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П редисловие к пятому изданию

В  предлагаемом издании учебника сохранены основные идеи  
третьего и четвертого изданий. Это относится в первую  оче
редь к теориям потребностей и потенциала человека, эф ф ек 
тивности труда, сущ ности заработной платы, которые много
кратно обсуж дались на научных конференциях и семинарах, в 
том числе на Всероссийском семинаре повышения квалифика
ции преподавателей по проблемам труда (С.-П етербург, ап
рель 2003 г.) и на м еж дународной  научной конф еренции в 
г. Хемниц (ФРГ, март 2003 г.).

Новые научно-методические материалы приведены в раз
делах 1.1, 4.2.1, 5.3, 5.5, 6.3, 6.6, 7.6, 11.2, 11.3, 12.4, 13.2, 13.2.3,
13.4.

Наиболее сущ ественно дополнены разделы  1.1, 4.2.1,
12.4, 13.2.3 и 13.4.1. В первом из них уточняются определения  
основных экономических понятий и их взаимосвязи. П отреб
ность в этих уточнениях возникла в связи с тем, что, как по
казывает опыт, студенты, приступающ ие к изучению  курса 
«Экономика и социология труда», не имеют достаточно чет
кого представления о  сущ ности таких фундаментальных по
нятий, как эффективность, норма, собственность, труд, до
ходы, капитал. Главную причину этого мы видим в неудов
летворительном состоянии современной экономической теории. 
С одерж ание р аздел е 1.1 основано на книге автора «Введение 
в метаэкономику и основания экономических наук» (М.: Нор
ма, 2002) и статье «О теоретическом ядре экономических 
наук» (Вестник ИНЖЭКОН. 2003. №  1).

В р аздел е 4.2.1 этого издания приведены результаты  ис
следований проф ессора И. А. Гундарова о влиянии духовной  
атмосферы  страны на здоровье ее граждан. Р аздел  12.4 допол
нен анализом взаимосвязей показателей эффективности и спра
ведливости. В р аздел е 13.2.3 публикуются результаты  исследо
ваний сотрудника Института экономики РА Н  кандидата эконо
мических наук И. Соболевой о неблагоприятных тенденциях в 
структуре занятости населения Российской Ф едерации. Новые 
данные о  принципах организационных преобразований приво-
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дятся в разделе 13.4.1, где отмечается необходимость крити
ческого отношения к модной до сих пор книге американских 
авторов М. Хаммера и Д. Чампи «Реинжениринг корпорации: 
М анифест революции в бизнесе». Н е все лозунги этой увлека
тельно написанной монографии имею т соответствующ ее науч
ное обоснование.

При подготовке учебника автор стремился не только и з 
ложить необходимый объем учебного материала, но и приоб
щить студентов к научной работе. В этом аспекте м ож ет быть 
полезной информация, приведенная в приложении.

Р азд ел  4.4 «Качество населения страны и персонала пред
приятия» написан совместно с С. А. Артемьевым и А. Ю. Прихач, 
раздел  13.4.1 «Виды организационных преобразований» —  со
вместно с М. И. Козловой.

Автор благодарен ректорату Санкт-Петербургского госу
д а р с т в е н н о г о  и н ж е н е р н о -э к о н о м и ч е с к о г о  у н и в е р с и т е т а  
(СПбГИЭУ), коллегам по к аф едр е управления трудовыми и 
социальными процессами, сотрудникам библиотеки СПбГИЭУ 
за  помощь в подготовке учебника. Особая благодарность докто
р у  экономических наук, проф ессору П. А. Ватнику, Н. Н. Ники
тиной, И. Б. Гриценко, Т. В. Волковой.



П редисловие к первому изданию

Учебник подготовлен на основе примерной программы ди с
циплины «Экономика и социология труда», утверж денной Учеб
но-методическим объединением по образованию в области про
изводственного менеджмента.

К настоящ ему времени сложились два подхода к препода
ванию указанной дисциплины. Одни лекторы предпочитают раз
дельное излож ение проблем экономики труда и социологии тру
да; другие пытаются найти органическую взаимосвязь этих про
блем. Мы полагаем, что второй подход более обоснован тео
ретически и методологически1.

Автор стремился исходить и з понятий, которые являются 
основополагающими как для экономики, так и для социологии 
труда. К таким понятиям преж де всего относятся: качество ж и з
ни, потребности, потенциал человека, эффективность, мотивы, 
справедливость, условия труда, распределение доходов.

Сущ ественное внимание уделено этическим, экологичес
ким и духовным аспектам деятельности человека. Это пред
ставляется необходимым в связи с рядом весьма негативных 
тенденций развития цивилизации. То, что темпы роста пре
ступности в развиты х странах в 2— 3 р аза опереж аю т темпы  
экономического роста и в 3— 4 раза —  темпы роста населения, 
в значительной мере связано с господствующими типами эко
номического поведения. Этические аспекты хозяйственной д е 
ятельности особенно актуальны в современной России.

При анализе факторов эффективности труда подчеркива
ется, что важнейш им из них является творческий потенциал  
человека, предприятия и общества. Это утверж дение сф орм у
лировано в ф орм е теоремы о рентабельности компонент труда. 
Рассмотрены  условия, определяю щ ие рациональное исполь
зование потенциала человека.

Учебник предназначен в первую очередь для подготовки 
специалистов по управлению предприятиями. Поэтому в нем 
значительное место отведено излож ению  проблем организа

1 В учебнике использованы результаты  работ, проводившихся авто
ром при финансовой поддержке Фонда Сороса (Research S upport Scheme, 
grant 963/93), Российского фонда ф ундаментальны х исследований (грант 
96-06-80235 и  грант 98-06-80167), М инистерства общего и  проф ессио
нального образования РФ.
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ции и нормирования труда, в том числе оптимизации тр удо
вых процессов и норм труда.

В работе над учебником сущ ественно помогли публикации 
в отечественной и зарубеж ной литературе, замечания и пред
лож ения коллег, в том числе участников конференций и семи
наров по проблемам труда, проводивш ихся при участии или 
под руководством автора в Москве, Санкт-Петербурге, Сама
ре, Хмельницком и других городах СНГ. Основные идеи учеб
ника обсуж дались такж е в Германии: в Институте организа
ции и психологии труда (Берлин), на каф едр е организации  
управления и экономики труда Университета Ю стуса Либиха 
(Гиссен), на Восточных ф орум ах в 1995, 1997 и  1999 гг., прово
дивш ихся Техническим университетом Хемниц-Цвикау.

Автор благодарен своим коллегам и з вузов России и Герма
нии: докт. экон. наук, проф. Н. И. Архиповой, докт. экон. наук, 
проф. Г. А. Кононовой, докт. экон. наук, проф. Г. М. Курошевой, 
докт. техн. наук, проф. Л. Н. Никитиной, докт. экон. наук, проф. 
М. И. Бухалкову, докт. экон. наук, проф. П. А. Ватнику, докт. экон. 
наук, проф. Ф. С. Веселкову, засл. деят. науки РФ, докт. экон. 
наук, проф. А. Н. Горелову, докт. экон. наук, проф. К. Т. Д ж ураба- 
еву, докт. экон. наук, проф. А. Я. Кибанову, проф. В. И. Кочетко
ву, засл. деят. науки РФ, докт. экон. наук, проф. Ю. Г. Одегову, 
засл. деят. науки РФ, докт. экон. наук, проф. П. Ф. Петроченко, 
докт. экон. наук, проф. Б. М. Смирнову, докт. экон. наук, проф. 
Ю. М. Солдаку, проф. В. А. Щ еколдину, проф., докт. В. S tie ler -  
Lorenz, проф., докт. G. D iethelm , проф., докт. К. Jacob, проф., 
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проф., докт. R. Магг.
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М аловероятно, что человек будет 
хорошим экономистом, если он ни
чем, кроме экономики, не заним а
ется.

Дж. С. М илль

1.1. И сх о д н ы е  п о н я ти я : п о т р еб н о ст ь , бл аго , р есур сы , 
э ф ф е к т и в н о с т ь , норм а, со б ст в ен н о ст ь , тр у д , 

к а ч ест в о  ж и зн и , со ц и а л ь н о -эк о н о м и ч е с к а я  си стем а , 
д о х о д , к ап и тал

Логика анализа фундаментальных экономических понятий 
обусловлена их взаимосвязями, представленными на рис. 1.1.1.

П отребность человека —  ощ ущ ение недостатка в чем-либо  
или стремление к чему-либо.

_  Домашнее 
хозяйство

— Предприятие

— Государство

_  Общественная 
организация

Доход

Т руд

О рганизация

Ры нок

К апитал

Ресурсы

Потребность

Благо

Норма

Собственность

Э ф ф ективность

Качество ж изни

Социально-экономическая
система

Р ис. 1.1.1. Система исходных понятий экономических наук
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К ом м ент арий 1. Мы исходим и з того, что понятие по
требности является исходны м для всех общ ественны х наук. 
Одним и з оснований для такой позиции мож ет служ ить сл еду
ющ ее утверж дение: «Все, что сделано и придумано людьми, 
связано с удовлетворением потребностей». Этими словами на
чинается статья Эйнштейна «Наука и религия», опубликован
ная в 1930 г. [Эйнштейн. С. 28]. Очень близким к понятию по
требности является понятие ж елания, которое Б. Спиноза оп
ределил так: «Ж елание есть самая сущность человека» [Спиноза. 
Т. 1. С. 380]. На основе этого понятия в «Этике» определены  
остальные 47 аф ф ектов (удовольствие, любовь, отвращ ение, 
преданность, н ад еж д а , страх, тоска, честолю бие, чревоуго
дие, скупость и др.) [Там ж е. С. 381— 390].

С ущ ествует много определений понятия «потребность». 
В них основным, как правило, является признак недостатка  
чего-либо, т. е. понятие потребности определяется обычно че
р ез  понятие нужды . Мы полагаем, что понятие потребности  
долж но включать такж е стремление к чему-либо, например  
к славе, власти, творческой деятельности, духовном у совер
шенству. Таким образом, приведенное определение можно счи
тать более общим по сравнению с существующими.

К ом м ент арий  2. Аристотель делил потребности на телес
ные и духовные. После него были предложены  десятки клас
сификаций потребностей, некоторые и з которых мы рассмот
рим в третьей главе. На данном этапе нашего анализа ограни
чимся делением множества потребностей человека на пять видов: 
материальные, социальные, интеллектуальны е, эстетические  
и духовные.

Материальными (или телесными по Аристотелю) назовем  
потребности в пище, одеж де , ж илье, транспорте, безопаснос
ти, а так ж е в развлечениях1; социальными —  в общ ении и

1 Потребности в развлечениях мы относим к  материальным потому, 
что при удовлетворении этих потребностей благодаря ф ильм ам, танцам, 
спорту, ресторанам, детективной и эротической литературе , поп-музы 
ке, тусовкам  и т. д. акти ви зи рую тся  те  ж е ф изиологические центры, 
что и при движении, еде, питье, сексе.

П лебеи античного Рима требовали «хлеба и зрелищ ». Больш инство на
ш их современников хотят того же. О тличие от римлян в том, что нынче 
«зрелищ а» можно потреблять непрерывно, с доставкой на дом и почти 
бесплатно. Впрочем, эта бесплатность —  каж ущ аяся. В ценах на «хлеб» 
учтены  затраты  не только на необходимые многим телевизионны е детек 
тивы  и мыльные оперы, но и на ненавистную реклам у, которую нам впи
хиваю т в глаза  и уш и не только дома, но и на улице, в транспорте, на 
стадионе —  везде. По официальным данным, затраты  на реклам у состав
ляю т около половины розничной цены ж вачки [Известия. 2001. 9 авг.]. По-
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совместной деятельности; интеллектуальными —  в знаниях, 
научном и техническом творчестве; эстетическими —  в красо
те , гармонии, худож ественном творчестве; духовными —  в нрав
ственном соверш енствовании, честности , доверии , помощи 
другим людям, любви к Богу.

Интеллектуальные, эстетические и духовны е потребнос
ти соответствуют классической триаде: истина, красота, добро. 
Н адеж ды  на совершенствование человека и мира Спиноза свя
зывал с поисками истины1. Достоевский утверж дал, что «кра
сота спасет мир». И исус Христос, Будда, Владимир Соловьев, 
Альберт Ш вейцер уповали на силу добра. Тенденции развития  
цивилизации показы вают, что человечество ещ е не сумело  
реализовать призывы великих философов и пророков.

К ом м ент арий 3. Степень удовлетворения материальных, 
интеллектуальных, эстетических и социальных потребностей  
человек осознает благодаря находящ имся в мозгу центрам го
лода, ж аж ды , холода, гнева, плача, сексуального влечения  
и т. д. Современной медицине известны координаты располо
жения центров, соответствующ их всем потребностям челове
ка, кроме духовны х. В частности, неизвестно, где находится  
центр совести. Н еизвестно даж е, сущ ествует ли такой центр. 
Сегодня, как и двести  лет том у назад, справедливы  слова 
И. Канта: «И чем дольш е я  размышляю, тем более две вещи 
наполняют душ у мою все новым удивлением и нарастающим  
благоговением: звездное небо над головой и нравственный за 
кон во мне» (цит. по: [Таранов. Ч. 2. С. 332]).

Благо —  то, что м ож ет удовлетворить потребности чело
века.

К ом м ент арий. М ногообразие благ м ож ет классиф ици
роваться по различны м признакам. По происхож дению  (ис
точнику) блага делятся  на природны е и произведенны е (со
зданны е человеком). По назначению  в соответствии с видами  
потребностей целесообразно выделить пять видов благ: мате
риальные, социальные, интеллектуальные, эстетические, д у 
ховные.

М атериальны е блага (пищ а, о д еж д а , ж илищ е, р а зв л е
чения и т. п.) обеспечиваю т удовлетворение ф изиологичес

видимому, близки к этому доли затр ат  на реклам у сигарет, кока-колы, 
пива и т. п. О масш табах рекламного бизнеса и его негативном влиянии на 
социальные отношения можно судить по роману «99 франков» ф ран ц уз
ского писателя Ф. Бегбедера [Бегбедер].

1 «Трактат об усовершенствовании разума и о пути, которым лучш е все
го направляться к  истинному познанию вещей» [Спиноза. Т. 1. С. 218].
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ких потребностей  человека. И нтеллектуальны е блага (зн а
ния, ум ен и я , навы ки) направлены  на р а зв и т и е  ч ел овека, 
приспособление его к изменениям окруж аю щ ей среды , рост 
уровня жизни. Социальные блага (уваж ение окружающ их, до
верие, др уж ба , любовь, слава, власть и т. п.) создаю т усл о
вия для совместной деятельности людей. Духовные блага (тра
диции, обычаи, ритуалы, религиозные и ф илософ ские систе
мы) являю тся основой психи ческого (душ евного) здоровья  
лю дей и взаимоотнош ений м еж д у  ними. Э стетические блага 
могут быть как природными (красота ландш аф та), так и со
зданными человеком. Много веков основным производителем  
эстетических благ было искусство, которое в последние д еся 
тилетия становится все более развлекательным, следуя  а ф о 
ризм у Пушкина «все жанры хороши, кроме скучного». Одна
ко первый из поэтов России создавал не только эстетические, 
но и духовны е блага («...чувства добрые я лирой пробуждал»). 
Для современного искусства это не характерно. Оно произво
дит, в основном, развлекательны е блага (боевики, эротику, 
шлягеры, рекламу и т. п.). Что ж е касается духовности, то в 
последние десятилетия все более заметной становится направ
ленность искусства на пробуж дение недобры х чувств. Причи
на, говоря словами поэта Б. Слуцкого, не в «в мировом зако
не», а «в сухом расчете»: ориентация на недобры е чувства в 
наши дни приносит больше материальных благ1. Объем произ
водства так назы ваемой индустрии досуга  (киностудии, ТВ, 
театры, профессиональный спорт, беллетристика и т. п.) намно
го превыш ает затраты  на продукты питания, т. е. население 
развитых стран тратит на «зрелищ а» больш е, чем на «хлеб». 
При этом в затраты на «хлеб» и з-за  рекламы входит и часть 
затрат на «зрелища».

Как видно и з приведенных соображений, деление благ на 
материальны е, социальны е, интеллектуальны е, духовны е и 
эстетические достаточно условно. М ожно определенно гово
рить лишь о преобладании того или иного блага при удовлет
ворении потребностей человека.

Ресурсы  —  то, и з чего или благодаря чему производятся  
блага. Ресурсы  могут быть природными, человеческими и про
изведенными человеком.

1 По данным ж урн ала  «Книжный бизнес», в конце 90-х гг. XX в. свыше 
половины стоимости тираж ей  та к  называемой худож ественной литерату
ры составляли боевики, детективы , эротика, порнография, черная мис
тика. В ряд ли можно сомневаться в том, что такое чтиво является  сущ е
ственным фактором роста преступности.
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К ом м ент арий 1. Природные ресурсы  важны п р еж де все
го как основное условие сущ ествования человека. К характе
ристикам природных ресурсов, в частности, относятся: ф и зи
ко-хим ические параметры воздуха , воды и зем ли, толщина 
озонового слоя, прозрачность атмосферы, уровень радиации, 
эстетика ландш афта, площадь Земли, приходящ аяся на одно
го ж ителя, запасы полезны х ископаемых.

К ом м ент арий 2. Хотя человек является частью природы  
(на этом особенно настаивали Б. Спиноза1 и Ж . Ж . Руссо), целе
сообразно выделить лю дей как особый вид ресурсов. Только 
человек способен преобразовать природные ресурсы  в блага, а 
такж е в такие виды ресурсов, которых нет в природе.

К ом м ент арий 3. Произведенными мы называем природ
ные ресурсы , целесообразно преобразованные человеком.

К ом м ент арий  4. Значимость ресурсов определяется по от
ношению к конкретным характеристикам природы, человека, 
изделия, вещества. Примерами могут быть: плодородие земли, 
творческие способности человека, мощность двигателя и т. д.

Эфф ективность —  соотношение м еж ду  затратами ресур
сов и полученными результатами, которые в конечном счете 
определяются количеством и качеством произведенны х благ.

К ом м ент арий  1. Истоки приведенного определения мож
но найти у  Ксенофонта, Аристотеля и других античных авто
ров в их работах по рациональному ведению домашнего хозяй
ства. С современных позиций анализ эффективности как соот
ношения затрат и результатов наиболее основательно выполнен 
В. В. Новожиловым. Поэтому приведенное определение пред
лагается называть эффективностью по В. В. Новожилову. Все 
другие определения эффективности, в том числе эф ф ектив
ность по П арето, являются частными случаями определения  
эффективности по В. В. Новожилову.

К ом м ент арий 2. Термин «соотношение» в определении эф 
фективности трактуется весьма широко и не сводится к опера
ции деления.

Норма —  правило или величина, служ ащ ие для регули
рования взаимоотношений м еж ду людьми и установления ко
личества ресурсов.

Комм ент арий 1. Нормы могут быть двух видов: нормы-пра
вила и нормы-величины. Норма-правило —  это утверж дение, 
определяю щ ее требования, которые должны соблюдаться в от

1 «Невозможно, чтобы человек не был частью природы и претерпевал 
только такие изменения, которые могли бы быть понятны из одной толь
ко его природы и для которых он составлял бы адекватную  причину» («Эти
ка». Ч. 4, теорема 4) [Спиноза. Т. 1. С. 399].
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ношениях м еж ду людьми и организациями. Норма-величина —  
это число, определяю щ ее затраты  ресурса на единицу продук
ции, или допустимый уровень воздействия на природу и чело
века.

К ом м ент арий 2. Одной из форм вы ражения норм-правил  
являются законы, устанавливаемы е государством.

Качество ж изни  — степень удовлетворения потребностей  
человека, определяем ая по отнош ению  к соответствую щ им  
нормам, обычаям и традициям, а такж е по отношению к уров
ню личных притязаний.

К ом м ент арий. Понятие качества ж изни анализируется в 
р аздел е 2.2.

С оциально-экономическая система —  множество межлич
ностных и межгрупповых отношений, обусловленных процес
сами производства, распределения и обмена благ и ресурсов.

К ом м ент арий  1. П римерами социально-эконом ических  
систем являются: автомобильный завод; банк; киностудия; те
атр; государство; монастырь. Эти примеры показывают, что 
одну и ту  ж е  струк туру можно рассматривать как различ
ные системы. В аспекте технологии автомобильный завод —  
это техническая система; для эколога —  это один и з источ
ников загрязнения природы; тот ж е  завод можно рассматри
вать как социально-экономическую, эстетическую  и т. п. си
стемы. Д ругой пример —  монастырь. Ясно, что это п р еж де  
всего система, создаю щ ая духовны е блага. Но с позиции об
мена этих благ на материальные ресурсы  верующ их монас
тырь можно рассматривать как социально-экономическую си
стему.

К ом м ент арий 2. Социально-экономические системы мо
гут быть двух видов: рынки и организации.

Рынок —  это система добровольного обмена благ, ресур
сов и прав пользования ими при отсутствии отношений иерар
хии или иных отношений административной координации.

К ом м ент арий . А . Смит писал о согласовании действий  
лю дей «невидимой рукой» рынка, который можно назвать уп
равляющей средой.

О рганизация —  система из дв ух  и более человек, д ея 
тельность которых координируется в соответствии с целями  
данной системы или системы, частью которой является данная 
система.

К о м м е н т а р и й  1. П римеры  организаций: государство, 
предприятия, домаш ние хозяйства, проф сою зы , политичес
кие партии.
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К ом м ент арий  2. В отличие от рынка организация управ
ляется «видимой рукой». Как правило, это отношения иерар
хии, типичные для государства и большинства предприятий. Но 
возм ож но и неиерархическое управление. Например, некото
рые домашние хозяйства сущ ествую т, говоря словами Б. Окуд
жавы, «под управлением любви».

Собственность —  блага и ресурсы , принадлеж ащ ие чело
веку или социально-экономической системе на основе установ
ленной законами системы прав владения, пользования, насле
дования и др.

Понятие труд имеет два сущ ественно различных значе
ния: тр уд  как процесс (вид деятельности человека) и труд как 
вид экономических ресурсов.

Труд как процесс —  вид деятельности человека по произ
водству благ и ресурсов, необходимых для потребления в до
машнем хозяйстве, или для экономического обмена, или для 
того и другого.

К ом м ент арий. Традиционными для экономической науки 
являются определения труда как чего-то тягостного, неприят
ного. Особенно отчетливо это выражено И. Бентамом: «Стрем
ление к тр уду  не мож ет сущ ествовать само по себе, это псев
доним стремления к богатству; сам ж е  труд м ож ет вызывать 
лишь отвращение» (Цит. по [Автономов. С. 87]).

О чевидно, что у тв ер ж д ен и е И. Б ентам а и аналогичные 
ем у нельзя отнести к тр уду  поэта, композитора, ученого, изоб
р етателя, свящ еннослуж ителя, т. е. к т р у д у  тех  лю дей , для  
которых сам процесс производства интеллектуальных, эстети
ческих и духовны х благ является средством удовлетворения  
потребностей в творчестве и духовном совершенствовании.

В современных условиях, когда труд ученых, изобретате
лей, деятелей  искусства производит основную часть богатства 
цивилизованных стран, сохранение бентамовского подхода к 
определению  трудового процесса становится абсолютно непри
емлемым.

Т руд как вид экономических ресурсов характеризует воз
можности участия человека или группы лю дей в процессах про
изводства благ и ресурсов. Эти возможности целесообразно оп
ределять как трудовой потенциал. Указанные аспекты поня
тия «труд» анализируются в разделе 1.2.

Д оход —  сумма благ, которые могут быть получены чело
веком или организацией из четы рех источников:

1) природа;
2) трудовая деятельность;
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3) собственность;
4) помощь человека и (или) организации1.
Капитал —  блага и ресурсы, которые являются или могут 

быть источником дохода человека или организации.
К ом м ент арий 1. «Адам Смит говорил, что капитал чело

века —  это та часть его имущества (Stock), из которой он рас
считывает извлечь доход. Почти каж дое известн ое истории  
применение термина «капитал» более или менее близко соот
ветствовало параллельному применению термина «доход» [Мар
шалл. Т. 1. С. 139].

К ом м ент арий 2. Капиталом мож ет быть зем ля (природ
ный капитал), знания и умения (человеческий капитал), стан
ки (технологический капитал), взаимоотношения лю дей (соци
альный капитал).

1.2. Т р у д  как  п р о ц есс  и  как э к о н о м и ч ес к и й  р есур с

Понятие «труд» используется в экономической литерату
ре в двух сущ ественно различных значениях: как процесс труда  
и как вид экономических ресурсов. Рассмотрим кажды й и з этих  
аспектов отдельно.

1.2.1. Сущ ность трудового процесса

По опр едел ени ю  А. М арш алла, тр у д  —  это  «всякое ум 
ственное и ф изическое усилие, предпринимаемое частично или 
целиком с целью достижения какого-либо результата, не счит ая  
удовлет ворения, получаемого непосредст венно о т  самой проде
ланной работ ы » {к ур си в  м ой .—  Б. Г.) [Маршалл. Т. 1. С. 124]. 
Отмечая, что в этом определении он сл еду ет  Д ж евонсу, кото
рый относил к т р у д у  «только тягостны е уси л и я » , М арш алл  
подчеркивает, что «большинство людей работают гораздо боль
ше, чем если бы они трудились лишь и з -за  непосредственного  
удовлетворения, получаемого от труда» [Там же]. Иллюстрируя  
эту  мысль, он пиш ет дал ее, что крестьянин работает в саду  в 
основном для получения материального результата, «а вот бо
гатый человек, выполняющий ту  ж е  работу, хотя и м ож ет гор
диться тем, что хорош о ее  дел ает , вероятно, мало за и н т ер е
сован в получаемой от этой работы экономии денег» [Там же].

Современные авторы характеризую т тр уд  в основном так 
ж е, как Маршалл и Джевонс. Например, В. И ноземцев счита

1 П онятие «доход» уточнено при участии аспирантки К. В. Ильиной.
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ет, что тр уд  —  это деятельность, выполняемая «под прямым 
или опосредованным воздействием внешней материальной не
обходимости» [Иноземцев. С. 15].

Подчеркивание тягостной, принудительной стороны тру
да связано преж де всего с тем, что на протяжении ты сячеле
тий материальные блага были результатом усилий низш их слоев 
общ ества (рабов, крепостных, пролетариата), трудивш ихся по 
12— 15 ч в сутки за мизерное вознаграждение. Наукой и ис
кусством  до X V III в. могли зан им аться  преим ущ ественно  
аристократы, свящ еннослужители, дети купцов и т. п.

В И ндии до сих пор сохранились элементы кастовой систе
мы, при которой п р ед став и тел и  вы сш ей касты —  брахманы  
(к ней принадлежала, в частности, Индира Ганди) —  занимаются 
духовной и интеллектуальной деятельностью, а те, кто по р о ж 
дению  относится к низш ей касте, могут заниматься только наи
менее привлекательными и тяжелыми видами труда1. Не случай
но во многих языках (в том числе и во всех славянских) слова 
«труд» и «трудно», «работа» и «раб» имеют общие корни2. По изве
стному определению Аристотеля, «раб —  одуш евленное орудие, 
а орудие —  неодушевленный раб» (цит. по: [Вебер. 1994. С. 294]).

С середины  X IX  в. классовое разделение труда в Евро
пе и Северной Америке начинает изменяться вследствие пер
вой промышленной революции, а такж е социальных револю
ций и реформ во Франции, Германии и других странах. В ре
зу л ь т а т е  роста  п р о и зв о ди тел ь н о сти  т р у д а  и социальны х  
преобразований повышается благосостояние наемных работни
ков, уменьш ается длительность рабочего дня, расш иряю тся  
возможности для получения образования и смены видов д ея 
тельности. Сущ ественно возрастает роль науки, искусства и 
технического прогресса в ж изни  общества.

Эти процессы  за  последние 150— 200 л ет принципиально 
изменили структуру ВВП развиты х стран в вещественном, от
раслевом и профессиональном аспектах. Изменилась и структура 
населения. Если в прошлом веке более дв ух  третей населения

1 В древнеиндийском эпосе «М ахабхарата» это вы раж ено так: 
«Судьбы наивысшей был ж рец  удостоен,
Ж р ец у  подчинялся с охотою воин,
Тому и другому служ или умельцы,
И  лю ди торговые, и земледельцы ,
А им угождали покорные ш удры , —
Таков был закон стародавний и мудрый»

[БВЛ. М ахабхарата. С. 39].
2 См.: Ф асмер М. Этимологический словарь русского язы ка. М., 1971.
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Англии, Франции, Германии составляли рабочие и крестьяне, 
то в настоящее время их доля не превышает одной трети. П ре
обладающая часть населения развиты х стран —  это инженеры, 
учены е, врачи, учителя, деятели культуры, предприниматели  
и т. д. Как показывают расчеты (см. главу 6), именно те, кто за 
нят творчеством, созданием нового, вносят наибольший вклад в 
увеличение национального богатства развитых стран.

Результаты  творческой деятельности зависят от способно
стей к данному виду творчества, а такж е от ряда психологичес
ких и социальных факторов: увлеченности работой, е е  важ но
сти, условий и т. д. Н аиболее эф фективна творческая работа, 
которая выполняется по вдохновению. Сущность этого психоло
гического состояния никто не смог выразить лучш е А. С. П уш 
кина. Особенности творческой деятельности в науке и искусст
ве рассмотрены в работах А. Пуанкаре, Я. Парандовского и  др.

Для тех , кому даны  творческие способности, сам  процесс  
творчества составляет наиболее приятную часть ж изни. Однако 
творчество —  это не только удовольствие, но и очень тяж ел ая  
работа. Б лестящ ие идеи  и образы  подготавливаю тся днями, а 
иногда годами упорн ы х поисков и разм ы ш лений. К ак писал
В. Маяковский, «поэзия — та ж е  добыча радия; в грамм добыча, 
в год труды, изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной 
руды». Словосочетание «рабочее время» для ученого, писателя, 
композитора не имеет смысла. И деи и образы могут появиться в 
любое время, в том числе во сне. Занятия наукой и искусством  
определяю т не столько проф ессию , сколько образ ж изни.

Понятия трудового и творческого процессов нередко про
тивопоставляются. Так, В. И ноземцев пишет: «Наиболее прин
ципиальный мотив творческой деятельности —  стрем ление  
индивида реализовать себя в свободной, независим ой о т  вне
ш н и х  м ат ери альн ы х условий акт ивност и»  (выделено авт. —  
Б. Г.) [Иноземцев. С. 18]. Этот мотив, несомненно, сущ ествует, 
однако он редко м ож ет быть реализован и, что более важно, 
не отраж ает сути и значения творчества.

Природа творческого процесса нам неизвестна. Весьма в е
роятно, что лучш е всего она выражена словами Гайдна: «Это 
не от меня, это свыше!» [Парандовский. С. 105]. Так композитор  
выразил свой восторг при рож дении одной из мелодий орато
рии «Сотворение мира».

Биографии выдающихся ученых (И. Ньютона, А. Пуанка
ре, А. Эйнштейна, Д. И. М енделеева и др.) свидетельствую т  
о том, что интуитивная сторона творчества в науке важна не 
м енее, чем в искусстве. Моменты рож дения принципиально
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новых научных идей могут сопровождаться состояниями, близ
кими к религиозному экстазу [Пуанкаре].

Как видно из приведенных характеристик творчества, его 
цель состоит не столько в самовыражении, сколько в создании  
новых идей, образов, методов, представлений и т. д. И эта цель 
никогда не была и в обозримом будущ ем  не м ож ет быть н еза
висимой от внеш них материальных условий, особенно в науке, 
техни ке, м едицине и др уги х сф ер ах . Так, плоды творчества  
ученых, изобретателей , худож ников, писателей, артистов со
ставляют в развитых странах значительную часть национально
го богатства. Произведения науки и искусства активно участву
ют в экономическом обмене. Пушкин выразил это афоризмом: 
«Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать».

Таким образом, в экономическом аспекте творчество сле
д у ет  признать одним из видов труда, который, разум еется , 
имеет свои психологические особенности (как, впрочем, и лю
бой другой вид труда).

Н аряду с различными видами творчества важную роль в 
развитии цивилизации играет деятельность, направленная на 
духовное соверш енствование человека. В этой сф ер е образ 
ж изни имеет ещ е больш ее значение, чем в науке и искусстве.

Современная экономическая теория все больш ее внима
ние уделяет комплексному исследованию затрат времени че
ловека, включая обеспечение материальными благами, учебу, 
воспитание детей, отдых. В частности, воспитание детей в се 
мье является примером общ ественно полезного труда, кото
рый, с одной стороны, доставляет много радости, а с другой —  
требует значительных усилий, которые в той или иной мере 
должны компенсироваться обществом.

М еж ду теми, кто занят в материальном производстве, в 
науке, искусстве, духовной сф ере, осущ ествляется прямой или 
косвенный обмен результатами деятельности как через систе
му рынков, так и через государственные и общественные орга
низации, т. е. все рассмотренные виды труда так или иначе 
участвуют в экономическом обмене, устанавливающем степень  
их полезности для различных людей и периодов времени.

В приведенных выше определениях понятие «труд» рас
сматривалось как вид деятельности человека, т. е. как про
цесс. Мы полагаем, что этот процесс характеризуется тремя  
основными признаками: целью, содерж анием и мотивами. О с
новная цель труда —  производство благ и ресурсов; его со
держ анием является целесообразное преобразование ресурсов  
природы и обусловленны е этим затраты  времени и энергии
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человека; мотивы —  это причины, побуж даю щ ие человека  
трудиться.

Понятие «трудовой процесс» целесообразно определять че
р ез  более общ ее понятие —  «деятельность человека». Это по
нятие характеризует все виды человеческой активности: рабо
та , п р и н я ти е пищ и, п о сещ ен и е т еа т р о в , п р огул ки  в л е с у ,  
танцы и т. д. и т. п. Иначе говоря, деятельность —  это все, что 
мы делаем , когда не спим. Кажды й вид деятельности связан с 
затратами времени и энергии человека (впрочем, сон тож е тр е
бует  того и другого).

Как видно из этих примеров, понятие «деятельность чело
века» в общем случае относится к сф ер е физиологии. Социально- 
экономические аспекты деятельности связаны с причинами, по
буждаю щ ими человека тратить время и энергию на производство 
благ и ресурсов, необходимы х домаш нему хозяйству (тому, кто 
трудится, и его семье) и (или) предприятию, обеспечивающ ему  
удовлетворение потребностей общества ч ерез систему рынков.

Таким образом, можно сформулировать следую щ ее опре
деление.

Т руд как процесс —  это деятельность человека по произ
водству благ и ресурсов для потребления в домаш нем хозяй 
стве или для экономического обмена, или для того и  другого.

Что касается удовлетворения, получаемого от процесса  
труда, которое оговаривается в приведенном выше определе
нии Маршалла, то оно сущ ественно зависит от доли творче
ства в данном виде деятельности, ее  целей, условий осущ е
ствления, а такж е от индивидуальных особенностей работни
ка. Чем больше удовлетворения получает человек от процесса 
труда, тем  больше в нормальных социальных условиях пользы  
и предприятию, и обществу.

1.2.2. Труд в систем е экономических ресурсов

В экономической литературе ресурсы  называют такж е ф ак
торами производства. А. Маршалл выделял четыре таких ф ак
тора: землю , труд, капитал и организацию производства. В м ес
те с тем  он подчеркивал: «В известном смысле сущ ествую т толь
ко два фактора производства —  природа и человек. Капитал и 
организация являются результатом работы человека, осущ еств
ляем ой с помощью природы  и управляем ой его способностью  
предвидеть будущ ее и его готовностью позаботиться о будущем... 
с любой точки зрения человек является центром проблемы про
изводства, как и проблемы потребления, а так ж е вытекающей
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отсюда проблемы отношений м еж ду  первыми двумя, имеющей  
двойное обозначение —  «распределение» и «обмен»... Человек  
вы ступает одновременно целью производства и его фактором» 
[Маршалл. Т. 1. С. 209]. Современные экономисты, следуя в основ
ном М арш аллу, обычно называют экономическими ресурсам и  
землю, тр уд , капитал и предпринимательские способности.

При этом термин «земля» используется как синоним тер
мина «природные ресурсы»; термином «труд» обозначаю тся  
затраты рабочего времени или количество работников; термин  
«капитал» характеризует здания, сооруж ения, оборудование, 
используемы е в производстве благ; термин «предприниматель
ские способности» относится к деятельности по рациональному 
использованию земли, труда и капитала.

Н азванные термины нельзя признать адекватными сущ но
сти обозначаемых ими объектов. Так, зем ля является лишь час
тью природных ресурсов. Труд, как было показано выше, —  это 
п р еж де всего процесс преобразования ресурсов в блага1. Капи
тал —  широкое понятие, характеризую щ ее, в общем случае, лю
бой источник дохода: землю , творческие способности человека, 
станки, здания и т. д. й т. п. И спользуемые некоторыми авторами 
термины «капитальные ресурсы», «капитальные блага» [Сандерс.
С. 20; Словарь по экономике (Collins). С. 203] не проясняют сущ 
ности явления. Например, капитальным благом является не толь
ко оборудование, но и драгоценности, ценные бумаги, долж н о
сти в органах власти (для некоторых личностей) и т. д. Последний 
из названны х факторов производства —  предпринимательские 
способности —  это вид творческих способностей человека, т. е. то, 
что по см ы слу долж но относиться к ф актору «труд».

Единственным объяснением сущ ествую щ ей классификации  
экономических ресурсов является ее  связь с источниками дохо
дов: от зем ли —  рента; от труда (наемных работников) —  зар а
ботная плата; от капитала —  проценты (дивиденды); от предпри
нимательских способностей —  предпринимательская прибыль. 
Однако указанн ое внеш нее соответствие структуры  ресурсов  
и доходов не отраж ает сущности экономических процессов.

И сходя из приведенных соображ ений, целесообразно д е 
ление множества экономических ресурсов на три вида.

1. Природа (природные ресурсы).
2. Трудовой потенциал.
3. Ресурсы , произведенные человеком.

1 «Словосочетание «земля», «труд», «капитал» было бы более сбалан
сированным, если бы вы раж ение «труд» подразум евало «работники» [М ар
ш алл. Т. 1. С. 208).



14 Глава 1. П редмет и методология курса

П рирода  как вид ресурсов характеризуется площадью, рас
полож ен ием  и плодородием зем ли, полезны м и ископаемыми, 
климатом, лесами, запасами воды, гидроэнергии и т. п. П рирод
ные ресурсы  играют не только пассивную роль источника сырья 
и энергии. Благодаря особым физико-химическим и биологичес
ким свойствам зем ля является активным ресурсом, обеспечива
ющим возможность многократного возрастания ценности продук
ции по сравнению  с величиной и здер ж ек . П римером является  
колос, вы растаю щ ий и з одного зерна. И наче говоря, зем л я  —  
это один и з важны х источников «чистого продукта», т. е. того, 
что остается после возмещ ения произведенны х затрат.

Т рудовой  пот енциал  в общ ем случае характеризует воз
можности участия человека, сотрудников предприятия, насе
ления страны в производстве и обмене благ. При определении  
этих возм ож ностей до последней четверти X X  в. обычно ис
пользовался термин «рабочая сила». В частности, К. Маркс на
зывал рабочей силой (A rbeitskraft) объект купли-продаж и на 
рынках труда [Маркс. С. 178]. Современные авторы такж е ис
пользуют этот термин [Эренберг. С. 32]. Чащ е всего он обозна
чает потенциал рабочих: их численность, знания и умения.

С 70-х  гг. прошлого века под влиянием публикаций Н обе
левского лауреата Г. Беккера стал широко применяться термин 
«человеческий капитал». Он характеризует компоненты потен
циала человека, которые могут стать источником дохода для до
машнего хозяйства, предприятия и страны. Такими компонен
тами могут быть физические и творческие способности челове
ка, его знания, умения, активность. Н етрудно зам ети ть , что 
термин «человеческий капитал» шире термина «рабочая сила», 
хотя и не содерж ит ничего принципиально нового, так как ком
поненты рабочей силы (знания и умения) являются источниками 
дохода. Практически понятие «человеческий капитал» исполь
зуется  для оценки доходности инвестиций в образование и по
вышение квалификации. Об этом до Г. Беккера писали многие 
авторы, в том числе А. Смит и А. Маршалл.

В современном производстве все больш ее значение при
обретают этические аспекты деятельности человека, которые 
обусловлены  такими характеристиками личности, как нрав
ственность, добросовестность, отнош ение к окружающ им, ум е
ние работать в коллективе. По отношению к этим качествам  
термин «человеческий капитал» не очень подходит, так как 
трудно выделить соответствующ ие доходы.

Заверш ая обзор терминологии по ресурсам труда, отме
тим, что в литературе СШ А и Англии наряду с термином «че
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ловеческий капитал» сущ ествует такж е термин «человеческие 
ресурсы» (Human Resource). Этот термин используется в области 
знания, которую в США и Англии называют управлением чело
веческими ресурсами (Human Resource M anagement), а в Гер
мании, А встрии и Ш вейцарии —  управлением  персоналом  
(Personalm anagem ent). А нализируя эти термины, К. Ш ольц —  
один и з крупнейш их специалистов Ф РГ по проблемам труда —  
приводит таблицу изменений в терминологии, и з которой сл е
д у ет , что в немецкоязычной л и тер атур е термин Person a l
m an agem en t заменил термины P ersonalverw altu ng  (руковод
ство персоналом) и P ersonalw irtsch aft (экономика персонала), 
а в англоязычной литературе термин H um an R esource M ana
gem ent заменил термин Personnel M anagem ent (Scholz. S. 2].

