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ПЛАНОМЕРНОСТЬ—ОБЩАЯ ФОРМА ДВИЖЕНИЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИИ

В настоящее время, пожалуй, нет работы по политической экономии, в 
которой бы так или иначе не затрагивалась проблема планомерности. Кон- 
центрация внимания исследователей на планомерности, естественно, заста- 
вила н.\ обратиться к замечаниям и оценкам классиков марксизма-леииииз- 
ма о планомерности как политико-экономической категории. В мае 
1919 года, т. е. после национализации крупной промышленности в нашей 
стране, В. И. Ленин подчеркнул, что если наша революция «не выйдет на 
дорогу создания действительно планомерной единой организации... тогда 
эта революция останется революцией буржуазной» (выделено мной — 
С. Я.)'.

Планомерность—сущностное свойство социализма, характеризующее 
систему организации и функционирования общественного производства. 
Это—форма движения всего производственного организма, эффективного 
использования высокоразвитых производительных сил в интересах всех 
трудящихся, всего общества, ставшего непосредственным собственником ре- 
шающих средств производства. И если ответить на вызов текущего момен- 
та—всемерно повышать эффективность социа.чистического производства, 
различных звеньев народного хозяйства, то это можно сде.лать только на 
путях совершенствования планомерности развития нашей экономики, а 
значит, улучшения системы планирования и контроля за осуществлением 
планов, на путях более четкого планомерного формиррвания и осуществле- 
пня пропорциональности в развитии экономики.

Зачатки планомерности появились уже при капитализме, установив- 
шем «планомерное разделение труда, организованное на каждой отдельной 
фабрике»-. Дальнейшее развитие крупного капиталистического производст- 
ва на базе машинной техники привело к установлению устойчивых, заранее 
определяемых и регулируемых экономических связей и между предприя- 
тнями. «Крупная машинная индустрия», — писал В. И. Ленин, — в отличие 
от предыдущих стадий, настоятельно требует планомерного регулирования 
производства и общественного контроля над ним »נ. Капитализм развил ее 
в условиях господства монополий, особенно государствеино-монополистиче- 
ского капитализма, когда стали складываться и поддерживаться устойчи- 
вые экономические связи между входящими в тресты и транснациональные 
компании предприятиями. Однако «полной планомерности, конечно, тресты 
не давали, не дают... и не могут дать»^. Ведь и на монополистической ста- 
дни капитализм не устраняет частнохозяйственной обособленности пред- 
приятнй, рыночной, стоимостной формы экономических связей.

Планомерность может стать полной, развиться в целостную систему 
лишь на адекватной ей социально-экономической базе в условиях непо- 
средствснно обобществленного производства, т. е. общенародной собствен- 
пости на средства производства. Присущая коммунистической формации 
планомерность возникает как охватывающая весь производственный орга- 
низм общества, как народнохозяйственная планомерность. Она является 
жизнедеятельной формой проявления непосредственно общественных эко- 
номичсскнх связей всех звеньев экономической системы, которые вне этих 
связей, без них не могли бы функционировать, поддерживаться в активном
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состоянии, работать. Поэтому, когда мы говорим об общенародной форме 
собственности, или иепосредственио общественном .характере труда, произ- 
водства, то уже включаем в них и планомерность, без которой они не жиз- 
неины. мертвы. Выделяя же планомерность, мы фиксируем внимание на 
неотъемлемом, внутренне присущем им свойстве, раскрываем их в дейст- 
вин, активном состоянии, высвечиваем и анализируем взаимодействие эле- 
ментов системы .хозяйства. Рассмотреть же взаимодействие элементов хо- 
.4ЯЙСТВ01Ш0Й системы вне формы хозяйствования (планомерности) иевоз- 
можно. Социалистическое хозяйство — это прежде всего плановое хозяй- 
ство.

