
концов, все это и привело к тем сложностям, которые способ-
ствовали существенному ухудшению экономики СССР и пе-
чальному концу социалистического государства.  

В августе 1963 г. Е. Г. Либерман неожиданно подал за-
явление ректору ХИЭИ Ф . Ф . Тесленко-Пономаренко об ухо-
де на пенсию. Вместо себя зав. кафедрой экономики, плани-
рования и организации машиностроительной промышленности 
и научным руководителем экономической НИЛ совнархоза 
порекомендовал избрать своего ученика, декана машино-
строительного факультета доцента С. У. Олейника (протокол 
Совета института №1 от 30.08.1963 г., приказы ректора №254 
от 05.09.1963 г., №317 от 22.10.1963 г.). 

Однако в сентябре 1963 года Е. Г. Либерман стал рабо-
тать в Харьковском государственном университете (ХГУ) профес-
сором кафедры статистики и учета, где и проработал до 
11.11.1981 года, дня смерти.  

После ухода Е. Г. Либермана его идеи и дела продол-
жали реализовать его ученики, работавшие в ХИЭИ: С. У. Олей-
ник, Г. М . Макарова, Ю. Е. Звягинцев, А. Н. Золотарев, 
Р. Н. Колегаев, А. А. Кашута (затем зам. председателя Гос-
комцен при Совете министров СССР, позже советником 
СЭВ). В КИНХе – В. С. Найденов. Результаты исследований 
публиковались во многих работах и учебниках, например, 
[4 – 7]. 

Совнархозовская НИЛ была преобразована в НИЛ эко-
номики и организации машиностроительного производства 
при НИС’е ХИЭИ и три отраслевые НИЛ:  

1) по проблемам экономического стимулирования Ми-
нистерства электротехнической промышленности СССР (ру-
ководитель проф. В. П. Хайкин);  

2) экономических проблем качества и стандартизации 
Государственного комитета стандартов при Совмине  СССР 
(руководитель проф. Р. Н. Колегаев);  

3) экономико-математических методов в материально-
техническом снабжении при Госснабе УССР (руководитель 
проф. С. А. Кулиш). 

Все ученики Е. Г. Либермана активно участвовали в ре-
ализации экономической реформы. Продолжали успешно 
проводить научные исследования, готовить кадры высшей 
квалификации, среди которых профессора, доктора экономи-
ческих наук С. К. Потемкин, А. А. Афанасьев, В. Н. Гринева, 
Н. Н. Внукова, В. П. Москаленко и многие другие. ИНЖЕК 
имел авторитет и признание во всем мире. Теперь ХНЭУ 
продолжает, уже в других условиях, завоёвывать новые высо-
кие рейтинги среди лучших университетов мира. 
 

__________ 
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Е. Г. ЛИБЕРМАН И ИССЛЕДОВАНИЕ 

КРИТЕРИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРОИЗВОДСТВА 
 

The E. Lieberman's tradition in studying criterion of the 

production efficiency is considered. The system model of pro-

duction function is offered. The production function expands 

our idea about criterion of economic efficiency on the marginal 

approach. The top barrier of a growth in production efficiency 

is established. Danger from using the criterion without including 

production function is revealed.  
 

Одним из первых в советской экономической науке и 

практике Е. Г. Либерман выделил проблему эффективности 

хозяйственных единиц в своей статье "План, прибыль, пре-

мия" (1962). Написанная для газеты "Правда" и опубликован-

ная затем еще и в западной прессе, статья дала толчок ново-

му направлению мировой экономической мысли [1]. В те годы 

безраздельного господства административно-централизо-

ванной хозяйственной системы публикация такой статьи была 

поистине подвигом советского ученого. Ведь Е. Г. Либерман 

первым осмелился назвать в качестве причины ограниченно-

сти господствовавшей практики управления предприятиями 

как раз игнорирование таких рычагов воздействия на произ-

водство, которые тогда считали капиталистическими. Внут-

ренний хозрасчет означал необходимость обратиться к явле-

ниям себестоимости, цены, прибыли, рентабельности. Понятно, 

что категории "цена" и "прибыль" были рыночными по своей 

природе. Обращение к ним противоречило основным идеоло-

гическим постулатам советского стиля управления. Без их 

привлечения практика планирования не могла дать количе-

ственную оценку эффективности использования ресурсов, не 

могла сравнить достигнутые и ожидаемые результаты произ-

водства, не позволяла построить экономически обоснованные 

хозяйственные планы на будущее.  

Категория эффективности, как и само явление прибыли, 

действительно несет либо скрывает важнейшие противоречия, 

которые образуют парадигму хозяйствования [2 – 4]. Причем, 

цена и прибыль настолько сильно влияют на все стороны хо-
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