Рассмотренны е примеры показы вают, что научная тер 
минология не м ож ет не учитывать традиций страны и норм ее  
языка. И мею тся основания полагать, что на русском язы ке  
возможности человека в производственной деятельности наи
более адекватно выражаются термином «трудовой потенциал».

Таким образом, как видно из разделов 1.2.1 и 1.2.2, термин 
«труд» им еет два сущ ественно различных значения: т р у д о в о й  
п р о ц есс  и т р у д о в о й  п от енциал.

1.3. О б щ ая  х а р а к т ер и ст и к а  д е я т е л ь н о с т и  
п о  у п р а в л ен и ю  ч ел о в еч е ск и м и  р есу р са м и  

со ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к и х  си стем

Люди являются наиболее ценным из ресурсов страны и пред
приятия. Поэтому основой управления любой экономической сис
темой должно быть управление человеческими ресурсами. Его 
содержание определяется социальными отношениями, объемами 
производства, технологией и другими факторами.

В масштабах экономики страны управление человечески
ми ресурсам и направлено преимущ ественно на регулирование 
занятости, условий и оплаты труда, обеспечение деловых вза
имоотношений м еж ду работодателями и наемными работника
ми, повы ш ение квалиф икации трудоспособного населения, 
разработку законодательства в сф ер е труда, занятости и со
циальных отношений.

На предприятии важнейшими задачами управления чело
веческими ресурсам и являются:

1) определение потребности в рабочих, инж енерах, м е
недж ерах различной квалификации, исходя из стратегии д ея 
тельности фирмы;
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2) анализ рынка труда и управление занятостью;
3) отбор и адаптация персонала;
4) планирование карьеры сотрудников фирмы, их проф ес

сионального и административного роста;
5) обеспечение рациональных условий труда, в том чйсле 

благоприятной для каждого человека социально-психологичес
кой атмосферы;

6) организация трудовых процессов, анализ затрат и р е
зультатов труда, установление оптимальных соотношений м еж 
д у  количеством единиц оборудования и численностью персона
ла различных групп;

7) разработка систем мотивации эффективной деятельности;
8) обоснование структуры доходов, степени их ди ф ф ерен

циации, проектирование систем оплаты труда;
9) организация изобретательской и рационализаторской  

деятельности;
10) участие в проведении тарифны х переговоров м еж ду  

представителями работодателей и работополучателей;
11) реш ение этических проблем труда;
12) управление конфликтами;
13) профилактика девиантного поведения.
Объем работ по каждой и з этих функций зависит от раз

меров предприятия, характеристик производимой продукции, 
ситуации на рынке труда, квалификации персонала, степени  
автоматизации производства, социально-психологической об
становки на предприятии и за  его пределами.

В пром ы ш ленности Р оссии б о л ее  половины сотрудников  
сл уж б  управления персоналом до последнего времени заняты  
нормированием и оплатой труда. В системах управления челове
ческими ресурсами форм СШ А основное внимание уделяется от
бору, адаптации и  оценке персонала. При этом на отбор одного 
м енедж ера высшего уровня затрачивается 32 тыс. долл., на ме
недж ера среднего уровня —  8 тыс. долл., бухгалтера —  10 тыс. 
долл., инж енера —  8 тыс. долл., секретаря —  2 тыс. долл. Числен
ность сл уж б  управления персоналом зависит от отрасли хозяй
ства и размеров предприятий. В обрабатывающей промышленно
сти СШ А на одного специалиста по управлению персоналом при
ходится:

100 занятых на предприятиях с численностью до 1000 чел.;
130 зан яты х на п р едп р и я ти я х  с численностью  1000—  

4999 чел.;
350 занятых на предприятиях с численностью свыше 5000 чел. 

[Иванцевич. С. 15, 18, 123].
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Схема взаимосвязей основных функций управления пер
соналом представлена на рис. 1.3.1.

Как видно из рис. 1.3.1, численность персонала, его квали
фикация, затраты  на оплату труда определяю тся преж де все
го проектом трудового процесса, которы й, в свою очередь, 
должен соответствовать технологии производства и требовани
ям общества к условиям труда.

Технология

Анализ
рынка
труда

Планирование
численности

персонала

Управление
социальными
отношениями

Требования 
общества к 

условиям труда

Проектирование
трудовых
процессов

Оценка 
персонала, 
мотивация, 

оплата труда

Подготовка
персонала.

Планирование
карьеры

Нормирование 
затрат 

и результатов 
труда

Определение 
требований к 

квалификации 
персонала

Рис. 1.3.1. Взаимосвязь основных функций управления 
человеческими ресурсами предприятия

При заданной технологии необходимая предприятию чис
ленность персонала определяется программой выпуска продук
ции, нормами затрат рабочего времени и установленной про
должительностью работы:

ХРЛ*

Р в
где Нч —  норма численности персонала данной группы (про
фессии, уровня квалификации); Рк —  плановый годовой объем
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продукции к-го  вида; Нтк —  норма затрат рабочего времени 
персонала данной группы на единицу продукции к-го  вида; 
Fp—  годовой ф онд времени одного сотрудника данной груп
пы; К в —  планируемый коэффициент выполнения норм.

Численность персонала, установленная по ф орм уле (1.3.1), 
корректируется исходя из ситуации на рынке труда, т. е. в 
соответствии с соотношением спроса и предлож ения по р аз
личным группам персонала.

Рынок труда влияет такж е на величину заработной пла
ты: чем больше спрос на работу определенного вида, тем при 
прочих равных условиях выше ставки оплаты труда. О бъек
тивной основой для определения заработной платы являются 
два главных фактора: сложность труда и его условия. Чем слож 
нее выполняемая работа, тем больше времени необходимо для 
соответствующ его обучения.

Поэтому, как правило, заработная плата растет по мере ро
ста квалификации сотрудников. Уровень заработка существенно 
зависит и от условий труда: чем они тяж елее, тем больше расход  
рабочей силы и соответствующие затраты на ее  восстановление. 
Ставки оплаты труда зависят такж е от ситуации на рынке тру
да и от характера взаимоотношений социальных групп, преж де  
всего работодателей и работополучателей. Практически величи
на заработной платы при социальной рыночной экономике форми
руется в результате тарифных соглашений м еж ду представите
лями работодателей, работополучателей, а иногда и государства.

Для обеспечения эффективной работы персонала необходи
мо создание атмосферы  конструктивного сотрудничества, при 
которой кажды й член коллектива заинтересован в полной реа
лизации своих способностей и у сп ех е  предприятия. С оздание 
такой социально-психологической атм осф еры  является наибо
лее слож ной задачей управления персоналом. Она реш ается на 
основе разработки этических норм, систем мотивации, оценки 
результатов труда, выбора стиля управления, соответствующ е
го конкретной ситуации.

И з приведенной общей характеристики задач управления 
человеческими ресурсам и сл едует , что их реш ение должно  
осущ ествляться на основе учета комплекса экономических, 
психофизиологических, социальных, технических и правовых 
факторов. При относительной обособленности каждой из задач  
(расчет численности, установление ставок оплаты, аттестация  
персонала, анализ рынка труда и т. д.) все они тесно взаимо
связаны. У чет этой взаимосвязи является одним и з условий 
эффективной деятельности персонала предприятия.
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1.4. С труктура наук о тр уд е  и персонале.
И х  в заи м освязи  с другим и науками

О пределение предмета любой науки всегда будет непол
ным, ибо точно определить можно лишь нечто сформировав
ш ееся, законченное, т. е. то, что наукой быть не может. Поэто
му в качестве образца для определения предмета науки целе
сообразно использовать следую щ ую  формулу: «Математика —  
это то, что делаю т математики». Аналогичное утверж ден ие  
верно для любой области знания. И сходя и з этого мы будем  
обсуж дать не столько сущность отдельных наук о труде и пер
сонале, сколько проблемы, которыми заняты  соответствующ ие 
специалисты. Однако надо учитывать, что теория управления  
человеческими ресурсам и основана как на производственном  
опыте, так и на логике развития науки.

Трудовая деятельность человека стала объектом системати
ческих научных исследований сравнительно недавно —  со вто
рой половины X IX  в. Цель таких исследований, начатых амери
канским инженером Ф. У. Тейлором, состояла первоначально в 
поиске методов рационального выполнения производственных 
операций. Возникло научное направление, которое получило 
название «научная организация труда». В последующем такое 
название не раз подвергалось критике. Многие считали более 
правильным говорить о «рациональной организации труда», «тео
рии организации труда» или просто «организации труда».

В рамках науки об организации труда сформировался ряд  
относительно обособленных разделов: «нормирование труда», 
«заработная плата», «профессиональный отбор» и др.

С начала X X  в. стали публиковаться статьи и книги по 
управлению производственными коллективами, обучению пер
сонала, методам повышения производительности, улучшению  
условий труда, взаимоотношениям сотрудников предприятий.

Ф ормирование наук о труде и персонале происходило 
как на основе эмпирических данных, так и в результате ис
пользования достиж ений экономической теории, математики, 
статистики, физиологии и психологии человека, социологии, 
права, технологии, организации производства. В 60-е гг. наш е
го века на развитие наук о персонале сущ ественное влияние 
оказали исследования в области кибернетики, теории систем, 
вычислительной техники. С 70-х гг. можно отметить усиление 
этического аспекта в управлении персоналом. В се большее 
распространение получают рекомендации по установлению в 
производственных коллективах отношений сотрудничества,
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терпимости, доброжелательности. Если на начальных этапах  
развития наук о труде преобладал технократический подход и 
основное внимание уделялось методам увеличения производи
тельности физического труда, то во второй половине нашего 
столетия преобладает гуманитарный подход, усиливается вни
мание к личности каждого сотрудника и условиям для прояв
ления его творческих способностей.

Как и в любой области знания, в науках о тр уде и персо
нале происходит процесс выделения отдельных направлений в 
самостоятельные науки. Однако границы этих наук, как пра
вило, ещ е не получили достаточной определенности. Поэтому 
рассмотрим вначале основные разделы  системы современных 
научных представлений о труде и персонале. П осле этого м ож 
но обсуж дать предметы отдельных наук и учебных дисциплин.

В настоящ ее время в обсуж даемой области знания сф ор
мировались следую щ ие основные проблемы , направления и 
разделы.

1. П роизводит ельност ь т р уд а . В этой проблеме централь
ное место занимают методы сопоставления затрат и результа
тов труда, оценки вклада сотрудников и коллективов в общие 
итоги деятельности предприятия, определения факторов уве
личения выпуска продукции и сниж ения затрат труда. На ос
нове теории производительности формируются критерии оценки 
деятельности лю дей и хозяйственны х систем.

2. Человеческий капит ал  определяется совокупностью ка
честв человека (здоровье, образование, профессионализм и др.), 
влияющих на результаты его деятельности и соответствующ ие 
доходы. В частности, теория человеческого капитала позволя
ет оценить целесообразность затрат на обучение в зависимости  
от предполагаемого прироста доходов и длительности исполь
зования полученны х знаний.

3. У словия т р у д а  определяю тся  парам етрам и прои звод
ственной среды  (шум, температура воздуха, запыленность, виб
рация и др.), выполняемой работы (темп движений, масса п ере
мещаемых грузов, монотонность и т. д.), реж има труда и отды
х а , п сихологи ческ ой  и социальной атм осф ер ы . В аж н ей ш ей  
характеристикой условий тр уда  является  безоп асн ост ь д е я 
т ельност и человека. Установлены нормы неблагоприятных воз
действий на организм человека, которые должны  соблюдаться  
любым предприятием. При улучш ении условий труда растет его 
производительность. Но это тр ебует  соответствую щ их затрат. 
Отсюда возникает проблема оптимизации условий труда с уче
том взаимосвязи.
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4. П роект ирование т р удо вы х  процессов  включает выбор 
наилучших способов выполнения работ, распределение их об
щего объема м еж ду исполнителями, проектирование рабочих 
мест, систем обеспечения материалами, инструментом, энер
гией, другими ресурсами.

5. Н ормирование т р уд а  состоит в установлении объектив
но необходимых затрат и результатов труда по элементам про
изводственного процесса. Н аиболее широко применяются нор
мы затрат рабочего времени на единицу работы. Н аряду с ними 
использую тся так ж е нормы численности персонала, нормы  
интенсивности труда и другие нормы.

6. П ланирование численност и  персонала включает опреде
ление результатов деятельности предприятия в зависимости  
от численности сотрудников, расчет нормативной трудоемкос
ти продукции (см. ф орм улу (1.3.1)), источников привлечения пер
сонала, динамики персонала на предприятии с учетом предпо
лагаемых изменений в продукции и технологии.

7. О т бор, обучение и  ат т ест ация  направлены на повы
шение качества персонала. Для достиж ения этой цели разрабо
таны системы конкурсного приема на работу, повышения ква
лификации сотрудников, оценки результатов их труда.

8. М от ивация  —  это процесс побуж дения человека к пло
дотворной деятельности исходя из его потребностей и целей  
предприятия. Согласование интересов сотрудников и предпри
ятия осущ ествляется в соответствии с характеристиками пер
сонала и производственными ситуациями.

9. Ф орм ирование доходов и оплат а т руда . В этом разделе  
рассматриваются источники доходов, причины их диф ф ерен
циации, факторы, определяю щ ие структуру и уровень оплаты  
труда, формы и системы заработной платы.

10. В заим оот нош ения в т р уд о вы х  коллект ивах  определя
ются экономическими, психологическими и социальными фак
торами. П оскольку сотрудники предприятия различаю тся по 
полу, в озр асту , интересам , образованию , социальному поло
ж ению  и другим признакам, объективно возможны противоре
чия и конфликты, которые при определенны х условиях могут 
мешать продуктивной работе. Одна из важнейш их задач управ
ления персоналом состоит в том, чтобы обеспечить конструк
тивное сотрудничество индивидуумов и социальны х групп.

11. Р ы нки  т р уд а  и управление занят ост ью . Этот раздел  
посвящ ен анали зу рынков труда, ф акторам, определяющ им  
занятость населения, политике предприятия в области занято
сти, организации трудоустройства, системам обучения безра-

2  Г е н к и н  « Э к о н о м и к а  к с о н н о й , т р у д а .
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ботных новым профессиям, социальной защ ите малообеспечен
ных слоев населения.

12. М аркет инг персонала  и сследует действия предприятия  
по обеспечению человеческими ресурсами, в том числе поли
тику предприятия на рынках труда.

13. К онт роллинг персонала  —  это регулирование деятель
ности предприятия в области персонала. Контроллинг персона
ла включает реш ение комплекса задач планирования, учета и 
контроля. Важным аспектом рассматриваемой функции явля
ется определение нормативных значений и точек контроля по
казателей, характеризую щ их состояние человеческих ресур
сов предприятия. Контроллинг персонала осущ ествляется на 
оперативном, тактическом и стратегическом уровнях.

14. Организация, управления персоналом  изучает формы, 
методы и процедуры, обеспечивающие результативную  рабо
ту  службы  персонала предприятия. В частности, речь идет о 
структуре этой служ бы , ее  месте в системе управления ф ир
мой, о правовых аспектах приема на работу, увольнения, и з
менения служ ебного положения.

На основе рассмотренных проблем и разделов наук о тру
д е  и персонале можно дать характеристику предметов этих  
наук. Наиболее отчетливо определены области физиологии тру
да, психологии труда, эргономики, науки о безопасности тру
да, социологии труда, трудового права.

Ф изиология т р уд а  изучает воздействие трудовы х процес
сов на физиологические характеристики человека. Выводы этой 
науки используются при разработке режимов труда и отдыха, 
проектировании рабочих мест, совершенствовании условий тру
да и его нормировании.

П сихология т р уд а  изучает психологические характерис
тики человека в процессе трудовой деятельности. Результаты  
психологических исследований используются при профессио
нальном отборе, организации коллективной работы, управле
нии в конфликтных ситуациях, разработке систем мотивации.

Э ргоном ика  является научной основой проектирования  
человекомашинных систем, в том числе станков, пультов уп
равления, инструментов, транспортных средств. Эргономика 
использует результаты , полученные в инж енерной психоло
гии, технической эстетике, психологии труда, теории проек
тирования, общей теории систем.

Н аука о безопасност и т р уд а  исследует весь комплекс про
блем, связанных с обеспечением безопасной трудовой деятель
ности. Выводы этой науки особенно важны в химических и ме
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таллургических производствах, ядерной энергетике, при ра
боте на большой высоте, при низких и высоких температурах, 
других экстремальных условиях.

Социология т р уд а  исследует взаимоотношения людей и со
циальных групп в производственных коллективах. П реж де все
го анализирую тся проблемы, обусловленные различием людей  
по таким признакам, как пол, возраст, национальность, раса, 
образование, воспитание, политическая ориентация, им ущ е
ственное полож ение, отнош ение к религии, место в иерархии  
предприятия.

Трудовое право  анализирует комплекс юридических аспектов 
труда и управления. Это особенно важно при найме и увольне
нии, разработке систем поощрений и наказаний, реш ении иму
щественных проблем, управлении социальными конфликтами.

Н аука об организации т р уд а  чащ е всего рассматривается  
как теоретическая основа проектирования трудовых процессов  
и рабочих мест. Общепризнано, что важнейш ей проблемой орга
низации труда является оптимизация взаимодействия работ
ников, т. е. разделения и кооперации труда.

Н аряду с этим многие российские специалисты трактуют 
предмет науки об организации труда значительно ш ире, вклю
чая в эту  науку проблемы условий, нормирования и оплаты  
труда, подготовки кадров и мотивации труда. При таком пони
мании предметы организации труда и управления человечес
кими ресурсами практически совпадают.

Экономика т р уд а  традиционно включает проблемы про
изводительности и эффективности труда, человеческого капи
тала, трудовы х ресурсов, рынка труда и занятости, доходов и 
заработной платы, планирования численности. Некоторые ав
торы относят к экономике труда и проблемы нормирования.

Н орм ирование т р уд а  как наука исследует принципы и 
методы установления затрат труда, его результатов, соотно
шений м еж ду численностью персонала различных групп и ко
личеством единиц оборудования.

К  науке об управлении персоналом  принято относить про
блемы планирования численности, отбора, обучения и аттеста
ции персонала, мотивации труда, стилей управления, взаимо
отношений в трудовых коллективах, процедур управления.

Н аряду с этим сущ ествует широкое толкование управле
ния персоналом (как управления человеческими ресурсами). 
В этом случае объектами исследования становятся все рассмот
ренные выше проблемы труда и управления персоналом. Общее 
представление о структуре обсуждаемых наук дает рис. 1.4.1.
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Рис. 1.4.1. Основные разделы наук о труде и персонале

Таким образом, имеются различные представления о том, 
какие проблемы исследует та или иная наука о  труде и персона
ле. В частности, проблемы мотивации относят и к организации 
труда, и к экономике труда, и к управлению персоналом. Такая 
ситуация не только в России. Например, в Германии выделяют 
науку о труде (Arbeitswissenschaft), экономику персонала (Personal- 
wirtschaft) и управление персоналом (Personalmanagement).

В учебниках по этим дисциплинам излагаю тся проблемы  
организации труда, эргономики, техники безопасности, плани
рования численности, заработной платы, мотивации. При этом в



1.4. С труктура наук о труде и персонале 25

книгах по A rbeitsw issenschaft основное внимание уделено орга
низации тр уда , исследованию  рабочего врем ени, эргономике, 
технике безопасности.

Л итература по Person alw irtschaft и Person alm anagem ent 
содерж ит больше материалов по подготовке персонала, моти
вации, стилям управления, системам оплаты, планированию  
ч и сл ен н ости , а тт ест а ц и и  п ер сон ал а , п р о ц ед у р а м  найма и 
увольнения. Структура монографий и учебников во многом оп
р едел я ется  научными интересами авторов, и х  собственными  
научными результатами. Многие зарубеж н ы е издания по у п 
равлению персоналом имеют значительный объем. Так, учебник 
С. Scholz «Personalm anagem ent» содерж ит более 50 печатных 
листов (950 с.).

Ещ е раз отметим, что различие представлений о грани
цах тех или иных наук о труде и персонале не является пре
пятствием для изучения этих наук. Главное —  это отчетливое 
понимание сущ ества конкретных научных проблем.

В заимосвязи н а ук  о т р у д е  и персонале, в т ом  числе эконо
м и ки  и  социологии т р уд а , с техническими, экономическими, 
биологическими, социальными правовыми и другими науками 
объективно обусловлены многоаспектностью проблем труда.

Взаимосвязи с техническими науками определяются тем, 
что рационализация трудовых процессов непосредственно свя
зана с анализом технологии, предметов и средств труда. Для 
науки о труде в большей мере, чем для других экономических и 
социальных наук, важен технологический аспект производства.

Экономика и социология труда тесно связана с такими эко
номическими науками, как макро- и микроэкономика, эконо
мика предприятия, статистика, организация производства.

При организации трудовы х процессов необходимо учиты
вать затраты  энергии работающих, степень их утомления, ин
терес к тр уду  и другие психофизиологические и социальные 
факторы." Этим определяются взаимосвязи экономики и социо
логии труда с эргономикой, физиологией и психологией труда, 
социологическими дисциплинами.

П равовы е аспекты  тр уда  предопределяю т взаим освязи с 
юридическими дисциплинами, и преж де всего с трудовым правом.

Нормы труда являются основой информационного обеспе
чения систем управления производством. Поэтому курс «Эконо
мика и социология труда» связан с дисциплинами, изучающ и
ми компьютеризацию систем подготовки, планирования, учета 
и регулирования производства. Специалист по экономике и со
циологии труда долж ен знать структуру этих систем и значе
ние норм труда для их эффективного функционирования.
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Важным условием усвоения курса экономики и социологии 
труда является владение математическими понятиями и мето
дами вычислений. Особенно необходимо отчетливое представ
ление о структуре задач выбора оптимальных вариантов, по
нятиях теории вероятностей и математической статистики.

1.5. М етодология  ком плексного исследования  
эк он ом и ч еск и х и социальны х проблем  труда

Деятельность общества проявляется в многообразии эко
номических, социальных, политических и других процессов. До 
последнего времени они изучались, в значительной м ере изо
лированно, различными науками: экономическими, социологи
ческими, политическими и т. д. Вместе с тем  процессы, харак
теризую щ ие развитие общества, тесно взаимосвязаны. В кон
це X X  в. такая взаимосвязь стала особенно явной и значимой.

Это отраж ено в концепции устойчивого развития, сф ор
мулированной на конференции ООН по окруж аю щ ей среде и 
развитию (Рио-де-Ж анейро, 1992). Основной целью устойчиво
го (или, точнее, поддерживающ его, неразруш аю щ его) разви
тия является такая организация экономической и политичес
кой деятельности, при которой природные условия для жизни  
будущ их поколений были бы не х у ж е, чем в настоящ ее время.

В п осл едн и е годы сущ ествен н о увел ич и лось количество  
публикаций по проблемам вы живаемости человечества, эколо
гии, этики би зн еса , преступ ности , конф ликтам  и м етодам  их 
разреш ения. В се более значимыми становятся проблемы смыс
ла, мотивов, целей экономической деятельности. Очевидно, что 
эти проблемы не могут быть решены в рамках только экономи
ческих наук, ибо в конечном сч ете смысл экономической д ея 
тельности определяется смыслом сущ ествования человека. Зна
чительный вклад в такое понимание экономики внесли С. Бул
гаков, М. В ебер, Т. Веблен, Л. Гумилев, П. Сорокин, С. Франк 
и другие экономисты, ф илософы , теологи, историки.

Один из основоположников социологии О. Конт подчерки
вал, «что все аспекты общ ественной ж изни  настолько тесно 
взаимосвязаны, что специальное исследование любого и з них 
неизбеж но будет бесполезным» [Маршалл. Т. 3. С. 208]. Такую  
позицию во многом разделял Дж. С. Милль: «Маловероятно, 
что человек будет хорошим экономистом, если он ничем кроме 
экономики не занимается...» [Там ж е. С. 209]. Соглашаясь с Кон
том в необходимости учета взаимосвязей общественных явле
ний, Дж. С. Милль и А. Маршалл не отрицали значимости спе
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циальных экономических исследований, полагая, что единство 
общественных наук —  это задача будущ его.

Практически экономические науки развивались в основном 
независимо от- социологии. Д иф ф еренциация наук позволила  
получить ряд сущ ественных частных результатов в исследова
нии экономических, социальных, политических, экологических 
и других процессов. Вместе с тем целостный взгляд на общ е
ство, характерны й для античной и средневековой науки, ока
зался в значительной мере утраченным. Концепцию устойчивого 
развития можно рассматривать как попытку возрождения ком
плексного исследования общ ественны х явлений. Однако эта 
концепция не является наукой или даж е теорией. В сущности, 
концепция устойчивого развития представляет комплекс реко
мендаций по у ч ет у  экологических, политических, правовых и 
этических аспектов хозяйственной деятельности.

При разработке научных основ системного исследования  
общ ества и предприятия целесообразно исходить и з понятия  
метатеории. П од м ет ат еори ей  обычно понимается наука о на
уке, т. е. система принципов, аксиом, методов доказательства и 
исследования в определенной области знания. В настоящее время 
наиболее развитой метатеорией является метаматематика. Од
ним из наиболее важных положений этой науки является теоре
ма Геделя о  неполноте: «Если система Z непротиворечива, то в 
ней сущ ествует такое полож ение А, что ни само А, ни его от
рицание не могут быть доказаны средствами Z» [Клини. С. 184). 
Эта теорема, сформулированная в 1931 г. "Куртом Геделем в ста
тье «О ф орм ально н еразреш и м ы х п р ед л о ж ен и я х  P r in c ip ia  
M athem atica и родственных систем», имеет общеметодологичес
кое значение. В частности, ее можно рассм атривать как под
тверж дение приведенного выше тезиса О. Конта о.том, что эко
номические науки могут плодотворно развиваться только в рам
ках системы наук об обществе, т. е. в рамках соответствующ ей  
метасистемы.

И сходные полож ения экономической науки до сих пор не 
имеют сколько-нибудь системного представления. Фрагменты  
этих положений принято излагать во введении или первой главе 
книг по экономической теории. Здесь обычно приводятся све
дения о м оделях экономического поведения, принципе рацио
нального хозяйствования и т. п.

В соответствии с рассмотренным метатеоретическим под
ходом при обосновании принципов и методов экономической 
науки ее  сл едует рассматривать как подсистему комплекса наук 
об обществе, поведении человека и окруж аю щ ей среде.
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При исследовании процессов взаимодействия людей в произ
водственных системах важную роль могут сыграть понятия, идеи  
и методы синергетики. Терминсинергетика происходит от гречес
кого слова «синергена» —  содействие, сотрудничество, коопера
ция. Этот термин был предложен немецким физиком, лауреатом  
Нобелевской премии Г. Хакеном для названия науки о взаимодей
ствии элементов любой природы в процессах самоорганизации.

Основополагающие идеи синергетики были сф ормулиро
ваны такж е в работах одного из наиболее авторитетных есте
ствоиспытателей современности —  Ильи Пригожина, который 
родился в России, но получил Нобелевскую премию как граж 
данин Бельгии. До публикаций Г. Хакена английский физиолог
Ч. Ш еррингтон называл синергетической согласованную рабо
ту  нервной системы при управлении мышечными движениями. 
Американский математик С. Улам —  один и з создателей пер
вых ЭВМ —  писал о синергетическом взаимодействии машины 
и человека. В теологии «синергия» обозначает взаимосвязь че
ловека и Бога в молитве.

С ледует отметить, что проблемы самоорганизации в про
цессах различной природы исследовались многими учеными 
задолго до 1973 г., когда Г. Хакен выступил на Всемирной кон
ференции с основными идеями синергетики. Примером может 
служить тектология (общая организационная наука), которая 
разрабатывалась А. А. Богдановым в начале X X  в.

В настоящ ее время синергетическое направление наибо
лее активно развивается в ф изике и психологии. Особенно это 
относится к лазерам: «По различным причинам лазер  сыграл 
решающую роль в развитии синергетики» [Хакен. С. 27'). Лазер, 
как устройство, генерирующ ее когерентные (согласованные во 
времени и пространстве) электромагнитные волны, можно ис
пользовать в качестве физической модели для анализа коопе
ративных эф ф ектов в экономических системах. Теория лазеров  
позволяет определить условия возникновения когерентного 
излучения в зависимости от свойств активной среды (газ, ж и д
кость, твердое тело), устройства для создания инверсии в ак
тивной ср еде (система накачки) и устройства для обеспечения  
обратной связи (оптический резонатор). Использование нагляд
ных физических аналогий мож ет способствовать лучш ему по
ниманию кооперативных эф фектов в экономических системах. 
В частности, это сущ ественно в аспекте эвристики.

Синергетический подход достаточно активно используется  
в психологии, где синергетика рассм атривается как совокуп
ность процессов, создающ их сущ ественное приращ ение продук
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тивности труда за  счет коллективности, корпоративности, ко
операции и сотрудничества. К области синергетики относятся, 
например, известные групповые методы интенсификации твор
чества (типа «мозговой атаки», подсказки «со стороны» и др.).

П сихологическая сущ ность синергетики состоит (говоря 
языком лазерной физики) в формировании эф фектов «вынуж
денного излучения» человеком или группой людей новых идей 
и поступков под воздействием психосоциальной «когерентнос
ти», т. е. особой совмещенности, согласованности, кооперации 
естественны х качеств и способностей, целей и потребностей, 
чувств и мотивов, знаний и установок1.

Классической работой по взаимодействию людей в эконо
мических системах остается монография Дж. фон Неймана и 
О. Моргенштерна. В ней подчеркивается, что при анализе эко
номического поведения «одна и з основных трудностей леж ит в 
правильном описании предположений, которые должны быть 
сделаны относительно побудительных мотивов индивидуума». 
Традиционная постановка этой проблемы заключалась в пред
положении, что «потребитель ж елает получить максимум по
лезности или удовлетворения, а предприниматель —  макси
мум прибыли» [Нейман. С. 34]. Д алее отмечается: «можно с уве
ренностью  сказать, что в настоящ ее время не сущ ествует  
удовлетворительного рассмотрения вопросов рационального по
ведения» [Там ж е. С. 35]. Хотя в названной монографии значи
тельное внимание уделено кооперативным играм (например, в 
главах 6 и 10), в целом, как отмечает Н. Н. Воробьев, «теория 
игр строится фон Нейманом и Моргенштерном как теория ма
тематических моделей конфликтов» [Там ж е. С. 652]. Основное 
содерж ание книги составляет анализ условий максимизации  
индивидуальных выигрышей.

В последние годы проблемы экономического поведения об
суждались в публикациях П. Козловски, А ’ Этциони, К  Флексг 
нера по этическим аспектам экономики. Весьма содер ж ател ь
ный анализ современны х исследований по экономическому  
поведению  приведен В. С. Автономовым. В работах по мик
роэкономике и управлению  персоналом проблемы взаим одей
ствия представителей работодателей, работополучателей и го
сударства обычно анализируются с позиций согласования ин
тересов и регулирования конфликтов.

Экономика и социология труда в настоящ ее время являет
ся одной и з немногих наук, в которых реализуется комплекс

1 П сихологические аспекты  синергетики излож ены  по м атериалам  
В. В. Максимова, физические аспекты —  по материалам  В. Д. Мельникова.
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ный подход к анализу экономических и социальных аспектов 
трудовой деятельности. Объективно это обусловлено тем, что 
рациональное использование человеческих ресурсов предпо
лагает достиж ение дв ух  взаимосвязанных целей:

—  создание благоприятных условий труда и развитие спо
собностей человека в процессе трудовой деятельности;

—  повышение эффективности производства.
Из этих целей необходимо исходить при анализе проблемы  

труда на всех уровнях экономической деятельности: от рабочего 
места до мирового хозяйства. Объект исследования требует учета 
взаимосвязей технических, экономических, социальных, ф изи
ологических, психологических, этических, экологических и дру
гих аспектов трудовой деятельности.

О сновны е понят ия

Труд-
Трудовой процесс.
Трудовой потенциал.
Творчество.
Потребность.
Организация.
Рынок.
Социально-экономическая система.
Побуждения к  труду.
Человеческие ресурсы  общества и предприятия.
Комплексный подход к  управлению  человеческими ресурсами.
Проблемы наук о труде и персонале.
Концепция устойчивого развития.
М етатеория.
Метаэкономика.
Синергетика.

К онт рольны е вопросы  и т ем ы  исследований

1. Какие аспекты  отраж ает понятие «труд»?
2. В чем сущность творчества?
3. О пределите взаимосвязи понятий «труд» и «творчество».
4. Какова сущность процесса труда?
5. Назовите основные виды деятельности по управлению  человечес

кими ресурсами в общ естве и на предприятии.
6. О пределите сущ ность и содерж ание комплексного подхода к уп

равлению  человеческими ресурсами.
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Экономисты имеют дело с человеком 
как таковым, не с неким абстрактным 
или «экономическим» человеком, а с 
человеком из плоти и крови.

А. М арш алл

2.1. С труктура м одели  человека  
в соц и ал ьн о-эк он ом и ч еск и х си стем ах

Поведение людей в процессах производства и обмена благ 
является основным объектом анализа экономической теории. 
Ч еловек предстает в ней п р еж де всего как производящ ий, 
потребляю щ ий, выбирающ ий, обменивающ ий, сберегаю щ ий. 
Во всех этих ролях человек стремится к повышению своего 
благополучия, которое кажды й понимает и оценивает по-сво
ему.

Большинство авторов экономических сочинений исходили  
и з того, что человек стремится преж де всего к максимизации  
потребления материальных благ. Х арактеризуя взгляд полити
ческой экономии на человека, Д ж . Милль подчеркивал: «Она 
рассм атривает его лишь как сущ ество, ж елаю щ ее обладать  
богатством и способное сравнивать эф ф ек ти вн ость разны х  
средств для достиж ения этой цели. Она полностью абстрагиру
ется от любых других человеческих страстей и мотивов, кроме 
тех, которые можно считать вечными антагонистами стремле
ния к богатству, а именно отвращения к тр уду  и ж елания бе
зотлагательно пользоваться дорогостоящими наслаждениями»  
(цит. по: [Автономов. С. 70]).

Понятие «экономический человек» применяется в двух ас
пектах: для определения мотивов поведения человека в эконо
мической науке и для характеристики человекоподобного су 
щества, характеризую щ егося беспредельным эгоизмом и рас
четливостью в стремлении к материальным благам, в том числе 
к накоплению богатства. В этом втором аспекте «экономичес
кий человек» у ж е  более двухсот лет является, по выражению  
Ф. М ахлупа, «универсальным пугалом» [Там ж е. С. 46].
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В публикациях конца X X  в. были предложены модифика
ции «экономического человека» с различными наборами харак
теристик. Например: «Изобретательный, Испытывающий огра
ничения, Имеющий ожидания, Оценивающий, М аксимизирую
щий Человек» (R esourseful, R estricted, E xpecting, Evaluating, 
Maximizing Man, RREEMM) [Автономов. С. 42].

Н аряду с моделями «экономического человека» предло
жены  модели «социологического человека», «психологическо
го человека», «политологического человека». Эти понятия упот
ребляю тся в социологии, психологии и политологии (как и в 
экономической теории) в дв ух  аспектах: в качестве объекта  
исследований соответствую щ ей науки и для вы раж ения опре
деленны х характеристик человека. В частности, «социологи
ческий человек ориентируется на ценности и нормы, ведет  
себя в соответствии с теми ролевыми ож иданиями, которые 
на него возлагает общ ество, зная, что за  выполнение своих  
ролей он будет награж ден, а за  невыполнение —  наказан»  
[Там ж е. С. 35].

Как видно из обзора, выполненного В. Автономовым, и з
вестные модели человека в экономической и других общ ествен
ных науках сводятся к том у или иному набору характеристик, 
которые, по мнению авторов соответствующ их моделей, дол
жны  определять действия людей. С ледует отметить, что такие 
характеристики имеют весьма скромное применение как в эко
номической теории, так и в ее приложениях. В частности, ав
торы теорий мотивации д а ж е не упоминают об экономичес
ком, социологическом и им подобных «человеках».

И з принципа комплексности, рассмотренного в разделе 1.5, 
следует, что в модели человека должны быть отраж ены  как 
экономические, так и этические, социальные, экологические и 
другие аспекты. Этому требованию отвечает комплексная мо
дель человека, включающая четыре основных блока:

1) ценности и цели;
2) потребности;
3) потенциал;
4) мотивы деятельности.
Взаимосвязи м еж ду  указанными блоками представлены на 

рис. 2.1.1.
Блок «Цели и ценности» рассмотрен в этой главе. Осталь

ным блокам посвящены главы 3— 5.
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”► П о тр еб н о сти

М О Д Е Л Ь  ЧЕЛОВЕКА  
В СО Ц И А ЛЬН О - 

Э К О Н О М И ЧЕСКИ Х  СИСТЕМ АХ

М о т и в ы  д е я т е л ь н о с т и

Р ис. 2 .1 .1 . С труктура модели человека 
в социально-экономических системах

2.2. П он яти е качества ж и зн и

П од качест вом  ж изни  обычно понимают условия чел о
веческого сущ ествовани я: обеспеч енн ость м атериальны м и  
благами (пищ а, о д еж да , ж ил ье), безопасность, доступность  
медицинской помощи, возм ож ности для получения о б р азо
вания и развития сп особностей, состояние природной с р е 
ды , социальны е отнош ения в общ естве, вклю чая св ободу  
вы раж ения мнений и влияние граж дан на политические р е
шения.

Качество ж изни в общ ем случае определяется  по всем  
сф ерам и аспектам сущ ествования человека: природа, семья, 
работа, общественная деятельность, учеба, свободное время и 
т. д. Условия, в которых осущ ествляется трудовая деятельность  
человека, принято называть качест вом  т рудовой  ж изни, или 
условиями труда. В широком смысле слова к ним относятся  
характеристики: рабочего места, производственной среды  (тем
пература, влаж ность, запы ленность и т. п.), организации и 
оплаты труда, взаимоотношений в производственных коллек
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тивах. (Эти характеристики рассмотрены в последую щ их р аз
делах книги.)

Различные аспекты качества ж изни столетиями обсуж да
ются в мировой философской, социологической и экономиче
ской литературе. Об этом свидетельствует, в частности, сл еду
ю щ ее утверж дение Аристотеля: «Цель государства —  это со
вместное продвижение к вы соком у качест ву ж изни» (цит. по: 
[Сен. С. 18], курсив мой. —  Б. Г.). Наибольший вклад в формиро
вание современных представлений о качестве ж изни вообще и 
о качестве трудовой ж изни в частности внесли Э. Дюркгейм, 
М. Вебер, Э. Мейо, А. М аслоу, Ф. Герцберг. Термин «качество 
жизни» стал широко применяться в 80-е гг. X X  в. после работ 
Дж. Гэлбрейта.

Для научного анализа качества ж изни п р еж де всего сл е
д у ет  учитывать, что качество любого объекта или процесса  
м ож ет быть установлено только по отношению к некоторому 
эталону, который определяется нормами, стандартами, пра
вилами, обычаями, традициями. В частности, качество про
дукции хар актери зуется  степенью  соответствия параметров  
изделий утверж денны м стандартам, техническим условиям, 
договорам. Таким образом, можно дать следую щ ее определе
ние.

К а ч ест во  ж и зни  х а р а к т е р и з у е т с я  ст еп ен ью  у д о в л е т 
в о р ен и я  п о т р е б н о ст е й  ч ел овека , о п р ед ел я ем о й  п о  о т н о 
ш ен и ю  к  с о о т в ет ст в ую щ и м  н о р м а м , об ы ч а я м  и т р а д и 
ц и я м , а т акж е п о  о т н о ш ен и ю  к  у р о в н ю  л и ч н ы х  п р и т я з а 
н и й .

Для анализа и планирования качества ж изни использует
ся ряд показателей (социальных индикаторов), которые отра
ж аю т как объективные характеристики (потребление матери
альных благ, продолжительность ж изни, система образования  
и др.), так и субъективное восприятие людьми условий сущ е
ствования. В мировой литературе наряду с понятием качества 
ж изни  {qu a lity  o f  l ife  — QOL) используется  так ж е термин  
«субъективное благополучие» {subjective w ell-being — SW B).

О тносительность оценок качества ж изни  иллю стрирует  
следую щ ий пример. Для большинства европейских и американ
ских рабочих ж изнь владельца суперм аркета, обладаю щ его  
состоянием в несколько миллионов долларов, каж ется преде
лом мечтаний. Однако для православных или буддийских мо
нахов ж изнь этого человека представляется крайне неблагопо
лучной.
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Американский психолог и специалист по медитации Р. Аль- 
перт (Рам Дас) описывает различия мнений о качестве ж изни  
следую щ им образом: «В храме моего гуру в Гималаях жизнь  
моя была очень проста. Я спал на подстилке, умывался из вед
ра, ел один раз в день, сидел, часами глядя в окно или изучая  
Гиту1. Однажды, сидя так, я припомнил статью и з ж урнала  
«Лайф» о военнопленных американских летчиках, которую чи
тал когда-то. Было там и несколько фотографий, показываю
щ их их быт. Я вспомнил одно описание ж изни военнопленного: 
«Весь день я сиж у в комнате. Сплю на подстилке, моюсь из вед
ра и ем один раз в день». Целью статьи было показать уж ас его 
ж изни в таких жутких условиях. Я посмотрел на свою собствен
ную жизнь: я добровольно выбрал такие ж е условия и при этом 
часто пребывал в экстазе» [Рам Дас. С. 60].