П л а н о м е р н о с т ь  —  с п е ц и ф и ч е с к а я ,  с в о й с т в е н н а я  к о м м у н и с т и ч е с к о м у  
с п о с о б у  п р о и з в о д с т в а  ф о р м а  у ч е т а  и р е а л и з а ц и и  всех э к о н о м и ч е с к и х  с в я -  
з е і і  м е ж д у  у ч а с т н и к а м и  н е п о с р е д с т в е п п о  о б щ е с т в е н н о г о  т р у д а ,  и е н о с р е д с т -  
в е н п о  о б щ е с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а .  Во в с я к о м  о б щ е с т в е  о п р е д е л е н н о й  м а е -  
с е  п о т р е б п о с т е іі  д о л ж н а  с о о т в е т с т в о в а т ь  м а с с а  и с т р у к т у р а  о б іц е с т в е н н о г о  
п р о д у к т а ,  В к о м м у н и с т и ч е с к о м  о б щ е с т в е ,  а  з н а ч и т  у ж е  и п р и  с о ц и а л и з м е ,  
п л а н о .м е р и о с т ь  В Е нстунает форлюй поддержания пропорционалыюстн ч е р е з  
н а р о д Е Е о х о зя й с т в е н н о е  плаЕЕЕЕроваЕЕие.

ПлaEE0.^EepEE0cть ЕЕачиЕЕается с осозееэееееого обіцеством предстоящего про- 
цесса ЕЕроЕЕЗводства, представлеЕЕЕЕого в  ндеальЕЕОй форме —  ЕЕарпдЕЕохозяйст- 
неЕЕЕЕО.м ЕЕлаЕЕе ЕЕа определеЕЕЕЕЫй перЕЕод. ПлаЕЕ ее представляет собой фикси- 
роваЕЕЕЕый в з г л я д  В будущее. предвосхнщеЕЕне в  определеЕЕЕЕых колЕЕчествеЕЕ- 
ЕЕЕнх показателях проЕЕЗводства той совокупЕЕостн матерЕЕальЕЕЬЕХ благ, кото- 
рвае ЕЕеобходЕЕМЕ)Е обществу в этот период. Не случайЕЕо поэтому клэссееееее
МарКСЕЕСТСКЕЕЕЕ ПОЛЕЕТЕЕЧеСКОЙ ЭКОЕЕОМЕЕИ ГОВОрЕЕЛЕЕ О ПЛЗЕЕОМерЕЕОСТН КЯК СОЗНЗ-
тельЕЕо п о д д ер ж Е Е в аем о й  пропорцЕЕОВЕальвЕоствЕ. С о зн а т ел ь Е Е о е  ВЕачало плавЕО- 
.мервЕостЕЕ ЕЕЕЕчуть ЕЕО отрЕЕцает о б ъ е к т н в н о г о  х а р а к т е р а  зееовеомеечсскеех з а к о -  
ЕЕов соцЕвалЕЕЗма. в  т о м  ч и с л е  и  плавЕомервЕостЕЕ. В е д ь  ВЕародЕЕохозяйственны вЕ 
плавЕ ВЕС м о ж е т  бв.вть у д о в л е т в о р н т е л ь Е в о  с о с т а в л е в в  б е з  позеезеееея ее ееспользо- 
вавЕЕЕЯ действувощЕЕХ в с о ц и а л и с т и ч е с к о м  о б щ е с т в е  объектвЕВЕЕЫх экономее- 
ч е с к и х  закоЕЕов. П о э т о м у  в  плавве к а к  п р о д у к т е  субъевЕТВЕВЕВой д е я т е л ь н о с т в Е  
людевЕ о т р а ж а е т с я  объектЕ Е В ная  п р и р о д а  плавЕомсрвЕостЕЕ, п р в в с у щ е й  соцвва-
ЛЕЕЗМу (КОММуВЕЕЕЗМу).

