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ВВЕДЕНИЕ

Мир является необъятным. Экономика безгранична, как весь мир. В дан-
ной работе мы постараемся это представить.

Конкурентоустойчивость заключается в способности организации надеж-
но сохранять свою конкурентоспособность (то есть это реальная и потенциаль-
ная возможность превосходить своих соперников в самых разных условиях, 
постоянно совершенствуя ключевые бизнес-процессы).

Если рассматривать категорию «конкурентоустойчивость» применитель-
но к предприятию, то ее можно определить как возможность эффективной хо-
зяйственной деятельности, обеспечивающей прибыльную реализацию товаров 
и услуг в условиях конкурентного рынка. Эта реализация обеспечивается всем 
комплексом имеющихся у предприятия средств. Производство и реализация 
конкурентоустойчивых товаров и услуг – обобщающий показатель жизнестой-
кости предприятия, его умения эффективно использовать организационный, 
производственный, финансовый, социальный потенциал. Как следствие, кон-
курентоустойчивое предприятие имеет особые преимущества перед своими  
конкурентами.

Конкурентоустойчивость товара: 1) свойство товара, имеющего опре-
деленную долю соответствующего рынка, которое характеризует степень со-
ответствия технико-функциональных, экономических и других характеристик 
товара требованиям потребителей, определяет долю рынка, принадлежащую 
данному товару, и препятствует перераспределению этого рынка в пользу 
других товаров; 2) совокупность технических, качественных и стоимостных 
характеристик изделия, обеспечивающих удовлетворение конкретной по-
требности покупателя. Конкурентоустойчивым является тот товар, комплекс 
потребительских и стоимостных свойств которого обеспечивает ему ком-
мерческий успех, то есть позволяет быть прибыльно обмененным на денеж-
ные и иные средства в условиях широкого предложения и наличия товаров- 
аналогов.

Конкурентоустоустойчивость региона представляет собой устойчивое 
развитие всех городов, поселков городского типа, сел и других муниципальных 
единиц, а конкурентоустойчивость страны – это устойчивое развитие всех ее 
субъектов.

Конкурентоустойчивость на микро-, макро- и мезоуровнях невозможна 
без изучения устойчивого развития всего общества в целом.

Термин «устойчивое развитие» широко используется со времени опубли-
кования и одоб рения Генеральной Ассамблеей ООН доклада МКОСР «Наше об-
щее будущее» (1987), который был подготовлен под руководством председателя 
Комиссии премьер-ми нистра Норвегии Г. Х. Брундтланд. Согласно докладу, 
под концепцией устойчивого развития понимается такая модель социально- 
экономического развития, при кото рой достигается удовлетворение жизненных 
потребнос тей нынешнего поколения людей с учетом того, что бу дущие поколе-
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ния не будут лишены такой возможности из-за исчерпания природных ресурсов 
и деградации окру жающей среды.

Концепция устойчивого развития в редакции 1987 г. включала следующие 
основные положения:

1. Человечество способно придать развитию устойчи вый и долговремен-
ный характер с тем, чтобы оно отвечало потребностям ныне живущих людей, не 
лишая такой воз можности будущие поколения, при условии:

 – обеспечения справедливости в реализации права че ловека на экологи-
ческую безопасность и благоприятную среду обитания;

 – приостановки необратимого расходования невозоб новляемых природ-
ных ресурсов;

 – сохранения необходимого качества окружающей среды и возможности 
экологической регенерации;

 – прекращения и преодоления утрат генофонда чело вечества и окружаю-
щей природы.

2. В основе устойчивого развития лежит бережное от ношение к имею-
щимся глобальным ресурсам и экологи ческому потенциалу планеты. Необходи-
мые ограничения в области эксплуатации природных ресурсов не абсолют ны, 
а относительны и связаны с современным уровнем тех ники и социальной орга-
низации, а также со способностью биосферы справляться с последствиями че-
ловеческой дея тельности. Устойчивое развитие возможно при таких раз мерах и 
темпах роста численности населения, которые сог ласуются с меняющимся про-
изводительным потенциалом эколого-экономических систем.

3. Нищета не является неизбежной и не несет в себе зло. Для обеспече-
ния устойчивого и долговременного развития необходимо удовлетворить эле-
ментарные потребности всех людей, предоставить каждому возможность 
реализо вать свои надежды на лучшую жизнь. Миру, в котором ни щета при-
обрела хронический характер, всегда будут гро зить экологические и иные 
катастрофы. Для бедных слоев населения должны существовать гарантии по-
лучения причитающейся им доли ресурсов при экономическом росте, что тре-
бует демократического обеспечения участия граж дан в процессе принятия  
решений. 

4. Для устойчивого глобального развития необходимо, чтобы те, кто рас-
полагает большими средствами, согласо вали свой образ жизни с экологиче-
скими возможностями планеты, например, в части потребления энергии, а их 
по мощь развивающимся странам не приводила бы к усиле нию чрезмерной экс-
плуатации природных ресурсов этих регионов.

5. Устойчивое развитие представляет собой не статичес кое состояние 
гармонии, а процесс изменения, в котором масштабы эксплуатации ресурсов, 
направление капитало вложений, ориентация технического развития и институ-
циональные перемены согласуются с нынешними и буду щими потребностями. 
В конечном счете в основу устойчи вого развития должна быть положена поли-
тическая воля.
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Согласно концепции ООН, главными условиями устой чивого развития 
являются:

 – скорейшая стабилизация численности населения Земли;
 – отказ от излишеств в потреблении;
 – минимизация удельных расходов сырья и энергии при всех видах 

производства;
 – экологизация промышленного производства, энерге тики, сельского хо-

зяйства, транспорта, быта;
 – замена невозобновляемого сырья возобновляемым;
 – непрерывное наблюдение за состоянием природной среды;
 – международное и государственное регулирование выполнения всеми 

странами требований новой модели раз вития.
В мировом масштабе концепция устойчивого развития предполагает реа-

лизацию следующих генеральных направлений борьбы с нищетой:
 – снижение ресурсопотребления современной техно сферой;
 – сохранение устойчивости биосферы;
 – учет природных закономерностей в принятии реше ний в политической, 

экономической и социальной сферах.
Переход к устойчивому развитию требует решения трех основных  

проблем:
1.  Экологической, являющейся результатом стихийного развития челове-

чества в течение почти 10 000 лет, когда оно не ощущало никаких ограничений 
со стороны биосфе ры. Но в ХХ в. из-за непрерывной экспансии возможности 
биосферы достигли своего предела, на что указывают на чавшиеся глобальные 
изменения в окружающей среде. Та ким образом, ХХ столетие положило начало 
жестокому экологическому кризису, который служит сигналом того, что челове-
чество не может далее развивать свою историю стихийно, а должно согласовы-
вать ее с законами биосферы.

2.  Экономической, представляющей собой подспудно развивающийся 
экономический кризис, проявляющийся в виде региональных и локальных фи-
нансовых кризисов, торговых войн, депрессий и застоев в национальных хозяй-
ствах, а также роста экономической эмиграции и безрабо тицы. Экономическое 
развитие привело к разрушению ес тественного механизма стабилизации окру-
жающей среды и началу экологического кризиса. Экологические издер жки ци-
вилизации уже сегодня прямо конвертируются в экономические, социальные и 
демографические. Они по родили тенденцию к сокращению рентабельности ми-
ровой экономики, снижению инвестиционной активности, за медлению темпов 
роста, повышению уровня бедности, за болеваемости людей, исчерпанию до-
ступных источников сырья и энергии, экологическому неблагополучию и др.

3.  Социально-демографической, проявляющейся в на растании разрыва 
в уровне жизни между бедными и бога тыми людьми в каждой стране и меж-
ду богатыми и бедными стра нами в мире. Рождаются поколения, которые в XXI 
веке обречены быть нищими и голодными. 3а последнее деся тилетие прошед-
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шего столетия число бедных увеличилось более чем на 500 000 000 чел., что 
составляет более половины от прироста населения за тот же период. Известно, 
что у богатых прирастает богатство, а у бедных – дети. Реше нию этой пробле-
мы мешает очень многое: от экономики до традиций прошлого. Развивающийся 
демографический кризис (население планеты быстро увеличивается за счет бед-
ных стран) усугубляет кризис социальный, поскольку приводит к сокращению 
площади пахотных земель, сни жению объемов производства продовольствия на 
душу на селения, нехватке на всех материальных благ в развиваю щихся государ-
ствах, что порождает конфликты, мигра цию населения, экстремизм и терроризм 
и может в конечном итоге вызвать глобальный конфликт. 

Однако даже в процветающих странах либеральная рыночная эконо-
мика пока не способна решить ни социальные, ни экологические проблемы 
современной цивилизации. Следу ет также отметить важность изменения потре-
бительского поведения. В отличие от техногенного типа развития, предполагаю-
щего расцвет общества потребления, его максимизацию, переход к устойчивому 
развитию пред усматривает ограничение потребностей в товарах и услу гах. Де-
визы общества потребления «Больше потребляй те!», «Каждому члену семьи 
по автомобилю!» и т. д. всту пают в противоречие с возможностями биосферы.  
В изме нении потребительского поведения большую роль играет экологическое 
воспитание и просвещение. 

Итоги Всемирной встречи на высшем уровне по устой чивому развитию 
в Йоханнесбурге подтвердили, что миро вое сообщество пока продолжает дви-
жение по сценарию неустойчивого развития. И если воплощение идеи ста-
бильного социально-экономического развития, не разру шающего природную 
среду и ориентированного на нужды нынешнего и будущего поколений, ре-
ально возможно в достаточно отдаленной перспективе, то сам переход к ус-
тойчивому развитию должен происходитъ в текущем сто летии. В противном 
случае, по мнению ученых, при сохра нении существующих тенденций в миро-
вом промышлен ном производстве и других отраслях экономики на земном шаре 
к 2100 г. вообще могут исчезнуть атмосферный воз дух и чистая вода.

Реальное превосходство состоит в том, что для достижения победы над 
соперниками предполагается либо нанести им сокрушительный удар на кон-
кретном рынке, либо возвести защитные барьеры, позволяющие уберечь ком-
панию от разрушительных последствий жестокой конкуренции. Такой взгляд на 
корпоративную стратегию основывается на концепции устойчивого конкурент-
ного преимущества, под которым подразумевается наличие у фирмы каких-либо 
особых активов или знаний, обеспечивающих получение сверхприбыли в тече-
ние длительного времени.

Но что же представляют собой эти активы или знания и каким обра-
зом можно удостовериться в обладании ими? В 1984 г. директор отделения 
McKinsey в Атланте Кевин Койн (Kevin Coyne) подготовил рабочий доклад 
«Устойчивое конкурентное преимущество». В нем был проведен всесторонний 
анализ данного понятия и сформулированы строгие критерии, позволяющие 
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установить, располагает ли компания базовым преимуществом для создания 
корпоративной стратегии.

Однако, по мнению Койна, начинать надо с формирования уникальных 
возможностей, представляющих собой не туманные абстракции (типа техноло-
гического лидерства), а нечто материальное, конкретное, поддающееся количе-
ственному определению. Основываясь на таких возможностях, фирма должна 
добиться, чтобы хотя бы одна из немногих ключевых характеристик ее продук-
ции, предопределяющих покупательский выбор, оказалась эксклюзивной. Кро-
ме того, Койн указывает: необходимо, чтобы оба элемента – как уникальные 
возможности, так и характеристики продукции – сохраняли свое значение на 
протяжении достаточно длительного периода. В 1990-е гг. сходные с концепци-
ей Койна представления о стратегии фирмы послужили основой для создания 
одного из главных направлений теории предпринимательства.

В данной монографии ставится цель – изучение как теоретических, так и 
практических вопросов экономических исследований.
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Часть 1  
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Опыт всемирной истории свидетельствует, что при всех своих промахах, 
ошибках и заблуждениях экономическая наука оказывала неоценимую услугу 
обществу. Она помогала политикам, деловым людям и простым гражданам вы-
бирать наиболее разумные и эффективные решения. 

Изучение экономики невозможно без знания основ экономической теории. 
В настоящее время в экономической теории накопилось множество взглядов, яв-
ляющихся плодом работы немалого числа великих умов и их сподвижников. 

Современный этап развития производства характеризуется двумя 
особенностями.

Во-первых, налицо признаки отчуждения труда, принудительной зависи-
мости во взаимоотношениях человека, техники и природы. Преодолеть это от-
чуждение, вернуть людям радость труда – задача, решение которой позволит 
говорить об осуществлении революционного переворота в производстве.

Во-вторых, сделан качественный скачок в осуществлении компьютери-
зации техники и производства. Этот процесс, изменяя культурно-информа-ци-
онный мир человека, позволяет выработать его новую организацию, изменить 
ориентацию и результаты. Мы являемся сегодня свидетелями появления нового 
индустриального хозяйства – неоиндустриального хозяйства.

В сложном переплетении биологических и социальных, материальных и 
духовных сторон жизни человека экономическая теория анализирует решающую 
область жизнедеятельности людей, а именно сферу производства и распределе-
ние жизненных благ в условиях ограниченных ресурсов, без которой были бы 
невозможны все другие многообразные формы реализации личностных и обще-
ственных интересов. Экономическая теория в изучении человеческого общества 
исходит из важнейшей предпосылки о том, что человек является одновременно и 
производителем и потребителем экономических благ. Человек не только создает, 
но и приводит в действие и определяет способы использования техники и техно-
логии, которые в свою очередь предъявляют и новые требования к физическим 
и интеллектуальным параметрам человека. Можно сказать, что, будучи творе-
нием человека, новые средства производства в свою очередь преобразуют труд, 
придавая ему соответствующие категории, использующиеся и в философии, и 
в социологии, подразумевается «социальный процесс, характеризующийся пре-
вращением деятельности человека и ее результатов в самостоятельную силу, го-
сподствующую над ним и враждебную ему» [1, c. 36].

Ретроспективный анализ покажет как «бездушие» истории, так и неточное 
или неправильное отражение в экономических воззрениях различных эпох. Раз-
витие экономического знания началось с того, что представители экономической 
мысли с древних времен в лице Каутилия (Индия), Ксенофонта, Аристотеля (Гре-
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ция), Катона, Варона, Колумеллы (Рим) и других считали крайне неравное по-
ложение населения на имущественной основе, деление их по слоям совершенно 
справедливым, а рабов (большую часть населения) вообще не относили к членам 
общества. Лишь Платон высказал критическое мнение и предложил свой проект 
идеального государства, осудив пороки реально существующего бытия. Теорети-
ческое мышление не смогло отреагировать на восстания рабов как на протест по 
поводу бесчеловечности жизни, отношения к человеку.

Отчуждение труда, как может показаться на первый взгляд, тем больше, 
чем больше «пропасть», отделяющая производителя от средств производства. 
Думается, что отчуждение труда зависит не просто от факта разделения произ-
водителя и средств производства. Да и в каких социальных системах эти два эле-
мента непосредственно соединены? Очевидно, лишь в первобытном обществе 
да в хозяйстве ремесленника (так называемого «простого товаропроизводителя») 
[6, c. 36].

Если принять во внимание это обстоятельство, то отчуждение проявляет-
ся более всего там и тогда, где и когда используются насильственные способы 
соединения работника со средствами производства: рабовладение, феодализм, 
тоталитаризм под вывеской «социализма». И в меньшей степени отчуждение 
свойственно социально-экономической системе, где соединение осуществляется 
путем купли-продажи труда, путем материального, денежного стимула.

Экономическая теория необходима как плацдарм для изучения в дальней-
шем всех других экономических дисциплин.

Но что же такое экономика?
Экономика (от греч. оikonmikc – искусство управления домашним хозяй-

ством) имеет два, три и более значений, например:
1) Экономика – совокупность производственных отношений, исторически 

определенный способ производства. Например, «феодальная экономика», «бур-
жуазная экономика» и т. д.;

2) Экономика – взаимосвязанная система отраслей народного хозяй-
ства либо ее часть. Экономика той или иной страны включает в себя отрасли 
материального производства или реальный сектор (промышленность, сельское 
хозяйство, строительство, транспорт и др.), а также отрасли непроизводствен-
ной сферы, или социальную инфраструктуру (просвещение, здравоохранение, 
культуру);

3) Экономика – научная дисциплина, занимающаяся изучением деятель-
ности людей, общества, законов и закономерностей их развития (теоретическая 
экономика, политическая экономия).

Сущность, методы, основные категории, этапы развития экономики изуча-
ются специальной наукой – экономической теорией.

Развитие экономической науки происходило по мере того, как люди стал-
кивались c теми или иными хозяйственными проблема ми и пытались их разре-
шить. История ее развития является одно временно историей развития отношений 
труда и собственности, разделения и обобществления труда и развития отноше-
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ний обмена и в целом рыночных отношений. Знакомство со всем многообра зием 
концепций экономической теории является абсолютно необ ходимым условием 
формирования полного экономического зна ния. 

Экономическая теория – одна из древнейших наук, она всегда привлекала 
внимание ученых. Это объясняется тем, что изучение экономической теории – 
реализация объективной необходимости познания мотивов, действий людей в 
хозяйственной деятельности, основных законов хозяйствования.

Основными задачами изучения курса экономической теории являются: 
1) получение представлений об основных экономических категориях и 

понятиях;
2) получение представлений об экономических процессах, принципах и 

законах экономических отношений общества;
3) получение представлений о практической деятельности людей в обла-

сти экономики.
Экономическая теория тесно связана с другими общественными науками и 

является методологией для конкретных экономических наук.
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Глава 1. ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

1.1 Предмет, структура, функции и методы 
экономической теории

Предмет экономической теории как общественной науки 
о производственных отношениях между людьми 

в условиях ограниченных ресурсов

Экономическая теория состоит из двух больших блоков: микроэкономики 
и макроэкономики.

Микроэкономика – экономика на уровне человека, семьи, предприятия 
(фирмы), отрасли. Она изучает поведение субъектов на рынке, отношения между 
ними в процессе производства, распределения, обмена и потребления материаль-
ных благ, исследует также отношения между производителями и государством. 
Ядром микроэкономического анализа выступает фирма (предприятие).

Микроэкономика изучает поведение отдельных хозяйственных субъектов 
экономики – домохозяйств и фирм, анализируя которые, она стремится объяс-
нить причины и факторы, обусловливающие принятие тех или иных решений, а 
также указать последствия принятия этих решений на рынке.

Данный блок тесно связан с макроэкономикой. Если использовать образ-
ное выражение, то можно сказать: макроэкономика – это лес с высоты птичьего 
полета, а микроэкономика – деревья этого леса.

Целью экономической теории является изучение взаимодействия людей 
в процессе поиска эффективных путей использования ограниченных производ-
ственных ресурсов в целях удовлетворения потребностей общества. 

С одной стороны, макроэкономика (от греч. makros – большой) – это со-
вокупность таких форм хозяйствования, которые охватывают национальную 
экономику в целом. При этом под понятие «национальная экономика» принято 
подводить хозяйство многонациональной страны, которое составляет единую 
основу существования разных наций в пределах определенного государства 
[12, c. 66].

В отличие от микроэкономики, которая изучает главным образом поведе-
ние отдельного хозяйствующего субъекта, макроэкономика исследует систему 
как целое и ее важнейшие составные элементы, такие как совокупное производ-
ство, общий уровень цен, цели и проблемы экономической политики, внешней 
торговли, функционирования государственного сектора и др.

Макроэкономика анализирует не только структурные компоненты нацио-
нальной экономики. Ее главная цель – исследование взаимосвязей между общеэ-
кономическими явлениями и процессами (в масштабах национальной экономики).

Всю макроэкономическую систему хозяйствования объединяют следую-
щие конструирующие элементы:

1) тип общей совместной собственности. Общее совместное присвоение 
представляется в виде государственной собственности;
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2) народнохозяйственная целостность, базирующаяся на общем (наци-
ональном) разделении труда, которое делает взаимосвязанными все крупные 
сферы, отрасли производства и экономические регионы (относительно самосто-
ятельные территориальные подразделения) страны;

3) макроэкономика образует единое экономическое пространство, которое 
скрепляется общей денежной системой.

С другой стороны, макроэкономика – это теория рационального использо-
вания ограниченных ресурсов, исследующая и изучающая экономику в целом. 
В центре внимания макроэкономики такие проблемы, как: обеспечение устой-
чивого роста экономики, полной занятости ресурсов, минимизация инфляции и 
уровня безработицы, оптимизация внешнеэкономических связей и отношений в 
стране. 

Взаимосвязь экономической теории и экономики представлена на рис. 1.

Рис. 1. Взаимосвязь экономической теории и экономики

Предмет исследования экономической теории находится в стадии научной 
разра ботки и эмпирической адаптации.

Экономическая теория – это наука о системах экономических отношений 
общества. 

Экономическая теория

Общественная наука о деятельности людей по поводу производства  
и обмена продуктов в условиях ограниченности ресурсов

Она является элементом системы экономических наук

Система экономических наук

Комплекс наук, изучающих эффективность и рациональность  
использования ресурсов

Основные элементы системы

– общая теория;
– историко-экономические науки;
– конкретно-экономические науки;

– экономические науки особых экономических форм организации;
– информационно-аналитические науки;

– экономическая теория, политическая экономия;
– история экономический учений, история экономики;

– экономика отраслей, предприятий, стран;
– финансы, кредит, экономика природопользования;

– экономико-математические методы

↓

↓

↓

↓

↓

↓
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До 90-х годов ХХ века в стране преобладающее значение в формировании 
экономического мировоззрения и экономического мышления занимала марксист-
ская по литэкономия. И поэтому мировая экономическая мысль конца ХIХ – на-
чала ХХ века изучалась многими недостаточно, так как она не укладывалась в 
схемы Маркса. Разрыв экономической науки России и мировой науки привел 
к тому, что экономи сты стали пользоваться разными понятиями и терминами. 
Предметом исследования политэкономии в соответствии c классовым подходом 
к анализу фактов являлись лишь производственные отношения, основу которых 
составляли отношения собственности. Из системы производственных отноше-
ний выводились экономические законы, противоречия, необходимость классовых 
конфликтов, диктатура пролетариата и господство командно-административной 
системы. При исследовании производственных отношений акцент делался на их 
социально-классовом характере.

В настоящее время представляется, что в постиндустриальном обществе 
экономическая теория вы ступает в качестве общеметодологической экономиче-
ской науки, имеющей свой предмет и объект анализа.

Предмет экономической теории представлен на рисунке 2.

                                                  

Рис. 2. Предмет экономической теории

Одни экономисты сводят курс экономической теории только к анализу рын-
ка и ценообразования. Другие отмечают, что это наука о повседневной деловой 
жизни людей, зарабатывании денег.

Итак, общепризнанного определения предмета экономической теории 
нет, но большинство экономистов признают, что это универсальная наука о про-
блемах выбора ресурсов и экономическом поведении человека, предприятия  
(фирмы).

Объектом изучения экономической теории является анализ тесной взаи-
мосвязи механизма функционирования рынка с наличием на рынках и соответ-
ствующих им сегментах совершенной и несовершенной конкуренции, степени 

Предмет экономической теории

Изучает 
поведение людей и их групп в производстве, распределении, обмене 

и потреблении продуктов и услуг при ограниченных ресурсах,  
направленных на рост благосостояния нации

Отражает:

– сферу исследования;
– объект исследования;
– субъект исследования;

– основные задачи

↓

↓

↓
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монополизированности отдельных хозяйственных сфер, форм и методов цено-
вой и неценовой конкуренции, путей и способов экономического реформирова-
ния рыночных отношений.

Мировоззренческие, общие научные, частные методы исследования

Экономическая теория, как и любая другая наука, не может ограничивать-
ся лишь созерцанием окружающей нас действительности. Метод экономической 
теории представляет собой совокупность способов, приемов познания экономи-
ческих отношений, людей и воспроизведение их в системе экономических ка-
тегорий, принципов, законов, моделей. Совокупность методов, использующихся 
в экономической теории, представляет собой методологию. Сущность мировоз-
зренческих методов исследований состоит в простом созерцании и изучении 
текущих процессов и явлений. Экономические процессы и явления рассматри-
ваются как в динамике, так и в статике. Экономическая теория в большей своей 
части пользуется общенаучными методами познания. Существуют следующие 
методы экономической теории: метод познания, изложения, анализ, синтез, ин-
дукция, дедукция, графический метод.

Задача метода познания состоит в проникновении и раскрытии сущности 
экономических процессов и явлений. Это достигается путем движения мышле-
ния от конкретного к абстрактному и от абстрактного к конкретному.

Метод изложения призван полученные результаты исследования воспро-
извести в логически стройной и непротиворечивой системе экономических кате-
горий, принципов, законов.

При анализе происходит мысленное разложение явления на составные ча-
сти и выделение отдельных его сторон с целью выявить то специфическое, что 
отличает их друг от друга.

При синтезе происходит мысленное объединение расчлененных анализом 
частей, сторон с целью выявить то общее, что связывает эти части, стороны в 
единое целое.

Индукция представляет собой способ исследования, при котором познание 
действительности совершается в процессе выработки единичных утверждений, 
обеспечивающих возможность сделать обобщающие выводы и сформулировать 
общие положения [13, c. 96].

Дедукция – способ исследования, при котором знания о процессах и явле-
ниях формируются в ходе перехода от общих положений к частным и единичным 
суждениям.

Графический метод основан на создании графиков. Графики представляют 
собой изобразительное средство наглядной иллюстрации функциональной зави-
симости и связей между различными экономическими факторами. 

Частные методы исследования применяются в зависимости от конкретной 
сложившейся ситуации.
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Структура и функции экономической теории

В рамках экономической теории изучаются вопросы, касаемые микроэко-
номических и макроэкономических процессов общественной жизни, проблем 
мировой экономики.

На рисунке 3 представим основные функции экономической теории.

Рис. 3. Функции экономической теории

Существует ряд функций, выполняемых экономической теорией:
1) познавательная;
2) методологическая;
3) практическая;
4) мировоззренческая;
5) прогностическая.
Познавательная функция заключается в познании явлений социально-эко-

номической жизни общества, методологическая – в определении методов иссле-
дования, практическая – в определении способов практического применения тех 
или иных методов исследования для реально существующей ситуации в эконо-
мической жизни общества и государства.

Мировоззренческая функция заключается в формировании определенного 
экономического мировоззрения, взгляда на окружающую действительность.

Прогностическая функция заключается в разработке краткосрочных и дол-
госрочных прогнозов той или иной ситуации.

Место экономической теории в системе экономических наук

Обратим внимание на традиционно сложившийся подход к определению 
экономической науки. Суть его сводится к тому, что экономическая теория при-
звана заниматься изучением причин материального благосостояния. При этом 
слова «матери альный» и «экономический» используются как синонимы. Можно 

Функции экономической теории

Конкретные виды действий в процессе использования ограниченных ресурсов 
в производстве товаров и услуг

МетодологическаяПознавательная МировоззренческаяПрактическая
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сказать: все, что связано c развитием материального производства и обменом про-
дуктами, должно быть отнесено к предмету эконо мической теории, остальное же 
должно остаться за ее рамками. Но так ли это? Возьмем заработную плату сто-
ляра и музыканта. Труд первого вызывает рост материального благосостояния, 
труд второ го – нет. Но труд и того, и другого получает оценку в виде заработ ной 
платы и вступает в кругооборот обмена. Теория заработной платы применима к 
обоим случаям. Концепция заработной платы, игнорирующая суммы, которые 
выплачиваются за нематериаль ные услуги, не позволяет создать общую теорию 
процесса форми рования богатства. Она разорвала бы единство процесса обмена. 
Труд и плотника, и музыканта является объектом спроса, потому что он обладает 
ценностью для экономических субъектов.

В современном мире экономическая теория занимает особое место среди 
экономических наук, являясь первоисточником экономических знаний.

1.2 История развития экономической теории

Этапы развития экономической теории

История экономических учений – это отражение эволюции теоретических 
взглядов на основные закономерности экономической жизни. «Китайской сте-
ны» между различными направлениями учений нет: описание и анализ экономи-
ческой реальности нередко служат авторам экономических концепций основой 
для выработки рекомендаций по их реформированию или даже коренному пре-
образованию – все дело в соотношении в том или ином учении анализа и норма-
тивной модели.

Ни древний мир, ни эпоха феодолизма не знали сколько-нибудь структури-
рованных экономических учений.

Зачатки экономической теории можно найти в Древней Греции. Взгляды 
древнегреческих мыслителей – Ксенофонта, Платона, Аристотеля, можно оха-
рактеризовать как теоретические исходные пункты современной экономической 
науки. Ксенофонт был учеником Сократа, в работах «Домострой» и «Экономи-
кос» он раскрыл правила ведения домашнего хозяйства и земледелия. Причем 
домохозяйства Ксенофонт рассматривал в широком смысле – как рабовладельче-
ское хозяйство.

Заслуга Аристотеля заключается в том, что он первый выделил отдель-
но категории экономической теории, поставил вопрос о сравнимости всего  
[1, c. 96].

Существует ряд исторических школ развития экономической теории как 
науки: меркантилисты, физиократы, классическая политическая экономия, соци-
алисты-утописты, марксисты, маржиналисты.

На заре капиталистического хозяйствования формируется концепция мер-
кантилизма. Подлинным богатством объявляются деньги (золото и серебро). 
Производство – только предпосылка для создания богатства, а непосредствен-
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ным источником богатства служит сфера обращения, где товары продаются за 
деньги. Внутренняя же торговля лишь перемещает золото из одних рук в другие, 
увеличить же богатство страны может внешняя торговля, обеспечивая приток 
денег из-за рубежа. Происходит изменение идеалов. Идеалом становится не во-
ин-завоеватель, а удачливый купец, ремесленник, художник. Кроме того, мер-
кантилизм впервые определил управленческие функции государства, правителя 
(А. Монкретьен, Джон Ло, А. Джовонези, В. Стоффорд).

В противовес меркантилистам физиократы утверждали, что торговля толь-
ко перемещает богатство, создается же оно в процессе производства, но только 
там, где сама природа увеличивает количество вещества (отсюда название уче-
ния: по-гречески физиократия – власть природы). Поэтому единственный произ-
водительный класс – земледельцы, а промышленники – бесплодный класс, лишь 
изменяющий форму богатства и воспроизводящий свои затраты, но прибыли 
не дающий, а землевладельцы существуют за счет ренты, взимаемой с земли. 
Физиократы считали богатством не деньги, а «произведения земли». Сельскохо-
зяйственное производство, а не торговля и промышленность, с их точки зрения, 
является источником богатства общества, что и определяется «естественным» 
законом, установленным самим Богом (Ф. Кенэ, Ж. Тюрго).

В отличие от физиократов, А. Смит (основоположник классической школы) 
утверждает, что богатство создается в любой отрасли материального производ-
ства, ибо его источник – труд. Условием роста богатства является рост произ-
водительности труда. Смит отвергает попытки выведения меновой стоимости 
товара из его потребительской ценности. Источник и мера меновой стоимости 
– труд и только труд. Рынок учитывает не индивидуальные затраты труда данного 
производителя, а общественно необходимые, под которыми Смит понимает сред-
ние при данном состоянии производства затраты.

Величайшей заслугой классической школы является то, что она поставила 
в центр экономики и экономических исследований труд как созидательную силу 
и стоимость как воплощение ценности, положив тем самым начало трудовой те-
ории стоимости. (У. Пети, А. Смит, Д. Риккардо, Т. Мальтус, Д. Стюарт Милль).

Утопизм как социально-экономическое учение возник еще в 15 веке. К чис-
лу его первых представителей относится английский гуманист и писатель Томас 
Мор, написавший книгу «Утопия», содержащую описание идеального строя в 
фантастической стране Утопии, где нет частной собственности, производство 
и быт обобществлены, труд является всеобщей обязанностью, а распределение 
осуществляется по потребностям (Т. Мор, Г. Б. де Мабли, Ш. Фурье, Р. Оуэн, 
Сен-Симон).

Экономическая теория, разработанная Карлом Марксом при непосред-
ственном участии его соратника Ф. Энгельса, генетически связана с английской 
классической школой. Карл Маркс исходит из рикардианского понимания трудо-
вой теории ценности. По Марксу, капиталист покупает не труд, а рабочую силу, 
то есть способность трудиться. Ценность (стоимость) рабочей силы определяется 
затратами на ее воспроизводство: на питание, одежду, приобретение квалифика-
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ции, содержание детей, которые должны будут заменить физически выбывшую 
силу родителей и т. п. Таким образом, прибыль капиталиста возникает без нару-
шения эквивалентного обмена на рынке труда. Маркс вводит деление капитала 
на постоянный (инвестируемый в средства производства) и переменный (вло-
женный в рабочую силу).

Представители маржиналистской школы исходили из того, что ценность 
товаров устанавливается не в производстве, а лишь в процессе обмена. Следо-
вательно, цена, по которой будет продан товар продавцом, зависит от той суммы 
денег, за которую данный товар будет куплен покупателем [6, c. 36].

Основные направления современной экономической мысли

К главным направлениям современной экономической мысли относятся: 
неоклассическое, неокейнсианское, институционально-социологическое.

Борьба за умы людей между классической и маржинальной школой во 
второй половине 19 века высветила ряд неразрешенных проблем. Конфликт на-
растал, и явно нужна была третья точка зрения, которая могла бы примирить 
классиков и маржиналистов. Эту задачу и решило неоклассическое направление, 
основателем которого является Альфред Маршалл. Он использовал новый функ-
циональный подход, смысл которого состоит в том, что все экономические явле-
ния находятся между собой не в причинно-следственной, а в функциональной 
зависимости.

Неокейнсианцы включают в анализ изменения, вносимые научно-техни-
ческим прогрессом, поскольку эти изменения непрерывны, то государственное 
вмешательство должно быть постоянным, направленным на форсирование науч-
ных исследований и необходимую структурную перестройку производства.

Представители институционально-социологического направления делали 
ставку на разнообразные общественные институты (культуры, здравоохранения, 
образования, искусства и т. д.).

1.3 Основы общественного производства

Производство и потребности. Закон возвышения потребностей

Производство – это процесс воздействия человека на вещество приро-
ды с целью создания материальных благ и услуг, необходимых для развития 
общества.

Исторически оно прошло длинный путь развития от изготовления простей-
ших продуктов до производства сложнейших технических систем, гибких пере-
налаживаемых комплексов, вычислительных машин. В процессе производства 
не только меняется способ и вид изготовления благ и услуг, но и происходит 
нравственное совершенствование самого человека. 

Под производством в современной экономической теории при нято пони-
мать любую деятельность членов общества по исполь зованию естественных 
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ресурсов. В естественные ресурсы вклю чаются и ресурсы человека. Целью про-
изводственной деятелъно сти является создание необходимых отдельному члену 
общества и обществу в целом материальных и нематериальных благ. Не редко в 
обиходе под производственной деятельностью понимается лишь создание вещ-
ных материальных благ. Представляется, что подобная трактовка этой категoрии 
унаследована от маркси стско-ленинской политической экономии, где особо 
выделялась деятельность в так называемом материальном производстве, a все 
остальные виды деятельности считались второсортными. Вме сте c тем следует 
учитывать и значительные различия между де ятельностью работников в различ-
ных сферах производства.

Различают материальное и нематериальное производство.
Материальное производство включает в себя отрасли по производству 

материальных благ / услуг (промышленность, сельское хозяйство, строитель-
ство, коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание, общественное питание, 
транспорт). 

Нематериальное производство связано с производством (оказанием) 
нематериальных услуг и созданием духовных ценностей (здравоохранение, 
образование).

В любом обществе производство служит удовлетворению его потреб-
ностей.

Потребности – это нужда в чем-либо необходимом для поддержания жиз-
недеятельности отдельного человека, социальной группы или общества в целом.

К специфической особенности потребностей относится их «необрати-
мость»: с той или иной степенью интенсивности при любой ситуации они изме-
няются, как правило, в одном направлении – в сторону роста.

Виды потребностей: материальные, духовные, потребности в безопас-
ности.

Количество видов благ, товаров, услуг, в которых испытывают потреб-
ности люди, исчисляются миллионами, тем не менее круг их непрерывно рас-
ширяется. Об этом свидетельствует тот факт, что в течение каждых десяти лет 
количество видов потребительских товаров и услуг увеличивается более чем в 
два раза при одновременном увеличении объема потребления многих видов. Так 
что потребности растут в количественном и в еще большей степени в качествен-
ном отношении. Это подтверждаемая многолетней историей человечества зако-
номерность заслуживает выделения и может быть названа законом возвышения 
потреб ностей.

Труд – это целесообразная деятельность людей по созданию материальных 
и духовных благ, направленных на удовлетворение потребностей.

Важнейшим элементом труда является целеполагание, то есть прежде чем 
приступить к деятельности, человек мысленно представляет готовый результат 
своего труда.

Вторая часть труда – отношения между людьми по поводу производства, то 
есть отношения собственности, отношения социальных групп и классов.
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Ресурсы и факторы производства, их классификация

Производственно-экономическая деятельность, вне зависимости от ее 
вида, обладает универсальным признаком, всеобщим свойством: это всегда пре-
образование некоторых видов ресурсов в экономический продукт (рис. 4).

Рис. 4. Схема действий производственно-экономической системы

Ресурсы – совокупность различных элементов производства, которые мо-
гут быть использованы в процессе создания материальных и духовых благ и  
услуг.

Виды ресурсов:
1) Природные ресурсы – это часть всей совокупности природных условий 

существования человека, важнейшие компоненты окружающей среды, использу-
емые в процессе производства;

2) Материальные ресурсы представлены всем средствами производ-
ства, которые сами являются результатом производства (средства и предметы  
труда);

3) Трудовые ресурсы представлены рабочей силой, то есть населением в 
трудоспособном возрасте;

4) Финансовые ресурсы представлены денежными средствами, которые 
общество выделяет для процесса производства;

5) Информационные ресурсы – это данные, необходимые для функциони-
рования автоматизированного производства и управления им с помощью ком-
пьютерной техники.

Фактор производства – особо важный элемент или объект, который ока-
зывает решающее воздействие на важность и результативность производства, к 
ним относятся:

1) земля;
2) труд представлен в процессе производства трудом занятых в нем работ-

ников;
3) капитал представляет задействованные в производстве и непосред-

ственно участвующие в нем средств производства.
К факторам относятся только те из вышеперечисленных, которые в данный 

момент непосредственно задействованы в процессе производства.
На рисунке 5 приведен пример различных объемов выпуска продукции при 

изменении степени использования факторов производства.
Важным фактором по отношению к ресурсам является ресурсосбере-

жение – совокупность мер по бережливому и эффективному использованию 
факторов производства. Обеспечивается посредством использования ресурсос-
берегающих технологий, способствует рост эффективности экономики, повыше-
нию ее конкурентоспособности.

Экономический 
продуктПреобразованиеЭкономические 

ресурсы ↓ ↓
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Рис. 5. Объемы выпуска продукции при разных значениях факторов производства

Воспроизводство, его виды и фазы

Всякий процесс производства независимо от его общественной формы 
должен быть непрерывным. Так же, как общество не может перестать потре-
блять, так не может оно и перестать производить. Непрерывное производство 
материальных благ является объективной основной существования человеческо-
го общества.

Если производство рассматривать как непрерывно возобновляющийся 
процесс, который включает в себя распределение (как категория экономической 
науки – это не только распределение результатов общественного производства 
(конечных товаров и услуг в рыночном хозяйстве), но и распределение ресурсов 
и факторов производства), обмен (акт получения чего-либо желаемого с предло-
жением чего-либо взамен) и потребление произведенных благ и услуг (процесс, 
который предполагает использование косвенных благ, или средств производства 
для создания новых полезностей), то это – воспроизводство.

В анализе процесса воспроизводства нельзя исходить из предположения, 
что товар обменивается на товар, а предложение одного товара есть в то же время 
спрос на другой товар. Поэтому, как считала буржуазная классическая экономи-
ческая теория (Д. С. Милль, Ж. Б. Сэй, Д. Риккардо), якобы между предложением 
и спросом всегда существует равновесие, и перепроизводство товаров в масшта-
бе общества невозможно. В действительности все товары обмениваются на день-
ги и нельзя сводить товарное обращение к товарообмену, а тем более к простому 
продуктообмену [19, c. 66].

Воспроизводство – непрерывное возобновление социально-экономи-че-
ских процессов, в частности производство материальных благ и услуг. Различа-
ют простое и расширенное воспроизводство.
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Простое воспроизводство – это процесс, при котором воспроизводство 
возобновляется из года в год в неизменных размерах. Простое воспроизводство 
означает, что объемы используемых факторов производства, в том числе капи-
тала и труда, в данном случае остаются неизменными. При прежней произво-
дительности этих факторов размеры производства и величина произведенной 
продукции также не меняются. 

Расширенное воспроизводство – это возобновление производства во все 
более увеличивающихся размерах. Расширенное воспроизводство предполагает 
прирост одного или нескольких факторов производства, осуществляемый, как пра-
вило, за счет новых капитальных вложений, что при прочих равных условиях ве-
дет к росту масштабов и эффективности производства. Результатом расширенного 
воспроизводства становится все возрастающая масса общественного продукта.

Выделяют следующие фазы воспроизводства: подъем, спад, депрессия и 
оживление.

Противоречия системы «ресурсы – потребности»  
и механизм их разрешения

Противоречия системы «ресурсы – потребности» заключаются в том, что 
ресурсы ограниченны, а потребности безграничны.

В экономической теории различают абсолютную и относительную ограни-
ченность ресурсов.

Таким образом, принцип ограниченности экономических ресурсов носит 
всеобъ емлюший характер, в связи c чем в экономической литературе его име-
нуют фунда ментальным, a проблему ограниченности ресурсов относят к числу 
определяющих. 

При всей важности, значимости принципа ограниченности ресурсов его не 
сле дует абсолютизировать. По отношению к ряду ресурсов во многих ситуаци-
ях условие ограниченности не является жестким, возможна взаимозаменяемость 
ресурсов. В по добных ситуациях задача заключается в том, как лучше, эффек-
тивнее использовать имеющиеся, в принципе достаточные, ресурсы. К примеру, 
в российской экономике многие природные ресурсы становятся недостаточными 
не вследствие их естественной ограниченности, a в связи c удручающе неэффек-
тивным использованием.

В экономической теории применяется такое понятие, как «альтернативные 
возможности использования ресурсов». Пример альтернативы приведем в табл. 1.

Таблица 1
Альтернативные возможности производства масла и пушек

Возможности Пушки Масло
А 15 0
Б 14 1
В 12 2
Г 9 3
Д 5 4
Е 0 5
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Под абсолютной ограниченностью понимается недостаточность произ-
водственных ресурсов для одновременного удовлетворения потребностей всех 
членов общества. Но если сузить круг потребностей, то в этом случае абсолют-
ная ограниченность ресурсов становится относительной, ибо для ограниченного 
круга потребностей ресурсы относительно безграничны.

Механизм разрешения данной проблемы состоит в повышении эффек-
тивности производства и эффективности распределения экономических ре-
сурсов.

Продукт или благо как результат производства.  
Классификация благ

Продукт – результат функционирования производства, результат затрачен-
ного труда.

В независимости от условий производства все факторы используются для 
изготовления продукта.

Рассмотрим простейший вариант, когда один фактор используется для из-
готовления продукта (1):

          Q = f (A), (1)

где А – факторы производства, Q – продукт, f – функция.
Благо – это все то, что заключает в себе определенный положительный 

смысл, а именно предмет, явление, продукт труда, удовлетворяющий определен-
ную человеческую потребность и отвечающий интересам, целям, устремлениям 
людей.

Классификация благ:
1) материальные блага включают: естественные дары природы (земля, воз-

дух, климат); продукты производства (здания, продукты, машины, сооружения, 
инструменты);

2) нематериальные блага – это блага, воздействующие на развитие спо-
собностей человека, создаются в непроизводственной сфере: здравоохранение, 
образование, искусство, кино и т. д. Различают две группы нематериальных  
благ:

а) внутренние – блага, данные человеку природой, которые он развивает  
в себе по собственной воле (голос, пение, музыкальный слух);

б) внешние – это то, что дает внешний мир для удовлетворения потребно-
стей (репутация, деловые связи, протекция);

3) экономические блага – это те блага, которые являются объектом или 
результатом экономической деятельности, то есть которые можно получить в 
ограниченном количестве по сравнению с потребностями, которые они могут 
удовлетворить;

4) неэкономические блага предоставляются природой без приложения 
усилий человека. 
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Рыночная организация хозяйства

Если продукт труда предназначается для продажи, то он поставляется на 
рынок с целью доведения до потребителя.

Рынок – это система экономических взаимосвязей между хозяйственными 
субъектами, которая базируется на меновых отношениях и платности всех благ 
и услуг.

Рынок как экономическая категория есть совокупность конкретных эко-
номических отношений и связей между покупателями и продавцами, а также 
торговыми посредниками по поводу движения товаров и денег, отражающая эко-
номические интересы субъектов рыночных отношений и обеспечивающая обмен 
продуктами труда.

Элементы рынка:
1) спрос – потребность, обеспеченная деньгами за определенное время;
2) предложение – количество товаров, которое может предложить произ-

водитель рынку за определенное время;
3) конкуренция – соперничество между производителями товаров и услуг 

за рынок сбыта, завоевание определенного сегмента рынка.
Субъект рынка: производитель и покупатель материальных благ и услуг.
Объект рынка: результат материального производства.
Признаки рынка: наличие спроса, предложения, обмена, потребления, ка-

питала, субъекта и объекта рынка.
Рынок может быть связан как с производственной, так и с духовной сфе-

рой. В соответствии с этим он имеет многообразную структуру [15, c. 36].
По функциональному назначению представленных товаров разделяют: 
1) Рынки потребительских товаров и услуг. В эту группу включаются рын-

ки: товаров потребительского назначения – продовольственные и непродоволь-
ственные товары; рынки услуг – бытовые, транспортные, коммунальные; рынки 
жилья и зданий непроизводственного назначения.

2) Рынки факторов производства. В их состав входят: рынки недвижи-
мости; орудий труда; сырья и материалов; энергетических ресурсов; полезных 
ископаемых.

3) Финансовые рынки. Это: рынки капиталов, то есть инвестиционные 
рынки; кредитные рынки; рынки ценных бумаг; валютно-денежные рынки.

По объектам обмена различают рынки товаров, услуг, капиталов, цен-
ных бумаг, труда, валютный рынок, рынок информации и научно-технических 
разработок. В условиях все большего вовлечения в производственный процесс 
научно-технических достижений неизмеримо возрастает значение рынка инфор-
мации и научно-технических разработок. Его составляющие – рынок инноваций, 
изобретений; рынок информационного продукта (сфера информационных ус-
луг); рынок продукта творческого труда (книги, кинофильмы и др.).

В пространственном разрезе выделяются местный (локальный) рынок, ко-
торый ограничивается одним или несколькими районами страны; национальный 
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рынок, охватывающий всю национальную территорию; всемирный, мировой, 
включающий все страны мира.

По механизму функционирования существуют:
1) свободный рынок, регулируемый на основе свободной конкуренции не-

зависимых товаропроизводителей;
2) монополизированный рынок, где условия производства и обращения 

определяет группа монополий, между которыми сохраняется монополистиче-
ская конкуренция;

3) государственно-регулиремый рынок, где важная роль принадлежит го-
сударству, которое использует экономические инструменты воздействия.

По механизму функционирования различают рынки совершенной и несо-
вершенной конкуренции. Рынок совершенной конкуренции представляет собой 
саморегулирющуюся систему рыночных отношений. К рынку несовершенной 
конкуренции относятся монополизированные и регулируемые рынки.

В соответствии с действующим законодательством различают легальный, 
или официальный, рынок и нелегальный, теневой рынок.

По степени насыщенности выделяют равновесный рынок, в котором спрос 
и предложение примерно совпадают; дефицитный рынок, когда предложение 
превышает спрос. 

Особо выделяют информационный рынок. Товаром на таком рынке высту-
пает специфический продукт – информация, значение которой в производстве и 
общественной жизни чрезвычайно возросло за последние десятилетия.

Функции рынка:
1) Регулирующая функция. С помощью нее устанавливаются основные 

микро- и макропропорции в экономике, в производстве и обмене. Обеспечива-
ет пропорциональность и сбалансированность экономики, предполагает воздей-
ствие рынка на все сферы экономики, обеспечивает согласование производства и 
потребления в ассортиментной структуре, сбалансированность спроса и предло-
жения по цене, объему и структуре;

2) Воспроизвоизводственная функция. Рынок влияет на все фазы воспро-
изводства – производство, распределение, обмен и потребление. Соединяя произ-
водителя и потребителя, координируя их деятельность, рынок стихийным путем 
обеспечивает непрерывность процесса воспроизводства. Через рынок огромные 
потоки материальных ресурсов, товаров и услуг направляются от владельцев к 
потребителям, а в обмен на них навстречу, в денежной форме, движутся сред-
ства, необходимые для продолжения процесса производства;

3) Стимулирующая функция состоит в побуждении человека к созданию 
новой продукции;

4) Ценообразующая функция заключается в создании цен на товары;
5) Контролирующая функция состоит в осуществлении контроля за всем, 

что происходит на рынке.
6) Информационная функция. Через рынок потребитель получает инфор-

мацию о товарах.
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7) Функция реализации интересов рыночных субъектов.
Инфраструктура рынка – это система специализированных организаций, 

призванных содействовать функционированию отдельных рынков (система оп-
товой и розничной торговли).

Товар – продукт труда, произведенный для продажи.
Свойство продукта удовлетворять производственную, общественную, лич-

ную или иную потребность людей называется потребительской стоимостью.
До тех пор, пока существуют труд и потреб ности людей, этим свойством 

будут обладать продукты труда и при роды. Поэтому в первоначальном своем 
проявлении потребительская стоимость – это естественное свойство блага.

Необходимо отметить, что один и тот же продукт труда может удовлетво-
рять многообразные потребности, равно как и одна и же потребность может быть 
удовлетворена различными потреби тельными стоимостями. 

Основные экономические проблемы, стоящие перед обществом

Общество – вероятностная система, в ходе развития которого реализуются 
далеко не все потенциальные возможности, а непредсказуемость многих собы-
тий является общей закономерностью.

Существует ряд основных экономических проблем, стоящих перед совре-
менным обществом:

1) Что из товаров и услуг должно быть произведено и в каком количестве? 
(Что производить?) Отдельный человек может обеспечить себя нужными това-
рами различными путями: произвести их самостоятельно, обменять на другие 
блага, получить их в качестве подарка. Общество в целом не может получить 
все и немедленно. В силу этого оно должно определиться, что хотело бы иметь 
немедленно, с получением чего можно подождать, а от чего вообще отказаться.

2) Как должны быть произведены товары и услуги? (Как производить?) Су-
ществуют различные варианты производства набора благ, а также каждого блага 
в отдельности. Кем, из каких ресурсов, с помощью какой технологии они должны 
быть произведены? Посредством какой организации производства? По разным 
проектам можно построить производственное и жилое здание, по разным про-
ектам можно выпускать автомобили, использовать участок земли. Здание может 
быть многоэтажным и одноэтажным, автомобиль можно собрать на конвейере 
или вручную, участок земли можно засеять кукурузой или пшеницей [16, c. 36].

3) Для кого произведен продукт? (Для кого производить?) Поскольку коли-
чество создаваемых товаров и услуг ограничено, то возникает проблема их рас-
пределения. Кто должен пользоваться этими продуктами и услугами, извлекать 
полезность? Должны ли все члены общества получать одинаковую долю, или 
должны быть бедные и богатые, какова должна быть доля тех и других? Чему 
должен быть отдан приоритет – интеллекту или физической силе? Решение дан-
ной проблемы определяет цели общества, стимулы его развития.

4) Рост значения информации в жизни общества.
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5) Изменение положения и роли человека в мире, его взаимоотношения 
с природой и техникой. Чаще всего это определяется как появление информа-
ционного общества и информационного человека, своеобразного коллективного 
интеллекта обитателей планеты;

6) Рост нового экономического сознания, появление и развитие экономи-
ческого человека;

7) Ограниченность ресурсов и безграничность потребностей.

1.4 Экономические системы, их основные типы

Экономическая система как форма организации общества

Экономические отношения в обществе – это сложное понятие. С одной сто-
роны, они показывают отношения людей к природе, взаимодействие человека с 
природой. Это отношения по поводу рационального использования данных при-
родных ресурсов. Их можно определить как технико-экономические отношения. 
С другой стороны, экономические отношения – это отношения между самими 
людьми, которые определяются собственностью на факторы производства. Это 
социально-экономические отношения.

Единство и взаимодействие технико-экономических и социально-экономи-
ческих отношений образуют экономическую систему.

Принадлежность общества к той или иной экономической системе опреде-
ляется по его ступеням развития (табл. 2).

Таблица 2
Ступени развития человеческого общества

Критерии 

Ступени общества

Доиндустриальное 
(доэкономическое) 

общество

Индустриальное 
(экономическое) 

общество

Постиндустриальное 
(постэкономическое) 

общество

1. Тип средств 
производства Ручные орудия труда Машина Информатика

2. Ведущий сектор Сельское хозяйство Индустрия
Высокие технологии 

(наукоемкие,  
сберегающие)

3. Тип 
детерминации

Традиции и 
внешнеэкономическое 
принуждение к труду

Материальные  
стимулы Творчество

4. Тип  
«общественного» 

человека

Традиционный  
(«патриархальный») 

человек
«Экономический» 

человек
Социально-
творческий  

человек

Экономическая система – это особым образом упорядоченная система 
связей между производителями и потребителями материальных и нематериальных 
благ и услуг.
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Экономическая система – это форма организации экономики, хозяйствен-
ный механизм, задача которого состоит в том, чтобы находить пути и методы эф-
фективного использования ограниченных (редких) производственных ресурсов.

Причиной существования экономической системы является так называе-
мый универсальный закон относительной ограниченности (редкости) ресурсов. 
Универсальность, то есть всеобщность этого закона состоит в том, что он дей-
ствует во всех формациях и будет действовать всегда, как бы ни был велик про-
гресс производства.

В основе действий закона редкости лежат два обстоятельства:
1) постоянный рост человеческих потребностей;
2) ограниченность материальных благ и услуг, необходимых для их удов-

летворения.
Ни одна экономическая система никогда не может решить проблему редко-

сти окончательно. Экономическая система включает в себя многообразие путей, 
какими люди решают задачи использования ресурсов для удовлетворения своих 
потребностей. 

Экономическая система есть совокупность взаимосвязанных и определен-
ным образом упорядоченных элементов экономики.

Вне системного характера экономики не могли бы воспроизводиться (по-
стоянно возобновляться) экономические отношения и институты, реализовы-
ваться экономические закономерности, не могло бы сложиться теоретическое 
осмысление экономических явлений и процессов, а также не могло бы быть ско-
ординированной и эффективной экономической политики.

Это означает, что в экономической системе хозяйствования деятельность 
всегда оказывается организованной, скоординированной тем или иным образом.

Основные элементы экономических (хозяйственных) систем:
1) отношения собственности – это отношения между людьми по поводу 

пользования материальными и духовными благами и условиями их производства;
2) методы управления и регулирования экономики (налоговое, денеж-

но-кредитное, бюджетное ценовое и др.);
3) методы распределения ресурсов и благ;
4) ценообразование – формирование величины цены товара, выраженной 

в определенной сумме денег. Процесс ценообразования опирается на механизм 
спроса и предложения.

Основные типы экономических систем

Основные типы экономических систем:
1) традиционная – основана на традициях, сформировавшихся обществен-

ных устоях;
2) командно-административная или тоталитарная экономика, где боль-

шинство предприятий находится в государственной собственности, они осущест-
вляют свою деятельность на основе государственных директив; все решения о 
производстве, распределении, обмене и потреблении материальных благ и услуг 
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в обществе принимаются государством. Сюда относят бывший СССР, Северную 
Корею;

3) рыночная экономика или капитализм эпохи свободной конкуренции, 
которая характеризуется частной собственностью на ресурсы, использованием 
системы рынков и цен для координации экономической деятельности и управ-
ления ею. В экономике свободного рынка государство не играет никакой роли 
в распределении ресурсов, все решения принимаются рыночными субъектами 
самостоятельно, на свой страх и риск.

Особое место в развитии человеческого общества занимает переходная 
экономика – экономика, которая находится в состоянии изменений, перехода от 
одного состояния в другое, как в пределах одного типа хозяйства, так и от одного 
к другому типу хозяйства. В данной системе секторы экономики еще не имеют 
определенных рыночных ниш. 

Изменения, происходящие в переходной экономике, обусловливают и ха-
рактерные для нее черты. Во-первых, для переходной экономики свойственны 
изменчивость и нестабильность. Эти черты носят «безвозвратный» характер, ибо 
они не просто временно нарушают устойчивость системы, чтобы затем она вер-
нулась в равновесное состояние, а ослабляют ее, в результате чего она постепен-
но уступает место другой экономической системе.

Во-вторых, для переходной экономики, представляющей собой некую 
смесь старого и нового, характерно существование особых переходных экономи-
ческих форм.

В-третьих, переходной экономике присущ особый характер противоречий. 
Это противоречия не функционирования, а развития, то есть противоречия но-
вого и старого, противоречия различных слоев общества, стоящих за теми или 
иными субъектами отношений.

И в-четвертых, характерной чертой переходной экономики является ее 
историчность, что обусловлено особенностями экономического развития отдель-
ных стран.

Смешанная экономическая система

Смешанная экономика – это рыночная экономика, в которой активную 
роль играет государство. Смешанная экономика носит многосекторный, мно-
гоукладный характер. Частная собственность, составляющая каркас рыночного 
хозяйства, сосуществует и взаимодействует в ней с государственной собственно-
стью, собственностью неприбыльных организаций, коллективными и коопера-
тивными формами собственности. На базе разнообразных форм собственности 
функционируют различные типы хозяйства и предпринимательства, образуются 
различные секторы и уклады экономики. Каждый сектор занимает свою нишу в 
экономике в зависимости от того, насколько эффективно он удовлетворяет ту или 
иную потребность общества.

Смешанная экономика характеризуется разнообразием форм собственно-
сти, форм хозяйствования, разнообразными формами связей. 
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В случае соединения и переплетения различных форм хозяйствования, 
формационных образований, цивилизационных систем, а также более сложных 
сочетаний разных элементов системы можно говорить о смешанных экономически 
системах (смешанной экономике).

Их отличительная особенность – гетерогенность (разно родность) входящих 
в них элементов.

Смешанные системы существовали в различных исторических условиях. 
Например, в свое время такой системой был колонат, возникший на основе 
соедине ния рабовладельческих и феодальных отношений в Древнем Риме. 
Применительно к современным условиям смешанная экономка предстает в 
следующих укруп ненных формах:

1) смешанная экономика развивающихся (особенно слаборазвитых) стран, 
в которых «смешение» вызывается низким уровнем развития и наличием отста-
лых экономических форм;

2) смешанная экономика развитых стран (развитая смешанная экономика);
3) смешанная экономика постсоциалистических стран.

1.5 Собственность как основа производственных отношений

Производительные силы – это система личных и вещественных факторов 
производства в их взаимодействии, функциональное назначение которой – пре-
образование вещества и сил природы для удовлетворения потребностей челове-
чества. Уровень развития производительных сил выражает степень познания и 
овладения законами природы, является важнейшим показателем общественного 
прогресса. Производительные силы – саморазвивающаяся система, в которой в 
процессе трудовой деятельности человека происходит воздействие на предмет 
труда, его преобразование. Производительные силы включают в себя простые 
моменты процесса труда:

1) предмет труда – тот элемент природы, на который направлено воздей-
ствие человека с целью его преобразования;

2) средства труда – орудия труда, с помощью которых происходит воздей-
ствие на предмет труда (механические, физические, химические).

Предметы труда и средства труда в совокупности составляют средства про-
изводства. Средства производства образуют материально-техническую базу, про-
изводительное богатство общества [16, c. 36].

Производительность общественного труда означает наличие живого и про-
шлого труда, то есть общественно необходимого рабочего времени на производ-
ство единицы товара, снижение его стоимости.

Производственные отношения – совокупность отношений между людьми, 
складывающихся в процессе общественного производства, обмена, распределе-
ния и потребления материальных благ и услуг.

Среди многообразных желаний и устремлений человека, представляющих 
отра жение его экономической природы, достойное место занимает интерес к об-
ладанию материальным богатством. Этот веками выработанный, вошедший в 
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плоть и кровь людей интерес находит свое проявление в зарождении и существо-
вании особого ощу щения – чувства хозяина, собственника. 

Если предметы материальногo мира нуждаются в заботе о них со стороны 
людей, то они попали на орбиту человеческой деятельности и тем более являются 
продук том такой деятельности, эти предметы неизбежно должны стать объектом 
чьей-то собственности. Антиподом такому подходу служит бесхозяйственность, 
безответственность.

Виды и формы собственности, характер отношений собственно-
сти служат опре деляющими признаками экономической системы. Так, если 
централизованно-распоря дительной, командно-распределительной системе 
свойственна в основном так называемая государственная форма собственности 
на средства производства, то рыночная экономика чаше всего опирается на весь 
спектр форм и отношений собст венности, исходит из принципа их равных прав 
на существование.

Собственность есть отношения между людьми по поводу пользования ма-
териальными и духовными благами и условиями производства или исторически 
определенный общественный способ присвоения благ.

Отношения собственности представим на рисунке 6. 

Рис. 6. Схема субъектно-объектных и субъектно-субъектных отношений собственности

Существующие отношения собственности закрепляются и защищаются 
государством. Посредством законодательства устанавливаются правовые нормы, 
которые регламентируют отношения собственности между людьми и в обществе. 
Вследствие этого отношения собственности приобретают форму юридических 
отношений, или юридическую форму. А субъекты собственности наделяются 
правом собственности.

С помощью законодательства государство может активно влиять на факти-
ческое распределение материального богатства и конкурентные формы его ис-
пользования. Но в конечном счете распределение объектов собственности между 
субъектами зависит от результатов общественного производства. Поскольку 
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именно здесь экономически реализуется право собственности, и прежде всего в 
процессе производства. 

Следует выделить формы ограничения распоряжения собственностью, на-
зываемые правом хозяйственного ведения и правом оперативного управления, 
такие формы предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Круг собственнических полномочий государственных и муниципальных пред-
приятий, которым предоставлены указанные права, определяется уставами этих 
предприятий, утверждаемых уполномоченными на то государственными органа-
ми либо законом.

Экономическое понимание собственности отражает принуждение к труду, 
исходящее из собственности на условия производства или из собственности на 
капитал. В соответствии с законами товарного обращения присутствие на то-
варном рынке создавшего продукт работника необязательно: субъектами рынка 
являются собственники товаров. Достаточно быть владельцем условий производ-
ства: отчужденная рабочая сила рассматривается как принадлежность капитала, 
а созданный продукт – как его плод. 

Собственность на капитал позволяет преодолеть «чуждость» чуждого 
труда и присваивать новую стоимость, которая превышает денежный эквива-
лент, уплаченный за рабочую силу, не прибегая к нарушению законов товарного 
обращения.

Формы собственности:
1) Частная собственность – всякая негосударственная форма собственно-

сти. Она может быть единичной (индивидуальной), совместной (делимой и неде-
лимой), общей;

2) Государственная собственность. Государственная форма собственности 
применяется в тех сферах экономики, в которых объективно велика потребность 
в прямом централизованном управлении, осуществлении государственных инве-
стиций, в которых ориентация на прибыльность не является критерием, доста-
точным для функционирования в общественных интересах;

3) Коллективная (групповая) форма собственность представлена в виде 
кооперативной собственности колхозов, потребительской и других форм коопе-
рации, а также акционерной собственности и собственности совместных, сме-
шанных предприятий. 
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Глава 2. МИКРОЭКОНОМИКА

2.1 Рыночный механизм. Спрос и предложение товаров и услуг

Спрос – важнейший экономический рычаг рыночного механизма

Спрос – один из фундаментальных критериев рыночной экономики. Он 
характеризует потребности людей. Однако далеко не всякая потребность может 
быть и действительно бывает учтена рынком. Для этого она должна стать плате-
жеспособной потребностью. Другими словами, спрос данного потребителя ка-
чественно характеризуется не столько тем, что он хотел бы приобрести, сколько 
тем, что он на самом деле способен купить в данной ситуации. Часто говорят, что 
спрос определяется максимальными возможностями покупателя или его макси-
мальной готовностью заплатить за данный товар.

С позиций количественного измерения спрос на товар, понимаемый как 
объект спроса, означает количество данного товара, которое покупатели (потре-
бители) желают, готовы и имеют денежную возможность приобрести за некото-
рый период по определенным ценам.

Спрос – это количество товаров, которое подтверждается платежеспособ-
ностью потребителей. В рамках теории спроса потребители – это покупатели, 
обладающие определенными денежными средствами. Рынок не принимает по-
требность, не подтвержденную определенными денежными средствами. 

Закон спроса. С ростом цены (при прочих равных условиях, то есть когда 
значения всех факторов не меняется) количество товара, которое способен ку-
пить потребитель, сокращается (точнее, не растет). Эта зависимость и является 
законом спроса. Математически это означает, что между величиной спроса и це-
ной существует обратно пропорциональная зависимость (однако не обязательно 
в виде гипероболической представленной формулой: y = a / x).

График спроса представлен на рисунке 7.

Рис. 7. График спроса

Кривая спроса представляет обратную функциональную зависимость 
спроса от динамики цен. Любая кривая спроса сама по себе выражает функци-
ональную зависимость величины спроса от цены: когда цена движется в одном 
направлении, то величина спроса изменяется в другом направлении. В связи с 
этим можно сказать, что величина спроса – это конкретная количественная опре-
деленность, диктуемая или навязываемая ценой.
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Ценовые факторы спроса, воздействующие на выбор покупателя:
1) Цена данного товара. Изменение цены означает изменение величины 

спроса и движение по кривой спроса.
Часто возникает ситуация, когда при неизменной цене величина спроса 

становится иной. В таких случаях речь идет о неценовых факторах спроса.
К неценовым факторам (детерминантам) спроса, воздействующим на вы-

бор покупателя, относятся изменения:
1) доход потребителя, выделяемый им для покупки данного товара. Для 

большинства товаров характерна следующая зависимость: рост дохода приводит 
к увеличению спроса на товары, а сокращение – к его снижению. При этом рост 
дохода вызывает сдвиг кривой спроса вправо вверх, а его уменьшение – влево 
вниз;

2) вкусов и предпочтений потребителей, что приводит к изменению спро-
са и удалению или приближению кривой спроса к началу координат;

3) цены на взаимозаменяемые и взаимодополняемые товары. При увели-
чении цены на один из взаимозаменяемых товаров спрос на другой увеличится, 
так как рациональный потребитель будет заменять более дорогой товар тем, цена 
которого осталась прежней. 

4) ожиданий потребителя. Так, ожидание дальнейшего роста цен, повыше-
ние доходов, таможенных пошлин на импортируемые товары будет увеличивать 
текущий спрос и приведет к сдвигу кривой спроса вправо.

Предложение, закон предложения, детерминанты предложения

Предложение возникает тогда, когда данный экономический субъект готов 
произвести сделку по продаже данного доставленного на рынке товара (рис. 8).

Рис. 8. График предложения

Соответственно величина (объем) предложения будет определяться макси-
мальным количеством товара, приготовленного для продажи за данный период 
времени в данных условиях. 

Объем (величина) предложения – это количество продукта (товара, услуг), 
которое продавец (производитель) желает, может и способен в соответствии с 
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наличием или производственными возможностями предложить для продажи на 
рынке в течение некоторого периода времени по определенным ценам.

Объем предложения – это поток, также протекающий во времени. Поэтому 
надо четко определять, к какому периоду времени относится данная величина 
предложения,

Закон предложения. При прочих равных условиях, то есть когда все факто-
ры не изменяются, чем выше цена данного товара, тем больше объем его предло-
жения за данный период. Объем предложения увеличивается по мере увеличения 
цены товара.

Ценовые факторы предложения, воздействующие на выбор покупателя:
1) цена данного товара. Изменение цены означает изменение величины 

предложения и движение по кривой предложения.
К неценовым факторам предложения принадлежат:
1) издержки производства. При повышении цен на факторы производства 

производство товара будет становиться менее выгодным, так как будут повы-
шаться затраты;

2) изменение цен на сопряженные товары. Рост цены на один из них уве-
личит спрос и предложение другого. Рост цены одного из комплементарных то-
варов (товаров, дополняющих данное благо в потреблении, например: машина и 
бензин) приводит к уменьшению предложения другого;

3) ожидание производителей (продавцов) товара и их численность. Так, 
прогнозируемое снижение цен на топливо, сырье, уменьшение налогов могут 
увеличить предложение и наоборот.

Эластичность спроса и предложения

Эластичность спроса характеризует степень реакции спроса на действие 
какого-либо фактора. В зависимости от вида фактора, воздействующего на спрос, 
различают эластичность спроса по цене, эластичность спроса по доходу и пере-
крестную эластичность.

Эластичность спроса по цене показывает, на сколько процентов изменит-
ся величина спроса при изменении цены на 1 % и при неизменности прочих 
факторов, влияющих на объем спроса. Данный показатель называется простой 
эластичностью.

В общем виде данный показатель можно выразить следующей фор - 
мулой (2):

                                            Эс= ∆ Q / ∆ Ц,                                                        (2)

где ∆ Q – изменение спроса, %; ∆ Ц – изменение цены, %.
В качестве критерия, разграничивающего блага на обладающие эластичным 

и неэластичным спросом, принимается коэффициент единичной эластичности, 
когда повышение (понижение) цены на 1 % вызовет соответственно сокращение 
(увеличение) величины спроса на 1 %.
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Эластичность спроса по цене, рассчитанная для любой точки на кривой 
спроса, называется точечной эластичностью. Точечная эластичность спроса по 
цене верна для незначительных изменений цены и объема спроса.

Основными факторами эластичности спроса по цене являются:
1) наличие и доступность товаров – субститутов;
2) удельный вес в доходе потребителя;
3) степень интенсивности потребности;
4) фактор времени;
5) доступность товара или услуги.
Эластичность спроса по доходу позволяет измерить процентное увеличение 

спроса вслед за тем или иным изменением дохода. Коэффициент эластичности 
спроса по доходу равен отношению процентного изменения спроса к процентно-
му изменению дохода. Он имеет положительное значение для большинства то-
варов, потребление которых возрастает по мере роста дохода, или нормальных 
товаров и получает отрицательное значение для товаров, имеющих низкие по-
требительские свойства, когда с ростом доходов потребители сокращают число 
покупок данных товаров.

Перекрестная эластичность спроса позволяет измерить реакцию потреби-
тельского спроса на один товар x при изменении цены какого-либо другого това-
ра y. Коэффициент перекрестной эластичности равен отношению процентного 
изменения спроса на товар х к процентному изменению цены товара у. 

Для анализа степени воздействия цены на величину предложения применя-
ется показатель эластичности предложения, который показывает степень реакции 
предложения на изменение цены. Она характеризует относительные изменения 
между ценой и предложением товаров к реализации. 

Коэффициент эластичности предложения по цене представляет собой от-
ношение процентного изменения величины предложения к процентному измене-
нию цены. Коэффициент эластичности предложения выражает собой изменение 
производства и предложения товаров при увеличении или уменьшении цены то-
вара на 1 %.

Эластичность предложения зависит от многих факторов: индивидуальных 
затрат, степени загрузки производственных мощностей, скорости перелива капи-
тала из одной отрасли в другую и т. д. Особенно большое влияние на эластичность 
предложения оказывает фактор времени: прежде чем предложение приспособит-
ся к новому уровню цен, должен пройти определенный период времени.

Рыночное равновесие спроса и предложения

Равновесие – это ситуация на рынке, когда предложение и спрос совпадают 
при приемлемой для потребителя и производителя цене. Рыночное равновесие 
возникает в результате взаимодействия спроса и предложения. Чтобы выяснить, 
как это происходит, необходимо совместить кривую спроса и кривую пред-
ложения на одном графике (рис. 9).
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Рис. 9. График равновесия на рынке: Р – цена товара; Q – объем производства;  
Е – точка равновесия

Точка равновесия показывает, что здесь спрос и предложение, будучи про-
тивоположными рыночными силами, уравновешивают ся. Равновесная цена оз-
начает, что товаров произведено столько, сколько требуется покупателям. Такое 
равновесие является выра жением максимальной эффективности рыночной эко-
номики, ибо в состоянии равновесия рынок сбалансирован. Ни y продавца, ни y 
покупателя нет внутренних побуждений к его нарушению. Наобо рот, при любой 
другой цене, отличной от цены равновесия, рынок не сбалансирован, и покупате-
ли и продавцы стремятся изменить ситуацию.

Равновесная цена – это цена, уравновешивающая спрос и предложение в 
результате действия конкурентных сил.

Равновесие называется устойчивым, если отклонения от него сопровожда-
ется возвращением к первоначальному состоянию. В противном случае имеет 
место неустойчивое равновесие.

2.2 Теория потребительского поведения (выбора)

Полезность товара и предельная полезность

Люди как потребители сильно отличаются друг от друга по своим вкусам 
и предпочтениям, то есть симпатиям и антипатиям по отношению к каким-либо 
товарам. Исходя из этого, предпочтения влияют на спрос, а значит, и на произ-
водителей товаров. Способность потребителя воздействовать на производство 
товара называется суверенитетом потребителя. Необходимое условие суверени-
тета – свобода потребительского выбора.

Экономическая теория изучает поведение рационального потре бителя. Ра-
циональность потребителя – это способность человека сопоставить все доступ-
ные ему комбинации благ и услуг и выбрать из них наиболее предпочтительные.

Потребительский выбор осуществляется на основе потребнос тей, предпо-
чтений, доходов и цен. 

Потребительское поведение – это процесс формирования спроса потреби-
телей на разнообразные товары с учетом их дохода и личных предпочтений. 

Очевидно, что потребитель приобретает товар ради его свойства, которое 
называется полезностью. Различают общую и предельную полезность.
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Общая полезность экономического блага – это суммарная полезность всех 
составных частей потребляемого блага.

Полезность как экономическая категория означает способность продук-
та (про дукции, товаров, услуг) удовлетворять определенные потребности людей. 
Отметим, что обыденное понимание полезности как свойства вещей оказывать 
благотвор ное влияние на человека, способствовать укреплению его здоровья и 
духа отлича ется от экономического понимания. В экономическом смысле полезно-
стью облада ют, скажем, сигареты, так как они удовлетворяют потребности куря-
щих людей. Такие потребности, увы, существуют, хотя они и считаются вредными.

B экономической теории полезность принято считать количественной, 
измери мой величиной. Введено даже наименование условной единицы полезно-
сти – ютиль (от английского слова utility, означающего «полезность»).

Полезность каждой дополнительной единицы потребляемого блага назы-
вается предельной полезностью.

Предельная полезность представляет собой приращение суммарного 
потребитель ского эффекта от определенного блага (товара, услуги), достигаемое 
за счет потреб ления каждой дополнительной единицы этого блага.

Законы убывающей предельной полезности

Тенденция сокращения предельной полезности по мере увеличения ко-
личества потребляемого блага называется законом убывающей предельной 
полезности.

Согласно данному закону каждая последующая единица потребляемо-
го блага имеет предельную полезность ниже, чем предыдущая, то есть до-
полнительный потребительский эффект, получаемый от увеличения благ на одну 
еди ницу, ниже, чем эффект, полученный от предыдущей единицы.

Этот закон можно проиллюстрировать множеством примеров. Например, 
каждая последующая чашка выпитого утром кофе приносит меньшую пользу, 
чем предыдущая.

Или, пусть полезность костюма измеряется количеством ютилей, равным 
числу дней в году, в течение которых человек носит костюм. Будем исходить из 
предположения, что потребитель костюма надевает каждый из них на одинаковое 
число дней, т. е., если y него один костюм, он носит его 365 дней в году, если два 
костюма, он носит каждый из них 182 дня, если три костюма, то костюм надева-
ется на 122 дня, и так далее, то есть приращение полезности равно 365, деленно-
му на возрастающее число костюмов.  

Правило максимизации полезности

Суть правила максимизации полезности состоит в следующем: доход по-
требителя должен быть распределен таким образом, чтобы каждый последний 
доллар, затраченный на приобретение каждого вида продуктов, приносил бы ему 
одинаковую добавочную (предельную) полезность. 
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Комбинация товаров, максимизирующая полезность, будет соответствовать 
точке, лежащей на наивысшей из доступных потребителю кривых безразличия.

Наилучшим образом бюджет потребителя использу ется в том случае, если 
уравниваются предельные полезности по каждому виду товара / услуги в расче-
те на последний израсходован ный рубль. Действительно, если отношение пре-
дельной полезности к цене продукта A выше положительного эффекта от рубля, 
затра ченного на продукт B, то потребитель будет увеличивать потребле ние имен-
но товара A.

Потребитель должен выбирать между различными товарами, чтобы при 
ограниченном денежном доходе получить в свое распоряжение наиболее пред-
почтительный, с его точки зрения, набор товаров и услуг. 

Правило потребительского поведения состоит в том, чтобы каждая после-
дующая единица денежных затрат на приобретение товара приносила одинако-
вую, то есть добавочную полезность.

 
Кривая безразличия и карта кривых безразличия

Кривая безразличия – это кривая, отражающая разные товарные наборы 
двух других благ, обладающие равной полезностью для потребителя. 

Кривые безразличия были впервые введены в экономический анализ  
Ф. Эджуоротом. Они позволяют вместо количественного измерения полезности 
использовать порядковое измерение в виде ранжирования (градации) полезности.

Совокупность кривых безразличия называется картой кривых безразличия 
(рис. 10).

Рис. 10. Карта кривых безразличия

Кривые безразличия обладают следующими свойствами:
1) Через любую точку на пространстве можно провести кривую без-

различия;
2) Кривые безразличия не пересекаются. Точка  пересечения двух кривых 

означала бы, что в этой точке они имеют одинаковую полезность, что противоре-
чит определению, в соответствии с которым каждая кривая безразличия отража-
ет равную, но отличную от других полезность;

3) Товарные наборы, расположенные на кривых безразличия, более удобны 
от начала координат, более предпочтительны по сравнению с товарными набора-
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ми на менее удобных кривых. Это свойство вытекает из того факта, что по мере 
удаления от начала координат товарные наборы содержат все большее количество 
обоих благ, а следовательно, обладают большей полезностью для потребителя;

4) Кривые безразличия имеют отрицательную направленность. Это связа-
но с тем, что, передвигаясь по кривой, мы отказываемся от определенного коли-
чества одного блага, замещая его другим, с тем, чтобы общая полезность осталась 
неизменной;

5) Кривая безразличия имеет вогнутый вид.
Кривые безразличия имеют то важное преимущество перед концепцией 

предельной полезности, что позволяют не измерять саму полезность.
Кривые безразличия являются не только сугубо теоретическим инструмен-

том. Они приносят большую пользу в хозяйственной практике, помогая принять 
правильные решения в отношении предпочтений потребителя. 

Бюджетная линия потребителя

Потребительский бюджет – это баланс доходов и расходов семьи, характе-
ризующий сложившийся уровень жизни различных социальных групп.

Бюджетная линия показывает различные комбинации двух продуктов, ко-
торые могут быть приобретены при фиксированной величине денежного дохода.

Каждая точка прямой показывает какое количество товара А и товара В 
может приобрести потребитель, располагая фиксированным доходом и тратя его 
полностью на покупку этих двух товаров при условии, что цена на эти товары не 
меняется (табл. 3).

Таблица 3
Суммированный доход потребителя

Единицы товара А
при цене 1,5 д.е.

Единицы товара В
при цене 1 д.е. Суммированный доход

8 (х 1,5) 0 12
6 3 12
4 6 12
0 12 12

Бюджетная линия (рис. 11) есть совокупность точек, каждая из которых по-
казывает некоторую комбинацию из двух товаров А и B, которую можно приоб-
рести, полностью израсходовав весь доход. Все точки слева от бюджетной линии 
характеризуют возможные выборы для потребителя: он вполне может приобре-
сти соответствующие ком бинaции двух товаров. Однако при этом его бюджет не 
будет ис пользован целиком. Какие-либо точки, лежащие справа от бюджет ной 
линии, находятся вне бюджетных возможностей данного по требителя. Соответ-
ствующие этим точкам рыночные решения не могут быть приняты.

Треугольник ОСD определяет бюджетное пространство. Все точки, нахо-
дящиеся за пределами бюджетного пространства, отражают более желательные 
для потребителя товары, но недоступные при данном доходе.
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Рис. 11. Бюджетная линия

Чем круче бюджетная линия, тем выше соотношение цен двух товаров и 
тем большим количеством Y необходимо пожертвовать для получения дополни-
тельной единицы Х.

Потребителю открыты и доступны только те рыночные решения, которые 
позво ляют принять его кошелек. Это важное ограничение называется бюджет-
ным. Графически его можно изобразить в виде некоторой ли нии, очерчивающей 
поле возможностей (поле выбора) потребите ля.

Равновесие потребителя.  
Эффект замещения и эффект дохода

Равновесию потребителя соответствует такая комбинация товаров Х и Y, 
которая максимизирует полезность при данном бюджетном ограничении и при 
которой у потребителя нет стимула менять ее на другую.

Эффект замещения – это изменение объема спроса, вызванное исклю-
чительно изменением относительной цены товара при неизменном реальном 
доходе. Снижение цены продукта означает, что он теперь стоит дешевле по 
отношению ко всем другим товарам. Поэтому покупатель будет стараться за-
менить более дешевым товаром другие товары, которые стали теперь относи-
тельно дороже. Снижение цены увеличивает относительную привлекательность 
товара и заставляет потребителя стремиться к приобретению его в большем  
количестве.

Эффект дохода – это изменение объема спроса, вызванное исключитель-
но изменением реального дохода при неизменчивости относительных цен. Эф-
фект дохода по понижению цены товара Х состоит в увеличении потребления 
товара Х в связи с ростом благосостояния. При падении цены товар Х стано-
вится относительно дешевле других товаров, а потому более привлекательным 
для потребителей, а именно увеличится потребление товара Х за счет сокра-
щений потребления других товаров. Это явление получило название эффекта 
замещения.
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2.3 Издержки производства и прибыль. Поведение фирмы  
на рынках совершенной и несовершенной конкуренции

Издержки производства и их классификация

Производство – процесс по преобразованию ресурсов в блага, прямо или 
косвенно служащие удовлетворению человеческих потребностей.

Издержки производства – затраты, связанные с производством и обраще-
нием товаров. 

По отношению к объему производства издержки делятся на постоянные и 
переменные. 

Постоянные издержки (FC) – это такие издержки, величина которых не 
изменяется в зависимости от изменения объемов производства. К ним относятся: 
оплата труда высшего управленческого персонала, охраны, страховые взносы и 
т. д. Постоянные издержки должны быть оплачены, даже если продукция не про-
изводится вообще. 

Переменные издержки (VC) – это издержки, величина которых изменяется 
в зависимости от изменения объемов производства. К ним относятся: затраты на 
заработную плату, сырье, топливо, энергию, транспортные услуги и т. д.

Сумма постоянных и переменных издержек при каждом данном объеме 
производства образует общие издержки (TC) (3): 
                                                         TC = FC + VC                                                    (3)

Анализируя издержки, фирма обязательно рассчитывает средние издержки 
и часто предельные издержки.

Средние издержки (AC) – это издержки, приходящиеся на единицу произ-
водимой продукции (4): 
                                                          AC = TC / Q,                                                     (4)
где Q – количество продукции. 

Средние издержки определяют себестоимость единицы продукции.
Предельные издержки (MC) – это прирост издержек, связанный с выпу-

ском дополнительной единицы продукции (5):
                                             MC = ∆ TC / ∆ Q = ∆ VC / ∆ Q                                      (5)
  

Анализируя издержки, фирма обязательно рассчитывает средние издерж-
ки как совокупные издержки в расчете на единицу выпуска продукции, и часто 
предельные издержки как дополнительные затраты, которые несет фирма при 
производстве каждой дополнительной единицы блага.    

Отдельно представляют группы предельных издержек, отражающих при-
рост совокупных издержек, вызванный увеличением объема выпуска на единицу 
продукции. 

Минимизация издержек достигается тогда, когда затраты на дополнитель-
ную единицу продукции не изменяются от использования любых дополнитель-
ных факторов производства. 
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Взаимосвязь экономической и бухгалтерской терминологии  
в структуре общей выручки

Прибыль – это превышение доходов от продажи товаров и услуг над затра-
тами на производство и продажу этих товаров. Прибыль предприятие может  по-
лучить также от сдачи в аренду основных фондов, от коммерческой деятельности 
на валютных и финансовых биржах. 

В условиях рыночных отношений прибыль является важнейшим экономи-
ческим показателем хозяйственной деятельности предприятия, характеризую-
щим положение дел данного хозяйственного субъекта. 

Количественно прибыль представляет собой разность между чистой вы-
ручкой (после уплаты налога на добавленную стоимость, акцизного налога и 
других отчислений) и полной себестоимостью реализованной продукции.

Существует несколько видов прибыли. 
Валовая прибыль – это разница между выручкой (нетто) и прямыми произ-

водственными затратами по реализованной продукции.
Прибыль от реализации продукции, работ и услуг – это разность между 

суммой валовой прибыли и постоянными расходами отчетного периода.
Балансовая прибыль – это сумма финансовых результатов от реализации 

продук ции (товаров, работ, услуг), основных средств, материальных ценно-
стей, нематериальных и прочих активов и прибыли (убытков), полученных от 
внереализацион ных операций.

Налогооблагаемая прибыль – это разность между балансовой прибылью 
и суммой прибыли, облагаемой налогом на доход (по ценным бумагам и от до-
левого участия в совместных предприятиях), а также суммы льгот по налогу на 
прибыль в соответствии с налоговым законодательством, которое периодически 
пересматривается.

Чистая (нераспределенная) прибыль – это та часть прибыли, которая оста-
ется в распоряжении предприятия после уплаты всех налогов, экономических 
санкций и прочих обязательных отчислений [15, c. 46].

Капитализированная (реинвестированная) прибыль – это та часть нерас-
пределенной прибыли, которая направляется на финансирование прироста акти-
вов, то есть в фонд накопления.

Потребляемая прибыль – это та ее часть, которая расходуется на выплату 
дивидендов, персоналу предприятия или на социальные программы.

Ожидаемая прибыль – прибыль, которая может быть получена в результате 
нововведений.

Нормальная прибыль – минимальный доход или пла та, необходимая для 
удержания предпринимателя в какой-то определенной рыночной нише.

Производственная функция. Изокоста и изокванта

Функциональная взаимосвязь между комбинацией факторов производства 
и объемом выпуска продукции называется производственной функцией.
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Функция производства в краткосрочном периоде показывает выпуск, кото-
рый может осуществлять фирма путем изменения количества переменного фак-
тора при данном количестве постоянных факторов.

В рамках краткосрочного периода падение отдачи от переменного фактора 
сопровождается некоторым ростом отдачи от фиксированных факторов. Это сви-
детельствует не только о несовпадении уровней производительности факторов, 
но и ставит проблему оптимального соотношения между факторами производ-
ства, которое обеспечит максимальный объем выпуска при данном количестве 
факторов. Это осуществимо в долгосрочном периоде, когда имеется возможность 
изменить все факторы производства.

Графически производственную функцию для определенного объема 
производства можно изобразить, построив кривую, называемую изоквантой  
(рис. 12).

Рис. 12. Изокванта

Изокванта отражает различные комбинации труда и капитала, которые обе-
спечивают выпуск заданного объема продукции.

Рассмотрим вариант, когда переменными являются два фактора произ-
водства, которые при определенном сочетании дают в результате один объем 
производимого продукта. Возьмем, например, затраты труда и капитала при про-
изводстве обуви. Затраты труда обозначим за X, затраты капитала – через Y. При 
определенной комбинации этих двух факторов может быть произведено 200 пар 
обуви (Q = 200). 

Предположим, что фирма использует два переменных фактора: труд (из-
меряется в часах) и капитал (измеряется в часах работы машин и оборудования). 
Цена труда (W), цена капитала (r) – постоянные величины. Рассмотрим опти-
мальное сочетание факторов производства. Издержки производства могут быть 
графически представлены в виде изокост.

Изокоста показывает все возможные сочетания труда и капитала, которые 
имеют одну и ту же суммарную стоимость, то есть все сочетания двух факторов 
с равными общими издержками (рис. 13).

Совместив изокванты и изокосты, можно определить оптимальную 
позицию фирмы – равновесие производителя. 
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Рис. 13. Изокоста

Соотношение между относительным изменением объема выпуска и относи-
тельным изменением факторов производства называется эффектом масштаба.

Закон убывающей предельной производительности говорит о том, что по 
мере увеличения применения переменного фактора производства рост его при-
дельного продукта останавливается, а затем начинает снижаться.

Изокванта – кривая, показывающая все возможные комбинации факторов 
производства, которые дают постоянный (одинаковый) объем выпуска.

Изокоста есть геометрическое место точек, соответствующих всем комби-
нациям ресурсов, которые имеют одинаковую стоимость.

2.4 Конкуренция и монополия

Типы рыночных структур

Структура рынка – это внутреннее строение, расположение, порядок от-
дельных элементов рынка, их удельный вес в общем объеме.

Признаками любой структуры являются:
1) тесная связь между ее элементами;
2) определенная устойчивость этих связей;
3) целостность, совокупность данных элементов.
Типы рыночных структур:
1) Совершенная конкуренция. Совершенная конкуренция – тип конку-

ренции, при котором фирмы не обладают рыночной властью и конкурируют по 
цене. Совершенно конкурентная фирма – фирма, действующая на совершенно 
конкурентном рынке. Среди присущих ей специфических черт следует выделить 
то, что совершенно конкурентная фирма не может воздействовать на рыночную 
цену и принимает рыночную цену как данную;

2) Монополистическая конкуренция. Рынок монополистической конку-
ренции – тип рыночной структуры, при которой обладающие рыночной властью 
продавцы дифференцированного товара конкурируют за объем продаж. Отли-
чительными особенностями этого типа рынка являются: дифференциация про-
дукта, большое число продавцов, отсутствие отраслевых барьеров, отсутствие 
стратегического поведения;
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3) Олигополия. Олигополия представляет собой тип рыночной структуры, 
для которой характерно стратегическое взаимодействие немногих фирм, конку-
рирующих за объем продаж. В качестве определяющих особенностей олигопо-
листического рынка следует указать такие как: ограниченное количество фирм, 
значительная концентрация производства у отдельных фирм, ограниченный до-
ступ в отрасль, стратегическое поведение фирм.

Признаки олигополии:
а) ограниченное число фирм;
б) контроль над ценой;
в) наличие существенных препятствий для вступления в отрасль.
Лидерство в ценах – это одна из форм рыночного поведения олигополи-

стов, при которой все конкуренты на данном рынке следуют в разрезе ценовой 
политики господствующего олигополиста. Речь идет о том, что наиболее крупная 
или наиболее эффективная в отрасли компания выбирает подходящие момент и 
место для изменения цены, тогда как все остальные олигополисты автоматически 
следуют этому изменению. 

Олигополия очень близка по своей структуре к монополии. Но если моно-
полизированный рынок оказывается под контролем и регулируется государством, 
то олигополия получает возможность заключения тайных соглашений и тем са-
мым уходит из-под контроля государства и создает видимость конкуренции;

4) Монополия. Абсолютная монополия имеет место тогда, когда весь объ-
ем отраслевого предложения концентрируется у одного продавца, а появление в 
отрасли других продавцов заблокировано. 

Закрытая монополия имеет место тогда, когда монопольное положение 
фирмы на рынке защищено законодательно или какими-либо юридическими 
правами, ограждающими ее от конкуренции. 

Открытая монополия обнаруживает себя в том случае, когда обладание мо-
нопольной властью является результатом авторских достижений самой фирмы.

Естественная монополия характерна для отраслей, в которых присутствие 
единственного производителя обусловливает минимальные средние издержки 
производства при обеспечении всего рыночного спроса.

Двусторонняя монополия имеет место в том случае, когда монопольная 
сила продавца сталкивается с монопольной силой покупателя-монополиста.

Несовершенная конкуренция

Монополистическая, несовершенная конкуренция существовала всегда, но 
осо бенно обострилась в конце ХIХ – начале ХХ в. в связи c образованием моно-
полий. Монополистическая конкуренция пришла на смену свободной конкурен-
ции. B этот период происходит концентрация капитала, возникают акционерные 
общества, устанавливается контроль за природными, материальными и финан-
совыми ресурсами. С помощью рекламы монополии влияют на формирование 
спроса, через каналы финансовых связей – на заказчика, на контрагентов.
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Термин «монополия» в буквальном смысле слова означает единственного 
продавца товара. В современных условиях употребление этого термина вышло 
за рамки буквального понимания, и он используется для обозначения различных 
разновидностей рыночных ситуаций, характерных для несовершенной конку-
ренции. Основными признаками монополизма выступают монопольные цены 
и монопольные прибыли. Монопольное положение фирмы может быть «есте-
ственным», когда она владеет редкими, уникальными невоспроизводительными 
ре сурсами, но может быть создано и искусственно, когда фирма сама путем ор-
ганизационных приемов образует монополию. До ХХ в. монополии возникали в 
ограниченных сферах. Позднее процессы монополизации становятся закономер-
ностью. Это связано c условиями производства, конкуренции, с усилением орга-
низующего начала. Формами монополизации могут быть картельные со глашения, 
синдицирование, слияния и поглощения, «джентльменские» соглаше ния и воз-
никновение на этой основе различных видов монополистической кон куренции.

Анализируя проблемы монополистической конкуренции, следует иметь в 
виду, что существует несколько видов конкуренции в условиях монополии: моно-
псония, олигополия, олигопсония, дуополия, билатеральная монополия.

Монопсония – тип рыночной структуры, при которой существует монопо-
лия единственного покупателя определенного товара. 

Олигопсония – тип рыночной структуры, при которой существует группа 
покупателей определенного товара.

Дуополия – тип рыночной структуры, при которой имеются только два по-
ставщика определенного товара и между ними полностью отсутствуют монопо-
листические соглашения о ценах, рынках сбыта, квотах производства.

Билатеральная монополия – тип рыночной структуры, при которой возни-
кает противоборство единого поставщика и единого потребителя.

2.5 Рынки факторов производства  
и основные факторные доходы

Заработная плата и рынок труда

Цена труда представляется в виде заработной платы наемным работникам. 
Заработная плата как экономическая категория есть вид дохода наемного работ-
ника, форма экономической реализации права собственности на принадлежащий 
ему ресурс – труд. Для работодателя, покупающего труд для использования его 
в качестве одного из факторов производства, оплата труда наемных работников 
является одним из элементов издержек производства. 

Заработная плата – это денежное выражение стоимости товара, каковым 
является рабочая сила, или цена труда.

Необходимо различать номинальную зарплату и реальную заработную 
плату.

Номинальная заработная плата – это сумма денежных выплат.
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Реальная заработная плата определяется уровнем цен на товары и услуги, 
покупаемые в каждый момент на денежную сумму заработной платы.

В большинстве случаев различия в заработной плате зависят от професси-
онализма работников и видов выполняемых работ. Различия в оплате труда опре-
деляются качеством выполняемых функций, а также тем, что работа может быть 
приятной или неприятной, сложной или более простой.

При прочих равных условиях можно вывести соотношение этих величин (6): 

                                                      ЗПр = ЗПн / Ц,                                                       (6)

где ЗПр – реальная заработная плата; Ц – цена на предметы потребления и услуги; 
ЗПн – номинальная заработная плата.

Динамика заработной платы оказывает воздействие как на спрос, так и на 
предложение труда. Зависимость последних от цены труда может быть выражена 
графиком рыночного равновесия (рис. 14).

Рис. 14. Равновесие на рынке труда

При прочих равных условиях чем выше плата, которую работ ники требуют 
за свой труд, тем меньшее их число согласятся нанять работодатели (закон спро-
са). И c другой стороны, чем выше предла гаемая работодателями за выполнение 
определенного вида работ плата, тем большее число людей готовы заниматься 
такого вида работами (закон предложения). На пересечении этих интересов и на-
ходится равновесная цена рабочей силы – та заработная плата, при которой число 
людей, готовых заниматься определенной работой, и число имеющихся рабочих 
мест совпадают.

Рынок труда охватывает способы, общественные механизмы организации, 
позволяющие продавцам (наемным работникам) найти нужную им работу, a по-
купателям (работодателям) – работников, которые им требуются для ведения 
производства – коммерческой или иной деятельности. 

Обращаясь к анализу рынка труда, необходимо помнить, что на нем высту-
пают не бездушные товары, а люди, которые образуют органическое единство c 
рабочей силой, являющейся объектом купли-продажи. Поэтому следует прини-
мать во внимание логические, социальные, национальные, культурные, духов-
ные и прочие аспекты поведения человека. 

В большинстве стран мира используются два способа купли-продажи рабо-
чей силы: индивидуальные трудовые контракты и коллективные договора (согла-
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шения). В коллективном договоре фиксируется согласование позиций сторон по 
самому широкому кругу вопросов.

Предпринимательство как фактор производства.  
Прибыль предпринимателя как «остаточный доход»

Предпринимательство – это неотъемлемый атрибут рыночного хозяйства, 
главная отличительная черта которого – свободная конкуренция. Это специфиче-
ский фактор производства, во-первых, потому что, в отличие от капитала и зем-
ли, неосязаемо. Во-вторых, мы не можем трактовать прибыль как своеобразную 
равновесную цену, по аналогии с рынком труда, капитала и земли [16, c. 96].

Предпринимательство как особый тип экономического мышления характе-
ризуется совокупностью оригинальных взглядов и подходов к принятию реше-
ний, которые реализуются в практической деятельности.

Для характеристики предпринимательства как экономической катего-
рии центральной проблемой является установление его субъектов и объектов. 
Субъектами предпринимательства могут быть прежде всего частные лица (ор-
ганизаторы единоличного, семейного, а также более крупного производства). 
Деятельность таких предпринимателей осуществляется на основе как собствен-
ного труда, так и наемного. Предпринимательская деятельность может осущест-
вляться также группой лиц, связанных между собой договорными отношениями 
и экономическим интересом. Субъектами коллективного предпринимательства 
выступают АО, арендные коллективы, кооперативы и т. д. В отдельных случаях к 
субъектам предпринимательства относят и государство в лице его соответствую-
щих органов. Таким образом, в рыночной экономике существуют три формы пред-
принимательской деятельности: государственная, коллективная, частная, каждая 
из которых находит свои ниши в хозяйственной системе.

Для предпринимательства как метода ведения хозяйства первым и главным 
условием является самостоятельность и независимость хозяйствующих субъек-
тов, наличие у них определенной совокупности свобод и прав по выбору вида 
предпринимательской деятельности, источников финансирования, формирова-
нию производственной программы, доступу к ресурсам, сбыту продукции, уста-
новлению на нее цен, распоряжения прибылью и т. д.

Вторым условием предпринимательства является ответственность за при-
нимаемые решения, их последствия и связанный с этим риск. Риск всегда связан 
с неопределенностью, непредсказуемостью. Даже самый тщательный расчет и 
прогноз не могут устранить фактор непредсказуемости, он является постоянным 
спутником предпринимательской деятельности.

Третье условие предпринимателя – ориентация на достижение коммерче-
ского успеха, стремление к увеличению прибыли. 

Объект предпринимательства – наиболее эффективная комбинация факто-
ров производства для максимизации дохода. «Предприниматели комбинируют 
ресурсы для изготовления нового, неизвестного потребителям блага; открытия 
новых способов производства (технологий) и коммерческого использования уже 
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существующего товара; освоения нового рынка сбыта и нового источника сырья; 
реорганизации в отрасли с целью создания своей монополии или подрыва чу-
жой» (Й. Шумпетер).

Основные функции предпринимательства:
1) создание нового, еще не знакомого потребителю материального блага 

или прежнего блага, но с новыми качествами;
2) введение нового, еще не применявшегося в данной отрасли промыш-

ленности способа производства;
3) завоевание нового рынка сбыта или более широкое использование 

прежнего;
4) использование нового вида сырья или полуфабрикатов;
5) введение новой организации дела, например, монопольного положения 

или, наоборот, преодоление монополии.
Под прибылью предпринимателя понимается разница между доходами, 

полученными предприятием от продажи товаров, и расходами, которые  были 
осуществлены им в процессе производственной и сбытовой деятельности. Таким 
образом, в отличие от заработной платы, процента и ренты прибыль не является 
своеобразной равновесной ценой, носящей договорный характер, а выступает в 
качестве остаточного дохода. 

Современные экономисты трактуют прибыль как вознаграждение за функ-
цию предпринимателя, то есть как доход от фактора предпринимательства (пред-
принимательский доход).

Предпринимательский доход получается как остаток после вычета из вало-
вой прибыли ссудного процента, налогов и других платежей в бюджет.

Предпринимательский доход включает в себя:
1) нормальную прибыль (зарплату предпринимателя), то есть нормальное 

вознаграждение предпринимателю, необходимое для того, чтобы привлечь и 
удержать его в пределах данного направления деятельности. Нормальная при-
быль входит во внутренние издержки фирмы. Если вознаграждение не обеспечи-
вает устойчивость фирмы, то предприниматель переориентирует свои усилия на 
более прибыльное направление бизнеса или откажется от роли предпринимателя 
ради заработной платы в другой фирме.

С позиций конкурентоспособного предпринимателя нормальная прибыль 
зависит от нормальной отдачи на капитал и нормы предпринимательского до-
хода. По экономической природе прибыль представляет цену выбора производ-
ства именно данного товара или услуг. Она должна быть не меньше упущенной 
прибыли, которую предприниматель мог бы получить, если вложил собственный 
капитал, средства производства, способности в другое производство;

2) доход, полученный сверх нормальной прибыли, то есть экономическую 
(чистую) прибыль.

В динамичной экономике происхождение чистой прибыли связано с нео-
пределенностью, нестрахуемым риском.
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Рынок капитала и процент

Рынок капитала – это рынок, где продаются деньги.
Процент так же, как и заработная плата, является одной из разновидностей 

факторных доходов. Владелец фактора-капитала получает свой доход в форме 
процента. Процент как доход на капитал будет тем выше, чем выше производи-
тельность реальных экономических благ, представленных капитальными актива-
ми как факторами производства.

Источником процента является тот доход, который способен принести ка-
питал в результате использования, производственного применения.

Для сложных производственных процессов в текущий момент или для осу-
ществления их в будущем требуется накопление денежных средств, которые по 
мере их превращения в реальный капитал будут высокопроизводительными, а 
следовательно, принесут более высокий доход в будущем.

Обобщающим выражением дохода на капитал является процентная став-
ка, то есть такая величина дохода, которая исчисляется за определенный период 
времени, чаще всего за год, в процентном отношении к величине применяемого 
капитала. Размер получаемого дохода выступает, по существу, ценностью капи-
тала, вплоть до таких форм как наличные деньги, предоставляемые в ссуду, цен-
ные бумаги и т. д.

Общим знаменателем, к которому сводят стоимость капитала в любой фор-
ме актива, выступает их денежная оценка. В денежном выражении может быть 
просуммирована стоимость гидростанций и причалов, тракторов и компьютеров, 
стройматериалов и сырья для консервной фабрики.

Капитал пользуется спросом, потому что он производителен. 
Спрос на капитал – это спрос на инвестиционные ресурсы, а не просто на 

деньги. Когда говорят о спросе на капитал как факторе производства, то имеют в 
виду спрос на инвестиционные средства, необходимые для приобретения капи-
тала в физической форме (машины, оборудования и т. д.).

Субъектом спроса на капитал является бизнес, предприниматели.
Субъекты предложения капитала – это домашние хозяйства.
Ставка ссудного процента есть цена, уплачиваемая за использование денег. 

Более точно, ставка ссудного процента – это количество денег, которое требует-
ся уплатить за использование одного доллара в год. Заслуживают внимания два 
аспекта этого вида дохода.

1) Ссудный процент обычно рассматривают как процент от количества за-
нятых денег, а не как абсолютную величину. Более удобно говорить, что кто-то 
платит 12 % ссудного процента, чем заявлять, что ссудный процент составляет 
120 долл., в год на 1000 долл. Далее, рассмотрение ссудного процента как про-
центного отношения облегчает сравнение ссудного процента, уплачиваемого за 
предоставление в кредит различных по абсолютной величине сумм. Выразив 
ссудный процент как процентное отношение, мы можем непосредственно срав-
нивать выплаты ссудного процента, скажем 432 долл. в год с суммы 2880 долл. 
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и 1800 долл. в год – с 12 тыс. долл. В обоих случаях выплата ссудного процента 
составляет 15 % – факт, который не столь очевиден, если оперировать абсолют-
ными величинами.

2) Деньги не являются экономическим ресурсом, они являются финан-
совым ресурсом. Как таковые деньги не являются производительными; они не 
способны производить товары или услуги. Бизнес предъявляет спрос на инве-
стиционные ресурсы, то есть ему требуется определенная денежная сумма для 
покупки производственных фондов (капитала в физической форме). Однако 
предприниматели «покупают» возможность использования денег, потому что 
деньги можно использовать для приобретения средств производства – заводских 
зданий, оборудования, складских помещений и т. д. А эти средства, несомненно, 
вносят вклад в производство. Таким образом, используя денежный капитал, ру-
ководители предприятий, в конечном счете, покупают возможность пользования 
реальными средствами производства.

Рынок земли и рента

Рассмотрев рынки капитала и труда, обратимся к одному из самых слож-
ных рынков – рынку земли.

Земля – уникальное средство производства: она количественно ограничен-
на, ее невозможно искусственно воспроизвести; земельные участки различаются 
по плодородию, то есть имеют различную естественную производительную силу. 

Использование земли издавна регулируется различными системами эконо-
мических отношений. Как экономический ресурс земля не имеет трудового про-
исхождения и, следовательно, издержек производства. Это дар природы. 

Земля как фактор производства имеет товарный характер, она продается и 
покупается, и ее цена на рынке зависит от спроса на нее. Но до появления на рын-
ке средств производства она имеет исходную «стартовую» экономическую оцен-
ку в виде земельного кадастра. Земельный кадастр – это свод данных о земле. 

Количество земли фиксировано, поэтому, где бы практически не использо-
валась земля, ее предложение абсолютно не эластично.

Абсолютную неэластичность предложения земли следует сравнить с от-
носительной эластичностью таких имущественных ресурсов, как строения, 
оборудование, складские помещения. Совокупное предложение этих ресурсов 
не фиксировано. Повышение цен будет побуждать предпринимателей строить 
и предлагать большее количество этих имущественных ресурсов. И наоборот, 
падение цен на них приведет к тому, что предприниматели будут допускать из-
нашивание имеющихся зданий, оборудования и не будут их заменять [16, c. 36].

Рента – один из видов доходов на собственность, плата собственнику за 
разрешение применить капитал к земле. Ее размер определен в договоре об арен-
де. Она уплачивается за все время, на которое земельный собственник по догово-
ру сдал в аренду землю. Следовательно, земельная рента – та форма, в которой 
земельная собственность реализуется экономически, приносит доход.
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Выделяют следующие виды рент:
1)  Дифференциальная рента – это рента, которая может быть получена 

только с лучших и средних по естественному плодородию земельных участков;
2)  Передача в аренду худших земель также приносит рента. Эта рента на-

зывается абсолютной;
3)  Квазирента – извлеченный дополнительный доход в результате усо-

вершенствования агротехники и интенсивного использования земли. Характер 
и количественные параметры усовершенствований зависят от существующих в 
данное время и в данной местности условий землепользования, от предприимчи-
вости, размеров капитала собственников и арендаторов земли;

4)  Монопольная рента основывается на монопольной цене, по которой 
продается продукт редкого качества. Она связана с монопольным владением 
участком земли.

На рынке земли активен лишь спрос. При отсутствии эффекта изменения 
спроса на землю решающее решающее влияние оказывает цена, которую уста-
навливает собственник этого ресурса. 

Цена земли определяется как процентное отношение размера ренты и ве-
личины ссудного процента.

Продавая земельный участок, его владелец продает не почву как таковую, а 
право на получение с него ежегодного дохода (ренты). Поэтому он рассчитывает 
получить за землю такую сумму, которая, будучи помещена в банк, принесет ему 
доход в форме процента, равного ренте.

Стоимость сельскохозяйственных земель обычно выражается в виде теку-
щей арендной платы, помноженной на количество раз или, иными словами, в 
виде «покупки на ряд лет» этой ренты.
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Глава 3. МАКРОЭКОНОМИКА

3.1 Введение в макроэкономику

Макроэкономика и система национальных счетов

В отличие от микроэкономики, которая изучает главным образом поведение 
отдельного экономического субъекта (потребителя, фирмы), в макроэкономике 
исследуются результаты и последствия совместной экономической деятельности 
всех участников народного хозяйства одновременно. При этом в центре внимания 
оказываются такие показатели функционирования экономики, как национальный 
доход, уровень безработицы, уровень цен и темп инфляции, состояние государ-
ственного бюджета и платежного баланса страны, темпы экономического роста.

За перечисленными макроэкономическими показателями в настоящее вре-
мя заинтересованно следят самые широкие слои населения. Текущие доходы 
людей непосредственно зависят от уровня национального дохода и занятости. 
Ценность семейного имущества напрямую связана с темпом инфляции. Состоя-
ние платежного баланса страны в значительной мере определяет степень свобо-
ды ее жителей в передвижении через государственные границы.

От уровня основных макроэкономических показателей в решающей мере 
зависят исходы выборов в представительные и исполнительные органы власти.

Для понимания предмета исследования макроэкономики важно различать 
макроэкономический анализ ех post, или народнохозяйственное (национальное) 
счетоводство, и анализ ех аnte – макроэкономику в собственном смысле этого 
слова.

Система национальных счетов – это система взаимосвязанных статисти-
ческих показателей, построенная в виде счетов и таблиц для получения общей 
картины экономической деятельности страны. Система национальных сче-
тов разработана американским экономистом лауреатом Нобелевской премии 
С. Кузнецом.

В рамках национального счетоводства определяются значения макроэко-
номических параметров прошедшего периода с целью получения информации 
о том, как экономика функционировала и каковы достигнутые результаты. Эта 
информация служит для определения степени реализации намечавшихся целей, 
выработки экономической политики, сравнительного анализа экономических по-
тенциалов различных стран. 

Специфика предмета макроэкономики естественным образом определяет 
методологические и методические особенности макроэкономического анализа 
[3, c. 36].

Методы расчета валового внутреннего продукта (ВВП)

Валовой внутренний продукт (ВВП) представляет собой валовую сто-
имость всех товаров и услуг, созданных на территории данного государства в 
течение определенного срока за вычетом промежуточного потребления. Таким 



59

образом, ВВП характеризует стоимость, созданную как резидентами, так и не 
резидентами данного государства, но не учитывает стоимость, произведенную 
резидентами за пределами страны.

Валовой внутренний продукт может быть исчислен тремя способами:
1) Производственным. В основе расчета ВВП производственным способом 

лежит такой микроэкономический показатель, как валовой выпуск. Последний 
представляет собой стоимость товаров и услуг, произведенных хозяйственными 
единицами – резидентами за определенный период. ВВП, рассчитанный данным 
способом, равен общему объему валового выпуска продуктов и услуг во вну-
тренней экономике за вычетом промежуточного потребления плюс налог на до-
бавленную стоимость (стоимость созданных проектов без материальных затрат 
и амортизации) и чистые налоги на импорт ЧНИ без НДС (7): 
         ВВП = Валовой выпуск – Промежуточное потребление + НДС + ЧНИ.   (7)

2) ВВП по распределительному способу есть общая сумма доходов всех 
хозяйственных единиц и населения от всех видов экономической деятельности, а 
также амортизационные отчисления;

3) Согласно способу конечного использования ВВП – это конечное потре-
бление материальных благ и услуг, капиталовложения, прирост материальных 
оборотных средств и сальдо внешнеторговых операций. ВВП согласно данному 
способу будет определяться по формуле (8):

                                           ВВП = С + Ig + G + Xn,                                              (8)
где С – личные потребительские расходы, включающие денежные средства на-
селения, направляемые на покупку товаров текущего потребления (хлеб, молоко, 
зубная паста и т. д.), товары длительного пользования (автомобили, бытовая тех-
ника), а также на оплату услуг (парикмахеров, врачей, юристов и т. д.);

Ig  – валовые внутренние инвестиции, состоящие из покупок предпринима-
телями машин и оборудования, всех затрат на строительство и изменений запа-
сов оборотных фондов;

G – государственные закупки товаров и услуг, включающие расходы фе-
деральных и местных органов власти на приобретение конечной продукции и 
покупку всех производственных ресурсов;

Хn – чистый экспорт, представляющий разницу между величиной затрат 
иностранцев на покупку товаров данной страны и объемом расходов страны на 
покупку иностранных товаров.

Номинальный и реальный национальный продукт.  
Дефлятор валового национального продукта

ВВП в системе национальных счетов исчисляется в текущих рыночных це-
нах. Поэтому он оценивает номинальную величину суммарного объема годового 
производства. Для учета влияния инфляции на величину номинального ВВП не-
обходим показатель, дающий количественную оценку изменения уровня средних 
цен на товары и услуги. Этот показатель называется дефлятором ВВП.
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Дефлятор учитывает изменения цен по самому широкому кругу продуктов 
и услуг как потребительского, так и инвестиционного назначения. 

На базе данных о значении номинального ВВП и величины его дефлятора 
рассчитывается реальный ВВП, характеризующий физический объем производ-
ства (9):

                     Реальный ВВП = Номинальный ВВП / Индекс цен                    (9)

Определение реального ВВП имеет первостепенное значение при оценке 
темпов роста текущего объема производства по отношению к базисному году.

Расчет других макроэкономических показателей

Кроме ВВП существует ряд других макроэкономических показателей:
1) Чистый национальный продукт – это валовой национальный продукт за 

вычетом той части производственного продукта, которая необходима для замены 
средств производства, изношенных в процессе выпуска продукции (амортизации);

2) Валовой национальный доход (ВНД) – сумма первичных доходов, по-
лученных резидентами данного государства в связи с их прямым или косвенным 
участием в производстве ВВП своей страны и ВВП других государств;

3) Чистый национальный доход равен разнице между ВНД и потреблени-
ем основных фондов, то есть амортизацией; 

4) Располагаемый национальный доход – чистый национальный доход 
плюс текущие трансферы из-за границы. Таким образом, он измеряет сумму 
доходов, которую резиденты могут использовать либо на потребление, либо на 
сбережения;

5) Валовой национальный располагаемый доход (ВНРД) равен ВВП в ры-
ночных ценах плюс (минус) чистое сальдо по налогам на производство и импорт, 
субсидиям, оплате труда, доходам от собственности и предпринимательскому до-
ходу, операциям страхования и другим трансфертам;

6) Чистый национальный располагаемый доход равен ВНРД минус потре-
бление основного капитала.

3.2 Макроэкономическое равновесие

Совокупный спрос. Факторы совокупного спроса

В экономической теории под совокупным спросом понимаются запланиро-
ванные всеми макроэкономическими субъектами совокупные расходы на приоб-
ретение всех конечных товаров и услуг, создан ных в национальной экономике.

Несмотря на различия аргументации, используемой представи телями раз-
личных экономических школ и направлений при обосновании вида кривой убы-
вающую зависимость от общего уровня цен (рис. 15). 

В современной экономической теории наибольшее распростра нение полу-
чило теоретическое обоснование убывающей зависимости величины запланиро-
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ванного объема покупок от уровня цен, данное представителями неокейнсианства 
и неоклассического синтеза. Это обоснование базируется на характеристике трех 
эффектов в экономике, вызываемых изменением общего уровня цен.

Рис. 15. Кривая совокупного спроса

Основными факторами, оказывающими наиболее существенное влияние 
на величину совокупных расходов на покупку созданного и стране общественно-
го продукта, являются доход населения от продажи факторов производства и об-
щий уровень цен в стране. Поэтому в экономической теории при анализе условий 
формирова ния равновесного объема национального производства используются 
два подхода к характеристике совокупного спроса как функциональ ной зависи-
мости от основного, определяющего фактора.

Под совокупным спросом понимается зависимость между суммарной вели-
чиной расходов, запланированных всеми экономическим субъектами на покупку 
конечных товаров и услуг, и общим уровнем цен в стране эта зависимость назы-
вается кривой совокупного спроса и обозна чается AD = АD (Р). Кривая совокуп-
ного спроса строится при предположении о том, что в стране изменяется только 
уровень цен. Уровень реальных доходов населения и все прочие факторы оста-
ются неизменными. Их изменения рассматриваются как факторы сдвига кривой.

Совокупный спрос также рассматривается как зависимость агрегирован-
ного объема плановых расходов (АЕ) от уров ня реального национального дохода 
(Y): АЕ – NI (Y), В этом случае уровень цен и все остальные факторы совокуп-
ного спроса предполагаются фиксированными. Такая трактовка характерна для 
кейнсианской школы экономической мысли.

Для более глубокого изучения механизмов действия фискальной и денеж-
но-кредитной политики на совокупный спрос используется модель IS – LM, 
предложенная английским экономистом Дж. Хиксом. Данная модель является 
базовой в изучении проблем совокупного спроса.

Она получила также название модели двойного равновесия, так как опре-
деляет условия, при которых наступает одновременное равновесие на денежном 
и товарном рынках. Модель дает возможность понять, как фискальная и денеж-
но-кредитная политика влияют на экономику, каким образом они взаимосвязаны, 
каковы последствия их проведения.

Дж. Хикс был последователем Дж. М. Кейнса, поэтому его модель базируется 
на кейнсианских теоретических положениях. При ее построении предполагается, 
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что уровень цен неизменен; в экономике имеются свободные производственные 
мощности; существует резерв рабочей силы; национальный объем производства 
равен совокупному доходу общества.

Данная модель представлена на рисунке 16.

Рис. 16. Равновесие на товарном рынке

Кривая IS имеет нисходящий вид, что объясняется обратной зависимостью 
между уровнем процентной ставки и величиной совокупного спроса. Объем вы-
пуска всегда стремится достичь какой-либо точки на кривой IS, ибо только в та-
ких точках товарный рынок будет находиться в равновесии. Все точки, лежащие 
вне кривой IS, дают неравновесное состояние товарного рынка.

Кривая LM представлена на рисунке 17.

Рис. 17. Равновесие денежного рынка. Кривая LM

Все точки, лежащие вне кривой LM, дают неравновесное состояние денеж-
ного рынка. Точки, расположенные слева от кривой, соответствуют такому состо-
янию экономики, когда предложение денег превышает спрос. Если же экономика 
описывается кривой, лежащей справа от кривой LM, то для нее характерен избы-
точный спрос на деньги.

В соответствии с распределением расходов между отдельными секторами 
экономики в его составе выделяют следующие основные элементы:

1) потребительские расходы домохозяйств (С);
2) инвестиционные расходы частного сектора (I);
3) государственные закупки (G);
4) чистый экспорт (NХ).
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В результате совокупный спрос в целом может быть представлен как сумма 
указанных элементов расходов (10):
                                                  Yd = С + I + G + NХ                                                (10)

Большую часть совокупного спроса составляют расходы населения на то-
вары и услуги потребительского назначения, то есть элемент С, для краткости 
часто называемый потреблением. Доля этих расходов в национальном доходе 
страны достигает в России приблизительно 50 %, а в США – около 67 %. Еще 
более высока доля эле мента С в общем объеме расходов населения на рынке благ. 
Единственным компонентом этих расходов, не включаемым в состав рас ходов на 
потребление, являются затраты на строительство жилья.

Под инвестиционными расходами (инвестициями) понимается спрос фир-
мы домохозяйств на инвестиционные товары. Фирмы покупают эти товары, 
чтобы увеличить запас реального капитала и восстановить изношенный капи-
тал. Домашние хозяйства покупают новые дома и квартиры, что тоже является 
частью инвестиций. Общий объем инвестиций составляет около 15–20 % ВНП  
страны.

Макроэкономическая трактовка инвестиций отличается от микроэкономи-
ческой. Для отдельного домашнего хозяйства или фирмы инвестициями являют-
ся вложения денежных средств не только в реальный капитал, но и в финансовые 
активы (акции, облигации и другие ценные бумаги). С макроэкономической точ-
ки зрения по купки финансовых активов не являются инвестициями, они толь ко 
перераспределяют существующие активы между различными экономическими 
субъектами. Поэтому в макроэкономике под инвес тициями подразумевается 
только покупка нового реального капи тала.

Общие инвестиционные расходы частного сектора экономики (ва ловые 
частные инвестиции) включают:

1) реновационные инвестиции, замещающие действующий капитал по 
мере его выбытия;

2) чистые частные инвестиции, предназначенные для увеличения реаль-
ного запаса капитала в национальной экономике (основных производственных 
фондов и товарно-материальных запасов пред приятий, а также жилого фонда, 
находящегося в собственности домохозяйств).

Эти виды инвестиций имеют не только различное целевое назначение, но 
и разные источники финансирования. Источником реновационных инвестиций 
являются амортизационные отчисле ния фирм, которые характеризуют объем ка-
питала, потребленного в процессе производства в данном году. Основным источ-
ником финансирования чистых инвестиций в условиях рыночной эконо мики 
являются сбережения домохозяйств, а дополнительным – сбе режения фирм (не-
распределенная прибыль корпораций).

Если в некотором периоде общий объем инвестиций превышает амортиза-
ционные отчисления, то чистые инвестиции оказываются положительной вели-
чиной. В этом случае производственные мощ ности страны растут, и экономика 
находится на подъеме.
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Для застойной или статичной экономики характерна ситуация, при которой 
валовые инвестиции и амортизация равны. Это означает, что запас реального ка-
питала в экономике остается неизмен ным: приобретается такой объем капитала, 
какой необходим для замены потребленного в ходе производства общественного 
продукта данного года [19, c. 65].

Когда валовые инвестиции меньше, чем амортизация, то воз никает небла-
гоприятная ситуация стагнации экономики: за год потребляется больше капита-
ла, чем покупается. В этих условиях чис тые инвестиции становятся величиной 
отрицательной, что свидетельствует о деинвестировании (сокращении инвести-
ций) в экономике. Такая ситуация стала характерной для российской экономики 
в первой половине 90-х годов. Основной причиной ее возникновения явился глу-
бокий спад производства, который привел к неполному использованию имею-
щихся производственных мощностей. Появление избыточных мощностей резко 
снизило стимулы к замещению изношенного капитала, а тем более к его обновле-
нию. В результате амортизация превысила валовые инвестиции, что в конечном 
счете привело к уменьшению запаса реального капитала и следовательно произ-
водственных возможностей страны.

Поскольку амортизационные отчисления включаются в состав ВНП и ВВП 
при их исчислении, как по расходам, так и по доходам, то при анализе равнове-
сия на рынке благ в общий объем совокупного спроса, как правило, включаются 
только чистые инвестиции, запланированные на покупку общественного продук-
та, из меряемого показателем национального дохода.

Третий элемент совокупного спроса – государственные закупки товаров и 
услуг. Он включает расходы правительственных органов всех уровней (федераль-
ных, региональных, муниципальных) на оплату услуг (например, образование, 
здравоохранение), приобре тение товаров и выплату заработной платы государ-
ственным чиновникам. В его состав не включаются государственные трансферт-
ные платежи населению, а также субсидии и субвенции фирмам. Такого рода 
расходы не являются затратами на приобретение конечных товаров и услуг, а 
лишь отражают процесс перераспределения части доходов государства домохо-
зяйствам или фирмам. Доли государственных закупок в общем объеме расходов 
на покупку товаров и услуг зависит от степени участия государства в перераспре-
делении национального дохода страны, уровня ставок налогообложения и разме-
ров дефицита государственного бюджета. В России ее величина составляет около 
30 % национального дохода страны. 

Чистый экспорт (NХ) представляет собой разницу между экспортом (пла-
тежами иностранцев за создаваемые в стране товары и услуги) и импортом 
(расходами экономических субъектов данной страны на оплату товаров и услуг, 
произведенных за границей).

Объем запланированных расходов на все конечные товары и услуги, выпу-
скаемые в национальной экономике, зависит от следующих факторов:

1) доходов домохозяйств от продажи факторов производства (националь-
ного дохода страны);
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2) размеров налогообложения доходов;
3) стоимости накопленного имущества;
4) общего уровня цен в стране;
5) ожиданий фирм и домохозяйств относительно изменения общего уров-

ня цен;
6) величины процентной ставки; 
7) ожидаемой предпринимателями прибыльности инвестиций и их оценок 

относительно перспектив расширения объема продаж;
8) количества денег, находящихся в обращении; 
9) совокупности политических и социально-экономических факторов, 

определяющих величину государственных расходов;
10) обменного курса валют, уровня дохода иностранных покупате лей, 

внешнеторговой политики правительства и других неценовых факторов, влияю-
щих на величину чистого экспорта [19, c. 66].

К основным неценовым факторам совокупного спроса относят:
1) эффект процентной ставки. Суть этого эффекта заключается в том, что 

при повышении уровня цен повышается спрос на деньги, а это при неизменном 
объеме денежной массы в обращении обус ловливает рост процентной ставки. 
Рост процентной ставки в свою очередь снижает стимулы для инвестиционных 
и потребительских расходов. При высоких процентных ставках бизнесмены пе-
рестают рассматривать малодоходные инвестиционные проекты, а многие потре-
бители теряют заинтересованность (или способность) в полу чении кредитов для 
покупки автомобилей, мебели, домов, квар тир и других дорогостоящих товаров 
длительного пользования;

2) эффект богатства (или реальных кассовых остатков) состоит в том, что 
увеличение уровня цен снижает реальную стоимость мно гих финансовых акти-
вов, приносящих фиксированный доход их владельцам (банковских вкладов и 
облигаций). Почувствовав себя беднее из-за обесценивания сбережений, потре-
бители начинают эко номить на покупках, стремясь восстановить прежний уро-
вень бо гатства;

3) эффект импортных закупок обусловлен влиянием изменения уровня цен 
в той или иной стране на соотношение внутренних и мировых цен и конкуренто-
способность отечественных и иностран ных товаров. Повышение общего уровня 
цен в одной стране будет способствовать импорту большего количества товаров в 
эту страну, поскольку цены на иностранные товары станут для потребителей бо-
лее привлекательными и их конкурентоспособность на мировом товарном рынке 
повысится. В то же время рост цен в какой-либо одной стране заставит иностран-
ных потребителей воздерживаться от покупки товаров данной страны, которые 
стали менее конку рентоспособными. В результате снизится величина экспорта. 
Сни жение экспорта и увеличение импорта вызовет сокращение чистого экспорта 
и, следовательно, общей величины совокупного спроса.

При изменении неценовых факторов совокупного спроса кривая сово-
купного спроса может смещаться влево или вправо. Правосто роннее смещение 
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отражает увеличение величины плановых расхо дов при каждом данном уровне 
цен, левостороннее – их уменьше ние. Сдвиг кривой совокупного спроса вправо 
может происходить при росте благосостояния потребителей, увеличении денеж-
ной массы, возрастании государственных расходов, снижении налогов, массовом 
ожидании новой волны, повышения цен или реальных доходов населения и проч. 
При обратном характере изменения этих показателей происходит сдвиг кривой 
совокупного спроса влево.

Совокупное предложение.  
Неценовые факторы совокупного предложения

Совокупным предложением в экономической теории называет ся сумма 
всех произведенных в стране конечных товаров и услуг, которую фирмы готовы 
предложить на рынке в течение определен ного периода при каждом возможном 
уровне цен. Иными словами, это реальный объем национального производства 
при различных значениях индекса цен на конечные товары и услуги. Зависи-
мость реального объема национального производства от уровня цен на зывается 
кривой совокупного предложения. Характер влияния уровня цен на объем нацио-
нального произ водства и, следовательно, вид кривой совокупного предложения в 
решающей степени зависит от продолжительности рассматриваемого промежут-
ка времени. Поэтому следует различать долгосрочную и краткосрочную кривые 
совокупного предложения [13, c. 36].

В макроэкономике, в отличие от микроэкономики, основным кри терием 
выделения краткосрочного и долгосрочного периодов являет ся гибкость цен, а не 
стабильность запаса капитала. При макро экономической трактовке временных 
периодов предполагается, что в долгосрочном периоде все цены, как на товары, 
так и на ресурсы являются гибкими и изменяются в одной и той же пропорции, а 
в краткосрочном либо все цены, либо цены на труд такой гибкостью не обладают.

Можно выделить две причины, по которым фирмы вправе рас считывать, 
что в долгосрочном периоде цены на товары и цены на ресурсы будут изменяться 
в одной и той же пропорции.

В основе первой причины лежит влияние динамики товарных цен на разме-
ры заработной платы рабочих и должностных окладов слу жащих. Когда растет со-
вокупный спрос и средний уровень товар ных цен, увеличивается стоимость жизни 
всех категорий работни ков. Если в этой ситуации размеры номинальной заработ-
ной платы не изменятся, то ее реальная величина снизится. В сложившейся си-
туации рабочие будут настаивать на повышении ставок номи нальной заработной 
платы, чтобы сохранить достигнутый жизнен ный уровень. В то же время фирмы, 
получающие в результате повы шения цен больший доход от реализации выпускае-
мой продукции, смогут увеличить заработную плату рабочих в той же пропорции, 
в которой увеличился их доход в связи с ростом товарных цен. Если отдельные 
предприниматели этого не сделают, то они потеряют наиболее квалифицирован-
ных и мобильных работников, которые перейдут работать в другие фирмы.
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Вторая причина заключается в том, что многие виды продукции являются 
одновременно и готовыми товарами и ресурсами. Приме рами такого рода благ 
могут служить не только электричество, при родный газ и прочие виды энер-
гоносителей, но и многие промыш ленные товары (ткани, сахар, мука и проч.), 
которые могут не толь ко продаваться населению, но и идти на дальнейшую  
переработку.

Если фирмы ожидают пропорционального изменения цен на то вары и ре-
сурсы, они лишаются стимулов к увеличению объема производства при росте 
уровня цен, поскольку предполагают, что их издержки вырастут в той же про-
порции, что и цены. Поэтому кривая совокупного предложения в долгосрочном 
периоде (АSд) имеет вид вертикальной прямой, представленной на рисунке 18. 
Ре альный объем выпуска, определяющий положение данной кривой (Y*), – это 
потенциальный объем национального производства (объем производства при 
полной занятости).

Рис. 18. Долгосрочная кривая совокупного предложения

Приспособление цен на ресурсы к изменению цен на конечную продукцию 
происходит не мгновенно. В реальной жизни очень час то возникают ситуации, 
при которых фирмы вправе ожидать по степенного и медленного изменения но-
минальной заработной платы.

Например, несмотря на рост уровня цен на блага, заработная плата может 
быть стабильной до истечения срока трудового кон тракта, заключенного между 
фирмой и работником, или оставать ся неизменной из-за того, что при наличии 
массовой безработицы работники, боясь потерять рабочие места, не настаивают 
на повы шении номинальной ставки заработной платы.

Если фирмы будут рассчитывать на то, что в течение определен ного пе-
риода цены на ресурсы (и, следовательно, издержки произ водства) останутся 
без изменения, то в ответ на увеличение сово купного спроса они будут увели-
чивать реальный объем производ ства при сложившемся уровне товарных цен. 
Тогда кривая совокупного предложения в краткосрочном периоде (АSк) примет 
вид горизонтальной прямой, представленной на рисунке 19а. Если они будут 
рассчитывать на то, что при росте совокупного спроса цены на ресурсы будут 
расти, но в меньшей пропорции, чем то варные цены, кривая совокупного пред-
ложения в краткосрочном периоде будет иметь положительный наклон, как 
показано на рисунке 19б. Объединив все три рассмотренные ситуации, можно 
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пост роить кривую совокупного предложения (АS) в общем виде (рис. 20). Эта 
кривая нелинейна. Она состоит из трех отрезков: гори зонтального, восходящего 
и вертикального.

Рис. 19. Краткосрочная кривая совокупного предложения

Рис. 20. Кривая совокупного предложения

Поскольку функционирование экономики в краткосрочном пе риоде при 
сохранении стабильных цен рассматривается в кейнсианской теории, горизон-
тальный отрезок кривой совокупного пред ложения называют «кейнсианским 
отрезком».

Функционирование экономики в долгосрочном периоде при под держании 
полной занятости в экономике является предметом изу чения классической эко-
номической теории. Соответственно верти кальную часть кривой совокупного 
предложения называют «клас сическим отрезком». Причины, обусловливающие 
непропорциональное изменение цен на товары и ресурсы в краткосрочном пе-
риоде, были изучены представителями как неоклассического, так и неокейнси-
анского направлений. Поэтому восходящий (промежуточный) отрезок кривой 
совокупного предложения не получил своего названия по имени какой-либо шко-
лы экономической мысли.

Промежуточный отрезок означает, что экономика более или менее прибли-
жается к состоянию полной занятости и в ней начинают появляться так называ-
емые узкие места. В отдельных отраслях оказываются занятыми все трудовые 
ресурсы и производственные мощности. В такой ситуации при увеличении со-
вокупного спроса предприниматели для расширения производства вынуждены 
привлекать более дорогие дополнительные ресурсы, повышать заработную плату 
рабочим и платить более высокие цены поставщикам сырья. Рост цен на ресурсы 
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влечет за собой увеличение издержек производства. Чтобы окупить возросшие 
издержки, предприниматели повышают цены на свою продукцию.

Помимо уровня цен на объем национального производства оказывают 
влияние многие неценовые факторы, под действием которых кривая совокуп-
ного предложения может смещаться влево или вправо. К числу этих факторов 
относятся:

1) изменение объема применяемых ресурсов;
2) изменение производительности ресурсов;
3) изменение налогов и субсидий. 
Перечисленные факторы при прочих равных условиях могут в той или 

иной степени повлиять на сдвиги кривой совокупного пред ложения как в кра-
ткосрочном, так и в долгосрочном периодах, то есть на всю кривую АS. Так, 
при увеличении объема применяемых ре сурсов или повышении их производи-
тельности кривая АS сдвигает ся вправо, а при уменьшении объема ресурсов 
или снижении про изводительности их использования – влево. В то же время на 
сдвиги краткосрочной кривой совокупного предложения может повлиять такой 
дополнительный фактор, как изменение цен на ресурсы, вызванный ответной 
реакцией собственников факторов производ ства на изменение товарных цен 
после истечения некоторого пери ода. При такой «запоздалой» реакции кривая 
АSк будет сдвигаться влево при неизменной долгосрочной кривой предложения. 
При рас смотрении обобщенной кривой совокупного предложения это вы разится 
в смещении «кейнсианского» и «промежуточного» отрез ков кривой АS влево и 
вверх. При этом положение «классического» отрезка кривой не изменится. Учет 
специфики факторов, влияю щих на сдвиги краткосрочной кривой предложения, 
является ос новой для изучения развития инфляционных процессов в эконо мике.

Неценовые факторы совокупного предложения:
1) изменение цен на ресурсы; 
2) изменения производительности ресурсов;
3) изменение правовых норм.

Макроэкономическое равновесие

Существует много различных вариантов структур учебных кур сов эконо-
мической теории, преподаваемых в университетах США, Европы и Японии. В 
частности, некоторые варианты представ лены в учебнике «Экономикс» С. Фи-
шера, Р. Дорнбуша и Р. Шмалензи. Общее, что их объединяет, – проблема частич-
ного и мак роэкономического равновесия и способов и средств его обеспе чения. 
Это центральная проблема курса экономической теории, определяющая его вну-
треннее содержание.

Происхождение и постоянное развитие проблемы неразрывно связано с 
прогрессом в общественном разделении труда, в специ ализации и коопериро-
вании производства. Если существуют обо собленные отрасли национальной 
экономики, то, естественно, су ществует далеко не абстрактная возможность 
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рассогласования в их функционировании. Кроме того, связи между отраслями 
постоян но изменяются под воздействием самых разнообразных факторов: тех-
нологического прогресса, ассортимента производимой продук ции, изменений 
спроса и т. п. Отсюда следует необходимость не прерывного поддержания этих 
связей. Теоретически возможны два случая: 

1) при неизменности отмеченных выше факторов связи между субъектами 
экономики постоянны (но это маловероятно); 

2) при реальном динамическом состоянии связи находятся в непре рывном 
изменении. 

Тогда адекватно изменениям в связях должно происходить приспособле-
ние к изменившимся условиям. Иначе говоря, если предположить, что в какой-то 
момент имеет место равновесие, то оно достаточно быстро и постоянно наруша-
ется и примерно с такой же скоростью восстанавливается. Этот процесс можно 
представить как колебания вокруг точки равновесия. Тогда правомерно говорить 
о равновесии как о чем-то недостижимом и одновременно имеющем место. Это 
и есть состояние, которое при нято называть «равновесие-неравновесие». В этом 
аспекте эко номика ничем не отличается от окружающей нас природы, кото рая 
буквально соткана из подобных процессов. «Равновесие-не равновесие» – это 
подлинное наименование того состояния, на обеспечение которого направлена 
деятельность экономических аген тов рынка и экономическая деятельность госу-
дарства [6, c. 36].