Таким образом, разны е люди воспринимают одни и те ж е  
условия существования по-разному. Причины этих различий в 
конечном счете определяю тся различным пониманием смысла 
и целей жизни.

2.3. Ц ели, ц ен н ости  и природа человека

2.3.1. О смысле и целях ж изни

С ущ ествует категория просты х по ф орм е вопросов, на 
которые трудно дать убедительные для всех ответы. К числу 
таких вопросов относится вопрос о смысле жизни.

К аж ды й человек так или иначе задум ы вается об этом, 
особенно в юности и старости. Поиски смысла ж изни —  это, 
по-видимому, основное, что отличает человека от других ж и 
вых существ.

П роблемам смысла и целей  ж изни, природы человека, 
его места в мироздании посвящено огромное число публика
ций. Н аиболее известными авторами таких работ являются: 
ф илософы  Аристотель, Эпикур, Марк Аврелий, М. Монтень, 
Д. Юм, А. Ш опенгауэр, Е. Трубецкой, С. Франк; психотера
певт В. Франкл; писатели Г. Г ессе, Л. Толстой, Ф. Достоевс
кий; теологи и религиозные деятели Ж. Кальвин, А. Ш вейцер, 
Т ейяр д е  Ш арден, А лександр Мень, Ш ри А уробиндо и др. 
Д ля понимания смысла ж и зн и  ф ундам ентальное зн ачен ие  
имеют Ветхий завет, Новый завет, Коран, тексты буддизма, 
индуизма и других религий.

1 «Бхагавадгита» —  свящ енная книга индуизма.
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Экономическая наука не м ож ет абстрагироваться от про
блем смысла сущ ествования человека. Вот что пиш ет об этом  
один и з крупнейш их экономистов X X  в., л ауреат Н обелев
ской премии 1998 г. Амартия Сен: «Экономическая теория  
претен дует на то, что она описывает реальных лю дей. Т р у д
но представить себе, что на реальных лю дях никак не отра
ж ается  сф ер а  самоуглубления и самопознания, идущ ая от со
кратовского вопроса «Для чего ты живешь?» —  вопроса, ко
торый является такж е, как недавно указал Бернард Уильямс, 
мотивационным центром дл я  этики. Могут ли люди, которых 
изучает экономическая теория, действительно быть настоль
ко бесчувственными к этом у вечному вопросу и пр и дер ж и 
ваться исключительно того примитивного практицизма, ко
торый приписывается им современной экономической теори
ей?» [Сен. С. 16].

Следует отметить, что словосочетание «смысл жизни» наи
более характерно для русской философии конца X IX  —  нача
ла X X  в. Западные авторы писали о природе человека, целях 
и мотивах его деятельности, учили житейской мудрости. В  Рос
сии искали именно смысл жизни. Вот что пидал об этом один из 
наиболее авторитетных отечественных философов С. Франк: 
«...чем спокойнее, чем более размерена и упорядочена внешняя 
жизнь, чем более она занята текущими земными интересами и 
имеет удачу в их осуществлении, тем глубже та душ евная мо
гила, в которой похоронен вопрос о смысле жизни. Поэтому мы, 
например, видим, что средний европеец... как будто совсем не 
интересуется более этим вопросом... Мы, русские, отчасти по 
своей натуре, отчасти, вероятно, по своей неустроенности и 
неналаженности нашей внешней, гражданской, бытовой и об
щественной жизни, и в прежние, «благополучные» времена от
личались от западных европейцев тем, что больше мучились 
вопросом о смысле жизни, —  или более открыто мучились им, 
более признавались в своих мучениях» (Смысл жизни. С. 493—  
494]. Д алее С. Франк пиш ет, что для русской литературы  и 
философии типичен вопрос: «...что нуж но сделать, как нала
дить жизнь, чтобы она стала осмысленней...»  [Там ж е. С. 502].

Несмотря на огромное разнообразие философских школ и 
духовны х учений, многие выводы, к которым приходят ф ило
софы всех времен и народов в отношении смысла и целей ж и з
ни, достаточно близки. Об этом писал А. Ш опенгауэр в конце 
предисловия к своей самой популярной книге «Афоризмы ж итей
ской мудрости»: «Все последующ ее — в общих чертах, конеч
но, —  у ж е  высказывалось мудрецами, тогда как глупцы, т. е.
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подавляющ ее большинство лю дей, поступали всегда как раз 
наоборот; —  так будет и впредь» [Ш опенгауэр. С. 6].

Итак, чему ж е учат, по мнению А. Ш опенгауэра, мудрецы  
западного мира? П реж де всего это умеренность в материаль
ных благах, осознание суетности стремлений к богатству и сла
ве. Вот несколько цитат об этом: «Сколько людей, в постоянных 
хлопотах, неутомимо, как муравьи, с утра до вечера заняты  
увеличением уж е существующего богатства; им чуж до все, что 
выходит из узкого круга направленных к этой цели средств: их 
пустая душ а невосприимчива ни к чему иному. Высшие наслаж 
дения —  духовные —  недоступны для них; тщетно стараются  
они заменить их отрывочными, мимолетными чувственными  
удовольствиями, требующими мало времени и много денег. Р е
зультаты  счастливой, сопутствуем ой удачею , ж изни  такого 
человека выразятся на склоне его дней в порядочной кучке зо 
лота, увеличить или промотать которую предоставляется на
следникам. Такая жизнь, хотя и ведется с большою серьезнос
тью и важностью, у ж е  в силу этого так ж е  глупа, как всякая, 
осуществляющая девиз дурацкого колпака» [Там ж е. С. 15].

«Ведь высшие, самые богатые по разнообразию  и наибо
л ее  притягательные наслаж дения —  суть духовны е, как бы 
мы в юности ни ошибались на этот счет; а такие наслаж дения  
обусловлены п р еж де всего нашими духовными силами» [Там 
ж е. С. 11].

Ссылаясь на А ристотеля и других мудрецов древности, 
Ш опенгауэр утверж дает: «...счастье человека заклю чается в 
свободном использовании преобладающ их в нем способностей...» 
[Там ж е. С. 31].

О суж дая стремление к власти и славе, Ш опенгауэр зам е
чает: «...по общ ему правилу, власть принадлежит дурном у на
чалу, а реш аю щ ее слово —  глупости» [Там ж е. С. 29].

«Ж аж да славы —  последняя, от которой отреш аются м уд
рецы, сказал Тацит» [Там ж е. С. 58].

П ереходя в середине своей книги к «поучениям и прави
лам» (т. е. на привычном для нас языке —  к практическим  
рекомендациям), немецкий философ , ссылаясь на А ристоте
ля, пишет: «М удрец дол ж ен  искать не наслаж дений, а  от
сутствия страданий» [Там ж е. С. 113]. Эта мысль неоднократно  
повторяется. Например: «Глупец гонится за наслаж дениями и 
находит разочарование; м удрец  ж е  —  только избегает горя» 
[Там ж е. С. 115].

То, что Ш опенгауэр  назы вает поучениям и, во многом  
аналогично идеям  Э пикура, Марка А врелия, Ж . Кальвина,
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принципам буддизма. Это видно, в частности, и з сопоставле
ния приведенных ранее цитат со следующими словами Эпи
кура: «Когда мы говорим, что наслаж дение есть конечная цель, 
то мы разумеем отнюдь не наслаж дения распутства или чув
ственности, как полагают те, кто не знает, не р азделяет или 
плохо понимает наше учение, —  нет, мы разумеем свободу от 
страданий тела и от смятений души» (цит. по: [Таранов. С. 447]).

Цели ж изни человека предопределяю т направления его 
активности в различных сф ер ах труда и в использовании сво
бодного времени. А. М аршалл писал об этом так: «В каждой  
цивилизованной стране находятся приверженцы буддистской  
доктрины, которая гласит, что нерушимый покой составляет  
высший жизненный идеал, что предназначением мудреца яв
ляется искоренение и з своей натуры возможно большего чис
ла потребностей и вож делений, что подлинное богатство за 
ключается не в изобилии благ, а в минимуме потребностей. 
Крайней противоположной позиции придерживаю тся те, кто 
считает, что создание новых потребностей и желаний всегда 
полезно, так как оно п обуж дает  лю дей затрачивать больше 
усилий. Сторонники этого взгляда, очевидно, допускают ош иб
ку, полагая, как отметил Герберт Спенсер, что люди ж ивут, 
чтобы работать, а не работают, чтобы жить.

Истина, очевидно, заклю чается в том, что человек в силу  
своего органического устройства быстро деград и р ует , если  
ем у не приходится выполнять какую-нибудь тяж елую  работу, 
преодолевать какие-либо трудности; некоторые напряженные 
усилия просто необходимы для сохранения его физического и 
морального здоровья. П олнота ж изни кроется в развитии и 
применении возможно большего числа и возможно более тон
ких способностей» [Маршалл. С. 205].

Для понимания смысла и целей жизни сущ ественное зна
чение имеют работы русских философов конца X IX  —  начала 
X X  в.: В. В. Розанова, В. И. Несмелова, Вл. Соловьева, Е. Н. Т ру
бецкого, А. И. Введенского, М. М. Тареева, С. Л. Франка. Основ
ные идеи этих авторов в значительной мере отражены в книге 
С. Л. Франка «Смысл ж изни», изданной в 1925 г. в П ариж е и 
многократно переи здавав ш ей ся  после 1990 г., в том числе  
журналом «Вопросы философии» (1992. №  11).

Анализируя различные представления о смысле и целях  
жизни, С. Франк преж де всего показывает бессмысленность ре
альной жизни и целей, к которым стремится подавляющее боль
шинство людей. Об этом можно судить по следующим цитатам:

«Что жизнь, как она фактически есть, бессмысленна, что 
она ни в малейшей мере не удовлетворяет условиям, при кото
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рых ее  можно было бы признать имеющей смысл, —  это есть 
истина, в которой нас все убеж дает: и личный опыт, и непос
редственные наблюдения над жизнью, и историческое позна
ние судьбы человечества, и естественнонаучное познание ми
рового устройства и мировой эволюции» [Смысл жизни. С. 523].

«...Так в американском темпе ж изни миллионы лю дей в 
Америке и Европе суетятся, делаю т дела, стараю тся обога
титься и в итоге все сообща неутомимым трудом создаю т —  
пустыню, в которой изнемогают от зноя и погибают от духовной 
жажды. Так в политической лихорадке митинговые ораторы и 
газетчики так упорно и неистово проповедуют справедливость 
и правду, что душ и и проповедников, и слуш ателей опустош а
ются до конца, и никто не знает, для чего он живет, где прав
да и добро его жизни. Все мы, нынешние люди, ж ивем более 
или менее в таком сумасш едш ем обществе, которое сущ еству
ет только, как Россия в годы революции, разбазариванием  благ, 
которые когда-то, в тихих, невидимых мастерских, непримет
но создали наши предшественники» [Там ж е. С. 568].

Но если реальная ж изнь подавляющего большинства лю
дей  бессмы сленна, то в чем ж е  надо искать смысл жизни?  
Какие цели надо считать истинными? С. Франк отвечает на 
эти вопросы так: «...каждый и з нас, какое бы иное дело он ни 
делал, долж ен был бы часть своего времени затрачивать на 
основное дело: на накопление внутри себя сил добра, б ез кото
рых все остальные дела становятся бессмысленными или вред
ными. Наши политики любят из всего дела св. Сергия Р адонеж 
ского с одобрением отмечать, что он благословил рать Дмит
рия Донского и дал  ей дв ух  монахов и з своей обители; они 
забывают, что этом у предш ествовали десятилетия упорного 
молитвенного и аскетического труда, что эт им  трудом были 
добыты духовные богатства, которыми питались в течение веков 
и доселе питаются русские люди, и что б ез него, как указы 
вает проницательный русский историк Ключевский, русские  
люди никогда не имели бы сил подняться на борьбу с татарами. 
Мы рвемся воевать со злом, организовывать наш у ж изнь, д е 
лать настоящ ее, «практическое» дело; и мы забываем, что для  
этого нужны п р еж де всего силы добра, которые нуж но уметь  
взрастить и накопить в себе. Религиозное, внутреннее дел а
ние, молитва, аскетическая борьба с самим собой есть такой 
неприметный основной труд человеческой ж изни, закладыва
ющий самый е е  ф ундам ент. Это есть основное, первичное, 
единственное подлинно производительное человеческое дело» 
[Там ж е. С. 568].
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С. Франк подчеркивает, что стремление к личному духов
ному совершенствованию —  это не эгоизм, а то, что, по его 
мнению, нуж но всем людям, обществу. «Одинокий отшельник 
в своей келье, в затворе, невидимый и неслышимый никем, 
творит дело, сразу  действую щ ее на ж изнь в целом и затраги
вающ ее всех людей; он делает дело не только более произ
водительное, но и более общее, более захваты вающ ее людей  
и влияющ ее на них, чем самый умелый митинговый оратор  
или газетный писатель» [Смысл жизни. С. 569].

Как реалист и светский ученый, С. Франк отдает себе от
чет, что такой путь могут избрать далеко не все. Поэтому он 
пишет, что молитва, уединение, аскетическая ж изнь —  это 
удел  «отшельников и святых». «Но кому это не дано, у  того 
другое предназначение: он вынужден идти к Богу и осущ еств
лять смысл своей ж изни ср а зу  двум я пут ям и: пытаться по мере 
сил неуклонно идти прямо к Богу и взращ ивать в себе Его 
силу, и вместе с тем идти к Нему через переработку и совер
шенствование мирских сил в себе и вокруг себя, через приспо
собление их всех к служению Богу. Таков путь мирянина. И на 
этом пути необходимо и правомерно возникает та двойствен
ность, в силу которой отречение от мира должно сочетаться с 
любовньш соучастием в нем, с усилием его ж е  средствами со
действовать его приближению к вечной правде» [Там ж е. С. 574].

И деи С. Франка, Е. Трубецкого и других русских филосо
фов во многом созвучны тому, что писал Л. Толстой в своей 
«Исповеди». Приведенные мысли соответствую т сущности эти
ческих аспектов мировых религий и духовны х учений.

2.3.2. Система ценностей и природа человека

Практические аспекты поиска смысла ж изни были основ
ной темой работ австрийского психотерапевта Виктора Ф ран- 
кла. Особую значимость его идеям придает история их форми
рования. Здесь  как раз тот случай, когда идеи выстраданы в 
буквальном смысле этого слова. Современный немецкий пси
холог С. Энкельман подчеркивает, что Франкл, «еврей по на
циональности, развил свое учение о  смысле ж изни, находясь 
в концентрационном лагере в Освенциме под угрозой газовой 
камеры и уж асны х мучений» [Энкельман. С. 12]. Кредо В. Фран- 
кла выражено им следующ ими словами: «Смысл своей ж изни я 
видел в том, чтобы помогать другим людям находить смысл их 
ж изни» [Там ж е. С. 18].

Проблема смысла ж изни выражена Франклом ч ерез три 
группы ценностей:
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1) ценности, связанные с деятельностью человека;
2) ценности переживаний;
3) ценности отношений.
Первая группа включает стремление к творчеству, а так

ж е  удовлетворение от хорошо выполненной работы: «...в конеч
ном счете безразлично, какое место человек занимает в про
фессиональной ж изни, кем он работает. Гораздо важнее то, как  
он работает... Простой человек, который действительно выпол
нил конкретные задачи, поставленные перед ним профессией и 
семьей, несмотря на свою «маленькую» жизнь, достиг большего 
и стоит выше, чем, например, какой-нибудь «большой» государ
ственный муж , во власти которого одним росчерком пера ре
шать судьбы миллионов людей, но который, однако, принимает 
недобросовестные решения» [Франкл. С. 37].

Ценности переживаний Франкл связывает с восприятием 
красоты во всех ее формах: в природе, музыке и других сферах. 
В частности, он приводит такой пример: «Давайте спросим о смыс
ле жизни человека, поднимающегося в горы и наслаждающегося 
красотами Альп. Он так захвачен их великолепием, что вряд ли 
его жизнь когда-либо в будущ ем сможет стать совершенно  бес
смысленной после такого переживания» [Там ж е. С. 38].

Ценности отношений характеризую тся следую щ им обра
зом: «Жизнь может оказаться осмысленной и тогда, когда в ней 
нет ни творческих порывов, ни богатых переживаний. Крайне 
важно в этом случае то, как человек относится к ограничению  
своих жизненных возможностей. Именно в его отношении к это
му суж ению  своих возможностей открывается новое, подлин
ное царство ценностей, которые, безусловно, относятся к вы
сочайшим. Эти ценности мы назовем ценностями отношений. Здесь  
речь идет о том, как человек относится к своей судьбе, которую  
нельзя изменить... Но как только мы вовлекли ценности отно
шений в область возможных ценностных категорий, обнаружи
вается, что человеческое сущ ествование, собственно, никогда 
не мож ет стать действительно бессмысленным: жизнь человека 
сохраняет смысл «in ultimus» (до последнего) —  т. е. до тех пор, 
пока он дышит, пока человек осознает себя. Так подтверждается  
значимость мысли, которую мы приняли за исходную  точку: 
быть человеком —  значит ясно осознавать свое бытие и свою 
ответственность перед ним» [Там ж е. С. 39].

Д алее Франкл приводит пример человека, который, зная 
о своей неизлечим ой болезни, до последней минуты ж изни  
стремился помогать другим: своим товарищам по больничной 
палате и даж е своему врачу.
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Система ценностей человека проявляется в различных ас
пектах. Одним из важнейш их является осознание принадлежно
сти к определенной или к нескольким социальным группам. 
В табл. 2.3.1 приведены результаты социологических опросов граж
дан России по отношению к проблеже идент иф икации. Очеви
ден примат ценностей, связанных с семьей, особенно с воспита
нием детей.

Таблица 2.3.1 
Вопрос: «Кем вы  осознаете себя с гордостью?»

(в % от числа опрош енны х)

С гордость я  осознаю себя: 1989 г. 1999 г.

Отцом (матерью) своих детей 43 57

Сыном (дочерью) своих родителей 19 24

Хозяином в своем доме 15 32

Хозяином на своей зем ле 10 9

Ж ителем  своего города, села, района 11 21

Сыном (дочерью) своего народа 8 10

Специалистом в своем деле 24 23

Советским человеком 29 13

Русским человеком — 43

П редставителем  рода человеческого 9 9

Верующим человеком 4 7

Членом своего к руж ка, компании 3 3

Работником своего предприятия, учреж дения 3 3

Человеком своего поколения 13 19

Ветераном Великой Отечественной войны 7 2

Ветераном афганской, чеченской войн 4 1

Участником великих строек, стахановцем, 
целинником 1 2

Коммунистом 4 3

И ст очник: [Левада. С. 33].
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Мы рассмотрели наиболее известные концепции смысла 
ж изни. Ф илософы, теологи и религиозные деятели  пиш ут о 
суетности стремления к богатству, славе, власти, материаль
ным благам. Однако большинство лю дей стремятся именно к 
этому. Во всяком случае, практические действия чащ е всего 
направлены на достиж ение материальных целей. Экономичес
кие концепции в отличие от философских и теологических, 
как правило, исходят из примата потребностей в материаль
ных благах и власти.

Основной объективной причиной этого является то, что 
более половины населения Земли не мож ет удовлетворить эл е
ментарные потребности существования, а четверть —  посто
янно голодает. Как справедливо пишет Дж. Гэлбрейт, «ни одно
го голодного человека, если только он трезв, нельзя убедить в 
том, чтобы он потратил свой последний доллар на что-либо, 
кроме еды» [Гэлбрейт. С. 39].

Если стремление голодного к пище совершенно естествен
но, то как понять ж елание богатых стать ещ е богаче? Здесь  
можно указать на две причины. Первая связана с природой  
человека, вторая —  с господствующей идеологией.

Природа человека была одной из основных тем философии  
XVII— XVIII вв. Об этом писали Д. Юм, Б. Мандевиль, Ф. Х ат
чесон, А. Смит, Ж . Ж . Руссо, И. Бентам и др. Одни авторы 
доказывали, что человек изначально добр, др уги е —  что в 
человеке преобладают силы зла, агрессии, эгоизма, разруш е
ния. Последняя позиция наиболее явно выражена Б. М андеви- 
лем, который, в частности, писал: «...в тот самый момент, ког
да зло перестало бы сущ ествовать, общество долж йо было бы 
прийти в упадок, если не разруш иться совсем» (цит. по: [Хат
чесон. С. 13]). Сочинения Мандевиля были осуж дены  англий
ским судом того времени (начало XVIII в.) как «противные 
основам религии и морали» [Там ж е. С. 13], но Маркс ценил их 
весьма высоко. Ж. Ж . Руссо полагал, что изначально человек 
был добр, но цивилизация (в том числе науки и искусства) 
сделала его злым и эгоистичным.

Большинство авторов исходят из того, что в каждом чело
веке уживаются как добро, так и зло; альтруизм и эгоизм. Та
кой подход весьма своеобразно отражен в работах А. Смита. Один 
из самых популярных историков XIX в. Т. Бокль в своей «Исто
рии цивилизации в Англии» писал, что основной темой работ 
А. Смита является природа человека. Первая книга этого авто
ра —  «Теория нравственных чувств» —  посвящена анализу доб
рых чувств, и преж де всего чувству симпатии, сострадания; а
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вторая (наиболее известная) —  «Богатство народов» —  основана 
на анализе проявлений эгоизма [Смит. 1868. С. 10]. По мнению  
Бокля, в первой из этих книг Смит «приписывает наши поступ
ки сочувствию», во второй —  «своекорыстию, но одно сочине
ние дополняет другое...» [Там ж е. С. 11]. В сущности, Бокль пи
ш ет как бы о двух авторах: А. Смите-философе и. А. Смите- 
экономисте, которые не всегда были согласны м еж ду собой.

Наиболее известная идея Смита о «невидимой руке» была 
впервые сформулирована им не в «Богатстве народов», а в 
«Теории нравственных чувств» [Там ж е. С. 240]. В этой ж е  книге 
Смит пиш ет о тщ еславии как основном мотиве активности че
ловека («главная цель наша состоит в тщеславии, а не в благо
состоянии...» [Там ж е. С. 73]).

Соотношение добра и зла в человеке —  это основная тема 
наиболее значимых произведений мировой литературы. Н еи з
менная популярность Достоевского во многих странах объяс
няется преж де всего тем, что сочетание добра и зла в челове
ческой натуре он изобразил особенно отчетливо. Трудно пред
ставить какое-либо произведение, способное превзойти в этом 
отношении роман «Братья Карамазовы».

Проблема природы человека является одной и з важ ней
ш их в психологии и психиатрии. И деи 3. Ф рейда и многих д р у 
гих психологов основаны на том, что в человеке преобладают  
асоциальные инстинкты. Известный психоаналитик Э. Фромм 
писал, что для Ф рейда центральным «является образ человека 
изначально агрессивного и соперничающего» [Фромм. С. 101].

От природной агрессивности человека Ф рейд переходит к 
его другой черте —  врож денной склонности к конкуренции. 
«Гражданское общество всегда находится под угрозой распада  
и з-за  изначальной враждебности лю дей друг к другу» (цит. по: 
[Фромм. С. 101— 102]).

По мнению американского психолога К. Р одж ерса, идеи  
Ф рейда имеют много сторонников и в настоящ ее время: «...тот 
факт, что в глубинах душ и человек иррационален, несоциа- 
лизирован, разруш ителен по отношению к другим и себе, —  
это представление принимается почти б ез сомнений. Конечно, 
слышны и голоса протеста» [Родж ерс. С. 136].

Среди тех, кто не р азделяет мнения о природной агрес
сивности человека, Р одж ерс называет А. М аслоу —  основопо
ложника современной теории мотивации. На основе собствен
ного клинического опыта Р одж ерс приходит к такому выводу: 
«внутреннее ядро человеческой личности... является и само- 
сохраняющ им и социальным» [Там же].
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Один из крупнейших отечественных генетиков —  В. П. Э ф - 
роимсон доказы вает преобладание доброго начала в человеке 
тем, что альтруизм является продуктом эволюции человека, 
его приспособления к окружающ ей среде. Б ез заботы о детях и 
стариках не было бы преемственности в передаче опыта поко
лений.

Для экономистов проблема природы человека важна преж де 
всего с позиций истоков его производственной активности. 
Традиционным является утилитаристский подход, сформули
рованный Смитом: «Не от благожелательности мясника, пиво
вара или булочника ож идаем мы получить свой обед, а от со
блюдения ими своих собственных интересов. Мы обращаемся 
не к их гуманности, а к и х  эгоизму и никогда не говорим им о 
наших нуж дах, а лишь об их выгодах» [Смит. 1962. С. 28].

В современном общ естве экономические мотивы действий  
большей части населения в значительной м ере формируются  
рекламой, которая рассчитана преимущ ественно на молодых 
лю дей, и поэтому она становится не столько средством ин
формации, сколько воспитателем потребностей и вкусов. Это
м у ж е служ ат многие газеты, журналы и наиболее массовые 
виды искусства. В результате, как писал Р. Эмерсон, «вещи 
сидят в седле и погоняют человечеством» (цит. по: [Флекснер. 
С. 161]).

Ряд экономистов доказывали и доказывают опасность скла
дывающейся тенденции. Так, Дж. Гэлбрейт писал: «Мы стано
вимся слугами той машины, которую создали для того, чтобы 
она нам служила» [Гэлбрейт. С. 43]. Иллюстрацией абсурдности  
безудерж ного стремления к потреблению  и экономическому  
росту является следую щ ее его замечание: «Предполагается, 
что святой Петр задает тому, кто стучится в ворота рая, лишь 
один вопрос: что ты сделал для увеличения валового нацио
нального продукта?» [Там ж е. С. 472].

Вместе с тем многие авторитетные экономисты настаива
ют на том, что попытки поколебать мотивы личной выгоды и 
максимизации прибыли могут иметь катастрофические послед
ствия для экономических систем. Нобелевский лауреат М. Ф рид
мен отмечает, что трудно указать что-либо «способное столь 
сильно подорвать самые основы нашего общ ества, как идея  
иной ответственности руководителей корпорации перед общ е
ством, чем ответственность перед акционерами добиться мак
симально большой прибыли» (цит. по: [Там ж е. С. 158]).

При всем различии приведенных точек зрения многие из 
них могут быть согласованы при анализе с позиций «цели—  
средства» или «критерии— ограничения».
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Обобщая излож енное, можно выделить следую щ ие основ
ные цели деятельности человека:

1) материальные блага;
2) власть и слава;
3) знания и творчество;
4) духовное совершенствование.
Первая и в значительной м ере вторая цели объективно 

присущи всему животному миру. Третья и четвертая свойствен
ны только людям. Особенно это относится к духовному совер
шенствованию, к тому, что С. Ф ранк называл «накоплением  
сил добра».

Стремление к материальным благам представляется в на
стоящ ее время совершенно естественным большинству насе
ления Земли. Очень многим понятно ж елание власти и славы, 
тем более что эти цели часто связаны с богатством. Знания и 
творчество как цели ж изни воспринимаются, по-видимому, не 
более чем 10% ж ителей развитых стран и России. В целом пер
вые три из указанных целей деятельности большинству людей  
представляются естественными и понятными.

В отличие от  этого до последнего времени очень немногие 
воспринимают духовное соверш енствование как основную цель 
ж изни. Т рудно объяснить, для чего необходим о стрем ление к 
духовном у совершенствованию. Это тот случай, когда основны
ми являются внутреннее чувство, вера, убеж денность. Можно 
лишь отметить, что ж изнь была бы намного приятнее при боль
шем числе лю дей, стрем ящ ихся к духовны м ценностям. Такое 
объяснение вполне материально, но главным в данном случае  
является внутреннее стрем ление человека к духовны м ценно
стям, которые могут быть как религиозными, так и светскими.

П оведение большинства лю дей определяется сочетанием  
различных целей. Например: материальные блага и власть или 
материальные блага, власть, слава, творчество. Вместе с тем  
в каж ды й период ж изни  какая-то одна цель, как правило, 
является доминирующ ей, в наибольшей степени определяю 
щей действия человека.

Ф ормирование целей ж изни зависит от многих факторов: 
индивидуальных особенностей личности, семейны х традиций, 
жизненного опыта, общественных отношений и др. Для управ
ления персоналом особенно важным является влияние про
фессиональны х особенностей, структуры  производственны х  
коллективов, стилей руководства. При благоприятных услови
ях формируются цели ж изни и ценностные ориентиры, кото
рые отвечаю т интересам общества и предприятия. И наобо
рот, нестабильность социальных отношений, низкий авторитет
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лидеров, массовые наруш ения норм морали и права способ
ствуют негативным тенденциям в формировании целей деятель
ности лю дей . С оответствую щ ие м еханизм ы  иссл едовали сь
Э. Дюркгеймом, К. Юнгом, К. Хорни, другими психологами, 
психоаналитиками и социологами. В частности, показано, что 
в общ естве, где господствуют отношения конкуренции, объек
тивно неизбеж но стремление значительной части людей к вла
сти, славе, престиж у [Хорни. Т. 1. С. 393; Т. 3. С. 241].

2.4. Д инам ика проц ессов  развития  циви лизации

Развитие цивилизации характери зуется  изменениями в 
благосостоянии человека, в производственной, социальной, 
интеллектуальной и духовной сф ер ах, а такж е в природной 
среде под влиянием человеческой деятельности.

О динамике качества ж изни можно судить в первую оче
редь по потреблению материальных благ, средней продолж и
тельности ж изни и времени труда.

Устойчивые изменения этих характеристик отмечены с 
конца X V III в., когда началось ш ирокое применение таких 
изобретений, как механический ткацкий станок (1768 г.), па
ровая машина Уатта (1776 г.) и др. В конце XVIII в. годовой рост 
производительности труда составил в Англии около 0,5%. Ч е
р ез  100 л ет темп роста производительности достиг 1,5% в год 
[Грейсон. С. 76— 77] и продолж ал увеличиваться в X X  в. С ред
негодовой рост производительности в развитых странах за п е
риод с конца X IX  в. до наш их дней составил примерно 2,5%.

В этот период развитие стран Западной Европы и Север
ной Америки характеризовалось двумя тенденциями: 1) умень
шением обязательного времени труда; 2) ростом потребления 
материальных и интеллектуальных благ.

В Англии законом 1850 г. длительность рабочей недели была 
ограничена 60 ч (10,5 ч по будням и 7,5 ч по субботам). Во 
Франции 12-часовой рабочий день установлен в 1848 г. В Рос
сии рабочая неделя составляла: в 1900 г. —  67 ч, в 1913 г. —  58,7 ч. 
Восьмичасовой рабочий день и 41-часовая рабочая неделя были 
установлены на заводах Г. Ф орда в январе 1914 г. В настоящее 
время длительность рабочей недели в СШ А и развитых стра
нах Европы составляет 33— 40 ч, ежегодный оплачиваемый от
пуск 4— 6 недель.

Динамика потребления жизненны х благ характеризуется  
следующ ими данными. Как писал А. Смит, в середине XVIII в. 
«зерновой хлеб —  главная пища простого народа» [Смит. 1962.



48 Глава 2. Качество жизни

С. 71], «половина детей  умирает до достиж ения совершенноле
тия» [Смит. 1962. С. 106].

Устойчивый рост благосостояния ж ителей стран Западной  
Европы отмечен со второй половины прошлого века. Эта тен
денция отчетливо проявляется в изменении затрат рабочего 
времени, которое необходимо, при соответствую щ их ценах и 
доходах, для приобретения товаров и услуг. Такие данные ре
гулярно публикует И нститут немецкой экономики в Кельне. 
В частности, чтобы купить 1 кг масла, в 1949 г. ж итель ФРГ 
долж ен был отработать 3,5 ч, а в 1990 г. —  0,5 ч. В целом за  
1949— 1990 гг. потребление материальных благ в ФРГ выросло 
не меньше чем в 3 раза. Примерно такая ж е  ситуация харак
терна для большинства развитых стран Европы. В СШ А за пе
риод 1950— 1970 гг. уровень потребления материальных благ уве
личился примерно в 2 раза. После этого рост благосостояния 
сущ ественно замедлился и в конце 80 -х  гг. был даж е несколь
ко меньше, чем в начале 70 -х  [Грейсон, О ’Дейл. С. 32]. Одной 
и з важнейш их причин этого стало сущ ественное превышение 
темпов роста заработной платы над темпами роста производи
тельности в 1960— 1980 гг. [Там ж е. С. 156]. В 90-х  гг. доходы  
населения развиты х стран увеличивались, но в меньших раз
мерах, чем в 70-е гг. В среднем за  последние 100 лет в этих 
странах душ евое потребление ж изненны х благ увеличивалось 
примерно на 1,5% в год.

Несмотря на отдельные периоды сниж ения уровня ж и з
ни, с  середины  X IX  в. во всех ра зви т ы х  ст р а н а х  наблюдает ся  
рост  благосост ояния при  ум еньш ении обязат ельного времени  
т р уд а  и улучш ени и  его условий. За  указанный период средняя  
продолжительность ж изни повысилась вдвое. И з этого следу
ет, что неблагоприятное воздействие труда на организм чело
века практически не могло увеличиться.

Важно учитывать, что до последнего времени рост благо
состояния в развиты х странах вы ражался в увеличении объема 
природных ресурсов, используемых в среднем на одного ж и
теля этих стран.

В сущ ности, деятельность изобретателей и предпринима
телей столетиями была направлена на то, чтобы человек ис
пользовал больш е запасов природы , особенно неф ти, газа, 
металлов, леса и т. д. Хотя многие изобретения обеспечивают 
сниж ение затрат энергии и материалов на единицу полезного 
эф ф екта, общ ее количество ресурсов, потребляемых ж ителя
ми развиты х стран, не уменьшается. В конечном счете рост 
ВВП —  это не что иное, как увеличение количества израсхо
дованных природных ресурсов.
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Такая ориентация хозяйственной деятельности привела к 
тому, что запасы многих видов полезны х ископаемых оказа
лись близкими к истощению. В частности, при сохранении ны
нешних темпов добычи нефти запасов этого важнейш его ис
точника энергии и сырья хватит лишь на несколько десятиле
тий. Поэтому в СШ А добыча нефти сущ ественно ограничена; 
потребности в ней покрываются в основном за счет импорта.

Наряду с исчерпанием запасов многих природных ресурсов 
все более ощутимыми становятся экологические последствия 
деятельности человека. Количество углекислого газа, выделяе
мого промышленными, транспортными и бытовыми источника
ми, достигло такой величины, что леса, площадь которых по
стоянно сокращается, не успевают его поглощать. Углекислый 
газ накапливается в атмосфере, создавая парниковый эффект, 
который м ож ет привести к глобальному изменению климата. 
Постоянно уменьшается озоновый слой атмосферы, являющий
ся защитой от неблагоприятных космических излучений.

Естественные экологические системы Земли не справля
ются с переработкой возрастающ его объема отходов. По дан
ным академика В. И. Данилова-Данильяна, человечество уж е  
уничтожило 70% естественных экосистем, способных перера
батывать отходы. До конца X IX  в. природа справлялась с ней
трализацией отходов. Дальше начался дисбаланс, который при 
сохранении нынешних тенденций приведет в середине X X I в. к 
глобальной экологической катастрофе. В настоящее время объем  
допустимого воздействия на биосф еру превышен в 8— 10 раз.

Экологическая ситуация в России значительно х у ж е, чем 
в развиты х странах: количество твердых отходов на единицу  
полезности продукции у нас больше в 1,5— 2 раза; треть насе
ления испытывает воздействие вредных веществ, в 10 раз пре
вышающее предельно допустимые концентрации (ПДК); доля  
расходов на охрану природной среды в 1996— 1997 гг. составила 
менее 0,1% ВВП, тогда как в США этот показатель равен 1,5— 2% 
ВВП [Финансовые известия. 1996. 28 нояб.].

При весьма неблагоприятных симптомах большинство на
селения России не осознает катастрофичности экологической 
ситуации. Это видно, в частности, и з анализа ответов на воп
рос: «Каким процентом своего нынешнего благосостояния Вы 
готовы пожертвовать, чтобы предотвратить будущ ую  экологи
ческую  катастрофу?» Ответы были следующими: если катаст
роф а ож идается  ч ер ез 20 лет, то 50% респондентов готовы 
платить 10% своих доходов; если ч ерез 50 лет, —  эту ж е  сум
м у готовы платить 25% опрошенных, а если через 100 лет, —
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40% респондентов вообщ е ничего не пож ертвую т, а осталь
ные —  лишь 1% дохода или меньше [Хильчевская. С. 88].

Экологические проблемы усугубляю тся сущ ествую щ ими  
методами расчета макроэкономических показателей, в которых 
не отраж ается ущ ерб от хозяйственной деятельности. Более 
того, чем больше этот ущ ерб, тем, по сущ ествую щ им методи
кам, больше ВВП [Там ж е. С. 89].

Н еблагоприятны е экологические прогнозы обусловлены  
тем, что сум м арн ы е от ходы  в м и ре р а ст ут  прим ерно в 2 раза  
бы ст рее, а  особо опасны е от ходы  — в 3 раза  бы ст рее, чем 
количест во п родук ц и и  [Гусев. С. 70]. П олож ение м ож ет сущ е
ственно ухудш иться  при повышении темпов экономического 
роста в развивающ ихся странах на базе экологически «гряз
ных» технологий (во многом аналогичных нынешним россий
ским технологиям).

Одной и з важнейш их тенденций развития цивилизации  
является р о ст  п рест уп н ост и  во всех ст ранах. При этом в раз
витых странах темпы роста преступности сущ ественно выше, 
чем в развивающихся (см. рис. 2.4.1).

«После 1990 г. преступность... увеличивалась: на террито
рии бывшего СССР —  на 75% (1995 г.), в Ф РГ в пределах ста
рых земель —  на 20% (1993 г.), во Франции —  на 11% (1993 г.). За  
сто с лишним лет —  с 1876 по 1992 г. —  в Англии и Уэльсе 
абсолютные показатели преступности возросли в 65 раз, со
ставив 5,4 млн. деяний, или 10,6 тыс. на 100 тыс. населения. По 
данным Интерпола, в Великобритании в целом учтенная преступ
ность увеличилась с 1% на 100 человек населения в 1950 г. до 
5% в 1970 г. и до 10,6% в 1992 г.

Во всех странах, расположенных в различных регионах и 
различающ ихся м еж ду  собой по структуре учитываемой пре
ступности, в 60— 90-е гг. уровень ее  был высоким и она интен
сивно росла. За  это время преступность увеличилась в США 
более чем в 7, в Англии и Уэльсе —  в 6, во Франции —  в 5, в 
СССР —  в 4, в ФРГ —  в 3, в Японии —  в 1,5 раза. В среднем  
это намного больше, чем в мире в целом. Общий уровень пре
ступности, особенно в североамериканских и западноевропей
ских странах, остается самым высоким»1 [Лунеев. С. 20— 21].

1 СШ А сохраняю т первое место в мире по количеству заклю ченных на 
100 тыс. населения. Россия (после амнистии 2000 г.) по этому показателю  
переместилась на второе место. «Около 3,5% населения России —  зеки  и 
их охранники» (Известия. 2001. 30 мая. С. 1]. Затраты  СШ А на содерж ание 
полиции, судов и тюрем составляю т в год около 100 млрд. долл., а общие 
потери  о т  п р есту п н о сти  —  425 млрд. (Б и зн ес  уи к . 1994. №  3. С. 16]. 
П редлагаем  читателям  сопоставить эти  данны е с годовыми бю дж етами 
России и США.
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И ст очник: (Лунеев. С. 19].

По данным Четвертого обзора ООН за 1985— 1990 гг., рост  
прест упност и в м и ре сост авляет  в среднем  5% в год [Лунеев. 
С. 458].

Как отм ечает этот автор, «стабилизация или сниж ение  
преступности в некоторых государствах м ож ет быть, скорее 
всего, исклю чением, чем  законом ерностью , и исключением  
временным... Ожидаемый усредненный коэффициент учтенной (!) 
преступности в мире в пределах 6— 8 тыс. на 100 тыс. населе
ния Земли чрезвычайно велик, за  один только год человечес
кое сообщество будет  продуцировать до 400— 500 млн. зареги
стрированных преступлений. И х фактическое число с учетом  
латентности мож ет быть в 2— 3 раза больше» [Там же].

Особенно неблагоприятны прогнозы преступности в России, 
на Украине и в некоторых других государствах. В России на тене
вой сектор приходится около 50% ВВП, на Украине эта доля 
составляет 60% [Финансовые известия. 1996. 17 окт.].

Число осуж денны х за  период 1990— 1998 гг. выросло в 
России вдвое [Рывкина. С. 68].