НачЕЕЕваясь с  ЕвародЕЕОхозяйствевЕЕЕОго плавва , п л а в в о м е р н о с т ь  п р о д о л ж а е т -  
СЯ в ЕіракТЕЕЧеСЕЕОЙ т р у д о в о й  и оргаВЕЕЕЗаТОрсКОЙ ДеЯТеЛЬЕЕОСТЕЕ МЕЕЛЛЕЕОЕЕОВ ЛЮ- 
девЕ п о  п р е в р а щ е н н ю  вЕдеальЕвой ф о р м ы  н еп о ср ед ствеЕ Е Н о  о б щ е с т в е в в и о г о  
ЕвроЕЕзводства в  реальЕЕое, ф а к т и ч е с к о е .  Соверщ евЕвво очеввЕДВЕО. ч т о  ц е н т р  
ТЯЖеСТЕЕ ЕЕЛЕЕЕЕОМерВЕОСТН ЛеЖЕЕТ в  ПраКТЕЕКе. в с а м о м  ПрОЕЕЗВОДСТВСЕЕЕЕОМ п р о -  
ц е с с е ,  в  ч е т к о  с о г л а с о в а в в и о м  т р у д о в о м  рввтм е д е с я т к о в  т ы с я ч  соцЕвалвЕствЕ- 
ЧеСКЕЕХ ПреДЕЕрВЕЯТЕЕЙ, МЕЕЛЛИОЕЕОВ ТружеВЕНКОВ. ТОЛЬКО в  п р о Е Е зв о д ст ве  п л а -  
ЕЕомервЕость п р вЕ о б р етает  с и л у  э к о в в о м и ч е с к о г о  за к о в в а . ввбо людвв в с т у п а ю т  
ПРВЕ ВЕХ ВЫВЕОЛЕЕеВЕЕЕЕЕ В рсаЛЬЕЕЫе ПрОВЕЗВОДСТВеВЕЕЕЫе ОТЕЕОШеВЕЕЕЯ. ПлаВЕЫ, ВЕС 
реалЕЕЗОвавЕЕЕьве в  п р а к т и ч е с к о й  д е ят е л ь в Е о с т и  л ю д е й ,  в  п р о ц е с с е  в в е п о ср е д с т -  
вевЕЕЕо обществевЕЕЕого п роЕ Е Зводства , —  в с е г о  л и в н ь  благЕЕе ввамеревЕВЕЯ еелее 
пожелавЕЕЕЯ. И э т о  м о г у т  б ы т ь  вЕе о б я з а т е л ь н о  т о л ь к о  плохЕЕе плавЕЫ. И са- 
МЕ>ве хорош Еве ВЕлаввы поствЕгнет т а  ж е  у ч а с т ь ,  е с л и  о б щ е с т в о  вве прояввЕТ д о -  
стато'ввЕо волЕЕ. ЕЕастойчЕЕВостЕЕ И ум евЕ ня оргавЕЕЕзовать ВЕХ п о с л е д о в а т е л ь н о е  
НЕ>ЕЕЕ0лвЕевЕЕЕе. П о э т о м у  п лавЕ о вая  д е я т е л ь в Е о с т ь  о б щ е с т в а  (еелее д е я т е л ь в Е о с т ь  
плавЕоввіЕХ оргавЕов) д о л ж н а  с о п р о в о ж д а т ь  п р о х о ж д е в Е и е  плавЕа о т  е г о  с о с т а в -  
левЕЕЕЯ д о  выполвЕевЕия. обеспечевЕЕЕЯ в с е х  п о тр еб вЕ о стей  о б щ е с т в а  и е г о  ч л е -  
ВЕОВ. «П роЕ ЕЗВ одство — потреблевЕ Е ве»— осееоввеой каввал  эковвом ЕЕ ческих с в я -  
з е й .  которв>Ей д о л ж е н  ч е т к о  п р о с м а т р в в в а т ь с я  ее в  п л ав вах , ее в  вех п р а к т н ч е -  
с к о м  осуЕцествлевЕВЕЕЕ.

В капЕЕталЕЕСтнческом обществе доведевЕВЕе товара до потребвЕтеля (про- 
давка) Евредставляет собой самый трудЕвый акт (смертельвЕый прыжок, по 
ВЕ.вражеЕЕЕЕво К. Маркса). Даже обособлеЕЕВЕе торгового 1е ссудвЕого капвЕтала 
от ПрОМЬЕЩЛеВЕЕЕОГО ВЕе СВЕЯЛО ЕЕ ВЕС ОСЛабиЛО ТруДВЕОСТеЙ в реаЛЕЕЗаЦВЕВЕ това- 
ров. о чем свидетельствуют повторяющиеся кризвЕсы перепроизводства.

ПлавЕомерЕЕЕЯй характер соцЕвалиствЕческого провЕзводства. где общест- 
вевЕВЕое ВЕрвЕЗЕвавЕЕЕе созданЕЕЬЕХ благ и связь проЕЕЗводства с потреблевЕЕвем за- 
кладываются в плавЕе, значвЕтельвЕО сокращает колвЕчество занятых в сфере 
доведевЕЕЕЯ провЕзведевЕных продуктов до потребіЕтеля и оргавЕВЕзацЕввЕ матервв- 
аЛЬВЕО-ТеХЕЕЕЕЧеСЕЕОГО СЕВабжеВЕЕЕЯ.