Пересечение кривых спроса на данный товар и его предложения определя-
ет равновесную цену и произведенный объем данного продукта (рис. 21).

Рис. 21. Макроэкономическое равновесие

Сначала рассмотрим рисунок 21а. Видно, что равновесный уровень цен и 
равновесный объем национального производства обозначены Ре и Qе соответ-
ственно. Чтобы показать, почему Pе представляет собой равновесную цену, а 
Qе – равновесный реальный объем национального производства, предположим, 
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что уровень цен выражен величиной P1, а не Pе. Кривая совокупного предложе-
ния показывает, что при уровне цен Р1 предприятия не превысят реальный объем 
национального продукта, равный Q1.

Кривая совокупного спроса отвечает – Q2. Конкуренция среди покупателей 
имеющегося реального объема национального продукта взвинтит уровень цен до 
Pе. Как показывают стрелки на рисунке 21а, повышение уровня цен с Р1 до Ре 
заставит производителей увеличить объем продукции с Q1 до Qе, а потребите-
лей – уменьшить масштабы желаемых покупок с Q2 до Qе. Когда реальные объ-
емы произведенного и купленного продукта будут равны, в экономике наступит 
равновесие.

На рисунке 21б кривая совокупного спроса пересекает кривую совокупного 
предложения на кейнсианском отрезке, то есть там, где кривая расположена гори-
зонтально. В этом конкретном случае уровень цен не играет никакой роли в об-
разовании равновесного реального объема национального производства. Чтобы 
понять, почему это происходит, сначала отметим, что на рисунке 21 равновесная 
цена и равновесный реальный объем национального производства обозначены 
Pе и Qе. 

Совокупное потребление и сбережение.  
Инвестиции. Мультипликатор инвестиций

Одним из центральных понятий общего экономического рав новесия являет-
ся взаимная связь между планируемыми эконо мическими агентами, населением 
и государством, расходами и национальным продуктом. При этом в статье расхо-
дов обычно выделяют личное потребление, инвестиционные и государствен ные 
расходы. Увеличение каждой из отмечаемых составляющих повышает общие 
планируемые затраты в целом.

Величина получаемого каждым экономическим агентом дохо да далеко 
не всегда равна величине его личного потребления. Как правило, при низком 
уровне доходов расходуются сбереже ния предыдущих периодов (сбережение 
отрицательно). При не котором уровне доходов они полностью расходуются на 
потреб ление. Наконец, с ростом доходов у хозяйственных агентов появ ляются 
все более широкие возможности увеличивать как потреб ление, так и свои сбере-
жения [31, c. 36].

Особый интерес при этом представляет анализ дополнительных сбереже-
ний и дополнительного потребления, формируемых, скажем, на каждые допол-
нительные 500 руб. получаемого дохода. 

Обычно эти характеристики обозначают (11):

               МРS = ΔS / ΔD,  МРС = ΔС / ΔD                                     (11)

Все доходы делятся на две части: потребление и сбережение.
Потребление – это та часть доходов, которая используется для личных 

целей. Сбережение – это та часть доходов, которая копится в домохозяйстве.
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Различают:
1) среднюю склонность к потреблению (12):
                                                    ССП = П / Д,                                                     (12)

где П – потребление; Д – доход;
2) среднюю склонность к сбережению (13):
                                                 ССС = С / Д,                                                   (13)

где С – сбережение; Д – доход;
3) предельную склонность к потреблению (14):
                                            ПСП = ∆ П / ∆ Д,                                                (14)

где ∆П – приращение потребления; ∆ Д – изменения в общем доходе;
4) предельную склонность к сбережению (15):
                                            ПСС = ∆ С / ∆ Д,                                                (15)

где ∆ С – приращение сбережений.
Инвестиции – долгосрочные вложения капитала в экономику. Инвестиции 

используются на покупку средств производства: оборудования, машин и т. д.
Впервые идея мультипликации введена в экономическую науку английским 

экономистом Р. Канном в 1931 году, который показал, каким образом инвестиции 
приводят к мультипликации покупательной способности и занятости населения.

Мультипликатор (от лат. multiplico – умножаю, увеличиваю) – коэффици-
ент, отражающий связь между увеличением (уменьшением) инвестиций и изме-
нением величины дохода. 

Мультипликатор – это число, на которое должно быть умножено изме-
нение в инвестициях, чтобы получить представление об ожидаемом изменении 
дохода.

Мультипликатор инвестиций – это величина обратная предельной склон-
ности к сбережению или потреблению.

3.3 Экономический рост

Экономический рост, пути его равновесия

Экономический рост – это долговременные изменения естественного уров-
ня реального объема производства, связанные с развитием производительных 
сил на долгосрочном временном интервале.

Экономический рост бывает двух типов:
1) экстенсивный экономический рост характеризуется увеличением объ-

емов общественного производства путем количественного наращивания одних 
и тех же в качественном отношении факторов производства, расширения поля 
деятельности.

2) интенсивный экономический рост связан с увеличением объемов обще-
ственного производства путем вовлечения в хозяйственный оборот более совер-
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шенных в качественном отношении факторов производства и технологий. Кроме 
того, в условиях НТП и происходящих колоссальных структурных сдвигов ин-
тенсивный экономический рост может характеризоваться нулевым или незначи-
тельным приростом национального продукта, но сопровождаться существенным 
повышением качественных характеристик выпускаемой продукции.

Сущность реального экономического роста состоит в разрешении и вос-
произведении на новом уровне основного противоречия экономики: между огра-
ниченностью производственных ресурсов и безграничностью общественных 
потребностей. Разрешаться это противоречие может двумя основными способами:

1) за счет увеличения производственных возможностей;
2) за счет наиболее эффективного использования имеющихся производ-

ственных возможностей и развития общественных потребностей.
Однако на этом процесс не завершается: на каждом новом этапе развития 

при расширении производственных возможностей опять не все общественные 
потребности удовлетворяются. Общественные потребности всегда первичны 
по отношению к производственным ресурсам, хотя возникают они тогда, когда 
производство продуктов, удовлетворяющих эти потребности, уже освоено либо 
производителями данной страны, либо поставщиками импортируемой продук-
ции. Это объясняется тем, что возникшая потребность постепенно превращается 
в массовую, что предполагает непрерывное развитие производства.

Развитие производственных возможностей обусловливается не только и 
не столько количественным ростом общественных потребностей, сколько изме-
нением их структуры, повышением в структуре потребительских предпочтений 
доли одних потребностей и уменьшением доли других. Производственные ре-
сурсы и структура выпуска не могут изменяться столь же быстро, как структура 
потребностей. Это обусловлено тем, что для возникновения новой потребности 
в продукте или услуги достаточно факта их одномоментного производственного 
освоения, то есть появление нового товара на рынке, отвечающего своей ценой 
и качеством платежеспособным запросам потребителей. В то же время для мас-
сового освоения производства данного товара необходимо время. Производите-
ли могут добиться лишь минимизации такого отставания, но не его постоянного 
устранения.

Противоречие, связанное с использованием производственных отношений, 
состоит в том, что стремление основных субъектов экономики к экономическо-
му росту существует независимо от того, какой уровень развития достигнут в 
обществе. Однако реальные условия производства не всегда позволяют реализо-
ваться потенциалу роста. В этих условиях наступает экономический спад, кото-
рый может быть обусловлен как внутренними экономическими факторами, так и 
внешними по отношению к национальной экономике (например, войнами, изме-
нениями внутренней или международной политики и т. д.).

В современной экономической теории под экономическим ростом обыч-
но понимаются не кратковременные взлеты и падения реального объема про-
изводства относительно естественного значения, а долговременные изменения 



74

естественного уровня реального объема производства, связанные с развитием 
производительных сил на долгосрочном временном интервале. В этом случае 
предметом изучения является рост потенциального объема производства, кото-
рые трактуется как движение от одного долгосрочного состояния равновесия к 
другому [16, c. 36].

Цели экономического роста:
1) увеличение среднедушевых доходов населения;
2) увеличение свободного времени;
3) улучшение распределения национально дохода среди различных слоев 

населения.
4) улучшение качества и рост разнообразия выпускаемых товаров и услуг.

Измерение и факторы экономического роста

Измерение экономического роста производится с помощью показателей. 
Показателями экономического роста являются темпы роста или прироста 

ВВП или национального дохода за определенный промежуток времени, или те 
же показатели, но соотнесенные с численностью населения страны, то есть ВВП 
или национальный доход, приходящийся на душу населения.

Абсолютные и удельные показатели позволяют оценить экономический 
рост с различных позиций. Темпы роста ВВП и их абсолютная величина в боль-
шей степени подходят для оценки наращивания экономической мощности го-
сударства, его военно-стратегического потенциала, политического влияния на 
международные отношения, его места и роли в геополитической расстановке сил.

Удельные показатели позволяют более точно определить социально-эконо-
мическое благополучие нации, уровень жизни населения отдельных стран, реги-
ональных и иных их группировок.

Выделяют два вида ВВП:
1) номинальный ВВП, который рассчитывается в ценах текущего года. На 

величину номинального ВВП оказывают влияние динамика реального объема 
производства и динамика уровня цен;

2) реальный ВВП – в сопоставимых (то есть постоянных, базисных) ценах.
Расчет реального ВВП дает возможность оценить изменение физического 

объема выпуска за определенный промежуток времени, номинальный ВВП та-
кой возможности не дает.

Реальный ВВП рассчитывается с помощью корректировки номинального 
ВВП на индекс цен (формула 9). 

В количественном отношении экономический рост определяется и изме-
ряется как увеличение реального ВВП (ЧНП) за некоторый период времени, при 
этом используются показатель годового темпа прироста реального ВВП (в про-
центах) (16):
             Темп прироста реального ВВП = ((Реальный ВВП текущего года – 
     – Реальный ВВП прошлого года) / Реальный ВВП прошлого года) × 100   (16)
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Используя данный показатель, можно проанализировать динамику разви-
тия как национальной экономики, так и динамику мировой. 

Например, среднегодовой темп прироста ВВП (в процентах) за 1870–1985 гг. 
составлял в среднем около 3 % (табл. 4).

Таблица 4
Среднегодовой темп прироста ВВП за 1870 –1985 гг.

Название страны Величина среднегодового темпа 
прироста ВВП

Австралия 3,13
Франция 2,18
Германия 2,42
Италия 2,31
Япония 3,81

Великобритания 1,79
США 3,44

Такой темп прироста обычно считается признаком экономического процве-
тания. Численность населения за тот же период ежегодно возрастала примерно 
на 1 %. Среднегодовые тепы роста выпуска продукта на душу населения в ука-
занный период в индустриальных странах составляли около 1,6 %.

Факторы экономического роста:
1) трудовые ресурсы – главнейший фактор экономического роста, от со-

стояния которого зависит возможность вовлечения в хозяйственный оборот дру-
гих ресурсов, использования и взаимодействия других факторов. 

2) капитальные ресурсы. Для того чтобы нововведения оказали влияние на 
производство, их необходимо воплотить в капитале – физическом или человече-
ском. Следовательно, экономический рост во многом определяется увеличением 
капиталовложений. На практике, например, технический прогресс и капиталов-
ложения тесно взаимосвязаны: технический прогресс часто влечет за собой ин-
вестиции в новые машины и оборудование.

3) природные ресурсы. Определяющим фактором, который воздействует 
на экономический рост, является наличие природных ресурсов и их качественное 
состояние. Под природными ресурсами понимается вся совокупность составляю-
щих природно-климатических условий для осуществления процесса обществен-
ного производства: плодородие почвы, климат, полезные ископаемые недр, леса, 
богатство рек, озер и морей.

4) социально-экономическая система как ресурс. Осуществление полити-
ки экономического роста одновременно наталкивается на необходимость разре-
шения внутренних противоречий развития общественного производства.

Выделяют следующие модели экономического роста:
1) Простая неоклассическая модель роста. Неоклассические модели роста 

используются для изучения трендовых траекторий при стационарном режиме 
развития, предполагающем, что макроэкономическое статическое равновесие в 
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условиях совершенной конкуренции и процессе роста как бы воспроизводит са-
мое себя. По сути дела речь идет о «динамической статике»: характер развития 
в будущем полностью аналогичен его состоянию в настоящем. Таким образом, в 
динамике равновесие поддерживается так же, как и в статике: на основе точного 
знания производителями цен равновесия на свой продукт, гибкий цен на продук-
ты и ресурсы, немедленного уравнивания доходов пропорционально предельной 
производительности факторов производства, максимизирующего поведение всех 
производителей;

2) Неокейнсинаская модель динамического равновесия. Согласно концеп-
ции Дж. Кейнса, для достижения макроэкономического равновесия при полной 
занятости в случае, когда эффективный спрос недостаточен для реализации всего 
объема ВВП, естественного при данных экономических условий, нужны допол-
нительные инвестиции, инициируемые государством за счет увеличения дефици-
та госбюджета или роста государственного долга. 

Дополнительные инвестиции на основе мультипликатора вызывают про-
изводственный спрос на дополнительные предметы потребления, что позволяет 
реализовать весь естественный объем национального производства и обеспечить 
полную занятость. Что будет с экономикой дальше, Дж. Кейнс не рассматривал, 
так как анализ ограничивался коротким периодом.

Этот вопрос применительно к теории экономического роста попытались 
решить последователи Кейнса. Они обратили внимание на то, что если инвести-
ции порождают спрос на дополнительные предметы потребления, то этот новый 
спрос в порядке производственной связи создает дополнительный спрос на но-
вые средства производства и, следовательно, на новые инвестиции. Было подме-
чено, что существенная роль в этом процессе принадлежит объему продаж. Если 
объем продаж увеличится на ny (%), то инвестиции, индуцированные данным ро-
стом, увеличиваются более высокими темпами. И наоборот, при снижении объе-
ма продаж индуцированные инвестиции уменьшаются более быстрыми темпами. 
Это позволило дополнить принцип мультипликатора принципом акселератора.

Акселератор инвестиций – модель, в которой объем инвестиций зависит от 
изменения объема производства.

Принцип акселератора отражается следующим уравнением (17):
                                           It = V × (Yt-1 – Yt-2),                                               (17)

где It – инвестиции за определенное время; V – акселератор, показывающий, ка-
кой объем дополнительных инвестиций индуцируется приростом объема продаж 
в предыдущем году; Yt – величина дохода за последний период; Yt-1 – величина 
дохода за предшествующий период.

С учетом принципов акселератора и мультипликатора был разработан ряд 
неокейнсианских моделей экономического роста. Характерной чертой этих моде-
лей является использование функции леонтьевского типа, предполагающей, что 
между факторами производства существуют только отношения взаимодополняе-
мости без их взаимосвязи.
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3) Модель Е. Домара. Американский экономист Е. Домар не ставил перед 
собой задачу создания систематической теории роста. Его основной целью явля-
лась постановка проблемы полной занятости в долгосрочном периоде. Основной 
вклад Е. Домара в теорию роста состоит в том, что он обратил внимание на необ-
ходимость учета обоих эффектов инвестиций, то есть не только эффекта мульти-
пликатора, но и акселератора.

Для выявления трендовой динами естественного уровня объема производ-
ства была предложена модель динамического равновесия, состоящая из уравне-
ний предложения, спроса и равновесия роста.

3) Модель Р. Харрода. Р. Харрод поставил перед собой более широкую за-
дачу, чем Е. Домар, пытаясь описать механизм сбалансированности роста, ос-
новывающийся не только на уравнениях, отражающих функциональные связи 
в экономике, но и на анализе психологических мотивов поведения предприни-
мателей.

3.4 Цикличность развития экономики

Цикличность развития экономики. Экономический цикл и его фазы

Цикличность – это всеобщая форма движения националь ных хозяйств и 
мирового хозяйства как единого целого. Она выра жает неравномерность функ-
ционирования различных элементов национального хозяйства, смену револю-
ционных и эволюцион ных стадий его развития, экономического прогресса. 
Наконец, цикличность – важнейший фактор экономической динамики, один из 
детерминантов макроэкономического равновесия. Из-за сложных, взаимопе-
ресекающихся трендов различных компонентов цикличности зачастую крайне 
трудно выделить отдельные циклы. Наиболее характерная черта цикличности – 
движе ние – происходит не по кругу, а по спирали. Поэтому циклич ность – форма 
прогрессивного развития. Каждый цикл имеет свои фазы, свою длительность. 
Характеристики фаз неповтори мы в своих конкретных показателях. У конкрет-
ного цикла, фазы нет двойников. Они оригинальны как в историческом, так и в 
региональном аспектах.

Цикличность – это движение от одного макроэкономического кризиса до 
другого. Одновременно цикличность весьма чувст вительна к государственному 
воздействию на национальное хозяйство и мировое хозяйство в целом.

Пример цикличности приведен на рисунке 22.

Рис. 22. Циклическое развитие экономики
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Выделяют ряд теорий, объясняющих причины цикличности:
1) Чисто монетарная теория. Суть чисто монетарной теории заключается 

в следующем: экономический цикл есть результат изменения денежного пото-
ка. По существу он выступает единственной и достаточной причиной изменения 
экономической активности, чередование процветания и депрессии. Иначе гово-
ря, когда спрос на товары, выраженные деньгах (то есть денежный поток), уве-
личивается, торговля становится оживленной, производство расширяется, цены 
растут. Когда же спрос уменьшается, торговля ослабевает, производство сокра-
щается, цены падают;

2) Теория перенакопления. Центральное место в этой теории занимает во-
прос о чрезмерном развитии отраслей, изготавливающих товары производственно-
го назначения, или капитальные товары, по отношению к отраслям, производящим 
потребительские товары. Все авторы «теории перенакопления» начинают с того 
факта, что отрасли, изготавливающие товары производственного назначения, 
подвержены воздействию экономического цикла гораздо сильнее, чем отрасли, 
производящие потребительские товары. Во время подъема выпуск товаров про-
изводственного назначения растет, а во время спада сокращается более резко, чем 
производство потребительских товаров кратковременного пользования;

3) Теория недопотребления. Сущность теории недопотребления, или чрез-
мерных сбережений, в следующем:

а) сбережения могут привести к депрессии, так как сбереженные средства 
не используются для инвестирования;

б) сбережения ведут к сокращению спроса на потребительские товары, так 
как сберегаемые деньги не расходуются на потребление.

В результате может образоваться излишек сбережений над новыми инве-
стициями, и этот излишек будет увеличиваться при каждом дополнительном акте 
сбережения и спрос на потребительские товары сократится, их предложение уве-
личится и цены на них, вероятнее всего, понизятся [31, c. 36].

Сторонники теории недопотребления придают важное значение рынку по-
требительских товаров. Они считают, что пока благополучно на рынке потреби-
тельских товаров, экономической системе не угрожает кризис;

4) «Психологические» теории. Наряду с экономическими теориями все 
большее место занимают «психологические» теории. К авторам последний пре-
жде всего относятся Кейнс, Митчелл, Робертсон, Репке, Хайек. По их мнению, 
оптимизм и пессимизм являются факторами, способствующими расширению и 
сокращению деловой активности наряду с такими объективными экономически-
ми факторами, как норма процента, денежный поток и т. д. Некоторые пытаются 
доказать, например, что оптимизм и пессимизм предпринимателей зависит от по-
литики банков. Люди настроены оптимистически до тех пор, пока расширяется 
кредит, и, следовательно, происходит рост спроса, но когда кредит сокращается 
и спрос ослабевает, они становятся пессимистами. 

Экономический цикл – повторяющиеся на протяжении ряда лет подъемы и 
спады экономической активности, проявляющиеся в колебании объемов произ-
водства, занятости и уровней доходов субъектов экономических отношений.
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Известно несколько типов экономических циклов, которые иногда назы-
вают волнами. Их трудно выделить из-за множественности их показателей, из-
за временной размытости границ между ними. Так называемые длинные волны 
(циклы) имеют протяженность в 40–60 лет. Разработка теории длинных волн 
была начата в 1847 г., когда англичанин Х. Кларк обратил внимание на 54-летний 
разрыв между кризисами 1793 и 1847 гг. Он предположил, что это не случайно, 
что разрыв был объективно обусловлен. Существенный вклад в развитие теории 
длинных волн внес его соотечественник В. Джевонса, который впервые привлек 
статистику колебаний цен для объяснения нового для науки явления.

Значительный вклад в теорию цикличности внес К. Маркс. Он все внимание 
уделил изучению коротких волн, получивших в экономической литературе наиме-
нование периодических циклов или периодических кризисов перепроизводства.

К. Маркс был одним из первых экономистов, который начал уделять этой 
проблеме пристальное внимание. Он выделял четыре фазы цикла, последователь-
но сменяющие друг друга: кризис, депрес сию, оживление и подъем (рис. 23). На 
данном рисунке отрезок I иллюстрирует фазу кризиса, отрезок II – фазу депрес-
сии, отрезок III – фазу оживления и отрезок IV – фазу подъема. Существуют и 
другие классификации. Некоторые современные исследователи вы деляют только 
две фазы: рецессию и подъем. Следует отметить, что марксистская экономиче-
ская школа исследовала исключительно про мышленный цикл протяженностью 
7–12 лет, относясь ко всем ос тальным видам цикличности с предубеждением как 
к порождени ям враждебной буржуазной политэкономии.

Рис. 23. Промышленный цикл и его фазы

Кризис проявляется прежде всего в перепроизводстве товаров, сокращении 
кредитов и повышении ссудного процента. Это ведет к понижению прибылей и 
падению производства, росту банковских задолженностей, банковским крахам и 
банкротствам предприятий и других сфер экономики. После кризиса наступает 
депрессия. Производство уже не сокра щается, но и не растет. Товарные излиш-
ки постепенно рассасыва ются, но торговля идет вяло. Ставка ссудного процен-
та падает до минимума. Однако постепенно в народном хозяйстве появляются 
«точки роста», и происходит переход к оживлению. Предприятия, приспособив-
шиеся к новым условиям рынка, увеличивают выпуск товаров, осуществляют 
новое промышленное строительство, по вышается норма прибыли, ставка ссуд-
ного процента и заработной платы, начинается фаза подъема. Уровень ВНП пре-
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восходит выс шую докризисную точку, производство продолжает увеличивать ся, 
растут занятость, товарный спрос, уровень цен и норма ссудно го процента. Но 
постепенно размеры производства вновь выходят за рамки платежеспособного 
спроса, рынок переполняется нереа лизованными товарами и начинается новый 
промышленный цикл.

Упоминание о долговременных флуктуациях можно найти в исследованиях 
нашего соотечественника М. Туган-Барановского. Теория цикличности получила 
свое отражение и в трудах русского ученого А. Тельфанда (Парвуса). Он сде-
лал попытку доказать, что цикличность имманентна капитализму. Оригинальная 
статистическая обработка материала содержится в работах голландских ученых 
Я. Гельдерена и С. Фольфа. Новизна их исследований состояла и в том, что они 
рассмотрели технический прогресс в качестве фактора цикличности, а также 
сроки функционирования транспортной инфраструктуры.

Не будет преувеличением утверждение, что ведущее место в разработке 
теории цикличности Кондратьева принадлежит Н. Д. Кондратьеву. Признанием 
его заслуг в этой области служит то, что многие зарубежные ученые называют 
длинные волны его именем. Выпускник юридического факультета Петербургско-
го университета Н. Д. Кондратьев еще в 20-х годах открыл широкую дискуссию 
по проблемам длинных волн. Подлинно мировую известность принес ему доклад 
«Большие циклы конъюнктуры», сделанный им на заседании ученого совета Ин-
ститута экономики в 1928 г. Исследования Кондратьева охватывают развитие 
стран Европы за 100–150 лет. В числе показателей конъюнктуры, исследован-
ных им, – индексы цен, государственных бумаг, номинальная заработная плата, 
внешнеторговый оборот, добыча угля, золота, вы плавка чугуна и т. д. Большой 
научной заслугой нашего сооте чественника следует считать понимание им ве-
роятностного ха рактера подхода при анализе статистических рядов показателей 
конъюнктуры. В результате исследований Кондратьев выделил следующие боль-
шие циклы (табл. 5).

Таблица 5
Длинные волны в экономике

Подъем Спад

1789 –1814 гг.
1814–1849 гг.

1849 –1873 гг.

1896 –1920 гг. 1873–1896 гг.

Наибольшей научной заслугой Кондратьева является то, что он осуществил 
попытку сконструировать теоретическую соци ально-экономическую систему, 
которая сама может генериро вать длительные колебания.

Причины длинных волн – эволюционный и революционный типы НТП. 
Начало «большого» подъема он связывал с массовым внедрением в производство 
новых технологий, с вовлечением новых стран в мировое хозяйство, с изменени-
ем добычи золота.
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Подъем первого большого цикла Кондратьев связывал с промышлен-
ной революцией в Англии, второго – с развитием железнодорожного транспор-
та, третьего – с внедрением электроэнергии, телефона и радио, четвертого – с 
автомобилестроением. 

Пятый цикл современные исследователи связывают с развитием электро-
ники, генной инженерии, микропроцессоров.

Свидетельством того, что экономика приближается к верхней точке боль-
шого цикла, являются начинающиеся на фоне изобилия недостаток отдельных 
товаров, сдвиги в структуре распределения доходов, рост издержек производ-
ства, замедление роста прибылей и т. д. Возникает ситуация, известная теперь 
как стагфляция.

Существуют различные причины объяснения причин исчерпания энергии 
подъема. Одни видят их в заметном увеличении нормы потребления, другие – 
в изменении покупательной способности денег, третьи связывают достижения 
«пика» с жизненным циклом продуктов и отраслей, создание которых явилось 
следствие крупных нововведений прошлых лет.

Во второй половине XX столетия изучением длинных волн зани мались та-
кие исследователи, как Й. Шумпетер, С. Кузнец, К. Кларк, У. Митчел, П. Боккара, 
Д. Гордон, Т. Кучинский. В 1983, 1985, 1987, 1988 и 1992 гг. состоялись между-
народные симпозиумы по длинным волнам. В России в настоящее время длин-
ными волнами занима ются Ю. Яковец, Л. Клименко, С. Меньшиков, В. Клинов  
и др.

В заключение отметим, что циклическое развитие – это про явление самой 
сущности развития производства, его естествен ное свойство, способ его про-
грессивного движения. Тем самым цикличность – свидетельство жизнеспособ-
ности данного обще ственного строя, свидетельство его права на существование 
[21, c. 36].

3.5 Финансовая система и основы фискальной политики

Финансовая система, ее структура и принципы построения

Термин «финансы» произошел от латинского слова financia, означающего 
доход, платеж при сделке. Впервые он появился в городах Италии в ХIII–XV вв. 

Финансы представляют собой экономические – денежные отношения, свя-
занные с формированием, распределением и использованием фондов денежных 
средств в целях обеспечения условий расширенного воспроизводства и выполне-
ния функций и задач государства.

Финансы – это система экономических отношений, которые возникают 
между государством, юридическими и физическими лицами, между отдельными 
государствами по поводу формирования, распределения и использования фон дов 
денежных средств. Иными словами, денежные отношения, реализация которых 
происходит через особые фонды, – это фи нансовые отношения.
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Таким образом, финансы – неотъемлемая часть денежных отношений. 
Однако не всякие денежные отношения являются финансовыми отношениями. 
Финансы отличаются от денег как по содержанию, так и по выполняемым функ-
циям.

Финансы – экономический инструмент распределения и перераспределе-
ния валового внутреннего продукта, орудие контроля за образованием и исполь-
зованием фондов денежных средств.

Сущность финансов проявляется в их функциях: 
1) Распределительная функция финансов заключается в обеспе чении 

субъектов хозяйствования необходимыми финансовыми ресурсами, которые 
используются в форме денежных фондов це левого назначения. Посредством 
налогов в государственном бюд жете концентрируются средства, направляемые 
затем на реше ние народнохозяйственных проблем, как производственных, так 
и социальных, финансирование крупных межотраслевых, комп лексных целевых 
программ – научно-технических, экономиче ских и др. С помощью налогов госу-
дарство перераспределяет часть прибыли предприятий, фирм, доходов граждан, 
направляя ее на развитие производственной и социальной инфраструктуры, на 
инвестиции в капиталоемкие и фондоемкие отрасли с длитель ными сроками оку-
паемости затрат, на содержание непроизводственной сферы экономики и т. д.;

2) Финансы, связанные с движением стоимости общественного продукта, 
выраженного в денежной форме, обладают свойством количественно (через фи-
нансовые ресурсы и фонды) отображать воспроизводственный процесс в целом 
и различные его фазы. Это позволяет систематически контролировать складыва-
ющиеся в обществе экономические пропорции, что отражает другую функ цию 
финансов – контрольную;

3) Стимулирующая функция финансов проявляется в следую щем: манев-
рируя налоговыми ставками, льготами, штрафами, из меняя условия налогообло-
жения, вводя одни и отменяя другие налоги, государство создает условия для 
ускоренного развития определенных отраслей и производств, способствует ре-
шению актуальных для общества проблем. С помощью налогов, льгот, санкций 
государство может стимулировать технический прогресс, увеличение числа ра-
бочих мест, капитальные вложения в расши рение производства;

4) Выполнение финансами фискальной функции связано с тем, что с по-
мощью налогов достигается изъятие части доходов пред приятий и граждан для 
содержания государственного аппарата, обороны страны и той части непроиз-
водственной сферы, кото рая вообще не имеет собственных источников доходов 
(библио теки, архивы), либо они недостаточны для обеспечения должно го уровня 
развития (фундаментальная наука, театры, музеи).

Финансовая система представляет собой совокупность различных финан-
совых отношений, в процессе которых разными методами и формами распре-
деляются, используются фонды денежных средств хозяйствующих субъектов, 
домохозяйств и государства.

Она складывается из следующих звеньев.
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Централизованные финансы – это государст венная бюджетная система, 
государственный кредит, специаль ные внебюджетные фонды, фонды имуще-
ственного и личного страхования. Они используются в качестве инструмента 
регули рования национальной экономики в целом, решения целого ря да важней-
ших экономических и социальных задач; 

Децентрализованные финансы – финансы фирм и предприя тий различных 
форм собственности. Это финансовые отношения между юридическими лицами, 
юридическими лицами и государ ством, юридическими и физическими лицами. 
В своей стимули рующей функции они используются для регулирования эконо-
мических и социальных отношений в рамках отдельных хозяйст венных субъек-
тов. Финансы фирм, предприятий и отраслей народного хозяйства составляют 
основу финансов. Здесь формиру ется подавляющая часть финансовых ресурсов. 
От состояния фи нансов предприятий различных форм собственности во многом 
зависит общее финансовое положение страны. 

Децентрализованные финансы являются основой финансовой системы, 
поскольку именно здесь, в сфере материального производства, формируется пре-
обладающая часть финансовых ресурсов страны.

Финансы хозяйствующих субъектов – это финансовые или денежные от-
ношения, возникающие в ходе предпринимательской деятельности, в результате 
которых формируется капитал, централизованные и децентрализованные фонды 
денежных средств, происходит их распределение и использование.

Финансы фирм обслуживают производство. При их участии создается 
ВНП, распределяемый внутри фирм и отраслей народ ного хозяйства. Финансы 
домохозяйства являются материальной основой их жизни, так как предполагают 
контроль за предстоящими доходами и расходами в рамках отдельной экономи-
ческой ячейки общества.

В условиях рыночных отношений предприятия осуществляют свою де-
ятельность на основе коммерческого расчета, при кото ром доходы должны 
соответствовать расходам, а главным источ ником производственного и социаль-
ного развития коллективов является прибыль. За счет прибыли формируются 
производст венные и социальные фонды, средства для инвестирования. Исполь-
зуются в том числе и ресурсы финансового рынка.

Финансы домохозяйств – это личные финансы, то есть финан совые от-
ношения между физическими лицами, совместно про живающими и ведущими 
общее хозяйство. (В отличие от семьи, домохозяйство может включать, кроме род-
ственников, также лю дей, которые полностью или частично вносят свою долю в 
бюджет домохозяйства, а также состоять и из одного человека, обес печивающего 
себя материально.)

Финансы домашнего хозяйства представляют собой экономические де-
нежные отношения по формированию и использованию фондов денежных 
средств в целях обеспечения материальных условий жизни членов хозяйства и 
их воспроизводства.

Каждый элемент финансовой системы особым образом влия ет на произ-
водство, имеет свои, присущие ему функции. Так, с помощью централизованных 
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финансов мобилизуются ресурсы в основной централизованный фонд государ-
ства и происходит их распределение и перераспределение между отраслями 
националь ного хозяйства, экономическими регионами, отдельными груп пами 
населения. Внебюджетные фонды в рамках централизован ных финансов имеют 
строго целевое назначение: крупнейший социальный Пенсионный фонд РФ мо-
билизует средства на вы плату пенсий гражданам страны. Фонды имущественно-
го и лич ного страхования предназначены для возмещения ущерба, нане сенного 
стихийными бедствиями предприятиям и населению, а также – для выплаты за-
страхованному лицу или его семье мате риального обеспечения при наступлении 
страхового случая. Го сударственный кредит как элемент централизованных фи-
нансов представляет собой форму кредитных отношений между госу дарством и 
юридическими и физическими лицами, при которых государство выступает глав-
ным образом в качестве заемщика средств [31, c. 36].

Государственный бюджет. Доходы и расходы государственного бюджета

Бюджетная система – это совокупность бюджетов государства, админи-
стративно-территориальных образований, самостоятельных в бюджетном отно-
шении государственных учреждений и фондов, основанная на экономических 
отношениях, государственном устройстве и правовых нормах. Бюджетная систе-
ма является главным звеном финансовой системы государства.

В соответствии с Конституцией РФ и Бюджетным кодексом РФ бюджетная 
система Российской Федерации состоит из трех уровней:

1) федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов;

2) бюджетов субъектов Российской Федерации (региональных бюджетов) 
и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов;

3) местных бюджетов.
В настоящее время бюджетная система РФ включает: федеральный бюд-

жет, республиканские бюджеты республик в составе РФ, краевые и областные 
бюджеты, бюджеты городов Москвы и Санкт-Петербурга, один бюджет автоном-
ной области, окружные бюджеты, бюджеты автономных округов и местные бюд-
жеты (районные, городские, поселковые, сельские).

В связи с упразднением государственного бюджета Российской Федерации, 
в которых входили все звенья бюджетной системы России, в Закон РСФСР «Об 
основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в РСФСР» от 10 октября 
1991 года было включено понятие консолидированного бюджета.

Консолидированный бюджет РФ – это свод бюджетов всех уровней бюд-
жетной системы РФ. Консолидированные бюджеты не рассматриваются и не 
утверждаются законодательными (представительными) органами власти всех 
уровней. Это бюджеты является статистическими сводами бюджетных показа-
телей, характеризующим агрегированные данные по доходам и расходам, источ-
никам поступления средств и направлениям их использования по территории в 
целом РФ и отдельных субъектов РФ.
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Государственный бюджет представляет собой форму образования и расхо-
дования фонда денежных средств, предназначенных для финансового обеспече-
ния задач и функций государства.

К бюджету относятся также различные внебюджетные фонды или денеж-
ные средства, имеющие целевое назначение. По своему количественному соста-
ву они не всегда вклю чаются в состав бюджета. Но по принципу распределения 
и исполь зования они равнозначны государственным бюджетным расходам. На-
ходятся они в распоряжении центральных и местных органов власти, концентри-
руясь в определенные целевые фонды. Это пен сионный, медицинский и фонд 
социального страхования, которые создаются за счет специальных налогов, зай-
мов и субсидий из бюджета. 

Большинство государственных фондов формируется для содер жания и 
финансирования производственной и социальной инфра структуры: автострад 
(автобанов в ФРГ), аэропортов, гидроэлект ростанций, лесовосстановительных 
посадок, водоохраны (озеро Байкал) и др. Крупнейшими являются фонды соци-
ального страхо вания: пенсионного обеспечения, пособий по болезни, безработи-
це, переквалификации кадров и т. д.

Внебюджетные фонды расширяют возможность государственного регули-
рования и вмешательства в экономику, минуя бюджет и пар ламентский контроль.

В любом государственном образовании выделяется внутренняя структура 
бюджета по доходам и расходам. Изобразим это схема тически (табл. 6).

Таблица 6 
Внутренняя структура бюджета по доходам и расходам

Доходы Удельный 
вес, в % Расходы Удельный 

вес, в %
• Налоги, акцизные сборы, та-
моженные пошлины, гербовый 
сбор и др.

85
• Расходы на здравоохранение, об-
разование, пособия, субсидии  ре-
гиональным властям на эти цели

50

• Доходы от государственной 
собственности, государствен-
ных предприятий, торговли  
и др. 7

• Расходы на поддержание конъ-
юнктуры и экономический рост: 
дотации фирмам, расходы на 
развитие аграрного сектора эко-
номики, осу ществление целевых 
программ и планов

15

• Поступления фондов соци-
ального страхования, пенсион-
ного и страхового фондов

7
• Расходы на оборону

12

• Прочие доходы
1

• Расходы на материальное обеспе-
чение внешней политики, содер-
жание дипломатических служб, 
займы иностранным государствам

3

• Содержание аппарата государ-
ства, милиции (полиции), юстиции 
и др.

10

• Платежи по государственному 
долгу 8

• Прочие расходы 2
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Структура государственного бюджета в каждой стране имеет свои особен-
ности. Они обусловлены не только национальными тра дициями, организацией 
образования и здравоохранения, но и глав ным образом характером администра-
тивной системы, структурны ми особенностями экономики, развитием оборон-
ных отраслей, численностью армии и др.

Расходная часть бюджета характеризует направление и цели бюджетных 
ассигнований для развития и регулирования экономи ческих процессов. Они 
всегда носят целевой и, как правило, без возвратный характер. Безвозвратное 
предоставление государствен ных средств из бюджета на целевое развитие на-
зывается бюджет ным финансированием. Этот режим расходования финансовых 
ресурсов отличается от банковского кредитования, которое, как правило, предпо-
лагает возвратный характер кредита. Надо заметить, что безвозвратность предо-
ставления финансо вых ресурсов не означает произвольности в их использовании. 
Всякий раз при применении финансирования государство разрабатывает порядок 
и условия использования денег для целевого направления и обеспечения обще-
го экономического роста и улучшения жизни населения. Каков характер и на-
правление бюджетных расходов? Значитель ное место среди них приходится на 
так называемые социальные ста тьи: образование, здравоохранение, социальные 
пособия. Они призваны смягчить социальную дифференциацию, обеспечить до-
ступность к получению квалификации, достойное медицинское обслуживание, 
гарантированное пенсионное обеспечение. Эти расходы способству ют развитию 
человеческого капитала, квалификации работника, укреплению его здоровья. В 
условиях современной научно-технической революции возросла роль человече-
ского капитала, что требует нового подхода к работ нику. Быстрые темпы науч-
но-технического прогресса повышают требования к качеству рабо чей силы, ее 
профессиональной подготовленности, физической выносливости. В конечном 
счете участие здорового населения в ре альном производстве обеспечивает рост 
внутреннего валового продукта и национального дохода.

Расходы на поддержание конъюнктуры и экономический рост через субсидии 
и инвестиции оказывают влияние на повышение нормы на-копления, ускорение 
темпов в развитии отраслей и производств. Го сударство выступает катализатором 
развития НТП инновационных технологий, повышения конкурентоспособности 
национальной про дукции на внешних рынках. Во многих странах особое значе-
ние приобретают расходы на раз витие аграрного производства, изменение его 
социального статуса и роли в обеспечении хозяйства сырьем и продовольствием. 
Харак тер этой безвозмездной помощи различен. В развитых странах, на пример в 
США, государство выплачивает премии фермерам на со кращение производства 
зерна и некоторых других видов сельхоз продукции.

В переходной экономике России аграрные субсидии государства направле-
ны на поддержание фермерских хозяйств, их техническое оснащение и защиту.

Бюджетные субсидии аграрному сектору всегда имеют соци альную, поли-
тическую и экономическую направленность. И дело не только в том, что аграр-
ный сектор в среднем обеспечивает 20–25 % ежегодного прироста ВВП, но и в 
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том, что общество заинте ресовано в стабилизации этого сектора, имеющего зна-
чительный удельный вес в общей структуре экономики.

Важное место в бюджете занимают расходы на вооружение, ма териальное 
обеспечение внешнеполитических связей и содержание аппарата управления.

Определенное место в расходных статьях бюджета приходится на обслу-
живание внутреннего и внешнего государственного долга, оборону, закупку 
вооружений и военное строительство. Размеры этих расходов существенно воз-
действуют на масштабы спроса и величину инвестиций, а также на отраслевую 
и региональную струк туру экономики, оказывают прямое воздействие на нацио-
нальную конкурентоспособность продукции на мировых рынках.

Расходы бюджета на кредитование экспорта, страхование экспорт ных кре-
дитов и иностранного инвестирования, ввозимого и вывози мого капитала стиму-
лируют экспорт на долгосрочную перспекти ву, оптимизируют сальдо платежного 
баланса страны, открывают возможность освоения новых зарубежных рынков, 
способствуют повышению авторитета и укреплению национальной валюты. 
Часть расходов государство использует для обеспечения поставок на внут ренний 
рынок зарубежных товаров.

Доходы государственного бюджета на 85 % формируются за счет налого-
вых поступлений, прибыли казенной промышленности, по ступлений от прива-
тизации собственности и т. д. Общая сумма до ходов в идеале должна покрывать 
запрограммированные расходные статьи бюджета. В случае если расходы превы-
шают доходную часть в общей структуре, образуется бюджетный дефицит.

Образовавшийся остаток доходов правительство может исполь зовать на не 
предусмотренные программой или планом расходы, осуществлять долгосрочные 
выплаты по государственному долгу или перенести этот остаток в бюджет сле-
дующего периода (года).

Бюджетный дефицит по установившимся международным стан дартам не 
должен превышать 5 % ВВП. Покрывается он внутренни ми и внешними государ-
ственными займами в виде продаж госу дарственных ценных бумаг, займов у вне-
бюджетных фондов (фон да страхования или фонда страхования по безработице, 
пенсионного фонда).

 Но это не единственный путь покрытия бюджетного дефицита. В сложных 
экономических ситуациях, в которых может оказаться государство, правитель-
ство прибегает к эмиссии денег для покрытия бюджетного дефицита. Такое на-
блюдалось в экономике России на первых этапах реформирования экономики в 
начале 90-х годов.

Последствия такой эмиссии перерастают в неконтролируемую инфляцию. 
Она подрывает стимулы долгосрочных инвестиций, ве дет к «проеданию» оборот-
ного капитала и амортизации, раскручи вает спираль «цена – оплата труда», обес-
ценивает сбережения на селения. Поэтому в целях сохранения экономической и 
социальной стабильности правительства избегают неоправданной эмиссии де-
нег. Для этого во многих странах в системе рыночной экономики выстраивается 
специальный блок-предохранитель: независимость национального эмиссион-
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ного банка (Центрального банка) от ис полнительной власти. В условиях эконо-
мической неустойчивости и бюджетного дефицита он не обязан финансировать 
правительство. Такая стабилизационная функция Центрального банка должна 
быть зафиксирована в Конституции или специальном законе.

Бюджетный дефицит и государственный долг:  
сущность, виды, способы преодоления

Общая сумма доходов в идеале должна покрывать в идеале запрограмми-
рованные расходные статьи бюджета. Если это не так, то имеет место дефицит 
государственного бюджета.

Дефицит государственного бюджета – это превышение государственных 
расходов страны над государственными доходами. Бюджетный дефицит по уста-
новившимся международным стандартам не должен превышать 5 % от ВВП. 

Государственный долг – это долговременные обязательства государства, 
образовавшиеся в результате кредитного финансирования бюджетных расходов. 
Использование заемных средств государством для финансирования различного 
рода расходов является обычной практикой многих государств мира. Предельные 
объемы заимствований в разных странах регулируются по-разному. В России они 
определяются Государственной Думой РФ.

Дефицит бюджета и величина государственного долга – это важнейшие по-
казатели состояния экономики, поэтому данной проблеме традиционно уделяет-
ся большое внимание.

Профицит государственного бюджета – превышение его доходной части по 
сравнению с расходной. Следует заметить, что несбалансированный бюджет мо-
жет при нести и к возникновению профицита, то есть превышению дохода бюд-
жета над его расходами. Профицит, также как и дефицит, не всегда полезен.

Если в процессе составления или рассмотрения проекта бюджета обнару-
живается превышение доходов над расходами бюджета, до утверждения следует 
осуществить сокращение профицита бюджета в следующей последователь-
ности:

1) сократить привлечение доходов от продажи государственной или муни-
ципальной собственности (для федерального бюджета – сократить привлечение 
доходов от реализации государственных запасов и резервов);

2) предусмотреть направление бюджетных средств на дополнительное по-
гашение долговых обязательств;

3) увеличить расходы бюджета, в том числе за счет передачи доходов бюд-
жетам других уровней.е

Однако на практике почти во всех странах в настоящее время имеет ме-
сто значительное по своим масштабам превышение государственных расхо-
дов над доходами. Следствием этого является стремительный рост бюджетных 
дефицитов.

Причин тому множество (спад общественного производства, массовый 
выпуск «пустых» денег, неоправданно возросшие за траты на финансирование  
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военно-промышленного комплекса, значительные социальные про граммы, круп-
номасштабный оборот «теневого» капитала, огром ные непроизводительные 
расходы, потери, приписки, хищения и т. п.), но важнейшее значение имеет воз-
растание роли государ ства в различных сферах жизни, расширение его эконо-
мических, социальных функций, увеличение военных расходов, численно сти 
госаппарата.

Бюджетный процесс предполагает балансирование государст венных дохо-
дов и расходов. Несбалансированность бюджета оз начает количественное нера-
венство между доходами и расхода ми бюджета. Величина превышения расходов 
бюджета над его доходами называется бюджетным дефицитом.

Следует заметить, что бездефицитность бюджета еще не оз начает «здо-
ровья» экономики. Надо четко представлять, ка кие процессы протекают внутри 
самой финансовой системы, какие изменения воспроизводственного цикла от-
ражают де фицит бюджета. Вместе с тем любое государство стремится если не 
покрыть полностью, то частично уменьшить дефицит бюджета.

В мировой практике существует два главных способа источника финанси-
рования бюджета:

1) эмиссия денег, которая, если ее использовать постоянно, приводит к 
инфляции;

2) займы, подразделяющиеся на внутренние, когда государство занимает 
деньги у резидентов своей страны, и внешние, если государство займет деньги у 
нерезидентов.

Но есть и третий способ, предус матривающий увеличение денежной мас-
сы в обращении, – это собственное производство денег, или «сеньораж». «Сеньо-
раж» сегодня не принимает форму простого печатания денег, так как это слишком 
явно связано с инфляцией. В настоящее время «сеньораж» реализуется посред-
ством создания резервов ком мерческих банков. Предположим, что Казначейству 
США необ ходимо 100 млн. долл. на покрытие определенных правитель ственных 
расходов. Оно печатает на эту сумму казначейские векселя и продает их ФРС, ко-
торая покупает их, расплачи ваясь за векселя размещением кредита за счет казна-
чейства. Казначейство в свою очередь выписывает чеки на этот счет. Получатели 
чеков вкладывают полученные средства в коммерческие банки. По окончании 
процесса клиринга чеков оказы вается, что создано на 100 млн. долл. новых бан-
ковских ре зервов. Они и становятся основой многократного увеличения количе-
ства денег в обращении. Сумма накопленных за определенный период времени 
бюджетных дефицитов образует государственный долг.

Различают внешний и внутренний государственный долг. 
Внешний государственный долг – это долг иностранным го сударствам, ор-

ганизациям и отдельным лицам. Этот долг – наи большее бремя для страны, так 
как необходимо отдавать ценные товары, оказывать определенные услуги, чтобы 
оплатить про центы по долгу и сам долг. 

Выделяют внешний государственный долг не только правительствам дру-
гих стран, но и частным корпорациям, которые находятся на территории этих 
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стран. Они являются участниками международной кредитной деятельности и 
могут быть представлены в виде ТНК и ТНБ. Быстрый рост международного 
кредита является неизбежным результатом интернационализации хозяйственной 
жизни, межстрановой миграции капиталов, углубления экономической взаимоза-
висимости стран и регионов.

Международный кредит дает возможность частным зарубежным корпора-
циям, давшим в долг, существенно расширить объемы привлечения финансовых 
ресурсов для удовлетворения их потребностей.

Вместе с тем рост внешней задолженности создает и весьма ощутимые 
проблемы. Главной из них является усиливающаяся зависимость экономики как 
стран-кредиторов так и дебеторов от внешних факторов, не поддающихся кон-
тролю национальными средствами.

Внутренний долг – это долг государства своему населению. В соответ-
ствии с законодательством РФ государственным внут ренним долгом РФ явля-
ются долговые обязательства правитель ства РФ, выраженные в национальной 
валюте, перед юридиче скими и физическими лицами. Долговые обязательства 
могут иметь форму кредитов, полученных правительством, государст венных 
займов, осуществленных посредством выпуска ценных бумаг от имени пра-
вительства, других долговых обязательств, га рантированных правительством  
[4, c. 26].

Управление и обслуживание внутреннего и внешнего долгов Российской 
Федерации возложено на Центральный банк РФ и Федеральное казначейство при 
Министерстве финансов Россий ской Федерации. Все затраты по обслуживанию 
долга осуществ ляются за счет республиканского бюджета.

Назовем основные государственные долговые обязательства, которые обе-
спечиваются Правительством Российской Федерации:

1) государственные краткосрочные облигации (сроком на 3, 6, 12 месяцев);
2) государственные долгосрочные облигации (сроком до 30 лет);
3) облигации внутреннего государственного валютного займа;
4) казначейские векселя и обязательства;
5) золотые сертификаты Министерства финансов РФ.
Нарастание внутреннего долга менее опасно для националь ной эконо-

мики по сравнению с ростом ее внешнего долга. Утеч ки товаров и услуг при 
погашении внутреннего долга не проис ходит, однако возникают определенные 
изменения в экономи ческой жизни, последствия которых могут быть значитель-
ными. Это связано с тем, что погашение государственного внутреннего долга 
приводит к перераспределению доходов внутри страны. Бюджетный дефицит 
и государственный долг тесно связаны, так как, во-первых, государственный 
займ – важнейший источ ник покрытия бюджетного дефицита; во-вторых, опре-
делить, на сколько опасен тот или иной размер дефицита бюджета, невозможно 
без анализа величины государственного долга. С другой стороны, для оценки 
величины государственного долга необхо димо исследование роста бюджетного  
дефицита.
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Кривая Лаффера

Налоговая система, построенная с учетом налоговых льгот и рациональных 
налоговых ставок, обеспечивает действие стимулирующей функции развития 
производства и увеличения налоговой базы. Напротив, неоправданное увеличе-
ние ставок создает условия снижения объемов производства и «ухода» от уплаты 
налогов. 

Примером крупномасштабных мероприятий по стимулированию общей 
экономической конъюнктуры может служить крупное снижение налоговых ста-
вок в начале 80-х годов XX в. в США. Теорети ческим обоснованием этой про-
граммы стали расчеты американ ского экономиста А. Лаффера, доказавшего, что 
снижение налого вых ставок до предельной оптимальной величины способствует 
подъему производства и росту доходов.

Согласно рассуждениям Лаффера, чрезмерное повышение налоговых ста-
вок на доходы корпораций снижает у них стимулы к капитализаторам, тормо-
зит НТП, замедляет экономический рост. Графическое отображение зависимости 
между доходами бюджета и динамикой налоговых ставок получило название 
кривой Лаффера (рис. 24).

Рис. 24. Кривая Лаффера: R – налоговые ставки; V – платежи в бюджет

Повышение или понижение налоговых ставок оказывает тормо зящее или 
стимулирующее воздействие на динамику инвестиций.

Налоговая система любого государства по своей сути не ста тична, а до-
вольно динамична. Это связано с изменением экономи ческой конъюнктуры, це-
лей и задач экономического роста.

Главным недостатком большинства действующих налоговых си стем явля-
ется рассмотрение отдачи каждого из налогов в статиче ской системе, не учиты-
вающей развития общественных отноше ний. Конкретные фазы экономического 
цикла: подъем или падение производства во всех отдельных отраслях экономики, 
изменение прожиточного уровня, изменения в распределении личных дохо дов, 
не говоря уже о глобальных экстремальных обстоятельствах (неурожай, аварии с 
тяжелыми последствиями, стихийные бедствия и пр.), – изменяют действенность 
тех или иных налогов, рассчи танных на функционирование в определенных, за-
фиксированных статической моделью, условиях.

При увеличении ставки налога доход государства в результате налого-
обложения увеличится.
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3.6 Денежный рынок.  
Денежно-кредитная система и политика государства

Денежная система, ее элементы

Устройство денежного обращения в стране, сложившееся исторически и 
закрепленное национальным законодательством, представляет собой денежную 
систему.

Исторически сложились два типа денежных систем:
1) денежная система металлического обращения – базируется на действи-

тельных деньгах (серебряных, золотых). Выделяют биметаллизм и монометал-
лизм – в зависимости от того, сколько металла (один или два) принято в качестве 
всеобщего эквивалента;

2) денежная бумажно-кредитная система. Эта система окончательно утвер-
дилась после мирового кризиса, когда были ликвидированы все формы золотого 
стандарта.

При определенных условиях проводится банком эмиссия денег. 
Эмиссия банкнот – выпуск в обращение денежных знаков взамен изно-

шенных и испорченных, не ведущих к увеличению денежной массы в обраще-
нии.

Эмиссия банкнот центральным банком осуществляется тремя путями:
1) предоставление кредитов коммерческим учреждениям;
2) кредитование государства под обеспечение государственных ценных 

бумаг;
3) выпуск банкнот путем их обмена на иностранную валюту.
Принципы функционирования денежной системы:
1) центральное управление денежной системой осуществляется экономи-

ческими методами через аппарат центрального банка;
2) прогнозное планирование денежного оборота означает разработку цен-

трализованных и децентарлизованных планов, планов-прогнозов;
3) устойчивость и эластичность денежного оборота;
4) обеспечиваемость;
5) надзор и контроль за денежным обращением со стороны государства;
6) на территории страны функционирует исключительно национальная де-

нежная единица.
Денежная система России функционирует в соответствии с федераль-

ным законом «О Центральном банке РФ (Банке России)» от 26 апреля 1995 г. и  
«О банках и банковской деятельности» от 3 февраля 1996 г. с последующими 
изменениями и дополнениями. Законную платежную силу имеют банкноты и ме-
таллические монеты, обеспечиваемые активами БР, в том числе золотым запа-
сом, государственными ценными бумагами, резервами кредитных учреждений, 
находящихся на счетах в БР. 
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Денежная масса, ее показатели (агрегаты)

Денежная масса – совокупность покупательных, платежных и накопитель-
ных средств, обслуживающих различные связи и принадлежащих физическим, 
юридическим лицам и государству.

Денежная масса – совокупность всех денежных средств, находящихся в хо-
зяйстве в наличной и безналичной формах, обеспечивающих обращение товаров 
и услуг в народном хозяйстве.

В структуре денежной массы выделяется активная часть, к которой от-
носятся денежные средства, реально обслуживающие хозяйственный оборот, и 
пассивная часть, включающая денежные накопления, остатки на счетах, которые 
потенциально могут служить расчетными средствами.

Количество денежной массы прямо пропорционально сумме цен товаров и 
обратно пропорционально скорости оборота денежной единицы. При этом учи-
тывается система взаиморасчетов и взаимоплатежей, а также наличие кредитов, 
что в каждый момент времени увеличивает или уменьшает денежную массу.

В экономически развитых странах, а позднее и в нашей стране в финансо-
вой статистике для анализа изменений денежной массы на определенную дату за 
определенный период стали использоваться денежные агрегаты:

1) М0 – включает наличные деньги, то есть деньги вне банков – банкноты, 
металлические монеты, казначейские билеты;

2) М1 – состоит из агрегата М0 и средств на расчетных, текущих и специ-
альных счетах в кредитных организациях, во вкладах населения и предприятий в 
банках, а также на депозитах до востребования населения в Сбербанке;

3) М2 – содержит агрегат М1 и срочные вклады населения в Сбербанке;
4) М3 – равен агрегату М2 плюс сертификаты и облигации госзайма; 
5) М4 – охватывает агрегат М3 и различные формы депозитов в кредитных 

учреждениях.
В настоящее время для характеристики денежной массы используется по-

казатель денежной базы. Он включает агрегат М0 плюс денежные средства в кас-
сах коммерческого банка, обязательные резервы банков в Банке России и средств 
на корреспондентских счетах коммерческих банков в Банке России.

Так, структура денежной массы М2 в 2006 г. и 2005 г. в России выглядела 
следующим образом (табл. 7).

Таблица 7 
Структура денежной массы М2 в РФ (на начало месяца, в процентах)

Агрегат М2
2005 г. 2006 г.

январь апрель июль октябрь январь
Наличные 

деньги 37,0 32,7 35,2 37,1 36,8

Средства 
на счетах 27,1 22,1 24,5 22,7 23,4

Вклады 
населения и 

депозиты
35,9 45,2 40,3 40,2 39,8
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Закон денежного обращения определяет: масса денег для обращения прямо 
пропорциональна количеству проданных на рынке товаров и услуг, а также уровню 
цен товаров и тарифов и обратно пропорциональна скорости обращения денег. 

Согласно классической теории количество денег (уравнение обмена И. Фи-
шера) определяется по формуле (18):

 

                                                         М × V = P × Q,                                                   (18)
где М – масса денег; Р – цена товара; V – скорость обращения денег; Q – количе-
ство товаров, представленных на рынке.

Другой ученый М. Фридмен исходит из того, что каждый потребитель, 
имеющий определенное количество денег («наличный баланс»), формирует так 
называемый «портфель активов», то есть инвестирует свои средства в различ-
ные активы. М. Фридмен включает сюда акции, физический и человеческий 
капитал.

Таким образом, спрос на реальные денежные остатки будет зависеть от ре-
альной доходности каждого из активов, то есть (19):

                         М / Р = f (rb, re (1 / P) × (dP / dt), w, Y / P, u),                        (19)
где М – объем денежной массы; Р – уровень цен; rb – доход от облигаций; re – 
доход от акций; (1 / P) × (dP / dt) – уровень инфляции; Y / P – доход от денег, где 
Y – уровень дохода; u – вкусы и предпочтения.

М. Фридмен заключает, что функциональная связь между спросом на день-
ги и переменными, которые его определяют, является «в высшей степени ста-
бильной». Это положение не настолько очевидно, как кажется на первый взгляд, 
так как со времен господства кейнсианской идеологии в экономической теории 
считалось, что спрос на денежную массу изменяется спонтанно и непредсказуе-
мо и невозможно сформировать факторы, которые его определяют.

Для расчета скорости обращения денег используются два показателя:
1) скорость движения денег в кругообороте стоимости общественного про-

дукта или при кругообороте доходов (20):

                           О = ВВП или НД / Денежная масса (М1 или М2)                      (20)

2) оборачиваемость денег в платежном обороте (21):

                                                       О = ∑ Д / СДМ,                                                  (21)
где ∑ Д – сумма денег на банковских счетах; СДМ – среднегодовая величина  
денежной массы в обращении. 

Спрос и предложение на рынке денег

Спрос на деньги – количество денег, которое хотело бы иметь население и 
государство для удовлетворения своих потребностей.

Предложение денег включает в себя наличность вне банковской системы 
и депозиты, которые экономические агенты при необходимости могут использо-
вать для сделок.
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Кривая предложения денег отражает зависимость количества денег в обра-
щении от уровня процентной ставки (при неизменной денежной базе). Различают 
кратко- и долгосрочную кривую предложения денег. Для агрегата М1 краткосроч-
ная кривая предложения денег является вертикальной линией, так как денежный 
мультипликатор стабилен и не зависит от процентной ставки. Для других агрега-
тов (М2, МЗ) она представлена наклонной линией.

Долгосрочная кривая предложения денег отражает зависимость де нежной 
массы от изменения процентной ставки при изменениях спроса на деньги. Вид 
кривой предложения денег зависит от тактических целей денежно-кредитной по-
литики, проводимой Центральным банком.

Кривая предложения имеет вертикальный вид тогда, когда Центральный 
банк реализует цель поддержания количества денег при постоянном уровне и 
уверенно контролирует количество денег в обращении независимо от колебания 
процентной ставки. Она представлена на рисунке 25: по оси абсцисс откладыва-
ется величина предложения денег Ms, а по оси ординат – процентная ставка (г). 
Такая ситуация характерна для жесткой монетарной политики, направленной на 
сдерживание инфляции. Для этого используются такие инструменты, как измене-
ние нормы обязательных резервов и операции на открытом рынке (рис. 25).

 Рис. 25. Рынок денег: Dm – совокупный спрос на деньги; Sm – предложение денег;  
i – величина процентной ставки

Совокупный спрос на деньги можно получить, суммировав спрос на день-
ги для сделок Dt и спрос со стороны активов Dа. Спрос на деньги для сделок об-
условлен тем, что населению, предприятиям, правительству деньги нужны для 
покупки товаров и услуг.

Спрос со стороны активов обусловлен тем, что деньги являются средством 
накопления богатства. У каждого способа размещения сбережений есть свои до-
стоинства и недостатки. Деньги не приносят дохода, но абсолютно ликвидны, то 
есть могут сразу и без всяких затрат быть использованы для покупок и платежей. 
Ценные бумаги приносят устойчивый доход в виде процента, но менее ликвид-
ны. Необходимо время, а возможно, и деньги, чтобы превратить их в платежное 
средство. Существует и определенный риск, связанный с изменением курса цен-
ных бумаг. Выбор между деньгами и ценными бумагами и определяет колебания 
процентной ставки (i). Повышение уровня процентной ставки приводит к ро-
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сту спроса на облигации и соответственно к сокращению спроса на деньги (при 
фиксированном объеме сбережений). И наоборот, снижение уровня процентной 
ставки сопровождается сокращением спроса на облигации и ростом – на деньги. 

Таким образом, существует обратная зависимость между спросом на день-
ги как средство сохранения богатства и движением процентной ставки.

В современной рыночной экономике предложения денег создаются цен-
тральной банковской системой и коммерческими банками страны. Центральный 
банк выпускает в обращение монеты, бумажные деньги в форме банкнот различ-
ного достоинства. Коммерческие банки создают деньги путем предоставления 
ссуд бизнесменам, населению.

Простая модель денежного рынка показана на рисунке 25. По горизонталь-
ной оси откладывается объем денежной массы, а по вертикальной – процент. 
Это не значит, что процент является «ценой» денег в обычном смысле; напротив, 
процент показывает, какой доход получает человек, поместивший свои деньги в 
средства (активы), приносящие проценты. Это означает, что уровень процента 
отражает издержки, которые он несет ради сохранения своих средств в высоко-
ликвидной форме, вместо того чтобы разместить их в различные активы, при-
носящие процент. Наличные средства вообще не приносят процента (прибыли), 
в отличие от облигаций и других ценных бумаг. Чем выше процент, тем больше 
должен получить тот, кто поместил свои деньги в ценные бумаги, приносящие 
процент, вместо того чтобы хранить их в бумажнике.

Это приводит к тому, что спрос на денежную массу уменьшается, когда 
возрастает процент. Чем выше процент, тем менее люди склонны хранить свои 
средства в виде наличности, они скорее захотят иметь их в виде средств, при-
носящих доход (процент), например, в виде облигаций. С понижением ставки 
процента возрастает спрос на денежную массу. Когда процент низок, все больше 
желающих иметь свои средства в ликвидной форме. Поэтому кривая спроса на 
деньги похожа на обычную кривую спроса и на графике идет вниз.

Денежно-кредитная политика: цели, инструменты, типы

Денежно-кредитная политика государства традиционно рассматривается 
как важнейшее направление государственного регулирования экономики. Выс-
шая цель денежно-кредитной политики государства заключается в обеспечении 
стабиль ности цен, эффективной занятости и росте ре ального объема ВНП. Эта 
цель достигается с помощью меропри ятий в рамках денежно-кредитной поли-
тики, которые осуществ ляются довольно медленно, рассчитаны на годы и не яв-
ляются быстрой реакцией на изменение рыночной конъюнктуры. В свя зи с этим 
текущая денежно-кредитная политика ориентируется на более конкретные и до-
ступные цели, чем указанные выше глобальные задачи, например, на фиксацию 
количества денег, находящихся в обращении, определение уровня обязательных 
ре зервов, изменение ставки рефинансирования коммерческих бан ков и т. п.

Эффективность денежно-кредитной политики в значительной мере зави-
сит от выбора инструментов денежно-кредитного регулирования:
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1) Операции на открытом рынке (операции с государственными ценнны-
ми бумагами). В современной практике рыночного хозяйствования основным 
инструментом регулирования денежной массы являются операции на открытом 
рынке. Это постоянно применяемый способ контроля денежного предложения. 
Операции на открытом рынке – это покупка и продажа Центральным банком 
государственных ценных бумаг. В качестве экономических партнеров при этом 
выступают коммерческие банки и население. Путем покупки или продажи на 
открытом рынке государственных ценных бумаг (государственных облигаций) 
Центральный банк может осуществлять либо вливание резервов в кредитную си-
стему государства, либо их изъятие.

Центральный банк осуществляет выпуск государственных краткосрочных 
ценных бумаг с целью покрытия дефицита государственного бюджета (той части 
государственных расходов, которая и покрывается за счет сбора налогов). Опе-
рации на открытом рынке проводятся Центральным банком обычно совместно с 
группой крупных банков и других финансово-кредитных учреждений.

Отметим, что купля или продажа коммерческим банком государственных 
облигаций приводит к изменению его активов и неизбежно затрагивает резервы 
банка, увеличивая или уменьшая их пропорционально норме резервов. Регули-
руя резервы коммерческих банков, Центральный банк контролирует сумму бан-
ковских денег, которые они могут создавать.

2) Изменение учетной ставки – старейший метод денежно-кредитного 
регулирования. В его основе лежит право Центрального банка предоставлять 
ссуды тем коммерческим банкам, которые обладают прочным финансовым по-
ложением, но в силу определенных обстоятельств нуждаются в дополнительных 
средствах. За предоставленные средства он взимает с заемщика определенный 
процент. Норма такого процента называется учетной ставкой. 

При снижении учетной ставки увеличивается спрос коммерческих бан-
ков на ссуды. Предоставляя их, центральный банк увеличивает на соответству-
ющую сумму резервы коммерческих банков-заемщиков. Эти резервы являются 
избыточными, так как для поддержания таких ссуд не требуется обязательных 
резервов. Рост предложения денег ведет к снижению ставки ссудного про-
цента, то есть того процента, по которому предоставляются ссуды предприни-
мателям, населению. Кредит становится дешевле, что стимулирует развитие  
производства.

При повышении учетной ставки происходит обратный процесс. Оно ведет 
к сокращению спроса на ссуды Центрального банка, что замедляет (или сокра-
щает) темпы роста, предложение денег и повышает ставку ссудного процента. 
«Дорогой» кредит предприниматели берут реже, а значит, меньше средств вкла-
дывается в развитие производства.

3) Изменение норм обязательных резервов позволяет Центральному банку 
регулировать предложение денег. Это связано с тем, что норма обязательных ре-
зервов влияет на объем избыточных резервов, а значит, и на способность коммер-
ческих банков создавать новые деньги путем кредитования.



98

Предположим, что Центральный банк повысил резервную норму, Ком-
мерческие банки могут, во-первых, оставить обязательные резервы прежними и 
соответственно уменьшить выдачу ссуд, что приведет к сокращению денежной 
массы. Во-вторых, они могут увеличить обязательные резервы, чтобы выполнить 
требования Центрального банка.

Напротив, понижение резервной нормы приводит часть обязательных ре-
зервов в избыточное состояние и тем самым увеличивает возможности коммер-
ческих банков по созданию денег путем кредитования.

Различают два основных типа денежно-кредитной политики, каждый из 
которых характеризуется определенными целями и набором инструментов регу-
лирования:

1) В условиях инфляции проводится политика «дорогих денег» (полити-
ка кредитной рестрикции). Она направлена на ужесточение условий и ограни-
чение объема кредитных операций коммерческих банков, то есть на сокращение 
предложения денег. Политика «дорогих денег» является основным методом ан-
тиинфляционного регулирования. Центральный банк, проводя рестрикционную 
политику, предпринимает следующие действия: продает государственные цен-
ные бумаги на открытом рынке; увеличивает норму обязательных резервов; по-
вышает учетную ставку;

2) В период спада производства для стимулирования деловой активности 
проводится политика «дешевых денег» (экспансионистская денежно-кредитная 
политика). Она заключается в расширении масштабов кредитования, ослаблении 
контроля над приростом денежной массы, увеличением предложения денег. Для 
этого Центральный банк покупает государственные ценные бумаги, снижает ре-
зервную норму и учетную ставки. Создаются более льготные условия для предо-
ставления кредитов экономическим субъектам.

Центральный банк выбирает тот или иной тип денежно-кредитной полити-
ки исходя из состояния экономики страны.

В Швеции в качестве центрального банка действует Риксбанк. Его глав-
ные задачи – выпускать ассигнации, распоряжаться валютными резервами, быть 
банком для государства и для других банков (давать займы государству и бан-
кам, управлять частью их средств), а также отвечать за денежную политику. Под 
политикой государственного долга понимается наблюдение за государственным 
долгом – условиями, объемом и периодами действия займов, а также издержка-
ми по процентам. Политика государственного долга, имеющего много общего 
с денежной политикой, проводится конторой, обслуживающей государственный 
долг, – учреждением, подчиненным министерству финансов. Координация фи-
нансовой и денежной политики происходит путем постоянных контактов между 
министерством финансов и Риксбанком.

В качестве исходного пункта анализа задач денежной политики и воздей-
ствия бюджетного дефицита на кредитный рынок следует изучить, как функцио-
нирует денежный рынок. 



99

Мультипликационный эффект. Банковский мультипликатор

Мультипликатор используется в экономической теории для характери-
стики и определения различных связей, где имеет место мультипликационный  
эффект.

Банковский мультипликатор – это величина, на которую увеличивается 
прирост резервов банковской системы.

Банки своей деятельнос тью обусловливают появление эффекта мульти-
пликатора предложения  денег, то есть множат имеющиеся у них деньги. 

Мультипликатор де нежного предложения – величина, обратно про пор-
циональ ная величине банковских резервов. Его формула (22):

                                                Мд = 1 / Rб,                                                      (22)

где Мд – мультипликатор денежного предложения; Rб  – норма банковского ре-
зерва.

Зная величину первоначальных вкладов и норму банковских резервов, 
можно рассчитать сумму созданной банковской системой денег.

Это находит свое выражение в формуле (23):

                                               ДМ = Мд 
× Д,                                                    (23)

где ДМ – масса денег, порожденная банками; Д – величина вклада; Мд – 
мультипликатор денежного предложения.

В реальной жизни мультипликационный эффект расширения банковский 
депозитов в значительной степени зависит от «утечек» в систему текущего обра-
щения, так как далеко не все деньги, взятые в форме банковских ссуд, возвраща-
ют туда на депозиты, часть их продолжает циркулировать в качестве наличных.

3.7 Макроэкономическая нестабильность:  
инфляция и безработица

Инфляция: причины, формы, виды

Инфляция представляет собой многофакторное явление, которое проявля-
ется в росте общего уровня цен и обесценении денежных знаков по отношению 
к реальным активам.

Увеличение затрат труда на производство товаров, превышение спроса над 
предложением считались неинфляционными факторами, а рост цен, связанный с 
расстройством денежного обращения, объявлялся инфляционным.

Выделяют ряд теорий инфляции:
1) Количественная теория инфляции. Из данной теории следует, что уро-

вень цен прямо пропорционален предложению денег. Поскольку темп инфля-
ции – это изменение уровня цен, выраженное в процентах, можно сделать вывод 
о том, что центральный банк, контролируя предложение денег, полностью кон-
тролирует темп инфляции. Так, поддержание предложения денег на неизменном 
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уровне будет обозначать стабильный уровень цен, увеличение предложения де-
нег центральным банком приведет к быстрому росту цен;

2) Теории адаптивных и рациональных ожиданий. Они основываются на 
предположении, что люди представляют свое будущее подобно недавнему про-
шлому, в соответствии с чем и формируют свои планы. Если речь идет об ин-
фляции, сопряженной со спадом, то фирмы предполагают, что темп инфляции 
относительно факторов производства будет тем же самым, что и прошлогодний.

Теория адаптивных ожиданий рассматривает кривую совокупного предло-
жения, имеющую положительный наклон на краткосрочных временных интерва-
лах и перемещающуюся вверх в долгосрочном периоде.

Теория рациональных ожиданий утверждает, что, формируя свои будущие 
планы, рационально мыслящий субъект должен подвергать анализу не только 
прошлое, но и будущее, принимать во внимание влияние настоящей и будущей 
экономической политики;

3) Теория ускорения инфляции. В основе теории ускорения инфляции ле-
жит представление о том, что развитие экономической системы в периоды изме-
нения темпа инфляции происходит иначе, чем в периоды стабильности;

4) Монетаристская теория инфляции. Инфляция спроса возникает, когда 
показатель использования ресурсов выше оптимального. Превышение спросом 
предложения в условиях полной занятости ведет к росту цен. Инфляция спроса 
представляет монетаристский вариант объяснения этого процесса. Монетаристы 
считают, что цена определяется количеством денег в обращении (24):

                                                  Р = f (M),                                                       (24)

где Р – цена; М – деньги; f – функция.
Если цена зависит от количества денег в обращении, то борьба с инфляцией 

спроса требует ограничения количества денег, платежеспособного спроса. В этих 
условиях проводится политика дорогих денег – повышаются ставки процента, 
ограничивается кредитная экспансия, сокращаются государственные расходы.

5) Кейнсианская теория инфляции. Инфляция издержек представляет кейн-
сианский вариант объяснения инфляции. По Дж. Кейнсу, цена зависит от соотно-
шения прироста заработной платы и производительности труда (25):

                                              Р = K × W / A,                                                   (25)

где Р – цена; W – заработная плата; А – производительность труда; К – доля 
заработной платы в издержках производства.

Инфляция является одной из важней ших макроэкономических проблем. Она 
предстает в виде долговре менного процесса, который проявляется в росте обще-
го уровня цен. В результате денежные агрегаты обесцениваются по отноше нию 
к реальным активам. В этом суть данного явления, которое зависит от многих 
факторов. Последние предстают в виде инфляци онных шоков или импульсов, 
питающих и усиливающих инфляционный процесс. Однако не всякое измене-
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ние цен на отдельные това ры, совокупного спроса или предложения обязательно 
перерастают в инфляцию или является ею. Экономика может поглотить инфля-
ционный шок. В противоположность инфляции под дефляцией  понимается об-
щее падение цен и издержек. Замедление средних темпов роста цен называется  
дезинфляцией.

Инфляция может протекать в открытой (явной) или скрытой (подавленной) 
форме. Это зависит от характера государственного вмешательства в экономику и 
инструментов антиинфляционной политики. Процесс инфляции в открытой фор-
ме протекает в усло виях свободного движения цен, преимущественно косвенных 
ме тодов регулирования экономики. Он измеряется темпом прироста уровня цен, 
снижением курса национальной валюты и т. п. Подав ленная инфляция проте-
кает в хозяйственной системе с жестким административным контролем над це-
нами, заработной платой, производством как на микро-, так и на макроуровне. 
Она проявля ется в увеличении дефицита в экономике и превращении его в де-
структивный, снижении качества продукции, изменении структу ры ассортимен-
та, росте очередей, временных затрат на поиск не обходимого товара и объема 
отложенного спроса, усилении разрыва между ценами свободного (теневого) 
рынка и государственными.

Инфляция оказывает дестабилизирующее воздействие на эко номику. Чем 
выше ее уровень, тем обычно сильнее ее отрицатель ные последствия. Уровень 
инфляции соответствует темпу прироста индекса цен, выраженному в процен-
тах. Для оценки темпов инф ляции используются различные индексы цен. Если 
темпы роста цен составляют до 10 % в год, отмечают умеренную, или ползучую, 
инфляцию, при росте цен до 200 % в год – галопирующую, или «латинс кую», 
свыше 200 % – гиперинфляцию (по мнению американского экономиста Ф. Кэга-
на, свыше 50 % в месяц).

Данный критерий деления достаточно формален. Чтобы опреде лить вид 
реально происходящей инфляции – умеренная, галопи рующая или гиперинфля-
ция, необходимо выяснить, насколько су ществующие темпы роста цен изменяют 
параметры общественного воспроизводства. Обычно ползучая инфляция не ока-
зывает серьез ного отрицательного воздействия на хозяйственную систему. Нали-
чие галопирующей инфляции свидетельствует о возникновении диспропорций 
в структуре экономики, кризисном состоянии фи нансовой системы. Гиперин-
фляция наступает в периоды серьезных нарушений пропорций воспроизводства, 
когда экономика близка к краху. В то же время из анализа развития мировой ин-
фляции вид но, что экономика страны может приспособиться к очень большим 
(до 1000 %) темпам роста цен. Примером могут служить страны Ла тинской Аме-
рики в 70–90-е годы и Россия 90-х годов.

В зависимости от объекта исследования различают национальную, регио-
нальную и мировую инфляции. В масштабе отдельной страны объектом анализа 
является динамика оптовых, розничных и потре бительских цен, дефлятор ВНП. 
Аналогичные показатели анализи руются на уровне объединения стран (напри-
мер, ЕС) и мирового хозяйства в целом.
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Инфляционные шоки могут возникать как внутри самой хозяй ственной си-
стемы, так и вне нее. В зависимости от характера инф ляционных импульсов по 
отношению к системе различают импортируемую и экспортируемую инфляцию. 
В случае поддержания в стране твердого валютного курса любое повышение цен 
на импортные товары будет импортировать инфляцию в страну. Значение этого 
фактора в развитии инфляционного процесса в стране зависит от доли внешней 
торговли в общем объеме ВНП. Чем она выше, тем больше эффект «импорта» 
инфляции. Экспорт инфляции легче осуществлять странам, чья валюта исполь-
зуется в качестве резервной или чьи товары, не являющиеся субститутами, зани-
мают значительный удельный вес в импорте других стран.

По мере развития инфляции хозяйственные агенты начинают постепенно 
приспосабливаться к ней. В зависимости от того, насколько успешно экономика 
адаптируется к темпам роста цен, инфляция подразделяется на сбалансирован-
ную и несбалансированную. В первом случае цены растут умеренно и стабиль-
но. Все остальные макроэкономические показатели изменяются практически 
адекватно. При несбалансированной инфляции цены на товары разномоментно 
подскакивают вверх, а экономика не успевает приспособиться к изменяющимся 
условиям. Галопирующая инфляция, равно как и глубокая дефляция, считают-
ся нежелательными явлениями экономической жизни. Поэтому правительства 
пытаются управлять динамикой товарных цен. В зависимости от способности 
государства воздействовать на инфляционный процесс, она подразделяется на 
контролируемую и неуправляемую. В первом случае государство с помощью раз-
личных инструментов антиинфляционной политики может замедлять или уско-
рять темпы роста цен в среднесрочном аспекте. Во втором случае применение 
против инфляционных мер невозможно или не дает положительного эффекта. 
Когда инфляция выходит из-под контроля, то реальных источников для коррек-
тировки уровня инфляции в коротком периоде нет.

Рост спроса в экономике приводит к росту реального ВНП или номинально-
го ВНП. Между ростом цен и увеличением производства могут быть различные 
зависимости. В соответствии с изменением этих показателей различают истин-
ную и мнимую инфляцию Если экономика находилась в равновесии, то рост 
совокупного спроса первоначально приводит к увеличению реального объема 
производства, обгоняющего рост цен (рост реального объема ВНП), и инфляция 
считается мнимой. В дальнейшем, по мере накачивания спроса, в экономике про-
исходит рост издержек и номинального объема ВНП при сохранении реального 
объема производства на естественном уровне. Инфляция из мнимой становится 
подлинной.

Хозяйственные агенты пытаются предвидеть изменение основных макро-
экономических показателей. Предсказания субъектов экономики о темпах роста 
цен, или инфляционные ожидания, являются результатом и фактором развития 
инфляции. В зависимости от степени точности инфляционных ожиданий выделя-
ют прогнозируемую и непрогнозируемую  инфляцию. Обычно инфляция прогно-
зируемая, если инфляционные ожидания являются рацио нальными, отсутствуют 
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неожиданные внутренние и внешние шоки. В противном случае прогнозировать 
изменение уровня цен доста точно сложно.

В зависимости от факторов, порождающих и питающих инфляционный 
процесс, выделяют различные источники инфляции: «спроса» и «издержек», 
кредитную, социальную, структурную, «узких мест», прибылей, налогов.

Анализ современной инфляции невозможен без краткого исто рического 
взгляда на развитие данного феномена. В течение дли тельного промежутка вре-
мени (примерно с 1820 по 1933 г.) прак тически во всех развитых странах на-
блюдалась долгосрочная тен денция снижения общего уровня цен. В этот период 
действовал золотой стандарт. Цены относительно быстро росли после откры тия 
новых месторождений золота, а также в периоды кризисных потрясений – войн, 
революций и т. п., когда использовались бу мажные деньги. После отказа от раз-
мена знаков стоимости на золо то и вытеснения последнего из денежного обраще-
ния, резкого рас ширения кредитных операций возможность постоянного роста 
цен превратилась в реальность [15, c. 66].

Особенностями протекания современной инфляции являются: непрерыв-
ность, всеобщность, неравномерность. За последние 50 лет рост цен происхо-
дит постоянно, охватывает все отрасли, рынки, страны и регионы, развивается 
асинхронно. Инфляция является отличительной особенностью товарного произ-
водства с разви тыми средствами обращения при нарушении сбалансированности 
между различными сферами воспроизводственного процесса и утрате ценами 
«эластичности» в результате олигополистической струк туры экономики.

Сторонники монетарных концепций инфляции считают ее чис то денежным 
феноменом. Известно, что естественный прирост со вокупной производственной 
мощности и реального ВНП составляет примерно 4 % в год. Следовательно, вся-
кий прирост количества денег и / или скорости их оборота сверх этой величины 
будет вызы вать инфляцию.

Рост денежной массы в обращении, влекущий за собой рост со вокупного 
спроса, может быть вызван различными причинами: эк спансионистской фи-
нансовой политикой государства, покрытием бюджетного дефицита с помощью 
«печатного станка», резким рас ширением кредита, ростом использования дол-
говых обязательств населения в качестве средств платежа. В этом случае вино-
вником инфляции выступает кредитно-банковская система, осуществляю щая 
неэффективный контроль за денежными агрегатами. Данный способ развития 
инфляционного процесса характерен для «класси ческой» инфляции эпохи до-
монополистического капитализма. Схе матически этот процесс можно предста-
вить следующим образом: отказ от золотого обращения → резкое увеличение 
государствен ных расходов в дефицит государственного бюджета → дополни-
тельная фидуциарная эмиссия банкнот → рост цен (инфляция) → новый рост 
государственных расходов и так далее по кругу. Восста новление золотого стан-
дарта останавливало инфляцию.

Другой канал развития инфляции связан с ростом скорости об ращения 
денег, превышающим рост производства. Скорость оборота денег может повы-
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ситься в результате технических нововведений в банковском деле, изменения за-
конодательства или использования ценных бумаг в качестве средства накопления.

Быстрый рост цен также сокращает реальные кассовые остатки. Это свя-
зано с тем, что альтернативные затраты поддержания ре альной кассы на преж-
нем уровне становятся очень высокими. На селение и фирмы стремятся быстрее 
совершать докупки, происхо дит «бегство» от денег. Скорость обращения денег 
имеет тенден цию к периодическому повышению.

В немонетарных концепциях инфляция рассматривается как многофактор-
ное явление. Причины инфляционного роста цен могут ле жать на стороне как 
денежного обращения, так и производствен ной сферы. К последним относятся 
факторы, вызывающие рост затрат производства, изменение структуры спроса, 
перераспределение национального дохода, инфляционные ожидания. Инфляция 
мо жет возникнуть в результате роста заработной платы, прибылей или налогов 
сверх роста производительности труда и / или реального дохода. В этом случае 
развертывается борьба за перераспределение национального дохода между рабо-
чими (занятыми), предпринима телями и государством. Экономические субъекты 
осуществляют рост доходов за счет увеличения цен. Развитие данного процесса 
проис ходит по принципу «гонка за лидером»: как только экономический субъект 
обнаруживает снижение своего реального дохода в связи с увеличением дохода 
других субъектов, он повышает цену, стремясь компенсировать снижение дохода.

Рост цен вызывается двумя причинами – превышением спроса над пред-
ложением (инфляция спроса) и увеличением издержек производства (инфляция 
издержек).

Шведский экономист Б. Хансен ввел в оборот понятия открытой и пода-
вленной (скрытой) инфляции. Открытая инфляция выражается в росте цен. По-
давленная инфляция характеризуется тем, что цены и заработная плата находятся 
под жестким контролем государства, а основной формой ее выражения является 
всеобщая нехватка товаров.

Инфляция тесным образом связана с безработицей. Английский экономист 
Филлипс в конце 50-х годов обнаружил зависимость между нормой безработицы 
и приростом заработной платы, изобразив это в виде кривой (рис. 26).

Рис. 26. Кривая Филлипса: W – темп прироста номинальной зарплаты;  
P – уровень инфляции; U – уровень безработицы в %
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Методы борьбы с инфляцией

Борьба с инфляцией происходит в рамках антиинфляционной политики 
государства.

Антиинфляционная политика представляет собой совокупность инстру-
ментов го сударственного регулирования, направленных на снижение инфляции. 
С середины 60-х годов стали применяться общие для всей экономики мероприя-
тия по прямому и косвенному регулированию цен.

Выделяют два метода борьбы с инфляцией:
1) Активные методы борьбы с инфляцией, заключающиеся в попытке лик-

видировать инфляцию антиинфляционными мерами. Антиинфляционные меры 
как вариант государственной политики в условиях инфляции сводятся к миними-
зации государственного вмешательства в игру рыночных сил при использовании 
антиинфляционных мер.

Ортодоксальная программа чисто монетаристстского характера предусма-
тривает широкое поле деятельности для рыночных регуляторов наряду со свер-
тыванием хозяйственной активности государства. 

2) Адаптационная политика. Эта политика построена на том, что все субъ-
екты рыночной экономики в своих действиях учитывают инфляцию – прежде 
всего через учет потерь от снижения покупательной способности денег. Наибо-
лее распространена индексация ставки процента. Эта операция сводится к увели-
чению ставки процента на величину инфляционной премии.

Другим методом компенсации инфляции является индексация первона-
чальной суммы инвестиций, которая периодически корректируется, согласно 
движению определенного, заранее оговоренного индекса. 

Прямое регулирование проводилось в рамках политики доходов. Условно 
мож но выделить два направления политики доходов: установление ориентиров 
для ро ста заработной платы, цен и прямой контроль над ними. C их помощью 
пытались уменьшить рост реальных доходов и цен. Ориентиры представляют со-
бой набор правил, которым необходимо следовать добровольно. Контроль носит 
силу зако нодательных актов. В качестве ориентиров применялись максимальные 
пределы роста цен и ставок заработной платы. Изменения последних обычно 
привязаны к темпам роста производительности труда во всей экономике; цены 
же могли изме няться таким образом, чтобы компенсировать изменение затрат на 
оплату труда. Сущность данного подхода заключается в том, что доходы работни-
ков по найму регулируются непосредственно, a прибыль – косвенно через цены.

Контроль обычно применялся путем принятия законов об одновре-
менном «за мораживании» на определенный срок цен и заработной платы. По 
отношению к наемным работникам политика доходов носит более дискримина-
ционный харак тер, поскольку государственные органы и производители охотнее 
контролирова ли зарплату, нежели цены. Практически осуществить контроль над 
ценами гораз до труднее, чем над зарплатой, так как существует множество товар-
ных групп. Кроме того, увеличение производительности труда в экономике авто-
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матически ведет к относительному и абсолютному сокращению доли рабочих в 
националь ном доходе [11, c. 36].

Одним из вариантов политики доходов является социальный контракт. 
Пы таясь достигнуть устойчивого компромисса между ростом цен и заработной 
пла той, правительство организует переговоры между администрацией крупных 
пред приятий и профсоюзами. Эффективность политики доходов всегда была 
ареной для дискуссий. Ее противники считают, что предприниматели и профсо-
юзные ли деры не могут отказаться от своей целевой функции – получения мак-
симальной прибыли, поэтому добровольно не будут соблюдать установленные 
правитель ством ориентиры.

Последствия и измерение инфляции

Большинство людей считают инфляцию отрицательным явле нием. Однако 
издержки инфляции, в отличие от издержек безра ботицы, не всегда достаточно 
очевидны. На поверхности лежат рост цен на товары и услуги, снижение поку-
пательной способности денег. Последствия инфляции многообразны, противоре-
чивы и зависят от вида инфляционного процесса. Кроме того, большое значение 
играет способность хозяйственных агентов прогнозировать будущий темп ин-
фляции. Если все люди могут точно предвидеть параметры развития экономики, 
то кажется, что инфляция не составляет се рьезной проблемы. Однако в реаль-
ной жизни большинство населе ния не способно осуществлять точные прогнозы. 
Непредвиденная инфляция искажает планы субъектов экономики и приводит к 
пе рераспределению национального дохода и богатства между различ ными клас-
сами, группами общества; экономическими и социальны ми институтами.

Анализ последствий инфляции начнем с полностью предсказу емой инфля-
ции. Данный случай представляется одним полюсом теоретической модели, на 
другом конце которой находится совер шенно непредсказуемая инфляция.

Инфляция, даже являясь полностью ожидаемой, представляет собой не-
санкционированный налог государства, уплачиваемый част ным сектором. Его 
уплачивают все держатели реальных денежных остатков. Он уплачивается ав-
томатически, поскольку денежный капитал обесценивается во время инфляции. 
Средства перераспределяются от частного сектора (фирмы, домохозяйства) к 
государ ству. Инфляционный налог показывает снижение стоимости реаль ных 
денежных остатков. Он обычно является регрессивным – более бедные люди не-
сут большую тяжесть инфляционного налога, чем более богатые.

Другой канал перераспределения доходов в пользу государства воз никает 
из монопольного права печатать деньги. Разница между сум мой номиналов до-
полнительно выпущенных банкнот и затратами на их печатание называется 
сеньоражем. Он равен количеству ре альных ресурсов, которое может получить 
государство взамен на печатанных денег. Сеньораж равен инфляционному нало-
гу, когда население поддерживает постоянную реальную стоимость своих де-
нежных остатков.



107

Кроме того, прогнозируемая инфляция снижает экономическое благосо-
стояние индивидов. Хранение наличных денег приводит к упу щенной выгоде в 
виде процента, который может быть начислен в банке. Ожидание высоких тем-
пов роста цен приводит к повышению номинальной процентной ставки и, следо-
вательно, альтернативных издержек держания денег. В результате падает спрос 
на деньги – население сокращает свои средние кассовые остатки, чаще посе щает 
банки и стремится быстрее потратить наличные деньги на товары и услуги, вло-
жить их в необесцениваемые активы. Эти из держки называют «башмачными» 
издержками инфляции. В случае ползучей инфляции их величина незначитель-
на. Однако при гипер инфляции они достигают значительных размеров и могут 
способ ствовать разрушению системы платежей.

Протекание инфляции в открытой форме приводит к «издерж кам меню». 
Постоянный рост цен вызывает необходимость осуще ствлять расходы на смену 
прейскурантов, каталогов, ценников, настройку телефонных, торговых и других 
подобных автоматов. Фирмы, пытаясь снизить «издержки меню», обозначают 
цены в твердой валюте или условных единицах, применяют жетоны и т. п. В це-
лом данные издержки невелики для всей экономики, но могут быть весьма ощу-
тимыми в отдельных отраслях.

Кроме инфляционного налога государство может получать до полнительные 
доходы от частного сектора из-за влияния инфляции на налогообложение. При 
прогрессивной системе налогообложения номинальных доходов инфляция спо-
собствует повышенному изъя тию средств у домохозяйств. Рост цен обычно при-
водит к росту номинального дохода индивидов. Они попадают в группу с более 
высокой налоговой ставкой. В результате при неизменном или умень шающемся 
реальном доходе налоговые платежи возрастают. Распо лагаемый доход домохо-
зяйств уменьшается из-за взаимодействия инфляции и налоговой системы.

Так как основная часть подоходного налога уплачивается насе лением с 
минимальными и средними доходами, то более бедные люди несут наибольшие 
издержки. Поскольку доходы в бюджет поступают за прошлый период, то инфля-
ция изменяет структуру и уменьшает реальные доходы государственного бюд-
жета. Возможно сти государства для проведения экспансионистской фискальной 
и монетарной политики сужаются. Возрастают бюджетный дефицит и государ-
ственный долг. Запускается механизм их воспроизводства.

Чистые экономические потери от ожидаемой инфляции кажут ся незначи-
тельными по сравнению с тем неприятием даже умерен ной инфляции, которое 
существует в обществе. Это связано с тем, что в экономике возникает инфляци-
онная инерция. Она проявляется в медленной реакции темпа инфляции на из-
менения в государ ственном регулировании. Кроме того, поддержание инфляции 
в сба лансированной форме достаточно проблематично. Любой инфля ционный 
импульс может усилить инфляцию, выведя ее из-под кон троля.

Одной из особенностей протекания современной инфляции явля ется не-
равномерность. Колебания уровня цен становятся достаточно частыми и су-
щественными. Это усложняет прогнозирование буду щих темпов инфляции. Не 
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полностью предвиденная инфляция уве личивает перераспределение националь-
ного дохода между различ ными слоями населения.

При неизменной процентной ставке в результате неожиданного роста ин-
фляции всегда проигрывают кредиторы и выигрывают за емщики, и, наоборот, 
непредвиденная дефляция перераспределя ет имущество в обратном направле-
нии. Предположим, что банк пре доставил домохозяйству ссуду 1 млн. руб. сро-
ком на один год под номинальную ставку 100 % годовых. Банкир предполагает, 
что го довой темп инфляции составит 90 % и реальная ставка процента 10 %. Если 
за истекший период темп инфляции составит 100 %, то реальная ставка процента 
будет равна нулю и должник пользовался деньгами бесплатно. Кредитор получит 
назад реальную сумму займа. Если темп инфляции будет выше 100 %, то перво-
начальная реаль ная стоимость займа будет уменьшаться. 

Пытаясь уменьшить потери, банки повышают или индексируют номиналь-
ную ставку ссудного процента. Это в свою очередь умень шает объем инвестиций 
в производство. Сохранение такой ситуа ции в долгосрочном аспекте приведет к 
сокращению реального объема ВНП и ускорению инфляции.

Непредвиденная инфляция перераспределяет не только банков ский капи-
тал, но и все другие финансовые активы и доходы. Активы, доходы от которых 
рассчитываются в номинальных ценах, будут обесцениваться в результате неожи-
данного роста цен. К ним отно сятся различные акции, облигации, в том числе и 
государствен ные, с фиксированной денежной стоимостью и доходом. Считает ся, 
что с помощью инфляции правительство может сократить ре альную стоимость 
неоплаченной части государственного долга. При низких процентных ставках и 
высокой инфляции по государственному долгу выплачиваются отрицательные 
реальные ставки про цента.

Лица, имеющие фиксированные доходы, несут потери от инфля ции в ре-
зультате снижения реальных доходов. Сокращается доля по лучателей фиксиро-
ванных доходов в национальном доходе. Люди, получающие индексированные 
доходы, защищены от инфляции настолько, насколько система индексации до-
ходов позволяет им сохранить реальный заработок. В целом корректировка за-
работной платы для большинства работников происходит после увеличения цен. 
Если работнику удается сохранять на одинаковом уровне сред нюю реальную за-
работную плату, то амплитуда ее колебаний будет очень сильной. В результате 
доля труда в национальном доходе бу дет постоянно изменяться.

Разные слои населения имеют различную чистую позицию по активам. 
Установлено, что пожилые люди склонны держать больше номинальных активов 
и выступать в роли кредиторов. Поскольку инфляция приводит к обесценению 
накоплений в денежной фор ме, то осуществляется перераспределение накоплен-
ных доходов от старых к молодым членам общества. Продавцы товаров и ре-
сурсов, занимающих монопольное положение на рынке, могут увеличить свой 
реальный доход.

В реальных активах заложен механизм автоматического поддер жания сто-
имости и процентного дохода в зависимости от темпов инфляции. Владельцы 
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реальных активов (недвижимости, антиква риата, произведений искусства, дра-
гоценностей и т. п.) наиболее защищены от инфляции, поскольку рост цен на эти 
товары обго няет общий уровень инфляции в стране. Так как снижается реаль ная 
стоимость сбережений, накопленных в денежной форме, то повышается спрос 
на реальные активы. Ускорение инфляции под стегивает рост спроса в экономи-
ке, приводит к бегству от денег. Фирмам и домохозяйствам приходится осущест-
влять дополнитель ные затраты на покупку реальных активов [3, c. 36].

Постоянный рост цен в экономике приводит не только к пере распределению 
национального дохода. Неожиданные высокие тем пы-инфляции и резкие изме-
нения структуры цен усложняют пла нирование (особенно долгосрочное) фирм и 
домохозяйств. В ре зультате увеличиваются неопределенность и риск ведения биз-
неса. Платой за это является рост процентной ставки и прибыли. Инвес тиции начи-
нают носить краткосрочный характер, снижается доля капитального строительства 
в общем объеме инвестиций и повы шается удельный вес спекулятивных операций. 
В будущем это мо жет привести к понижению благосостояния нации и занятости.

Инфляция оказывает воздействие на конкурентоспособность оте-
чественных товаров. С одной стороны, относительно более высо кие темпы роста 
цен в «открытом» секторе экономики приводят к снижению конкурентоспособ-
ности национальных товаров. Резуль татом будет увеличение импорта и умень-
шение экспорта, рост безработицы и разорение товаропроизводителей. С другой 
стороны, рост цен вызывает снижение обменного курса национальной валюты. 
При фиксированных ценах на некоторые товары внутри страны их ста новится 
выгоднее экспортировать за рубеж. Это приводит к дефи циту данной продукции.

Экономические агенты пытаются застраховать свои денежные средства от 
инфляции. В условиях неразвитости финансовых инст рументов с регулируемой 
ставкой возрастает спрос на более ста бильную иностранную валюту. Увеличи-
ваются отток капиталов за границу, спекуляции на валютном рынке, что в свою 
очередь будет ускорять рост цен.

Для измерения инфляции используется несколько показателей:
1) Индекс Паше. Он вычисляется по формуле (26):
 

                                  h = ∑ (Рi
1 × qi

1) / ∑ (P0
i × q1

i),                                        (26)

где h – индекс роста цен за один год; Рi
1, P0

i – цены на одни и те же продукты в 
базисном и текущем годах; q1

i – объем выпуска данного продукта в текущем году.
2) Индекс потребительских цен (27):

                                     ИПЦ = (Wi / W0) × 100 %,                                        (27)

где W0 – стоимость корзины потребительских благ в базовом году; Wi – стои-
мость корзины потребительских благ в исследуемом году.

3) Индекс Фишера (28): 

                                              I I IpF pL pP= ,                                                    (28)

где IpL – индекс цен в плановом периоде; IpP – индекс цен в расчетном периоде.
4) Дефлятор ВВП.
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Безработица: сущность, виды, последствия

Безработица – неотъемлемый элемент рынка труда. Она пред ставляет собой 
сложное, многоаспектное явление. Взрослое насе ление, обладающее рабочей си-
лой, делится на несколько основ ных категорий в зависимости от того положения, 
которое оно за нимает относительно рынка труда.

Трудоспособное население – это все те, кто по возрасту и по состоянию 
здоровья способны работать. Разграничение отдельных категорий населения осу-
ществляется в соответствии с занятостью в рыночном или нерыночном секторах 
экономики. Из состава взрослого населения выделяется институциональное на-
селение, ориентированное на нерыночные структуры, то есть на такие институты 
государства, как армия, полиция, госаппарат. Все остальное взрослое население 
является неинституциональным. В состав занятого населения  включают тех, кто 
ориентирован на рыночные структуры экономики.

Безработными считаются те лица трудоспособного возраста, которые на 
данный момент не имеют работы, выходят на рынок труда и ведут активный ее 
поиск. Лица, имеющие работу, а также лица, занятые неполные рабочий день или 
неделю, относятся к ка тегории занятых.

К рабочей силе относятся и занятые, и безработные. Так, в США безра-
ботным считается человек, который на определенную дату, во-первых, в течение 
предшествующей недели не имел работы, а во-вторых, в течение предшествую-
щих четырех недель прилагал усилия, чтобы ее найти. Последнее условие назы-
вается «требование поиска работы» и предназначено для того, чтобы определить 
наличие или отсутствие рыночной ориентации у работника и ограничить состав 
безработных теми, кто активно ищет работу, то есть регис трируется в органах 
трудоустройства, собирает информацию о наличии вакансий, дает объявления о 
поисках работы. Исключение составляют временно уволенные и те, кто времен-
но не работает, но готовы приступить к новой работе и ожидают ее не более 30 
дней. Обе эти категории лиц считаются безработными независимо от того, заня-
ты ли они активным поиском работы или нет.

В особую категорию выделяются лица, не входящие в состав ра бочей силы. 
К ним относятся те, кто не имеет работы, но не отвеча ют требованию поиска ра-
боты. Предполагается, что у этих людей отсутствует ориентация поиска работы 
на рынке труда. Существует также категория лиц, которые действительно хотели 
бы работать, но по тем или иным причинам отказались от поиска, это так назы-
ваемые отчаявшиеся найти работу. 

Безработица – это отсутствие возможности для работников, способ-
ных и желающих трудиться, иметь рабочее место, дающее право на получение  
дохода. 

К безработным не относятся лица, не способные трудиться (по возрасту, 
состоянию здоровья). Трудоспособные, но по тем или иным причинам не претен-
дующие на рабочее место (домашние хозяйки), также не учитываются в стати-
стике безработицы.
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Различаются следующие формы безработицы: фрикционная, структурная 
(технологическая), циклическая, скрытая, сезонная.

Фрикционная вызывается несовершенством в техническом функциони-ро-
вании рынка труда, отсутствием информации о наличии рабочих мест и другими 
техническими причинами. 

Структурная (технологическая) безработица связана с нехваткой того или 
иного материального ресурса, с невозможностью найти работу вследствие по-
ловозрастных особенностей, национальности, квалификации и других личных 
свойств. В условиях быстро изменяющегося разделения труда структура предло-
жения может не соответствовать структуре спроса на труд.

Циклическая связана с колебаниями объема валового национального про-
дукта (ВНП). Производство периодически испытывает спады (рецессии), соответ-
ственно падает уровень занятости. Периоды оживления и подъема увеличивают 
занятость.

Скрытая безработица характерна для сельского хозяйства, где излишние 
работники используются в производстве, в действительности требующем мень-
шего количества рабочей силы. 

Сезонная обусловлена колебаниями в объеме производства определенных 
отраслей в зависимости от времени года: некоторые виды строительных, сель-
скохозяйственных работ, промыслов и т. д. обеспечивают занятость только в те-
чение определенных сезонов [12, c. 36].

Безработица является характерной чертой рыночной экономики. Поэтому 
полная занятость – нонсенс, не совместимый с идеей развитого рыночного хо-
зяйства. Но все же безработица должна быть поставлена в определенные рамки, 
в пределах которых достигаются режим эффективного роста и состояние эконо-
мической стабильности.

Безработица, соответствующая этому идеальному уровню, получила назва-
ние естественной.

Сочетание фрикционной и структурной безработицы образует естествен-
ный уровень безработицы (или уровень безработицы при полной занятости), со-
ответствующий потенциальному ВВП.

Естественная норма безработицы есть иное название полной занятости. 
При достижении естественной нормы безработицы, или полной занятости, ры-
нок труда не испытывает ни избытка, ни нехватки рабочей силы. Чтобы экономи-
ка функционировала нормально, необходим резерв рабочей силы. 

Естественная норма безработицы отражает действительные структурные 
характеристики рынков труда и товаров, включая рыночные несовершенства, сто-
хастические колебания спроса и предложения, стоимость информации о вакант-
ных рабочих местах и имеющейся рабочей силе, издержки мобильности и др.

Естественная норма занятости отражает занятость при естественной норме 
безработицы.

Безработица ведет к усилению социально-негативных процессов, росту на-
пряженности, социальной патологии в обществе.
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Измерение безработицы. Закон Оукена

В кейнсианской теории полная занятость – это состояние, при котором со-
вокупная занятость является неэластичной, то есть не реагирует на увеличение 
эффективного спроса.

Состояние занятости и безработицы характеризуется следующими пока-
зателями:

1) неинституциональное население Чнн;
2) численность занятых Чз
3) численность безработных Чб;
4) численность лиц, не входящих в состав рабочей силы Чнрс.
Между данными показателями существуют следующие зависимости:
1) численность рабочей силы (29):

                                                 Чрс = Чз + Чб,                                                   (29)

2) неинституциональное население (30):

                                              Чнн = Чз + Чб + Чнрс,                                           (30)

3) уровень занятости населения (31):

                                                   Уз = Чз / Чнн,                                                  (31)

4) норма безработицы (32):

                                        Nб = (Чб / (Чз + Чб)) × 100,                                      (32)

5) уровень безработицы населения (33):

                                              Уб = Чб / (Чз + Чб),                                             (33)

6) уровень вовлеченности населения в состав рабочей силы (34):

                                            Уврс = (Чз + Чб) / Чнн                                             (34)

Исчисление потенциальных потерь продукции и услуг в результате роста 
безработицы осуществляется на основе закона, сформулированного американ-
ским экономистом А. Оукеном (35):

                                     (Qпз – Qф) / Qф = а × (Uф – Uпз),                                  (35)

где Qпз – уровень выпуска продукции при полной занятости населения; Qф – фак-
тический выпуск продукции; Uф – фактический уровень безработицы; Uпз  – норма 
безработицы при полной занятости; а – коэффициент, рассчитанный эмпириче-
ским путем.

Согласно закону Оукена, превышение фактического уровня безработицы 
на 1 % над естественным уровнем приводит к уменьшению фактического ВНП по 
сравнению с потенциально возможным в среднем на 2,5 %. Безработица ведет к 
усилению социально негативных процес сов, росту напряженности, «социальной 
патологии» в обществе. Безработный человек не только не может использовать 
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свои знания и умения, лишается доходов и средств к существованию, но и теряет 
свой статус и значимость в обществе, становится психологически неустойчивым, 
неуверенным в будущем. Американский ученый М. Х. Бренер на основе анализа 
данных о населении США в 1970 г. отмечал, что на протяжении 30 лет увели чение 
безработицы на 1 % при сохранении ее в течение шестилет него периода приводит 
к увеличению показателей «социальной па тологии»: общей смертности – на 2 %, 
числа самоубийств – на 4,1 %, количества убийств – на 5,7 %, числа заключенных в 
тюрьмах – на 4 %, количества больных в результате психических заболеваний – на 
4 %. В целом же совокупные затраты общества, связанные с рос том государствен-
ных расходов на преодоление социально негативных последствий безработицы, 
имеют довольно значительную величину.

Массовая безработица представляет собой одну из острейших социально- 
экономических проблем и является реальной угрозой существованию общества и 
цивилизованным формам отношений между людьми. Поэтому борьбе с массовой 
безработицей в наибо лее развитых странах Запада всегда уделялось самое серьез-
ное вни мание. В практической политике правительств этих стран програм ма улуч-
шения занятости всегда занимала и занимает одно из цент ральных мест.

Государственная политика занятости и регулирования безработицы

В современной западной экономической теории существуют раз личные под-
ходы к регулированию занятости. Традиционно выделя ют два главных направления: 
неоклассическое и кейнсианское. Разра ботанные в рамках данных школ методы и 
инструменты по регули рованию рынка труда предлагается широко использовать 
странам не только с развитой рыночной экономикой, но и с переходной экономикой.

Неоклассическое направление исходит из того, что рынок труда способен к ав-
томатическому саморегулированию и остается устой чивым и равновесным в дол-
госрочном периоде в условиях полной занятости. Поэтому правительство должно 
проводить политику не вмешательства в самонастраивающийся механизм рынка 
труда.

Представители неокейнсианского направления считают, что рынок труда 
может достичь равновесного состояния даже при вы соком уровне безработицы, 
но для этого необходимо государствен ное вмешательство и макрорегулирование 
рынка труда. Суть их ре комендаций сводилась к тому, что если основной причи-
ной безра ботицы является снижение совокупных расходов в экономике, то госу-
дарство путем стимулирования расширения платежеспособно го спроса на рынке 
благ и услуг может значительно снизить безра ботицу. Этому должны способство-
вать поощрение государством ин вестиционной активности бизнеса, увеличение 
госзаказов, сниже ние ставок подоходного налога, расширение национализирован-
ного сектора, рост управляемости экономикой, усиление контроля за расходова-
нием бюджетных средств. Проведение такой политики должно привести к росту 
производства и занятости. Однако при этом возникает проблема увеличения де-
фицита госбюджета и роста инфляции.
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Попытка решить данную проблему была предпринята англий ским эконо-
мистом А. Филлипсом в 50-е годы. В своем исследовании «Связь между без-
работицей и темпами изменения 1861–1957 гг.» он показал, что на протяжении 
изучаемого периода в Англии тем пы роста средней денежной заработной платы 
и уровня безработи цы находились в обратной зависимости, то есть чем выше 
были темпы роста зарплаты, тем ниже безработица, и наоборот. Поскольку рост 
заработной платы является одним из важнейших факторов инфля ции, то в моди-
фицированном виде кривая Филлипса была пред ставлена как обратная зависи-
мость между ростом цен Р (инфляци ей) и уровнем безработицы. 

Выведенные Филлипсом закономерности долгое время состав ляли основу 
при проведении макроэкономической политики боль шинства правительств на 
Западе: для снижения инфляции прави тельство допускало увеличение уровня 
безработицы, и, наоборот, рост занятости требовал ослабления контроля над ин-
фляцией. Од нако продолжавшийся рост безработицы в 70–80-е годы при одно-
временном увеличении темпов инфляции показал, что данные ме тоды борьбы с 
безработицей стали неэффективными. Возникла по требность в разработке ново-
го подхода к проблеме регулирования рынка труда.

Такой альтернативной концепцией стала теория «естественно го» уровня 
безработицы, предложенная американским экономис том М. Фридменом. Она 
стала теоретическим обоснованием для про ведения практической политики де-
регулирования рынка труда.

В отличие от кейнсианцев монетаристы считают, что обратная связь меж-
ду безработицей и инфляцией возможна только в крат косрочном периоде, когда 
рост инфляции, вызванный государствен ной стабилизационной политикой до-
стижения полной занятости, является совершенно неожиданным для наемных 
рабочих и пред принимателей. Так как работающее население недооценивает 
фактор роста цен, а темпы реальной инфляции оказываются выше ожидаемых, 
то номинальная заработная плата отстает от роста инфляции. В такой ситуации 
предприниматели расширяют производство и занятость, поскольку издержки 
производства растут медленнее цен.

В краткосрочном периоде, когда хозяйствующим субъектам трудно пред-
видеть те макроэкономические изменения, которые возникают при проведении 
правительством мер по регулированию совокупного спроса, обратная связь 
между инфляцией и безработицей вполне подтверждается. Но в долгосроч-
ном периоде при неодно кратном проведении государством подобной полити-
ки адаптивные ожидания рыночных субъектов изменяются в сторону наиболее 
полной и объективной оценки предстоящих изменений в экономи ке на основе 
прошлых знаний. В такой ситуации работники, пред видя рост цен вследствие 
увеличения совокупного спроса, могут заранее предусмотреть при заключении 
трудовых договоров с ад министрацией фирм индексацию заработной платы. 
Предпринима тели в свою очередь могут изменить свое поведение на рынке тру-
да и скорректировать спрос на труд.
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Поэтому в условиях адаптивных ожиданий, как бы правитель ство ни стре-
милось снизить «естественный» уровень безработицы путем активного сти-
мулирования совокупного спроса, это может привести лишь к краткосрочной 
стабилизации занятости ниже ее естественного уровня. Под влиянием рыночно-
го механизма при достижении экономикой долгосрочного равновесия произойдет 
рост безработицы. В долгосрочном периоде кривая Филлипса являет ся абсолютно 
неэластичной к изменению цен при достижении пол ной занятости.

Западные экономисты считают, что выраженные в характере кривой Фил-
липса закономерности нашли подтверждение и в Рос сии в 90-е годы. За этот пери-
од рост цен во много раз превышал рост безработицы. Проведение правительством 
в последние три года активной антиинфляционной политики по ограничению де-
нежной массы и совокупного спроса привело к некоторому сокращению темпов 
инфляции, но одновременно к росту темпов безработицы. Некоторые экономисты 
считают, что и в дальнейшем следует про водить подобную политику [13, c. 36].

В отечественной экономической литературе существует и другая точка зре-
ния, согласно которой проведение политики в области занятости по монетарным 
рецептам в рамках решения дилеммы выбора между высокой инфляцией или вы-
сокой безработицей не принесет пользы экономике России, не будет способство-
вать сни жению напряженности и стабилизации ситуации на российском рынке 
труда. Стратегическая цель на кратко- и среднесрочную пер спективу для России 
одна – торможение инфляции и сведение ее к минимуму при одновременном обе-
спечении пусть и небольшого, но стабильного роста производства и занятости 
(снижения безра ботицы), а в дальнейшем – постепенный переход к долгосрочной 
стратегии достижения устойчивого экономического роста.

Следует при этом отметить одну особенность, характерную для России. 
Безработица в 90-е годы в России росла гораздо меньшими темпами, чем темпы 
падения объемов производства. Это свидетельствует о накоплении избыточной 
численности работников на предприятиях, не обеспеченных реальной работой, 
и об увеличении скрытой безработицы. По данным Федеральной службы заня-
тости, ежемесячно более 4 млн. человек трудятся в режиме неполной рабочей 
недели и находятся в административных отпусках. Это связано с сознательно 
проводимой правительством через Федеральную службу занятости политикой 
недопущения массовых высвобождений работников с целью предотвратить де-
стабилизацию ситуации в стране.

Современная ситуация характеризуется также существованием значитель-
ных диспропорций в структуре занятости, ставок зарплаты на рынке труда и де-
формацией мотивационного механизма трудовой деятельности. Минимальная 
зарплата в России в несколько десятков раз ниже установленной в США, а средняя 
зарплата по своей покупательной способности превратилась в минимальную и по-
зволяет осуществлять воспроизводство лишь работников низкой квалификации. 

Практически не стимулируется высококвалифицированный труд.  
Все это сопровождается значительным снижением производительности 

труда. 
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Резко снизились показатели рождаемости, средней продолжительности 
жизни. В России средняя продолжительность жизни составляет в настоящее вре-
мя всего 59 лет.

В 90-е годы господствовала тенденция абсолютного и относи тельного со-
кращения количества и доли занятых в промышленности, строительстве, ВПК. 
Среднесписочная численность занятых на крупных предприятиях большинства 
отраслей промышленности уменьшается из года в год. По данным официальной 
статистики, в Санкт-Петербурге в 1996 г. почти 60 % предприятий работали в 
сокрашенном режиме (неполную рабочую неделю, месяц), 31 % останавливали 
отдельные производства более чем на одну смену.

Небольшой рост занятости в частном секторе и в рыночных структурах 
не компенсирует снижения занятости в традиционных секторах экономики (про-
мышленность, строительство). При этом сокращается занятость в науке и в от-
раслях, связанных с передовыми технологиями.

Огромный ущерб экономике страны наносит иммиграция за рубеж научных 
и высококвалифицированных кадров. Спад в экономике приводит к недогрузке и 
деградации рабочих мест, что в будущем ограничит спрос на рабочую силу.

Если взять такой сегмент рынка труда, который включает заня тых в госу-
дарственном секторе и работников бюджетной сферы, то можно выявить следу-
ющие особенности. В России в условиях кри зиса работники бюджетных сфер и 
сфер, традиционно относящих ся к государственному сектору, готовы работать 
больше в ущерб свободному времени и увеличивать предложение труда при са-
мом незначительном росте зарплаты или даже при сохранении ее на прежнем 
уровне, чтобы иметь хоть какие-то средства к существова нию в будущем.

В странах с рыночной экономикой существуют специальные системы 
страхования по безработице, то есть защиты работников от финансовых потерь, 
вызванных безработицей. Например, в США применяется принудительное стра-
хование по безработице в национальном масштабе за счет отчислений фирм и 
трансфертных платежей государства для большинства категорий рабочих. Посо-
бия по безработице выделяются главным образом штатами. Размер недельного 
пособия по безработице составляет 36 % недельного заработка. Продолжитель-
ность выдачи такого пособия примерно 14 недель. Длительно безработные (бо-
лее 15 недель) в 1991 г. в США составили 2 323 тыс. человек из 6 932 тыс. всех 
безработных. Основная масса безработных теряла работу на короткий срок – до 
15 недель.

Если работник исчерпал возможности получения пособия по безработице, 
он может в некоторых случаях получать пособие по бедности за счет фондов об-
щественного призрения, существовать на случайные заработки или находиться 
на иждивении других членов семьи.

Англия, Ирландия и Дания являются странами с наиболее либеральны-
ми правилами закрытия предприятий и увольнения работников. В Португалии, 
Испании, Италии и Греции подобные правила носят жесткий и дорогостоящий 
характер.
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Так, в Англии фирма за 90 дней уведомляет работника об увольнении, пред-
варительно проконсультировавшись с профсоюзом. Размер выходного пособия 
довольно мал: для большинства уволенных оно начисляется из расчета недель-
ной заработной платы за последний год работы на предприятии.

В Испании увольняемому работнику фирма вынуждена выплачивать полу-
торамесячную заработную плату за каждый проработанный год. Факт увольне-
ния должен быть утвержден Министерством труда.

В Португалии законы сделали увольнения почти невозможными, за ис-
ключением случаев серьезного нарушения трудовой дисциплины. Работодатель, 
увольняющий служащего вопреки его желанию, должен выплачивать месячную 
заработную плату за каждый проработанный год.

3.8 Макроэкономическая политика  
государственного регулирования в целом

Макроэкономическая политика – действия государства, направленные на 
регулирование экономики c целью поддержания ее темпов экономического ро-
ста, полной занятости и ограничения инфляции. Основной задачей макроэконо-
мической политики является баланс между безработицей и инфляцией. 

Экономическая политика государства представляет собой совокупность 
мер, направленных на то, чтобы упорядочить ход экономических процессов, ока-
зать на них влияние или непосредственно предупредить их результаты.

В отечественной экономической литературе под понятием «субъект эко-
номической политики» обычно подразумевается само государство. Такой взгляд 
является упрощенным. В экономической теории применяется более широкий 
подход. Субъектов экономической политики государства много. К ним относят-
ся: государство, включаемые в его состав региональные, местные институцио-
нальные образования, а также негосударственные союзы, объединения.

Современная рыночная экономика функционирует в условиях активно-
го воздействия на нее государства. Государственное воздействие на экономику 
способно существенно повлиять на ход экономического цикла, меняя характер 
экономической динамики: глубину и частоту кризисов, продолжительность фаз 
цикла и соотношение между ними. Под влиянием государственного воздействия 
меняется механизм циклического движения.

Государственное регулирование направлено на смягчение циклических ко-
лебаний, поэтому оно носит антициклический характер. Важнейшими методами, 
с помощью которых государство воздействует на экономический цикл, высту-
пают кредитно-денежные и налоговые рычаги. Во время кризиса государствен-
ные меры направлены на стимулирование производства, а во время подъема – на 
сдерживание. Так, в целях ослабления «перегрева» экономики государство в фазе 
подъема способствует дальнейшему удорожанию кредита, вводит новые налоги 
и повышает старые, отменяет ускоренную амортизацию и налоговые льготы на 
новые инвестиции. В условиях кризиса, наоборот, государственные меры направ-
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лены на удешевление кредита, сокращение налогов, на ускоренную амортизацию 
и налоговые скидки на новые инвестиции.

Становление циклической формы движения отечественной экономики свя-
зано с проблемой экономического роста. Для Российской Федерации существуют 
два варианта экономического роста. 

Первый связан с ориентацией на внешний рынок сырьевых ресурсов как 
наиболее устойчивый, надежный и доступный для нашей промышленности. 

Второй вариант связан с оживлением внутреннего рынка.
Государственное регулирование экономики ставит своей целью соблюдать 

интересы государства, общества в целом, социально незащищенных слоев насе-
ления, не забывая при этом о правах и свободе личности. Государство следит за 
тем, чтобы в условиях экономической свободы общественные интересы не были 
ущемлены устремлениями отдельных регионов, социальных групп, отраслей, 
монополий, предпринимателей, частных лиц. Государственное регулирование 
направлено также на защиту интересов будущих поколений, охрану окружающей 
среды, предотвращение ее загрязнения, гибели природы.

Институт государства призван выполнять ряд задач, сово купность которых 
в разных теоретических школах принято называть функциями (неоклассика, ин-
ституционализм) или целями (ордолиберализм). Содержание названных терми-
нов со временем также трансформируется. Коррекция обусловлена развитием 
экономической реальности, появлением новых взглядов. Например, активиза-
ция институционального направ ления в современной трактовке экономической 
теории обусло вила то обстоятельство, что понимание функций государства все 
больше связывается с целевой задачей по устранению изъя нов рыночной систе-
мы. В прежнем, более традиционном тео ретическом подходе задача государства 
преимущественно воспринималась как стремление придать развитию народного 
(на ционального) хозяйства дополнительный импульс (в тех слу чаях, когда это не 
мог выполнить сам рыночный механизм).

Функции государства охватывают разные области: экономическую, поли-
тическую, военную, социальную, международную. 

Экономические функции государства:
1) обеспечение поддержки функционирования рыночной системы;
2) перераспределение дохода и богатства, корректировка распределения 

ресурсов;
3) ограничение действия некоторых элементов рыночного механизма;
4) достижение и сохранение национальных конкурентных преимуществ в 

мировой экономики.
Виды макроэкономического регулирования:
1) Денежно-кредитное регулирование состоит в воздействии государства 

на денежное обращение и объем денежной массы. Государство через Централь-
ный банк способно регулировать эмиссию и общую денежную массу, устанав-
ливать предельные ставки банковского ссудного процента и влиять на них через 
учетную ставку, норму резервирования и другие нормативы, устанавливаемые 
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центральным банком, предоставлять льготные займы, выпускать облигации и 
другие ценные бумаги.

2) Налоговой регулирование осуществляется путем установления тех или 
иных объектов налогообложения, назначения и дифференциации налоговых ста-
вок, введения налоговых льгот, освобождения от налогов. В том же направлении 
воздействует и введение пошлин, таможенных сборов. Изменяя в ту или иную 
сторону налоговое бремя, государство может ускорять или замедлять экономиче-
ские процессы. В то же время взимание налогов есть главный источник доходов 
государственного бюджета, финансовая база социальной политики.

3) Ценовое регулирование в условиях рыночной экономики заключается 
в том, что государство может устанавливать предельный уровень цен, запрещая 
и повышение сверх этого уровня. Ущерб, наносимый продавцам, может быть 
компенсирован государственными дотациями. Иногда ценовое регулирование 
проявляется в форме установления предельных уровней рентабельности для 
предприятий-монополистов.

4) Социальное регулирование со стороны государства направлено на обе-
спечение социальной справедливости, поддержку социально незащищенных 
слоев населения или слабо защищенных, создание социальных гарантий, под-
держание уровня условий жизни, достойных человека. Социальное регулирова-
ние, включая государственное социальное страхование, предусматривает меры, 
создающие возможность пенсионного обеспечения, помощи инвалидам, детям, 
другим нуждающимся в содействии группам населения, страхования здоровья и 
жизни людей [1, c. 36].

5) Государственное внешнеэкономическое регулирование – это обширный 
сектор мер и инструментов государственного воздействия на структуру экспорта 
и импорта, процессы внешней торговли, контроль за товарными потоками, пе-
ресекающими государственную границу, движение капитала из страны в страну, 
валютный обмен. Такое регулирование преследует цели отстаивания экономиче-
ских интересов страны, повышения эффективности внешнеэкономических свя-
зей, обеспечения экономической безопасности.
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Глава 4. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  
СОВРЕМЕННОГО МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА

Сущность и структура мирового хозяйства

Мировое хозяйство представляет собой систему экономических отноше-
ний, возникшую на базе международного разделения труда, и сотрудничество 
национальных экономик. Оно весьма сложно, противоречиво, специфично, 
подвержено воздействию различных факторов и изменениям, но всегда имеет ис-
ходное, организованное начало. Если подходить к мировому хозяйству как к ор-
ганизованной системе отношений, следует определять экономический механизм 
его внутреннего саморазвития и движения. По всей видимости, именно с этим ме-
ханизмом необходимо соотносить общие принципы построения экономической 
системы, структуру производства, систему обмена деятельностью, другие звенья 
жизнеобеспечения национальных экономик. В любом случае исходной основой 
устанавливаемых в рамках мирового хозяйства экономических отношений будут 
выступать общественное разделение труда и обобществление производства, про-
являющиеся в условиях определенных отношений собственности.

Общественное разделение труда и обобществление производства – катего-
рии парного порядка, взаимодействующие и взаимосвязанные между собой.

Мировое хозяйство складывается из национально-государственных эконо-
мик, находящихся между собой в постоянной и взаимной экономической связи.

Экономической основой современного мирового хозяйства служит интер-
национализация производства – развитие таких организацинно-эконо-мических 
форм, которые связывают производство одних стран с потреблением его резуль-
татов в других. Международные связи национальных экономик становятся по-
стоянными, когда возникает международное разделение труда – специализация 
отдельных стран в производстве тех или иных услуг в целях их реализации в 
других странах.

Если речь идет о структуре системы мирового хозяйства, следует выделять 
ее социально-экономические блоки. К ним относятся мировое капиталистиче-
ское хозяйство, система хозяйства бывших социалистических стран и экономика 
развивающихся стран. Они являются звеньями всемирного хозяйства и вместе с 
тем заключают в себе весьма специфические качественные черты экономических 
отношений, позволяющие рассматривать их как самостоятельные системы эко-
номических отношений. 

Во всемирном хозяйстве как организованной системе действует ряд объек-
тивных экономических законов, которые определяют основные закономерности 
функционирования мирохозяйственных связей и тенденции их развития, в частно-
сти закон соответствия международных экономических отношений характеру раз-
вития всемирных производительных сил, закон общественного разделения труда, 
закон обобществления производства. Здесь действуют законы стоимости, концен-
трации производства, народонаселения, кооперации труда и др.
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Международная торговля: понятие, состав, значение

Международная торговля представляет собой наиболее простую и оче-
видную форму реализации международного разделения труда. Каждая страна в 
соответствии с природно-климатическими условиями и уровнем технико-эконо-
мического развития в большей или меньшей степени участвует в мировом обме-
не товарами и услугами. Ее участие в мировой торговле характеризуется двумя 
составляющими: ввозом и вывозом товаров и услуг.

Вывоз из страны товаров и услуг и их реализация на внешних рынках назы-
вается экспортом. Экспортная ориентация страны, равно как и объем экспорти-
руемых ею товаров и услуг, предопре деляются экономической эффективностью 
их вывоза, а также ре шением целого ряда внутренних экономических и социаль-
ных проблем.

Ввоз товаров и услуг и их реализация на внутреннем рынке страны называ-
ется импортом. Круг импортируемых товаров и услуг определяется получением 
заметных преимуществ по срав нению c их внутренним производством. Эконо-
мия может быть связана как со сравнительными издержками, так и факторным 
дефицитом в данной стране при выпуске соответствующего товара. Кроме того, 
c помощью импорта быстро достигается насыщение спроса и удовлетворение 
потребностей в товарах и услугах, а также высвобождение ресурсов, затрачивае-
мых на производство анало гичных благ.

Ввоз товаров c целью не реализации их на внутреннем рынке, a вывоза в 
третьи страны называется реэкспортом. Это одна из форм извлечения выгод за 
счет «посредничества» или один из способов достижения определенной сбалан-
сированности внешней торговли несколькими странами-партнерами по внеш-
неэкономической деятельности. К реэкспорту прибегают и в тех случаях, когда 
хозяй ствующие субъекты данной страны не могут выйти на внутренние рынки 
некоторых стран по тем или иным политическим, военно-стратегическим, эконо-
мическим причинам. В этом случае исполь зуются каналы внешнеэкономических 
связей партнеров из тех стран, c которыми существуют нормальные отношения. 
Реэкспорт может использоваться и для осуществления незаконных внешнеторго-
вых операций [16, c. 36].

Вывоз капитала и миграция

B эпоху формирования и господства крупного капитала, в кото ром прева-
лирующую pоль начинает играть финансовый капитал, происходит постепен-
ная переориентации c международного обме нa товарами на вывоз капитала. 
В результате международные эко номические отношения получили дополни-
тельный источник свое го развития, когда экспортируется не товар c целью ре-
ализации его стоимости и получении прибыли, а вывозится стоимость c целью 
авансирования производства товаров и других странах, то есть созда ния но-
вых стоимостей, их реализации и получения прибыли. Таким образом, вывоз 
капитала – это такой вид международных экономических отношений, когда за 
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границу вывозится стоимость в денежной или иной форме c целью производ-
ства и присвоения прибыли, получения других экономических и политических  
выгод.

Однако данный феномен в международных экономических от ношениях не 
означает вытеснения собственно мировой торговли. Речь идет o возникновении 
качественно нового явления в между народных экономических отношениях, ко-
торое, c одной стороны, развивалось параллельно c международным обменом 
товарами, c другой – стало новой предпосылкой и импульсом для дальнейшего 
развития мировой торговли. Дело в том, что довольно часто вывоз капитала осу-
ществляется c целью не только проникновения и ос воения национальных рынков 
других стран, но и производства продукции в интересах ее экспорта в другие 
страны, включая нередко и страну-экспортера капитала.

Формы ввоза капитала:
1) Предпринимательская форма ввоза капитала представляет собой вложе-

ние капитала в различные отрасли и сферы хозяйственной деятельности с целью 
получения прибыли.

2) Прямые инвестиции – это такие вложения иностранного капитала, ко-
торые обеспечивают его собственнику контроль над деятельностью зарубежного 
предприятия.

3) Портфельные инвестиции – вложение капитала в реальной или фиктив-
ной форме, которые не обеспечивают собственнику права контроля.

4) Ссудная форма ввоза капитала заключается в предоставлении от-
дельным государствам, городам, банкам, предприятиям и их объединениям  
займов.

Миграция капитала – это его движение из одной страны в другую.
Показатели участия в международной миграции капитала: 
1) Объем зарубежных активов данной страны, отнесенный к ее ВВП (ВНП), 

то есть  доля зарубежных инвестиций (36):

                                         И/ = (Изар / ВВП) × 100,                                         (36)

где Изар – инвестиционные активы страны за рубежом.
2) Соотношение объема прямых инвестиций данной страны и объема ино-

странных прямых инвестиций на ее территории (37):
 

                                        Ип
/ = (Изар.п / Иин.п) × 100,                                        (37)

где Изар п – зарубежные прямые инвестиции данной страны; Иин.п. – иностранные 
прямые инвестиции на территории данной страны.

3) Отношение внешнего долга страны к ВВП или объему экспорта данной 
страны (38):

                                          Звн
/ = (Звн / ВВП) × 100,                                         (38)

где Звн – объем внешней задолженности.
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Платежный и торговый балансы страны

Платежный баланс – это соотношение платежей, произведен ных страной 
за границей, и поступлений, полученных ею из-за границы, за определенный пе-
риод времени (месяц, квартал; год).

Общий платежный баланс страны образуют платежный ба ланс по текущим 
операциям, баланс движения капиталов и кре дитов, а также движение золотых и 
валютных резервов. Общий платежный баланс страны всегда сбалансирован, то 
есть его активные и пассивные операции составляют одинаковую величину.

Различают платежный баланс по текущим операциям, баланс движения ка-
питалов и кредитов и балансирующие статьи.

Элементы платежного баланса. Важнейшая составная часть платежно-
го баланса по текущим операциям – торговый баланс, отражающий соотно-
шение стоимости экспорта и импорта това ров за соответствующий период. B 
платежный баланс по теку щим операциям включаются также платежи и по-
ступления по страхованию, комиссионным операциям, туризму, проценты и 
дивиденды по капиталовложениям, платежи по лицензиям за использование изо-
бретений. B платежном балансе отражаются также военные расходы страны за  
рубежом.

Баланс движения капиталов и кредитов отражает платежи и поступления 
по экспорту-импорту государственного и частного долгосрочного и краткосроч-
ного капитала. Сюда входят пря мые и портфельные инвестиции, вклады в бан-
ках, коммерче ские кредиты, специальные финансовые операции и др.

Как отмечалось, состояние платежного баланса по текущим операциям 
окaзывает непосредственное воздействие на вaлют ный курс страны. При хро-
нически пассивном платежном балан се курс валюты падает, при активном – по-
вышается. Следует иметь в виду, что для динамики валютного курса основное 
зна чение имеет сальдо платежного бaланса по текущим операциям не между дву-
мя странами, a общее сальдо этого баланса – по отношению ко всем странам, 
участвующим в международных рас четах страны. 

Торговый баланс представляет собой важнейшую часть платежного балан-
са и отражает поступления и расходы по экспорту, импорту и реэкспорту. 

Превышение расходных частей платежного и торгового баланса над их 
доходными частями ведет к ослаблению национальной валюты, понижению ее 
курса.

Политика протекционизма и фритредерства

Протекционизм – это политика защиты отечественных производителей от 
иностранных конкурентов.

Ее суть состоит в: 
1) сдерживании ввоза в страну высококонкурентной заpубежной про-

дукции; 
2) покровитель стве экспорту товаров национального производства.
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Протекционистские меры можно объединить в три основные группы:
1) таможенные пошлины;
2) нетарифные барьеры;
3) поддержка экспорта.
Таможенные пошлины, или тарифные барьеры, – налоги на импортируе-

мые товары, повышающие цены на них и тем самым затрудняющие их сбыт в 
данной стране. Вполне очевидно, что таможенные пошлины выполняют не толь-
ко защитную, но и фискальную функцию, так как пополняют доходы казны.

Свободная торговля, или фритредерство, – это открытая внешнeторговая 
политика, пpедполагающая свободное движе ние товаров и услуг между страна-
ми без торговых барьеров.

Фритредерство:
1) стимулирует конкуренцию и тем самым ограничивает мо нополизм на-

циональных фирм;
2) вынуждает производителей вводить новшества, повышать качество 

продукции, снижать себестоимость и цены, повышает эффективность произ-
водства;

3) является основой расширения предложения товаров, обес печивая боль-
ший выбор товаров для потребителей;

4) обеспечивает экстенсивное размещение pесуpсов в миро вой экономике.
Недостатки фритредерства могут проистекать из-за отсут ствия защиты на-

циональной экономики от возможных отри цательных воздействий со стороны 
иностранного капитала (наводнение отечественного рынка иностранными това-
рами, демпинг и т. д.).

Международная валютная система

Мировая валютная система (МВС) сформировалась в ХIХ–ХХ веках. 
Валютные отношения между странами приобрели государственно-правовой  
статус.

Мировая валютная система включает в себя:
1) формы мировых денег;
2) условия взаимной конвертируемости валют;
3) регламентирование валютных ограничений;
4) унификацию международных кредитных инструментов обращения и 

форм международных расчетов.
5) правовое оформление статуса института международного регулирова-

ния валютных отношений.
Набор и содержание элементов МВС периодически изменялись. Историче-

ски существовало четыре системы МВС.
Первая была создана в 1867 г. Парижским соглашением и основана на зо-

лотомонетном стандарте, играющем роль стихий ного регулятора денежного 
обращения.
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Вторая МВС явилась результатом соглашения 30 стран на Генуэзской 
международной экономической конференции 1922 г. и была основана на золо-
тодевизном стандарте. Перевод валюты в золото мог происходить опосредован-
но через иностранные ва люты. Страны-участницы соглашения отказались от 
установле ния единой резервной валюты. В то же время английский фунт стер-
лингов и американский доллар были признаны дефектами ве дущими валюта-
ми – все остальные национальные валюты должны были приравниваться к одной  
из них.