По опросам общ ественного мнения, в Р оссии п р еступ 
ность с 1994 г. вышла на одно из первых мест среди проблем, 
волнующих население (см. табл. 2.4.1).
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Таблица 2.4.1
Чего боятся современные россияне*

1989 г. Ранг 1994 г. Индекс 1999 г. Индекс

Болезни
близких

1 Болезни близ
ких

4,3 Болезни близ
ких

4,5

М ировая
война

2 Преступники 3,9 Б езработи ц а ,
бедность

4,1

Свои болезни 3 Произвол влас
тей

3,7 Свои болезни 3,9

Стихийны е
бедствия

4 Болезнь, смерть 3,6 П роизвол влас
тей

3,8

Старость 5 М ировая война 3,6 Преступники 3,6

Гибель
человечества

6 Б езработи ц а ,
бедность

3,5 М ировая война 3,6

Произвол
властей

7 Н асилие 
на националь
ной почве

3,4 Н асилие 
на националь
ной почве

3,3

Страдания,
боль

8 Публичные
униж ения

3,2 Стихийны е
бедствия

3,1

П убличны е
униж ения

9 В озврат к м ас
совым репрес
сиям

3,2 П убличны е
униж ения

3,0

П реступники 10 С тихийны е
бедствия

3,1 В озврат к м ас
совым репрес
сиям

2,9

* И з-за  различия в методических средствах опрос 1989 г. позволяет пред
ставить «иерархию» только по частоте упоминаний пугающих событий. 
Данные 1994 и 1999 гг. —  средние показатели , построенные на основе 
пятибалльной ш калы  (от «совершенно не испытываю  страха» до «испыты
ваю постоянный страх»).
И ст очник: (Левада. С. 42].

Общ ее эмоциональное восприятие действительности граж 
данами России в 1999 г. характери зуется  данными табл. 2.4.2, 
из которой видно, что для значительной части ж ителей стра
ны преобладающ ими стали настроения безразличия, страха, 
отчаяния, агрессивности. Однако при этом оценки «у меня»
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Таблица 2.4.2 

Э м оциональны е рамки: «у всех» и «у себя»
(в %  от числа опрош енны х)

К акие чувства появились, окрепли 
за  последние годы

У окруж аю щ их У меня

Н адеж да 10 24

У сталость, безразличие 52 38

Одиночество 5 10

Страх 29 18

Чувство собственного достоинства 3 8

Обида 26 29

Растерянность 24 20

Зависть 8 2

О тчаяние 37 26

Уверенность в завтраш нем  дне 3 6

Чувство свободы 4 7

О жесточенность, агрессивность 37 13

Ответственность за  происходящее в стране 2 5

Гордость за свой народ 2 3

Другое 2 3

Затрудняю сь ответить 3 5

И ст очник: [Левада. С. 41].

з а м е т н о  о п т и м и с т и ч н е е ,  ч е м  о ц е н к и  <у  о к р у ж а ю щ и х » [ Л е в а -
да. С. 41].

Таким образом, развитие цивилизации характеризуется  
следую щ ими основными процессами.

1. Заметный рост производительности труда начался с кон
ца XVIII в. В последние десятилетия производительность уве
личивается в развиты х странах в среднем на 2— 2,5% в год.

2. Продолжительность рабочего года за  последние 200 лет 
сократилась в развитых странах более чем в 2 раза. Нет основа

3  Г е н к и н  .Э к о н о м и к а  и  с о ц и о л .  т р у д а .
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ний полагать, что в обозримой перспективе возможно дальней
ш ее сокращ ение времени труда. В некоторых развитых странах 
(США, Ш вейцария) наблюдается противоположная тенденция —  
увеличение продолжительности рабочего дня и года.

3. С реднедуш евое потребление материальных благ в р аз
витых странах за  послевоенный период выросло в 3— 4 раза. 
В последнее десятилетие рост потребления замедлился и со
ставляет не более 2% в год.

4. Рост населения сущ ественно зам едлился и в ближ ай
ший период прогнозируется на уровне 1— 1,2% в год.

5. Средняя продолжительность ж изни за  последние 200 лет  
выросла в развиты х странах более чем в 2 раза. Прогнозы это
го показателя противоречивы вследствие ухудш аю щ егося со
стояния природной среды  и увеличения числа заболеваний  
(СПИД и др.), которые пока считаются неизлечимыми.

6. К оличество отходов производственной деятельности  
ежегодно увеличивается примерно на 5%, а количество особо 
опасных отходов —  на 7— 8%. Запасы многих важнейш их р е
сурсов природы при сохранении нынешних тенденций могут 
закончиться за  несколько десятилетий.

7. Рост преступности наблюдается во всех странах, особенно 
в наиболее развитых. По данным ООН, в ближайшие годы пре
ступность в мире будет расти на 5% в год. Во многих странах, в 
том числе в России, преступность стала проблемой номер один.

Графически динамика основных процессов развития ци
вилизации представлена на рис. 2.4.2.

Уровни
показателей

— 1

Годы1 9 0 0  2 0 0 0

Рис. 2.4.2. Динамика основных процессов развития цивилизации:
1 —  запасы  полезных ископаемых; 2 —  длительность рабочего года; 

3 —  потребление материальных благ; 4 —  продуктивность труда;
5 —  загрязнение природы; 6 —  преступность
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Таким образом, развитие цивилизации характеризуется  
как полож ительны ми, так и отрицательны ми тенденциями. 
К первым относятся: рост потребления материальных благ, сни
ж ение длительности рабочего года и рост средней продолжи
тельности ж изни (в развитых странах). Ко вторым —  рост пре
ступности в развитых странах, опереж аю щ ий темпы экономи
ческого роста в 2— 3 раза и темпы роста населения в 3— 5 раз; 
ухудш ение природной среды, темпы деградации которой опе
реж аю т темпы экономического роста в 2— 4 раза; увеличение 
диапазона различий по качеству ж изни м еж ду развитыми и 
развивающ имися странами.

2.5. Э волю ция п редставлен ий  
о  п ок азател я х  к ачества ж и зн и

Хотя понятие качества ж изни стало применяться в науч
ной литературе с 70-х гг. X X  в., проблемы, связанные с содер
жанием этого понятия, обсуждались на протяжении тысячеле
тий. В древности и Средневековье были сформулированы основ
ные п р едстав л ен и я  о см ы сле ж и зн и  и пр и роде человека. 
Несмотря на существенные отличия конфессиональных и фило
софских концепций, практически все они рассматривали уме
ренность в потреблении материальных благ, законопослушность, 
духовное совершенствование, помощь ближним как важнейшие 
предпосылки достойного существования человека.

Значительны е изм енения в представлениях о качестве  
ж изни начались в Европе с  конца XVIII в. под влиянием пер
вой промышленной революции, а такж е новых экономических 
и социальных идей, обусловленных развитием политической 
экономии, которая формировалась как наука о богатстве. Это 
видно д а ж е  из названий классических сочинений: П. Буагиль- 
бер (1646— 1714) «Рассуж дение о создании и распределении  
богатств», И. Т. Посошков (1652— 1726) «Книга о скудости и бо
гатстве», А. Тюрго (1727— 1781) «Размышления о создании и 
распределении богатств», А. Смит (1723— 1790) «Исследование о 
природе и причинах богатства народов», С. Сисмонди (1773— 1842) 
«Новые начала политической экономии, или О богатстве в его 
отношении к народонаселению», Ж . Б. Сэй (1767— 1832) «Трак
тат политической экономии, или Простое излож ение способа, 
которым образую тся, распределяются и потребляются богат
ства», А. Курно (1801— 1877) «Исследование математических 
принципов теории богатства», Дж. Кларк (1847— 1938) «Распре
деление богатства».
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В X X  в. экономика заняла центральное место в системе 
социальных наук (подобно физике среди наук о природе). Эко
номический подход стал доминирующим при анализе обществен
ных явлений. Некоторые авторы трактуют это как «экономи
ческий империализм». Его проявления В. С. Автономов иллюст
рирует на примере работ нобелевского лауреата Г. Беккера, 
который использует «экономический образ мышления» при ана
л и зе таких проблем, как вступление в брак, семейны е отно
шения, воспитание детей  и т. п. [Беккер].

Модель «экономического человека» позволила получить ряд 
важных результатов в анализе рыночных отношений. Однако 
распространение этой модели на многоаспектные социальные 
процессы приводит не только к примитивизации теоретичес
ких схем, но и к негативным практическим результатам.

Критике чисто экономического подхода, при котором на 
уровне фирмы все сводится к максимизации прибыли, а в 
масштабах страны —  к максимизации темпов экономического 
роста, посвящены исследования Т. Веблена, Д ж . Гэлбрейта и 
других классиков институционального направления. С 60-х гг. 
X X  в. во всех развиты х странах сущ ественно усилилось влия
ние экологических, пацифистских, духовных идей. Р астет число 
противников традиционного для Запада «общества потребле
ния».

Ряд авторитетных ученых на большом фактическом мате
риале доказывают пагубность сохранения сложивш ихся тенден
ций развития цивилизации и призывают к ограничению темпов 
экономического роста, увеличению затрат на сохранение при
родной среды, сокращению разрыва м еж ду бедными и богаты
ми странами. В частности, подчеркивается опасность ситуации, 
при которой ж и тел и  развиты х стран, составляю щ ие м енее  
20% населения Земли, потребляют свыше 80% природных ре
сурсов и создаю т подавляющую часть промышленных отходов.

В 1992 г. в Р ио-де-Ж анейро на конференции ООН, посвя
щенной окруж аю щ ей ср еде и развитию, была принята кон
цепция уст ой чи вого  разви т и я, согласно которой удовлетво
рение потребностей нынешнего поколения не долж но осущ е
ствляться за счет будущ их поколений.

В соответствии с изменениями идеологии менялись и пока
затели качества жизни. Если в 50— 60-х гг. качество жизни оце
нивалось преж де всего исходя из величины ВВП, приходящего
ся на одного ж ителя страны, то в последующем начинает учиты
ваться система показателей, которые характеризуют различные 
стороны существования человека.
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Во второй половине 80-х  гг. формируется понятие индекс 
р азви т и я  человеческого пот енциала  (ИРЧП), в котором учи
ты вается не только потреблени е материальны х благ, но и 
возможности для развития человека, обеспечиваемы е си сте
мами здравоохранения и образования.

С 1990 г. публикуются данные о величинах ИРЧП по стра
нам, входящим в ООН (см. [Жуков]). В этих расчетах величины  
И РЧП  определяю тся как средние ариф м етические и з трех  
показателей: ож идаем ая продолжительность ж изни, уровень 
образования, реальный душ евой ВВП.

К ажды й показатель (индекс) рассчитывается по ф орм у
лам вида:

где I —  индекс данного вида; Оф —  фактическое значение по
казателя; D mjn —  значение показателя, принятое как мини
мальное; D mix —  значение показателя, принятое как макси
мальное.

И ндекс ож идаемой продолж ит ельност и ж изни  рассчиты
вался следую щ им образом.

Исходя из достигнутых значений ожидаемой продолжитель
ности жизни в начале 90-х  гг. (Япония —  79, Ш веция —  78, Кана
да и Франция —  77, СШ А и Великобритания —  76, Чили —  72, 
Мексика —  70 лет), при расчете ИРЧП 1994 г. были приняты 
значения: максимум —  85 лет, минимум —  25 лет. В России ож и
даемая продолжительность ж изни в 1994 г. была 63,8 года. При 
этих данных индекс ожидаемой продолжительности жизни для 
России составил:

И ндекс ур о вн я  образования  по сущ ествую щ ей методике 
рассчитывается как средневзвеш енная величина из двух ин
дексов, характеризующ их соответственно уровень грамотности 
(вес 2 /3) и долю учащихся в возрасте до 24 лет (вес 1/3). В 1994 г. 
уровень грамотности взрослого населения России составил 98,4%, 
а доля учащ ихся в возрасте до 24 лет —  49,1% (26 млн. уча
щ ихся в средних и высших учебных заведениях при 52,9 млн. 
человек в возрасте до 24 лет). При этих данных и нормативном

I (2.5.1)
D D .m i n
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диапазоне (100%— 0%) индексы грамотности и доли учащ ихся в 
1994 г. по ф орм уле (2.5.1) составили соответственно:

(98,4 -  0)
^  ~  (ю о .о  -  о ) "  ° ’984:

(49,1 -  0)
“  (ю о .о  -  0 ),“  0,49L

Учитывая веса этих индексов (соответственно 2 /3  и 1/3), 
получаем индекс уровня образования для России в 1994 г.:

/др  =  0,984 • 2 /3  +  0,491 • 1 /3  =  0,819.
Н аиболее слож ной и дискуссионной является методика  

расчета третьей и з приведенных компонент ИРЧП —  индекса, 
характеризующ его среднедуш евой ВВП. Авторы методики ООН 
учитывали, что в 1994 г. значения среднедуш евого ВВП могут 
быть в диапазоне от 40 000 долл. до 100 долл. Учитывалась 
такж е «полезность» 1 долл. СШ А в различных странах. И сходя  
и з этого проводилась корректировка номинальной величины  
душ евого ВВП в данной стране по паритету покупательной  
способности (ППС). В 1994 г. корректировка проводилась при 
величине душ евого ВВП, больш ей 5100 долл. П ри расчете  
И РЧП  максимум этой величины был принят равным 5448 долл., 
а минимум —  100 долл. В России душ евой ВВП за  1994 г. соста
вил 1044,5 долл. При этих данных индекс душ евого ВВП  по 
формуле (2.5.1) составил:

1044,5 -  100 
~~ 5448 -  100 “  ° ’177-

На основе индексов ож идаемой продолжительности жизни  
(1а ж), образования (J ^ ) и душ евого дохода (/д) рассчитывается 
индекс развития человеческого потенциала:

I + 1 + 1
J  _  п .  ж  о б р  д

р  Ч. П 3

Для России в 1994 г.:

0,646 +  0,819 +  0,177 
V = =  3 =  0,547.

Эта величина соответствует 119-му месту и з 174 стран, для 
которых в 1994 г. рассчитывался ИРЧП. В 1992 г. ИРЧП России
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был равен 0,849, что соответствовало 52-м у месту; в 1997 г. по 
этому показателю Россия оказалась на 67-м, в 1998 г. —  на 72-м  
месте. Наиболее высокие значения ИРЧП в 90-х гг. были у Ка
нады, Японии, СШ А, Нидерландов, Финляндии.

В России последнего десятилетия X X  в. наибольшее вли
яние на оценку населением качества ж изни оказывали пробле
мы преступности, экологии, медицинского обслуживания (см. 
табл. 2.4.1).

Опубликованные предлож ения по совершенствованию ме
тодики расчета ИРЧП направлены преж де всего на более объек
тивную оценку показателя среднедуш евого дохода (по величи
не ВВП). Роль этого показателя, которая в 60— 70-х  гг. счита
лась  основной при оценк е качества ж и зн и , неоднократно  
подвергалась критике (Гэлбрейт, Ф асмер и др.). В приведен
ной выше методике расчета индекса развития человеческого 
потенциала среднедуш евой доход корректируется на условия 
страны; его величина ограничивается 5448 долл., хотя во мно
гих развитых странах она сущ ественно больше.

В дальнейш ем величина среднедуш евого ВВП не будет  
учитываться как отдельный показатель качества ж изни в стра
не. Основное внимание будет уделяться характеристикам здр а
воохранения, образования, безопасности, социальных отноше
ний и природной среды.

Среднедуш евой ВВП определяет в конечном счете коли
чество ресурсов природы, потребленных в среднем одним ж и 
телем страны. В настоящ ее время, когда многие из природных 
ресурсов близки к исчерпанию, политика, направленная на 
увеличение среднедуш евого дохода, во всех странах м ож ет  
привести не к улучш ению , а к ухудш ению  качества жизни.

Это обусловлено экологическими и социальными послед
ствиями экономического роста. Темпы загрязнения природы, 
увеличения социальной напряженности и преступности в не
сколько раз превышают темпы роста ВВП. Углубляется про
пасть м еж ду бедными и богатыми странами. За последние 30 лет, 
по данным ООН, «доля общемирового дохода 20% беднейшего 
населения земного ш ара сократилась с 2,3 до 1,4%, тогда как 
доля 20% самых богатых наций выросла с 70 до 85%» [Финансо
вые известия. 1996. 5 сент.].

Все большая часть ж ителей развитых стран осознает нега
тивные тенденции развития экономики и соответственно меня
ет жизненные ориентиры. Растет понимание того, что качество 
ж изни не мож ет определяться количеством потребленных благ.

Н аряду с рассм отренной сущ ествую т и др уги е методики  
оценки качества жизни. В частности, специалистами Центрально
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го экономико-математического института (ЦЭМИ) РА Н  под р у
ководством С. А й вазян а п р едлож ен а ком пью терная систем а  
оценки качества ж изни, основанная на использовании статисти
ческих данных, характеризую щ их здоровье населения страны  
(рождаемость, смертность, продолжительность ж изни), его им у
щество и доходы, социальную безопасность (условия труда, пре
ступность, размеры пособий), экологические параметры. Значи
мость показателей оценивается экспертами. Интегральная оценка 
качества ж изни производится по 10-балльной шкале.

Расчеты, выполненные по методике ЦЭМИ в 2001 г., по
казали, что наилучш ий интегральный показатель качества  
ж изни у  Австрии (9 баллов), Франция, Германия, Бельгия оце
нены 8 баллами, СШ А и Испания — 7,5 баллами, Япония —  
5 баллами, Индия —  3 баллами, Китай —  2 баллами, Россия —  
1 баллом [Известия. 2001. 29 июня].

Работа по соверш енствованию  методов оценки качества  
ж изни в стране продолжается.

О сновны е понят ия

Модель человека в социально-экономических системах.
Качество жизни.
Качество трудовой жизни.
О бъективные и субъективны е оценки качества жизни.
Ц ели и ценности человека.
Динамика процессов развития цивилизации.
Индекс развития человеческого потенциала.

К онт рольн ы е вопросы  и т ем ы  исследований

1. Н азовите основные блоки модели человека.
2. Что является  эталоном при определении качества ж изни?
3. Назовите основные цели и ценности человека.
4. Каковы основные представления о природе человека?
5. П роанализируйте динамику указанны х ниж е процессов с конца 

XV III в. до наш их дней:
потребление м атериальны х благ; 
продолж ительность жизни; 
время труда в течение года; 
загрязнение природной среды; 
преступность.

6. Чем определяется эволюция представлений о показателях  каче
ства жизни?

7. К акие аспекты  качества ж изни  учитываю тся в индексе развития 
человеческого потенциала?
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Ж елание есть сам ая сущ ность 
человека.

Б. Спиноза

3.1. И стория проблемы , и л и  П очем у А. М аслоу  
не строил пирам иду п отр ебн остей

Понятие «потребность» было определено в разделе 1.1. Там 
ж е  было обращено внимание на фундаментальность и первич
ность этого понятия по отношению ко всем понятиям экономи
ческой теории. П ереф разируя известный афоризм, можно у т 
верж дать, что человек есть то, что он хочет, или человек та
ков, каковы его потребности. Управлять поведением лю дей  
можно только на основе знания структуры потребностей и за 
кономерностей их формирования.

Проблема потребностей объективно является междисцип
линарной, в ней тесно взаимосвязаны психологические, эконо
мические и другие аспекты. Однако до последнего времени эти 
аспекты рассматривались, как правило, изолированно. О бъек
том  исследований психологов были процессы формирования 
потребностей, а специалисты по микроэкономике анализирова
ли структуру потребления, исходя и з концепции предельной  
полезности. В этой главе предложена схема общей теории по
требностей, в которой учитываются взаимосвязи экономических 
и психологических аспектов поведения человека.

Основные проблемы анализа потребностей состоят в уста
новлении их состава, иерархии, границ, уровней и возможно
стей  удовлетворения. Эти проблемы  тесн о  взаимосвязаны . 
В частности, как будет показано ниж е, иерархия потребнос
тей во многом обусловлена уровнями их удовлетворения.

Трудности в изучении потребностей начинаются с опреде
ления объекта анализа. Как писал А. Маршалл, «потребностям  
и желаниям человека несть числа» [Маршалл. Т. 1. С. 148]. Ч ерез  
сто л ет  соотечественник великого экономиста авторитетный  
психолог М. Аргайл отмечает примерно то ж е самое: «Нам пока 
неизвестен полный перечень человеческих потребностей» [А р
гайл. С. 208].
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Наибольш ее число публикаций посвящено классификации  
потребностей.

По крайней мере, со времен Аристотеля известно д ел е
ние потребностей на телесны е и духовные. Маршалл ссы лает
ся на классификации Бентама, Бенфилда, Джевонса, М акКул- 
лоха, Германна и других авторов [Маршалл. Т. 1. С. 148].

В настоящ ее время основной считается классификация, 
предлож енная американским психологом А. Маслоу. Он выде
ляет пять групп потребностей: физиологические, безопасност и, 
причаст ност и  (к коллективу, обществу), признания  и сам о
реализации  (самовыражения) [Маслоу. 1999. С. 77]. Эти группы  
составляют иерархическую  структуру, т. е. предполагается, что 
потребности удовлетворяются последовательно в том порядке, 
в котором они перечислены. Такую схем у обычно изображ аю т  
в виде пирамиды или лестницы потребностей.

В классификации К. А льдерф ера выделяется три группы  
потребностей: сущ ест вования, связи  и рост а. Потребности су 
ществования соответствуют первым двум группам потребнос
тей Маслоу; потребности связи —  третьей и четвертой груп
пам; потребности роста —  пятой группе. Данная схема, как и 
схема М аслоу, имеет иерархическую  структуру. Но у  А льдер
ф ера «переключение» потребностей идет не только снизу вверх, 
но и в обратном направлении.

Д. МакКлелланд выделяет потребности дост иж ения, со
участ ия  и власт и. Эти потребности не имеют иерархической  
структуры, они взаимодействуют в зависимости от индивиду
альной психологии человека.

Одной и з наиболее известны х является двухф акторная  
теория потребностей Ф. Герцберга. Согласно этой теории все 
факторы, определяющ ие поведение человека на предприятии, 
можно разделить на две группы: гигиенические и м от и ви рую 
щие. К первым Герцберг предлагал относить санитарно-гигиени
ческие условия труда, обеспечение физиологических потребно
стей, а такж е потребностей в безопасности и уверенности в бу
дущем. Мотивирующие факторы соотнесены с потребностями  
самовыражения и развития.

Значительное внимание уделено анализу потребностей в 
отечественной литературе по психологии и социологии. В част
ности, В. И. Тарасенко рассматривал две группы потребнос
тей: сущ ест вования  и развит ия; В. Г. Подмарков —  три груп
пы: обеспечения, п ризван и я  и прест иж а.

В учебниках по общей экономической теории принято д е 
ление потребностей на первичные  (в пищ е, о д еж д е , ж илье, 
продолжении рода) и вт оричные (в общении, знании, разви
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тии). Обычно отмечается условность такой группировки даж е  
для отдельного человека в различные периоды его жизни.

При классификации потребностей, как и при любой др у
гой классификации, долж но п р еж де всего соблюдаться требо
вание полноты. Это означает, что кажды й элемент анализи
руемого множества долж ен быть отнесен к той или иной груп
пе. В рассм атриваем ой  за д а ч е  вы полнение этого условия  
затруднено тем, что полный перечень потребностей человека 
установить практически невозможно.

Во многих классификациях, в том числе наиболее извест
ных, требование полноты не соблюдено. Так, в схемах М ас
лоу, А льдерф ера и МакКлелланда нет групп, к которым мож
но было бы отнести потребности в свободе, вере, духовном  
совершенствовании и др.

Важным аспектом анализа потребностей является их иерар
хия. Она объективно обусловлена п р еж де всего тем, что усло
вием возникновения интеллектуальных и духовны х потребнос
тей является функционирование физиологических систем че
ловеческого организма. Однако многие авторы, эту  зависимость 
абсолю тизирую т. Схема М аслоу часто излагается так, будто  
потребности в творчестве и других ф акторах самореализации  
могут появиться только после полного удовлетворения всех  
остальных потребностей". Например, один из наиболее извест
ных специалистов по маркетингу Ф. Котлер иллю стрирует пи
рамиду М аслоу следующими рассуж дениями жительницы США  
Бетти Смит, задумавш ей купить дорогую фотокамеру: «Какой 
свет проливает теория М аслоу на заинтересованность Бетти  
Смит в приобретении фотокамеры? М ожно догадаться, что 
Бетти у ж е  удовлетворила свои физиологические потребности, 
потребности самосохранения и социальные потребности, кото
рые не мотивируют ее  интереса к камерам. А  заинтересован
ность в фотокамере м ож ет проистекать либо из сильной по
требности в уваж ении со стороны других, либо из потребности  
в самоутверждении. Бетти хочется реализовать свой творчес
кий потенциал и выразить себя ч ерез занятия фотографией» 
[Котлер. С. 162]. И з этой цитаты и других описаний потреби
тельского поведения миссис Бетти Смит, которые Ф. Котлер  
излагает на нескольких страницах своей книги, следует, что 
названной дам е для полного счастья на верш ине пирамиды  
М аслоу не хватает только фотокамеры «Никон».

Значительно более обоснованно теория М аслоу излож ена  
профессором К. Ш ольцем (ФРГ), который вместо традицион
ной пирамиды использует понятие «слои потребностей» (Bediir- 
fn issch ichten  nach  Maslow) [Scholz. S. 419].
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Хотя некоторая последовательность в удовлетворении по
требностей, несомненно, сущ ествует, однако ее  нельзя считать 
одинаковой для всех людей. Известны факты, когда потребность 
в творчестве и духовном совершенствовании становилась доми
нирующей не после удовлетворения всех остальных потребнос
тей (физиологических, причастности, признания и т. д.), а по 
сущ еству, на грани выживания, когда ещ е не удовлетворены  
были основные потребности в пище, ж илье и безопасности.

О силе потребности в творчестве можно судить по биографи
ям выдающихся ученых и художников. Многие из них, подобно 
П. Гогену, ради возможности творить отказывались от благополуч
ного существования. Архимед и Дмитрий Шостакович создавали 
великие произведения в осажденных городах. Двадцатилетний Эва
рист Галуа в тюремной камере разрабатывал основы современной 
алгебры, а накануне дуэли, которая закончилась для него траги
чески, он писал математическую статью.

Современная биология и психология рассматривают выс
шие духовны е и социальные потребности (в том числе потреб
ности в творчестве и альтруистических действиях) как резуль
тат эволюции. Эти потребности направлены на приспособление 
человека к окруж аю щ ей среде, обеспечение преемственности  
поколений и устойчивости общества.

По поводу господствую щ их представлений об иерархии  
потребностей можно сделать два замечания.

В о-первы х, идея иерархии потребностей была известна  
задолго до Маслоу. В частности, А. М аршалл приводит сл ед у 
ющую цитату из Бенф илда: «Первое полож ение теории по
требностей гласит, что удовлетворение каждого низш его вида 
в ш кале потребностей порож дает ж ел ан и е удовлетворить бо
лее высокую потребность» [Маршалл. С. 152].

Во-вторых, в книгах и статьях М аслоу подчеркивается от
носительность иерархии потребностей, ее  обусловленность ин
дивидуальностью людей, целями, которые они считают для себя  
основными. Н и в одн ой  п уб л и к а ц и и  М аслоу н е т  п и р а м и д ы  
п о т р еб н о ст ей . И дело не только в отсутствии соответствую
щих рисунков. И з смысла текстов основоположника гуманисти
ческой психологии следует, что не мож ет быть жесткой, еди 
ной для всех иерархии потребностей. Маслоу подчеркивает осо
бую важность индивидуализации структуры потребностей для 
тех, кто стремится к творческой деятельности.

Если М аслоу, как мы убедились, не строил пирамид, то 
откуда они появились в книгах, написанных десятками авторов 
разны х стран? Весьма вероятно, что лучшим ответом на этот 
вопрос является известный анекдот о  том, что некоторые люди
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предпочитают искать не там, где можно что-то найти (напри
мер, истину), а там, где светлее —  «под ф онарем»1.

П о-видим ом у, к то-то  и з п реп одавател ей  реш ил, что с 
помощью пирамиды легче объяснить студентам идею  иерар
хии (возвышения) потребностей. В немецкоязычной литерату
ре пирамиду потребностей можно найти по крайней м ере с 
1975 г. в первом издании учебника У. Стоппа [Stopp. S. 141]. 
В этой книге не указано, что авторство соответствую щ его  
рисунка принадлеж ит М аслоу. В озм ож но, имеются и более  
ранние публикации на обсуж даем ую  тему.

Опыт показы вает, что иерархия потребностей является  
преимущественно индивидуальной или групповой. Общим мож
но считать лишь то, что удовлетворение потребностей сущ е
ствования на некотором базовом уровне является необходимым 
условием формирования всех остальных потребностей. Следова
тельно, при классификации потребностей должны учитываться 
не только их виды, но и уровни удовлетворения.

3.2. М одель структуры  п отр ебн остей

3.2.1. Требования к модели

И з обзора, приведенного в разделе 3.1, и общих принци
пов классификации следует, что м одель ст р у к т у р ы  п от реб
ност ей человека долж на учит ы ват ь:

1) весь диапазон потребностей (требование полноты);
2) индивидуальные особенности людей, их цели и ценнос

ти (требование целевой и ценностной индивидуализации);
3) приоритеты и уровни удовлетворения потребностей (тре

бование иерархичности);
4) динамику формирования потребностей, определяющ ую  

механизм и х взаимосвязей (требование динамичности).
Для создания модели, удовлетворяющ ей этим требованиям, 

преж де всего разделим  потребности на две группы: потребно
сти существования и потребности достижения целей жизни.

3.2.2. Потребности существования

К этой группе обычно относят потребности в пище, о д еж 
д е  и безопасности. Имеются основания полагать, что к потреб
ностям сущ ествования следует отнести такж е потребности при

1 Поиск «под фонарем», который, к сожалению, нередко применяется 
в н ау к е  и экон ом и ческой  д е яте л ьн о с ти , м ож но р а с см ат р и в ат ь  как  
доведенный до абсурда метод «черного ящика».
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частности (включенности в определенную  социальную группу). 
Это оп ределяется  тем, что человек не м ож ет сущ ествовать  
сколько-нибудь продолжительное время вне какого-либо кол
лектива, в частности семьи.

Таким образом, к п от ребн ост ям  сущ ест вования от н о
сят ся: физиологические, безопасности и причастности.

Можно выделить два осн овны х ур о вн я  удовлет ворен ия  
пот ребност ей сущ ест вования: минимальный и базовый.

М иним альны й уровень  удовлетворения потребностей су 
ществования обеспечивает выживание человека.

Б азовы й уровень  обеспечивает возможность появления по
требностей, соответствующ их основным целям ж изни данного 
человека. Этот уровень м ож ет быть определен как субъектив
но, так и объективно. В первом случае критерием достижения  
базового уровня мож ет служ ить доля времени, которое чело
век занят мыслями об удовлетворении потребностей в пище, 
одеж де, ж илищ е и безопасности. Объективной оценкой базово
го уровня м ож ет быть потребительский бю дж ет, который эк
сперты считают необходимым для различных видов деятельно
сти.

Приведенные уровни, разумеется, не исчерпывают всех сту
пеней удовлетворения потребностей существования. В качестве 
иллюстрации можно привести данные о «возвышении» потребно
стей в Германии после Второй мировой войны. С отчетливостью, 
свойственной немецкому языку, экономисты ФРГ пишут о трех  
больших волнах потребностей в течение первых пяти-ш ести  
л ет восстановления экономики: «der sogenannten  «Fress-W elle»  
(так называемой «волне обжорства»), «der K leidungsw elle» («вол
не одеж ды »), «der W ohnungsw elle» («квартирной волне»). Пос
л е  этого  стал и  р азв и в аться  п о т р еб н о сти  в р оскош и (d ie  
Luxusbediirfnisse) [Lippens. S. 12].

У  большинства людей уровень удовлетворения физиологи
ческих потребностей существенно влияет на структуру интел
лектуальных, социальных и духовных потребностей. Вместе с тем 
с древнейших времен известно, что чем меньше человек ориен
тирован на материальные блага, тем больше у него свободы от 
жизненных обстоятельств и сильных мира сего. Классическим 
примером справедливости этого утверж дения является жизнь 
Диогена Синопского. Одна из легенд связана с визитом к нему 
Александра Македонского (ученика Аристотеля). На вопрос царя: 
«Чем я могу тебе помочь?» —  философ ответил: «У меня только 
одна просьба —  отойди, ты заслоняешь мне солнце».

В се великие философы и религиозные деятели —  те, кого 
принято называть Учителями человечества, —  призывали к
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разумному ограничению физиологических потребностей. Мно
гочисленные высказывания на эту  тем у приводит А. Ш опен
гауэр. Например: «...Сократ при виде выставленных к продаж е  
предметов роскоши воскликнул: «Сколько сущ ествует вещей, 
которые мне не нужны» [Ш опенгауэр. С. 12].

Многочисленными исследованиями установлено, что люди  
со скромными физиологическими потребностями, как прави
ло, ж ивут дольш е и духовно активнее остальной части насе
ления. Один и з крупнейш их социологов мира Питирим Сорокин 
изучил биографии 4600 христианских святых. Он установил, 
что «несмотря на аскетический образ ж изни, которому следо
вало большинство из них... средняя продолжительность ж изни  
святых, включая и 37% тех, кто умер мученически не своей  
смертью, оказывается намного большей, чем у  их современни
ков, и д а ж е большей, чем у сегодняшних европейцев и амери
канцев» [Сорокин. 1991. С. 226]. После X V II столетия «воспроиз
водство» святых резко упало и достигло нулевой отметки в 
конце X IX  —  начале X X  веков» [Там же].

Традиционная иерархия потребностей сущ ествования (фи
зиологические -> безопасности причастности) м ож ет быть 
общей (единой) для всех людей только до минимального уров
ня удовлетворения, т. е. на грани выживания. Выше этого уровня 
последовательность удовлетворения потребностей сущ ествова
ния определяется индивидуальностью человека и конкретной 
ситуацией. Во многих случаях люди стремятся сначала к обес
печению безопасности и лишь потом к насыщению. Это особен
но характерно для объективно опасных ситуаций. Например, 
группа альпинистов, закончив дневной переход, преж де всего 
ищет безопасное (в отношении лавин, камнепадов и проч.) ме
сто для ночлега, затем  ставит палатки (что на сложном рель
еф е м ож ет занять более часа) и только после этого приступа
ет к приготовлению пищи. Во многих случаях первоочередной  
оказывается потребность причастности (включенности в груп
пу). В альпинизме такая ситуация возникает, например, при 
комплектовании команды для сложного восхождения. Тем, кому 
примеры из альпинизма каж утся экстремальными и экзоти
ческими, можно напомнить народную мудрость «С милым рай 
и в шалаше», которая провозглашает приоритет потребности в 
причастности для большинства женщин. Таким образом, в пре
делах минимального уровня удовлетворения потребностей су
ществования общ ей для всех лю дей является только первооче
редность потребности в воде и пище. В остальном иерархия  
потребностей определяется индивидуальностью человека и ус
ловиями его деятельности.
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3.2.3. Потребности достижения целей жизни

В соответствии с изложенным в р аздел е 1.1 потребности 
достиж ения целей ж изни целесообразно разделить на пять 
групп:

1) материальные;
2) социальные;
3) интеллектуальные;
4) эстетические;
5) духовные.
Как цель ж изни можно рассматривать стремление к тому, 

чтобы удовлетворять м ат ериальны е п от ребност и, превы ш а
ющ ие базовы й уровень  для соответствующ ей группы населе
ния. Практически речь идет о потребностях в роскоши. Харак
теристика соответствующего образа ж изни приводится в рабо
тах А. Маршалла, Т. Веблена и других авторов.

Так, у  М аршалла имеются следую щ ие утверж дения: «За
коны, направленны е против роскош и, оказывались тщ етны
ми, однако было бы огромным достиж ением, если бы мораль
ный д у х  общества смог побудить лю дей избегать всех видов 
хвастовства индивидуальным богатством» [Маршалл. Т. 1. С. 206]; 
«мир был бы намного соверш еннее, если бы каждый покупал 
вещей меньше и проще, старался выбирать их с точки зрения  
их истинной красоты»; «рассмотрение воздействия, оказывае
мого на общ ее благосостояние, способом, каким каждый инди
видуум тратит свой доход, —  это одна из самых важных задач  
практического приложения экономической науки к образу ж и з
ни людей» [Там ж е. С. 207].

С ледует учитывать, что понятие роскоши в значительной 
мере условно. То, что для одних социальных групп считается  
роскошью, для других признается нормой (т. е. тем, что соот
ветствует базовому уровню потребностей существования). К ма
териальным потребностям можно отнести и стремление к на
коплению богатства, если индивид рассматривает это в каче
стве цели своей ж изни. Синдром «скупого рыцаря» у  одних 
м ож ет сочетаться со стремлением к власти, которую дает бо
гатство, у  других —  со стремлением к роскоши. Н ельзя исклю
чать и стремления к накопительству в чистом виде, хотя это 
у ж е близко к сф ере социально-психологической патологии. Как 
утверж дал  Аристотель, «кто д ел а ет  деньги, тот дел ает  это 
вынужденно, и богатство —  это не то благо, которое мы ищем; 
ибо это лишь полезно для чего-то иного» (цит. по: [Сен. С. 18]).
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С оциальны е п от ребност и  мож но р аздел и ть  на преим у
щ ественно эгоистические и преим ущ ественно альтруисти
ческие. К первым относятся потребности в свободе, славе, 
власти, признании, уваж ении. Ко вторым —  потребности в 
благотворительности, любви к детям , родителям , людям. 
В связи  с тем , что слово «любовь» м ож ет  относиться к совер
шенно различны м чувствам, в греческом язы ке любовь к 
Богу назы вается «агапэ»1, а любовь м еж д у  муж чиной и ж ен 
щиной —  «эрос».

И нт еллект уальны м и  являются потребности в знаниях, 
истине, научном и прикладном творчестве.

Эст ет ическим и  являются потребности в красоте, гармо
нии, творчестве, искусстве.

К духовн ы м  относятся потребности в духовном совершен
ствовании, вере, любви к Богу, истине, правде.

В зависимости от индивидуальных склонностей, способно
стей и притязаний после достиж ения базовых уровней удов
летворения потребностей сущ ествования у  одних лю дей будет  
доминировать стремление к максимизации потребления мате
риальных благ, у  других —  к власти и славе, у  третьих —  к 
знаниям и творчеству, у  четвертых —  к эстетическим благам, 
у пятых —  к духовному совершенствованию.

Структура потребностей мож ет меняться у  одного и того 
ж е человека на протяжении различных периодов его жизни. 
При этом, чем ниж е субъективно-нормальный уровень потреб
ностей сущ ествования, тем более вероятно, что после дости
жения этого уровня будут доминировать интеллектуальные и 
духовны е потребности.

Потребности достиж ения целей ж изни формируются дву
мя путями:

1) как стремление к большему удовлетворению потребнос
тей сущ ествования (это относится к потребностям в роскоши, 
признании, славе);

2) как появление новых групп потребностей (в знаниях, 
творчестве, духовном совершенствовании).

М еж ду указанными пятью группами потребностей нет четко 
выраженных границ. В частности, стремление к роскоши мо
ж ет  быть во многом обусловлено тщ еславием, а стремление к 
власти нередко является средством доступа к роскоши. При

1 Отсюда имена Агапий, Агапит и образованные от них фамилии Агапов, 
Агапитов, Агапьев.
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П о т р е б н о с т и  д о с т и ж е н и я  ц е л е й  ж и з н и
М атер и ал ьн ы е С о ц и а л ь н ы е  И нтеллектуальны е Эстетические

(ст ремление (ст рем ление (ст ремление (стремление Д у х о в н ы е
к богат ст ву к власт и, славе, к истине, *  (апремление
и роскоши) лю бви) т ворчест ву в  науке) теорчестеу делать добро)

в  искусстве)

Б азовы е уровни удовлетворения ПС

П О Т Р Е Б Н О С Т И  С У Щ Е С Т В О В А Н И Я  ( П С )

М и н и м а л ь н ы й  у р о в е н ь  у д о в л е т в о р е н и я  ПС

Р и с . 3.2.1. С труктура потребностей человека

этом потребности одной группы в течение определенного пе
риода являются доминирующими.

П римером структуры  потребностей ц елей  ж изни  могут 
служ ить следую щ ие слова, которыми Бертран Рассел начина
ет свою автобиографию: «Всю мою жизнь пронизывали три стра
сти, простые, но неодолимые в своем могуществе: ж аж да люб
ви, тяга к знанию и мучительное сочувствие к страданиям че
ловечества» [Рассел. 2000. С. 97].

Структуру потребностей человека можно проиллюстриро
вать рис. 3.2.1. Различие базовых уровней удовлетворения по
требностей сущ ествования для различных лю дей и видов дея
тельности представлено на нем ступенчатой линией.

Как видно и з рисунка, потребности достиж ен ия  целей  
ж изни относятся к одному уровню иерархии. В частности, нет 
оснований полагать, что социальные потребности должны пред
шествовать интеллектуальным и духовным, или наоборот.

Одинаковый уровень иерархии не исключает сущ ествен
ных различий м еж ду указанными группами потребностей как 
по содержанию , так и по другим признакам. Одним из таких 
признаков является характер деятельности, обеспечивающей  
удовлетворение потребностей достиж ения целей жизни. Для 
того чтобы удовлетворить потребности в богатстве, роскоши и
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власти, необходимо совершать действия, которые нормально
му человеку не могут доставить удовольствия. В данном случае 
сп рав едл и во  о п р ед ел ен и е  т р у д а , которое дал  И. Бентам: 
«Стремление к тр у д у  не м ож ет сущ ествовать само по себе, 
это псевдоним стремления к богатству, сам ж е  тр уд  мож ет  
вызывать лиш ь отвращ ение» (цит. по: [Автономов. С. 87]). 
В противоположность этому люди, стремящ иеся к творчеству 
и духовному совершенствованию, испытывают удовлетворение 
не только от результата, но и от самого процесса интеллекту
альной и духовной деятельности. По определению  испанского 
писателя Х уана Гойтисоло, «интеллигента отличает поиск бес
корыстного, не приносящего немедленной выгоды знания» [Ино
странная литература. 2000. №  5. С. 237].