ПлаіЕомервЕость— высшая форма обЕцествепньЕХ эковвомЕЕческвЕХ связевв, 
включающая вес только  все мвЕогообразие формьв конкретвЕого труда в сфе- 
ре матерЕвальвЕого провЕзводства. вво и все другие веедье ввеоб.ходЕвмой обще- 
стпевЕВЕой девЕтельвЕости в ВЕематервЕальввой сфере — просвещеввие, подготовка
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высоііокзалііфііцііроваішых кадров, паука, искусство, здравоохранение. 
Эти связи должны обеспечить как материальные условия осуществления 
всех разновидностей трудовой деятельности во всех сферах приложения 
труда членами общества, так и систематически, непрерывно пополнять эти 
сферы квалнфнцнрованнымн кадрами как носителями социалистических 
производственных отношений.

В отличие от предшествующих социализму форм экономических свя- 
зей, которые либо не охватывали все общество, либо лишь косвенно, и в 
конечном итоге утверждали их общественный характер, социализм плано- 
мерно связывает всех членов общества, все его трудовые ячейки в еди- 
пый производственный организм. Планомерность — общая форма двиищ- 
ПИЯ социалистических производственных отнощений, использования всех 
экономических законов социализма. Это не означает, разумеется, что пла- 
номериость вбирает в себя, поглощает все формы социалистических про- 
пзводственных отношений. Каждая из этих форм выполняет свою особую 
функцию в системе социалистических производственных отношений. Но 
использование их обществом, их взаимодействие осуществляется плано- 
мерно и должно найти отражение в плановой деятельности, учтено в пла- 
пах развития народного хозяйства. Поэтому все формы производственных 
отношений коммунистического общества имеют одну общую черту — пла- 
номерный характер нроявления и использования. Следует подчеркнуть, что 
эта черта никоим образом не исчерпывает характерные свойства той или 
иной формы социалистических производственных отношений, каждая из 
которых выполняет свою специфическую роль.

Планомерность подчиняет себе экономические формы, унаследованные 
обществом от прошлого и не изжившие себя, которые исчезнут в нроцес- 
се развития коммунистических производственных отношений вширь н 
вглубь. Планомерность ограничивает их разрушительные силы, заставляет 
действовать в общем направлении движения к безраздельному господству 
общенародной формы социалистической собственности. Речь идет в дан- 
ном случае о стоимостных формах производственных отношений, которые 
могут выполнять стимулирующую роль в развитии общественного пронз- 
водства только в рамках планомерности, закона планомерного развития 
социалистической экономики.

Проблема соотношения планомерности и стоимости в экономической 
теории II практике социалистического строительства приобретает в настоя- 
щее время особую остроту и актуальность. Обусловлено это не только не- 
достаточной разработанностью проблемы, но и заблуждениями отдельных 
экономистов относительно роли и особенностей использования товарно- 
денся;иых отношений при социализме. Причина этих заблуждений состоит 
прежде всего в непонимании двойственного характера труда, воплощенно- 
го в товаре. К. Маркс придавал этому своему открытию очень важное зна- 
чепие. «Этот пункт. — писал он в «Капитале», — является отправным пуик- 
том. от которого зависит понимание политической экономии»^. Ведь «при- 
знание труда источником вещественного богатства. — читаем в другом ме- 
сте, —никоим образом не исключает непонимания той определенной обще- 
ственной формы, в которой труд представляет собой источник меновой 
стоимости»•׳.

В нашей же литературе абстрактный труд, создающий стоимость то- 
вара, часто сводится к труду вообще и таким образом социалистическое 
производство превращается в товарное и тем самым, вопреки Марксу и 
Ленину, вольно нлц невольно увековечиваются товар и стоимость, т. е. 
самая глубокая основа капитализма. Сторошшкн товарной концепции со- 
цнализма смотрят и на социалистическую {коммунистическую) систему 
производственных отношений через призму товара и денег. Для них вся- 
кий продукт труда—товар. Коммунизм, по их утопической концепции, при- 
дет тогда, когда товаров будет производиться столько, что всем хватит с 
избытком.