Третья МВС была оформлена в результате Бреггон-Вудских соглашений 
1944 года. Статус резервной валюты был юридически закреплен за английским 
фунтом и американским долларом, но приоритет отдавался доллару, поскольку 
все остальные валюты стали приравниваться к нему. Был создан Международ-
ный ва лютный фонд c целью регулирования и координации междуна родных ва-
лютных отношений.

Ныне действует четвертая МВС, основы которой были зало жены в 
1976 г. в результате соглашения между странами-чле нами МВФ в г. Kингстон  
(Ямайка).
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Часть 2  
ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Переход к рыночным отношениям требует совершенствования органи-
зации и управления производством в низовом звене народного хозяйства, на 
предприятии.

Современный инженер должен знать основы организации производства и 
управления предприятием, уметь квалифицированно  решать вопросы, связан-
ные с организацией производства новых видов продукции, искать и находить 
пути повышения эффективности работы предприятий, улучшения качества, ро-
ста производительности труда. Организация труда важное звено в деятельности 
предприятия.      

Наука об организации труда чаще всего рассматривается как теоретическая 
основа проектирования трудовых процессов и рабочих мест. Общепризнано, что 
важнейшей проблемой организации труда является оптимизация взаимодействия 
работников, то есть разделения и кооперации труда. Наряду с этим многие рос-
сийские специалисты трактуют предмет науки об организации труда значительно 
шире, включая в эту науку проблемы условий, нормирования и оплаты труда, 
подготовки кадров и мотивации труда. При таком понимании предметы органи-
зации труда и управления человеческими ресурсами практически совпадают.

Нормирование труда как наука обычно рассматривается с позиций принци-
пов и методов установления необходимых затрат труда, его результатов, соотно-
шений между численностью персонала различных групп и количеством единиц 
оборудования. В общем случае к нормированию труда следует отнести также 
проблемы обоснования величин, характеризующих условия труда.

Теория заработной платы изучает принципы формирования доходов, при-
чины их дифференциации, факторы, определяющие структуры и уровни оплаты 
труда, формы и системы заработной платы.

Предметом курса «Организация, нормирование и оплата труда» является 
изучение теоретических основ и практики управления трудовыми процессами. 

Трудовая деятельность человека стала объектом систематических научных 
исследований сравнительно недавно – со второй половины XIX века. Цель ис-
следований, начатых американским инженером Ф. У. Тейлором, состояла пер-
воначально в поиске методов рационального выполнения производственных 
операций. Возникло научное направление, которое получило название «научная 
организация труда». 

С начала XX века стали публиковаться статьи и книги по управлению про-
изводственными коллективами, обучению персонала, методам повышения про-
изводительности, улучшению условий труда взаимоотношениям сотрудников 
предприятий.
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Формирование науки о труде и персонале происходило как на основе эмпи-
рических данных, так и в результате использования достижений экономической 
теории, математики, статистики, физиологии и психологии человека, социоло-
гии, права, технологии, организации производства. В 60-е гг. XX века на раз-
витие наук о персонале существенное влияние оказали исследования в области 
кибернетики, теории систем, вычислительной техники. С 70-х гг. можно отме-
тить усиление этического аспекта в управлении персоналом. Все большее рас-
пространение получают рекомендации по установлению в производственных 
коллективах отношений сотрудничества, терпимости, доброжелательности. Если 
на начальных этапах развития наук о труде преобладал технократический подход 
и основное внимание уделялась методам увеличения производительности физи-
ческого труда, то со второй половины XX столетия преобладает гуманитарный 
подход, усиливается внимание к личности каждого сотрудника и условиям для 
проявления его творческих способностей.

Труд рассматривается как вид деятельности человека, то есть как процесс. 
Понятие «трудовой процесс» целесообразно определять через более общее поня-
тие – «деятельность человека».

Это понятие характеризует все виды человеческой активности: работа, 
принятие пищи, посещение театров, прогулки в лесу, танцы и т. д. Иначе говоря, 
деятельность – это все, что делают люди, когда не спят.

Труд как процесс – это деятельность человека по производству благ и ре-
сурсов для потребления в домашнем хозяйстве, или для экономического обмена, 
или для того и другого.

Что касается удовлетворения от процесса труда, то оно существенно за-
висит от доли творчества в данном виде деятельности, ее целей, условий осу-
ществления, а также от индивидуальных особенностей работника. Чем больше 
удовлетворения получает человек от процесса труда, тем больше в нормальных 
социальных условиях пользы и предприятию, и обществу.

При организации трудовых процессов необходимо учитывать затраты 
энергии работающих, степень их утомления, интерес к труду и другие экономи-
ческие, психофизиологические и социальные факторы. 

Этим определяются взаимосвязи проблем труда с эргономикой, физиологи-
ей, психологией труда, социологическими дисциплинами.
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Введение

Значение системы организации, нормирования  
и оплаты труда на предприятии

B условиях рыночной экономики результативность деятельности пред-
приятий различных форм собственности и заработная плата ра ботников пря-
мо зависят от эффективного использования факторов производства. Достичь 
этого можно, только имея возможности со вершенствования организации, нор-
мирования и оплаты труда, по скольку сокращение затрат труда обеспечи-
вает, как показывает прак тика, одновременное снижение затрат на единицу  
продукции.

Переход к рыночным отношениям требует совершенствования органи-
зации и управления производством в низовом звене народного хозяйства, на 
предприятии.

Организация труда важное звено в деятельности предприятия.  
Организация труда в широком смысле – это процесс упорядочения элемен-

тов трудовых процессов. 
В промышленности выделяют следующие направления организации труда: 

разделение и кооперация труда, проектирование трудовых процессов, рабочих 
мест, систем обслуживания, режимов труда и отдыха; создание благоприятных 
санитарно-гигиенических, психологических и социальных условий труда; фор-
мирование работоспособных трудовых коллективов.

Наука об организации труда чаще всего рассматривается как теоретическая 
основа проектирования трудовых процессов и рабочих мест. 

Возникновение и развитие научных направлений  
в области организации труда

Началом использования достижений науки и техники при организации тру-
да принято считать рубеж IX–X веков. В это время сформировалась система ор-
ганизации труда и управления производством, которая называлась тейлоризм. 
Тейлоризм предусматривает детальное изучение трудовых процессов и установ-
ление жесткого регламента их выполнения, а также режимов работы оборудо-
вания, подбор и специальную подготовку рабочих, пригодных для выполнения 
различных видов работ при очень высокой интенсивности труда. При установ-
лении норм выработки Тейлор (основатель тейлоризма) выбирал наиболее физи-
чески крепкого рабочего, предварительно обученного самым искусным методам 
труда. Показатели выработки этого рабочего устанавливались в качестве нормы, 
обязательной для выполнения  всеми другими.

С целью поддержания высокой интенсивности труда и отдыха Гильберт 
создал свой «единственный наилучший метод» выполнения работ, имея в виду 
лишь целесообразное устройство рабочего места, а также рациональные спосо-
бы подачи материалов и инструментов.
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В нашей стране активные исследования в области научной организации 
труда и управления производством развернулись в начале 20-х годов ХХ века. 
Большой вклад в развитие принципов научной организации труда на предпри-
ятии сыграл метод инженера Ковалева. Сущность метода заключалась в отборе 
наиболее рациональных приемов труда, приемлемых трудовыми рабочими в их 
дальнейшем усовершенствовании и внедрении.

Научные основы организации труда

B производстве любого продукта участвуют два вида труда: живой труд, 
то есть труд, затрачиваемый рабочими непосредственно в произ водстве этого 
продукта, и прошлый (овеществленный) труд, который был затрачен на прежних 
стадиях общественного производства и ис пользуется для производства данной 
продукции (частично – здания и машины, полностью – сырье, топливо, энергия 
и материалы).

K организации труда относится лишь та часть производственного про-
цесса, которая связана c применением живого труда. В то же вре мя нельзя из-
учать труд в отрыве от средств производства, технологии и других факторов. 
Но сами по себе новейшие технология и техника создают лишь потенциальные 
возможности для интенсификации производства и повышения его эффективно-
сти. Только труд, органи зованный по всем правилам науки, с учетом вырабо-
танных ею реко мендаций, обеспечивает использование этих возможностей. A 
по скольку труд немыслим без организации, выступающей как упорядо ченная 
система взаимодействия работников со средствами производ ства и друг c дру-
гом в едином производственном процессе, то в современных условиях орга-
низация труда на высокоорганизованных предприятиях ставится на научную  
основу.

Для выявления сущности организации труда необходимо знать ее основы.
Основы организации труда подразделяются на социально-экономические, 

технико-технологические и психо-физиологические. 
Социально-экономические основы составляют выводы и достижения по-

литической экономии, социологии, педагогики и других наук, а также экономики 
труда, экономики и организации производства, они предопределяют цели, харак-
тер, содержание труда в обществе и как следствие этого, социально-экономиче-
ские направления мероприятий по организации труда.

Технико-технологические основы организации труда опираются на выво-
ды и достижения технических наук, совокупность знаний и передового опыта в 
области применения и совершенствования орудий и предметов труда [1, c. 36].

К психо-физиологическим основам относятся выводы и рекомендации 
наук, изучающих изменение физиологических и психических процессов, кото-
рые происходят в организме человека.
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Задачи и основные направления организации труда

Организация труда – это комплекс мероприятий, направленных на рацио-
нальное сочетание процесса труда с элементами производства в пространстве и во 
времени с целью повышения эффективности использования трудовых ресурсов.

Различается общественная организация труда и организация труда на 
предприятии. 

Общественная организация труда изучается политической экономикой, от-
раслевыми экономиками. 

Организация труда на предприятии – комплекс мероприятий, обеспечива-
ющий рациональное использование рабочей силы, она включает в себя расста-
новку исполнителей в процессе производства, разделение и кооперацию, методы 
нормирования и стимулирования труда, организацию рабочих мест, их обслужи-
вание и создание необходимых условий труда. 

Объектом организации труда является живой труд коллектива.
Организация труда призвана способствовать решению следующих задач: 
1) экономической;
2) психо-физиологической;
3) социальной.
Решение экономической задачи предполагает, что целью организации тру-

да является ускорение темпов роста производительности труда в целом. 
Решение психо-физиологической задачи состоит в создании наиболее бла-

гоприятных условий, обеспечивающих сохранение здоровья и работоспособно-
сти человека.

Решение социальной задачи направлено на обеспечение условий для все-
стороннего и гармонического развития личности, повышении содержательности 
труда.

К основным направлениям совершенствования организации труда отно-
сится разработка и внедрение рациональных форм разделения и кооперации тру-
да, улучшение организации подбора и квалификации кадров, совершенствование 
организации и обслуживания рабочих мест, внедрение передовых приемов и 
методов труда, совершенствование нормативов труда, внедрение рациональных 
форм и методов материального стимулирования, улучшение условий труда. 
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Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

1.1 Разделение труда

Разделение труда, его формы

Организация труда на предприятии начинается с его разделения, которое, как 
элемент организации труда, представляет собой обособление видов деятельности 
работников, установление функций, обязанностей, сферы действия для каждого 
из них, а также для их групп, образующих разные подразделения. 

В зависимости от рода и разновидности работ различают следующие 
формы разделения труда: 

1) Функциональное разделение труда предполагает деление персонала на 
функционально однородные группы, каждая из которых отличается своей ролью 
в осуществлении производственного процесса, или деятельности (служащие, 
рабочие и т. д.). Функциональное разделение труда определяется не навыками и 
искусностью работника, а разделением производственного процесса на составные 
части, в результате чего исполнители оказываются в неодинаковом отношении к 
этому процессу: одни непосредственно воздействуют на предмет труда, другие – 
косвенно участвуют в создании продукции.

Пример функционального разделения труда приведен на рисунке 27.

Рис. 27. Функциональное разделение  
труда на предприятии

2) Профессиональное разделение труда характеризуется знаниями и навы-
ками, необходимыми для выполнения определенного вида работ. Состав профес-
сий обусловлен в основном технологией и оборудованием.

Промышленно-производственный персонал

Другие 
служащие

СпециалистыРуководителиМладший 
обслуживающий 

персонал

УченикиРабочие

ОхранаПредприятия 
(структурной 

единицы)

Рабочие 
основного 

производства

Рабочие, занятые 
обслуживанием 

основного производства УчастковЦеховПроизводств

Руководители 
вспомогательных 

цехов

Руководители, 
занятые 

обслуживанием 
рабочих мест 

в цехах

Основных Вспомогательных

Руководители, специалисты,  
другие служащие, выполняющие  

определенные функции управления

Вспомогательные рабочие и младший 
обслуживающий персонал, выполняющие 

определенные функции обслуживания



132

Профессия – род трудовой деятельности, требующий специальных теоре-
тических знаний и практических навыков, приобретаемых в результате специаль-
ной подготовки и трудового опыта. Примером профессии могут быть профессии 
металлурга, токаря, слесаря.

Специальность – вид трудовой деятельности, более конкретная раз-
новидность профессии. Например, токарь-универсал, слесарь-сантехник, 
металлург-литейщик.

3) Квалификационное разделение труда определяется различием работ по 
сложности. Сложность выполняемых работ является важнейшим фактором диф-
феринцианции оплаты труда. Для количественной оценки квалификации персо-
нала обычно используются разряды тарифной сетки, включающей в различных 
странах 17–25 разрядов.

Квалификация – уровень освоения конкретной профессии.
На практике принято выделять профессионально-квалификационное раз-

деление труда (рис. 28).

Рис. 28. Профессионально-квалификационное разделение труда на предприятии

На рисунке 28 каждая профессионально-квалификационная категория 
определяется следующим образом:

1) Руководители – лица, непосредственно осуществляющие функции ад-
министративно-хозяйственного руководства. Их обязанностью является при-
нятие производственно-хозяйственных решений, обеспечивающих высокую 
экономическую эффективность и нередко определяющих судьбу предприятия;

2) Специалисты выполняют разнообразный комплекс творческих операций 
по разработке вариантов проектов решения по производственным, техническим, 
экономическим, хозяйственным и социальным вопросам, а также разнообразные 
операции с научно-технической информацией;

3) Технические исполнители заняты приемом информации, ее обработкой 
и передачей, подготовкой и оформлением различных документов и обеспечением 
специалистов необходимой информацией, различными видами обслуживания;

4) К рабочим относятся лица, занятые в производстве материальных цен-
ностей, обслуживающие этот процесс и оказывающие материальные услуги.

Весьма важным является определение степени соответствия профессио-
нально-квалификационной структуры работников технико-организационному 
уровню производства. Для этих целей рассчитывается коэффициент соответствия 
работника выполняемой работе, который показывает, насколько профессиональ-
но-квалификационный уровень работника отвечает сложности выполняемых им 
трудовых функций.

Уровень квалификации

Руководители РабочиеТехнические 
исполнителиСпециалисты

↓↓↓↓



133

Показатель рассчитывается для оценки рациональности использования  
отдельных работников и их профессионально-квалификационных групп по фор-
муле (1):

                                                К = Хi / Yi,                                                         (1)

где i – номер профессионально-квалификационной группы; Xi – количество ра-
ботников i-й квалификационной группы; Yi – количество работников i-й профес-
сиональной группы.

4) Технологическое разделение труда предполагает расстановку работников 
по стадиям, фазам, видам работ и производственным операциям в зависимости от 
технологии производства, от содержания и особенностей выполнения работ.

Пример технологического разделения труда на предприятии приведен на 
рисунке 29.

 

Рис. 29. Разновидности технологического разделения труда на предприятии

На рисунке 29 представлены виды технологического разделения труда.
Пооперационное разделение труда предусматривает распределение и за-

крепление операций технологического процесса за отдельными работниками и 
их расстановку, обеспечивающую рациональную занятости и оптимальную за-
грузку оборудования.

Предметное разделение труда предусматривает закрепление за конкрет-
ным исполнителем всего комплекса операций данной стадии и даже фазы по из-
готовлению детали, сборке изделия или разработке технической документации 
определенного изделия или группы изделий.

Подетальное разделение труда предусматривает еще более узкую специали-
зацию работников. За исполнителем закрепляется комплекс работ по изготовлению 
или проектированию отдельных деталей или других составных частей изделия. 

Разновидности технологического разделения труда на предприятии
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Критерии эффективности разделения труда

Разделение труда – это дифференциация трудовой деятельности, приводя-
щая к устойчивой специализации. 

Разделение труда может быть как внутри общества, так и на отдельно взя-
том предприятии.

В первом случае речь идет об отраслевом разделении: земледелие, про-
мышленность, транспорт и др. 

Во втором – о специализации работников на отдельных производственных 
операциях. Выделяют вертикальное (разделение по уровням, например, произ-
водство и управление им) и горизонтальное, то есть обособление видов работ в 
пределах одного уровня, например, изготовление деталей, обработка их и сборка 
в готовое изделие.

Cуществуют следующие критерии эффективности разделения труда: 
1) Технические критерии эффективности разделения труда обусловлены 

возможностями оборудования, инструмента, приспособлений, требованиям к по-
требительским качествам продукции;

2) Экономическая направленность совершенствования разделения тру-
да заключается в достижении экономии трудовых и материальных затрат, что в 
свою очередь ведет к снижению издержек производства и росту прибыли пред-
приятия. Экономическими критериями разделения труда служат: затраты рабоче-
го времени и материальные затраты на выполнение работ, степень использования 
квалификации работников, длительность производственного цикла изготовления 
изделия, уровень производительности труда, издержки производства, прибыль 
предприятия;

3) Психофизиологическими критериями разделения труда служат показа-
тели работоспособности человека, которая зависит от санитарно-гигиенических 
условий труда, от степени тяжести и нервно-психической напряженности труда, 
от распределения физических нагрузок с умственными.

4) Социальными критериями разделения труда служат стабильность кол-
лектива, низкая текучесть персонала, высокая дисциплина труда, хорошее со-
стояние межличностных отношений между взаимодействующими работниками, 
высокий уровень их общественной активности, удовлетворенность содержанием 
и условиями труда. 

Кооперация труда

Под кооперацией труда понимают систему производственной взаимосвязи 
работников при осуществлении трудового процесса и их взаимодействие в под-
разделении и на предприятии. 

Кооперация осуществляется по территориальному признаку: межцеховая, 
внутрицеховая (или межучастковая), внутриучастковая (или межбригадная), 
внутрибригадная. Если на предприятии или учреждении иное структурное раз-
деление, то и формы разделения труда будут называться в соответствии с этим 
структурным делением. 
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Для оценки уровня кооперации труда по отдельным цехам используется 
показатель уровня организации труда (2):

                                              Уот = ∑ (Котi × Pi) / ∑ Рi,                                             (2)
где Котi – интегральный коэффициент организации труда на i-м рабочем месте 
(производственном участке), который рассчитывается по формуле (3):

                                              Кот = m KnKK *2*1 ,                                                 (3)
где К1,…, Кn – фактические (планируемые) значения частных показателей орга-
низации труда на рабочем месте; Рi – численность рабочих на соответствующем 
рабочем месте.

Межцеховая кооперация устанавливает взаимодействие между цехами раз-
ного функционального или технологического профиля. Например, взаимодей-
ствие ремонтного цеха с цехом основного производства будет функциональной 
кооперацией, а взаимодействие механического цеха основного производства со 
сборочным цехом будет технологической кооперацией.

Кроме территориального признака кооперация устанавливается по видо-
вому признаку. Здесь различают формы кооперации: функциональную, профес-
сиональную, технологическую и квалификационную. В свою очередь в рамках 
технологической кооперации выделяют предметную, подетальную, поопераци-
онную и по видам работ.

Направления совершенствования разделения и кооперации труда

Одним из основных направлений совершенствования разделения и коопе-
рации труда служат совмещение профессий и должностей, расширение зон об-
служивания и функций отдельных работников.

Совмещение профессий – это такая форма организации труда работника, 
когда он в урочное (то есть в законодательно установленное и предусмотренное 
правилами внутреннего трудового распорядка дня) рабочее время выполняет на-
ряду с работами по основной профессии (специальности) также работы по одной 
или нескольким другим профессиям (специальностям). 

Варианты совмещения профессий можно представить в виде таблицы 
(табл. 8).

Таблица 8
Варианты совмещения профессий

Основная 
профессия

Вторая 
профессия

Произво-
дительный 

рабочий
Налад-

чик
Смаз-
чик

Сле-
сарь

Электро- 
монтер

Шор-
ник

Кра-
нов-
щик

Производительный 
рабочий * * * * *

Наладчик * * * *
Смазчик * * *
Слесарь * * *

Электромонтер * * *
Шорник * * *

Крановщик * *
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Совмещение профессий наиболее эффективно, когда совмещаются профес-
сии, взаимосвязанные ходом технологического процесса, единством обрабатыва-
емых предметов труда, выполнением основного и вспомогательного процессов.

Совмещение функций – это выполнение наряду с обязанностями по основ-
ной профессии отдельных функций, ранее выполнявшихся работниками других 
профессий. Сохраняя профиль своей работы, работник частично выполняет ра-
боту другого работника. Например, токарь выполняет функцию наладки своего 
станка.

Совмещение профессий и функций развивается по следующим 
направлениям:

 – совмещение разнородных профессий, предопределяемых использова-
нием многопрофильного оборудования, например, при работе на многопозици-
онном агрегатном станке требуется специальность фрезеровщика, расточника и 
сверловщика;

 – совмещение основной работы с работой по техническому обслужива-
нию своего оборудования (наладка, мелкий ремонт);

 – совмещение основной работы с хозяйственным обслуживанием рабоче-
го места (уборка);

 – совмещение разнородных, но взаимосвязанных работ вспомогательного 
характера;

 – укрупнение чрезмерно раздробленных операций, повышение разноо-
бразия и содержательности труда.

Большими возможностями для совершенствования разделения и коопе-
рации труда обладают коллективные формы организации труда и, в частности, 
бригадная форма организации и стимулирования труда. В особым образом орга-
низованных бригадах создаются условия для перемены труда за счет расширения 
профиля работников и перемещения их в рамках одной бригады с одного рабоче-
го места на другое.

Предпосылками эффективности коллективных форм организации труда яв-
ляется то, что на этапе коллективности развиваются инновационные процессы, 
формируется миссия организации, коммуникации и структура в рамках органи-
зации труда остаются, в сущности, неформальными. Члены организации затра-
чивают много времени на развитие механических контактов и демонстрируют 
высокие обязательства. Виды бригад: постоянные, временные, проектные (ак-
кордные), комплексные, специализированные.

Постоянные бригады – это бригады, которые создаются и действуют на 
постоянный период времени.

Временные бригады – это бригады, которые создаются для выполнения 
определенных работ.

Проектные бригады – это бригады, которые создаются для выполнения 
конкретного проекта.      

Комплексные бригады организуются из рабочих различных профессий для 
выполнения комплекса технологически разнородных, но взаимосвязанных ра-
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бот, охватывающих полный цикл производства продукции или ее законченную  
часть.  

Специализированная бригада объединяет рабочих однородной профессии, 
занятых на однородных технологических операциях.

Комплексные и специализированные бригады могут быть сменными, если 
все входящие в их состав рабочие работают в одну смену, или сквозными, если в 
них включены рабочие всех смен.

Производственный и трудовой процессы.  
Виды производственных процессов

Производственным называется процесс превращения исходных материа-
лов в готовую продукцию, осуществляемый при участии или под наблюдением 
человека. Производственный процесс, или процесс производства продукции – 
сложное явление, имеющее технологическую и трудовую стороны.

Технологическая сторона – технология изготовления изделия (выполнения 
работ) – определяет виды, способы и последовательность воздействия на пред-
мет труда, используемые при этом машины, механизмы, инструмент, порядок и 
режим работы машин и оборудования.

Трудовая сторона процесса производства – трудовой процесс, представля-
ет собой целесообразную деятельность людей, направленную на изменение фор-
мы, размеров, структуры, физико-химических свойств, взаимного расположения 
предметов труда при помощи средств труда. 

Основные признаки классификации производственных процессов пред-
ставлены на рисунке 30.

Рис. 30. Классификация производственных процессов

Основные признаки классификации

Степень 
сложности 

труда

Технологическое 
содержание

труда

Уровень 
механизации 

труда
Уровень 

кооперации
Характеристика 

предмета и продукта 
труда

ПростыеПроизвод-
ственныеВещественные ГрупповыеРучные

Сложные Машинно-
ручные

УправленческиеИнформационные

Механизированные

Автоматизированные

Индивиду-
альные
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Используемые в промышленности производственные процессы отличают-
ся большим разнообразием. В зависимости от назначения они делятся на основ-
ные и вспомогательные.

В ходе основного производственного процесса осуществляется выпуск 
основной продукции, основных изделий, планируемых к выпуску на данном 
предприятии.

Вспомогательные процессы предназначаются для обеспечения нормаль-
ного протекания основных процессов (ремонт оборудования, контроль качества 
сырья, материалов и полуфабрикатов, транспортные, погрузочно-разгрузочные и 
складские работы, выдача и хранение инструментов).

По типу организации производства различают процессы единичные, мел-
косерийные, крупносерийные, серийные и массовые.

По характеру применяемой технологии выделяют процессы механические 
(добывающие, перерабатывающие, обрабатывающие, формообразующие, сбо-
рочные) и физико-химические (химические, тепловые, термические, плавиль-
ные).

По характеру участия рабочих различают ручные, ручные механизирован-
ные, машинно-ручные, автоматизированные.

Ручной процесс выполняется работником непосредственно вручную (раз-
грузка, погрузка) или при помощи немеханизированных орудий труда (ручная 
сборка узлов, машин).

Ручной механизированный процесс выполняется работником с исполь-
зованием механизированного инструмента (сверление отверстий электро-
дрелью).

Машинно-ручной процесс осуществляется машиной или механизмом при 
непосредственно участии рабочего.

Машинный процесс – это такой, при котором основная работа выполняется 
машиной, а управление ею и элементы вспомогательной работы осуществляется 
рабочим.

В автоматизированном процессе основная работа полностью выполняется 
машиной.

1.2 Рабочее место.  
Структура производственной операции.  

Условия труда

Рабочие места и их классификация

Под рабочим местом понимается ограниченная часть территории (или 
пространства), оснащенная необходимыми средствами производства (орудиями 
и предметами труда), на котором совершается трудовая деятельность работника 
или группы объединенных одним заданием работников. 
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Выделяют ряд аспектов понятия «рабочее место» (рис. 31).

Рис. 31. Аспекты понятия «рабочее место»

В организационно-технологическом и эргономическом аспектах рабочее 
место – это часть производственного пространства, оснащенная средствами 
труда (оборудованием, инструментами, приспособлениями) для выполнения 
относительно обособленной части производственного процесса одним или 
группой сотрудников. Такое определение предполагает рационализацию вы-
бора и размещения технических средств, обеспечивающих безопасную и 
эффективную деятельность людей в соответствующей части подразделения 
предприятия.

В аспекте обеспечения занятости рабочее место – это сфера деятельно-
сти одного работника или совокупность функций, которые он должен выпол-
нять. Этот аспект ориентирован на обеспечение предприятия персоналом, а 
населения – работой.

По виду производства различают рабочие места основного и вспомогатель-
ного производства.

По типу производства могут быть рабочие места массового, серийного и 
единичного производства. 

По степени специализации рабочие места подразделяются на специализи-
рованные и универсальные. На специализированных рабочих местах выполняет-
ся ограниченный круг работ (операций). Такие места преобладают на массовых 
и крупносерийных производствах. Они оснащаются специализированным обо-
рудованием. Универсальные рабочие места приспособлены для выполнения 
широкого круга работ, они организуются преимущественно на единичных про-
изводствах и оснащаются универсальным оборудованием.

Задачи, в которых используется понятие  
«рабочее место»
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одним или группой сотрудников

↓
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По уровню механизации различают рабочие места для ручных, ручных ме-
ханизированных, машинно-ручных работ, а также рабочие места машинные, по-
луавтоматизированные, автоматизированные.

На рабочих местах для ручных работ воздействие на предмет труда проис-
ходит непосредственно вручную без каких-либо инструментов или при помощи 
ручных инструментов, приведение которых в действие происходит только при 
помощи физической силы человека.

На рабочих местах ручной механизированной работы работники пользу-
ются ручными механизированными инструментами, которые приводятся в дей-
ствие внешними источниками энергии.

Рабочее место машинно-ручной работы оснащено машиной, которая рабо-
тает при непосредственном участии рабочего.

На машинном рабочем месте основная работа выполняется машиной, а 
управление ею и вспомогательная работа (установка и съем деталей, подведе-
ние инструментов к рабочей поверхности, замена инструмента) осуществляется 
рабочим.

В автоматизированном процессе основная работа полностью выполняется 
машиной. Вспомогательные работы механизированы частично (полуавтоматы) 
или полностью (автоматы). 

По месту нахождения различают рабочие места в помещении, на открытом 
воздухе, на высоте, под землей.

Можно выделить ряд основных требований к организации рабочих мест:
 – оснащение рабочих мест современным, исправным и безопасным обору-

дованием, инструментом, технологической и организационной оснасткой;
 – рациональное расположение и закрепление всего необходимого на рабо-

чем месте (инструмента, приспособлений и т. д.);
 – оптимальное обслуживание рабочего места сырьем, материалами, заго-

товками, деталями, инструментом, ремонтом оборудования и оснастки, уборкой 
отходов;

 – наиболее удобное расположение рабочего на рабочем месте;
 – максимальная простота управления механизмами;
 – оптимальная занятость работников;
 – чистота и порядок на рабочем месте.

Одним из элементов организации труда, наряду с организацией рабочих 
мест, является организация их обслуживания.

Обслуживание рабочих мест – техническая задача. Организация обслужи-
вания рабочего места близка по характеру к кооперации труда. И здесь и там 
имеет место взаимодействие между рабочими местами. Различие между ними 
состоит в том, что при кооперации взаимодействуют работники, технически свя-
занные выполнением определенной работы.

Для того чтобы лучше уяснить особенности такого взаимодействия, необ-
ходимо рассмотреть виды или функции обслуживания рабочих мест и их струк-
туры (рис. 32).
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Рис. 32. Структура функций обслуживания рабочих мест

Чтобы организовать обслуживание рабочего места в соответствии с требо-
ваниями НОТ, необходимо решить следующие четыре группы взаимосвязанных 
вопросов:

1) установить, в каких видах обслуживания нуждается данное рабочее ме-
сто и его работник;

2) по каждому виду обслуживания определить физическую норму обслу-
живания, обосновать его объем в смену (год, месяц);

3) определить регламент обслуживания, его график с указанием времени, 
последовательности и периодичности обслуживания;

4) персонифицировать обслуживание, то есть закрепить виды обслужива-
ния за определенными исполнителями и подразделениями.

Физическая норма обслуживания может быть представлена разными по-
казателями. Для сырья, материалов, полуфабрикатов это может быть объем их 
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организационной оснастки (заточка и восстановление 

инструмента, ремонт мебели и др.)

Энергообеспечение

Хранение и выдача технологической 
и организационной оснастки

Поддержание в рабочем состоянии  
и уборка зданий, сооружений, территории

Обслуживание  
средств труда

Выдача, прием, хранение, комплектование заготовок, 
полуфабрикатов, канцтоваров

Прием и выдача сырьяОбслуживание 
предметов труда

Контроль качества сырья, материалов, 
промежуточный и финишный контроль

Охрана труда и техника безопасности

Санитарно-гигиеническое обслуживание
Обслуживание  

работника Общественное питание

Хозяйственно-бытовое обслуживание

Медицинское обслуживание
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разовой доставки или величина снижаемого запаса на рабочем месте, для ре-
монтных работ может быть указан вид ремонта, для энергообслуживания ука-
зывается вид и параметры, для межремонтного обслуживания оборудования, 
хозяйственного обслуживания рабочего места указываются виды работ и их 
продолжительность.

Оснащение рабочих мест

Под оснащением рабочего места понимается обеспечение его всеми необ-
ходимыми средствами, при помощи которых можно создать работнику условия 
для эффективного выполнения им своих профессиональных обязанностей.

Типичными видами оснащения являются следующие:
1) основное технологическое оборудование, которое предназначено для 

выполнения основной работы на данном рабочем месте (станки, механизмы, 
агрегаты, аппараты, конвейерные линии, счетная и вычислительная техника, пер-
сональные компьютеры, пульты управления);

2) вспомогательное оборудование – индивидуальные подъемно-транс-
портные устройства, транспортеры, тележки, склизы для перемещения мате-
риалов;

3) технологическая оснастка – рабочие материалы и инструменты, приспо-
собления, запасные части, канцелярские принадлежности для служащих, смен-
ные принадлежности типа картриджей для печатно-множительной техники;

4) рабочая документация и специальная литература – инструкции, техно-
логические карты, правила техники безопасности, картотеки, дела, справочники, 
пособия;

5) организационная оснастка, к которой относятся рабочая мебель (столы, 
верстаки, стулья, кресла, шкафы, тумбочки, стеллажи, полки), часы, средства 
для размещения технологической оснастки и рабочих документов (ложементы, 
пюпитры, картотеки), приспособления типа подставок, приставок к столам, под-
локотников, подножных решеток, упоров;

6) средства безопасности – ограждения, экраны, средства индивидуальной 
защиты, средства противопожарной защиты, вытяжная вентиляция, предупре-
ждающие об опасности надписи и графики;

7) средства освещения;
8) средства связи с другими рабочими местами и с местом руководителя;
9) средства сигнализации о неисправностях в аварийных ситуациях;
10) рабочая тара для сырья, материалов, полуфабрикатов, готовых изде-

лий, отходов производства;
11) средства для поддержания на рабочем месте нормального микрокли-

мата – нагнетательная и вытяжная вентиляция, отопление;
12) предметы эстетизации производственного интерьера;
13) хозяйственные средства для ухода за оборудованием и рабочим  

местом.
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Планировка рабочих мест

Планировка рабочих мест как составная часть их организации является чи-
сто организационной задачей. Различают планировку внешнюю и внутреннюю.

Внешняя планировка рабочего места заключается в установлении его ме-
стоположения по отношению к смежным рабочим местам в подразделении, к ра-
бочему месту руководителя (бригадира, мастера, начальника отдела), к проходам, 
переходам, проездам, подъездам. 

При проектировании внешней планировки решаются следующие задачи:
1) экономное использование производственных площадей;
2) рациональная взаимосвязь между смежными рабочими местами;
3) сокращение расстояний переходов рабочих и транспортировки мате-

риалов;
4) изоляция рабочих мест с вредными условиями труда от остальных  

рабочих мест;
5) обеспечение безопасности труда.
Основными требованиями к организации рациональной внешней плани-

ровки, касающимися размещения рабочих мест и оборудования, являются:
1) расположение рабочих мест по ходу производственного процесса;
2) перемещение предметов труда по принципу прямоточности грузопо-

токов, исключающему возвратно-поступательное движение сырья, заготовок и 
полуфабрикатов;

3) экономное использование рабочей площади в соответствии с сани-
тарными нормами. В машиностроении на один станок вместе с проходами 
приходится: для мелких станков – до 10–12 м2; для средних – 15–25 м2; для 
крупных – 30–45 м2. Расстояние между оборудованием в пределах рабочей зоны 
должно быть не менее 800 мм, а между боковыми и задними плоскостями –  
не менее 500 мм;

4) соблюдение необходимой для конкретного производства ширины и раз-
мещения транспортных проходов и проездов, которые должны быть сквозными и 
без тупиков. Ширину главных проездов рекомендуется установить не менее 3 м, 
а ширинку проездов между оборудованием – равной ширине тележки с грузом 
плюс 800 мм с обеих сторон;

5) обеспечение минимального расстояния перемещений рабочего в тече-
ние смены;

6) недопущение пересечений маршрутов обходов рабочих-многостаноч-
ников с транспортными потоками.

Внутренняя планировка рабочего места означает размещение на его пло-
щади всех предметов оснащения, их рациональную компоновку по отношению 
друг к другу и к работнику. 

При внутренней планировке решаются следующие задачи:
1) обеспечение наименьших затрат рабочего времени на выполнение ра-

бот, которые закреплены за рабочим местом;
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2) минимизация физиологических усилий и нервно-психической напря-
женности работника;

3) удобство выполнения работы и обслуживания оборудования;
4) хороший обзор в активной рабочей зоне всех частей оборудования, при-

боров, механизмов;
5) оптимизация маршрутов передвижения работника по рабочему месту;
6) рационализация рабочей позы (рабочего положения) работника;
7) создание благоприятных условий труда;
8) безопасность труда. 
При проектировании внутренней планировки рабочего места необходимо 

пользоваться рядом выработанных практических правил:
 – необходимо обеспечить кратчайший путь прохождения детали по гори-

зонтали и вертикали при ее обработке;
 – в каждый момент на рабочем месте должно находиться все необходимое 

для непрерывной работы, вместе с тем на нем не должно быть ничего лишнего;
 – каждый предмет на рабочем месте должен иметь свое постоянное ме-

сто, чтобы рабочий всегда мог взять его без затраты лишних сил и времени на  
поиски;

 – расположение предметов в рабочей зоне должно осуществляться по 
принципу: все, что работник берет правой рукой, располагается справа от него, а 
все, что он берет левой рукой, – слева;

 – предметы наиболее частого пользования должны лежать ближе к 
рабочему;

 – органы управления оборудованием должны располагаться в поле зрения 
рабочего и в зоне досягаемости обеих рук [31, c. 36].

Типовые проекты организации рабочих мест

Типовой проект организации рабочего места – это организационный доку-
мент, в котором сосредоточены типовые, то есть характерные для многих рабо-
чих мест определенной специальности решения и рекомендации по оснащению 
и планировке рабочего места.

Стандартное содержание типового проекта организации рабочего места 
складывается из следующих частей: введение, назначение и характеристика ра-
бочего места, оснащение, планировка, требования техники безопасности и ох-
раны труда, основные требования к работнику, документация на рабочем месте, 
расчеты экономической эффективности от использования типового проекта.

Во введении указывается значение проекта, удельный вес численности 
работников, для которых предназначен проект, в общей численности персонала 
отрасли, общее состояние существующей организации рабочих мест по конкрет-
ной профессии, цель проекта, организация-разработчик.

В разделе о характеристике рабочего места указывается наименование 
рабочего места и наименование профессии по тарифно-квалификационному 
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справочнику, вид и тип производства, где возможно применение проекта, роль 
данного рабочего места в производственном процессе.

В разделе об оснащении дается спецификация средств оснащения, пред-
ставляющая подробный их перечень с указанием точных наименований всех 
предметов оснащения, их моделей, технических характеристик, предприятий- 
изготовителей или номера рабочих чертежей, цены.

В разделе о планировке даются: схемы внешней планировки рабочего ме-
ста с увязочными габаритами, размерами основного и вспомогательного обору-
дования, организационной оснастки с необходимыми обоснованиями; положение 
рабочего места в подразделении по отношению к другим рабочим местам, про-
ходам, проездам; схемы внутренней планировки рабочего места и по отдель-
ным его блокам вплоть до порядка размещения технологической оснастки в  
ложементах.

Аттестация и рационализация рабочих мест

Под аттестацией рабочих мест понимают их комплексную проверку на 
соответствие техническим, экономическим, организационным и социальным 
требованиям.

Рабочие места аттестовываются по трем группам вопросов:
1) оценивается технический уровень оборудования и прогрессивность 

применяемой технологии на соответствие высшим достижениям в этой области 
по производительности, качеству выпускаемой продукции, расходу сырья, мате-
риалов, энергии;

2) оценивается организационный уровень рабочего места на соответствие 
требованиям НОТ и типовым проектам организации рабочих мест;

3) оцениваются условия труда и уровень его безопасности.
Работа по аттестации рабочих мест персонала проводится аттестационной 

комиссией.
По итогам проверки принимается одно из трех решений:
1) аттестовать рабочее место (для тех из них, показатели которых соответ-

ствуют всем предъявляемым требованиям);
2) рабочее место подлежит рационализации (для тех рабочих мест, отдель-

ные показатели которых не соответствовали требованиям, но могли быть доведе-
ны до необходимого качества после рационализации);

3) рабочее место подлежит ликвидации (в эту категорию входят те ме-
ста, показатели которых не соответствовали требованиям и не могли быть 
доведены до необходимого качества в результате рационализации; те места, ра-
ционализация которых была экономически нецелесообразна; излишние рабочие  
места).

Рационализация рабочих мест – это процесс, который заключается в до-
ведении их показателей до современного технического и организационного  
уровней. 
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Структура производственной операции  
в технологическом и трудовом аспекте

Операцией называется часть трудового процесса, выполняемая одним или 
группой рабочих на одном рабочем месте над одним предметом труда. 

В машиностроении выделяют следующие части технологической опера-
ции: установ, технологический переход, вспомогательный переход, рабочий ход, 
вспомогательный ход, позиция.

Установ – часть технологической операции, выполняемая при неизменном 
закреплении обрабатываемых заготовок сборочной единицы.

Технологический переход – законченная часть технологической операции, 
характеризуемая постоянством применяемого оборудования и поверхностей, об-
разуемых обработкой или соединяемых при сборке.

Вспомогательный переход – законченная часть технологической операции, 
состоящая из действий человека и (или) оборудования, которые не сопровожда-
ются изменением формы, размеров и чистоты поверхности, но необходимые для 
выполнения технологического перехода.

Рабочий ход – законченная часть технологического перехода, состоящая 
из однократного перемещения инструмента относительно заготовки, сопрово-
ждающегося изменением формы, размеров, чистоты поверхности или свойств 
заготовки.

Вспомогательный ход – законченная часть технологического перехода, со-
стоящая из однократного перемещения инструмента относительно заготовки, не 
сопровождающегося изменением формы, размеров, чистоты поверхности или 
свойств заготовки, но необходимые для выполнения рабочего хода.

Позиция – фиксированное положение, занимаемое неизменно закреплен-
ной обрабатываемой заготовкой или собираемой сборочной единицей совместно 
с приспособлением относительно инструмента или неподвижной части оборудо-
вания для выполнения определенной части операции.

Если операция анализируется как часть трудового процесса, выделяют тру-
довые движения, действия и приемы.

Трудовое движение – это однократное перемещение рабочего органа чело-
века: руки, ноги, корпуса.

Трудовое действие – это логически завершенная совокупность трудовых 
движений, выполняемых без перерыва одним или несколькими рабочими орга-
нами человека при неизменных предметах и средствах труда.

Трудовой прием – это совокупность трудовых действий, выполняемых при 
неизменных предметах и средствах труда и составляющих технологически за-
вершенную часть операции.

Пример разделения трудового приема элементы приведен в таблице 9.
Комплекс трудовых приемов – это их совокупность, объединенная либо по 

технологической последовательности, либо по общности факторов, влияющих 
на время выполнения.



147

Таблица 9

Структура трудового приема

Прием Трудовые действия Трудовые движения

Установить деталь 
в пневматический патрон

1. Взять деталь 1. Протянуть правую руку 
к детали
2. Захватить деталь 
пальцами

2. Вставить деталь в патрон 1. Поднести деталь к 
кулачкам патрона
2. Совместить деталь с 
раствором кулачков патрона
3. Подвинуть деталь до упора

3. Зажать деталь в патроне 1. Протянуть левую руку 
к рукоятке пневматического 
патрона
2. Захватить рукоятку крана

3. Провернуть рукоятку

Производственная среда и ее воздействие  
на организм и работоспособность человека

Под условиями труда понимается внешняя среда, окружающая человека в 
процессе производства.

Различные производственные факторы, воздействующие на здоровье и ра-
ботоспособность человека в процессе труда, объединены в следующие группы:

 – социально-экономические, включающие законодательную и норматив-
но-правовую базу, регламентирующую условия труда, предупредительный и по-
вседневный надзор, систему льгот и компенсаций за работу в неблагоприятных 
условиях и т. д.;

 – психофизиологические факторы, обусловленные конкретным содержа-
нием трудовой деятельности, характером данного вида труда (физическая и нерв-
но-психическая нагрузка, монотонность, темп и ритм труда);

 – санитарно-гигиенические условия, определяющие внешнюю производ-
ственную среду (микроклимат, шум, состояние воздуха, освещение), а также са-
нитарно-бытовое обслуживание на производстве;

 – эстетические, способствующие формированию положительных эмоций 
у работника (архитектурно-конструкторско-художественное оформление инте-
рьера, оборудования, оснастки, производственной одежды, озеленение);

 – социально-психологические факторы, характеризующие взаимоотноше-
ния в трудовом коллективе и создающие у работника соответствующий психоло-
гический настрой.
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По степени влияния на работоспособность человека разделяют:
 – вредный производственный фактор – производственный фактор, воз-

действие которого на работника может привести к его заболеванию;
 – опасный производственный фактор – производственный фактор, воз-

действие которого на работника может привести к его травме.
Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено 
либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов.

Для предприятия устанавливается единый режим труда и отдыха, представ-
ляющий собой порядок чередования работы и перерывов на отдых и их продол-
жительность. Такой режим устанавливается исходя их конкретных особенностей 
деятельности на предприятии. Режим труда и отдыха выбирается с учетом дина-
мики работоспособности на протяжении рабочей смены, недели, года, а также 
трудовой деятельности человека. В связи с этим различают внутрисменные, мно-
госменные, недельные и годовые режимы труда и отдыха.

Внутрисменный режим устанавливается с учетом фазного изменения рабо-
тоспособности человека в течение рабочего дня. Типичная кривая такой работо-
способности показана на рисунке 33.

Рис. 33. Типичная кривая работоспособности в течение рабочего дня

На рисунке 33 представлены:
а) фаза врабатывания, или адаптации характеризуется нарастающей работо-

способностью, что выражается в улучшении психофизиологических показателей 
работников и результатов их труда. В этот период упрочивается динамический 
стереотип за счет выбора таких вариантов согласованности физиологических 
функций, которые ведут к наименьшим затратам энергии и времени при выпол-
нении работы;
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б) фаза высокой устойчивой работоспособности может продолжаться 2–3 
и более часов. Для нее характерны наименьшие затраты труда на выполнение 
определенной работы, высокие показатели ее качества;

в) фаза падения работоспособности наступает в результате накапливаю-
щегося утомления. Снижается внимание, замедляются реакции на внешние раз-
дражители, возрастает вероятность ошибочных действий, замедляется скорость 
решения производственных задач, ухудшается работа сердечно-сосудистой си-
стемы, ухудшаются общие результаты работы.

Суточные и недельные многосменные режимы труда и отдыха использу-
ются на предприятиях, работающих в несколько смен: днем, вечером, а иногда и 
ночью. Общая закономерность изменения работоспособности в течение рабочей 
недели показана на рисунке 34.

Рис. 34. Типичная кривая недельной работоспособности

Из рисунка 34 видно, что народная мудрость «понедельник – день тяже-
лый» имеет физиологическое обоснование: после продолжительного отдыха 
сразу высокой работоспособности достигнуть очень трудно. В середине недели 
работоспособность имеет наивысшие показатели, а в конце недели она замет-
но снижается. Высокая работоспособность в середине недели подсказывает, что 
наиболее серьезные задачи, связанные с деятельностью предприятия, необходи-
мо решать в эти дни. 

Годовой режим труда и отдыха определяет чередование рабочих периодов 
с периодами длительного отдыха, связанными с очередными отпусками. С 1992 
года в России установлен ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 
не менее 24 рабочих дней. Для работников моложе 18 лет продолжительность 
ежегодного отпуска составляет один календарный месяц. Кроме этого определен-
ным категориям работников (занятых на работах с вредными условиями труда, 
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работающим в районах Крайнего Севера, работникам с ненормируемым рабочим 
днем) предоставляются дополнительные отпуска. Графики предоставления отпу-
сков составляются администрацией предприятия. 

Качество трудовой жизни: сущность, показатели, методы оценки

Показатели качества трудовой деятельности в общем виде – это показате-
ли, характеризующие:

– количество и качество наличных ресурсов живого труда;
– отдельные условия производственного использования этих ресурсов;
– процесс труда как форму движения рабочей силы;
– экономическую эффективность затрат и ресурсов рабочей силы.
Среди показателей санитарно-гигиенических условий показателями каче-

ства трудовой жизни являются: удельный вес рабочих мест, не соответствующих 
санитарным нормам в общем количестве рабочих мест; число рабочих, которые 
трудятся на рабочих местах, не соответствующих санитарным нормам; число и 
удельный вес работающих в одну и ту же смену в общей численности персо-
нала; число и удельный вес работающих в ночное время; показатели распреде-
ления работающих в условиях труда, соответствующих санитарным нормам, но 
относящихся к неблагоприятным и особо неблагоприятным условиям; средний 
коэффициент комфортности санитарно-гигиенических условий рабочих мест на 
предприятии, характеризующий степень соответствия фактических условий тру-
да санитарным нормам, степень обеспеченности работников отдельными видами 
бытовых удобств на предприятии.

Из показателей экономических условий к показателям качества трудовой 
жизни можно отнести: средний тарифный разряд работ, нормативный фонд зара-
ботной платы работников, нормативный фонд материального поощрения, норма-
тивный фонд социально-культурных мероприятий и жилищного строительства, 
объем капитальных вложений для реконструкции предприятия в расчете на одно-
го работающего, общий размер нормативных выплат в расчете на одного работ-
ника по категориям.

Из показателей организационных условий трудовыми показателями можно 
назвать: коэффициент сменности работы, промышленно-производственного пер-
сонала, число технологических операций на одного рабочего, коэффициент раз-
деления труда рабочих, коэффициент организации рабочих мест, удельный вес 
плановых трудозатрат рабочих, работающих по технологически обоснованным 
нормам выработки, в общей величине планируемых трудозатрат, распределение 
рабочих по формам оплаты труда, предусмотренное в плане предприятия.

Правовыми показателями являются те из них, которые зафиксированы в 
юридических актах государства.

Следующая группа трудовых показателей включает показатели процесса 
производственного потребления рабочей силы предприятия, то есть показатели 
самого процесса труда [11, c. 36].
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Также выделяются показатели экономической эффективности ресурсов ра-
бочей силы, показатели степени использования общественно необходимой дея-
тельности и интенсивности труда и показатели экономической эффективности 
затрат и ресурсов рабочей силы.

Расчет конечного результата деятельности предприятия по нормо-часам 
или человеко-часам трудоемкости в условиях несовершенства организации нор-
мирования труда и постоянного изменения норм времени нельзя признать доста-
точно приемлемыми. 

На базе показателя затрат рабочей силы в нормо-часах может быть исчис-
лен показатель эффекта в нормо-рублях. Нормо-часы умножаются на тарифную 
ставку сдельщика или на часовую ставку повременщика и служащего, далее 
определяется выработка нормо-рублей на одного работающего или рабочего.

Труд во все времена служит единственной движущей силой поступатель-
ного развития общества и отдельной личности.

1.3 Классификация затрат рабочего времени  
и времени использования оборудования

Структура затрат рабочего времени.  
Классификация затрат рабочего времени исполнителя

Содержание рабочего времени отличается большим разнообразием состав-
ляющих его элементов. Для их раскрытия служат классификация затрат рабочего 
времени исполнителя и классификация затрат рабочего времени использования 
оборудования.

Классификацию затрат времени можно осуществлять по отношению к 
трем элементам производственного процесса: предмету труда, работникам и 
оборудованию.

На рисунке 35 представлена классификация рабочего времени по отноше-
нию к предмету труда.

Рис. 35. Схема классификации затрат рабочего времени по отношению к предмету труда

Рабочее время

Время осуществления 
технологического процесса – 
основное (технологическое) 
время:

1. Машинное (аппаратурное) 
время;

2. Машинное-ручное время;
3. Ручное

Время перерывов в ходе технологического 
процесса:

1. Время регламентированных перерывов:
– вспомогательное время;
– время обслуживания рабочего места;
– время на отдых и личные надобности.
2. Время нерегламентированных перерывов:
– время перерывов по организационно-

техническим причинам;
– подготовительно-заключительное время
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В любом виде труда рабочее время исполнителя подразделяется на время 
работы и время перерывов.

Время работы – это период, в течение которого работник осуществляет 
подготовку к работе, ее непосредственное выполнение и завершение. Оно со-
стоит из времени работы по выполнению производственного задания и времени 
работы, не предусмотренной производственным заданием.

Время работы по выполнению производственного задания – это время, за-
трачиваемое на подготовку и непосредственное выполнение задания, оно состоит 
из подготовительно-заключительного времени, оперативного времени и времени 
обслуживания рабочего места.

Подготовительно-заключительное время – это время, затрачиваемое ра-
ботником на подготовку к выполнению работы и на ее завершение.

Оперативное время – это время, в течение которого работником или груп-
пой работников непосредственно выполняется производственное задание. Оно 
подразделяется на основное и вспомогательное.

Основным называется время, в течение которого предмет труда претерпе-
вает количественные и качественные изменения, а также изменения положения в 
пространстве.

Вспомогательное время затрачивается исполнителем на действия, обеспе-
чивающие выполнение основной работы.

Время обслуживания рабочего места – это время на уход за рабочим 
местом и поддержание оборудования в рабочем состоянии. Оно подразделяет-
ся на время технического обслуживания и время организационного обслужи-
вания.

В зависимости от характера участия работника в выполнении производ-
ственных операций время работы подразделяется на время ручной работы, время 
машинно-ручной работы и время наблюдения за работой оборудования.

Временем ручной работы называют работу без применения машин или 
механизмов, когда используется только ручной немеханизированный инстру-
мент.

Время машинно-ручной работы – это время, в течение которого работа вы-
полняется машиной при непосредственном участии работника или работником с 
использованием ручного механизированного инструмента.

Время перерывов в работе – это период, в течение которого работник, на-
ходясь на производстве, не работает. Оно подразделяется на время регламентиро-
ванных и нерегламентированных перерывов.

Время регламентированных перерывов предполагает время на отдых, лич-
ные надобности, производственную гимнастику, время перерывов, установлен-
ных технологией и организацией производственного процесса.

Перерывы на отдых и личные надобности предоставляются работникам 
для восстановления работоспособности в течение рабочей смены, на проведе-
ние производственной гимнастики, а также на личную гигиену и естественные 
надобности.
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Классификация затрат рабочего времени использования оборудования

Время использования оборудования подразделяется на время работы и вре-
мя перерывов.

Время работы оборудования складывается из времени работы оборудова-
ния по выполнению производственного задания и времени работы оборудования, 
не предусмотренного выполнением производственного задания.

Время работы оборудования по выполнению производственного за-
дания называется оперативным временем и подразделяется на основное и 
вспомогательное.

Основное время делится на время машинно-ручное и время машинное.
Машинно-ручным называют время, в течение которого оборудование рабо-

тает при непосредственном участии рабочего.
Машинным называют время автоматической работы оборудования, когда 

функции рабочего ограничиваются лишь наблюдением и регулировкой.
Вспомогательное время – это время, неперекрываемое машинным време-

нем, когда оборудование останавливается для выполнения работ по обеспечению 
основной работы, например, время на установку или снятие детали со станка.

Время перерывов в работе оборудования делится на время регламентиро-
ванных и время нерегламентированных перерывов. 

Время регламентированных перерывов подразделяется на время переры-
вов, связанных с подготовкой оборудования к работе и с его организационно-тех-
ническим обслуживанием; на время перерывов, предусмотренных технологией 
и организацией производственного процесса; на время перерывов для отдыха и 
личных надобностей рабочего.

Время нерегламентированных перерывов может возникнуть из-за наруше-
ния производственного процесса, а также вследствие нарушения рабочим трудо-
вой дисциплины. 

Методы изучения затрат рабочего времени

Основными методами изучения затрат рабочего времени являются: фо-
тография рабочего времени (индивидуальная и групповая, самофотография, 
метод моментных наблюдений), фотография времени использования оборудо-
вания, фотография производственного процесса, хронометраж и фотохроно-
метраж.

Индивидуальная фотография рабочего времени (ФРВ) – это вид наблюде-
ния, при котором измеряются все без исключения затраты времени исполнителя 
за определенное время работы. Различают два метода проведения ФРВ: непо-
средственных замеров времени и моментальных наблюдений. В первом случае 
регистрируется продолжительность наблюдаемых элементов затрат времени, 
во втором – фиксируется состояние рабочих мест, а структура затрат времени 
устанавливается по количеству моментов, когда отмечались соответствующие 
состояния.
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Основными этапами фотографии рабочего времени являются: подготовка, 
проведение, обработка результатов наблюдения, их анализ и разработка меро-
приятий по улучшению использования рабочего времени.

В период подготовки к наблюдению необходимо изучить технологический 
процесс, организацию рабочего места, порядок его обслуживания, распределе-
ние и кооперацию труда между группами рабочих.

Фотография с целью изучения потерь рабочего времени выполняется для 
изучения той организации труда, на которую рассчитываются нормативы.

При обработке данных наблюдений в наблюдательном листе против записи 
затрат времени ставится их индекс и путем вычитания предыдущего времени из 
последующего определяется величина этих затрат. На основании этих данных 
составляется сводка затрат времени рабочим.

Далее проводится анализ результатов наблюдений. При этом определяются 
нерациональные затраты и потери рабочего времени. Устанавливается их причи-
на. В процессе анализа фактические затраты подготовительно-заключительного 
времени, времени организационного и технического обслуживания сравнивают-
ся с нормативными, которые определяются на основе проектирования наиболее 
эффективной системы обслуживания рабочих мест. Необходимое время на отдых 
и личные на личные надобности устанавливаются на основе отраслевых норма-
тивов для данных условий труда и проектирования рационального режима труда 
и отдыха [36, c. 36].

После этого составляется фактический и проектируемый балансы затрат 
рабочего времени. На их основе могут быть установлены доли оперативного вре-
мени, времени на облуживания, времени потерь по различным причинам и т. д., 
в сменном фонде времени.

Например, удельный вес оперативного времени находится по формуле (4):

                                       Коп = Топ / Тнабл × 100,                                                   (4)

где Топ – оперативное время за период наблюдения Тнабл.
При сопоставлении нормативного баланса все потери и нерациональные за-

траты рабочего времени исключаются за счет увеличения оперативного времени.
Сопоставление фактического и нормативного времени балансов позволяет 

определить возможный рост производительности труда по каждому предложе-
нию, направленному на устранение потерь и непроизводительных затрат рабоче-
го времени (5):

                                  П = ((Топн – Топф) / Топф ) × 100,                                        (5)

где Топн, Топф – проектируемое (нормативное) и фактическое оперативное время, 
мин.

Исходя из формулы (5) могут быть рассчитаны величины П по каждому 
мероприятию, направленному на уменьшение затрат времени.

На основе сопоставления фактической и проектируемой организации тру-
да разрабатывается план мероприятий по улучшению использования рабочего 
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времени с указанием сроков их выполнения, ожидаемого эффекта, необходимых 
затрат, источников финансирования и ответственных за выполнение.

Групповая (бригадная) фотография рабочего времени проводится для од-
новременного наблюдения за группой работников.

Пример бригадной фотографии рабочего времени приведен в таблице 10.
Таблица 10

Наблюдательный лист бригадной фотографии рабочего времени
№
п/п

Наименование 
затрат

Рабочие Индексы
1 2 3 4

1. Опоздание 
на работу  –   –   –  8 – 10

2. Очистка опок 8  –  15  –  8 – 15  – 
3. Получение 

стружней  –   –   –   – 
4. Подготовка 

солдатиков  –   –   –  8 – 20
5. Формовка  –  8 – 20  –   – 
6. Отдых  –  8 – 20  –   – 
7. Разговор с членами 

бригады  –  9 – 05  –   – 
8. Формовка 9 – 10  –   –   – 
9. Уход с рабочего 

места за стержнями  –   –  9 – 15 9 – 15
10. Простой  –  9 – 15  –   – 
11. Формовка 9 – 15  –   –   – 
12. Формовка 9 – 55 9 – 55  –   – 
13. Разгрузка 

конвейера  –   –  10 – 15 10 – 15
14. Формовка  –   –  10 – 45 10 – 45
15. Разгрузка 

конвейера  –   –  11 – 00 11 – 00
16. Формовка 11 – 00 11 – 00  –   – 
17. Ожидание опок 11 – 30 11 – 30  –   – 
18. Формовка  –   –  12 – 00 12 – 00
19. Формовка

Перерыв на обед
12 – 00
12 – 30

12 – 00
12 – 30

 – 
12 – 30

 – 
12 – 30

20. Позднее начало 
работы  –   –  12 – 50 12 – 50

21. Разгрузка 
конвейера 12 – 45 12 – 45 13 – 05 13 – 05

22. Уход с рабочего 
места 13 – 05 13 – 05  –   – 

23. Формовка 14 – 35 14 – 35  –   – 
24. Формовка  –   –  14 – 35 14 – 35
25. Отдых 14 – 45 14 – 45 14 – 45 14 – 45
26. Разгрузка 

конвейера 15 – 00 15 – 00  –   – 
27. Уход с рабочего 

места  –   –  15 – 00 15 – 00
28. Формовка 15 – 30 15 – 30  –   – 
29. Разгрузка 

конвейера  –   –  15 – 15 15 – 15
30. Преждевременный 

уход с работы  –   –  15 – 30 15 – 30
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Массовая фотография рабочего времени большого числа работников про-
водится методом моментных наблюдений. Метод состоит в том, что при наблю-
дении регистрируются не затраты времени, а число повторений, относящихся к 
каждой категории затрат рабочего времени.

Число моментов, которое следует зафиксировать, определяется по фор-
муле (6):

                                    М = (а2 × (1 – К)) / (К × Р2) × 1002,                                   (6)

где К – удельный вес исследуемой категории затрат рабочего времени в сум-
ме всех затрат за время наблюдения; а – коэффициент, зависящий от заданной 
вероятности; Р – допустимая величина относительной ошибки наблюдений 
(3–10 %).

Количество моментов (замеров) в зависимости от коэффициента средней 
загруженности рабочих (оборудования) определяется по формуле (7):

                                   М = (2 × (1 – К) × 1002) / К × О2,                                    (7) 

где К – коэффициент загруженности рабочих; О – величина относительной  
ошибки результатов наблюдений.

Для серийного и мелкосерийного производства (8):

                                    М= (3 × (1 – К) × 1002) / К × О2                                      (8)

Самофотография рабочего дня проводится самими работниками (табл. 11).
Таблица 11

Самофотография рабочего дня

Рабочий: Иванов И. И.                                                                   Участок сборки
Слесарь-сборщик                        Стаж работы: 1 год                   Разряд рабочего: III
№
п/п Причины потерь рабочего времени Потери рабочего времени, 

мин.
1. Отсутствие деталей на сборку 15
2. Ожидание крана из-за неисправности 18
3. Ожидание контрольного мастера для сдачи работы 4

Всего потерь 37

Фотография времени использования оборудования проводится теми же ме-
тодами, что и фотография рабочего дня работников.

Хронометраж – вид наблюдения за циклически повторяющимися элемен-
тами оперативной работы, а также за отдельными элементами работ подготови-
тельно-заключительных и по обслуживанию рабочего места.

Его основное назначение состоит в определении продолжительности по-
вторяющихся элементов производственных операций для разработки норм и 
нормативов по труду, выявления и изучения рациональных приемов и методов 
труда, проверки установленных норм, выявление причин невыполнения норм от-
дельными работниками.
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Подготовка к хронометражу обычно включает выбор объектов наблюде-
ния, расчленение операции на элементы, установление фиксажных точек, опре-
деление числа наблюдений, заполнение документации.

Выбор объектов наблюдения определяется целью проведения хронометра-
жа. Если цель хронометража – установление или уточнение нормы времени, то 
в качестве объектов наблюдения обычно рекомендуются рабочие или бригады, 
результаты деятельности которых находятся на уровне между средней произ-
водительностью, достигнутой всеми рабочими, и производительностью пере-
довых рабочих. Важно учитывать, что при обычной методике хронометража 
фиксируется фактически установившийся темп работы на данном участке, кото-
рый может не соответствовать нормальной для данных условий интенсивности  
труда.

При проведении хронометража для разработки нормативов объектами 
наблюдения должны быть типовые исполнители данной работы, обладающие 
необходимыми психофизиологическими характеристиками, квалификацией и 
выполняющие операции в необходимом темпе. 

Определив объект наблюдения, составляют подробное описание операции, 
которое вносят в специальный документ-хронокарту. На лицевой стороне хроно-
карты записываются все данные об операции, оборудовании, инструменте, ма-
териале, рабочем, указывается состояние организации и обслуживания рабочего 
места.

При подготовке к хронометражу исследуемую операцию делят на элемен-
ты: комплексы приемов, приемы, действия, движения. Степень деления операции 
зависит в основном от типа производства. Наибольшая детализация элементов 
трудового процесса осуществляется при массовом выпуске продукции.

После разделения операции на элементы устанавливают их границы, опре-
деляемые по фиксажным точкам.

Фиксажные точки – это резко выраженные моменты начала и окончания 
элементов операции. Например, фиксажными точками могут быть: прикоснове-
ние руки к инструменту или заготовке, характерный звук при начале процесса 
резания металла и т. д.

При выборочном хронометраже  для каждого элемента операции устанав-
ливают начальную и конечную фиксажные точки. Если хронометраж проводится 
по текущему времени, то для первого элемента операции устанавливаются на-
чальная и конечная фиксажные точки. Для остальных элементов определяются 
только конечные фиксажные точки, они же будут и начальными для следующих 
за ними элементов. 

При подготовке к хронометражу устанавливается необходимое количество 
наблюдений. В данном случае речь идет о предварительной оценке. Это связано 
с тем, что длительность элемента операции является случайной величиной.

Наиболее простой оценкой является коэффициент устойчивости (Ку), опре-
деляемый отношением максимальной продолжительности наблюдаемого эле-
мента операции tmax  к минимальной tmin (9):
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                                                Ку = tmax / tmin                                                       (9)

Ориентировочные значения нормативных коэффициентов устойчивости 
рекомендуются НИИ труда. 

Для повышения обоснованности результатов хронометража целесообразно 
использовать более точные статистические оценки (дисперсию, среднее линей-
ное отклонение и т. д.).

При проведении замеров длительности элементов операций наблюдатель 
должен определять фиксажные точки и соответствующие им моменты времени, 
фиксировать в наблюдательном листе все отклонения от нормального режима ра-
боты. Методика выполнения хронометражных наблюдений существенно зависит 
от применяемых технических средств.

После получения необходимого количества замеров проводится обработка 
данных наблюдений. Для каждого элемента операции получают ряд значений его 
продолжительности, то есть хронометражный ряд. Первым этапом его обработки 
является исключение дефектных замеров, которые выявляются прежде всего на 
основе записей в наблюдательном листе об отклонениях от нормального режима 
работы. 

Затем проводится анализ хроноряда. Обычно для этого используются фак-
тические коэффициенты устойчивости, рассчитанные по формуле (9). Их значе-
ния сравнивают с нормативными.

Если фактический коэффициент устойчивости не больше нормативного, то 
хроноряд считается устойчивым, в противном случае рекомендуется исключить 
максимальное значение продолжительности элементов операции, а затем вновь 
рассчитать данный коэффициент.

После исключения дефектных замеров находится средняя продолжительно-
сти каждого элемента операции. Обычно эта величина определяется как средняя 
арифметическая значений хроноряда, соответствующих нормальным условиям 
работы.

Последний этап хронометража – анализ результатов, который включает 
выявление лишних движений и действий, оценку возможности их совмещения и 
уменьшения длительности. 

По результатам анализа окончательно устанавливается необходимое время 
на выполнение операции.

Фотохронометраж – это метод наблюдения, при котором изучается не толь-
ко продолжительность выполнения отдельных элементов оперативного времени, 
но и время подготовительно-заключительное, обслуживания рабочего места, пе-
рерывов в работе. 
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1.4 Система норм труда и нормативных материалов по труду

 Виды норм труда и их классификация

Нормы труда являются конкретным выражением меры труда на каждом 
предприятии. По своей величине они могут быть больше меры труда, и тогда 
предприятие не получает прибыль, а наоборот. Значение норм в стимулировании 
эффективной производственной деятельности вытекает из того, что они  явля-
ются основой установления объема ресурсов (количества станков, численности 
рабочих, запасов материалов), необходимых для достижения заданных производ-
ственных результатов. 

Применятся деление норм на нормы затрат и результатов труда (рис. 36). 

Рис. 36. Нормы затрат и результатов труда

Кроме норм, представленных на рисунке 36, наиболее широко применя-
ются нормы времени, выработки, обслуживания, численности, нормированные 
задания.

Норма времени – это обоснованные затраты времени на выполнение еди-
ницы работы (одной производственной операции, одной детали, одного изделия, 
одного вида услуг, работы определенного объема) одним или группой работни-
ков установленной численности и квалификации в конкретных производствен-
ных (организационно-технических) условиях. 

Норма выработки – это количество единиц работы (производственных опе-
раций, деталей, изделий, объем работ, услуг), которое должно быть выполнено в 
единицу времени (час, смену, месяц) одним или группой работников установлен-
ной численности и квалификации в конкретных производственных (организаци-
онно-технических) условиях.

Норма обслуживания – это установленное количество единиц оборудования 
(число рабочих мест, квадратных метров площади и т. д.), которое должно обслу-
живаться одним рабочим или группой рабочих соответствующей квалификации 
при определенных организационно-технических условиях в течение смены. 

Норма времени обслуживания – это количество времени, необходимое в 
определенных организационно-технических условиях на обслуживание в тече-
ние смены единицы оборудования, квадратного метра производственной пло-
щади и т. д. 

Нормы результатов трудаНормы затрат труда

Нормированные 
задания

Нормы 
выработкиНормы затрат 

физической и нервной 
энергии исполнителей 

работ

Нормы
затрат

рабочего 
времени Нормы использования оборудования  

и производственных площадей

↓ ↓ ↓ ↓

↓
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Под нормой численности работающих понимают численность работников 
определенного профессионально-квалификационного состава, требующихся для 
выполнения производственного задания. 

В зависимости от степени обоснованности нормы могут быть технически 
обоснованными и опытно-статистическими. Первые рассчитываются при помо-
щи аналитических методов и имеют необходимое техническое (научное) обосно-
вание, вторые основаны на опыте нормировщиков и на среднестатистических 
данных о выполнении норм, такие нормы не могут быть достаточно обоснован-
ными, но они еще имеют место на производстве.

По степени детализации нормы подразделяются на дифференцированные, 
укрупненные, комплексные.

Дифференцированные нормы – это нормы разукрупненные, они устанавли-
ваются на отдельные производственные операции. 

Укрупненные нормы устанавливаются на изготовление отдельного изделия, 
на отдельный технологический процесс или на определенный объем работ.

Комплексные нормы устанавливаются на группу взаимосвязанных работ, 
связанных с выпуском единицы конечной продукции.

По сфере применения нормы делятся на местные (заводские), отраслевые и 
межотраслевые, а в территориальном разрезе – районные, городские, областные, 
республиканские.

Нормированные задания – это установленный объем работ, который дол-
жен быть выполнен повременно оплачиваемым работником или группой за опре-
деленное время (смену, месяц).

Состав нормы труда

Элементы затрат рабочего времени исполнителя и времени работы обору-
дования используются для формирования норм труда.

Состав нормы времени может быть представлен в следующем виде (10):
 

                                  Нвр = нпз + но + нв + ноб + нотл + нпт,                              (10)

где нпз – норма подготовительно-заключительного времени; но – норма основ-
ного времени; нв – норма вспомогательного времени; ноб – норма времени тех-
нологического и организационного обслуживания оборудования; нотл – норма 
времени на отдых и личные надобности; нпт  – норма времени неустранимых 
перерывов, предусмотренных технологией и организацией производственного  
процесса.

Если выпуск изделий осуществляется отдельными партиями, подготови-
тельно-заключительное время устанавливается на всю партию однородной про-
дукции и называется нормой подготовительно-заключительного времени. В этом 
случае норма времени на изготовление единицы продукции устанавливается без 
подготовительно-заключительного времени, она называется нормой штучного 
времени и определяется по формуле (11):
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                                         Нвр. шт. = ноп + ноб + нотл,                                           (11)

где ноп – норма оперативного времени.
Если необходимо определить норму полных затрат времени на единицу 

продукции, то такая норма называется штучно-калькуляционной и рассчитыва-
ется по формуле (12):

                                         Ншт.к. = Нвр.шт. + (Нпз/m),                                         (12)

где m – количество изделий в партии.
Время на обслуживание рабочего места и время на отдых и личные надоб-

ности могут рассчитываться прямым счетом, но для ручных и машинно-ручных 
работ они могут быть определены и в виде процентов к оперативному времени. 
В этом случае расчет нормы штучного времени проводят по формуле (13):

 

                               Ншт = ноп × (1 + (аоб + апт + аотл) / 100),                             (13)

где аоб – время обслуживания рабочего места в процентах к оперативному вре-
мени; апт – время неустранимых перерывов, предусмотренных технологией и 
организацией производственного процесса, в процентах к оперативному вре-
мени; аотл – время на отдых и личные надобности, в процентах к оперативному  
времени.

В машинных и автоматизированных процессах при массовом производстве 
продукции время технического обслуживания может быть выражено в процентах 
к основному времени. Норма штучного времени для этих условий рассчитывает-
ся по формуле (14):

           Ншт = но × (атех / 100) + (но + нв) × ((1 + (аорг + апт + аотл) / 100)),        (14)
 

где атех – время технического обслуживания в процентах к оперативному време-
ни; аорг – время организационного обслуживания в процентах к оперативному 
времени.

Нормативы для нормирования труда, их виды

Трудовые нормативы – регламентированные величины затрат труда, цен-
трализованно рассчитанные для типичных или стандартных условий труда.

К таким нормативам относятся: нормативы режимов работы оборудова-
ния, нормативы времени, нормативы времени обслуживания, нормативы числен-
ности.

Классификация нормативов по труду по основным признакам представле-
на в таблице 12.

Среди представленных в таблице 12 нормативов основными считаются 
следующие:

1) Нормативы режимов работы оборудования – регламентированные ве-
личины режимов работы оборудования, направленные на наиболее целесообраз-
ное его использование;
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2) Нормативы времени – это регламентированные затраты времени на вы-
полнение отдельных элементов технологически однородных производственных 
операций при ручных и машинно-ручных работах;

3) Нормативы времени обслуживания – это регламентированные затраты 
времени на обслуживание единицы оборудования, одного рабочего места, других 
производственных единиц;

4) Нормативы численности – это регламентированная численность работ-
ников для выполнения единицы или определенного объема работ.

Таблица 12
Классификация нормативов по труду

Признак классификации Нормативы
1. По содержанию (назначению) режимов работы оборудования

времени (затрат времени)
обслуживания
темпа работы
трудоемкости
соотношения численности различных 
категорий работающих

2. По видам (категориям) затрат времени основного технологического времени
вспомогательного времени
времени обслуживания рабочего места
времени на отдых и личные надобности
подготовительно-заключительного времени

3. По степени дифференциации   
      (укрупнения)

Микроэлементные
Элементные: 
1) на прием;
2) на комплексы приемов
Укрупненные:
1) оперативного времени;
2) неполного штучного времени;
3) штучного времени;
4) типовые нормы;
5) единые нормы

4. По сфере применения межотраслевые (общепромышленные)
отраслевые

5. По административно-территориальному  
       признаку

общероссийские
республиканские
районные
местные (заводские)

6. По степени директивности обязательные к применению 
рекомендуемые к применению

7. По форме представления аналитические
графические
табличные
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1.5 Методы исследования затрат рабочего времени  
и разработки нормативов

Задачи исследования организации труда и затрат времени.  
Классификация объекта и методов исследования

При организации труда на предприятии наибольшее значение имеют две 
задачи, связанные с исследованием трудовых процессов и затрат рабочего вре-
мени:

1) определение фактических затрат времени на выполнение элементов 
операций;

2) установление структуры затрат времени на протяжении рабочей смены 
или ее части.

Определение длительности выполнения элементов операций необходи-
мо для разработки нормативов времени, выбора наиболее рациональных мето-
дов труда, установления составляющих норм времени, анализа качества норм и 
нормативов. 

Данные о структуре затрат рабочего времени используются при разработке 
нормативов времени обслуживания рабочего места и подготовительно-заключи-
тельного времени, оценке эффективности использования рабочего времени, ана-
лизе существующей организации труда и производства.

Объектом исследования трудовых процессов является непосредственно 
сам труд, а объектом исследования затрат рабочего времени является время.

Методы исследования трудовых процессов и затрат рабочего времени 
классифицируются:

1) по цели исследования (хронометраж, фотохронометраж, фотография 
рабочего времени);

2) по количеству наблюдаемых объектов (индивидуальные, групповые, 
маршрутные наблюдения).

Классификация методов анализа трудовых процессов  
и затрат рабочего времени

Основными методами изучения затрат рабочего времени и трудовых про-
цессов являются: фотография рабочего времени (индивидуальная и групповая, 
самофотография, метод моментных наблюдений), фотография времени исполь-
зования оборудования, фотография производственного процесса, хронометраж и 
фотохронометраж.

Индивидуальная фотография рабочего времени (ФРВ) – это вид наблюде-
ния, при котором измеряются все без исключения затраты времени исполнителя 
за определенное время работы. 

Хронометраж – вид наблюдения за циклически повторяющимися эле-
ментами оперативной работы, а также за отдельными элементами работ подго-
товительно-заключительных и по обслуживанию рабочего места. Его основное 
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назначение состоит в определении продолжительности повторяющихся эле-
ментов производственных операций для разработки норм и нормативов по 
труду, выявления и изучения рациональных приемов и методов труда, провер-
ки установленных норм, выявления причин невыполнения норм отдельными  
работниками.

Фотохронометраж – это метод наблюдения, при котором изучается не 
только продолжительность выполнения отдельных элементов оперативного вре-
мени, но и время подготовительно-заключительное, обслуживания рабочего ме-
ста, перерывов в работе. Его применяют в тех случаях, когда элементы операции 
не имеют строгой последовательности, а также тогда, когда работы выполняется 
разным количеством работников [21, c. 36].

Требования к нормативам по труду и основные этапы их разработки.  
Методы установления нормативных зависимостей

Трудовые нормативы – регламентированные величины затрат труда, цен-
трализованно рассчитанные для типичных или стандартных условий труда.

Некоторые из нормативов по труду используются как «строительный мате-
риал» для разработки норм труда в конкретных условиях производства. К таким 
нормативам относятся: нормативы режимов работы оборудования, нормативы 
времени, нормативы времени обслуживания, нормативы численности, нормати-
вы условий труда, нормативы темпа работы.

Нормативы режимов работы оборудования – регламентированные вели-
чины режимов работы оборудования, направленные на наиболее целесообразное 
его использование. Они зависят от вида и мощности оборудования, технологии 
изготовления продукции, вида и размеров применяемых материалов, вида и стой-
кости рабочего инструмента, требуемого класса точности и чистоты выработки и 
других факторов. Нормативы режимов работы оборудования оформляются глав-
ным образом в виде таблиц, но могут быть представлены в виде номограмм, фор-
мул, графиков.

Нормативы времени – это регламентированные затраты времени на вы-
полнение отдельных элементов технологически однородных производственных 
операций при ручных и машинно-ручных работах. Нормативы времени уста-
навливаются для типичных, часто повторяющихся элементов производственных 
операций.

Нормативы времени обслуживания – это регламентированные затраты вре-
мени на обслуживание единицы оборудования, одного рабочего места, других 
производственных единиц.

Нормативы численности – это регламентированная численность работ-
ников для выполнения единицы или определенного объема работ. Нормативы 
численности устанавливаются на основе установления линейных или степенных 
зависимостей между различными факторами, которые влияют на численность 
персонала.
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Нормативы условий труда характеризуют параметры производственного 
процесса и производственной среды, влияющие на здоровье и результаты дея-
тельности работающих.

В зависимости от сферы применения нормативные материалы могут быть 
межотраслевыми, отраслевыми, местными. 

В основе микроэлементной системы нормативов лежит принцип диффе-
ренциации трудовых процессов на составные части: прием, действие, движение. 
Каждый из этих элементов должен иметь в практике нормирования труда объек-
тивные признаки классификации и свои четкие границы в трудовых процессах.

Микроэлементные системы нормативов времени разрабатывают трудовые 
движения и трудовые действия, правильное комбинирование которых позволяет 
проектировать рациональный состав и структуру трудовых процессов и устанав-
ливать на этой основе продолжительность как отдельных его элементов, так и 
всего процесса в целом. В этом состоит сущность микроэлементных систем вре-
мени и методов нормирования труда.

Первая отечественная система микроэлементных нормативов времени 
создана в 1930 г. в Ленинградском инженерно-экономическом институте про-
фессором В. М. Иоффе. В этой системе все трудовые движения сведены к двум 
основным стандартам первичных элементов: взять и переместить.

Наиболее известной системой микроэлементных нормативов является си-
стема МТМ, разработанная в 40-х гг. в США. К настоящему времени имеется 
несколько модификаций этой системы (МТМ-2, МТМ-3).

За рубежом используется ряд других систем микроэлементных нормати-
вов: Уорк Факторо, МОДАПТС, МОСТ. Из этих систем на некоторых предприя-
тиях нашей страны нашла применение система МОДАПТС – модульная система 
микроэлементных нормативов. Система разработана в 1968–1969 гг. группой ав-
стралийских специалистов под руководством Г. Хейде и является производной от 
американской системы МСД, которая в свою очередь построена на основе систе-
мы МТМ. 

В данной системе все микроэлементные нормативы представлены в виде 
рисунков. Условные обозначения на рисунке включают самый норматив, вы-
раженный в модах. 1 мод равен 1/7 с со включение надбавки на отдых, равной 
10,75 %, а без этой надбавки – 0,129 с = 0,00215 мин. Это время соответствует 
продолжительности движения пальца.

Имеются компьютеризованные варианты систем элементного нормирова-
ния, которые существенно ускоряют расчет норм и повышают их качество.

В нашей стране имеется опыт разработки и применения базовой системы 
микроэлементных нормативов (БСМ), которая была создана в 80-х гг. НИИ тру-
да при участии ряда вызов и отраслевых организаций. Как показали результа-
ты сравнительных расчетов, система БСМ лучше МТМ учитывает особенности 
крупного машиностроения. При нормировании трудоемкости изготовления дета-
лей небольшого веса и габаритов результаты расчетов по БСМ и МТМ не имеют 
существенных отличий.
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Микроэлементные нормативы решительных трудовых движений:
1) незначительное движение пальцев, кисти или руки;
2) движение руки;
3) поворот корпуса;
4) нагибание корпуса;
5) глубокое приседание;
6) один шаг;
7) движение ступени или ноги.
Нормативы темпа работы устанавливают регламентированный темп вы-

полнения работ. 
Нормативы времени отдыха устанавливают время регламентированных 

перерывов.
Различие между нормами и нормативами:
1) Норме соответствуют строго определенные значения факторов, опре-

деляющие ее величину в условиях конкретного производственного процесса. В 
отличие от этого нормативы устанавливаются для множества факторов. Именно 
поэтому единые и типовые нормативы относятся к нормативным материалам. 
Если использовать математическую терминологию, то норматив следует рассма-
тривать как функцию, которая устанавливает однозначное соответствие между 
множеством норм или их элементов и влияющих на них факторов. Эта функция 
может быть создана аналитически, графически или таблично. Нормой является 
значение функции (нормативной зависимости) при фиксированных значениях 
аргументов (факторов). Таким образом, различие между нормативом и нормой 
прежде всего определяется различием между функцией и одним из ее значений;

2) Нормативы многократно используются для установления различных 
норм на работы данного вида. Норма устанавливается только для конкретной 
работы;

3) Нормативы действуют длительное время (пока сохраняется зависимость 
между нормой и факторами). В отличие от этого нормы должны пересматривать-
ся при изменении условий, на которые они были установлены.

Наряду с общими принципами нормирования труда нормативы по труду 
должны удовлетворять следующим требованиям:

1) обеспечивать заданный уровень точности норм;
2) учитывать различные варианты условий выполнения нормируемых 

работ;
3) быть удобными в использовании.
Первое требование учитывается при установлении допустимых погрешно-

стей нормативов исходя из заданной точности норм и объективно неизбежной 
вариации параметров производственного процесса. 

Второе требование означает необходимость исчерпывающего описания ва-
риантов условий, на которые составлены нормативы. 

В соответствии с третьим требованием нормативы должны быть удобными 
для расчетов норм как «вручную», так и с помощью вычислительной техники. 
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Для установления нормативных зависимостей требуется следующее:
1) определить состав факторов-условий и факторов-аргументов;
2) выполнить расчеты или исследования по определению затрат труда при 

выбранных значениях факторов-аргументов;
3) на основе получения данных установить соотношение между фактора-

ми и величинами нормативных затрат труда.

1.6 Сущность и методы проектирования организации труда

Сущность и методы проектирования организации труда

Важнейшее условие установления на производстве высокого уровня орга-
низации труда – ее проектирование, то есть заблаговременная, тщательная прора-
ботка всех вопросов организации труда, выбор наилучшего ее варианта до того, 
как предприятие начнет функционировать. 

Документация, которая появляется в результате такой проработки, на-
зывается проектом организации труда, или организационным проектом. В 
содержание организационного проектирования и организационного проекта 
может входить также комплекс проектных разработок по организации произ-
водства.

Проектирование организации труда имеет три основные разновидности:
1) разработку типовых проектов организации труда и типовых организаци-

онных решений;
2) разработку разделов организации труда в составе проектов создания но-

вых, а также проектов реконструкции, расширения, технического перевооруже-
ния действующих предприятий;

3) разработку проектов изменения или совершенствования организации 
труда на действующих предприятиях, которые не подвергаются реконструкции, 
расширению или техническому перевооружению. 

Организационный проект может быть составной частью «ноу-хау» (от англ. 
«to know how to do it» – знать, как делать) – вида непатентованной информации, 
являющейся объектом междуна родной торговли. 

Организация труда на предприятии – это деятельность по установлению и 
изменению порядка взаимодействия работников со средствами производства и 
друг с другом для успешного достижения целей трудовой деятельности.

Необходимость комплексного обоснования организации труда с учетом 
взаимосвязи технических, психофизиологических и социальных факторов обу-
словлена сложностью данного процесса.

Комплексный подход к проектированию состоит в том, что, во-первых, на-
ряду с экономическими и организационными методами учитывают данные ряда 
других наук, таких как социология, психо логия и физиология труда, инженер-
ная и социальная психология, промышленная эстетика, технология производства 
и др.; во-вто рых, проект участка, цеха не может ограничиваться проработкой  
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только вопросов организации труда, здесь неизбежно необходимо решать вопро-
сы организации производства и управления.

В проекте для участка или цеха промышленного предприятия дают основ-
ные сведения об объекте проектирования и материаль но-технических условиях 
организации труда. Указывают тип производства, ассортимент выпускаемой про-
дукции, применяемые технологические процессы, ассортимент сырья и матери-
алов, уро вень механизации труда, производственную структуру цеха, основ ные 
технико-экономические показатели, такие как объем произ водства продукции, 
численность промышленно-производственного персонала, производительность 
труда, трудоемкость производства продукции по отдельным ее видам, себесто-
имость продукции, по казатели ее качества и др. Далее обосновывают специали-
зацию и кооперирование производства, длительность производственного цикла, 
темп и ритм производства.
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Глава 2. ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ  
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ,  

НОРМ ТРУДА И СИСТЕМЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

2.1 Структура норм времени.  
Схема проектирования трудовых процессов

Структура норм времени. Схема проектирования трудовых процессов

Прямые затраты времени – расход времени, прямо влияющий на процесс 
производства продукции.

Косвенные затраты времени – расход времени, опосредованно влияющий 
на производство продукции.

В настоящее время практическое значение имеют формулы, регламентиру-
ющие длительность и трудоемкость операций, численность работников и коли-
чество обслуживаемых ими производственных объектов.

Между этими нормами было установлено следующее соотношение (15):

                                                Нт = (Нч / Но) × Ндо,                                                 (15)

где Нт – норма трудоемкости операции; Нч – норма численности; Но – норма  
обслуживания; Ндо – норма длительности для станка, агрегата.

Из формулы (15) следует, что норма трудоемкости может быть установлена 
только после определения норм длительности, обслуживания и численности.

Норма длительности определяется по формуле (16):

                                           Нд = tоп + tоб + tотл + tпт + tпз,                                              (16)

где tоп – оперативное время, мин; tоб – время на обслуживания рабочего места 
основными и вспомогательными рабочими, мин; tотл – время на отдых и личные 
надобности, мин; tпт – время нормируемых перерывов в работе оборудования и 
занятости рабочих по организационно-техническим причинам, мин; tпз – подго-
товетльно-заключительное время, мин.

Величину (tоп + tоб + tотл + tпт) называют штучным временем. Величину Нд 
называют также штучно-калькуляционным временем.   

Следует отметить, что на предприятиях понятие штучно-калькуляционного 
времени относят и к длительности, и к трудоемкости операции. Это допустимо 
при обслуживании одним рабочим одного станка. Однако в условиях многоста-
ночного обслуживания и при коллективных формах организации труда, в том 
числе и при обслуживании одного станка двумя и более рабочими, смешение 
норм длительности и трудоемкости операций может привести к значительным 
ошибкам при организации и планировании производства.

Поэтому целесообразно отказаться от расплывчатого термина «штуч-
но-калькуляционное время», заменив его терминами «норма длительности» и 
«норма трудоемкости», которые имеют совершенно конкретный технический и 
экономический смысл.
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Нормируемая длительность операции в настоящее время определяется ис-
ходя из следующей типовой формулы (17):

                              Нд = tот × (1 + (Котл + Коб) / 100)) + (Тпз / n),                             (17)

где Тпз – подготовительно-заключительное время на партию n деталей, мин;  
Котл, Коб – нормативы Тотл, Тоб.

Основной недостаток этой формулы состоит в том, что нормативы време-
ни обслуживания и времени перерывов чаще всего устанавливаются по данным 
фотографии рабочего времени цехов различных предприятий. Эти нормативы 
отражают некие средние фактически наблюдающиеся затраты, а не те, которые 
соответствуют рациональной организации труда данного цеха. Значительно бо-
лее обоснованным является расчет составляющих нормы длительности не в про-
центах к оперативному времени, а в минутах за смену исходя из рациональной 
организации труда и отдыха работников конкретного производства.

С учетом изложенных замечаний структура нормы длительности может 
быть представлена в виде (18):

                                                    Нд = tп × q + tпз,                                                         (18)
 

где tп – прямые затраты оперативного времени, которые в зависимости от особен-
ностей производственного процесса включают либо все оперативное время, либо 
только машинное время, мин; q – коэффициент, учитывающий косвенные затрат 
времени.

Устанавливая длительность операции на основе этой формулы, необходи-
мо учитывать особенности конкретного производственного процесса.

Если к прямым затратам будут относиться затраты только машинного вре-
мени, то (19):

                                         Нд = tп × (Тсм / (Тсм – Тнп)),                                       (19)

где Тсм – длительность смены, час; Тнп – длительность нормированных перерывов 
в работе оборудования за смену, мин.

Разность (Тсм – Тнп) характеризует затраты машинного времени за смену Тм. 
Следовательно (20):

                                 q = Тсм / (Тсм – Тнп) = Тсм / Тм = 1 / Км,                           (20)

где Км – коэффициент использования оборудования по времени машинной ра-
боты.

Таким образом, если прямыми являются только затраты машинного време-
ни, то (21):

                                                  Нд = tм / Км                                                      (21)

Аналогичные по структуре зависимости могут быть установлены для лю-
бых производственных условий.

В тех случаях, когда в длительности операции необходимо выделение под-
готовительно-заключительного времени, при расчете коэффициента q следует 
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вычитать из Тсм суммарные затраты на подготовительно-заключительную работу 
за смену ∑ Тпз. При этом tп = tоп, то (22):

                  Ндk = tопk × ((Тсм – ∑ Тпз) / (Тсм – Тнп – ∑ Тпз) + Тпзk / nk)                     (22)

В этой формуле индекс k характеризует величины, относящиеся к продук-
ции k-го вида.

Важно учитывать, что величина Тнп в приведенных формулах должна вклю-
чать только те реальные перерывы в работе оборудования и занятости рабочих, 
которые не учтены в оперативном времени и соответствуют оптимальной для 
данных условий системе обслуживания производства и оптимальному режиму 
труда и отдыха.

Как видно из приведенных формул, величина слагаемых нормы длительно-
сти в общем случае определяется режимами работы оборудования рабочих мест, 
режимами труда и отдыха.

Рассмотренные зависимости длительности и трудоемкости операций от 
режимов работы оборудования, приемов труда, систем обслуживания рабочих 
мест, режимов труда и отдыха и других характеристик производственных про-
цессов предопределяют последовательность проектирования трудовых процес-
сов и расчета норм труда.

Принципиальная последовательность проектирования трудовых процес-
сов имеет следующий вид:

1) проектирование рабочих мест;
2) определение режима работы оборудования и машинного времени;
3) проектирование трудовых приемов и расчет длительности их выпол-

нения;
4) расчет норм обслуживания и численности;
5) определение длительности операций и норм времени;
6) определение норм выработки и нормированных заданий.
Последовательность проектирования трудовых процессов представим на 

рисунке 37.

Проектирование рабочих мест
↓

Определение режима работы оборудования и машинного (аппаратурного) времени
↓

Проектирование трудовых приемов и расчет длительности их выполнения
↓

Расчет норм обслуживания и численности
↓

Определение длительности операций и норм времени
(с учетом нормируемых перерывов в работе и занятости рабочих)

↓
Определение норм выработки и нормированных заданий

Рис. 37. Принципиальная последовательность проектирования трудовых процессов  
и расчета норм времени
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Зависимости длительности и трудоемкости операций от режимов работы 
оборудования, приемов труда, систем обслуживания рабочих мест, режимов тру-
да и отдыха и других характеристик производственных процессов предопреде-
ляют последовательность проектирования трудовых процессов и расчета норм 
труда (см. рис. 35).

Эта последовательность не всегда является однонаправленной. Отдельные 
этапы могут повторяться в зависимости от ре зультатов последующих расчетов. В 
частности, при оптимиза ции норм обслуживания и численности может оказаться 
целе сообразным изменение первоначальных вариантов режимов, работы обору-
дования и разделения труда.

2.2 Оптимизация норм обслуживания и численности

Оптимизация норм обслуживания и численности

Можно выделить три основных подхода к определению численности 
персонала:

1) маржиналистский;
2) экспертно-статистический;
3) аналитически-нормативный.
Маржинальная теория повела атаку на классическую теорию. Представи-

тели маржинальной школы исходили из того, что ценность товаров устанавли-
вается не в производстве, а лишь в процессе обмена. Следовательно, цена, по 
которой будет продан товар продавцом, зависит от той суммы денег, за которую 
товар будет куплен покупателем. Таким образом, ценность товара определяет-
ся не количеством труда, которое было затрачено на него, и даже не общими 
издержками производства, а в зависимости от субъективных психологических 
особенностей восприятия ценности товара покупателем.

Маржиналистский подход основан на анализе предельной продуктивности 
факторов производства. Одним из первых этот принцип изложил А. Маршалл. 
Он использовал понятие «пре дельный работник», для которого чистый продукт 
от его дея тельности равняется заработной плате. А. Маршалл подробно анализи-
ровал ход рассуждений предпринимателя, который стремится нанять такое коли-
чество работников, которое обес печит ему максимум чистого дохода.

Планирование численности персонала на основе маржиналистского ана-
лиза может осуществляться как при фиксирован ных затратах на оборудование и 
материалы, так и в рамках об щей задачи оптимизации затрат на все виды произ-
водственных ресурсов. 

Экспертно-статистический подход основан на установлении статистиче-
ских зависимостей между численностью персонала и влияющими на нее факто-
рами. В качестве исходной информа ции используется отчетная информация по 
видам деятельнос ти, отраслям, предприятиям и их подразделениям. Статисти-
ческие зависимости обычно устанавливаются методами регрессив ного анализа. 
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Полученная зависимость иногда корректируется на основе экспертных оценок 
специалистов.

При использовании экспертно-статистических методов прежде всего не-
обходимо учитывать, что статистические зави симости справедливы лишь в 
среднем для совокупности анали зируемых объектов. Но что справедливо в сред-
нем для группы, далеко не всегда верно для отдельного объекта. Исходя из это-
го экспертно-статистические методы могут применяться для ори ентировочных 
расчетов численности в рамках однородной груп пы предприятий (данной фир-
мы, концерна и т. д.) и их подраз делений. При этом результаты расчетов целе-
сообразно исполь зовать с учетом эффекта статистического ансамбля, то есть 
ком пенсировать объективно неизбежные погрешности расчета для отдельного 
предприятия (подразделения).

Это означает, в частности, что если расчет выполняется по группам персона-
ла (профессиям, уровням квалификации), то полученные данные надо использо-
вать преимущественно для планирования суммарной численности работающих. 
Дальней шую дифференциацию расчета по отдельным категориям пер сонала 
целесообразно выполнять на основе рассмотренных ниже аналитически-норма-
тивных методов. Практически результаты расчетов на основе экспертно-стати-
стических методов лучше использовать не столько для определения численности 
персона ла, сколько для планирования средств на оплату труда. Распре деление 
этих средств по группам персонала и сотрудникам осу ществляется с учетом осо-
бенностей конкретных трудовых про цессов.

Аналитически-нормативный подход к определению численно сти персона-
ла предполагает анализ конкретного трудового про цесса, проектирование рацио-
нальной организации труда, нор мирование трудоемкости работ по каждой группе 
персонала и на этой основе установление норм численности. Такой подход возмо-
жен как в условиях действующего предприятия, так и при проектировании пред-
приятий и их подразделений. Расчет норм численности может осуществляться 
при заданном варианте раз деления труда и в процессе решения общей задачи 
оптимиза ции взаимодействия и численности работающих.

Следует отметить, что без аналитически-нормативных рас четов практиче-
ски невозможно определить величину чистого дохода, соответствующего каждо-
му варианту численности пер сонала. 

Поэтому аналитически-нормативный подход к установ лению численности 
персонала является основным. При его применении должны учитываться как 
производственные ситуации, так и особенности организации труда различных 
групп персонала.

Принципиальный подход к расчету норм обслуживания и численно-
сти прежде всего определяется характером взаимодействия рабочих и обо-
рудования. Возможны две схемы такого взаимодействия:  «без ожидания» и  
«с ожиданием». 

В первом случае в нор мальных производственных условиях не должны воз-
никать орга низационные перерывы в работе оборудования и занятости работни-
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ков, во втором такие перерывы объективно возможны. По схеме «без ожидания» 
обычно осуществляется взаимодействие рабочего-станочника с контролерами, 
транспортными рабочими (кроме крановщиков), слесарями по ремонту оснаст-
ки. Взаимодействие по схеме «с возможным ожиданием» характерно для налад-
чиков, многостаночников, слесарей по ремонту оборудования.

При первой из указанных схем взаимодействия расчетная численность ра-
бочих однозначно определяется трудоемкостью соответствующих работ.

Численность рабочих, при которой обеспечивается выпол нение планируе-
мого объема работ, должна удовлетворять соот ношению (23):

      

                                       (∑ Рk × HTki) / Kв = Чi 
× Fi                                         (23) 

Отсюда:

                                          Чi = (∑ Рk × HTki) / Kв  × Fi,                                          (24)

где Рk – количество единиц k-го вида за плановый период; HTki – норма трудоем-
кости единицы работы k-го вида для работников i-й группы; Fi – фонд времени 
одного рабочего i-й группы в плановом периоде; Kв – коэффициент выполнения 
норм.

Следует отметить, что величины НТ должны соответствовать реально не-
обходимым затратам времени, то есть эти величины дол жны устанавливаться с 
учетом коэффициента выполнения норм.

Возможны различные модификации зависимости из формулы (24). Так, 
численность рабочих может быть установлена на основе норм обслуживания, 
определяемых по формуле (25):

                                                      Но = Тсм / Нво,                                                     (25)

где Нв.о  – норма времени обслуживания, характеризующая за траты времени 
за смену, необходимые для обслуживания одного объекта (станка, м2 площади 
и т. п.) одним или группой рабочих данной группы в конкретных производствен-
ных условиях.

При использовании норм обслуживания расчетная числен ность работни-
ков определяется по формуле (26):

                                                      Чi = Ni / Hoi,                                                       (26)
 

где Ni – количество группы объектов обслуживания для рабочих i-й группы.
В тех случаях, когда взаимодействие рабочих между собой и с оборудова-

нием осуществляется по схеме «с возможным ожида нием», то есть когда объ-
ективно возможны организационные пере рывы в занятости рабочих и простои 
технологического оборудования в ожидании обслуживания, могут быть различ-
ные соот ношения между количеством единиц оборудования и численностью 
рабочих. Пусть, например, группа рабочих мест обслуживается бригадой налад-
чиков. С увеличением их числен ности простои оборудования и основных рабо-
чих (операторов) в ожидании обслуживания будут уменьшаться. Но вместе с тем 
будут расти затраты на содержание наладчиков. Следовательно, здесь необходим 
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выбор наиболее эффективной численности на ладчиков, при которой заданный 
производственный результат достигается с минимальными суммарными затра-
тами производ ственных ресурсов. Аналогичные задачи возникают при расчете 
норм обслуживания и численности для дежурных слесарей, электриков и других 
групп рабочих, взаимодействующих с оборудованием по схеме «с возможным 
ожиданием».

В соответствии с типовой структурой задач оптимизации прежде всего не-
обходимо определить:

1) множество оптимизируемых параметров;
2) систему ограничений по необходимому производственному результату, 

условиям труда и возможным объемам ресурсов;
3) целевую функцию, соответствующую критерию минимума суммарных 

затрат на заданный объем выпуска продукции.
Если устанавливается оптимальная структура ресурсов производ-

ственного подразделения, множеством параметров, значе ние которых тре-
буется определить, будут нормы численности для сотрудников различных 
профессионально-квалификацион ных групп, количество единиц оборудования 
по технологичес ким группам и объем запасов предметов труда (27):

                                             Х = {M, N, Q},                                                  (27)

где М, N, Q – множества, характеризующие соответственно структуры персона-
ла, оборудования и запасов.

Целевые функции, соответствующие критерию минимума суммарных за-
трат на заданную программу выпуска продукции, можно представить следую-
щим образом.

Если определяется структура всех производственных ресур сов, то (28):
 

                                 S (X) = [Sm(X) + Sn(X) + Sq(X)] → min,                               (28)

где Sm(X), Sn(X), Sq(X) – затраты соответственно на персонал, оборудование и 
запасы предметов труда, рассчитанные на необ ходимый объем выпуска про-
дукции.

Если количество единиц оборудования и объем запасов пред метов труда 
фиксированы, то (29):

                              S (X) = Sm(X) = Σ (Hчi 
× Zi) → min,                                   (29)

где Нчi – норма численности персонала i-й группы; Zi – затра ты в единицу време-
ни на одного рабочего i-й группы.

Рассмотрим теперь зависимости, соответствующие системе плановых, 
организационных, технических и других ограничений. Поскольку оптимизи-
руется структура затрат, прежде всего долж но быть задано ограничение по 
необходимому производственно му результату – объему выпуска продукции 
(или планируемому уровню использования производственной мощности). Кро-
ме того, должны учитываться ограничения по допустимой занятос ти рабочих  
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в течение смены, определяющей, при прочих равных условиях, тяжесть труда,  
а также ограничения по условиям хра нения запасов, возможностей привлече-
ния инвестиций и др.

Для формализации ограничений по заданной программе выпуска продук-
ции основным является тот факт, что каждая единица технологического оборудо-
вания в общем случае может находиться в следующих состояниях: действовать 
(работать) и простаивать во время обслуживания рабочими, в ожидании об-
служивания и в ожидании работы (заготовок, сырья). 

При этом объем продукции пропорционален среднему числу действующих 
единиц оборудования. Поэтому ограничение по необходимому объему продук-
ции можно выразить в таком виде (30):

 

                                      А (Х) ≥ Ан = (∑ Рk × tak) / Fo,                                      (30)

где А(Х) – среднее количество действующих единиц оборудования в зависи-
мости от структуры ресурсов; Ан  – среднее количе ство действующих станков, 
необходимых для выполнения про изводственной программы; Pk – программа вы-
пуска деталей k-го вида; tak – время действия оборудования при изготовлении 
единицы продукции k-го вида (соответствует свободному машинному времени 
при многостаночной работе и оперативному времени при обслуживании одним 
рабочим одного станка); Fo – фонд времени использования единицы оборудова-
ния в плано вом периоде.

Ограничению (30) эквивалентно следующее соотношение (31):

                                               Ка(Х) ≥ Кан = Ан / N,                                                  (31)

где Ка(Х) – коэффициент времени действия оборудования в зависимости от Х;  
Кан – коэффициент времени действия оборудо вания, необходимый для выполне-
ния программы.

Помимо объема выпуска продукции в непосредственной за висимости от 
численности рабочих находится степень их заня тости в течение смены, которая 
в значительной мере определя ет тяжесть труда. При прочих равных условиях с 
уменьшением численности рабочих растет время, в которое каждый из них не-
посредственно занят трудовой деятельностью. Для обеспечения нормальных ус-
ловий труда это время во всех случаях не должно превышать периода, равного 
разности между продолжительно стью смены и нормативным временем на отдых 
и личные надобности работающих за смену.

Ограничения по допустимой суммарной занятости рабочих каждой группы 
в течение смены целесообразно выражать в следующей форме (32):

                                                   Кзi (X) ≤ Kзнi,                                                  (32) 
                                                   (i = 1,…,n),                                                                

где Кзi – коэффициент суммарной занятости одного сотрудника i-й группы в те-
чение смены, соответствующий Х; Kзнi – нормативный коэффициент суммарной 
занятости сотрудника i-й группы в течение смены.  
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Одним из основных аспектов психофизиологического обо снования норм 
труда должно быть установление нормативных коэффициентов занятости рабо-
чих. Эти коэффициенты должны быть заданы для типовых условий выполнения 
трудовых про цессов с учетом всех факторов, определяющих тяжесть труда. В 
практических расчетах эти коэффициенты могут быть уста новлены на основе 
нормативов времени на отдых и личные на добности (33):

                                               Kзнi = 1 – (Тотл / Тсм),                                                   (33)

где Тотл – нормативное время на отдых и личные надобности в минутах за смену; 
Тсм – время смены.

Остальные ограничения определяются особенностями конкретной произ-
водственной системы.

Кроме ограничений по допустимой суммарной заня тости рабочих при 
оптимизации норм обслуживания и числен ности должны учитываться так-
же ограничения по допустимой занятости рабочих выполнением основных  
функций (34):

                                                      Ко(Х) ≤ Кон,                                                        (34)

где Ко(Х) – коэффициент занятости рабочих данной группы основными функци-
ями, соответствующий определенной численности рабочих; Кон – нормативный 
коэффициент занятости рабочих данной группы основными функциями.

Величина Кон определяется по формуле (35):

                                        Кон = 1 – ((Тотл + Тдоп) / Тсм),                                      (35)

где Тдоп  – время, необходимое для выполнения дополнительных функций рабо-
чими данной группы за смену.

Таким образом, оптимальной является такая численность персонала про-
изводственной системы, при которой достигается минимум затрат на заданный 
объем выпуска продукции целевые функции и соблюдаются ограничения по:

1) необходимому производственному результату;
2) суммарной занятости персонала в течение смены;
3) занятости персонала основными функциями.
Форма зависимостей, выражающих необходимый производственный ре-

зультат, определяется особенностями анализируемых работ. В связи с тем, что 
при выполнении обеспечивающих работ в нормальных условиях не должны 
возникать перерывы в работе оборудования и занятости рабочих, необходимый 
резуль тат производства будет достигнут, если суммарная загрузка ра бочих за сме-
ну не превысит их сменного фонда времени за вычетом нормативного времени 
на отдых и личные надобности. Практически это означает, что для каждого рабо-
чего допусти мые варианты разделения труда при выполнении обеспечивающих 
работ должны удовлетворять условию (36):

                                           Кзi(Х) Кзнi = 1 – (Тотл / Тсм),                                             (36)
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Как видно из этого соотношения, в задачах оптимизации разделения труда 
при выполнении обеспечивающих работ ограни чения по необходимому произ-
водственному результату совпа дают с ограничениями по допустимой суммарной 
загрузке рабо чих. В отличие от этого, при выполнении продукционных работ 
ограничения по необходимому производственному результату должны устанав-
ливаться отдельно. Это обусловлено тем, что вследствие объективно возможных 
организационных перерывов в работе оборудования и занятости рабочих соблю-
дение ограни чений по загрузке рабочих не гарантирует выполнения программы 
выпуска продукции.

В задачах оптимизации разделения труда по обслуживанию технологиче-
ского оборудования ограничения по необходимому производственному резуль-
тату формулируются так же, как и в рассмотренных выше задачах оптимизации 
норм обслуживания и численности.

Ограничения по условиям труда в рассматриваемых задачах характеризу-
ются прежде всего установленными ранее соотно шениями по допустимой за-
грузке рабочих основными и допол нительными функциями. Наряду с этим при 
выборе вариантов разделения труда необходимо учитывать психофизиологиче-
ские, социальные требования по допустимой монотонности труда, его содер-
жательности, соотношению элементов физического и интеллектуального труда  
и т. п. 

Эти требования в настоящее время еще не получили достаточно строгого 
количественного выражения.

2.3 Общая задача и методы оптимизации разделения труда  
и численности персонала

Общая задача оптимизации разделения труда  
и численности персонала

Для постановки задач оптимизации разделения труда необ ходимо учиты-
вать характер взаимодействия различных групп рабочих. С этих позиций все 
виды работ, выполняемых на участ ке (в цехе), можно разделить на две группы: 
продукционные и обеспечивающие.

Продукционные работы характеризуются тем, что время их выполнения 
объективно входит в длительность производствен ного цикла изготовления про-
дукции. К продукционным рабо там относятся, в частности, управление техно-
логическим обо рудованием, его наладка, ремонт при отказах, сборка изделий 
и т. д. Любая задержка в выполнении этих работ может привести к уменьше-
нию выпуска продукции, ухудшению ее качества и увеличению длительности 
производственного цикла. При вы полнении продукционных работ в нормаль-
ных производствен ных условиях объективно могут возникать перерывы в ра-
боте оборудования и занятости рабочих (помимо перерывов на отдыхи личные 
надобности).
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Обеспечивающие работы могут выполняться параллельно (одновременно) 
с основным технологическим процессом. 

К ним относятся, в частности, работы по комплектованию заго товок и ин-
струмента, уборке помещений, большинство конт рольных и транспортных ра-
бот. Время выполнения этих работ в нормальных условиях не увеличивает цикла 
изготовления про дукций участка (цеха). Сроки их начала и окончания могут 
изме няться в достаточно широких пределах без ущерба для каче ственных и ко-
личественных показателей производства.

Деление работ на продукционные и обеспечивающие не соот ветствует их 
делению на основные и вспомогательные. Предлага емая классификация работ 
обусловлена особенностями взаимо действия работников с оборудованием, а не 
названиями про фессий или видов работ. Примером этого является работа кон-
тролеров. При контроле деталей непосредственно на станке, который во время 
контроля простаивает, работа контролеров будет продукционной. Контроль дета-
лей, не вызывающий про стоев оборудования и основных рабочих (выполняемый 
парал лельно с изготовлением продукции), будет относиться к обес печивающим 
работам.

В современном производстве сколько-нибудь значительное совмещение 
функций рабочих эффективно, как правило, лишь в пределах каждой из двух ука-
занных групп работ. Закрепление за одним рабочим тех и других работ целе-
сообразно при усло вии, что рабочий будет выполнять обеспечивающие работы 
только тогда, когда он свободен от выполнения продукцион ных.

Исходя из предложенной классификации работ рассмотрим структуру за-
дач оптимизации функционального разделения тру да по обслуживанию техноло-
гического оборудования.

Первым этапом постановки этих задач является количествен ная характери-
стика вариантов взаимодействия исполнителей.

Как видно из признаков, характеризующих обеспечивающие работы, при 
их выполнении в нормальных производственных условиях не должны возникать 
перерывы в работе оборудования и занятости рабочих. Взаимодействие испол-
нителей обеспечива ющих работ всегда можно организовать таким образом, что 
ни одна из групп рабочих не будет ожидать окончания операций, выполняемых 
другими рабочими. Оборудование также не долж но простаивать во время и в 
ожидании обеспечивающих работ, так как в рационально организованном про-
изводстве эти рабо ты выполняются параллельно основному производственному 
процессу.

Вследствие этого для количественной характеристики вари антов разделе-
ния и кооперации труда при выполнении рассмат риваемых работ необходимо и 
достаточно указать трудоемкость операций, закрепленных за каждой группой ис-
полнителей. Ина че говоря, каждый вариант выполнения обеспечивающих работ 
полностью определяется набором величин Тik, характеризую щих трудоемкость 
работ k-гo вида, закрепленных за исполните лями i-й группы, то есть  (37):

                                                  Х = {Тik}                                                          (37)
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Значительно сложнее анализ вариантов разделения труда при выполне-
нии продукционных работ по обслуживанию техноло гического оборудования. 
Как было показано, при выполнении этих работ объективно возможны органи-
зационные перерывы в работе оборудования и занятости рабочих. Поэтому для 
количе ственной характеристики вариантов разделения труда и выбора оптималь-
ного из них необходимо использование некоторых понятий теории массового 
обслуживания.

Математической моделью производственного подразделе ния, оборудова-
ние которого обслуживается рабочими различ ных групп, является многофазная 
система массового обслужи вания. Источниками требований в такой системе яв-
ляются станки (аппараты), а каналами обслуживания – рабочие. Ос новными па-
раметрами, которые определяют каждый вариант разделения и кооперации труда 
по обслуживанию технологи ческого оборудования, являются: среднее время ра-
боты станка без участия рабочих U, средняя продолжительность однократного 
обслуживания одного станка рабочими каждой группы: 

Т = {T1, Т2, … ,Тn} и матрицы //Pfh//, и элементы которой показывают  
вероятности обслуживания станка рабочими h-й группы после рабочих f-й  
группы.

Таким образом, каждый вариант разделения и кооперации труда при вы-
полнении продукционных работ по обслуживанию оборудования характеризу-
ется множеством (38):

                                     Х = {U, T, // Pfh //, M, N}                                           (38)

Система ограничений в задачах оптимизации разделения труда в общем  
случае включает соотношения, характеризующие необходимый производ-
ственный результат, условия труда и объемы используемых производственных 
ресурсов.

Технологические, психофизиологические и социальные границы характе-
ризуют допустимые по соответствующим нор мам, условиям, требованиям и т. п. 
варианты разделения и ко операции труда. В частности, технология производства 
опреде ляет элементы процесса, которые невозможно или нерацио нально по тех-
ническим условиям делить на более мелкие части; психофизиологические нормы 
устанавливают мини мально допустимую длительность трудовых приемов; соци-
альные требования регламентируют содержательность труда и т. д. Эти нормы, 
условия, требования известны до решения задачи, то есть до выбора наилучшего 
варианта взаимодействия исполнителей работы.

То, что понимается под экономической границей, характе ризует в общем 
случае затраты на продукцию, соответствующие лучшему варианту разделения и 
кооперации труда. Следователь но, в отличие от всех других границ, «экономиче-
ская граница» относится не к системе ограничений, а к критерию оптималь ности 
(целевой функции) задачи разделения и кооперации тру да. Экономическая грани-
ца является тем значением целевой функции, которое соответствует оптимально-
му варианту взаи модействия работников и может быть конкретно (количествен нo) 
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определена лишь после выбора наиболее эффективного ва рианта разделения 
труда.

Чтобы не смешивать факторы, характеризующие систему ограничений 
и целевую функцию задачи выбора оптимального варианта разделения и коо-
перации труда, а также чтобы разли чать условия данной задачи и результат ее 
решения, необходи мо подчеркивать принципиальное отличие экономической 
гра ницы разделения труда от других (психофизиологических, тех нических  
и др.).

Наиболее общим критерием оптимальности при обоснова нии форм разде-
ления и кооперации труда является минимум суммарных затрат, необходимых 
для достижения заданного про изводственного результата. 

2.4 Организация оплаты труда

Сущность заработной платы и ее формирование

Заработная плата есть элемент дохода наемного работника, форма эконо-
мической реализации права собственности на принадлежащий ему ресурс труда. 
Вместе с тем для работодателя, который покупает ресурс труда для использо-
вания его в качестве одного из факторов производства, оплата труда наемных  
работников является одним из элементов издержек производства. 

Рыночная цена единицы труда – это ставка заработной платы, обусловлен-
ная в договоре и определяющая уровень оплаты труда, имеющего конкретные 
профессионально-квалификационные характеристики в единицу времени. 

Факторы формирования заработной платы представлены на рисунке 38.

Рис. 38. Факторы формирования заработной платы

Факторы формирования заработной платы, представленные на рисун-
ке 38, делятся на рыночные и нерыночные. Среди рыночных факторов, влияю-
щих на ставку заработной платы и конъюнктуру рынка труда, можно выделить 
следующие:

Рыночные факторы Нерыночные факторы

Складывающиеся спрос и предложение 
на рынке труда

Полезность ресурса  
для предпринимателей

Эластичность спроса на труд по цене
Взаимозаменяемость ресурсов

Изменение цен на потребительские 
товары и услуги

Меры государственного регулирования 
заработной платы

Соотношение сил между профсоюзами 
и работодателями

Конечные результаты деятельности 
предприятия и личный трудовой вклад 

работника
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1) изменение спроса и предложения на рынке товаров и услуг, при произ-
водстве которых используется данный труд;

2) полезность ресурса для предпринимателя (соотношение величины пре-
дельного дохода от использования фактора труда и предельных издержек на этот 
фактор);

3) эластичность спроса на труда по цене;
4) взаимозаменяемость ресурсов;
5) изменение цен на потребительские товары и услуги.
К нерыночным факторам формирования заработной платы относятся:
1) меры государственного регулирования заработной платы;
2) соотношение сил между профсоюзами и работодателями;
3) конечные результаты деятельности предприятия и личный трудовой 

вклад работника.

Функции заработной платы

Функции заработной платы:
Воспроизводственная функция. Заключается в обеспечении работников, а 

также членов их семей необходимыми жизненными благами для воспроизвод-
ства рабочей силы, воспроизводства поколений. В ней реализуется экономиче-
ский закон возвышения потребностей.

Стимулирующая функция. Ее сущность состоит в установлении зависимо-
сти заработной платы работника от его трудового вклада.

Измерительно-распределительная функция. Эта функция предназначена 
для отражения меры живого труда при распределении фонда потребления между 
наемными работниками и собственниками средств производства. Посредством 
заработной платы определяется индивидуальная доля в фонде потребления 
каждого участника производственного процесса в соответствии с его трудовым 
вкладом.

Ресурсно-разместительная функция. Сущность ее состоит в оптимизации 
размещения трудовых ресурсов по регионам, отраслям экономики, предпри-
ятиям.

Функция формирования платежеспособного спроса населения. Назначение 
этой функции – увязка платежеспособного спроса, под которым понимается фор-
ма проявления потребностей, обеспеченных денежными средствами покупате-
лей, и производства потребительских товаров.

Принципы заработной платы

Для реализации функций заработной платы необходимо соблюдение важ-
нейших принципов:

1) Повышение реальной заработной платы по мере роста эффективности 
производства и труда. Этот принцип связан с действием объективного  экономи-
ческого закона возвышения потребностей, согласно которому более полное их 
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удовлетворение реально лишь при расширении возможностей получить за свой 
труд большее количество материальных благ и услуг;

2) Обеспечение опережающих темпов роста производительности труда 
над темпами роста средней заработной платы;

3) Дифференциация заработной платы в зависимости от трудового вклада 
работника в результаты деятельности предприятия, содержания и условий труда, 
района расположения предприятия, его отраслевой принадлежности;

4) Равная оплата за равный труд. 
Основные источники доходов граждан от различных видов деятельности и 

работников предприятий представлены на рисунках 39 и 40.

Рис. 39. Основные источники личных доходов граждан РФ

Рис. 40. Структура доходов работников предприятия

Источники личных доходов граждан Вид дохода

1. Трудовая деятельность наемных 
работников и лиц свободных профессий

1. Доход в форме платы  
и авторский гонорар

2. Предпринимательская деятельность

3.Собственность

4. Социальные выплаты из средств 
государства, предприятия

5. Личные подсобные хозяйства

2. Предпринимательский доход

3. Дивиденды и проценты на капитал

4. Пособия, стипендия, стоимость 
государственного обслуживания, 
обучения, повышения квалификации

5. Продукты, денежные средства  
от их продажи

→

→

→

→

→

Структура дохода работника предприятия

Фиксированный 
размер оплаты 

труда работника – 
тарифная часть

Стимулирующие 
выплаты Повышение оплаты за работу

Выплаты по системе премирования

Стимулирующие доплаты и надбавки

Компенсационные выплаты

В выходные и нерабочие  
праздничные дни

Сверхурочная работа
В особых случаях
В ночное время

Дивиденды Авторский 
гонорар

Социальные 
выплаты
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Структура дохода работника должна определяться системой отношений 
его формирования и распределения, соединяющий принцип распределения по 
труду и конкурентные начала в использовании трудового потенциала работника.

5) Государственное регулирование оплаты труда;
6) Учет воздействия рынка труда;
7) Прирост, логичность и доступность форм и систем оплаты труда. 

Организационные основы заработной платы.  
Государственное регулирование оплаты труда

Рис. 41. Организационные основы оплаты труда на предприятии

На основе принципов организации и функций заработной платы создается 
организационная система оплаты труда на предприятии. Перестройка организа-
ции заработной платы в соответствии с требованиями рынка предусматривает 
решение следующих задач:

 – повышение заинтересованности каждого работника в выявлении и ис-
пользовании резервов эффективности своего труда при исключении возможно-
стей получения незаработанных денег;

 – устранение случаев уравнительства;
 – оптимизация соотношений в оплате труда работников различных катего-

рий и профессионльно-квалификационных групп с учетом сложности выполняе-
мых работ, условий труда.

Государственное регулирование ставит главной целью соблюдать интере-
сы государства, общества в целом, социально незащищенных слоев населения, 
не забывая о правах и свободе личности. Государственное регулирование направ-
лено на защиту интересов будущих поколений, охрану окружающей среды, пре-
дотвращение ее загрязнения, гибели природы.

Регулирующее воздействие должно быть направлено на создание условий 
для зарабатывания средств и социальных гарантий с целью повышения эффек-
тивности использования рабочей силы, реализации и согласования интересов 
субъектов распределительных отношений, функционирующих на основе различ-
ных форм собственности и хозяйствования.

Совершенствование
нормирования труда

Обеспечение необходимого роста 
заработной платы при снижении ее 

затрат на единицу продукции
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Регулирование трудовых отношений.  
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Регулирование объема и стоимости  
продукции при помощи свободных цен

→

→

→

→

→



185

Различают два метода регулирования заработной платы: централизован-
ный и локальный.

Централизованный метод предполагает законодательное установление 
норм оплаты труда, исполнение которых обязательно либо для всех предприятий 
и организаций России, либо только для отдельных отраслей и профессиональных 
групп. Централизованное регулирование заработной платы осуществляется пу-
тем использования следующих механизмов:

 – применение норм Трудового кодекса, регламентирующих условия и  
порядок оплаты труда;

 – использование тарифной системы. Она является средством государ-
ственного регулирования заработной платы работников бюджетной сферы;

 – установление минимального размера оплаты труда. Минимальная за-
работная плата является государственной гарантией и устанавливается Законом 
РФ. Этот государственный норматив обязателен для всех организаций и предпри-
ятий независимо от формы собственности, отрасли, территории.

Локальные методы регулирования заработной платы включают все проце-
дуры, механизмы и методы организации заработной платы, которые предприятия 
разрабатывают самостоятельно. В частности, в локальном порядке определяется 
размер средств, идущих на оплату труда работников, решение о выборе тарифной 
или бестарифной системы, введение различных доплат и надбавок к заработной 
плате (не ниже норм Трудового кодекса), разработка положений о премировании 
и выплате вознаграждений по результатам труда за год. 

Последовательность работы по организации  
заработной платы на предприятии

Последовательность работы по организации заработной платы объединена 
в три блока: выбор способа формирования основной заработной платы, выбор 
форм оплаты труда, выбор системы регулирования.

При организации заработной платы на предприятии важен выбор способа 
формирования заработной платы на базе Единой тарифной сетки, либо беста-
рифной системы оплаты труда. Приоритет принадлежит ЕТС, при использова-
нии которой достигается более объективная дифференциация заработной платы 
рабочих разной квалификации. Однако в силу постоянно меняющегося эконо-
мического положения предприятиям нередко приходится менять тарифные став-
ки, что приводит к большим трудозатратам. Бестарифная система оплаты труда 
позволяет поставить заработную плату в прямую зависимость от фактических 
результатов работы. 

Критерием экономической эффективности организации заработной пла-
ты является опережающий рост хозрасчетного дохода над фондом заработной 
платы.

В современных условиях правильно организовать заработную плату на 
предприятии невозможно без ее основного элемента – нормирования труда,  
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позволяющего установить соответствие между объемом затрат на труд и разме-
ром его оплаты в конкретных организационно-технических условиях. Работа по 
совершенствованию нормирования труда должна быть направлена на повыше-
ние качества норм и прежде всего на обеспечение равной напряженности норм 
для всех видов труда и для всех групп работников.

Повременная, сдельная, повременно-премиальная  
системы оплаты труда

Первые два элемента организации заработной платы – нормирование труда 
и тарифная система – не определяют порядок начисления заработной платы. Они 
представляют собой базу для установления размера заработной платы.

Тарифная система – совокупность нормативных материалов, с помощью 
которых устанавливается уровень заработной платы работников в зависимости 
от квалификации работников, сложности работ, условий труда и т. д.

Элементы тарифной системы: 
Тарифная сетка – шкала разрядов, каждому из которых присвоен свой та-

рифный коэффициент, показывает, во сколько раз тарифная сетка различных раз-
рядов больше первого;

Тарифная ставка – выраженные в денежной форме абсолютный размер 
оплаты труда в единицу рабочего времени. На основе тарифной сетки и тариф-
ной ставки первого разряда рассчитываются тарифные ставки каждого последу-
ющего разряда. В зависимости от выбранной единицы времени тарифные ставки 
бывают: часовые, дневные и месячные (оклады);

Тарифно-квалификационные справочники – это нормативные документы, с 
помощью которых устанавливаются разряды рабочих и работы. 

Основные формы оплаты труда представлены в таблице 13.
Таблица 13

Формы оплаты труда на промышленном предприятии

Формы организации труда

Форма оплаты труда

Сдельная Повременная

Система оплаты труда

Индивидуальная  
или 

коллективная

Простая сдельная
Сдельно-премиальная

Косвенно-сдельная
Аккордная

Сдельно-прогрессивная
Сдельно-регрессивная

Простая повременная
Повременно-премиальная

Окладная

Коллективная Коллективная сдельно-
премиальная

Повременная с доплатами за 
выполнение нормированного 

задания.
Нормативно-сдельно-

премиальная
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Существуют две формы оплаты труда: повременная и сдельная.
Повременная форма характеризуется тем, что заработная плата работни-

ку начисляется в зависимости от количества отработанного в соостветсвии с та-
бельным учетом времени и установленной тарифной ставкой или окладом. 

Сдельная форма оплаты труда позволяет установить размер заработной 
платы в зависимости от объема выполненной работы, который может быть изме-
рен в количестве операций, изделий и т. д., и размера заработной платы за едини-
цу продукции (расценки). 

Система заработной платы характеризует взаимосвязи элементов зара-
ботной платы: тарифной части, доплат, надбавок премий. Существуют десятки 
систем заработной платы: повременно-премиальная, сдельно-премиальная, по-
временная с нормированным заданием, аккордная и т. д.  

При простой повременной системе заработок рабочего определяется по 
той же формуле, с помощью которой характеризуется повременная форма опла-
ты труда.

При повременно-премиальной системе заработная плата определяется по 
формуле (39): 

                                              Зп-пр = Зп + П,                                                        (39)

где Зп  – тарифная заработная плата, соответствующая заработной плате, опре-
деленной по простой повременной системе; П – сумма премии, установленной 
за обеспечение определенных количественных и качественных показателей  
работы.

Повременно-премиальная система оплаты труда с нормированным задани-
ем используется, когда функции рабочих четко регламентированы, и может быть 
рассчитана норма времени по каждой операции. 

На базе сдельной формы заработной платы разработаны следующие систе-
мы: прямая сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, косвенная 
сдельная, аккордная сдельная.

Прямая сдельная система позволяет установить прямую пропорциональ-
ную зависимость заработка работника от его выработки. Такая зависимость 
отражается формулой, показывающей сдельную форму оплаты труда. Эта вели-
чина отражает основной заработок, являющейся базой для расчета заработков  
по другим системам сдельной формы.

Сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная,  
аккордная система оплаты труда

Величина заработной платы при использовании сдельно-премиальной си-
стемы определяется по формуле (40):

                                           Зсд - прем = Зсд + П                                                   (40)

При сдельно-прогрессивной системе оплаты труда для расчета заработков 
рабочих используются следующая зависимость (41):
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                                Зсд. - прог. = ро × Vпл + рпрог × Vcверхпл.,                                                          (41)

где ро – штучно-сдельная расценка, рассчитанная обычным способом; Vпл – объ-
ем выполненных работ в пределах установленного плана; рпрог – прогрессивно- 
нарастающая расценка; Vcверхпл – объем работ, выполненный сверх плана.

Для установления рпрог разрабатывается специальная шкала, где указывает-
ся процент изменения, увеличения расценки по сравнению с базой в зависимости 
от уровня выполнения плана.

Косвенная-сдельная система применяется для установления заработ-
ка вспомогательным рабочим. Для определения заработка рабочих, труд кото-
рых оплачивается по косвенной системе, чаще всего используются следующие 
методы:

1) Косвенная сдельная расценка (42):

                                                  Зкос = ркос × Vф,                                                   (42) 

где  ркос – косвенная сдельная расценка; Vф - фактически выполненный объ-
ем работ обслуживаемыми рабочими.

2) Коэффициент выполнения норм (43):

                                                 Зкос = Зп × Кв. н.,                                               (43) 

где Зп  – заработная плата вспомогательного рабочего, рассчитанная по простой 
повременной системе; Кв.н. – средний коэффициент выполнения норм обслужи-
ваемыми рабочими.

Аккордная сдельная система оплаты труда применяется тогда, когда необ-
ходимо усилить материальную заинтересованность работников в сокращении 
сроков выполнения конкретного объема работа, сдачи объекта в эксплуатацию. 
С этой целью устанавливается фонд оплаты труда за весь объем работ. Еже-
месячно до окончания работы рабочим выплачивается аванс, а окончательный 
расчет совершается после сдачи объекта. Наряду с традиционными формами 
и системами заработной платы находят применение нетрадиционные систе-
мы оплаты труда, например бестарифная система оплаты труда. Помимо это-
го существуют различные варианты нетрадиционных систем, особенно для 
оплаты труда руководителей и специалистов, например, система «плавающих 
окладов», суть которой состоит в том, что по результатам работы данного ме-
сяца в следующем месяце для специалистов образуются новые должностные  
оклады.

Доплаты и надбавки к заработной плате.  
Система премирования работников

Виды доплат и надбавок к тарифным ставкам: 
1) не имеющие ограничений по сфере трудовой деятельности (доплата за 

работу в сверхурочное время, доплата за работу в праздничные дни, выходные и 
ночное время); 
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2) применяемые в определенных сферах приложения труда: 
а) носящие стимулирующий характер, за совмещение профессий, за вы-

полнение обязанностей временно отсутствующего рабочего, за квалификацию  
и т. д.; 

б) связанные с особым характером выполняемых работ: за сезонность ра-
бот, отдаленность, многостаночность, вахтовый метод и т. д.; 

в) за условия труда, отклоняющиеся от нормальных. Районный коэффици-
ент – нормативный показатель степени увеличения заработной платы в зависи-
мости от места расположения предприятия (от 1 до 2).

В условиях перехода к рынку предприятиям предоставлено право самосто-
ятельно разрабатывать и применять премиальные положения, которые должны 
включаться в коллективный договор. Таким предприятиям необходимо соблю-
дать ряд основных требований:

1) показатели премирования должны соответствовать задачам производ-
ства;

2) число показателей и условий премирования не должно быть более 
двух-трех;

3) между показателями и условиями премирования не должно быть 
противоречий;

4) показатель премирования устанавливать дифферинцированно по факти-
чески достигнутому среднему уровню его выполнения на данном производстве, 
выше достигнутого среднего уровня;

5) определять нормативы премирования (размер премии);
6) проводить оценку напряженности показателя премирования;
7) в круг премируемых работников включать только тех из них, которые 

оказывают на показатели премирования непосредственное воздействие;
8) устанавливать периодичность премирования в зависимости от особен-

ностей предприятия;
9) обеспечить гарантирование премии соответствующими источниками ее 

выплаты. 
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Глава 3. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ,  
НОРМИРОВАНИЯ И ОПЛАТЫ ТРУДА

3.1 Организация, нормирование  
и оплата труда основных рабочих

Станочные работы имеют общие признаки, позволяющие классифициро-
вать их по типу производства, периодичности повторения и длительности произ-
водственного цикла, степени участия оборудования в изготовлении продукции, 
характеру и содержательности процесса. 

Организация, нормирование и оплата труда станочных работ

Многостаночное обслуживание – это такой вид обслуживания, при котором 
одним рабочим обслуживается несколько станков. Многостаночное обслужива-
ние может быть индивидуальным и бригадным. Разделение труда в многостаноч-
ных бригадах бывает квалификационным или функциональным; в ряде случаев 
применяется так называемое парное обслуживание, когда, например, двое рабо-
чих одинаковой профессии и квалификации обслуживают несколько машин. Наи-
более выгодно многостаночное обслуживание, если неперекрываемое машинное 
время больше времени ручных операций, активного наблюдения и переходов. 
Однако нередко многостаночное обслуживание экономически целесообразно и 
при нарушении этого баланса времени, в частности при дефиците рабочей силы, 
когда имеется свободное оборудование.

Для установления норм времени по каждому элементу производствен-
ной операции независимо от формы организации труда отдельно проводит-
ся аналитическая и расчетная работа. При этом руководствуются положением, 
что норма времени на операцию должна удовлетворять следующим основным  
условиям:

 – технологический процесс предусматривает рациональное и полное  
использование технических средств – оборудования, приспособлений, инстру-
мента и механизмов, участвующих в работе;

 – режим обработки устанавливается на основе передового опыта;
 – предусматривается полная загрузка рабочего дня производительной 

работой. 
Рассмотрим порядок нормирования основного и вспомогательного вре-

мени.
Режимы обработки на станке выбираются технологом в зависимости от 

материала, инструмента и оборудования. Основное время определяется по фор-
мулам в зависимости от вида работ (токарные, фрезерные) на каждый переход в 
отдельности.

При работе на металлообрабатывающих станках норма затрат основного 
машинного времени может быть определена по формуле (44):
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                                               to = li / n × S,                                                      (44)
 

где to – норма основного времени, мин; l – расчетная длина обработки, мм;  
i – число проходов; n – число оборотов или двойных ходов, имеющихся на стан-
ке, за одну минуту; S – величина подачи режущего инструмента за один оборот 
или двойной ход, мм. 

Нормирование вспомогательного времени производится с помощью нор-
мативов, которые устанавливаются в зависимости от типа производства: более 
дифференциальные – в массовом производстве, наиболее укрупненные – в еди-
ничном. При этом сначала определяются комплексы трудовых вспомогательных 
приемов. Так, в серийном производстве вспомогательное время на операцию 
нормируют по следующим комплексам приемов:

1) Время на установку и снятие детали. Нормативы времени на установку 
и снятие детали в общемашиностроительных нормативах вспомогательного вре-
мени даны на типовые способы установки и крепления с учетом расположения 
их при установке вручную на расстоянии 0,5–1 м от станка;

2) Время, связанное с переходом, состоит из времени на подвод инстру-
мента к заготовке или обрабатываемой поверхности, установку инструмента на 
размер, включение подачи и вращение шпинделя для взятия пробной стружки, 
измерение при взятии пробной стружки, включение вращения шпинделя и пода-
чи, отвод инструмента и т. д.;

3) Время, связанное с изменением режима работы станка и сменой инстру-
мента, состоит из времени приемов на изменение частоты вращения шпинде-
ля или ходов стола, величины подачи, смены инструмента, перемещение частей 
станка и приспособлений;

4) Время на контрольные операции включает затраты времени на кон-
трольные измерения, которые производятся после окончания обработки поверх-
ности.

Особенности оплаты труда многостаночника определяются прежде всего 
необходимостью учета степени их занятости в течение рабочей смены и уста-
новления соответствующих доплат к тарифным ставкам. Они устанавливают-
ся в зависимости от соотношения между нормативной и проектной занятостью 
рабочего. Максимальный уровень доплат, как правило, не должен превышать  
30 % тарифной ставки. Этот уровень соответствует равенству проектного и нор-
мативного уровней занятости, то есть доплаты повышаются по мере увеличения 
проектной занятости, но лишь до тех пор, пока у рабочего остается время на  
отдых в течение смены.