3.3. Д инам ика п отр ебн остей

3.3.1. Психологический аспект

В заклю чительном  р а зд ел е  основополагаю щ ей статьи  
А. М аслоу [Maslow] обсуж дается проблема «относительного удов
летворения потребностей». М аслоу подчеркивает, что потреб
ности более высокого уровня появляются до того, как будут  
полностью удовлетворены потребности низш его уровня. Для 
иллюстрации он приводит следую щ ую  возможную  структуру: 
«Например, обычный человек удовлетворен на 85% в ф изио
логических потребностях, на 70% —  в потребностях безопас
ности, на 50% —  в потребности в любви, на 40% —  в потреб
ности чувства самоуваж ения и на 10% —  в потребности само
актуализации... Если базовая потребность А  удовлетворена  
только на 10%, то потребность В следую щ его уровня ещ е не 
видна вообще. Однако если потребность А  становится удовлет
воренной на 25%, то потребность В проявляется на 5%, если 
ж е  А удовлетворить на 75%, то потребность В мож ет проявиться 
на 90% и так далее» [M aslow. Р. 388— 389].

Таким образом , М аслоу подчеркивает относительность  
иерархии потребностей и обращ ает внимание на их динамику. 
Этот аспект мы считаем одним и з важнейш их в теории мотива
ции и в практике управления персоналом.

При анализе динамики потребностей целесообразно выде
лять три периода: стратегический, тактический, оперативный.

С т рат егический период  измеряется годами и десятилети
ями. Здесь  идет речь об осознании индивидуумом основных це
лей своего сущ ествования, определении своих способностей и
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возможностей их реализации. Этот период особенно важ ен для  
тех , кто ориентирован на творчество и духовное соверш ен
ствование, а такж е для «наполеонов» с далеко идущими често
любивыми замыслами.

Т акт ический период  имеет горизонт в несколько месяцев. 
Здесь  человек отчетливо осознает несколько потребностей и 
пытается распределить свои усилия, время и другие ресурсы- 
так, чтобы в наибольшей степени приблизиться к достижению  
одной или дв ух-тр ех  важнейш их целей.

О перат ивны й период  измеряется днями и часами. В это 
время индивидуум сосредоточен на удовлетворении одной, важ 
нейшей для него потребности. В се другие потребности осозна
ются лишь как фон, условия для достижения основной цели.

Прекрасный пример изменения вектора потребностей при
веден А. С. Пушкиным:

Пока не требует поэта 
К свящ енной ж ертве  Аполлон,
В заботы  суетного света 
Он малодуш но погружен.
М олчит его святая  лира;
Д уш а вкуш ает сладкий сон 
И м еж  детей  ничтожных мира,
Б ы ть  м ож ет всех ничтожней он.
Но лиш ь божественный глагол 
До уха чуткого коснется,
Д уш а поэта встрепенется,
К ак  пробудившийся орел...

Чудо преобразования обыденности в поэзию  очень точно 
изображ ено А. Ахматовой:

Когда б вы  знали, из какого сора 
Р асту т  стихи, не ведая стыда...

И з этой формулы следует отличие гения от посредствен
ности. Оно —  в том, что гений переплавляет сор «суетного 
света» в ш едевры искусства, а посредственность лишь перено
сит сор и з ж изни на бумагу, экран и сцену.

Не только великим поэтам, но и великим ученым «ничто 
человеческое не чуждо». Вместе с тем нельзя не отметить, что и 
великие поэты, и великие ученые отчетливо осознавали свое 
предназначение и ни при каких условиях не считали максималь
ное удовлетворение физиологических потребностей целью своей 
жизни. Как видно и з биографий гениев науки и искусства, мно
гие из них были очень непрактичными людьми, начисто лишен
ными страсти к накопительству. Особенно яркими являются при
меры Спинозы, Моцарта, Чехова, Эйнштейна, Резерфорда.
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3.3.2. Синергетический аспект

Процесс формирования интеллектуальных и духовны х по
требностей можно описать терминами си нергет и ки 1 как про
цесс перехода от состояния «хаоса», которому соответствует  
занятость человека удовлетворением только потребностей су
ществования, к состоянию «космоса», когда доминирующими  
становятся потребности достиж ения целей жизни. Указанный 
процесс происходит под влиянием ат т ракт оров2 (интересов, 
ценностей, вдохновения, озарения и т. п.), которые обуслов
лены способностями человека и условиями для их реализации.

Биографии гениев обычно содерж ат описания ситуаций, 
послуж ивш их импульсом для появления новых идей или обра
зов. Примерами могут быть хрестоматийные ситуации и з ж и з
ни Архимеда, Ньютона, Руссо, Лермонтова, М енделеева, П уш 
кина, А. Ш вейцера и др.

В ж изнеописаниях всех духовны х учителей или основате
лей  религий (М оисея, св. Павла, Лютера, Кальвина, М ухам
меда, Б удды  и др.) имеются факты мистического озарения, 
которое коренным образом меняет деятельность человека, пе
реводя ее  с траектории обыденности, мирской суеты, на тра
екторию преимущ ественно духовной деятельности.

Качественное изменение структуры потребностей проис
ходит в т очке вет вления, или т очке биф уркац ии 3 (от лат. Ы- 
fu rcu s  —  раздвоенный). В синергетике точкам бифуркации у д е
ляется особое внимание, так как именно в них начинаются  
изменения состояний системы. «Суть бифуркации лучш е всего 
иллю стрирует витязь на распутье, который стоит перед кам
нем с надписью «Направо пойти —  ж енатом у быть, налево 
пойти —  коня потерять, прямо пойти —  буйну голову сложить» 
(правда, чью голову сложить, обычно не поясняется). В каком- 
то м есте пути попадается  развилка, где нуж но принимать  
решения. Около развилки пути ещ е очень близки, но дальш е 
они ведут витязя к совершенно разным приключениям» [Капи
ца и др. С. 66].

Чащ е всего аттракторами в динамике потребностей ста
новятся не единичны е факты , а условия, способствую щ ие

1 S inergetikos (греч.) —  совместный, согласованно действующий.
2 A ttrac tio  (лат.) —  влечение, притяж ение.
3 Термин «бифуркация» ввел великий ф ранцузский м атем атик и физик 

Анри П уанкаре —  один из основоположников теории относительности и 
теории нелинейных процессов.
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активизации природных способностей и склонностей человека. 
Для Пушкина такие условия в наибольшей степени сложились  
Болдинской осенью, когда продуктивность творчества поэта 
была особенно высокой.

Итак, достигая базового уровня удовлетворения потреб
ностей сущ ествования, человек, в зависимости от характера  
своих способностей и ценностной ориентации, начинает испы
тывать воздействие соответствующ его аттрактора, изменяю 
щего направленность основных интересов в сторону той или 
иной группы потребностей достиж ения целей ж изни.

3.3.3. М аржиналистский аспект

Для количественного анализа динамики потребностей мо
ж ет  быть использован аппарат микроэкономической теории  
потребления, которая устанавливает зависимость м еж ду  сте
пенью удовлетворения потребностей, ресурсам и потребителя  
(деньгами, временем) и ценами потребляемых благ. В микро
экономике различают два подхода: кардиналистский и ордина- 
листский.

К ардиналист ский подход  основан на законах Госсена. П ер
вый из них постулирует убывание степени удовлетворения  
(субъективной полезности) от потребления каж дой последую 
щ ей единицы блага. Экспериментальной основой этого утвер
ж дения является психофизиологический закон В ебера— Ф ех- 
нера, согласно которому повторяющиеся раздраж ения равной 
интенсивности в едут  к сниж ению  интенсивности ощущений. 
Второй закон Госсена утверж дает, что потребитель распреде
ляет свои ресурсы  таким образом, чтобы получить одинаковое 
удовлетворение от последней единицы ресурса. Практически 
это означает, что отнош ения предельной полезности благ к 
ценам должны быть одинаковыми и равны предельной полез
ности денег (дохода).

О рдиналист ский подход  основан на аксиомах, формали
зую щ их предпочтения потребителя по отношению к наборам 
благ. Для количественной характеристики предпочтений ис
пользую тся понятия «кривые безразличия», «бю дж етное ог
раничение», «предельная норма замещ ения блага X  благом Y». 
Точка, в которой бю дж етная линия касается кривой безразли
чия, определяет оптимум структуры  потребления. Важным  
аспектом ординалистского подхода является вы деление (для 
данного потребителя) благ трех  категорий: высшей, нормаль
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ной и низшей. П отребление благ высшей категории увеличива
ется в большей мере, чем прирост дохода; для благ нормаль
ной категории прирост потребления пропорционален приросту  
дохода; потребление благ низш ей категории с ростом дохода  
не изменяется и не сокращ ается. Соответственно блага выс
ш ей категории имеют наибольшую эластичность по доходу.

Зависимость м еж ду доходом и структурой потребляемых 
благ характеризуется  кривыми Энгеля, названными в честь  
немецкого статистика, который в конце X IX  в. установил, 
что в среднем, при нормальных социальных условиях, с уве
личением дохода семьи доля расходов на питание сокращ ает
ся, доля расходов на ж илье и о д еж д у  сущ ественно не изменя
ется, а доля прочих расходов растет.

Очевидно, что микроэкономический анализ полезен преж де  
всего для оптимизации структуры  благ, обеспечивающих удов
летворение потребностей существования. При этом важно пра
вильно определить ограничения по р есур сам  потребителя. 
В микроэкономической теории основным ресурсом обычно счи
тается доход в денеж ной форме. Однако более общим является  
ограничение по ф онду времени. Кажды й человек в соответ
ствии со своими интересами решает: сколько времени он будет  
уделять потребностям сущ ествования, а сколько —  потребнос
тям достиж ения целей ж изни. И сходя и з этого выбирается вид 
деятельности. Наиболее ярким примером является биография  
Б. Спинозы, который зарабатывал на сущ ествование шлифов
кой линз. Он предпочел этот вид заработка карьере профессора 
философии Гейдельбергского университета для сохранения сво
боды творчества. По этой ж е  причине Спиноза отказался от 
пенсии и покровительства принца Конде.

Время, свободное от удовлетворения потребностей сущ е
ствования, объективно является важнейшим и з благ (благом 
высшей категории). Разны е люди тратят это время по-разно
му. Человечеству ещ е предстоит решить проблему свободного 
времени для тех , кто использует это благо в ущ ерб себе и 
общ еству.

Для индивидуумов, склонных к творческой деятельности, 
проблемы свободного времени практически не сущ ествует. Сам 
процесс творчества и его результаты составляют для них наи
более ж елаем ое благо (удовольствие), полезность которого не 
уменьш ается по м ере потребления (в пределах ф изических  
возможностей). В отличие от потребления материальных благ
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творческая деятельность не подчиняется законам Госсена и 
Вебера— Ф ехнера. Эти законы не относятся такж е к потребно
стям в духовном совершенствовании и большинству социальных 
потребностей. И звестно, что славы и власти не бывает слиш 
ком много. В частности, человек, стремящийся к власти, ис
пытывает постоянную неудовлетворенность в этом специф и
ческом благе и ищ ет возможности для расширения сф еры  сво
его влияния. Примеры Сталина и Гитлера особенно впечатляют.

В отношении возмож ностей насыщения потребности в бо
гатстве и роскоши подобны стремлению к власти. Людям, склон
ным к этому, как правило, всегда хочется больше денег и больше 
роскоши.

Таким образом, п от ребност и  дост иж ения целей ж изни  
от личаю т ся от  пот ребност ей сущ ест вования не т олько по 
своем у содерж анию, но и по ф орм альном у п ри зн аку: законы  
Госсена и В ебера—Ф ехнера  (законы предельной полезност и) 
справедливы  т олько для  пот ребност ей сущ ест вования.

3.4. П ринципы  общ ей  теор и и  п отр ебн остей

В настоящее время сущ ествую т две группы теорий потреб
ностей: психологические теории, основанные преимущ ествен
но на концепции А. Маслоу, и микроэкономические теории по
ведения потребителей, основанные на постулатах предельной  
полезности, сф орм улированны х Г. Госсеном, У. Д ж евонсом , 
Дж. Хиксом. Названные две группы теорий до последнего вре
мени развивались независимо, б ез каких-либо точек соприкос
новения. Исключением можно считать лишь то, что в теории 
предельной полезности ссылаются на психофизиологический за 
кон Вебера— Ф ехнера о нелинейности реакций организма на 
раздраж ения равной интенсивности.

И сходя  из рассм отренного выше анали за, м ож ет быть 
создана общая теория потребностей человека. Основные поло
ж ения этой теории состоят в следующем.

1. П отребности лю дей целесообразно р аздел и ть  на две  
группы: потребности сущ ествования и потребности достиж е
ния целей  ж изни. К первой группе относятся потребности: 
физиологические, безопасности, причастности; ко второй — 
потребности в богатстве и роскоши, власти и славе, знаниях и 
творчестве, любви, красоте, духовном совершенствовании.
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2. Выделяются два уровня удовлетворения потребностей  
существования: минимальный и базовый. Базовые уровни удов
летворения потребностей сущ ествования могут иметь значи
тельные индивидуальные различия.

3. В пределах потребностей сущ ествования традиционная 
иерархия потребностей (физиологические —  безопасности —  
причастности) мож ет быть общей (единой) для всех лю дей толь
ко в пределах минимального уровня удовлетворения, т. е. на 
грани выживания. Выше этого уровня последовательность удов
летворения потребностей сущ ествования определяется инди
видуальностью человека и конкретной ситуацией. Во многих 
случаях люди стремятся сначала к обеспечению безопасности  
и лишь потом —  к насыщению. Это особенно характерно для  
объективно опасных ситуаций.

4. Потребности достиж ения целей ж изни формируются пос
ле достиж ения базовых уровней удовлетворения потребностей  
существования. Как показывает история науки и религии, у 
лю дей, ориентированны х на знания, творчество и духовное  
соверш енствование, базовы е уровни удовлетворения потреб
ностей существования, как правило, ниж е, чем у  тех, кто ори
ентирован на богатство и власть.

5. П ереход от потребностей существования к потребностям  
достиж ения целей ж изни осущ ествляется под влиянием ат
тракторов (интересов, ценностей, вдохновения, озарения), ко
торые обусловлены способностями человека и условиями для 
их реализации.

6. В динамике потребностей целесообразно выделить три 
периода: стратегический, тактический и оперативный.

7. Законы теории предельной полезности справедливы толь
ко для потребностей существования. Потребности достиж ения  
целей ж изни объективно не могут иметь пределов удовлетво
рения. Особенно это относится к потребностям в творчестве и 
духовном совершенствовании.

О сновны е п онят ия

Потребности человека.
И ерархия потребностей.
Потребности сущ ествования.
Потребности достиж ения целей жизни.
Уровни удовлетворения потребностей сущ ествования: минимальный 

и базовый.
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Динамика потребностей: психологический, синергетический и м ар
ж иналистский аспекты.

Границы потребностей.

К он т рольн ы е вопросы  и т ем ы  исследований

1. П роанализируйте сущ ествую щ ие схемы  классиф икации потреб
ностей.

2. К ак  зависит иерархия потребностей от целей ж изни человека?
3. М ожно ли считать все потребности безграничными?
4. Есть ли зависимость м еж ду субъективны ми уровнями удовлетво

рения потребностей сущ ествования и потребностями достиж ения целей 
ж изни?

5. Для каких потребностей законы Госсена не правомерны?
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-Экономисты изучаю т действия инди
видуумов, но изучаю т их в свете не 
столько индивидуальной, сколько об
щественной жизни, а поэтому они лишь 
в малой степени занимаю тся такими 
свойствами личности, как темперамент 
и характер . Они тщ ательно изучаю т 
поведение целого класса людей, ино
гда целой нации, иногда лишь —  ж и 
телей  определенного района, а  чащ е 
тех, кто зан ят в какой-либо конкрет
ной профессии в данное время и в дан
ном месте.

Л. М арш алл

4.1. П онятия: рабочая сила, ч еловеческ и й  капитал, 
трудовой п отен ц и ал

Для экономической науки традиционной является пробле
ма влияния характеристик (качеств) человека на производи
тельность труда. Так, Маршалл анализировал «условия, от ко
торых зависят здоровье и сила населения —  физическая, ум 
ственная, нравственная» [Маршалл. Т. 1. С. 268). Он отмечал, 
что это соответствует «выдвинутой Энгелем великой класси
фикации элементов производительности, в которой вы деля
лись: а) «тело», б) «разум», в) «душ а» (Leib, V erstand und Herz)» 
[Там ж е. С. 269].

Для определения возможностей участия человейа в эконо
мических процессах обычно использую тся понятия «рабочая 
сила» и «человеческий капитал». П од рабочей силой  принято 
понимать способность человека к тр уду, т. е. совокупность его 
ф изических и интеллектуальных данных, которые могут быть 
применены в производстве. Практически рабочая сила харак
тер и зуется , как правило, показателями здоровья, образова
ния и профессионализма. Человеческий капит ал  рассматрива
ется как совокупность качеств, которые определяю т произво
дительность и могут стать источниками дохода для человека, 
семьи, предприятия и общества. Такими качествами обычно
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считают здоровье, природные способности, образование, про
ф ессионализм , мобильность.

Набор характеристик, которые использую тся в литера
туре для определения возможностей эффективного труда, не 
в полной м ере соответствует реалиям современной экономики. 
Этот набор целесообразно расширить на основе понятия т р у 
дового пот енциала. Его компоненты должны характеризовать:

1) психоф изиологические возмож ности участия в общ е
ственно полезной деятельности;

2) возможности нормальных социальных контактов;
3) способности к генерации новых идей, методов, образов, 

представлений;
4) рациональность поведения;
5) наличие знаний и навыков, необходимых для выполне

ния определенны х обязанностей и видов работ;
6) предлож ение на рынке труда.
Приведенным аспектам соответствуют следую щ ие компо

ненты трудового потенциала:
1) здоровье;
2) нравственность и умение работать в коллективе;
3) творческий потенциал;
4) активность;
5) организованность и ассертивность1;
6) образование;
7) профессионализм;
8) ресурсы  рабочего времени.
П оказатели, хар актери зую щ ие эти  компоненты , могут 

относиться как к отдельному человеку, так и к различным кол
лективам, в том числе к персоналу предприятия и населению  
страны в целом (табл. 4.1.1).

Трудовой потенциал человека является частью его потен
циала как личности, т. е. по отношению к индивидууму трудо
вой потенциал —  это часть потенциала человека, который ф ор
мируется на основе природных данных (способностей), обра
зования, воспитания и жизненного опыта (см. рис. 4.1.1).

4.2. К ом поненты  трудового потен ц и ала

4.2.1. Здоровье

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опреде
ляет здоровье как «состояние полного физического и социаль
ного благополучия. Благополучие —  это динамическое состоя-

1 А ссертивность —  гармоничное объединение свойств личности.
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Таблица 4.1.1

П римеры  характеристик  трудового потенциала

Компоненты
трудового

потенциала

О бъекты  анализа и соответствующ ие им показатели

человек предприятие общество

1 2 3 4

Здоровье Трудоспособ
ность. Время 
отсутствия 
на работе 
и з-за  болезней

П отери рабочего 
времени и з-за  
болезней и травм. 
Затраты  на обес
печение здоро
вья персонала

Средняя продол
жительность ж из
ни. Затраты на 
здравоохранение. 
Смертность по 
возрастам

Н равствен
ность Отношение к 

окруж аю щ им

Взаимоотношения 
между сотрудни
ками. Потери от 
конфликтов. Мо
шенничество

Отношение к ин
валидам , детям , 
престарелым. 
П реступность, 
социальная на
пряж енность

Т ворч ески й
потенциал

Творческие спо
собности

Количество 
изобретений, па
тентов, рациона
лизаторских 
предлож ений, 
новых изделий 
на одного рабо
тающего. П ред
приимчивость

Доходы от а в 
торских прав. 
Количество п а
тентов и м еж ду
народных премий 
на одного ж ителя 
страны.
Темпы техничес
кого прогресса

Активность Стремление к 
реализации спо
собностей. П ред
приимчивость

Организо
ванность и 
ассертив
ность

Аккуратность, 
рациональность, 
дисциплиниро
ванность, обяза
тельность, поря
дочность, добро
желательность

Потери от нару
шений дисципли
ны. Чистота. Ис
полнительность. 
Эффективное со
трудничество.

Качество законо
дательства. Каче
ство дорог и 
транспорта. Со
блюдение догово
ров и законов

О бразова
ние

Знания. Количе
ство л ет  учебы 
в ш коле и вузе

Доля специалис
тов с высшим и 
средним образо
ванием в общей 
численности р а
ботающих. З а т 
раты  на повыш е
ние квалиф ика
ции персонала

Среднее количе
ство л ет  обуче
ния в ш коле и 
вузе.
Доля затр ат  на 
образование в 
госбюджете
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О кончание т аблицы  4.1.1

1 2 3 4

П роф есси о
нализм

Умения. Уро
вень квалиф и
кации

Качество про
дукции. Потери 
от брака

Доходы от экспор
та. П отери от а в а 
рий

Ресурсы  р а
бочего в р е 
мени

Время занятости 
в течение года

К ол и ч ество  сот
рудников. Количе
ство часов рабо
ты  за  год одного 
сотрудника

Трудоспособное на
селение. К оли ч е
ство занятых. Уро
вень безработицы. 
Количество часов 
занятости за год

ние ума, характеризую щ ееся некоторой психической гармони
ей м еж ду способностями, потребностями и ожиданиями рабо
таю щ его и теми требованиям и и возм ож ностям и, которы е 
предъявляет и предоставляет окружаю щ ая среда» [Всемирная 
организация здравоохранения. С. 19].

В этом определении акцент сделан на субъективном вос
приятии здоровья. По сущ еству, речь идет об удовлетворенно
сти жизнью. Ряд психологов (в частности, М. Аргайл) рассмат
ривают удовлетворенность ж изнью  как конструктивное опре
д ел ен и е того, что лю ди поним аю т под счастьем. Близрсть  
определений здоровья (по ВО З) и счастья (по Аргайлу) озна
чает, что, по-видимому, в первом случае требования завы ш е
ны, а во втором —  занижены.

П отенциал человека

Природные способности

Обучение

Воспитание

Ж изненны й опыт

Трудовой потенциал
Г~

Человеческий капитал
.  г — Рабочая сила

- 1

Р ис. 4 .1 .1 . Соотношение понятий «потенциал человека», «трудовой 
потенциал», «человеческий капитал», «рабочая сила»
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Удовлетворенность жизнью , несомненно, является важной  
характеристикой здоровья. Однако для многих людей, особен
но студенческого возраста, счастье —  это нечто большее, чем 
удовлетворенность жизнью. Например, счастьем можно счи
тать ощ ущ ение того, что ж изнь прекрасна. О пределение А р- 
гайла больше соответствует зрелому возрасту. В сущности, это 
определение можно рассматривать как одно и з упрощенных 
толкований слов А. С. Пушкина: «На свете счастья нет, но есть 
покой и воля» (1834). С ледует заметить, что-обоснованность оп
ределений таких понятий, как здоровье и счастье, определя
ется степенью их соответствия более общим мировоззренчес
ким категориям. В конечном счете рассматриваемые понятия 
должны вытекать из смысла ж изни человека.

Несмотря на спорность исходных дефиниций, в книге А р- 
гайла приведено много фактов и количественных характерис
тик, позволяющ их оценить здоровье населения Великобритании 
и других стран по результатам социологических опросов. На 
основе данных Аргайла и ряда иных публикаций можно утвер
ж дать, что если исходить и з определения ВОЗ (полное ф и 
зическое и социальное благополучие), то более 60% населе
ния развиты х стран нельзя считать здоровым.

И звестно, что по сравнению с этими странами в России  
состояние здоровья населения значительно хуж е. Это утверж 
дение основывается на объективных статистических показате
лях, средней продолжительности ж изни, смертности и т. п. 
Особенно высока смертность мужчин в возрасте наибольшей 
работоспособности (25— 45 лет). По сравнению с Германией она 
выше в три раза [Региональные проблемы здоровья. С. 99].

Как видно и з табл. 4.2.1.1, наиболее высокие темпы приро
ста смертности населения России обусловлены такими причи
нами, как несчастны е случаи; травмы и отравления (в том чис
ле количество сл уч аев  отравления алкоголем увеличилось в 
2,7 раза, а самоубийств —  в 1,6 раза); болезни органов пищева
рения —  в 1,8 раза; инфекционные и паразитарны е болезни —  
в 1,7 раза.

По данным М интруда России, в 1995 г. в России отмечен 
наивысший в мире уровень производственного травматизма: 
0,133 случая на 1000 работающих. В Англии этот показатель 
составил 0,016, в Японии —  0,02, в СШ А —  0,054, в Германии —  
0,08 случая [Санкт-Петербургские ведомости. 1996. 23 мая].

Детская смертность в России в 2— 3 раза выше, чем в р а з
витых странах.

Динамика показателей рождаемости и смертности населе
ния России за  период 1990— 1997 гг. приведена на рис. 4.2.1.1.
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Таблица 4.2.1.1

О сновные причины смертности населения 
в Российской Ф едерации

П оказатели на 1000 человек
Причины

1990 г. 1994 г. 1995 г. 1995 г. в %  к
1990 г. 1994 г.

Болезни системы 
кровообращ ения 617,4 837,3 790,1 128 94

Н есчастны е случ аи , 
отравления и травм ы 133,7 250,7 236,6 в 1,8 раза

94
И з них:
самоубийства 26,4 42,1 41,4 в 1,6 раза 96
отравления
алкоголем 10,6 37,8 29,5 в 2,7 раза 78

Н овообразования 194,0 206,6 202,8 104 98

Болезни органов ды 
хания 59,3 80,8 73,9 125 91

Болезни органов пи
щ еварения 28,7 44,1 46,1 в 1,8 раза 105

Инфекционные и па
разитарны е болезни 12,1 20,1 20,7 в 1,7 раза 103

И ст очник: [Известия. 1996. 17 июля).

После 1991 г. начался процесс депопуляции: число умерш их  
стало больше числа родившихся. Графики рождаемости и смерт
ности образовали ф и гуру, получивш ую  название «русский  
крест» [Римашевская. С. 3].

Ошибки в проведении экономических реформ в 1990— 1998 гг. - 
крайне негативно отразились на состоянии здоровья населения  
России, особенно д ет ей  и подростков. З а  указанны й пери од в 
несколько р а з увеличилось число заболевш их туберкулезом , в 
десятки раз выросла заболеваемость венерическими болезнями и 
СПИДом. По данным Минздрава России, в 1998 г. число наркома
нов среди подростков было в два раза, а  токсикоманов в восемь раз  
больше по сравнению с общим показателем по всем возрастным  
категориям. С 1992 по 1997 г. число детей, больных наркоманией, 
увеличилось почти в 20 раз. В 7— 11 раз выросла смертность, в де
сятки раз —  число суицидальных попыток (см.: [Поиск. 2000. №  6]).
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Смертность15,7

1 4 , 2
13,4 14,5 13,8

11,4

9,4
8,6

Рож даемость

2,2

0,7
0

0 1
0 1

03
03

-5 ,1

 - г г ;  -5 ,3  -5 ,2
- 6 ,1  - i ) - /

Естественный прирост населения

Р ис. 4 .2 .1 .1 . Динамика показателей численности населения России 
в 1990— 1997 гг. (по данным Госкомстата РФ )

(На граф и ках  —  статистические средние величины по годам 
(в единицах: число событий на 1 тыс. чел.)

Источник: [Римаш евская Н. М. Русский крест / /  Природа. 1996. №  6. С. 3].

Заболевания и смертность в России значительно выше, 
чем в развиты х странах, и з-за  низкого качества продуктов 
питания, их нерациональной структуры  (мало белков, вита
минов и других биологически активных веществ); распростра
ненности вредны х привычек (алкоголь, курение); занятости, на 
работах с неблагоприятными условиями труда (более 15 млн. 
чел.); недостаточных затрат на охрану труда (на порядок мень
ше, чем в СШ А); высокой загрязненности воздуха, воды и

4  Г е н к и н  « Э к о н о м и к а  и  с о ц н о л . т р у д а »
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земли; плохой организации медицинского обслуживания, не
достаточной технической оснащенности лечебны х учреждений.

Существенным фактором высокой заболеваемости в России 
является самая большая в мире занятость женщ ин в материаль
ном производстве, особенно при выполнении тяж елы х и вредных 
работ. Это обусловлено в значительной м ере системами оплаты 
труда и пенсионного обеспечения, которые вы нуж даю т многих 
женщин оставаться на вредных работах д а ж е там, где это ф ор
мально запрещ ено. Такая практика негативно влияет на здоро
вье ж енщ ин и детей . Только 14% школьников могут считаться  
здоровыми; 10% детей  не могут учиться в обычных школах из- 
за  отставания в умственном развитии. В 1996 г. кажды й третий 
призывник был освобож ден  от военной служ бы  по состоянию  
здоровья (для сравнения: в 1985 г. таких было 5%, в 1991. г. —  20%).

При всех определениях здоровья крайней степенью небла
гополучия в данной сф ере является добровольный уход  чело
века из ж изни. Число самоубийств на 1000 ж ителей в России 
сущ ественно выше, чем в развитых странах (в три раза, чем в 
США, и в четы ре раза, чем в Великобритании).

С 1987 г. в России снижается средняя продолжительность 
жизни. В 1996 г. появились признаки улучш ения этого показа
теля, но до уровня 1987 г. ещ е далеко (см. табл. 4.2.1.2). Тенден
ции ож идаемой продолжительности ж изни в России, США и 
странах Европейского союза представлены на рис. 4.2.1.2. Как 
видно из рисунка, в развитых странах наблюдается рост сред
ней продолжительности жизни. В России динамика этого пока
зателя значительно хуж е.

Как для России, так и для развиты х стран характерно 
уменьшение доли населения в возрасте до 19 лет и увеличе
ние доли населения старш е 55 лет (см. рис. 4.2.1.3). Однако в 
России это связано в значительной м ере с высоким уровнем 
детской смертности.

Н аряду с  материальным благополучием, условиями труда  
и медицинским обслуживанием здоровье населения существенно 
зависит от духовного настроя человека (оптимистического или 
пессимистического).

В статье проф. И. А. Гундарова «Духовное неблагополучие 
и демографическая катастрофа» приведены статистические за 
висимости м еж ду  показателями, характеризующ ими духовное 
и ф изическое здоровье населения России. Названную статью  
можно рассматривать как ещ е одно подтверж дение правила: 
раны у  победителей заж иваю т быстрее, чем у  побежденных. 
К сожалению , значительная часть населения России после ре-
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Таблица 4.2.1.2

О ж идаем ая продолж ительность ж изни  при рождении 
в России в 1987— 1998 гг.

Годы Все население М ужчины Ж енщины

1987 70,2 65,0 74,6
1988 69,9 64,8 74,4
1989 69,9 64,2 74,5
1990 69,2 63,8 74,3
1991 69,0 63,5 74,3
1992 67,9 62,0 73,8
1993 62,1 58,9 71,9
1994 64,0 57,6 71,2
1995 64,6 58,3 71,7
1996 65,9 59,8 72,5
1997 66,6 60,8 72,9
1998 67,0 61,3 72,9

И ст очник: [Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской 
Ф едерации. М., 1999. С. 71].

форм в конце прошлого века ощ ущ ает себя в роли побеж ден
ных: в 2003 г. лишь 6,8% граждан России полагали, что они 
выиграли от указанных реформ (Известия. 2003. 29 июля). С этим 
во многом связан и более чем двукратный рост потребления 
алкоголя в период 1991— 1997 гг., что в свою очередь сущ е
ственно повлияло на демографические показатели и здоровье 
населения (Известия. 2002. 7 июня. С. 8).

В целом имеются основания утверж дать, что социально
психологические факторы (идеи и ценности общества, доверие 
к в л асти , взаим оотн ош ен ия  соц иал ьн ы х групп, ду х о в н а я  
атмосфера и др.) в наибольшей степени определяют здоровье 
населения и демографические показатели.

4.2.2. Нравственность

Взаимосвязь этических и экономических проблем первым 
в европейской науке рассмотрел Аристотель. Свои основные 
экономические идеи он излож ил в работе «Никомахова этика». 
В ней подчеркиваются принципиальные различия м еж ду нау
кой о рациональном ведении хозяйства —  экономикой —  и ис
кусством наживать состояние —  хрематистикой. О последнем
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Рис. 4.2.1.2. Ожидаемая продолжительность жизни 
в России, СШ А и странах Европейского союза, 1970— 1995 гг. 

(Население России, 1996. Четверты й ежегодный демографический доклад 
Ц ентра демографии и экологии человека. М., 1997. С. 166; W HO-HFA D ata
base 1996; S tatistical A bstrac t of th e  U nited S ta te s  (цит. по: [Доклад о р аз
витии человеческого потенциала в Российской Ф едерации. М., 1999. С. 161])
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Рис. 4.2.1.3. Доля населения трех возрастных групп в 1970— 1995 гг. 
и —  по одному из вариантов прогноза —  в 1996—2025 гг. 

(Население России, 1997. Пятый ежегодный демографический доклад Центра 
демографии и экологии человека. М., 1998. С. 133 (цит. по: [Доклад о  развитии 
человеческого потенциала в Российской Ф едерации. М., 1999. С. 161])
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Аристотель писал: «...в искусстве наживать состояние, поскольку 
оно складывается в торговой деятельности, никогда не бывает 
предела в достиж ении цели, так как целы о-то здесь  оказыва
ется беспредельное богатство и обладание деньгами... Все за
нимающиеся денеж ны ми оборотами стремятся увеличить свои 
капиталы до бесконечности» [Аристотель. С. 25]. Великий фило
соф  отрицательно относился к такому стремлению, но рассмат
ривал его как неизбеж ное зло.

Важность нравственности населения для нормальной эко
номической деятельности неоднократно отмечалась классика
ми экономической науки. У. Петти выразил это так: «...нет идеи 
более опасной, неж ели неверие в бессмертие душ и, посколь
ку она превращ ает человека в животное; она лиш ает его сове
сти и страха п ер ед  соверш ением какого угодно злого дела, 
если он только м ож ет избеж ать наказания со стороны челове
ческих законов... эта идея делает людей добычей всех дурных 
помыслов и ж еланий, которые не могут быть известны другим  
людям» [Петти. С. 57].

С видетельством взаим освязи этических и экономических 
проблем можно считать и тот факт, что Адам Смит начал свою 
научную деятельность как профессор нравственной философии, 
т. е. теории морали. В разделе 2.3 отмечалось, что центральная  
идея А. Смита о «невидимой руке», которая направляет действия  
предпринимателей в условиях свободной конкуренции, была впер
вые сф орм улирована не в «Богатстве народов», а в «Теории  
нравственных чувств» —  первой книге великого экономиста.

Дж. Кейнс, которого многие считают крупнейшим эконо
мистом X X  в., писал: «...опасные человеческие наклонности 
можно направить по сравнительно безобидному пути там, где 
сущ ествую т перспективы делать деньги и накапливать личное 
богатство. Эти ж е  наклонности, если они не могут быть удов
летворены таким путем, могут найти выход в жестокости, б ез
рассудном стремлении к личной власти, влиянию и других  
формах самовозвеличивания» [Кейнс. С. 425]. Вместе с тем в 
конце своей знаменитой книги Дж. Кейнс отмечал: «Я уверен, 
что сила корыстных интересов значительно преувеличивается  
по сравнению с постепенным усилением влияния идей... рано 
или поздно именно идеи, а не корыстные интересы становят
ся опасными и дл я  добра, и для зла» [Там ж е. С. 132].

Таким образом, классики экономической науки стремились 
установить, как добро и зло, свойственные природе человека, 
влияют на экономическую деятельность и общественные отно
шения.
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Н равственность и богатство часто рассм атриваю тся как 
трудносовм естим ы е понятия. Такое противопоставление им е
ет давнюю  историю. Ещ е в Новом З а в ет е  сказано: «Не соби
райте себе сокровищ  на зем ле (Мф. 6 : 1 9 )  ... удобн ее верблю ду  
пройти сквозь игольные уш и, неж ел и  богатому войти в Ц ар
ство Бож ие» (М ф. 19 : 24). В се религии мира и духовны е у ч е
ния осуж даю т стремление к богатству как основной цели ж и з
ни. В м есте  с тем  протестан ти зм , ислам и некоторы е др уги е  
конфессии допускаю т, что при определенных условиях успеш 
ная хозяйственная деятельность является богоугодным делом.

«П ротестантское объяснение» капитализма после работ 
М. Вебера было весьма популярным в начале X X  в. [Бродель. 
С. 147]. И  сейчас понятие «протестантская этика» часто упот
ребляется западными экономистами и философами. Ряд исто
рических фактов показывает, что страны, в которых большин
ство населен ия было протестантским  (Г олландия, Англия, 
Ш вейцария), первыми вступили на путь капиталистического 
развития и достигли высоких темпов роста производительнос
ти. «Отцы-пилигримы» из Англии и Голландии высадивш иеся в 
XVII в. на восточном побереж ье Америки, стали основателями  
США. В настоящ ее время к числу наиболее развитых стран 
относятся Германия, Ш вейцария, Норвегия и др., в которых 
протестантство является преобладающ ей религией. Эти ф ак
ты, разум еется, не исчерпывают причин хозяйственного р аз
вития, но достаточно определенно характери зую т значение  
этического аспекта экономики. Имеются основания утверждать, 
что этика капитализма формировалась в значительной мере 
под влиянием пуританской морали и кальвинизма —  одного из 
наиболее аскетичных и суровых направлений христианства.

Влияние протестантизм а на успеш ность экономической  
деятельности обусловлено тем, что по догматам этой религии 
Богу угоден только такой человек, который строго соблюдает 
христианские заповеди, ведет благочестивый образ ж изни и 
целью своего труда считает не рост личного и семейного по
требления материальных благ, а выполнение своего призва
ния, долга перед Богом. Такое отношение к тр уду  выражено 
даж е в том, что в немецком языке понятия «профессия» и «при
звание» обозначаются одним словом —  Beruf.

У спех деятельности благочестивого предпринимателя рас
сматривается в протестантизме как знак божественного одоб
рения. При этом увеличение прибыли долж но направляться не 
на рост потребления, а  на сбереж ение и последую щ ее расш и
рение производства. Интенсивный и качественный труд в соче



4.2. Компоненты трудового потенциала 91

тании с благочестием и умеренностью в потреблении матери
альных благ составляет образ ж изни, получивш ий название 
м и рской  аскезы . Несомненно, что такой образ ж изни создает  
весьма благоприятные условия для расширения производства 
и роста богатства страны.

Таким образом, экономическое значение протестантской  
этики определяется следующ ими требованиями.

1. Б удь честен при всех условиях1.
2. Строго выполняй договоры и обещания.
3. Будь трудолюбив, энергичен, предприимчив, старайся  

максимально использовать все свои способности для того дела, 
к которому ты призван Богом. У спех дела —  это свидетельство 
того, что ты к нему призван.

4. Помни, что все, чем ты владеешь, принадлеж ит Богу. 
Человек лишь управляет богатством, которое имеет истинного 
владельца.

5. Ж иви скромно, будь умерен в потребностях, бережлив, 
аккуратен, избегай излиш еств и развлечений. Копи деньги и 
вкладывай их в развитие своего дела.

Эти принципы сформировали тип человека трудолю биво
го, честного, активного, аккуратного, строгого к себе и д р у 
гим, но вместе с тем чопорного, не склонного к доброте, ж а
лости, помощи слабым и бедным. Такие люди изображ ены  в 
романах Ч. Диккенса, картинах Рембрандта и произведениях  
других авторов XVII— X IX  вв.

Н аиболее полно и последовательно принципы протестант
ской этики соблюдались в середине X V I в. в Ж еневе, когда ее  
фактическим диктатором был Кальвин. В этот период в городе 
были запрещ ены светские развлечения, танцы, театры и т.п . 
Театральных представлений в Ж еневе не было до конца XVIII в. 
Д ’Аламбер и Вольтер считали это недостатком, а Р уссо  —  
благом для нравственности народа.

Таким образом, протестантская этика предъявляет доста
точно высокие требования к психике человека, подавляя ряд  
инстинктов и отвергая релаксацию в виде исповеди. Поэтому 
нельзя считать случайным отмеченный К. Юнгом2 факт того, 
что протестанты значительно чащ е становились пациентами  
психотерапевтов, чем представители других конфессий. В тех  
редких случаях, когда психоаналитическая помощь требова

1 В Германии со Средних веков сохранилось вы раж ение «честен, как 
гугенот».

2 К арл  Густав Ю нг —  крупнейш ий психолог и психоаналитик XX в. 
(1875— 1961).
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лась католику, Юнг п р еж де всего отправлял его в церковь на 
исповедь, что сущ ественно облегчало л ечен ие [Вандерхилл. 
С. 493]. Наблюдения Юнга подтверждаю тся другими авторами 
[Дюркгейм. 1994. С. 41— 58].