Некоторые даже склонны считать, что только на стоимостной, товарно- 
денежной основе можно успешно повышать эффективность соцналнстиче- 
ского производства. Они никак не хотят считаться с тем. что капитализм, 
являющийся высшей формой товарного производства, как раз доказал 
ошибочность таких выводов, пришел к отрицанию, подрыву товарных от- 
ношений.

Опыт хозяйственной реформы в нашей стране также показал, что со- 
циализм не является разновидностью товарного производства, что социа- 
лнзм по В. И. Ленину «состоит в уничтожении товарного хозяйства»^.
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Поэтому планомерность как развивающееся производственное отиоше• 
иие социализма генетически ие связана с товарно-стоимостными отиоше- 
ииями, ее можно анализировать в чистом виде и методологически это 
оправдано. Планомерность социалистической экономики в процессе пере- 
растания последней в коммунистическую проходит через ряд этапов, обо- 
гащается новым содержанием. Что касается товарно-денежных отношений, 
то они логически с планомерностью не связаны в том смысле, что генети- 
чески из нее не возникают. Они зародились задолго до плаиомериости как 
формы развития определенной системы производственных отношений, по- 
лучили П0ЛПЫІІ простор при капитализме вплоть до своего превращения в 
прямую противоположность через переходные формы в системе развитого 
капитализма.

Но история развития социализма свела вместе два различных и даже 
противоположных по своей сущности явления, которые образовали не орга- 
пическое единство, как это иногда утверждают, а приспособились друг к 
другу, развиваясь в одной системе производственных отношений, взаимно 
влияя друг на друга. Планомерность образует своеобразные условия, рам- 
ки, в которых допустимо для жизиедеятелыюсти социалистической системы 
развитие товарно-денежных отношений. Они должны постоянно, имея пер- 
спективу некоторого роста для поощрения инициативы непосредственных 
производителей, все в большей мере считаться с общенародными іштере- 
салш, пршшмать участие в их удовлетворении. Производство, не вносящее 
вклада в общенародный фонд ресурсов, не имеют права на существование 
в условиях социализма.

Внутренняя природа товарного производства, стоимостных форм, при- 
сущая им тенденция к росту и накоплению стремится выйти за рамки пла- 
номерностп или обойти их. Поэтому между планомерностью и стоимостью 
существуют противоречия, которые неизбежно дают о себе знать. И если 
ослабляется планомерность в угоду товарно-денежным отношениям, ннте- 
ресам отдельных коллективов или лиц, то неизбежен ущерб для соцнали- 
стичсского развития. Надо постоянно иметь в виду, что *там, где сами 
деньги не являются основой общественной связи.,, они неизбежно разлага- 
ют существующую общественную связь». «Деньги сами — общественная 
связь... и не терпят над собой никакой другой общественной связи**. Дей- 
ствуя в одно.м блоке, планомерность н стоимость способствуют поступа- 
тельному развитию социалистического производства. Ограничение стоимо- 
сти — нормальное состояние для использования закона стоимости в каче- 
стве одного из рычагов развития социалистического производства точно так 
же, как для пружины нормальное рабочее состояние — быть в сжатом ви- 
де. Стремясь выпрямиться, она движет механизм.

На.ходясь в одном блоке, планомерность и стоимость оказывают влня- 
иие друг на друга. Товарное производство приобретает ряд существенно 
важных новых черт; обслуживает удовлетворение разнообразных потреб- 
иостей общества и выявляет объем новых, может противодействовать раз- 
витию частнокапиталистических тенденций. Изменился товар и труд, со- 
здающий его. Ои носит теперь двойственный характер и является, с одноіі 
стороны, непосредственно общественным, а с другой — абстрактно-общест- 
венным, создающим стоимость товара. А это уже меняет определение не 
только стоимости, но и ее величины. Основным противоречием товарного 
производства при социализме является противоречие между непосредствен- 
но общественным и абстрактно-общественным трудом. Его разрешение 
приведет к полному и безраздельному господству непосредственно общест- 
венной формы труда.