Организация, нормирование штамповочных и литейных работ

При нормировании кузнечно-штамповочных работ, к которым относятся 
горячая штамповка под молотами и прессами, высадка на горизонтально-ковоч-
ных машинах и свободная ковка, следует учитывать следующие особенности 
данного вида обработки металла:
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 – наличие двух параллельно происходящих процессов – нагрева загото-
вок и деформации металла и необходимость раздельного определения времени  
на нагрев заготовок, на штамповку (ковку) и обрезку деталей; 

 – бригадный характер работ и необходимость обеспечения равномерной 
нагрузки каждого члена бригады;

 – незначительный удельный вес времени деформации металла в норме 
штучного времени;

 – необходимость определения вспомогательного времени по отдельным 
операциям и приемам;

 – необходимость применения дифференцированного метода нормирова-
ния для расчета ручного и машинного времени;

 – установление нормы времени на кузнечно-штамповочные работы по 
наибольшему оперативному времени из всех членов бригады, так как при парал-
лельном ведении процесса нагрева заготовок с процессом деформации металла 
работа организуется таким образом, чтобы время нагрева заготовок перекрыва-
лось временем ковки и частично временем обслуживания рабочего места, поэтом 
время нагрева в состав норм обычно не включается.

Норма штучного времени на ковку на молотах и прессах в зависимости от 
масштаба выпуска заготовок рассчитывается по формуле (45):

     tшт = (∑ (to × Ky + tв) × (1 + (αобс + αотл) / 100) × Км + tнштв) × Кn,               (45)

где to – основное время одного удара молота; Ky – число ударов, необходимых для 
деформации металла; Км – поправочный коэффициент на ковку различных марок 
сталей; tнштв – вспомогательное время на свободную ковку, связанное с изделием; 
Кn – поправочный коэффициент, учитывающий изменение темпа работы в зави-
симости от размера партии.

Значения поправочного коэффициента даны в таблице 14.
Таблица 14

Значения поправочного коэффициента Кn

Размер 
партии 

паковок, шт.
1–2 3–5 6–8 9–15 16–30 Свыше 30

Коэффициент 
Кn

1,3 1,2 1,0 0,90 0,85 0,80

В «Общемашиностроительных нормативах времени на ковку на молотах и 
прессах» вспомогательное время дается с учетом времени перерывов на отдых и 
личные надобности и времени перерывов, связанных с организацией технологи-
ческого процесса.

Организация, нормирование слесарно-сборочных и сварочных работ

Слесарные работы по обработке заготовок представляют собой холодную 
обработку металлов резанием, выполняемую ручным или механизированным 
инструментом. Такая обработка имеет целью придать детали требуемую форму, 
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размеры и шероховатость поверхности путем обрезания ножовкой, обрубания, 
опиливания, шабрения, сверления, нарезания резьб и снятия фасок, заусенцев 
и т. п. 

Технологические особенности перечисленных процессов характеризуются 
применяемыми для данной работы инструментом и оборудованием. В сборочных 
работах операции могут производиться непосредственно на сборочных местах 
без установки изделия в тиски или на верстак. 

Нормирование слесарно-сборочных работ осуществляется в следующей 
последовательности:

1) установление объекта, цели и метода нормирования;
2) анализ фактических операций слесарной обработки и сборки, выявле-

ние соответствия организации труда на рабочем месте требованиям НОТ, вы-
бор рационального варианта ее технологического содержания, обеспечивающего 
наименьшие затраты рабочего времени при соблюдении предъявленных к обра-
ботке технических требований;

3) выбор нормативов для нормирования в соответствии с типом производ-
ства, характером работы;

4) проектирование содержания работы по приемам работы и выявление 
соответствия фактических условий труда нормативным;

5) расчет оперативного времени на операцию на основе определения про-
должительности отдельных элементов работы по нормативным материалам. 
Оперативное время определяется по формуле (46):

                                              tоп = ∑ tопi × k,                                                     (46)

где tопi – оперативное время выполнения i-го расчетного комплекса работ, мин; 
k – суммарный поправочный коэффициент на изменение условия работы при  
выполнении i-го расчетного комплекса.

В условиях мелосерийного и единичного производства оперативное время 
не выделяется при нормировании слесарно-сборочных работ и расчет осущест-
вляется укрупнено по штучному времени для каждого i-го расчетного комплекса.

6) расчет времени на обслуживание рабочего места, отдых и личные 
надобности.

Слесарно-сборочные работы в основном являются ручными, поэтому труд-
но выделить вспомогательное время. В сборниках нормативов для слесарно-сбо-
рочных работ (при нормировании по оперативному времени) имеются два вида 
таблиц.

В первом виде таблиц в норму времени укрупненно включено основное и 
вспомогательное время, кроме подготовительно-заключительного времени, вре-
мени на обслуживание рабочего места и времени на отдых и личные надобности. 
Норма времени устанавливается на единицу измерения.

Во втором виде таблиц оперативное время дается с включением вспомо-
гательного времени, относящегося только к инструменту или обрабатываемому 
материалу, но не включено время, связанное со всей деталью или узлом.
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Что касается нормирования сварочных работ, то можно сказать, что в ма-
шиностроении применяют электросварку, газовую, контактную и электронно-лу-
чевую сварку.

Здесь основное время – это время, в течение которого происходит образо-
вание сварного шва путем расплавления основного и присадочного материала 
(электрода, электродной или присадочной проводки).

Основное время на сварку 1 м шва определяется по формуле (47):

                                    to1
I = (60 × F × Þ) / (J × αн),                                           (47)

где F – площадь поперечного сечения шва, мм2; Þ – удельный вес наплавленного 
металла, г/см3; J – сварочный ток, а; αн  – коэффициент наплавки, г/а × ч.

К наиболее распространенным элементам вспомогательного времени, за-
висящим от изделия и типа оборудования, для всех видов дуговой сварки отно-
сится время на установку, поворот, снятие изделия, закрепление и открепление 
деталей, перемещение сварщика. Для всех видов дуговой сварки его устанавли-
вают по нормативам.

При автоматической и полуавтоматической (кассетной) сварке отдельно 
выделяются затраты времени на заправку одной кассеты. Перечень затрат приве-
ден в таблице 15.

Таблица 15
Время на одну заправку кассеты

Способ заправки
Характеристика кассеты Время на одну 

заправку кассеты, 
мин.тип масса, кг

Ручной Закрытый
8–12 5,4
18–20 7,2

Механизированный
Открытый 18–20 6,4
Закрытый 30–50 5,5

Особенности нормирования операций  
автоматизированного производства

Автоматизированный производственный процесс показывает то, что при 
организации труда на ее формы влияют присутствие автоматических систем и 
аппаратов.

Основным путем автоматизации процессов механической обработки дета-
лей мелкосерийного и единичного производ ства является применение станков с 
числовым программным управлением (ЧПУ). Станки с ЧПУ представляют собой 
полу автоматы или автоматы, все подвижные органы которых со вершают рабочие 
и вспомогательные движения автоматиче ски по заранее установленной програм-
ме. В состав такой программы входят технологические команды и численные зна-
чения перемещений рабочих органов станка. Переналадка станка с ЧПУ, включая 
смену программы, требует незначи тельного времени, поэтому эти станки наибо-
лее пригодны для автоматизации мелкосерийного производства.
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Особенностью нормирования операций механической об работки деталей 
на станках с ЧПУ является то, что основное время (машинное) и время, связан-
ное с переходом, состав ляют единую величину Та – время автоматической работы 
станка по программе, составленной технологом-программи стом, которое скла-
дывается из основного времени автоматической работы станка Тоа и вспомога-
тельного времени работы станка по программе Тва, то есть (48), (49), (50):

 

                                             Та = Тоа + Тва,                                                       (48)

                                           Тоа = ∑ (Li / sмi),                                                   (49)

                                             Тва = Твха + Тост,                                                    (50)

где Li – длина пути, проходимого инструментом или де талью в направлении пода-
чи при обработке i-го технологи ческого участка (с учетом врезания и перебега); 
sмi – ми нутная подача на данном участке; i = 1, 2, ..., n – число технологических 
участков обработки; Твха – время на выполнение автоматических вспомогатель-
ных ходов (под вод детали или инструментов от исходных точек в зоны об работки 
и отвод, установка инструмента на размер, изме нение численного значения и на-
правления подачи); Тост – время технологических пауз – остановок подачи и вра-
щения шпинделя для проверки размеров, осмотра или смены инструмента.

Гибкая производственная система (ГПС) – это система станков и механиз-
мов, предназначенных для обработки различных конструктивно и технологиче-
ски сходных деталей небольшими партиями, поштучно, без непосредственного 
участия человека. Составными частями ГПС являются подсистемы: технологи-
ческая, транспортная, накопительная, инструментального обслуживания и авто-
матизированного управ ления с помощью ЭВМ.

Центральным элементом ГПС является гибкая технологическая система 
(ГТС), которая представляет собой совокупность многооперационных станков 
с ЧПУ (числовым программным управлением), непосред ственно осуществляю-
щих обработку предметов.

В зависимости от количества станков в ГПС различают: гибкий производ-
ственный модуль (ГПМ); гибкую производственную линию (ГПЛ); гибкий про-
изводственный участок (ГПУ); гибкое производство цеха (ГПЦ) и завода (ГПЗ).

Гибкий производственный модуль – это технологическая единица обо-
рудования (станок с ЧПУ), оснащенная манипуляторами или роботами для за-
грузки – выгрузки деталей и магазином для инструмента. Главная особенность 
ГПМ – возможность работы без участия челове ка и способность встраиваться 
в систему более высокого ранга. Гибкая линия состоит из нескольких модулей, 
оборудованных транспортной и инструментальной системами и управляемых 
микроЭВМ. Гибкий участок – разновидность ГПЛ; он отличается составом и 
взаимозаменяе мостью технологического оборудования и видом транспорта. 

Транспортно-накопитепьная подсистема представляет со бой совокуп-
ность автоматизированных складов заготовок и деталей, накопителей у станков 
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с автоматической загрузкой-выгрузкой и автоматических транспортных средств, 
служащих для перемещения обраба тываемых предметов со склада к станкам и 
обратно (роботы-тележки, конвейеры, рольганги и т. д.).

Подсистема инструментального обслуживания включает склады инстру-
ментов и приспособлений, отделение подготовки инст румента к работе (заточки, 
сборки, комплектации магазинов и т. д.) и гибкую автоматизированную систему 
установки, снятия и перемеще ния инструмента со складов и обратно.

Подсистема автоматизированного управления – это ком плекс технологи-
ческих средств с ЭВМ, способных воспринимать инфор мацию от автоматизиро-
ванных систем предприятия: АСУП (календарные планы-графики), САПР (чертеж 
детали), АСТПП (технологический процесс обработки и контроля детали), преоб-
разовывать ее с помощью управляющих программ, передавать команды непосред-
ственно исполнительным органам оборудования всех подсистем ГПС.

Таким образом, в ГПС функционируют два потока ресурсов: материаль-
ный и информационный. Материальный поток обеспечива ет выполнение всех 
основных и вспомогательных операций процесса обработки предметов: подачу 
заготовок и инструмента и установку их на станках; механическую обработку де-
талей; снятие готовых деталей и перемещение их на склад; замену инструмента 
и его перемещение; контроль обработки и состояния инструмента; уборку струж-
ки и пода чу смазочно-охлаждающих средств и жидкости. Информационный по-
ток обеспечивает: очередность, сроки и количество обрабатываемых пред метов, 
предусмотренные планами работы ГПС; передачу программ обработки непо-
средственно исполнительным органам станков, программ работы роботов, уста-
новочных и перекладочных механизмов, программ обеспечения заготовками, 
инструментом, вспомогательными материа лами, программ управления всем ком-
плексом и учета его работы, а также групповое управление станками, транспортно- 
накопительными механизмами, системой инструментального обслуживания. 

Основные особенности гибких производственных систем состоят в 
следующем:

1. Работники ГПС непосредственно не участвуют в воздей ствии на пред-
мет труда. Их основная задача состоит в том, что бы обеспечить эффективную 
эксплуатацию оборудования. С из менением функций работников изменяется 
структура затрат их рабочего времени. Основная его часть затрачивается на на-
ладку, профилактическое обслуживание и ремонт оборудования;

2. Количество единиц технологического оборудования ГПС превышает 
численность работников каждой группы: наладчи ков, слесарей-ремонтников, 
электронщиков и т. д. Поэтому необходимо установить оптимальные соотно-
шения между количеством единиц оборудования и численностью работников 
каж дой группы, нормировать затраты времени в двух разрезах: по отношению к 
оборудованию и к работникам;

3. Чтобы повысить уровень надежности функционирования ГПС, следует 
создавать комплексные сквозные бригады с опла той труда по конечной продук-
ции. При этом надо учитывать, что простои оборудования во время и в ожидании 
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обслужива ния тем меньше, чем шире профиль каждого работника в отно шении 
выполняемых функций и зон обслуживания оборудова ния.

Теория и опыт эксплуатации действующих ГПС показывают, что в настоя-
щее время наибольшее практическое значение име ют нормы длительности опе-
раций по отношению к оборудова нию (нормы станкоемкости операций), нормы 
трудоемкости, нормы численности и обслуживания.

Для практических расчетов норм длительности необходимо исходить из 
деления нормированных затрат времени на прямые и косвенные. Первые мо-
гут быть достаточно точно рассчитаны непосредственно на единицу продукции 
данного вида. Вторые относятся ко всей продукции, изготовляемой на данном 
рабо чем месте или участке, и поэтому включаются в нормируемую длительность 
операции пропорционально величине прямых за трат.

Порядок расчета норм труда в ГПС следующий:
1) находится коэффициент использования оборудования по времени ав-

томатической работы, необходимый для выполнения производственной про-
граммы;

2) определяются нормативные коэффициенты занятости работников ка-
ждой группы;

3) исходя из соответствующих нормативов рассчитывается предваритель-
ный вариант трудоемкости работ каждого вида и норм численности для каждой 
группы работников;

4) определяются коэффициенты загрузки работников каждой группы,  
соответствующие принятому варианту норм численности;

5) устанавливается коэффициент времени автоматической работы, соот-
ветствующей принятому варианту норм численности;

6) коэффициенты загрузки работников каждой группы и времени автома-
тической работы сравниваются с их заданными значениями;

7) определяется сумма затрат на работников всех групп;
8) для варианта норм численности, признанного оптимальным, находятся 

величины норм длительности выполнения технологических операций по каждой 
детали;

9) исходя из норм численности и длительности устанавливаются нормы 
трудоемкости (времени) для каждой детали, каждой группы работников и в це-
лом для бригады.

В условиях автоматизированных производств, в том числе гибких произ-
водственных систем, к прямым, как правило, от носятся лишь затраты времени 
автоматической работы оборудо вания. Косвенные затраты времени целесообраз-
но включать в состав нормы длительности выполнения операций исходя из сле-
дующей формулы (51):

                                        Нд = tа × (Тпл / (Тпл – Тнп)),                                      (51)
 

где tа – время работы станка в автоматическом режиме при изготовлении единицы 
продукции на данной операции; Тпл – плановый суточный фонд времени работы 
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ГПС; Тнп – длительность нормированных перерывов в работе технологического 
оборудования, связанных с обслуживанием и ожиданием обслуживания рабочи-
ми всех групп в течение Тпл.

Величина Тнп должна включать только те реальные перерывы в работе обо-
рудования, которые объективно неизбежны в условиях конкретной ГПС, исхо-
дя из оптимального регламента об служивания оборудования и установленного 
режима труда и от дыха работников. Состав Тнп определяется конструктивными 
осо бенностями анализируемой системы и условиями эксплуатации. Как правило, 
величина Тнп включает неперекрыва емую машинным временем длительность на-
ладочных, регулиро вочных, проверочных работ, время простоев оборудования, 
свя занных с регламентированным обслуживанием механических, электриче-
ских, электронных и других подсистем, время изготов ления и контроля пробных 
деталей и т. д. При установлении со става Тип следует стремиться к тому, чтобы 
максимально возмож но перекрыть одни работы другими, выполнять их парал-
лельно, совмещать функции работников ГПС, использовать преимуще ства бри-
гадной организации труда, коллективного подряда.

Во всех ГПС оборудование не выключается во время отдыха рабочих, кото-
рое должно устанавливаться по скользящему гра фику. Поэтому время на отдых 
и личные надобности в состав Тнп не включается. Оно учитывается при расчете 
оптимальных норм обслуживания и численности, которые устанавлива ются на 
уровне, позволяющем реализовать нормативное время на отдых за счет взаим-
ных подмен рабочих.

Второй сомножитель можно выразить че рез коэффициент использования 
оборудования по времени ав томатической работы (52):

                             Тпл / (Тпл – Тнп) = Тпл / Та = 1 / Ка,                                        (52)

где Та – время автоматической работы оборудования за плановый период его 
эксплуатации Тпл.

Среднее нормированное время изготовления продукции (норма длительно-
сти) определяется формулой (53):

                                                 Нд = tа / Ка
п,                                                     (53)

где Ка
п – планируемый коэффициент использования оборудования по времени 

автоматической работы.
Формула (53) наиболее удобна для практического нормирования длитель-

ности операций, так как включает два параметра, используемых во всех основ-
ных технологических и организационно-плановых расчетах ГПС.

Для практических расчетов удобна следующая формула трудоемкости опе-
раций (54):

                                     Нт = (Нч / N × C × Kи) × Нд,                                        (54)

где N – общее количество модулей ГПС; С – количество смен работы обо-
рудования; Ки – плановый коэффициент использования оборудования.
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При расчете суммарной занятости работников ГПС целесообразно от-
дельно учитывать их занятости основными функциями – выполнение продук-
ционных работ и дополнительными функциями – выполнение обеспечивающих  
работ (55):

                                      Кз (Х) = Кп (Х) + Ко (Х),                                           (55)

где Кп(Х) и Ко(Х) – коэффициент занятости работников данной группы выпол-
нением соответствующих продукционных и обеспечивающих работ.

Оптимальная численность персонала ГПС устанавливается на основе соот-
ношений (56), (57):

                                                   Кз (Х) ≤ Кз
н                                                       (56)

                                                 Ка (Х) ≥ Ка
н                                                     (57) 

Коэффициент Ка(Х) определяется для каждого вариант норм численности 
работников по формуле (58):

                                          Ка (Нч) = Тпл – Тнп (Нч),                                          (58)

где Тнп (Нч) – длительность нормированных перерывов в работе оборудования 
в зависимости от принятого варианта численности работников, формы разделе-
ния и кооперации труда, регламента обслуживания оборудования, режима труда 
и отдыха.              

В условиях автоматических линии (в том числе роторных и ротор-
но-конвейерных) для нормирования труда используются: нормы численно-
сти персонала; нормы длительности выполне ния производственных операций; 
нормы времени (трудоемкос ти операций) для отдельных групп рабочих и в це-
лом по брига де, обслуживающей линию; нормы выработки; нормированные  
задания.

Основную роль играют нормы численности персонала (наладчиков, сле-
сарей-ремонтников, электромонтеров, электрон щиков), обслуживающего линию 
в соответствии с установлен ным регламентом и обеспечивающего выполнение 
производ ственной программы.

Основой расчета норм времени и выработки в условиях автоматических 
линий является техническая (паспортная) производительность линии rm, опреде-
ляющая количество единиц продукции, которое может быть получено с данного 
оборудования в час или в другую единицу времени при работе в автоматичес ком 
режиме.

Норма выработки устанавливается исходя из технической производитель-
ности агрегата и коэффициента использования линии по времени автоматиче-
ской работы (59):

                                                   Нв = rm × Ka
н,                                                (59)

После определения нормы выработки находится норма трудоемкости (вре-
мени) для i-й группы (профессии) рабочих (60):
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                                           Нтi = Тпл × (Нчi / Нв),                                             (60)

На основе норм численности, времени и выработки устанав ливают нор-
мированное задание. В нем указывается состав работ по регламентированному 
обслуживанию линии в плановом пе риоде, время на выполнение этих работ, нор-
мативная числен ность рабочих, плановый объем продукции линии.

Если на автоматической линии изготавливаются изделия нескольких 
наименований, то расчеты норм времени и выра ботки могут проводиться 
по комплектам изделий. Наряду с этим для многопредметных линий мо-
жет оказаться более целесооб разным расчет норм длительности Нд и трудо-
емкости Нт по методике для ГПС. В этом случае расчеты выполняются по  
формулам (61), (62):

                                                Ндк = tак / Ка
н,                                                    (61)

                                           Нтk = Нч × (Ндк / Но),                                            (62)

где tак – время автоматической работы оборудования при изготовлении деталей 
k-го вида.

3.2 Организация, нормирование и оплата труда  
вспомогательных рабочих

К работам по обслуживанию производства относятся: наладка и ремонт 
оборудования, обеспечение рабочих мест инструментом, документацией, мате-
риалами, контроль качества продукции, транспортно-складские работы, уборка 
помещений. Основные особенности работ по обслуживанию основного произ-
водства заключаются в большом разнообразии, нерегулярной повторяемости, 
сложности измерения и качества труда.

Нормирование труда наладчиков оборудования

При обслуживании современного автоматического оборудования наладчи-
ки вводятся в состав производственных бригад. Выполняемые ими функции де-
лятся на основные и дополнительные.

Основные функции наладчиков:
1) подготовка режущего и вспомогательного инструмента, технологиче-

ской оснастки вне оборудования на специальных наладочных приспособлениях 
в соответствии с периодом их стойкости;

2) переналадка станков с обработкой одной детали на другую;
3) подналадка сложного или дорогостоящего режущего, вспомогательного 

инструмента, приспособлений непосредственно на оборудование в случае, если 
эту работы неэффективно поручать основному рабочему; 

4) мелкий ремонт оборудования, технологической и организационной 
оснастки, когда эту работы неэффективно поручать ремонтному персоналу.
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Дополнительные функции наладчиков:
1) подача заявки на обмен режущего, мерительного и вспомогательного 

инструмента, технологической оснастки, организация получения их в ИКР и об-
мена непосредственно на рабочих местах в производственной бригаде;

2) инструктаж и обучение основных рабочих выполнению технологиче-
ских операций, закрепленных за данной производственной бригадой;

3) организаций самоконтроля основными рабочими качества изготавлива-
емых заготовок, деталей и контроля качества их обработки;

4) прием и сдача смены, подготовка и уборка инструмента, наладочных 
приспособлений, а также другие подготовительно-заключительные работы.

Трудоемкость выполнения основных функций (переналадка оборудова-
ния, настройка режущего, вспомогательного инструмента и технологической 
оснастки вне оборудования на специальных наладочных приспособлениях, за-
мена инструмента и оснастки непосредственно на оборудовании) определяется 
по нормам времени, установленным на основе хронометражных наблюдений. 
Основные функции расчленены на конкретные операции, а последние в свою 
очередь – на типовые приемы.

Норма времени на выполнение операций, входящих в основные функции, 
рассчитывается по формуле (63):

                              tшт = ∑ tопi × (1 + (αобс + αотл) / 100),                                  (63)

где tопi – оперативное время выполнения наладчиком приема операций, мин;  
αобс – норматив времени на обслуживание рабочего места и подготовительно- 
заключительную операцию; αотл – норматив времени на отдых и личные надоб-
ности.

Трудоемкость выполнения наладчиком дополнительных функций рассчи-
тывается по формуле (64):

                                              Тдопi = Тоснi × Kдоп,                                              (64)

где Тоснi – трудоемкость выполнения наладчиком основных функций; Kдоп – коэф-
фициент, учитывающий выполнение наладчиком дополнительных функций.

Данная методика нормирования труда наладчиков на основе норм времени 
применяется на предприятиях массового и крупносерийного производства. На 
предприятиях серийного, мелкосерийного и единичного производства нормиро-
вание труда наладчиков ведется на основе норм времени обслуживания или норм 
обслуживания.

Нормирование труда транспортных рабочих

На предприятиях массового производства нормирование труда водителей 
погрузчиков, автомобилей, трактористов, машинистов кранов и других транс-
портных средств осуществляется аналитически – расчетным методом в следую-
щем порядке:
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1) Установление организационно-технических условий работы. При их 
установлении определяется номенклатура перевозимых грузов, проектируются 
маршруты движения транспортных средств, задаются объемы перевозок по тех-
нологическим маршрутам, выбирается транспортное средство;

2) Расчет норм времени. При расчете норм времени прежде всего выяс-
няется время на транспортировку – величина времени движения транспортного 
средства в одну сторону, которая зависит от скорости движения. Скорость опре-
деляется производственными возможностями, техническими характеристиками 
транспорта и производственной тары. Рекомендуемая при расчетах норм време-
ни скорость движения транспорта на предприятии приведена в таблице 16.

Таблица 16
Скорость движения транспорта на предприятии

Маршрут 
движения

Скорость, км / ч

погрузчика трактора автомобиля
Внутри корпуса:

по главному 
внутрикорпусному 

проезду
7 10 10

По внутрицеховому 
проезду в рампах, 

складах производства
5 7 10

Между корпусами 10 15 30

Исходя из соотношений между длиной маршрута и скоростью движения 
транспортных средств вычисляется время на транспортировку. Затем проекти-
руются типовые приемы работ транспортных средств при переработке грузов по 
технологическим маршрутам с учетом времени на погрузку и разгрузку. 

3) Обоснование зоны обслуживания и норматива численности в ней. Тех-
нологические маршруты группируются в зоны обслуживания с расчетной тру-
доемкостью, заданной занятостью рабочего. Трудоемкость зоны обслуживания 
устанавливается следующим образом (65):

                                                  Тз = ∑ Тмаршi,                                                   (65)

где Тмаршi – трудоемкость i-го маршрута, мин.

Нормирование труда рабочих по инструментообеспечению 
(слесарей, электриков, контролеров)

Приемку, выдачу и обмен инструмента и приспособлений, сортировку и 
комплектацию, учет и контроль их движения, транспортировку и замену на ра-
бочих местах в производственных бригадах в соответствии с разработанными 
графиками осуществляют специализированные подразделения (инструменталь-
но-раздаточных кладовые (ИКР), центральные инструментальные склады (ЦИС) 
и др.) – комплектовщики, кладовщики, распределители работ.
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Нормирование труда рабочих по иструментоообеспечению выполняется в 
следующем порядке:

1) установление организационно-технических условий и объемов работ по 
инструментообеспечению;

2) определение содержательности складских операций;
3) расчет трудоемкости работ и нормативов численности рабочих в зонах 

обслуживания.
На основе анализа и систематизации документации рассчитывается сред-

немесячная потребность в инструментах, приспособлениях и устанавливается, 
какое количество инструмента, оснастки необходимо принять на склад, списать 
и т. д. В зависимости от габаритов и массы инструмента оснастка подразделяется 
на группы. В каждой группе выбирается инструмент (оснастка) – представитель 
группы, по которой в дальнейшем определяются нормы времени. Объемы ра-
бот по инструментообеспечению суммируют по каждой группе инструментов, 
оснастки.

По заданным группам инструмента, оснастки весь комплекс работ в ИКР 
разбивается на технологические операции, в которых выделяются трудовые при-
емы работ по инструментообеспечению, то есть составляется перечень склад-
ских операций.

Наиболее эффективной системой заработной платы ремонтного персонала 
является нормативно-премиальная. Суть ее состоит в том, что ежемесячно бри-
гаде выдается нормированное задание, в котором устанавливается объем работ, 
соответствующий плановой численности бригады. При условии выполнения 
этого задания ремонтному персоналу выплачивается тарифный фонд заработ-
ной платы, предусмотренный планом, независимо от фактической численности  
бригады.

3.3 Организация, нормирование и оплата труда  
руководителей, специалистов, технических исполнителей

Организация и нормирование труда специалистов  
и технических исполнителей, занятых конструкторской  

и технологической подготовкой производства

Методологические основы нормирования труда специалистов и техниче-
ских исполнителей определяются особенностями содержания труда этой кате-
гории работающих. Содержание управленческого и инженерно-технического 
труда определено сущностью обособившихся функций работающих по коорди-
нации, контролю, подготовке, организации и управлению производством. Функ-
ция управления является основным объектом организации и норми рования труда 
руководителей, специалистов и технических исполни телей, поскольку разделе-
ние труда по функциям определяет конкрет ное содержание труда каждого ра-
ботника или группы работников, одновременно выполняющих данную функцию.  
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По характеру вы полняемых функций содержание труда руководителей, специали-
стов и технических исполнителей разделяется на три категории – осуще ствление 
руководства, разработка решений и подготовка информа ции. Разделение труда 
по этим функциям определяет должностной состав руководящих, инженерно- 
технических работников и служа щих предприятия. При нормировании труда 
этих категорий работни ков решаются две задачи:

1) определяется трудоемкость отдельных видов выполняемых работ;
2) выявляется необходимая численность работнков.
Прямое нормирование труда специалистов и технических исполнителей, 

занятых конструкторской и технологической подготовкой производства, на осно-
ве нормативов времени является прогрессивным методом нормирования в свя-
зи с появлением возможности установления рациональной организации труда, 
предусмотренной в нормативных материалах. 

Типовые нормы времени на разработку конструкторской документации 
установлены на принятый измеритель и выражены в часах. B различных системах 
норм и нормативов конструкторского труда используют различные единицы из-
мерения нормируемых работ: лист чертежа стандартного формата, деталь, схема, 
конкретная работа (операция), документ, позиция (для спецификаций и ведомо-
стей). B качестве показателей сложности проектируемых изделий приняты: число 
показателей технического уровня и число размеров на чертеже; отсутствие или на-
личие аналогов; число узлов в схеме и число деталей в сборочном чертеже и т. п.

Если чертеж или другая конструкторская документация выполне ны на фор-
мате, отличающемся от принятого в сборнике норм, то на норму времени уста-
новлены поправочные коэффициенты в зависи мости от фактического формата, 
типа производства проектируемых изделий, масштаба исполнения чертежей и 
доли использования в разработке аппликаций или оригиналов. При определении 
трудоза трат конструкторов пользуются также поправочными коэффициен тами, 
учитывающими принципиальную новизну, уровень унифика ции, актуальность, 
прогрессивность, оригинальность, особые усло вия эксплуатации (север, тропи-
ки, космос и т. п.), характер выпус каемой продукции.

Расчет нормы времени на единицу работы производится следующим обра-
зом (66):

                                              tшт = ∑ tоп × Кдоп,                                                  (66)

где tоп – оперативное время на выполнение каждой единицы работы; Кдоп – коэф-
фициент, учитывающий время на выполнение дополнительных работ, время на 
обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности.

Трудоемкость конструкторских работ по стадиям конструкторской подго-
товки производства определяют по формуле (67):

                                                Тсi = tштi × Ni,                                                    (67)

где Тсi – затраты времени на соответствующую стадию выполнения конструктор-
ской подготовки производства; tштi – норма времени на единицу работы i-го вида, 
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определяемая по нормативам; Ni – количество выполняемых или подлежащих 
выполнению работ.

Виды норм, применяемых при нормировании труда специалистов и техни-
ческих исполнителей, представлены в таблице 17.

Таблица 17
Виды норм и сфера их применения при нормирование труда  

специалистов и технических исполнителей

Категория
работников Характер работы

Рекомендуемые виды норм

основные дополнительные

Специалисты

однородные по 
составу и постоянно 

повторяющиеся
времени, 

численности соотношений

нестабильные 
по составу и 

повторяемости
численности соотношений, 

времени

Технические
исполнители

однородные по 
составу и постоянно 

повторяющиеся
времени, 

выработки
соотношений, 
численности, 
обслуживания

нестабильные 
по составу и 

повторяемости
обслуживания

соотношений, 
времени, 

численности

В настоящее время созданы и применяются типовые нормы времени на 
разработку конструкторской и технологической документации, единые нормы 
времени на чертежные и копировальные работы, типовые нормы времени на пе-
ревод и обработку научно-технической литературы и документации, нормативы 
численности инженеров по научно-технической информации, отраслевые нормы 
трудовых затрат на конструкторские работы наиболее массовых должностей.

Типовые нормы времени построены главным образом в зависимости от 
группы сложности деталей или изделий. 

Единые нормы времени на вычерчивание и копирование установлены в 
нормативных таблицах в зависимости от сложности и насыщенности чертежей. 
На эти работы предусмотрены 6 показателей сложности и 10 показателей на-
сыщенности чертежей при их вычерчивании и копировании, при нормальной 
(100 %) степени заполнения применяют поправочный коэффициент на норму 
времени, соответствующий фактической степени заполнения чертежа.

Разновидностью дифференцированного нормирования является установле-
ние норм труда специалистам и техническим исполнителям по типовым нормам 
времени на эталоны работы. При нормировании чертежных и копировальных 
работ применяются сравнительные способы нормирования по чертежам-этало-
нам, оформленным в аль бом и утвержденным в установленном порядке. Процесс 
нормирова ния этим способом осуществляется в два этапа: составление альбома 
эталонов работ и оперативное нормирование. В каждой организации подбира-
ют чертежи различной сложности и насыщенности, степень заполнения, которые 
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нормируют строго по Единым нормам времени. B альбомах эталонных черте-
жей проставляются показатели сложно сти, насыщенности, степень заполнения 
чертежа и нормы времени: чертежные и копировальные работы. Нормы времени 
на конкретные работы устанавливаются путем сравнения нормируемой работы c 
эталоном в нормативах времени.

B настоящее время на различных предприятиях машиностроения исполь-
зуют множество разнообразных местных норм и нормативов времени на работы 
по конструкторской и технологической подготов ке производства. Местные нор-
мы и нормативы времени по труду кон структоров и технологов характеризуются 
в основном следующими элементами: объектом нормирования; оценкой сложно-
сти и новизны объекта нормирования; единицей нормирования; корректировки 
полученных значений нормативных величин с учетом специфики конструиру-
емого объекта; оценкой квалификационного уровня тру довых процессов; пока-
зателями, характеризующими организацион но-технические условия выполнения 
работ.

При определении трудозатрат конструкторов пользуются поправочными 
коэффициентами, учитывающими принципиальную новизну, уровень унифика-
ции, актуальность, прогрессивность, оригинальность, особые условия эксплуа-
тации, характер выпускаемой продукции.

Организация и нормирование труда руководителей и специалистов, 
занятых линейным руководством в экономических  

и административно-хозяйственных службах

При нормировании труда этих категорий работников используются два 
метода:

1) дифференциальное прямое нормирование по единым и типовым нормам 
и нормативам времени;

2) укрупненное – по нормативам численности, обслуживания, управляемо-
сти и соотношений.

При первом подходе применяют межотраслевые нормативные материа-
лы: единые нормы времени (выработки) на машинописные работы, на работы, 
выполняемые на клавишных и перфорационных вычислительных машинах, ти-
повые нормы времени на работы по де лопроизводственному обслуживанию, на 
подготовку и оформление документов по материально-техническому снабжению 
и сбыту про дукции, на техническое оформление документов по учету личного 
со става, на работы, выполняемые экономистами по труду, на програм мирование 
задач на ЭВМ, на работы, выполняемые мастерами произ водственных участков, 
экономистами по финансовой работе и другие заботы массовых должностей.

Типовые нормы времени на работы, выполняемые экономистами по труду, 
включают нормы времени на разработку перспективного плана по труду и за-
работной плате, годового плана по труду и заработ ной плате, на расчет баланса 
рабочего времени. Численность эконо мистов по труду (нормативная) определя-
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ется c учетом выполнения работ, не предусмотренных типовыми нормами, по 
формуле (68):

 

                                       Чн = (Т1 × К1) / Fд) × Кпз,                                         (68)

где Т1 – затраты времени на работы, предусмотренные нормативной частью сбор-
ника; К1 – коэффициент, учитывающий выполнение работ, не предусмотренных 
нормативной частью сборника.

Нормативы времени, выполняемые экономистами по финансо вой работе, 
содержат оперативное время на разработку финансового плана, планирование 
кредита, кредитование под материально-товар ные ценности, отчетность предпри-
ятия по финансовой деятельно сти, расчет норм (нормативов) оборотных средств, 
учет и контроль расчетов c поставщиками и потребителями, оперативную работу, 
контрольно-аналитическую деятельность, претензионную работу, оформление 
платежей работающих. При расчете нормативной чис ленности экономистов по 
финансовой работе учитывается также тру доемкость работ, не предусмотренных 
сборником (уточнение финан совых показателей, информация o выполнении пла-
новых заданий по реализации в вышестоящие финансовые органы, согласование 
и ре шение вопросов c финансовыми органами, банками, поставщиками, потре-
бителями и др.). 

Нормативы времени на работы, выполняемые мастерами производствен-
ных участков, предназначены для расчета укрупненных норм времени, уста-
новления нормированных заданий, разработки и корректировки отраслевых 
нормативов численности мастеров, а так же планирования их численности на 
предприятиях. Они содержат за траты оперативного времени по видам работ в 
зависимости от влияю щих факторов. При расчете нормативной численности ма-
стеров про изводственных участков, кроме трудоемкости нормируемых работ, 
рассчитанных по нормативам времени, учитывают также трудоем кость работ, не 
предусмотренных нормативами, численное значение которых не должно превы-
шать 10 % трудоемкости нормируемых ра бот (участие в разработке положений o 
премировании, в комиссиях по тарификации рабочих, в организации смотров по 
организации труда и т. п.).

По аналогичной методике определяется нормативная числен ность других 
специалистов и технических исполнителей, работаю щих в экономических и ад-
министративно-хозяйственных службах, для которых разработаны единые и ти-
повые нормы и нормативы вре мени.

При прямом дифференцированном нормировании применяют межотрасле-
вые нормативные материалы: единые нормы времени на машинописные работы, 
на работы, выполняемые на клавишных вычислительных машинах, типовые нор-
мы времени на работы по делопроизводственному обслуживанию, на подготов-
ку и оформление документов по материально-техническому снабжению и сбыту 
продукции, на техническое оформление документов по учету личного состава, на 
работы, выполняемые экономистами по труду, и др.



208

Глава 4. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, НОРМИРОВАНИЕМ  
И ОПЛАТОЙ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ

4.1 Общая характеристика системы  
управления трудовыми процессами

В каждой стране имеется система общегосударственных органов по вопро-
сам труда, занятости и социальной политики. Для России начала ХХI в. такими 
органами прежде всего являются Министерство труда и социального развития 
и Федеральная служба занятости. Названия и структура этих органов могут ме-
няться, но любое цивилизованное государство разрабатывает нормативные доку-
менты по:

 – условиям труда на всех предприятиях;
 – соотношениям в оплате труда на государственных предприятиях и в уч-

реждениях (так называемой бюджетной сфере); 
 – управлению занятостью населения;
 – пенсионному обеспечению;
 – помощи безработным, инвалидам и малообеспеченным сло ям насе-

ления;
 – организации взаимоотношений представителей работодате лей и работо-

получателей.
Органы управления человеческими ресурсами в регионах ос новное внима-

ние уделяют вопросам занятости, социальной политики, регулирования взаимо-
отношений работодателей и работополучателей на уровне региона.

Структура систем управления персоналом предприятия за висит от его раз-
меров, выпускаемой продукции, квалификации управляющих, традиций и дру-
гих факторов.

На предприятиях России до последнего времени функции управления пер-
соналом разделены между отделами кадров, под готовки кадров, организации 
труда и заработной платы, глав ного технолога, техники безопасности и лабора-
торией социально-психологических исследований. При этом отдел кадров под-
чиняется заместителю директора по кадрам и режиму (на некоторых заводах он 
называется заместителем по кадрам и со циальным вопросам); отдел труда и за-
работной платы – заме стителю директора по экономическим вопросам; отделы 
глав ного технолога и техники безопасности – главному инженеру (техническому 
директору), отдел подготовки кадров – замес тителю директора по кадрам или 
главному инженеру.

Помимо указанных отделов на крупных и средних предпри ятиях в цехах 
имеются подразделения (бюро) по труду и зара ботной плате.

Основные функции отдела кадров, как правило, связаны с оформлением 
приема и увольнения сотрудников, ведением уче та изменений в характеристиках 
персонала, выдачей различно го рода справок, выполнением поручений руково-
дителя пред приятия и директивных органов.
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Функции отдела труда и заработной платы обычно концент рируются на 
проблемах нормирования и тарификации работ, начисления и учета заработной 
платы, разработке инструкций в этой области. Расчет фондов оплаты труда прак-
тически выпол няется либо отделом труда и заработной платы, либо плановым 
отделом.

В отделе главного технолога выполняется проектирование технологиче-
ских процессов, оснастки, специального оборудо вания. Часто этот отдел выпол-
няет расчеты по установлению норм труда.

В последние годы на предприятиях России стали формиро ваться комплекс-
ные системы управления персоналом. 

На предприятиях развитых стран, как правило, функционирует единая 
служба управления человеческими ресурсами, подчиненная одному из вице-пре-
зидентов компании. В составе этой службы выделяются подразделения или со-
трудники (в зависи мости от размеров предприятия) по следующим основным 
группам функций:

 – планирование численности персонала;
 – анализ и регулирование условий труда;
 – обеспечение безопасности труда;
 – отбор персонала, оформление на работу, увольнение; организация труда;
 – оценка и аттестация персонала;
 – повышение квалификации;
 – оплата труда;
 – социальные проблемы персонала;
 – организация взаимоотношений между администрацией, профсоюзами, 

работниками.
Проектирование трудовых процессов обычно осуществляет ся вместе с 

проектированием технологии отделами подготовки производства. При этом ре-
шается весь комплекс проблем проек тирования приспособлений, инструмента, 
выбор оборудова ния, рационализации приемов труда с учетом требований эрго-
номики и техники безопасности. В результате такого комплексного проектиро-
вания устанавливаются нормы затрат времени на элементы производственного 
процесса. Интегрированная система подготовки производства обеспечивается 
современными средствами информационной и вычислительной техники. При 
проектировании трудовых процессов осуществляется тесное взаимодействие 
служб подготовки производства и управления персоналом.

4.2 Анализ состояния организации, нормирования  
и оплаты труда на предприятии

При анализе организации, нормирования и оплаты труда прежде всего сле-
дует исходить из целей предприятия как систе мы. Это означает, что анализ трудо-
вых процессов и социально-трудовых отношений должен проводиться как часть 
комплекса мер по повышению эффективности производства.
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В общем случае анализ системы организации, нормирования и оплаты тру-
да на предприятии может проводиться по следующим основным направлениям:

1) структура персонала, ее соответствие целям предприятия; использова-
ние рабочего времени персонала и фонда време ни оборудования;

2) соответствие рабочих мест и условий труда требованиям тех ники безо-
пасности, эргономики, санитарно-гигиеническим и правовым нормам;

3) система обслуживания рабочих мест;
4) характер взаимоотношений между сотрудниками и соци альными груп-

пами предприятия;
5) система норм и нормативных материалов, применяемых на предприя-

тии;
6) структура доходов сотрудников предприятия; формы и системы оплаты 

труда, структура заработной платы по группам персонала. 
Классификация нормирования труда по различным признакам представле-

на в таблице 18.
Таблица 18

Классификация нормирования труда

Признак классификации Содержание классификации
1. По содержанию режимов работы оборудования, времени, обслуживания,

темпа работы, трудоемкости, соотношения численности
различных категорий работающих

2. По видам затрат времени основного технологического времени, вспомогательного, 
обслуживания рабочего места, на отдых и личные 
надобнрсти, подготовителоно-заключительного

3. По степени дифференциации микроэлементные, элементные (на прием, на комплексы 
приемов), укрупненные (оперативного времени, неполного 
штучного времени, типовые нормы, единые нормы)

4. По сфере применения межотраслевые, отраслевые
5. По административному 
    признаку общероссийские, республиканские, районные, местные

6. По степени директивности обязательные для применения, рекомендуемые
7. По форме представления аналитические, графические, табличные

Показатели, характеризующие указанные направления, от ражают различ-
ные стороны трудовых и социальных процессов. Каждый из этих показателей 
имеет самостоятельное значение. В частности, хорошая система обслуживания 
рабочих мест не может компенсировать недостатки в нормировании или оплате 
труда. Такие оценки обычно вычисляются как усредненные величины (средние 
арифметические, средние геометрические и т. п.) на основе частных показателей 
(коэффициентов), соответствующих направлениям анализа.

Подобные усредненные оценки не имеют реального эконо мического смыс-
ла. Система организации, нормирования и оплаты труда на предприятии должна 
характеризоваться набором показателей, отражающих различные аспекты дея-
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тельности персонала. Иначе говоря, рассматриваемая система должна характери-
зоваться множеством величин, а не одним числом.

Наибольшее практическое значение имеют следующие показатели состоя-
ния организации, нормирования и оплаты труда:

1) соответствие структуры персонала структуре трудоемкости выпускае-
мой продукции (69):

                                                 Ксi = Чфi / Чнi,                                                            (69)

где Ксi – коэффициент соответствия персонала i-й группы; Чфi – фактическая чис-
ленность персонала i-й группы; Чнi – численность персонала i-й группы, необхо-
димая для выполнения производственной программы;

2) потери рабочего времени по группам персонала. Опреде ляются по дан-
ным фотографий рабочего времени (ФРВ), про водимых методом моментных 
наблюдений;

3) потери времени использования оборудования. Определя ются по дан-
ным ФРВ методом моментных наблюдений;

4) доля рабочих мест, соответствующих стандартам, исходя из условий ра-
боты предприятия, в качестве эталонов могут при ниматься российские или меж-
дународные стандарты обеспече ния качества продукции (услуг). Во всех случаях 
рабочие места должны соответствовать нормативам допустимых условий труда 
(ст. 163 Трудового кодекса РФ);

5) сумма затрат на компенсации и доплаты за неблагоприят ные условия 
труда;

6) соотношение плановых и фактических затрат, обуслов ленных неблаго-
приятными условиями труда;

7) показатели производственного травматизма (по формам государствен-
ной статистики);

8) доля работников, труд которых нормируется, в том числе рабочих, 
специалистов, технических исполнителей.

В зависимости от целей анализа доля работников, труд кото рых нормиру-
ется, может определяться по цехам (основным, вспомогательным) и профессиям;

9) выполнение норм выработки по подразделениям, видам работ, 
профессиям;

10) характеристика нормативных материалов по труду, при меняемых на 
предприятии: состав, обоснованность, срок дей ствия, соответствие реальным 
условиям.

11) система пересмотра норм. Количество норм, пересмотренных:
а) вследствие изменения организационно-технических условий;
б) на основе рационализаторских предложений и по инициативе исполни-

телей работ;
в) вследствие признания ошибочными;
12) структура заработной платы по категориям персонала: доли тарифной 

части, доплат, надбавок, премий, гонорара;
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13) соотношение планируемой и фактической структур зара ботной платы 
по категориям персонала;

14) структура дохода сотрудников предприятия: доли зара ботной платы, 
услуг фирмы и дивидендов в общем доходе по категориям персонала;

15) распределение персонала по величине заработной платы и личного 
дохода;

16) доля творческих функций в деятельности сотрудников предприятия. 
Эта доля может быть оценена на основе данных учета изобретений и рационали-
заторских предложений, а также с помощью анкетных опросов;

17) социальные взаимоотношения на предприятии. Их ха рактеристики 
могут быть получены с помощью тестов и анкет ных опросов. 

Как видно из приведенных направлений исследования орга низации, нор-
мирования и оплаты труда, основой анализа в ко нечном счете является сопо-
ставление фактического и рациональ ного (нормативного, проектного) уровней 
рассматриваемых по казателей. Наиболее характерно это для условий и норм 
труда.

Таким образом, анализ организации и оплаты труда, в сущнос ти, являет-
ся процедурой оценки качества технологических, тру довых и социальных про-
цессов на предприятии. Качество назван ных процессов предопределяет качество 
продук ции. Поэтому в современных системах оценки качества продукции анали-
зируются не только ее потребительские параметры (надежность, экономичность 
и т. п.), но и условия производства, обеспечивающие достижение соответствую-
щих показателей.
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Часть 3  
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ  

И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ СЛОЖНОЙ  
НАУКОЕМКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Окружающий нас мир при всем его многообразии устроен таким обра-
зом, что процессы и явления в природе и обществе подчиняются определенным 
правилам. Иначе говоря, действуют типовые, установившиеся, многократно по-
вторяющиеся, всеобщие соотношения, связи как между самими процессами, 
так и между характеризующими их показателями. Это могут быть связи при-
чинно-следственного характера (данная причина всегда порождает данное след-
ствие), устойчивые зависимости между одновременно проявляющимися разными 
сторонами одного и того же процесса либо многократно проявляющиеся одно-
типные результаты взаимодействия разных явлений. Универсальные всеобщие 
способы «поведения» всего сущего в мире, объективно свойственные всем явле-
ниям данного рода, класса принято называть законами.

Довольно часто приходится слышать о существовании и проявлении эко-
номических законов, характеризующих типовые черты взаимосвязей и взаимо-
действий между частями, элементами экономической системы, включая людей, 
участвующих в экономических процессах. Обычно имеется в виду наличие все-
общих, постоянно наблюдаемых связей и соотношений между производством, 
распределением, обменом, потреблением вещей, благ, услуг и показателями,  
характеризующими эти процессы.

Древнейшими документами, в которых были зафиксированы правила и 
нормы экономического поведения граждан, отношения между ними и госу-
дарством, между рабом и господином, денежные отношения, можно считать  
законами.

В законах Ману, господствующих в Индии в VI веке до нашей эры, регла-
ментировались права и отношения собственности.

Выдающийся экономист Альфред Маршалл писал, что «в формулировке 
экономических законов учитывается, как стремится человек поступать в опре-
деленных условиях. Они в одном напоминают физические законы: и те и другие 
предполагают наличие определенных условий. Законы человеческого поведения, 
конечно, не просты, определенны и не так четко устанавливаются, как закон все-
мирного тяготения, но многие из них можно отнести к естественным законам, 
имеющим дело со сложным предметом исследования».

Экономические законы определяют порядок функционирования на ми-
кроуровне экономических категорий. Категорией называют экономическое пре-
дельно общее, фундаментальное понятие, отражающее наиболее существенные, 
закономерные связи системы производственных отношений.
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Таким образом, система производственных отношений отражается в нау-
ке посредством системы категорий. Выявление системы категорий в экономике 
позволяет раскрыть логику ее развития, закономерного преобразования строя ее 
понятий и тем самым адекватно отразить реалии экономической жизни.

Одной из экономических категорий является качество выпускаемой про-
дукции. Данное понятие имеет четко выраженные цифровые значения для i-го 
вида машиностроительной продукции. Предприятие может разориться по причи-
не недостаточного внимания к качеству выпускаемых им изделий. 

В настоящее время все более осознается тот факт, что выход на рынок с 
конкурентоспособным товаром является главным залогом успешной деятельно-
сти предприятия. В реализации этой цели решающая роль отводится предприяти-
ям всех форм собственности, которые являются звеном в достижении глобальной 
конкурентоспособности страны через такие мобильные факторы, как капитал, 
технологии, квалифицированная рабочая сила.

В этих условиях необходимо сформировать такой уровень конкурентоспо-
собности продукции предприятий, который станет стержнем современного рыноч-
ного механизма, его доминантной характеристикой, оказывающей существенное 
воздействие на эффективность их финансово-хозяйственной деятельности.

Качество продукции является одним из определяющих факторов ее кон-
курентоспособности. Оно будет иметь приоритетное значение в XXI веке при 
переходе на неценовые методы конкуренции. Поэтому без обеспечения стабиль-
ного качества невозможно интегрировать национальную экономику в мировое 
хозяйство и занять в ней достойное место.

Повышение требований к качеству, конкурентоспособности продукции, 
выдвигаемых современным этапом развития экономики, ставит эту проблему в 
ряд основных. 

Объектом исследования выступает качество и конкурентоспособность ма-
шиностроительной продукции.

Предметом исследования является определение взаимовлияния качества и 
конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

Цель данного исследования – изучить качество и конкурентоспособность 
выпускаемой продукции и определить их взаимосвязь.

Задачи данного исследования заключаются в следующем:
1) раскрыть экономическое содержание категории «качество»;
2) теоретически обосновать содержание понятия «конкурентоспособность 

машиностроительной продукции» и выявить взаимосвязи качества и конкурен-
тоспособности выпускаемой продукции;

3) проанализировать существующие методы регулирования затрат по 
управлению качеством продукции.

Необходимо изучение категории «качество», определение взаимосвязи ка-
чества и конкурентоспособности машиностроительной продукции, методов ре-
гулирования затрат по управлению качеством на данном предприятии.
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Глава 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 

СЛОЖНОЙ НАУКОЕМКОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

1.1 Понятие сложной наукоемкой  
производственной продукции

Продукция – это все количество продуктов, произведенных за определен-
ный промежуток времени на предприятии.

Согласно Федеральному закону «О техническом регулировании», под 
продукцией понимается результат деятельности, представленный в материаль-
но-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего  использования в 
хозяйственных и иных целях [6, с. 95].

Гражданский Кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) трактует тер-
мин «продукция» как разновидность вещей, указывая ее наряду c плодами и до-
ходами как поступление, полученное в результате использования имущества.

Однако понятия «продукция», «плоды» и «доходы» имеют между собой 
определенные различия.

Под плодами понимаются естественные продукты, создаваемые самой ве-
щью (плоды фруктовых деревьев, урожай зерновых и т. д.); под продукцией – ре-
зультаты деятельности человека (изготовление ткани из нитей, выплавка стали и 
т. д.); под доходами – поступления, которые вещь приносит, циркулируя в граж-
данском обороте (наемная плата, проценты по договору займа и т. д.).

Все эти поступления представляют собой новые, ранее не существовавшие 
вещи, которые могут быть отделены от вещи, их производящей, и использованы 
в соответствии c их хозяйственным назначением.

Продукция может представлять собой новые вещи, полученные в резуль-
тате целенаправленной переработки ранее самостоятельно существовавших ве-
щей, или же, равно как и плоды, первоначально являться  составными частями 
плодоприносящей вещи и получать самостоятельность не ранее отделения их от 
этой последней. Это определяет применение к плодам и продукции норм о соста-
ве вещи. К доходам нормы о составе вещи отношения не имеют.

ГК РФ отделяет продукцию (как разновидность вещи) от иных объектов 
гражданских прав, в том числе от работ и услуг.

Вещи – это предметы материального внешнего мира, находящиеся в твер-
дом, жидком, газообразном или ином физическом состоянии.

Вещь в философии – предмет материальной действительности, обладаю-
щий относительной независимостью, устойчивостью существования.

Таким образом, по нашему мнению, под продукцией как объектом граж-
данского права следует понимать предмет материального внешнего мира, полу-
ченный в результате использования имущества.

При сравнении указанного определения c определением, которое представ-
лено в Федеральном законе «О техническом регулировании», нами были выделе-
ны как общие, так и отличительные черты рассмотренных понятий. 
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K общим чертам можно отнести то, что продукция:
– носит материальный характер;
– является результатом деятельности по использованию имущества.
Отличием между приведенными понятиями служит то, что Федеральный 

закон «О техническом регулировании» в качестве одного из признаков продук-
ции выделяет ее назначение – дальнейшее использование в хозяйственных и 
иных целях.

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9000-2001 
«Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» значительно 
расширяет понятие «продукция», определяя ее как результат процесса, то есть 
совокупности взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, пре-
образующей входы в выходы.

ГОСТ Р ИСО 9000-2001 выделяет несколько категорий продукции. 
1. Услуги (например, перевозки).
Услуга является результатом по меньшей мере одного действия, осущест-

вленного при взаимодействии поставщика и потребителя. Услуга, как прави-
ло, носит нематериальный характер. Предоставление услуги может включать 
следующее:

 – деятельность, осуществленную на поставленной потребителем матери-
альной продукции (ремонт автомобиля);

 – деятельность, осуществленную на поставленной потребителем нема-
териальной продукции (определение размера налога на основании заявления о 
доходах);

 – предоставление нематериальной продукции (информации в смысле 
передачи данных);

 – создание благоприятных условий для потребителей (в гостиницах и 
ресторанах).

ГК РФ определяет услуги как самостоятельный вид объектов гражданско-
го права. Услугой признается деятельность, результаты которой не имеют мате-
риального выражения, реализуются и потребляются в процессе осуществления 
этой деятельности. Оказание услуг регулируется главой 39 ГК РФ;

2. Программные средства (например, компьютерная программа, словарь).
Программное средство содержит информацию и обычно является немате-

риальным, может быть также в форме подходов, операций или процедуры (уста-
новленного способа осуществления деятельности или процесса). 

3. Технические средства (например, узел двигателя).
Техническое средство, как правило, является материальным, и его количе-

ство выражается исчисляемой характеристикой (отличительным свойством).
4. Перерабатываемые материалы (например, смазка). Перерабатываемые 

материалы обычно являются материальными, и их количество выражается не-
прерывной характеристикой.

Технические средства и перерабатываемые материалы часто называют 
товарами.
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В данном случае выделение технических средств и перерабатываемых 
материалов аналогично классификации вещей в гражданском праве на исчисляе-
мые и неисчисляемые [13, с. 128].

Многие виды продукции содержат элементы, относящиеся к различным 
общим категориям продукции. Так, продукция «автомобиль» состоит из 
технических средств (например, шин), перерабатываемых материалов (горючее), 
программных средств (программного управление двигателем, инструкции 
водителю).

Таким образом, можно заключить, что понятие «продукция», содержаще-
еся в национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО, 9000-2001 
«Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь», значитель-
но шире аналогичного понятия, даваемого ГК РФ, и включает в себя услуги и 
информацию, выделяемые ст. 128 ГК РФ в качестве самостоятельного объекта 
гражданского права.

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы.
1. Понятие продукции в Российской Федерации определено в ряде норма-

тивных актов (ст. 136 ГК РФ, ст. 2 Федерального закона «О техническом регули-
ровании», ГОСТ Р ИСО 9000-2001), однако их содержание различно.

2. По сравнению с определением, данным в ст. 136 ГК РФ, определение 
продукции дополнено признаком продукции, который заключается в дальней-
шем ее использовании в хозяйственных и иных целях.

3. Понятие продукции, содержащееся в ГОСТ Р ИСО 9000-2001, включает 
в себя также услуги и информацию, которые, в соответствии со ст. 128 ГК РФ, 
являются самостоятельными видами объектов rражданских прав.

4. По нашему мнению, под продукцией как объектом гражданского права 
следует понимать предмет материального внешнего мира, полученный в резуль-
тате использования имущества.

Последняя треть ХХ столетия ознаменовалась бурными событиями 
в жизни человеческого общества. Глубокие сдвиги в экономических, поли-
тических, общественных структурах периодически взрывают устоявшийся 
порядок вещей и вызывают бурный, непредсказуемый ход событий. B осно-
ве этих движений – научно-технический прогресс, темпы которого все более 
ускоряются. Произошла целая серия технологических и фундаментальных 
открытий в области электроники, радиофизики, оптоэлектроники и лазерной 
техники, современного материаловедения, химии. Создание современных ави-
ации и космонавтики, мощное развитие информационных технологий, микро-  
и наноэлектроники породило производство наукоемкой продукции, в ос-
нове котоpой лежат наукоемкие технологии. Поэтому научно-технический 
прогресс в последние десятилетия приобретаeт ряд новых черт. Новое ка-
чество рождается в сфере взаимодействия науки, техники и производства.  
Одно из проявлений этогo – резкое сокращение срока реализации научных от-
крытий: средний период освоения нововведений составил для наиболее пер-
спективных открытий (электроника, атомная энергетика, лазеры), сократившись 
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до продолжительности строительства крупного современного предприятия,  
3–4 года. 

Это означает, что появилась фактическая конкуренция научного знания и 
технического совершенствования производства, стало экономически более вы-
годным развивать производство на базе новых научных идей, нежели на базе са-
мой современной, но «сегодняшней» техники. 

В результате изменилось взаимодействие науки с производством: раньше 
техника и производство развивались  в основном путем накопления эмпириче-
ского опыта, теперь они стали развиваться на основе науки − в виде наукоемких 
технологий. Это технологии, в которых способ производства конечного продукта 
включает в себя многочисленные вспомогательные производства, использующие 
новейшие технологии. В наукоемких отраслях, например в ключевой области 
современного научно-технического прогресса – микроэлектронике – скорость 
накопления опыта характери зуется ежегодным удвоением сложности и объема 
выпуска интегральных схем при 30 %-ном снижении издержек и цен. В таких 
условиях отставание чревато не только потерей позиций в данной отрасли, но и 
безнадежным отставанием в наукоемких отраслях, где широко применяется элек-
троника, – авиастроении, отдельных видах машиностроения и др.

Эти технологии используют многочисленные достижения фундаменталь-
ных и прикладных наук. Скорость появления новых изобретений и совершенно 
готовых направлений исследований, которые иногда становятся самостоятельны-
ми отраслями научного знания, способствует увеличению скорости морального 
износа уже имеющейся техники и технологии. Следующее за этим обесцене-
ние постоянного капитала вызывает значительный рост издержек, падение кон-
курентоспособности. Поэтому у производителей должен быть высок интерес к 
научным знаниям, науке. Кроме того, новые технологии в целом ряде случаев 
связаны и обогащают друг друга. Но для их комплексного использования необ-
ходимы фундаментальные разработки, открывающие новые сферы применения 
новейших процессов, принципов, идей. Чрезвычайно важно также распростра-
нение одной и той же научно-технической идеи в другие отрасли, адаптация 
готовых методов и продуктов для других сфер, форсирование новых секторов 
рынка. Требуется вести активный научный поиск во многих направлениях, что-
бы не пропустить какой-либо способ перспективного применения нововведения. 
Риск неточного выбора направления разработки чрезвычайно велик. За послед-
ние 15 – 20 лет развитые страны накопили значи тельный опыт организации ин-
новационной деятельности. Возникли различные формы внедрения научных 
разработок в производство: технологическая коопе рация, межгосударственный 
технологический трансферт, территориальные на учно-промышленные комплек-
сы. Относительно новой формой инноваций яв ляется получивший недавно ши-
рокое распространение «американский метод» инноваций – рисковое венчурное 
предпринимательство. Новые технологии требуют наличия высокого интеллек-
туального потенциала в обществе. Должен пройти целый исторический период, 
чтобы сложились школы новых технологий, а также соответствующая производ-
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ственная база. Кадры для разработки новых технологий готовят лучшие вузы 
страны. Новые технологии создаются самыми одаренными специа листами. Недо-
оценка значения новых технологий для развития страны, для реформы экономи-
ки – это непонимание значения национального интеллектуального богатства. 

Общим признаком новых технологий является постоянный поиск: искать 
и находить, избирать, доходить опытом или соображениями до чего-то нового. 
Однако у новых технологий есть существенный недостаток – высокая цена. При-
чины этого понятны: работают лучшие специалисты, разрабатываются и приме-
няются лучшие новые материалы и технологии, используется огромный объем 
научных и конструкторско-технологических проработок [37, с. 245].

Новые технологии дают толчок экономическому развитию целых отраслей 
промышленности, благодаря чему создаются новые рабочие места. Важными от-
личительными признаками новых технологий являются:

1) высокая степень плановости и организованности технологогического 
процесса от стадии разработки до этапа реализации продукции;

2) комплексный подход к реализации возможностей в массовом производ-
стве наукоемкой продукции.

Именно комплексность реализации располагаемых возможностей обеспе-
чивает устойчивое экономическое состояние и развитие предприятий, выпускаю-
щих наукоемкую продукцию. Процесс создания наукоемкой продукции, с одной 
стороны, носит творческий характер, а с другой – он строго регламентирован и 
организован в пределах всего жизненного цикла: от поисковых работ до реали-
зации изделий, снятия их с производства и ликвидации продукции. Такая плано-
вость в работе обеспечивает успех в жесткой конкурентной борьбе на рынке. 

Итак, наукоемкая продукция – это продукция, наиболее полно удовлетворя-
ющая потребности общества и характеризующаяся: превалирующим отношением 
объемов НИОКР на всех этапах ее жизненного цикла, высоким технико-экономи-
ческим эффектом открытий, изобретений, нововведений; системностью, дина-
мичностью и замкнутостью процессов управления при ее создании.

Эволюция наукоемкой продукции происходит на основе «социального за-
каза» путем взаимодействия трех глобальных представлений:

1) реального окружающего мира с необходимыми нововведениями, гармо-
ничными с природой, человеком;

2) уровня научно-технических, технологических и экономических воз-
можностей общества;

3) прогрессивных технико-экономических характеристик продукции с 
четко выраженными целевыми функциями.

Два первых представления находятся в постоянном противопоставлении, 
в процессе непрерывного анализа и синтеза общество получает информацию о 
прогрессивной продукции.

Третье представление наукоемкой продукции в условиях ограниченности 
ресурсов обу словлено ее составом и комплектацией, структурой и компоновочной 
схемой, конструктивными особенностями и качественными характеристиками 
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отдель ных узлов и подсистем, уровнем информационно-управляющего обе-
спечения и технологии, концепцией производства и потребления. Его совер-
шенствование происходит прежде всего на основе сильного взаимного влияния 
непрерывно развивающихся управленческих и конструкторской концепций. В 
результате появляется большее количество новых научно-технических реше-
ний, нововведений-альтернатив, которые дают возможность экономического 
выбора в процессе технологического прогнозирования – предсказания будущих 
характеристик нововведений – новых знаний о полезных машинах, процедурах 
или методах работы.

Производство – процесс создания материальных благ, включающий в 
себя ряд взаимосвязанных микропроцессов: выбор идеи продукции, научные 
исследования, опытно-конструкторские работы, технологическую подготовку 
производства и изготовление, наладку и предпродажную подготовку, сервис ное 
обслуживание и утилизацию.

Потребление – процесс использования общественного продукта в ходе 
удовлетворения потребностей, процесс, включающий в себя ряд взаимосвязанных 
микропроцессов: выбор товара или услуги, покупку, использование, поддержа-
ние вещи в порядке, ремонт, распоряжение на утилизацию.

Экономический смысл производства и потребления наукоемкой продукции 
заключается в следующем.

1. Понятия «производство» и «потребление» являются взаимосвязанными 
основными понятиями экономики.

Здесь нельзя обозначить первостепенность события, так как, чтобы потре-
блять продукцию, необходимо ее произвести определенным образом, а чтобы 
произвести, надо знать, что необходимо, в каком количестве, для кого. Присво-
ить эти понятия разным людям (или организациям) тоже нельзя, так как в опре-
деленных случаях один и тот же человек (или организация) может выступать 
потребителем своей продукции. Потребление и / или производство продукции 
начинается уже в тот момент, когда человек осознает ее необходимость и зна-
чимость для удовлетворения своих потребностей, когда ему необходимо найти 
применение своим знаниям и трудовым навыкам.

2. Процесс производства и потребления продукции должен обеспечивать 
выгоду для всех участников.  

Для производителя выгодой служат норма прибыли; рационализация про-
изводственного процесса на основе эффективного сочетания материальных, фи-
нансовых, информационных и трудовых ресурсов; стимул к научно-техническому 
развитию и саморазвитию; повышение квалификации и профессионализма, про-
движение по службе и т. п. Для потребителя выгода может быть в различных 
формах, зависящих от его типа (индивидуальный и организация), психологиче-
ских мотивов его покупки, величины его потребительских возможностей. Для 
индивидуального потребителя характерно удовлетворение физиологических, со-
циальных, психологиче ских потребностей. Для организации-потребителя спектр 
потребностей составляют удовлетворение научно-технических, производствен-
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ных, экономических, ин формационных а также физиологических, социальных, 
психо логических потребностей.

3. Желания потребителей и возможности производителей могут быть раз-
ноплановыми и противоречивыми, именно они определяют степень предпочти-
тельности и качества любого вида продукции, будь то продукты питания или 
сложные технические изделия. Mepoй предпочтительности качества служит эко-
номическая категория «конкурентоспособность продукции».

Понятие наукоемкой машиностроительной продукции можно сформулиро-
вать исходя из нескольких факторов:

1) количественных критериев (определенного соотношения объемов науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских работ и объемов других работ 
жизненного цикла продукции);

2) качественных критериев (научно-технической значимости овеществлен-
ных в продукции открытий, изобретений, нововведений и др.);

3) принципов управления созданием продукции: системности, динамично-
сти и замкнутости процесса управления.

Принцип системности управления созданием наукоемкой продукции озна-
чает необходимость учета многоэтапности жизненного цикла продукции. Инте-
грирование принципа системности может уменьшить эффект организационных, 
научно-методических, технических и других мероприятий, если хотя бы один 
этап жизненного цикла продукции не будет учтен, так как совокупность потре-
бительских свойств продукции обеспечивается «по цепочке», от идеи до мораль-
ного и физического износа.

Принцип динамичности управления состоит в необходимости исполь-
зования опережающей информации в процессе разработки и принятия управ-
ленческих решений. В целом игнорирование принципа динамичности ведет к 
неоправданным затратам, обусловленным неоптимальностью управления науч-
но-техническим прогрессом в сфере материального производства.

Принцип замкнутости процесса управления реализуется с помощью об-
ратных связей, обеспечивающих поступление информации от объекта управле-
ния в систему управления.

Таким образом, наукоемкая машиностроительная продукция – это про-
дукция, которая должна наиболее полно удовлетворять потребностям обще-
ства и характеризоваться преобладанием научно-исследовательских и опытно- 
конструкторских разработок на всех этапах ее создания; значительным технико- 
экономическим эффектом открытий, изобретений, нововведений, системностью, 
динамичностью и замкнутостью процессов.

У каждого вида наукоемкой машиностроительной продукции имеется свой 
жизненный цикл.

Анализ применения информационных технологий в производственных 
задачах показывает, что одним из направлений их развития является все более 
полный охват стадий жизненного цикла продукции. Гибкие производственные 
системы решали за дачи, касающиеся исключительно производства изделий.  
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B компьютеризиро ванном интегрированном производстве круг задач значи-
тельно расширился и включил в себя разработку, проектирование, изготовление, 
материально-техническое обеспечение и другие задачи предприятия. 

Вместе c тем оста лись нерешенными задачи взаимодействия c заказчиком, 
c партнерами-поставщиками, послепродажное сопровождение изделия и многие 
другие.

K середине 90-х годов была осознана необходимость системного подхода к 
поддержке всего жизненного цикла изделия.

По определению, приведенному в стандарте ИСО 9000: 2000, жизненный 
цикл продукции – это сово купность процессов, выполняемых от момента выявле-
ния потребностей об щества в определенной продукции до момента удовлетворе-
ния этих потреб ностей и утилизации продукции.

K основным стадиям жизненного цикла относятся: маркетинг; проектиро-
вание и раз работка продукции; планирование и разработка процессов; закупка 
материа лов и комплектующих; производство или предоставление услуг; упаков-
ка и хранение; реализация; монтаж и ввод в эксплуатацию; техническая помощь 
и сервисное обслуживание; послепродажная деятeльность или эксплуатация; 
утилизация и переработка в конце пoлeзного срока службы.

Многообразие процессов жизненного цикла и необходимость их интен-
сификации требуют активного информационного взаимодействия субъектов 
(организаций), участвующих в их осуществлении и поддержке. С ростом числа 
участников растет объем используемой и передаваемой информации.

Потребность в создании интегрированной системы поддержки жизненного 
цикла изделия и систематизации информационного взаимодействия компонен-
тов такой системы приводит к необходимости создания интегрированной ин-
формационной среды. В ее основе лежит использование отрытых архитектур, 
международных стандартов, совместное использование данных и апробирован-
ных программно-технических средств.

B сложных долговременных проектах информационная интегрированная 
система обеспечивает взаимодейст вие проектных организаций и производствен-
ных предприятий, поставщиков, организаций сервиса и конечного потребителя 
на всех стадиях жизненного цикла. B проек тах, финансируемых или контролиру-
емых государством, к необходимой информации могут иметь доступ уполномо-
ченные государственные структуры.

Итак, вся совокупность преобразований, выполняемых над изделием на 
протя жении всего периода его существования, начиная от идеи (проекта) и за-
канчивая эксплуатацией, называется жизненным циклом. 

Жизненный цикл изделия представляет собой последовательность этапов. 
Преобразования в рамках жизненного цикла изделия называются процессами,  
то есть совокупностью взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятель-
ности, преобразующей входы и выходы.

По характеру и объему процессов жизненного цикла, выполняемых в 
рамках одного предприятия, в России различают три вида моделей управления 
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промышлен ными предприятиями: инженерные, маркетинговые, инновационные 
(наукоем кие).

1. Инженерная модель организации производства наиболее широко распро-
странена на предприятиях, занятых материальным производством. Эта мо дель 
всегда строится исключительно на материальных потоках. Являясь базо вой, мо-
дель во многих случаях рассчитана не столько на производство уни кальной нау-
коемкой продукции, сколько на улучшение качества, технических характеристик 
уже освоенных, но требующих периодического обновления от дельных видов из-
делий, расширения их ассортимента. Целью подобных мер является увеличение 
массы прибыли за счет реализации большего количества продукции. Предпри-
ятие в борьбе за место на рынке использует такие эконо мические механизмы, 
как, например, ценовая и ассортиментная политика. Эти предприятия конкури-
руют в основном за счет дешевой рабочей силы и цен на свою продукцию ниже  
среднего.

Предприятий, для организации производства которых характерна инже-
нерная модель, в нашей стране подавляющее большинство. Особенно много их 
в тяжелой промышленности, в частности в машиностроении. Одной из сущест-
венных причин того, что предприятия в своем организационно-хозяйственном 
развитии остались на первоначальной ступени, является недостаток средств,  
необходимых при создании и обновлении материально-технической базы.

2. Условия свободного рынка обусловливают переход предприятий к мар-
кетинговой модели или инженерно-маркетинговой с созданием соответствую-
щих ей служб, призванных развивать маркетинговые технологии. Эти службы 
изучают состояние рынка, чтобы найти в нем нишу для своей продукции и по 
возможности расширить свое присутствие в ней, вытесняя конкурентов, создать 
эффективную товаропроводящую сеть. Здесь действуют экономические меха-
низмы и факторы.

Предприятие приспосабливается к сложившейся рыночной конъюнкту-
ре. При этом инновации здесь сводятся к выбору и закупке необходимого го-
тового оборудования, строительству производственной базы. Примером такого 
типа предприятий являются производители и продавцы пластмассовых быто-
вых из делий, канцтоваров, туалетной бумаги, сувенирной продукции, малой 
полиграфии. 

После того как предприятие найдет свою рыночкую ни шу, начинается 
стремление получить большее число покупателей путем регулирования цен и 
объемов вы пуска продукции в зависимости от спроса. При этом постоянно кон-
тролируется реакция конкурентов. Маркетингом предприятие начинает зани-
маться до нача ла обновления своей продукции и делается это с целью выяснить, 
какой обнов ленный вид изделий необходимо создать для лучшего удовлетворе-
ния рыноч ного спроса.

3. Отличительной особенностью предприятий наукоемкого типа является 
объединение производственной, маркетинговой и научной базы. В рамках инно-
вационного предприятия реализуется полный жизенный цикл изделия. Науко-
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емкое предприятие имеет гибкую структуру, адекватно и быстро реагирующую 
на внешние изменения, в том числе изменение рынка, введение новых техноло-
гий. Гибкость процессов достигается тесной взаимосвязью научной и производ-
ственной структур. Связь производства и науки в рамках одного предприятия 
позволяет построить контуры управления, дающие возможность реализовать 
обратные циклы между этапами жизненного цикла изделия, тем самым обеспе-
чивая модерни зацию технических и технологических характеристик изделия. 

Анализ нормативной документации показал, что наиболее полное описа-
ние процессов жизненного цикла наукоемкого изделия можно получить при рас-
смотрении двух стандартов: военного стандарта  и европейского стандарта из 
серии ИСО [50, с. 159–198].

Нормативная документация устанавливает последовательность дей ствий, 
направленных на создание изделия на предприятии любой отрасли. Началом 
жизненного цикла является этап исследования рынка – «маркетинг», на котором 
решаются две основные задачи: «что» производить и «как» произ водить. Первая 
задача – «что производить» – решается на основании анализа рынка сбыта про-
дукции предприятия. Определяются возможные варианты разви тия потребитель-
ского спроса. B зависимости от прогноза выдвигается решение o принятии того 
или иного заказа от клиента, который будет экономически вы годнее для пред-
приятия. Вторая задача – «как производить» – задача определе ния способа раз-
мещения нового заказа на производственных мощностях пред приятия при уже 
выполняемых заказах, то есть корректировка плановых заданий для подразделе-
ний предприятия. Заказ, принятый на стадии «маркетинг», явля ется основанием 
для проведения дальнейших работ в рамках предприятия.

Следующим этапом полного жизненного цикла изделия является этап  
научно-исследовательских работ. 

На данном этапе проводятся научные исследования (проектирование но-
вого изделия, мо дернизация старого). При этом осуществляется научный поиск 
способов прида ния новых свойств изделию и способов производства.

На данном этапе ис пользуется математическое моделирование физических, 
химических процессов и проводятся эксперименты. Результатом работ являют-
ся научные изыскания, которые служат основанием для проведения следующего 
этапа из цепочки полного жизненного цикла – этапа опытно-конструкторских 
работы, или фундамен тальных исследований, не имеющих сразу продолжения в 
этапах жизненного цикла продукции.

В случае проведения фундаментальных исследований результат сохраня-
ется в архиве.

Задачей этапа оптыно-конструкторских работ является техническая ре-
ализация идей, полученных на предыдущем этапе (научно-исследовательских 
работ). Сюда относится разработка рабочей конструкторской и технологической 
документации. На данном этапе решаются зада чи поиска конструкторских ре-
шений по воплощению идей, разрабатыва ется технология создания узлов изде-
лия, осуществляются математическое мо делирование и проведение испытаний. 
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Результатом работ на этапе является расчетно-конструкторская и техническая  
документация, прошедшая оnределенную проверку и сертификацию, установлен-
ную нормативной документацией на разрабатываемое изделие. Сертифицирован-
ная расчетно-конструкторская и техническая документация служит основанием 
для экспериментального и серийного производств.

Затем выполняется этап закупки, на котором определяются поставщики 
сырья. На данном этапе необходимо рассмотреть конечное множест во возмож-
ных поставщиков, определить степень их надежности (стабильность поведения 
на рынке), выделить среди них наиболее выгодного, затем устано вить с ним кон-
такт и приобрести требуемый вид сырья.

Следующим этапом полного жизненного цикла является этап производство. 
На этом этапе осуществляются подготовка производства и серийный выпуск из-
делий. Подготов ка производства включает в себя проведение организационных 
мероприятий и работ для обеспечения серийного выпуска изделий, в том числе 
разработку документации для уникального оборудования (оснастки), проведение 
испытаний установочной партии, корректировку технической документации по 
результатам испытаний. Серийный выпуск изделий включает производство изде-
лий согласно технической документации, контроль качества и отгрузку на склад. 
Производствен ный процесс осуществляется в соответствии с календарным пла-
ном, разрабо танным на этапе «маркетинг». На этапе «производство» каждый день 
решается задача оперативного управления, то есть корректировки календарного 
плана в свя зи с внеплановыми (внештатными) ситуациями.

Далее продукция поступает на склад или в эксплуатацию к заказчику. На 
этапе «эксплуатация» предприятие осуществляет организацию мероприятий по 
установке, сборке, наладке, запуску в эксплуатацию (если требуется), а также 
ссопровождение изделий на протяжении всего этапа. В обязанности предприя-
тия-изготовителя (предусматривается расчетно-конструкторской документацией 
на изделие) входит проведение плановых ремонтов. Для осуществления ремонта 
необходимо разработать соот ветствующую ремонтную документацию, провести 
испытания отремонтиро ванных изделий, запустить ремонтное производство и 
осуществлять непосред ственно ремонт.

Процессы жизненного цикла наукоемкой продукции представляют собой 
мало автоматизированный ручной труд. Процессы жизненного цикла  можно ус-
ловно разде лить на две большие группы: рутинные процессы и интеллектуаль-
ные (науко емкие). К первой группе относятся разработ ка текстовой и чертежной 
документации, ввод отчетной информаиии о выпол нении поставленных задач 
(разработка отчетов за истекший период), выполне ние операций технологическо-
го процесса на этапе основного, ремонтного, экс периментального производств 
и т. д. [45, с. 98].

Кo второй группе относятся процессы, содержащие различные элементы 
творчества: процессы научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот (поиск качественно новых решений, разработка новых изде лий, узлов, мо-
дернизация серийно-выпускаемых изделий и т. д.).
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1.2 Качество как всемирное поле конкуренции  
на пороге XXI века: системный подход, методы регулирования 

затрат на управление, политика в области качества

B научной литературе и практике существуют различные трактовки кате-
гории качества. 

Международная организация по стандартизации (стандарт ИСО-8402) 
определяет качество как совокупность свойств и характеристик продукции или 
услуги, которые придают им способность удовлетворять обусловленные или 
предполагаемые потребности [18, с. 35]. 

Словарь русского языка предлагает следующее определение качества:
1) наличие существенных признаков, свойств, особенностей, отличающих 

один предмет или явление от других; 
2) то или иное свойство, достоинство, степень пригодности кого-нибудь 

или чего-нибудь.
B Большом энциклопедическом словаре (1997) качество продукции опре-

деляется как совокупность свойств (в том числе мера полезности) продукции, 
обусловливающих ее способность удовлетворять определенные общественные и 
личные потребности.

Определение, предложенное авторами «Словаря-справочника менеджера», 
выглядит следующим образом: качество продукции – совокупность свойств про-
дукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потреб-
ности в соответствии c ее назначением.

Количественная оценка свойств, присущих продукции, выражается в покa-
затeлях качества (назначении, надежности, технологичности, стандартизации 
и унификации, эргономичности и эстетичности, транспортабельности, патент-
но-правовых, экологичности и безопасности).

А. В. Гличев в работе «Очерки по экономике и управлению качеством про-
дукции» писал: «Конструктор и разработчик изделия вероятнее всего скажет, что 
качество – это соответствие продукции функциональному назначению, ее надеж-
ность, прочность и долговечность. Руководитель скажет, что это требование за-
казчика и нормативной документации, конкурентоспособность. Работники ОТК 
отметят, что качество – это точное соответствие свойств продукции чертежам и 
стандартам, только при этом продукция может считаться качественной. Потре-
битель скажет, что качество продукции – это ее пригодность удовлетворять ка-
кие-либо его потребности, его удобство пользования, экономичность и красота 
форм, причем по приемлемой цене».

Сам А. В. Гличев отмечает, что «качество представляет собой сложную 
систему многочисленных взаимосвязанных свойств», и потому разделяет поня-
тия «качество» и «высокое качество». Согласно его определению, под качеством 
следует понимать «удовлетворение ожиданий потребителя за цену, которую он 
себе может позволить, когда y него возникает потребность»; a под «высоким ка-
чеством» – превышение ожидания потребителя за более низкую цену, чем он 
предполагает».
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В. И. Сиськов в книге «Статистическое измерение качества продукции» 
отмечает, что «с экономической точки зрения под качеством продукции следует 
понимать степень, меру удовлетворения потребности в данном виде продукции в 
каких-то зафиксированных условиях потребления, определяемую воздействием 
совокупности характеристик, созданных в процессе производства продyкции в 
соответствии c требованиями стандартов». 

B. И. Сиськов учел в понятии «качество» качественные стороны сфер про-
изводства и потребления. Он пишет: «Следует различать две стороны проблемы: 
одна группа свойств продукции создается в процессе ее производства в соот-
ветствии с требованиями технических условий. Это производственное качество 
продукции. Другая группа выявляется в процессе потребления продукции. Это 
потребительское качество продукции».

А. А. Голиков под качеством продукции понимает «совокупность и уровень 
потребительских свойств благ природы, труда и продуктов труда, характеризую-
щих их общественную полезность».

Г. Г. Азгальдов под качеством подразумевает «совокупность относящихся 
к потребительной стоимости свойств любого продукта труда. Он пишет: «Любой 
продукт труда имеет практически бесконечное количество различных характери-
зующих его свойств. Нас интересуют не все теоретически возможные свойства 
какого-либо продукта, а только те из них, с которыми мы сталкиваемся в процессе 
потребления. В подавляющем числе случаев под термином «качество» понимают 
именно свойства, которые характеризуют потребительную стоимость. Таким об-
разом, качество – это комплексная характеристика продукта труда, отражающая 
совокупность всех свойств, относящихся к его потребительной стоимости». 

Группа авторов книги «Управление качеством» под руководством доктора 
экономических наук профессора С. Д. Ильенковой придерживается мнения, что 
«качество складывается из технического уровня продукции и полезности товара 
для потребителя через функциональные, социальные, эстетические, эргономиче-
ские, экологические свойства». 

С. Т. Лапикус считает, что «качество создается в производстве, но прояв-
ляется оно в потреблении. Общественное признание продукция получает только 
в процессе потребления, а следовательно, и уровень ее качества оценивается в 
последнем счете потребителем. При этом понятие «качество продукции» тесно 
связано, но не отождествляется с понятием потребительной стоимости. Если по-
требительная стоимость характеризует вообще полезность продукции, то каче-
ство той же продукции выражает степень (меру) удовлетворения потребности. 
Таким образом, качество как объект исследования экономической науки связано 
со степенью (мерой) удовлетворения конкретной потребности».

Меттке Торстен в своем определении качества исходит из того, что 
«существует два метода определения категории качества продукции. Первый ис-
ходит из совокупности свойств изделий, которые обусловливают их пригодностъ 
удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением про-
дукции. Согласно второму методу качество – это степень удовлетворения опре-
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деленных потребностей. Таким образом, в первом случае качество продукции 
рассматривается с технической стороны, во втором – с общественно-экономи-
ческой. Учитывая оба подхода, под качеством продукции предложено понимать 
совокупность характерных для нее свойств, обусловливающих степень ее при-
годности удовлетворять определенные потребности. Исходя из того, что качество 
присуще любому предмету, но реальное или фактическое его значение выявля-
ется только в процессе потребления, следует различать качество продукии и его 
уровень. Последний определяется только путем сравнения данных показателей 
с соответствующими показателями изделия-аналога. Таким образом, при опре-
делении уровня качества продукции необходимо сопоставить соответствующие 
показатели, чтобы на основе совокупности свойств определить степень пригод-
ности продукции для удовлетворения данных потребностей.

В. А. Дедекаев определяет качество продукции как «совокупность основных 
и несущественных свойств конкретного продукта, которое отличает его от всех 
остальных вещей материального мира. Сущность качества продукции заключа-
ется в способности основных ее свойств удовлетворять предельные потребности 
общества и служить побудительным мотивом развития производительных сил». 

Д. Х. Харригнтон считал качество основным фактором предприниматель-
ской деятельности. 

У. Ньюджисин отмечал, что «от повышения качества выигрывает общество. 
Требования удовлетворяются, эксплуатация ресурсов сокращается, а прибыли 
растут».

Дени Котон отнес качество «к определяющей цели предприятия».
В «Основах менеджмента» М. Х. Мескона определение и роль качества 

представлены следующим образом: «Качество – это совокупность свойств про-
дукции, обусловливающих ее пригодность для потребителя. Высокое качество 
прямо снижает издержки за счет увеличения доли продукции, которую можно 
продать, снижает количество случаев ее возврата покупателями вследствие име-
ющихся дефектов, а также за счет сокращения объемов гарантированного ремон-
та. В результате компания получает большой доход».

Согласно определению DIN ISO 9004, «качество – совокупность свойств 
продукции, позволяющих удовлетворять настоящие и предполагаемые потреб-
ности потребителей и снизить дефектность продукции».

B философском понимании качество выражает целостность предмета, его 
внутреннюю определенность и специфичность. Оно является той самой опреде-
ленностью, которая придает предмету относительное постоянство и с изменени-
ем которой изменяется данный предмет.

Качество – целостная характеристика предмета, свойство – лишь частич-
ная его характеристика. Качество проявляется, выступает, обнаруживает себя 
в свойствах. Широко распространено определение качества как совокупности 
свойств. Однако в этом определении отсутствует аспект взаимосвязи и взаимо-
действия свойств, которые в своем единстве образуют целостную характеристи-
ку предмета, то, что отличает один предмет от другого. Подобно тому, как целое  
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не сводится к сумме частей, так качество не сводится к совокупности свойств.  
Оно представляет собой нечто большее, чем простую совокупность даже су-
щественных свойств, ибо оно выражает единство, целостность вещи, ее 
относительную устойчивость, тождественность самой себе.

Качество предмета связано не только с его свойствами, но и со структурой. 
Познать свойства предмета – это еще не значит познать его качественную опре-
деленность. Ведь свойств у продукта может быть много, и всегда существует 
опасность упустить из виду какое-то важное. Если в познании предмета мы не 
идем дальше познания его свойств, то нет никакой гарантии, что познаем его 
полностью как органическое целое. Лишь двигаясь от отдельных свойств к взаи-
мосвязям, взаимозависимостям свойств и дальше – к полному раскрытию струк-
туры предмета – мы можем достоверно познать качество предмета.

ГОСТ 1546–79 «Качество продукции. Термины и определения» дает следу-
ющие определения:

«Качество продукции − совокупность свойств продукиии, обусловливаю-
щих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с 
ее назначением».

Свойство продукции – объективная особенность продукции, проявляю-
щаяся при ее создании, эксплуатации или потреблении. Качество в техническом 
смысле слова представляет собой совокупность свойств, упорядоченных в систе-
му, иерархическую по своей структуре. При этом качество нулевого уровня пред-
ставляет собой сложные свойства, характеризующие продукт труда в наиболее 
общем виде; по мере дифференциации уровней сложные свойства распадаются 
на более простые. Рассмотрение качества с экономической точки зрения, в свою 
очередь, может анализироваться на уровне отдельного предприятия как качество 
отдельного продукта, призванного удовлетворять конкретную потребность, и на 
уровне национальной экономики в целом как качество всей продукции отрасли 
или всей национальной экономики. С технико-экономических позиций подход к 
определению качества продукции как совокупности свойств, призванных удов-
летворять определенные потребности, следует признать правомерным. Тем не 
менее в понятие «качество продукции» не включена характеристика того, как то 
или иное изделие пригодно удовлетворять определенные потребности, то есть  
какова степень пригодности к удовлетворению потребности. Констатируется 
только пригодность или возможность удовлетворения конкретной потребности. 
Если взять за основу определение качества как философской категории и при-
дать новому определению четко выраженную технико-экономическую направ-
ленность, то понятие «качество продукции» можно сформулиравать следующим 
образом: существенная определенность предмета, которая проявляется через его 
способность удовлетворять конкретную потребность при данных социально- 
экономических условиях.  

Из этого определения вытекает одно очень важное следствие. Его суть за-
ключается в том, что предметы или изделия, удовлетворяющие разные потребно-
сти (например, холодильник и автомобиль), и, наоборот, если изделия способны 
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удовлетворять одинаковые потребности и при этом существенная определен-
ность у них совпадает, то такие изделия следует считать изделиями одинакового 
качества (например, зерноуборочные комбайны разных производителей). Ком-
байны отличаются между собой только количеством данного качества, то есть 
уровнем качества.  

М. Е. Ломазов и В. А. Швандар определяют качество продукции как соци-
ально-экономическую категорию, под которой понимают степень соответствия 
потребительских свойств продукции общественной потребности в конкретных, 
заранее определенных условиях потребления. Такое понимание качества про-
дукции носит политэкономический характер, фиксирует границы категории, в 
которых она может быть определена (в данном случае это вид потребности и 
конкретные условия потребления). Американский специалист в области каче-
ства продукции А. Фейгенбаум дает следующее определение: «Качество изделия 
или услуги можно определить как общую совокупность технических, техноло-
гических и эксплуатационных характеристик изделия или услуги, посредством 
которых изделие или услуга будут отвечать требованиям потребителя при их 
эксплуатации».

Из этого следует, что качество определяется потребителем (не инженером, 
не менеджером, не производителем). В основу качества любого товара или ус-
луги заложен опыт потребителя, накопленный при эксплуатации изделия или 
использовании услуги. Покупатель считает качественной ту продукцию, кото-
рая отвечает условиям потребления независимо от того, какие специфические 
потребности ей предназначалось удовлетворять. Действительно, совокупность 
свойств продукции может быть той же (то есть качество не изменилось), а для по-
требителя эта продукция – неприемлемой. Качество продукции – категория отно-
сительная, следовательно, при оценке качества ведется сравнение совокупности 
свойств с каким-либо эталоном. Эталоном могут быть лучшие отечественные 
или зарубежные образцы, требования, закрепленные в стандартах или техниче-
ских условиях. При этом применяются такие термины, как «уровень качества», 
«относительное качество», «мера качества» (последние два характерны для зару-
бежной литературы). Однако любой документ узаконивает определенный набор 
свойств и характеристик лишь на какой-то период, а потребности непрерывно 
меняются, поэтому предприятие, изготавливающее продукцию даже в точном 
соответствии с нормативно -технической документацией, рискует выпускать ее 
некачественной, не устраивающей потребителя. Таким образом, первостепенная 
роль в оценке качества товаров или услуг отводится потребителю, а стандарты, 
законы и правила лишь закрепляют и регламентируют прогрессивный опыт, на-
копленный в области качества. Следовательно, качество как экономическая ка-
тегория – это общественная оценка, характеризующая степень удовлетворения 
потребностей в конкретных условиях потребления той совокупности свойств, 
которые явно выражены или потенциально заложены в товаре [26, с. 125].

Категория качества играет все большую роль в развитии мирового сообще-
ства. Качество жизни признано одним из важнейших показателей развития стран 
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и регионов. Качество продукции и услуг стало показателем высокой эффектив-
ности труда, источником роста экономики, уровня ее конкурентоспособности. 
Научно-технический прогресс способствует не только появлению новых видов 
продуктов и услуг, но и появлению новых и изменению старых потребностей 
человека. Потребности, в свою очередь, определяют новый уровень  качества 
как, например, потребители телевизоров в 1950-х годах не акцентировали внима-
ние на качестве изображения и качестве телевизионно-програмной продукции, 
поскольку сам телевизор был редким новым товаром. Однако развитие произ-
водства телевизионной продукции уже к середине 1970-х годов сформировало 
новые потребности. Потребители стали отдавать предпочтение цветному изобра-
жению, а не черно-белому, «Клубу путешественников», а не передачам о социа-
листическом соревновании между колхозами по сбору урожая. Количественное 
накопление продукции промышленно развитых стран, кризисы перепроизвод-
ства «устаревшей» продукции (не отвечающей новым запросам потребителей), 
связанные с ними убытки и банкротства предприятий наглядно показывают не-
обходимость перехода категории количества в категорию качества. Исторический 
опыт свидетельствует, что с внимания к качеству начинался выход из кризисных 
ситуаций во многих странах. С помощью государственной политики, направлен-
ной на качество, преодолевались крупномасштабные кризисы в послевоенной 
Японии и Германии. Кризисные ситуации на рынках США и Европы, возникшие 
в конце 1980-х – начале 1990-х годов, заставили не только отдельные корпорации, 
но и страны в целом (Швецию, Великобританию, США) обратиться к качеству 
как единственному средству, помогающему национальной экономике устоять 
под натиском  конкурентов. Современная российская промышленность нуждает-
ся в переосмыслении подходов к производству, учету не только существующего, 
но и потенциального спроса, ориентации на качественную продукцию. При этом 
важно учитывать не столько опыт других стран, сколько собственный истори-
ческий опыт, характеризующий особенности национального менталитета каче-
ства. K середине 80-х годов ХХ века по качеству многих видов промышленной 
продукции производственного и особенно оборонного назначения наша страна 
занимала достойное положение на мировых рынках. Исключение составляли то-
вары народного потребления и ряд продуктов питания, ассортимент которых был 
к тому же весьма небогатым.

C началом проведения рыночных реформ в 1990-x годах в экономике и со-
циальной жизни ситуация c качеством стала резко ухудшаться. Особенно тяжелые 
последствия связаны c сокращением проектно-конструкторской деятельности и 
оттоком из производства высококвалифицированных специалистов в области 
качества. B результате отечественные товаропроизводители потеряли позиции 
не только на мировом рынке (например, рынке вооружений), но и частично на 
внутреннем (например, рынок сельскохозяйственной продукции и промышлен-
ного сырья, автомобильный рынок). B современном мире невозможно достичь 
высоких темпов социально-экономического роста без качественного подхода к 
производству товаров и услуг. На это следует обратить внимание, обозначить  
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категорию качества, проанализировать уровень качества продукции и услуг в 
стране и сформулировать способы повышения качества. 

Значение качества постоянно возра стает под влиянием развития технологий 
производства и потребнос тей человека. Подъем уровня культуры и образования 
с каждым днем делает потребителей все более разборчивыми и придирчивыми.

В обеспечении конкурентоспособности уже в 80-е годы XX века требова-
ния к качеству стали определяющими. Более 80 % покупателей, приобретая про-
дукцию на мировом рынке, теперь предпочитают цене качество. 

Опыт показывает: объективно необходимо, чтобы расходы на качество со-
ставляли не менее 15–25 % совокупных про изводственных затрат.

С качеством продукции связаны возможности кредитования, инвестиций, 
предоставление льгот. Например, в ряде стран Европы действуют законы, по ко-
торым одни товары вообще не допускают ся на рынок без сертификата качества, 
подтверждающего соответ ствие требованиям стандартов международной орга-
низации по стан дартизации – ИСО, другие, сертифицированные товары, долж ны 
продаваться вдвое дешевле.

Организационно-экономические и технические проблемы, свя занные с ка-
чеством, давно стали предметом исследования, пути их разрешения преврати-
лись в отрасль науки.

После Второй мировой войны в глобальной экономике укрепилось ли-
дерство США. Американский опыт изучался и перенимался во всем мире. В 
1953 году английские специалисты провели детальные исследования органи-
зации производства в США. Однако в области управления качеством они лишь 
отметили, что используется рациональный статистический контроль. Американ-
ские предприятия применяли выборочный приемочный контроль, причем 98 % 
годной продукции считали допустимым. Бракованные изделия по требованию 
потребителя заменялись бесплатно.

По мере научно-технического развития и подъема экономики стран Евро-
пы, возникновения «японского чуда» передовые пред приятия в этих странах пе-
рестали довольствоваться регистрацией и заменой дефектных изделий. Началось 
формирование комплексных систем управления качеством. Когда эти системы 
стали распростра няться, рынок признал, что качество важнее цены. В результате 
аме риканский бизнес в 70–80-х годах столкнулся с жесточайшей конкуренци-
ей со стороны японских и европейских фирм, предлагавших рынку высококаче-
ственные товары по низким ценам.

Позднее, в 1987 году, один из наиболее известных американских специа-
листов по качеству Д. X. Харрингтон писал об этом периоде: «Большая война  
80-х годов представляет собой не военные дей ствия, а промышленную войну, и 
трофеями этой войны являются потребители во всем мире».

На американскую промышленность ве дется наступление не только со 
стороны Японии, но и со стороны всей Азии и Европы. В отношении многих 
видов продукции уровень совершенства уже не определяется Соединенными  
Штатами.
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Президент Р. Рейган предложил Дж. А. Янгу, президенту компа нии 
«Хьюлетт-Паккард», возглавить группу, занимающуюся поис ками путей повы-
шения конкурентоспособности американской про мышленности как на внутрен-
нем, так и на внешнем рынке. В своем отчете президенту и его кабинету Янг 
отметил: «Конкурентоспособ ность американской промышленности на мировом 
рынке пошатну лась за последние два десятилетия. О спаде свидетельствуют 
рекорд ный внешнеторговый дефицит, сокращение доли мирового рынка в тор-
говле продукцией, выпускаемой в высокотехнологичных отрас лях промышлен-
ности, снижение доходов нашего производственно го сектора, медленный рост 
производительности труда и отсутствие роста реальной заработной платы».

Результаты усилий американских корпораций, направленных на улучшение 
своей работы, помогли восстановить веру потребителей в американскую продук-
цию. В октябре 1985 г. Институт Гэллапа провел опрос потребителей для Амери-
канского общества по контролю качества (АОКК). Этот опрос показал, что лишь 
27 % потребителей не надеются на повышение качества американских изделий. 
Это сви детельствует о положительном сдвиге на 25 % по сравнению с оп росом, 
проведенным для АОКК в 1980 году. По результатам опроса 1985 года лишь 33 % 
опрошенных потребителей считали, что иност ранные изделия равны по качеству 
или лучше американских изде лий (положительный сдвиг более чем на 27 %).

Большая война России на пороге XXI века – это не военные действия, а 
промышленная война, трофеями которой являются потребители в России и во 
всем мире. Положение России в опреде ленной степени схоже с положением 
США в период, охарактеризо ванный Харрингтоном. На российское хозяйство, 
промышленность ведется наступление со стороны США, Японии, Европы, но-
вых индустриальных стран Азии. Многие российские товары и услуги не могут 
конкурировать на мировом рынке. Российский экс порт сокращается [31, с. 29].

Сложный характер природы качества диктует необходимость комплексно-
го подхода к решению проблемы качества, рационально сочетающего техниче-
ские, экономические, правовые и организационные мероприятия во всех уровнях 
управления и стадиях жизненного цикла продукции. Для этого необходима четкая 
программа действий, в которой формулируются цели и задачи, методы и средства 
решения проблемы качества на каждом этапе его формирования. Наличие такой 
программы позволит не только наметить соответствующие меры по ее решению, 
но и определить направления действий служб и подразделений в пределах их 
функций, области взаимодействия, требующие объединенных усилий. 

Главной стратегической целью функционирования любого предприятия 
в рыночных условиях является полное удовлетворение требований потребите-
лей  на внутреннем и внешнем рынке путем повышения конкурентоспособно-
сти выпускаемой продукции и получения устойчивой прибыли для дальнейшего 
развития производства в интересах потребителей. Это вызывает необходимость 
в новых подходах к проблеме качества и конкурентоспособности, требующих 
учета производителями рыночного фактора, перехода от административных ры-
чагов контроля качества к организационно-экономическим мерам управления 
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качеством, организации работы по переходу к всеобщему (тотальному) управле-
нию качеством, то есть требуется, по сути, революционный переворот в политике 
повышения качества отечественной продукции.

Само же качество – один из решающих факторов успеха производителя на 
рынке, доминирующий фактор конкурентоспособности продукции.

Качество продукции является важным фактором, который определяет по-
ведение конкурентов на рынке.

В сжатой форме отечественный опыт управления качеством продукции 
можно представить в виде таблицы 19 (приложение А).

Системы БИП, СБТ, КАНАРСПИ и НОРМ были разработаны и внедрены 
на отдельных предприятиях оборонной, автомобильной и других отраслей на-
родного хозяйства (прежде всего машиностроения). Комплексная система управ-
ления качеством (КСУКП), КСПЭП, комплексная система управления качеством 
работ предприятий и отдельных подразделений (КСУКП), ЭИР были разработа-
ны ВНИИ стандартизации.

Что касается зарубежного опыта, то здесь есть следующие сведения: после 
Второй мировой войны в США решение проблемы качества чаще всего пытались 
найти в различных протекционистских мерах: тарифах, квотах, пошлинах, защи-
щающих американских производителей от западноевропейских конкурентов, а 
вопросы повышения качества продукции при этом отодвигались на второй план. 

Администрация США в 1950-е годы приняла ряд протекционистских мер по 
защите американских производителей стали, мотоциклов, бытовой электроники  
и т. д. В свою очередь американские производители повышение качества считали 
не способом удовлетворения потребностей, а средством снижения издержек про-
изводства за счет сокращения брака.

Опыт Японии убедительно показывает, что повышение качества – работа, 
которая не заканчивается. Считается, что современная фаза управления качеством 
началась в 1950-х годах. Также считается, что японский подход к управлению ка-
чеством имеет ряд отличительных черт.

Особенностями японского подхода к управлению качеством являются:
1) ориентация на постоянное совершенствование процессов и результатов 

труда во всех подразделениях фирмы;
2) ориентация на контроль качества процессов, а не качества продукции;
3) ориентация на предотвращение возможности допущения дефектов;
4) тщательное исследование и анализ возникающих проблем по принципу 

восходящего потока, то есть от последующей операции к предыдущей;
5) культивирование принципа «Твой потребитель – исполнитель следую-

щей производственной операции»;
6) полное закрепление ответственности за качество результатов труда за 

непосредственным исполнителем;
7) активное использование человеческого фактора, развитие творческого 

потенциала рабочих и служащих, культивирование морали: «Нормальному чело-
веку стыдно плохо работать».
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Основная концепция «японского чуда» – усовершенствованная технология, 
будь то технология производства, управления или обслуживания.

В 1980-х годах в Европе наблюдалось усиление внимания к проблемам ка-
чества продукции и услуг, а также к усовершенствованию самого обеспечения 
качества. В западноевропейских странах выработаны единые стандарты, подхо-
ды к технологическим регламентам, гармонизированы национальные стандарты 
на системы качества, созданные на основе стандартов ИСО серии 9000, введены 
в действие европейские аналоги – EN серии 29000.

В отношении многих видов продукции уровень совершенства в настоящее 
время определяется не Россией, тогда как известно, что в XIX – начале XX сто-
летия в Западной Европе небезоснователь но широко использовался термин «рус-
ский товар», означавший товар выс шего качества, доступный лишь немногим 
избранным.

Необходимо отметить, что распространенным заблуждением, попавшим 
даже в учебники, является мнение о том, что в нашей стране исследования и раз-
работки в области управления качеством велись со значительным отставанием от 
Японии, развитых стран Европы и США.

Исследования и разработки в области качества широко и успешно велись в 
нашей стране. По отдельным направлениям они не только не отставали, но зна-
чительно, часто на десятилетия, опережали мировой уровень. Однако на практи-
ке эффективные системы управле ния качеством создавались и использовались 
исключительно в воен но-промышленном комплексе (ВПК).

ВПК включал в свое время большинство основных отраслей промышлен-
ности. На предприятиях ВПК производилась и продукция гражданского назначе-
ния, но на совершенно иной, как правило, отсталой технической базе. Нередко 
товары для потреби тельского рынка получали путем переработки отходов воен-
ного про изводства.

Отсталой была и техническая база, организация производства в отраслях 
чисто гражданского сектора экономики. Для специалистов и руководителей, ра-
ботавших в гражданском секторе экономики, до 90-х годов были недоступны 
достижения ВПК в области управ ления качеством, во многом они остаются не-
доступными для них и в настоящее время. 

Достижения в области управления качеством в ВПК представля ли со-
бой методы технологического обеспечения качества на стадии исследований и 
разработок по созданию новой продукции, статис тическое, в том числе авто-
матизированное, регулирование качества с использованием контрольных карт, 
специальные государствен ные и отраслевые стандарты. К этим достижениям 
можно отнести КСУКП, КСУКР, формы и методы работы с по ставщиками. Не-
мало этих разработок было реализовано на практике впервые не в Японии или 
США, а в нашей стране в отраслях ВПК.

Разумеется, в условиях рыночной экономики организационно-экономиче-
ские проблемы управления качеством во многом реша ются совершенно иначе, 
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используются иные, более эффективные, подходы. Однако использование нако-
пленного опыта и потенциала отечественной науки в этой области чрезвычайно 
полезно.

Эволюция понятия «качество» в экономическую категорию в сфе ре произ-
водства весьма наглядно проявляется на примере электрон ной промышленности. 
На определенном этапе развития используе мая в электронной промышленности 
технология оказалась неспо собна обеспечить бездефектное производство. В силу 
своей специ фики электроника в наибольшей степени изменила представление о 
качестве.

Работа по повышению качества, ранее начинавшаяся с контрольных опера-
ций – заклю чающих стадий технологического процесса, теперь производится на 
каждой технологической стадии и в настоящее время представляет собой, пре-
жде всего работу по повы шению выхода годной продукции, являясь неотъемле-
мой частью производственного процесса. 

Поскольку возникший дефект выявить далеко не всегда возмож но, то от-
дельные, уже дефектные изделия продолжают оставаться в производственном 
процессе и подвергаются дальнейшей обработ ке. Тем самым (особенно при низ-
ком выходе годных изделий, а он мог составлять иногда лишь 5−30 %) стоимость 
годного изделия рез ко возрастает.

В наиболее наукоемких направлениях электронной промыш ленности выход 
годных изделий, к сожалению, в течение опреде ленного периода был невысок. 
Поэтому работа в области качества стала не просто важной, а доминирующей. 
Именно в таких произ водствах оказался ярко выражен экономический подход к 
качеству.

От административного подхода остались лишь некоторые основополага-
ющие принципы, прежде всего принцип, основанный на том, что потребитель 
должен получать бездефектную продукцию. Каче ство продукции, предлагаемой 
потребителю, должно составлять не 90 или 99 %, а именно 100 %.

Смена технологических укладов изменяет сущность управления каче-
ством. Например, в условиях отсталого, но широко распростра ненного в россий-
ских условиях третьего уклада функции управле ния обработкой в производстве 
выполняет человек. В этих условиях важно, как то или иное оборудование, тот 
или иной станок влияет на качество изделий. Рабочий должен знать свой станок 
доскональ но. Любой станок имеет свои индивидуальные особенности. Хоро шим 
рабочим считается тот, кто может учесть эти особенности и умело их использо-
вать. Если все станки, по всей технологической цепочке работали наилучшим 
образом, то качество изделий ожида лось наивысшим.

С изменением производственных возможностей, появлением но вых поко-
лений техники подход к качеству приобретает иной ха рактер.

Использование автоматизированной техники – техники чет вертого и по-
следующих технологических укладов – выдвинуло новые требования и к испол-
нителям. Оптимизация работы обору дования по всей технологической цепочке 
перестала быть функ цией рабочих.
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Наиболее ценным стал труд не тех рабочих, которые могли учесть индиви-
дуальные особенности оборудования и достичь на своей опе рации максимального 
уровня качества, а тех, которые могли наи более точно воспроизвести предложен-
ный разработчиками комп лекс операций, причем в условиях, когда возможность 
контроля за исполнением ограничена. Поэтому иметь просто грамотных рабочих 
стало недостаточно. Исполнитель должен или делать то, что ему предписано тех-
нологией, или быть компетентным настолько, чтобы просчитать все возмож ные 
последствия того или иного изменения в технологическом про цессе, что часто 
невозможно.

Этим обстоятельством объясняется крайне отрицательное отно шение руко-
водства и специалистов отечественного ВПК к различ ного рода некомпетентной 
«рационализации» производства на се рийных заводах. Однако это обстоятель-
ство позволяет легко «тира жировать» технологии. Например, японские фирмы 
без ущерба для качества выпускаемой продукции передают хорошо отлаженную 
технологическую цепочку со всем оборудованием в иностранные фирмы.

Этим обстоятельством объясняется и то, что при закупке технологических 
линий за рубежом иногда предпочитают, чтобы на ней работали не кадровые ра-
бочие своего предприятия, а новички со стороны. Набирают функционально гра-
мотных, но далеких от дан ной отрасли людей. Эти люди свято соблюдают все 
режимы обра ботки и, как правило, в результате можно получать качественную 
продукцию [40, с. 45].

Сложность исследования процесса планирования качества продук ции об-
условливает необходимость обращения к научным методам, одним из которых 
является системный подход.

Системный подход к планированию качества продукции позволяет объ-
ективно выбирать масштабы и направления управления качеством, виды про-
дукции, формы и методы производства, обеспечивающие наибольший эффект 
усилий и средств, затраченных на повышение качества продукции.

Он дает возможность заложить научные основы промышленных предприя-
тий, объединений, планирующих органов.

Необходимо дать определение понятия «планирова ние» в широком и узком 
смыслах.

Планирование в широком смысле – это прежде всего процесс выработки и 
принятия решений, позволяющих обеспечить эффектив ное функционирование 
и развитие фирмы в будущем. Эти решения обычно не разрознены, а образуют 
целостную систему, в рамках кото рой взаимно влияют друг на друга, что вызы-
вает на практи ке значительные трудности, обусловленные необходимостью их 
увяз ки. Такая увязка позволяет обеспечить оптимальное сочетание решений в 
системе и уменьшить число неиспользуемых возможно стей, открывающихся пе-
ред фирмой.

Объектами таких плановых решений являются: постановка целей и вы-
работка стратегии фирмы, распределение и перераспределение ресурсов (ма-
териальных, денежных, трудовых) в соответствии с изме нением внутренних и 
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внешних условий деятельности фирмы, опре деление необходимых стандартов 
и т. п. 

Принятие таких решений является содержательной стороной процесса 
планирования, рассмат риваемого в широком смысле слова.

Планирование в узком смысле – это составление спе циальных докумен-
тов – планов, определяющих конкретные шаги фирмы по повышению качества 
продукции в рамках предстоящего (планового) периода.

Объектами планирования качества являются:
1) цели и стратегии предприятия по завоеванию той или иной рыночной 

позиции;
2) параметры качества продукции, позволяющие повысить ее конкуренто-

способность;
3) прогнозы рыночных тенденций качественных характеристик продукции 

и планы по достижению показателей в соответствии с данными тенденциями.
Предметом планирования качества продукции являются различ ные пока-

затели, отражающие как отдельные свойства продукции, так и разнообразные 
характеристики системы и процессов управления ка чеством. Эти показатели 
находят отражение в конкретных заданиях по улучшению качества продукции, 
в планах научно-исследователь ских и опытно-конструкторских работ, стандар-
тизации и метрологиче ского обеспечения, внедрения систем управления каче-
ством, техниче ского развития предприятия, подготовки кадров и т. д.

Одним из важнейших направлений планирования качества продук ции на 
предприятии является внутрипроизводственное планирование. Его задачи за-
ключаются в следующем:

1) формулировать цели планирования и конкретные задачи, с помощью ко-
торых они достигаются;

2) создавать необходимую основу для перестройки структуры фирмы и си-
стемы управления ею;

3) создавать основу для координации деятельности работников в процессе 
достижения этих целей;

4) обеспечивать выбор наилучшего варианта решения;
5) формировать систему стандартов и показателей, с помощью которых 

происходит оценка результатов деятельности фирмы и поощрение наиболее от-
личившихся сотрудников.

При внутрипроизводственном планировании могут использоваться обоб-
щающие, единичные и комплексные показатели качества, которые дифференци-
руются с учетом особенностей планирования по видам (перспективное, текущее) 
и по уровням (предприятие, цех, участок, отдел).

При составлении планов повышения качества по каждому структурному 
подразделению следует исходить из утвержденного в плане предприятия уровня 
показателей качества. Поэтому для структурных подразделений предприятия в 
зависимости от их специфики необходимо устанавливать конкретные задания по 
повышению качества продукции и качества работы.
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Особое внимание следует уделять планированию качества в основных це-
хах, так как именно здесь происходит технологический процесс изготовления 
продукции. Планы основных цехов должны содержать задания по повышению 
качества заготовок, деталей и сборочных единиц в соответствии с производствен-
ным процессом данного цеха. 

Так, например, это могут быть следующие задания:
1) увеличить показатели точности и чистоты обработки;
2) расширить выпуск деталей со специальными видами покрытий;
3) освоить производство новых изделий и т. д.
Для сборочных цехов целесообразно планировать основные показа тели 

качества продукции, которые установлены на уровне предприя тия, а также 
уровень сдачи продукции с первого предъявления и сни жение потерь от брака 
и рекламаций. Два последних показателя могут применяться для механообра-
батывающих цехов, участков и бригад. Для данных цехов целесообразно так-
же планировать уменьшение ко личества возвратов деталей и узлов из цехов  
потребителей.

Для каждого цеха вспомогательного производства целесообразно плани-
ровать как показатели, так и мероприятия, которые должны обеспечить высокое 
качество продукции в цехах основного производ ства. Например, для ремонтно- 
механического цеха важнейшим пока зателем может быть доля оборудования (в 
общем объеме отремонти рованных станков и машин), достигшего после ремонта 
заданной технологической точности.

Если качество продукции и качество работы цехов нельзя выразить отно-
сительно небольшим числом показателей, следует использовать коэффициенты 
качества, уровень которых зависит от выполнения большого количества меропри-
ятий по повышению качества изготовляемых изделий. Для отдельных цехов пред-
приятия, исходя из их спе цифики, устанавливаются свои критерии повышения и 
снижения качест ва и соответствующие им нормативы изменения показателей.

Наряду с планами повышения качества продукции для цехов и участ ков 
целесообразно составлять соответствующие планы для функцио нальных отделов 
и служб.

В планы конструкторских отделов могут быть включены следую щие 
задания:

1) разработать новые виды продукции;
2) повысить качество продукции, подлежащей модернизации;
3) повысить уровень агрегатирования и унификации и т. п.
Для технических служб (отделов главного технолога, главного механика и 

др.) целесообразно планировать мероприятия, отвечающие профилю этих под-
разделений. Так, например, план отдела главного технолога должен содержать 
следующие задания:

1) внедрить современные технологические процессы;
2) ликвидировать (снизить) брак;
3) оснастить производство различными приспособлениями, моделями и т. д.
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Следует отметить, что объектом внутрипроизводственного планирования 
может быть качество изготовления продукции и качество работы. В цехах это 
доля продукции, сданной с первого предъявления, снижение потерь от брака, со-
кращение количества рекламаций и воз врата изделий из цехов-потребителей; в 
проектно-конструкторских и технологических службах – сдача документации с 
первого предъявле ния и процент возврата технической документации на дора-
ботку; в от деле технического контроля – уменьшение количества рекламаций, 
состояние контрольно-измерительной техники и др.

В целом с помощью внутрифирменного планирования достигается эффек-
тивная ритмичная работа всего сложного организма фирмы, устраняется отри-
цательный эффект неопределенности будущего, обеспечивается более полное 
использование имеющегося производ ственного потенциала.

Все планы качества предприятия можно разделить на три основные груп-
пы.

Во-первых, планы-цели, представляющие собой набор качествен ных и 
количественных характеристик желаемого состояниями одного уровня, а ин-
тефация – «по вертикали», между вышестоящими и нижестоящими. Процесс 
внутрифирменного планирования приобретает необходимые целостность и  
единство.

Во-вторых, планы для повторяющихся действий, предписывающие их сро-
ки и порядок осуществления в стандартных ситуациях. Нередко технологиче-
ский процесс изготовления продукции состоит из повторяющихся этапов. План 
описания подобного процесса может содержать варианты действий при возник-
новении нестандартной ситуации.

В-третьих, планы для неповторяющихся действий, составляемые для реше-
ния специфических, вновь возникающих проблем. Они характеризуют деятель-
ность предприятия в ее развитии и изменении, а не в механическом повторении, 
как в предыдущем случае. Такие планы могут составляться в форме бюджета, 
программ, сетевого графика.

Необходимо отметить, что планирование повышения качества продукции 
может быть перспективным (на сложную продукцию с боль шим производствен-
ным циклом ее изготовления), объем работ в которых предусмотрен на несколько 
лет, и текущим (например, годовой), в котором предусматриваются осуществле-
ние, конкретизация и реали зация заданий перспективного плана. 

Годовой план составляется с разбивкой по кварталам и месяцам, обсуж-
дается на научно-техническом совете, согласовывается с главным инженером и 
утверждается руково дителем предприятия.

Как виды планов выделяют планы научно-исследовательских и опыт но-
конструкторских работ, оперативно-тематические планы.

Планы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ пред-
усматривают разработку и внедрение в производство новых изде лий с высоким 
техническим уровнем и показателями качества, наибо лее полно удовлетворяю-
щими запросы потребителей.
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Оперативно-тематическое планирование используется для ликвидации воз-
никших отклонений от текущего плана или для срочного удовлетворения новых 
требований, предъявляемых к качеству продук ции. Оперативно-тематические 
планы составляются в масштабах предприятия, цеха, отдела, согласовываются 
с заинтересованными службами и утверждаются соответствующим руководи-
телем.

Планирование качества в масштабах всей фирмы возложено на централь-
ную службу управления качеством (или обеспечения качества), в функции кото-
рой входит разработка планов повышения качества, качественных показателей 
по всем видам выпускаемой продукции.

Служба управления качеством осуществляет свою деятельность в тес-
ном контакте с соответствующими службами в производственных отделениях, 
а также с заводскими службами управления качеством (или отделами техниче-
ского контроля). Одной из важнейших функций цент ральной службы управле-
ния качеством являются планирование и ко ординация всей работы в области 
обеспечения качества, установление необходимых связей между службами пла-
нирования качества в произ водственных отделениях предприятий. Через цен-
тральную службу контроля осуществляется централизация управления в области 
совершенствования качества выпускаемой продукции, что является одним из 
важнейших условий развития транснациональной корпорации в современных  
условиях.

Средства планирования – нормативное, методическое и иное документаци-
онное обеспечение, используемое органами и лицами, управляющими процессом 
планирования в системах управления ка чеством. В состав средств планирования 
качества продукции также включаются:

1) политика повышения качества продукции, провозглашающая основные 
направления повышения качества продукции предприятия;

2) программы, стратегии, планы повышения качества продукции пред-
приятия;

3) банк нормативной документации, регламентирующей показате ли каче-
ства продукции и организующей выполнение специальных функций управления 
качеством;

4) метрологические средства, включающие (в зависимости от уров ня  
системы) государственные эталоны физических величин, образцо вые и / или ра-
бочие средства измерений;

5) государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ);
6) государственная служба стандартных справочных данных о свойствах 

веществ и материалов (ГССД).
Политика повышения качества продукции предприятия формирует ся в 

официальном документе, подписывается высшим руководителем. Это документ, 
который подтверждает и представляет отношение руко водства предприятия 
к проблеме качества. По этому документу можно судить о том месте, которое 
сейчас занимает предприятие среди про изводителей аналогичной продукции.  
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О политике в области качества можно судить и по отношению к потребителю. 
Отсутствие политики в этой области делает фирму неконкурентоспособной.

В концепции ИСО 9000 политика в области качества выступает как базис 
самой системы качества. Политика в области качества тесно связана со страте-
гией предприятия, то есть с тем набором действий, с помощью которых пред-
приятие хочет достичь цели. Стратегия в области качества – один из главных 
ориентиров в деятельности предприятия.

Политику предприятия в области качества составляют направления и цели 
деятельности. Основными направлениями деятельности в области качества явля-
ются установленные руководством предприятия пути развития работ по установ-
лению качества, а в качестве цели выступают желательные или предполагаемые 
позиции предприятия в области качества.

Главная цель деятельности предприятия – стабильное обеспечение ка-
чества продукции и услуг, которые удовлетворяют требованиям и ожиданиям 
потребителей.

На основе главной цели конкретизируются цели, которые относятся к таким 
ключевым свойствам качества, как функциональная пригодность, безопасность 
и надежность, эксплуатационные характеристики. Одной из конкретных целей 
является минимизация рисков и потерь вследствие выпуска продукции недоста-
ющего качества. Если на предприятии отсутствуют четко сформулированные об-
щие цели  в области качества, это приводит к тому, что каждое подразделение 
начинает преследовать свои собственные цели, начинает трактовать общие цели 
в своем понимании.

Концентрированным выражением политики предприятия в области каче-
ства является девиз. Он не только фиксирует концептуальное отношение пред-
приятия к качеству, но и придает определенную направ ленность в политике 
мотивации работников. Можно сказать, что девиз выступает основополагающей 
внутренней обстановкой для всего персонала предприятия. Но в то же время де-
виз обращен и во внешний мир: к потребителям, поставщикам, сертифициро-
ванным организациям, общественности. Отступление от девиза ведет к потере 
репутации, лица фирмы. Для обеспечения надлежащего эффекта девиз должен 
быть четким, доступным для понимания, лаконичным, выразительным.

Политика предприятия в области качества оформляется в виде деклара-
ции, подписывается руководителем. Политика предприятия как обязательства 
руководства должна доводиться до каждого работника предприятия и включает  
в себя:

1) обсуждение положений политики на совещании коллективов и функци-
ональных, и производственных подразделений;

2) разъяснение сущности политики в ходе учебы по качеству;
3) ознакомление с политикой при приеме на работу;
4) наглядная агитация в СМИ, в служебных помещениях и т. п.
Контроль и анализ политики качества возлагается на руководство пред-

приятия. Если необходимо, производится корректировка отдель ных положений  
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политики для общей оценки деятельности руководите лей в области качества, мо-
гут быть использованы критерии, которые устанавливаются европейской преми-
ей по качеству:

1) непосредственное участие руководителей в движении предприятия по 
пути внедрения метода TQM;

2) влияние руководителей на состояние культуры качества;
3) своевременное признание и оценка руководителями усилий и успехов 

отдельных исполнителей и групп;
4) поддержка руководителями деятельности в области качества путем обе-

спечения соответствующими ресурсами и оказания помощи;
5) взаимодействие руководителей с заказчиками и поставщиками;
6) участие руководителей в развитии деятельности по административному 

управлению качеством.
Критерии оценки политики и стратегии в области качества включают в себя:
1) использование методологии TQM (от англ. Total Quality Managnement – 

всеобщее управление качеством) в политике стратегии предприятия;
2) учет информации, относящейся к обеспечению качества при разработке 

политики стратегии;
3) использование стратегии и политики в бизнес-планах;
4) доведение политики и стратегии до сведения персонала;
5) разработка основы системы качества.
Наряду с политикой и стратегией повышения качества продукции предпри-

ятия особую роль играют такие средства планирования, как документационное 
обеспечение внедрения системы управления качест вом. Основными плановыми 
документами при этом являются техниче ское задание на разработку и внедрение 
системы управления качест вом, а также технический и рабочий проекты системы.

Техническое задание содержит, как правило, следующие основные разделы:
1) особенности системы управления качеством; 
2) этапы работ и сроки их выполнения;
3) цель разработки и внедрения системы управления качеством продукции 

на предприятии;
4) общая характеристика предприятия;
5) принципы построения системы управления качеством;
6) стандарты предприятия на разрабатываемую систему;
7) организационно-технические мероприятия.
Основные нормативные и методические источники, регламентирую щие 

требования к разрабатываемым содержанию и построению каждо го из перечис-
ленных разделов, заключаются в следующем.

В первом разделе главная цель создания системы управления качест вом 
обычно конкретизируется в виде следующих задач:

1) освоение новых видов конкурентоспособной продукции;
2) увеличение производства сертифицированной продукции (по отдель-

ным видам и наименованиям);
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3) улучшение отдельных показателей качества выпускаемой продукции 
(надежности, экономичности, безопасности применения и др.);     

4) повышение конкурентоспособности продукции на внешнем рынке;
5) снятие с производства, замена или модернизация морально устаревшей 

и неконкурентоспособной продукции;
6) улучшение экономических показателей деятельности предприятия.
Во втором разделе приводится краткая характеристика выпускае мой про-

дукции (выполняемых работ, оказываемых услуг), дается оценка действующей 
на предприятии системы производства и управ ления, указываются стадии жиз-
ненного цикла продукции, управление которыми осуществляется на данном 
предприятии, отмечаются осо бенности хозяйственных взаимоотношений с по-
ставщиками и потре бителями продукции предприятия.

В третьем разделе приводятся ориентировочный перечень функций управ-
ления качеством, конкретные задачи, решаемые по каждой из функций, а также 
их закрепление за отдельными подразделениями предприятия.

Четвертый раздел должен содержать перечень разрабатываемых стандар-
тов предприятия, входящих в проект системы управления ка чеством. При этом 
по каждому стандарту указываются сроки начала и окончания разработки, от-
ветственные исполнители, обосновываются требования к стандартам, обеспечи-
вающие единство формы, содержания и взаимосвязь их между собой и другими 
нормативными докумен тами.

В пятом разделе указываются мероприятия по повышению организацион-
но-технического уровня предприятия. Основой для разработки раздела обычно 
служат результаты тщательного анализа состояния дел по качеству на предприя-
тии и в его отдельных подразделениях.

Шестой раздел содержит полный перечень нормативно-методиче ских 
документов и материалов, которые обязательно должны быть использованы при 
разработке системы управления качеством продукции на предприятии.

В седьмом, заключительном, разделе должны быть указаны этапы ра бот по 
созданию всей системы управления качеством; очередность и сро ки выполнения 
каждого этапа; подразделения предприятия, участвую щие в выполнении отдель-
ных этапов, а также привлекаемые сторонние организации; порядок согласова-
ния внутри предприятия всех разрабаты ваемых стандартов на проектируемую 
систему управления качеством.

Технический и рабочий проекты системы управления качеством продук-
ции на предприятии разрабатываются специалистами соответствующих служб 
для детализации и конкретизации основных положений рассмотренного ранее 
технического задания на разработку и внедрение системы.

Для технического проекта характерны, как правило, следующие разделы:
1) цель создания системы управления качеством продукции;
2) главные принципы и общая структурно-функциональная схема сис-

темы;
3) средства обеспечения функционирования системы;
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4) стандарты предприятия по управлению качеством;
5) меры по повышению организационно-технического уровня предприя-

тия.
Особенности содержания и построения каждого из перечисленных разде-

лов заключаются в следующем.
В первом разделе уточняется, в случае необходимости, формули ровка цели, 

данная в техническом задании на разработку и внедрение системы, выделяются 
задачи, которые необходимо решить в приори тетном порядке.

Второй раздел должен содержать уточненный, по сравнению с техниче-
ским заданием, перечень функций управления качеством продукции с обяза-
тельным указанием должностных лиц, ответственных за выполнение каждой 
функции. Также приводится общая структурная схема предприятия с указанием 
функций управления качеством, выполняемых его подразделениями и отдельны-
ми должностными лицами, указываются информационные потоки и связи под-
чинения в разделе, обозначают стадии жизненного цикла изделия, на которых 
данное предприятие осуществляет управление его качеством, определяют поря-
док координации деятельности при функционировании систе мы, а также подраз-
деление, отвечающее за эту координацию, его структуру и подчиненность.

В третьем разделе приводятся те средства, на которые могут и долж-
ны ориентироваться разработчики стандартов предприятия и системы в целом. 
Прежде всего это средства информационного и метрологического обеспечения 
процессов управления качеством, экспериментальная и испытательная база пред-
приятия, его финансовые и кадровые возможности. В этом же разделе указывают 
основные направления совершенствования производства и управления на пред-
приятии, на которые могут и должны ориентироваться разработчики системы 
управления качеством продукции в обозримой перспективе.

В четвертом разделе приводится перечень стандартов предприятия, не-
обходимых для создания и внедрения системы управления качест вом, а также 
составляется сводный график их разработки. При этом все стандарты предпри-
ятия обычно группируют по определенному принципу (стадия жизненного цик-
ла изделия, функция управления ка чеством и т. п.). Кроме того, в этом разделе 
отражают взаимосвязь указанных стандартов с другими стандартами предприя-
тия и стандартами более высокой категории, перечисляют основные нормативно-
методи ческие материалы и документы, которые должны быть использованы при 
разработке стандартов.

В пятом разделе дается перечень мероприятий по повышению организа-
ционно-технического уровня предприятия с указанием сроков их; выполнения и 
ответственных исполнителей.

Рабочий проект системы управления качеством продукции на предприятии 
содержит, как правило, следующую документацию:

1) международные, государственные и отраслевые стандарты, технические 
условия и другую межотраслевую и отраслевую нормативно-техническую доку-
ментацию, используемую на данном предприятии;
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2) стандарты предприятия по разрабатываемой системе управления каче-
ством и другие действующие на предприятии документы и положения, касающи-
еся вопросов управления качеством;

3) подготовленные и утвержденные планы мероприятий по внедрению 
каждого нормативного документа, входящего в состав рабочего проекта разраба-
тываемой системы управления качеством.

Необходимо отметить, что на малых предприятиях из-за отсутствия в их 
структуре управления некоторых технических и экономических служб строгое 
построение системы управления качеством продукции по функциональному 
признаку весьма затруднительно. Поэтому в за висимости от организационной 
структуры малого предприятия одно подразделение может быть назначено от-
ветственным за реализацию двух или более специальных функций управления 
качеством, соответ ствующих его профилю и задачам. В подобных случаях один 
стандарт предприятия может разрабатываться на две или более функции управ-
ления качеством продукции.

Необходимый уровень качества продукции может быть совместно установ-
лен (то есть запланирован) ее изготовителем и потребителем в до говоре. Различ-
ные аспекты установления, обеспечения и контроля уровня качества продукции 
в договорах и контрактах самых различ ных видов регламентированы современ-
ным законодательством нашей страны.

Требуемый уровень качества продукции в договорах и контрактах можно 
определять следующими способами: по стандартам, по техни ческому описанию, 
по образцам, каталогам и проспектам продавца, яв ляющимся неотъемлемой ча-
стью контракта.

По стандартам обычно обозначают качество достаточно простых изде лий. 
При этом в соответствующей статье договора указывают: «Качество соответству-
ет стандартам, установленным в Российской Федерации».

Качество сложной технической продукции и продукции, на кото рую отсут-
ствуют стандарты (но к которой предъявляются специаль ные требования), опре-
деляется техническими условиями (ТУ). Обычно тех нические условия даются в 
приложении к договору.

Качество продовольственных товаров подтверждается сертифика том со-
ответствия, ветеринарным сертификатом, выдаваемым ветери нарной службой, а 
также санитарным сертификатом, выдаваемым на каждую партию товара.

При определении качества по образцу поставщик предоставляет потре-
бителю образец продукции. Если потребителя удовлетворяет качество данного 
образца, он становится эталоном. При этом в контракт, как правило, вносят сведе-
ния о количестве отобранных образцов и порядке их сравнения с поставляемым 
товаром. В договорных взаимоотношениях поставщиков и потребителей нередко 
возникают конфликтные ситуации, поэтому отобранные образцы нередко хра-
нятся не только у сторон договора, но и в нейтральной фирме, наименование ко-
торой фиксируется в контракте. В числе требований, предъявляемых к ка честву 
изделий, производство которых организовано одновременно на нескольких пред-
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приятиях, стороны договора (торговые посредники) могут указывать в тексте 
контракта конкретного изготовителя продук ции.

Договоры также являются средствами планирования качества продукции. 
Серьезной проблемой, возникающей при планировании качест ва продукции в 
договорах и контрактах, является четкое определение всех условий проверки то-
вара по качеству [25, с. 125].

Для отдельных видов обязательств порядок проверки качества то вара ре-
гламентирован положениями Гражданского кодекса Россий ской Федерации (ста-
тья 474 ГК РФ устанавливает правила проверки качества товара при заключении 
и исполнении договора купли-про дажи).

В наиболее общем случае проверка качества всегда зависит от характера и 
назначения товара. Так, сложнотехническую продукцию необходимо проверить 
в работе. Для этого потребителю должно быть предоставлено право заявить свои 
претензии (предъявить реклама цию) в течение достаточно длительного срока. 
Если же товаром явля ется продовольствие, то его приемка по качеству обычно 
состоит из внешнего осмотра и экспертизы. Такая приемка проводится на осно-
вании документов, подтверждающих качество товара, дату и место его производ-
ства, срок хранения и т. д.

Гарантии качества товара обычно выделяют в отдельной статье догово ра 
или вносят в раздел о приемке-сдаче товара. Сторонами договора, как правило, 
согласуются сроки гарантий, обязанности сторон в течение га рантийного перио-
да, порядок предъявления претензий и удовлетворения рекламаций, а также все 
случаи, на которые гарантия не распространяется.

В России планирование качества продукции уже имеет определен ный 
опыт. Анализируя этапы работы по улучшению качества продукции, их характер 
и содержание с точки зрения профессионального обеспечения, можно увидеть, 
что одна из главных причин неудач в решении данной проблемы в нашей стране 
состоит в том, что не бы ла должным образом организована подготовка кадров 
по вопросам управления и обеспечения качества продукции. Сравнение с други-
ми  странами убеждает, что существует острая необходимость создания в России 
условий для приобретения всеми работающими глубоких знаний и устойчивых 
навыков по изготовлению высококачественной продукции.

Окружающий мир чрезвычайно сложен и многообразен, разнообразные со-
бытия возникают и меняются с такой скоростью, что бывает довольно сложно 
уследить за ними. Оказывая влияние на ход событий, компании не всегда в состо-
янии оценить, к какому результату приведут предпринятые ими действия. 

Однако если не принимать никаких усилий по контролю за окружением и 
по активному воздействию на него, то цели и начинания компании никогда не 
будут результативными.

Сложный характер природы качества диктует необходимость комплексно-
го подхода к решению проблемы качества, рационально сочетающего техниче-
ские, экономические, правовые и организационные мероприятия во всех уровнях 
управления и стадиях жизненного цикла продукции. Для этого необходима четкая 
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программа действий, в которой формулируются цели и задачи, методы и средства 
решения проблемы качества на каждом этапе его формирования. Наличие такой 
программы позволит не только наметить соответствующие меры по ее решению, 
но и определить направления действий служб и подразделений в пределах их 
функций, области взаимодействия, требующие объединенных усилий. 