Мы уделили значительное внимание характеристике про
тестантской этики труда в связи с тем, что она является осно
вой официальной деловой этики практически во всех развитых 
странах (не только протестантских). В частности, этика труда  
в Японии построена на принципах, в значительной мере анало
гичных рассматриваемы м (честность, трудолю бие, аккурат
ность, бережливость). Отличия связаны преимущ ественно с тем, 
что на предприятиях Запада акцент делается на индивидуаль
ных действиях, а в Японии —  на коллективных.

По общему признанию западных специалистов, в послед
ние десятилетия наблюдается повсеместное расхож дение м еж ду  
этическими нормами и их соблюдением. Рост экономической  
преступности, характерный для всех стран, свидетельствует о 
кризисе деловой этики. Известный идеолог СШ А 3. Б ж ези нс- 
кий пишет об этом следую щ ее: «Если не будут  предприняты  
определенные усилия к тому, чтобы поднять значение мораль
ных критериев, обеспечивающ их контроль над обогащением как 
самоцелью, американское превосходство м ож ет долго не про
держаться» [Коломийцев. С. 156]. О том, что этика бизнеса ста
новится национальной проблемой, свидетельствует серия скан
дальных разоблачений мошенничества ряда крупнейш их фирм  
США в середине 2002 г.

При характеристике особенностей традиционной трудовой  
этики в России обычно п р еж де всего отмечается ее  ориента
ция на коллективизм. Это подтверждаю т данные сравнитель
ных социологических исследований, проведенных в ряде евро
пейских стран в середине 90-х гг. XX. в. [Фирсов. С. 12].

Вместе с тем многие выдающиеся деятели России (Н. А. Бер
дяев, П. А. Столыпин и др.) предупреждали о негативных аспек
тах общинной психологии. В частности, по мнению П. А. Стольши- 
на, «у русского крестьянина страсть всех уравнять, всех приве
сти к одному уровню, а так как массу нельзя поднять до уровня 
самого деятельного и умного, то лучшие элементы деревни дол
жны быть приближены к пониманию и стремлению худшего инерт
ного большинства» [Казарезов. С. 115].

Многие авторы (в том числе М. В ебер) полагали, что в 
России старообрядчество влияло на экономическую деятель
ность во многом аналогично протестантизму в Германии, Ш вей
царии и других странах. Старообрядцы выделялись своим тр у
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долю бием, предприимчивостью , честностью, трезвостью , ак
куратностью, умеренностью в потреблении. К старообрядцам, 
которые составляли около 10% населения России, принадле
ж али 64% представителей торгово-промышленного класса, в 
том числе такие известны е кланы, как Рябуш инские и Моро
зовы [Зарубина. С. 49].

Однако хозяйственная этика в России была значительно 
гуманнее, чем в протестантских странах. Если Кальвин запре
щал нищенство (так как все должны трудиться), то в России 
благотворительность и помощь бедным всегда считались важ
ной частью деятельности предпринимателя.

П осле изменения общественного строя и господствую щ ей  
идеологии в 1917 г. трудовая этика России осталась коллективи
стской. Ее основой стало соблю дение интересов государства. 
Н анесение любого ущ ерба так называемым общественным ин
тересам каралось значительно суровее, чем интересам отдель
ного человека или семьи. Поскольку предприятия были собствен
ностью государства, ущ ерб предприятию  рассматривался как 
ущ ерб интересам страны со всеми правовыми последствиями.

Коллективизм в СССР по сравнению с общинностью и ар- 
тельностью  дореволю ционной России оказался значительно  
более полным и всепроникающим: коммуны, колхозы, комму
нальные квартиры, коллективные мнения и т. д. и т. п. Т рудо
вая этика была крайне противоречивой. С одной стороны —  
многочисленные примеры  искреннего трудового энтузиазм а, 
вера в социалистические идеалы, помощь товарищам по рабо
те , относительно низкий уровень преступности; с другой —  
лож ь, доносы, ГУЛАГ, миллионы безвинно погибших и иска
леченны х людей.

В конце 80 -х  гг. X X  в. трудовая этика России вновь прин
ципиально изменилась после очередного коренного изменения  
идеологии и общ ественного строя. 9 0 -е  гг. характеризую тся  
пестротой и противоречивостью моральных норм. До сих пор 
не сф орм ировались какие-либо общ ие принципы, которые 
можно было бы сопоставить с протестантской этикой, социа
листической этикой тр уда, другими этическими системами. 
В определенной м ере это связано с отсутствием общ епризнан
ной концепции национальной идеи. Однако до сих пор в этом 
отношении нет чего-либо конкретного. Многими отвергается сама 
необходимость такой фундаментальной идеи.

С ледует отметить, что и в развитых странах последнее  
десятилетие характеризуется кризисом идеологии. Об этом, в 
частности, говорилось на Европейской конференции по реф ор
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ме высшего образования, проходивш ей в 1997 г. в Палермо. 
В реш ениях конференции было отмечено, что университеты  
должны стать основой формирования и распространения новых 
идеологий и культурных ценностей [Известия. 1997. 3 окт.].

Всемирная история показывает, что периоды революций, 
общественных потрясений, резкой смены отношений собствен
ности всегда были связаны с ростом социальной напряж еннос
ти, активизацией антиобщ ественных элементов, ростом пре
ступности. О возможностях обогащения в условиях государствен
ной смуты ещ е за  500 лет до нашей эры Конфуций писал: «Если 
государство управляется правильно, то стыдно быть бедным. 
Если государство управляется неправильно, то стыдно быть 
богатым» [Гусейнов. С. 42].

Влияние общественной смуты на нравственность анализи
ровали Н. Бердяев, П. Сорокин, С. Франк, другие русские ф и 
лософы и социологи.

М ассовая приватизация, либерализация цен и внеш ней  
торговли создали условия для быстрого и неправедного обога
щения дельцов теневой экономики, высшего руководства пред
приятий, всех, кто был близок к преж ней и стал близок к 
нынешней власти. В несколько раз усилилась дифф еренциация  
доходов. Для реш ения хозяйственны х споров повсеместно ис
пользуются криминальные методы.

Многие сравнивают нынешнюю ситуацию в России с вре
менами первоначального накопления капитала, «дикого Зап а
да» и «золотой лихорадки». Есть и более близкие аналогии. 
Бывший министр экономики и канцлер ФРГ, главный конст
руктор немецкого «экономического чуда» Л. Э рхард в 1945 г. 
писал: «Я не скрываю своей приверженности либеральной кон
цепции экономики, однако сущ ествование свободного рыноч
ного хозяйства связано с предпосылками, которые у  нас вви
д у  деф ицита во всем сейчас отсутствуют» [Эрхард. С. 30].

«...Если моральное разлож ение приобретает такие масш
табы, что это вызывает государственно-политические послед
ствия и даж е угрож ает подрыву репутации немецкого народа 
в глазах всего мира как р а з тогда, когда необходимо всеми 
силами стремиться стереть позорное пятно трагической две
надцатилетней эпохи нашей истории, то умолчание осведом
ленных об этом оборачивается тяж кой виной. Мне ж е  как ми
нистру экономики, к сожалению, очень хорошо известно, как 
всевозможный сброд, паразиты и мародеры рвутся к средствам  
производства и промышленным предприятиям, чтобы ж ать там, 
где они не сеяли» [Там ж е. С. 31].
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Ч ер ез 50 л ет бывший министр экономики России, один из  
наиболее авторитетных отечественны х экономистов проф ессор  
Е. Г. Ясин напиш ет почти то ж е  самое: «Бывают, однако, особые 
времена порчи нравов, связанные чаще всего с крупными соци
альными потрясениями, когда предельно допустимая норма не
честности превыш ается многократно, угрожая устоям общества. 
Тогда возникает своего рода противонорма, терпимое отношение 
к разным гадостям, распространяю щ ееся ощ ущ ение, что обма
нывать, брать взятки, воровать вроде общ епринято и позволи
тельно. Цинизм становится открытым. Не так ли у  нас сейчас?

...Нормальная ж изнь требует, чтобы вошли в моду чест
ность и справедливость. От нас зависит, чтобы цинизм вышел 
из моды, чтобы циники скрывали свои неприличные в поря
дочном общ естве качества, как дурную  болезнь. Это не роман
тизм, не утопия, это объективная необходимость. Н е сдела
ем, не поймем, позволим обдуривать себя дальш е —  будем  
всей страной прозябать в бедности, утрачивая нажитое. Х оте
лось бы, чтобы последние скандалы для всех нас стали уро
ком, переломной точкой» [АиФ. 1997. №  33].

В научной печати и публицистике неоднократно отмеча
лось, что после 1985 г. российские предприниматели, чинов
ники, менедж еры  быстро усвоили западные стандарты потреб
ления, но не проявляют достаточной активности в освоении  
западных стандартов организации труда, особенно в части эти
ческих и правовых норм.

Одна и з основных ошибок реформаторов экономики Р ос
сии после 1985 г. состояла в том, что совершенно не учитыва
лось состояние общественной морали и возможных е е  измене
ний в ходе трансформации хозяйственны х отношений. Именно 
это привело к беспрецедентному росту преступности. Посколь
ку к середине 90 -х  гг. она стала основной проблемой России, 
все сколько-нибудь значимые варианты экономических реш е
ний должны оцениваться по их влиянию на уровень нравствен
ности населения и криминогенную обстановку. Б ез новых ре
шений в идеологии и социальной политике никакое увеличение 
затрат на правоохранительные органы не даст существенных  
результатов. Об этом можно судить по следую щ им результа
там социологических опросов в 1999 г.: наиболее коррумпиро
ванными граж дане России считают работников таможни и пра
воохранительных органов (48%), высших органов управления  
(34%), автомобильной инспекции (32%). По мнению 61% росси
ян, искоренить коррупцию невозможно [Санкт-Петербургские 
ведомости. 1999. 3 апр.].
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В последние годы Россия воспринимается западными ин
весторами как страна с наиболее высокими в Европе уровнями 
коррупции и инвестиционного риска [Известия. 1997. 15 авг.]. Так 
как б ез инвестиций невозможно обеспечить развитие экономи
ки и повышение уровня ж изни, разработка и реализация мер 
по совершенствованию хозяйственной этики становятся в насто
ящ ее время основным условием выхода страны и з кризиса.

4.2.3. Творческий потенциал

В конце X X  в. творческая деятельность становится наибо
л ее  значительным фактором экономического развития. Это 
проявляется в различных формах. Во всех развиты х странах  
сущ ественно выросла доля лиц, заняты х преим ущ ественно  
умственным трудом. Н апример, в СШ А она увеличилась за  
1950— 1990 гг. с 36 до 60%. Количество инженеров за  этот пери
од выросло в четыре раза, учены х —  более чем в пять раз. Так 
называемые «белые воротнички» (нерабочие и нефермеры ) со
ставляю т в СШ А свыше 70% трудоспособного населения и 
получают более 80% фонда оплаты труда.

Увеличение объема продукции при снижении затрат ра
бочего времени и интенсивности труда становится возможным  
вследствие использования особого вида природных ресурсов —  
творческих способностей человека, которые в отличие от д р у 
гих ресурсов не могут быть исчерпаны. Наибольших успехов в 
экономическом развитии и повышении качества жизни добива
ются те страны, где созданы наилучш ие условия для р еализа
ции творческих способностей, особенно в сф ере науки, изоб
ретательства и рационализации.

Вклад стран в мировую науку оценивается различными  
показателями: по количеству Нобелевских премий, публика
ций, ссылок в научной литературе. По всем этим показателям  
ситуация не в пользу России. Р аспределение стран по общему 
количеству лауреатов Нобелевской премии в области науки на 
2000 г. выглядит следую щ им образом: СШ А —  152, Великобри
тания —  58, Германия —  56, Ш вейцария —  14, Голландия —  
12, Австрия и Россия —  по 9 человек. Л ауреатами высшей 
награды мира стали 5 русских и советских писателей. При этом  
русский писатель И. Бунин включен в официальный список но
белевских лауреатов с пометкой «без граж данства», а поэт 
И. Бродский (осужденный советским судом за  тунеядство) —
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как гражданин СШ А. С ледует отметить, что свыше 80% Н обе
левских премий, полученных гражданами СШ А, приходится  
на период после 1945 г., когда «утечка мозгов» в эту  страну 
стала особенно заметной.

Важной характеристикой творческого потенциала страны  
является количество изобретений. По многим причинам доля 
российских авторов в мировом ф онде изобретений во много 
раз меньш е доли авторов СШ А и Японии. Особенно велико 
отставание по электронике, вычислительной технике, произ
водству предметов быта.

Одной и з характеристик эффективности науки является  
изобретательская активность ученых, т. е. количество изобре
тений в год, приходящ ихся на одну тысячу научных сотрудни
ков. Этот показатель в СССР в целом составлял 54, в РСФСР —  
50, а в развитых странах —  около 300 [Поиск. 1997. №  24. С. 8]. 
В системе оценок научно-технического уровня страны исполь
зуется  показатель, рассчитываемый как произведение индек
са цитируемости на число патентов. В середине 80 -х  гг. этот 
показатель для США составлял 104 541, для Японии —  76 984, 
для Тайваня —  1000, для СССР —  400 [Там же]. С ледует иметь 
в виду, что число патентов характеризует не столько изобре
тательскую активность, сколько возможности страны в части 
регистрации изобретений. По ряду причин эти возможности в 
России значительно х у ж е, чем в развитых странах.

П рак ти ческое зн ач ен и е и зобр етен и й  о п р ед ел я ется  их 
признанием в мире и сф ерой применения в производстве. Этот 
аспект характеризуется следующими данными. И з общего ко
личества изобретений, сделанны х в России, патентуется за  
рубеж ом менее 1%. В СШ А этот показатель составляет 30, в 
Ш вейцарии —  40%. Доля разных стран в мировом ф онде па
тентов составляет: СШ А —  30, ФРГ —  20, Япония —  10, Ф ран
ция —  8, Великобритания —  7, Россия —  1,5%. Развитые стра
ны получают от экспорта научно-технических разработок 20—  
30% валютных поступлений. В нашей стране этот показатель в 
десятки раз ниже.

Россия заним ает 5 5 -е  место по конкурентоспособности  
промышленности, ее  доля на мировом рынке наукоемкой про
дукции составляет лишь 0,3% (для сравнения: доля СШ А —  
39, Японии —  30, Германии —  16%). Не менее значимым пока
зателем  является вклад информационных технологий в вало
вой внутренний продукт. В СШ А он составляет 5,4% ВВП, в



98 Глава 4. Потенциал человека

Японии —  3,2%, в России ж е, как признал министр экономи
ческого развития Герман Греф, это цифры «за несколькими 
нулями после запятой» [Поиск. 2001. 29 июня].

В Японии, а затем и в других странах, значительное раз
витие получили «кружки качества», участниками которых яв
ляю тся в основном рабочие. Область деятельности таких к р уж 
ков не ограничена вопросами улучш ения качества; они р а з
рабаты ваю т п р едлож ен ия  по рационализации практически  
всех  сторон деятельности своего цеха, а иногда и предп р и я
тия. Активно использую тся различны е формы  материально
го и морального поощ рения рабочих за  участие в рациона
лизации. В итоге Япония опереж ает Россию по количеству ра
ционализаторских предлож ений на одного работника в десят
ки раз.

Наибольшие потери для экономики России обусловлены  
не столько недостаточным количеством изобретений, сколько 
отсутствием заинтересованности в их практическом примене
нии. Эта тема не сходит со страниц печати. Однако в течение 
десятилетий ничего не меняется. Классическим стал пример с 
методом непрерывной разливки стали, который был изобретен  
в СССР в 50-х гг. X X  в., удостоен Ленинской и Государственной  
премий, признан во всем мире. По этом у методу в Японии про
изводят 90% стали, в Ф РГ —  85, в Ю жной Корее —  свыше 
70, а в России —  менее 15%.

Приведенные данные сл едует рассматривать в конструк
тивном аспекте —  как масштабы резервов роста эф фективно
сти труда и богатства страны за  счет лучшего использования 
творческого потенциала народа. Д ля России эти резервы  ис
числяются сотнями миллиардов долларов.

Пример М. В. Ломоносова, Д. И. М енделеева, И. П. Павло
ва, П. И. Вавилова, Л. Д. Ландау, П. Л. Капицы, Л. В. Канторо
вича, А. Н. Туполева, Б. Пастернака, А. Платонова, И. Брод
ского,чА. Солженицына и многих других показывает, что ж ите
ли России не менее талантливы, чем их западные и восточные 
соседи. Немало из тех, кто родился в России и СССР, получи
ли всем ирную  известность, став граж данам и СШ А, Ф ран
ции и других стран (ф изик Г. Гамов, авиаконструктор И. Си- 
корский, экономист В. Леонтьев, писатели А. Азимов, И. Б у
нин, поэт И. Бродский, худож ник М. Ш агал и др.). Эти факты  
свидетельствую т о значительном творческом потенциале ж и 
тел ей  России. До последнего врем ени этот важный р есур с
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использовался очень плохо, что привело к негативным по
следствиям дл я  экономики страны и благосостояния н асел е
ния.

4.2.4. Активность

Творческий потенциал человека определяет его способность 
к генерации новых идей и образов. Чтобы реализовать этот по
тенциал, т. е. создать произведения науки, искусства, найти 
полезные ископаемые, организовать выпуск новой продукции  
и т. д., необходим определенный уровень активности. В эконо
мической литературе она обычно трактуется как предприим
чивость, которую многие авторы считают особым видом эконо
мических ресурсов. Однако предприимчивость далеко не ис
черпывает проявлений активности.

Природа акт ивност и  человека глубоко и всесторонне ис
следована Л. Н. Гумилевым. Он подчеркивал, что «самые на 
вид простенькие обобщения требую т такого душ евного подъе
ма и накала чувств, при которых мысль плавится и принимает 
новую ф орм у, сначала пораж аю щ ую , а потом убеж даю щ ую  
искреннего читателя. И дело не в том, каким ходом мысли или 
подбором аргументов доказан тезис; это кухня научного ре
месла, знать которое, конечно, надо, но одного знания мало. 
Главный вопрос в том, почему иногда удается найти и доказать 
новый тезис. Это —  таинство психологии творчества, которое 
древние греки приписывали м узе истории —  Клио» [Гумилев. 
С. 257]. Д алее он отмечает, что импульс, вызывающий проявле
ние активности человека, «может быть связан как с повышен
ными способностями (талантом), так и со средними, и это пока
зывает его самостоятельность среди прочих импульсов поведе
ния, описанных в психологии» [Там же. С. 260].

Стремление человека к новому, к изменению привычного, 
традиционного, «нарушению инерции» [Там же. С. 263] Л. Н. Гуми
лев предлож ил называть пассионарност ью  (от лат. passio  —  
страсть). И з этого термина он исключает «животные инстинк
ты, стим улирую щ ие эгоистическую этику, и капризы, явля
ющиеся симптомами разболтанной психики...» [Там ж е. С. 261]. 
В указанной книге приводятся высказывания Г. Гегеля, Ф. Эн
гельса и других о роли страстей в развитии общества. В част
ности, Г. Гегель писал, что «ничто великое в мире не совер
ш ается б ез страсти» [Там ж е. С. 262]. Проявления пассионарное-
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ти Л. Н. Гумилев иллюстрирует образами Александра М аке
донского, Яна Гуса, Джордано Бруно, Жанны д ’Арк, Ньюто
на, Рембрандта, Наполеона, Д. И. М енделеева и др.

Пассионарность «не имеет отношения к этическим нормам, 
одинаково легко порож дая подвиги и преступления, творче
ство и разруш ение, благо и зло, исключая только равноду
шие...» [Гумилев. С. 285]. Проявления творческой, деловой, об
щественной активности вызывают соответствую щ ие эмоцио
нальные состояния: увлеченность, энтузиазм , восторженность  
и т. п. С пассионарностью связаны такие черты характера, как 
смелость, воля, настойчивость, целеустремленность. Лидеры, 
обладаю щ ие такими чертами, могут оказывать харизм атичес
кое воздействие на окруж аю щ их. Н апример, Наполеон, кото
рого считаю т автором утверж дения: «Ум и воля полководца 
должны  равняться друг другу как две стороны квадрата».

Л. Н. Гумилев подчеркивал, что пассионарность как осо
бое энергетическое состояние человека относится не только к 
отдельным выдающимся личностям (политики, ученые, х у д о ж 
ники, полководцы и т. д.), но и к большим коллективам: этни
ческим и социальным группам, населению страны. В пассио
нарном состоянии массы лю дей оказываются особенно воспри
имчивыми как к благородным, так и к низменным целям.

Понятие пассионарности было выдвинуто Л. Н. Гумилевым  
для объяснения этногенеза, т. е. причин возникновения, разви
тия и упадка этносов. Импульсы пассионарности он связывал с 
географическими и космическими факторами, иллю стрируя это 
многочисленными примерами и з истории различных народов. 
Такой подход оспаривался многими историками, этнографами  
и социологами. С критиками Л. Н. Гумилева можно согласиться 
в том, что концепция пассионарности не м ож ет объяснить всех  
явлений этногенеза и смены цивилизаций.

Вместе с тем нет оснований сомневаться в том, что пассио
нарность сущ ественно влияет на развитие общества. Л. Н. Гуми
лев не только подчеркивал роль пассионарности, но и пытал
ся р ассм отр еть  ее  в заи м одей ств и е с другим и ф акторам и. 
В частности, он предлож ил схем у классификации лю дей «по 
пассионарно-аттрактивному принципу» [Там ж е. С. 329]. П од ат- 
трактивностью понимается общая направленность интересов. При 
этом выделяются два полюса: практичность— духовность.

По признакам пассионарности и направленности интере
сов автор данной концепции предлож ил классификацию лю 
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дей. В частности, он выделил такие типы, как «обыватели, 
бродяги... преступники... деловые люди, ученые люди, авантю
ристы, пророки... созерцатели, искусители» [Гумилев. С. 329).

Н е обсуж дая терминологии, такую классификацию нельзя  
признать удачной п р еж де всего потому, что не указана ее  
цель, т. е. то, что для любой классификации является основ
ным. Кроме того, направленность интересов зависит от многих 
факторов, в том числе и от характеристик трудового потенциа
ла (здоровье, нравственность, творческие способности).

Несмотря на ряд весьма спорных положений, концепция 
пассионарности важна для установления природы активности, 
ее  истоков. Это имеет существенное значение для управления  
социальными отношениями на предприятиях и в обществе.

Концепция пассионарности Л. Н. Гумилева в определенной  
м ере созвучна концепции Х -эф ф ективности , предлож енной  
X. Л ейбенстайном [Теория фирмы].

Анализируя факторы роста эффективности, X. Лейбенстайн  
доказы вает, что аллокативная эффективность (получаемая за  
счет лучш его размещ ения и распределения ресурсов) обычно 
сравнительно невелика (в пределах 1%). И з приведенных им 
фактов следует, что рост эффективности определяется п р еж 
де всего отношением лю дей к труду; степенью их активности; 
заинтересованностью в на и лучш ем использовании имеющ ихся  
ресурсов, в том числе собственного трудового потенциала. Э ту  
часть сокращ ения затрат на единицу продукции, которая мо
ж ет  измеряться десятками процентов, Лейбенстайн называет  
Х-эфф ективностью  и подчеркивает, что она достигается в ос
новном за  счет улучш ения мотивации труда.

Роль Х-фактора роста эффективности Лейбенстайн считает 
аналогичной роли «неизвестного X» в объяснении Л. Толстым 
причин победы России над Наполеоном. Авторы учебника «Мик
роэкономика» приводят следую щ ую цитату из «Войны и мира»: 
«В военном деле сила войск есть такж е произведение их массы  
на что-то другое, на какое-то неизвестное X.

X  этот есть д у х  войска, то есть больш ее или меньш ее  
ж елание драться и подвергать себя опасностям, всех людей, 
составляющ их войско, совершенно независимо от того, д ер у т 
ся ли лю ди под командой гениев или не гениев... дубинками или 
ружьями...

Д ух  войска есть множитель на массу, дающий произведе
ние силы. Определить и выразить значение духа войска, этого
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неизвестного множителя, есть задача науки» (цит. по: [Гальпе
рин. С. 303— 304]).

С ледует отметить, что Л. Н. Гумилев, анализируя в пер
вой части своей книги факторы этногенеза и развития цивили
заций, называет фактором X  то, что затем  определяет поня
тием пассионарности.

Таким образом , соверш енно разны е лю ди —  писатель  
Л. Толстой, историк Л. Гумилев, экономист X. Лейбенстайн —  
в разное время пытались найти фактор, характеризую щ ий  
активность человека в различных сф ер ах деятельности.

4.2.5. Организованность и ассертивность

Важ нейш ей характеристикой организованности является  
рациональное использование времени. Афоризм «время —  деньги» 
сформулировал Бенджамин Франклин (1706— 1790), известный 
нам преж де всего из школьного курса физики. Однако он был 
не только выдающимся естествоиспытателем, но такж е и по
литиком, идеологом и публицистом. Франклин внес сущ ествен
ный вклад в завоевание независимости США и разработку про
блем деловой этики на основе идеологии протестантизма.

О рганизованность человека хар ак тери зуется  так ж е его 
аккуратностью , дисциплинированностью , обязательностью , 
законопослушностью. Население развитых стран обладает этими 
качествами в значительно большей мере, неж ели население  
других стран. Это обусловлено различными причинами, в том 
числе традициями и системой воспитания.

Так, в Германии детям  с ясельного возраста постоянно  
внушают правило: «Порядок —  это половина жизни». Знамени
тый «немецкий порядок» (deutsche Ordnung) проявляется как в 
быту, так и в высоком качестве продукции, четкости законов, 
соблюдении договоров, цивилизованном разреш ении социальных 
противоречий.

Японский опыт организации груда основан на «пяти С»: Сейри 
(порядочность), Сейтан (опрятность), Сейсо (чистота), Сейкецу 
(чистоплотность), Сиуке (дисциплина). В России эти принципы  
хорошо известны, но у  нас они обычно только провозглашают
ся, а в Японии и других развитых странах —  выполняются.

Слово «порядочность» происходит от слова «порядок». По
этому порядочность предполагает преж де всего высокую орга
низованность во всех  сф ер а х  деятельности человека, в том 
числе и в соблюдении этических норм.



4.2. Компоненты трудового потенциала 103

Организованность как компонента трудового потенциала  
тесно связана с ассертивностью. Это понятие до последнего  
времени использовалось преимущественно в литературе по пси
хологии. Оно определяется следующим образом: «Человек, веду
щий себя ассертивно, способен четко и ясно сформулировать, 
о чем идет речь, какой ему видится ситуация, что он о ней д у 
мает и как ее переживает. Его отличает позитивное отношение 
к другим людям и адекватная самооценка... Он достаточно уве
рен в себе, умеет слушать других и идти на компромисс. Он спо
собен изменить свою точку зрения под давлением аргументов. 
Человек, ведущий себя ассертивно, создает вокруг себя прият
ную атмосферу. От него исходит уверенность, в том числе по
тому, что он хорошо ориентируется в сложившейся ситуации. 
Он ничего не внуш ает себе заранее. Если ем у чего-либо не 
удается, он не винит в своей неудаче других людей, тем более 
не убеж дает себя, будто это, собственно, его успех. Он умеет  
распознать манипуляцию и защ итить себя от нее. А ссертив
ность—  гармоничное объединение свойств личности, умений и 
навыков общения, этически допустимого в конкретной ситуа
ции, проявление в форме конкретных действий мировоззрен
ческой позиции позитивной направленности» [Чернышев, Дви- 
нин. С. 61].

4.2.6. Образование

А. Маршалл подчеркивал, что затраты на образование —  
это  л у ч ш ее  п ом ещ ен и е кап итала д л я  сем ьи и общ ества. 
В различны х странах неоднократно публиковались расчеты, 
и з которых следует, что затраты  на обучение окупаются бы
стрее, чем на оборудование. В СШ А за  1970— 1990 гг. среднее  
число лет обучения занятых в хозяйстве страны увеличилось  
с 8,6 до 13, а объем знаний одного работника вырос в четы
ре раза. Численность специалистов с высшим образованием  
растет значительно бы стрее, чем общ ая занятость в эконо
мике.

Эффективность образования в конечном счете определя
ется масштабами распространения знаний и других результа
тов творческой деятельности. В частности, установлено, что 
рост уровня образования на один класс средней школы обес
печивает в среднем рост числа подаваемых рационализаторс
ких предлож ений на 6 и сокращ ает сроки освоения рабочими 
новых операций на 50%.
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За  последние годы появилось много публикаций об отста
вании России в области образования от мирового уровня. Так, 
по данным проф ессора А. Ракитова, в СШ А 35% трудоспособ
ного населения имеет высш ее образование, в Канаде —  30, в 
Ш вейцарии —  24, в Ш веции —  21, в Японии —  21, в Ф инлян
дии —  18, в Германии —  17, в Англии —  15, во Ф ранции —  
14, в Италии —  6%. Россия в эту десятку не попала.

В СШ А 12,5 млн. студентов приходится на население чис
ленностью в 240 млн. человек. В России на 150 млн. человек —  
2 млн. 600 тыс. студентов. В СШ А затраты на одного студента  
составляют 18 тыс. долл. в год, а в России —  1,5 млн. руб., т. е. 
300 долл. (см.: [Поиск. 1997. №  13 (359). 23— 29 марта. С. 9]).

В специальной л итературе и публицистике чащ е всего  
обсуж дается количественный аспект нашего отставания от США 
и других стран. Здесь, действительно, много проблем, но они 
обычно заслоняют сущ ественные различия в степени исполь
зования полученны х знаний на производстве. До последнего  
времени только 10% выпускников российских технических ву
зов были заняты собственно инженерной деятельностью. Ос
тальные выполняли обязанности рабочих (свыше 20%), масте
ров и других руководителей. Главная проблема в том, что на 
большинстве предприятий России пока не требуется  значи
тельной части тех  знаний, которые дают вузы страны.

4.2.7. П роф ессионализм

Уровень квалификации работников относится к важ ней
шим компонентам трудового потенциала. Во всех развитых стра
нах сущ ественно вырос удельный вес квалифицированных ра
бочих и резко упала доля занятых ручным неквалифицирован
ным трудом. Р астут затраты  как государства, так и фирм на 
проф ессиональную  подготовку кадров. В частности, фирма  
«Дженерал электрик» расходует на это еж егодно более 100 млн. 
долл. В целом фирмы СШ А тратят на профессиональную подго
товку более 30 млрд. долл. в год, что превышает соответствую 
щие затраты  государства.

В России квалификация рабочих растет явно недостаточ
ными темпами. До сих пор высока доля малоквалифицирован
ного ручного труда, им занято около 30% работающих. В след
ствие недостаточной квалификации рабочих, инж енеров, р у 
ководителей производства наша страна вы нуж дена тратить
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значительные валютные средства на оплату строительства со
временных предприятий, гостиниц и общественных зданий ино
странными фирмами.

Н едостаточный проф ессионализм  рабочих, инж енеров и 
руководителей является не только очевидным тормозом тех
нического прогресса и роста эффективности. При высокой на
сыщенности территории страны химическими предприятия
ми, электростанциями, н еф те- и газопроводами низкая ква
лификация персонала превращ ается в основной фактор риска, 
возм ож ности аварий с тяж елейш ими последствиями. После 
Чернобыльской катастрофы население активно выступает про
тив АЭС. Атомная энергетика России после 1991 г. практически 
не развивается.

Вместе с тем в настоящ ее время доля АЭС в общей выра
ботке электроэнергии России составляет около 15%, т. е. на
много меньше, чем в среднем по европейским странам (43%). 
Во Ф ранции, которая не обделена гидроресурсами и топли
вом, эта доля превыш ает 75%. Благодаря АЭС во Франции са
мая низкая в мире себестоимость электроэнергии1.

Как показывает мировой опыт, повышение безопасности  
АЭС России мож ет быть достигнуто только в результате по
вышения технической и общ ей культуры, профессионализма  
и ответственности всех, кто строит и эксплуатирует сложные 
технические системы.

Поскольку базой профессионализма является общ ая куль
тура и уровень образованности населения, степень отставания 
России от мировых стандартов квалификации работников при
мерно соответствует отставанию в области образования. Ста
тистика показы вает, что отставание тем  больш е, чем выше 
сложность труда. Иначе говоря, по проф ессионализму россий
ский рабочий меньше отличается от американского или японс
кого, чем российский инж енер, и особенно руководитель, от 
своих зарубеж ны х коллег.

4.2.8. Ресурсы рабочего времени

Ресурсы  рабочего времени в общ ем случае определяю тся  
двумя факторами: численностью работников и временем ра
боты.

1 И звестия. 2001. 10 авг.
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Численность занятых на предприятии определяется коли
чеством рабочих мест, которое, в свою очередь, зависит от 
объемов выпуска продукции, трудоемкости работ, режима смен
ности.

В масштабах страны численность занятых определяется  
численностью трудоспособного населения, потребностью в р аз
личных видах тр уда, уровнем заработной платы, систем ой  
пенсионного обеспечения и рядом других факторов. Практи
чески уровень занятости определяется соотношением спроса и 
предлож ения на рынках труда.

В настоящ ее время нижняя граница трудоспособного в оз
раста в России составляет 16 лет, а верхняя —  59 л ет для  
мужчин и 54 года для женщин. В большинстве развиты х стран  
верхняя граница трудоспособного возраста составляет 64 года. 
В России повышение верхней границы трудоспособного в оз
раста пока нереально, так как большинство мужчин не дож и 
вают до 59 лет.

Лица трудоспособного возраста составляли в сер еди н е  
90-х гг. X X  в. основную часть трудовых ресурсов России —  95,0%. 
Доля работающ их пенсионеров —  около 4,5%; доля работаю 
щих подростков (до 16 лет) — менее 0,1%.

Продолжительность времени работы на предприятиях Р ос
сии устанавливается в соответствии с разделом IV Трудового  
кодекса РФ:

«Н ормальная продолж ительность рабочего врем ени не 
мож ет превышать 40 часов в неделю» (ст. 91).

«Нормальная продолжительность рабочего времени сокра
щ ается на:

16 часов в неделю —  для работников в возрасте до ш ест
надцати лет;

5 часов в неделю  —  для работников, являющихся инвали
дами I или II группы;

. 4 часа в неделю  —  для работников в возрасте от ш естнад
цати до восемнадцати лет;

4 часа в неделю  и более —  для работников, заняты х на 
работах с вредными и (или) опасньши условиями труда, в по
рядке, установленном Правительством Российской Ф едерации»  
(ст. 92).

«По соглашению м еж д у  работником и работодателем мо
гут устанавливаться как при приеме на работу, так и впослед
ствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя» 
(ст. 93).
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«П родолжительность еж едневной работы (смены) не мо
ж ет  превышать:

для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати  
лет —  5 часов, в возрасте от ш естнадцати до восемнадцати  
лет —  7 часов;

для учащ ихся общ еобразовательны х учреж дений, обра
зовательны х учреж дений начального и среднего проф ессио
нального образования, совмещающих в течение учебного года 
учебу с работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати  
лет —  2,5 часа, в возрасте от ш естнадцати до восемнадцати  
лет —  3,5 часа;

для инвалидов —  в соответствии с медицинским заключе
нием.

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, где установлена сокращенная про
долж ительность рабочего времени, максимально допустимая  
продолжительность еж едневной работы (смены) не мож ет пре
вышать:

при 36-часовой рабочей неделе —  8 часов;
при 30-часовой рабочей неделе и менее —  6 часов» (ст. 94).
«Продолжительность рабочего дня или смены, непосред

ственно пр ед ш еств ую щ и х нерабоч ем у праздничном у дню, 
уменьш ается на один час» (ст. 95).

«Ночное время —  время с 22 часов до 6 часов.
П родолж ительность работы (смены) в ночное время со

кращ ается на один час.
Н е сокращ ается продолжительность работы (смены) в ноч

ное время для работников, которым установлена сокращенная  
продолжительность рабочего времени, а такж е для работни
ков, принятых специально для работы в ночное время, если  
иное не предусмотрено коллективным договором» (ст. 96).

В Трудовом кодексе РФ  определены условия работы в ноч
ное время, а такж е за  продление нормативной продолж итель
ности рабочего времени (совместительство —  ст. 98 и сверх
урочная работа —  ст. 99).

Время занятости на предприятиях развиты х стран состав
ляет, как правило, 33— 40 ч в неделю  при 4— 6 неделях е ж е 
годного отпуска. Однако значительная часть населения занята 
более чем на одном предприятии (одной работе). Для многих 
видов деятельности характерна сверхурочная работа или н е
нормированный рабочий день. П оследнее относится к большин
ству менедж еров и творческим видам труда.
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4.3. П редпосы лки реал и зац и и  
потенциала человека

Основой потенциала человека являются качества, залож ен
ные природой. Это относится п р еж де всего к здоровью (ф изи
ческому и психическому), творческим способностям и до неко
торой степени к нравственной ориентации личности. Развитие 
природных данных и их реализация определяю тся тремя ос
новными системами:

1) семья;
2) коллектив, в котором осущ ествляется деятельность че

ловека;
3) общество.
Влияние семьи обусловлено ее  имущественным полож е

нием, духовными интересами, профессиональной ориентаци
ей, местом ж ительства и рядом других факторов. Вместе с  при
родными способностями эти факторы характеризую т «старто
вые» возможности индивида.

Потенциал человека мож ет быть увеличен или уменьшен в 
процессе его деятельности. На современных, эффективно ра
ботаю щ их предприятиях сформированы системы анализа и 
развития человеческих ресурсов. Основное внимание обычно 
уделяется повышению квалификации. Н аряду с этим значитель
ные средства расходую тся на поддерж ание и укрепление здо
ровья, развитие творческих способностей и других компонен
тов потенциала человека.

Реализация потенциала человека в очень большой мере 
зависит от общественных отношений, целей политики государ
ства и средств их достижения. Для стран, достигших высокого 
уровня благосостояния народа, характерна политика, направ
ленная на повышение качества человеческих ресурсов. М ето
ды, которыми осущ ествляется такая политика, хотя и имеют 
национальные особенности, в целом едины: отбор и поощ ре
ние талантливых лю дей, улучш ение образования, ди ф ф ер ен 
циация оплаты труда в зависимости от его результатов.

В экономически развитых странах сформировалось ува
ж ительное отнош ение к культуре, науке и образованию. Ф унк
ционируют государственные, общ ественны е и частные фонды  
поддерж ки талантливых людей. Так, в СШ А действует госу
дарственная программа «Мерит», направленная на выявление 
наиболее талантливых детей и предоставление им возможнос
тей получить образование в лучш их колледж ах и университе
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тах страны. Специалисты СШ А подчеркивают, что цель таких 
программ не в «выращивании гениев», а в том, чтобы обеспе
чить каждому талантливому ребенку возможность получения 
лучшего образования независимо от имущественного полож е
ния родителей.

К сожалению , в России X X  в. сложилась иная ситуация. 
С одной стороны, в 20— 40-х  гг. были созданы условия для того, 
чтобы дети рабочих и крестьян могли получить среднее и выс
ш ее образование. С другой —  в эти ж е годы осущ ествлялось  
планомерное изгнание и уничтожение значительной части рос
сийской интеллигенции. Это стало государственной политикой 
после высылки виднейш их специалистов в области гуманитар
ных наук осенью 1922 г. на «философском пароходе», отправ
ленном из Петрограда в Германию.

На основе многих исследований установлена зависимость 
м еж ду политическими системами различных стран и благосо
стоянием их ж ителей. Ни в одной стране с высокоразвитой  
экономикой нет тоталитарного правления. И наоборот, этот тип 
политического устройства сущ ествует в наиболее бедных стра
нах мира (см.: [Липсет]).

Много веков человечество пытается найти идеальную ф ор
му общественного устройства. Этому посвящены сотни тракта
тов, содерж ащ их теоретические схемы  и анализ историчес
кого опыта. Х отя до общ епризнанного реш ения ещ е далеко, 
несомненно, что важнейшим критерием рациональности обще
ственной системы является ее ориентация на максимально воз
можное развитие и использование способностей людей. И з этого 
критерия долж на исходить любая социальная система: от госу
дарства до предприятия и любого коллектива, занятого обще
ственно полезной деятельностью.

4.4. К ачество населения страны  
и персонала п р едп р и я ти я 1

Основой трудового потенциала человека является его по
тенциал как личности (см. рис. 4.1.1). Соответственно, трудовой  
потенциал государства, региона, предприятия ф орм ируется  
на основе потенциала населения страны. И сходя и з этого, можно 
оценивать качество населения; качество трудового потенциа-

' Р аздел  подготовлен совместно с А. Ю. П рихачем и С. А. Артемьевым.
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ла страны (региона); качество персонала предприятия; каче
ство профессионально-квалификационны х групп и качество  
отдельного работника.

Качество любого объекта или процесса мож ет быть уста
новлено только по отношению к некоторому эталону, который 
характеризуется нормами, стандартами, требованиями и т. п. 
И з этого следует, что: качест во населения ст ран ы  х а р а к т е
р и зует ся  ст епенью  его соот вет ст вия реком ендациям  и нор
м ат и вны м  докум ент ам  м еж дународны х организаций, а т а к 
же социальны м  норм ам, определяем ы м  т ради ци ям и  и обы 
чаям и ст раны .