Планомерность — развивающаяся форма, выражающая присущие ком- 
мунистнческому способу производства экономические отношения. Она раз- 
вивается и обогащается новыми гранями в процессе превращения социали- 
стической экономики в коммунистическую. Структура планомерности раз- 
вивается. усложняется, превращается в целостную систему экономических 
связей во всю ширь и на всю глубину—от первичного звена экономичекой 
системы до самых верхних ее форм.

Действующая, развивающаяся планомерность требует анализа, изуче- 
ння не только экономических форм социалистических производственных 
отношений, их взаимного переплетения и тенденций развития, но и прак- 
тнческого опыта их эффективного использования, теоретической подготовки 
и прохоящення практической школы теми из участников планомерного со- 
цналнстического производства, кто непосредственно осуществляет подготов- 
ку народнохозяйственных планов и организацию их выполнения. Приме-
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іштелыю к планомерности можно сказать то же, что Ф. Энгельс говорил о 
социализме: с тех пор, как социализм стал наукой, он требует, чтобы и 
обращались с ним, как с наукой, т. е. чтобы его изучали.
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В. В. БЕСЫАН
НАКОПЛЕНИЕ — в а ж н е й ш а я  МАТЕРИАЛЬНАЯ ПРЕДПОСЫЛКА

ИНТЕНСИФИКАЦИИ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

Реализация программы коммунистического строительства в нашей 
стране требует мобилизации огромных ресурсов накопления. Располагая 
мощным инвестиционным потенциалом, ежегодный объем которого состав- 
ляет 144 млрд, рублей ', СССР добивается высоких устойчивых темпов 
развития народного хозййства, ускорения научно-технического прогресса 
во всех отраслях экономики, претворения в жизнь обширных социально- 
экономических программ. На основе достигнутого уровня научно-техннче- 
ского прогресса, высокой степени индустриализации и связанного с ней 
полного использования ресурсов рабочей силы народное хозяйство СССР 
уже в настоящее время может и должно развиваться, используя преиму- 
щественио интенсивный тип расширенного воспроизводства.

Интенсификация процесса воспроизводства представляет собой объек- 
тивное требование дальнейшего развития социалистического общественного 
производства. Она предполагает перевод расширенного воспроизводства на 
новую техническую основу, совершенствование форм организации труда и 
технологических процессов, наиболее полное использование всех факторов 
развития производства. Критерием уровня интенсивности воспроизводства 
выступает экономия труда и материальных ресурсов в расчете на единицу 
продукции. Интенсификация является необходимым условием повышения 
эффективности общественного производства, роста производительности 
труда, повышения фондоотдачи, снижения материалоемкости, улучшения 
качества продукции.

Важнейшей функцией накопления в социалистическом обществе явля- 
ется всемерное содействие процессу интенсификации воспроизводства по- 
средством капитальных вложений. Инвестиционная политика в нашей стра- 
не направлена прежде всего на развитие материального производства (про- 
мышленностн, сельского хозяйства, строительства) — основы роста всего 
народного хозяйства. Однако для социалистического расширенного воспро- 
изводства характерно усиление взаимопроникновения и взаимообусловлен- 
пости материальной и нематериальной сфер производства. Направление 
значительно возросших инвестиций в такие комплексы, как образование, 
здравоохранение и другие нематериальные услуги, становится все в боль-־ 
шей мере необходимой предпосылкой для высокой эффективности общест- 
венного процесса воспроизводства в целом, его интенсификации.

Накопление рассматривается как прирост стоимости основных произ- 
водственных и непроизводственных фондов, материальных оборотных 
средств и резервов за счет той части национального дохода, в которой во- 
площен прибавочный продукт. Фонд накопления реализуется посредством 
направления чистых капитальных вложений в соответствующие подразде- 
лепия народного хозяйства, исключая ту их часть, которая составляет 
фонд возмещения. Примерно 75 % капитальных вложений формируется за 
счет фонда накопления и реализуются они в виде прироста основных фон- 
дов. 25 70 капиталовложений покрывается за счет фонда возмещения 
Высокий уровень развития экономики позволяет формировать необходи- 
мые ежегодные объемы фонда накопления. В 1982 году он составил 
134 млрд. руб._ В результате осуществляемых накоплений наша страна 
располагает основными фондами в размере 1968 млрд, руб., 1310 млрд, 
руб. из которых составляют производственные фонды נ. Только в один-
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