Система управления качеством обеспечивает равное качество всех ком-
понентов независимо от того, на каком месте предлагаемой модели находится 
предприятие. Из этого следует, что предприятие, работающее на создание высо-
кокачественной и конкурентоспособной продукции, должно обеспечивать оди-
наковый уровень качества поставляемых товаров и услуг, хотя они могут играть 
разную роль в создании конечного продукта. 

Уровень качества продукции – относительная характеристика продукции, 
основанная на сопоставлении значений показателей, характеризующих техни-
ческое и эстетико-эргономическое совершенство комплексных показателей на-
дежности и безопасности использования оцениваемой продукции, с базовыми 
значениями соответствующих показателей.

Оценка уровня качества продукции – это совокупность операций, включа-
ющая выбор номенклатуры показателей качества оцениваемой продукции, опре-
деление значений этих показателей при оценке качества продукции.

Технический уровень продукции – относительная характеристика качества 
продукции, основанная на сопоставлении значений показателей, характеризую-
щих техническое совершенство оцениваемой продукции, с соответствующими 
базовыми значениями.

Качество продукции – совокупность свойств продукции, способных удов-
летворять определенные потребности в соответствии с ее назначением.

Количественная характеристика одного или нескольких свойств продук-
ции, составляющих ее качество, называется показателем качества продукции. 
Различают единичные показатели качества, характеризующие одно из ее свойств, 
и обобщающие, отражающие совокупность свойств продукции.

В процессе анализа качества продукции решаются следующие задачи:
1) оценивается технический уровень продукции;
2) выявляются отклонения этого уровня в разрезе отдельных изделий по 

сравнению с базовым и теоретически возможным уровнями;
3) анализируется структура выпуска продукции по параметрам, характе-

ризующим качество ее изготовления и поставки;
4) выявляются факторы, сдерживающие рост технического уровня про-

дукции;
5) обосновываются возможности повышения качества продукции, сокра-

щения брака и потерь.
Качество продукции в настоящее время необходимо формировать на ос-

нове требований международных стандартов ИСО 9000 таким образом, чтобы 
оно, с одной стороны, удовлетворяло требованиям потребителей, а с другой –  
не вызывало роста цен. Здесь возникает проблема обеспечения не только номи-
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нальных значений параметров продукции, но и оправданной их избыточности 
с целью сохранения функциональной способности изделий в экстремальных 
условиях.

Международные стандарты ИСО серии 9000 – это система, включающая 
следующие стандарты:

1) ИСО 9000 «Общее руководство качеством и стандарты по обеспечению 
качества. Руководящие указания по выбору и применению»;

2) ИСО 9001 «Система качества. Модель для обеспечения качества при 
проектировании и / или разработке, производстве, монтаже и обслуживании»;

3) ИСО 9002 «Система качества. Модель для обеспечения качества при 
производстве и монтаже»;

4) ИСО 9003 «Система качества. Модель для обеспечения качества при 
окончательном контроле и испытаниях»;

5) ИСО 9004 «Общее руководство качеством и элементы системы качества. 
Руководящие указания».

Международные стандарты применяются в следующих ситуациях:
1) когда контрактом особо оговаривается, что требования к проектным ра-

ботам и продукции сформированы в виде эксплуатационных характеристик или 
указана необходимость их определения;

2) когда потребитель уверен в том, что поставляемая продукция соответ-
ствует установленным требованиям. Поставщик должен представить доказатель-
ства своих возможностей в области проектирования, разработки, производства, 
монтажа и обслуживания. 

Особенности международных стандартов ИСО 9000 включают в себя:
1) применение к управлению качеством продукции системного подхода;
2) ориентацию на потребителя;
3) регламентирование требований по всем стадиям жизненного цикла 

продукции;
4) управление качеством продукции по всем функциям (кроме мотивации 

и регулирования);
5) документальное (желательно количественное) оформление конкретных 

требований;
6) рекомендательный характер.
Таким образом, наряду с формированием качества формируется и модель 

ценообразования, учитывающая не только рыночные, но и производственные 
факторы, то есть в совокупности образуется многофакторная модель конкуренто-
способности, которая дает возможность эффективно управлять конкурентоспо-
собностью продукции машиностроения. 

К экономическим показателям качества относятся:
1) удельный вес продукции, отнесенной к соответствующим уровням каче-

ства (потенциальному, мировому, допустимому); 
2) экспортируемая продукция, в том числе в высокоразвитые промышлен-

ные страны; объем забракованной продукции; 
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3) количество рекламаций и стоимость зарекламированной продукции; 
сдача дефектной продукции и др. 

Три последних показателя характеризуют отступления от норм по качеству 
изготовления продукции. 

Предприятие несет определенные затраты по управлению качеством 
продукции.

Проблемы затрат на качество привлекают внимание ученых и специалистов 
ведущих фирм, занимающихся вопросами управле ния качеством. Так в Амери-
канское общество по конт ролю качества (AQCS) входит отдельный коми тет по 
затратам на обеспечение качества товаров. Это объясняется тем, что расходы 
на управление качеством играют важную роль в конкурентных позициях фирм, 
определяя их возможности в ведении конкурентной борьбы. 

В международных стандартах, устанавливающих требования к системам 
качества, отмечается, что затраты, связанные с качеством, калькулируются (клас-
сифицируются) внутри организации согласно ее собственным критериям. При 
этом к затратам, связанным с качеством, относят затраты, возникшие при обе-
спечении и гарантировании удовлетворительного качества, в том числе при со-
вершенствовании качества, а также связанные с потерями, когда не достигнуто 
удовлетворительное качество. Некоторые потери можно с трудом определить  
количественно, но они могут быть очень существенными.

В международных стандартах на системы качества отмечается большое 
значение оценки эффективности системы качества с финансовой (внешней) точ-
ки зрения. Они дают рекомендации только по некоторым методам калькуляции 
затрат на качество для внешней (финансовой) отчетности о деятельности изгото-
вителя (производителя) в рамках системы качества.

Существует ряд методов калькуляции затрат на качество.
1. Метод калькуляции внутренних и внешних затрат на качество. Этот ме-

тод касается определения затрат на качество (ЗК), которые в целом подразделяют-
ся на затраты, являющиеся результатом внутренней хозяйственной деятельности 
(Звнутр) и внешних работ (Звнешн). Составляющие затрат, связанные с внутренней 
хозяйственной деятельностью, анализируются на основе модели калькуляции за-
трат на «ПОД» (профилактика (П), оценивание (О), дефекты (Д)).

Затраты на профилактику и оценивание считаются выгодным капиталовло-
жением, тогда как затраты, связанные с дефектами, считаются убытками. 

К составляющим данных затрат относятся следующие:
а) затраты на профилактику – деятельность по предотвращению дефектов 

(например, обучение персонала, метрологическое обеспечение производства и др.);
б) затраты на оценивание: испытания, контроль и обследование для оценки 

выполнения требований к качеству;
в) внутренние затраты (Звнутр), являющиеся следствием дефектов, возника-

ющих до поставки продукции вследствие того, что продукция не отвечает тре-
бованиям к качеству (например, повторное предоставление услуги, вторичная 
обработка, переделка, повтор ные испытания, брак);
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г) внешние затраты (Звнешн), являющиеся следствием дефектов, то есть за-
траты, возникающие после поставки продукции, когда выясня ется, что продук-
ция не отвечает требованиям к качеству.

Примером таких затрат могут быть следующие виды затрат: 
1) затраты на техническое обслуживание и ремонт продукции; 
2) затраты на гарантии и возвраты;
3) затраты на прямые затраты и скидки;
4) затраты, связанные с изъятием продукции;
5) издержки, связанные с несением юридической ответственно сти за каче-

ство продукции.
2. Метод калькуляции затрат, связанных с процессами. Здесь используют-

ся понятия стоимостей соответствия и несоответствия любого процесса, причем 
каждая из данных стоимос тей может быть источником экономии средств. При 
этом сто имость соответствия – это затраты, понесенные с целью удовлет ворения 
всех сформулированных и подразумеваемых запросов потребителей при безот-
казности существующего процесса, а сто имость несоответствия – это затраты, 
понесенные из-за наруше ния существующего процесса.

3. Метод определения потерь вследствие низкого качества. При данном 
подходе основное внимание уделяется внутренним и внешним потерям вслед-
ствие низкого качества и определению материальных и нематериальных потерь. 
Типичным примером внешних нематериальных потерь является сокращение в 
будущем объема сбыта из-за неудовлетворенности потребителей. Типичные вну-
тренние нематериальные потери – результат снижения произ водительности труда 
из-за переделок, неудовлетворительной эргономики, неиспользованных возмож-
ностей и т. п. Материальные потери представляют собой внутренние и внешние 
затраты, являющиеся следствием дефектов.

В соответствии со структурой, представленной А. Фейгенбаумом, все рас-
ходы на качество разделены на три вида:

1) расходы изготовителя;
2) расходы поставщиков и потребителей;
3) совместные расходы изготовителей и поставщиков.
При этом расходы изготовителей включают в себя прямые и дополнитель-

ные расходы. Прямые расходы состоят из четырех видов затрат.
Первый вид – предупредительные затраты (Зп), рассчитываемые по форму-

ле (1):

                                   Зп = Зпк + Зкп + Зо + Зк + Зм,                                            (1)

где представлены следующие затраты: Зпк – на планирование качества; Зкп – на 
подготовку контроля процессов создания объектов; Зо – на оборудование, исполь-
зуемое для управления качеством; Зк – на работу с кадрами; Зм – на мероприятия 
в рамках системы качества фирмы.

Затраты на планирование качества включают в себя расходы, связанные со 
следующими видами деятельности по планированию качества: 
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1) получение и анализ маркетинговой информации;
2) подготовка программ по обеспечению качества;
3) организация и внедрение систем управления качеством; 
4) разработка требований к контролю качества компонентов и сырья, про-

цессов, продуктов;
5) подготовка методик и инструкций по обеспечению качества; 
6) анализ качества на допроизводственной стадии.
Затраты на подготовку контроля процессов создания объектов включают в 

себя:
1) расходы на подготовку нормоконтроля проектов;
2) расходы на подготовку контроля, качества на этапах разработ ки объ-

екта;
3) расходы на изучение и анализ технологических процессов с целью выра-

ботки соответствующих методов и средств контроля у поставщиков; 
4) расходы на изучение и анализ технологических процессов с целью вы-

работки соответствующих методов и средств контроля на фирме-изготовителе.
Затраты на оборудование определяют расходы на приобретение, установку 

и наладку различного оборудования для получения информации о качестве, ее 
анализ и осуществление контрольно-управленческих функций в рамках системы 
качества фирмы. 

Затраты на работу с кадрами включают расходы на разработку программ и 
методик обучения и непосредственное проведение всех форм, обучения персона-
ла, способствующего высококаче ственному труду, возможные затраты на оценку 
качества персо нала, его тестирование, разработку всевозможных программ по-
вышения эффективности использования персонала и повышения качества его 
работы.

В предупредительные расходы включаются затраты на различные меропри-
ятия, проводимые фирмой для повышения каче ства производимых ею объектов. 
Они включают в себя организа ционные расходы и время, потраченное работни-
ками на конференции, семинары, дни качества, командировки и т. п.

Второй вид прямых расходов изготовителя – оценочные расходы (Зоц).  
Формула для их расчетов включает десять компонентов:

             Зоц = Зи.п + Зком + Зп.и + Зт.к + Зи + Зс + Зп.н + Зсер + Зр.о + Зназ,               (2)

где обозначены следующие затраты: Зи.п – на испытание и приемочный контроль; 
Зком – на командировки к поставщикам для проверки качества компонентов и сы-
рья; Зп.и – на лабораторные проверки измерительных приборов и их обслуживание; 
Зт.к – на технический контроль; Зи – на испытания, проводимые на фирме-изго-
товителе; Зс – на самоконтроль (проверку работниками качества своей работы и 
технологического процесса); Зп.н – на плановый надзор за качеством продукции 
и системой качества; Зсер – на сертификацию; Зр.о – на анализ данных контроля и 
испытаний с целью выдачи разрешений на отгрузку; Зназ – на испытание объектов 
на стадии их использования по назначению.
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Третий вид прямых расходов изготовителя – затраты, связанные с внутрен-
ними, в пределах процессов внутри фирмы, отказами (Звнутр.о). Они определяются 
следующим выражением:

                                         Звнут = Пм + Пк + ∑ Пб,                                              (3)

где Пм – потери материалов из-за их неудовлетворительного качества; Пк – потери 
компонентов из-за их неудовлетворительного качества; ∑ Пб – суммарные потери 
на брак.

Суммарные потери на брак включают в себя следующие виды затрат:
1) на переделку брака;
2) на утилизацию брака;
3) время работников, связанное с производством утилизированного брака;
4) на материалы и компоненты, использованные в утилизированном  

браке;
5) на энергию и прочие накладные расходы, связанные с производством 

утилизированного брака и его хранение.
Четвертый вид рассматриваемый затрат – затраты из-за внешних (происхо-

дящих вне фирмы) отказов (Звнеш.о).
Они определяются выражением.

                                  Звнеш.о = Зг + Рр + Зд.м + Ш + Пв,                                       (4)

где Зг – затраты на доработку товара в течение гарантийного срока; Рр – расхо-
ды по рекламациям потребителей в послегарантийный период; Зд.м – расходы на 
устранение дефектов при монтаже; Ш – штрафы за низкое качество в рамках 
юридической ответственности за качество; Пв – потери от возврата и замены  
товаров низкого качества.

Кроме прямых расходов изготовители несут дополнительные расходы, свя-
занные с качеством производимых ими объектов. Они делятся на косвенные и 
непредвиденные.

Косвенные расходы (Рк) определяются по формуле:

                              Рк = Рд.т + Рд.к + Рм.к + Рм.т + Ро + Рэ + Рр.с,                           (5)

где Рд.т – на дополнительные операции в технологии, связанные с неуверенностью  
в качестве; Рд.к – на дополнительные операции в контроле и испытаниях, связан-
ные с неуверенностью в качестве; Рм.к – на материалы, излишне расходуемые из-
за несовершенства конструкции; Рм.т – на материалы, излишне расходуемые из-за 
несовершенства технологии; Ро – на оборудование, излишне расходуемое из-за 
несовершенства конструкции и технологии; Рэ – на энергию, излишне расходу-
емую из-за несовершенства конструкции и технологии; Рр.с – на рабочую силу, 
излишне расходуемую из- за несовершенства конструкции и технологии.

Непредвиденные дополнительные расходы определяются непланируемы-
ми затратами из-за низкого качества производимых предприятиями продуктов 
труда.
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Общий вид затрат производителей и поставщиков компонентов и мате-
риалов связан с необходимостью создания системы информационного обеспе-
чения органов по сертификации, обществ потребителей, банков и кредиторов, 
посреднических фирм, коммерческих изданий, а также органов, контролирую-
щих безопасность населения и окружающей среды достоверной и оперативной 
информацией о качестве объектов.

Они могут определяться формулой:

                                        Зобщ = Зп + Зр + Зкоммун + Зар,                                       (6)

где обозначены следующие виды затрат: Зп – затраты на приобретение ЭВМ, 
микропроцессоров и тому подобной аппаратуры; Зр – затраты работников,  
обслуживающих аппаратуру в данной системе информации; Зкоммун – затраты  
на коммуникации; За.р – затраты на анализ и распространение информации.

Политика в области качества – одна из важнейших составных частей ме-
неджмента, реализуемых в рамках систем управления качеством. Соответст венно 
одноименный документ должен быть первоочередным в составе нормативной до-
кументации системы. Это связано с необходимостью принятия на себя высшим 
звеном менеджеров ответственности за проведение политики в области качества, 
что в принципе становится первоначальным в разработке, внедрении и функцио-
нировании системы качества [9, с. 39]. 

При формировании политики предприятия в области качества следует учи-
тывать требования, предъявляемые к ней, а именно:

1) руководство должно определять политику в области качества в письмен-
ном виде, то есть документально, и этот документ целесообразно подписывать 
первому руководителю предприятия, подчеркивая тем самым его значимость, 
приоритет;

2) политика в области качества должна быть согласована с дру гими 
направлениями деятельности предприятия;

3) руководство должно обеспечивать полное понимание каждым членом 
коллектива разработанной политики в области качества, неуклонно ее осущест-
влять и проводить в жизнь;

4) политика в области качества должна быть сформулирована так, чтобы 
касаться каждого члена трудового коллектива предприятия, а не только качества  
выпускаемой продук ции; документ, раскрывающий политику в области качества, 
дол жен быть кратким, простым, доходчивым и запоминающимся, отражать тре-
бования к качеству работы всех сотрудников.

Таким образом, приемлемой политикой в области качества про дукции 
может быть признана та, которая положительно отвечает на следующие во-
просы:

1) является ли она краткой?
2) касается ли она каждого работника коллектива предприятия?
3) установлены ли в ней стандарты (требования) к качеству работы?
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4) охвачены ли в ней все аспекты качества поставляемой потребителю  
продукции и услуг (этот вопрос следует относить также к срокам поставки про-
дукции, цене, качеству конечных результатов деятельности предприятия, вклю-
чая услуги);

5) подписана ли политика в области качества первым лицом предприя-
тия?

В зарубежной практике политика в области качества формули руется 
таким образом, чтобы отвечать во многом на перечисленные выше вопро-
сы. Например, в подписанную президентом корпорации IBM политику в 
области качества включено наряду с прочим сле дующее: «Мы будем постав-
лять нашим заказчикам бездефектные, конкурентоспособные товары и услу-
ги точно в установленные сро ки». Анализ этого заявления показывает, что  
оно: 

1) обращено к каждому работнику корпорации; 
2) четко определяет показатели уровня качества работы (от каждого 

ожидается поставка бездефект ной продукции и услуг точно в срок, но лучше 
было бы записать так, чтобы каждый понимал, что от него требуется работа без  
оши бок);  

3) охватывает все аспекты качества и даже шире (в том числе цену, срок 
поставки и исполнение); 

4) политика в области качества подписана первым лицом корпорации.
Отечественный опыт формирования политики в области качест ва, как 

показывает анализ, во многом соответствует зарубежной практике. 
Примеры, касающиеся политики в области качества, приведены ниже 

(ОАО «Пензхиммаш», ОАО «Метровагонмаш»).

Заявление о политике в области качества ОАО «Пензхиммаш»
На нашем предприятии внедрена и действует система управления  

качеством, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2001, что  
подтверждено сертификатами в системах TUV CERT, ГОСТ Р и «Оборон-
сертификат».

Миссия нашего предприятия заключается в долговременном существо-
вании и развитии в интересах наших потребителей, работников предпри ятия,  
акционеров и общества.

Выполнение миссии возможно при понимании, что потребитель – главный 
источник жизненной силы нашего бизнеса. Чтобы достичь удовлетворенности 
потребителя, качество нашей продукции должно быть для нас приори тетом но-
мер один.

Приоритет качества – это то направление деятельности, которое обеспечит 
конкурентоспособность нашей продукции и конкурентоспособное преимуще-
ство нашим потребителям.

Приводимая ниже политика определяет стратегическую цель предприятия 
в области качества и пути ее реализации.
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Политика в области качества
Цель деятельности ОАО в области качества – обеспечить удовлетворен-

ность наших потребителей. Мы хотим, чтобы каждый наш потребитель был до-
волен качеством нашей продукции.

Основной инструмент повышения качества продукции – совершенствова-
ние системы управления качеством в соответствии с требованиями государствен-
ных и международных стандартов.

Основными принципами достижения цели являются:
1) уровень качества определяет потребитель, так как именно он платит 

нам заработную плату и хочет получить необходимую ему продукцию;
2) каждый работник своевременно и качественно с первого раза выпол-

няет свою работу, рассматривая последующую стадию как своего потребителя;
3) непрерывное улучшение процессов и методов работы, так как какой бы 

качественной она ни была сегодня – завтра она должна быть лучше;
4) предупреждение возможных несоответствий на предприятии;   
5) мы должны быть уверены, что к нам опять вернется наш потребитель,  

а не на ша продукция;
6) персонал является источником идей и исполнителем поставленных за-

дач, что требует развития систем подготовки кадров и мотивации качественного 
труда;

7) согласованные действия с нашими поставщиками, направленные на 
удовлетворенность наших потребителей.

Для достижения поставленной цели важны как обязательства сотрудни ков 
следовать вышеизложенным принципам, так и обязательства руководства, кото-
рое берет на себя ответственность за реализацию данной политики.

Генеральный директор                                                        _______________________
                                                                                                                (подпись)

Политика в области качества ОАО «Метровагонмаш»
Политика объединения в области качества состоит в том, чтобы:
1) проектировать, производить продукцию и осуществлять услуги тако го 

качества и такой цены, которые отвечают как первоначальным, так и текущим 
потребностям и ожиданиям заказчиков и потребителей;

2) поставлять точно в срок продукцию, удовлетворяющую требованиям за-
казчиков и потребителей к ее технико-экономическим показателям, в том числе 
надежности, экономного использования ресурсов, безопасности, экологичности, 
и имеющую приемлемую рыночную цену;

3) завоевать и поддерживать репутацию поставщика высококачественной 
продукции по конкурентоспособным ценам на национальном и между народном 
рынках.

Осуществление такой политики подразумевает понимание всеми работни-
ками объединения требований и ожиданий заказчиков и потребителей в отноше-
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нии поставляемой продукции и выполняемых услуг. При этом будут постоянно 
оцениваться и пересматриваться все требования к продукции и услугам, чтобы 
оправдывать ожидания заказчиков и потребителей. Всю ра боту сотрудникам 
объединения необходимо выполнять бездефектно в соот ветствии с заданными 
требованиями.

Генеральный директор                            _________________________
                                                                                                       (подпись)
Заместитель генерального директора по качеству             ____________________
                                                                                                                        (подпись)

Применительно к предприятию весь комплекс документации системы 
управления качеством, помимо заявления о политике в области качества и са-
мого документа «Политика в области качества» (данные докумен ты могут вхо-
дить в состав основополагающего документа системы управления качеством), 
следует подразделить на основополагающие (основные), общие и специальные 
документы.

Основополагающие документы определяют важнейшие принципы постро-
ения и функционирования системы управления качеством в целом и ее отдель-
ных подсистем.

Общие документы регламентируют общесистемные вопросы, например, 
такие, как проведение совещаний по качеству, организация работы групп каче-
ства и т. п.

Специальные документы устанавливают порядок выполнения отдельных 
функций и задач систем (подсистем). Весь этот комплекс документов должен вза-
имоувязывать и согласовывать особенности и специфику предприятия и опреде-
ленного вида продукции, а так же охватывать весь спектр вопросов, связанных с 
достижением це лей системы качества. 

Приведем примерный перечень пунктов политики в области качества i-го 
предприятия:

1. Политика в области качества
Главная цель фирмы – получение максимальной прибыли и расширение 

рынка сбыта готовой продукции путем выпуска продукции, соответствующей 
стандартам, наличие сертификата качества на каждую единицу продукции.

Фирма гарантирует совместимость и надежную работу каждого готового 
продукта. Фирма ведет своевременное обучение персонала, обеспечение пони-
мания политики в области качества на всех уровнях.

Полномочия и ответственность распределяются следующим образом.
Генеральный директор фирмы является лицом, заинтересованным во вне-

дрении и в дальнейшем развитии системы качества на предприятии. С его одо-
брения происходят изменения в системе качества.

Группа контроля качества, которая подчиняется генеральному директору, 
выполняет следующие функции:
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1) поддерживает, контролирует и редактирует Руководство по качеству;
2) формирует и документирует рабочие инструкции;
3) разрабатывает программы оценки качества;
4) осуществляет контроль за качеством продукции посредством проведе-

ния проверок;
5) осуществляет контроль поставляемых комплектующих и качества гото-

вой продукции.
Бухгалтерия осуществляет регистрацию, обработку и учет документов, 

связанных с деятельностью фирмы.
Технический директор координирует и систематизирует работу группы 

развития, сервисного и технического отделов.
Группа развития выполняет следующие функции:
1) устанавливает отношения с организациями по сертификации;
2) отслеживает изменения систем стандартов;
3) взаимодействует с потребителями по вопросам качества продукции;
4) представляет предприятие в организациях по сертификации продук-

ции.
Сервисный отдел занимается консультацией клиентов по поводу эксплуа-

тации готовой продукции и ее гарантийного обслуживания.
Технический отдел производит сборку персональных компьютеров, по же-

ланию заказчика, используя комплектующие поставщиков.
Отдел кадров осуществляет работу с кадрами.

2. Ресурсы
Для получения от поставщиков качественных ресурсов (комплектующих) 

необходимо выполнить следующее:
1) комплектующие поставщиков должны иметь сертификаты качества на 

каждую единицу продукции или поставляемую партию;
2) постоянно проверять все сферы деятельности поставщика.
Для реализации этого разработаны соответствующие мероприятия и назна-

чены ответственные лица.

3. Представители руководства
Генеральным директором назначается инженер по качеству, который имеет 

все необходимые полномочия и является независимым лицом для:
1) обеспечения разработки, внедрения и поддержки в рабочем состоянии 

системы качества;
2) представления отчетов о работе системы качества генеральному дирек-

тору фирмы.

4. Анализ со стороны руководства
Для обеспечения эффективности разработанная на фирме система качества 

периодически (раз в год) анализируется генеральным директором.
Необходимость анализа заключается в следующем:
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1) своевременная коррекция системы качества в зависимости от изменений 
на рынке и требований клиентов;

2) быстрая модернизация производства;
3) выработка корректирующих действий в ответ на жалобы клиентов.
Все проведенные анализы эффективности документируются.

5. Система качества
5.1 Общие положения

Система качества служит для обеспечения соответствия продукции уста-
новленным требованиям.   

Структура системы качества соответствует требованиям стандарта 
ISO–9002.

5.2 Процедура качества
Процедуры системы качества не противоречат требованиям руководства  

по качеству и составляют часть системы качества:
1) анализ выборочных проверок работы системы качества со стороны руко-

водства фирмы, а также его документирование;
2) проведение собраний коллектива фирмы для обсуждения вопросов, свя-

занных с повышением эффективности действующих процедур качества.

5.3 Планирование качества
Для этого на фирме проводятся следующие мероприятия:
1) подготовка программ контроля качества;
2) установление требований по качеству продукции, соответствие норми-

руемым показателям, техническим характеристикам, нормам техники безопасно-
сти и т. д.;

3) обеспечение совместимости процессов сборки, испытаний и т. д.;
4) подготовка данных по качеству.
Документы сохраняются как доказательство эффективности действия 

системы качества.

6. Анализ контракта
6.1 Общие положения

Анализ контрактов является одной из главных частей политики фирмы  по 
обеспечению качества для гарантии того, что:

1) фирма принимает во внимание все изменения требований клиента;
2) проводится консультирование клиентов по вопросам ассортимента про-

дукции, оплаты, предоставляемых скидок.

6.2 Анализ
Перед заключением контракта фирма проводит предварительный анализ:
1) всех требований клиента;
2) экономической выгоды контракта;
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3) возможности выполнения заказа в срок;
4) формы оплаты за услуги;
Перед заключением контракта проводится предварительный анализ всех 

действий фирмы. После этого контракт считается действительным.

7. Управление документацией и данными
7.1 Общие положения

На фирме действуют процедуры, определяющие порядок составления, ис-
пользования и хранения документации. В соответствии с этим все документы 
оформляются на бумаге.

7.2 Утверждение и выпуск документации и данных
Каждый действующий документ хранится в соответствующем отделе. За 

поддержание документации в порядке ответственность несут начальники отде-
лов. Все документы хранятся в архиве фирмы в течение одного года. Пересмотр 
документов осуществляется один раз в квартал. На фирме используются следу-
ющие документы:

1) техническая документация на комплектующие и программное обеспе-
чение;

2) документация, необходимая для взаимодействия между отделами фир-
мы (приказы, распоряжения и т. д.);

3) документация на гарантийный ремонт продукции;
4) сертификаты качества на комплектующие.
Перед утверждением генеральным директором документа, проверяется на 

соответствие нормам качества.

8. Закупки
8.1 Общие положения

Для обеспечения своей производственной деятельности фирма осущест-
вляет закупку необходимых комплектующих. Утверждение заказа производится 
генеральным директором.

8.2 Документация на закупку
Документы на закупку представляют собой описание требований к приоб-

ретаемой продукции:
1) тип, вид закупаемых комплектующих;
2) сертификаты качества;
3) наименование, номер применяемого стандарта на систему качества.

8.3 Проверка закупаемой продукции
Проверка закупаемой продукции производится непосредственно фирмой, 

ответственность за проверку возложена на отдел контроля и отдел снабжения, 
которые подчинены непосредственно генеральному директору. Все требования 
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о проверке поставляемой продукции должны быть описаны в контракте между 
поставщиком и потребителем (в данном случае фирмой).

В случае невыполнения описанных в контракте требований на закупку 
фирма имеет право отказаться от закупаемой продукции.

9. Идентификация и прослеживаемость продукции
Идентификация продукции осуществляется по торговому знаку, содержа-

щему ее характеристики. Данные об идентификации и прослеживаемости оформ-
ляются документально. Также принимаются во внимание следующие пункты:

1) наличие сертификата качества;
2) идентификация сопровождающих продукцию документов;
3) соответствие требованиям безопасности.

10. Управление процессами
Управление процессами осуществляется на основе следующих процедур:
1) выполнение инструкции по способу выполнения технологических про-

цессов сборки продукции;
2) документальное оформление критериев качества;
3) использование внутренних рабочих инструкций.

11. Контроль
11.1 Общие положения

Контроль производится предприятием на всех этапах производства, хране-
ния и реализации. Данные, подтверждающие соответствие продукции установ-
ленным требованиям, поддерживаются в подобающем состоянии.

После проведения контроля фирма гарантирует продажу качественной про-
дукции клиентам в соответствии с заранее оговоренными сроками и условиями. 
Все действия фирмы по данному вопросу документируются и подписываются 
генеральным директором.

11.2 Входной контроль
Поставляемые комплектующие проходят полный входной контроль отде-

лом контроля, причем поставляемая продукция должна быть упакована, содер-
жать сертификат качества, соответствующую техническую документацию. В 
случае невыполнения этих требований, а также неработоспособности поставляе-
мые комплектующие возвращаются на предприятие-изготовитель.

Документы, в которых отражаются результаты контроля, хранятся на пред-
приятии 6 месяцев со дня использования в процессе производства последней 
комплектующей из данной поставленной партии.

11.3 Окончательный контроль
Продукция проходит полный выходной контроль в отделе контроля фирмы.
Также осуществляются контроль над бракованной продукцией, анализ 

причин брака и выработка соответствующего корректирующего действия, доку-
ментирование процесса проверки и анализ брака.
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11.4 Регистрация данных контроля
Наличие такой документации является подтверждением того, что продук-

ция подверглась контролю. 
Если продукция не выдержала контроль, то к ней применяются процедуры 

управления несоответствующей продукцией. Органом, ответственным за выпуск 
продукции прошедшей контроль, является отдел контроля.

11.5 Статус контроля
Для недопущения отправки непроверенной продукции ее необходимо мар-

кировать. Доказательством того, что продукция проверена, является клеймо фир-
мы, которое содержит название предприятия и дату изготовления.

12. Управление несоответствующей продукцией
12.1 Общие положения

Фирма обеспечивает процедуры, которые гарантируют, что не соответству-
ющая установленным требованиям продукция не попадет к потребителю.

12.2 Анализ и утилизация несоответствующей продукции
На данном этапе проводится анализ готовой продукции, не прошедшей вы-

ходной контроль. При несоответствии продукция может быть исправлена. Все 
расходы по устранению несоответствия возлагаются на фирму-изготовителя.

Списание продукции производится в соответствии с актом о списании, 
утвержденным генеральным директором фирмы. Для исключения попадания не-
соответствующей продукции в разряд исправной она идентифицируется и под-
вергается утилизации.

13. Корректирующие и предупреждающие действия
13.1 Общие положения

Фирма осуществляет корректирующие и предупреждающие действия. Все 
изменения, возникающие в результате этих действий, подвергаются регистрации.

13.2 Корректирующие действия
Все жалобы клиентов и сообщения о несоответствующей продукции прини-

маются и документируются сервисным отделом. Анализ причин, вызвавших не-
соответствие продукции, и определение исправляющих действий для ликвидации 
этих причин проводятся на собрании фирмы в присутствии группы контроля.

13.3 Предупреждающие действия
Для устранения причин несоответствия готовой продукции сервисный от-

дел под руководством технического директора проводит анализ соответствующих 
источников информации (результатов различных проверок, жалоб потребителей 
и т. д.). В результате вырабатываются предупреждающие действия.

Причина, повлекшая корректирующие и предупреждающие действия, а 
также результат этих действий оформляются документально.
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14. Погрузочно-разгрузочные работы, хранение и упаковка
14.1 Общие положения

Фирмой обеспечиваются погрузочно-разгрузочные работы, а также хране-
ние и упаковка готовой продукции.

14.2 Погрузочно-разгрузочные работы
Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются без применения ка-

ких-либо механизмов, используется физический труд грузчиков, ввиду чего сни-
жается риск повреждения комплектующих и готовой продукции.

14.3 Хранение
Вся выпускаемая продукция, а также комплектующие во избежание воз-

действия на нее вредных факторов хранятся на складе. Каждая единица продук-
ции имеет клеймо, которое содержит название предприятия-изготовителя и дату 
изготовления.

Прием продукции на склад осуществляется по акту приемки, а отпуск ее 
производится по накладным комплектующих или готовой продукции. Для опре-
деления количества продукции, находящейся на складе, а также ее качества пе-
риодически (1 раз в квартал) проводится инвентаризация.

14.4 Упаковка
Упаковка готовой продукции производится в стандартную упаковочную 

тару. Упаковка соответствует всем требованиям, разработанным фирмой.

15. Управление регистрацией данных о качестве
Данные по качеству продукции хранятся в течение года и выдаются по тре-

бованию клиента, а также органов государственного надзора.
Для предотвращения потери, а также быстрого доступа к ним эти данные 

хранятся на бумажном и электронном носителях.

16. Внутренние проверки качества
Фирма обеспечивает внутренние проверки. График проверок утверждается 

генеральным директором и составляется сроком на 1 год.
Все результаты проверок регистрируются и доводятся до сведения каждо-

го из работников фирмы для дальнейшего анализа и принятия корректирующих 
действий.

17. Подготовка кадров
Кадровую политику фирмы определяет генеральный директор. Форми-

рование кадров и регистрация данных о сотрудниках осуществляются отделом 
кадров.

Для проведения проверок проводится специальная подготовка персонала с 
организацией курсов повышения квалификации и стажировок.
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1.3 Определение взаимосвязи качества  
и конкурентоспособности машиностроительной продукции

B настоящее время в ряде источников понятие конкурентоспособности ак-
тивно используется в анализе теоретической и практической проблематики. 

Прежде чем определить конкурентоспособность как экономическую ка-
тегорию, целесообразно рассмотреть опыт использования этого понятия в ис-
следовательской практике и выявить сущность понятия.

Исследование современных проблем конкурентоспособности нашло отра-
жение в трудах отечественных и зарубежных ученых: Г. Л. Азоева, Г. Асселья, 
А. П. Градова, Дж. Дей, М. И. Кныша, Е. В. Ленского, И. Липсица, Н. П. Лукьян-
чиковой, В. Н. Немцова, Н. Т. Саврукова, Н. Е. Симоновой, И. А. Спи ридонова, 
Р. А. Фатхутдинова, Д. Шанка, А. Ю. Юданова и др. [7, с. 32].

B научной литературе понятие конкурентоспособности имеет различные 
интерпретации, в частности, в зависимости от того, к какому экономическому 
объекту оно применяется. Критерии, характеристики и факторы динамики кон-
курентоспособности на уровне предпри ятия, отрасли, национального хозяйства, 
отдельного региона, несомненно, имеют свою специфику.

Для того чтобы определить понятие «конкурентоспособность» как эконо-
мическую категорию, следует рассмотреть следующие вопросы:

1) каким компонентам экономической системы присуще свойство конку-
рентоспособности;

2) каким образом это свойство связано с другими, уже известными, свой-
ствами экономических объектов.

Для ответа на поставленные вопросы попытаемся выделить в ситуации 
конкуренции ее основные компоненты.

Известно определение конкуренции, приведенное в Законе РФ «О конкурен-
ции»: это состязательность хозяйствующих субъектов, когда их само стоятельные 
действия эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне 
воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем то-
варном рынке [8, с. 29].

Согласно М. И. Кнышу, рыночная конкуренция, или конкуренция в само-
организующейся экономической системе, – это борьба фирмы за ограниченный 
объем платежеспособного спроса со стороны потребителей, ведущаяся фир мами 
на доступном им сегменте рынка. Приведенные определения не дают возможности 
каким-либо образом вывести особенности конкуренто способности как исследуе-
мой категории. Очевидно, что требуется проведение анализа на иных основах. 

Мало найдется экономических понятий, относи тельно которых разногла-
сия носили бы столь выраженный характер. Пони мая, что свойство конкуренто-
способности изделий объективно существует, и в то же время ошущая отсутствие 
единства взглядов в этом вопросе, очень многие исследователи стремятся опери-
ровать релевантной терминологией, не объясняя, что же они, собственно; имеют 
в виду.
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Например, профессор Ю. Кормнов утверждает, что универсального опре-
деления конкурентоспособно сти нет и быть не может, а все зависит от того, при-
менительно к какому объ екту (предмету) или субъекту оно относится. Положение 
усложняется еще и тем, что конкурентоспособность может оказаться непосред-
ственным или вспомогательным средоточием исследовательских интересов во 
многих областях знаний, начиная от вполне тради ционных, бесспорно входящих 
в концепцию маркетинга, до относительно новых для нас (скажем, сферы образо-
вания). Одной из первых отечественных работ, весьма полных по охвату различ-
ных аспектов конкурентоспособности, является монография М. Г. Долин ской и 
И. А. Соловьева. В данной работе понятие конкурентоспособности совершенно 
оправданно анализируется в сопоставлении с другой важнейшей технико-эконо-
мической категорией – качеством продукции. При этом качество продукции авто-
ры рассматривают, основываясь на определении этого поня тия, зафиксированного 
в ГОСТ 15467–79. В то же время авторы разделяют понятия «качество» и «потре-
бительная стоимость», исходя из той посылки, что потребительная стоимость ак-
кумулирует в себе все свойства продукции, которые связаны с ее способностью 
удовлетворять человеческие потребности, тогда как качество характеризуется 
лишь частью этих свойств, имеющих отношение к заданным характеристикам 
конкретной продукции. Резонно предположить, что под потребительной стоимо-
стью продукции авторы подразумевают набор свойств, непосредственно связан-
ных с тем, что обыденное сознание связывает с конкурентоспособностью.

Далее в рассматриваемой работе авторы выдвигают ряд тезисов, ко-
торые значительным образом снижают неопределенность в их трактовке 
конкурентоспособности. 

Во-первых, указывается, что конкурентоспособность продукции опре-
деляется совокупностью только тех ее свойств, которые представляют интерес 
для потребителя и обеспечивают удовлетворение определенных его потребно-
стей. Во-вторых, предлагается оценивать конкурен тоспособность в сопоставле-
нии параметров рассматриваемого изделия, изде лия конкурента и требований 
потребителя. 

П. Завьялов прямо отмечает необходимость терминологической регламен-
тации в данной области, однако попытка сформулировать определение конку-
рентоспособности как экономической категории сводится к понятию качества. 
Автор в процессе исследования конкурентоспособности как обобщенной эконо-
мической проблемы требует учитывать следующие факторы: 

1) необходима прежде всего количественная оценка экономических объ-
ектов, являющихся носителями свойства конкурентоспособности, без че го под-
держание уровня конкурентоспособности, его повышение носит субъективный 
характер;

2) универсальное общепринятое понятие конкурентоспособности отсут-
ствует;

3) к числу основных параметров, которые определяют уровень конкурен-
тоспособности, относятся многослойность, относительность и конкрет ность;



266

4) конкурентоспособность определяется с использованием результатов 
сопоставлений как предприятий, так и их продуктов;

И. Фаминский, отмечая дефицит работ по проблемам конкурентоспособ-
ности, выделяет существенные, на его взгляд, вопросы, связанные с терми ном 
«конкурентоспособность»:

1) многовариантность, которая приводит к тому, что ряд исследователей 
под конкурентоспособностью понимают лишь некоторые технические характе-
ристики продукции, фирмы или отрасли;

2) относительность, которая проявляется в том, что конкурирующий на од-
них рынках товар будет совершенно неконкурентоспособен на других;

3) различие подходов к оценке и анализу конкурентоспособности на раз-
ных ее уровнях – товара, предприятия, отрасли и, наконец, на уров не националь-
ной экономики в целом [4, с. 45].

Г. Г. Азгальдов отмечает, что конкурентоспособность и качество нередко 
трактуются как синонимы, тем не менее он опять сводит поставленную пробле-
му к квалиметрии. При этом из контекста становится ясно, что в данном слу-
чае качество продукции отождествляется с набором технических характеристик 
товара. Конкурентоспособность изделия, с точки зрения автора, определяется в 
процессе сопоставления затрат, понесенных покупателем, и результата, достиг-
нутого покупателем с использованием приобретенного изделия. 

Важным моментом, влияющим на содержание понятия конкурентоспособ-
ности, является соотношение этого понятия с понятиями «качество» и «техниче-
ский уровень», которыми подчас подменяется понятие конкуренто способности.

Понятия «технический уровень» и «конкурентоспособность» являются 
весьма близкими, прежде всего в силу своей относительности. Они определяют-
ся путем сопоставления свойств исследуемого изделия со свойствами некоторых 
изделий-аналогов. Неправомерно отождествлять понятие «конкурентоспособ-
ность» с понятиями «качество» и «технический уровень», так как последние – 
это характеристики близости свойств продукции в целом к за данному уровню. 
Конкурентоспособность же определяется совокупностью только тех свойств, ко-
торые представляют интерес для конкретных деловых партнеров (инвесторов, 
кредиторов, поставщиков, потребителей, посредни ков).

Профессор Р. А. Фатхутдинов определяет конкурентоспособность как 
«свойство объектов, характеризующее степень удовлетворения конкретной 
потребности по сравнению с лучшими аналогичными объектами, представ-
ленными на данном рынке». Ко множеству объектов, обладаю щих свойством 
конкурентоспособности, автор относит помимо продукции еще и нормативные 
акты, научно-методические документы, проектно-конструкторскую документа-
цию, технологию, производство (очевидно, по нашему мнению, не процесс, а 
активный оганизационно-технологический субъект экономики), персонал («ра-
бочий», «специалист», «менеджер», по выражению автора), ценные бумаги, 
инфраструктуру (окружающую среду), ин формацию. Вызывает сомнение тож-
дественность объектов, столь разнородных по своей функциональной и даже 
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физической природе, применительно к общему свойству, тем более что характе-
ристика конкуренто способности для каждого перечисленного объекта, опреде-
ленная в работе, явно нуждается в уточнении и формализации.

Вопросы конкурентоспособности продукции исследуются с точки зрения 
математического моделирования и применительно к конкуренции на мировых 
рынках. Как следует из контекста, автор исходил из посылки, что основным 
признаком конкурентоспособности любой продукции является возможность 
реализации ее по мировым ценам. Так же при рассмотрении различных аспек-
тов конкурентоспособно сти продукции указывается, что главными факторами, 
определяющими кон курентоспособность, являются качество и цена. Достижение 
оптимального соотношения между качеством изделия и издержками производ-
ства опреде ляется как цель управления конкурентоспособностью. Однако далее 
понятие конкурентоспособности определяется как совокупность мероприятий, 
осу ществляемых в ходе разработки, производства, сбыта и послепродажного 
об служивания продукции в целях обеспечения необходимого уровня конкурен-
тоспособности. Очевидно, что требуется терминологическое упорядочивание в 
рассматриваемой проблемной области [31, с. 69].

Следует также остановиться на использовании термина «конкурен-
тоспособность» применительно к элементам экономических систем, не отно-
сящимся к продукции.

Это прежде всего промышленные предприятия, производящие продукцию, 
которая оценивается с точки зрения конкурентоспособно сти. Кроме того, сюда 
же целесообразно отнести отрасли и, наконец, регио ны, страны. Практически 
во всех публикациях авторы, не заявляя это явно, исходят из того, что конкурен-
тоспособный объект – это объект, который способен обеспечивать прибыль, а 
стало быть, совершенствование конкурентоспособности является эффективной 
операцией.

Некоторые авторы даже делают попытку установить иерархические отно-
шения между конкурентоспособностью и инвестиционной привлекатель ностью, 
эффективностью, прибылью. Безусловно, всякую экономическую ситуацию 
можно анализировать произвольным образом в зависимости от це лей исследова-
ния. Однако целесообразно отметить, что обеспечение конкурен-тоспособности 
и обеспечение эффективности с методологической точки зрения есть две различ-
ные проблемы, которые имеют самостоятельное практическое и теоретическое 
значение.

По мнению В. Л. Лунева, конкурентоспособность предприятия пред-
ставляет собой возможность эффективной хозяйственной деятельности и ее 
практической прибыльной реализации в условиях конкурентного рынка. Эта ре-
ализация обеспечивается всем комплексом имеющихся у предприятия средств. 

Производство и реализация конкурентоспособных товаров (услуг) – обоб-
щающий показатель жизнестойкости предприятия, умения эффективно исполь-
зовать свой финансовый, производственный, научно-технический и трудовой 
потенциалы. Иначе говоря, показатель конкурентоспособности предприятия – 
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это зеркало, в котором отражаются итоги деятельности всех его служб и под-
разделений, а также реакция предприятия на изменение внешних факторов  
воздействия.

Обобщив высказываемые различными авторами взгляды на конкуренто-
способность фирм и организаций, мы сделаем вывод, что конкурентоспособными 
можно считать те хозяйст вующие субъекты, которые функционируют эффектив-
но и предоставляют потребителю конкурентоспособные товары и услуги. В этом 
смысле прора ботка проблемы конкурентоспособности активных экономических 
субъектов мало чем отличается от уровня осмысления конкурентоспособности 
изде лий. Отождествление понятия конкурентоспособности предприятия и каче-
ства продукции, на наш взгляд, не совсем точно, хотя для машиностроитель ного 
комплекса качество продукции является главной составляющей конкурентоспо-
собности продукции [10, с. 73].

Что касается конкурентоспособности регионов, то М. Портер отмечал, что 
не ясно, применительно к стране, что такое конкурентоспособность. В дальней-
шем в этой же работе автор попытался свести конкурентоспособность страны к 
продуктивности использования ресурсов. Несомненно, такой взгляд на проблему 
устанавливает тождественность конкурентоспособности и экономической эф-
фективности. Известно высказывание  о том, что конкурентоспо-собность – это 
способность страны или предприятия продавать свои товары. Эксперты между-
народной организаиии «Всемирный экономи ческий форум» выделяют большое 
количество экономических факторов, оказывающих влияние на конкурентоспо-
собность экономики в целом. Их на считывают несколько сотен. К ним, в числе 
прочих, относятся:

1) эффективность промышленности;
2) степень рыночной ориентации;
3) динамизм финансовой системы;
4) человеческие ресурсы; 
5) природные ресурсы;
6) социально политическая стабильность и т. д.
Теория мировой конкуренции проводит границу между конкурентоспо-

собностью страны и конкурентоспособностью компаний. Очевидно, что конку-
рентоспособность страны и конкурентоспособность компаний различа ются по 
своей природе. Имеются различия в целях, задачах и функциях государства и 
предприятий. Тем не менее многие стараются провести аналогию между стра-
нами и предприятиями. П. Кругман выделяет различия в конкуренции стран и 
компаний. «Для каждой компании есть пре дельная черта, ниже которой она не 
может проводить свою деятельность. Ес ли фирма не способна более платить сво-
им рабочим, поставищикам и акцио нерам, она объявляется банкротом. Поэтому, 
говоря о снижении конкуренто способности компаний, мы подразумеваем, что ее 
позиции пошатнулись, она прекращает свое существование». Автор считает, что 
страны, в отличие от предприятий, не имеют определенной черты, они не мо-
гут обанкротиться и прекратить свое существование в случае снижения своей 
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конкурентоспособ ности на внешних рынках. Однако мы можем утверждать, что 
страны также имеют предельную черту, только не в форме банкротства, а в форме 
дезинте грации экономических, социальных и других процессов.

Конкурентоспособность машиностроительного предприятия – это свой-
ство предприятия, имеющего определенную долю соответствующего рынка от-
расли машиностроения, продукция которой востребована большинством. 

Вхождение нашей страны в мировую экономическую систему, достаточно 
свободный доступ на ее рынки продукции иностранных конкурентов, попытки 
самих отечественных производителей завоевать себе место на мировом рынке 
вызывает необходимость всестороннего научного анализа проблем, связанных c 
формированием рыночных механизмов конкуренции.

Проблема обеспечения конкурентоспособности продукции отечественных 
машиностроительных предприятии является ключевой в ряду основных направ-
лений усиления экономической безопасности государства. Это требует разра-
ботки новых концептуальных, методологических и практических подходов к ее 
решению.

Анализ конкурентоспособности товара целесообразно осуществлять вне 
единой системы конкурентоспособности вообще.

Конкурентоспособность – это многосторонняя экономическая категория, 
которая рассматривается на уровнях континента, страны, отрасли, товаропроиз-
водителя, товара.

Между всеми этими уровнями существует достаточно тесная внешняя и 
внутренняя взаимосвязь.

Понятие «конкурентоспособность продукции» анализировалось многи-
ми исследователями на основе различных подходов. B современной экономи-
ческой и научно-технической литературе существует ряд определений, подчас 
противоречащих друг другу. Содержательная сущность этого понятия не имеет 
общепринятого формального и количественного определения. Это обусловлено 
многоаспектностью понятия «конкурентоспособность», близостью его к поня-
тиям качества и эффективности, высокой степенью теоретической проработки 
вопросов конкурентоспособности в рамках различных экономических наук при 
достаточно невысоком уровне практического применения. Особенностью по-
нятия конкурентоспособности является и то, что оно применимо как к объек-
там конкуренции (товарам и услугам), так и к субъектам (предприятия, отрасли, 
страны) [8, с. 14].

B настоящее время часто наблюдается смешение понятий «конкуренто-
способность продукции» и «качество продукции», a конкурентоспособность 
рассматривается только на основе технических характеристик продукции (без 
учета экономических параметров). Это объясняется исторически сложившимся 
приоритетом вопросов качества и технического уровня промышленной продук-
ции в экономике советского периода (широкие исследования и разработки про-
водились в основном в 70–80-е годы ХХ в.). Вопросы конкурентоспособности 
практически не рассматривались до 1985 г. Между тем, понятия «качество» и 
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«конкурентоспо-собность» при анализе сущности понятия «конкурентоспособ-
ность продукции» следует разграничивать.

Понятия «конкурентоспособность продукции» и «качество продукции» 
являются сложными, многоплановыми и междисциплинарными. Это обусло-
вило существование большого количества определений обоих понятий в со-
временной экономической науке. Согласно определению Международной 
организации по стандартизации, «качество» – это совокупность свойств и ха-
рактеристик продукта, которые придают ему способность удовлетворять об-
условленные или предполагаемые потребности. Анализ причин смешения 
понятий «качество» и «конкурентоспособность», рассматриваемых современ-
ными исследователями, позволил выявить следующие основные отличия этих 
терминов:

1) с точки зрения уровня качества сравнима лишь однородная продукция, 
в то время как при оценке конкурентоспособности могут сравниваться неодно-
родная продукция и услуги, а также различные способы удовлетворения одной и 
той же потребности покупателей;

2) конкурентоспособность продукции существует в условиях конкурен-
ции, в то время как качество продукции может оцениваться и в условиях отсут-
ствия конкуренции на рынке;

3) при одном и том же уровне качества продукции ее конкурентоспособ-
ность может существенно изменяться. При этом повышение уровня качества не 
обязательно приводит к повышению конкурентоспособности.

Таким образом, понятия «конкурентоспособность продукции» и «каче-
ство продукции» не являются тождественными и взаимозаменяемыми, качество 
является составляющей конкурентоспособности продукции, они соотносятся 
как частное и целое.

Ряд определений, приведенных в экономических словарях, представляют 
конкурентоспособность как совокупность, то есть сумму всех свойств товара, и 
не учитывают того, что больше интересует потребителя.

Ниже приведены наиболее распространенные в современной экономиче-
ской науке определения конкурентоспособности продукции:

1) под конкурентоспособностью товара понимается комплекс потреби-
тельских, ценовых и качественных характеристик, определяющих его успех на 
внутреннем и на внешнем рынке;

2) конкурентоспособность характеризует способность товара удовлет-
ворять определенным требованиям при минимальных затратах у изготовителя 
(если ставится задача разработки рационального ассортимента) или у потребите-
ля (если оцениваются возможности реализации товара);

3) конкурентоспособность – характеристика продукции, которая отражает 
ее отличие от товара-конкурента как по степени соответствия конкретной обще-
ственной потребности, так и по затратам на ее удовлетворение;

4) конкурентоспособность товара – степень его притягательности для со-
вершающего реальную покупку потребителя;
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5) конкурентоспособность определяется совокупностью тех качествен-
ных и стоимостных особенностей товара, которые учитывает покупатель, 
исходя из их непосредственной значимости для удовлетворения его потребно-
стей и расходов на потребление и использование (то есть товар, который име-
ет свойства, обеспечивающие наивысший полезный эффект по отношению к 
суммарным затратам потребителя, может считаться обладающим большей кон-
курентоспособностью);

6) конкурентоспособность – более высокое по сравнению с товарами- 
заменителями соотношение совокупности качественных характеристик товара и 
затрат на его приобретение употребление при их соответствии требованиям рын-
ка или его определенного сегмента. 

Конкурентоспособным считается товар, у которого совокупный полезный 
эффект на единицу затрат выше, чем у остальных, и при этом величина ни одно-
го из критериев не является неприемлемой для потребителя [14, с. 32].

Подобные определения носят больше описательный характер, то есть го-
ворят о том, что представляет собой само понятие «конкурентоспособность». 
Применительно к товару это понятие часто расширяется и дополняется целым 
рядом других элементов, например, дисциплинирующими (да / нет) условиями 
типа требования соблюдения экологических стандартов, необходимости нали-
чия патентной чистоты и т. д. Содержательную основу этого понятия состав-
ляют два принципиальных элемента: совокупное качество и цена товара при 
соблюдении прочих требований и конкретных ограничений.

На основании анализа различных определений конкурентоспособности 
продукции можно отметить ряд особенностей этого понятия:

1) конкурентоспособность продукции является отчасти мерой привлека-
тельности ее для потребителей; 

2) привлекательность продукции определяется степенью удовлетворения 
ряда требований;

3) состав требований зависит как от продукции, так и от самого потре-
бителя;

4) конкурентоспособность также зависит от стадии жизненного цикла 
продукции;

5) Конкурентоспособность необходимо рассматривать в динамике, приме-
нительно к конкретной продукции и определенному рынку.

По результатам рассмотрения различных определений конкурентоспо-
собности продукции предлагается использовать следующее дополненное 
определение Ш. Ш. Магомедова для определения конкурентоспособности про-
мышленной машиностроительной продукции: конкурентоспособность про-
дукции – это свойство nродукции, которое характеризует степень соответствия 
различных ее характеристик (на конкретном рынке и в определенный момент 
времени) требованиям потребителей по сравнению с выбранной базой срав-
нения, а также может определять долю рынка и препятствовать умненьшению 
этой доли в пользу конкурентов или товаров-заменителей. 
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Важно отметить такую характеристику конкурентоспосбности продукции, 
как ее постоянная недостаточность (некоторые современные исследователи, на-
пример, В. Шкардун также указывают на это).

В условиях динамичной внешней среды и усиления конкуренции прак-
тически любое достигнутое конкурентное преимущество будет со временем 
скопировано конкурентами или устареет. Таким образом, единственным устой-
чивым канкурентным преимуществом является постоянное движение вперед, 
постоянное создание новых конкурентных преимуществ, совершенствование 
существующих и их эффективное использование.

Практика хозяйственной деятельности российских предприятий позволя-
ет выделить два основных пути обеспечения конкурентоспособности продук-
ции: эволюционный (основан на ориентации на текущие условия на рынке) и 
инновационный (основан на предвидении развития ситуации, прогнозировании, 
влиянии на внешнюю среду посредством инновации в продукте, управлении, 
технологии). 

В нашей стране систематически осуществляются меры по совершенство-
ванию хозяйственного механизма, спо собствующие усилению его воздействия 
на эффективность всех звеньев народного хозяйства. Эти меры оказывают 
значительное влияние и на хозяйственный механизм машиностроения. Од-
ним из основных принципов со вершенствования хозяйственного механизма в 
современ ных условиях является ориентация всей хозяйственной деятельности 
на высокие конечные результаты.

Конечный результат производства – это прежде всего конкретная продук-
ция, удовлетворяющая потребности народного хозяйства и населения при ми-
нимальных за тратах на ее производство. Ориентация производства на выпуск 
нужной продукции проявляется в усилении роли натуральных показателей в 
оценке результатов производства. Существенно улучшены натуральные по-
казатели продукции, особенно в машиностроении. 

Для сложной продукции введена характе ристика «комплекта», требующая 
поставки потребителю всего комплекса машин, приборов и аппаратов, состав-
ляющих агрегат, установку или технологическую линию, обеспечивающая вы-
сокие темпы их ввода в эксплуата цию и бесперебойную работу [2, с. 125].

Многие виды машино строительной продукции получили двойные еди-
ницы из мерения: в штуках и в количественной характеристике основного ка-
чественного параметра – мощности, грузо подъемности, производительности 
и т. п. По тем видам продукции, по которым нет единого ведущего параметра, 
измерение осуществляется в штуках и рублях. Такая ориентация в совершен-
ствовании натуральных показателей продукции требует определенной их пере-
стройки внутри объединения, выделения адекватных планово-учетных единиц 
для оценки выпуска продукции.

Одним из условий функционирования системы уп равления предприяти-
ем должна быть возможность обеспечения увязки потребностей и производства 
услуг как в процессе производства, так и при опреде лении результатов работы. 
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В ходе решения этой задачи должны быть также налажены связи с внешними 
поставщиками и потребителями работ и услуг. 

Повышение научной обоснованности планирования,  учета и анализа 
рабо ты предприятия требует четких, постоянно функционирующих инфор-
мационных потоков между всеми вспомогательными и основными цехами, а 
также повышения оперативности планирования, учета и анализа стоимостных 
показателей.

Управление затратами на производство за опера тивные промежутки вре-
мени возможно при наличии информационной системы, охватывающей все 
основ ные и вспомогательные звенья предприятия.

Взаимосвязь вспомогательных и основных цехов имеет существенное зна-
чение при планировании, уче те и анализе показателей по труду и заработной 
платы и должна учитываться в процессе планово-аналитических расчетов.

Система взаимосвязи между вспомогательными и основными цехами, 
а также между цехами и заводоуправлением должна обеспечить возможность 
составле ния отчетов в необходимом объеме и в рациональ ные сроки. Поскольку 
число информработаю щих в цехах вспомогательного производства составляет 
часть общей по предприятию численности персонала, и, следовательно, расста-
новка их в большей или меньшей степени влияет на уровень производительно-
сти труда [5, с. 48]. 

Уровень управления предприятием в большей мере зависит от того, на-
сколько соответствует предъ явленным требованиям система хозяйственного 
внутризаводского расчета. 

Отсюда следует, что дальнейшее совершенствование управления послед-
ними нераз рывно связано с вопросами развития хозяйственного внутризавод-
ского расчета.

Цель любого предприятия – создание для себя устойчивых преимуществ 
перед конкурентами. Это означает, что компания должна приносить прибыль 
и удовлетворять тем самым краткосрочные потребности своих инвесторов, а в 
перспективе – сохранять завоеванные позиции на рынке и рабочие места для 
своих сотрудников. Одновременно необходимо поддерживать высокий уровень 
удовлетворения потребностей, предлагая отличные товары и услуги.

Общеизвестно, что в настоящее время конкуренция служит главным де-
стабилизирующим фактором по отношению к защищенности рыночных по-
зиций компаний и к завоеванному ею технологическому превосходству. При 
современной изменчивости технологий ни одно предприятие не может быть 
уверено в сохранении за собой принадлежащей ему доли рынка. Неопределен-
ными являются сроки, в течение которых выпускаемая им продукция может 
быть конкурентоспособна на рынке. Это в равной мере справедливо как по от-
ношению к высокотехнологичной продукции, так и к любым потребительским 
товарам.

Конкуренция – соперничество между производителями товаров и услуг 
за рынок сбыта, завоевание определенного сегмента рынка. Каждая фирма ис-
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пользует свою стратегию и тактику для достижения этих целей. Конкуренция 
для рыночной экономики имеет основополагающее значение, выполняет роль 
ее мотора, двигателя прогресса, роста эффективности производства, выступает 
стихийным регулятором хозяйственных процессов.

Конкурентоспособность представляет собой возможность для данного 
предприятия осуществления процесса конкуренции. 

Конкурентоспособность – способность товара выдержать сравнение с 
аналогичными товарами других производителей и продаваться в связи с этим 
по ценам не ниже среднерыночных. Она определяется совокупностью технико- 
экономических показателей, отражающих его конкурентную общественную по-
требность, и рядом факторов (формы и методы торговли, рекламы, соответствие 
требованиям рынка, условия и сроки поставки и транспортировки, виды и фор-
мы расчетов и платежей и др.).

Параметрами (факторами) всех уровней, определяющих конкурен-
тоспособность создаваемого изделия, являются качество исходных мате-
риалов и комплектующих, их цена, сроки и объем поставок. Это обеспечи-
вается материально-технической базой, производственно-техническими и 
финансово- экономическими показателями, эффективностью организационно- 
управленческих мероприятий каждого предприятия, принимающего участие в 
производстве товара [3, с. 125].

Основная цель функционирования системы – формирование необходимой 
конкурентоспособности продукции. Критерием оценки достижения этой цели 
может служить соотношение эффекта Ср.п, полученного в результате реализации 
и эксплуатации произведенной продукции, и затрат Сз, связанных с достижени-
ем поставленной цели.

                                               Ср.п / Сз  → max                                                  (7)

Первую ступень в рассматриваемой модели образуют поставщики, исход-
ным продуктом которых являются материалы и сырье для производственных 
процессов предприятий следующих уровней.

На последнем уровне иерархической модели, который является заключи-
тельным в процессе формирования конкурентоспособности, находится пред-
приятие – изготовитель конечной продукции. Экономическая эффективность 
его деятельности определяется вкладом предприятий предыдущих уровней и 
эффективностью собственных организационно-экономических мероприятий.

Как на вертикальных, так и на горизонтальных уровнях системы по ходу 
производственного процесса можно выделить внешних и внутренних постав-
щиков и потребителей. Предыдущий процесс в технологическом маршруте – 
это внутренний поставщик для последующего, а последующий – внутренний 
потребитель для предыдущего.

Таким образом, качество любого объекта выражается через свойства и ха-
рактеристики качества составляющих его компонентов и формируется на стади-
ях петли качества каждого уровня иерархической модели. Рассматривая модель 
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качества применительно к какому-либо объекту, следует иметь в виду, что та-
кие модели могут быть построены для материалов и комплектующих, исполь-
зуемых при производстве данного товара. Это подтверждает то, что качество 
любого объекта определяется качеством составляющих компонентов, качеством 
разработки, производства и эксплуатации, то есть процессом производства 
изделия. 

Система управления качеством каждого уровня обеспечивает равное каче-
ство всех компонентов независимо от того, на каком месте предлагаемой моде-
ли находится предприятие. Из этого следует, что предприятие, работающее на 
создание высококачественной и конкурентоспособной продукции, должно обе-
спечивать одинаковый уровень качества поставляемых товаров и услуг, хотя они 
могут играть разную роль в создании конечного продукта. 

В перечень показателей конкурентоспособности входят: цена потребле-
ния, переменные затраты, экономическая эффективность:

1. Критерием для определения конкурентоспособности продукции являет-
ся цена потребления этого товара, которая определяется из выражения.

                                              Цп = Цпр + Ип,                                                      (8)

где Цп – цена потребления; Цпр – цена продажная; Ип  – переменные издержки.
2. Величина переменных затрат определяется по формуле:

                                 Ип = (ЗП + Имат + А + Ипр) × Тн,                                      (9)

где ЗП – годовой фонд заработной платы обслуживающего персонала с отчис-
лением на социальные нужды; Имат – годовые издержки на топливо, энергию, 
горюче – смазочные и другие материалы, связанные с эксплуатацией техники; 
А – годовая величина амортизации; Ипр – прочие годовые издержки, связанные с 
эксплуатацией техники; Тн – нормативный срок службы.

3. Экономическая эффективность от улучшения качества продукции про-
является в виде получения дополнительной прибыли на предприятии и рассчи-
тывается по формуле.

                             Δ П = (Цн – Сн) × Vн – (Цст – Сст) × Vст,                             (10)

где Цн, Цст – новая и старая продажная цена; Сн, Сст – себестоимость единицы 
продукции до и после улучшения качества продукции; Vн, Vст – объем выпуска 
продукции до и после улучшения качества.

Ценообразование является важным фактором, определяющим конкурен-
тоспособность конкретной компании.

Главным фактором, воздействующим на ценообразование компании, слу-
жит размер издержек производства конкурентов, их цены, а также предполагае-
мая реакция конкурентов на изменение цен самой компании.

Осведомившись о ценах и предложениях конкурентов, компания мо-
жет использовать полученные данные как исходную точку для собственного 
ценообразования.
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Низкие цены − одна из многих стратегий, применяемых конкретной ком-
панией против своих конкурентов.

Если компания приходит к выводу, что необходима реакция компании на 
изменение цен конкурентами, ей следует применить один из четырех вариантов 
ответных мер:

1) снизить цену (лидер может снизить ее до уровня цены конкурента);
2) повысить воспринимаемое качество товара (компания может удержи-

вать цену на прежнем уровне, но добиться того, чтобы товар, предлагаемый ею, 
воспринимался потребителями как более качественный);

3) повысить качество, одновременно повысив цену (компания может по-
высить качество и поднять цену, переведя таким образом свою торговую марку 
в разряд более дорогостоящих);

4) вывести на рынок дешевую «боевую марку» (часто наилучшим ответом 
оказывается пополнение ассортимента недорогим вариантом товара либо про-
сто создание отдельной недорогой торговой марки).

Помимо рассмотрения этих вопросов компания должна провести и более 
глубокий анализ. Необходимо определить этап жизненного цикла своего товара, 
значение этого товара в рамках товарной номенклатуры компании, намерения и 
ресурсы конкурентов, а также возможные реакции потребителей на изменение 
цен. Однако компания не всегда может провести всесторонний анализ альтерна-
тив во время изменения цен. Конкурент, скорее всего, довольно долго готовил-
ся к решению об изменении цен, а компании необходимо отреагировать на этот 
шаг в течение нескольких часов или дней. 

Практически единственный способ сократить время принятия решения об 
ответных мерах – заранее спрогнозировать возможные ценовые маневры конку-
рента и заблаговременно подготовить возможные ответные меры в отношении 
каждого из них.

В тех случаях, когда компания принимает решение об инициативном из-
менении цен, она должна принимать во внимание возможные реакции со сторо-
ны потребителей и конкурентов. Реакция покупателей на изменение цен зависит 
от того, какой смысл они приписывают данным ценовым изменениям, а реакция 
конкурентов на изменение цен зависит от принятой ими политики реакции или 
конкретного анализа ситуации. 

Компания, выступающая инициатором изменения цен, должна также 
предвидеть возможные реакции со стороны поставщиков, посредников и госу-
дарственных органов [31, с. 129].

На всех этапах развития экономики основным звеном явля ется предприя-
тие. Именно на предприятии осуществляется про изводство продукции, проис-
ходит непосредственная связь ра ботника со средствами производства.

Во взаимодействии факторов производства, составляющих содержание 
деятельности предприятия, особое место принадле жит предпринимательству.

По своему содержанию предпринимательская деятельность предприятий 
включает производство и реализацию продукции, выполнение работ и оказа-
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ние услуг, операции на фондовом рынке. Предприятие может осуществлять ка-
кой-либо из видов деятельности, либо одновременно все виды.

Обратимся к примеру маркетингового ценового исследования конкурен-
тов ОАО «Рузхиммаш» г. Рузаевка по некоторым видам машиностроительной 
продукции.

По данным, представленным в таблице видно, что ОАО «Рузхим-
маш» не имеет конкурентов в производстве насоса FSA–90 л/мин, счетчика  
УИЖГЭ –20 объемом 15 м3, его стоимость 942 000 тыс. руб.; перевозчика объ-
емом 12 м3, стоимостью 830 000 тыс. руб.; перевозчика объемом 21,3 м3 с ося-
ми SAF/BPW, стоимостью 1 065 000 тыс. руб.; перевозчика объемом 38 м3, 
стоимостью 1 400 000 тыс. руб.; насоса FSA–90 л/мин без колонки объемом  
20 м3.

Основные конкуренты ОАО «Рузхиммаш» в производстве оборудования – 
ЗАО «Бицема», ПФК «Бареаль», Кузполимермаш, ООО «Промэкспорт С».

Данные предприятия также занимаются производством машинострои-
тельного оборудования и его реализацией.

ОАО «Рузхиммаш» продает дешевле, чем Кузополимермаш насос  
FSA–90 л/мин и счетчик УИЖГЭ–20 (объем 12,5 м3) – на 24 080 тыс. руб.; за-
правщик объемом 18 м3 с насосом «Blackmer» и счетчиком LPM, с АСБ дороже 
на 386 000 тыс. руб., чем ООО «Промэкспорт С».

Роль управления качеством в обеспечении конкурентоспособности про-
мышленной продукции сводится к тому, что данный вид управления является 
неотъемлемой частью, функцией любого производства независимо от форм соб-
ственности и масштабов изготовления продукции. В любом случае повышения 
качества изготавливаемой продукции и обеспечения ее конкурентоспособности 
невозможно достичь только воздействиями локального, разрозненного харак-
тера, так как недостаточно высокое качество промышленной продукции ведет 
к спаду уровня ее конкурентоспособности на рынке. Только такой подход по-
зволит решить проблему качества и конкурентоспособности продукции. При 
системном управлении качеством на отечественных промышленных предприя-
тиях следует создать такую систему качества, которая в полной мере соответ-
ствовала бы всем требованиям потребителей. Это сложная и крайне важная 
проблема. Здесь целесообразно использовать принципиальные подходы к ор-
ганизации управления качеством промышленной продукции и соответственно 
принимать новые проектные решения. Предприятия, имеющие оформленные и 
относительно эффективно действующие комплексные системы управления ка-
чеством продукции, имеют более основательную базу для проектирования си-
стем качества конкурентоспособной продукции. Вместе с тем проектирование 
этих систем требует как исключительно творческого и вдумчивого подхода, 
так и глубоких знаний, опыта организационного проектирования и органи-
зации системного управления качеством. Следует ожидать, что системы каче-
ства, внедренные по рационально разработанным проектам, будут эффективно 
действующим инструментом создания и расширения производства конкурен-
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тоспособной промышленной продукции. Это может обеспечить им ведущую и 
приоритетную роль в системном управлении всем производством. От качества 
продукции зависят производительность труда основных и вспомогательных ра-
бочих, наличие амортизационных расходов на единицу продукции, затраты на 
эксплуатацию и обслуживание оборудования на один час его работы, себестои-
мость продукции, рентабельность производства. 

Систематическое повышение качества продукции, улучшение ее потреби-
тельских свойств составляют сущность, внутреннее содержание научно-техни-
ческого прогресса.

Традиционная продукция машиностроительного комплекса востребована 
и вполне конкурентоспособна на сегодняшний день

Перед машиностроительным предприятием со всей остротой встает про-
блема выживания в условиях жесткой рыночной конкуренции. В таких ус-
ловиях можно полагаться лишь на всестороннее изучение и анализ рыночной 
ситуации, с тем чтобы наиболее полно ориентироваться при разработке как про-
изводственной и ассортиментной политики предприятия, так и стратегии пове-
дения на рынке. Любое машиностроительное предприятие стремится увеличить 
время жизни своей продукции на рынке. Основным приемом здесь является вы-
бор способов управления качеством продукции. Роль данного вида управления 
бесспорна в обеспечении конкурентоспособности машиностроительной продук-
ции прежде всего из-за того, что повышение и обеспечение качества продукции 
промышленного производства и особенно машиностроения в условиях рынка и 
конкуренции – объективная необходимость, имеющая приоритетное значение, и 
при недолжном внимании к качеству выпускаемой продукции, к управлению ка-
чеством снижается конкурентоспособность промышленной продукции, что мо-
жет пагубно отразиться на деятельности хозяйствующего субъекта.  
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Глава 2. АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
КОНКУРЕНЦИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  
(НА ПРИМЕРЕ ОАО «РУЗХИММАШ» Г. РУЗАЕВКИ)

2.1 Системное управление качеством:  
сущность, порядок проведения работ

На современном этапе основой управления качеством на предприятии 
являются:

1) законодательные акты, к основным из которых следует отнести:
а) Закон o защите прав потребителей РФ;
б) Единый европейский акт 1987 года.
2) Научные теории отечественных и зарубежных ученых: Г. Г. Азгальдова, 

А. Ф. Блюденова, А. В. Гличева, А. А. Голикова, В. А. Лапидуса, Д. С. Льво-
ва, В. В Окрепилова, В. И. Сиськова, a также Э. У. Деминга, Д. М. Джурана, 
K. Исикавы, A. Фейгенбаума.

3) Систематика обеспечения качества, основные требования к которой со-
держатся в европейских нормах серии DIN ISO 9000–9004 и Российской ком-
плексной системе управления качеством продукции.

Российский опыт управления качеством зародился еще во времена прав-
ления Ивана Грозного. B это время первые упоминания o качестве возникли 
при введении стандартных калибров – крухсал – для измерения пушечных ядер. 
Более широкое внедрение стандартизации в производство было положено Пе-
тром I при постройке флота для Азовского похода. В качестве эталона для стро-
ительства Петр использовал иностранную галеру, по которой были изготовлены 
22 галеры, и это позволило провести строительство флота более качественно. 
Особое внимание Петр уделил также стандартизации оружейного снаряжения. 
В итоге 11 января 1723 года вышел Указ Петра I о качестве, со времени изда-
ния которого ведет отсчет русская промышленная стандартизация. В текст Ука-
за вошли требования Петра к качеству продукции, к системе контроля качества, 
государственному надзору за ним и меры наказания за выпуск дефектной про-
дукции [22, с. 59].

Развитие промышленности и транспорта в России привело к расширению 
работ по стандартизации. В 1860 году был установлен единый размер железно-
дорожной колеи, в 1889 году приняты первые технические условия на проек-
тирование и сооружение железных дорог, а в 1898 году – единые технические 
требования к поставке основных материалов и изделий для нужд железнодо-
рожного транспорта. После революции, 14 сентября 1918 года был принят де-
крет «О введении международной метрической системы мер и весов». 

В 1925 году был создан Комитет по стандартизации, на который возла-
галось руководство работами по стандартизации и утверждению стандартов, 
обязательных для всех отраслей народного хозяйства. Первый общесоюзный 
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стандарт ОСТ 1 «Пшеница. Селекционные сорта зерна. Номенклатура» был 
утвержден в 1926 году.

В условиях современной рыночной системы функционирование предпри-
ятий предполагает поиск и разработку каждым из них собственного пути раз-
вития. Деятельность каждого из них должна быть направлена не только на то, 
чтобы удерживаться на рынке, но и на развитие в нем. Отсюда вытекает первое 
методическое требование к управлению качеством: нужно учитывать и исполь-
зовать достоинства и нивелировать недостатки новой системы хозяйствования.

Для этого предприятие должно улучшать состояние своей экономики, а 
это должно сочетаться с полным использованием внутренних и внешних усло-
вий развития производства.

Строго очерченной грани между этими условиями развития предприятия 
нет (рис. 42).

Условия развития предприятия

Внутренние  

1. Ресурсное обеспечение производства
Средства труда
Предметы труда
Рабочая сила

2. Уровень социально-экономического  
    и технического развития предприятия 

Уровень внедрения достижений 
НТП
Уровень организации труда  
и производства
Квалификационный уровень 
персонала
Инвестиционная и инновационная 
деятельность

3. Коммерческая эффективность
    производственно-хозяйственной 
    деятельности предприятия

Ответственность и 
компетентность руководства, 
специалистов, менеджеров и 
каждого работника

Внешние

1. Условия развития рынка

2. Государственная  
и региональная политика

3. Законодательная база

Рис. 42. Схема условий развития предприятия

Однако по степени воздействия на производство внутренние и внешние 
условия различаются.
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Первая группа внутренних условий выражает ресурсные возможности 
предприятия, a степень реализации этих возможностей находится под влиянием 
использования условий второй группы. Третья группа условий непосредствен-
но воздействует на организацию непрерывности и ритмичности производства 
и обеспечение всеми необходимыми ресурсами для производства товаров в ка-
честве и количестве, позволяющем удовлетворить требования рынка; снижение 
издержек производства или их удержание на определенном уровне; получение 
прибыли в объеме, который обеспечивал бы техническое и экономическое раз-
витие предприятия.

При новом рынке возникает иная интеграция внутренних и внешних усло-
вий развития, которая определяет эффективность функционирования предпри-
ятия и его экономический рост. Все это указывает на следующее методическое 
положение: степень интеграции всех вышеперечисленных условий должна быть 
такой, чтобы обеспечивать лучшее качество.

Известно, что результатом соединения условий развития предприятий и 
производительной деятельности хозяйствующих субъектов является готовая 
продукция, которая становится товаром при условии ее реализации потребите-
лю. Установив цену на продукцию, они реализуют ее, получая при этом денеж-
ную выручку. 

Для выявления финансового результата необходимо сопоставить выручку 
с затратами на производство и реализацию (рис. 43).

Финансовый результат предприятия

Выручка > себестоимости
↓

           Прибыль
Выручка = себестоимости

↓
Безубыточное производство

Выручка < себестоимости
↓

Убыток

Рис. 43. Схема формирования финансового результата предприятия

Когда выручка превышает себестоимость, финансовый результат сви-
детельствует o получении прибыли. Если выручка равна себестоимости, то 
удалось лишь возместить затраты на производство и реализацию продукции 
(состояние безубыточности). При затратах, превышающих выручку, предприя-
тие получает убытки – отрицательный финансовый результат, что ставит его в 
достаточно сложное финансовое положение, не исключающее и банкротство. 

Рост качества и мероприятия по его улучшению должны обеспечивать по-
ложительный финансовый результат – этот вывод является вторым методиче-
ским положением в управлении качеством. 
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B условиях рыночной экономики стремление к получению прибыли ори-
ентирует товаропроизводителей на увеличение объемов производства про-
дукции, нужной потребителю, и снижение затрат на производство. Значение 
прибыли для предприятия и для всего народного хозяйства в целом можно опре-
делить следующим образом:

1) во-первых, прибыль отражает конечный финансовый результат пред-
приятия;

2) во-вторых, прибыль предопределяет условия для развития и повыше-
ния качества продукции; 

3) в-третьих, прибыль обладает стимулирующей функцией деятельно-
сти предприятия. Ее содержание состоит в том, что она одновременно является 
финансовым результатом и основным элементом финансовых ресурсов пред-
приятия. Реальное обеспечение принципа самофинансирования определяется 
полученной прибылью. Доля чистой прибыли, оставшейся в распоряжении пред-
приятия после уплаты налогов и других обязательных платежей, должна быть 
достаточной для финансирования расширения производственной деятельности, 
научно-технического и социального развития предприятия, материального по-
ощрения работников; 

4) в-четвертых, прибыль является одним из источников формирования 
бюджетов разных уровней.

На величину прибыли и ее динамику воздействуют факторы как завися-
щие, так и не зависящие от усилий предприятия (табл. 19).

Таблица 19
Факторы, оказывающие влияние на величину прибыли предприятия

Зависящие от усилий предприятия Не зависящие от усилий предприятия
Объем реализованной продукции Конъюнктура рынка

Качество продукции Уровень цен на потребляемые ресурсы
Уровень цен на реализуемую продукцию Экономическая политика государства

Компетентность руководства и менеджеров −
Себестоимость произведенной продукции −

Вышесказанное указывает на третье методическое положение: в деятель-
ности по повышению качества необходимо учитывать фаторы прибыли.

Для того, чтобы правильно ориентировать политику предприятия на эф-
фективное управление первой группой факторов, необходимо учитывать фак-
торы, не зависящие от усилия предприятия, но оказывающие непосредственное 
влияние на экономическую политику предприятия. К таким факторам относится 
прежде всего конъюнктура рынка, то есть складывающиеся в определенный пе-
риод времени и в конкретном месте социально-экономические, торгово-органи-
зационные и другие условия реализации товаров. 

Иными словами, конъюнктура рынка отражает степень сбалансированно-
сти спроса и предложения. На тех рынках, где предложение превышает спрос, 
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сбыт становится областью острого соперничества производителей, сферой кон-
курентной борьбы. Главным арбитром в этой борьбе выступает потребитель. 
Признание у потребителя (или сбыт) есть акт признания качества продукции.

По определению Г. Г. Беликчяна, «качество продукции – это не только 
комплекс свойств определенного предмета, но и отражение экономических вза-
имоотношений между производством и потреблением». Поэтому на рынке по-
стоянно происходит взаимодействие интересов со стороны производителей и 
потребителей. У каждого из них своя определенная цель и определенные требо-
вания к продаваемому товару.

Интерес производителя (предприятия, изготовителя) – продать товар по 
выгодной цене. Цель – получение прибыли [4, с. 98].

Покупателю совершенно безразличны такие важные с точки зрения про-
изводителя свойства товара, как трудоемкость, материало- и энергоемкость их 
изготовления, особенности их конструкции и технологии изготовления. Два 
элемента – качество (то есть потребительские свойства товара) и цена – явля-
ются определяющими при совершении покупки и главными составляющими 
конкурентоспособности товара, отражающей его отличие от товара-конкурента 
(рис. 44).

Рис. 44. Сопоставление целей производителя и потребителя на рынке

В современных условиях недостаточная теоретическая и методическая 
изученность проблем взаимоотношения качества и конкурентоспособности 
сдерживает создание научно обоснованных экономических разработок в сфере 
создания и поддержания условий конкурентоспособности продукции, имеющих 
существенное значение для экономики машиностроительного предприятия. 

Таким образом, четвертым методическим положением является необходи-
мость в деятельности предприятия по управлению качеством продукции учиты-
вать интересы производителей и потребителей данной продукции.
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В качестве примера практического использования методологи ческих и ме-
тодических положений исследования систем управления машиностроительным 
комплексом рассмотрим наиболее важную и приоритетную его подсистему – 
целевую систему управления качеством. Для исследований прикладного харак-
тера данная система является наиболее типовой среди всех других и в условиях 
рыночных отношений во многом реально формирует эф фективность деятельно-
сти всей производственно-хозяйственной системы любого предприятия и орга-
низации.

Управление качеством как наука получило теоретическую осно ву у нас в 
стране в 70–80-е годы XX века. В этот период было проведено много исследова-
ний и экспериментов, были опубликованы моно графии, книги и статьи на дан-
ную тему. Исключительно важный и принципиальный итог этой работы состоит 
в том, что управление качеством стало неотъемлемой частью, функцией любого 
производства независимо от используемых при этом методов управления, форм 
собственности и масштабов производства.

Стабильного повышения качества невозможно достичь только воздей-
ствиями локального, разрозненного характера, так как недос таточно высокое ка-
чество продукции и услуг одной отрасли или даже одного поставщика ведет к 
созданию и изготовлению продукции такого же уровня качества в другой отрас-
ли или на другом предприятии. Управление качеством должно носить комплекс-
ный характер, что, в свою очередь, возможно только при системном подходе к 
управлению. Именно такой подход обеспечивает качество, удовлетворяющее 
потребителей.

Наряду с управлением качеством среди других целевых подходов к управ-
лению важнейшими следует признать: обеспечение поставок продукции по-
требителям в срок; увеличение объемов производства продукции, снижение 
себестоимости выпускаемой продукции. Роль управления качеством в обе-
спечении конкурентоспособности в условиях рынка исключительно велика. 
Подтверждением тому служит практика передовых зарубежных фирм, где на 
первом месте среди всех направлений менеджмента всегда стоит качество. Их 
деятельность, особенно по повышению и обеспечению качества, ориентируется 
толь ко на потребителей.

В ведущих промышленных странах, где фирмы и компании действуют в 
жестких условиях рынка и конкуренции, успешно используют систему каче-
ства, а теперь и систему менеджмента качества продукции и услуг. Состав и 
сущность таких систем регламентируются рядом международных стандартов 
по управлению, в частности ИСО серии 9000. Соответствие системы требова-
ниям стандартов потребителями признается гарантией того, что изготовитель 
может поставлять про дукцию стабильного качества и выполнять договорные 
(контракт ные) условия. За рубежом наличие систем менеджмента качества ста-
ло непреложным пра вилом для каждого поставщика [38, с. 88].

Каждое i-е качество j-й системы (i = 1, n; j = 1, m,) может быть описано 
с помощью некоторой выходной переменной уj

i, отображающей определенное 
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существенное свойство системы, значение которой характеризует меру (интен-
сивность) этого ка чества. Эту меру назовем показателем свойства или частным 
по казателем качества системы. Показатель уj

i может принимать значения из 
множества (области) допустимых значений {удоп

i}.
Назовем обобщенным показателем качествами j-й системы век тор  

Yj = < yj
1, y

j
2,…,yj

i….,yj
n>, компоненты которого суть показатели его отдельных 

свойств. Размерность этого вектора определяется числом существенных свойств 
системы. Обратим внимание на то, что показателем качества является именно 
вектор, а не про стое множество частных показателей, поскольку между отдель-
ными свойствами могут существовать связи, которые в рамках теории множеств 
описать весьма сложно.

Частные показатели имеют различную физическую природу и в соответ-
ствии с этим различную размерность. Поэтому при образовании обобщенного 
показателя качества следует опери ровать не «натуральными» показателями, а их 
нормирован ными значениями, обеспечивающими приведение показателей к од-
ному масштабу, что необходимо для их сопоставления.

Задача нормировки решается, как правило, введением отно сительных 
безразмерных показателей, представляющих собой отношение «натурального» 
частного показателя к некоторой нормирующей величине, измеряемой в тех же 
единицах, что и сам показатель:

                                              yiнорм
 = yi / yi

0,                                                     (11)

где yi
0 − некоторое «идеальное» значение i-го показателя.
Выбор нормирующего делителя для перевода частных пока зателей в без-

размерную форму, в значительной мере носит субъек тивный характер и должен 
обосновываться в каждом конкрет ном случае. 

Требуемое качество системы задается правилами (условиями), которым 
должны удовлетворять показатели существенных свойств, а проверка их вы-
полнения называется оцениванием ка чества системы. Таким образом, критерий 
качества − это показа тель существенных свойств системы и правило его оцени-
вания.

Назовем идеальной системой Y* гипотетическую модель ис следуемой 
системы, идеально соответствующую всем критериям качества, Y* = < y*

1, 
у*

2,...,уi
j, ..., у*

n> − вектор, являющийся показателем качества идеальной систе-
мы.

Назовем областью адекватности некоторую окрестность зна чений показа-
телей существенных свойств. В общем виде область адекватности определяется 
как модуль нормированной разности между показателем качества Yдоп и показа-
телем качества Y*.

                                        δ ∩ |Yдоп \ Y*| / |Y*|,                                                  (12)

где δ – радиус области адекватности.
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На радиус области адекватности накладываются ограничения, зависящие 
от семантики предметной области. Как правило, оп ределение этой величины 
является результатом фундаментальных научных исследований или экспертной 
оценки. 

При таком рассмотрении все критерии в общем случае могут принадле-
жать к одному из трех классов:

1) критерий пригодности Кприг: (Vi) (y
j
i Єδ|δi → yi

доп, i = 1, n) правило, со-
гласно которому j-я система считается пригодной, если значения всех i-x част-
ных показателей yj

i этой системы принадлежат области адекватности δ, а радиус 
области адекватности соответствует допустимым значениям всех частных пока-
зателей;

2) критерий оптимальности Копт: (εi) (yi
j Є δ|δi → δопт) – правило, согласно 

которому j-я система считается оптимальной по i-му показателю качества, если 
существует хотя бы один част ный показатель качества уi

j, значение которого 
принадлежит области адекватности δ, а радиус области адекватности по этому 
показателю оптимален. Оптимальность радиуса адекватности определяется из 
семантики предметной области, как правило, в виде δопт = 0, что подразумевает 
отсутствие отклонений показа телей качества от идеальных значений;

3) критерий превосходства Kпрев: (Vi) (yi
j Є δ| δi → δопт, i = 1, n) – правило, 

согласно которому j-я система считается превосходной, если все значения част-
ных показателей качества yi

j принадлежат области адекватности δ, а радиус об-
ласти адек ватности оптимален по всем показателям.

При оценивании качества систем с управлением признают целесообраз-
ным введение нескольких уровней качества, проранжированных в порядке воз-
растания сложности рассматриваемых свойств.

Первичным качеством любой системы является ее устойчи вость. Для про-
стых систем устойчивость объединяет такие свой ства, как прочность, стойкость 
к внешним воздействиям, сбалан сированность, стабильность, гомеостазис (спо-
собность системы возвращаться в равновесное состояние при выводе из него 
вне шними воздействиями). Для сложных систем характерны различ ные формы 
структурной устойчивости, такие, как надежность, живучесть и т. д.

Более сложной, чем устойчивость, является помехоустойчи вость, понима-
емая как способность системы без искажений вос принимать и передавать ин-
формационные потоки. Помехоустой чивость объединяет ряд свойств, присущих 
в основном системам управления. К таким свойствам относятся надежность 
информационных систем и систем связи, их пропускная способность, возмож-
ность эффективного кодирования / декодирования информа ции, электромагнит-
ная совместимость радиоэлектронных средств и т. д.

Следующим уровнем шкалы качества системы является уп равляемость, 
способность системы переходить за конечное (за данное) время в требуемое со-
стояние под влиянием управляю щих воздействий. Управляемость обеспечивает-
ся прежде всего наличием прямой и обратной связи, объединяет такие свойства 
системы, как гибкость управления, оперативность, точность, производитель-
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ность, инерционность, связность, наблюдаемость объекта управления и др. На 
этом уровне качества для сложных систем управляемость включает способ-
ность принятия решений по формированию управляющих воздействий.

Следующим уровнем на шкале качеств является способность. Это каче-
ство системы, определяющее ее возможности по дости жению требуемого ре-
зультата на основе имеющихся ресурсов в заданный период. Данное качество 
характеризуется та кими свойствами, как результативность (производитель-
ность, мощность и т. п.), ресурсоемкость и оперативность. Итак, способ ность – 
это потенциальная эффективность функционирования системы, способность 
получить требуемый результат при идеаль ном способе использования ресурсов 
и в отсутствие воздействий внешней среды.

Наиболее сложным качеством системы является самоорганиза ция. Са-
моорганизующаяся система способна изменять свою струк туру, параметры, 
алгоритмы функционирования, поведение для повышения эффективности. 
Принципиально важными свойства ми этого уровня являются свобода выбора 
решений, адаптируе мость, самообучаемость, способность к распознаванию си-
туаций.

Принцип свободы выбора решений предусматривает возмож ность изме-
нения критериев на любом этапе принятия решений в соответствии со склады-
вающейся обстановкой.

Введение уровней качества позволяет ограничить исследова ния одним из 
перечисленных уровней. Для простых систем часто ограничиваются исследова-
нием устойчивости. Уровень качества выбирает исследователь в зависимости от 
сложности системы, целей исследования, наличия информации, условий приме-
нения системы.

По вопросу менеджмента и управления качеством существует большое 
количество монографий, статей, книг и других источников [43, с. 88].

Статья B. A. Иванова, основываясь на тексте международных стандар-
тов ИСО серии 9000, связывает построение модели системы качества на осно-
ве сети процессов c повышением менеджмента качества предприятия. B статье 
приводятся и раскрываются принципы построения систем качества, основан-
ных на процессном подходе:

1) вместо абстрактных требований норм производится описание реальных 
процессов;

2) «собственники» процесса составляют описания лучше, чем третьи лица 
или сторонние консультанты; сотрудники узнают свою деятельность в таких из-
ложениях;

3) различные процессы можно компактно и удобно представлять в виде 
алгоритмов;

4) процесс представляет четко определенные требования к исходным 
условиям и предпосылкам (входные данные), a также требования к выходным 
параметрам (целям), которые могут быть четко сформулированы;

5) процессы в стадии их описания могут быть оптимизированы.
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Монография B. H. Спицнаделя предлагает выполнение системной оценки 
эффективности технической системы, базирующейся на показателях, которые 
характеризуют полный жизненный цикл технической системы, объединены в 
сводный критерий оценки. Форма критерия определяется исходя из специфики 
техники с помощью анализа чувствительности, анализа случайностей, анализа 
на усиление построения новых альтернатив.

В работе В. Н. Спицнаделя подробно раскрыта системная оценка, приво-
дятся требования к критерию оценки (репрезентативность, критичность, про-
стота, монотонность, нормированность, сравниваемость результатов оценки). 
Приводятся показатели полного жизенного цикла товара и методы их определе-
ния (измерительный, регистрационный, органолептический, расчетный), алго-
ритм оценки уровня качества продукции (выбор номенклатуры показателей ка-
чества продукции, количественное определение показателей, выбор базовых по-
казателей (образцов), определение зависимости между показателями и оценкой, 
определение способа нахождения весомостей и способа комплексной оценки).

Книга Г. Н. Калянова раскрывает вопросы представления деятельности 
предприятия и принятых в нем технологий в виде иерархии диаграмм, обеспе-
чивающих наглядность и полноту их отображения, в частности при помощи 
диаграмм потоков данных (приводятся основные и вспомогательные объекты 
диаграмм, рассматриваются понятия контекста и детализации процесса, а также 
декомпозиции потока данных, даются рекомендации для построения функцио-
нальной модели в виде иерархии диаграмм потоков данных); вводится понятие 
спецификации процесса, содержащей номер и / или имя процесса, списки вход-
ных и выходных данных и тело (описание) процесса, являющееся специфика-
цией алгоритма или операции, трансформирующей входные потоки данных в 
выходные; охарактеризованы спецификации управления, предназначенные для 
моделирования и документирования аспектов систем, зависящих от времени 
или реакции на событие, позволяют осуществлять декомпозицию управляющих 
процессов и описывают отношения между входными и выходными управляю-
щими потоками на управляющем процессе-предке. 

В статье В. Ивлева, М. Каменновой, Т. Поповой описывается понятие биз-
нес-процесса через горизонтальную иерархию внутренних и зависимых меж-
ду собой функциональных действий, конечной целью которых является выпуск 
продукции или отдельных ее элементов, вводятся основные показатели оцен-
ки эффективности бизнес-процессов (количества производимой продукции 
заданного качества, оплаченное за определенный интервал времени, потреби-
телей продукции, типовых операций, которые необходимо выполнить при про-
изводстве продукции за определенный интервал времени; стоимость издержек 
производства продукции; длительность выполнения типовых операций; капита-
ловложения в производство продукции).

В работе П. М. Елизарова, А. И. Яцкевича отмечается, что при помощи 
PDM (product data management – технологии управления данными об изделии) – 
возможно осуществление эффективной поддержки процессов решения многих 
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задач менеджмента качества, таких как управление процессами, управление до-
кументацией, записями, анализ со стороны руководства и др.

Статья А. И. Яцкевича и Д. Ю. Страузова предлагает использовать форма-
лизованное описание технологических процессов на основе программы «PDM 
STEP SUITE», в которую введен объект «действие».  

Действие может декомпозироваться на неограниченное число уровней: 
«Цеховой маршрут > Операция > Переход». Для каждого технологического про-
цесса (ТП) потребности в ресурсах (материалы, оснащение, изделия, людские 
ресурсы и др.), а также автоматизация бизнес-процессов обеспечиваются путем 
создания и настройки шаблонов процессов (шаблон процесса – формализован-
ное описание последовательности действий, потока рабочих объектов и правил, 
определяющих начало и завершение процесса, отдельных действий), создания и 
настройки процессов по их шаблонам.

Материал В. В. Репина, В. Г. Елиферова представляет методику создания 
на предприятии единой системы управления бизнес-процессами, которая позво-
ляет комплексно решать основные задачи управления и развития предприятия. 
Она предусматривает двухступенчатую систему показателей: 

1) показатели, по которым владелец процесса оценивает результативность 
и эффективность своего процесса и работ, входящих в его состав;  

2) показатели, по которым владелец процесса отчитывается перед высшим 
руководством о результатах деятельности процесса. 

B работе B. B. Репина представлен аналитический обзор, посвященный 
вопросам формирования моделей бизнес-процессов, используемых для регла-
ментации и управления, рассмотрены проблемы, связанные c описанием биз-
нес-процессов в виде потоков работ (Workflow).

При построении таких моделей остро встает вопрос описания деятельно-
сти руководителя (владельца процесса). Данную проблему предлагается решать 
несколькими способами: 

a) отдельно описываются потоки работ, выполняемых как руководителя-
ми, так и исполнителями; 

б) при описании работ исполнителей можно указать прямые ссылки на 
процессы, выполняемые руководителями, или прямо отобразить их вмешатель-
ство в работу; 

в) прямое включение в процесс «Функции управления»;
г) дополнительное событие «Принято управленческое решение».
Постулируется, что управление бизнес-процессом осуществляется по 

определенным технологиям и c использованием документов, в число которых 
входят регламент выполнения бизнес-процесса, положение o подразделении, 
должностные и рабочие инструкции, методические документы по измерению 
показателей бизнес-процессов, отчетные формы, спецификации входов / выхо-
дов и т. д.

Статья В. С. Егорова, В. Ф. Лелякова, В. Г. Резниченко, Г. А. Юрченко 
посвящена методике реализации процессного подхода при создании системы 
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менеджмента качества на уровне сертификационных требований в виде следую-
щих этапов: 

a) представление деятельности предприятия в виде двух процессов – стра-
тегического менеджмента и создания продукции; 

б) структурирование деятельности по созданию продукции в цепочку ос-
новных процессов, в результате которых производятся продукты или услуги и 
которые создают прямую ценность для потребителей); 

в) декомпозиция процесса «создание продукции»;
г) определение процессов. Под определением процесса понимается уста-

новление состава процессов систем менеджмента качества и разработка моде-
лей процессов, отражающих структуру, ресурсы для обеспечения надлежащего 
функционирования, индикаторы для оценки процессов.

Определению структуры процесса (состава и содержания отдельных ша-
гов) способствует применение специально разработанных стандартных форм, а 
также карт процессов. В стандартных формах приводятся сведения о входах и 
выходах, их поставщиках и потребителях, содержании процесса и его состав-
ных частях (субпроцессах). Карты процессов – графическое представление 
процесса в виде блок-схем, при которых шаги процесса изображаются в предо-
пределенных столбцах, соответствующих участникам процесса;

д) описанный процесс подвергается анализу с точки зрения требований 
систем менеджмента качества;

е) разработка расширенной блок-схемы процесса. От карт схемы она от-
личается большей нагруженностью: каждый шаг процесса связывается с инфор-
мационной и методической основой выполнения предусмотренных в его рамках 
работ, а также с должностными лицами – исполнителями работ; 

ж) формирование требований к ресурсам для функционирования про-
цесса; 

з) установление индикаторов для измерения степени достижения цели; 
и) отражение результатов проделанной работы в форме стандарта пред-

приятия (стандарта на процесс).
В материале В. Г. Елиферова приведено решение проблемы формирова-

ния информационных потоков по данным мониторинга процессов, продуктов и 
удовлетворенности клиентов путем встраивания показателей результативности 
(по ISO 9001:2000), показателей эффективности (по ISO 9004:2000) и существу-
ющей системы информации управленческого учета в один документ «Справка о 
ходе процесса».

Работа В. Г. Елиферова исследует структурирование и реализацию модели 
систем менеджмента качества. Процессы систем менеджмента качества  орга-
низации разделяются на две группы: основные процессы (лежат на пути сле-
дования продукции) и вспомогательные процессы (напрямую не контактируют 
с продукцией и предназначены для обеспечения нормального функционирова-
ния основных процессов). В основе управляемости процесса лежат назначения 
хозяина процесса, получение им всех необходимых ресурсов, наличие у него  
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документированных процедур (методик, инструкций, технологии) выполнения 
процесса, построение хозяином системы сбора объективной информации о ходе 
процесса, о параметрах продукта и удовлетворенности потребителя. 

Применительно к рыночным отношениям чаще используется термин 
«менеджмент», а не «управление». Управление качеством рас сматривается как 
часть менеджмента качества, направленная на выполнение требований к ка-
честву. При этом менеджмент качества по формулировке, приведенной в ука-
занном стандарте, представля ет собой скоординированную деятельность по 
руководству и управ лению организацией применительно к качеству. При неко-
торых различиях в понимании менеджмента очевидно, что в формулировках 
много общего и они практически адекватны сложившемуся в отечественной ли-
тературе понятию управления в условиях ры ночных отношений. Применитель-
но к органам государственной власти или другим подобным структурам термин 
«управление» так же понятен и более привычен, чем «менеджмент».

Связь общей теории исследования систем управления и системного ме-
неджмента качества определяется следующим образом.

Любая поставленная цель исследования обусловливает необходимость 
определения методологических основ разработки и внедрения модели систем 
менеджмента качества на базе жизненного цикла продукции установлением вза-
имосвязей между общей теорией систем и методологией систем менеджмента 
организаций на примере систем менеджмента качества.

Выполнение этой задачи обусловлено трудностями методологического ха-
рактера, которые проистекают из определения общей теории систем.

Если данная теория действительно связана именно c понятиями структу-
ры и процесса, a не c понятием субстанции, c методом, a не c содержанием, c 
целью и функцией, a не c причинами, то становится невозможным определить 
связь общей теории систем и системного менеджмента качества как ее специ-
ального приложения. 

Вследствие этого в данном случае общая теория систем лишь задает на-
правление развития своих приложений. Частная проблема при этом может быть 
решена лишь в контексте общей теории, охватывающей все проблемы такого 
рода. Обобщенность теории систем состоит в определении функций, общих для 
процессов проектирования всех систем. Принятие решения, формулирование 
проблемы, количественное определение, оценка, оптимизация, субоптимиза-
ция, иерархическая организация, управление, планирование и регулирование – 
функции, свойственные процессу проектирования любых систем (в том числе 
систем менеджмента качества). 

Таким образом, определяется общая теория проектирования систем, обу-
словленная связью порождения c системным менеджментом качества. Решения 
для частных случаев могут получаться в результате конкретизации общих рас-
суждений, справедливых для всех проблем данного типа, a не путем развития 
частного метода. B общей теории систем нет частных методов. Следовательно, 
в самом понятии общей теории систем заложен смысл, предписывающий начать 
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рассмотрение проблемы c принятия решений, т. e. c функции, общей для всех 
процессов проектирования систем.

Для российских условий целесообразнее применять термин «управление» 
и, соответственно, «управление качеством», вклады вая в их содержание прио-
ритетность работы с людьми в условиях рыночных отношений. Таким образом, 
в данной работе термины «менеджмент качества» и «управление качеством» (в 
настоящем по нимании управления качеством, приближенном к отечественным 
определениям) сле дует рассматривать как тождественные понятия, поэтому да-
лее бу дет использоваться в основном термин «управление качеством» [35, с. 99].

В связи с тем, что в России международные стандарты ИСО се рии 9000 
приняты в качестве государственных, на предприятиях необходимо больше вни-
мания уделять, в первую очередь системно му управлению качеством, то есть 
системе менеджмента качества (как они зафиксированы в названиях междуна-
родных стандартов ИСО серии 9000). Она, как это уже ранее пока зывалось, яв-
ляется целевой подсистемой системы управления всей организации.

Все исследовательские прикладные работы в рамках системы управления 
качеством могут проводиться в основном в условиях:

1) функционирования на предприятии действующей, оформ ленной и сер-
тифицированной системы управления качеством по ранее действующим тре-
бованиям стандартов, где необходимо создать и ресертифицировать систему, 
соответствующую требованиям утвержденных стан дартов (ныне это ГОСТ  
Р ИСО 9001–2001);

2) отсутствия оформленной и сертифицированной на предприятии систе-
мы управления качеством, то есть необходимо создать и сертифицировать на 
действующем предприятии систему, соответствующую требованиям утвержден-
ных стандартов;

3) формирования нового предприятия из числа действующих при их 
укрупнении или разукрупнении, то есть необходимо создать и сертифицировать 
систему, соответствующую требованиям утвержденных стандартов (с учетом 
имеющейся базы в области управления качеством на ранее функционирующих 
предприятиях);

4) строительства нового предприятия, то есть необходимо создать и сер-
тифицировать совершенно новую систему, соответствующую требовани-
ям действующих стандартов без какой-либо преемственности и имеющихся  
традиций.

Очевидно, что в данный период наиболее распространены пер вые и вто-
рые условия. Кроме того, могут быть и иные условия про ведения исследова-
тельских работ по управлению качеством, в частности, при реструктуризации 
и / или диверсификации предприятий.

Непосредственно создание и сертификация систем управления качеством 
могут ба зироваться на результатах исследования с использованием организаци-
онного проектирования.     
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2.2 Контроль качества систем управления, информационно-
документационная база систем управления качеством  

ОАО «Рузхиммаш» г. Рузаевки

Понятие «качество» характеризует совокупность свойств объекта, обу-
словливающих его способность удовлетворять определенные потребности в 
соответствии с его назначением. Одной из наиболее общих характеристик ка-
чества системы управления является оптимальность принимаемых решений. 
Частными характеристиками качества системы управления являются эффектив-
ность, продуктивность, устойчивость, ла бильность и др.

Следует отметить, что в целом проблемам повышения ка чества систем 
управления в современном мире уделяется очень большое внимание. В на-
стоящее время в связи с глобализацией рынка оценка качества функций, вы-
полняемых организацией, является одной из ключевых проблем обеспечения 
поступательного экономического развития общества как на уровне отдельных 
организаций, так и на уровне сложных организационных систем, таких как ,го-
сударство и миро вая экономическая система в целом. В рамках решения этой 
проблемы начиная с 1950-х годов происходит заметный рост количества орга-
низаций, занимающихся конт ролем качества субъектов экономической деятель-
ности.

Первая такая организация – ISO (International Organi zation for Standardiza-
tion), действующая на международном уровне, появилась 14 октября 1947 года. 
В настоящее время по добные организации создаются не только под эгидой 
орга нов исполнительной власти, но и в качестве независимых субъектов эко-
номической деятельности. В разработке сис темы контроля качества в первую 
очередь заинтересованы государственные органы, которые, в частности, ведут 
наб людение за деятельностью предприятий, производящих сельскохозяйствен-
ную продукцию и продукты питания.

В процессе длительного эволюционного развития взаи мосвязей и взаимо-
отношений между субъектами экономи ческой деятельности (в том числе между 
поставщиками и по требителями) в современном мире сформировалось общее 
понимание необходимости и важности системного решения проблем, возникаю-
щих при оценке качества деятельности организаций как в отношении конечного 
продукта, так и в об ласти качественного решения задач управления. Примене-
ние и сертификация системы качества рассматривается сегодня как необхо-
димое условие успешной деятельности и развития организаций любых форм 
собственности, а также как наибо лее надежная форма гарантии соответствия ка-
чества постав ляемой продукции и услуг требованиям населения. 

В последние годы качество работы организации неизменно связывает-
ся с требованиями соблюдения экологической безопасности. Предприятиям, не 
сертифицировавшим свою систему качества, уже сегодня практически закрыт 
выход на мировой рынок. В условиях глобализации рынка и при интенсивном 
развитии электронной коммерции это ведет к ограничению и последующему 
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прекращению деятельности предприятий, пренебрегающих требованиями сер-
тификации систем качества.

Основу современного подхода к контролю качества составляет разра-
ботка систем оценки качества, анализирующих и обобщающих опыт работы 
большого количества организаций, занимающихся определенным видом дея-
тельности. Полученные эмпирические данные излагаются в формализованном 
и сжатом виде, пригодном не только для оценки качества конечного продукта, 
но и для оценки процессов управления. В связи с этим разработка стандартов и 
подтверждение качества деятельности организации включают в себя не только 
сертификацию качества конечного продук та (на решение этих задач были наце-
лены системы оценки качества на начальном этапе их разработки), но и оценку 
ка чества организации как сложной социальной системы.

По оценкам специалистов, именно с внедрением всеобъем лющей систе-
мы контроля и управления качеством организа ции удастся успешно реализовать 
принцип, заключающийся в том, чтобы предоставлять потребителям только 
качествен ную продукцию. В использовании сертифицированных сис тем каче-
ства прежде всего заинтересованы организации, стре мящиеся найти выходы на 
зарубежные рынки и привлечь иностранные инвестиции. Эти задачи особенно 
актуальны для современных предприятий России.

В настоящее время к числу общепризнанных на мировом уровне стандар-
тов оценки качества деятельности социально-экономических организаций, без-
условно, относятся системы стандартов ISO 9000 и ISO 9001. Их достоинство 
по сравнению с другими системами оценки качества состоит в том, что они не 
накладывают каких-либо ограничений на размер, отраслевую принадлежность и 
форму собственности предприятия.

Используя стандарты ISO 9000, поставщик может проде монстрировать, 
что его система качества организована таким образом, чтобы не допустить, а 
при необходимости и преду предить несоответствие современным стандартам 
не только продукции, но и всех аспектов бизнес-деятельности, в том числе и 
управления организацией.

Система обеспечения качества ISO 9001 распространяет ся на все виды 
деятельности предприятия, начиная от нала живания процесса выпуска продук-
ции (в отдельных случаях выпуск нового вида продукции сопровождается про-
ектированием новой организационной системы) и до заключения договоров с 
последующим соблюдением договорных обяза тельств и послепродажного об-
служивания.

Несомненным достоинством модели поддержания качест ва на основе 
международных стандартов семейства ISO 9000 и ISO 9001 является то, что 
они описывают необходимые элементы, которые должна включать в себя си-
стема управ ления организацией, а не способы внедрения этих элементов в уже 
действующую систему. Стандарты не навязывают организациям единообразие 
систем качества. Подход к ин дивидуальному решению задач управления орга-
низацией ос нован на том, что конкретная реализация процедур управле ния в 
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значительной мере зависит от цели, вида производимой продукции и практиче-
ского опыта. Благодаря этому обеспе чивается уникальность организационных 
систем и система качества одного предприятия отличается от системы каче ства 
другого предприятия. Следует отметить, что переход организаций на описанные 
выше модели обеспечения жизнедеятельности на основе совершенствования ка-
чества – это не конечная цель их работы, а условия равномерного поступатель-
ного движения в направлении достижения поставленной общественно значимой 
цели [18, с. 97].

Современное представление о качестве изделий основано на принципе 
наиболее полного соответствия запросам потре бителей. Потребителем продук-
ции выпускаемой организаци ей, могут быть физическое лицо, другая организа-
ция или сложная организационная система, например государство.

Любые изделия описываются определенным набором ха рактеристик. 
Они содержатся в описании технических усло вий, которым должна удовлет-
ворять выпускаемая продукция, они же определяют организацию технологии 
производствен ного процесса. Составление набора потребительских требо ваний 
представляет значительную сложность, так как связано с социально-психоло-
гическими аспектами жизнедеятельно сти человека и с индивидуальными свой-
ствами личности.

Существующие наработки в области изучения потребно стей людей и свя-
зей между ними не дают возможности со ставить полное описание набора тре-
бований к конкретному изделию, однако с их помощью разработчик продукта 
или технологического процесса может добиться достаточно ощу тимых практи-
ческих результатов.

Следует отметить еще одну сложность, связанную с состав лением опи-
сания набора требований. Она обусловлена  тем, что требования к качеству 
формируются не только как оцениваемые различными способами характе-
ристики, но и как ка чественные показатели, определяемые психологически-
ми тре бованиями. Среди них хороший вкус и привлекательный вид товара, 
надежность, долговечность, удобство использования и т. д. При этом оценки 
многих характеристик разными людьми могут быть диаметрально противопо-
ложными.

Итак, чтобы удовлетворять запросам покупателя, продук ция должна 
иметь вполне определенные свойства. Степень со ответствия между свойствами 
изделия и удовлетворяемыми с его помощью потребностями определяет каче-
ство изделия. Многие организации считают, что их главная задача – выпу скать 
«самую качественную» продукцию, и что нецелесообраз но производить изде-
лия или оказывать услуги низкого качества [23, с. 61].

Проблема оценки качества продукции и деятельности организации в це-
лом должна рассматриваться в контексте идеализации закона самосохранения 
и борьбы организации за выживание. Если выпускаемая продукция будет обла-
дать слишком высокой стоимостью, то в условиях конкурентной борьбы она не 
найдет сбыта на рынке товаров и услуг, что приведет к ее гибели. Поэтому в ус-
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ловиях рыноч ной экономики для оценки эффективности управления в прошлом 
следует использовать относительную оценку вида:

Качество производимого продукта = мера качества изделия / стоимость   (13)

Некоторые организации предполагают, что качество вы пускаемой ими 
продукции и используемые методы работы говорят сами за себя. Для этого нуж-
но лишь довести до сведения потребителя информацию об успешной деятель-
ности организации, например, с помощью интенсивной рекламы. Но в условиях 
жесткой конкуренции этого недостаточно. Потребители не склонны к тому, что-
бы слишком доверять заверениям производителя о высоком качестве выпуска-
емой продукции, они хотят иметь подтверждение, полученное из независимых 
источников.

В связи с этим с 80-х годов XX века начала развиваться система под-
тверждения независимыми организациями качества выпускаемой про-
дукции, основанная на выполнении процедуры сер тификации качества. В 
настоящее время эта система включает в себя не только оценку характери-
стик конечного продукта, но и оценку эффективности системы управления 
качеством, дей ствующей в организации. В конечном счете она ориентиро-
вана на подтверждение эффективности действия системы управле ния всей 
организацией с позиций решения главной задачи, заключающейся не толь-
ко в получении прибыли, но и в удовлет ворении социальных потребностей  
общества.

В конечном счете повышение качества систем управления организаци-
онными системами обеспечит развитие и утверждение в России полноценных 
рыночных отношений и заметно повысит ее авторитет на международном рын-
ке. Успешное проведение указанных преобразований возможно только при ус-
ловии активной поддержки со стороны правительства. Сегодня, ориентируя 
организации России на освоение современных методов качественного ведения 
бизнес-деятельности, российское правительство предлагает административным 
структурам государственного и муниципального уровня под держивать органи-
зации, внедряющие у себя стандарты ISO.

Многие годы оценка качества работы организаций в на шей стране произ-
водилась по качеству выполнения тех задач, которые общество перед ней ста-
вит, причем эти задачи фор мулировались в форме оценки качества конечного 
продукта. Для решения данных задач успешно исполь зуются по сей день раз-
личные стандарты. Наиболее извест ной и эффективной является система госу-
дарственных стан дартов − ГОСТ. 

Действие стандартов распространяется не только на мате риальную про-
дукцию, но и на различные услуги. Следует отметить, что благодаря усили-
ям Госстандарта и его подраз делений, Академии проблем качества и других 
научно- технических объединений России работы по созданию, внедрению и 
сертификации систем качества на отечественных предприятиях и в организаци-
ях в последнее время заметно оживились.
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В настоящее время в условиях насыщенности рынка и явно выраженных 
тенденций к глобализации экономической дея тельности, что, в частности, связано 
с развитием информа ционной экономики и электронной коммерции, для оценки 
перспектив выживаемости организации в условиях острой конкурентной борьбы 
используется понятие «менеджмент качества», то есть «управление качеством».

В соответствии с этим понятием термин «качество» вклю чает в себя, как 
уже отмечалось выше, не только качество ко нечного продукта, производимого 
организацией, но и дости жение всех целей эффективного управления организа-
цией. В них входят: соблюдение общих принципов современных методов веде-
ния бизнес-деятельности, отношения между ор ганизацией и обществом, методы 
взаимодействия с другими организациями и государством и, наконец, взаимоот-
ношения между людьми внутри самой организации.

Подчеркнем еще раз, что именно такой подход к оценке качества работы 
организации в целом положен в основу разработки международных стандартов 
качества ISO 9000 и ISO 9001. С помощью этих стандартов можно упростить и 
облег чить решение задач, являющихся ключевыми для любой органи зационной 
системы, как то:

1) организация и оценка эффективности процесса управле ния;
2) оценка соответствия организации современным требова ниям;
3) оценка адаптационных способностей организации при изменениях со-

стояния рыночной среды и запросов потребителей;
4) оценка профессиональной пригодности персонала;
5) проведение сертификации организации;
6) организация процесса производства;
7) освоение методов информационной экономики и электронной коммер-

ции;
8) процессы создания организационных систем.
Стандартизация основных элементов системы управления обеспечива-

ет внедрение наилучших управленческих технологий, позволяет сопоставлять 
цели, стоящие перед организацией, с ее материальными и управленческими ре-
сурсами, разрабатывать систему критериев оценки эффективности организаций 
и решать ряд других важных задач проектирования и управления организациями.

Современная философия качества, воплощенная в между народных стандар-
тах ISO 9000 или ISO 9001, выдвигает ряд дополнительных требований к управ-
лению организацией. Процедура сертификации может закончиться успешно, если 
система управления удовлетворяет минимальным требовани ям (или стандартам в 
контексте рассматриваемых докумен тов) в области менеджмента качества. Изло-
жим основные требования к качеству системы управления организацией.

Деятельность организации может рассматриваться как процесс преобра-
зования одного продукта (материального или нематериального) в другой. Ре-
зультатом ее деятельности является создание оборудования для использования 
в технологических и производственных процессах на других предприятиях, 
информация (данные маркетинговых исследо ваний, предназначенные для пла-
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нирования торговых операций), товары народного потребления, продукты пита-
ния, раз личные виды услуг и т. п.

Входом организации являются в большинстве случаев результаты труда 
других организаций в виде материальных объектов или информации. В некото-
рых случаях в качестве входа выступают природные ресурсы или результаты ка-
ких-либо при родных явлений. В ISO 9000 выделяются четыре общие ка тегории 
продукции:

1) оборудование (технические средства);
2) интеллектуальная продукция или средства, под которыми понимается  

результат интеллектуальной деятельности, включающий в себя информацию, 
предназначенную для обеспечения жизнедеятельности других организаций. 
Она может представляться в виде консультационных услуг, разработок, методик 
реализации технологических процес сов или ведения бизнес-деятельности, про-
грамм решения различных задач управления, информационных массивов, со-
держащих данные о состоянии рынка и действиях орга низаций, аудио-, видео- и 
печатной продукции самого раз ного содержания;

3) материалы, предназначенные для дальнейшей перера ботки и использо-
вания в других производствах (раз личные виды энергоресурсов, металлы, пило-
материалы, пластмассы,  химические материалы,  сельхозпродукция и т. п.);

4) товары народного потребления, продукты, услуги.
Основной задачей построения подобной классификации является вы-

деление категорий конечного продукта, в рам ках которых требования, предъ-
являемые к системам управ ления качеством деятельности производящих 
организаций, будут идентичны. Общее руководство качеством достигается по-
средством управления процессами, происходящими в организации.

В организации целесообразно использовать обобщенную схему управ-
ления качеством, основанную на том, что в соответствии с международными 
стандартами ISO 9000 или ISO 9001 деятельность организации следует рассма-
тривать как процесс преобразования исходного продукта в некото рый конечный 
продукт. Схема управления качеством показана на рисунке 45.

Концептуальной основой ISO 9000 является то, что организация созда-
ет, обеспечивает и улучшает качество продукции при помощи сети процессов. 
Общий процесс деятельности организации представляет собой сложную па-
раллельно-последовательную композицию промежуточных процессов, которые 
должны подвергаться анализу и постоянной корректировке.

Для обеспечения оптимального управления процессами повышения каче-
ства и организации взаимодействия между этими процессами в сети ISO 9000 
предполагается наличие у каждого процесса специального уполномоченного 
лица – владельца процесса. Это лицо несет ответственность за дан ный процесс, 
и его задача состоит в том, чтобы обеспечивать однозначное понимание всеми 
участниками процесса их от ветственности и полномочий. Процесс управле-
ния органи зацией должен быть направлен на обеспечение взаимодей ствия всех 
управляющих и исполнительных подразделений организации.
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Рис. 45. Управление качеством продукции: 
      – точка тестирования качества выполнения стадий процесса; 

              – точка отбраковки

В настоящее время сформировалась и повсеместно вне дряется в практи-
ку концепция всеобщего управления каче ством – (TQM), под которой понима-
ется метод управления организацией, основанный на сотрудничестве всех ее 
работников, ориентированный на качество и обеспечивающий через удовлет-
ворение запросов потребителей достижение целей долговременного предпри-
нимательского успеха и выгоды для всех работников орга низации и хозяйства в 
целом.

Традиционная концепция руководства организацией включа ет в себя стро-
го формализованную деятельность руководителя: постановку задачи, предо-
ставление подчиненным необходи мых ресурсов для решения задачи, поощрение 
за достижение позитивных результатов и порицание за недостаточную произ-
водительность. При этом действия подчиненных строго соот ветствуют распоря-
жениям формального лидера.

Концепция перехода к управлению качеством работы организации ориен-
тирует менеджеров всех уровней на создание такого социального микро- и ма-
кроклимата, когда каж дый член коллектива считает для себя необходимостью 
сис тематически улучшать результаты своего труда в целях усо вершенствования 
работы организации в целом. Для каждого становится нормой правило «Завтра 
работать чуть-чуть лучше, чем сегодня». В этом случае лидеру для большего 
вовлечения подчиненных сотрудников в процесс выработки и достижения об-
щей цели необходимо сделать следующие шаги: 
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1) добиваться общего восприятия цели – руководитель должен обладать 
видением цели, к достижению которой он направляет фирму, и сделать ее по-
нятной каждому члену организации;

2) давать возможность действовать другим – руководитель в данном слу-
чае развивает в сотрудниках чувство вовлеченности в общее дело;

3) критически оценивать текущие порядки – руководитель должен воз-
главлять «движение за постоянное совершенствование качества».

При реализации концепции управления качеством важно внушить ка-
ждом члену организации веру в свои возможно сти, выработать у него пони-
мание исключительной важности возложенной на него в рамках организации 
миссии. Указан ные факторы должны использоваться как основа выработки лич-
ностных мотиваций, побуждающих каждого сотрудника к постоянному само-
совершенствованию, целью которого бу дет стремление улучшить свою работу, 
добиваться больше го. Коллектив организации должен быть подобран так, что бы 
руководители могли доверять своим исполнителям. Только в этом случае руко-
водитель может делегировать часть своих полномочий подчиненным как в обла-
сти ответ ственности за используемые материальные и денежные ре сурсы, так и 
в вопросах управления качеством.

При подборе персонала особое значение приобретают не только оцен-
ки чисто профессиональной пригодности персо нала, но и оценки социаль-
но-психологических качеств лич ности с учетом подверженности воздействию 
разработан ной системы мотиваций. Взаимоотношения руководителя коллектива 
с подчиненными членами организации должны быть организованы так, чтобы 
вызывать у работников жела ние оправдать доверие руководителя. Здесь приме-
няется весь набор технологий менеджмента систем качества, описанный в стан-
дартах ISO 9000 и 9001 [26, с. 55].

Любая организация представляет собой сложную откры тую управляе-
мую социально-экономическую систему, преоб разующую некоторый исход-
ный материал в тот или в иной материальный или нематериальный продукт, 
потребителем которого являются другие организации или отдельные лица. В 
деятельности организации всегда присутствуют внешние и внутренние цели. 
Внутренние (оперативные) цели, как пра вило, сопряжены с коммерческой иде-
ей, с проблемами увели чения собственного дохода, обеспечения стабильного 
развития организации, удовлетворения материальных и духовных по требностей 
членов коллектива. Внешние (официальные) цели – это те, на которые рассчи-
тывает общество, поддержи вая деятельность организации. Они должны быть 
направлены на решение определенных социальных задач. В самом общем смыс-
ле деятельность всех организаций ориентирована на повышение качества жизни 
общества, исходя из того, что соб ственно общество под таким качеством пони-
мает.

В ОАО «Рузхиммаш» (г. Рузаевка) контролем за качеством выпускаемой 
продукции занимается лаборатория неразрушимых методов контроля. «Рузхим-
маш» выпускает продукцию, работающую под высоким давлением и с агрес-
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сивными средами. Для обеспечения качества изготавливаемого оборудования и 
безопасности его эксплуатации необходим высокий контроль качества сварных 
соединений, герметичности аппаратов. Этим занимается радиографическая ла-
боратория, состоящая из рентгеновской и гамма-лаборатории. Параллельно им 
существует ультразвуковая дефектоскопия, осуществляющая контроль каче-
ства соединений, замер толщины стенки металла без его разрушения, контроль 
качества листового металла на расслоение и дефектность. Есть контроль гер-
метичности гелием, методом избыточного давления и методом высокого вакуу-
мирования, цветная и магнитопорошковая дефектоскопия, предназначенная для 
обнаружения поверхностных и подповерхностных дефектов.

Работники отдела главного метролога принимают участие в проведении 
метрологической экспертизы конструкторской и технологической документа-
ции, в разработке нормативно-технической документации, по вопросам метро-
логии, методик измерения, решают спорные вопросы по размеру различных 
видов измерений, связанных с качеством выпускаемой продукции.

Лаборатория линейно-угловых измерений занимается периодической 
поверкой стандартных средств измерения (штангенциркулей, микрометров, 
гладких и резьбовых калибров-пробок), а также шаблонов, изготовленных в 
цехе № 8.

Отдел стандартизации занимается техническим и организационно-ме-
тодическим руководством работ по стандартизации в отделах, цехах, лабора-
ториях завода для непосредственного осуществления этих работ, проведением 
сертификации продукции, выпускаемой предприятием, а также контролем тех-
нической документации на изделие основного производства.

Большую работу отдел стандартизации провел по разработке обеспечения 
качества в соответствии с ИСО 9001: подготовлен первый вариант 94 стандар-
тов предприятия по системе качества, идет работа по внедрению этой системы.

Ранее отмечалось, что оценка качества деятельности ор ганизации яв-
ляется весьма сложной задачей, так как она вклю чает в себя большое количе-
ство показателей, многие из ко торых не могут быть описаны количественно. 
Кроме того, она обязательно включает в себя показатели взаимоотношений 
между организацией и потребителем ее конечного про дукта, а также всеми 
участниками логистического процесса. Оценка качества должна учитывать вну-
тренние коммуника ции и связи, а также внешние отношения с государством и 
об ществом в целом. В последние годы в систему рассматривае мых показателей, 
как правило, включаются еще и требования экологической безопасности.

Способность организации к выживанию во многом опре деляется ее вос-
требованностью в качестве надежного парт нера в хозяйственной и социальной 
деятельности. Поэтому в условиях развития мировой системы торговли, острой 
кон курентной борьбы, насыщенности рынка товарами и услуга ми потребите-
ли конечного продукта требуют независимого и объективного подтверждения 
качества организации по всем наборам показателей, а не только по качеству 
конечно го продукта.
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Путем усовершенствования и упорядочения управленче ской деятель-
ности обеспечивается эмерджентность органи зации – явление возникновения 
нового, высшего, качества организационной системы. Эмерджентность пред-
полагает два типа изменений: количественные, определяемые сложе нием ис-
ходных качеств, и качественные, не сводимые к ис ходным параметрам и не 
обусловленные какими-либо мате риальными изменениями. Американские уче-
ные Р. Селлерс, У. Монтегю, А. Лавджой видят в эмерджентности проявление 
внутренней динамичности системы. Частным случаем эмерджентности явля-
ется синергия, обеспечивающая при рост энергии, превышающий сумму ин-
дивидуальных усилий, затрачиваемых членами коллектива в отдельности. 
Эмерд жентность в более обобщенном виде может рассматриваться как процесс 
перехода количества в качество в рационально организованной, динамически 
развивающейся системе.

Очевидно, что выполнение минимального набора тре бований по обеспе-
чению качества системы управления организацией является необходимым, но 
далеко не доста точным условием выживаемости организаций в условиях кон-
куренции. Успешно будут развиваться только те органи зации, которые выполнят 
свою работу более качественно, чем их конкуренты. При исследовании систе-
мы управления организацией оценка качества должна носить рейтинговый ха-
рактер. Таким образом она позволит если не полностью, то хотя бы частично 
оценить работу служб организации по признаку «лучше – хуже», то есть прове-
сти ранжирование подразделений организаций или организации в целом по ка-
честву их деятельности.

Примером такого ранжирования является градация гости ниц по коли-
честву «звезд» от одной до пяти в зависимости от уровня комфорта и качества 
предоставляемых услуг. Такая система применяется во Франции, Австрии, Вен-
грии, Египте, Китае, России и других странах. В Греции используется система 
букв (А, В, С, Д), в Великобритании – система «корон».

Исследование, создание и функционирование системы управления каче-
ством, опи сание ее элементов, требований, положений, распределения функ-
ций, ответственности, прав и обязанностей, взаимодействия подразделений в 
соответствии с принципами и требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО следует 
оформлять документально.

Методической основой создания этого документационного комплекса 
объективно являются регламентация (стандартизация, унификация) и плани-
рование, отражающие особенности рыночной концепции. Это значит, что цели 
и деятельность в области повы шения и обеспечения качества определяются в 
строгом соответст вии с требованиями потребителей и рыночным спросом, а 
также (и это главное) заключенными контрактами (выполнение которых обяза-
тельно и требует планирования). Последнее вызывает необхо димость строгого 
выполнения со стороны всех исполнителей своих функций в области каче-
ства в точном соответствии с технологией и без ошибок, обусловливая широ-
кое использование регламентации всех процедур, наличие ответственности и 
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обязательств, обеспечи вающих убежденность и потребителей, и руководства 
организации в удовлетворении требований потребителей.

Базой для достижения целей в области качества является планирование, 
важнейшим конкретным воплощением которого служат планы мероприятий. 
Достаточно эффективно они могут быть отра жены в целевых программах с 
предусмотренным в них ресурсным обеспечением достижения целей в области 
качества.

Таким образом, нормативно-методическое обеспечение систем управле-
ния качеством обусловливает создание совокупности регламентирующих до-
кументов различного статуса. При этом к качеству содержания каждо го из них 
следует предъявлять исключительно жесткие требования. В противном случае 
документация будет неработоспособной.

В связи с этим при исследовании документационного обеспече ния доку-
ментацию систем управления качеством необходимо, как минимум, проверять 
на соответствие следующим требованиям:

1) логическая последовательность и четкость изложения информации;
2) краткость, конкретность, простота и точность формулировок, исключа-

ющих возможность неоднозначного толкования;
3) убедительность аргументации;
4) информационная выразительность;
5) достаточность и обоснованность;
6) малый объем;
7) малоизменчивость (стабильность);
8) качественная содержательность.
Выполнение требований к документации – важное направление исследо-

вания, но главное заключается в том, чтобы в документации были опре делены:
1) необходимые для функционирования системы процессы;
2) взаимосвязи, последовательность реализации и взаимодейст вие выпол-

няемых в системе процессов;
3) критерии и методы процессов управления качеством;
4) мониторинг, измерение, анализ и внутренний контроль процессов управ-

ления качеством;
5) направления улучшения процессов управления качеством;
6) возможности внешнего (проводимого сторонними организациями) кон-

троля процессов управления качеством, которые влияют на соответствие резуль-
татов функционирования системы требованиям потребителей.

В связи с этим при проведении исследования следует прежде всего, отве-
тить на вопросы:

1) определены ли процессы, необходимые для достижения це лей в обла-
сти качества;

2) установлены ли последовательность и взаимодействие выполняемых 
процессов;
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3) предоставляется ли необходимая информация для осуществ ления мо-
ниторинга процессов;

4) проводится ли достаточно точное измерение, мониторинг ианализ вы-
полняемых процессов;

5) могут ли вырабатываться запланированные необходимые дей ствия по 
выполнению процессов;

6) имеются ли условия для выработки превентивных и оперативных дей-
ствий и есть ли возможности по их реализации для бесперебойного выполнения 
и улучшения процессов по достижению установленных целей функционирова-
ния системы;

7) полностью ли задокументирована система управления качеством в со-
ответствии с требованиями существующих стандартов;

8) внедрена ли в необходимом объеме система управления качеством, то 
есть соответ ствует ли она требованиям современных стандартов;

9) поддерживается ли система в рабочем состоянии и постоянно ли она 
улучшается и совершенствуется;

10) предусматривается ли внешний контроль всех процессов системы.
В настоящее время на уровне предприятия управление качеством целесо-

образно базировать в основном на политике в области качества, мероприятиях 
Центра повышения качества (ЦПК), требованиях руководств по качеству (РД), 
стандартов предприятия (СТП), технических условий (ТУ), другой научно-тех-
нической документации (НТД) и накопителей на магнитных дисках (НМД). 
Этот комплекс документации при системном управлении качеством (УК) дол-
жен регламентировать взаимоувязку и взаимо действие элементов и подсистем 
УК на основе системных принци пов управления качеством на всех стадиях 
жизненного цикла про дукции и уровнях управления.

На отраслевом, межотраслевом, республиканском (субъектов РФ), фе-
деральном, межгосударственном (в рамках СНГ) и между народном уровнях 
комплекс документации может основываться на отраслевых, государственных 
(ГОСТ Р), межгосударственных – по странам СНГ (ГОСТ) и международных 
стандартах, а также другой НТД и НМД (инструкции, методики, РД и т. п.) раз-
личных уровней управления.

Для совершенствования процесса документирования на современных 
предприятиях применяют очаговую автоматизацию, то есть автоматизируются 
отдельные части процессов, осуществляемых на предприятии [31, с. 69].

В последнее время существует тенденция к интеграции системы, которая 
может являться ядром интеграции: ERP-системы (организационная стратегия 
интеграции производства и операций, ориентированная на повышение качества) 
и PDM-системы (система управления данными об изделии). 

Если ERP-системы не придерживаются общих стандартов, то для 
PDM-систем определен стандарт STEP (стандарт обмена данными модели 
изделия). На его основе можно создать комплекс баз данных, в которых будет 
храниться вся информация, существующая на предприятии.
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Максимальная автоматизация процессов существенно улучшает качество 
процессов, так как снижает вероятность ошибок операторов, ускоряет выполне-
ние операций. Автоматизация подразумевает формализацию процесса, точное 
представление o нем, фиксацию знаний o процессе.

Автоматизация процесса может осуществляться несколькими путями:
1) реализация автоматизации процесса собственными средствами. B ре-

зультате появляется уникальная информационная система;
2) покупка готового решения; покупается коммерческий продукт, который 

решает задачу автоматизации данного процесса;
3) внедрение решения; покупается коммерческий продукт, который затем 

надстраивается в соответствии с требованиями процесса.
Часто бывает, что какие-то части процесса остаются неавтоматизиро-

ванными. B таком случае операции на этом участке процесса выполняются 
вручную персоналом, обслуживающим данный процесс. Причем знания, не-
обходимые для выполнения данных операций, могут быть не зафиксированы 
в явном виде, а храниться только в сознании самого персонала. При этом если 
человек, выполняющий операции, покидает данный участок процесса, то чело-
веку, его замещающему, приходится заново добывать знания, необходимые для 
осуществления процесса.

Можно выделить следующие причины, по которым участок процесса не 
был автоматизирован.

Творческий характер операций характеризуется тем, что при каждом вы-
полнении операции в общем случае мы получаем новый результат. 

Если, например, идет проектирование нового изделия, автоматизирование 
такой операции не представляется возможным. Но возможно автоматизировать 
некоторые поддерживающие операции: поиск информации, анализ числовых 
данных и т. п.

Незначительность операции характеризуется тем, что она является вспо-
могательной либо связующей. В данном случае наблюдается ситуация, во время 
которой при внедрении автоматизированной системы о данной операции забы-
ли, либо она не была реализована во внедряемой системе. 

Уникальность операции для данного предприятия характеризуется тем, 
что она осуществляется только на данном предприятии. В результате внедряе-
мая автоматизированная система может не реализовывать данную операцию.

Операция появилась после внедрения системы, в результате не находятся 
средства для автоматизации данной операции.

Операция сложно формализуема. В данном случае создание математиче-
ской модели требует неформальных методов решения, либо модель трудоемка и 
малоэффективна.