Для оценки качества населения могут быть использованы  
показатели, применяемые при расчете ИРЧП. Величина ИРЧП  
учитывает характеристики здоровья (через индекс ож идаемой  
продолжительности ж изни) и образования (через показатели  
грамотности и числа учащ ихся). С 1999 г., наряду с показате
лем ож идаемой общей продолжительности ж изни, рассчиты
вается показатель ож идаем ой продолж ительности здоровой  
ж изни (т. е. продолжительность ж изни  без времени болезней). 
Как у ж е  отмечалось, Россия по всем показателям здоровья  
населения занимает далеко не первое место. Значительно луч
ше ситуация с уровнем образования, хотя и здесь  есть пробле
мы, особенно в связи с переходом  к 12-летнем у обучению в 
школе и доступностью высшего образования. В целом для ана
лиза качества населения страны наиболее важными являются 
характеристики здоровья, нравственности, активности, орга
низованности, образования. Количественные оценки этих х а 
рактеристик могут быть получены либо в виде относительных 
величин типа индексов здоровья и образования, либо в виде 
ранга (места среди других стран).

При анализе качества трудового потенциала1 страны и 
региона основное внимание обычно удел яется  характеристи
кам образования и проф ессионализм а. Для количественных  
оценок применяется аппарат теории человеческого капитала, 
который позволяет определить эф ф ективность инвестиций в 
общ ее и профессиональное образование.

На уровне предприятия качество трудового потенциала  
целесообразно обсуж дать как качество персонала. Это поня
тие можно определить следующ им образом: качест во п ерсо

1 В  научной литературе и хозяйственной практике используется такж е 
термин «качество рабочей силы» [Экономика труда. С. 272].
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нала  — эт о  ст епень соот вет ст вия его х а ракт ери ст и к т р е 
бованиям , вы т екаю щ им  и з целей п редп ри ят и я  и условий  его 
деят ельност и, а  такж е т ребованиям  общ ест ва к  развит ию  
человека и  социальным от нош ениям.

В соответствии с приведенным определением первый этап 
оценки качества персонала состоит в установлении эталонных 
требований к каждой группе сотрудников предприятия. Эти тре
бования в общем случае формируются по рассмотренньш выше 
компонентам трудового потенциала: здоровье, нравственность, 
творческие способности, активность, организованность и ассер
тивность, образование, профессионализм. Для каждой и з этих 
компонент качество персонала оценивается по формуле:

9/ = — • (4-4.1)

где qj —  качество персонала данной группы по г-й компонен
те, Мф. —  фактическое значение г-й компоненты; и3| —  эталон
ное значение г-й компоненты.

Значимость каждой и з компонент трудового потенциала 
определяется характером выполняемых работ (функций) в у с 
ловиях конкретного предприятия и рабочего места. В частно
сти, дл я  монтаж ников-вы сотников сущ ественн ое зн ачен и е  
имеют показатели, обеспечиваю щ ие возможность работы на 
большой высоте в определенном диапазоне природных усло
вий; для исследователей и конструкторов важны творческие 
способности; для руководителей —  образование, организован
ность, ассертивность и т. д.

П оказатели качества должны определяться по каж дой из 
компонент трудового потенциала (поскольку высокое качество 
одной не м ож ет компенсировать низкое качество другой). Вме
сте с тем  определенный интерес представляет обобщенная х а 
рактеристика качества персонала, определяемая по формуле:

X  ' V й',
-  -  ' (4.4.2)

где wj —  вес (значимость) г-й компоненты трудового потенциа
ла для данного предприятия или его подразделения.

Эталонные значения компонент трудового потенциала при
водятся в тарифно-квалификационны х справочниках (ТКС), 
должностны х инструкциях, профессиональных требованиях и
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других документах. К настоящему времени разработано множ е
ство тестов и методик для оценки сотрудников предприятий по 
различным признакам. Основное внимание обычно уделяется  
показателям здоровья, образования и профессионализма. Наря
д у  с этим в последнее десятилетие появились практические 
методики и приборы для оценки нравственных характеристик  
человека, в том числе таких, как склонность к наруш ениям  
норм права.

Анализ персонала предприятия в общем случае предпола
гает реш ение дв ух  задач:

1) оценку возмож ностей (потенциала) сотрудников и пре
тендентов на рабочие места;

2) оценку результатов деятельности сотрудников.
Обе задачи реш аю тся с позиций определения уровня ка

чества, т. е. на основе сопоставления фактических и эталонных 
значений анализируем ы х показателей. И сходя и з этого, при 
анализе персонала целесообразно использовать аппарат тео
рии качества. В частности, могут быть определены показатели  
надежности и устойчивости персонала. П редлагаются следую 
щие определения этих понятий.

Надеж ность персонала  —  вероятность выполнения им за
данных функций в определенном интервале времени.

Уст ойчивост ь персонала  —  вероятность выполнения за
данных функций в определенном диапазоне условий труда. 
Устойчивость характеризует «запас прочности» при изменении  
внешней среды , особенно при нестандартных ситуациях.

Названные вероятностные показатели могут определять
ся частотными и экспертными методами.

Одним и з пок азателей  надеж ности персонала является  
чест ност ь. Ее можно определить как вероятность соблюдения  
этических норм, в том числе вероятность выполнения приня
тых обязательств. Законопослуш ност ь  —  это вероятность со
блюдения правовых норм.

Все приведенные выше характеристики трудового потен
циала (здоровье, нравственность, активность и т. д.) могут быть 
количественно определены  на основе понятий надеж ности и 
устойчивости. И з этого сл едует возможность применения ап
парата теорий надеж ности и устойчивости для анализа воз
можностей персонала и результатов его деятельности.

И сходя и з соотношения фактических и эталонных значе
ний компонент трудового потенциала могут быть разработаны  
мероприятия по повышению качества персонала. К аж дое ме
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роприятие требует определенных затрат на отбор, обучение, 
переподготовку, аттестацию. Отсюда возникает проблема оп
тимизации системы повышения качества персонала. При этом  
ограничения, в общем случае, формируются исходя из требу
емого результата —  приближения к эталонным значениям ком
понент трудового потенциала, а критерием оптимальности яв
ляется минимум суммарных затрат на проведение соответству
ющ их мероприятий. В проц ессе итераций возм ож ен такж е  
анализ вариантов, исходя из ограничения по имеющимся ре
сурсам. В этом случае критерием будет минимизация отклоне
ний м еж ду  фактическими и эталонными значениями компо
нент трудового потенциала.

О сновны е понят ия

Рабочая сила.
Человеческий капитал.
Трудовой потенциал.
Компоненты трудового потенциала.
Качество населения страны (региона).
Качество персонала предприятия.

К онт рольн ы е вопросы  и т ем ы  исследований

1. В чем отличие понятий «рабочая сила», «человеческий капитал» и 
«трудовой потенциал»?

2. П роан али зи руй те ф акторы , определяю щ ие здоровье населения 
страны, на примере России.

3. Н азовите основные принципы протестантской этики.
4. К ак  влияет состояние морали на эф ф ективность экономики?
5. В чем суть теории пассионарности Л. Н. Гумилева?
6. К ак  вли яет  пассионарность на развитие экономики?
7. Н азовите характеристики творческого потенциала страны.
8. Каковы предпосылки реализации потенциала человека?
9. К ак  оценить качество персонала предприятия?
10. Какова принципиальная схема повыш ения качества персонала?
11. К ак  потребности и потенциал человека влияю т на формирование 

рынков товаров и ресурсов?



Глава 5. М отивы  деятел ьн о сти  человека

Экономическая наука занимается изу
чением того, как  люди сущ ествую т, 
развиваю тся и о чем они думают в сво
ей повседневной жизни. Но предметом 
ее исследований  являю тся главны м  
образом  те  побудительны е м отивы , 
которые наиболее сильно и наиболее 
устойчиво воздействую т на поведение 
человека в хозяйственной сф ере его 
жизни.

А. Маршалл

Я уверен, что сила корыстных инте
ресов значительно преувеличивается 
по сравнению  с постепенным усиле
нием влияния идей.

Дж. М. Кейнс

5.1. Виды  м отивов

М от ивы , т. е. то, что непосредственно побуж дает лю дей к 
действиям, формируются на основе потребностей и оценки воз
можностей их удовлетворения (см. рис. 5.1.1). Осознание мотива 
предполагает, что человек не только стремится к чему-то, но 
и видит, хотя бы в общих чертах, пути достиж ения своих це
лей. Н апример, мотивом хорош ей учебы  в в узе м ож ет быть 
поступление в аспирантуру. При этом в нормальных условиях  
студент стремится к удовлетворению своих потребностей в зна
ниях и творчестве; вместе с тем он определяет и программу 
своих действий в соответствии с требованиями к поступающим  
в аспирантуру.

Примерами мотивов можно считать то, что Дж. Кейнс на
зывал склонностью к потреблению и побуждением к инвестиро
ванию: «Психология общества такова, что с ростом совокупного 
реального дохода увеличивается и совокупное потребление, од
нако не в такой ж е мере, в какой растет доход... при данной 
величине показателя, который мы будем называть склонностью 
общества к потреблению, равновесный уровень занятости... бу-
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Потребности Мотивы
деятельности

Возможности
удовлетворения

потребностей

Р ис. 5 .1 .1 . Схема формирования мотивов деятельности человека

дет зависеть от величины текущ их инвестиций... В свою очередь 
величина текущ их инвестиций зависит от того, что мы будем  
называть побуждением инвестировать...» [Кейнс. С. 32— 33].

М от ивационная ст р ук т ур а  характеризует соотношение 
мотивов, определяю щ их поведение человека. Это соотнош е
ние ф орм ируется под влиянием как генетических факторов, 
так и среды , в которой человек воспитывался и действовал.

В зависимости от целей исследования возможны различ
ные классиф икации м от ивов поведения. Поскольку мотивы оп
ределяю тся потребностями человека, классификация мотивов 
в общем случае должна соответствовать классификации потреб
ностей (см. разд. 3.2). Следовательно, преж де всего должны быть 
выделены м от ивы  сущ ест вования  и м от ивы  дост иж ения це
лей  жизни.

По общ ему характеру отношений м еж ду людьми мотивы 
поведения человека можно разделить на эгоист ические  и аль
т руист ические. Первые направлены на благосостояние инди
видуума, вторые —  семьи, коллектива и общества в целом.

При анализе экономических систем обычно исходят из эго
истических мотивов. Такой подход оправдан в большинстве 
практических ситуаций. Вместе с тем альтруистические моти
вы так ж е  органично присущ и человеку, как эгоистические. 
В ходе эволюции сохранялись и развивались те группы людей, 
которые обеспечивали эф ф ективную  заботу о детях, стари
ках, больных и слабых. Как подчеркивал известный генетик
В. Эфроимсон, общества, которым была присуща забота о по
ж илы х, развивались наиболее динамично вследствие накоп
ления опыта, сохранения традиций и внутренней устойчивости 
[Эфроимсон].
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Исследованию альтруистических мотивов значительное вни
мание удел и л  один из сам ы х известны х социологов X X  в. 
П. Сорокин. В последние годы своей ж изни он организовал И с
следовательский центр по созидательному альтруизму при Гар
вардском университете. Финансирование этого центра осущ е
ствлялось Э. Лилли —  главой крупной фармацевтической ф ир
мы США. Центр П. Сорокина провел ряд фундаментальных  
исследований, издал несколько монографий и сборников статей.

Были выявлены факторы и условия формирования альт
руистических мотивов. П. Сорокин выделил три типа альтруис
тов: «...а) «прирожденные»... (А льберт Ш вейцер... Бенджамин  
Франклин... и многие другие...); б) «потрясенные или благопри
обретенные» (поздно проявившиеся) альтруисты, чья ж изнь д е 
лится на два периода —  доальтруистический, предш ествую
щий их перевоплощ ению, и альтруистический, после полной 
перестройки личности... (Будда, св. Франциск Ассизский... св. Ав
густин... св. Павел... и другие...); в) наконец, промежуточный тип, 
несет в себе черты как «прирож денны х», так и «благоприобре
тенных» альтруистов... (Ганди, св. Т ереза, Шри Рамакришна и 
другие...)» [Сорокин. 1991. С. 231].

Как писал П. Сорокин, основной причиной его интереса к 
исследованию  альтруизма стало то, что ни одна концепция, 
идеология, религия, организация не смогли предотвратить вой
ны, конфликты, преступления и т. д. П оэтому выход надо ис
кать в новой систем е взаимоотношений м еж ду  людьми [Там 
ж е. С. 46— 47].

До последнего времени соотношению эгоистических и аль
труистических мотивов в хозяйственной деятельности удел я 
лось очень мало внимания. Как исключение можно отметить 
главу «Корысть, экономический принцип и общ ее благо» в мо
нографии классика немецкой экономической науки [Ойкен. 
С. 444—464].

Обратимся теперь к более привычным проблемам анализа 
эгоистических мотивов экономической деятельности. П реж де  
всего можно выделить две группы таких мотивов: по их ори
ентации на процесс работы и на результат работы.

В первом случае мотивы обусловлены содерж анием рабо
ты, условиями тр уда , характером взаим оотнош ений м еж ду  
сотрудниками, возможностями проявления и развития способ
ностей человека.

Во втором случае могут быть три основных мотива: значи
мость работы; материальное вознаграждение; свободное время.
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Значимость работы оценивается работающим с учетом мне
ний его семьи, знакомых, средств массовой информации и т. д. 
Для многих лю дей престижность их деятельности является д о 
статочно важным мотивом.

Материальное вознаграждение может иметь различные фор
мы. Чаще, всего это денежны е доходы. К данной группе мотивов 
относится также уверенность в обеспеченности работой, доступ к 
дефицитным благам, социальная защищенность и т.д.

Свободное время является важным мотивом деятельности  
для творческих личностей, тех, кто совмещ ает работу с уче
бой, для женщ ин, имеющих малолетних детей, и др.

По мере роста благосостояния привлекательность свобод
ного времени увеличивается. Это показывают данные табл. 5.1.1, 
в которой представлены  результаты  опроса, приведенного в 
конце 80-х гг. X X  в. среди рабочих и служ ащ их стран Европы. 
Вопрос был сформулирован следующим образом: «Что лучш е —  
больше зарабатывать, сохраняя при этом нынешнюю продол
жительность рабочей недели, или сокращать рабочую неделю  
при преж ней зарплате?» [Кузнецов. С. 124].

Таблица 5.1.1

С о о т н о ш е н и е  з а р а б о т н о й  п л а т ы  и  с в о б о д н о г о  в р е м е н и  
к а к  м о т и в о в  т р у д а , %

Д
ан

ия

Г
ер

м
ан

ия

Ф
ра

нц
ия

И
та

ли
я

Н
ид

ер
ла

нд
ы

Б
ел

ьг
ия

А
нг

ли
я

И
сп

ан
ия

Г
ре

ци
я

И
рл

ан
ди

я

П
ор

ту
га

ли
я

З а  сокращ ение 
рабочей недели 55 44 42 31 29 29 26 26 17 16 15

З а  увеличение 
заработной платы 39 42 53 66 55 50 64 53 82 79 64

Б езразли чн о 6 14 5 3 16 21 10 21 1 5 21

И ст очник: [Кузнецов Ю. В. Проблемы теории и практики менеджмента. 
СПб., 1994. С. 124].

В ближ айш ей перспективе трудно ож идать сколько-ни
будь существенного сокращения обязательного времени труда  
в развиты х странах. Это объективно обусловлено слож ной

5  Г е н к и н  « Э к о н о м и к а  и  с о ц и о л . тр у д а »
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экономической конъюнктурой в мировом хозяйстве, истощ ени
ем запасов природных ресурсов и другими факторами. Кроме 
того, организация досуга является достаточно сложной про
блемой для лю дей, не имеющ их творческих интересов и не 
склонных к духовному совершенствованию. Как отмечал А. Ш о
пенгауэр в «Афоризмах житейской мудрости», таким людям  
трудно оставаться наедине со своими мыслями, они пытаются 
заглуш ить беспокойство и скуку с помощью алкоголя, азарт
ных игр, примитивных зрелищ  и т. д. Со времен Ш опенгауэра 
возмож ности для такого времяпрепровож дения значительно  
увеличились, что, несомненно, стало важным фактором роста 
преступности. Таким образом, сокращ ение времени труда д а 
леко не всегда является благом.

Как показы ваю т результаты  социологических опросов, 
-мотивационная структура сущ ественно зависит от уровня бла
госостояния, традиций, возраста и других факторов.

Для характеристики мотивационной структуры  населения 
России и других стран можно использовать результаты В се
мирного исследования ценностей, проведенного в 1990— 1991 гг. 
(руководитель —  проф ессор Р. Инглхарт, СШ А) при участии  
специалистов Российской академии наук. Основные выводы этого 
анализа состоят в следующем.

«Почти во всех странах работа по значимости стоит на 
втором м есте после семьи. Российское население на первое  
место тож е ставит семью, а работу рассматривает в качестве 
второй по важности сферы ж изни, но более важной, чем д р у 
зья и досуг. С воеобразие России состоит в том, что разрыв  
м еж ду субъективной важностью семьи и работы здесь очень 
зам етен и является одним из самых больших в мире. Объясня
ется это главным образом низкими оценками значимости рабо
ты, характерными для российского населения» [Магун. С. 51]. 
«Т р уд  сегодня рассм ат ривает ся больш инст вом  россиян как  
деят ельност ь, основная цель кот орой  — удовлет ворение п о
т реби т ельских  нуж д самого работ ника и его семьи; наиболь
ш ая распрост раненност ь высокого заработ ка как  ценност и  
т р уд а  являет ся  общ ей для России и больш инст ва д р у ги х  об
следованны х ст ран»  [Там ж е. С. 53].

И сследования, проведенные после 1991 г., показали, что 
структура мотивов труда в России оказалась весьма устойчи
вой. Вместе с тем в 90-х  гг. мотив «высокого заработка» приоб
рел ббльшую значимость, чем в 70 -х  гг. Это обусловлено сни
ж ением жизненного уровня большинства населения, а такж е
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повышением уровня притязаний некоторой его части в связи с 
доступностью информации о ж изни за  рубежом.

В практике управления важно учитывать различие лю
дей  по их мотивационной структуре. О пределение мотивов д е 
ятельности каждого сотрудника, согласование этих мотивов с 
целями предприятия являются одной из основных задач управ
ления персоналом.

5.2. М атрица «цели— средства»

Поведение человека определяется соотношением целей, ко
торые он ставит перед собой, и средств их достижения. Как 
утверж дал Ф. Хатчесон, «мудрость означает достижение наи
лучших целей при помощи наилучших средств» [Хатчесон. С. 98].

В общем случае деятельность лю дей (см. разд. 2.3) направ
лена на достиж ение следую щ их основных целей: 1) материаль
ные блага; 2) власть и слава; 3) знания и творчество; 4) духов
ное совершенствование.

Целевая ориентация индивидуальна. Она м ож ет изменять
ся по периодам ж изни человека и под влиянием внешних фак
торов. В детстве и юности, как правило, основными являются 
материальные интересы, в зрелы е годы у  многих лю дей пре
валирует стремление к творчеству; на заключительном этапе 
жизненного пути естественно стремление к духовному совер
шенствованию.

И з этого правила (как и из любого другого) имеются ис
ключения. Одни люди с юных лет готовы уйти от мирской суе
ты в монастырь; другие и в самом преклонном возрасте пыта
ются «взять от ж изни все».

При всем многообразии мнений о смысле ж изни и целях 
деятельности человека все сколько-нибудь авторитетные ф и 
лософы едины в том, что материальные блага должны быть не 
целью, а условием , предпосы лкой, средством для развития  
творческих способностей и духовного совершенствования. В тер
минах оптимального программирования такая позиция означа
ет, что материальные блага относятся к системе ограничений, 
а целевая функция выражает стремление к творчеству и д у 
ховному совершенствованию.

Понятие «средства достиж ения целей» обычно выражает  
либо объем ы  ресурсов , необходим ы х дл я  соответствую щ их  
действий, либо способы достиж ения целей. Если исходить из
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второго аспекта, то средства достиж ения целей человеческой  
деятельности можно разделить на три группы:

1) любые, в том числе криминальные;
2) только законные (в рамках юридических норм);
3) соответствующ ие нормам религиозной морали и духов

ных учений.
Взаимосвязь приведенных характеристик может быть пред

ставлена матрицей, элементы которой определяют доли (процен
ты) населения, страны или персонала предприятия, соответству
ющие данному сочетанию «цель— средство». Пример такой мат
рицы для условий современной России приведен в табл. 5.2.1.

Таблица 5.2.1

О р и е н т и р о в о ч н ы е  з н а ч е н и я  м а т р и ц ы  « ц е л и — с р е д с т в а »  
д л я  Р о с с и и  9 0 -х  гг.

Средства

Цели любые, 
в том числе 

криминальные

только
законные

соответствую щ ие 
нормам религиозной 
морали и духовных 

учений

М атериальны е блага, 
власть, слава 25 45 5

Знания и творчество 5 5 5

Духовное соверш ен
ствование 0 5 5

Сумма значений элементов первого столбца определена, 
исходя и з официальны х данных, согласно которым «крими
нальный слой» в России составляет 15% населения [Овчинский. 
С. 617]. Поскольку реальное число преступлений не менее чем 
в два раза больше официальной статистики [Смелзер. С. 210], 
величину рассматриваемой суммы элементов матрицы можно 
принять равной 30%. Оценки в 5% приняты как минимальные. 
И сходя из этого определена величина элемента, соответству
ющего первой строке и второму столбцу (45).

Для обоснованного управления социальными процессами  
необходимы более подробная классификация целей и средств и 
соответствую щ ая статистическая информация. Для каждого  
предприятия матрица «цели— средства» была бы весьма полез
ным инструментом системы управления персоналом.
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5.3. С т р у к ту р а  си ст е м  м о т и в а ц и и

Результат экономической деятельности зависит от имею
щ ихся ресурсов и эффективности их использования, которая 
во многом определяется отношением людей к тр уду, формами 
и методами мотивации.

Основные понятия теории мотивации трактуются в лите
ратуре по-разному. Н ет единства в употреблении самих поня
тий «мот ивация» и «ст имулирование». Мы полагаем, что це
лесообразно исходить и з следую щ их определений.

Мотивация —  это воздействие на поведение человека 
для достижения личных, групповых и общественных целей. 
Мотивация м ож ет быть внутренней и внешней (рис. 5.3.1).

С татусная

М оти вац и я

В неш н яя

С одерж ательная Ролевая 
(п о  зн ачи м ости  

р абот)

А дм и ни страти вн ая Э кон ом ич еская

Р ис. 5 .3 .1 . Виды мотивации

В нут ренн яя  м от ивация  определяется содерж анием и зна
чимостью работы. Если она интересует человека, позволяет  
реализовать его природные способности и склонности, то это 
само по себе является сильнейшим мотивом к активности, доб
росовестному и продуктивному труду. Н аряду с содержанием  
сущ ественным внутренним мотивом м ож ет быть значимость 
работы для развития определенных качеств человека, полез
ность данного вида деятельности для группы лю дей и обще
ства, соответствие этой деятельности убеж дениям работника, 
его этической ориентации.

В неш няя м от ивация  м ож ет быть трех видов: администра
тивная, экономическая и статусная. Внешнюю мотивацию на
зывают такж е ст им улированием . А дм инист рат ивная м от и 
вация  означает выполнение работы по команде, приказу, т. е. 
по прямому принуж дению  с соответствующими санкциями за
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наруш ение установленных норм. Э коном ическая м от ивация  
осущ ествляется через заработную  плату, дивиденды и т. п.1 
С т ат усная  мот ивация  основана на изменении положения (ста
туса) сотрудника в организации2. Ч ащ е всего это связано с 
местом в иерархии. Статусная мотивация мож ет выражаться 
такж е в различных формах общественного признания заслуг  
сотрудника, его профессионального и морального авторитета. 
И зменение статуса сотрудника в конечном счете обусловлено 
результатами его деятельности. Структура процессов мотива
ции представлена на рис. 5.3.2.

Да
Достигнут?

Н ет

Мотивы Р езультатДействия

Конец
цикла

*  Потребности

Внутренняя
мотивация

Способности
Убеждения

А дминистратив
ная мотивация

Экономическая 
и статусная 
мотивация

Р ис. 5.3.2. Взаимосвязи элементов мотивационных процессов

Выбор той или иной формы мотивации определяется со
держ анием работы, принципами управления в данной органи
зации, национальными традициями и корпоративной культу
рой. Так, для предприятий СШ А характерна мотивация по ре
зультатам, основанная на развитой системе разделения труда  
и традициях индивидуализма. В Японии преобладает ранговая 
мотивация, соответствующ ая традициям коллективизма и вза
имопомощи, горизонтальным связям м еж д у  сотрудниками и 
широкому спектру выполняемых ими функций.

1 Некоторые авторы  назы ваю т стимулированием только экономическую 
мотивацию.М ы предпочитаем не употреблять термин «стимулирование» по 
ф илологической причине, и з -за  истории этого термина. Он происходит от 
латинского слова stim ulus, которое обозначает п алку  с заостренным концом 
(стрекало), предназначенную  д л я  того, чтобы погонять ослов. В этом смысле 
особенно нелепо звучит некогда модное вы раж ение «моральные стимулы».

2 Ц елесообразность  вы д елен и я  статусн ой  м отивации у стан овлен а 
автором, исходя из публикаций М. Аоки, И. А. Никитиной, Р. Ф ранка.
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Р. Франк рассматривает статус человека в двух аспектах: 
«глобальном» и локальном. В первом случае речь идет о поло
жении человека в обществе. Так, для многих лю дей работа в 
престижной организации или выполнение общ ественно значи
мых функций м ож ет оказаться важнее высокой оплаты труда. 
Локальный статус характеризуется положением человека ср е
ди сотрудников конкретного отдела, цеха, группы [Эренберг. 
С. 279].

Соотнош ение мотивации по результатам  и статусу осо
бенно актуально для научной деятельности.

Н аучны е р езул ьт а т ы  оцениваются на основе публикаций 
(статей, книг, докладов); премий за  отдельны е достиж ения и 
циклы работ; наград конкурсов; медалей научных обществ; гран
тов на проведение исследований; ссылок в научной литературе; 
отражения работ учены х в докладах руководителей РАН, дру
гих академий, министерств и т.д.

Н аучны й ст а т ус  оценивается в соответствии с ученой сте
пенью, званием, членством в научных общ ествах, занимаемой  
должностью.

Соотношение оценок ученого по результатам и по статусу  
длительное время является предметом дискуссий как в отече
ственной, так и в мировой литературе. Несмотря на кажущ ую
ся справедливость оценки по конкретным результатам, только 
эта форма (без учета научного статуса) не обеспечивает эф 
фективной деятельности организаций в достаточно длительной 
перспективе и особенно при сущ ественной неопределенности  
внешних условий.

В научно-педагогической деятельности статусны е оценки 
играют сущ ественную  роль во всех развиты х странах, и, по- 
видимому, такое полож ение сохранится в обозрим ой п ерс
пективе. Это связано не только с экономическими аспекта
ми, но и с престиж ем  научной деятельности, а такж е обеспе
чением стабильности полож ения ученого и педагога высшей 
школы, которая особенно необходима для успеш ной научной 
работы.

Ранговые (статусные) и результативные критерии выявле
ния научной элиты тесно взаимосвязаны (рис. 5.3.3). Научный 
статус можно рассматривать как вид человеческого капитала, 
накапливаемого благодаря научным результатам. Надбавки за 
степени, звания, членство в академиях —  это проценты с науч
ного капитала ученого.
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Условия 
для научной 

работы

Научные
результаты

Творческая
активность

Т ворческие
способности

Н аучный 
статус (ранг)

Изобретения

Публикации

Открытия

Награды
конкурсов

Гранты

Премии (Нобелевские, 
Г осударственные 

и др.) за  цикл работ

Членство в академиях 
и научных обществах

Н аучные стипендии

У ченые степени 
и звания

Р ис. 5 .3 .3 . Зависимости м еж ду элементами творческого потенциала 
ученого и формами мотивации в науке

5.4. О теор и я х  м отивации и  сти л я х  управления

В настоящ ее время принято различать две группы теорий  
мотивации: содерж ательные и процессуальны е. Первые осно
ваны на анализе потребностей человека; вторые —  на оценке 
ситуаций, возникающих в процессе мотивации.

Авторами наиболее известны х содерж ательны х теорий  
мотивации являются А. Маслоу, К. А льдерф ер, Д. М акКлел- 
ланд и Ф. Герцберг. Основой их подходов являются классифи
кации потребностей, рассмотренные в р аздел е 3.1. В теорети
ческом аспекте к числу наиболее обоснованных можно отнести  
двухфакторную  теорию Герцберга.

Согласно этой теории, гигиенические факторы (условия  
труда, заработная плата, взаимоотнош ения с руководством) 
могут вы звать неудовлетворенность сотрудника. Однако их  
улучш ение выше определенного предела не воспринимается  
как мотивация. В исследованиях Герцберга мотивирующими  
были названы факторы признания, содерж ан ия работы, от
ветственности и продвиж ения. Вы вод Герцберга о  том, что 
заработная плата не является мотивирующим фактором, мо
ж ет  считаться обоснованным только дл я  т ех  предприятий и 
сотрудников, которые были объектами исследований. Этот вы
вод не соответствует условиям большинства российских пред
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приятии и уровню ж изни граждан России. Впрочем, экономи
сты и управляющ ие предприятий СШ А такж е относят зара
ботную плату к наиболее действенным факторам мотивации 
[Синк. С. 339].

И з процессуальны х теорий мотивации обычно отмечают 
теорию ож идания, теорию справедливости и модель Портера—  
Лаулера. По мнению Синка [Там ж е. С. 329], эти теории извес
тны немногим м енедж ерам  США и до сих пор почти не ис
пользуются на практике. Мы полагаем, что научная обоснован
ность процессуальных теорий (по крайней мере, в том виде, в 
котором они опубликованы на русском язы ке) представляется  
весьма сомнительной. Вряд ли их можно называть теориями. 
Скорее, это гипотезы или рекомендации. Например, в так на
зываемой теории справедливости подчеркивается важность со
отношений м еж ду  усилиями членов коллектива и получаемы
ми вознаграждениями. Если человек считает, что его недооце
нивают, то мотивация и результативность труда снижаются. 
Одним и з выводов этой «теории» является негативное отноше
ние к практике выдачи заработка «в конвертах», т. е. когда 
сотрудники не знают, кто сколько получил. Тайна величины  
выплат м ож ет вызвать недоверие м еж ду членами коллектива. 
С этими очевидными утверж дениями можно согласиться, но 
вряд ли они «тянут» на теорию.

М отивация осущ ествляется в значительной м ере ч ерез  
стили управления. МакГрегор выделяет две основные модели1 
управления: X  и У [Там ж е. С. 308], которые исходят из следу
ющих предпосылок.

М одель X
1. Человек не любит работать.
2. Поэтому его следует принуждать, контролировать, угро

жать наказанием за  невыполнение установленных обязанностей.
3. Средний человек хочет, чтобы им руководили, он избе

гает ответственности и не проявляет инициативы.
М одель Y
1. Человек любит работу, самостоятельность и ответствен

ность.

1 В переводах ам ериканских публикаций по управлению  модели М ак
Грегора обычно назы ваю т теориями. Мы полагаем , что д л я  этого нет 
достаточных оснований. Теория предлагает значительно большую степень 
доказательности. П оэтому в данном случае вместо термина «теория» мы 
используем более адекватны й термин «модель».
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2. Контроль долж ен быть очень мягким, незаметным.
3. С ледует избегать команд и приказаний.
Принципы модели X  широко использовались в развитых 

странах до второй половины X X  в. Это было объективно обус
ловлено техническим уровнем производства, низкой квалифика
цией рабочих и низким уровнем их благосостояния. По мере 
усложнения выполняемых работ, роста квалификации персо
нала, повышения качества ж изни появилось больше возмож 
ностей для проявления инициативы и творческих способностей 
работников. Поэтому ж есткое административное руководство 
стало неэф ф ективны м , и все больш ее прим енение находят  
принципы модели У.

П ереход от авторитарного стиля к демократическому объек
тивно обусловлен техническим прогрессом. Точнее, первичным 
в данном случае является стремление наилучшим образом ис
пользовать самый эффективный и з экономических ресурсов —  
творческие способности людей. Конкуренция заставляет пред
принимателей (д а ж е тех, кто любит командовать) создавать  
благоприятные условия для проявления творческих способнос
тей рабочих и служащ их.

Японский стиль управления (модель Z Оучи [Синк С. 310]) —  
это одна и з форм активизации творческого начала в человеке 
с учетом национальных традиций и особенностей экономичес
кого положения Японии.

Во многих рекомендациях по выбору стиля управления, в 
том числе в м оделях Ф идлера, Митчела и Х ауса, Х ерси и Блан
ша ра, Врума— Иеттона [Мескон. С. 497— 573] недостаточно учи
тывается доля творчества в общем объем е выполняемой рабо
ты. Именно этот фактор в современном производстве объек
тивно о п р ед ел я ет  стратеги чески е дей ст в и я  руководителя, 
относящиеся к набору персонала, повышению его квалифика
ции, выбору методов мотивации и стилей управления.

В последние годы в США и Западной Европе все более по
пулярными становятся идеологические концепции Востока, в том 
числе идеи Лао Цзы, Конфуция и других мудрецов Древнего 
Китая. Они подчеркивали важность терпимости, простоты, скром
ности в отношениях м еж ду людьми. Это именно то, чего недоста
ет многим современньш руководителям, в том числе российским.

В японском опыте мотивации, который пытаются исполь
зовать во многих странах, в значительной мере реализованы  
концепции древнекитайской философии. Д ля России опыт Япо
нии важ ен  п р еж д е  всего как практическое подтверж дение
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эффективности управления, основанного на уважении личнос
ти сотрудников и развитии их творческих способностей.

Основой мотивации в Японии является иерархия рангов, ко
торая применяется как на предприятиях, так и в государствен
ных органах. Ранг зависит не только от квалификации, но и от 
стажа работы в фирме, помощи коллегам, готовности к выполне
нию новых функций и т. п. В отличие от стилей управления, осно
ванных на фиксированном разделении труда (что характерно для 
стран Запада, а также для России), японские рабочие и служ а
щие поощряются за овладение широким спектром знаний и на
выков; творческую активность; умение работать в коллективе; 
находить компромиссные решения в интересах фирмы. Ранг со
трудника японской фирмы или государственного органа опреде
ляет не только его заработную плату, но и величину бонусов, 
гарантии занятости, размер выплат при выходе на пенсию [Аоки].

В японских фирмах управление основывается на горизон
т альн ы х связях  м еж ду сотрудниками и подразделениями. Это 
существенно сокращает количество административных команд 
(по вертикальной иерархии), способствует созданию атмосферы  
партнерства, уменьшает время поиска согласованных решений. 
Японский опыт существенно повлиял на формирование концеп
ции парт исипат ивного  (группового) метода принятия решений, 
особенно по повышению продуктивности труда. На основе этого 
метода на многих предприятиях Японии и США работают круж 
ки качества и бригады производительности [Синк].

Таким образом, современные системы мотивации ориен
тированы на развитие творческих способностей и инициативы 
сотрудников, гуманизацию  труда, партнерские отнош ения в 
коллективе, согласование интересов организации, п одр азде
лений и всех групп персонала.

Стили управления, сложивш иеся на предприятиях России  
после 1990 г., далеко не всегда способствуют мотивации эф 
фективной работы. В результате анализа, выполненного со
трудниками Центрального экономико-математического инсти
тута (ЦЭМИ РАН ), было установлено следую щ ее распределе
ние предприятий России по применяемым стилям управления: 

«...абсолютно авторитарный (диктаторский) стиль —  82 пред
приятия (7%);

авторитарный —  571 предприятие (54%); 
демократический —  67 предприятий (5%); 
олигархический —  69 предприятий (5%)» [Клейнер. С. 61].
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На остальных обследованных предприятиях преобладает  
стиль, который, по наш ему мнению, можно назвать ситуаци
онным.

«Таким образом , более чем у  половины обследованны х  
предприятий (61%) оказались вполне выраженными черты ав
торитарного стиля управления» [Клейнер. С. 61].

А нализ показал, что интересы директоров предприятий  
России далеко не всегда соответствуют интересам коллекти
вов и государства: «П одтверж дается гипотеза и об изолирован
ности первого лица предприятия не только от коллектива, но 
и от менеджмента. О жидания менеджмента (понимаемого здесь  
как совокупность линейных и функциональных руководителей  
предприятия и работников заводоуправления) относительно 
желательны х качеств руководителя и степени обладания ими 
сущ ественно расходятся. Наиболее показательным в этом от
ношении является то, что среди  17 качест в, кот оры м и дол
жен обладат ь ди рект ор , менедж мент  на первое м ест о пост а
вил «умение подобрат ь коллект ив, создат ь «ком анду» (80,8%  
опрош енны х), в т о врем я как  по наличию  у  директ оров эт ого  
качест ва данны й ф акт ор занял последнее м ест о (8,3%)! Ана
логичным образом весьма низкую оценку получило наличие у  
руководителей таких важных для  консолидации качеств, как 
«готовность передавать свои знания и  умения» (также 8,3%), 
«умение объективно оценить работу подчиненных» (8,7%).

В этих условиях в полной мере справедливо предупреж 
дение: «Если какое-либо лицо (должностное или частное) по
лучает возможность распоряжаться имуществом предприятия  
в своих собственных интересах, то сколь бы ни было эф ф ек 
тивным такое распоряж ение, оно всегда обернется убытком  
для предприятия [Polterovitch]. Именно подобная ситуация скла
дывается на большинстве предприятий» [Там ж е. С. 63].

5.5. П ринципиальная схем а стим улирования  
эф ф ек ти в н ой  прои зводствен н ой  деятел ь н ости

Заинтересованность предприятий в повышении эффектив
ности производства вытекает из структуры экономических сис
тем. В каждой из них имеются две части: управляю щ ая  и уп р а в
ляемая. Функции управляющей подсистемы могут выполняться 
управляющим органом и (или) управляющей средой. Управляю
щий орган обладает определенными административными функ
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циями, его указания обязательны для соответствующих произ
водственных ячеек. То, что мы называем управляющей средой, 
не имеет административных функций и, в частности, является 
совокупностью отношений, формируемых рынками продукции 
и труда (рабочей силы). Понятие управляющей среды вытекает, 
в сущности, из представлений Адама Смита о «невидимой руке», 
которая в условиях рыночной экономики и свободной конкурен
ции так координирует деятельность людей, что каждый из них, 
стремясь к максимизации собственной выгоды, действует в ко
нечном счете и в интересах общества.

В условиях предприятия организация эф фективной рабо
ты осущ ествляется на основе иерархической структуры , в ко
торой от управляющ их подсистем к управляемым передается  
информация о необходимом уровне эффективности. И нф ор
мация о достигнуты х характеристиках результатов и затрат  
передается по каналам обратной связи. В зависимости от со
отношения м еж д у  необходимыми и фактическими характери
стиками эф фективности устанавливаю тся поощ рения и санк
ции (рис. 5.5.1).

Необходимые результаты  и затраты .
М отивы эф ф ективной работы

1
У п р а в л я ю щ а я Поощрения У п р а в л я е м а я

п о д с и с т е м а Санкции п о д с и с т е м а

т  ______________________________

Ф актические результаты  и затраты  

Р и с .  5 .5 .1 .  П ринципиальная схема управления эффективностью

И з рассмотренной структуры экономических систем и прин
ципа соизмерения затрат и результатов следует, что для эф 
фективной деятельности любого подразделения предприятия и 
отдельного сотрудника должны быть определены:

1) границы хозяйственной самостоятельности (степени сво
боды) в отношении ассортимента продукции, методов ее  изго
товления, организации оплаты труда и т.д.;
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2) необходимые результаты  деятельности (характеристи
ки изделий, объемы и сроки изготовления, экологические па
раметры и т. д.);

3) необходимые затраты трудовых и материальных ресур
сов, определяемы е в зависимости от норм затрат ресурсов на 
единицу продукции и объемов ее  выпуска;

4) формы  и усл ов и я  мотивации роста эф ф ек ти вн ости . 
В частности, исходя из границ экономической самостоятельно
сти, определяю тся мотивы повышения качества, экономии ре
сурсов, увеличения объема продукции;

5) система взаимной ответственности за  выполнение при
нятых обязательств.

Объем необходимых затрат и мотивы их экономии долж 
ны быть известны управляемому объекту до начала работы и 
оставаться стабильными при неизменности условий ее  выпол
нения. К аж дое изменение этих условий и плановых результа
тов должно сопровождаться изменением необходимых затрат.

Технический прогресс в производственны х отраслях хо
зяйства выражается в уменьшении затрат ресурсов труда, ма
териалов, энергии на единицу полезного эф ф ек та . Реально  
этот процесс происходит в р езул ьтате уменьш ения норм за 
трат ресурсов. Управление производством осущ ествляется та
ким образом, что рост эффективности не м ож ет быть практи
чески ощутимым б ез  изменения норм затрат труда, материа
лов и эн ер ги и . В ч а ст н о сти , есл и  п о сл е  осв о ен и я  нового  
оборудования и технологии нормы не изменились, то предпри
ятие не м ож ет получить значительной части реального э ф 
фекта.

Следовательно, чтобы обеспечить заинтересованность уп 
равляющих, специалистов и рабочих в реализации новых на
учных и технических идей, необходимо создать условия для 
их заинтересованности в снижении норм затрат ресурсов на 
единицу полезного эф ф екта продукции.