Для автоматизации таких операций необходимо средство автоматизации, 
которое отвечает следующим требованиям:

1) легкая интеграция в существующую информационную структуру;
2) простота реализации операции;



306

3) поддержка реализации сложно формализуемых операций;
4) простота ввода в эксплуатацию.
Требования 1, 2, 4 введены для обеспечения рентабельности осуществле-

ния автоматизации операции. Требование 3 введено для обеспечения автомати-
зации тех операций, которые обычно остаются неавтоматизированными.

2.3 Аналитико-графические основы определения уровня 
конкурентоспособности в системе управления качеством  

i-го предприятия машиностроительного комплекса  
(на примере ОАО «Рузхиммаш» г. Рузаевки)

Качество продукции – это совокупность свойств продукции, обслуживаю-
щих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с 
ее назначением. 

Столь широкая трактовка показателей технического уровня (произ-
води-тельность, габариты, показатели надежности, цены, эксплутационные 
расходы и др.) и качества изделий приводит к их многообразию. Например, но-
менклатура показателей, характеризующих технический уровень и качество 
морских и речных судов, содержит более 110 наименований.

Количественная характеристика одного или нескольких свойств про-
дукции, составляющих ее качество, называется по казателем качества продук-
ции. Различают единичные показа тели качества, характеризующие одно из ее 
свойств, комплекс ные, характеризующие несколько свойств, и обобщающие,  
отражающие совокупность свойств продукции.

В процессе анализа качества продукции решаются следую щие задачи:
1) оценивается технический уровень продукции;
2) выявляются отклонения этого уровня в разрезе отдельных изделий по 

сравнению c базовым уровнем и теоретически возможным;
3) анализируется структура выпуска продукции по параметрам, характе-

ризующим качество ее изготовления и поставки;
4) выявляются факторы, сдерживающие рост технического уровня про-

дукции;
5) обосновываются возможности повышения качества продукции, сокра-

щения брака и потерь.
Информация, используемая для анализа качества продук ции, охватыва-

ет практически все стороны анализируемого объекта (сведения o конструкции, 
технологических процессах изготовления, применяемых средствах и предметах 
труда, ре зультатах производства и реализации, рекламе и т. д.). Источниками 
информации могут быть патенты, нормативно-техническая документация, акты 
испытаний, данные лабораторного контроля физико-химических показателей, 
сведения отделов техническо го контроля (ОТК), журналы и графики бездефект-
ной сдачи продукции и др. Процесс оценки технического уровня продук ции 
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включает выбор показателей, характеризующих свойства продукции, методов 
расчета и количественной оценки.

K экономическим показателям качества относятся: удельный вес продук-
ции, отнесенной к соответствующим уровням качества (потенциальному, миро-
вому, допустимому); экспортируемая продукция, в том числе в высокоразвитые 
промышленные стра ны; объем забракованной продукции; количество реклама-
ций и стоимость зарекламированной продукции; сдача дефектной про дукции и 
др. Три последних показателя характеризуют отступле ния от норм по качеству 
изготовления продукции.

Классификация показателей качества представлена на рисунке 46.

Рис. 46. Классификация показателей качества

Обобщающие показатели характеризуют качество всей произведенной 
продукции независимо от ее вида и назначения, например, удельный вес:

1) новой продукции в общем ее выпуске;
2) сертифицированной и несертифицированной продукции;
3) продукции, соответствующей мировым стандартам;
4) экспортируемой продукции.

Классификация

По количеству характеризуемых свойств (единичные, комплексные)

По применению для оценки качества (базовые, относительные)

По характеризуемым свойствам (назначения, надежности и т. п.)

По способу выражения (в натуральных или стоимостных единицах, в процентах)

По стадии определения (прогнозируемые, исследовательско-проектные, 
производственные, товарообращения, эксплутационные, утилизации 

или уничтожения)

По методу определения (экспериментальные, расчетные)

По влиянию на качество при изменении абсолютного значения  
показатели (позитивные, негативные)

По видам ограничения (не менее, не более, не менее и не более)

По отношению к субъектам оценки качества  
(показатели разработчика, изготовителя, потребителя)
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Индивидуальные (единичные) показатели качества продукции характери-
зуют одно из ее свойств:

1) полезность (долговечность, безотказность в работе);
2) технологичность, отражающую эффективность конструкторских и тех-

нологических решений (трудоемкость, энергоемкость);
3) эстетичность изделий.
Косвенные показатели – это штрафы за недоброкачественную продукцию, 

объем и удельный вес забракованной продукции, удельный вес прорекламиро-
ванной продукции, потери от брака и др. [19, с. 67].

Анализ отступлений от норм по качеству изготовления осу ществляется 
по данным o внутризаводском браке и внешних рек лaмациях на продукцию. B 
зависимости от действующей на предприятии системы представления инфор-
мации o браке анализи руются потери от него как по предприятию, цехам, участ-
кам, ра бочим местам, так и по конкретным изделиям и причинам. Ос новными 
причинами брака могут быть: недостаточный уровень квалификации рабочих, 
работа на неисправном оборудовании, использование несовершенных приспо-
соблений и инструментов, средств измерительной техники, отступление от 
технологического процесса, использование материалов и полуфабрикатов со 
скрытыми дефектами, несовершенство упаковки, маркировки, нарушения усло-
вий хранения, перевозки, погрузки.

Показатели качества продукции анализируются путем сравнения факти-
ческих данных с предыдущими отчетными периодами, планом, аналогичными 
данными других родственных предприятий.

Графические основы определения уровня конкурентоспособности в си-
стеме управления качеством продукции ОАО «Рузхиммаш» отражены в табли-
цах (приложения Е, Ж).

Объем произведенной продукции в действующих ценах на предприя-
тии ОАО «Рузхиммаш» увеличивался в следующей динамике: в 2005 году на 
14,669 % по сравнению с 2004 годом; в 2006 году прогнозировалось его увели-
чение на 9,09 %.

По данным, представленным в таблицах, видно, что 100 % продукции 
в 2004 и в 2005 годах сертифицированы по системе стандартов ИСО 9000, на 
2006 год не намечалось снижение данного показателя, что говорит в пользу ка-
чества производства продукции данного предприятия.

В таблицах отражен удельный вес продукции, поставленной на экспорт. 
Он снизился в 2005 году по сравнению с 2004 годом на 1,491 % из-за увеличе-
ния числа рекламаций на продукцию от зарубежных партнеров. Этот факт го-
ворит не в пользу качества продукции данного предприятия. Но в 2005 году 
были приняты меры по улучшению контроля качества экспортируемой про-
дукции, что позволило ОАО «Рузхиммаш» планировать на 2006 год сумму 
экспортной продукции в размере 280 220 млн. руб. и одну рекламацию от зару-
бежных партнеров (для пессимистического прогноза), что на три меньше, чем в  
2005 году.
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Можно сделать следующие выводы: 
1. ОАО «Рузхиммаш» (г. Рузаевка) является предприятием, увеличи-

вающим объем выпуска продукции в действующих ценах из года в год и 
экспортирующим за границу свои изделия, что говорит о соответствии техно-
логии изготовления и технических характеристик продукции стандартам серии 
ИСО 9000.

2. На данном предприятии проводится постоянная работа по улучшению 
качества выпускаемых изделий, что подтверждается снижением числа реклама-
ций на продукцию, в том числе и от зарубежных партнеров, и увеличением суммы 
продукции, экспортируемой за границу по прогнозу на 2006 год на 20 120 млн. 
руб. по сравнению с 2005 годом, или на 7,18 %.

3. ОАО «Рузхиммаш» является стабильным поставщиком как для отече-
ственных предприятий, так и для ряда зарубежных партнеров.

Рассчитаем следующие показатели:
1) средний объем сертифицированной продукции:
Х = (6 583 388 + 7 715 184 + 8 486 702) / 3 = 7 595 091,33 млн. руб.;
2) средний объем экспортной продукции:
Х = (320 100 + 260 100 + 280 220) / 3 = 286 806,67 млн. руб.;
3) средний объем зарекламированной продукции:
Х = (25 000 + 19 000 + 18 000) / 3 = 20 666,67 млн. руб.;
4) средний удельный вес экспортной продукции:
Х = (4,8622 + 3,3712 + 3,3019) / 3 = 3,8451 млн. руб.
Отразим графически изменение объема сертифицированной, экспортируе-

мой, зарекламируемой продукции ОАО «Рузхиммаш» (рис. 47).

Рис. 47. Изменение объема сертифицированной, экспортируемой и зарекламированной 
продукции ОАО «Рузхиммаш» г. Рузаевка: ряд 1 – объем сертифицированной продукции; 
ряд 2 – объем экспортируемой продукции; ряд 3 – объем зарекламированной продукции.

Подведем итоги:
1. ОАО «Рузхиммаш» является одним из ведущих машиностроительных 

предприятий Республики Мордовия, главное место в номенклатуре которого за-
нимают вагонно-цистерны, составляющие значительную долю прибыли.
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2. На предприятии строго следят за показателями качества всех видов 
продукции. ОАО «Рузхиммаш» работает по системе стандартов ИСО 9000, оно 
является промышленной корпорацией, имеющей долю не только на российском, 
но и на зарубежном рынке. Безусловно, данный факт невозможен без полити-
ки, направленной на обеспечение надлежащего уровня качества выпускаемой 
продукции. ОАО «Рузхиммаш» старается ликвидировать недостатки в области 
качества выпускаемой продукции, что подтверждается увеличением предпола-
гаемого объема экспортируемых товаров.

3. На данном предприятии два отдела (отдел главного метролога и лабора-
тория неразрушимых методов контроля) занимаются технической стороной обе-
спечения качества выпускаемой продукции. 

4. Проведенные в 2005 году мероприятия по повышению уровня качества 
привели к увеличению роста прибыли по вагоно-цистернам на 8 497 530 тыс. 
руб., что является положительным фактом.

5. ОАО «Рузхиммаш» является достойным конкурентом в области 
машиностроения.

Несмотря на удовлетворительное положение дел в области качества выпу-
скаемой продукции, ОАО «Рузхиммаш» не следует забывать о мировых требо-
ваниях к качеству.

Для удовлетворения потребностей их нужно выяснить и привести в за-
данные требования к характеристикам на основании определенных критери-
ев, полностью отражающих установ ленные и предполагаемые потребности 
заказчика.

B соответствии с МС ИСО 8402: 1994 (п. 2,3), требование к качеству – 
выражение определенных потребностей или / и перевод в набор количественно 
или качественно установ ленных требований к характеристикам объекта, чтобы 
дать возможность их реализации или проверки.

Заданные количественные требования к характеристикам представляют 
собой номинальные значения, относительные значения, предельные отклонения 
и допуски.

Требования, которые не могут быть выражены количественно, представ-
лены в виде описательных характеристик.

Установление количественных требований к качеству товаров – важней-
шее условие их разработки, производства, поставок, реализации, потребления.

Содержание требований определяется уровнем экономического развития 
страны, целями и задачами, которые ставят перед собой общество и производи-
тель; степенью насыщения потребностей и многими другими факторами.

В странах с недостаточно развитой экономикой основными требования-
ми, учитываемыми при производстве товаров, являются требования, изложен-
ные в национальных стандартах этих стран. Качество продукции оценивается  
в основном по степени ее соответствия требованиям стандартов, требования по-
требителей не учитываются. Как следствие – продукция имеет низкое качество 
и неконкурентоспособна на внутреннем и мировом рынке. 
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Из опыта управления качеством многих успешно развивающихся фирм, 
производящих продукцию высокого качества, следует, что основными их ори-
ентирами при разработке новой продукции являются прежде всего явные, скры-
тые (неочевидные) и потенциальные потребности потребителей. Безошибочное 
определение потребностей и тщательное использование информации о них при 
формировании требований к товарам является первостепенной задачей этих 
фирм.

B условиях рынка и конкуренции развитые страны мира восприни мают 
высокое качество как стратегический коммерческий императив и самый значи-
мый источник национального богатства. Качество во мно гом определяет пре-
стиж государства, служит основой для удовлетво рения потребностей каждого 
человека и общества в целом, является важнейшей составляющей конкуренто-
способности. Только на его основе предприятие может выжить в условиях кон-
куренции и полу чать необходимую прибыль, поэтому представляется вполне 
объек тивным, что деятельность по повышению и обеспечению качества в усло-
виях рыночных отношений должна быть приоритетной.

Причин, определяющих необходимость повышения и обеспечения каче-
ства, довольно много. 

Среди них отметим:
1) существенное непрерывное возрастание личных, производствен ных и 

общественных потребностей;
2) возрастание роли и темпов НТП в развитии науки, техники, про-

изводства, экономики и всего мирового сообщества;
3) усовершенствование услуг, конструкций выпускаемой продукции и по-

вышение значимости выполняемых функций;
4) увеличение объемов производства продукции и оказываемых услуг и, 

как следствие, возможный рост стоимости брака и рекламаций;
5) неприятие потребителями продукции и услуг c относительно невысо-

ким уровнем качества;
6) ужесточение требований к интенсификации производства и повыше-

нию его эффективности как необходимого фактора благополуч ного существова-
ния предприятия.

Наряду c перечисленными причинами необходимо отметить так же уси-
ление конкуренции на мировом рынке. Конкуренция является реальностью не 
только на внешнем рынке, но и в нашей стране.  
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Глава 3. ЭРГАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
ЛЮДЕЙ И ТЕХНИКИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ОАО «РУЗХИММАШ» Г. РУЗАЕВКИ)

3.1 Совершенствование уровня иследования 
эргатических систем управления как фактора повышения 

конкурентоспособности предприятия

В течение десятилетий и даже столетий экономисты обсуждают вопрос, 
что такое эффективная конкуренция. В экономической теории конкурен ция на 
рынке с атомистической структурой довольно долго трактовалась как наибо-
лее эффективное средство размещения ресурсов. Однако с услож нением со-
временных рыночных структур классическая модель конкурен ции становится 
слишком абстрактной и далекой от многообразия реаль ных рынков. Это по-
требовало новых подходов к интерпретации конкурентного идеала. Наряду с 
чисто академическим интересом вопрос об эффективной конкуренции вста-
вал и у экономистов-практиков, разра батывающих рекомендации в области 
экономической политики. В ре зультате была сформулирована более практич-
ная трактовка конкуренции не как результата, а как процесса, в соответствии 
с которой конкуренция может быть эффективной, даже если некоторые черты 
«классической» модели отсутствуют. Так, согласно В. Шепарду, «конкуренция 
представля ет собой сложное явление, принимающее разнообразные формы. 
Конку ренции присущи разнообразные аспекты, но, конечно, ее главная функ-
ция очевидна. Эффективная конкуренция заставляет рыночную систему хорошо  
работать».

Важный вклад в трактовку эффективной конкуренции внес Дж. Кларк. В 
1940 г. он использовал термин «работающая конкуренция» для объяснения оли-
гопольного рынка, на котором общий результат взаимодействия предприятий 
оказывается сходным с чисто конкурентным рынком. Разработанная Н. К. Мей-
соном структурная концепция легла в логически стройную методическую осно-
ву анализа конкуренции на конкретных от раслевых рынках. 

Позже, в 1958 г., С. Сосник выдвинул в рамках данной теоретической па-
радигмы ряд более детальных критериев работающей конкуренции. Для оцен-
ки рынка им были предложены двадцать пять кри териев структуры, поведения 
и результативности. Однако, хотя эти крите рии сами по себе обоснованны и 
непротиворечивы, они не позволяют дать исчерпывающие ответы на вопросы 
практического характера, в первую оче редь, как измерять и оценивать разные 
показатели. Поэтому они вряд ли могут быть использованы для исследования 
конкретных отраслей эконо мики.

По мнению представителей Гарвардской экономической школы, эффек-
тивное функционирование отдельных то варных рынков на конкурентных на-
чалах (при экономном использовании ресурсов, удовлетворении требований 
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потребителей, разумном уровне до ходов производителей, прогрессивной тех-
нологии производства и т. д.) за висит от поведения субъектов рынка. Иссле-
дования Дж. Бейна и других аме риканских ученых выявили сильную прямо 
пропорциональную зависимость между концентрациями (структурой) рынка 
и результатами его функционирования, то есть прибыльностью работающих 
на нем предприятий. Мо дель «структура – поведение – результативность (эко-
номическое положе ние)» стала основой для применения антимонопольно-
го законодательства в США в 60–70-е годы и в общем виде сводилась к тому, 
что высококон центрированные монопольные и олигопольные рынки должны 
подвергать ся серьезному воздействию государственной антимонопольной поли-
тики – деконцентрации, запрету слияний и переструктурированию.

В 70-е годы ученые Чикагской экономической школы, связанные с и сле-
дованиями применения антимонопольного законодательства, выдви нули аргу-
менты против модели «структура – поведение – результатив ность» и оценили 
предложения о деконцентрации как заблуждение. Более высокую прибыльность 
предприятиям могла обеспечить более высокая эффективность деятельности, за 
счет чего и происходило увеличение доли та ких предприятий на рынках. Рост 
концентрации стал результатом конкурентной эффективности, при которой «по-
бедители» получают большую по сравнению с другими участниками рынка 
долю продаж и, соответственно, прибыли.

Иной взгляд на определение товарного рынка и результатов его деятель-
ности обусловлен тем, что на структуру рынка влияет и поведение субъек тов. 
Даже монопольное положение субъекта на рынке не гарантирует то го, что его 
бизнес всегда будет успешным. Стихийность рыночных отношений, неблаго-
приятные внешние факторы могут быть причиной неудачных поведенческих 
шагов монополиста, чем обязательно восполь зуются вновь входящие на рынок 
субъекты. В результате структура рынка изменится. Поведение конкурирующих 
субъектов рынка постоянно сопро вождается большими или меньшими колеба-
ниями его структуры. Доля, за нимаемая на рынке каждым его участником, – по-
стоянно меняющаяся ве личина, являющаяся результатом поведения субъекта на 
рынке (более успешное поведение – доля растет, менее успешное – доля пада-
ет). Пре одолевая ограниченность статических моделей рынка, авторы современ-
ных исследований предлагают все шире использовать приемы теории игр для 
исследования стратегии поведения субъектов рынка, особенно олигопольного, 
где малая группа субъектов находится во взаимной зависимости друг от дру-
га. Однако и этот подход имеет свои недостатки и ограниче ния: из-за довольно 
большого (иногда бесконечного) числа вариантов возможного поведения и по-
вышенных требований к информации трудно использовать результаты этих ис-
следований на практике.

У. Баумоль, Дж. Пандор и Р. Виллиг подошли к исследованию проблемы 
с точки зрения соревновательного, или квазиконкурентного, рынка. Соглас-
но их оценке, эффективное конкурентное поведение участников рынка может 
быть обеспечено при условии свободы входа на рынок. И хо тя этот подход тоже  
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нельзя назвать всеобъемлющим, он позволяет осуще ствлять практическую 
оценку конкретных рынков.

Для соревновательного рынка характерны следующие черты: в долгосроч-
ном периоде цена равна средним издержкам, отраслевой выпуск производится с 
наименьшими издержками, цена равна предельным издержкам, число предпри-
ятий постоянно. Соревновательный рынок обеспечивает эффективный выпуск 
в отрасли и отсутствие рыночной власти у какого-либо экономического агента, 
действующего на этом рынке.

Отличие соревновательного рынка от рынка совершенной конкурен-
ции состоит в степени концентрации производителей. На рынке совершен-
ной конкуренции действует большое число производителей, в то время как 
квазиконкурентный рынок может быть высококонцентрированным, но все же 
обладать чертами конкурентного, обусловленными наличием угрозы потен-
циальной конкуренции из-за относительной легкости входа и выхода с рын-
ка. Если хотя бы одна перечисленная конкурентная черта не выпол няется, 
то новые предприятия входят в отрасль, старые тут же теряют ры ночную 
власть, цена и объем выпуска возвращаются на эффективный конкурентный  
уровень.

Если рынок является или может быть соревновательным, то вмешатель-
ство государства в его функционирование излишне. Государство может усилить 
степень конкурентности рынка путем устранения барьеров для вхо да и других 
мероприятий по его либерализации. Это предполагает переклю чение акцента 
отраслевой политики государства с регулирования поведе ния предприятий на 
усиление конкурентных аспектов самого рынка [43, с. 12].

Можно сформулировать следующие условия существования соревнова-
тельного (квазиконкурентного) рынка:

1) для эффективности конкуренции на рынке необходимо, чтобы вход и 
выход предприятий с рынка осуществлялся без значительных затрат, то есть 
чтобы все издержки функционирования предприятию возмещались при его вы-
ходе с рынка. Другими словами, в отрасли должны отсутствовать необратимые 
издержки;

2) новое предприятие должно успеть войти на рынок, организовать про-
изводство и сбыт товара до того, как старые предприятия смогут предпринять 
какие-либо ответные действия. Время проникновения и укрепле ния предприя-
тия на рынке должно быть меньше времени ответного дей ствия старых пред-
приятий;

3) крупные предприятия, действующие в отрасли, должны обладать тех-
нологией, обеспечивающей возрастающую отдачу от масштаба. Это озна чает, 
что с ростом выпуска издержки на единицу продукции у функциони рующих в 
отрасли предприятий будут снижаться;

4) наконец, должны существовать потенциальные конкуренты уже функ-
ционирующих в отрасли предприятий. Угроза входа потенциальных конкурен-
тов для предприятий отрасли должна быть вполне реальной.
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Таким образом, наличие соревновательности, то есть прежде всего отсут-
ствие серьезных барьеров входа, можно рассматривать как критерии эффектив-
ности функционирования любого товарного рынка.

В качестве важных практических критериев эффективной конкурен ции 
многими авторами отмечается разнообразие потребительского вы бора и ста-
бильность цен в долгосрочном периоде. Однако главным крите рием остаются 
барьеры входа как наиболее важный фактор, определяющий уровень конкурен-
ции в отрасли.

Основной задачей любого хозяйственного субъекта являются получение 
прибыли от продажи произведенной продукции и достижение заданного уровня 
конкурентоспособности на конкретной рыночной нише. 

Предприятие (независимо от его формы собственности) можно опреде-
лить как сложную эргатическую систему, в состав которой входят и люди, и 
техника. 

Важным фактором успеха и дальнейшего процветания является поддер-
жание в рамках эргатической системы определенного уровня конкурентоспо-
собности выпускаемой продукции.

Связь между конкурентоспособностью машиностроительного предпри-
ятия и представлением хозяйствующего субъекта как эргатической системы 
явно прослеживается, потому что конкурентоспособность продукции не мо-
жет обеспечить даже самое новейшее оборудование без участия человеческих  
ресурсов. 

В настоящее время конкуренция на мировых рынках может быть реали-
зована в форме конкуренции на рынках многих стран, когда конкуренция на од-
ном национальном рынке не зависит от конкуренции на другом национальном 
рынке, и в форме глобальной (международной) конкуренции, когда конкуренция 
на одном национальном рынке влияет и подвержена влиянию конкуренции на 
другом национальном рынке.

На сегодняшний день крайне важным фактором обеспечения глобальной 
конкуренции страны является знание прогноза развития ведущих отраслей хо-
зяйствования. 

В Российской Федерации таковой отраслью является машиностроение – 
ведущее звено материального производства.

Машиностроение в XXI веке сохранится как материальная база реа-
лизации научно-технического прогресса. Фундаментальные исследования 
Российской академии наук в области машиноведения, новых материалов и тех-
нологий являются научной основой возрождения и развития гражданского и 
оборонного машиностроительных комплексов страны в ближайшие десятиле-
тия. Прикладные научные разработки ведущих отраслевых институтов, кон-
структорских и технологических бюро, взаимодействующих с институтами 
РАН, призваны принципиально обновить основные материальные фонды дей-
ствующих и строящихся промышленных и машиностроительных предприятий  
страны.
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Ситуация, сложившаяся к настоящему времени в нашей стране, сход-
на с той, которая возникла после Второй мировой войны. Тогда обновленные 
основные материальные фонды, становление десятков и сотен новых НИИ и 
КБ, постановка новых научных проблем позволили реализовать крупнейшие 
для страны и мира проекты: создать уникальные энергетические агрегаты и 
системы (гидравлические, газовые и паровые турбины единичной мощностью 
до 1000–1200 мВт и линии электропередач ЕЭС с напряжением до 750 кВ), 
горнодобывающие комплексы для работы в экстремальных условиях Сибири 
и Севера, самые протяженные в мире (до 300 000 км) системы магистрально-
го трубопроводного транспорта, мощный надводный, подводный и ледоколь-
ный флот с атомными энергетическими установками, головные и серийные 
образцы атомных реакторов на тепловых и быстрых нейтронах (мощностью 
от 200 до 1500 мВт), ракетно-космические комплексы (с выводом на орби-
ты первого спутника, первого космонавта и грузов до 100 т), крупнейшие в 
мире авиалайнеры с грузоподъемностью до 250 т, первые в мире экрано-
планы, уникальные аэродинамические трубы с диаметром до 10–15 м, стан-
ки с возможностью обработки деталей с размерами от миллиметров до 
20–40 м. Все это обеспечивало темпы ежегодного промышленного роста от 3–5  
до 10–20 %.

Фундаментальные и прикладные научные и конструкторско-техно-
логичес кие разработки, мощный машиностроительный оборонный комплекс 
позволили нашей стране в 1960–1980-е годы обеспечить паритет практически 
во всех сферах военного противостояния двух социально-экономических систем 
мира.

Однако в последнее десятилетие в связи с огромными сложностями соци-
альных и политических преобразований и системным кризисом во всех сфе-
рах хозяйственной деятельности объем промышленного производства в стране 
сок ратился примерно в два раза. При этом коэффициент использования мощ-
ностей сократился в легковом автомобилестроении на 30 %, нефтехимии – на 
50 %, грузовом автомобилестроении – на 75 %, станкостроении – на 80 %, ком-
байностроении – на 85 %, сельско хозяйственном машиностроении – на 90 %. 
Капиталовложения за эти годы упали в 3–5 раз, износ основных фондов в ма-
шиностроении достиг 60–70 %, а в ряде отраслей энергетики и нефтехимии – 
на 80 % и более. Аналогичная ситуация сложи лась на предприятиях и объектах 
оборонного комплекса. Эти обстоятельства поставили под угрозу основные ком-
поненты национальной безопасности России – технологическую, техногенную, 
оборонную и экономическую.

С учетом требований, предъявляемых сложившимся положением, госуда-
рственной политикой в области развития промышленности и машиностроения 
на ближайшие годы должен быть предусмотрен переход страной предель-
но критических параметров: подъем загрузки промышленного производства 
с 50 до 70 %, повышение экспортной доли продукции обрабатывающей про-
мышленности с 12 до 50–55 %, удельного веса высокотехнологичной продук-
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ции – с 1 до 10–15 %, доли новейших образцов оружия и боевой техники – с 
30 до 60 %. Это должно сочетаться с повышением объема государственных ас-
сигнований на науку в целом с 0,4 % ВВП до 2 %, а на технические науки – 
в 6–8 раз. При та ких параметрах индустриального развития душевой ВВП 
(в товарном выраже нии) должен возрасти с 42 до 60–70 % дореформенного  
уровня.

Прогнозные параметры развития страны до 2010 года должны были 
ориентироваться на коренное изменение структуры хозяйственной деятель-
ности: изменение соотношения между объемами добычи и первичной пере-
работкой основных сырьевых ресурсов (нефти, газа, металлов, древесины), 
объемами добычи и глубокой их переработкой. Если объемы добычи необ-
ходимо ежегодно наращивать на 5–10 %, то объемы глубокой пере работки –  
на 10–15 %.

В области промышленного производства в структурном балансе необхо-
димо предусмотреть:

1) ускоренное (при ежегодных темпах роста на уровне 10–12 %) развитие 
отраслей машиностроения, обеспечивающих глубокую переработку, хранение 
и транспортировку природных ресурсов и сельскохозяйственной продукции с 
применением преимущественно новых технологий;

2) ускоренное (с темпами 10–15 %) возмещение основных фондов нефте-
газохимии, энергетики, транспорта, станкостроения, сельскохозяйственного 
производства, выработавших проектные ресурсы на 75–100 %; при этом могут 
активно использоваться традиционные технологии;

3) ускоренное (с ежегодными темпами 8–10 %) развитие материального 
производства во всех ведущих отраслях промышленности с выпуском машин, 
человекомашинных, робототехнических комплексов с применением новых и но-
вейших технологий, с использованием двойного назначения и результатов но-
вых фундаментальных и прикладных разработок;

4) ускоренное (с ежегодными темпами 15–20 %) освоение и выпуск новых 
и новейших видов вооружений и военной техники для обеспечения достаточно-
го уровня обороноспособности и военной безопасности с использованием вы-
соких технологий и новейших результатов научных исследований.

Для достижения указанных показателей в структуре производственного 
баланса должны полу чить развитие практически все ведущие отрасли машино-
строения. При этом Россия сохранит свои исключительные в мире позиции са-
модостаточного развития, завоеванные в прошлые десятилетия.

Для данного научного поиска, касающегося изучения производства тары 
для перевозки продукции нефте- и газохимического машиностроения интересен 
прогноз развития данных отраслей машиностроения:

1) горно-, нефте- и газохимическое машиностроение. Сосредоточение 
в недрах России (особенно в районах Сибири и Севера) до 25–30 % мировых 
за пасов углеводородного топлива (нефти, газа, угля) и минеральных ресур-
сов (металлов и минералов) ставит задачу быстрого восстановления и уско-
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рения развития соответствующих отраслей отечественного машиностроения 
и практически полного импортозамещения. Без решения этой задачи невоз-
можен переход экономики России от сырьевой направленности к экономике 
глубо кой переработки сырьевых ресурсов с их поставкой на внутренний (до 
70 %) и зарубежный (до 30 %) рынки. Установки и аппараты с высокотем-
пературными, криогенными, лазерными, плазменными технологиями так-
же должны стать конкурентоспособной продукцией на мировом рынке после  
2010 года.

Сверхглубокая, шахтная, открытая наземная и подводная разработ-
ки полезных ископаемых, их транспортировка трубопроводным, наземным, 
надводным и подводным транспортом потребуют в ближайшие годы 2-х – 
3-х-крат ной активизации новых комплексных государственных заказов на науч-
ные исследования и конструкторские проекты. Это станет стимулом создания 
колесных, бесколесных, внедорожных, шагающих, амфибийных, экраноплан-
ных транспортных комплексов для использования на внутреннем (до 85–90 %) и 
внешнем (до 10–15 %) рынках.

Исследование связи между конкурентоспособностью и представлением 
машиностроительного предприятия в виде эргатической системы управления 
данным процессом очевидна ввиду наличия сложных процессов, протекающих 
в рамках предприятия.

Рассмотрим промышленное предприятие как сложную эргатическую си-
стему в рамках исследования систем управления машиностроительного ком-
плекса.

Технические системы – это системы, которые содержат в качестве элемен-
тов технические устройства и могут в течение некоторого интервала времени 
функционировать без участия человека. 

Эргатические системы управления – это системы, которые включают в ка-
честве элементов как технические сис темы, так и людей, взаимодействующих с 
этими система ми.

Для эффективного функционирования подобных систем необходимо вы-
бирать рациональные способы взаимодействия людей с техникой на основании 
выводов эргономии.

Эргатические системы управления делятся на простые, та кие, как ав-
томобиль – водитель, самолет – летчик, ЭВМ – иссле дователь, управляемый 
объект – оператор и большие сложные, которыми являются, например, авто-
матизированные системы управления. Различают два основных типа автома-
тизированных систем управления: системы организационно-экономического 
или админи стративного управления и системы управления техническими 
процессами. Для первых объектами управления являются предприятия, от-
расли народного хозяйства, министерства, ведом ства, то есть человеческие 
коллективы, которые используют раз личные машины, процессы, приборы,  
устройства.

Выделим ряд особенностей эргатических систем управления (табл. 20).
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Таблица 20 
Особенности эргатических систем управления

Группа  
особенностей Наименование особенности и ее сущности

Функциональные Наличие общей задачи и единой цели функционирования для всей 
системы. Сложность поведения, связанная со случайным характером 
внешних воздействий и большим количеством обратных связей внутри 
системы.

Устойчивость по отношению к внешним и внутренним помехам и 
наличию самоорганизации и адаптации к различным воздействиям.

Надежность системы в целом, построенной из неабсолютно надеж-
ных компонент.

Способность к развитию, выражающаяся в способности изменять 
функции и структуру.

Структурные Большое количество взаимодействующих частей или элементов,  
составляющих систему – целостное образование.

Возможность выделения групп взаимодействующих элементов − 
подсистем, имеющих специальное назначение и цель функциониро-
вания.

Наличие иерархической структуры связей подсистем и иерархии 
критериев качества функционирования всей системы.

Высокая степень неоднородности состава элементов.
Большая территориальная рассредоточенность подсистем (элемен-

тов).
Динамичность структуры 

Изготовления Значительные затраты на разработку и изготовление. 
Достаточно многообразный набор возможных допустимых вариан-

тов построения и функционирования системы.
Необходимость привлечения для проектирования, создания системы 

многих научных дисциплин.
Несоответствие проектных решений, определенных в документа-

ции, реализованных проектным решением из-за расхождения моделей 
разработчиков на этапах проектирования.

Необходимость ввода в строй одновременно всех элементов

Эксплуатационные Большой объем циркулирующей в системе информации, эффектив-
ная обработка, которая вручную практически невозможна.

Осуществление прогноза последствий нештатных (аварийных) си-
туаций.

Невозможность достоверно прогнозировать воздействие на систему 
непрерывно изменяющейся окружающей среды вследствие неполноты 
информации о возможных изменениях в среде за период жизненного 
цикла системы.

Необходимость развитой инфраструктуры, обеспечивающей ремонт 
и восстановление эргатических систем управления.

Многократное частичное изменение структуры и состава системы в 
процессе ее функционирования, связанное с непрогнозируемыми изме-
нениями внешней среды, уточнением параметров самой системы и це-
лей ее функционирования.
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Окончание табл. 20
Эргономические Основной функцией человека в эргатических системах управления 

является управление.
Способность человека оперировать нечеткими представлениями, 

воспринимать сложные объекты, процессы или явления как единое  
целое.

Умение творчески, гибко действовать в сложных непредвиденных 
ситуациях в условиях недостаточной или не полностью достоверной 
информации.

Способность переходить от одних технологий управления к другим 
в зависимости от конкретных управленческих ситуаций.

Непредсказуемость поведения, настроения, работоспособности.
Субъективный характер принимаемых решений, особенно в услови-

ях острого дефицита времени и отсутствия достаточно полной информа-
ции, возможность случайных и преднамеренных ошибок при обработке 
информации или формировании информационных сообщений.

Низкая вычислительная мощность человека, неспособность воспри-
нимать большое число вариантов исходов, прогнозировать результаты 
принятых решений.

Существует ряд проблем, требующих решения в процессе создания и экс-
плуатации эргатических систем управления.

Проблема первая: компенсация ошибочных (в первую оче редь непредна-
меренных, но также и преднамеренных) дейст вий человека, влекущих за собой 
«негативные» последствия для процесса функционирования эргатических си-
стем управления. 

В эргатических системах управления должны быть учтены: забывчивость 
оператора, его подверженность ошибкам, непостоянство внимания и т. п.

Если решение, принятое человеком, может привести сис тему в аварийный 
режим (контроль осуществляет сама систе ма), то это решение не должно вос-
приниматься, о чем система должна сигнализировать оператору.

Подобные действия в состоянии выполнить лишь сложная система с хоро-
шо развитыми средствами интеллектуальной поддержки операторов.

Вторая проблема: формализация психологических аспек тов мыслитель-
ной деятельности человека в процессе выработ ки решений по реализации 
какой-либо задачи, например, его управлению, и учет этого в системах искус-
ственного интел лекта, формирующих соответствующие решения.

Проблема формализации основных схем поведения и пси хологических ха-
рактеристик человека-оператора связана с по пытками создания математических 
моделей деятельности. Это обусловлено прежде всего необходимостью созда-
ния единого языка описания функционирования системы в целом, причем при-
нято считать, что разработка математических моделей дея тельности является 
одним из перспективных путей решения этой проблемы.

В тоже время в процессе проектирования деятельно сти подчас целе-
сообразно автоматизировать те или иные функции человека-оператора, то есть 
поручить выполнение их техническим средствам, носящим в себе черты моде-
ли, соот ветствующей деятельности человека.
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Движение любого объекта обусловлено его собственными свойствами 
и действием на него управляющих сил. В целом объект и система управления 
им образуют динамическую систему, движение которой может быть описано 
дифференциаль ными уравнениями. Класс таких дифференциальных уравне ний 
определяется динамикой конкретной системы. Обычно динамическая систе-
ма описывается сложной системой нели нейных дифференциальных уравнений  
высокого порядка со случайными параметрами, аналитического выражения для 
которых до сих пор не существует.

Для всех систем, за исключением простейших, истинное явление можно 
описать с помощью уравнений лишь прибли женно. Это обусловлено тем, что 
мы не знаем всех факторов, влияющих на систему, или получаем слишком гро-
моздкие уравнения, которые современными средствами решать весьма сложно. 
Обычно рассматривается небольшое число аспектов поведения эргатических 
систем управления.

Основной принцип построения моделей заключается в том, что результа-
ты, получаемые с помощью моделей, должны со ответствовать эксперименталь-
ным данным, и, кроме того, мо дель должна давать возможность получать новую 
информа цию о системе или объекте.

Третья проблема: определение «границ возможного» в деятельности чело-
века и возможностях техники для опти мального распределения функций между 
ними. Пределы функционирования сложных систем определяют ся условиями и 
воздействиями, приводящими к срыву дея тельности. В этом смысле срыв опе-
раторской деятельности является одной из глобальных проблем, стоящих перед 
проектировщи ками сложных эргатических систем управления. Цель проекти-
рования состоит прежде всего в том, чтобы избежать, исключить возможность 
аварий (прекращения деятельности) современных систем, которые неотвратимы 
при срыве деятельности человека-оператора. 

Степень согласованности характеристик технических средств с психофи-
зическими характеристиками человека-оператора определяет эффективность 
деятельности. Срыв деятельности характеризуется нулевой и даже отрицатель-
ной эф фективностью. Он может наступить, например, при повыше нии темпа 
поступления информации.

Выделяют следующие аспекты срыва операторской дея тельности, иссле-
дование которых необходимо при проектиро вании:

1) определение критических значений потока инфор мации в зависимости 
от способов деятельности;

2) оценка влияния автоматизации процессов управле ния на устойчивость 
операторской деятельности;

3) выявление «слабых» звеньев в структуре деятельно сти в целях проек-
тирования наилучших способов деятельности;

4) раскрытие стадий (фаз) срывов деятельности с выяв лением необхо-
димых перестроек, переходов от од ного к другому способу деятельности при 
обнаруже нии возможности срыва деятельности;
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5) определение допустимых границ изменений функ ционального состоя-
ния оператора;

6) определение границ между областями устойчивости деятельности и 
срывов деятельности, то есть определе ние тех требований, которые проектиров-
щики сис тем могут предъявить к человеку-оператору в соответствии с функцио-
нальными возможностями опера торов конкретных систем.

Четвертая проблема: формализация основных схем пове дения (их еще 
называют алгоритмами или последовательно стями деятельности) человека в 
зависимости от сложившейся ситуации и предложение оператору (лицу, прини-
мающему решение) лучшей (по какому-то критерию) из них.

К этому классу задач относятся:
1) классификация типов поведения;
2) моделирование поступков;
3) определение траектории поведения;
4) формирование поведения.
Пятая проблема: определение психологических характе ристик человека 

и их диапазонов для обеспечения «комфорт ного» общения человека и техни-
ки, использование мощи со временных технологий и техники для уменьшения 
потребно сти адаптации людей к системе.

Современные средства взаимодействия «человека-техника» представляют 
собой сложный комплекс, включающий различ ные компоненты: планирование, 
информирование и управле ние общением; формализацию облика информации, 
интерпре тацию сообщений; представление, обработку данных и приня тие ре-
шения; обеспечение надежности и др.

Основной тенденцией перспективного развития и совер шенствования 
средств взаимодействия является создание адаптивных интеллектуальных си-
стем, учитывающих целесо образное распределение нагрузки между искус-
ственным ин теллектом ЭВМ и интеллектом человека [50, с. 87].

В результате можно сказать, что успеха на поприще конкуренции про-
мышленное предприятие может достичь в результате должного внимания не 
только к технике и к персоналу отдельно, а только тогда, когда оно будет рас-
сматривать в виде эргатической системы процессы функционирования хозяй-
ствующего субъекта, производства конкретных видов продукции.

3.2 Контроль взаимодействия людей и технических средств 
производства в рамках эргатических систем для повышения 

уровня конкурентоспособности и качества продукции  
(на примере ОАО «Рузхиммаш» г. Рузаевки)

Началом использования достижений науки и техники при организации 
труда принято считать рубеж IX–X веков. В это время сформировалась систе-
ма организации труда и управления производством, которая получила называ-
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ние «тейлоризм». Тейлоризм предусматривает детальное изучение трудовых 
процессов и установление жесткого регламента их выполнения, а также режи-
мов работы оборудования, подбор и специальную подготовку рабочих, пригод-
ных для выполнения различных видов работ при очень высокой интенсивности 
труда. При установлении норм выработки Тейлор выбирал физически наиболее 
крепкого рабочего, предварительно обученного самым искусным методам труда. 
Показатели выработки этого рабочего устанавливались в качестве нормы, обяза-
тельной для выполнения всемидругими. 

С целью поддержания высокой интенсивности труда и отдыха ученый 
Гильберт создал свой «единственный наилучший метод» выполнения работ, 
имея в виду лишь целесообразное устройство рабочего места, а также рацио-
нальные способы подачи материалов и инструментов.

Проблему управления разрабатывали и другие ученые, например предста-
вители американской школы (Е. Бедо, А. Файоль, Г. Форд).

В нашей стране активные исследования в области научной организации 
труда и управления производством развернулись в начале 20-х годов ХХ века. 
Большой вклад в развитие принципов научной организации труда на предпри-
ятии сыграл метод инженера Ковалева. Сущность метода заключалась в отборе 
наиболее рациональных приемов труда, приемлемых трудовыми рабочими в их 
дальнейшем усовершенствовании и массовом внедрении.

Организация труда основывается на совокупности достижений науки, тех-
ники и передового опыта. Основы организации труда подразделяются на соци-
ально-экономические, технико-технологические и психофизиологические. 

Социально-экономические основы составляют выводы и достижения по-
литической экономии, социологии, педагогики и других наук, а также экономи-
ки труда, экономики и организации производства. Социально-экономические 
основы предопределяют цели, характер, содержание труда в обществе и, как 
следствие этого, социально-экономические направления мероприятий по орга-
низации труда.

Технико-технологические основы организации труда опираются на выво-
ды и достижения технических наук, совокупность знаний и передового опыта в 
области применения и совершенствования орудий и предметов труда.

К психофизиологическим основам относятся выводы и рекомендации 
ученых, изучающих изменение физиологических и психических процессов, ко-
торые происходят в организме человека.

Любой труд независимо от его формы требует организации в трудовом 
коллективе. Организация труда – составная часть организации производства, 
то есть комплекс мероприятий, направленных на рациональное сочетание про-
цесса труда с элементами производства в пространстве и во времени с целью 
повышения эффективности использования трудовых ресурсов. Различаются 
общественная организация труда и организация труда на предприятии. Обще-
ственная организация труда изучается политической экономией, отраслевыми 
экономиками. Организация труда на предприятии – комплекс мероприятий, обе-
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спечивающий рациональное использование рабочей силы. Она включает в себя 
расстановку исполнителей в процессе производства, разделение и кооперацию, 
методы нормирования и стимулирования труда, организацию рабочих мест, их 
обслуживание и создание необходимых условий труда. Объектом организации 
труда является живой труд коллектива.

Уровень организации труда определяется следующими факторами:
1) развитием средств производства;
2) прогрессивностью применяемой технологии;
3) формами и методами управления трудовым коллективом;
4) материально-техническим обеспечением.
Организация труда призвана способствовать решению трех задач: 
1) экономической;
2) психофизиологической;
3) социальной.
Решение экономической задачи предполагает, что целью организации тру-

да является ускорение темпов роста производительности труда в целом, так как 
организация труда способствует наиболее полному использованию затрат про-
шлого труда и повышению производительности живого труда.

Решение психофизиологической задачи состоит в создании наиболее бла-
гоприятных условий, обеспечивающих сохранение здоровья и работоспособно-
сти человека.

Решение социальной задачи направлено на обеспечение условий для все-
стороннего и гармоничного развития личности, повышения содержательности 
труда.

К основным направлениям совершенствования организации труда от-
носятся разработка и внедрение рациональных форм разделения и кооперации 
труда, улучшение организации подбора и квалификации кадров, совершен-
ствование организации и обслуживания рабочих мест, внедрение передовых 
приемов и методов труда, совершенствование нормативов труда, внедрение ра-
циональных форм и методов материального стимулирования, улучшение усло-
вий труда.

Успешность трудового процесса, большая или меньшая экономия мате-
риальных ресурсов и трудовых затрат зависят от применяемых методов и при-
емов труда. Одни и те же изделия, детали, операции могут быть произведены 
с различными затратами времени, физической и умственной энергий челове-
ка, с разными расходами сырья, материалов, инструментов, электроэнергии, 
с разным качеством выполненной работы. Результат процесса труда в значи-
тельной степени зависит от совершенства применяемых методов и приемов  
труда [38, с. 23].

Метод труда – способ осуществления процесса труда, определенная по-
следовательность и состав операций и приемов.

Для поддержания организации труда на высоком уровне большое значе-
ние имеют выявление и использование рациональных методов и приемов труда, 
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изучение опыта лучших работников, его научный анализ и обобщение, разра-
ботка и проектирование совершенных способов выполнения производственных 
заданий. 

При оценке прогрессивности опыта рабочих основными показателями 
могут быть следующие:

1) уровень выработки за смену, месяц;
2) степень выполнения норм выработки;
3) количество обслуживаемых станков;
4) затраты времени на выполнение операций;
5) удельный вес технически обоснованных норм труда;
6) состояние организации производства, труда и управления.
Приемы и методы труда могут считаться лучшими, если работники, их 

применяющие, имеют устойчивые результаты труда при высокой его произ-
водительности, достаточном качестве продукции, рациональном использова-
нии оборудования, экономном расходовании сырья, материалов, инструментов, 
энергии, при оптимальной интенсивности труда.

Экономическим критерием выбора рационального метода труда может 
служить следующее соотношение.

                              З < С × (Тшт1 − Тшт2) × К × N,                                            (14)

где З – затраты на рационализацию трудового процесса (руб.); С – часовая  
тарифная ставка рабочего, соответствующая данному разряду работы (руб.);  
Тшт1, Тшт2 – норма времени до рационализации и после рационализации приемов  
и методов труда (ч);  К – повторяемость операции на рабочем месте в расчете за 
год (раз); N – количество рабочих, занятых выполнением данной операции (чел.).

Если рационализация трудового процесса связана с необходимостью ис-
пользования единовременных капитальных затрат, то величина «З» в приве-
денном соотношении должна быть скорректирована на величину нормативного 
коэффициента (Ен), численное значение которого равно 0,1538. Это необходимо 
для того, чтобы привести единовременные затраты труда к одному году для со-
поставления их с размером ежегодно получаемой экономии.

Процесс овладения наиболее целесообразными приемами и методами 
труда предполагает последовательное проведение ряда работ, которые можно 
рассматривать как этапы этого процесса: выявление, изучение, анализ, обоб-
щение, проектирование и освоение рациональных приемов и методов труда.

В рыночных условиях такие работы приобретают значение на уровне 
предприятия, где овладение рациональными, эффективными, экономичны-
ми приемами и методами труда утрачивает лозунговость, саморекламу, как это 
было в условиях командной экономики, и становится насущной необходимо-
стью, важным источником снижения издержек производства и ростом прибыли, 
приобретает деловой, рабочий характер.

Средства производства – средства труда и предметы труда, которые в 
единстве используются при производстве мате риaльных благ. B зависимости 
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от роли в процессе производства средства труда различаются на естественные 
условия производ ства и технику производства, которые, в свою очередь, состо-
ят из oрyдий труда (машины, обору дование, инструменты), непо средственно 
воздействующих на предмет труда, и общих условий производства (производ-
ственные здания, сооружения, средства транспорта, связи и другие эле менты 
инфраструктуры). Пред мeты труда включают природное вещество и сырье, ко-
торые под вергнуты предварительной обработке. Средства производства перено-
сят свою себестоимость на продукцию по частям по мере из носа, a предметы 
труда – в тече ние одного производственного цикла. B процессе современной 
научно-технической революции орудия труда трансформиру ются в автомати-
ческую систему машин, функционирующую на кибернетических принципах, a 
предметы труда все больше превращаются в продукты c зара нее заданными фи-
зическими, ме ханическими, химическими, био логическими и другими свойст-
вами, которые производятся в ка чественной металлургии, химии, биологии, 
электронике и других отраслях.

Одним из элементов организации труда наряду с организацией рабочих 
мест, является организация их обслуживания.

Обслуживание рабочих мест – техническая задача. Организация обслужи-
вания рабочего места близка по характеру к кооперации труда. И здесь и там 
имеет место взаимодействие между рабочими местами. Различие между ними 
состоит в том, что при кооперации взаимодействуют работники, технически 
связанные выполнением определенной работы.

Для того чтобы лучше уяснить особенности такого взаимодействия, необ-
ходимо рассмотреть виды или функции обслуживания рабочих мест и их струк-
туры (рис. 48).

Чтобы организовать обслуживание рабочего места в соответствии с тре-
бованиями научной организацией труда (НОТ), необходимо решить следующие 
четыре группы взаимосвязанных вопросов:

1) установить, в каких видах обслуживания нуждаются данное рабочее 
место и его работник;

2) по каждому виду обслуживания определить физическую норму обслу-
живания, обосновать его объем в смену (год, месяц);

3) определить регламент обслуживания, его график с указанием времени, 
последовательности и периодичности обслуживания;

4) персонифицировать обслуживание, то есть закрепить виды обслужива-
ния за определенными исполнителями и подразделениями.

Физическая норма обслуживания может быть представлена разными 
показателями. Для сырья, материалов, полуфабрикатов это может быть объ-
ем их разовой доставки или величина снижаемого запаса на рабочем месте, 
для ремонтных работ может быть указан вид ремонта, для энергообслужива-
ния указываются вид и параметры, для межремонтного обслуживания обо-
рудования, хозяйственного обслуживания рабочего места – виды работ и их 
продолжительность.
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Рис. 48. Структура функций обслуживания

На машиностроительном предприятии ОАО «Рузхиммаш» контроль за 
взаимодействием людей и технических средств производства в рамках эргати-
ческих систем осуществляется непосредственно со стороны ОТК, бригадиров, 
мастеров, начальников цехов.

Бюро котельно-сварочных работ контролирует и отрабатывает на техноло-
гичность сварные конструкции и изделия, разрабатываемые конструкторским и 
технологическим отделами.

Ремонт оборудования (мелкий, средний, крупный)

Обслуживание 
работника

Охрана труда и техника безопасности

Обслуживание  
предметов труда Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы 

(доставка предметов труда к рабочему месту, 
перемещение их между рабочими местами)

Выдача, прием, хранение, комплектование 
заготовок, полуфабрикатов, канцтоваров

Поддержание в рабочем состоянии 
технологической и организационной оснастки 
(заточка и восстановление инструмента, ремонт 
мебели и др.)

Энергообеспечение  

Хранение и выдача технологической  
и организационной оснастки

Поддержание в рабочем состоянии и уборка 
зданий, сооружений, территории

Обслуживание  
средств труда

Прием и выдача сырья

Контроль качества сырья, материалов, 
промежуточный и финишный контроль

Санитарно-гигиеническое обслуживание

Общественное питание

Хозяйственно-бытовое обслуживание

Медицинское обслуживание
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Функция обеспечения предприятий денежными средствами тесно связана 
с распорядительной функцией финансов предприятий, осуществляемой с помо-
щью финансового механизма.

Распределительные отношения на предприятии оказы вают очень силь-
ное влияние на конечные результаты. На предприятии распределяется выручка 
от реализации проду кции. Часть ее идет на возмещение затрат предприятия, то 
есть себестоимости продукции (потребленные средства произ водства и заработ-
ная плата), a другая представляет собой ее прибыль. Она, в свою очередь, рас-
пределяется между предприятиями и государственным бюджетом.

Финансовый механизм этих отношений прежде всего включает в себя: 
зависимость заработной платы от сбыта производимой продукции и поступле-
ния за нее платежей, экономии от снижения себестоимости продукции; эффек-
тивное ведение хозяйства; обоснованность нормативов распределения прибыли 
между предприятиями и бюджетом; характерные черты этих нормативов (еди-
ные, стабильные и т. д.); обоснованность отчислений на экономическое стиму-
лирование; эффективность использования средств на науч но-исследовательские 
работы, реконструкцию и техническое перевооружение, подготовку кадров и 
другие цели. Рас пределительные отношения многообразны.

Финансовый механизм предприятий и отраслей, связан ный c реализаци-
ей контрольной функции финансов, строит ся на основе стимулов и санкций, a 
также соответствующих показателей. Эффективность стимулов и санкций, их 
реаль ность определяют действительный результат каждого предприятия, его ра-
ботника [45, с. 17].

Результат взаимодействия людей и средств производства в рамках эрга-
тических систем управления (производства качественной продукции и обеспе-
чение конкурентоспособности предприятия) опосредованно оценивается через 
уровень заработной платы.

На машиностроительном предприятии ОАО «Рузхиммаш» начислением 
заработной платы занимается бухгалтерия. 

Бухгалтерия завода является одной из важнейших служб, так как именно 
здесь собирается, обрабатывается и систематизируется вся информация, необхо-
димая для обеспечения четкого управления работой предприятия, для анализа и 
контроля за состоянием хозяйственных средств и их источников, за результата-
ми хозяйственной деятельности.

В настоящее время в структуре бухгалтерии выделяются: производствен-
ная, материальная, расчетная группы, бухгалтеры по учету отгрузки и реализа-
ции продукции, по налогам, по ценным бумагам, бухгалтер-программист.

Главными задачами бухгалтерии являются формирование полной и до-
стоверной информации о хозяйственных процессах и результатах деятельно-
сти предприятия, обеспечение контроля за наличием и движением имущества, 
за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соот-
ветствии с установленными нормативами, за сохранностью товарно-мате-
риальных ценностей, своевременное предупреждение негативных явлений 
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в хозяйственно-финансовой деятельности и выявление внутрихозяйственных  
резервов.

Бухгалтерия завода ведет учет доходов и расходов и занимается состав-
лением отчетности для внутренних и внешних пользователей. Операции учета 
четко регулируются положениями и стандартами, контролируемыми налоговой 
инспекцией. 

3.3 Порядок взаимодействия людей и средств производства  
в рамках эргатических систем с целью повышения  

уровня конкурентоспособности и качества продукции  
на предприятии ОАО «Рузхиммаш» 

В современном менеджменте рассматривается мно жество самых разных 
организаций, которые представля ют собой «совокупность» людей, групп, объ-
единенных для достижения какой-либо цели, решения какой-либо задачи на 
основе принципов разделения труда и распре деления обязанностей. Это могут 
быть государственные учреждения, общественные объединения, научно-произ-
водственные объединения, частные предприятия. 

Организации создаются для удовлетворения разнооб разных потребностей 
людей в продукции либо услугах и поэтому имеют самое различное назначение, 
размеры, строение и другие параметры.

Такое разнообразие имеет большое значение при рас смотрении органи-
зации как объекта управления. Множе ство целей и задач, стоящих перед орга-
низациями разного класса сложности и разной отраслевой принадлежности, 
приводит к тому, что для управления ими требуются специальные знания и ис-
кусство, методы и приемы, обеспе чивающие эффективную совместную деятель-
ность работ ников всех структурных подразделений.

Любая организация вне зависимости от ее конкрет ного назначения может 
быть описана с помощью ряда параметров, среди которых главными являются: 
цели организации, ее организационная структура, внешняя и внутренняя среда, 
совокупность ресурсов, нормативная и правовая основа, специфика процесса 
функционирова ния, система социальных и экономических отношений и, нако-
нец, организационная культура.

Каждая организация имеет конкретную систему управ ления, которая так-
же является объектом исследования. Исследовать систему управления можно 
только на основе выбранной научной концепции.

Прежде всего необходимо отметить, что концепция системы использует-
ся как средство для изучения харак теристик объекта управления. Ценность этой 
концепции заключается в том, что она способствует более глубоко му понима-
нию характеристик изучаемой системы и про цесса функционирования органи-
зации как системы.

Современные предприятия и фирмы представляют собой сложные ор-
ганизационные системы, отдельные составляющие ко торых – основные и 
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оборотные фонды, трудовые и материальные ре сурсы и другие – постоянно 
изменяются и находятся в сложном взаимодействии друг с другом. Функ-
ционирование предприятий и органи заций различного типа в условиях ры-
ночной экономики поставило но вые задачи по совершенствованию управ-
ленческой деятельности на основе комплексной автоматизации управления 
всеми производственны ми и технологическими процессами, а также тру-
довыми ресурсами.  Рыночная экономика приводит к возрастанию объема 
и услож нению задач, решаемых в области организации производства, про-
цессов планирования и анализа, финансовой работы, связей с поставщика-
ми и потребителями продукции, оперативное управление которыми невоз-
можно без организации современной автоматизиро ванной информационной  
системы.

Информационная система управления – совокупность информации, эко-
номико-математических методов и моделей, технических, про граммных, дру-
гих технологических средств и специалистов, предназна ченная для обработки 
информации и принятия управленческих решений. Информационная система 
управления должна решать текущие за дачи стратегического и тактического пла-
нирования, бухгалтерского уче та и оперативного управления фирмой. Многие 
учетные задачи (бухгалтерского и материального учета, налогового планиро-
вания, контроля и т. д.) решаются без дополнительных затрат путем вторич-
ной обработки данных оперативного управления. Учет является необходи мым 
дополнительным средством контроля. Используя оперативную информацию, 
полученную в ходе функционирования автоматизирован ной информационной 
системы, руководитель может спланировать и сбалансировать ресурсы фир-
мы (материальные, финансовые и кадро вые), просчитать и оценить результаты 
управленческих решений, нала дить оперативное управление себестоимостью 
продукции (товаров, ус луг), ходом выполнения плана, использованием ресурсов 
и т. д. Информационные системы управления позволяют:

1) повышать степень обоснованности принимаемых решений за счет опе-
ративного сбора, передачи и обработки информации;

2) обеспечивать своевременность принятия решений по управлению 
организацией в условиях рыночной экономики;

3) добиваться роста эффективности управления за счет своевременного 
представления необходимой информации руководителям всех уровней управле-
ния из единого информационного фонда;

4) согласовывать решения, принимаемые на различных уровнях управле-
ния и в разных структурных подразделениях;

5) за счет информированности управленческого персонала о те кущем со-
стоянии экономического объекта обеспечивать рост производительности труда, 
сокращение непроизводственных потерь и т. д.

Классификация информационных систем управления зависит от видов 
процессов управления, уровня управления, сферы функциони рования экономи-
ческого объекта и его организации, степени автома тизации управления.
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Основными классификационными признаками автоматизиро ванных ин-
формационных систем являются:

1) уровень в системе государственного управления;
2) область функционирования экономического объекта;
3) виды процессов управления;
4) степень автоматизации информационных процессов.
В рамках данного вопроса необходимо рассмотреть теоретический и прак-

тический аспект взаимодействия людей и средств производства продукции, ре-
зультатом которого будет являться повышение уровня качества выпускаемой 
продукции и уровня конкурентоспособности предприятия.

Информационная технология – процесс, использующий совокуп ность ме-
тодов и средств реализации операций сбора, регистрации, переда чи, накопления 
и обработки информации на базе программно-аппаратного обеспечения для ре-
шения управленческих задач экономического объекта [27, с. 39].

Основная цель автоматизированной информационной технологии – по-
лучать посредством переработки первичных данных информацию нового ка-
чества, на основе которой вырабатываются оптимальные управленческие 
решения. Это достигается за счет интеграции ин формации, обеспечения ее ак-
туальности и непротиворечивости, ис пользования современных технических 
средств для внедрения и функционирования качественно новых форм информа-
ционной под держки деятельности аппарата управления.

Информационная технология справляется с существенным уве личением 
объемов перерабатываемой информации и ведет к сокра щению сроков ее об-
работки, является наиболее важной состав ляющей процесса использования 
информационных ресурсов в управлении. Автоматизированные информацион-
ные системы для информационной технологии − это основная среда, составля-
ющими элементами которой являются средства и способы для преобразова ния 
данных. Информационная технология представляет собой процесс, состоящий 
из четко регламентированных правил выполнения операций над информацией, 
циркулирующей в информационных системах, и зависит от многих факторов, 
которые систематизируются по следующим классификационным признакам:

1) степень централизации технологического процесса;
2) тип предметной области;
3) степень охвата задач управления;
4) класс реализуемых технологических операций;
5) тип пользовательского интерфейса;
6) способ построения сети.
В философском смысле по отношению к данному вопросу интересно про-

изведение Жюльена Офре де Ламетри «Человек-машина».
В своем знаменитом труде Ламетри человек сам по себе трактуется как 

машина, хотя и достаточно сложная.
«Человек настолько сложная машина, – отмечает он, – что совершенно 

невозможно составить себе о ней ясную идею, а следовательно, дать точное 
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определение». Тем не менее, с его точки зрения, в человеке все устроено меха-
нистически.

«Остановимся подробнее, – пишет Ламетри, – на этих пружинах челове-
ческой ма шины. Все жизненные, свойственные животным, есте ственные и авто-
матические движения происходят бла годаря их действию. Действительно, тело 
машинально содрогается, пораженное ужасом при виде неожидан ной пропасти; 
веки, как я уже говорил, опускаются под угрозой удаpa; зрачок суживается при 
свете в целях сохранения сетчатой оболочки и расширяется, чтобы лучше ви-
деть предметы в темноте; поры кожи машинально закрываются зимой, чтобы 
холод не проник во внутренность сосудов; нормальные функции желуд ка нару-
шаются под влиянием яда, известной дозы опиума или рвотного; сердце, арте-
рии и мускулы сокращаются во время сна, как и во время бодрствования: легкие 
выполняют роль постоянно действующих мехов».

Что касается духовного, идеального и тому подоб ного, то Ламетри счи-
тает, что это выдумки теологов. Душа – это «лишенный содержания термин, за 
кото рым не кроется никакой идеи и которым здравый ум может пользоваться 
лишь для облачения той части на шего организма, которая мыслит». Та же са-
мая «ма шина», которая перемещается по поверхности Земли, утверждает Ламе-
три, она же и мыслит. Что касается сути мышления, то мысль, по его мнению, 
представляет собой только «способность чувствовать» и «мыслящая душа есть 
не что иное, как чувственная душа, устремленная на созерцание идей и на рас-
суждение».

В экономическом же аспекте необходимо разграничивать деятельность 
человека, машины и также необходимо определять взаимосвязь человека и 
средств производства в рамках эргатических систем управления.

Функциональный анализ и синтез эргатических систем управления на-
правлен на реше ние следующих основных задач: 

1) анализ функций управле ния в структурных подразделениях, выбор 
состава автомати зируемых функций и определение их взаимодействий; 

2) опре деление способов сбора, хранения и отображения информации, 
необходимой для функционирования системы управления; 

3) определение порядка обработки информации c целью принятия управ-
ленческих решений и доведения до ис полнителей; 

4) создание системы контроля за доведением реше ний и их исполнением, 
а также оценка результатов выполнен ных решений; 

5) учет психологических факторов оператора при управлении сложными 
эргатическими системами.

Параметрический анализ и синтез эргатических систем управления свя-
зан c исследо ванием и количественной оценкой разнообразных свойств и раз-
личных условий функционирования оперативного персонала и используемых 
технических средств управления. По этому процедура выбора показателей, до-
статочно полно отра жающих свойства подобных систем, является сложной и в 
настоящее время нет четко установленного перечня подобных показателей. На 
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практике для исследования свойств данных систем и их элементов использу-
ется несколько сотен различ ных показателей: количественные, качественные, 
экономиче ские, технические, общие, комплексные, частные, основные, вспомо-
гательные, специфические, исходные, производствен ные и т. д.

Из большого количества различных показателей качества работы людей 
наиболее часто используются:

1) быстродействие оператора, которое характеризует длительность рабо-
чего цикла.

                                              Тц = τпр + ∑ τ3
i,                                                   (15)

где Тц – время производства работ.

                                                τпр = τож + τр,                                                     (16)

где τож, τр – время ожидания всех операций работы без пауз между ними;  
τ3

i – время между моментами окончания i-й операции и началом (i + 1)-й.
2) напряженность функционирования оператора определяется степенью 

функционирования напряжения его организма, нервного или физического, по 
формуле:

                                      
 

                                          (17)

где yi, yimax – физиологические количественные показатели напряженности ра-
боты в реальных и экстремальных условиях;

3) экономичность оператора определяется как отношение количественно-
го результата его работы к затратам на подготовку и поддержку квалификации 
оператора;

4) надежность оператора характеризует его свойство выполнять задан-
ные функции в течение определенного времени при заданных условиях работы 
[6, с. 18].

Итак, осуществление и улучшение процесса взаимодействия работников 
и средств производства играет важную роль в обеспечении уровня качества про-
дукции и конкурентоспособности предприятия, то есть если каждый из рабо-
чих будет иметь четкую картину взаимодействия со средствами производства на 
своем рабочем месте, то возможность производить качественную и конкуренто-
способную продукцию для него будет больше. За решением данной проблемы 
на предприятии ОАО «Рузхиммаш» следят мастера, бригадиры и начальники 
цехов.

Самой важной составляющей мотивации работников является уровень их 
заработной платы. 

Доходы большей части работников ОАО «Рузхиммаш» складываются 
из основного оклада и единовременных выплат всем работникам предприя-
тия (к такого рода выплатам относятся, прежде всего, подарки к Ново му году, 
8 Марта, Дню машиностроителя). Руководством предприятия предпринима-
лись попытки создать комплексную систему оплаты труда, призванную адек-
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ватно оценивать трудовой вклад каждого работника. Но на сегодняшний день 
такая система на предприятии отсутствует. Это объясняется некоторыми объ-
ективными и субъективными причинами. К числу объективных можно отнести 
неритмичную работу предприятия. Вся рабо та цехов основного производства 
строится в зависимости от формирования портфеля заказов. Это приводит к 
тому, что трудоемкость и срочность ра бот постоянно изменяется и практически 
невозможно выбрать необходи мую расчетную базу заработка работника. Посто-
янно возникает потреб ность в сверхурочных работах. В настоящее время часть 
заработка работ ников основного производства зависит от нескольких показа-
телей. И в первую очередь от выполнения плана производства. За его выпол-
нение выплачива ется премия в размере 100 % от оклада. Вторым важнейшим 
показателем, от которого зависит величина заработка, является своевременное 
выполне ние заказов. За его достижение также выплачивается стопроцентная 
пре мия. Соблюдение требований культуры и чистоты на производстве позволя-
ет работникам цеха получать 40%-ную надбавку к окладу.

Условия труда, существующие в цехах ОАО «Рузхиммаш» во мно гом не 
способствуют повышению производительности труда работников. Если условия 
труда администрации завода находятся на соответствующем уровне, то в боль-
ших корпусах цехов они не соответствуют общепринятым Стандартам (цеха 
плохо отапливаются, имеют низкую освещенность; в го рячем цехе № 12 силь-
ная задымленность и загазованность, высокий пере пад температур в рабочей 
и нерабочей зонах). Особенно тяжелые и вредные условия труда в сборочных 
цехах № 14 и № 15, в котельно-сварочных цехах № 1 и № 2 и кузнечно-прессо-
вом – № 12. Несмотря на то, что люди, работаю щие во вредных условиях ус-
ловиях, получают установленные доплаты и льготы, их размеры не устраивают 
работников. К тому же среди работников таких участков существенно повышен 
уровень профессиональных заболеваний и травматизма.

В целях организации профилактической работы по предупреждению 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний, соблюдения 
техники безопасности и улучшения условий труда на заводе создана служба ох-
раны труда и техники безопасности.

Служба управления персоналом, представленная на заводе отделом ка-
дров, имеет низкий организационный статус, является слабой в профессиональ-
ном отношении. Данный отдел напрямую подчиняется генераль ному директору 
и выполняет лишь функции по текущей работе с персона лом, организует прием 
и увольнение работников. В отделе пять че ловек, работа которых заключается 
лишь в ведении установленной доку ментации по персоналу, обеспечению уче-
та, оформлению трудовых книжек.

Можно сказать, что важнейшими составляющими уровня заработной 
платы работников являются показатели выполнения и перевыполнения плана,  
но, требуя выполнения плановых заданий в срок, руководству предприятия не 
следует забывать о повышении уровня квалификации и социально-культурной 
стороне вопроса.
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На предприятии ОАО «Рузхиммаш» г. Рузаевка функционирует техни-
ческая библиотека, целью которой является повышение профессионально-
го уровня работников. Сегодня фонд технической библиотеки составляет 1904 
экземпляра. Постоянными посетителями библиотеки являются руководители, 
специалисты, рабочие.

Для ознакомления работников с новинками технической и специальной 
литературы в библиотеке устраиваются выставки, витрины, тематические под-
борки.

На предприятии с 1960 года действует профсоюзная организация. Главная 
задача профсоюза − отстаивание социально-экономических интересов членов 
профсоюза. Особое внимание уделяется здоровью рабочих. На заводе имеет-
ся медпункт, где прием ведут врач-терапевт, стоматолог. На ОАО «Рузхиммаш» 
действует торговый комплекс, куда входят основная столовая, филиал столо-
вой в бытовом корпусе, два магазина: один на территории завода, другой − в 
поселке в молодежном общежитии. В заводских бытовых работают сауны,  
душевые.

Профессиональную подготовку кадров для ОАО «Рузхиммаш» осущест-
вляет Рузаевский политехнический техникум, ПУ № 26.

ОАО «Рузхиммаш» имеет подведомственное учреждение – детский сад 
№ 9, который расположен в зоне рабочего поселка Химмаша. 
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Часть 4  
ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)

Глава 1. СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

1.1 Сферы-комплексы и отрасли экономики

Экономика любой страны представляет собой единый комплекс взаи-
мосвязанных отраслей. Каждое государство создает свой комплекс отраслей, 
формирование которого происхо дит под влиянием географических и геопо-
литических факто ров и является результатом экономического и социального 
развития общества, развития специализации и кооперации, международного со-
трудничества с другими странами.

Экономика любой страны имеет отраслевые, воспроизвод ственные, реги-
ональные и иные структурные характерис тики. В процессе анализа националь-
ной экономики выделяют такие понятия, как сфера, отрасль, сектор экономики.

По участию в создании валового внутреннего продукта и национального 
дохода общественное производство подраз деляется на две сферы: материальное 
производство и не производственную сферу.

К материальному производству относятся промышлен ность, сельское и 
лесное хозяйство, грузовой транспорт, строительство, торговля, общественное 
питание, информа ционно-вычислительное обслуживание, прочие виды деятель-
ности материального производства.

К непроизводственной сфере относятся: жилищно-комму нальное хо-
зяйство, здравоохранение, образование, культу ра, искусство, наука и науч-
ное обслуживание, кредитование, страхование, деятельность аппарата органов 
управления и др.

Каждая из сфер экономики подразделяется на отрасли. Отрасль – сово-
купность предприятий, характеризующихся общностью выпускаемой продук-
ции, технологии производ ства, удовлетворяемых потребностей, выполняемых 
функ ций в экономике страны.

Каждая из специализированных отраслей, в свою очередь подразделяет-
ся на комплексные отрасли и виды производств. Например, в составе промыш-
ленности выделяют электро энергетику, топливную промышленность, черную 
и цветную металлургию, химическую, нефтехимическую промышлен ность, 
машиностроение и металлообработку, лесную, цел люлозно-бумажную про-
мышленность, легкую, пищевую про мышленность и другие отрасли. В состав 
пищевой промыш ленности входит пищевкусовая, мясная, молочная, рыбная 
промышленность.         

Отраслевое деление экономики является результатом ис торического про-
цесса общественного разделения труда. Раз витие общества и экономики, углу-
бление специализации производства, научно-технический прогресс приводят к 
фор мированию новых отраслей.



337

Одновременно со специализацией и дифференциацией идут процессы ко-
операции и интеграции производства, при водящие к развитию устойчивых про-
изводственных связей между отраслями, к созданию смешанных производств и 
ме жотраслевых комплексов.

Межотраслевой комплекс – это интеграционная струк тура, характеризую-
щая взаимодействие различных отрас лей и их элементов, разных стадий произ-
водства и распре деления продукта.

Примерами межотраслевых комплексов являются: топливно-энергетиче-
ский, металлургический, минерально-сырьевой, агропромышленный, строи-
тельный комплексы.

Составные элементы хозяйственного комплекса могут быть сгруппирова-
ны по различным экономическим признакам. На основе системы национальных 
счетов для обобщающей ха рактеристики экономических процессов выделяют 
крупные секторы экономики. Под сектором понимается совокупность институ-
циональных единиц, имеющих сходные экономичес кие цели, функции, поведе-
ние. Так, выделяют сектор орга низаций (предприятий), сектор государственных 
учрежде ний, сектор домашних хозяйств, внешний сектор.

Различают также государственный сектор как совокуп ность предприя-
тий, организаций, учреждений, находящих ся в государственной собственности 
и управляемых государ ственными органами или назначаемыми ими лицами, и 
част ный сектор.

По международной статистике экономика обычно подраз деляется на от-
расли, производящие товары, и отрасли, ока зывающие услуги. К первой груп-
пе относятся отрасли про мышленности, сельского хозяйства, строительство, ко 
вто рой – транспорт, торговля, образование, здравоохранение и др.

1.2 Структурная перестройка экономики России

Экономика страны – сложная система взаимодействую щих макроэконо-
мических элементов. Соотношения, пропор ции между этими элементами обра-
зуют экономическую струк туру. Выделяют отраслевую, воспроизводственную, 
регио нальную и иные типы экономических структур.

Структура экономики любой страны не является постоян ной: одни от-
расли характеризуются бурным развитием, дру гие – замедляют темпы роста. 
Структурные изменения в экономике могут иметь стихийный характер, а могут 
быть регулируемыми со стороны государства в ходе осуществле ния структур-
ной политики, являющейся частью макроэконо мической политики. Основными 
методами государственной структурной политики являются целевые програм-
мы, государственные инвестиции, закупки и субсидии, различные налоговые 
льготы отдельным группам пред приятий, регионам, отраслям. Осуществление 
структурной перестройки экономики обеспечивает сбалансированность наци-
онального хозяйства, служит основой устойчивого и эф фективного экономиче-
ского роста, повышения уровня жиз ни населения.
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В России структурная перестройка экономики осуществ ляется в услови-
ях перехода от административно-командной хозяйственной системы к рыноч-
ной. Необходимость структур ной перестройки вызвана сменой приоритетов 
в формирова нии структуры экономики. Прежняя структура хозяйствен ного 
комплекса оказалась экономически неэффективной в условиях либерализа-
ции экономики. Существовавшая струк тура характеризовалась крайне высокой 
степенью огосудар ствления всех экономических процессов, монополизаци-
ей производства, искаженной структурой народно-хозяйствен ного комплекса с 
высокой долей добывающих отраслей, ги пертрофированным военно-промыш-
ленным комплексом при существенном отставании отраслей, работающих на 
потре бительский рынок.

Основными направлениями структурной перестройки эко номики яв ля-
ются:

 – свертывание и перепрофилирование объективно ненуж ных и недее-
способных предприятий;

 – развитие отраслей, продукция которых пользуется спро сом на внутрен-
нем и внешнем рынках;

 – создание условий для развития перспективных отрас лей и видов 
производств.

С учетом потребностей структурной перестройки эконо мики Правитель-
ством Российской Федерации была разрабо тана концепция промышленной по-
литики государства на пе риод до 2010 г. Промышленная политика реализуется 
через программы развития, принципами которых являются:

 – поддержка наукоемких отраслей и высоких технологий, отраслей с 
высокой степенью обработки;

 – повышение доли перерабатывающих отраслей в созда нии валового 
внутреннего продукта;

 – поддержка экспортоспособных отраслей добывающей и обрабатываю-
щей промышленности, использование конкурен тных преимуществ России;

 – приоритетность политики ресурсо- и энергосбережения как важ-
нейшей составляющей повышения конкурентоспособ ности отечественных 
товаропроизводителей;

 – наращивание производства в отраслях с быстрым оборо том капитала и 
высокой бюджетной эффективностью, обес печивающих товарное наполнение 
потребительского рынка;

 – повышение занятости населения.
В ходе структурной перестройки особое внимание уделя ется развитию 

агропромышленного комплекса (АПК). Он представляет собой со вокупность 
множества отраслей и производств, связанных между собой экономически, 
технологически, организацион но. Важнейшими отраслями АПК являются: 
сельское хозяй ство, отрасли промышленности, перерабатывающие сельско-
хозяйственное сырье, отрасли, обеспечивающие сельское хозяйство средства-
ми производства, а также производствен ная инфраструктура (элеваторы, 
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складское хозяйство, ме лиоративное, транспортное хозяйство, ветеринарное 
обслу живание и др.) и социальная инфраструктура (жилищно-ком мунальное  
хозяйство, учреждения здравоохранения, образования и др.).

В настоящее время отечественный агропромышленный комплекс харак-
теризуется низкой эффективностью. Полити ка правительства в отношении раз-
вития АПК направлена на обновление производственного потенциала сельского 
хозяй ства и сферы переработки, максимальной их адаптации к работе в конку-
рентной рыночной среде с ориентацией на соб ственные ресурсы. Важнейшими 
направлениями структур ной политики в АПК являются:

 – активизация работы по преобразованию земельных от ношений;
 – поддержка разнообразных агропромышленных форми рований с пол-

ным циклом производства;
 – привлечение частного капитала в аграрный сектор;
 – использование централизованного кредитования сельс кохозяйственных 

товаропроизводителей под залог будущего урожая;
 – стимулирование частных и иностранных инвестиций в перерабатываю-

щую промышленность АПК;
 – бюджетное финансирование затрат на ведение племен ного дела, селек-

цию и семеноводство, фундаментальные научные исследования.
Структурная перестройка экономики требует ускоренно го развития отрас-

лей производственной и социальной инф раструктуры, так как эти отрасли в зна-
чительной степени определяют общую эффективность производства. Отрасли 
инфраструктуры малопривлекательны для частного капи тала, так как характе-
ризуются значительными капитальны ми вложениями, медленной их окупаемо-
стью, отсутствием сверхприбылей. В связи с этим развитие производственной 
и социальной инфраструктуры будет достигнуто при значитель ном участии 
государства.

1.3 Роль и место потребительской кооперации  
в экономике страны

Потребительская кооперация представляет собой систему потребитель-
ских обществ и их союзов, созданных в целях удовлетворения материальных и  
иных потребностей их чле нов. Задачами потребительской кооперации являются:

 – создание и развитие организаций торговли для обеспе чения членов по-
требительских обществ товарами;    

 – закупка у граждан и юридических лиц сельскохозяй ственной продук-
ции и сырья, изделий и продукции личных подсобных хозяйств и промыслов, 
дикорастущих плодов, ягод и грибов, лекарственно-технического сырья с после-
дующей их переработкой и реализацией;

 – производство пищевых продуктов и непродовольствен ных товаров с 
последующей их реализацией через организа ции розничной торговли;
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 – оказание членам потребительских обществ производ ственных и быто-
вых услуг.

Основу потребительской кооперации составляют потреби тельские обще-
ства. Кооперативные организации повсемест но имеют многоотраслевое хозяй-
ство, которое является со ставной частью экономики регионов и всей страны в 
целом.

Основными видами деятельности организаций потребитель ской коо-
перации являются: розничная торговля, обществен ное питание, оптовая тор-
говля, закупка и сбыт сельскохо зяйственных продуктов и сырья, производство 
продоволь ственных и непродовольственных товаров, автомобильные перевозки 
грузов, строительство, производственные и быто вые услуги.

В настоящее время организации потребительской коопе рации ведут свою 
деятельность главным образом в сельской местности, в поселках, малых горо-
дах, районных центрах. В системе Центросоюза России функционирует более 
3000 по требительских обществ, которые обслуживают 31,5 млн. че ловек, из 
которых 80 % проживают в сельской местности. В зоне деятельности потреби-
тельской кооперации более 100 тыс. населенных пунктов, основная часть кото-
рых, (77 %) – это мелкие поселения с числом жителей до 300 человек.

Потребительская кооперация – это социально-ориентирован ная система. 
Развитие хозяйственной деятельности в потре бительской кооперации нераз-
рывно связано с осуществле нием социальной миссии: борьбой с бедностью. 
В современ ных условиях организации потребительской кооперации развива-
ют новые виды деятельности, ориентируясь, преж де всего на нужды пайщи-
ков, обслуживаемого населения, тем самым, способствуя занятости населения, 
формирова нию социальной инфраструктуры в сельской местности, по вышению 
денежных доходов населения, улучшению усло вий жизни.

Государство поддерживает деятельность потребительской Кооперации, 
принимая во внимание социальные функции, которые она выполняет.

Основными видами деятельности всех организаций потре бительской коо-
перации являются розничная торговля и об щественное питание. В потребитель-
ской кооперации на нача ло 2003 г. насчитывалось 81,7 тыс. розничных торговых 
пред приятий и 8,7 тыс. предприятий питания.

Объемы оборотов розничной торговой сети и предприятий питания в 
начальный период осуществления экономических реформ в стране резко со-
кратились в связи с падением жиз ненного уровня населения, обслуживаемого 
потребительской кооперацией, появлением конкуренции, а также в связи с не-
эффективным управлением кооперативным хозяйством. Однако впоследствии 
организации потребительской коопера ции сумели перестроить свою работу, ре-
ализовать коопера тивные преимущества и обеспечить в условиях конкуренции 
постоянные приросты объемов оборота розничной торговли и общественного 
питания.

В настоящее время доля потребительской кооперации в общем объеме 
оборота предприятий розничной торговли и питания страны стабилизирова-
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лась и составляет 5 %. В от дельных регионах этот показатель заметно выше, 
например, в Новгородской области – 25 %, в Чувашии – 24 %, в Псков ской 
области – 33 %.

В силу того, что организации потребительской коопера ции ведут свою де-
ятельность главным образом в селе, они тесно связаны с производителями сель-
скохозяйственных про дуктов. Потребительские общества закупают у фермеров, 
сельскохозяйственных предприятий, граждан, имеющих лич ные подсобные 
хозяйства, продуты животноводства (мясо, молоко, яйца, кожевенное сырье, 
шерсть), картофель, ово щи, плоды, бахчевые культуры. Кроме того, организу-
ется сбор и прием от населения дикорастущих плодов, ягод, гри бов, орехов, ле-
карственно-технического сырья.

Закупки сельскохозяйственной продукции ведутся, прежде всего, для соб-
ственных нужд потребительских обществ – снабжения магазинов, предприя-
тий питания, обеспечения сырьем перерабатывающих предприятий. Вместе 
с тем кооперативные организации выполняют посреднические функ ции, про-
дают закупленную продукцию в порядке оптовой торговли заинтересованным 
потребителям.

Производственная деятельность потребительской коопе рации представле-
на главным образом пищевой промышлен ностью. Основные виды производств: 
хлебопечение, произ водство макаронных изделий, консервов (мясных, овощ-
ных и др.), безалкогольных напитков, пива, колбас, кондитерс ких изделий. В 
ряде регионов развивается производство стро ительных материалов и конструк-
ций, мебели, хозяйствен ных товаров, швейных изделий и др. Производственная 
дея тельность потребительской кооперации ориентирована на местный рынок и 
представлена в основном небольшими пред приятиями.

В последние годы в потребительской кооперации интен сивно развива-
ется сфера услуг. Это перспективное и эконо мически выгодное направление 
деятельности. Наибольшее развитие получили следующие виды услуг: быто-
вые (пошив и ремонт одежды, обуви, услуги парикмахерских, бань и др.), ре-
монт и монтаж оборудования, автотранспорта, прокат, стро ительство и ремонт 
жилья, обработка земельных участков, транспортно-экспедиционные услуги, 
образовательные, са наторно-курортные, медицинские, туристические, консуль-
тационные, информационные услуги.

Экономика потребительской кооперации – сложный ком плекс различных 
взаимосвязанных видов деятельности с вы раженной социальной направлен-
ностью. Кооперативный сектор является важной составной частью экономики 
большин ства регионов России.
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Глава 2. ПРЕДПРИЯТИЕ КАК ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ 
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

2.1 Предпринимательство  
в рыночной экономической среде

Предпринимательство определяется гражданским законо дательством как 
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная 
на систематическое полу чение прибыли от пользования имуществом, продажи 
това ров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегис трированными в 
этом качестве в установленном законом по рядке (ГК РФ, ч. 1 , ст. 2, п. 1).

Субъектами предпринимательства могут быть как отдель ные физические 
лица (граждане), так и юридические лица (организации).

Важнейшими чертами предпринимательской деятельнос ти являются сле-
дующие:

• Самостоятельность хозяйствующих субъектов. Это оз начает, что хозяй-
ствующий субъект свободен в выборе вида, объема хозяйственной деятельно-
сти, свободен в выборе хо зяйственных партнеров, самостоятельно управляет 
хозяйственно-финансовой деятельностью, принимает решения, несет ответ-
ственность по своим обязательствам.

• Опора на инновации. Внедрение новшеств имеет большое значение в 
развитии производства. В современной эко номике России роль инноваций воз-
растает. Во-первых, это обусловлено самой природой рыночных отношений, во-
вто рых, инновации становятся основополагающими факторами экономического 
роста, глубоких качественных преобразований.  

Инновационная деятельность направлена на поиск и реализацию нов-
шеств в целях расширения ассортимента, повы шения качества продукции 
(услуг), совершенствования технологии и организации производства. Эта твор-
ческая, поисковая деятельность инициативных людей реформирует производ-
ство и другие сферы экономики.

• Рисковый характер деятельности. В условиях рыночной экономики риск 
является объективным явлением в связи с неопределенностью экономической 
среды, наличием конку ренции. Вместе с тем некоторые параметры риска зави-
сят от субъективности управленческих решений.

• Экономическая заинтересованность. Эта заинтересован ность выража-
ется в стремлении к максимизации прибыли. При этом экономический интерес 
хозяйствующего субъекта в процессе предпринимательской деятельности, в ко-
нечном счете, приносит пользу всему обществу. Во-первых, получить прибыль 
можно, только продав товар, нужный потребителю, во-вторых, развитие хозяй-
ственной деятельности способству ет росту занятости населения, повышению 
доходов, как предпринимателей, так и наемных работников, в-третьих, часть  
полученных в процессе предпринимательской деятельности доходов в форме 
налогов пополняет государственный бюд жет.



343

Для развития предпринимательства необходимы опреде ленные экономи-
ческие, социальные, правовые и другие ус ловия.

Экономическими условиями расширения предприниматель ства являют-
ся: наличие устойчивого спроса на товары и услуги, наличие и доступность 
для предпринимателей денежных ресурсов, уровень прибыли на инвестиру-
емый капитал, развитость инфраструктуры рынка. С экономическими свя-
заны социальные условия формирования предпринимательства: отношение 
членов общества к труду, к величине оп латы труда, к условиям труда, жиз-
ни, быта, к предпринимательству, стремление к приобретению товаров, ус-
луг, отвечающих определенному образу жизни. Важную соци альную роль в 
развитии предпринимательства играет про фессиональная подготовка пред-
принимателей, формирование определенной социально-культурной предпри-
нимательской среды, социальной ответственности предпринимателя. Любая 
предпринимательская деятельность функционирует в опре деленной право-
вой среде. Это, прежде всего законы, регули рующие предпринимательство, 
создающие благоприятные условия для его развития, процедуры открытия и 
регистра ции предприятий, налоговое законодательство, антимонополь ное за-
конодательство и др.

По виду (или назначению) предпринимательскую деятель ность можно 
подразделить на производственную, торговую, финансовую, консультационную 
и др. Эти виды деятельнос ти могут осуществляться раздельно или вместе, на-
пример, производственно-торговая.

К производственному предпринимательству относится де ятельность, на-
правленная на производство продукции, вы полнение работ, оказание услуг.

Основное содержание коммерческого предприниматель ства – операции по 
купле-продаже товаров и услуг, то есть деятельность в сфере товарного обраще-
ния.

Финансовое предпринимательство можно рассматривать как разновид-
ность коммерческого предпринимательства, где объектом купли-продажи вы-
ступает особый товар: деньги, иностранная валюта, ценные бумаги (акции, 
облигации, векселя и др.). Формой финансового предпринимательства явля ется 
эмиссия организациями ценных бумаг. В финансовом предпринимательстве ве-
лика роль коммерческих банков, Фондовых бирж.

В настоящее время выделяют как самостоятельный вид предприниматель-
ства консультационную деятельность (кон салтинг). Консультационное пред-
принимательство заключа ется в предоставлении за плату независимых советов 
и помо щи по вопросам управления, включая определение и оценку проблем и 
возможностей, рекомендации мер по решению проблем и реализации возмож-
ностей. Наибольшее значение в современных условиях имеют консультации по 
проблемам разработки стратегии развития предприятий, маркетинга, инноваци-
онной деятельности.     

В настоящее время основными субъектами предпринимательства высту-
пают организации (предприятия) – юридические лица.       
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2.2 Предприятие: понятие, цели функционирования, 
организационно-правовые формы

Под предприятием понимается самостоятельный хозяйствующий субъект, 
созданный в порядке, установленным  законом, для производства продукции, 
оказания услуг, вы полнения работ в целях удовлетворения потребностей рын-
ка, получения прибыли или осуществления специальных со циально-значимых 
функций.

Предприятие – основное звено экономики. Именно на предприятии осу-
ществляется производство и реализация продукции (работ, услуг), происходит 
непосредственная связь работников со средствами производства и предметами 
труда.

Основными задачами действующего предприятия явля ются:
 – получение дохода владельцами;
 – обеспечение потребителей продукцией (работами, услу гами) соответ-

ствующего качества;
 – обеспечение персонала заработной платой, нормальны ми условиями 

труда и возможностями профессионального роста;
 – рациональное использование производственных ресур сов;
 – обеспечение конкурентоспособности продукции и пред приятия в  

целом.
Задачи предприятия определяются интересами владель цев, размерами ка-

питала, ситуацией внутри предприятия и внешней средой. Задачи предприятия 
находят свое выраже ние в стратегии развития предприятия.

Раскрывая сущность предприятия, необходимо рассмат ривать ее в трех 
аспектах: юридическом, хозяйственном и отраслевом.

Наиболее общий характер, присущий всем предприятиям независимо 
от отраслевой принадлежности, имеет юриди ческий аспект. С правовой точки 
зрения все предприятия рассматриваются как юридические лица. Признаками 
пред приятия как юридического лица являются: организационное единство, иму-
щественная обособленность, самостоятельная гражданско-правовая ответствен-
ность, выступление в гражданско-правовом обороте от собственного лица.

Организационное единство предполагает наличие опре деленной соподчи-
ненности органов управления предприяти ем, составляющих его структуру, ре-
гламентацию отноше ний между его подразделениями. Наличие обособленного 
имущества в собственности, хозяйственном ведении или опе ративном управле-
нии создает материальную базу предприя тия.

Самостоятельная гражданско-правовая ответственность означает, что 
предприятие как юридическое лицо несет пол ную имущественную ответствен-
ность за свои действия и по обязательствам. Выступление в гражданско-пра-
вовом оборо те от собственного лица означает возможность приобретать и 
осуществлять гражданские права, нести обязательства, а также выступать ист-
цом и ответчиком в суде.
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Хозяйственный аспект сущности предприятия характери зуется его само-
стоятельностью как субъекта рыночных отношений, созданного для удовлет-
ворения общественных по требностей и получения прибыли. В ст. 132 ГК РФ 
указывается, что «предприятием как объектом прав признается имущественный 
комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельно-
сти». В состав предприятия как имущественного комплекса включаются: зе-
мельные уча стки, здания, сооружения, оборудование, сырье, продукция, товары, 
инвентарь, денежные средства, долги и права тре бования, права собственности 
(товарные знаки, фирменные наименования), а также нематериальные активы 
(авторские и лицензионные права, ноу-хау, деловая репутация и т. п.).

Специфика предприятий раскрывается через отраслевой аспект их де-
ятельности. Предприятия в каждой отрасли име ют четко выраженное целе-
вое назначение и характеризу ются единством материально-вещественной, 
производствен ной и организационно-экономической структур.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ (гл. 4) пред приятия (органи-
зации) могут быть созданы в разных органи зационно-правовых формах. Выбор 
организационно-правовой формы зависит от многих факторов, среди которых 
форма собственности, размеры уставного капитала, число учреди телей, виды 
деятельности, хозяйственные связи, перспек тивы положения на рынке, правовая 
среда и др.

Все организации, в соответствии с Гражданским кодек сом РФ (ст. 50), в 
зависимости от основной цели подразделя ются на коммерческие и некоммерче-
ские.

Некоммерческие организации, в отличие от коммерчес ких, не имеют в ка-
честве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределя-
ют полученную при быль между участниками.

Юридические лица, являющиеся коммерческими органи зациями, могут 
создаваться в форме хозяйственных товари ществ и обществ, производственных 
кооперативов, государ ственных и муниципальных унитарных предприятий.

Юридические лица, являющиеся некоммерческими орга низациями, могут 
создаваться в форме потребительских ко оперативов, общественных и религи-
озных организаций (объе динений), благотворительных и иных фондов, учреж-
дений, объединений юридических лиц. Некоммерческие организации могут 
осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, посколь-
ку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствуют 
этим целям.

Приведем краткую характеристику коммерческих органи заций.
Хозяйственное товарищество представляет собой ком мерческую орга-

низацию с разделенным на вклады участни ков складочным капиталом и может 
создаваться в форме пол ного товарищества и товарищества на вере (комман-
дитного). Учредителями и одновременно участниками полного това рищества 
могут быть индивидуальные предприниматели и (или) организации, причем ко-
личество участников должно быть не менее двух. Главный признак этой формы 
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организа ции предпринимательской деятельности – неограниченная солидарная 
ответственность участников по обязательствам товарищества. Товарищество 
на вере отличается от полного товарищества, тем, что в нем наряду с полными 
товарища ми имеются один или несколько участников-вкладчиков, ко торые не-
сут риск убытков, связанных с деятельностью това рищества, в пределах сумм 
внесенных ими вкладов и не при нимают участия в предпринимательской дея-
тельности.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) – это учрежденное 
одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен 
на доли, размеры кото рых определены учредительными документами. Участ-
ники общества несут ответственность по его обязательствам в пре делах своих 
вкладов. Участники, сделавшие вклад не в пол ном объеме, несут солидарную 
ответственность по обязатель ствам общества также и в пределах стоимости не-
оплаченной части вклада каждого из участников. Уставный капитал об щества с 
ограниченной ответственностью не должен быть меньше законодательно уста-
новленной суммы.

Общество с дополнительной ответственностью, по сути, является раз-
новидностью ООО. Различие между ними в том, что участники общества с 
дополнительной ответственностью принимают на себя ответственность по обя-
зательствам об щества не только в размере вкладов, внесенных в уставный ка-
питал, но и другим своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере 
к стоимости их вкладов, что фиксиру ется в учредительных документах. В этом 
случае интересы кредиторов защищены в большей степени.

Акционерным признается общество, уставный капитал которого разделен 
на определенное число акций, при этом акционеры не отвечают по обязатель-
ствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, лишь в 
пре делах стоимости принадлежащих им акций. Участники обще ства, не полно-
стью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам 
общества в пределах нео плаченной части стоимости принадлежащих им акций. 
Акци онерное общество, участники которого могут отчуждать при надлежащие 
им акции без согласия других акционеров, при знается открытым акционер-
ным обществом (ОАО). В том случае, если акции распределяются только сре-
ди участни ков общества или иного заранее определенного круга лиц, общество 
признается закрытым акционерным обществом (ЗАО). Если ОАО вправе про-
водить открытую подписку на выпускаемые им акции, то ЗАО такого права не 
имеют.

Акционерные общества являются единственными полноп равными соб-
ственниками принадлежащего им имуществен ного комплекса. Акционеры явля-
ются собственниками толь ко ценных бумаг, которые дают им право получения 
опре деленной доли дохода общества в виде дивидендов.

Государство регулирует деятельность акционерных об ществ, устанав-
ливая для них минимальные размеры устав ного капитала на дату регистрации 
общества. Эти нормативы имеют значение не только при учреждении акционер-
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ных обществ, но также при осуществлении дивидендной полити ки, при оценке 
возможности реструктуризации источников средств организации в случае неу-
довлетворительного финан сового состояния. Открытые акционерные общества 
обязаны ежегодно публиковать свою бухгалтерскую отчетность.

Производственный кооператив – добровольное объеди нение граждан 
для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности, ос-
нованной на их личном тру довом и ином участии и объединении его членами 
(участни ками) имущественных паевых взносов. По своим обязатель ствам ко-
оператив отвечает всем своим имуществом; при не достатке средств члены 
кооператива несут дополнительную ответственность в размерах и порядке, 
предусмотренном за конодательством и уставом кооператива.

Унитарное предприятие – это коммерческая организа ция, не наделенная 
правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество, ко-
торое является недели мым и не может быть распределено по вкладам (долям, 
паям). Имущество, выделяемое унитарному предприятию при его создании, на-
ходится в государственной или муниципальной собственности и принадлежит 
предприятию на праве хозяй ственного ведения или оперативного управления.

Как было отмечено выше, к некоммерческим организа циям относятся по-
требительские общества, организации, имеющие социальную ориентацию. Под-
робно о потребитель ских обществах см. п. 2.5.

Кроме классификации предприятий по организационно-правовой форме, 
их классифицируют по отраслевой принадлежности, исходя из вида деятель-
ности, который в момент регистрации является (или будет являться) преобла-
дающим. С течением времени отраслевая принадлежность предприя тия может 
меняться.

В связи со спецификой налогового и других разделов хозяйственного за-
конодательства большое значение имеет клас сификация предприятий по раз-
мерам. Признак, по которому возможно деление совокупности предприятий 
по размерам, зависит от характера деятельности. Так, для банков, страхо вых 
компаний и других финансово-кредитных организаций чаще всего используют 
размер уставного капитала или го дового оборота кредитно-финансовых ресур-
сов. Для предпри ятий, производящих и реализующих продукцию, услуги, при 
характеристике размеров используют численность занятого персонала. В совре-
менных условиях предприятия принято классифицировать как крупные, сред-
ние и малые.

2.3 Малое предпринимательство и его значение

В настоящее время неотъемлемой частью социально-экономической си-
стемы страны являются малые предприятия. Мировой опыт свидетельствует о 
важном значении малого предпринимательства. Малые предприятия способ-
ствуют раз витию производства товаров и услуг, занятости населения, решению 
ряда социально-экономических проблем.
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В соответствии с Федеральным законом от 14 июня 1995 г. № 88–ФЗ  
«О государственной поддержке малого предприни мательства в Российской 
Федерации» под субъектами мало го предпринимательства понимаются ком-
мерческие органи зации, в уставном капитале которых доля участия субъектов 
Российской Федерации, общественных и религиозных орга низаций (объедине-
ний), благотворительных и иных фондов не превышает 25 %, доля, принадлежа-
щая одному или не скольким юридическим лицам, не являющимися субъектами 
малого предпринимательства, не превышает 25 % и в кото рых средняя числен-
ность работников за отчетный период не превышает следующих предельных, 
размеров:

• в промышленности, строительстве и на транспорте – 100 человек;
• в научно-технической сфере – 60 человек;
• в розничной торговле и бытовом обслуживании населе ния – 30 человек;
• в оптовой торговле, других отраслях и при осуществле нии других видов 

деятельности – 50 человек.
Предприятия, осуществляющие несколько видов деятель ности, относят-

ся к малым на основании критерия того вида деятельности, который приносит 
наибольшую долю суммар ной выручки от реализации продукции (выполнен-
ных работ, оказанных услуг).

К субъектам малого предпринимательства относятся также физические 
лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица.

К основным преимуществам малого предпринимательства можно от-
нести: доступность для широкого круга граждан в силу небольших перво-
начальных вложений капитала; высо кую рыночную мобильность, гибкость, 
возможность быстро го реагирования на изменение рыночной конъюнктуры; 
от носительно низкие расходы на управление; широкое исполь зование в про-
изводстве местных сырьевых ресурсов, во многих случаях отходов крупного 
производств; создание но вых рабочих мест, что особенно важно в связи с про-
блемой безработицы.

Правительство России в настоящее время предусматри вает ряд мер по 
поддержке и стимулированию развития малого предпринимательства.

Поддержка малого предпринимательства осуществляется по следующим 
направлениям: создание льготных условий использования материально-тех-
нических и информационных ресурсов, научно-технических разработок и тех-
нологий; фор мирование инфраструктуры, способствующей развитию ма лого 
предпринимательства; организация подготовки, пере подготовки и повышения 
квалификации кадров; установле ние упрощенного порядка регистрации, лицен-
зирования деятельности, сертификации продукции; установление уп рощенной 
системы учета и отчетности. На федеральном и региональном уровнях разраба-
тываются программы поддер жки малого предпринимательства, предусматрива-
ющие вы деление бюджетных средств на развитие малого предпри нимательства, 
налоговые и другие льготы.
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2.4 Предпринимательские ассоциации и союзы

В целях координации деятельности, защиты общих ком мерческих интере-
сов и повышения эффективности капитала предприятия могут создавать объе-
динения в форме ассоциа ций и союзов. 

Основой для создания союзов обычно становится сходный характер тех-
нологических процессов, взаимозависимое развитие хозяйства, синхронный 
рост технико-экономического уровня связанных производств, необходимость 
комплексно го использования сырья и других ресурсов, диверсифика ция.

На стыках отраслей часто возникают сложные экономи ческие процессы. 
Для их эффективного развития и управле ния ими необходимы концентрация 
ресурсов и объединение усилий предприятий различной отраслевой принад-
лежности. Вследствие этого возникает необходимость создания специ альных 
организационных форм управления межотраслевого характера. По юридиче-
скому статусу эти хозяйственные об разования могут быть двух видов: действу-
ющие на постоян ной правовой и хозяйственной основе и ассоциативные, или 
предпринимательские, – с правом свободного присоедине ния и свободного вы-
хода, а также свободного предпринима тельства в рамках ассоциации. Наиболее 
широкое распрост ранение получили такие хозяйственные структуры, как фи-
нансово-промышленные группы, ассоциации, концерны, консорциумы.

Ассоциация – добровольное объединение юридических лиц с целью вза-
имного сотрудничества при сохранении само стоятельности и независимости, 
входящих в объединение субъектов. В состав ассоциации входят, как правило, 
организации, спе циализированные в одной области, расположен ные на опре-
деленной территории. Цель создания ассоциации – совместные решения на-
учно-технических, производственных, экономических, социальных и других 
задач.

Концерн – крупное объединение предприятий, которые имеют общие 
интересы, и связаны договорами, капиталом и участием в совместной дея-
тельности. Это объединение часто происходит вокруг сильного головного 
предприятия, являющегося держателем акций участников. Каждый из участ-
ников концерна сохраняет свое положение юридического лица, являясь до-
черней компанией головного предприятия. Консорциум представляет собой 
временное объединение организаций, банков с целью осуществления совмест-
но ка питалоемкого проекта. Такое объединение позволяет вложить средства в 
крупный проект, значительно уменьшая риск, так как ответственность раскла-
дывается на многих участников. Консорциумы в настоящее время возникают в 
новых науко емких отраслях, на стыке разных отраслей и предусматри вают про-
ведение совместных научных исследований.

Финансово-промышленная группа (ФПГ) – совокупность юридических 
лиц, действующих как основное и дочерние общества, либо полностью или ча-
стично объединивших свои материальные и нематериальные активы на основе 
договора в целях технологической или экономической интеграции для реали-
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зации инвестиционных и иных проектов и программ, направленных на повы-
шение конкурентоспособности, расши рение рынков сбыта товаров и услуг, 
повышение эффектив ности производства, создание новых рабочих мест.

Финансово-промышленные группы в большинстве случа ев представля-
ют собой объединение промышленного, банков ского, страхового и торгового 
капиталов. Они имеют возмож ности создавать высокоэффективные производ-
ственные сис темы с вертикальной интеграцией, снижать издержки, создавать 
эффективный механизм финансирования всей про изводственной цепочки, при-
влекать крупные инвестиции под гарантии совокупных активов. Развитие ФПГ 
в России по зволяет эффективно решать многие проблемы, создает воз можности 
для маневрирования финансовыми и материаль ными ресурсами и их концен-
трации в целях повышения кон курентоспособности продукции.

2.5 Потребительские общества как хозяйствующие субъекты.  
Союзы потребительских обществ

Основным звеном в потребительской кооперации являют ся потреби-
тельские общества – юридические лица, относя щиеся к некоммерческим 
организациям. 

Сущность потребительского общества, как хозяйствующего субъекта рас-
крывается в Законе РФ от 19 июня 1992 г. № 3085–I «О потребительской коо-
перации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации», а 
также в Примерном уставе потребительского общества (сельского, поселкового, 
районного, городского и другого).

Потребительские общества – добровольные объединения граждан и 
(или) юридических лиц на основе членства путем объединения членами (пай-
щиками) имущественных паевых взносов для торговой заготовительной, произ-
водственной или другой деятельности в целях удовлетворения материальных и 
иных потребностей членов.

Собственником имущества потребительского общества является потреби-
тельское общество как юридическое лицо. Имущество потребительского обще-
ства не распределяется по долям (вкладам) между пайщиками. Потребительское 
об щество отвечает по своим обязательствами всем принадле жащим ему иму-
ществом. Члены потребительского общества (пайщики) несут субсидиарную 
ответственность по его обя зательствам в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации и уставом потребительского общества.

В соответствии с уставными целями и задачами потреби тельские обще-
ства обладают следующими полномочиями:

 – заниматься всеми видами деятельности, направленными на удовлетво-
рение потребностей пайщиков;

 – осуществлять предпринимательскую деятельность для достижения 
целей, ради которых они созданы;
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 – учреждать хозяйственные общества, создавать учреж дения, иметь 
структурные подразделения, в том числе представительства, филиалы, осущест-
вляющие социально-эко номические функции;

 – участвовать в хозяйственных обществах, кооперативах, быть вклад-
чиком в товариществах на вере; 

 – владеть, пользоваться, распоряжаться своим имуществом, в том чис-
ле денежными средствами, в соответствии с целями и задачами деятельности 
общества;

 – создавать фонды, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и уставом потребительского общества;

 – распределять доходы между пайщиками;
 – привлекать заемные средства от пайщиков и других граждан;
 – осуществлять кредитование и авансирование пайщиков в соответствии 

с положением, утвержденным потребительс ким обществом;
 – осуществлять внешнеэкономическую деятельность в по рядке, установ-

ленном законодательством Российской Феде рации;
 – по решению собраний пайщиков добровольно объеди няться в союзы, 

а также выходить из них;
 – осуществлять иные права юридического лица, необхо димые для дости-

жения целей, предусмотренных уставами потребительских обществ.
Предпринимательская деятельность потребительских об ществ имеет 

особенности. Эта деятельность служит достиже нию уставных целей коопе-
ративных организаций, удовлет ворению материальных и иных потребностей 
пайщиков, реа лизации социальной миссии. Прибыль, получаемая в результате 
предпринимательской деятельности, направля ется на развитие потребительско-
го общества, на проведе ние социально-культурных мероприятий, оказание по-
мощи инвалидам, ветеранам труда, поддержку малообеспеченных пайщиков, 
предоставление пайщикам разного рода льгот.

Потребительские общества образуют союзы всех уров ней – районные, 
областные, краевые, республиканские, Центросоюз России. Деятельность по-
требительских обществ не изолирована, а в единой системе, объединение их в 
союзы – одно из существенных их конкурентных преимуществ. Цель создания 
союзов – координация деятельности потребительс ких обществ, обеспечение 
защиты имущественных и иных прав потребительских обществ и их членов, 
представление их интересов в государственных органах и органах местного са-
моуправления, оказание потребительским обществам правовых, информацион-
ных и иных услуг.
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Глава 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ

3.1 Уставный капитал и имущество предприятия.  
Экономический потенциал

Для осуществления хозяйственной деятельности каждое предприятие 
должно располагать определенным имуществом. Все виды такого имущества 
в совокупности называются ак тивами предприятия. Активы формируются за 
счет опреде ленных источников. Одним из таких источников является ус тавный 
капитал.

Уставный капитал характеризует первоначальную сумму собственно-
го капитала предприятия, инвестированную в фор мирование его активов для 
начала осуществления хозяйствен ной деятельности. Его размер определяет-
ся (декларируется) уставом предприятия. Для предприятий, отдельных сфер 
де ятельности и организационно-правовых форм (например, ак ционерное об-
щество) минимальный размер уставного капи тала регулируется законода-
тельством.

Вложенный капитал представляет собой общую стоимость хозяйственных 
средств предприятия в денежной, материаль ной и нематериальной форме. Это 
все финансовые средства (собственные и заемные), инвестированные в фор-
мирование активов предприятия. Активы в зависимости от характера участия 
в хозяйственном процессе и скорости оборота под разделяются на оборотные и 
внеоборотные.

В составе имущества предприятия наибольшее значение для осущест-
вления хозяйственной деятельности имеют основные и оборотные средства. 
Основные средства в материльно-вещественной форме представляют собой 
средства тру да Оборотные средства функционируют на предприятии как в ма-
териальной форме – в виде предметов труда (сырье, материалы, полуфабрика-
ты, готовая продукция, товары), так и в денежной – обслуживая хозяйственный 
оборот.

Для осуществления хозяйственной деятельности предпри ятию необхо-
димы не только средства труда, предметы тру да, денежные средства, но и пер-
сонал – рабочие, служа щие, инженеры, менеджеры и другие специалисты. 
Сово купность основных, оборотных средств и трудовых ресурсов представляет 
собой экономические ресурсы предприятия.

Развитие хозяйственной деятельности предприятий мо жет осуществлять-
ся двумя путями. Экстенсивный путь пред полагает увеличение объемов про-
изводства товаров, выпол нения работ, оказания услуг на основе постоянного 
увеличе ния используемых экономических ресурсов. Интенсивный путь свя-
зан с увеличением объемов деятельности за счет повышения эффективности 
использования имеющихся ресур сов. При этом темпы роста результатов хо-
зяйственной дея тельности должны опережать темпы роста стоимости исполь-
зуемых экономических ресурсов.
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На практике эти два пути развития взаимосвязаны. Пред приятия долж-
ны стремиться к тому, чтобы основная часть приростов объемов хозяйственной 
деятельности обеспечива лась за счет интенсивных факторов, однако и нара-
щивание экономических ресурсов имеет в рыночных условиях немало важное 
значение.

С понятием экономических ресурсов связано понятие эко номического 
потенциала. Экономический потенциал – сово купность трудовых ресурсов, ос-
новных, оборотных средств предприятия и способность управленческого пер-
сонала эф фективно их использовать для достижения поставленной цели. В 
условиях конкуренции экономический потенциал предприятия играет очень 
важную роль. Конкуренция заставляет предприятия наилучшим образом удов-
летворять потребности потребителей товаров и услуг. Она побуждает предпри-
ятия внедрять научно-технические достижения, использовать эффективную 
технику, технологию, прогрессивные методы организации производства и 
труда, что позволяет снижать индивидуальные издержки производства, по-
вышать качество товаров и услуг, расширять свою долю рынка. Предприятия, 
обладающие высоким экономическим потенциалом, то есть рас полагающие 
современными основными средствами, квалифи цированным персоналом, эф-
фективно управляющим основ ными и оборотными средствами, имеет кон-
курентные преимущества – технологические, информационные, квали фикационные, 
 управленческие.

3.2 Основные фонды.  
Понятие основных фондов, их классификация

Основные фонды представляют собой совокупность материально-веще-
ственных ценностей, используемых в качестве средств тру да при производстве 
продукции, выполнении работ или ока зании услуг, либо для управления органи-
зацией в течение периода, превышающего 12 месяцев.

К основным фондам (основным средствам), в соответствии с Положени-
ем по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, относятся: зда-
ния, сооружения, рабо чие и силовые машины, оборудование, измерительные и 
регулирующие приборы и устройства, вычислительная тех ника, транспортные 
средства, инструмент, производствен ный и хозяйственный инвентарь, принад-
лежности, рабо чий, продуктивный и племенной скот, многолетние на саждения, 
внутрихозяйственные дороги и прочие соответ ствующие объекты. В составе ос-
новных средств учитывают ся также: земельные участки, объекты природополь-
зования, капитальные вложения в коренное улучшение земель, ка питальные 
вложения в арендованные основные средства.

В организациях применяется единая типовая классифи кация основных 
фондов по видам, а также по отраслевому признаку, назначению, принадлежно-
сти и использованию.



354

По отраслевому признаку различают основные фонды промышленности, 
торговли, сельского хозяйства и др. 

В организациях потребительской кооперации, имеющей мноотраслевое 
хозяйство, выделяют основные фонды по каждому виду деятельности: рознич-
ная торговля, оптовая торговля, промышленное производство и др.

По назначению основные фонды подразделяют на производственные (ис-
пользуемые для производства товаров, вы полнения работ, оказания услуг) и 
непроизводственные (ос новные фонды жилищно-коммунального хозяйства, 
учреж дений здравоохранения, образования, стадионы, и др.).

По степени использования основные фонды могут нахо диться в эксплуа-
тации, в резерве, на консервации, в стадии реконструкции или достройки.

В зависимости от имеющихся прав на объекты основные фонды класси-
фицируют как принадлежащие организации на праве собственности; находя-
щиеся у организации в опера тивном управлении или хозяйственном ведении; 
полученные организацией в аренду.

Основные фонды в качестве средств труда многократно обслуживают 
производственные процессы и по частям пере носят свою стоимость на готовый 
продукт (через амортизаци онные отчисления).

В составе основных фондов различают пассивную часть (здания, соору-
жения) и активную часть (машины, оборудо вание, механизмы и др.). Активная 
часть основных фондов обновляется в более короткие сроки под влиянием науч-
но-технического прогресса.

Основные фон ды учитываются, анализируются и планируются в 
натураль ном и стоимостном выражении. Стоимостная оценка основ ных фондов 
производится по первоначальной стоимости (исходя из цен приобретения и за-
трат в момент приема в эксплуатацию). Изменение первоначальной стоимости 
основных фондов допускается в случаях достройки, дооборудования, рекон-
струкции и переоценки.

Коммерческие организации могут не чаще одного раза в год (на начало от-
четного года) переоценивать группы однородных объектов основных фондов по 
текущей (восстанови мой) стоимости путем индексации или прямого пересчета 
по документально подтвержденным рыночным ценам. При принятии решения 
о переоценке по таким основным фондам следует учесть, что в дальнейшем они 
переоцениваются ре гулярно, чтобы стоимость основных фондов, по которой 
они отражаются в бухгалтерском учете и отчетности, существенно не отлича-
лась от текущей (восстановительной) стоимости.

В бухгалтерском балансе основные фонды отражаются по остаточной сто-
имости, то есть по фактическим затратам их при обретения, сооружения и изго-
товления за вычетом суммы начисленной амортизации.

Амортизация представляет собой экономический механизм постепенно-
го переноса стоимости изношенной части основ ных фондов на производимую 
продукцию в целях возмеще ния и накопления денежных средств для последую-
щего вос производства основных фондов.
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Амортизационные отчисления производятся ежемесячно по нормам амор-
тизации, исчисляемым исходя из срока по лезного использования конкретного 
объекта основных фон дов. Срок полезного использования объекта основных 
фондов определяется организациями самостоятельно на дату ввода объекта в 
эксплуатацию в соответствии с положениями ст. 258 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (НК РФ) и на основе классификации основных фондов по 
амортизацион ным группам, утверждаемой Правительством Российской Федера-
ции. Для тех видов основных фондов, которые не ука заны в амортизационных 
группах, срок полезного использо вания устанавливается в соответствии с тех-
ническими усло виями или рекомендациями организаций-изготовителей, ожи-
даемым режимом эксплуатации.

Начисление амортизации может производиться линейным способом, то 
есть равными долями в течение всего срока полез ного использования объекта 
основных фондов, или нелиней ными способами. К нелинейным относятся сле-
дующие спосо бы начисления амортизации: способ уменьшаемого остатка, спо-
соб списания стоимости по сумме чисел лет срока полез ного использования, 
способ списания стоимости пропорцио нально объему продукции (работ). (По-
рядок расчетов подроб но изложен в ПБУ 6/01 «Учет основных средств»). 
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Часть 5  
ЭКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Переход к рыночным отношениям требует совершенствования органи-
зации и управления производством в низовом звене народного хозяйства, на 
предприятии.

Современные экономист и менеджер должны знать основы организации 
производства и управления предприятием, уметь квалифицированно решать во-
просы, связанные с организацией производства новых видов продукции, искать 
и находить пути повышения эффективности работы предприятий, улучшения 
качества, роста производительности труда. Организация труда – важное звено в 
деятельности предприятия. 

Наука об организации труда чаще всего рассматривается как теоретиче-
ская основа проектирования трудовых процессов и рабочих мест. Общепри-
знано, что важнейшей проблемой организации труда является оптимизация 
взаимодействия работников, то есть разделения и кооперации труда. Наряду с 
этим многие российские специалисты трактуют предмет науки об организации 
труда значительно шире, включая в эту науку проблемы условий, нормирования 
и оплаты труда, подготовки кадров и мотивации труда. При таком понимании 
предметы организации труда и управления человеческими ресурсами практиче-
ски совпадают.

Экономика и социология труда как наука обычно рассматриваются с по-
зиций принципов и методов установления необходимых затрат труда, его ре-
зультатов, соотношений между численностью персонала различных групп и 
количеством единиц оборудования. В общем случае к нормированию труда сле-
дует отнести также проблемы обоснования величин, характеризующих условия 
труда.

Теория заработной платы изучает принципы формирования доходов, при-
чины их дифференциации, факторы, определяющие структуры и уровни оплаты 
труда, формы и системы заработной платы.

Предметом курса «Экономика и социология труда» является изучение тео-
ретических основ и практики управления трудовыми процессами. 

Трудовая деятельность человека стала объектом систематических науч-
ных исследований сравнительно недавно – со второй половины XIX века. Цель 
исследований, начатых американским инженером Ф. У. Тейлором, состояла пер-
воначально в поиске методов рационального выполнения производственных 
операций. Возникло научное направление, которое получило название «научная 
организация труда». 

С начала XX века стали публиковаться статьи и книги по управлению 
производственными коллективами, обучению персонала, методам повышения 
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производительности, улучшению условий труда взаимоотношениям сотрудни-
ков предприятий.

Формирование науки о труде и персонале происходило как на основе эм-
пирических данных, так и в результате использования достижений экономи-
ческой теории, математики, статистики, физиологии и психологии человека, 
социологии, права, технологии, организации производства. В 60-е гг. XX века 
на развитие наук о персонале существенное влияние оказали исследования в об-
ласти кибернетики, теории систем, вычислительной техники. С 70-х гг. можно 
отметить усиление этического аспекта в управлении персоналом. Все большее 
распространение получают рекомендации по установлению в производствен-
ных коллективах отношений сотрудничества, терпимости, доброжелательности. 
Если на начальных этапах развития наук о труде преобладал технократический 
подход и основное внимание уделялась методам увеличения производитель-
ности физического труда, то со второй половины XX столетия преобладает гу-
манитарный подход, усиливается внимание к личности каждого сотрудника и 
условиям для проявления его творческих способностей.

Труд рассматривается как вид деятельности человека, то есть как процесс. 
Понятие «трудовой процесс» целесообразно определять через более общее по-
нятие – «деятельность человека».

Это понятие характеризует все виды человеческой активности: работа, 
принятие пищи, посещение театров, прогулки в лесу, танцы и т. д. Иначе гово-
ря, деятельность – это все, что делают люди, когда не спят.

Труд как процесс – это деятельность человека по производству благ и ре-
сурсов для потребления в домашнем хозяйстве или для экономического обмена, 
или для того и другого.

Что касается удовлетворения от процесса труда, то оно существенно за-
висит от доли творчества в данном виде деятельности, ее целей, условий осу-
ществления, а также от индивидуальных особенностей работника. Чем больше 
удовлетворения получает человек от процесса труда, тем больше в нормальных 
социальных условиях пользы предприятию и обществу.

При организации трудовых процессов необходимо учитывать затраты 
энергии работающих, степень их утомления, интерес к труду и другие экономи-
ческие, психофизиологические и социальные факторы. 

Этим определяются взаимосвязи проблем труда с эргономикой, физиоло-
гией, психологией труда.
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ВВЕДЕНИЕ

Трудовой процесс, его виды.  
Эволюция представлений о сущности  

трудовой стороны процесса производства

Производственным называется процесс превращения исходных материа-
лов в готовую продукцию, осуществляемый при участии или под наблюдением 
человека. Производственный процесс, или процесс производства продукции – 
сложное явление, имеющее технологическую и трудовую стороны.

Технологическая сторона – технология изготовления изделия (выполне-
ния работ) – определяет виды, способы и последовательность воздействия на 
предмет труда, используемые при этом машины, механизмы, инструмент, поря-
док и режим работы машин и оборудования.

Основные признаки классификации производственных процессов пред-
ставлены на рисунке 49.

Рис. 49. Классификация производственных процессов

Трудовая сторона процесса производства – трудовой процесс, представ-
ляет собой целесообразную деятельность людей, направленную на изменение 
формы, размеров, структуры, физико-химических свойств, взаимного располо-
жения предметов труда при помощи средств труда.

Основные виды трудовых процессов представлены в таблице 21.
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Таблица 21
Классификация трудовых процессов

Признак 
классификации Виды трудовых процессов Примеры

1. Характер труда 1.1 Физический (относящийся  
к работе мускулов)

Перемещение груза, подъем 
тяжести, вращение рукоятки 
машины и т. д.

1.2 Умственный (относящийся  
к деятельности ума)

Анализ, синтез, обобщение, 
формулирование чего-либо и т. п.

1.3 Чувственный 
(воспринимаемый органами 
чувств: видимый, слышимый, 
осязаемый, обоняемый, 
воспринимаемый на вкус)

Контроль пульта управления, 
дегустация, измерение 
температуры и др.

1.4 Смешанный (интегральный) Процесс вождения 
транспортного средства, 
обработка детали на станке  
с программным управлением

2. Субстанция
предмета труда

2.1 Вещественные процессы, 
связанные с выпуском 
конкретного продукта, оказанием 
услуги

Трудовой процесс по сборке 
изделия, уборке урожая, продажа 
товара и т. д.

2.2 Документированные 
процессы, связанные с 
созданием нематериальных 
активов

Разработка ноу-хау, изобретения, 
методики, написание книги и т. п.

2.3 Виртуальные процессы, 
связанные с информационным 
или духовным обслуживанием 
работников или населения

Получение информации 
через Интернет, исполнение 
концертной программы

3. Цель трудовых 
процессов для их 
потребителей

3.1 Создание материальной 
базы для удовлетворения 
потребностей

Строительство объекта

3.2 Удовлетворение 
материальных потребностей 
человека

Изготовление продуктов 
питания, строительство жилья

3.3 Удовлетворение духовных 
и социальных потребностей 
человека

Организация проведения 
концерта, спектакля, 
строительство бассейна

3.4 Удовлетворение 
общественных потребностей

Законотворчество, охрана 
общественного порядка

3.5 Удовлетворение иных 
нематериальных потребностей

Организация торговли, 
общественного питания и т. д.

4. Отрасль 
производства, 
в которой протекает 
трудовой процесс

4.1 Материальное производство Трудовые процессы в отраслях 
промышленности, строитель, 
сельского хозяйства и т. п.

4.2 Нематериальное 
производство

Трудовые процессы в сфере 
обслуживания юридических и 
физических лиц
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Окончание табл. 21
5. Роль или место 
трудового процесса 
в производственном 

5.1 Основные процессы – выпуск 
продукции, выполнение работы 
или оказание услуги

Изготовление основных 
видов продукции, оказание 
коммерческих и банковских 
услуг

5.2 Вспомогательные процессы, 
обеспечивающие нормальное 
протекание основных и 
обслуживающих процессов

Упаковка, хранение продукции 
и др.

5.3 Обслуживающие процессы, 
обеспечивающие нормальное 
протекание основных и 
вспомогательных процессов

Ремонт технологического 
оборудования

6. Периодичность 
выполнения работ

6.1 Непрерывные процессы Реализация продукции, 
обслуживание клиентов 
предприятия питания

6.2 Циклические процессы Ремонт, техническое 
обслуживание оборудования

6.3 Нециклические процессы Оказание транспортных услуг, 
изготовление детали в поточном 
производстве по заданному 
ритму Изготовление детали в 
единичном производстве

7. Уровень 
автоматизации 
трудовых процессов

7.1 Ручные процессы Раскладывание товара на полках, 
витринах

7.2 Машинно-ручные процессы Пробитие чека на кассовом 
аппарате

7.3 Автоматизированные 
процессы

Управление на основе ЭВТ

7.4 Автоматические процессы Работа торгового автомата

Используемые производственные процессы отличаются большим разно-
образием. В зависимости от назначения они делятся на основные и вспомога-
тельные.

В ходе основного производственного процесса осуществляется выпуск 
основной продукции, основных изделий, планируемых к выпуску на данном 
предприятии.

Вспомогательные процессы предназначаются для обеспечения нормаль-
ного протекания основных процессов (ремонт оборудования, контроль качества 
сырья, материалов и полуфабрикатов, транспортные, погрузочно-разгрузочные 
и складские работы, выдача и хранение инструментов).

По типу организации производства различают процессы единичные, мел-
косерийные, крупносерийные, серийные и массовые.

По характеру применяемой технологии выделяют процессы механиче-
ские (добывающие, перерабатывающие, обрабатывающие, формообразую-
щие, сборочные) и физико-химические (химические, тепловые, термические, 
плавильные).
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По характеру участия рабочих различают ручные, ручные механизирован-
ные, машинно-ручные, автоматизированные.

Ручной процесс выполняется работником непосредственно вручную (раз-
грузка, погрузка) или при помощи немеханизированных орудий труда (ручная 
сборка узлов, машин).

Ручной механизированный процесс выполняется работником с использо-
ванием механизированного инструмента (сверление отверстий электродрелью).

Машинно-ручной процесс осуществляется машиной или механизмом при 
непосредственном участии рабочего.

Машинный процесс – когда основная работа выполняется машиной, а 
управление ею и элементы вспомогательной работы осуществляются рабочим.

В автоматизированном процессе основная работа полностью выполняется 
машиной.

Общая характеристика деятельности  
по управлению человеческими ресурсами

Управление как деятельность реализуется в совокупности управленческих 
процессов, то естьцеленаправленных решений и действий, осуществляемых ме-
неджерами в определенной последовательности и комбинации. 

Эти процессы развиваются и совершенствуются вместе с организаци-
ей. Они бы вают первичными и производными; одноступенчатыми и много-
ступенчатыми; скоротечными и продолжительными; полными и неполными; 
регулярными и не регулярными; своевременными и запаздывающими и т. п. 
Управленческие процес сы содержат как жесткие (формальные) элементы, на-
пример, правила, процедуры, официальные полномочия, так и мягкие, такие, 
как стиль руководства, организа ционные ценности и прочее.

Различают две группы принципов построения системы управле ния пер-
соналом в организации: принципы, характеризующие тре бования к формирова-
нию системы управления персоналом, и прин ципы, определяющие направления 
развития системы управления персоналом.

Все принципы построения системы управления персоналом ре ализуются 
во взаимодействии. Их сочетание зависит от конкретных условий функциониро-
вания системы управления персоналом орга низации.

Наука и практика выработали инструментарий (принципы) изуче ния со-
стояния действующей системы управления персоналом орга низации, построе-
ния, обоснования и реализации новой системы (таблица 22).

Таблица 22
Принципы построения системы управления персоналом

Наименование принципа Содержание принципа
Принципы, характеризующие требования к формированию системы управления персоналом

Обусловленности функций 
управления персоналом 
цепями производства

Функции управления персоналом формируются и изме-
няются не произвольно, а в соответствии с потребностями и 
целями производства
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Продолжение табл. 22
Первичности функций 
управления персоналом

Состав подсистем системы управления персоналом, ор-
ганизационная структура, требования к работникам и их чис-
ленность зависят от содержания, количества и трудоемкости 
функций управления персоналом

Оптимальности 
соотношения интра- и 
инфрафункций управления 
персоналом

Определяет пропорции между функциями, направ-лен-
ными на организацию системы управления персоналом (ин-
трафункции), и функциями управления персоналом (инфра-
функций)

Оптимального соотношения 
управленческих ориентаций

Диктует необходимость опережения ориентации функций 
управления персоналом на развитие производства по сравне-
нию с функциями, направленными на обеспечение функцио-
нирования производства

Потенциальных имитаций Временное выбытие отдельных работников не долж-
но прерывать процесс осуществления каких-либо функций 
управления. Для этого каждый работник системы управления 
персоналом должен уметь имитировать функции вышестоя-
щего, нижестоящего сотрудника и одного-двух работников 
своего уровня

Экономичности Предполагает наиболее эффективную и экономичную ор-
ганизацию системы управления персоналом, снижение доли 
затрат на систему управления в общих затратах на единицу 
выпускаемой продукции, повышение эффективности произ-
водства. Если после проведения мероприятий по совершен-
ствованию системы управления персоналом увеличились за-
траты на управление, они должны перекрываться эффектом 
в производственной системе, полученным в результате их 
осуществления

Прогрессивности Соответствие системы управления персоналом передо-
вым зарубежным и отечественным аналогам

Перспективности При формировании системы управления персоналом сле-
дует учитывать перспективы развития организации

Комплексности При формировании системы управления персоналом не-
обходимо учитывать все факторы, воздействующие на систе-
му управления (связи с вышестоящими органами, договор-
ные связи, состояние объекта управления и т. д.)

Оперативности Своевременное принятие решений по анализу и совер-
шенствованию системы управления персоналом, предупре-
ждающих или оперативно устраняющих отклонения

Оптимальности Многовариантная проработка предложений по форми-
рованию системы управления персоналом и выбор наиболее 
рационального варианта для конкретных условий производ-
ства

Простоты Чем проще система управления персоналом, тем лучше 
она работает. Безусловно, при этом исключается упрощение 
системы управления персоналом в ущерб производству

Научности Разработка мероприятий по формированию системы 
управления персоналом должна основываться на достиже-
ниях науки в области управления и учитывать изменения 
законов развития общественного производства в рыночных 
условиях
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Продолжение табл. 22
Иерархичности В любых вертикальных разрезах системы управления 

персоналом должно обеспечиваться иерархическое взаимо-
действие между звеньями управления (структурными под-
разделениями или отдельными руководителями), принципи-
альной характеристикой которого является несимметричная 
передача информации «вниз» (дезагрегирование, детализа-
ция) и «вверх» (агрегирование) по системе управления

Автономности В любых горизонтальных и вертикальных разрезах си-
стемы управления персоналом должна обеспечиваться ра-
циональная автономность структурных подразделений или 
отдельных руководителей

Согласованности Взаимодействия между иерархическими звеньями по 
вертикали, а также между относительно автономными звень-
ями системы управления персоналом по горизонтали долж-
ны быть в целом согласованы с основными целями организа-
ции и синхронизированы во времени

Устойчивости Для обеспечения устойчивого функционирования си-
стемы управления персоналом необходимо предусматривать 
специальные «локальные регуляторы», которые при отклоне-
нии от заданной цели организации ставят того или иного ра-
ботника или подразделение в невыгодное положение и побуж-
дают их к регулированию системы управления персоналом

Многоаспектности Управление персоналом как по вертикали, так по гори-
зонтали может осуществляться по различным каналам: ад-
министративно-хозяйственному, экономическому, правово-
му и т. п.

Прозрачности Система управления персоналом должна обладать кон-
цептуальным единством, содержать единую доступную тер-
минологию; деятельность всех подразделений и руководите-
лей должна строиться на единых «несущих конструкциях» 
(этапах, фазах, функциях) для различных по экономическо-
му содержанию процессов управления персоналом

Комфортности Система управления персоналом должна обеспечивать 
максимум удобств для творческих процессов обоснования, 
выработки, принятия и реализации решений человеком. 
Например, выборочная печать данных, разнообразие обра-
ботки, специальное оформление документов с выделением 
существенной информации, их гармоничный внешний вид, 
исключение излишней работы при заполнении документов 
и т. д.

Принципы, определяющие направления развития системы управления персоналом
Концентрации Рассматривается в двух направлениях: (1) концентрация 

усилий работников отдельного подразделения или всей си-
стемы управления персоналом на решении основных задач и 
(2) концентрация однородных функций в одном подразделе-
нии системы управления персоналом, что устраняет дубли-
рование

Специализации Разделение труда в системе управления персоналом (вы-
деляется труд руководителей, специалистов и других служа-
щих). Формируются отдельные подразделения, специализи-
рующиеся на выполнении однородных функций
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Окончание табл. 22
Параллельности Предполагает одновременное выполнение отдельных 

управленческих решений, повышает оперативность управ-
ления персоналом

Адаптивности (гибкости) Означает приспосабливаемость системы управления 
персоналом к изменяющимся целям объекта управления и 
условиям его работы

Преемственности Предполагает общую методическую основу проведения 
работ по совершенствованию системы управ ления персона-
лом на разных ее уровнях и разными специалистами, стан-
дартное их оформление

Непрерывности Отсутствие перерывов в работе работников системы 
управления персоналом или подразделений, уменьшение 
времени пролеживания документов, простоев технических 
средств управления и т. п.

Ритмичности Выполнение одинакового объема работ в равные проме-
жутки времени и регулярность повторения функций управ-
ления персоналом

Прямоточности Упорядоченность и целенаправленность необходимой 
информации по выработке определенного решения. Она бы-
вает горизонтальной и вертикальной (взаимосвязи между 
функциональными подразделениями и взаимосвязи между 
различными уровнями управления)

Особенности управленческих процессов определяются как объективными 
(характер и сфера деятельности организации или подразделения, их структура и 
проч.), так и субъективными (интересы руководства и персонала, неформальные 
связи и т. п.) факторами. В совокупности такие процессы образуют цикл, со-
стоящий из взаимосвязанных фаз: принятие решения (определение цели и про-
граммы действий); исполнение (воздействие на элементы организации); сбор, 
обработка, анализ и контроль информации (обратная связь).

Целью конкретного управленческого процесса является изменение или, 
наобо рот, сохранение управленческой ситуации, то есть такой совокупности 
обстоятельств, которые оказывают (могут оказать в будущем) положительное 
или отрицательное влияние на организацию. Ситуация характеризуется количе-
ственными и качественными показателями (длительностью, остротой, местом и 
причинами возникно вения, содержанием, кругом участников, важностью, слож-
ностью, перспективами развития и т. п.).

К элементам процесса управления относятся управленческий труд, ко-
торый реализуется в определенном результате (решении), его предмет и сред-
ства.

Предметом и продуктом труда в управлении является информация о суще-
ствующей проблеме и способах ее преодоления. Исходная информация является 
«сырой», а поэтому не может использоваться на практике. Но в результате об-
работки она превращается в управленческое решение, служащее основой осу-
ществления конкретных действий.
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Современная научно-техническая революция не только создала новые то-
вары, услуги и технологии, но и во многом преобразовала социально-экономи-
ческую жизнь общества. Речь идет о следующем.

Во-первых, коренным образом изменилась роль человека в производстве. 
Прежде тот воспринимался лишь как один из его факторов, наряду с машина-
ми и оборудо ванием; сегодня же превратился в основной стратегический ресурс 
организации.

Люди теперь рассматриваются не как «винтики», а как главное досто-
яние ком пании в конкурентной борьбе и источник прибыли. Это обусловлено 
их способно стью к творчеству, которая сейчас становится решающим условием 
успеха любой деятельности.

Сегодня затраты, связанные с персоналом, представляются уже не до-
садными расходами, а инвестициями в «человеческий капитал». Их объектами 
являются организация медицинского обслуживания, отдыха, занятий спортом; 
создание условий творчества; развитие личных способностей и прочее. Насту-
пает эра человеческого измерения экономики.

Во-вторых, изменилась роль фирм. Увеличение масштабов их деятельно-
сти, появление гигантских производственных комплексов стало оказывать ощу-
тимое воз действие на общество и окружающую среду. В связи с этим в 60-х гг. 
XX столетия сформировалась концепция социальной ответственности менед-
жмента перед обществом. Она реализуется путем принесения ему пользы через 
прибыль и участие в решении широкого спектра социальных проблем.
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Глава 1. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ПОТРЕБНОСТИ  
И ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА

1.1 Качество жизни

Понятие качества жизни и его основные показатели

Показатели качества трудовой деятельности в общем виде – это показа-
тели, характеризующие:

1) количество и качество наличных ресурсов живого труда;
2) отдельные условия производственного использования этих ресурсов;
3) процесс труда как форму движения рабочей силы;
4) экономическую эффективность затрат и ресурсов рабочей силы.
Среди показателей санитарно-гигиенических условий показателями ка-

чества трудовой жизни являются: удельный вес рабочих мест, не соответству-
ющих санитарным нормам в общем количестве рабочих мест; число рабочих, 
которые трудятся на рабочих местах, не соответствующих санитарным нормам; 
число и удельный вес работающих в одну и ту же смену в общей численности 
персонала; число и удельный вес работающих в ночное время; показатели рас-
пределения работающих в условиях труда, соответствующих санитарным нор-
мам, но относящихся к неблагоприятным и особо неблагоприятным условиям; 
средний коэффициент комфортности санитарно-гигиенических условий рабо-
чих мест на предприятии, характеризующий степень соответствия фактических 
условий труда санитарным нормам, степень обеспеченности работников отдель-
ными видами бытовых удобств на предприятии.

Из показателей экономических условий к показателям качества трудовой 
жизни можно отнести: средний тарифный разряд работ, нормативный фонд за-
работной платы работников, нормативный фонд материального поощрения, 
нормативный фонд социально-культурных мероприятий и жилищного строи-
тельства, объем капитальных вложений для реконструкции предприятия в рас-
чете на одного работающего, общий размер нормативных выплат в расчете на 
одного работника по категориям.

Из показателей организационных условий трудовыми показателями мож-
но назвать: коэффициент сменности работы, промышленно-производственного 
персонала, число технологических операций на одного рабочего, коэффициент 
разделения труда рабочих, коэффициент организации рабочих мест, удельный 
вес плановых трудозатрат рабочих, работающих по технологически обоснован-
ным нормам выработки, в общей величине планируемых трудозатрат, распреде-
ление рабочих по формам оплаты труда, предусмотренное в плане предприятия.

Правовыми показателями являются те из них, которые зафиксированы в 
юридических актах государства.

Следующей группой трудовых показателей включают показатели процес-
са производственного потребления рабочей силы предприятия, то есть показате-
ли самого процесса труда.
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Динамика распределения регионов по индексу качества жизни за  
2000–2008 гг. показывает, что наиболее заметные положительные сдвиги про-
изошли в первые годы экономического роста, когда более половины регионов 
группы с низкими значениями индекса (0,50–0,59) продвинулись в группу, ко-
торую можно назвать медианной. Эти изменения связаны не только с ростом 
экономики, но и с возросшим межрегиональным перераспределением финан-
совых ресурсов, что привело к росту доходов населения и сокращению бед-
ности. Однако собственные ресурсы таких регионов как были, так и остаются 
недостаточными для существенного улучшения качества жизни. По этой при-
чине с 2003 г. сдвиг слаборазвитых регионов в сторону более благополучных 
показателей качества жизни явно замедлился. Одновременно продвинутая 
часть медианных регионов пополнила группу с более высокими показателя-
ми (свыше 0,700). Позитивный сдвиг обусловлен существенным снижением 
уровня бедности за последние три года и ростом доходов населения, а также 
устойчивым сокращением младенческой смертности, особенно в регионах  
Европейской России (рис. 50). 

Рис. 50. Распределение субъектов РФ по величине индекса качества жизни

Также выделяются показатели экономической эффективности ресурсов 
рабочей силы, показатели степени использования общественно необходимой де-
ятельности и интенсивности труда и показатели экономической эффективности 
затрат и ресурсов рабочей силы.

Расчет конечного результата деятельности предприятия по нормо-часам 
или человеко-часам трудоемкости в условиях несовершенства организации нор-
мирования труда и постоянного изменения норм времени нельзя признать до-
статочно приемлемыми. 

На базе показателя затрат рабочей силы в нормо-часах может быть исчис-
лен показатель эффекта в нормо-рублях. Нормо-часы умножаются на тарифную 
ставку сдельщика или на часовую ставку повременщика и служащего, далее 
определяется выработка нормо-рублей на одного рабочего.

Труд во все времена служит единственной движущей силой поступатель-
ного развития общества и отдельной личности.
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1.2 Структура потребностей человека

Потребности, их виды. Классификация потребностей

Потребности – это нужда в чем-либо необходимом для поддержания жиз-
недеятельности отдельного человека, социальной группы или общества в целом.

К специфической особенности потребностей относится их «необрати-
мость»: с той или иной степенью интенсивности при любой ситуации они изме-
няются, как правило, в одном направлении – в сторону роста.

Виды потребностей: материальные, духовные, потребности в безопас ности.
Многие ученые по-разному классифицировали потребности.
Аристотель делил потребности на первичные и вторичные.
Иерархия потребностей Маслоу
Классификация потребностей по Маслоу представлена на рисунке 51.

Рис. 51. Классификация потребностей по Г. Маслоу

Выдвинутая Мас лоу классификация человеческих потребностей вклю чает:
1. Физиологические потребности: потребность в возду хе, пище, воде, жи-

лище и т. д.
2. Потребности в безопасности и защищенности: безо пасность на рабо-

чем месте, страхование от болезней, пен сионная система, права, обеспечивае-
мые стажем работы; защита, обеспечиваемая членством в профсоюзе, система 
бонусов в виде акций фирмы и т. д.

3. Потребность в принадлежности к определенной соци альной группе: 
любовь и дружеские отношения со стороны окружающих, чувство собственной 
необходимости ок ружающим, человеческие контакты.

4. Потребность в уважении: потребность в чувстве соб ственной ценно-
сти, уважение и признание со стороны окружающих, обращение членов коллек-
тива за советом и др.

5. Потребность в самовыражении: стремление быть самим собой, возмож-
ность реализовать себя в своем деле, овладение новыми знаниями, ощущение 
достижений, воз можность гордиться своей работой.

Согласно Маслоу, эти пять видов потребностей прису щи каждому чело-
веку. 

Потребности

первичные вторичные

физиологические социальные уважения самовыражения

безопасности и защищенности
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Теория МакКлелланда
Она связывает поведение и разви тие людей с тремя основными потребно-

стями: власти, ус пеха и причастности.
Потребность в власти предполагает желание влиять на других людей, 

ощущение способности изменить естествен ный ход событий. Люди с высокой 
потребностью власти обыч но искренние и решительные, не боящиеся конфрон-
тации, умеющие отстаивать свои позиции, требующие повышен ного внимания 
со стороны окружающих.

Потребность успеха проявляется как внутреннее стрем ление к достиже-
нию необходимых результатов. Люди с развитой потребностью к успеху любят 
брать на себя ответ ственность за решение проблем, предпочитают ставить пе-
ред собой трудные задачи, рискуют умеренно, придают большое значение отно-
шению окружающих к своим резуль татам.

Потребность причастности выражается в стремлении к взаимодействию с 
другими людьми, налаживании дружес ких взаимоотношений, оказании помощи 
коллегам по ра боте.

Теория Герцберга
Двухфакторая теория Ф. Герцберга выделяет гигие нические (поддержива-

ющие) факторы и мотивации.
Гигиенические факторы, формирующие окружающую среду, в которой 

осуществляется работа, включают:
1. Политику фирмы и стиль руководства.
2. Техническое руководство.
3. Межличностные отношения с начальниками, колле гами и подчинен-

ными.
4. Заработную плату.
5. Гарантию занятости.
6. Частную жизнь.
7. Условия труда.
8. Статус.

Структура потребностей отдельного человека,  
граница и динамика развития потребностей

Совокупность потребностей человека разнообразная исходя из его 
особенностей.

Количество видов благ, товаров, услуг, в которых испытывают потреб-
ности люди, исчисляются миллионами, тем не менее, круг их непрерывно рас-
ширяется. Об этом свидетельствует тот факт, что в течение каждых десяти лет 
количество видов потребительских товаров и услуг увеличивается более чем 
в два раза при одновременном увеличении объема потребления многих видов. 
Так что потребности растут в количественном и в еще большей степени в каче-
ственном отношении. Это подтверждаемая многолетней историей человечества 
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закономерность заслуживает выделения и может быть названа законом возвы-
шения потребностей.

Экономические потребности – это потребности, опосредован ные произ-
водственными отноше ниями. В их систему входят, прежде всего, предметные 
по требности (материальные и ду ховные) – в продуктах питания, одежде, газе-
тах, книгах и т. д., а также социальные потребности – в труде, образовании, ох-
ране здоровья. В условиях рыночных отношений экономические по требности 
опосредуются деньга ми и приобретают форму спроса.

Это, прежде всего, относится к личным потребностям. Обще ственные 
потребности реализуются частично вне спроса – через социальные функ-
ции государства (например ис пользование страхового полиса в системе 
здравоохранения).

Любая экономическая потреб ность – результат реальных про тиворечий 
общественного произ водства, выражает несоответст вие экономических потреб-
ностей сложившимся производительным силам. Разрешение этих противо речий 
приводит, в конечном счете, как к росту производительных сил, так и к удовлет-
ворению по стоянно возрастающих потребно стей.

Труд – это целесообразная деятельность людей по созданию материаль-
ных и духовных благ, направленных на удовлетворение потребностей.

Важнейшим элементом труда является целепологание: прежде чем при-
ступить к деятельности, человек мысленно представляет готовый результат сво-
его труда.

Вторая часть труда – отношения между людьми по поводу производства, 
то есть отношения собственности, отношения социальных групп и классов.

Индекс развития человеческого потенциала:  
его сущность, компоненты, опыт расчетов

В настоящее время люди перестали рассматриваться как рядовой фак-
тор производства на ряду с оборудованием и сырьем, затраты на который нуж-
но минимизировать. Че ловек воспринимается как главный ресурс организации, 
от которого в решающей мере зависит ее благополучие. Такая ситуация отра-
жает изменение роли человека в современном производстве, обусловленное 
следующим:

1) обострением глобальной конкуренции, существенно поднявшей «план ку 
требований» по отношению к работникам и качеству их труда;

2) опытом передовых компаний в Японии, добившихся значительных 
экономи ческих успехов за счет персонала;

3) повышением уровня образования работников, их квалификации, зре-
лости;

4) изменением содержания труда, связанным с появлением принципиаль-
но но вых технологий;

5) развитием демократии на производстве и в обществе;
6) ростом стоимости рабочей силы.
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В общем смысле человеческий капитал представляет собой совокупность 
социо культурных и личностно-психологических свойств работников: знаний, 
навыков; способностей к осознанным действиям, постоянному совершенствова-
нию и раз витию. То есть по существу это человеческий потенциал.

Выделяют следующие виды человеческого потенциала:
1) общий (перемещаемый) в виде совокупности теоретических или доста-

точно универсальных знаний, которыми обладает работник;
2) специальный (неперемещаемый), под которым понимаются знания лю-

дей специфики предприятия и своей работы, личные связи и способы существо-
вания исключительно в рамках данной фирмы. Основными характеристиками 
человеческого капитала являются:

1) численность и структура персонала;
2) духовное и телесное здоровье сотрудников, обеспечивающее их нор-

мальную трудоспособность;
3) знания, опыт и квалификация;
4) производственная и социальная активность;
5) культурно-личностная ориентация;
6) гражданская ответственность.
Человеческий потенциал не изнашивается, а сохраняется и увеличивается 

по мере своего использования (за счет приобретения нового опыта и знаний).
Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) – индекс для сравни-

тельной оценки бедности, грамотности, образования, средней продолжитель-
ности жизни и других показателей страны. Индекс был разработан в 1990 г. 
пакистанским экономистом Махбубом уль-Хаком и с 1993 года используется 
ООН в ежегодном отчете по развитию человеческого потенциала.

В настоящее время, по мнению многих зарубежных и отечественных 
ученых, при исследовании проблем управления в постиндустриальном об-
ществе необходимо делать акцент, прежде всего не на материальном процес-
се и материально-технических факторах, а на человеке и его характеристиках. 
Р. Кроуфорд в своей книге «В эру человеческого капитала» исследует не про-
сто человеческий капитал, а пытается доказать, что в конце XX века наступа ет 
особая эра человеческого капитала. Согласно этому подходу, главным фактором 
экономического роста признан человеческий капитал.

Лауреат Нобелевской премии Г. Беккер разработал «Общую теорию ин-
вестиций в человеческий капитал», в которой обосновал «автоматическое право 
собственника на свою квалификацию», на владение ею и использова ние лишь с 
его согласия. Естественно, такой подход стимулирует как саморазвитие каждо-
го индивидуума, так и его справедливые требования по оплате труда. Данный 
аспект (предоставление каждому физическому лицу права на «рост») можно 
считать важнейшим принципом современного ме неджмента.

Главным объектом управления социальным развитием является чело-
век. В процессе эволюции концепций менеджмента взгляды на человека как на 
субъекта и объект управления существенно изменялись. Ученые выделили три 
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основные ролевые модели человека в организации в индустриальном и постин-
дустриальном обществах.

Применение способностей человека в том или ином виде трудовой деятель-
ности оказывает большое влияние на экономические результаты труда. Степень 
применения способностей выражается в экономическом поведении человека.

Всякое поведение должно ориентироваться на результат, на количество и 
качество затраченных человече ских ресурсов. Применяя свои профессиональ-
ные способности в процессе производства, индивид постоянно ориентирует-
ся на оптимальный баланс между затратами и их компенсацией. В противном 
случае, если не будет компенсации (товарно-денежной, натуральной, экономи-
ческой, социальной), то начнется падение интереса к такого рода деятельности. 
Можно сформулировать следующие виды экономиче ского поведения: «макси-
мум дохода ценою максимума труда», «гаран тированный доход ценою мини-
мума труда», «минимум дохода при мини муме труда» и «максимум дохода при 
минимуме труда». Существуют различные формы экономического поведения в 
сфере распределения и потребления.

Экономическое поведение характеризуется понятием эффектив ность. 
Применительно к производственной и трудовой деятельности эффективность 
часто определяется как соотношение между затратами и результатом. Дан-
ную характеристику можно отнести как к произ водству, так и к работнику. 
Под экономической эффективностью труда на рабочем месте обычно понима-
ют производительность труда, за траты рабочего времени, материалов, топлива, 
электроэнергии и т. д.

Социальный эффект, получаемый в результате трудовой деятельно сти, вы-
ражается в характере воспроизводства работника, в сбережении и развитии его 
физических и духовных сил, накоплении знаний, на выков, умений.

Среди ведущих показателей, определяющих индекс развития человеческо-
го потенциала, выделяют три: ожидаемая продолжительность жизни; уровень 
образования; реальный душевой валовый продукт (ДВП). Каждый показатель 
описывается отдельными пунктами: продолжительность жизни – годами жизни, 
образование – годами обучения, доход – покупательской способностью, грамот-
ность взрослого населения – процентами. Для того чтобы можно было исполь-
зовать данные показатели в единой системе, применяется шкала от 0 до 1, где 
0 – это минимум, а 1 – максимум (табл. 23).

Таблица 23
Установленные минимальные и максимальные показатели для ИРЧП

Показатель Min Max

Продолжительность жизни (годы) 25 85
Грамотность взрослого населения 0 100
Среднее количество лет обучения 0 15

Доход (реальный ВВП на душу населения 
в покупательской способности доллара) 200 40 000 
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Управление человеческим потенциалом (человеческими ресурсами) пред-
полагает:

1) осознание проблемы дефицита высококвалифицированного персонала;
2) индивидуальный подход ко всем работникам;
3) отказ от представлений о персонале как даровом благе, не требующем 

затрат о стороны работодателя и признание необходимости инвестиций в его 
фор мирование и развитие;

4) разработку специальной политики по управлению человеческим капи-
талом, справедливое вознаграждение персонала;

5) осуществление стратегии занятости, обеспечивающей ее реальные 
гарантии;

6) создание благоприятного морально-психологического климата;
7) обеспечение участия работников и их представителей в управлении 

фирмой.

1.3 Компоненты трудового потенциала

Соотношение понятий «рабочая сила», «человеческий капитал», 
«трудовой потенциал», «человеческий потенциал»

Рабочая сила – это способность к труду, совокупность интеллектуаль-
ных и физических способностей человека, которая используется им всякий 
раз, когда он производит какие-либо потребительские стоимости. Рабочая сила 
не существует без работника, поэтому состояние здоровья, его психофизиоло-
гические качества, развитие его интеллекта, уровень образованности, профес-
сиональных знаний, совокупность качеств (контактность, ответственность, 
дисциплинированность, отношение к труду, система ценностных ориентаций 
и др.) – все входит в понятие «рабочая сила». 

Исторически развитие рабочей силы происходило в процессе трудовой 
деятельности. Решающее воздействие на трудовые функции, выполняемые че-
ловеком, а соответственно и качественные параметры рабочей силы оказывали 
используемые орудия труда. В свою очередь развитие рабочей силы (повыше-
ние уровня образования, профессиональных знаний и др.) оказывало воздей-
ствие на эффективное использование орудий труда и их совершенствование.

С понятием «рабочая сила» тесным образом связано понятие «трудовой 
потенциал».

Трудовой потенциал – это возможное количество и качество труда, ко-
торым располагает общество, отдельно взятый коллектив при данном уровне 
развития науки и техники. Он выступает составной частью производственного 
потенциала и может быть измерен качеством труда, численностью трудовых ре-
сурсов и другими показателями. 

Степень использования рабочей силы трудовых ресурсов, имеющихся на 
данном предприятии определяет развитие уровня трудового потенциала отдель-
ного хозяйственного субъекта.
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Соотношение рассматриваемых понятий в общей структуре деятельности 
человека представлено на рисунке 52.

Рис. 52. Соотношение понятий: потенциал человека, трудовой потенциал,  
человеческий капитал, рабочая сила

Человеческий капитал – термин, обозначающий накопленные знания, 
умение и мастерство, которыми обладает работник и которые приобрета ются им 
благодаря общему и спе циальному образованию, профес сиональной подготов-
ке, произ водственному опыту. Концепция человеческого капитала впервые была 
выдвинута американским экономистом Г. Беккером в 1960 г.

Для современного этапа миро вого научно-технического и со циально-
экономического разви тия характерно коренное измене ние роли и значения 
человеческо гo фактора в экономике и обществе. Человеческий капитал стано-
вится важнейшим фактором экономического роста. По неко торым оценкам, 
в развитых стра нах повышение продолжительно сти образования на один год  
ведет к увеличению валового внут реннего продукта (ВВП) на 5–15 %.

Человеческий капитал и человеческий потенциал являются сходными по-
нятиями. Если человеческий капитал – это кадры имеющиеся на предприятии, 
то человеческий потенциал – это возможности каждого из работников промыш-
ленного предприятия выполнять те или иные производственные функции.

Влияние способностей человека  
на результаты экономической деятельности

Трудовой потенциал в системе факторов качества жизни. 
Взаимосвязи характеристик населения, предприятий и государства 

в рыночной экономике

Термин «трудовой потенциал» и его понятие начали входить в государ-
ственные и правительственные документы с 90-х годов. Так, в мае 1994 г. было 
принято Постановление Правительства РФ № 434 «О целевом проекте «форми-
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рования трудового потенциала для наукоем кого производства»». Оно было связа-
но с поддержанием и развитием в этот сложный для России период космической 
отрасли промышлен ности.

В таблице 24 представлены компоненты трудового потенциала.
Таблица 24

Примеры характеристик трудового потенциала

Компоненты  
трудового 

потенциала

Объекты анализа и соответствующие им показатели

человек предприятие общество

Здоровье Трудоспособность. 
Время отсутствия на 
работе из-за бо лезней

Потери рабочего вре-
мени из-за болезней 
и травм. Затраты на 
обеспечение здоровья 
персонала

Средняя продолжитель-
ность жизни.  
Затраты на здравоохра-
нение. Смерт ность по 
возрастам

Нравствен ность Отношение  
к окружающим

Взаимоотношения 
между сотрудни ками. 
Потери от конфликтов. 
Мо шенничество

Отношение к ин валидам, 
детям, престарелым. 
Преступность, социаль-
ная напря женность

Творческий 
потенциал

Творческие 
способности

Количество  
изобретений, патентов, 
рационализатор ских 
предложений, новых 
изделий на одного 
работающе го

Доходы от автор ских 
прав.  
Коли чество патентов и 
международных премий 
на одного жителя страны 

Активность Стремление 
к реализации 
способностей. 
Предпри имчивость

Организованность  
и ассертивность

Аккуратность,  
рациональность,  
дисциплинирован-
ность, обязательность, 
порядочность,  
доброжелательность

Потери от нарушений 
дисциплины.  
Чистота.  
Исполни тельность.  
Эффек тивное 
сотрудни чество

Качество  
законода тельства.  
Качество дорог  
и транспор та.  
Соблюдение до говоров  
и законов

Образование Знания.  
Количество лет учебы 
в школе и вузе

Доля специалистов 
с высшим и сред ним 
образованием в общей 
числен ности работаю-
щих. Затраты на повы-
шение квалифика ции 
персонала

Среднее количест во лет 
обучения в школе и вузе. 
Доля затрат на образова-
ние в госбюджете

Профессионализм Умения.  
Уровень квалификации

Качество продук ции. 
Потери от брака

Доходы от экс порта.  
Потери от аварий

Ресурсы рабо чего 
времени

Время занятости  
в течение года

Количество  
сотрудников.  
Количество рабочих 
часов за год на одного 
сотруд ника

Трудоспособное  
население.  
Коли чество занятых. 
Уровень безрабо тицы. 
Количество часов заня-
тости за год

Можно говорить о трудовом потенциале отдельного человека, предприятия, 
города, области, всего общества, поскольку он пред ставляет собой совокупность 
всех способностей человека трудиться. Рассмотрим понятие трудовой потенциал 
с позиции общества, от дельного предприятия, организации, учреждения.
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Трудовой потенциал – это ресурсная категория; он должен вклю чать в 
себя источники, средства, ресурсы труда, которые могут быть использованы 
для решения какой-либо задачи, достижения оп ределенной цели, возможности 
отдельного лица, общества, государ ства в конкретной области. Таким образом, 
применительно к пред приятию трудовой потенциал – это предельная величина 
возможного участия трудящихся в производстве с учетом их психофизиологиче-
ских особенностей, уровня профессиональных знаний и накопленного опыта.

Трудовой потенциал предприятия включает несколько поло возрастных 
групп работников, обладающих разными потенциальны ми возможностями, 
качественно характеризуется образовательным и профессионально-квалифи-
кацион-ным уровнем и стажем работы по избранной специальности. Он форми-
руется под воздействием техни ческих и организационных факторов, так как с 
целью осуществления производственного процесса с учетом специализации ка-
ждое пред приятие оснащается необходимым оборудованием.

При определении величины потенциала и его использования, важным яв-
ляется правильный выбор показателя измерения. В каче стве главного показа-
теля объема принималась и принимается до сих пор численность, а в качестве 
показателя использования – человек-год.

Размеры величины трудового потенциала определяются по формуле (1):

                                               Фп = Фк – Тнп,                                                     (1)
 

где Фп – совокупный потенциальный фонд рабочего времени предприятия, ч.; 
Фк – величина календарного фонда времени, ч.; Тнп – нерезервообразующие 
неявки и перерывы, ч.

Поскольку трудовой потенциал включает всех граждан, способных уча-
ствовать в процессе общественного производства, с учетом их фи зических 
возможностей, имеющихся знаний и профессионально-квалификационных на-
выков при нормальном уровне интен сификации труда, то и в расчет должны 
быть включены все группы работников с учетом характерных для них особен-
ностей. Так как структура этих групп неоднородна по возможностям участия в 
обще ственном производстве, то для правильного определения величины трудо-
вого потенциала общества необходимо каждую отдельную груп пу лиц привести 
к базовой величине. Такой величиной является пол ногодовой работник. Трудо-
вой потенциал общества, исчисленный в таких работниках, можно определить 
по формуле (2):

                                                Побщ = Фпобщ / tр,                                                 (2)

где Побщ – трудовой потенциал общества полногодовых работников; tр – расчет-
ное время работы одного трудящегося в течение года, ч.
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Глава 2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

2.1 Компоненты деятельности человека

Структура деятельности человека. Виды труда

В широком смысле слова, деятельность человека – это занятие трудом.
Труд – это целесообразная деятельность людей, направленная на созда-

ние материальных и культурных ценностей. Труд есть основа и непременное 
условие жизнедеятельности людей. Воздействуя на окру жающую природную 
среду, изменяя и приспосабливая ее к своим по требностям, люди не только обе-
спечивают свое существование, но и создают условия для развития и прогресса 
общества.

Виды разделения труда представлены на рисунке 53.

Рис. 53. Разделение труда на предприятии

Организация труда на предприятии начинается с его разделения, кото-
рое, как элемент организации труда, представляет собой обособление видов 
деятельности работников, установление функций, обязанностей, сферы дей-
ствия для каждого из них, а также для их групп, образующих разные подраз-
деления. 

В зависимости от рода и разновидности работ различают следующие фор-
мы разделения труда: 

1) Функциональное разделение труда предполагает деление персонала 
на функционально однородные группы, каждая из которых отличается сво-
ей ролью в осуществлении производственного процесса, или деятельности 
(служащие, рабочие и т. д.). Функциональное разделение труда определяет-
ся не навыками и искусностью работника, а разделением производственно-
го процесса на составные части, в результате чего исполнители оказываются 
в неодинаковом отношении к этому процессу: одни непосредственно воз-
действуют на предмет труда, другие – косвенно учувствуют в создании  
продукции.

Пример функционального разделения труда приведен на рисунке 54.

Виды разделения труда

Функциональное ПредметноеТехнологическое

Профессиональное

Квалификационное
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Рис. 54. Функциональное разделение труда на предприятии

2) Профессиональное разделение труда характеризуется знаниями и на-
выками, необходимыми для выполнения определенного вида работ. Состав про-
фессий обусловлен в основном технологией и оборудованием.

Профессия – род трудовой деятельности, требующий специальных те-
оретических знаний и практических навыков, приобретаемых в результате 
специальной подготовки и трудового опыта. Примером могут быть профессии 
металлурга, токаря, слесаря.

Специальность – вид трудовой деятельности, более конкретная разно-
видность профессии. Например, токарь-универсал, слесарь-сантехник, метал-
лург-литейщик;

3) Квалификационное разделение труда определяется различием работ 
по сложности. Сложность выполняемых работ является важнейшим фактором 
дифференциации оплаты труда. Для количественной оценки квалификации пер-
сонала обычно используются разряды тарифной сетки, включающей в различ-
ных странах 17–25 разрядов.

Квалификация – уровень освоения конкретной профессии.
На практике принято выделять профессионально-квалификационное раз-

деление труда (рис. 55).
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Рис. 55. Профессионально-квалификационное разделение труда на предприятии

На рисунке 55 каждая профессионально-квалификационная категория 
определяется следующим образом:

1. Руководители – лица, непосредственно осуществляющие функции  
административно-хозяйственного руководства. Их обязанностью являются при-
нятие производственно-хозяйственных решений, обеспечивающих высокую эко-
номический эффективность и нередко определяющих судьбу предприятия.

2. Специалисты выполняют разнообразный комплекс творческих операций 
по разработке вариантов проектов решения по производственным, техническим, 
экономическим, хозяйственным и социальным вопросам, а также разнообразные 
операции с научно-технической информацией.

3. Технические исполнители заняты приемом информации, ее обработ-
кой и передачей, подготовкой и оформлением различных документов и обе-
спечением специалистов необходимой информацией, различными видами 
обслу живания.

4. К рабочим относятся лица, занятые в производстве материальных цен-
ностей, обслуживающие этот процесс и оказывающие материальные услуги.

Весьма важным является определение степени соответствия профес-
сионально-квалификационной структуры работников технико-организаци-
онному уровню производства. Для этих целей рассчитывается коэффициент 
соответствия работника выполняемой работе, который показывает, насколько 
профессионально-квалификационный уровень работника отвечает сложности 
выполняемых им трудовых функций.

Показатель рассчитывается для оценки рациональности использования 
отдельных работников и их профессионально-квалификационных групп по фор-
муле (3):

                                                 К = Хi / Yi,                                                        (3)

где i – номер профессионально-квалификационной группы; Xi – количе-
ство работников i-й квалификационной группы; Yi – количество работников i-й 
профессиональной группы;

4) Технологическое разделение труда предполагает расстановку работников 
по стадиям, фазам, видам работ и производственным операциям в зависимости  
от технологии производства, от содержания и особенностей выполнения работ.

Пример технологического разделения труда на предприятии приведен на 
рисунке 56.

Уровень квалификации

Руководители РабочиеТехнические 
исполнителиСпециалисты

↓ ↓ ↓ ↓
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Рис. 56. Разновидности технологического разделения труда на предприятии

На рисунке 56 представлены виды технологического разделения труда:
1) пооперационное разделение труда предусматривает распределение и 

закрепление операций технологического процесса за отдельными работниками 
и их расстановку, обеспечивающую рациональную занятость и оптимальную за-
грузку оборудования;

2) предметное разделение труда предусматривает закрепление за конкрет-
ным исполнителем всего комплекса операций данной стадии и даже фазы по из-
готовлению детали, сборке изделия или разработке технической документации 
определенного изделия или группы изделий;

3) подетальное разделение труда предусматривает еще более узкую 
специализацию работников. За исполнителем закрепляется комплекс работ по 
изготовлению или проектированию отдельных деталей или других составных 
частей изделия. 

Разделение труда может быть как внутри общества, так и на отдельно взя-
том предприятии.

В первом случае речь идет об отраслевом разделении: земледелие, про-
мышленность, транспорт и др. 

Во втором – о специализации работников на отдельных производственных 
операциях. Выделяют вертикальное (разделение по уровням, например, произ-
водство и управление им) и горизонтальное, то есть обособление видов работ в 
пределах одного уровня, например, изготовление деталей, обработка их и сбор-
ка в готовое изделие.

Труд разделяется на физический (с применением физических усилий) и 
интеллектуальный (с применением умственных усилий).

Разновидности технологического разделения труда на предприятии

Технологические фазы 
(заготовительная, 
обрабатывающая, 
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Процесс труда – явление сложное и многоаспектное. Основными фор-
мами его проявления выступают затраты человеческой энергии, взаимодей-
ствие работника со средствами производства (предметами и средствами труда) 
и производственное взаимодействие работников друг с другом как по горизон-
тали (отношение соучастия в едином тру довом процессе), так и по вертикали 
(отношение между руководите лем и подчиненным). Роль труда в развитии че-
ловека и общества про является в том, что в процессе труда создаются не толь-
ко материаль ные и духовные ценности, предназначенные для удовлетворения 
потребностей людей, но и развиваются сами работники, которые при обретают 
навыки, раскрывают свои способности, пополняют и обо гащают знания. Твор-
ческий характер труда находит свое выражение в появлении новых идей, про-
грессивных технологиях, более совершен ных и высокопроизводительных 
орудиях труда, новых видах продук ции, материалах, энергии, которые, в свою 
очередь, ведут к развитию потребностей.

В процессе труда люди вступают в определенные социальные от ношения, 
взаимодействуя друг с другом. Социальные взаимодействия в сфере труда – это 
форма социальных связей, реализуемая в обмене деятельностью и взаимном 
действии. Объективной основой взаимо действия людей является общность или 
расхождение их интересов, близких или отдаленных целей, взглядов. Посредни-
ками взаимодей ствия людей в сфере труда, промежуточными его звеньями вы-
ступают орудия и предметы труда, материальные и духовные блага. Постоян ное 
взаимодействие отдельных индивидов или общностей в процессе трудовой дея-
тельности в определенных социальных условиях образует специфические соци-
альные отношения.

Зависимость результатов труда от компонентов трудового потенциала

Трудовые ресурсы являются важнейшей и активной частью ресурсов об-
щества. Это трудоспособная часть населения, обладающая физическими и ин-
теллектуальными способностями к трудовой деятельности, которая может 
производить материальные блага или оказывать услуги. 

Cуществуют следующие критерии эффективности разделения труда: 
1) Технические критерии эффективности разделения труда обусловлены 

возможностями оборудования, инструмента, приспособлений, требованиям к 
потребительским качествам продукции;

2) Экономическая направленность совершенствования разделения тру-
да заключается в достижении экономии трудовых и материальных затрат, что, 
в свою очередь, ведет к снижению издержек производства и росту прибыли 
предприятия. Экономическими критериями разделения труда служат: затраты 
рабочего времени и материальные затраты на выполнение работ, степень ис-
пользования квалификации работников, длительность производственного цикла 
изготовления изделия, уровень производительности труда, издержки производ-
ства, прибыль предприятия;
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3) Психофизиологическими критериями разделения труда служат показа-
тели работоспособности человека, которая зависит от санитарно-гигиенических 
условий труда, от степени тяжести и неравномерно-психической напряженно-
сти труда, от распределения физических нагрузок с умственными.

4) Социальными критериями разделения труда служат стабильность кол-
лектива, низкая текучесть персонала, высокая дисциплина труда, хорошее со-
стояние межличностных отношений между взаимодействующими работниками, 
высокий уровень их общественной активности, удовлетворенность содержани-
ем и условиями труда. 

Большое социальное и экономическое значение имеет состав насе ления 
по образованию. Он характеризуется процентом грамотных, средним числом 
лет обучения и т. д. Весьма важным является про гнозирование численности 
населения. Оно позволяет выявить ожи даемые изменения численности населе-
ния, оценить демографическую ситуацию, определить численность трудовых 
ресурсов. 

Трудовой потенциал предприятия – это предельная величина воз можного 
участия работников в производстве с учетом их психо логических особенностей, 
уровня профессиональных знаний и нако пленного опыта. При определении его 
величины важно правильно выбрать показатель измерения, а именно челове-
ко-час. Величину тру дового потенциала можно определять на любом уровне: 
общество, предприятие, человек.

Необходимо правильно определелить группу лиц с различным уровнем 
потенциальных возможностей, участвующую в общественном производстве. 
Причем продолжительность календар ного периода такого участия отдельных 
работников не всегда является однозначным критерием величины потенциала. 
Например, мужчины и женщины в силу физиологических особенностей орга-
низма при прочих равных условиях в одну и ту же единицу рабочего времени 
производят различное количество потребительских стоимостей (выполняют не-
одинаковый объем работ). Эти и другие особенности обязательно должны быть 
учтены при группировке трудящихся по основному признаку, каким являются 
в данном случае способность и возможность участия в общественно полезном 
труде.

2.2 Производительность и рентабельность труда

Виды показателей соотношений между затратами и результатами труда. 
Производительность и методы ее измерения

К основным показателям, определяющим соотношение между затратами 
труда относят производительность и рентабельность труда.

Производительность труда – основной показатель эффективности исполь-
зования трудовых ресурсов на предприятии. Для характеристики производи-
тельности труда ис пользуются показатели выработки.
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В промышленных предприятиях для характеристики производительно-
сти труда используется объем произведенной за период продукции в расчете на 
од ного среднесписочного работника. Одновременно использу ется показатель 
трудоемкости, который отражает затраты труда (рабочего времени) на единицу 
продукции.

В зависимости от конкретных условий деятельности пред приятия при 
расчетах производительности труда могут быть использованы данные о продук-
ции в натуральных или в де нежных измерителях. При использовании денежных 
измери телей объемов производства и реализации продукции важно правильно 
оценивать динамику производительности труда, устраняя влияние изменения 
цен на основе использования данных о стоимости продукции в сопоставимых 
ценах.

По уровню измерения производительности труда можно выделить ин-
дивидуальные рабочие места (бригады, участки), выпускающие од нородную 
продукцию. Здесь целесообразно применять натуральный метод для опреде-
ления объема произведенной продукции и выработ ки (в штуках, тоннах, ку-
бических или квадратных метрах и т. д.). Ме тод прост, нагляден и достоверен. 
Однако практически он использует ся скорее как исключение, чем как правило: 
на редком рабочем месте, а тем более в бригаде или на участке, производится 
совершенно оди наковая продукция. Поэтому здесь часто используется услов-
но-натуральный метод, при котором один вид продукции или работы приравни-
вается к другому (преобладающему) по относительной тру доемкости.

Когда на рабочих местах, в бригадах и на участках производится большое 
количество разнообразной и часто меняющейся продукции, не имеет смысла 
пересчитывать всю номенклатуру продукции к одно му какому-то натурально-
му измерителю. Объем продукции или работ и выработку определяют в тру-
довом измерении – в неизменных нормо-часах (объемы работ умножаются на 
соответствующие нормы вре мени, результаты суммируются). Трудовой метод 
измерения произво дительности обладает рядом недостатков (недостаточное 
обоснование и неравнонапряженность норм, их частые пересмотры и т. д.), что 
не способствует объективной оценке уровня и динамики производитель ности 
труда даже на отдельных рабочих местах и в бригадах.

На уровне предприятий и их крупных подразделений, равно как и в от-
раслях народного хозяйства, для измерения объемов производства и произ-
водительности труда применяется в основном стоимостной метод: все виды и 
объемы продукции, работ и услуг выражаются в едином денежном показателе – 
в рублях, который определяется путем умножения объемных показателей на 
соответствующие оптовые це ны. Выработка также рассчитывается в денежном 
выражении.

Производительность труда может быть измерена также прибылью пред-
приятия за определенный период в расчете на одного среднесписочного 
работника.

Производительность труда измеряется рядом методов через выработку.
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Натуральный метод характеризует выработку продукции в нату ральной 
форме. Натуральными показателями производительности труда являются тон-
ны, штуки, метры и т. д. Иногда применяются ус ловно-натуральные показатели, 
например погонные метры, тысячи условных банок консервов.

Трудовой метод измерения производительности труда характери зует вы-
работку продукции в нормочасах или трудоемкость изготовле ния единицы про-
дукции, работ, услуг.

Стоимостной метод измерения производительности труда нашел широ-
кое применение, так как он позволяет сравнивать разнообраз ные виды работ и 
приводить их к единому измерителю. В качестве ос новного показателя для пла-
нирования и учета производительности труда применяется выработка в стои-
мостном выражении на одного работника, занятого в производстве.

Показатели производительности труда зависят не только от мето да исчис-
ления объема производства, но и от единицы рабочего време ни. В этой связи 
различают часовую, дневную, месячную, кварталь ную и годовую производи-
тельность труда.

Часовая производительность труда определяется отношением объема про-
изводства продукции к числу часов, отработанных всеми работниками в данном 
периоде. Дневная производительность труда рассчитывается делением объема 
продукции на количество челове ко-дней, отработанных работниками предприя-
тия. Месячная (квар тальная, годовая) производительность труда рассчитывается 
отноше нием объема произведенной продукции к среднесписочной числен ности 
работников за соответствующий период.

На производительность труда оказывают влияние следу ющие факторы:
1) техническая вооруженность труда;
2) качество трудовых ресурсов (профессиональная подго товка, образова-

ние, состояние здоровья и др.);
3) организация и условия труда и отдыха;
4) экономическое стимулирование труда.
По мере развития общества увеличение объемов произ водства и наци-

онального дохода все больше зависит от эффек тивности труда. Достижение 
определенного результата в про цессе производства может быть получено с раз-
личной степенью эффективности труда. Мера эффективности труда людей в 
процессе производства получила название производитель ности труда. Иными 
словами, под производительностью тру да понимается его результативность, или 
способность челове ка производить за единицу рабочего времени определенный 
объем продукции.

На рабочем месте, в цехе или на заводе производительность труда опре-
деляется изменением количества продукции, кото рую производит рабочий за 
единицу времени (выработка), или количеством времени, затрачиваемого на 
изготовление единицы продукции (трудоемкость). В этом случае речь идет о 
производительности индивидуального труда или; как его еще называют, произ-
водительности живого конкретного труда.
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Кроме того, есть еще одно понятие производительности тру да – произ-
водительность общественного труда, которая харак теризует эффективность ис-
пользования совокупных затрат труда. Под совокупными понимаются затраты 
живого и прош лого (овеществленного) труда на производство продукции. По-
этому производительность труда отражает взаимодействие лич ных и веще-
ственных факторов производства и выступает как показатель эффективности 
производственной деятельности людей. Повышение производительности труда 
означает эконо мию совокупного труда (живого и овеществленного), расходуе-
мого на производство продукции, уменьшение всего материали зованного в про-
дукте рабочего времени.

Между показателями производительности индивидуального и обществен-
ного труда существует определенная взаимосвязь. Она заключается в том, что 
уменьшение затрат индивидуального труда на рабочих местах служит необхо-
димой предпосылкой по вышения производительности общественного труда. В 
то же вре мя экономии только живого труда часто бывает недостаточно для по-
вышения производительности общественного труда. Если плохо используются 
материальные средства и оборудование, производительность труда может и не 
повыситься.

Производительность труда увеличивается по мере эконо мии как живого, 
так и прошлого (овеществленного) труда на единицу готового продукта. Причем 
проявляется общая тен денция опережения роста затрат живого труда по сравне-
нию с экономией прошлого труда. Это происходит потому, что средства труда, 
воплощающие затраты прошлого труда, постоянно совершенствуются, техниче-
ская оснащенность произ водства непрерывно увеличивается, что позволяет все 
больше экономить затраты труда работников, занятых на изготовлении конкрет-
ной продукции. Следовательно, с ускорением на учно-технического прогресса 
доля прошлого труда непрерыв но возрастает при одновременном снижении за-
трат живого и прошлого труда на единицу продукции.

Однако сокращение доли живого труда в общих затратах на изготовление 
продукции вовсе не означает уменьшения его роли в обеспечении роста произ-
водительности труда. Наобо рот, это свидетельствует о возрастании его произ-
водительной силы, когда сокращающееся количество живого труда приво дит в 
движение все большее количество прошлого труда.

Повышение производительности труда выражается, следо вательно, в 
сокращении как рабочего времени работников, за нятых в отраслях, непосред-
ственно связанных с производ ством конечной продукции, так и рабочего вре-
мени, вопло щенного в средствах производства, потребленных на заверша ющем 
цикле изготовления конечной продукции.

Это обстоятельство чрезвычайно важно для понимания экономической 
сущности производительности труда.

При нынешних масштабах производства, когда в него во влекается все 
большее количество труда живого и прошлого, экономия совокупных затрат 
труда на производство продук ции приобретает особое народнохозяйственное 
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значение в обеспечении прироста производства продукции. Повышение произ-
водительности труда превращается в основной источник экономического роста.

Определение производительности как эффективности всего совокупного 
труда (живого и прошлого), заключенного в продук те, вовсе не означает, что в 
создании его вещественным элемен там производства придается то же значение, 
что и живому труду. Активная роль в производстве принадлежит живому труду.

Живой труд становится тем производительнее, чем боль шую массу прод-
мага труда, овеществленного в средствах про изводства, приводит он в движение 
и лучше использует их, чем больше он экономит овеществленного труда. Его 
плодо творность зависит от того, с помощью каких средств производства дости-
гаются те или иные результаты производствен ной деятельности.

Рост производительности живого труда происходит на ос нове повыше-
ния его технической оснащенности, расширения и совершенствования систем 
машин. Чем большей массой средств производства насыщается живой труд, 
тем больше ра бочий перерабатывает с их помощью предметов труда; живой 
труд приводит в движение все большее количество прошлого труда – сово-
купный труд (живого и овеществленный) становится все более эффективным, 
производительным.

Повышение производительности труда является одним из объективных 
экономических законов, присущих человеческо му обществу, каждой обществен-
но-экономической формации. Этот закон заключается в том, что по мере разви-
тия обще ственного производства, внедрения более совершенных средств труда, 
улучшения его организации, повышения куль турно-технического уровня чело-
век производит в единицу времени все большую массу материальных благ.

Всеобщий экономический закон повышающейся произво дительности 
труда – закон движения человеческого общества, непрерывного прогрес-
са производительных сил. Вся история человечества есть в то же время исто-
рия последовательного и неуклонного развития производительных сил и роста 
произ водительности труда. История подтверждает, что каждый последующий 
общественный строй побеждает предшествующий благодаря тому, что обеспе-
чивает больший простор для разви тия производительных сил общества, для ро-
ста производи тельности общественного труда. 

Для лучшего понимания сущности производительности труда имеет зна-
чение раскрытие содержания и соотношений категорий производительности 
труда и производительной си лы труда. Производительная сила труда и произ-
водительность труда – категории различные. Разница между ними прослежи-
вается по двум направлениям: по качественным и количест венным признакам 
труда и по самому процессу производства, в ходе которого потенциальные  ус-
ловия превращаются в действительные, в определенные результаты труда.

Производительная сила труда – это возможная его производительность 
при данной интенсивности труда. Она определяется объективными и субъек-
тивными факторами: наличием и степенью использования вещественных эле-
ментов произ водства и средней степенью искусства (квалификации) рабо чих. 
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Соединение и взаимодействие этих факторов в процессе производства вызыва-
ет изменение состояния каждого из них. Вещественные элементы производства 
(машины, сырье, мате риалы), включенные в рамки определенной организации 
об щественного труда, дополненные кооперированием и разделе нием труда, вы-
ступают в процессе труда в качестве одного из элементов производительной 
силы. Рабочая сила, которая до -этого представляла собой лишь способность к 
труду, преобра зуется в определенную трудовую затрату, измеряемую произ-
водительностью и интенсивностью ее действия. Сливаясь во едино в процессе 
самого труда, вещественные и личные факто ры производства образуют про-
изводительную силу, которая может произвести ту или иную массу потреби-
тельных стоимостей, создают условия для достижения определенного уров ня 
производительности труда.

Производительность труда выступает, следовательно, как результат раз-
вития производительной силы. Чем выше уровень развития производительной 
силы труда, тем больше со здается возможностей для увеличения плодотворно-
сти труда, роста его производительности.

Для того чтобы повышалась производительность труда, не обходимо раз-
вивать производительную силу. Повышение мо жет достигаться различными 
способами: повышением механи ческой силы труда, расширением производ-
ственной сферы ее воздействия и т. д. Производительная сила труда прежде все-
го зависит от степени технического совершенства средств труда и методов их 
технологического применения, использование их в процессе производства при-
водит к изменению процесса труда, так что меньшее количество труда приобре-
тает способность произвести большее количество потребительных стоимостей 
и, следовательно, повышается производительность труда.

Таким образом, уровень производительности труда зависит от степе-
ни использования вещественных объективных и субъ ективных факторов про-
изводства, то есть производительной силы труда. В несоответствии уровня 
производительности труда про изводительной силе труда заложены резервы 
производитель ности труда, то есть неиспользованные возможности ее роста. В 
ко личественном выражении резервы роста производительности труда представ-
ляют собой разность между производительной силой труда и его фактической 
производительностью. 

Для хозяйственной практики разграничиваются понятия «производитель-
ная сила труда» и «производительность тру да», что имеет важное принципиаль-
ное значение. При управлении производством и его планировании необходимо 
знать пути развития производительной силы труда и уметь выявить име ющиеся 
резервы роста производительности труда. В разраба тываемых планах должно 
предусматриваться максимальное использование резервов роста производитель-
ности труда, то есть максимально возможное приближение уровня производи-
тельности труда к современному уровню производительной силы труда.

Уровень производительности труда – наиболее обобща ющий показатель 
степени развития производительных сил, и чем он выше, тем, следовательно, 
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богаче общество. Система со циальных производственных отношений создает 
самые широ кие возможности для повышения производительности труда, уско-
рения его роста.

Роль повышения производительности труда на современном этапе опре-
деляется еще и тем, что за его счет достигается основ ной прирост объемов 
производства, а это обеспечивает возмож ность более полного удовлетворения 
постоянно растущих по требностей народного хозяйства и населения страны. 
Рост производительности труда – это основной источник увеличения нацио-
нального дохода, дальнейшего развития экономики и повыше ния материального 
и культурного благосостояния народа.

В экономической литературе производительность труда часто отождест-
вляется с выработкой продукции на одного ра ботающего, что сводит проблему 
к определению показателя измерения производительности труда.

Как известно, основным показателем при разработке плана по росту про-
изводительности труда является увеличение (в процентах к базисному перио-
ду) выработки продукции в со поставимых действующих ценах предприятия в 
расчете на од ного среднесписочного работающего. Однако стоимостный изме-
ритель уровня производительности труда – выработка – имеет некоторые недо-
статки. Так, он не позволяет достаточно пол но измерить производительность 
труда на основе реализованной продукции в неизменных ценах предприятия, 
поскольку на него оказывают большое влияние изменения в структуре произ-
водства (особенно в ассортименте продукции), специа лизация,  кооперация и 
ряд других факторов. Повышение сто имости потребляемых сырья и материа-
лов, рост удельного ве са кооперированных поставок приводят к искусственно-
му завышению показателя производительности труда и, наоборот, сокращение 
материалоемкости, комбинирования  производс тва – к его занижению.

Кроме того, показатель выработки по продукции допускает повторный  
счет, что приводит к искажению реальных эконо мических результатов произ-
водства. Поэтому большое усилие прилагается к тому, чтобы найти такой объ-
емный показатель, который бы устранил отмеченные недостатки.

Естественно, что наиболее правильно производительность труда отража-
ет натуральный метод его измерения. Однако возможности определения про-
изводительности труда в нату ральном измерении практически ограничены, 
поскольку этот измеритель может применяться только в отраслях, производя-
щих однородную продукцию.

Ограниченность применения натуральных показателей измерения 
производительности труда вызвали условно-нату ральные показатели про-
изводительности труда. Ограничен ность этих показателей при исчислении про-
изводительности труда обусловлена неразработанностью способа приведения к 
трудовому эквиваленту разнородных по своим потребительским  свойствам ви-
дов продукции. Определенные сложности при его использовании возникают и 
на предприятиях с высо кой степенью однородности выпускаемой продукции. 
Здесь они в основном связаны с трудностями исчисления полной трудоемкости 
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изделий, которая в отличие от технологической или прямой трудоемкости вклю-
чает и трудоемкость вспомога тельных процессов, а также затраты труда в сфере 
управления производством и реализации продукции.

Однако указанные трудности не следует преувеличивать. В настоящее 
время в ряде отраслей разработаны достаточно надежные методы определения 
на ЭВМ так называемой нормативной трудоемкости изделий. Это открывает 
большие возможности в использовании условно-натурального метода при ис-
числении производительности труда. Широкое распространение на прак тике 
получил метод определения производительности труда на основе чистой, или 
условно-чистой, продукции. По мнению многих экономистов, показатель чи-
стой продукции по своему экономическому содержанию тождествен показателю 
национального дохода. Но при этом, конечно, надо учитывать, что чистая про-
дукция конкретного хозяйственного звена в силу не совершенства ценообразова-
ния далеко не полностью отражает всю вновь созданную стоимость. 

Вместе с тем расчет показателя производительности труда по чистой (ус-
ловно-чистой) продукции представляет определенный интерес как с методоло-
гической, так и с практической точки зрения. Он дает возможность обеспечить 
более точный учет результатов производства, чем с помощью показателя реали-
зованной продукции.

Наряду с положительными моментами в оценке произво дительности тру-
да по чистой продукции обнаружились и не достатки.

На уровень производительности труда, исчисленной по чис той продук-
ции, существенное влияние оказывает рентабель ность выпускаемой продукции. 
Это не может не сказаться на обороте объема прибыли и не повлиять на оценку 
производитель ности труда. На оценку этого показателя влияют также и измене-
ния в структуре (ассортименте) выпускаемой продукции.

Наряду с показателем чистой продукции эксперименталь ной проверке 
был подвергнут и показатель условно-чистой продукции, включающий, кроме 
прибыли и заработной платы, также и амортизационные отчисления. Известно, 
что аморти зационные отчисления не связаны с реальным объемом выпус каемой 
продукции. Они зависят от сроков ввода новых мощ ностей, от того как реализу-
ется ненужное оборудование, ряда финансовых условий и т. д.

Не оправдал себя и показатель производительности труда, исчисляемый 
по нормативно-чистой продукции, в котором де лалась попытка учесть негатив-
ные стороны показателя чистой продукции.

Любой объемный показатель, принятый для исчисления выработки про-
дукции на одного среднесписочного работника, если он оценивается в стои-
мостном измерении, непременно будет подвержен влиянию изменения таких 
факторов, как структурные сдвиги в ассортименте выпускаемой продукции, 
изменения уровня кооперированных поставок и комплектующих изделий, не-
производительных затрат рабочего времени, то есть все те факторы, которые 
влияют на уровень выработки продукции на одного среднесписочного работ-
ника и которые ничего общего не имеют с производительностью труда, а так-
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же изменение факторов технического прогресса, решающее влия ние которых 
сказывается на уровне выработки непосредственно через производительность 
труда. Таким образом, измене ние уровня выработки зависит от производитель-
ности труда (технический прогресс) и факторов, обусловливающих изме нение 
стоимостной оценки производимых работ.

Таким образом, выработка продукции в стоимостном изме рении на одно-
го среднесписочного работника как показатель производительности труда сла-
гается из выработки продукции, вызванной повышением технического уровня 
производства вследствие уменьшения затрат рабочего времени на изготовле-
ние единицы продукции (собственно производительность тру да), и факторами, 
изменяющими объем продукции в стоимост ном измерении и ничего общего 
не имеющими с производительностью труда, то есть факторами оценочного 
характера.

Таким образом, кроме выбора объемного показателя для измерения про-
изводительности труда, что безусловно очень важно, необходимо постоянно со-
вершенствовать методику планирования показателя производительности труда, 
его рас чета, который бы определялся на основе сокращения необхо димых затрат 
рабочего времени на изготовление единицы про дукции, вызванного внедрением 
новой, передовой техники, повышением навыка и опыта рабочих и объективно 
действую щих  факторов, вызывающих изменения стоимостной оценки выпуска-
емой продукции, которые будут оказывать свое влия ние при любом объемном 
показателе измерения производи тельности труда.

Дальнейшее повышение производительности труда в усло виях рыноч-
ной экономики имеет особое значение, ибо оно свя зано с переходом эконо-
мики от преимущественного использо вания экстенсивного типа развития 
народного хозяйства к ин тенсивному, когда расширенное воспроизводство все 
в большей степени осуществляется путем ускорения технического про гресса 
на этой основе повышения производительности труда. Рост производительно-
сти труда играет огромную роль в ре шении главной экономической стратегии 
государственного управления, высшая цель которой – неуклонный подъем ма-
териального и культурного уровня жизни народа, создание луч ших условий для 
всестороннего развития личности на основе дальнейшего повышения эффек-
тивности общественного произ водства, роста социальной и трудовой активно-
сти трудящихся.

Исходя из значимости роста производительности труда в по вышении эф-
фективности работы предприятия определяются задачи анализа. В процессе 
анализа необходимо установить:

1) степень выполнения задания по росту производительности труда;
2) напряженность задания по росту производительности труда и опреде-

лить прирост продукции за счет этого фактора;
3) факторы, влияющие на изменение показателей производительности 

труда (выработки); резервы роста производительности труда (выработки про-
дукции) и мероприятия по их использованию.
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Многочисленные взаимозависимые и взаимосвязанные факторы повыше-
ния показателей производительности труда можно условно объединить в следу-
ющие основные группы:

1) совершенствование техники и технологии. В эту группу факторов вхо-
дит все, что определяется современным научно-техническим прогрессом;

2) улучшение организации производства, рациональное размеще ние про-
изводительных сил, специализация предприятий и от раслей промышленности, 
наиболее полное использование имеющегося оборудования, ритмичность про-
изводства и др.;

3) совершенствование организации труда, то есть улучшение исполь-
зования живого труда (повышение квалификации кадров, культурно-техниче-
ского уровня трудящихся, укрепление тру довой дисциплины, рациональное 
использование работников и совершенствование системы заработной платы, 
нормирования труда и личной материальной заинтересованности всех работни-
ков; обеспечение средней интенсивности труда).

Итак, производительность труда на конкретном предприятии (исходя 
из его сущности) можно определить как частное от деления объема выпущен-
ной продукции к сумме стоимости потребленных в процессе производства 
средств производства и рабочей силы, на основаннии их затрат в себестоимости 
продукции.

Экономическая сущность и характеристики рентабельности труда

Рентабельность характеризует соотношение прибыли с затратами или ис-
пользуемыми ресурсами. Наибольшее рас пространение в торговых организаци-
ях в настоящее время имеют следующие показатели рентабельности.

1. Рентабельность продаж – отношение прибыли от про даж к объему обо-
рота торговой организации за определен ный период в процентах. Этот показа-
тель характеризует долю прибыли в цене товара. По существу рентабельность 
продаж не позволяет оценить эффективность хозяйственной деятель ности, од-
нако на практике этот показатель легко сопостав лять с уровнем издержек обра-
щения, уровнем доходов от торговых надбавок.

2. Рентабельность текущих затрат – отношение прибыли от продаж к из-
держкам обращения за определенный период в процентах. Этот показатель ис-
пользуют при сравнении рен табельности предприятий оптовой и розничной 
торговли, об щественного питания, заготовительной деятельности. Он широко 
применяется при обосновании размеров торговых надбавок (наценок), так как 
позволяет соизмерять соотноше ние издержек и прибыли в их составе.

3. Рентабельность оборотных средств – отношение прибыли до налого-
обложения за определенный период к средней за этот период сумме оборотных 
средств организации.

4. Рентабельность вложенного капитала — отношение при были до на-
логообложения к среднегодовой сумме вложенно го капитала. Этот показатель 
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позволяет сравнивать рента бельность организаций, занимающихся разными  
видами дея тельности.

5. Рентабельность собственного капитала – отношение чистой прибыли к 
сумме собственного капитала организа ции.

6. Рентабельность труда – отношение чистой прибыли к объему живого и 
прошлого труда.

В зависимости от целей анализа могут быть использованы и другие пока-
затели рентабельности.

Концепции производительности и эффективности

В основе производительности труда лежит экономическая кате гория, 
называемая производительной силой труда. Этот термин и понятие были 
сформулированы в свое время К. Марксом. Под про изводительной силой тру-
да понимается потенциальная возмож ность выпуска определенного количе-
ства продукции или произ водства объема работ в единицу непосредственно 
затраченного ра бочего времени (например, час чистого труда без каких-либо 
пере рывов). Отсюда следует, что производительная сила труда влияет на произ-
водительность живого, то есть совершаемого в данный период времени труда. 
Величина производительной силы труда зависит прежде всего от уровня техни-
ческой вооруженности производства, применения в производстве достижений 
науки и энерговооружен ности труда (количества киловатт-часов энергии, рас-
ходуемой на час труда). Вторым фактором, определяющим производительную 
силу труда, является уровень профессиональной подготовки ра ботников. Само 
по себе техническое оснащение производства и высокий уровень технологии не 
дадут ожидаемых результатов, ес ли работники не будут иметь надлежащей ква-
лификации. В значи тельной степени на уровень производительной силы труда 
воздей ствуют природные, санитарно-гигиенические условия труда на производ-
стве и состояние здоровья работников.

Являясь основой производительности труда, производительная си ла тру-
да не тождественна ей: реальная производительность труда зави сит еще от двух 
важнейших факторов – интенсивности труда и ис пользования номинального 
фонда рабочего времени.

Существует также понятие эффективности труда. Она шире, чем 
производительность, и включает кроме экономического (собственно произ-
водительность труда) еще психофизиологический и социальный аспекты. Пси-
хофизиологическая эффективность труда определяется воздействием трудового 
процесса на организм человека. С этой точки зрения эффективным может быть 
признан только такой труд, кото рый наряду с определенной производительно-
стью обеспечивает без вредные, благоприятные санитарно-гигиенические усло-
вия и безо пасность; достаточную содержательность труда и соблюдение границ 
его разделения; возможности всестороннего развития физических, ум ственных 
сил и способностей человека в процессе труда; предотвраща ет отрицательное 
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влияние производственной обстановки на работни ка. Отсюда вытекает и поня-
тие социальной эффективности труда, которое включает требование гармонич-
ного развития личности каждого работника, повышение его квалификации и 
расширение производст венного профиля, формирование позитивного социаль-
ного климата в трудовых коллективах, усиление социально-политической актив-
ности и совершенствование всего образа жизни. 

Если указанные требования не соблюдаются, то неизбежно сни жаются 
и темпы роста производительности труда. Так, неблагоприятные санитарно- 
гигиенические и вредные для здоровья условия труда вызывают потери рабо-
чего времени в связи с заболеваемостью, предоставлением дополнительных 
отпусков, сокращение самого ак тивного периода трудовой деятельности челове-
ка. Слишком дробное разделение труда ограничивает возможности расширения 
производ ственного профиля человека и роста его квалификации. Негатив-
ные социальные взаимоотношения в трудовых коллективах могут также суще-
ственно снизить производительность труда при прочих равных условиях его 
организации.

Итак, эффективность труда обусловливается его производитель ностью в 
их тесной взаимосвязи, что необходимо постоянно учиты вать при определении 
факторов и резервов роста производительности труда.

2.3 Человеческий капитал, интеллектуальный капитал, 
интеллектуальная собственность

Человеческий капитал и факторы его определяющие.  
Основные концепции человеческого капитала

Основой капитала человека являются качества, заложен ные природой. 
Это относится прежде всего к здоровью (физи ческому и психическому), твор-
ческим способностям и до неко торой степени к нравственной ориентации 
личности. Развитие природных данных и их реализация определяются тремя  
основными системами:

1) семья;
2) коллектив, в котором осуществляется деятельность че ловека;
3) общество.
Влияние семьи обусловлено ее имущественным положе нием, духовными 

интересами, профессиональной ориентаци ей, местом жительства и рядом дру-
гих факторов. Вместе с при родными способностями эти факторы характеризу-
ют «старто вые» возможности индивида.

Потенциал человека может быть увеличен или уменьшен в процессе 
его деятельности. На современных, эффективно ра ботающих предприятиях 
сформированы системы анализа и развития человеческих ресурсов. Основ-
ное внимание обычно уделяется повышению квалификации. Наряду с этим 
значитель ные средства расходуются на поддержание и укрепление здоро-
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вья, развитие творческих способностей и других компонен тов потенциала  
человека.

Реализация потенциала человека в очень большой мере зависит от обще-
ственных отношений, целей политики государ ства и средств их достижения. 
Для стран, достигших высокого уровня благосостояния народа, характерна по-
литика, направ ленная на повышение качества человеческих ресурсов. Мето ды, 
которыми осуществляется такая политика, хотя и имеют национальные особен-
ности, в целом едины: отбор и поощре ние талантливых людей, улучшение обра-
зования, дифферен циация оплаты труда в зависимости от его результатов.

Эффективность инвестиций в образование  
и повышение квалификации

Опыт развитых стран показывает, что при прочих равных условиях про-
дуктивность труда и доходы возрастают с увели чением затрат на общее и 
специальное образование. Так, в США самая высокая заработная плата у тех, 
кто закончил ас пирантуру; следующая ступень – заработки после окончания 
университета; далее идут заработки работников с незакончен ным высшим об-
разованием; еще ниже заработки после окон чания средней школы; меньше всех 
получают те, кто имеет лишь начальное образование. Указанная зависимость 
характерна как для мужчин, так и для женщин.

При оценке эффективности образования сопоставляются затраты в насто-
ящем и результаты в будущем. Поэтому инди видуум (предприятие, общество) 
должен определять ценности будущих выгод.

Рассмотрим схему рассуждений человека, определяюще го целесообраз-
ность затрат на повышение квалификации в те чение одного года. Обозначим че-
рез С величину затрат на обу чение. Эти затраты включают две части: прямые 
затраты, рав ные стоимости обучения, и косвенные затраты (упущенные возмож-
ности), равные затратам, которые могли бы быть по лучены за время обучения.

Затраты С индивидуум сравнивает с приращением своего дохода (заработ-
ков) после обучения. Сегодняшняя ценность бу дущих выгод Р – определяется 
по формуле (4):

                                                    Р = Вt / (1+r)t,                                                (4)

где Bt – ожидаемое увеличение заработка в году t; r – ры ночная норма от-
дачи на капитал; п – число лет использования полученных знаний (предполагае-
мая длительность работы).

Если Р больше С, то инвестиции в обучение данного вида окупаются, в 
противном случае надо искать другие сферы применения капитала.

Интеллектуальная собственность: сущность, виды, значение

Производительные силы – это система личных и вещественных факторов 
производства в их взаимодействии, функциональное назначение которой – пре-
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образование вещества и сил природы для удовлетворения потребностей челове-
чества. Уровень развития производительных сил выражает степень познания и 
овладения законами природы, является важнейшим показателем общественного 
прогресса. Производительные силы – саморазвивающаяся система, в которой в 
процессе трудовой деятельности человека происходит воздействие на предмет 
труда, его преобразование. Производительные силы включают в себя простые 
моменты процесса труда:

1) предмет труда – тот элемент природы, на который направлено воздей-
ствие человека с целью его преобразования.

2) средства труда – орудия труда, с помощью которых происходит воз-
действие на предмет труда (механические, физические, химические).

Предметы труда и средства труда в совокупности составляют средства 
производства. Средства производства образуют материально-техническую базу, 
производительное богатство общества. 

Производительность общественного труда означает наличие живого и 
прошлого труда, то есть общественно необходимого рабочего времени на произ-
водство единицы товара, снижение его стоимости.

Производственные отношения – совокупность отношений между людьми, 
складывающихся в процессе общественного производства, обмена, распределе-
ния и потреблении материальных благ и услуг.

Среди многообразных желаний и устремлений человека, представляю-
щих отра жение его экономической природы, достойное место занимает ин-
терес к обладанию материальным богатством. Этот веками выработанный, 
вошедший в плоть и кровь людей интерес находит свое проявление в заро-
ждении и существовании особого ощу щения – чувства хозяина, собствен-
ника. 

Если предметы мaтериальногo мира нуждаются в заботе о них со сторо-
ны людей, то они попали на орбиту человеческой деятельности и тем более яв-
ляются продук том такой деятельности, эти предметы неизбежно должны стать 
объектом чьей-то собственности. Антиподом такому подходу служит бесхозяй-
ственность, безответственность.

Виды и формы собственности, характер отношений собственности слу-
жат опре деляющими признаками экономической системы. Так, если цент ра-
ли зованно-распоря дительной, командно-распределительной системе свой-
ственна в основном так называемая государственная форма собственности на 
средства производства, то рыночная экономика чаше всего опирается на весь 
спектр форм и отношений собст венности, исходит из принципа их равных 
прав на существование.

Собственность есть отношения между людьми по поводу пользования ма-
териальными и духовными благами и условиями производства или исторически 
определенный общественный способ присвоения благ.

Отношения собственности представим на рисунке 57. 
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Рис. 57. Субъектно-объектные и субъектно-субъектные отношения собственности

Существующие отношения собственности закрепляются и защищают-
ся государством. Посредством законодательства устанавливаются правовые 
нормы, которые регламентируют отношения собственности между людьми и 
в обществе. Вследствие этого отношения собственности приобретают форму 
юридических отношений, или юридическую форму. А субъекты собственности 
наделяются правом собственности.

С помощью законодательства государство может активно влиять на фак-
тическое распределение материального богатства и конкурентные формы его 
использования. Но, в конечном счете распределение объектов собственности 
между субъектами зависит от результатов общественного производства. По-
скольку именно здесь экономически реализуется право собственности, и прежде 
всего в процессе производства. 

Следует выделить формы ограничения распоряжения собственностью, на-
зываемые правом хозяйственного ведения и правом оперативного управления, 
такие формы предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Круг собственнических полномочий государственных и муниципальных пред-
приятий, которым предоставлены указанные права, определяется уставами этих 
предприятий, утверждаемых уполномоченными на то государственными орга-
нами, либо законом.

Экономическое понимание собственности отражает принуждение к труду, 
исходящее из собственности на условия производства или из собственности на 
капитал. В соответствии с законами товарного обращения присутствие на то-
варном рынке создавшего продукт работника необязательно: субъектами рынка 
являются собственники товаров. Достаточно быть владельцем условий произ-
водства: отчужденная рабочая сила рассматривается как принадлежность капи-
тала, а созданный продукт – как его плод. 

Собственность на капитал позволяет преодолеть «чуждость» чуждого 
труда и присваивать новую стоимость, которая превышает денежный эквива-
лент, уплаченный за рабочую силу, не прибегая к нарушению законов товарного 
обращения.

Субъект собственности:  
человек, гражданин, 

семья, социальная группа, 
производственный коллектив, 

народ, органы управления 

Объект собственности: предметы природы, вещества, энергия, информация, 
имущество, духовные, интеллектуальные ценности, целиком или полностью в какой-то 

степени принадлежащие субъекту

Субъект собственности:  
человек, гражданин, 

семья, социальная группа, 
производственный коллектив, 

народ, органы управления 

Субъектно- 
субъектные 

отношения

Субъектно-объектные 
отношения
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Формы собственности:
1. Частная собственность – всякая негосударственная форма собствен-

ности. Она может быть единичной (индивидуальной), совместной (делимой и 
неделимой), общей.

2. Государственная собственность. Государственная форма собствен-
ности применяется в тех сферах экономики, в которых объективно велика 
потребность в прямом централизованном управлении, осуществлении государ-
ственных инвестиций, в которых ориентация на прибыльность не является кри-
терием, достаточным для функционирования в общественных интересах.

3. Коллективная (групповая) форма собственности представлена в виде 
кооперативной собственности колхозов, потребительской и других форм коопе-
рации, а также акционерной собственности и собственности совместных, сме-
шанных предприятий. 

Также одним из видов собственности является интеллектуальная соб-
ственность – это собственность на продукт интеллектуальной деятель-
ности, реализующаяся в правах, регулирующих отношения по созданию, 
обмену и использованию данных продуктов. В соответствии с мировой прак-
тикой и материалами Стокгольмской конференции 1967 года, учредившей 
Всемирную организации интеллектуальной собственности, под интеллекту-
альной собственностью понимаются права, относящиеся к литературным, 
художественным, научным произведениям, исполнительской деятельности, 
изобретениям, научным открытиям, промышленным образцам, товарным 
знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям, коммерческим  
обозначениям.

Развитие интеллектуальной деятельности в различных формах приводит 
к появлению новых объектов интеллектуальной собственности и расширению 
круга объектов права. Например, в последнее десятилетие ХХ века появились 
права на топологии интегральных микросхем.

Права, относящиеся к разным объектам интеллектуальной собственности, 
имеют ряд общих черт: ограничены определенным сроком действия, террито-
рией, носят абсолютный характер, яв ляются исключительными по отношению 
ко всем третьим лицам. По окончании срока, предусмот ренного законом, объ-
екты интел лектуальной собственности ста новятся общественным достоя нием. 
Под исключительными правами понимаются субъектив ные права, обеспечиваю-
щие их носителям совершение всех раз решенных законом действий с одновре-
менным запретом всем третьим лицам совершения таких действий без согласия 
правообла дателей.

Регулирование правоотноше ний по разным объектам интел лектуальной 
собственности обес печивается разными нормами гражданского законода-
тельства; нормами авторского права, нор мами патентного права; нормами 
гражданского уголовного законо дательства и законодательства о пресечении 
недобросовестной конкуренции (в отношении сек ретов производства (ноу-хау), 
объектов, составляющих коммер ческую тайну).
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Формирование института ин теллектуальной собственности имеет свою 
историю. Первый па тент был выдан во Флоренции в 1421 г., первым законом по 
вы даче патентов на изобретение считается «Статус о монополи ях», принятый в 
Англии в 1623 г. Установление права собственно сти на изобретение связывается 
с патентным законом Франции 1791 г. и федеральным патент ным законом США 
1790 г. В се редине XIX в. патентные законы были приняты большинством ев-
ропейских государств. В России первый закон о привилегиях на изобретения, 
художества и ре месла был принят в 1812 г., пер вый указ об обязательном клей-
мении всех русских товаров от носится к 1774 г. В 1896 г. было принято Поло-
жение о привиле гиях на изобретения и усовер шенствования, действовавшее до 
1917 г. После 1918 г. была уста новлена государственная моно полия на объекты 
интеллекту альной собственности, исключе на монополия правообладателя, вве-
дена система авторского сви детельства.

В 1990-х гг. в России стал вос станавливаться институт интеллектуаль-
ной собственности. В связи с этим были приняты: Патентный Закон РФ 1992 г.; 
За кон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 
происхождения това ров» 1992 г.; Закон РФ «О право вой охране программ для 
элект ронных вычислительных машин и базы данных».

2.4 Рабочее время

В числе важных аспектов формирования оптимальных условий примене-
ния труда лежит изучение трудовых затрат рабочего времени. Рабочим считает-
ся время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка организации и условиями трудового договора должен вы-
полнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в со-
ответствии с законами и иными нормативными правовыми актами относятся к 
рабочему времени (ст. 91 ТК РФ).

Иные периоды включают, как правило:
– подготовительно-заключительные действия (подготовка рабочего ме-

ста, получение наряда, получение и подготовка материалов, инструментов, оз-
накомление с технической документацией, подготовка и уборка рабочего места, 
сдача готовой продукции и т. п.), предусмотренные технологией и организацией 
труда.

– простой – временная приостановка работы по причинам экономическо-
го, технологического, технического или организационного характера (ч. 1 ст. 74 
и ч. 1, 2 ст. 157 ТК РФ);

– перерывы для принятия пищи в месте выполнения работы, если по ус-
ловиям производства нельзя установить перерывы для отдыха и питания (ч. 3 
ст. 108 ТК РФ);

– специальные перерывы для обогревания и отдыха, предоставляемые со-
трудникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в за-
крытых необогреваемых помещениях (ст. 109 ТК РФ);
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– перерывы, предоставляемые женщинам для кормления ребенка (ст. 258 
ТК РФ) и др.

Стороны сами определяют такие периоды и закрепляют их трудовым до-
говором, правилами внутреннего трудового распорядка организации, локальны-
ми актами, принимаемыми на уровне организации.

В продолжительность рабочего времени не должно включаться время, ко-
торое затрачивается на дорогу от проходной до рабочего места, переодевание и 
умывание перед началом и после окончания рабочего дня, обеденный перерыв.

Содержание рабочего времени отличается большим разнообразием со-
ставляющих его элементов. Для их раскрытия служат классификация затрат 
рабочего времени исполнителя и классификация затрат рабочего времени ис-
пользования оборудования.

Классификацию затрат времени можно осуществлять по отношению к 
трем элементам производственного процесса: предмету труда, работникам и 
оборудованию.

На рисунке 58 представлена классификация рабочего времени по отноше-
нию к предмету труда.

Рис. 58. Классификация затрат рабочего времени  
по отношению к предмету труда

В любом виде труда рабочее время исполнителя подразделяется на время 
работы и время перерывов.

Время работы – это период, в течение которого работник осуществляет 
подготовку к работе, ее непосредственное выполнение и завершение. Оно со-
стоит из времени работы по выполнению производственного задания и времени 
работы, не предусмотренной производственным заданием.

Время работы по выполнению производственного задания – это время, 
затрачиваемое на подготовку и непосредственное выполнение задания, оно со-
стоит из подготовительно-заключительного времени, оперативного времени и 
времени обслуживания рабочего места.

Рабочее время

Время осуществления 
технологического процесса –  
основное (технологическое) 
время:
1. Машинное (аппаратурное) 
время.
2. Машинно-ручное время.
3. Ручное

Время перерывов в ходе технологического 
процесса:
1. Время регламентированных перерывов:

– вспомогательное время;
– время обслуживания рабочего места;
– время на отдых и личные надобности.

2. Время нерегламентированных перерывов:
– время перерывов по организационно-
техническим причинам;
– подготовительно-заключительное время
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Подготовительно-заключительное время – это время, затрачиваемое ра-
ботником на подготовку к выполнению работы и на ее завершение.

Оперативное время – это время, в течение которого работником или груп-
пой работников непосредственно выполняется производственное задание. Оно 
подразделяется на основное и вспомогательное.

Основным называется время, в течение которого предмет труда претерпе-
вает количественные и качественные изменения, а также изменения положения 
в пространстве.

Вспомогательное время затрачивается исполнителем на действия, обеспе-
чивающие выполнение основной работы.

Время обслуживания рабочего места – это время на уход за рабочим ме-
стом и поддержание оборудования в рабочем состоянии. Оно подразделяется на 
время технического обслуживания и время организационного обслуживания.

В зависимости от характера участия работника в выполнении производ-
ственных операций время работы подразделяется на время ручной работы, вре-
мя машинно-ручной работы и время наблюдения за работой оборудования.

Временем ручной работы называют работу без применения машин 
или механизмов, когда используется только ручной немеханизированный 
инструмент.

Время машинно-ручной работы – это время, в течении которого работа 
выполняется машиной при непосредственном участии работника или работни-
ком с использованием ручного механизированного инструмента.

Время перерывов в работе – это период, в течение которого работник, на-
ходясь на производстве, не работает. Оно подразделяется на время регламенти-
рованных и нерегламентированных перерывов.

Время регламентированных перерывов предполагает время на отдых, лич-
ные надобности, производственную гимнастику, время перерывов, установлен-
ных технологией и организацией производственного процесса.

Перерывы на отдых и личные надобности предоставляются работникам 
для восстановления работоспособности в течение рабочей смены, на проведе-
ние производственной гимнастики, а также на личную гигиену и естественные 
надобности.

Время использования оборудования подразделяется на время работы и 
время перерывов.

Время работы оборудования складывается из времени работы оборудова-
ния по выполнению производственного задания и времени работы оборудова-
ния, не предусмотренного выполнением производственного задания.

Время работы оборудования по выполнению производственного за-
дания называется оперативным временем, и подразделяется на основное и 
вспомогательное.

Основное время делится на время машинно-ручное и время машинное.
Машино-ручным называют время, в течение которого оборудование рабо-

тает при непосредственном участии рабочего.



401

Машинным называют время автоматической работы оборудования, когда 
функции рабочего ограничиваются лишь наблюдением и регулировкой.

Вспомогательное время – это время, неперекрываемое машинным време-
нем, когда оборудование останавливается для выполнения работ по обеспечению 
основной работы, например время на установку или снятие детали со станка.

Время перерывов в работе оборудования делится на время регламентиро-
ванных и время нерегламентированных перерывов. 

Время регламентированных перерывов подразделяется на время пере-
рывов, связанных с подготовкой оборудования к работе и с его организаци-
онно-техническим обслуживанием; на время перерывов, предусмотренных 
технологией и организацией производственного процесса; на время перерывов 
для отдыха и личных надобностей рабочего.

Время нерегламентированных перерывов может возникнуть из-за наруше-
ния производственного процесса, а также вследствие нарушения рабочим тру-
довой дисциплины. 

В зависимости от продолжительности различают следующие виды рабо-
чего времени:

– рабочее время нормальной продолжительности;
– сокращенное рабочее время;
– неполное рабочее время.
В соответствии со ст. 37 Конституции РФ работающему по трудовому до-

говору гарантируется установленная федеральным законом продолжительность 
рабочего времени.

Нормальная продолжительность рабочего времени сотрудников не может 
превышать 40 часов в неделю (ст. 91 ТКРФ). Эта норма определена Трудовым 
кодексом в качестве исходной, и именно исходя из этого общеустановленного 
правила должна исчисляться меньшая норма рабочего времени, предусмотрен-
ная для некоторых категорий работников. Кроме того, производной от этой нор-
мы является продолжительность рабочего времени за другие периоды: день, 
месяц, квартал, год. 

В соответствии с действующим порядком норма рабочего времени на 
определенные периоды времени исчисляется по расчетному графику пятиднев-
ной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, исходя 
из следующей продолжительности ежедневной работы (смены):

– при 40-часовой рабочей неделе – 8 часов;
– при продолжительности рабочей недели менее 40 часов – количество ча-

сов, получаемое в результате деления установленной продолжительности рабо-
чей недели на пять дней.

Согласно ст. 95 ТК РФ продолжительность рабочего дня или смены, непо-
средственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 
один час.

Исчисленная в указанном порядке норма рабочего времени распространя-
ется на все режимы труда и отдыха.
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В соответствии со ст. 112 ТК РФ при совпадении выходного и нерабоче-
го праздничного дней выходной день переносится на следующий после празд-
ничного рабочий день. Перенос выходных дней, совпадающих с праздничными 
днями, осуществляется в организациях, применяющих различные режимы тру-
да и отдыха, при которых работа в праздничные дни не производится. Это в 
равной степени относится к режимам работы как с постоянными фиксирован-
ными по дням недели выходными днями, так и со скользящими днями отдыха. 
Например, шестидневная рабочая неделя с выходным днем в воскресенье, пя-
тидневная рабочая неделя с выходными днями в субботу и воскресенье, воскре-
сенье и понедельник; трехбригадный график сменности со скользящими днями  
отдыха и др.

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
– для работников в возрасте до шестнадцати лет – не более 24 часов в 

неделю;
– для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – не бо-

лее 35 часов в неделю;
– для работников, являющихся инвалидами I или II группы, – не более  

35 часов в неделю;
– для работников, занятых на местах с вредными и (или) опасными ус-

ловиями труда, – не более 36 часов в неделю в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

При этом продолжительность рабочего времени учащихся образователь-
ных учреждений в возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение учеб-
ного года в свободное от учебы время, не может превышать половины норм, 
указанных выше для лиц соответствующего возраста.

Российским законодательством может устанавливаться сокращенная про-
должительность рабочего времени для других категорий работников. В качестве 
примера можно назвать «Список производств, цехов, профессий и должностей 
с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнитель-
ный отпуск и сокращенный рабочий день», утвержденный постановлением Го-
скомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П–22.

По соглашению между работником и работодателем, как правило при воз-
никновении реальной угрозы массового увольнения, могут устанавливаться как 
при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или 
неполная рабочая неделя. Кроме этого, работодатель обязан устанавливать не-
полный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю по просьбе бе-
ременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восем-
надцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи 
в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установлен-
ном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.
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При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда ра-
ботника производится пропорционально отработанному им времени или в за-
висимости от выполненного им объема работ. Работа на условиях неполного 
рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений продолжи-
тельности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового 
стажа и других трудовых прав. В трудовых книжках неполное рабочее время не 
фиксируется.

Важным элементом организации рабочего времени выступает установле-
ние режима рабочего времени, под которым понимается распределение работы 
в течение конкретного календарного периода. К элементам режима рабочего 
времени относятся:

– количество рабочих дней в неделю или другой период;
– продолжительность и правила чередования смен;
– время начала и окончания работы;
– время и продолжительность перерывов и другие показатели.
Конкретные режимы рабочего времени устанавливаются самой организа-

цией и фиксируются в правилах внутреннего трудового распорядка и графиках 
сменности, то есть в локальных нормативных актах с учетом мнения трудово-
го коллектива и режима работы транспорта, которым пользуются работники 
организации.

Режим рабочего времени должен предусматривать:
1) вид рабочей недели:
– пятидневная с двумя выходными днями,
– шестидневная с одним выходным днем,
– рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему 

графику;
2) продолжительность рабочей недели:
– нормальная продолжительность рабочего времени,
– сокращенная продолжительность рабочего времени;
3) продолжительность ежедневной работы (смены);
4) время начала и окончания работы;
5) время перерывов в работе:
– перерывы для отдыха и питания,
– специальные перерывы для обогревания и отдыха,
– перерывы для кормления ребенка;
6) число смен в сутки;
7) чередование рабочих и нерабочих дней (соблюдение продолжительно-

сти междусменного, еженедельного непрерывного отдыха);
8) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, а 

также другие вопросы.
Выбор оптимального режима труда и отдыха на предприятии является 

главным в организации труда. При составлении графиков работы используют-
ся данные физиологии труда, экономики и других наук, чтобы учесть интере-
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сы производства и интересы работников, обеспечить надлежащую охрану их  
труда.

Трудовой процесс весьма разнообразен, что необходимо учитывать в про-
цессе его организации. Односменного и равного по своей продолжительности 
рабочего периода бывает недостаточно. Возникает необходимость осуществле-
ния сверхурочных работ, работ в ночное время, в выходные и праздничные дни 
и т. д. Остановимся подробнее на их характеристике. 

Сверхурочная работа – работа, производимая работником по распоря-
жению работодателя за пределами установленной законом, коллективным до-
говором, правилами внутреннего трудового распорядка, графиком сменности 
продолжительности рабочего времени. Продолжительность сверхурочной 
работы ограничена и не может превышать 4 часов в течение 2 дней подряд и 
120 часов в год (ст. 99 ТК РФ). Сверхурочная работа компенсируется оплатой 
в повышенном размере либо (по заявлению работника) предоставлением до-
полнительного времени отдыха продолжительностью не менее времени, отрабо-
танного сверхурочно.

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. При работе в ночное 
время установленная продолжительность работы (смены) как правило со-
кращается на один час. Система оплаты и стимулирования труда, в том чис-
ле за работу в ночное время, устанавливается работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников, коллективным договором, трудовым  
договором.

Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный не-
прерывный отдых). Общим выходным днем является воскресенье. Второй вы-
ходной день при пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным 
договором или правилами внутреннего трудового распорядка организации. Оба 
выходных дня предоставляются, как правило, подряд. В организациях, прио-
становка работы которых в выходные дни невозможна по производственно-тех-
ническим и организационным условиям, выходные дни предоставляются в 
различные дни недели поочередно каждой группе работников согласно прави-
лам внутреннего трудового распорядка организации.

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются 
(ст. 112 ТК): 

1, 2, 3, 4 и 5 января – Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 

день переносится на следующий после праздничного рабочий день (ст. 112 
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ТК РФ). Поэтому работнику гарантируется предоставление ежегодно помимо 
выходных еще 12 нерабочих дней, являющихся праздничными. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, запре-
щается. Однако, в случае производственной необходимости, работа может 
осуществляться при условии оплаты не менее чем в двухкратном размере. По 
желанию сотрудника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. Причем предоставле-
ние другого дня отдыха не ставится в зависимость от количества часов, отра-
ботанных работником в его выходной день, поэтому отгул на полный рабочий 
день должен предоставляться за факт работы в выходной или праздничный день 
независимо от ее продолжительности.

Отгул должен быть заранее оформлен работодателем в виде его разре-
шительной подписи на заявлении работника либо в виде письменного распо-
ряжения работодателя. Самовольное (то есть без разрешения работодателя) 
использование такого отгула работником на практике рассматривается как про-
гул без уважительной причины.

Работодатель обязан вести учет фактически отработанного каждым работ-
ником времени.

Учет рабочего времени необходим для определения продолжительности 
рабочего времени, для установления вознаграждения и контроля за соблюдени-
ем правил распорядка рабочего дня.

Возможны следующие основные варианты учета рабочего времени, в за-
висимости от продолжительности учетного периода:

– учетный период, равный рабочему дню, – когда его продолжительность, 
установленная законом, полностью отрабатывается в тот же день – поденный 
учет;

– учетный период, равный рабочей неделе, – когда ее продолжительность, 
установленная в рабочих часах, полностью отрабатывается в данной рабочей 
неделе – недельный учет;

– учетный период, превышающий неделю, в течение которого должна 
быть в среднем соблюдена установленная трудовым законодательством для дан-
ной категории работников продолжительность рабочего дня и рабочей недели – 
суммированный учет рабочего времени.

Учет использования рабочего времени осуществляется на основании та-
бельного учета. Сущность табельного учета заключается в ежедневной реги-
страции явки работников на работу, ухода с работы, всех случаев опозданий 
и неявок с указанием причины, а также часов простоя и часов сверхурочной 
работы.

Табельный учет охватывает всех работников организации. Табель состав-
ляется в одном экземпляре табельщиком или мастером, или лицом, на это упол-
номоченным, и передается в расчетный отдел бухгалтерии два раза в месяц: 
для корректировки суммы выплаты за первую половину месяца (аванса) и для 
расчета заработной платы за месяц. Для учета рабочего времени применяются 



406

формы № Т–12 «Табель учета использования рабочего времени и расчета зара-
ботной платы» и № Т–13 «Табель учета использования рабочего времени». Дан-
ные учетные формы утверждены Постановлением Госкомстата России.

2.5 Мотивация и оплата труда

Мотивация, ее виды. Взаимосвязь потребностей,  
мотивов, действий и форм мотивации

Мотивация – это основания, средства, источники и стимулы развития 
людей. Она является камнем преткнове ния для многих менеджеров. Необхо-
димость мотивации обус ловлена тем, что менеджерам приходится работать 
с людьми и среди людей и им важно знать причины тех или иных поступков 
своих подчиненных, чтобы иметь возможность направлять их действия в русло, 
желательное для органи зации (фирмы).

На рисунке 59 представлены основные виды мотивации.

Рис. 59. Классификация видов мотивации

Известный менеджер американского бизнеса Ли Якокка отмечает: «Ме-
неджер добился многого, если оказался способным побудить к энергичной де-
ятельности хотя бы од ного человека. Когда речь идет о том, чтобы предприятие 
двигалось вперед, вся суть – в мотивации людей. Вам сле дует побудить к де-
ятельности своего подчиненного и зас тавить его в свою очередь, побуждать к 
деятельности сво их подчиненных».

Люди в течение веков пытались объяснить свои поступки, добраться до 
причин жизненных событий, узнать, ка кого рода ценности и потребности за-
ставляют людей совер шать определенные действия, что выступает в роли ос-
новной побудительной силы человека.

Наличие разнообразных подходов подтверждает тот факт, что мотива-
ция – это сложное, многоаспектное явление.

Мотивация полна загадок, так как мотивы не могут быть прямо подверже-
ны наблюдению или изменены. Они должны вытекать непосредственно из дей-
ствий людей. Вследствие этого существует множество теорий мотивации о ее 
причинах и природе.

Мотивация

Содержательная СтатуснаяЭкономи-
ческая

Администра-
тивнаяРолевая

ВнешняяВнутренняя
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Содержательные и процессуальные теории мотивации.  
Мотивация и стили управления. Принципиальная схема мотивации 

эффективной производственной деятельности

Выделяют следующие теории мотивации:
1) Содержательные теории мотивации основываются на потребностях, ко-

торые побуждают работников действовать в определенном направлении.
2) Процессуальные теории мотивации основываются на поведении людей 

с учетом их восприятия и познания.
Содержательные теории мотивации концентрируют вни мание на факто-

рах «внутри» личности и пытаются отве тить на такие вопросы: Что необходи-
мо людям для удовлетворения? Что побуждает их к действию? С этих позиций 
люди имеют внутренние потребности. Они могут действовать так, как необхо-
димо для удовлетворения их потребностей.

Мотивация на основе потребностей сложна по следующим причинам:
1) Потребности сильно различаются у отдельных людей и постоянно 

изменяются;
2) Способы, которыми потребности могут быть удовлетворены, также 

чрезвычайно дифференцируются у различных людей.
Поэтому для мотивации нет какого-либо одного лучшего способа.
Самая простая модель мотивации – это модель, разработанная через удов-

летворение потребностей (рис. 60).

Рис. 60. Упрощенная модель мотивации поведения через потребности

Среди содержательных теорий мотивации наибольшее значение имеют 
работы: Ф. Герцберга, Д. МакКлелланда, А. Маслоу.

Каждый из руководителей в зависимости от того, кем больше он являет-
ся по типу: автократ, демократ, либерал, будет мотивировать своих сотрудников 
различными способами.

Производственная деятельность может быть стимулирована различными 
способами в зависимости от ее особенностей (управляющая подсистема, управ-
ляемая подсистема, поощрения, санкции и обратный эффект).

Последовательность работы по организации заработной платы объедине-
на в три блока: выбор способа формирования основной заработной платы, вы-
бор форм оплаты труда, выбор системы регулирования.

Потребности 
(недостаток чего-

либо)
Побуждения 
или мотивы

Поведение 
(действие) Цель

Результат удовлетворения потребностей:
1. Удовлетворение
2. Частичное удовлетворение
3. Отсутствие удовлетворения
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При организации заработной платы на предприятии важен выбор способа 
формирования заработной платы на базе Единой тарифной сетки, либо беста-
рифной системы оплаты труда. Приоритет принадлежит ЕТС, при использова-
нии которой достигается более объективная дифференциация заработной платы 
рабочих разной квалификации. Однако в силу постоянно меняющегося эконо-
мического положения предприятиям нередко приходится менять тарифные 
ставки, что приводит к большим трудозатратам. Бестарифная система оплаты 
труда позволяет поставить заработную плату в прямую зависимость от фактиче-
ских результатов работы. 

Критерием экономической эффективности организации заработной платы 
является опережающий рост хозрасчетного дохода над фондом заработной платы.

В современных условиях правильно организовать заработную плату на 
предприятии невозможно без ее основного элемента – нормирования труда, по-
зволяющего установить соответствие между объемом затрат на труд и размером 
его оплаты в конкретных организационно-технических условиях. Работа по со-
вершенствованию нормирования труда должна быть направлена на повышение 
качества норм и прежде всего на обеспечение равной напряженности норм для 
всех видов труда и для всех групп работников.

2.6 Оптимизация численности персонала

Оптимизация численности персонала, ее основные методы. 
Критерии оптимальности

Можно выделить три основных подхода к определению численности 
персонала:

1) маржиналистский;
2) экспертно-статистический;
3) аналитически-нормативный.
Маржинальная теория повела атаку на классическую теорию. Представи-

тели маржинальной школы исходили из того, что ценность товаров устанавли-
вается не в производстве, а лишь в процессе обмена. Следовательно, цена, по 
которой будет продан товар продавцом, зависит от той суммы денег, за которую 
товар будет куплен покупателем.

Экспертно-статистический подход основан на установлении стати-
стических зависимостей между численностью персонала и влияющими на нее 
факторами. В качестве исходной информа ции используется отчетная инфор-
мация по видам деятельнос ти, отраслям, предприятиям и их подразделениям. 
Статистичес кие зависимости обычно устанавливаются методами регрессив ного 
анализа. Полученная зависимость иногда корректируется на основе экспертных 
оценок специалистов.

Аналитически-нормативный подход к определению численно сти персо-
нала предполагает анализ конкретного трудового про цесса, проектирование  
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рациональной организации труда, нор мирование трудоемкости работ по каждой 
группе персонала и на этой основе установление норм численности.

Принципиальный подход к расчету норм обслуживания и численности 
прежде всего определяется характером взаимодействия рабочих и оборудова-
ния. Возможны две схемы такого взаимодействия: «без ожидания» и «с ожи-
данием». 

В первом случае в нор мальных производственных условиях не долж-
ны возникать орга низационные перерывы в работе оборудования и занятости 
работ ников, во втором такие перерывы объективно возможны. По схеме «без 
ожидания» обычно осуществляется взаимодействие рабочего-станочника с 
контролерами, транспортными рабочими (кроме крановщиков), слесарями по 
ремонту оснастки. Взаимодействие по схеме «с возможным ожиданием» харак-
терно для наладчиков, многостаночников, слесарей по ремонту оборудования.

Численность рабочих, при которой обеспечивается выпол нение планируе-
мого объема работ, должна удовлетворять соот ношению (5):

                                      (∑ Рk × HTki) / Kв = Чi 
× Fi                                            (5)

Отсюда:

                                      Чi = (∑ Рk × HTki) / Kв × Fi,                                           (6)

где Рk – количество единиц k-го вида за плановый период; HTki – норма трудоем-
кости единицы работы k-го вида для работников i-й группы; Fi – фонд времени 
одного рабочего i-й группы в плановом периоде; Kв – коэффициент выполнения 
норм.

Следует отметить, что величины НТ должны соответствовать реально не-
обходимым затратам времени, то есть эти величины дол жны устанавливаться с 
учетом коэффициента выполнения норм.

Возможны различные модификации зависимости из формулы (6). Так, 
численность рабочих может быть установлена на основе норм обслуживания, 
определяемых по формуле (7):

                                                  Но = Тсм / Нво,                                                   (7)

где Нв.о  – норма времени обслуживания, характеризующая за траты времени 
за смену, необходимые для обслуживания одного объекта (станка, м2 площа-
ди и т. п.) одним или группой рабочих данной группы в конкретных производ-
ственных условиях.

При использовании норм обслуживания расчетная числен ность работни-
ков определяется по формуле (8):

                                                   Чi = Ni / Hoi,                                                     (8)
 

где Ni – количество группы объектов обслуживания для рабочих i-й группы.
В тех случаях, когда взаимодействие рабочих между собой и с оборудова-

нием осуществляется по схеме «с возможным ожида нием», то есть когда объек-
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тивно возможны организационные пере рывы в занятости рабочих и простои тех-
нологического оборудования в ожидании обслуживания, могут быть различные 
соот ношения между количеством единиц оборудования и численностью рабочих.

Обоснование численности персонала с позиций выбора  
оптимальной структуры производственных ресурсов

Для постановки задач оптимизации разделения труда необ ходимо учиты-
вать характер взаимодействия различных групп рабочих. С этих позиций все 
виды работ, выполняемых на участ ке (в цехе), можно разделить на две группы: 
продукционные и обеспечивающие.

Продукционные работы характеризуются тем, что время их выполнения 
объективно входит в длительность производствен ного цикла изготовления про-
дукции. К продукционным рабо там относятся, в частности, управление техно-
логическим обо рудованием, его наладка, ремонт при отказах, сборка изделий 
и т. д. Любая задержка в выполнении этих работ может привести к уменьше-
нию выпуска продукции, ухудшению ее качества и увеличению длительности 
производственного цикла. При вы полнении продукционных работ в нормаль-
ных производствен ных условиях объективно могут возникать перерывы в рабо-
те оборудования и занятости рабочих (помимо перерывов на отдых и личные 
надобности).

Обеспечивающие работы могут выполняться параллельно (одновременно) 
с основным технологическим процессом. 

К ним относятся, в частности, работы по комплектованию заго товок и 
инструмента, уборке помещений, большинство конт рольных и транспортных 
работ. Время выполнения этих работ в нормальных условиях не увеличивает 
цикла изготовления про дукций участка (цеха). Сроки их начала и окончания мо-
гут изме няться в достаточно широких пределах без ущерба для каче ственных и 
количественных показателей производства.

Деление работ на продукционные и обеспечивающие не соот ветствует их 
делению на основные и вспомогательные. Предлага емая классификация работ 
обусловлена особенностями взаимо действия работников с оборудованием, а не 
названиями про фессий или видов работ. Примером этого является работа кон-
тролеров. При контроле деталей непосредственно на станке, который во вре-
мя контроля простаивает, работа контролеров будет продукционной. Контроль 
деталей, не вызывающий про стоев оборудования и основных рабочих (выпол-
няемый парал лельно с изготовлением продукции), будет относиться к обеспечи-
вающим работам.

В современном производстве сколько-нибудь значительное совмещение 
функций рабочих эффективно, как правило, лишь в пределах каждой из двух 
указанных групп работ. Закрепление за одним рабочим тех и других работ целе-
сообразно при усло вии, что рабочий будет выполнять обеспечивающие работы 
только тогда, когда он свободен от выполнения продукцион ных.
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Исходя из предложенной классификации работ, рассмотрим структуру за-
дач оптимизации функционального разделения тру да по обслуживанию техно-
логического оборудования.

Первым этапом постановки этих задач является количествен ная характе-
ристика вариантов взаимодействия исполнителей.

Как видно из признаков, характеризующих обеспечивающие работы, при 
их выполнении в нормальных производственных условиях не должны возни-
кать перерывы в работе оборудования и занятости рабочих. Взаимодействие 
исполнителей, обеспечива ющих работу, всегда можно организовать таким обра-
зом, что ни одна из групп рабочих не будет ожидать окончания операций, вы-
полняемых другими рабочими. Оборудование также не долж но простаивать во 
время и в ожидании обеспечивающих работ, так как в рационально-организо-
ванном производстве эти рабо ты выполняются параллельно основному произ-
водственному процессу.

Вследствие этого для количественной характеристики вари антов разде-
ления и кооперации труда при выполнении рассмат риваемых работ необхо-
димо и достаточно указать трудоемкость операций, закрепленных за каждой 
группой исполнителей. Ина че говоря, каждый вариант выполнения обеспечи-
вающих работ полностью определяется набором величин Тik, характеризую-
щих трудоемкость работ k-гo вида, закрепленных за исполните лями i-й группы,  
то есть (9):

                                                    Х = {Тik}                                                       (9)

Значительно сложнее анализ вариантов разделения труда при выполне-
нии продукционных работ по обслуживанию техноло гического оборудования. 
Как было показано, при выполнении этих работ объективно возможны органи-
зационные перерывы в работе оборудования и занятости рабочих. Поэтому для 
количе ственной характеристики вариантов разделения труда и выбора опти-
мального из них необходимо использование некоторых понятий теории массо-
вого обслуживания.

Математической моделью производственного подразделе ния, оборудо-
вание которого обслуживается рабочими различ ных групп, является много-
фазная система массового обслужи вания. Источниками требований в такой 
системе являются станки (аппараты), а каналами обслуживания – рабочие. Ос-
новными параметрами, которые определяют каждый вариант разделения и ко-
операции труда по обслуживанию технологи ческого оборудования, являются: 
среднее время работы станка без участия рабочих U, средняя продолжитель-
ность однократного обслуживания одного станка рабочими каждой группы  
Т = {T1, Т2,…,Тn} и матрицы //Pfh//, и элементы которой показывают вероятности 
обслуживания станка рабочими h-й группы после рабочих f-й группы.

Таким образом, каждый вариант разделения и кооперации труда при вы-
полнении продукционных работ по обслуживанию оборудования характеризу-
ется множеством (10):
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                                       Х = {U, T, // Pfh //, M, N}                                          (10)

Система ограничений в задачах оптимизации разделения труда в общем 
случае включает соотношения, характеризующие необходимый производ-
ственный результат, условия труда и объемы используемых производственных 
ресурсов.

Технологические, психофизиологические и социальные границы характе-
ризуют допустимые по соответствующим нор мам, условиям, требованиям ва-
рианты разделения и ко операции труда. В частности, технология производства 
опреде ляет элементы процесса, которые невозможно или нерацио нально по тех-
ническим условиям делить на более мелкие части; психофизиологические нор-
мы устанавливают мини мально допустимую длительность трудовых приемов; 
соци альные требования регламентируют содержательность труда и т. д. Эти 
нормы, условия, требования известны до решения задачи, то есть до выбора 
наилучшего варианта взаимодействия исполнителей работы.

То, что понимается под экономической границей, характе ризует в об-
щем случае затраты на продукцию, соответствующие лучшему варианту раз-
деления и кооперации труда. Следователь но, в отличие от всех других границ 
«экономическая граница» относится не к системе ограничений, а к критерию 
оптималь ности (целевой функции) задачи разделения и кооперации тру да. Эко-
номическая граница является тем значением целевой функции, которое соот-
ветствует оптимальному варианту взаи модействия работников и может быть 
конкретно (количествен нo) определена лишь после выбора наиболее эффектив-
ного ва рианта разделения труда.

Чтобы не смешивать факторы, характеризующие систему ограничений и 
целевую функцию задачи выбора оптимального варианта разделения и коопера-
ции труда, а также чтобы разли чать условия данной задачи и результат ее реше-
ния, необходи мо подчеркивать принципиальное отличие экономической гра ницы 
разделения труда от других (психофизиологических, тех нических и др.).

Наиболее общим критерием оптимальности при обоснова нии форм разде-
ления и кооперации труда является минимум суммарных затрат, необходимых 
для достижения заданного про изводственного результата. 

2.7 Структура личных доходов

Доход, его основные виды

Доход – это денежные или иные ценности, получаемые в резуль тате  
какой-либо деятельности. Можно выделить виды доходов: доходы населения; 
доходы пред приятий (фирм), организаций; до ходы государства.

Доходы различают по источнику, способам, регулярности и очередности 
получения. Доход может приносить собственность на факторы производства, 
они могут быть получены частным лицом, фирмой, государством в наличной 
или безналичной форме (рис. 61).
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Рис. 61. Виды доходов

В доходы населения входят за работная плата, предпринима тельский до-
ход, дивиденды на имеющиеся у населения акции, проценты на сбережения, 
вло женные в банк, рента на сданную в аренду недвижимость и др. Ис точником 
дохода предприятий или фирм является прибыль, про цент или рента, в зависи-
мости от типа предприятия. Однако в до ходы предприятия входит не вся при-
быль. Из валовой прибыли делаются внешние отчисления. Часть прибыли, 
полученной предпринимателем, становится его личным предприниматель ским 
доходом. Оставшаяся часть прибыли составляет собственно доход самого пред-
приятия, кото рая используется на расширение производства, подготовку кадров, 
социальную сферу и т. д.

Доходы государства выступают как финансовая база государст венных рас-
ходов через механизм государственного бюджета.

Совокупный доход государства складывается из текущих доходов и дохо-
дов от операций с капиталом (поступления от прода жи капитальных активов). 
Теку щие доходы складываются из на логов и неналоговых поступле ний. На-
логи это обязательные, невозвратные платежи субъектов хозяйствования и на-
селения госу дарству, Налоговые поступления это доходы от государственной 
собственности и предпринима тельской деятельности, прода жи принадлежащего 
государст ву имущества, запасов, земли. В доходы государства включаются так-
же полученные официаль ные трансферты, в которые вхо дят все невозвратные 
платежи от органов государственного уп равления, других государств или меж-
дународных организа ций.

Главным источником дохода государства являются налоги. Их доля в со-
вокупном доходе госу дарства в развитых странах со ставляет 80–90 %. Общий 
доход страны, приносимый всеми фак торами производства, – это наци ональный 
доход. Сюда входит со вокупность всех доходов: зара ботная плата, доходы от 
личного подсобного хозяйства, прибыль, рента, процент. Национальный доход 
является обобщающим по казателем экономического разви тия страны наряду с 
такими по казателями, как валовой нацио нальный продукт (ВНП) и вало вой вну-
тренний продукт (ВВП).

Структура доходов сотрудника предприятия.  
Факторы, определяющие уровень заработной платы

Заработная плата есть элемент дохода наемного работника, форма эко-
номической реализации права собственности на принадлежащий ему ресурс 
труда. Вместе с тем для работодателя, который покупает ресурс труда для  

Доход

Рента ПрибыльПроцент
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использования его в качестве одного из факторов производства, оплата труда 
наемных работников является одним из элементов издержек производства. 

Рыночная цена единицы труда – это ставка заработной платы, обусловлен-
ная в договоре и определяющая уровень оплаты труда, имеющего конкретные 
профессионально-квалификационные характеристики в единицу времени. 

Факторы формирования заработной платы представлены на рисунке 62.

Рис. 62. Факторы формирования заработной платы

Факторы формирования заработной платы, представленные на рисун-
ке 62, делятся на рыночные и нерыночные. Среди рыночных факторов, влияю-
щих на ставку заработной платы и конъюнктуру рынка труда, можно выделить 
следующие:

1) Изменение спроса и предложения на рынке товаров и услуг, при произ-
водстве которых используется данный труд.

2) Полезность ресурса для предпринимателя (соотношение величины пре-
дельного дохода от использования фактора труда и предельных издержек на 
этот фактор).

3) Эластичность спроса на труд по цене.
4) Взаимозаменяемость ресурсов.
5) Изменение цен на потребительские товары и услуги.
К нерыночным факторам формирования заработной платы относится:
1) Меры государственного регулирования заработной платы.
2) Соотношение сил между профсоюзами и работодателями.
3) Конечные результаты деятельности предприятия и личный трудовой 

вклад работника.
Основной частью дохода наемного персонала предприятия является зара-

ботная плата, которая включает:
1) тарифную часть – оплату по тарифным ставкам и окладам;
2) доплаты и компенсации;
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3) надбавки;
4) премии.
Тарифные ставки и оклады определяют величину оплаты труда в соответ-

ствии с его сложностью и ответственностью.
Назначение доплат – возмещение дополнительных затрат рабочей силы 

из-за объективных различий в условиях и тяже сти труда. Компенсации учиты-
вают независящие от предприя тия факторы, в том числе рост цен.

Надбавки и премии вводятся для стимулирования добро совестного отно-
шения к труду, повышения качества продук ции и эффективности производства. 
Различия между надбавками и премиями в том, что надбавки выплачиваются в 
одина ковом размере каждый месяц в течение установленного пери ода, а пре-
мии могут быть нерегулярными, и их величина су щественно меняется в зави-
симости от достигнутых результа тов. Таким образом, доплаты и компенсации 
отражают те производственные и социальные характеристики труда, кото рые 
объективно не зависят от сотрудника. Надбавки и премии отражают результаты 
его собственных достижений (рис. 63).

Рис. 63. Структура дохода сотрудника предприятия
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Типовая структура дохода сотрудника предприятия может быть представ-
лена следующим образом.

1. Оплата по тарифным ставкам и окладам.
2. Доплаты за условия труда:
2.1. Сменность (режим работы).
2.2. Степень занятости в течение смены.
3. Надбавки:
3.1. За продуктивность выше нормы (сдельный прирабо ток, оплата за ра-

боту с численностью меньше нормативной).
3.2. За личный вклад в повышение эффективности, в том числе за изобре-

тения и рационализаторские предложения.
3.3. За высокое качество продукции, выполнение срочных и ответствен-

ных заданий.
4. Премии.
4.1. За качественное и своевременное выполнение догово ров и этапов 

работ.
4.2. По итогам работы за год.
4.3. Из фонда руководителя подразделения.
4.4. Авторские вознаграждения за изобретения и рациона лизаторские 

предложения.
4.5. Вознаграждения за активное участие в освоении но вых технических и 

организационных предложений.
5. Услуги фирмы работникам (социальные выплаты).
6. Дивиденды по акциям предприятия.

Статистический анализ доходов населения

В рыночной экономике основными источниками личных доходов 
являются:

1) Трудовая деятельность персонала, работающего по най му, и лиц сво-
бодных профессий.

2) Предпринимательская деятельность.
3) Собственность.
4) Средства государства и предприятий, распределенные в соответ-

ствии с принадлежностью к определенной социальной группе и категории 
персонала.

5) Личные подсобные хозяйства (ЛПХ).
Первому из указанных источников соответствует доход, в виде заработной 

платы и гонорара; второму – предпринима тельская прибыль; третьему – диви-
денды и проценты на ка питал; четвертому – трансфертные платежи (пенсии, 
посо бия, стипендии и т. п.), а также услуги предприятия своим работникам в 
виде медицинского обслуживания, повышения квалификации и т. п., пятому – 
продукты, возможности для отдыха, денежные средства от ЛПХ. Кроме указан-
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ных, в не которых странах, в том числе в России, в 90-х гг. значительны доходы 
от нелегальной деятельности.

Структура личного дохода во многом объективно обуслов лена системой 
государственного устройства, экономической ситуацией, формами собственно-
сти, традициями. Одним из от личий России от развитых стран является относи-
тельно высо кая доля продукции ЛПХ в совокупном доходе населения. В це лом 
по России она составляет около 13 %. Чем беднее регион, тем, как правило, 
выше доля доходов от ЛПХ. Так, в Москве и Санкт-Петербурге такие доходы 
составляют около 1 %, а в Псковской области – свыше 36 %.

От структуры дохода существенно зависят:
– мотивы, а следовательно, и результаты деятельности людей, что непо-

средственно связано с экономикой предприятий, регионов и страны;
– взаимоотношения между людьми и их группами в про изводственных 

коллективах, регионах и стране в целом;
– качество жизни людей, характеризующее степень удовлетворения их 

потребностей.
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Глава 3. СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. РЫНОК ТРУДА. 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

3.1 Структура социальных отношений в сфере труда

Социально-трудовые отношения, их виды

Социально-трудовые отношения характеризуют экономи ческие, психоло-
гические и правовые аспекты взаимосвязей индивидуумов и социальных групп 
в процессах, обусловлен ных трудовой деятельностью.

Виды социально-трудовых отношений представлены на рисунке 64.

Рис. 64. Социально-трудовые отношения в сфере труда

Анализ социально-трудовых отношений обычно проводят по трем направ-
лениям: субъекты; предметы; типы.

Субъектами социально-трудовых отношений являются ин дивидуумы или 
социальные группы. Для современной экономи ки наиболее важными субъекта-
ми рассматриваемых отношений являются: наемный работник, союз наемных 
работников (проф союз), работодатель, союз работодателей, государство.

Наемный работник – это человек, заключивший трудо вой договор с пред-
ставителем предприятия, общественной орга низации или государства.

Работодатель – это человек, нанимающий для выполне ния работы од-
ного или нескольких работников. Работодатель может быть собственником 
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средств производства или его пред ставителем. В частности, работодателем  
является руководитель государственного предприятия, который в свою очередь 
является наемным работником по отношению к государству.

Профессиональный союз создается для защиты экономи ческих интересов 
наемных работников или лиц свободных про фессий в определенной сфере де-
ятельности. Важнейшими на правлениями деятельности профсоюзов являются: 
обеспечение занятости, условия и оплата труда.

Выделяют следующие виды социально-трудовых отношений:
1) Патернализм характеризуется значительной долей регламентации со-

циально-трудовых отношений со стороны государства или руководства пред-
приятия.

2) Партнерство наиболее характерно для Германии. Эко номика этой стра-
ны основана на системе детально прорабо танных правовых документов, в со-
ответствии с которыми наемные работники, предприниматели и государство 
рас сматриваются как партнеры в решении экономических и со циальных задач. 
При этом профсоюзы выступают с позиций не только защиты интересов наем-
ного персонала, но и эф фективности производства на предприятиях и нацио-
нальной экономики в целом. Отношения партнерства обеспечивают достижение 
синергетического эффекта от согласован ной деятельности людей и социальных 
групп.

3) Конкуренция между людьми или коллективами также может способ-
ствовать достижению синергетического эффекта. В частно сти, опыт показывает 
эффективность рационально организован ной конкуренции между конструктор-
скими коллективами.

4) Солидарность предполагает общую ответственность и вза имную по-
мощь, основанную на общности интересов группы людей. Чаще всего говорят 
о солидарности членов профсоюзов при отстаивании интересов наемного пер-
сонала. Солидарность проявляют и члены союзов работодателей, а также члены 
дру гих союзов.

5) Субсидиарностъ означает стремление человека к личной ответствен-
ности за достижение своих целей и свои действия при решении социально-тру-
довых проблем. Субсидиарность можно рассматривать как противоположность 
патернализму. Если человек для достижения своих целей вступает в професси-
ональный или иной союз, то субсидиарность может реализо ваться в форме со-
лидарности. При этом человек действует со лидарно при полном сознании своих 
целей и своей личной от ветственности, не поддаваясь влиянию толпы.

6) Дискриминация – это основанное на произволе, незакон ное ограни-
чение прав субъектов социально-трудовых отноше ний. При дискриминации 
нарушаются принципы равенства воз можностей на рынках труда. Дискримина-
ция может быть по полу, возрасту, расе, национальности, конфессии и другим 
признакам. Проявления дискриминации возможны при выборе профессии и по-
ступлении в учебные заведения, продвижении по службе, оплате труда, предо-
ставлении услуг предприятия работникам, увольнении.
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Основы профессиональной этики. Взаимосвязи этики и экономики. 
Профилактика девиантного поведения на предприятии

Практическая реализация принципов этики должна осу ществляться с 
учетом особенностей различных видов деятель ности человека. Исходя из это-
го разрабатываются проблемы медицинской этики, инженерной этики, этики 
руководителей, банкиров, этики в сфере маркетинга и т. д. Однако специфика 
видов работ не должна заслонять приоритетности фундамен тальных этических 
принципов. По существу, «отраслевые» эти ческие кодексы выражают эти общие 
принципы в терминах профессиональных языков. Так, основной постулат клят-
вы Гип пократа «Не навреди» относится не только к медицине, но и ко всем ви-
дам человеческой деятельности.

Способы предупреждения девиантного поведения на предприятии пред-
ставлены на рисунке 65.

Рис. 65. Меры профилактики девиантного поведения

Различия этических кодексов обусловлены прежде всего целями соответ-
ствующих работ. Так, инженеры стремятся в первую очередь к обеспечению на-
дежности и безопасности тех нических средств, экономисты – к повышению 
конкуренто способности предприятий и т. п. Цели инженеров и экономистов не 
всегда совпадают. Один из наиболее авторитетных специа листов по професси-
ональной этике, немецкий философ Г. Ленк иллюстрирует различия этих целей 
на примере катастрофы американского космического корабля «Челленджер» в 
1986 г., когда «через 73 секунды после запуска с мыса Канаверал ко рабль взор-
вался и семеро астронавтов погибли. Непосредствен ной причиной катастрофы 
стал разрыв резинового герметизи рующего кольца. Как ожидали и предупре-
ждали инженеры из фирмы «Мортон Тайекол», производящей ракеты, резина 
рас крошилась, не выдержав низкой температуры. За день до за пуска инженеры, 
самыми известными из которых были Алан Макдональд, глава проекта, и Род-
жер Бойджоли, ведущий эксперт по герметизирующим кольцам в ракетострое-
нии, пре дупреждали о возможной катастрофе и протестовали против спешного 
запуска ракеты на следующий день. Они информиро вали НАСА об опасности, 
связанной с тем, что резиновые коль ца могут не выдержать понижения темпера-
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туры ниже точки замерзания. К ним присоединился директор инженерного от дела 
ракетостроительной фирмы Роберт Лунд, который, в свою очередь, проинформи-
ровал Джерри Мейсона, главного инже нера той же фирмы. Однако Мейсон убе-
дил Лунда молчать, завершив дебаты с ним фразой: «Снимите вашу инженерскую 
шляпу и наденьте шляпу менеджера». Лунд уступил и дал со гласие на запуск, о 
чем уведомил руководителя НАСА; тот, со своей стороны, разрешил запуск, не 
упоминая о высказы вавшихся сомнениях. В результате произошла катастрофа».

Теоретические основы и предпосылки социального партнерства.  
Формы взаимоотношений работодателей и работополучателей

Социальное партнерство – это идеология, формы и мето ды согласования 
интересов социальных групп для обеспечения их конструктивного взаимодей-
ствия. Устойчивость обществен ной системы и эффективность рыночной эконо-
мики зависят преж де всего от характера взаимоотношений предпринимателей и 
работающих по найму.

Проблемы социального партнерства обычно рассматрива ются исходя из 
послевоенного опыта стран Западной Европы, особенно ФРГ. Однако основные 
идеи согласования интересов капиталистов и рабочих были сформулированы 
значительно раньше. 

Чтобы понять сущность социального партнерства, необхо димо исходить 
из истории взаимоотношений между основными классами общественных си-
стем. В течение тысячелетий это крепостные – феодалы, рабочие – капитали-
сты. К числу важнейших событий мировой истории относятся восстания рабов, 
крестьянские войны, социальные революции. Только со второй половины XX в. 
в развитых странах прекратились по пытки насильственного изменения обще-
ственного строя.

Для разрешения социальных конфликтов в научной лите ратуре предлага-
лось два принципиально различных способа:

1) уничтожение частной собственности на средства произ водства, госу-
дарственное управление предприятиями;

2) согласование интересов собственников и наемных ра ботников.
Первый путь наиболее последовательно выражен маркси стами, которые 

исходят из непримиримости интересов капи талистов и рабочих. Это постоянно 
подчеркивалось даже в тер минологии. Так, в предисловии к третьему изданию 
«Капитала» Ф. Энгельс с возмущением писал, что применяемые в немецкоязыч-
ной экономической литературе термины Arbeitgeber (работодатель) и Arbeitneh-
mer (берущий работу) маскируют отношения эксплуатации.

Возможности согласования классовых интересов обсужда лись в работах 
авторов различной политической ориентации: социалистов, утопистов, либера-
лов, христианских социалис тов и др.

Одной из первых работ, посвященных сущности и услови ям обществен-
ного согласия, является «Общественный договор» Ж. Ж. Руссо. В этом трактате, 
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опубликованном в 1762 г., рас сматривается общество, основанное на зако-
нах, перед которы ми все равны и которые сохраняют личную свободу каждого 
гражданина. По мнению Руссо, совершенное законодательство нельзя создать 
в результате борьбы партий, члены общества могут выступать только от своего 
имени, законы принимаются в результате плебисцита, государство должно быть 
небольшим по территории (образец – Швейцария). Важным условием функци-
онирования общественного договора является высокий уро вень гражданской 
зрелости населения. Роль законодательства подчеркивали многие современники 
Руссо. В частности, Ф. Кенэ считал, что не люди, а законы должны управлять 
государством.

3.2 Рынок труда и управление занятостью

Безработица и занятость. Виды безработицы

Безработица – это отсутствие возможности для работников, способных и 
желающих трудиться, иметь рабочее место, дающее право на получение дохода. 

К безработным не относятся лица, не способные трудиться (по возрасту, 
состоянию здоровья). Трудоспособные, но по тем или иным причинам не претен-
дующие на рабочее место (домашние хозяйки), также не учитываются в стати-
стике безработицы (рис. 66).

Рис. 66. Основные виды безработицы

Различаются следующие формы безработицы: фрикционная, структурная, 
технологическая, скрытая, сезонная и циклическая.

Фрикционная вызывается несовершенством в техническом функциониро-
вании рынка труда, отсутствием информации о наличии рабочих мест и други-
ми техническими причинами. 

Структурная связана с нехваткой того или иного материального ресур-
са, с невозможностью найти работу вследствие половозрастных особенностей, 
национальности, квалификации и других личных свойств. В условиях быстро 
изменяющегося разделения труда структура предложения может не соответ-
ствовать структуре спроса на труд.
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Технологическая (текучая) возникает в результате замены людей машина-
ми. Происходит «выталкивание» и одновременное притяжение рабочей силы, то 
есть в конечном итоге занятость может и расти, но спрос может предъявляться 
другими предприятиями, отраслями и часто на работников других профессий и 
квалификации.

Скрытая характерна для сельского хозяйства, где лишние работники ис-
пользуются в производстве, в действительности требующем меньшего количе-
ства рабочей силы. 

Сезонная обусловлена колебаниями в объеме производства определенных 
отраслей в зависимости от времени года: некоторые виды строительных, сель-
скохозяйственных работ, промыслов обеспечивают занятость только в течение 
определенных сезонов.

Циклическая связана с колебаниями объема ВНП. Производство периоди-
чески испытывает спады (рецессии), соответственно падает уровень занятости. 
Периоды оживления и подъема увеличивают занятость.

В кейнсианской теории полная занятость – это состояние, при котором со-
вокупная занятость является неэластичной, то есть не реагирует на увеличение 
эффективного спроса.

Состояние занятости и безработицы характеризуются следующими 
показателями:

1) неинституциональное население Чнн;
2) численность занятых Чз;
3) численность безработных Чб;
4) численность лиц, не входящих в состав рабочей силы Чнрс.
Между данными показателями существуют следующие зависимости:
1) Численность рабочей силы (11):

                                                   Чрс = Чз + Чб,                                                 (11)

2) Неинституциональное население (12):

                                               Чнн = Чз + Чб + Чнрс,                                          (12)

3) Уровень занятости населения (13):

                                                    Уз = Чз / Чнн,                                                 (13)

4) Норма безработицы (14):

                                          Nб = (Чб / (Чз + Чб)) × 100,                                    (14)

5) Уровень безработицы населения (15):

                                               Уб = Чб / (Чз + Чб),                                            (15)

6) Уровень вовлеченности населения в состав рабочей силы (16):

                                               Уврс = (Чз + Чб) / Чнн,                                         (16)
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Исчисление потенциальных потерь продукции и услуг в результате роста 
безработицы осуществляется на основе закона, сформулированного американ-
ским экономистом А. Оукеном (17):

                                 (Qпз – Qф) / Qф = а × (Uф – Uпз),                                     (17)

где Qпз – уровень выпуска продукции при полной занятости населения; Qф – 
фактический выпуск продукции; Uф – фактический уровень безработицы; Uпз  – 
норма безработицы при полной занятости; а – коэффициент, рассчитанный 
эмпирическим путем.

Согласно закону Оукена, превышение фактического уровня безработи-
цы на 1 % над естественным уровнем приводит к уменьшению фактического 
ВНП по сравнению с потенциально возможным в среднем на 2,5 %. Безрабо-
тица ведет к усилению социально негативных процес сов, росту напряженно-
сти, «социальной патологии» в обществе. Безработный человек не только не 
может использовать свои знания и умения, лишается доходов и средств к су-
ществованию, но и теряет свой статус и значимость в обществе, становится 
психологически неустойчивым, неуверенным в будущем. Американский ученый 
М. Х. Бренер на основе анализа данных о населении США в 1970 г. отмечал, 
что на протяжении 30 лет увели чение безработицы на 1 % при сохранении ее 
в течение шестилет него периода приводит к увеличению показателей «соци-
альной па тологии»: общей смертности – на 2 %, числа самоубийств – на 4,1 %, 
количества убийств – на 5,7 %, числа заключенных в тюрьмах – на 4 %, количе-
ства больных в результате психических заболеваний – на 4 %. В целом же со-
вокупные затраты общества, связанные с рос том государственных расходов на 
преодоление социально негативных последствий безработицы, имеют довольно 
значительную величину.

Массовая безработица представляет собой одну из острейших социаль-
но-экономических проблем и является реальной угрозой существованию обще-
ства и цивилизованным формам отношений между людьми. Поэтому борьбе с 
массовой безработицей в наибо лее развитых странах Запада всегда уделялось 
самое серьезное вни мание. В практической политике правительств этих стран 
програм ма улучшения занятости всегда занимала и занимает одно из цент-
ральных мест.

Безработица ведет к усилению социально-негативных процессов, росту 
напряженности, социальной патологии в обществе.

Политика государства в сфере занятости

Традиционно выделя ют два главных направления: неоклассическое и 
кейнсианское. Разра ботанные в рамках данных школ методы и инструменты 
по регули рованию рынка труда предлагается широко использовать странам не 
только с развитой рыночной экономикой, но и с переходной экономикой.

Неоклассическое направление исходит из того, что рынок труда способен 
к автоматическому саморегулированию и остается устой чивым и равновесным 
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в долгосрочном периоде в условиях полной занятости. Поэтому правительство 
должно проводить политику не вмешательства в самонастраивающийся меха-
низм рынка труда.

Представители неокейнсианского направления считают, что рынок труда 
может достичь равновесного состояния даже при вы соком уровне безработицы, 
но для этого необходимо государствен ное вмешательство и макрорегулирова-
ние рынка труда. Суть их ре комендаций сводилась к тому, что если основной 
причиной безра ботицы является снижение совокупных расходов в экономике, 
то государство путем стимулирования расширения платежеспособно го спроса 
на рынке благ и услуг может значительно снизить безра ботицу. Этому должны 
способствовать поощрение государством ин вестиционной активности бизнеса, 
увеличение госзаказов, сниже ние ставок подоходного налога, расширение наци-
онализированного сектора, рост управляемости экономикой, усиление контроля 
за расходованием бюджетных средств. Проведение такой политики должно при-
вести к росту производства и занятости. Однако при этом возникает проблема 
увеличения дефицита госбюджета и роста инфляции.

Попытка решить данную проблему была предпринята англий ским эконо-
мистом А. Филлипсом в 50-е годы. В своем исследовании «Связь между без-
работицей и темпами изменения 1861–1957 гг.» он показал, что на протяжении 
изучаемого периода в Англии тем пы роста средней денежной заработной платы 
и уровня безработи цы находились в обратной зависимости, то есть чем выше 
были темпы роста зарплаты, тем ниже безработица, и наоборот. Поскольку рост 
заработной платы является одним из важнейших факторов инфля ции, то в моди-
фицированном виде кривая Филлипса была пред ставлена как обратная зависи-
мость между ростом цен Р (инфляци ей) и уровнем безработицы. 

Выведенные Филлипсом закономерности долгое время состав ляли основу 
при проведении макроэкономической политики боль шинства правительств на 
Западе: для снижения инфляции прави тельство допускало увеличение уровня 
безработицы, и, наоборот, рост занятости требовал ослабления контроля над ин-
фляцией. Од нако продолжавшийся рост безработицы в 70–80-е годы при одно-
временном увеличении темпов инфляции показал, что данные ме тоды борьбы с 
безработицей стали неэффективными. Возникла по требность в разработке ново-
го подхода к проблеме регулирования рынка труда.

Такой альтернативной концепцией стала теория «естественно го» уровня 
безработицы, предложенная американским экономис том М. Фридменом. Она 
стала теоретическим обоснованием для про ведения практической политики де-
регулирования рынка труда.

В отличие от кейнсианцев монетаристы считают, что обратная связь меж-
ду безработицей и инфляцией возможна только в крат косрочном периоде, когда 
рост инфляции, вызванный государствен ной стабилизационной политикой до-
стижения полной занятости, является совершенно неожиданным для наемных 
рабочих и пред принимателей. Так как работающее население недооценивает 
фактор роста цен, а темпы реальной инфляции оказываются выше ожидаемых, 
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то номинальная заработная плата отстает от роста инфляции. В такой ситуации 
предприниматели расширяют производство и занятость, поскольку издержки 
производства растут медленнее цен.

В краткосрочном периоде, когда хозяйствующим субъектам трудно пред-
видеть те макроэкономические изменения, которые возникают при проведении 
правительством мер по регулированию совокупного спроса, обратная связь 
между инфляцией и безработицей вполне подтверждается. Но в долгосроч-
ном периоде при неодно кратном проведении государством подобной полити-
ки адаптивные ожидания рыночных субъектов изменяются в сторону наиболее 
полной и объективной оценки предстоящих изменений в экономи ке на основе 
прошлых знаний. В такой ситуации работники, пред видя рост цен вследствие 
увеличения совокупного спроса, могут заранее предусмотреть при заключении 
трудовых договоров с ад министрацией фирм индексацию заработной платы. 
Предпринима тели в свою очередь могут изменить свое поведение на рынке тру-
да и скорректировать спрос на труд.

Поэтому в условиях адаптивных ожиданий, как бы правитель ство ни 
стремилось снизить «естественный» уровень безработицы путем активного сти-
мулирования совокупного спроса, это может привести лишь к краткосрочной 
стабилизации занятости ниже ее естественного уровня. Под влиянием рыноч-
ного механизма при достижении экономикой долгосрочного равновесия прои-
зойдет рост безработицы. В долгосрочном периоде кривая Филлипса являет ся 
абсолютно неэластичной к изменению цен при достижении пол ной занятости.

Западные экономисты считают, что выраженные в характере кривой Фил-
липса закономерности нашли подтверждение и в Рос сии в 90-е годы. За этот 
период рост цен во много раз превышал рост безработицы. Проведение пра-
вительством в последние три года активной антиинфляционной политики по 
ограничению денежной массы и совокупного спроса привело к некоторому со-
кращению темпов инфляции, но одновременно к росту темпов безработицы. 
Некоторые экономисты считают, что и в дальнейшем следует про водить подоб-
ную политику.

В отечественной экономической литературе существует и другая точка 
зрения, согласно которой проведение политики в области занятости по монетар-
ным рецептам в рамках решения дилеммы выбора между высокой инфляцией 
или высокой безработицей не принесет пользы экономике России, не будет спо-
собствовать сни жению напряженности и стабилизации ситуации на российском 
рынке труда. Стратегическая цель на кратко- и среднесрочную пер спективу для 
России одна – торможение инфляции и сведение ее к минимуму при одновре-
менном обеспечении пусть и небольшого, но стабильного роста производства 
и занятости (снижения безра ботицы), а в дальнейшем – постепенный переход к 
долгосрочной стратегии достижения устойчивого экономического роста.

Следует при этом отметить одну особенность, характерную для России. 
Безработица в 90-е годы в России росла гораздо меньшими темпами, чем темпы 
падения объемов производства. Это свидетельствует о накоплении избыточной 
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численности работников на предприятиях, не обеспеченных реальной работой, 
и об увеличении скрытой безработицы. По данным Федеральной службы заня-
тости, ежемесячно более 4 млн. человек трудятся в режиме неполной рабочей 
недели и находятся в административных отпусках. Это связано с сознательно 
проводимой правительством через Федеральную службу занятости политикой 
недопущения массовых высвобождений работников с целью предотвратить де-
стабилизацию ситуации в стране.

Современная ситуация характеризуется также существованием значи-
тельных диспропорций в структуре занятости, ставок зарплаты на рынке труда 
и деформацией мотивационного механизма трудовой деятельности. Минималь-
ная зарплата в России в несколько десятков раз ниже установленной в США, 
а средняя зарплата по своей покупательной способности превратилась в мини-
мальную и позволяет осуществлять воспроизводство лишь работников низкой 
квалификации. 

Небольшой рост занятости в частном секторе и в рыночных структурах  
не компенсирует снижения занятости в традиционных секторах экономики 
(промышленность, строительство). При этом сокращается занятость в науке и в 
отраслях, связанных с передовыми технологиями.

Предприятие и рынок труда.  
Взаимодействие предприятий со службами трудоустройства

Рынок труда охватывает способы, общественные механизмы организации, 
позволяющие продавцам (наемным работникам) найти нужную им работу, a по-
купателям (работодателям) – работников, которые им требуются для ведения 
производства, коммерческой или иной деятельности.

Обращаясь к анализу рынка труда, необходимо помнить, что на нем вы-
ступают не бездушные товары, а люди, которые образуют органическое един-
ство c рабочей силой, являющейся объектом купли-продажи. Поэтому следует 
принимать во внимание логические, социальные, национальные, культурные, 
духовные и прочие аспекты поведения человека. 

В большинстве стран мира используются два способа купли-продажи ра-
бочей силы: индивидуальные трудовые контракты и коллективные договора (со-
глашения). В коллективном договоре фиксируется согласование позиций сторон 
по самому широкому кругу вопросов.

Цена труда представляется в виде заработной платы наемным работникам.
Заработная плата – это денежное выражение стоимости товара, како-

вым является рабочая сила, или цена труда. Надо различать номинальную зар-
плату, то есть ее денежный размер, и реальную заработную плату, под которой 
понимается количество товаров и услуг, приобретаемых на данную оплату  
труда. 

При прочих равных условиях можно вывести соотношение этих величин 
(18):
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                                               ЗПр = ЗПн / Ц,                                                  (18)

где ЗПр – реальная заработная плата; Ц – цена на предметы потребления и услу-
ги; ЗПн – номинальная заработная плата.

Динамика заработной платы оказывает воздействие как на спрос, так и на 
предложение труда. Зависимость последних от цены труда может быть выраже-
на графиком рыночного равновесия.

Динамика заработной платы оказывает воздействие как на спрос, так и на 
предложение труда. Зависимость последних от цены труда может быть выраже-
на графиком рыночного равновесия (рис. 67).

Рис. 67. Равновесие на рынке труда

При прочих равных условиях, чем выше плата, которую работ ники тре-
буют за свой труд, тем меньшее их число согласятся нанять работодатели (за-
кон спроса). И c другой стороны, чем выше предла гаемая работодателями за 
выполнение определенного вида работ плата, тем большее число людей готовы 
заниматься такого вида работами (закон предложения). На пересечении этих ин-
тересов и находится равновесная цена рабочей силы – та заработная плата, при 
которой число людей, готовых заниматься определенной работой, и число име-
ющихся рабочих мест совпадают.

Рынок труда охватывает способы, общественные механизмы организации, 
позволяющие продавцам (наемным работникам) найти нужную им работу, a по-
купателям (работодателям) – работников, которые им требуются для ведения 
производства, коммерческой или иной деятельности.

Обращаясь к анализу рынка труда, необходимо помнить, что на нем вы-
ступают не бездушные товары, а люди, которые образуют органическое един-
ство c рабочей силой, являющейся объектом купли-продажи. Поэтому следует 
принимать во внимание логические, социальные, национальные, культурные, 
духовные и прочие аспекты поведения человека. 

В большинстве стран мира используются два способа купли-продажи ра-
бочей силы: индивидуальные трудовые контракты и коллективные договора (со-
глашения). В коллективном договоре фиксируется согласование позиций сторон 
по самому широкому кругу вопросов.

На предприятиях России до последнего времени функ ции управления 
персоналом разделены между отделами кад ров, подготовки кадров, органи-
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зации труда и заработной пла ты, главного технолога, техники безопасности и 
лаборатори ей социально-психологических исследований. При этом отдел ка-
дров подчиняется заместителю директора по кадрам и ре жиму (на некоторых 
заводах он называется заместителем по кадрам и социальным вопросам); отдел 
труда и заработной платы – заместителю директора по экономическим вопро-
сам, отделы главного технолога и техники безопасности – главному инженеру 
(техническому директору); отдел подго товки кадров – заместителю директора 
по кадрам или глав ному инженеру. Помимо указанных отделов на крупных и 
сред них предприятиях в цехах имеются подразделения (бюро) по труду и зара-
ботной плате.

Основные функции отдела кадров, как правило, связаны с оформлением 
приема и увольнения сотрудников, ведением учета изменений в характеристи-
ках персонала, выдачей раз личного рода справок, выполнением поручений ру-
ководителя предприятия и директивных органов.

Функции отдела труда и заработной платы обычно кон центрируются на 
проблемах тарификации работ, начисления и учета заработной платы, разра-
ботке инструкций в этой облас ти. Расчет фондов оплаты труда практически вы-
полняется либо отделом труда и заработной платы, либо плановым отделом. На 
многих предприятиях отдел труда занят также расчетами норм труда.

В отделе главного технолога выполняется проектирование технологиче-
ских процессов, оснастки, специального оборудования, а также производятся 
расчеты по установлению норм труда.

3.3 Система управления человеческими ресурсами

Система управления человеческими ресурсами в РФ.  
Контроллинг персонала

В каждой стране имеется система общегосударственных органов по во-
просам труда, занятости и социальной политики. Для России начала ХХI в. 
такими органами прежде всего являются Министерство труда и социального 
развития и Федеральная служба занятости. Названия и структура этих органов 
могут ме няться, но любое цивилизованное государство разрабатывает норма-
тивные документы по:

1) условиям труда на всех предприятиях;
2) соотношениям в оплате труда на государственных предприятиях и в 

учреждениях (так называемой бюджетной сфере); 
3) управлению занятостью населения;
4) пенсионному обеспечению;
5) помощи безработным, инвалидам и малообеспеченным сло ям насе-

ления;
6) организации взаимоотношений представителей работодате лей и рабо-

тополучателей.
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Органы управления человеческими ресурсами в регионах ос новное 
внимание уделяют вопросам занятости, социальной политики, регулиро-
вания взаимоотношений работодателей и работополучателей на уровне ре-
гиона.

Структура систем управления персоналом предприятия за висит от его 
размеров, выпускаемой продукции, квалификации управляющих, традиций и 
других факторов.

На предприятиях России до последнего времени функции управления 
персоналом разделены между отделами кадров, под готовки кадров, организа-
ции труда и заработной платы, глав ного технолога, техники безопасности и ла-
бораторией социально-психологических исследований. При этом отдел кадров 
под чиняется заместителю директора по кадрам и режиму (на некоторых заводах 
он называется заместителем по кадрам и со циальным вопросам); отдел труда и 
заработной платы – заме стителю директора по экономическим вопросам; отде-
лы глав ного технолога и техники безопасности – главному инженеру (техниче-
скому директору), отдел подготовки кадров – замес тителю директора по кадрам 
или главному инженеру. 

Помимо указанных отделов на крупных и средних предпри ятиях в цехах 
имеются подразделения (бюро) по труду и зара ботной плате.

Основные функции отдела кадров, как правило, связаны с оформлением 
приема и увольнения сотрудников, ведением уче та изменений в характеристи-
ках персонала, выдачей различно го рода справок, выполнением поручений ру-
ководителя пред приятия и директивных органов.

Функции отдела труда и заработной платы обычно концент рируются на 
проблемах нормирования и тарификации работ, начисления и учета заработ-
ной платы, разработке инструкций в этой области. Расчет фондов оплаты труда 
практически выпол няется либо отделом труда и заработной платы, либо плано-
вым отделом.

В отделе главного технолога выполняется проектирование технологиче-
ских процессов, оснастки, специального оборудо вания. Часто этот отдел выпол-
няет расчеты по установлению норм труда.

В последние годы на предприятиях России стали формиро ваться ком-
плексные системы управления персоналом. 

На предприятиях развитых стран, как правило, функционирует еди-
ная служба управления человеческими ресурсами, подчиненная одному из ви-
це-президентов компании. В составе этой службы выделяются подразделения 
или сотрудники (в зависи мости от размеров предприятия) по следующим основ-
ным группам функций:

1) планирование численности персонала;
2) анализ и регулирование условий труда;
3) обеспечение безопасности труда;
4) отбор персонала, оформление на работу, увольнение; организация 

труда;
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5) оценка и аттестация персонала;
6) повышение квалификации;
7) оплата труда;
8) социальные проблемы персонала;
9) организация взаимоотношений между администрацией, профсоюзами, 

работниками.
Проектирование трудовых процессов обычно осуществляет ся вме-

сте с проектированием технологии отделами подготовки производства. При 
этом решается весь комплекс проблем проек тирования приспособлений, ин-
струмента, выбор оборудова ния, рационализации приемов труда с учетом 
требований эргономики и техники безопасности. В результате такого ком-
плексного проектирования устанавливаются нормы затрат времени на эле-
менты производственного процесса. Интегрированная система подготовки 
производства обеспечивается современными средствами информационной и 
вычислительной техники. При проектировании трудовых процессов осущест-
вляется тесное взаимодействие служб подготовки производства и управления 
персоналом.

Управление человеческими ресурсами осуществляется на различных 
уровнях: от мирового сообщества до подразделе ний предприятия.

Наиболее общие рекомендации по управлению трудовой деятельностью 
разрабатывает Международная организация труда́ (МОТ), которая имеет свои 
пред ставительства в различных странах, в том числе и в России. Рекомендации 
МОТ направлены прежде всего на обеспечение нормальных условий труда и 
создание конструктивных взаимоотношений между работодателями, работопо-
лучателями и го сударством. Страны, которые выполняют рекомендации МОТ, 
пользуются признанием в международных отношениях, имеют приоритеты при 
распределении ресурсов международных фон дов.

В каждой стране есть система общегосударственных ор ганов по вопро-
сам труда, занятости и социальной политики. Для России второй половины 
90-х гг. такими органами прежде всего являются Министерство труда и соци-
ального развития и Федеральная служба занятости. Названия и структура этих 
органов могут меняться, но любое цивилизованное государ ство разрабатывает 
нормативные документы по: условиям труда на всех предприятиях; соотноше-
ниям в оплате труда на государственных предпри ятиях и в учреждениях (так 
называемой бюджетной сфере); управлению занятостью населения; пенсионно-
му обеспечению; помощи безработным, инвалидам и малообеспеченным сло-
ям населения; организации взаимоотношений представителей работода телей и 
работополучателей.

Органы управления человеческими ресурсами в регионах основное вни-
мание уделяют вопросам занятости, социальной политики, регулирования взаи-
моотношений работодателей и работополучателей на уровне региона.

Контроллинг персонала – осуществление контроля за деятельностью пер-
сонала со стороны органов управления.
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Теоретические основы преобразований в сфере трудовых отношений. 
Этапы перемен на предприятии

Современное производство отличается высокой динамич ностью, которая 
обусловлена техническим прогрессом, разви тием науки, обостряющейся кон-
куренцией, политическими и социальными процессами. В настоящее время ка-
ждое эффек тивно работающее предприятие постоянно находится в состо янии 
перманентных изменений продукции, технологии, персо нала, системы орга-
низации производства. В связи с этим суще ственное значение приобретает те-
ория управления организа ционными преобразованиями. Различным аспектам 
этой теории посвящены работы В. Крюгера (Kriiger), M. Хаммера (Hammer) 
и Д. Чампи (Champy), Ф. Гуияра (Gouillart) и Д. Келли (Kelly), И. И. Мазура,  
В. Д. Шапиро и других авторов.

В. Крюгер выделяет следующие виды преобразований:
Реструктуризация – изменение производственных и организационных 

структур, в том числе замена и модерниза ция оборудования, рационализация 
иерархии управления, си стем обработки информации.

Переориентация – изменение профиля продукции и услуг в соответствии 
с требованиями рынка или изменением общественных условий. Одним из на-
правлений переориентации является конверсия оборонных предприятий, то есть 
перевод их на выпуск продукции для населения.

Обновление — преобразования в области стилей руко водства, поведения 
руководителей. Сюда относится делегирование ответственности, расширение 
прав структурных звень ев и отдельных работников, стимулирование творческой 
дея тельности и т. д.

Переоценка ценностей – изменения в системе ценностей предприятия, его 
идеологии, предпринимательской куль туры, социальных проблем.

Таким образом, изменения могут относиться как к веще ственным элемен-
там (оборудование, помещения, средства транспорта и связи), так и к идеоло-
гии, стилям и методам управления.

Стратегия и тактика организационных преобразований.  
Внешние и внутренние барьеры, пути их преодоления

При анализе организации, нормирования и оплаты труда прежде все-
го следует исходить из целей предприятия как систе мы. Это означает, что 
анализ трудовых процессов и социально-трудовых отношений должен про-
водиться как часть комплекса мер по повышению эффективности производ-
ства.

В общем случае анализ системы организации, нормирования и опла-
ты труда на предприятии может проводиться по следующим основным 
направлениям:

1) структура персонала, ее соответствие целям предприятия; использова-
ние рабочего времени персонала и фонда време ни оборудования;
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2) соответствие рабочих мест и условий труда требованиям тех ники безо-
пасности, эргономики, санитарно-гигиеническим и правовым нормам;

3) система обслуживания рабочих мест;
4) характер взаимоотношений между сотрудниками и соци альными груп-

пами предприятия;
5) система норм и нормативных материалов, применяемых на предпри-

ятии;
6) структура доходов сотрудников предприятия; формы и системы оплаты 

труда, структура заработной платы по группам персонала. 
Классификация нормирования труда по различным признакам представ-

лена в таблице 25.
Таблица 25

Классификация нормирования труда

Признак 
классификации Содержание классификации

1. По содержанию Режим работы оборудования, время обслуживания, темп работы, 
трудоемкость, соотношение численности различных категорий 

работающих
2. По видам затрат 
    времени

Основное технологическое время, вспомогательное,  
обслуживание рабочего места, на отдых и личные надобности, 

подготовительно-заключительное
3. По степени 
    дифференциации

Микроэлементные, элементные (на прием, на комплексы приемов), 
укрупненные (оперативного времени, не полного штучного времени, 

типовые нормы, единые нормы)
4. По сфере  
    применения Межотраслевые, отраслевые

5. По администра тив- 
    ному признаку Общероссийские, республиканские, районные, местные

6. По степени  
    директивности Обязательные для применения, рекомендуемые

Показатели, характеризующие указанные направления, от ражают различ-
ные стороны трудовых и социальных процессов. Каждый из этих показателей 
имеет самостоятельное значение. В частности, хорошая система обслуживания 
рабочих мест не может компенсировать недостатки в нормировании или оплате 
труда. Такие оценки обычно вычисляются как усредненные величины (средние 
арифметические, средние геометрические и т. п.) на основе частных показате-
лей (коэффициентов), соответствующих направлениям анализа.

Подобные усредненные оценки не имеют реального эконо мического 
смысла. Система организации, нормирования и оплаты труда на предприятии 
должна характеризоваться набором показателей, отражающих различные аспек-
ты деятельности персонала. Иначе говоря, рассматриваемая система должна  
характеризоваться множеством величин, а не одним числом.

Наибольшее практическое значение имеют следующие показатели состоя-
ния организации, нормирования и оплаты труда:
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1) 1) Соответствие структуры персонала структуре трудоемкости выпу-
скаемой продукции (19):

                                              Ксi = Чфi / Чнi,                                                     (19)

где Ксi – коэффициент соответствия персонала i-й группы; Чфi – фактическая  
численность персонала i-й группы; Чнi – численность персонала i-й группы,  
необходимая для выполнения производственной программы.

2) Потери рабочего времени по группам персонала. Опреде ляются по 
данным фотографий рабочего времени (ФРВ), про водимых методом моментных 
наблюдений.

3) Потери времени использования оборудования. Определя ются по дан-
ным ФРВ методом моментных наблюдений.

4) Доля рабочих мест, соответствующих стандартам, исходя из условий 
работы предприятия, в качестве эталонов могут при ниматься российские или 
международные стандарты обеспече ния качества продукции (услуг). Во всех 
случаях рабочие места должны соответствовать нормативам допустимых усло-
вий труда (ст. 163 Трудового кодекса РФ).

5) Сумма затрат на компенсации и доплаты за неблагоприят ные условия 
труда.

6) Соотношение плановых и фактических затрат, обуслов ленных неблаго-
приятными условиями труда.

7) Показатели производственного травматизма (по формам государствен-
ной статистики).

8) Доля работников, труд которых нормируется. В том числе рабочих, 
специалистов, технических исполнителей.

В зависимости от целей анализа доля работников, труд кото рых нормиру-
ется, может определяться по цехам (основным, вспомогательным) и профес сиям.

9) Выполнение норм выработки по подразделениям, видам работ, профес-
сиям.

10) Характеристика нормативных материалов по труду, при меняемых на 
предприятии: состав, обоснованность, срок дей ствия, соответствие реальным 
условиям.

11) Система пересмотра норм. Количество норм, пересмотренных:
а) вследствие изменения организационно-технических условий;
б) на основе рационализаторских предложений и по инициативе испол-

нителей работ;
в) вследствие признания ошибочными.
12) Структура заработной платы по категориям персонала: доли тарифной 

части, доплат, надбавок, премий, гонорара.
13) Соотношение планируемой и фактической структур зара ботной платы 

по категориям персонала.
14) Структура дохода сотрудников предприятия: доли зара ботной платы, 

услуг фирмы и дивидендов в общем доходе по категориям персонала.
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15) Распределение персонала по величине заработной платы и личного 
дохода.

16) Доля творческих функций в деятельности сотрудников предприятия. 
Эта доля может быть оценена на основе данных учета изобретений и рациона-
лизаторских предложений, а также с помощью анкетных опросов.

17) Социальные взаимоотношения на предприятии. Их ха рактеристики 
могут быть получены с помощью тестов и анкет ных опросов. 

Как видно из приведенных направлений исследования орга низации, нор-
мирования и оплаты труда, основой анализа в ко нечном счете является сопо-
ставление фактического и рациональ ного (нормативного, проектного) уровней 
рассматриваемых по казателей. Наиболее характерно это для условий и норм 
труда.

Таким образом, анализ организации и оплаты труда, в сущнос ти, является 
процедурой оценки качества технологических, тру довых и социальных процес-
сов на предприятии. Качество назван ных процессов предопределяет качество 
продук ции. Поэтому в современных системах оценки качества продукции 
анализируются не только ее потребительские параметры (надежность, эко-
номичность и т. п.), но и условия производства, обеспечивающие достижение 
соответствующих показателей.

Основной проблемой управления процессом преобразова ний является 
преодоление различных барьеров, препятствую щих или замедляющих переме-
ны. Барьеры могут быть внут ренними и внешними.

Внутренние барьеры связаны преимущественно со струк турой и персо-
налом. При многоступенчатой иерархии импуль сы к преобразованиям, иду-
щие как сверху (от лидеров пред приятия), так и снизу (от рабочих, инженеров, 
экономистов и т. д.), могут затухать и искажаться после прохождения много-
численных иерархических «фильтров».

Барьеры, обусловленные персоналом, являются следствием особенностей 
производственной культуры и традиций фирмы. Они определяются тем, что 
можно назвать «генетическим ко дом» предприятия. Наиболее глубокие и слож-
ные преобразова ния требуют изменений именно в «генетическом коде» и значи-
тельного времени.

Многие внутренние барьеры связаны с неуверенностью в успехе преобра-
зований. Боязнь отрицательных последствий является ключевой проблемой глу-
боких изменений.

Внешние барьеры преобразований могут быть обусловле ны соци-
ально-политической ситуацией, рыночной конъюнкту рой и источниками 
финансирования.

В книге В. Крюгера рассматриваются два вида преобразо ваний: эволюци-
онный и революционный.

Эволюционная модель соответствует естественному ходу производства, 
позволяет коллективу постепенно осознать сущ ность и стратегию изменений. 
В процессе обучения персонал ос ваивает новые методы, и при первых положи-
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тельных резуль татах сотрудники предприятия с большой уверенностью дела ют 
следующие шаги. Недостатками эволюционной модели явля ются длительность 
преобразований, которые могут отставать от требований окружающей сре-
ды, а также атмосфера постоян ного неустройства, мешающая продуктивной 
деятельности.

Революционная (переломная) модель предполагает быстрые, радикальные 
перемены, которые принципиально меняют сло жившиеся стереотипы поведе-
ния, методы производства и уп равления. Такая модель может быть осущест-
влена только при очень активных действиях руководителей и значительных 
ре сурсах, которые должны быть в наличии перед началом преоб разований. До-
стоинства революционной стратегии: краткие сро ки, возможность коренных из-
менений во всех сферах деятель ности предприятия, четкое разграничение фазы 
«до начала перемен» от фазы «после окончания перемен». Недостатки дан ной 
модели связаны с высоким уровнем нестабильности в пери од преобразова-
ний и ограниченными возможностями коррек ции принятых решений в ходе их 
осуществления.

В. Крюгер отмечает, что вопрос о выборе эволюционного или революци-
онного пути остается открытым.
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Часть 6  
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

ВВЕДЕНИЕ

История управленческой мысли уходит своими корнями в глубь веков. 
Высказывания по проблемам управления можно найти и на египетских папиру-
сах, и на глиняных табличках из междуречья Тигра и Евфрата, и на шелковых 
свитках, со хранившихся со времен Поднебесной империи.

Первыми вопросы управления начали решать древние египтяне. Они при-
знали необходимость целенаправленной организации деятельности людей, ее 
планиро вания, контроля результатов. Это было связано не в последнюю очередь 
со строительством пирамид и другими крупномасштабными работами, предпо-
лагающими использование труда множества людей.

Вавилонский царь Хаммурапи (1792 – 1750 до н. э.) создал свод законов 
управления государством, выработал собственный лидерский стиль, установил 
юридические нормы определения минимальной заработной платы, контроля и 
ответственности.

Ассирийский царь Навуходоносор (604 – 562 до н. э.) разработал и вне-
дрил систему производственного контроля на текстильных предприятиях и в 
зернохранилищах. Ее инструментом были разноцветные ярлыки, которыми по-
мечались еже дневно поступающие партии сырья. Это позволяло определить 
сроки их нахожде ния в производстве или на хранении.

В 500 г. до н. э. в произведении китайского ученого Сан Цу «Искусство 
войны» признается необходимость иерархической организации, межорганиза-
ционных связей, кадрового планирования.

Известный древнегреческий философ Платон (427 – 347 до н. э.), видимо, 
первый в истории высказал научные идеи о разделении труда. В своих высту-
плениях он отмечал, что человек не может одновременно работать и по камню, 
и по железу, и по дереву, так как везде преуспеть у него нет возможности.

Великий Сократ (469 – 399 до н.э.), анализируя обязанности хорошего про-
мышленника, торговца, военачальника, показал, что, по сути дела, они у всех 
одинаковы и главная состоит в том, чтобы поставить нужного человека на нуж-
ное место и добиться выполнения своих указаний. Таким образом, он сформу-
лировал идею об универсальном характере управления.

Основателем науки об управлении считается Тейлор. 
Началом использования достижений науки и техники при организации 

труда принято считать рубеж IX – X веков. В это время сформировалась система 
организации труда и управления производством, которая называлась тейлоризм. 
Тейлоризм предусматривает детальное изучение трудовых процессов и установ-
ление жесткого регламента их выполнения, а так же режимов работы оборудо-
вания, подбор и специальную подготовку рабочих пригодных для выполнения 
различных видов работ при очень высокой интенсивности труда. При уста-



438

новлении норм выработки Тейлор (основатель тейлоризма) выбирал наиболее 
физически крепкого рабочего, предварительно обученного самым искусным ме-
тодам труда. Показатели выработки этого рабочего устанавливались в качестве 
нормы, обязательной для выполнения всеми другими.

С целью поддержания высокой интенсивности труда и отдыха Гильберт 
создал свой «единственный наилучший метод» выполнения работ, имея в виду 
лишь целесообразное устройство рабочего места, а также рациональные спосо-
бы подачи материалов и инструментов.

В нашей стране активные исследования в области научной организации 
труда и управления производством развернулись в начали 20-х годов ХХ века. 
Большой вклад в развитие принципов научной организации труда на предпри-
ятии сыграл метод инженера Ковалева. Сущность метода заключалась в отборе 
наиболее рациональных приемов труда, приемлемых трудовыми рабочими в их 
дальнейшем усовершенствовании и внедрении

В РФ управлением занимались Адамецкий, Пайкин, Семенов и их 
последователи.

К наукам о труде и персонале относятся следующие: психология труда, 
экономика труда, физиология труда и другие.

Человеческий капитал – совокупность знаний, умений, навыков, исполь-
зующихся для удовлетворения многообразных потребностей человека и обще-
ства в целом. Применение понятия «человеческого капитала» позволяет понять 
роль социальных институтов, выяснить не только социальные параметры, но 
и провести экономический анализ влияния социального фактора на рыночную 
экономику. В XX веке была разработана теория «человеческого капитала». Со-
гласно этой теории совершенствование качественных характеристик человека 
в сферах образования и здравоохранения обеспечивает создание экономиче-
ских ресурсов длительного пользования. Образование трансформирует рабочую 
силу, придавая ей способность к высококвалифицированному труду, а здраво-
охранение увеличивает срок и интенсивность использования накопленной ин-
дивидом способности к труду. Исходя из этих предпосылок, производительные 
качества и характеристики работника были признаны особой формой капитала, 
поскольку они, подобно прочим видам капитализированных ресурсов, обеспе-
чивают своему обладателю получение в течение некоторого времени определен-
ных доходов.

В условиях современной экономики, во время экономического кризиса 
тема человеческого капитала является особенно важной и актуальной, посколь-
ку в Республике Мордовия люди – это самый главный ресурс. Работник нового 
типа должен получать образование непрерывным образом в течение всей своей 
жизни. Вложения в человека и среду его обитания позволяют более эффективно 
использовать экономические ресурсы общества. Феномен «человеческий капи-
тал» выступает в качестве неотъемлемого атрибута инновационной экономики.

Трудовая деятельность человека стала объектом систематических науч-
ных исследований сравнительно недодано – со второй половины XIX века. Цель 
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исследований, начатых американским инженером Ф. У. Тейлором, состояла пер-
воначально в поиске методов рационального выполнения производственных 
операций. Возникло научное направление, которое получило название «научная 
организация труда». 

С начала XX века стали публиковаться статьи и книги по управлению 
производственными коллективами, обучению персонала, методам повышения 
производительности, улучшению условий труда взаимоотношениям сотрудни-
ков предприятий.

Формирование науки о труде и персонале происходило как на основе эм-
пирических данных, так и в результате использования достижений экономи-
ческой теории, математики, статистики, физиологии и психологии человека, 
социологии, права, технологии, организации производства. В 60-е гг. XX века 
на развитие наук о персонале существенное влияние оказали исследования в об-
ласти кибернетики, теории систем, вычислительной техники. С 70-х гг. можно 
отметить усиление этического аспекта в управлении персоналом. Все большее 
распространение получают рекомендации по установлению в производствен-
ных коллективах отношений сотрудничества, терпимости, доброжелательности. 
Если на начальных этапах развития наук о труде преобладал технократический 
подход и основное внимание уделялось методам увеличения производитель-
ности физического труда, то со второй половины XX столетия преобладает гу-
манитарный подход, усиливается внимание к личности каждого сотрудника и 
условиям для проявления его творческих способностей.

Труд рассматривается как вид деятельности человека, то есть как процесс. 
Понятие «трудовой процесс» целесообразно определять через более общее по-
нятие – «деятельность человека».

Это понятие характеризует все виды человеческой активности: работа, 
принятие пищи, посещение театров, прогулки в лесу, танцы и т. д. Иначе гово-
ря, деятельность – это все, что делают люди, когда не спят.

Труд как процесс – это деятельность человека по производству благ и ре-
сурсов для потребления в домашнем хозяйстве, или для экономического обмена, 
или для того и другого.

Что касается удовлетворения от процесса труда, то оно существенно за-
висит от доли творчества в данном виде деятельности, ее целей, условий осу-
ществления, а также от индивидуальных особенностей работника. Чем больше 
удовлетворения получает человек от процесса труда, тем больше в нормальных 
социальных условиях пользы и предприятию, и обществу.
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ

1.1 Человеческий капитал: понятие, основные характеристики

Теория человеческого капитала имеет отнюдь не простую и весьма про-
тиворечивую историю. С одной стороны, человеческий капитал как объектив-
ное экономическое явление признавался еще со времен А. Смита, К. Маркса и 
многих других представителей классической и постклассической экономиче-
ской теории. Смит писал, что основной капитал состоит не только из машин и 
оборудования, но и из полезных способностей членов общества, приобретение 
которых всегда требует действительных издержек, которые представляют со-
бой основной капитал. К. Маркс отмечал, что с точки зрения непосредственного 
процесса производства сбережение рабочего времени можно рассматривать как 
производство основного капитала, причем под этим основным капиталом пони-
мается сам человек. 

С другой стороны, в течение длительного интервала времени экономи-
сты-теоретики применяли в своих исследованиях не понятие «человеческий ка-
питал», а такие категории, как «труд» и «рабочая сила». Человеческий капитал 
признавался и признается как объективная реальность, существующая в мире 
экономических явлений, но человеческий капитал до сих пор не стал субъектив-
ной реальностью в соответствующих теоретических построениях и концепци-
ях большинства представителей фундаментальной теоретической науки. Кроме 
того, даже среди немногих представителей экономической теории прошлого и 
настоящего нет согласия хотя бы относительно ключевых методологических по-
ложений, характеризующих человеческий капитал как сложное и противоречи-
вое явление [1].

Термин «человеческий капитал» впервые появился в работах Теодора 
Шульца, экономиста, интересовавшегося трудным положением слаборазвитых 
стран. Шульц заявлял, что улучшение благосостояния бедных людей зависело 
не от земли, техники или их усилий, а скорее от знаний. Он назвал этот каче-
ственный аспект экономики «человеческим капиталом». Шульц, получивший 
Нобелевскую премию в 1979 году, предложил следующее определение: «Все 
человеческие способности являются или врожденными, или приобретенными. 
Каждый человек рождается с индивидуальным комплексом генов, определяю-
щим его врожденные способности. Приобретенные человеком ценные качества, 
которые могут быть усилены соответствующими вложениями, мы называем 
человеческим капиталом» [2]. Он рассматривал человеческий капитал как на-
копленные в стране затраты на воспроизводство рабочей силы независимо от 
источника их покрытия. Результатами таких инвестиций являются накопление 
способностей людей к труду, их созидательная деятельность в обществе, под-
держание самой жизни людей, здоровья и т. д. Он также обосновал необходи-
мость расширительной трактовки ряда категорий воспроизводства, особенно 
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накопления, предположив, что из производимого в обществе продукта на нако-
пление человеческого фактора используется уже не 35–50 %, как следовало из 
большинства теорий воспроизводства в ХХ в., а ¾ его общей величины [5].

Последователем Теодора Шульца был Гэри Беккер, который развил эту 
идею, обосновав эффективность вложений в человеческий капитал и сформули-
ровав экономический подход к человеческому поведению [3].

Существует огромное количество подходов к исследованию и обилие 
трактовок сущности человеческого капитала. Если попытаться классифициро-
вать существующие в современной экономической литературе трактовки чело-
веческого капитала, то их можно подразделить на следующие разновидности:  
а) предикативные, б) ресурсные, в) эклектические.

Предикативные трактовки сущности человеческого капитала пред-
ставляют собой формулировки, которые лишь соприкасаются со сферой че-
ловеческого капитала, но не проникают вглубь, не выявляют и не отражают 
действительной сущности проблемы.

Ресурсные трактовки сущности человеческого капитала являются наи-
более распространенными в экономической литературе. Смысл «ресурсных» 
определений человеческого капитала заключается в том, что здесь говорится 
не о капитале как об актуализированных ресурсах, а непосредственно о самих 
ресурсах, являющихся всего лишь потенциалом, а не фактом созидательной 
деятельности.

Эклектические характеристики сущности и связанного с этим содержа-
ния человеческого капитала вбирают в себя различные разорванные положе-
ния и трактовки рассматриваемого явления. В частности, человеческий капитал 
здесь определяется одновременно как элемент национального богатства, как 
часть экономических ресурсов индивида, организации и общества в целом, как 
процесс создания требуемых благ и т. д.

Представленные трактовки сущности человеческого капитала являются 
объектом критики, поскольку они не отражают качественной определенности 
рассматриваемого явления. В то же время эти определения и характеристики 
человеческого капитала весьма полезны с точки зрения выявления его соци-
ально-экономического содержания, а также исследования различных аспектов 
формирования и развития данного капитала. Но для того, чтобы понять, в чем 
же заключается качественная определенность человеческого капитала и как в 
связи с этим следует трактовать данное сложное социально-экономическое яв-
ление, следует осуществить исследовательское «восхождение» от «общего» к 
«особенному».

Рассмотрим «общее» в характеристике человеческого капитала. Если ка-
питал как таковой представляет собой любую ценность, непосредственно ис-
пользуемую для создания жизненных благ, то человек должен рассматриваться 
как капитальный важнейший актив, как основная ценность, без которой прак-
тически невозможно создать какое-либо жизненное благо. С точки зрения 
«общего» сущность человеческого капитала состоит в его способности быть ис-
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пользованным для создания определенных благ; это ценность, способная обе-
спечивать создание других ценностей. «Особенное» в человеческом капитале 
заключается в том, что носителем создающей ценности является сама личность, 
от культурного уровня и образования, мотивации и установок, решений и дей-
ствий которой зависит не только актуализация человеческих сил и их транс-
формация в созидающую, капитальную ценность, но и непосредственно любой 
созидательный процесс. Только человек приводит в движение себя и другие 
виды неживого капитала, человек организует и управляет созидательным про-
цессом, задавая ему направленность и наполняя определенным содержанием. 
Это обстоятельство выявляет первую, исходную особенность человеческого ка-
питала: в системе национального капитала он является базисным, интегрирую-
щим. Прямые инвестиции в человеческий капитал есть косвенные инвестиции 
в природный и вещественный капитал нации. Значение человеческого капитала, 
как интегратора всех видов капитала, заключается в создании технологической 
сцепки существующих факторов производства, в формировании благоприятной 
социально-экономической и институциональной среды, обеспечивающей наи-
более результативное использование задействованных элементов природного и 
вещественного капитала.

Важнейшей особенностью человеческого капитала является его качество 
самовозрастания, то есть человеческий капитал, рассматриваемый в единстве 
с самим человеком, наращивает сам себя, формирует и воспроизводит необхо-
димые созидательные качества и характеристики. Динамика, сложности и про-
тиворечия современного воспроизводственного процесса, а также растущие и 
меняющиеся требования к созданию жизненных благ обуславливают необходи-
мость не только ускоренного, но и опережающего, диверсифицированного раз-
вития человеческого капитала.

Рассмотренные особенности человеческого капитала сводятся еще в одно 
специфическое его свойство, которое предстает в виде способности данно-
го капитала к внутренней систематизации всех качественных характеристик и 
количественных свойств личности, при непосредственном созидательном ис-
пользовании человеческого капитала работает система человеческих свойств, 
реализуется личность как таковая, а не один или два ее характерных признака.

Современной важнейшей особенностью человеческого капитала явля-
ется то, что осуществляемая на рынке человеческого капитала купля-продажа 
способностей человека к определенной созидательной деятельности все мень-
шей степени отражается и объясняется принципом эквивалентного обмена, а 
в нарастающей степени приобретает экстернальный характер. Выявление экс-
тернального характера человеческих взаимодействий и развития членов органи-
зации, а также наличие разумного начала в человеческом капитале как таковом 
позволяют выделить еще одну его особенность как фактора производства. Эта 
особенность заключается в том, что человеческий капитал – единственный 
фактор производства, который в процессе использования одновременно и по-
требляется, и развивается. Таким образом, человеческий капитал приобретает 
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мультипликативную, или «двойную» ценность. Эффект мультипликации заклю-
чается в том, что в результате производственного процесса с целью создания 
какого-либо жизненного блага созидательная ценность человеческого капитала 
«на выходе» превышает его ценность «на входе». Этим и объясняется постоян-
но растущая эффективность инвестиций именно в человеческий капитал при 
относительно угасающей результативности инвестиций в природный и веще-
ственный капитал.

Важнейшей особенностью человеческого капитала является его спо-
собность создавать блага без участия природного и вещественного капитала. 
Такими благами являются, прежде всего, новые знания, необходимые для чело-
веческого развития.

Историко-экономический и логико-гносеологический анализ существую-
щих трактовок человеческого капитала, а также выявление особенностей чело-
веческого капитала как фактора производства позволяют уточнить определение 
сущности человеческого капитала, под которым понимается специфическая 
ценность, представленная системой постоянно развивающихся, созидательно 
ориентированных и востребованных человеческих свойств, сознательное и це-
ленаправленное использование которых обеспечивает расширенное воспроиз-
водство требуемых для развития жизненных благ.

В современной экономической литературе категории «человеческий капи-
тал», «рабочая сила», «труд» часто рассматриваются как факторы производства. 
Между тем выявленная сущность человеческого капитала позволяет говорить о 
том, что все эти категории являются разноуровневыми. Рабочая сила представ-
ляет собой определенный человеческий ресурс, потенциальную готовность к 
созидательной деятельности. Человеческий капитал выражает реальную го-
товность к созидательному использованию определенной комбинации чело-
веческих знаний и способностей. Труд – есть материализация этой реальной 
готовности в факт деятельности по созданию того или иного блага [1].

Применение понятия «человеческий капитал» позволяет понять роль со-
циальных институтов, выяснить не только социальные параметры, но и про-
вести экономический анализ влияния социального фактора на рыночную 
экономику. Г. Беккер в своей работе «Человеческий капитал» вводит понятие 
«специального человеческого капитала», то есть под этим понимаются только 
те навыки, которые представляют интерес для какой-либо одной фирмы, како-
го-либо одного вида деятельности. О. Тоффлер вводит понятие «символиче-
ского капитала – знания», который в отличие от традиционных форм капитала 
неисчерпаем и одновременно доступен бесконечному числу пользователей без 
ограничений [4].

Во второй половине ХХ в. центр тяжести в исследованиях экономистов 
смещается с проблем эффективного использования рабочей силы на процессы 
создания качественно новой рабочей силы [10]. В настоящее время происхо-
дит процесс стирания граней между производственной и непроизводственной 
сферами жизни: в процессе НТР данный процесс становится сферой вариантов 
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самореализации человека, а затем и накопления человеческого капитала, состав-
ляющего основу инновационных ресурсов нового общества. Введенная в науч-
ный оборот категория «человеческий капитал» позволила с научных позиций 
изучать многие явления рынка труда на основе принципа минимизирующего 
издержки поведения индивидов. Наука, образование, здравоохранение, рекреа-
ционный сектор становятся необходимыми элементами «неоклассического про-
изводства». Инвестиции в эту сферу определяют все другие вложения, являются 
производственной необходимостью. Согласно теории человеческого капитала 
совершенствование качественных характеристик человека в сферах образования 
и здравоохранения обеспечивает создание экономических ресурсов длительного 
пользования. Работник нового типа должен получать образование непрерывным 
образом в течение всей своей жизни. Вложения в человека и среду его обитания 
позволяют более эффективно использовать экономические ресурсы общества. 
Феномен «человеческий капитал» выступает в качестве неотъемлемого атрибу-
та рыночного хозяйства [5]. 

Производительные качества и характеристики работника с этого време-
ни признаны особой формой капитала, поскольку они, подобно прочим видам 
капитализированных ресурсов, обеспечивают своему обладателю получение 
в течение некоторого времени определенных доходов. Достаточно глубокое 
определение человеческого капитала в рамках данного подхода сформулиро-
вано А. И. Добрыниным, С. А. Дятловым, Е. Д. Цыреновой, которые под че-
ловеческим капиталом понимают сформированный в результате инвестиций и 
накопленный человеком определенный запас здоровья, знаний, навыков, спо-
собностей, мотиваций, которые целесообразно используются в той или иной 
сфере общественного воспроизводства, содействуют росту производительности 
и эффективности производства и тем самым влияют на рост заработков (дохо-
дов) данного человека [11].

Вместе с тем при определении человеческого капитала в качестве важней-
шей его составляющей в условиях новой экономики следует также учитывать 
предпринимательские способности, значимая роль которых в процессе эконо-
мического развития отмечается многими исследователями [12; 13]. Сущность 
предпринимательской деятельности состоит не в создании нового знания, а в 
осуществлении нововведений, связанных с поиском решения новых задач, пре-
одолением инерции социальной среды, в результате которых возникает новая 
производственная функция, изменяющая условия экономического равновесия. 
Другая сторона предпринимательской деятельности состоит в оптимизации ис-
пользования ресурсов в условиях создавшегося неравновесия, в основе которой 
лежит так называемая аллокативная способность, включающая способность 
воспринимать информацию, корректно ее интерпретировать и предпринимать 
действия по перемещению ресурсов в ответ на изменение экономической си-
туации. Особое значение в условиях новой экономики приобретает научное 
предпринимательство, под которым понимают аллокативные способности, свя-
занные с определением направления научных исследований. Эта форма пред-
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принимательства ведет к созданию неравновесия по мере новых открытий и 
осуществляется учеными, исследователями, государственными чиновниками, 
управляющими корпораций [12].

Немаловажно и то, что человеческий капитал, накапливаясь в экономике, 
обеспечивает условия для создания, эффективного использования и приумноже-
ния всех других форм капитала, он сохраняет и переносит стоимость этого ка-
питала на создаваемые блага, товары и созидает новую стоимость [14].

Становление «новой экономики», сопряженное с технологической и 
управленческой трансформацией процесса труда, с одной стороны, приводит к 
неизбежным изменениям в структуре человеческого капитала и характере вли-
яния его активов на экономическое развитие. С другой стороны, готовность к 
восприятию новой экономики определяется состоянием человеческого капитала 
страны. Информационные технологии в новой экономике, становясь ключевым 
компонентом трудового процесса, трансформируют содержание человеческого 
капитала ввиду того, что с ним связана возможность реализации инновацион-
ных способностей людей и обеспечения обратной связи на уровне исполните-
лей, а также гибкой и приспосабливаемой инфраструктуры управления 
производством. Добавленная стоимость в новой экономике все в большей мере 
создается за счет инноваций, как в процессах, так и в продуктах. Способность 
к ним зависит от исследовательского потенциала человека и от способности к 
применению им нового знания к конкретным задачам в данном организацион-
ном или институциональном контексте. Ключевая роль знаний, возможность их 
освоения, накопления и использования в обеспечении экономического развития 
получили широкое общественное признание. Происходят изменения в процес-
се формирования человеческого капитала. Глобальные информационные сети, 
позволяющие интенсифицировать обмен и сотрудничество в научно-техниче-
ской, культурной, коммерческой сферах, формируют глобальное информаци-
онное поле, генерирующее знания, хотя и с неодинаковой степенью доступа к 
нему для различных регионов мира и категорий граждан. Человеку в процес-
се накопления знаний присущи свойства самосовершенствования и самораз-
вития, результатом чего является изменение структуры и повышение качества 
человеческого капитала. Изменения в структуре человеческого капитала в ус-
ловиях новой экономики обусловлены прежде всего сокращением с середины 
ХХ в. временного лага между этапами в использовании достижений научно- 
технического прогресса. Коренным образом изменились объективные требова-
ния к знаниям и навыкам работников, переподготовке кадров, повышению их 
интеллектуального и культурного уровня, созданию условий для творческого 
развития и самореализации личности, поскольку в современных условиях эф-
фективность труда все больше зависит от накопленных знаний, глобального 
уровня мышления, инициативы и творчества, способности ориентироваться в 
изменяющихся условиях высокой неопределенности и риска.

Формирование человеческого капитала необходимо рассматривать как 
двухсторонний процесс взаимодействия индивида и общества. Для реали-
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зации человеческого капитала недостаточно индивидуальной мотивации, 
необходима мотивация общества в целом, предъявляющего спрос на име-
ющиеся у человека знания и умения. Отсюда следует, что экономики, ко-
торые не способны осуществить инвестиции в человеческий капитал, не 
могут рассчитывать на достижение таких темпов роста, которые наблюда-
ются у других, даже если они имеют доступ к той же технологии, посколь-
ку у них отсутствуют знания для того, чтобы эффективно использовать такую  
технологию.

1.2 Объектная структура человеческого капитала

Термин «трудовой потенциал» и его понятие начали входить в государ-
ственные и правительственные документы с 90-х годов. Так, в мае 1994 г. было 
принято Постановление Правительства РФ № 434 «О целевом проекте фор-
мирования трудового потенциала для наукоем кого производства». Оно было 
связано с поддержанием и развитием в этот сложный для России период косми-
ческой отрасли промышлен ности.

В таблице 26 представлены компоненты трудового потенциала.
Таблица 26 

Примеры характеристик трудового потенциала

Компоненты 
трудового 

потенциала
Объекты анализа и соответствующие им показатели

человек предприятие общество

Здоровье Трудоспособность. 
Время отсутствия на 
работе из-за бо лезней

Потери рабочего вре-
мени из-за болезней 
и травм. Затраты на 
обеспечение здоровья 
персонала

Средняя продолжи-
тельность жизни. 
Затраты на здравоохра-
нение. Смертность по 
возрастам

Нравствен ность Отношение к окружа-
ющим

Взаимоотношения 
между сотрудни ками. 
Потери от конфликтов. 
Мо шенничество

Отношение к инвали-
дам, детям, престаре-
лым. Преступность, 
социальная напряжен-
ность

Творческий 
потенциал

Творческие способно-
сти

Количество изобре-
тений, патентов, 
рационализатор ских 
предложений, новых 
изделий на одного 
работающе го 

Доходы от автор ских 
прав. Коли чество па-
тентов и международ-
ных премий на одного 
жителя страны

Активность Стремление к реали-
зации способ ностей. 
Предпри имчивость

Организован ность 
и ассертивность

Аккуратность, раци-
ональность, дисци-
плинированность, 
обязательность, поря-
дочность, доброжела-
тельность

Потери от нарушений 
дисциплины. Чистота. 
Исполни тельность. 
Эффек тивное 
сотрудни чество

Качество законода-
тельства. Качество 
дорог и транспор та. 
Соблюдение до говоров 
и законов
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Окончание табл. 26
Образование Знания. Количество 

лет учебы в школе и 
вузе

Доля специалистов 
с высшим и сред ним 
образованием в общей 
числен ности работаю-
щих. Затраты на повы-
шение квалифика ции 
персонала

Среднее количест во 
лет обучения в школе 
и вузе. Доля затрат на 
образова ние в госбюд-
жете

Профессиона лизм Умения. Уровень ква-
лификации

Качество продук ции. 
Потери от брака

Доходы от экс порта. 
Потери от аварий

Ресурсы рабо чего 
времени

Время занятости в те-
чение года

Количество сотрудни-
ков. Количество часов 
работы за год на одно-
го сотруд ника

Трудоспособное на-
селение. Коли чество 
занятых. Уровень 
безрабо тицы. Количе-
ство часов занятости 
за год

При выявлении элементов объектной структуры человеческого капитала 
необходимо разграничить ценности. Например, общую культуру человека не 
следует относить к разряду элементов человеческого капитала, поскольку куль-
тура непосредственно не создает жизненных благ, а лишь отражается в направ-
ленности созидательного процесса, формирует ценностный вектор творчески 
трудовой деятельности личности, организации и нации в целом. Что касается 
экономической, профессиональной, производственной, технологической, ор-
ганизационной культуры, то речь в данном случае идет о конкретных ценно-
стях-институтах, регулирующих и координирующих систему внутренних и 
внешних трансакций. Элементы названных видов культуры, непосредственно 
влияющих на процесс производства жизненных благ, имеют вполне человече-
скую природу и обоснованно могут быть отнесены к элементам человеческого 
капитала, называясь институциональным капиталом.

Можно говорить о трудовом потенциале отдельного человека, пред-
приятия, города, области, всего общества, поскольку он пред ставляет собой 
совокупность всех способностей человека трудиться. Рассмотрим понятие тру-
довой потенциал с позиции общества, от дельного предприятия, организации, 
учреждения.

Трудовой потенциал – это ресурсная категория; он должен вклю чать в 
себя источники, средства, ресурсы труда, которые могут быть использованы 
для решения какой-либо задачи, достижения оп ределенной цели, возможности 
отдельного лица, общества, государ ства в конкретной области. Таким образом, 
применительно к пред приятию, трудовой потенциал – это предельная вели-
чина возможного участия трудящихся в производстве с учетом их психофизи-
ологических особенностей, уровня профессиональных знаний и накопленного  
опыта.

Трудовой потенциал предприятия включает несколько поло возрастных 
групп работников, обладающих разными потенциальны ми возможностями, ка-
чественно характеризуется образовательным и профессионально-квалификаци-
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онным уровнем и стажем работы по избранной специальности. Он формируется 
под воздействием техни ческих и организационных факторов, так как с целью 
осуществления производственного процесса с учетом специализации каждое 
пред приятие оснащается необходимым оборудованием.

При определении величины потенциала и его использования важным яв-
ляется правильный выбор показателя измерения. В каче стве главного показа-
теля объема принималась и принимается до сих пор численность, а показателя 
использования – человек-год.

Выявление и обоснование свойств человеческого капитала есть поиск и 
определение его материального, онтологического базиса, есть характеристика 
его объектов и в целом объектной структуры. В современной экономической 
литературе разработано немало теоретических положений относительно струк-
турных компонентов человеческого капитала. К разряду объектов человеческого 
капитала исследователи чаще всего относят знания, навыки, умения и способ-
ности человека. В исследованиях последних лет нередко можно встретить более 
широкий и одновременно глубокий подход к данной проблеме. Однако элемен-
том человеческого капитала часто объявляется любой объект и всякое социаль-
но-экономическое явление, имеющее хоть какое-то отношение к созидательной 
деятельности человека, поэтому множество структурных элементов человече-
ского капитала нуждается в некотором уточнении, раскрывающем их действи-
тельную причастность к человеческому капиталу.

Элементы экономической, профессиональной, производственной, тех-
нологической, организационной культуры могут быть отнесены к элементам 
человеческого капитала, называясь институциональным капиталом. Также 
выделяют:

 – интеллектуальный капитал: специфическая ценность, представлен-
ная умственными способностями определенного уровня, целенаправленное 
использование которых обеспечивает доходность в форме «плодоносящих» 
институтов;

 – трудовой;
 – социальный капитал: специфическая ценность, выступающая как си-

стема устойчивых форм социальных связей и отношений, возникающих и 
развивающихся в процессе социальных взаимодействий, которые создают соци-
альный статус личности и ее место в системе социальных трансакций [1].

Если абстрагироваться от генетического подхода к выявлению объект-
ной структуры человеческого капитала, то можно констатировать, что состоит 
он из трудового, интеллектуального, институционального и социального капи-
тала. С учетом причинно-следственных связей и генетических аспектов рассма-
триваемой проблемы основными элементами человеческого капитала являются 
трудовой и интеллектуальный капитал личности, а производными элементами – 
институциональный и социальный капитал. Причем социальный капитал ино-
гда рассматривают как часть институционального капитала.
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1.3 Основные характеристики человеческого капитала

Каждый человек проживает в своей жизни три основных стадии, на ка-
ждой из которых у него есть потребность в расходах (потреблении), а значит и 
в источнике доходов. На первой стадии человек взрослеет и получает образова-
ние. Образование и навыки, которые мы приобретаем, обеспечивают нас спо-
собностью зарабатывать доход или получать зарплату всю оставшуюся жизнь. 
Эту способность к заработку и называют человеческим капиталом. 

Вторая стадия жизни человека – экономически продуктивная, когда чело-
век работает и получает доход. Источником дохода человека (домохозяйства) на 
протяжении жизни является его общий капитал, или общее богатство. В упро-
щенном случае общий капитал человека состоит из двух частей: его человече-
ского капитала и финансового капитала. Финансовый капитал включает в себя 
торгуемые активы, такие как акции, облигации, паи инвестиционных фондов. 
Человеческий капитал же является «неликвидным активом» и определяется 
как приведенная стоимость всех будущих трудовых доходов человека, включая 
доходы, которые будут выплачиваться пенсионными фондами. Основная зада-
ча человека в вопросе личных финансов формулируется следующим образом: 
«Осуществляя на протяжении жизни регулярные сбережения части трудово-
го дохода, трансформировать человеческий капитал в финансовый, который и 
станет основным источником регулярного дохода, когда человеческий капитал 
иссякнет». По сути, человеку необходимо планомерно заместить одну форму ка-
питала другой. 

Третья стадия – это жизнь человека после выхода на пенсию. Замещение 
человеческого капитала финансовым необходимо для того, чтобы человек мог 
безбедно жить в тот период жизни, когда он не сможет работать по состоянию 
здоровья. Однако следует отметить виды рисков, с которыми может столкнуть-
ся человек или его семья на протяжении жизни. Риск «досрочного проедания» 
накопленного финансового капитала. С ним человек может столкнуться на тре-
тьей стадии жизни, то есть после выхода на пенсию. Но существуют ситуации, 
когда человек теряет способность работать еще до выхода на пенсию либо рано 
умирает. Поэтому выделяют еще два вида рисков, которым подвержен челове-
ческий капитал: риск колебания (временной потери) дохода от человеческого 
капитала – риск полной потери дохода от человеческого капитала – смерть кор-
мильца [3].

Для того чтобы понять сущность человеческого капитала, нужно изучить 
его структуру. У большинства людей человеческий капитал из периода в пери-
од приносит стабильный фиксированный доход. Однако есть профессии, где до-
ход от человеческого капитала тесно связан с событиями, происходящими в тех 
или иных отраслях экономики и на тех или иных рынках. Так, например, ди-
намика доходов человека, работающего в финансовой сфере, весьма тесно свя-
зана с состоянием рынка акций, а динамика доходов риэлтора – с состоянием 
рынка жилой недвижимости. На самом деле человеческий капитал абсолютно-
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го большинства людей имеет смешанную структуру: в стабильные времена он 
приносит фиксированный доход, а в нестабильные – зависит от условий и со-
бытий. Структура человеческого капитала определяется на основе таких пара-
метров, как характер работы человека, его отраслевая принадлежность, теснота 
взаимосвязи динамики трудового дохода с различными классами (подклассами) 
финансовых активов и т. д. Структура человеческого капитала индивидуума мо-
жет со временем изменяться, что должно находить отражение в рекомендаци-
ях по инвестиционной политике. От того, какова будет структура человеческого 
капитала, зависит такой параметр будущей модели, как способность человека 
принимать на себя риск, рекомендуемая структура общего портфеля, а также 
структура финансового капитала человека.

Тип человеческого капитала определяет способность человека прини-
мать на себя риски финансовых активов. В зависимости от структуры чело-
веческий капитал может быть отнесен к одному из трех типов: защищенному, 
сбалансированному либо рискованному. Если человеческий капитал из периода 
в период приносит стабильный фиксированный доход (относится к защищенно-
му типу), то человек вполне может позволить большую часть своих денег ин-
вестировать в акции, и наоборот. Тип человеческого капитала используется на 
втором этапе, а также при определении стоимости человеческого капитала. Сто-
имость человеческого капитала определяется как приведенная стоимость всех 
будущих трудовых доходов человека, включая доходы, которые будут выпла-
чиваться пенсионными фондами. На стоимость человеческого капитала влия-
ют возраст (трудовой горизонт) человека, его доход, возможная вариабельность 
дохода, налоги, ставка индексации зарплаты по инфляции, размер предстоящих 
пенсионных выплат, а также ставка дисконтирования доходов, которая отча-
сти определяется типом человеческого капитала (а точнее, связанными с ним  
рисками) [3].

Рабочая сила – это способность к труду, совокупность интеллектуаль-
ных и физических способностей человека, которая используется им всякий 
раз, когда он производит какие-либо потребительские стоимости. Рабочая сила 
не существует без работника, поэтому состояние здоровья, его психофизиоло-
гические качества, развитие его интеллекта, уровень образованности, профес-
сиональных знаний, совокупность качеств (контактность, ответственность, 
дисциплинированность, отношение к труду, система ценностных ориентаций 
и др.) – все входит в понятие «рабочая сила». 

Исторически развитие рабочей силы происходило в процессе трудовой 
деятельности. Решающее воздействие на трудовые функции, выполняемые че-
ловеком, а соответственно и качественные параметры рабочей силы оказывали 
используемые орудия труда. В свою очередь развитие рабочей силы (повыше-
ние уровня образования, профессиональных знаний и др.) оказывало воздей-
ствие на эффективное использование орудий труда и их совершенствование.

С понятием «рабочая сила» тесным образом связано понятие «трудовой 
потенциал».
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Трудовой потенциал – это возможное количество и качество труда, ко-
торым располагает общество, отдельно взятый коллектив при данном уровне 
развития науки и техники. Он выступает составной частью производственного 
потенциала и может быть измерен качеством труда, численностью трудовых ре-
сурсов и другими показателями. 

Степень использования рабочей силы трудовых ресурсов, имеющихся на 
данном предприятии определяет развитие уровня трудового потенциала отдель-
ного хозяйственного субъекта.

Соотношение рассматриваемых понятий в общей структуре деятельности 
человека представлено на рисунке 68.

Рис. 68. Соотношение понятий: потенциал человека, трудовой потенциал,  
человеческий капитал, рабочая сила

Человеческий капитал – термин, обозначающий накопленные знания, 
умение и мастерство, которыми обладает работник и которые приобрета ются им 
благодаря общему и спе циальному образованию, профес сиональной подготов-
ке, произ водственному опыту. Концепция человеческого капитала впервые была 
выдвинута американским экономистом Г. Беккером в 1960 г.

Для современного этапа миро вого научно-технического и со циально-
экономического разви тия характерно коренное измене ние роли и значения 
человеческо гo фактора в экономике и обществе. Человеческий капитал стано-
вится важнейшим фактором экономического роста. 

Человеческий капитал и человеческий потенциал являются сходными по-
нятиями. Если человеческий капитал – это кадры, имеющиеся на предприятии, 
то человеческий потенциал – это возможности каждого из работников промыш-
ленного предприятия выполнять те или иные производственные функции.
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1.4 Способы оценки человеческого капитала

Окружающий нас мир при всем его многообразии устроен таким обра-
зом, что процессы и явления в природе и обществе подчиняются определенным 
правилам. Иначе говоря, действуют типовые, установившиеся, многократ-
но повторяющиеся, всеобщие соотношения, связи, как между самими процес-
сами, так и между характеризующими их показателями. Это могут быть связи 
причинно-следственного характера (данная причина всегда порождает данное 
следствие), устойчивые зависимости между одновременно проявляющимися 
разными сторонами одного и того же процесса либо многократно проявляющи-
еся однотипные результаты взаимодействия разных явлений. Универсальные 
всеобщие способы «поведения» всего сущего в мире, объективно свойственные 
всем явления данного рода, класса принято называть законами.

Довольно часто приходится слышать о существовании и проявлении эко-
номических законов, характеризующих типовые черты взаимосвязей и взаимо-
действий между частями, элементами экономической системы, включая людей, 
участвующих в экономических процессах. Обычно имеется в виду наличие все-
общих, постоянно наблюдаемых связей и соотношений между производством, 
распределением, обменом, потреблением вещей, благ, услуг и показателями, ха-
рактеризующими эти процессы.

Древнейшими документами, в которых были зафиксированы прави-
ла и нормы экономического поведения граждан, отношения между ними и го-
сударством, между рабом и господином, денежные отношения, можно считать 
законами.

В законах Ману, господствующих в Индии в VI веке до нашей эры, регла-
ментировались права и отношения собственности.

Выдающийся экономист Альфред Маршалл писал, что «в формулировке 
экономических законов учитывается, как стремится человек поступать в опре-
деленных условиях. Они в одном напоминают физические законы: и те и другие 
предполагают наличие определенных условий. Законы человеческого поведе-
ния, конечно, не просты, определены и не так четко устанавливаются, как закон 
всемирного тяготения, но многие из них можно отнести к естественным зако-
нам, имеющим дело со сложным предметом исследования».

Экономические законы определяют порядок функционирования на ми-
кроуровне экономических категорий. Категорией называют экономическое пре-
дельно общее, фундаментальное понятие, отражающее наиболее существенные, 
закономерные связи системы производственных отношений.

В то же время экономическая теория обратила должное внимание на 
человека.

В настоящее время поиск путей активизации человеческого фактора вну-
три организации и учет социально-психологических особенностей всех членов 
трудового коллектива является одним из решающих условий по вышения эф-
фективности деятельности любой организации. Перед отечест венными орга-
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низациями встают принципиально новые задачи. Если пер воначально это были 
вопросы стимулирования работника, сохранения на предприятии высококва-
лифицированных специалистов, то сейчас – создания комплексной системы 
обеспечения высокого качества трудовой жизни работников. В этих условиях 
разработка концепции управления социальным развитием организации и созда-
ние на ее основе модели социального управления организацией будут способ-
ствовать наиболее эффективному достижению целей организации.

Таким образом, для российских организаций актуальным становит-
ся переход от бюрократической (административной) к социальной парадигме 
управления, согласно которой человек рассматривается как невозобнов ляемый 
ресурс, главный элемент социотехнической организации. В этой связи ак-
цент делается на активизацию роли человека, на усиление его воз действия на 
социальные группы, коллективы с целью организации и коор динации их дея-
тельности. Основная задача управления социальным разви тием организации в 
соответствии с этой парадигмой состоит в повышении качества трудовой жизни 
работников организации.

Экономическая или старая парадигма рассматривала человека в каче-
стве одного из факторов процесса производства, как элемент процесса труда. 
Тем самым человек в процессе управления представлялся как объект управле-
ния, выполняющий определенную функцию, а именно функцию труда, измеря-
емого посредством рабочего времени. Персонал организации рассматривался 
как обыкновенный, восполнимый, а не как уникальный, невосполнимый ре-
сурс, поэтому социально-психологическому климату на производстве прак-
тически не уделялось внимания. Экономическая парадигма, поставив во главу 
угла стоимостной подход к человеку, выработала для его реализации конкрет-
ный инструментарий «научного управления», наиболее ярко воплотившийся в 
«тейлоризме».

Таким образом, система производственных отношений отражается в нау-
ке посредством системы категорий. Выявление системы категорий в экономике 
позволяет раскрыть логику ее развития, закономерного преобразования строя ее 
понятий и тем самым адекватно отразить реалии экономической жизни.

Трудовые ресурсы являются важнейшей и активной частью ресурсов об-
щества. Это трудоспособная часть населения, обладающая физическими и ин-
теллектуальными способностями к трудовой деятельности, которая может 
производить материальные блага или оказывать услуги. 

Cуществуют следующие критерии эффективности разделения труда: 
1. Технические критерии эффективности разделения труда обусловлены 

возможностями оборудования, инструмента, приспособлений, требованиями к 
потребительским качествам продукции.

2. Экономическая направленность совершенствования разделения тру-
да заключается в достижении экономии трудовых и материальных затрат, что, 
в свою очередь, ведет к снижению издержек производства и росту прибыли 
предприятия. Экономическими критериями разделения труда служат: затраты 
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рабочего времени и материальные затраты на выполнение работ, степень ис-
пользования квалификации работников, длительность производственного цикла 
изготовления изделия, уровень производительности труда, издержки производ-
ства, прибыль предприятия.

3. Психофизиологическими критериями разделения труда служат показа-
тели работоспособности человека, которые зависят от санитарно-гигиенических 
условий труда, от степени тяжести и психически неравномерной напряженно-
сти труда, от распределения физических нагрузок с умственными.

4. Социальными критериями разделения труда служат стабильность кол-
лектива, низкая текучесть персонала, высокая дисциплина труда, хорошее со-
стояние межличностных отношений между взаимодействующими работниками, 
высокий уровень их общественной активности, удовлетворенность содержани-
ем и условиями труда. 

Большое социальное и экономическое значение имеет образование насе-
ления. Оно характеризуется процентом грамотных, средним числом лет обуче-
ния и т. д. Весьма важным является про гнозирование численности населения. 
Оно позволяет выявить ожи даемые изменения численности населения, оценить 
демографическую ситуацию, определить численность трудовых ресурсов. 

Трудовой потенциал предприятия – это предельная величина воз можного 
участия работников в производстве с учетом их психо логических особенностей, 
уровня профессиональных знаний и нако пленного опыта. При определении его 
величины важно правильно выбрать показатель измерения, а именно человеко- 
час. Величину тру дового потенциала можно определять на любом уровне: об-
щество, предприятие, человек.

Необходимо правильно определелить группу лиц с различным уровнем 
потенциальных возможностей, участвующую в общественном производстве. 
Причем продолжительность календар ного периода такого участия отдельных 
работников не всегда является однозначным критерием величины потенциала. 
Например, мужчины и женщины в силу физиологических особенностей орга-
низма при прочих равных условиях за одну и ту же единицу рабочего времени 
производят различное количество потребительских стоимостей (выполняют не-
одинаковый объем работ). Эти и другие особенности обязательно должны быть 
учтены при группировке трудящихся по основному признаку, каким являются 
в данном случае способность и возможность участия в общественно полезном 
труде.

Оценка производительных способностей человека, а также эффектив-
ности затрат на развитие этих способностей и повышение производительно-
сти труда была и остается одной из ключевых проблем экономической теории 
и менеджмента. Для проведения подобных расчетов учеными и практиками 
предлагались самые разнообразные методы и инструменты, учитывающие коли-
чественные и качественные характеристики способностей и навыков человека, 
предполагающие выражение величины человеческого капитала, аккумулиро-
ванного отдельными индивидуумами, фирмами и обществом в целом, объемы 
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вложений в человеческий капитал из различных источников, конкурентные пре-
имущества, полученные в результате накопления человеческого капитала [7]. 
А все потому, что в управлении человеческий компонент – самый обреме-
нительный из всех активов. Почти безграничное разнообразие и непредска-
зуемость людей делают их невероятно сложными для оценивания, гораздо 
сложнее, чем любой электромеханический узел, поступающий с предписан-
ными практическими спецификациями. Тем не менее, люди – единственный 
элемент, обладающий способностью производить стоимость. Все остальные 
переменные – деньги и кредит, сырье, заводы, оборудование и энергия – могут 
предложить лишь инертные потенциалы. По своей природе они ничего не при-
бавляют и не могут добавить, пока человек, будь это рабочий самой низкой ква-
лификации, искуснейший профессионал или руководитель высшего звена, не 
использует этот потенциал, заставив его работать [2].

Считается, что первые стоимостные оценки для измерения ценности 
трудоспособного человека применил В. Петти, оценивающий величину запа-
са человеческого капитала капитализацией заработка как пожизненной ренты 
с рыночной ставкой процента. А. Смит объяснял дифференциацию заработной 
платы квалифицированных и неквалифицированных рабочих различиями во 
временных, трудовых и денежных затратах, которые первые понесли для полу-
чения необходимых знаний, навыков и мастерства. Среди имен западных эконо-
мистов, которые рассматривали людей или их мастерство как капитал, имеются 
такие хорошо известные в истории западной экономической мысли авторы: Ви-
льям Петти, Адам Смит, Жан-Батист Сэй, Нассау Сениор, Фридрих Лист, Ио-
ганн фон Тюнен, Вальтер Багехот, Эрнст Энгель, Генри Сиджвик, Леон Вальрас 
и Ирвинг Фишер. В основном использовались два метода стоимостных оценок 
человеческих существ: стоимость производства и процедура капитализации за-
работка. Первая процедура заключается в оценивании реальных затрат (обычно 
чистого расхода средств существования) на «производство» человека; вторая – 
заключается в оценивании настоящей (приведенной к настоящему моменту вре-
мени) ценности будущего потока доходов индивидуума (чистого или валового 
дохода).

Многие экономисты указывали на необходимость и возможность эко-
номической оценки рабочей силы, а также говорили об использовании этих 
оценок для конкретных целей. Многие из них рассматривали человеческие су-
щества или их приобретенные способности и мастерство как компонент капи-
тала. Более того, некоторые пытались оценить величину этого капитала как на 
микроэкономическом, так и макроэкономическом уровнях и использовать эти 
оценки для частных целей (например, для оценки общих экономических по-
терь в результате войн); другие просто включали человеческие существа (или 
их приобретенные способности и мастерство) в свое определение капитала и 
признавали важность инвестиций в них как средство увеличения их продуктив-
ности. Это вторая группа теоретиков, никогда не пытавшаяся ни оценить чело-
веческий капитал, ни применить это понятие для каких-либо частных целей.
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Большинство экономистов полагали, что человеческие существа должны 
быть включены в категорию капитала по трем причинам:

– затраты на воспитание и образование человеческих существ являются 
реальными затратами;

– продукт их труда увеличивает национальное богатство;
– расходы на человека, которые увеличивают этот продукт, будут увеличи-

вать национальное богатство.
Адам Смит, хотя и не определял точно понятие «капитал», включал в эту 

категорию фиксированного капитала мастерство и полезные способности чело-
веческих существ. Согласно Фридриху Листу, мастерство и приобретенные спо-
собности человеческих существ, унаследованные большей частью от прошлого 
труда и самоограничений, являются наиболее важным компонентом националь-
ного запаса капитала. Он утверждал, что как в производстве, так и в потребле-
нии может быть рассмотрен вклад человеческого капитала в выпуск.

Э. Энгель предпочитал метод цен производства для определения денежной 
ценности человеческих существ, считая, что мерой этой ценности являются за-
траты родителей на воспитание детей. У. Фарр исчислял величину человеческого 
капитала сегодняшней стоимостью будущих заработков индивидуума (будущие 
заработки минус личные затраты на жизнь) с поправками на коэффициенты 
смертности. Т. Витстейн объединил подходы У. Фарра и Э. Энгеля к оценке чело-
веческого капитала (то есть оценки с помощью капитализированного заработка и 
цены производства), предположив, что величина заработка за время жизни инди-
видуума равна сумме затрат на его содержание и образование [7]. 

Подходы У. Фарра и Т. Витстейна к оценке человеческого капитала были 
развиты американскими экономистами и социологами Л. Дублиным и А. Лот-
кой [7]. Они вывели следующую формулу:

                                      𝑉𝑉0 = �𝑉𝑉𝑥𝑥
∞

𝑥𝑥=0

∙ 𝑃𝑃𝑥𝑥(𝑌𝑌𝑥𝑥 ∙ 𝐸𝐸𝑥𝑥 − 𝐶𝐶𝑥𝑥) ,                                           (1)

где V0 – ценность индивидуума в момент рождения; 𝑉𝑉𝑥𝑥 =
1

(1 + 𝑖𝑖)𝑥𝑥
  – ценность в

данный момент одного доллара, полученного через х лет; Рх – вероятность дожи-
тия человека до возраста х; Yx – годовой заработок человека с момента х до х + 1; 
Ех – доля занятых в производстве в возрасте от х до х + 1 (У. Фарр предполагал 
полную занятость); Сх – величина затрат на жизнь человека в возрасте от х до 
х + 1.

Такой метод капитализации заработка индивидуума, за вычетом затрат на 
его потребление или содержание, дает полезную для многих целей оценку.

Разработанные этими авторами методы оценивания экономической значи-
мости способностей человека к труду (или человеческого капитала) технически 
совершенны и пригодны для практического использования на реальной инфор-
мации [3].

Т. Шульц использовал для определения величины человеческого капитала 
следующий затратно-стоимостный подход: он умножил стоимость одного года 
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каждой образовательной ступени (с учетом постоянных заработков) на число 
человеко-лет образования, накопленных населением к тому или иному момен-
ту времени, с поправкой на неодинаковую продолжительность учебного года. 
При этом за основу была взята величина стоимости образования, относящаяся 
не ко времени его получения, а к году подсчета, то есть была определена не пер-
воначальная, а восстановительная стоимость образовательной составляющей 
человеческого капитала. Аналогичные расчеты осуществил Дж. Кендрик. Вели-
чину человеческого капитала он определял по первоначальной стоимости с по-
мощью специально разработанных индексов цен, с учетом амортизации знаний 
и навыков. Подобные исследования проводил также отечественный экономист 
В. И. Мартинкевич. В отечественной экономической литературе долгое время 
вместо понятия «человеческий капитал» использовали понятие «фонд образо-
вания». Фонд образования – это стоимостная оценка накопленных работником 
знаний, навыков, умений и опыта. При расчете его величины использовались 
два основных подхода: 1) суммирование фактических затрат на образова-
ние, осуществленных в течение того или иного длительного периода времени; 
2) оценка реальной производительной ценности того запаса знаний, навыков, 
умений, опыта, которыми обладает рабочая сила в определенный отрезок вре-
мени [7].

Разумеется, исследования методологии оценки человеческого капитала не 
исчерпываются работами перечисленных ученых. Эта тема и сейчас очень акту-
альна и важна, поэтому постоянно исследуется, и в рамках современной теории 
человеческого капитала для измерения величины человеческих активов исполь-
зуются следующие основные методы:

Натуральные (временные) оценки, предполагающие измерение человече-
ского капитала (вернее, его образовательной составляющей) в человеко-годах 
обучения. Данный метод считается одним из самых простых, но его точность не 
всегда является достаточной, поскольку невозможно полноценно учесть нерав-
нозначность года обучения на разных уровнях образования, то есть при полу-
чении общего (школа, гимназия, лицей), среднего профессионального (колледж, 
училище), высшего (университет, институт) и т. п.

Затратные модели, которые учитывают первоначальную стоимость, стои-
мость приобретения, замещения или альтернативные издержки на человеческие 
активы.

Монетарные модели оценки человеческого капитала, основанные на рас-
чете доходов будущих его владельцев и пользователей. В этом случае величину 
человеческого капитала измеряют не ценой его производства, а экономическим 
эффектом от его использования.

Модели ценности человеческого капитала, которые объединяют модели 
немонетарной поведенческой ценности с моделями монетарной экономической 
стоимости.

Несмотря на многочисленность работ, исследующих человеческий капи-
тал, и разнообразие подходов к его оценке, на практике при измерении данного 



458

вида капитала остается огромное количество нерешенных проблем, так как не-
которые активы человеческого капитала не поддаются непосредственной оцен-
ке. Поэтому приходится прибегать к разного рода опосредованным методам их 
оценки. Это говорит о том, что подсчет стоимостных значений является очень 
трудоемким процессом. Однако это не единственная трудность в процессе 
оценки человеческого капитала. Гораздо большее затруднение вызывают сбор, 
обработка и оценка достоверности необходимой информации на всех уровнях 
исследования (макроэкономическом, региональном, корпоративном). Возника-
ют сомнения в том, что методы оценки человеческого капитала имеют реальное 
практическое значение и что хотя бы одному из них можно доверять.

Скандинавские исследователи Д. Андриссен и Р. Тиссен утверждают, что 
для отслеживания стоимости нематериальных активов, а в частности человече-
ского капитала, существует несколько практических методик, которые можно 
подразделить на две большие категории:

Методы измерения, предлагающие показатели, которые могли бы дать 
управляющим более полное представление о нематериальных активах своих 
компаний.

Методы оценки, цель которых – оценить нематериальные активы компа-
нии в денежном выражении.

Бухгалтеры долго единодушно отвергали идею подсчета стоимости чело-
веческого капитала, так как были уверены, что количественные данные будут 
почти наверняка основаны на грубых допущениях. В 1998 г. в отчете Организа-
ции экономического сотрудничества и развития было однозначно сказано, что 
«…в отношении человеческого капитала измеряется то, что можно измерить, 
а не то, что нужно измерить». В этом и состоит причина такого скептического 
отношения бухгалтеров и финансовых аналитиков к идее учета человеческого 
ресурса. И на данный момент существующие системы учета не позволяют рас-
сматривать работников как объект для инвестиций. Парадокс, но сегодня при-
обретение обычного компьютера за несколько тысяч долларов рассматривается, 
как выгодная покупка, увеличение активов компании, а использование тех же 
денег на поиск и наем высококвалифицированного работника воспринимается 
как единовременные расходы, снижающие прибыль в отчетном периоде. Тем 
не менее, значение преимущества в человеческом капитале на сей день уже 
общепризнано, поэтому методы определения стоимости этого вида капитала 
вызывают особый интерес не только у ученых-теоретиков, но и у практиков-ме-
неджеров. Можно выделить следующие причины этого:

Человеческий капитал является ключевым элементом рыночной стоимо-
сти компании и, следовательно, его цена должна быть включена в расчет как по-
казатель для инвесторов или тех, кто рассматривает возможность приобретения 
или слияния предприятий, в том числе нематериальных активов.

Определение критериев оценки человеческих активов, сбор и анализ от-
носящейся к данной проблеме информации привлекает внимание организации 
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к тому, что необходимо сделать, чтобы найти, сохранить, развить и наилучшим 
образом использовать ее человеческий капитал.

Измерение стоимости человеческого капитала может предоставить ос-
нование для ресурсно-ориентировочных стратегий управления человеческими 
ресурсами, которые связаны с развитием ключевых для организации знаний и 
навыков.

Измерения можно использовать, чтобы оценивать эффективность исполь-
зования человеческих ресурсов и контролировать продвижение к стратегиче-
ским целям управления человеческими ресурсами.

По опыту передовых компаний в области управления человеческими ре-
сурсами можно обозначить ряд основных подходов к оценке человеческого ка-
питала организации.

Метод расчета прямых затрат на персонал.
Это метод определения (или анализа) первоначальных и восстановитель-

ных издержек на персонал. Он фокусирует внимание на расходах фирмы, свя-
занных не с содержанием персонала, а с его приобретением и заменой.

Метод конкурентной оценки стоимости человеческого капитала. Этот 
метод представляет собой комбинацию двух описанных выше подходов к опре-
делению издержек на персонал и основан на учете суммарных затрат и по-
тенциального ущерба, наносимого компании при возможном уходе из нее 
работника. Метод предполагает оценку затрат на персонал, учитывая возмож-
ность перехода человека на другую работу. Любое решение о смене места ра-
боты зависит от текущей стоимости чистых выгод от мобильности большей 
нуля. Для расчетов текущей стоимости чистых выгод применяется следующая  
формула:

                                            𝑊𝑊1 = �
𝐵𝐵𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝐵𝐵𝑖𝑖𝑗𝑗
(1 + 𝑟𝑟)𝑗𝑗 − 𝐶𝐶

𝑇𝑇

𝑗𝑗=1

 ,                                           (2)

где W1 – текущая стоимость чистых выгод в году t = 1; Bjt  – полезность (денеж-
ная или моральная), полученная от j-й работы в году; Вit – полезность (денежная 
и моральная), полученная от i-й работы в году; С – полезность, потерянная при 
переезде и смене работы (инвестиции в мобильность); r – ставка процента; Т – 
время (в годах), в течение которого получается полезность от мобильности [3].

Подавляющее большинство людей принимают решения о переезде по 
экономическим причинам. Об этом свидетельствуют данные социологических 
опросов в разных странах. Примерно половина всех переездов, по данным 
американских социологов, вызвана решением сменить работу. Следователь-
но, выводы теории человеческого капитала для миграции могут быть провере-
ны на рынке труда [2]. Миграция требует издержек. Во-первых, необходимы 
затраты на сбор информации о районах с наилучшими возможностями для за-
работков и об условиях трудоустройства. Во-вторых, денежные затраты на пе-
реезд увеличиваются с ростом расстояния, поэтому люди чаще переезжают на 
небольшие расстояния и реже на дальние. Кроме того, люди стремятся пере-
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ехать в районы, где у них имеются родственники и знакомые или по крайней 
мере где живут люди, говорящие на одном с ними языке и имеющие одинако-
вые обычаи. Это позволяет снизить моральные и информационные издержки  
мигрантов [3].

Рассмотренный метод значительно сложнее, чем предыдущие, но он дает 
гораздо более эффективную оценку реальной стоимости человеческого капита-
ла фирмы.

Метод перспективной стоимости человеческого капитала учитыва-
ет дополнение к оценке конкурентной стоимости человеческого капитала в 
перспективе на 3, 5, 10 и 25 лет. Эта оценка в первую очередь необходима для 
компаний, занимающихся разработкой крупных и долгосрочных проектов, на-
пример, проводящих исследования в сфере создания инноваций или строящих 
крупные высокотехнологичные объекты.

Метод измерения индивидуальной стоимости работника. В отличие от 
предыдущих методов оценивает не различные типы издержек на персонал, а 
возможные доходы, которые он может принести компании.

Оценка стоимости человеческого капитала на основе испытаний в среде 
бизнеса может быть получена на основе двух подходов:

а) по конкретным результатам, полученным работником исходя из при-
были, которую он принес фирме, или по увеличению ее активов, в том числе 
интеллектуальных;

б) оценка человеческого капитала на основе системы деловых учений по 
менеджменту, экономике и маркетингу на базе высоких информационных тех-
нологий основывается на прогнозе результатов работы менеджера в среде биз-
неса, максимально приближенной к его реальной среде.

Финансовый метод определяет величину человеческого капитала как раз-
ность между общей рыночной стоимостью компании и стоимостью ее матери-
альных и нематериальных активов.

Сравнительный метод предполагает косвенную оценку стоимости чело-
веческого капитала на основе сопоставления результатов деятельности компа-
нии с показателями конкурентов.

Однако ни один из перечисленных подходов не может претендовать на 
«звание» достаточно точного интегрального метода оценки человеческого капи-
тала организации. Суть данной проблемы довольно четко обозначили в конце 
1990-х гг. Н. Бонтис с соавторами: «Все эти модели страдают субъективностью, 
неопределенностью и недостатком надежности, поскольку не может быть уве-
ренности в точности таких измерений» [7].

Предпосылки для совершенствования методологии расчета значений 
показателей человеческого капитала создают важнейшие унифицирован-
ные принципы расширительной компании национального богатства. Эта ме-
тодология отличается относительной простотой использования имеющихся 
статистических данных о ВВП, а также их перегруппировки и уточнения зна-
чений показателей инвестиций в человеческий капитал и накопления в со-
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ставе национального богатства. Расширительная концепция позволяет более 
обоснованно рассчитывать значения показателей человеческого капитала как 
элемента национального богатства. При этом учитываются накопленные знания 
при эффективном участии в экономической жизни и оплате труда. Расчеты та-
ких показателей вполне доступны для экспертов в большинстве стран, включая 
Беларусь. Получаемые оценки элементов по затратам государства, семей, пред-
принимателей и разных фондов позволяют определить текущие ежегодные со-
вокупные затраты белорусского общества на воспроизводство человеческого 
капитала.

Высокий уровень специального образования человека подтвердится, если 
при работе за рубежом оплата его труда не ниже оплаты труда аналогичных ра-
ботников соответствующих стран. 
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Глава 2. НОРМИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

2.1 Нормирование труда управленческого персонала

При нормировании труда управленческого персонала используются два 
метода:

1) дифференциальное прямое нормирование по единым и типовым нор-
мам и нормативам времени;

2) укрупненное – по нормативам численности, обслуживания, управляе-
мости и соотношений.

При первом подходе применяют межотраслевые нормативные материа-
лы: единые нормы времени (выработки) на машинописные работы, на работы, 
выполняемые на клавишных и перфорационных вычислительных машинах, 
типовые нормы времени на работы по де лопроизводственному обслужива-
нию, на подготовку и оформление документов по материально-техническому 
снабжению и сбыту про дукции, на техническое оформление документов по 
учету личного со става, на работы, выполняемые экономистами по труду, на 
програм мирование задач на ЭВМ, на работы, выполняемые мастерами произ-
водственных участков, экономистами по финансовой работе и другие заботы 
массовых должностей.

Типовые нормы времени на работы, выполняемые экономистами по труду, 
включают нормы времени на разработку перспективного плана по труду и за-
работной плате, годового плана по труду и заработ ной плате, на расчет баланса 
рабочего времени. Численность эконо мистов по труду (нормативная) определя-
ется c учетом выполнения работ, не предусмотренных типовыми нормами, по 
формуле (3):

                                       Чн = (Т1 × К1) / Fд) × Кпз,                                           (3)

где Т1 – затраты времени на работы, предусмотренные нормативной частью 
сборника; К1 – коэффициент, учитывающий выполнение работ, не предусмо-
тренных нормативной частью сборника.

Нормативы времени, выполняемые экономистами по финансо вой рабо-
те, содержат оперативное время на разработку финансового плана, планирова-
ние кредита, кредитование под материально-товар ные ценности, отчетность 
предприятия по финансовой деятельно сти, расчет норм (нормативов) обо-
ротных средств, учет и контроль расчетов c поставщиками и потребителями, 
оперативную работу, контрольно-аналитическую деятельность, претензионную 
работу, оформление платежей работающих. 

При расчете нормативной чис ленности экономистов по финансовой ра-
боте учитывается также тру доемкость работ, не предусмотренных сборником 
(уточнение финан совых показателей, информация o выполнении плановых 
заданий по реализации в вышестоящие финансовые органы, согласование и 
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ре шение вопросов c финансовыми органами, банками, поставщиками, потреби-
телями и др.). 

Нормативы времени на работы, выполняемые мастерами производствен-
ных участков, предназначены для расчета укрупненных норм времени, уста-
новления нормированных заданий, разработки и корректировки отраслевых 
нормативов численности мастеров, а так же планирования их численности на 
предприятиях. Они содержат за траты оперативного времени по видам работ в 
зависимости от влияю щих факторов. При расчете нормативной численности 
мастеров про изводственных участков, кроме трудоемкости нормируемых ра-
бот, рассчитанных по нормативам времени, учитывают также трудоем кость ра-
бот, не предусмотренных нормативами, численное значение которых не должно 
превышать 10 % трудоемкости нормируемых ра бот (участие в разработке поло-
жений o премировании, в комиссиях по тарификации рабочих, в организации 
смотров по организации труда и т. п.).

По аналогичной методике определяется нормативная числен ность дру-
гих специалистов и технических исполнителей, работаю щих в экономических 
и административно-хозяйственных службах, для которых разработаны единые и 
типовые нормы и нормативы вре мени.

При прямом дифференцированном нормировании применяют межотрас-
левые нормативные материалы: единые нормы времени на машинописные рабо-
ты, на работы, выполняемые на клавишных вычислительных машинах, типовые 
нормы времени на работы по делопроизводственному обслуживанию, на под-
готовку и оформление документов по материально-техническому снабжению и 
сбыту продукции, на техническое оформление документов по учету личного со-
става, на работы, выполняемые экономистами по труду, и др.

Методологические основы нормирования труда специалистов и 
технических исполнителей определяются особенностями содержания труда 
этой категории работающих. Содержание управленческого и инженерно-
технического труда определено сущностью обособившихся функций 
работающих по координации, контролю, подготовке, организации и управлению 
производством. Функ ция управления является основным объектом организа-
ции и норми рования труда руководителей, специалистов и технических ис-
полнителей, поскольку разделение труда по функциям определяет конкрет ное 
содержание труда каждого работника или группы работников, одновременно 
выполняющих данную функцию. По характеру вы полняемых функций содер-
жание труда руководителей, специалистов и технических исполнителей разде-
ляется на три категории – осуще ствление руководства, разработка решений и 
подготовка информа ции. Разделение труда по этим функциям определяет долж-
ностной состав руководящих, инженерно-технических работников и служа щих 
предприятия. При нормировании труда этих категорий работни ков решаются 
две задачи:

1) определяется трудоемкость отдельных видов выполняемых работ;
2) выявляется необходимая численность работников.
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Прямое нормирование труда специалистов и технических исполнителей, 
занятых конструкторской и технологической подготовкой производства, на ос-
нове нормативов времени является прогрессивным методом нормирования в 
связи с появлением возможности установления рациональной организации тру-
да, предусмотренной в нормативных материалах. 

Типовые нормы времени на разработку конструкторской документации 
установлены на принятый измеритель и выражены в часах. B различных систе-
мах норм и нормативов конструкторского труда используют различные едини-
цы измерения нормируемых работ: лист чертежа стандартного формата, деталь, 
схема, конкретная работа (операция), документ, позиция (для спецификаций и 
ведомостей). B качестве показателей сложности проектируемых изделий приня-
ты: число показателей технического уровня и число размеров на чертеже; отсут-
ствие или наличие аналогов; число узлов в схеме и число деталей в сборочном 
чертеже и т. п.

Если чертеж или другая конструкторская документация выполнены на 
формате, отличающемся от принятого в сборнике норм, то на норму време-
ни установлены поправочные коэффициенты в зависи мости от фактического 
формата, типа производства проектируемых изделий, масштаба исполнения 
чертежей и доли использования в разработке аппликаций или оригиналов. 
При определении трудоза трат конструкторов пользуются также поправоч-
ными коэффициен тами, учитывающими принципиальную новизну, уровень 
унифика ции, актуальность, прогрессивность, оригинальность, особые усло-
вия эксплуатации (север, тропики, космос и т. п.), характер выпус каемой  
продукции.

Расчет нормы времени на единицу работы производится следующим об-
разом (4):

                                          tшт = ∑tоп × Кдоп,                                                       (4)

где tоп – оперативное время на выполнение каждой единицы работы; Кдоп – коэф-
фициент, учитывающий время на выполнение дополнительных работ, время на 
обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности.

Трудоемкость конструкторских работ по стадиям конструкторской подго-
товки производства определяют по формуле (5):

                                            Тсi = tштi 
× Ni,                                                         (5)

где Тсi – затраты времени на соответствующую стадию выполнения конструк-
торской подготовки производства; tштi  – норма времени на единицу работы i-го 
вида, определяемая по нормативам; Ni – количество выполняемых или подлежа-
щих выполнению работ.

Виды норм, применяемых при нормировании труда специалистов и тех-
нических исполнителей, представлены в таблице 27.
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Таблица 27 
Виды норм и сфера их применения при нормировании  

труда специалистов и технических исполнителей

Категория
работников Характер работы

Рекомендуемые виды норм

основные дополнительные

Специалисты

Однородные по составу  
и постоянно повторяющиеся

времени, 
численности соотношений

Нестабильные по составу  
и повторяемости численности соотношений, 

времени

Технические
исполнители

Однородные по составу  
и постоянно повторяющиеся

времени, 
выработки

соотношений,
численности,
обслуживания

Нестабильные по составу  
и повторяемости обслуживания

соотношений,
времени,

численности

В настоящее время созданы и применяются типовые нормы времени на 
разработку конструкторской и технологической документации, единые нор-
мы времени на чертежные и копировальные работы, типовые нормы времени 
на перевод и обработку научно-технической литературы и документации, нор-
мативы численности инженеров по научно-технической информации, отрас-
левые нормы трудовых затрат на конструкторские работы наиболее массовых 
должностей.

Типовые нормы времени построены главным образом в зависимости от 
группы сложности деталей или изделий. 

Единые нормы времени на вычерчивание и копирование установлены в 
нормативных таблицах в зависимости от сложности и насыщенности чертежей. 
На эти работы предусмотрены 6 показателей сложности и 10 показателей на-
сыщенности чертежей при их вычерчивании и копировании, при нормальной 
(100 %) степени заполнения применяют поправочный коэффициент на норму 
времени, соответствующий фактической степени заполнения чертежа.

Разновидностью дифференцированного нормирования является уста-
новление норм труда специалистам и техническим исполнителям по типовым 
нормам времени на эталоны работы. При нормировании чертежных и копиро-
вальных работ применяются сравнительные способы нормирования по чер-
тежам-эталонам, оформленным в аль бом и утвержденным в установленном 
порядке. Процесс нормирова ния этим способом осуществляется в два этапа: со-
ставление альбома эталонов работ и оперативное нормирование. В каждой ор-
ганизации подбирают чертежи различной сложности и насыщенности, степени 
заполнения, которые нормируют строго по Единым нормам времени. B альбо-
мах эталонных чертежей проставляются показатели сложно сти, насыщенности, 
степень заполнения чертежа и нормы времени: чертежные и копировальные ра-
боты. Нормы времени на конкретные работы устанавливаются путем сравнения 
нормируемой работы c эталоном в нормативах времени.
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B настоящее время на различных предприятиях машиностроения исполь-
зуют множество разнообразных местных норм и нормативов времени на рабо-
ты по конструкторской и технологической подготов ке производства. Местные 
нормы и нормативы времени по труду кон структоров и технологов характери-
зуются в основном следующими элементами: объектом нормирования; оценкой 
сложности и новизны объекта нормирования; единицей нормирования; кор-
ректировкой полученных значений нормативных величин с учетом специфики 
конструируемого объекта; оценкой квалификационного уровня тру довых про-
цессов; показателями, характеризующими организацион но-технические усло-
вия выполнения работ.

При определении трудозатрат конструкторов пользуются поправочными 
коэффициентами, учитывающими принципиальную новизну, уровень унифика-
ции, актуальность, прогрессивность, оригинальность, особые условия эксплуа-
тации, характер выпускаемой продукции.

При нормировании труда этих категорий работников используются два 
метода:

1) дифференциальное прямое нормирование по единым и типовым нор-
мам и нормативам времени;

2) укрупненное – по нормативам численности, обслуживания, управляе-
мости и соотношений.

При первом подходе применяют межотраслевые нормативные материа-
лы: единые нормы времени (выработки) на машинописные работы, на работы, 
выполняемые на клавишных и перфорационных вычислительных машинах, ти-
повые нормы времени на работы по де лопроизводственному обслуживанию, 
на подготовку и оформление документов по материально-техническому снаб-
жению и сбыту про дукции, на техническое оформление документов по учету 
личного со става, на работы, выполняемые экономистами по труду, на програм-
мирование задач на ЭВМ, на работы, выполняемые мастерами производствен-
ных участков, экономистами по финансовой работе и другие заботы массовых 
должностей.

Типовые нормы времени на работы, выполняемые экономистами по труду, 
включают нормы времени на разработку перспективного плана по труду и за-
работной плате, годового плана по труду и заработ ной плате, на расчет баланса 
рабочего времени. Численность эконо мистов по труду (нормативная) определя-
ется c учетом выполнения забот, не предусмотренных типовыми нормами, по 
формуле (6):

                                      Чн = (Т1 × К1) / Fд) × Кпз,                                            (6)

где Т1 – затраты времени на работы, предусмотренные нормативной частью 
сборника; К1 – коэффициент, учитывающий выполнение работ, не предусмо-
тренных нормативной частью сборника.

Нормативы времени, выполняемые экономистами по финансо вой рабо-
те, содержат оперативное время на разработку финансового плана, планирова-
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ние кредита, кредитование под материально-товар ные ценности, отчетность 
предприятия по финансовой деятельно сти, расчет норм (нормативов) обо-
ротных средств, учет и контроль расчетов c поставщиками и потребителями, 
оперативную работу, контрольно-аналитическую деятельность, претензионную 
работу, оформление платежей работающих. При расчете нормативной числен-
ности экономистов по финансовой работе учитывается также тру доемкость 
работ, не предусмотренных сборником (уточнение финан совых показателей,  
информация o выполнении плановых заданий по реализации в вышестоящие 
финансовые органы, согласование и ре шение вопросов c финансовыми органа-
ми, банками, поставщиками, потребителями и др.). 

Нормативы времени на работы, выполняемые мастерами производствен-
ных участков, предназначены для расчета укрупненных норм времени, уста-
новления нормированных заданий, разработки и корректировки отраслевых 
нормативов численности мастеров, а так же планирования их численности на 
предприятиях. Они содержат за траты оперативного времени по видам работ в 
зависимости от влияю щих факторов. При расчете нормативной численности 
мастеров про изводственных участков, кроме трудоемкости нормируемых ра-
бот, рассчитанных по нормативам времени, учитывают также трудоем кость ра-
бот, не предусмотренных нормативами, численное значение которых не должно 
превышать 10 % трудоемкости нормируемых ра бот (участие в разработке поло-
жений o премировании, в комиссиях по тарификации рабочих, в организации 
смотров по организации труда и т. п.).

По аналогичной методике определяется нормативная числен ность дру-
гих специалистов и технических исполнителей, работаю щих в экономических 
и административно-хозяйственных службах, для которых разработаны единые и 
типовые нормы и нормативы вре мени.

При прямом дифференцированном нормировании применяют межотрас-
левые нормативные материалы: единые нормы времени на машинописные рабо-
ты, на работы, выполняемые на клавишных вычислительных машинах, типовые 
нормы времени на работы по делопроизводственному обслуживанию, на под-
готовку и оформление документов по материально-техническому снабжению и 
сбыту продукции, на техническое оформление документов по учету личного со-
става, на работы, выполняемые экономистами по труду и др.

2.2 Нормирование труда основного персонала организации

Рассмотрим нормирование труда основного персонала на конкретных 
примерах.

1. Организация, нормирование и оплата труда станочных работ.
Многостаночное обслуживание – это такой вид обслуживания, при ко-

тором одним рабочим обслуживается несколько станков. Многостаночное об-
служивание может быть индивидуальными и бригадным. Разделение труда в 
многостаночных бригадах бывает квалификационным или функциональным; 
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в ряде случаев применяется так называемое парное обслуживание, когда, на-
пример, двое рабочих одинаковой профессии и квалификации обслуживают 
несколько машин. Наиболее выгодно многостаночное обслуживание, если 
неперекрываемое машинное время больше времени ручных операций, актив-
ного наблюдения и переходов. Однако нередко многостаночное обслужива-
ние экономически целесообразно и при нарушении этого баланса времени, 
в частности при дефиците рабочей силы, когда имеется свободное оборудо-
вание.

Для установления норм времени по каждому элементу производствен-
ной операции, независимо от формы организации труда, отдельно проводит-
ся аналитическая и расчетная работа. При этом руководствуются положением, 
что норма времени на операцию должна удовлетворять следующим основным 
условиям:

1) технологический процесс предусматривает рациональное и полное ис-
пользование технических средств: оборудования, приспособлений, инструмента 
и механизмов, участвующих в работе;

2) режим обработки устанавливается на основе передового опыта;
3) предусматривается полная загрузка рабочего дня производительной ра-

ботой. 
Рассмотрим порядок нормирования основного и вспомогательного 

времени.
Режимы обработки на станке выбираются технологом в зависимости от 

материала, инструмента и оборудования. Основное время определяется по фор-
мулам в зависимости от вида работ (токарные, фрезерные) на каждый переход в 
отдельности.

При работе на металлообрабатывающих станках норма затрат основного 
машинного времени может быть определена по формуле (7):

                                             to = li / n × S,                                                         (7)

где to – норма основного времени, мин; l – расчетная длина обработки, мм; i – 
число проходов; n – число оборотов или двойных ходов, имеющихся на станке, 
за одну минуту; S – величина подачи режущего инструмента за один оборот или 
двойной ход, мм. 

Нормирование вспомогательного времени производится с помощью нор-
мативов, которые устанавливаются в зависимости от типа производства: более 
дифференциальные – в массовом производстве, наиболее укрупненные – в еди-
ничном. При этом сначала определяются комплексы трудовых вспомогательных 
приемов. Так, в серийном производстве вспомогательное время на операцию 
нормируют по следующим комплексам приемов:

1) Время на установку и снятие детали. Нормативы времени на установ-
ку и снятие детали в общемашиностроительных нормативах вспомогательного 
времени даны на типовые способы установки и крепления с учетом расположе-
ния их при установке вручную на расстоянии 0,5–1 м от станка.
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2) Время, связанное с переходом, состоит из времени на подвод инстру-
мента к заготовке или обрабатываемой поверхности, установку инструмента на 
размер, включение подачи и вращение шпинделя для взятия пробной стружки, 
измерение при взятии пробной стружки, включение вращения шпинделя и пода-
чи, отвод инструмента и т. д.

3) Время, связанное с изменением режима работы станка и сменой ин-
струмента, состоит из времени приемов на изменение частоты вращения шпин-
деля или ходов стола, величины подачи, смены инструмента, перемещение 
частей станка и приспособлений.

4) Время на контрольные операции включает затраты времени на кон-
трольные измерения, которые производятся после окончания обработки 
поверхности.

Особенности оплаты труда многостаночника определяются, прежде всего, 
необходимостью учета степени его занятости в течение рабочей смены и уста-
новления соответствующих доплат к тарифным ставкам. Они устанавливаются 
в зависимости от соотношения между нормативной и проектной занятостью ра-
бочего. Максимальный уровень доплат, как правило, не должен превышать 30 % 
тарифной ставки. Этот уровень соответствует равенству проектного и норма-
тивного уровней занятости, то есть доплаты повышаются по мере увеличения 
проектной занятости, но лишь до тех пор, пока у рабочего остается время на 
отдых в течение смены.

2. Организация, нормирование штамповочных и литейных работ.
При нормировании кузнечно-штамповочных работ, к которым относятся 

горячая штамповка под молотами и прессами, высадка на горизонтально-ковоч-
ных машинах и свободная ковка, следует учитывать следующие особенности 
данного вида обработки металла:

1) Наличие двух параллельно происходящих процессов – нагрев загото-
вок, деформация металла и необходимость раздельного определения времени на 
нагрев заготовок, штамповку (ковку) и обрезку деталей. 

2) Бригадный характер работ и необходимость обеспечения равномерной 
нагрузки каждого члена бригады.

3) Незначительный удельный вес времени деформации металла в норме 
штучного времени.

4) Необходимость определения вспомогательного времени по отдельным 
операциям и приемам.

5) Необходимость применения дифференцированного метода нормирова-
ния для расчета ручного и машинного времени.

6) Установление нормы времени на кузнечно-штамповочные работы по 
наибольшему оперативному времени из всех членов бригады, так как при па-
раллельном ведении процесса нагрева заготовок с процессом деформации 
металла работа организуется таким образом, чтобы время нагрева заготовок пе-
рекрывалось временем ковки и частично временем обслуживания рабочего ме-
ста, поэтому время нагрева в состав норм обычно не включается.
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Норма штучного времени на ковку на молотах и прессах в зависимости  
от масштаба выпуска заготовок рассчитывается по формуле (8):

         tшт = (∑(to × Ky + tв) × (1 + (αобс + αотл) / 100) × Км + tнштв) × Кn,            (8)

где to – основное время одного удара молота; Ky – число ударов, необходимых 
для деформации металла; Км – поправочный коэффициент на ковку различных 
марок сталей; tнштв – вспомогательное время на свободную ковку, связанное с из-
делием; Кn – поправочный коэффициент, учитывающий изменение темпа рабо-
ты в зависимости от размера партии.

Значения поправочного коэффициента даны в таблице 28.
Таблица 28 

Значения поправочного коэффициента Кn

Показатели 1–2 3–5 6–8 9–15 16–30 Свыше 30

Коэффициент Кn 1,3 1,2 1,0 0,90 0,85 0,80

В «Общемашиностроительных нормативах времени на ковку на молотах 
и прессах» вспомогательное время дается с учетом времени перерывов на от-
дых и личные надобности и времени перерывов, связанных с организацией тех-
нологического процесса.

3. Организация, нормирование слесарно-сборочных и сварочных работ.
Слесарные работы по обработке заготовок представляют собой холодную 

обработку металлов резанием, выполняемую ручным или механизированным 
инструментом. Такая обработка имеет целью придать детали требуемую форму, 
размеры и шероховатость поверхности путем обрезания ножовкой, обрубания, 
опиливания, шабрения, сверления, нарезания резьб и снятия фасок, заусенцев  
и т. п. 

Технологические особенности перечисленных процессов характеризу-
ются применяемым для данной работы инструментом и оборудованием. В сбо-
рочных работах операции могут производиться непосредственно на сборочных 
местах без установки изделия в тиски или на верстак. 

Нормирование слесарно-сборочных работ осуществляется в следующей 
последовательности:

1) установление объекта, цели и метода нормирования;
2) анализ фактических операций слесарной обработки и сборки, выяв-

ление соответствия организации труда на рабочем месте требованиям научной 
организации труда (НОТ), выбор рационального варианта ее технологического 
содержания, обеспечивающего наименьшие затраты рабочего времени при со-
блюдении предъявленных к обработке технических требований;

3) выбор нормативов для нормирования в соответствии с типом производ-
ства, характером работы;

4) проектирование содержания работы по приемам работы и выявление 
соответствия фактических условий труда нормативным;
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5) расчет оперативного времени на операцию на основе определения про-
должительности отдельных элементов работы по нормативным материалам. 
Оперативное время определяется по формуле (9):

                                              tоп = ∑tопi × k,                                                       (9)
где tопi – оперативное время выполнения i-го расчетного комплекса работ, мин; 
k – суммарный поправочный коэффициент на изменение условий работы при 
выполнении i-го расчетного комплекса.

В условиях малосерийного и единичного производства оперативное вре-
мя не выделяется при нормировании слесарно-сборочных работ, и расчет осу-
ществляется укрупненно по штучному времени для каждого i-го расчетного 
комплекса.

6) Расчет времени на обслуживание рабочего места, отдых и личные 
надобности.

Слесарно-сборочные работы в основном являются ручными, поэто-
му трудно выделить вспомогательное время. В сборниках нормативов для 
слесарно- сборочных работ (при нормировании по оперативному времени) име-
ются два вида таблиц.

В первом виде таблиц в норму времени укрупненно включено основное и 
вспомогательное время, кроме подготовительно-заключительного времени, вре-
мени на обслуживание рабочего места и времени на отдых и личные надобно-
сти. Норма времени устанавливается на единицу измерения.

Во втором виде таблиц оперативное время дается с включением вспомо-
гательного времени, относящегося только к инструменту или обрабатываемому 
материалу, но не включено время, связанное со всей деталью или узлом.

Что касается нормирования сварочных работ, то можно сказать, что в ма-
шиностроении применяют электросварку, газовую, контактную и электронно- 
лучевую сварку.

Здесь основное время – это время, в течение которого происходит образо-
вание сварного шва путем расплавления основного и присадочного материала 
(электрода, электродной или присадочной проводки).

Основное время на сварку 1 м шва определяется по формуле (10):
                                 to1

I = (60 × F × Þ) / (J × αн),                                            (10)
где F – площадь поперечного сечения шва, мм2; Þ – удельный вес наплавленного 
металла, г/см3; J – сварочный ток, а; αн  – коэффициент наплавки, г/а × ч.

К наиболее распространенным элементам вспомогательного времени, за-
висящим от изделия и типа оборудования для всех видов дуговой сварки отно-
сится время на установку, поворот, снятие изделия, закрепление и открепление 
деталей, перемещение сварщика. Для всех видов дуговой сварки его устанавли-
вают по нормативам.

При автоматической и полуавтоматической (кассетной) сварке отдельно 
выделяются затраты времени на заправки одной кассеты. Перечень затрат при-
веден в таблице 29.
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Таблица 29
Время на одну заправку кассеты

Способ заправки
Характеристика кассеты Время на одну 

заправку кассеты, 
мин.тип масса, кг

Ручной Закрытый
8–12 5,4

18–20 7,2

Механизированный
Открытый 18–20 6,4

Закрытый 30–50 5,5

4. Особенности нормирования операций автоматизированного произ-
водства.

Автоматизированный производственный процесс показывает, что при 
организации труда на ее формы влияют присутствие автоматических систем и 
аппаратов.

Основным путем автоматизации процессов механической обработки дета-
лей мелкосерийного и единичного производ ства является применение станков 
с числовым программным управлением (ЧПУ). Станки с ЧПУ представляют 
собой полу автоматы или автоматы, все подвижные органы которых со вершают 
рабочие и вспомогательные движения автоматиче ски по заранее установлен-
ной программе. В состав такой программы входят технологические коман-
ды и численные значения перемещений рабочих органов станка. Переналадка 
станка с ЧПУ, включая смену программы, требует незначи тельного времени, 
поэтому эти станки наиболее пригодны для автоматизации мелкосерийного 
производства.

Особенностью нормирования операций механической об работки деталей 
на станках с ЧПУ является то, что основное время (машинное) и время, связан-
ное с переходом, состав ляют единую величину Та – время автоматической ра-
боты станка по программе, составленной технологом-программи стом, которое 
складывается из основного времени автоматической работы станка Тоа и вспо-
могательного времени работы станка по программе Тва, то есть (11), (12), (13):

                                                Та = Тоа + Тва,                                                    (11)

                                              Тоа = ∑ (Li / sмi),                                                 (12)

                                               Тва = Твха + Тост,                                                  (13)

где Li – длина пути, проходимого инструментом или де талью в направлении 
подачи при обработке i-го технологи ческого участка (с учетом врезания и пе-
ребега); sмi – ми нутная подача на данном участке; i = 1, 2, ..., n – число техно-
логических участков обработки; Твха – время на выполнение автоматических 
вспомогательных ходов (под вод детали или инструментов от исходных точек в 
зоны об работки и отвод, установка инструмента на размер, изме нение числен-
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ного значения и направления подачи); Тост – время технологических пауз-оста-
новок подачи и вращения шпинделя для проверки размеров, осмотра или смены 
инструмента.

Гибкая автоматизированная система (ГПС) – это система станков и 
механизмов, предназначенных для обработки различных конструктивно и 
технологически сходных деталей небольшими партиями поштучно без непо-
средственного участия человека. Составными частями ГПС являются подси-
стемы: технологическая, транспортная, накопительная, инструментального 
обслуживания и автоматизированного управ ления с помощью ЭВМ.

Центральным элементом ГПС является гибкая технологическая система 
(ГТС), которая представляет собой совокупность многооперационных станков с 
ЧПУ (типа обрабатывающего центра), непосред ственно осуществляющих обра-
ботку предметов.

В зависимости от количества станков в ГПС различают: гибкий произ-
водственный модуль (ГПМ); гибкую производственную линию (ГПЛ); гибкий 
производственный участок (ГПУ); гибкое производство цеха (ГПЦ) и завода  
(ГПЗ).

Гибкий производственный модуль – это технологическая единица обо-
рудования (станок с ЧПУ), оснащенная манипуляторами или роботами для 
загрузки – выгрузки деталей и магазином для инструмента. Главная особен-
ность ГПМ – возможность работы без участия челове ка и способность встра-
иваться в систему более высокого ранга. Гибкая линия состоит из нескольких 
модулей, оборудованных транспортной и инструментальной системами и 
управляемых микроЭВМ. Гибкий участок – разновидность ГПЛ; он отличает-
ся составом и взаимозаменяе мостью технологического оборудования и видом  
транспорта. 

Транспортно-накопитепьная подсистема представляет со бой совокуп-
ность автоматизированных складов заготовок и деталей, накопителей у стан-
ков с автоматической загрузкой – выгрузкой и автоматических транспортных 
средств, служащих для перемещения обраба тываемых предметов со склада к 
станкам и обратно (роботы-тележки, конвейеры, рольганги и т. д.).

Подсистема инструментального обслуживания включает склады ин-
струментов и приспособлений, отделение подготовки инст румента к работе 
(заточки, сборки, комплектации магазинов и т. д.) и гибкую автоматизиро-
ванную систему установки, снятия и перемеще ния инструмента со складов и  
обратно.

Подсистема автоматизированного управления – это ком плекс технологи-
ческих средств с ЭВМ, способных воспринимать инфор мацию от автоматизи-
рованных систем предприятия: АСУП (календарные планы-графики), САПР 
(чертеж детали), АСТПП (технологический процесс обработки и контроля дета-
ли), преобразовывать ее с помощью управляющих программ, передавать коман-
ды непосредственно исполнительным органам оборудования всех подсистем 
ГПС.
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Таким образом, в ГПС функционируют два потока ресурсов: материаль-
ный и информационный. Материальный поток обеспечива ет выполнение всех 
основных и вспомогательных операций процесса обработки предметов: подачу 
заготовок, инструмента и установку их на станках; механическую обработку де-
талей; снятие готовых деталей и перемещение их на склад; замену инструмен-
та и его перемещение; контроль обработки и состояния инструмента; уборку 
стружки и пода чу смазочно-охлаждающей жидкости. Информационный поток 
обеспечивает: очередность, сроки и количество обрабатываемых предметов, 
предусмотренные планами работы ГПС; передачу программ об работки не-
посредственно исполнительным органам станков, программ работы роботов, 
установочных и перекладочных механизмов, программ обеспечения заготов-
ками, инструментом, вспомогательными материа лами, программ управления 
всем комплексом и учета его работы, а также групповое управление станка-
ми, транспортно-накопительными механизмами, системой инструментального 
обслуживания. 

Основные особенности гибких производственных систем состоят в 
следующем:

1) Работники ГПС непосредственно не участвуют в воздей ствии на пред-
мет труда. Их основная задача состоит в том, что бы обеспечить эффективную 
эксплуатацию оборудования. С из менением функций работников изменяется 
структура затрат их рабочего времени. Основная его часть затрачивается на на-
ладку, профилактическое обслуживание и ремонт оборудования.

2) Количество единиц технологического оборудования ГПС превышает 
численность работников каждой группы: наладчи ков, слесарей-ремонтников, 
электронщиков и т. д. Поэтому необходимо установить оптимальные соотно-
шения между количеством единиц оборудования и численностью работников 
каж дой группы, нормировать затраты времени в двух разрезах: по отношению к 
оборудованию и к работникам.

3) Чтобы повысить, уровень надежности функционирования ГПС, сле-
дует создавать комплексные сквозные бригады с опла той труда по конечной 
продукции. При этом надо учитывать, что простои оборудования во время и в 
ожидании обслужива ния тем меньше, чем шире профиль каждого работника в 
отно шении выполняемых функций и зон обслуживания оборудова ния.

Теория и опыт эксплуатации действующих ГПС показывают, что в настоя-
щее время наибольшее практическое значение име ют нормы длительности опе-
раций по отношению к оборудова нию (нормы станкоемкости операций), нормы 
трудоемкости, нормы численности и обслуживания.

Для практических расчетов норм длительности необходимо исходить из 
деления нормированных затрат времени на прямые и косвенные. Первые мо-
гут быть достаточно точно рассчитаны непосредственно на единицу продукции 
данного вида. Вторые относятся ко всей продукции, изготовляемой на данном 
рабо чем месте или участке, и поэтому включаются в нормируемую длитель-
ность операции пропорционально величине прямых за трат.
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Порядок расчета норм труда в ГПС следующий:
1) находится коэффициент использования оборудования по времени ав-

томатической работы, необходимый для выполнения производственной про-
граммы;

2) определяются нормативы коэффициента занятости работников каждой 
группы;

3) исходя из соответствующих нормативов, рассчитывается предвари-
тельный вариант трудоемкости работ каждого вида и норм численности для ка-
ждой группы работников;

4) определяются коэффициенты загрузки работников каждой группы, со-
ответствующие принятому варианту норм численности;

5) устанавливается коэффициент времени автоматической работы, соот-
ветствующей принятому варианту норм численности;

6) коэффициенты загрузки работников каждой группы и времени автома-
тической работы сравниваются с их заданными значениями;

7) определяется сумма затрат на работников всех групп;
8) для варианта норм численности, признанного оптимальным находят-

ся величины норм длительности выполнения технологических операций по ка-
ждой детали;

9) исходя из норм численности и длительности, устанавливаются нормы 
трудоемкости (времени) для каждой детали, каждой группы работников и в це-
лом для бригады.

В условиях автоматизированных производств, в том числе гибких произ-
водственных систем, к прямым, как правило, от носятся лишь затраты времени 
автоматической работы оборудо вания. Косвенные затраты времени целесоо-
бразно включать в состав нормы длительности выполнения операций, исходя из 
следующей формулы (14):

                                      Нд = tа × (Тпл / (Тпл – Тнп)),                                         (14)

где tа – время работы станка в автоматическом режиме при изготовлении еди-
ницы продукции на данной операции; Тпл – плановый суточный фонд времени 
работы ГПС; Тнп – длительность нормированных перерывов в работе технологи-
ческого оборудования, связанных с обслуживанием и ожиданием обслуживания 
рабочими всех групп в течение Тпл.

Величина Тнп должна включать только те реальные перерывы в рабо-
те оборудования, которые объективно неизбежны в условиях конкретной ГПС, 
исходя из оптимального регламента об служивания оборудования, установлен-
ного режима труда и от дыха работников. Состав Тнп определяется конструк-
тивными осо бенностями анализируемой системы и условиями эксплуатации. 
Как правило, величина Тнп включает неперекрыва емую машинным временем 
длительность наладочных, регулиро вочных, проверочных работ, время просто-
ев оборудования, свя занных с регламентированным обслуживанием механиче-
ских, электрических, электронных и других подсистем, время изготов ления и 
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контроля пробных деталей и т. д. При установлении со става Тип следует стре-
миться к тому, чтобы максимально возмож но перекрыть одни работы другими, 
выполнять их параллельно, совмещать функции работников ГПС, использовать 
преимуще ства бригадной организации труда, коллективного подряда.

Во всех ГПС оборудование не выключается во время отдыха рабочих, ко-
торое должно устанавливаться по скользящему гра фику. Поэтому время на от-
дых и личные надобности в состав Тнп не включается. Оно учитывается при 
расчете оптимальных норм обслуживания и численности, которые устанавлива-
ются на уровне, позволяющем реализовать нормативное время на отдых за счет 
взаимных подмен рабочих.

Второй сомножитель можно выразить че рез коэффициент использования 
оборудования по времени ав томатической работы (15):

                                Тпл / (Тпл – Тнп) = Тпл / Та = 1 / Ка,                                   (15)

где Та – время автоматической работы оборудования за плановый период его 
эксплуатации Тпл.

Среднее нормированное время изготовления продукции (норма длитель-
ности) определяется формулой (16):

                                                Нд = tа / Ка
п,                                                     (16)

где Ка
п – планируемый коэффициент использования оборудования по времени 

автоматической работы.
Формула (18) наиболее удобна для практического нормирования длитель-

ности операций, так как включает два параметра, используемых во всех основ-
ных технологических и организационно-плановых расчетах ГПС.

Для практических расчетов удобна следующая формула трудоемкости 
операций (17):

                                   Нт = (Нч / N × C × Kи) × Нд,                                         (17)

где N – общее количество модулей ГПС; С – количество смен работы обору-
дования; Ки – плановый коэффициент использования оборудования.

При расчете суммарной занятости работников ГПС целесообразно отдель-
но учитывать их занятость основными функциями – выполнение продукцион-
ных работ и дополнительными – выполнение обеспечивающих работ (18):

                                      Кз (Х) = Кп (Х) + Ко (Х),                                           (18)

где Кп (Х) и Ко (Х) – коэффициент занятости работников данной группы выпол-
нением соответствующих продукционных и обеспечивающих работ.

Оптимальная численность персонала ГПС устанавливается на основе со-
отношений (19), (20):

                                                Кз (Х) ≤ Кз
н                                                      (19)

                                                Ка (Х) ≥ Ка
н                                                      (20)
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Коэффициент Ка  (Х) определяется для каждого варианта норм численно-
сти работников по формуле (21):

                                         Ка (Нч) = Тпл  – Тнп (Нч),                                          (21)
где Тнп (Нч) – длительность нормированных перерывов в работе оборудования 
в зависимости от принятого варианта численности работников, формы разделе-
ния и кооперации труда, регламента обслуживания оборудования, режима труда 
и отдыха.              

В условиях автоматических линий (в том числе роторных и роторно- 
конвейерных) для нормирования труда используются: нормы численности пер-
сонала; нормы длительности выполне ния производственных операций; нормы 
времени (трудоемкос ти операций) для отдельных групп рабочих и в целом по 
брига де, обслуживающей линию; нормы выработки; нормированные задания.

Основную роль играют нормы численности персонала (наладчиков, сле-
сарей-ремонтников, электромонтеров, электрон щиков), обслуживающего линию 
в соответствии с установлен ным регламентом и обеспечивающего выполнение 
производ ственной программы.

Основой расчета нормы времени и выработки в условиях автоматических 
линий является техническая (паспортная) производительность линии rm, опреде-
ляющая количество единиц продукции, которое может быть получено с данного 
оборудования в час или в другую единицу времени при работе в автоматиче-
ском режиме.

Норма выработки устанавливается исходя из технической производитель-
ности агрегата и коэффициента использования линии по времени автоматиче-
ской работы (22):

                                                Нв = rm × Ka
н                                                    (22)

После определения нормы выработки находится норма трудоемкости 
(времени) для i-й группы (профессии) рабочих (23):

                                            Нтi = Тпл × (Нчi / Нв)                                             (23)
На основе нормы численности, времени и выработки устанав ливают нор-

мированное задание. В нем указывается состав работ по регламентированному 
обслуживанию линии в плановом пе риоде, время на выполнение этих работ, 
нормативная числен ность рабочих, плановый объем продукции линии.

Если на автоматической линии изготавливаются изделия нескольких наи-
менований, то расчеты норм времени и выра ботки могут проводиться по ком-
плектам изделий. Наряду с этим для многопредметных линий может оказаться 
более целесооб разным расчет норм длительности Нд и трудоемкости Нт по мето-
дике для ГПС. В этом случае расчеты выполняются по формулам (24), (25):

                                                  Ндк = tак / Ка
н,                                                 (24)

                                             Нтk = Нч × (Ндк / Но),                                          (25)
где tак – время автоматической работы оборудования при изготовлении деталей 
k-го вида.
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2.3 Нормирование труда  
вспомогательного персонала организации

К работам по обслуживанию производства относятся: наладка и ремонт 
оборудования, обеспечение рабочих мест инструментом, документацией, мате-
риалами, контроль качества продукции, транспортно-складские работы, уборка 
помещений. Основные особенности работ по обслуживанию основного произ-
водства заключаются в большом разнообразии, нерегулярной повторяемости, 
сложности измерения и качества труда.

1. Нормирование труда наладчиков оборудования.
При обслуживании современного автоматического оборудования наладчи-

ки вводятся в состав производственных бригад. Выполняемые ими функции де-
лятся на основные и дополнительные.

Основные функции наладчиков:
1) Подготовка режущего и вспомогательного инструмента, технологиче-

ской оснастки вне оборудования на специальных наладочных приспособлениях 
в соответствии с периодом их стойкости.

2) Переналадка станков с обработкой одной детали на другую.
3) Подналадка сложного или дорогостоящего режущего, вспомогательно-

го инструмента, приспособлений непосредственно на оборудовании в случае, 
если эту работы неэффективно поручать основному рабочему. 

4) Мелкий ремонт оборудования, технологической и организационной ос-
настки, когда эту работу неэффективно поручать ремонтному персоналу.

Дополнительные функции наладчиков:
1) Подача заявки на обмен режущего, измерительного и вспомогательного 

инструмента, технологической оснастки, организация получения их в ИКР и об-
мен непосредственно на рабочих местах в производственной бригаде.

2) Инструктаж и обучение основных рабочих выполению технологиче-
ских операций, закрепленных за данной производственной бригадой.

3) Организация самоконтроля качества изготавливаемых заготовок, дета-
лей и контроля качества их обработки основными рабочими.

4) Прием и сдача смены, подготовка и уборка инструмента, наладочных 
приспособлений, а также другие подготовительно-заключительные работы.

Трудоемкость выполнения основных функций (переналадка оборудова-
ния, настройка режущего, вспомогательного инструмента и технологической 
оснастки вне оборудования на специальных наладочных приспособлениях, за-
мена инструмента и оснастки непосредственно на оборудовании) определяется 
по нормам времени, установленным на основе хронометражных наблюдений. 
Основные функции расчленены на конкретные операции, а последние в свою 
очередь – на типовые приемы.

Норма времени на выполнение операций, входящих в основные функции 
рассчитывается по формуле (26):

                               tшт = ∑ tопi 
× (1 + (αобс + αотл) / 100),                                 (26)



479

где tопi – оперативное время выполнения наладчиком приема операций, мин.; 
αобс – норматив времени на обслуживание рабочего места и подготовитель-
но-заключительную операцию; αотл – норматив времени на отдых и личные 
надобности.

Трудоемкость выполнения наладчиком дополнительных функций рассчи-
тывается по формуле (27):

                                            Тдопi = Тоснi × Kдоп,                                                (27)

где Тоснi – трудоемкость выполнения наладчиком основных функций; Kдоп –  
коэффициент, учитывающий выполнение наладчиком дополнительных функций.

Данная методика нормирования труда наладчиков на основе норм време-
ни применяется на предприятиях массового и крупносерийного производства. 
На предприятиях серийного, мелкосерийного и единичного производства нор-
мирование труда наладчиков ведется на основе норм времени обслуживания 
или норм обслуживания.

2. Нормирование труда транспортных рабочих.
На предприятиях массового производства нормирование труда водителей 

погрузчиков, автомобилей, трактористов, машинистов кранов и других транс-
портных средств осуществляется аналитически-расчетным методом в следую-
щем порядке:

1) Установление организационно-технических условий работы. При их 
установлении определяется номенклатура перевозимых грузов, проектируются 
маршруты движения транспортных средств, задаются объемы перевозок по тех-
нологическим маршрутам, выбирается транспортное средство;

2) Расчет норм времени. При расчете норм времени прежде всего выяс-
няется время на транспортировку – величина времени движения транспортного 
средства в одну сторону, которая зависит от скорости движения. Скорость опре-
деляется производственными возможностями, техническими характеристиками 
транспорта и производственной тары. Рекомендуемая при расчетах норм време-
ни скорость движения транспорта на предприятии приведена в таблице 30.

Таблица 30 
Скорость движения транспорта на предприятии

Маршрут 
движения

Скорость, км/ч

погрузчика трактора автомобиля

Внутри корпуса: по главному 
внутрикорпусному проезду 7 10 10

По внутрицеховому проезду  
в рампах, складах производства 5 7 10

Между корпусами 10 15 30

Исходя из соотношений между длиной маршрута и скоростью движения 
транспортных средств вычисляется время на транспортировку. Затем проекти-
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руются типовые приемы работ транспортных средств при переработке грузов 
по технологическим маршрутам с учетом времени на погрузку и разгрузку. 

3) Обоснование зоны обслуживания и норматива численности в ней. Тех-
нологические маршруты группируются в зоны обслуживания с расчетной тру-
доемкостью, заданной занятостью рабочего. Трудоемкость зоны обслуживания 
устанавливается следующим образом (28):

                                               Тз = ∑ Тмаршi,                                                     (28)

где Тмаршi – трудоемкость i-го маршрута, мин.
3. Нормирование труда рабочих по инструментообеспечению (слесарей, 

электриков, контролеров).
Приемку, выдачу, обмен инструмента и приспособлений, сортировку и 

комплектацию, учет и контроль их движения, транспортировку и замену на ра-
бочих местах в производственных бригадах в соответствии с разработанными 
графиками осуществляют в специализированных подразделениях (инструмен-
тально-раздаточные кладовые (ИРК), центральные инструментальные склады 
(ЦИС) и др.) комплектовщики, кладовщики, распределители работ.

Нормирование труда рабочих по иструментообеспечению выполняется в 
следующем порядке:

1) установление организационно-технических условий и объемов работ 
по инструментообеспечению;

2) определение содержательности складских операций;
3) расчет трудоемкости работ и нормативов численности рабочих в зонах 

обслуживания.
На основе анализа и систематизации документации рассчитывается сред-

немесячная потребность в инструментах, приспособлениях и устанавливается, 
какое количество инструмента, оснастки необходимо принять на склад, списать 
и т. д. В зависимости от габаритов и массы инструмента оснастка подразделяет-
ся на группы. В каждой группе выбирается инструмент (оснастка) – представи-
тель группы, по которой в дальнейшем определяются нормы времени. Объемы 
работ по инструментообеспечению суммируют по каждой группе инструмен-
тов, оснастки.

По заданным группам инструмента, оснастки весь комплекс работ в 
ИКР разбивается на технологические операции, в которых выделяются трудо-
вые приемы работ по инструментообеспечению, то есть составляется перечень 
складских операций.

Наиболее эффективной системой заработной платы ремонтного персонала 
является нормативно-премиальная. Суть ее состоит в том, что ежемесячно бри-
гаде выдается нормированное задание, в котором устанавливается объем работ, 
соответствующий плановой численности бригады. При условии выполнения 
этого задания ремонтному персоналу выплачивается тарифный фонд заработ-
ной платы, предусмотренный планом, независимо от фактической численности 
бригады.
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Глава 3. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, НОРМИРОВАНИЕМ  
И ОПЛАТОЙ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ

3.1 Общая характеристика системы  
управления трудовыми процессами

В каждой стране имеется система общегосударственных органов по во-
просам труда, занятости и социальной политики. Для России начала ХХI в. 
такими органами прежде всего являются Министерство труда и социального 
развития и Федеральная служба занятости. Названия и структура этих органов 
могут ме няться, но любое цивилизованное государство разрабатывает норма-
тивные документы по:

1) условиям труда на всех предприятиях;
2) соотношениям в оплате труда на государственных предприятиях и в 

учреждениях (так называемой бюджетной сфере); 
3) управлению занятостью населения;
4) пенсионному обеспечению;
5) помощи безработным, инвалидам и малообеспеченным сло ям насе-

ления;
6) организации взаимоотношений представителей работодате лей и рабо-

тополучателей.
Органы управления человеческими ресурсами в регионах ос новное вни-

мание уделяют вопросам занятости, социальной политики, регулирования взаи-
моотношений работодателей и работополучателей на уровне региона.

Структура систем управления персоналом предприятия за висит от его 
размеров, выпускаемой продукции, квалификации управляющих, традиций и 
других факторов.

На предприятиях России до последнего времени функции управления 
персоналом разделены между отделами кадров, под готовки кадров, организа-
ции труда и заработной платы, глав ного технолога, техники безопасности и ла-
бораторией социально-психологических исследований. При этом отдел кадров 
под чиняется заместителю директора по кадрам и режиму (на некоторых заводах 
он называется заместителем по кадрам и со циальным вопросам); отдел труда и 
заработной платы – заме стителю директора по экономическим вопросам; отде-
лы глав ного технолога и техники безопасности – главному инженеру (техниче-
скому директору), отдел подготовки кадров – замес тителю директора по кадрам 
или главному инженеру.

Помимо указанных отделов на крупных и средних предпри ятиях в цехах 
имеются подразделения (бюро) по труду и зара ботной плате. 

Основные функции отдела кадров, как правило, связаны с оформлением 
приема и увольнения сотрудников, ведением уче та изменений в характеристи-
ках персонала, выдачей различно го рода справок, выполнением поручений ру-
ководителя пред приятия и директивных органов.
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Функции отдела труда и заработной платы обычно концент рируются на 
проблемах нормирования и тарификации работ, начисления и учета заработ-
ной платы, разработке инструкций в этой области. Расчет фондов оплаты труда 
практически выпол няется либо отделом труда и заработной платы, либо плано-
вым отделом.

В отделе главного технолога выполняется проектирование технологиче-
ских процессов, оснастки, специального оборудо вания. Часто этот отдел выпол-
няет расчеты по установлению норм труда.

В последние годы на предприятиях России стали формиро ваться ком-
плексные системы управления персоналом. 

На предприятиях развитых стран, как правило, функционирует еди-
ная служба управления человеческими ресурсами, подчиненная одному из ви-
це-президентов компании. В составе этой службы выделяются подразделения 
или сотрудники (в зависи мости от размеров предприятия) по следующим основ-
ным группам функций:

1) планирование численности персонала;
2) анализ и регулирование условий труда;
3) обеспечение безопасности труда;
4) отбор персонала, оформление на работу, увольнение; организация 

труда;
5) оценка и аттестация персонала;
6) повышение квалификации;
7) оплата труда;
8) социальные проблемы персонала;
9) организация взаимоотношений между администрацией, профсоюзами, 

работниками.
Проектирование трудовых процессов обычно осуществляет ся вместе с 

проектированием технологии отделами подготовки производства. При этом ре-
шается весь комплекс проблем проек тирования приспособлений, инструмента, 
выбор оборудова ния, рационализации приемов труда с учетом требований эрго-
номики и техники безопасности. В результате такого комплексного проектиро-
вания устанавливаются нормы затрат времени на элементы производственного 
процесса. Интегрированная система подготовки производства обеспечивается 
современными средствами информационной и вычислительной техники. При 
проектировании трудовых процессов осуществляется тесное взаимодействие 
служб подготовки производства и управления персоналом.

3.2 Анализ состояния организации, нормирования  
и оплаты труда на предприятии

При анализе организации, нормирования и оплаты труда прежде всего 
следует исходить из целей предприятия как систе мы. Это означает, что анализ 
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трудовых процессов и социально-трудовых отношений должен проводиться как 
часть комплекса мер по повышению эффективности производства.

В общем случае анализ системы организации, нормирования и опла-
ты труда на предприятии может проводиться по следующим основным 
направлениям:

1) структура персонала, ее соответствие целям предприятия; использова-
ние рабочего времени персонала и фонда време ни оборудования;

2) соответствие рабочих мест и условий труда требованиям тех ники безо-
пасности, эргономики, санитарно-гигиеническим и правовым нормам;

3) система обслуживания рабочих мест;
4) характер взаимоотношений между сотрудниками и соци альными груп-

пами предприятия;
5) система норм и нормативных материалов, применяемых на предпри-

ятии;
6) структура доходов сотрудников предприятия; формы и системы оплаты 

труда, структура заработной платы по группам персонала. 
Классификация нормирования труда по различным признакам представ-

лена в таблице 31.
Таблица 31

Классификация нормирования труда

Признак классификации Содержание классификации

1. По содержанию Режимов работы оборудования, времени, обслуживания, 
темпа работы, трудоемкости, соотношения численности 
различных категорий работающих

2. По видам затрат времени Основного технологического времени, вспомогательного, 
обслуживания рабочего места, на отдых и личные надобно-
сти, подготовительно-заключительного

3. По степени 
дифференциации

Микроэлементные, элементные (на прием, на комплексы 
приемов), укрупненные (оперативного времени, не полного 
штучного времени, типовые нормы, единые нормы)

4. По сфере применения Межотраслевые, отраслевые
5. По административному 
признаку

Общероссийские, республиканские, районные, местные

6. По степени директивности Обязательные для применения, рекомендуемые
7. По форме представления Аналитические, графические, табличные

Показатели, характеризующие указанные направления, от ражают различ-
ные стороны трудовых и социальных процессов. Каждый из этих показателей 
имеет самостоятельное значение. В частности, хорошая система обслуживания 
рабочих мест не может компенсировать недостатки в нормировании или оплате 
труда. Такие оценки обычно вычисляются как усредненные величины (средние 
арифметические, средние геометрические и т. п.) на основе частных показате-
лей (коэффициентов), соответствующих направлениям анализа.
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Подобные усредненные оценки не имеют реального эконо мического 
смысла. Система организации, нормирования и оплаты труда на предприятии 
должна характеризоваться набором показателей, отражающих различные аспек-
ты деятельности персонала. Иначе говоря, рассматриваемая система должна ха-
рактеризоваться множеством величин, а не одним числом.

Наибольшее практическое значение имеют следующие показатели состоя-
ния организации, нормирования и оплаты труда.

1) Соответствие структуры персонала структуре трудоемкости выпускае-
мой продукции (29):

                                                Ксi = Чфi / Чнi,                                                   (29)

где Ксi – коэффициент соответствия персонала i-й группы; Чфi – фактическая 
численность персонала i-й группы; Чнi – численность персонала i-й группы, не-
обходимая для выполнения производственной программы.

2) Потери рабочего времени по группам персонала. Опреде ляются по дан-
ным фотографий рабочего времени (ФРВ), Про водимых методом моментных 
наблюдений.

3) Потери времени использования оборудования. Определя ются по дан-
ным ФРВ методом моментных наблюдений.

4) Доля рабочих мест, соответствующих стандартам, исходя из условий 
работы предприятия. В качестве эталонов могут при ниматься российские или 
международные стандарты обеспече ния качества продукции (услуг). Во всех 
случаях рабочие места должны соответствовать нормативам допустимых усло-
вий труда (ст. 163 Трудового кодекса РФ).

5) Сумма затрат на компенсации и доплаты за неблагоприят ные условия 
труда.

6) Соотношение плановых и фактических затрат, обуслов ленных неблаго-
приятными условиями труда.

7) Показатели производственного травматизма (по формам государствен-
ной статистики).

8) Доля работников, труд которых нормируется. В том числе рабочих, 
специалистов, технических исполнителей.

В зависимости от целей анализа доля работников, труд кото рых нор-
мируется, может определяться по цехам (основным, вспомогательным) и про-
фессиям.

9) Выполнение норм выработки по подразделениям, видам работ, профес-
сиям.

10) Характеристика нормативных материалов, при меняемых на пред-
приятии: состав, обоснованность, срок дей ствия, соответствие реальным 
условиям.

11) Система пересмотра норм. Количество норм, пересмотренных:
а) вследствие изменения организационно-технических условий;
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б) на основе рационализаторских предложений и по инициативе исполни-
телей работ;

в) вследствие признания ошибочными.
12) Структура заработной платы по категориям персонала: доли тарифной 

части, доплат, надбавок, премий, гонорара.
13) Соотношение планируемой и фактической структур зара ботной платы 

по категориям персонала.
14) Структура дохода сотрудников предприятия: доли зара ботной платы, 

услуг фирмы и дивидендов в общем доходе по категориям персонала.
15) Распределение персонала по величине заработной платы и личного 

дохода.
16) Доля творческих функций в деятельности сотрудников предприятия. 

Эта доля может быть оценена на основе данных учета изобретений и рациона-
лизаторских предложений, а также с помощью анкетных опросов.

17) Социальные взаимоотношения на предприятии. Их ха рактеристики 
могут быть получены с помощью тестов и анкет ных опросов. 

Как видно из приведенных направлений исследования орга низации, нор-
мирования и оплаты труда, основой анализа в ко нечном счете является сопо-
ставление фактического и рациональ ного (нормативного, проектного) уровней 
рассматриваемых по казателей. Наиболее характерно это для условий и норм 
труда.

Таким образом, анализ организации и оплаты труда, в сущнос ти, является 
процедурой оценки качества технологических, тру довых и социальных процес-
сов на предприятии. Качество назван ных процессов предопределяет качество 
продук ции. Поэтому в современных системах оценки качества продукции 
анализируются не только ее потребительские параметры (надежность, эко-
номичность и т. п.), но и условия производства, обеспечивающие достижение 
соответствующих показателей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Довольно часто приходится слышать о существовании и проявлении эко-
номических законов, характеризующих типовые черты взаимосвязей и взаимо-
действий между частями, элементами экономической системы, включая людей, 
участвующих в экономических процессах. Обычно имеется в виду наличие все-
общих, постоянно наблюдаемых связей и соотношений между производством, 
распределением, обменом, потреблением вещей, благ, услуг и показателями, ха-
рактеризующими эти процессы.

Древнейшими документами, в которых были зафиксированы прави-
ла и нормы экономического поведения граждан, отношения между ними и го-
сударством, между рабом и господином, денежные отношения можно считать 
законами.

В законах Ману, господствующих в Индии в VI веке до нашей эры, регла-
ментировались права и отношения собственности.

Выдающийся экономист Альфред Маршалл писал, что «в формулировке 
экономических законов учитывается, как стремится человек поступать в опре-
деленных условиях. Они в одном напоминают физические законы: и те и другие 
предполагают наличие определенных условий. Законы человеческого поведе-
ния, конечно, непросты, определены и не так четко устанавливаются, как закон 
всемирного тяготения, но многие из них можно отнести к естественным зако-
нам, имеющим дело со сложным предметом исследования».

Экономические законы определяют порядок функционирования на ми-
кроуровне экономических категорий. Категорией называют экономическое пре-
дельно общее, фундаментальное понятие, отражающее наиболее существенные, 
закономерные связи системы производственных отношений.

В тоже время экономическая теория обратила должное внимание на 
человека.

В настоящее время поиск путей активизации человеческого фактора вну-
три организации и учет социально-психологических особенностей всех членов 
трудового коллектива является одним из решающих условий по вышения эффек-
тивной деятельности любой организации. Перед отечест венными организация-
ми встают принципиально новые задачи. Если пер воначально это были вопросы 
стимулирования работника, сохранения на предприятии высококвалифициро-
ванных специалистов, то сейчас – создание комплексной системы обеспечения 
высокого качества трудовой жизни работников. В этих условиях разработка кон-
цепции управления социальным развитием организации и создание на ее основе 
модели социального управления организацией будут способствовать наиболее 
эффективному достижению целей организации.

Таким образом, для российских организаций актуальным становит-
ся переход от бюрократической (административной) к социальной парадигме 
управления, согласно которой человек рассматривается как невозобнов ляемый 
ресурс, главный элемент социотехнической организации. В этой связи ак-
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цент делается на активизацию роли человека, на усиление его воз действия на 
социальные группы, коллективы с целью организации и коор динации их дея-
тельности. Основная задача управления социальным разви тием организации в 
соответствии с этой парадигмой состоит в повышении качества трудовой жизни 
работников организации.

Экономическая парадигма рассматривала человека в качестве одно-
го из факторов процесса производства, как элемент процесса труда. Тем са-
мым человек в процессе управления представлялся как объект управления, 
выполняющий определенную функцию, а именно функцию труда, измеряемо-
го посредством рабочего времени. Персонал организации рассматривался как 
обыкновенный, восполнимый, а не как уникальный, невосполнимый ресурс, 
поэтому возникающим в процессе трудовой деятельности отношениям меж-
ду работниками, работодателями и работниками, социально-психологическому 
климату на производстве практически не уделялось внимания. Экономическая 
парадигма, поставив во главу угла стоимостной подход к человеку, выработала 
для его реализации конкретный инструментарий «научного управления», наибо-
лее ярко воплотившейся в «тейлоризме».

Таким образом, система производственных отношений отражается в нау-
ке посредством системы категорий. Выявление системы категорий в экономике 
позволяет раскрыть логику ее развития, закономерного преобразования строя ее 
понятий и тем самым адекватно отразить реалии экономической жизни.
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