О сновны е понят ия

Мотивация.
В нутренняя мотивация.
Внеш няя мотивация.
С труктура систем мотивации. 
М отивационная структура.
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М атрица «цели— средства».
Теории мотивации: содерж ательны е и процессуальные.
П ринципиальная схема мотивации эф ф ективной работы.
Условия организации эффективной работы.

К онт рольны е вопросы  и  т ем ы  исследований

1. Каков м еханизм  формирования мотива?
2. В чем различия м еж ду внутренней и внеш ней мотивацией?
3. П окаж ите различия понятий «мотивация» и  «стимулирование».
4. Каковы области применения содерж ательной, ролевой, админист

ративной, статусной и экономической мотивации?
5. Н азовите альтруистические и эгоистические мотивы.
6. Каковы ф акторы , определяю щ ие мотивационную структуру чело

в ека?
7. Н азовите ф акторы , определяю щ ие соотношение элементов мат

рицы «цели—средства».
8. Каковы возможности применения содерж ательны х и процессуаль

ных теорий мотивации?
9. О бъясните идею «невидимой руки» А. Смита с позиций мотивации 

эф ф ективной хозяйственной деятельности.
10. В чем состоит принципиальная схема мотивации эффективной 

работы в иерархических структурах?
11. П риведите условия мотивации эф ф ективной работы подразделе

ний и сотрудников предприятия.
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эконом ической д еятельн ости

Англичанин-мудрец, чтоб работе помочь, 
И зобрел за  машиной машину...

А. А. О лъхин. «Д убинуш ка»

6.1. С труктура эк он ом и ч еск и х ресурсов

Понятие «ресурсы» было определено в разделе 1.1. В  р аз
деле 1.2 было предлож ено выделять три вида ресурсов: при
родные, трудовой потенциал и ресурсы , произведенны е чело
веком.

Ресурсы  каждого вида определяются по их компонентам. 
В частности, такой природный ресурс, как земля, характери
зуется  географическими координатами, площадью, плодоро
дием и т. д.

В р азд ел е 4.1 были выделены следую щ ие компоненты  
трудового потенциала: здоровье, нравственность, творчес
кий потенциал, активность (пассионарность), организован
ность, ассертивность, образование, профессионализм, р е
сурсы  рабочего времени. Эти компоненты могут относиться  
к отдельному человеку и различным экономическим си сте
мам (табл. 4.1.1).

К аж дая из компонент трудового потенциала является от
носительно самостоятельным видом экономических ресурсов. 
До последнего времени основное внимание уделялось р есу р 
сам рабочего времени (численности персонала). Однако р а з
витие современного производства определяется в первую  оче
редь такими ресурсам и, как творческий потенциал, актив
ность, образование, проф ессионализм . В се более осознается  
роль нравственности как важного экономического ресурса. Эта 
роль обусловлена п р еж де всего огромными потерями от пре
ступности, которые несут практически все страны, в том чис
ле Россия.

Р есурсы , произведенны е человеком, включают здания, со
оруж ения, оборудование, материалы, энергию, информацию, 
т. е. продукты труда, которые могут быть использованы для
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производства предметов потребления, услуг, а такж е других  
ресурсов. М ожно выделить два вида произведенны х ресурсов: 
информационные и вещ ественно-энергетические.

Таким образом, экономические ресурсы  —  это компонен
ты природы, трудового потенциала и продуктов труда, опре
деляю щ ие возм ож ности  производства благ. Р еком ендуем ая  
структура экономических ресурсов представлена на рис. 6.1.1.

Компоненты природны х ресурсов

с;

а
Sя-яф-ос
2о
£0о
£о,ь
2
х
фXо
о
у

Г
Здоровье

Н равственность

Творческие
способности

А ктивность П р о и з в о д с т в о

Организованность

О бразование

П рофессионализм

\. Рабочее время

Информационные ресурсы

П родукция

В ещ ественно-энергетические 
___________ресурсы__________

Компоненты ресурсов, произведенных человеком 

Р и с .  6 .1 .1 . Схема классификации экономических ресурсов

6.2. К ом пон ен ты  деятел ь н ости  человека

В любом виде деятельности человека можно выделить две 
компоненты. Первая из них характеризует т р уд , выполняемый  
по заданной т ехнологии, инст рукции , схеме, когда исполнитель  
работ ы  не вносит  в нее никаких элементов новизны, собствен-



134 Глава 6. Эфф ективность экономической деятельности

кого т ворчест ва. Такой труд будем называть реглам ент ирован
ным или а -т р уд о м . Вторая компонента характеризует т р уд , 
направленны й на создание новы х духовн ы х  или м ат ериальны х  
благ, а т акж е новы х методов производст ва. Этот вид труда бу
дем называть новационным, т ворческим  или ^-т рудом .

Типичным примером деятельности, в которой преобладает  
a -труд, является выполнение производственной операции сбор
щиком на конвейере с регламентированным ритмом. Сущ ествен
но, что в данном случае речь идет не о способностях работни
ка, а об объективных возможностях их реализации. Реглам ен
тированным м ож ет быть не только малоквалифицированный  
ф изический труд. В частности, деятельность чиновника, если  
она сводится только к слепому выполнению инструкций, объек
тивно является a -трудом . Таким образом , a -т р у д  мож ет  
бы т ь к а к  ф изическим , т ак  и ум ст венны м .

П реимущ ественно творческим является труд изобретате
лей, рационализаторов, учены х, педагогов, врачей, ин ж ен е
ров, организаторов производства, предприним ателей и т .д . 
Высшим проявлением творчества считается искусство, ибо в 
нем не только, как в изобретательстве, исключается повторе
ние (копирование), но, кроме того, продукт творчества в этой  
сф ер е ещ е и индивидуален, являясь отраж ением  личности  
автора. И звестны  случаи, когда одинаковые изобретения и на
учные открытия делались независимо и почти одновременно 
разными людьми в разных странах. В искусстве такие ситуа
ции принципиально невозможны.

В цивилизованной экономике одной и з характеристик значи
мости творческих элементов в данном виде деятельности может 
быть доля оплаты труда в виде гонорара (за рационализаторские 
предложения, изобретения, статьи, книги и т.д.) в общих дохо
дах работника. В этом аспекте прибыль предпринимателя, дей 
ствующего в условиях реальной конкуренции и правового госу
дарства, становится формой авторского гонорара. Представляет
ся оправданным, что в классификации видов деятельности, 
действующ ей в ФРГ, предприниматели объединены по источни
ку доходов в одну группу с лицами свободных профессий: писате
лями, художниками, архитекторами и т. п.

Возрастание роли творчества наиболее отчетливо проявляет
ся в появлении новых видов продукции и услуг, совершенствова
нии технологии, увеличении доли ученых, инженеров, высококва
лифицированных рабочих, врачей, педагогов в общей численности 
занятого населения. Менее очевиден прогресс в литературе и ис
кусстве. Хотя объем продукции этой сферы постоянно растет,
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ее  качество далеко не всегда способствует совершенствованию  
духовного мира человека, что дает основания для выводов о 
деградации значительной части худож ественной культуры [Нор- 
дау; Ш вейцер]. Эта тенденция не мож ет считаться необратимой. 
Ее изменение является одной из важнейш их задач творчества в 
области этики, эстетики и социальных отношений.

Необходимость выделения двух компонент труда объектив
но обусловлена принципиальными различиями в их влиянии на 
формирование дохода предприятия и национального дохода стра
ны. Увеличение конечного продукт а за  счет  а -т р уд а  возможно 
т олько п р и  увеличении численност и работ ников, продолж и
т ельност и времени т р уд а  и  его инт енсивност и. В отличие от 
этого, за счет  $ -т р уд а  рост  объема продукци и  возможен п ри  
неизм енны х или даже ум еньш аю щ ихся зат рат ах  рабочего вре
м ени и инт енсивност и т р уд а . Это обусловлено тем, что на 
основе новых технических, организационных и предпринима
тельских идей создаются новые виды изделий, улучшаются па
раметры существующих, снижаются затраты труда и средств  
производства на единицу полезного эф ф екта продукции и услуг.

И сходя из двух компонент труда, каждый его вид можно 
рассматривать как точку с координатами (а , Р). Рисунок 6.2.1 
иллю стрирует соотношение а -т р у д а  и P-труда в некоторых про
изводствах.

3

— !~ —

2

1

Р ис. 6 .2 .1 . П римеры соотношений а -тр у д а  и Р-труда 
на предприятиях, производящ их материальные блага:

1 —  сборка на конвейере, машинописные работы, копирование и т. п. 
2 —  труд  рабочих средней и высш ей квалификации, 
проектирование, управление, предпринимательство;

3 —  рационализация, изобретательство, исследования
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В соответствии с определением а-тр уда  его результат за
висит от затрат рабочего времени и энергии человека. Услови
ями, определяющ ими возможность а -т р у д а  данного вида (про
фессии, квалификации), являются необходимые уровни зд о 
ровья, нравственности, образования и профессионализма.

Таким образом:

Va =  /(х .) , (6.2.1)

где Va —  результат a -труда данного вида; х в —  затраты рабоче
го времени и энергии человека.

Результат P-труда непосредственно зависит от способнос
тей к данному виду творчества и активности (пассионарности), 
ориентированной в соответствующ ем направлении:

V,, =  / (х те, х.), (6-2.2)

где Vp —  результат P-труда; х тс —  творческие способности; х а —
активность.

Условиями творческой деятельности являются (как и для  
a -труда) необходимы е уровни здоровья, нравственности, об
разования, профессионализма.

Выделение a -труда и P-труда достаточно для анализа фак
торов продуктивности в отраслях материального производства. 
В литературе, искусстве, философии важную, а в некоторых 
сф ерах определяющ ую роль играет духовная компонент а дея
т ельност и человека, кот орую  обозначим как у-т руд.

Говоря о духовности, обычно используют такие понятия, 
как добро, совесть, честь, доверие, альтруизм. На усиление  
этих начал в развитии общества была направлена деятельность  
П. А. Кропоткина, С. Н. Булгакова, Вл. С. Соловьева, С. Л. Ф ран
ка, П. Сорокина, А. Ш вейцера, Б. Рассела, А. Д. Сахарова и 
многих других деятелей  науки, религии, литературы.

Однако сущ ествую т и такие виды духовной деятельности, 
которые ориентированы на темные стороны человеческой на
туры, на усиление вражды , нетерпимости, ж естокости, тота
литаризма. В этом направлении действую т религиозные секты, 
пропагандирующие сатанизм, бесовщину, а также многие пред
ставители поп-культуры.

Таким образом, в общ ем случае, все виды  деят ельност и  
человека м о гут  бы т ь описаны  в сист ем е т р е х  координат : а, 
(3, у. При этом если координаты а  и 3  по своей сущ ности могут
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иметь только одно направление, то координата у —  два на
правления: добро (+) и зло (- ) . Соотношения а-труда, Р-труда  
и у-труда в различных видах деятельности представлены на 
рис. 6.2.2.

Результат у-труда зависит от особого ресурса, который, 
насколько нам известно, ещ е не упоминался в экономической 
литературе. Этот ресурс —  не что иное как совесть —  то, что 
И. Кант называл «нравственным законом во мне». Для очень 
многих лю дей экономическая деятельность и совесть, так ж е  
как гений и злодейство, —  «понятия несовместные». Однако, 
поскольку нравственность безусловно является важной компо
нентой трудового потенциала человека, постольку понятие со
вести как основы этичного поведения в хозяйственных процес
сах долж но занять достойное место в экономической науке.

Таким образом, аналогично соотношениям (6.2.1) и (6.2.2), 
можно записать:

VT =  / ( * е), (6.2.3)

где V,r —  результат у-труда; х с —  величина ресурса совести.

Рис. 6.2.2. П римеры соотношений а-труд а, Р-труда 
и у-труда в различны х сф ерах  деятельности человека:

1 —  материальное производство; 2 —  разработка этических систем 
и духовных учений; 3 —  практическая деятельность духовных 

наставников; 4 — литература , искусство, религии, 
ориентированные на усиление добра; 5 —  виды деятельности, 

ориентированные на усиление зла
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6.3. П ок азател и  эф ф екти вности:  
продуктивн ость  и рентабельность труда

Основной проблемой экономической теории и хозяйственной 
практики является анализ соотношения затрат и результатов. 
Затраты определяются по отношению к экономическим ресурсам. 
Результаты характеризуются объемом выпуска продукции, до
бавленной стоимостью, прибылью, а также показателями конку
рентоспособности, качества жизни, экологии и др.

Результаты
Соотношение Затраты  в общем случае называется эф 

ф ек т и вн о ст ью . Одним из аспектов этого понятия является  
эффективность по Парето, характеризую щ ая такое распреде
ление ресурсов, при котором результат по любому направле
нию не мож ет быть улучш ен за  счет ухудш ения результатов  
по другим направлениям.

Лауреат Нобелевской премии по экономике Амартия Сен 
подчеркивает ограниченность применимости критерия Парето: 
«Экономическая эффективность», называемая такж е «оптималь
ностью по Парето», требует, чтобы никому нельзя было сде
лать лучше без того, чтобы кому-то другому стало хуж е» [Сен.
С. 40]; «состояние общества считается оптимальным по Парето 
в том и только в том случае, если ничья полезность не может 
быть увеличена б ез того, чтобы уменьшить полезность кого-то 
другого. Это весьма умеренный вид успеха, и сам по себе он не 
обязательно гарантирует многое. Состояние общества м ож ет быть 
оптимальным по Парето, но при этом одни могут находиться в 
крайней нищете, а  другие —  купаться в роскоши, поскольку 
нищета одних не может быть смягчена без снижения уровня 
роскоши богатых. От оптимальности по Парето —- как от «духа 
Цезаря» —  веет «преисподней» [Там ж е. С. 53— 54].

Результаты  экономической деятельности чаще всего вы
ражаю тся объемами продукции и прибыли. Поэтому практи
чески важ нейш ими показателям и эф ф ективности являю тся  
продуктивность и рентабельность использования ресурсов.

П р о д у к т и в н о с т ь  (англ. p ro d u c tiv ity , нем. P ro d u k tiv ita t)  
характеризует отношение объема продукции к соответствую
щим затратам тр уда, материалов, оборудования, энергии, а 
такж е по отношению к суммарным затратам ресурсов. В оте
чественной литературе термин productivity обычно переводится  
как производительность. Неточность последнего термина ста
новится особенно заметной в таких словосочетаниях, как «про
изводительность капитала», «производительность материалов» 
и т. п. Термин «производительность» по смыслу относится к



6.3. П оказатели эффективности труда 139

процессу производст ва, тогда как рассматриваемый показатель 
должен характеризовать р езульт а т  производст ва. Поскольку 
речь идет о соотношении м еж ду объемом п р о д у к ц и и  и затра
тами ресурсов, целесообразно использовать термин «продук
тивность ресурсов» (труда, земли и др.).

П родукт ивност ь ресурсов  в общем случае определяется  
по формуле:

где р —  продуктивность; О —  объем продукции (услуг) за оп
ределенный период времени в натуральном, стоимостном или 
иных изм ерениях (Output); I —  затраты  ресурсов, соответ
ствующ ие данному объему продукции (Input).

Для определения продуктивности по видам ресурсов ис
пользую тся формулы вида:

где р, —  продуктивность труда; рк —  продуктивность капита
ла; Т —  затраты труда (рабочего времени); К  —  затраты капи
тала (объем инвестиций).

Продуктивность труда мож ет рассчитываться на единицу 
рабочего времени или на одного работающего. Объем продук
ции и затраты  труда могут быть выражены в абсолютных и 
относительных показателях. В табл. 6.3.1 и 6.3.2 приведены дан
ные о продуктивности труда в отраслях экономики США и СССР 
в конце 80 -х  гг. X X  в.

Н аряду с продуктивностью при анализе производственных 
систем использую т и другие показатели [Синк. С. 68]:

действенность (effectiven ess) —  степень достиж ения целей  
системы;

экономичность (efficiency) —  соотнош ение необходимого и 
фактического расхода ресурсов.

Р ен т а б е л ь н о ст ь  в общем случае характеризуется отно
шением прибыли от данного вида деятельности к соответству
ющим затратам труда, материалов и других ресурсов. Хроно
логически первым показателем рент абельност и т р уд а  можно 
считать соотнош ение (6.3.4), названное К. Марксом нормой при
бавочной стоимости:

О
(6.3.1)

(6.3.2)

(6.3.3)
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Т аблица 6.3.1

П родуктивность труда в отраслях  эконом ики СШ А (1987 г.)

О трасль

В клад в на
циональный

ДОХОД

Количество
заняты х

П родуктивность
труда

млрд.
долл.

% тыс.
чел.

% долл.
(гр- 2 :
: гр. 4)

баллы 
(гр. 3 : 
: гр. 5)

ранг

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Сельское хозяй
ство, лесная 
промышленность, 
рыболовство 95 2 3208 3 29 613 0,67 9

2. Добывающая 
промышленность 85 2 721 1 117 892 2,0 2

3. Строительство 219 5 4998 5 43 817 1,0 5

4. Обрабатываю щ ая 
промышленность 854 19 19 065 18 44 794 1,05 4

5. Оптовая
и розничная торговля 740 16 24 381 23 30 351 0,69 8

6. Ф инансы, страхо
вание, недвижимость 775 17 6549 6 118 338 2,83 1

7. Транспорт, связь,
коммунальные
услуги 408 9 5385 5 75 766 1,8 3

8. Услуги 794 17 24 196 23 32 815 0,74 7

9. Государственный 
сектор 535 12 17 015 16 31 442 0,75 6

10. Иностранный 
сектор 30 1

Итого 4535 100 105 518 100

И ст очник (графы 1—5): [М акконнелл К. Р., Брю  С. Л. С. 112].

где т ' —  норма прибавочной стоимости; т  —  прибавочная сто
имость (M ehrwert), которую Маркс считал первичной формой  
прибыли; V —  заработная плата.

Для Маркса рабочий —  это объект эксплуатации, создаю 
щий прибавочную стоимость в результате того, что он трудит-
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Таблица 6.3.2

П родуктивность труда в отраслях  экономики СССР (1988 г.)

О трасль

Вклад 
в национальный 

доход, %

Количество
заняты х,

%

Продуктивность
труда

баллы
(гр- 2 : гр. 3)

ранг

1 2 3 4 5

1. Сельское хозяйство, 
лесная промышленность, 
рыболовство 22,7 24,0 0,94 4

2. Промышленность 42,7 39,0 1,09 2

3. Строительство 12,8 13,3 0,96 3

4. Транспорт, связь 6,2 11,6 0,53 5

5. Торговля, снабжение, 
заготовки 15,6 10,9 1,43 1

6. П рочие виды 
деятельности 1,8

И ст очник (графы 1—3): [Эффективность труда в условиях нового хозяй 
ственного механизма. М., 1992. С. 84].

с я  з н а ч и т е л ь н о  б о л ь ш е , ч е м  н е о б х о д и м о  д л я  в о с п р о и з в о д с т в а  
е го  р а б о ч е й  с и л ы 1. К а к  п р а в и л о , М а р к с  р а с с м а т р и в а е т  с и т у а 
ц и и , с о о т в е т с т в у ю щ и е  р а в е н с т в у  п р и б а в о ч н о г о  в р е м е н и  н е о б 
х о д и м о м у , т . е . к о г д а  н о р м а  п р и б а в о ч н о й  с т о и м о с т и  т ' =  т  : v  = 
=  1 (и л и  100% ). С л у ч а и ,  п р и  к о т о р ы х  m ' >  1, к в а л и ф и ц и р у ю т с я  
и м  к а к  и с к л ю ч и т е л ь н о  в ы с о к а я  с т е п е н ь  э к с п л у а т а ц и и ,  с в я з а н 
н а я  с  п о т е р е й  з д о р о в ь я  и , м о ж е т  б ы т ь , д а ж е  со  с м е р т е л ь н ы м  
и с х о д о м . С л е д у е т  з а м е т и т ь ,  ч т о  у  М а р к с а  н е т  п р я м ы х  т е о р е т и 
ч е с к и х  д о к а з а т е л ь с т в  с п р а в е д л и в о с т и  р а в е н с т в а  m '  =  1.

А . М а р ш а л л  п о л е м и з и р у е т  с  К . М а р к с о м , К . Р о д б е р т у с о м  и 
д р у г и м и  с т о р о н н и к а м и  с о ц и а л и с т и ч е с к и х  и д е й , р а с с м а т р и в а я  
з а р а б о т н у ю  п л а т у  н а е м н о г о  р а б о ч е г о  к а к  п р е д е л ь н у ю  в е л и ч и 
н у , к о т о р а я  « и м е е т  т е н д е н ц и ю  к  р а в е н с т в у  с  ч и с т ы м  п р о д у к 
т о м  е го  т р у д а  и  р е г у л и р у е т с я  в м е с т е  с о  с т о и м о с т ь ю  о б щ и м и  
с о о т н о ш е н и я м и  с п р о с а  и  п р е д л о ж е н и я »  [М а р ш а л л . Т . 2. С. 241]. 
Д а л е е  М а р ш а л л  п о д ч е р к и в а е т ,  ч т о  н е л ь з я  в с ю  п р и б а в о ч н у ю  
с т о и м о с т ь ,  и л и ,  п о  е г о  т е р м и н о л о г и и ,  « п р и б а в к у »  ( s u r p l u s ) ,

1 Подобную идею опубликовал современник и тезка  М аркса прусский 
дворянин К арл Родбертус, что привело к  спору о приоритете.
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считать продуктом труда рабочих: эта прибавка является про
дуктом их труда, «но такж е и труда предпринимателя, помо
гающих ем у менеджеров и применяемого в производстве ка
питала» [Маршалл. Т 2. С. 294]. «Глубокое сочувствие Р одберту- 
са страж дущ им долж но вызывать у  нас всяческое уваж ение, 
но то, что он считал научной основой своих практических пред
ложений, представляется не более чем порочным кругом ряда 
аргументов...» [Там ж е. С. 295].

Ч ерез сто лет после Маркса и Родбертуса один из наибо
лее авторитетных экономистов СССР В. В. Новожилов предла
гал использовать показатель рентабельности труда для сравне
ния результатов работы трудовы х коллективов, применяющих  
оборудование различной производительности и стоимости в 
условиях плановой экономики: «Рентабельность труда показы
вает, в каком отношении находится то, что тр уд  дает  общ е
ству, к тому, что он получает. В математической схем е опти
мального планирования общ ей нормой рентабельности труда  
является нуль. Он означает, что данный коллектив трудящ их
ся получает ровно столько (за всеми вычетами), сколько сам 
дает обществу. Если рентабельность равна 10%, то это значит, 
что коллектив работал лучш е, чем полагалось по оптимально
му плану, и дал общ еству на 10% больше, чем сам получил от 
него. Отрицательная рентабельность труда означает обратное 
положение» [Новожилов. С. 250]. П редлож ения В. В. Новожилова 
не были и, как показал опыт, не могли быть реализованы.

Мы полагаем, что в условиях рыночной экономики рас
сматриваемый показатель целесообразно определять как р ен 
т абельност ь за т р а т  на оп лат у т р уд а , или  к а к  рент абель
ност ь сум м а р н ы х  за т рат  на персонал:

D  -  Z.
*•<= 2  , (6.3.5)

где г, —  рентабельность труда г-го вида; Di —  добавленная стои
мость от деятельности персонала i-й  группы; Z, —  затраты на 
персонал i-й  группы.

Для экономики страны величина D, соответствует доле  
национального дохода, полученного в результате деятельнос
ти г-го вида (в частности, это мож ет быть вклад i-й  отрасли в 
национальный доход). Некоторые соотношения м еж ду  продук
тивностью, оплатой и рентабельностью труда в отраслях эко
номики СШ А приведены в табл. 6.3.3. Как видно и з этой табли
цы, добывающая промышленность занимает первое место по 
продуктивности, заработной плате и рентабельности труда,



6.3. П оказатели эф ф ективности труда 143

оцениваемой по ф орм уле (6.3.5). Сельское хозяйство находит
ся на последнем месте по продуктивности и оплате труда, а 
по рентабельности —  на втором.

Оценки, приведенные в графах 6 и 7 табл. 6.3.3, отражают  
результаты  различных видов деятельности, а такж е влияние 
природных условий, уровней технического развития, государ
ственного регулирования и т .д . Выделить результат каждого 
и з этих факторов практически невозможно. Поэтому данные 
табл. 6.3.3 характеризую т лишь диапазон различий доли зар а
ботной платы в той части национального дохода, которая со
здается  каж дой отраслью.

Таблица 6.3.3

С оотнош ения м еж ду продуктивностью , оплатой 
и  рентабельностью  труда в отраслях  экономики США

О трасль

Продуктивность 
труда 

(по националь
ному доходу)

Затраты  
на одного 
занятого

Рентабель
ность труда

долл. 
в год (D)

ранг долл. 
в год (Z)

ранг D .-Z
Z

ранг

1 2 3 4 5 6 7

С ельское хозяйство, 
лесная промыш лен
ность, рыболовство 29 613 8 13 042 8 1,27 2

Добывающая
промышленность 117 892 1 38 579 1 2,05 1

Строительство 43 817 4 27 554 5 0,59 4

Обрабатываю щ ая
промышленность 44 794 3 29 992 3 0,49 6

Оптовая и розничная 
торговля 30 351 7 22 195 6 0,38 7

Т ранспорт и связь 75 766 2 35 500 2 1,13 3

Услуги 32 815 5 21 401 7 0,53 5

Государственный
сектор 31 442 6 28 075 4 0,12 8

И ст очники: граф а 2 —  из табл. 5.3.1, гр. 4 —  см.: [Человек и труд. 1992. 
№  4— 5. С. 30].
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. В макроэкономическом аспекте рентабельность труда х а 
рактеризуется преж де всего долей заработной платы в нацио
нальном доходе страны. В России эта доля сущ ественно ниже, 
чем в развитых странах (по различным оценкам, в 2— 3 раза), 
что является одной из важнейших причин низких уровней эф 
фективности экономики и потребления материальных благ. Соот
ношение цен и заработной платы не обеспечивает возможности 
реализации научно обоснованных норм потребления для большин
ства граждан России. Этим и обусловлена в первую очередь соци
альная нестабильность российского общества.

Прямое сопоставление результата D f и затрат Z, по ф ор
м уле (6.3.5) возможно для некоторы х областей творческой д ея 
тельности на основе ставок авторского гонорара. Так, возна
граж дение изобретателей составляет, как правило, не более 
20% чистого экономического эф ф ек та от реализации изобре
тения. Если принять величину эф ф екта за  100%, то соотнош е
ние м еж ду результатами и затратами труда в данном случае 
составит:

г  - Д п - 2 т _  1 0 0 - 2 0  
2и, 20

Э ф ф ек т от изобретений, основанных на принципиально 
новых научных идеях, в десятки раз превышает вознаграж де
ние авторов.

6.4. Т еорем а о рен табельн ости  ком понент труда  
и ее  следствия

При анализе динамики процессов развития цивилизации  
(см. разд. 2.3) было показано, что среднегодовые затраты  тр у
да одного работающего развитых стран за  период 1850— 2000 гг. 
сократились не менее чем в два раза при многократном повы
шении благосостояния. Рисунок 6.4.1 иллюстрирует факт, что 
часть национального дохода эти х  стран, полученная за  счет  
a -труда (Da), не м ож ет быть больше соответствующ их затрат  
на потребление (Zn). Следовательно, для развиты х стран в со
временных условиях можно считать, что

D « Z  .а  а (6.4.1)
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П оказатели

— 3

1800 1900 2000 1оДЫ

Р ис. 6 .4 .1 . Динамика продуктивности труда (1), благосостояния (2) 
и длительности рабочего года (3) в развиты х странах

Это соотнош ение дает  основание утверж дать, что к на
стоящ ем у времени в целом для экономики развитой страны  
a -труд  нельзя считать источником того, что Ф. Кенэ называл 
чистым продуктом, а К. Маркс —  прибавочной стоимостью. Ины
ми словами, то, что рост благосостояния рабочих развиты х  
стран с середины  X IX  в. происходил при уменьшении времени  
их труда, означает, что a -труд  объективно не м ож ет считать
ся источником прибыли.

Однако a -тр у д  остается весьма важной компонентой об
щественного производства, обеспечивающей его устойчивость 
в экономическом, социальном и нравственном аспектах. При 
неизм енной интенсивности и уменьш аю щ ейся длительности  
продуктивность a -труда увеличивается за  счет результатов  
Р-труда —  на основе освоения новых технологий и роста ква
лификации работающих.

Таким образом, рост национального дохода, приходящ е
гося на одного ж ителя развитых стран, происходит в основном 
за  счет действую щ его и прошлого Р-труда:

Dp >  Z p. (6 .4 .2 )

Тенденция роста уровня ж изни характерна для всех ра
ботников, в том числе и для тех, кто занят преимущ ественно
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a -трудом. Причины этого обусловлены соотношением спроса и 
предлож ения на рынке тр уда , а такж е процедурой заклю 
чения тариф ны х соглаш ений, направленной на минимизацию  
конфликтов. Т енденция роста ставок оплаты a -т р у д а  при его 
ум еньш аю щ ейся длительности и интенсивности в о п р ед ел ен 
ной степени аналогична тенденции увеличения цен на землю  в 
перспективных городах.

Воздействие у-труда на рост благосостояния и другие эко
номические показатели весьма сущ ественно, хотя и не столь 
явно и однонаправленно, как влияние Р-труда. Деятельность, 
ориентированная на развитие светлы х сторон человеческой  
натуры (+у-труд), помимо производства духовны х благ, обес
печивает этические и правовые условия для эффективной эко
номики. Это убедительно доказано М. Вебером в его класси
ческих работах о хозяйственном значении мировых религий, 
особенно о  протестантской этике (см. разд. 4.2.2). При усилении  
темных сторон человеческой натуры (-у -тр у д) социально-эко-т 
номические показатели ухудш аю тся вследствие потерь от об
мана, мошенничества, воровства и т. п.

На основе излож енного в разделах 1.2 (понятие «труд»), 
6.2 (компоненты труда) и 6.3 (понятие «рентабельность труда») 
мож ет быть сформулирована следующ ая

Т е о р е м а .  При неизменной или уменьшающейся дли
тельности рабочего дня и года рост благосостояния возмо
жен только за счет результатов Р-труда и положительного 
у-труда.

Чтобы доказать это утверж дение, введем следую щ ие оп
ределения.

О п р е д е л е н и е  1. Т р у д  к а к  п р оцесс  — эт о  д е я т е л ь 
но ст ь  человека  по  п р о и зво д ст ву  благ и  р есурсов  д л я  п о 
т р е б л е н и я  в дом аш нем  х о зя й с т в е  и л и  д л я  эконом ического  
обм ена и л и  д л я  т ого  и  другого.

Каждый трудовой процесс можно рассматривать как соче
тание трех  компонент: регламентированной (a -труд), новаци
онной (P-труд) и духовной (у-труд).

О п р е д е л е н и е  2. Р егла м ент и р о ва нны м , и л и  а - т р у -  
дом , б уд ем  н а зы ва т ь  ви д  д е я т е льн о ст и , п р и  к о т о р о й  ч е 
ло ве к  долж ен дей ст во ва т ь в ст рогом  с о о т вет ст ви и  с за 
да н н о й  т е х н о ло ги е й  (и н с т р у к ц и е й )  и  не и м ее т  о б ъ ек т и в
н ы х  возм ож ност ей д л я  и зм е н е н и я  эт о й  т е х н о ло ги и .

П о я с н е н и е .  a -т р у д  мож ет быть как физическим, так и 
умственным; этот вид деятельности предопределен не способ
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ностями и образованием работника, а исключительно техноло
гией и условиями труда.

О п р е д е л е н и е  3. Н о в а ц и о н н ы м , т в о р ч е с к и м , и л и  
^ -т р у д о м , б уд ем  н а зы ва т ь  вид  д е я т е льн о ст и , п р и  к о т о 
рой  чело век  з а н я т  т о льк о  со зд а н и ем  нового в н а у к е , т е х 
н и к е , и с к у с с т в е , эко н о м и ке  и  д р у г и х  сф ерах. Р е зу л ь т а 
т о м  Р -т р у д а  я в л я ю т с я  новы е и д е и  и  образы .

О п р е д е л е н и е  4. Д у х о в н ы м , и л и  ̂ -т р у д о м , б уд ем  н а 
зы ва т ь  вид  д е я т е льн о ст и , ц елью  к о т о р о й  я в л я е т с я  во з
д ей ст ви е  на  нравст венны е  основы  человеческого с у щ ес т в о 
вания . у -т р у д  м ож ет  б ы т ь  ли б о  поло ж и т ельны м , т . е. 
н а п р а в л е н н ы м  на  « н а к о п лен и е  с и л  добра» (С. Ф р а н к ), ли б о  
о т р и ц а т ельн ы м , т . е. о р и ен т и р о ва н н ы м  на уси лен и е  враж 
ды , н е т е р п и м о с т и , ж ест окост и  (н а  н а к о п ле н и е  с и л  зла).

И з определений 1 и 4 следует:
Л е м м а  1. Р ост  п о т р е б л е н и я  м а т е р и а л ь н ы х , с о ц и 

а л ь н ы х , и н т е л л е к т у а л ь н ы х , э с т е т и ч е с к и х  и  д у х о в н ы х  
благ м ож но о б еспечит ь за  счет :

1) у в е л и ч е н и я  объема п о т р е б л я е м ы х  п р и р о д н ы х  р е 
сурсов;

2) у л у ч ш е н и я  и сп о ль зо в а н и я  п р и р о д н ы х  ресурсов;
3) у л у ч ш е н и я  вза и м о о т н о ш е н и й  м еж ду лю д ьм и .
И з определения 2 следует:
Л е м м а  2. Р езульт а т  а -т р у д а  (в ч а с т н о с т и , объем  

п р о д у к ц и и )  м ож ет  б ы т ь у в е л и ч е н  т о льк о  за  счет  у в е л и 
ч е н и я  д л и т е л ь н о с т и  и  (и л и )  т е м п а  т р уд а .

И з определения 3 следует:
Л е м м а  3. Р езульт ат  fS-т р уд а  не им еет  какой-либо  я в 

н ой  зависим ост и о т  длит ельност и  и  т ем па  т руда . О н опре
деляет ся  преж де всего т ворческим и  способност ям и (к  дан
ном у виду  деят ельност и) и  усло ви ям и  д ля  и х  реализации.

И з определения 4 следует:
Л е м м а  4. П о лож ит ельны й  у -т р у д  создает  эт и ч е с к и е  

и  п р а во вы е  у с л о в и я  д л я  р о с т а  п р о д у к т и в н о с т и  и  у л у ч ш е 
н и я  о т н о ш е н и й  меж ду лю д ьм и . О т р и ц а т е ль н ы й  у -т р у д  
ведет  к  дегр а д а ц и и  человека , п р и р о д ы  и  с о ц и а л ь н ы х  о т 
н о ш е н и й .

Справедливость сформулированной выше теоремы непос
редственно сл едует  и з лемм 1— 4. Д оказанное утвер ж ден и е  
соответствует фактам истории: два последних столетия в р а з
витых странах рост благосостояния происходил при уменьш е
нии длительности рабочего дня и года.
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И сходя из теоремы  об эффективности компонент труда, 
можно сформулировать:

С л е д с т в и е .  Благосостояние страны зависит от двух ос
новных факторов:

1) величин творческого и нравственного потенциалов на
селения;

2) реализации названных потенциалов.
Из указанного следствия вытекает:
О с н о в н а я  ц е л ь  с о ц и а л ь н  о- э  к о н о м и ч е с к о й  

п о л и т и к и  с т р а н ы :  повышение доли умных и честных лю 
дей и обеспечение условий для их плодотворной деятельности.

К достиж ению  этой цели стремятся все развиты е страны, 
используя различные средства, в том числе «импорт мозгов». 
И сходя и з того, что, как было показано в р аздел е 2.4, темпы  
роста преступности в два раза опереж аю т темпы экономичес
кого роста [Лунеев], можно предполагать, что ч ер ез несколь
ко лет развитые страны будут обращать внимание не столько 
на профессиональные достоинства иммигрантов, сколько на их  
честность. Именно эта компонента человеческого потенциала 
становится все более дефицитной и рентабельной.

Указанная основная цель социально-экономической поли
тики реализуется во всех развитых странах. Эта цель практичес
ки определяет суть того, что называют национальной идеей стра
ны. Россия X X  в., в отличие от времен Петра I и Екатерины II, 
не создала условий для «импорта мозгов». К глубокому сож але
нию, идет обратный процесс —  «утечка мозгов» и з страны1. Та
ким образом, Россия фактически изменялась в направлении, 
противоположном вектору роста благосостояния.

1 З а  период 1914— 1920 гг. из России уехали  более 2 млн. человек. В их 
числе —  выдающиеся ученые, инженеры, писатели, м узы канты : И. Сикор- 
ский, В. Зворы кин, И. Бунин, С. Рахманинов и др. (см.: Поиск. 2001. 6 апр. 
С. 20).

После 1990 г. «утечка мозгов» и з  нашей страны составила сотни ты сяч 
человек. И з них не м енее 5000 —  это научная и техническая элита России. 
Причины эмиграции —  не только в уровне ж изни, но и в отсутствии 
перспектив для реализации  способностей, росте преступности в стране, 
утрате  надеж д на перемены к  лучш ему. Д ля особо чувствительны х натур 
причиной (или последней каплей) м ож ет стать постоянная грязь  на улицах 
и в подъездах, которая становится особенно заметной после возвращ ения 
из развиты х стран. У читы вая спрос на эмиграцию, р яд  российских вузов 
строят свои реклам ны е кампании на том, что значительная часть их вы
пускников работает за рубежом или в российских отделениях иностран
ных компаний (см.: Поиск. 2001. 30 марта. С. 21).

На фоне явно выраж енного стремления к эмиграции особенно зам ет
ны выступления тех, кто, им ея все основания и возможности вы езда за 
рубеж , все-таки  остается в России. Наиболее ярким примером являлся 
умерш ий в конце м арта 2000 г. академ ик Борис Викторович Р ауш енбах —
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6.5. К онцепц ии  эф ф ек ти в н ости  труда  
и  теори и  стои м ости  (ценности)

Как было показано, деятельность, содерж ащ ая элементы  
новизны, рационализации, творчества, значительно эф ф ек 
тивнее для роста благосостояния народа, чем чисто исполни
тельский тр уд  по заданной технологии. В связи с этим важно  
установить причины, и з -за  которых доля личного потребления  
(труда для себя) в результатах работы рационализаторов, 
изобретателей, писателей и других представителей творчес
кой деятельности м ож ет быть объективно меньшей, чем у  тех, 
кто занят в основном а-трудом .

В работах по истории науки приводятся десятки примеров  
резкого повышения эффективности производства под влияни
ем новых технических и организационных идей. О бщ епризна
но, что паровая машина Д ж . Уатта возместила затраты на на
уку за  всю предш ествующ ую  историю человеческого общества. 
Многократный рост эффективности стал следствием изобрете
ния Э. Сименсом динамо-машины (1867 г.), Г. Даймлером бен зи
нового двигателя (1885 г.), Р. Д изелем двигателя на тяжелом  
топливе (1892 г.) и т .д . Качественные изменения в производ
стве возникали не только от технических, но и организацион
ных идей. Примерами могут служ ить работы Г. Ф орда по орга
низации массового выпуска автомобилей, Ф. Тейлора по раци
онализации трудовых процессов и др.

Во второй половине X X  в. в развитых странах сущ ествен
но ускорился процесс качественны х изменений не, только в 
производстве, но и в струк туре населения: резко уменьш и
лась доля численности рабочих и крестьян, а доля заняты х в 
науке, образовании, здравоохранении, сф ере услуг возросла.

Так, 3% населения СШ А, занятого в сельском и лесном  
хозяйстве, полностью снабж ает страну продовольствием и обес
печивает значительные экспортные поставки. В нашей стране 
доля заняты х в сельском и лесном хозяйстве в конце 80 -х  гг. 
составляла свыше 20%. Кроме того, к сельскохозяйственным  
работам привлекались миллионы горожан и военнослужащих.

выдаю щ ийся ученый с мировым именем, один из основателей космонавти
ки и вместе с тем  знаток искусства, ф илософ  и публицист. Б удучи немцем 
по национальности, он в одном из последних интервью говорил: «Я много 
м есяцев ж и л  в Германии и, когда м еня там  спраш ивали: «Хотите ли вы 
остаться?», отвечал: «Конечно нет». —  «Что у  вас в России хорошего?» — 
«Там весело живется, а у  вас смертельная скука, в вашей Германии» (Санкт- 
П етербургские ведомости. 2001. 29 марта. С. 5).

6  Г о н к и н  « Э к о н о м и к а  и  с о ц и о л .  т р у д а .
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Так что реально в сельском хозяйстве было занято около 25% 
населения страны. При этом ввозилась значительная часть зе р 
на, растительного и животного масла, мяса и т. д.

В целом полезный результат сельскохозяйственного произ
водства США с учетом качества продуктов был не менее чем в 
2 р аза больше, чем у  нас, а численность заняты х —  в 8 раз  
меньше. Следовательно, реальное отставание отечественного  
сельского хозяйства от этой отрасли в США по производитель
ности тр уда  составляло не м ен ее 16 раз. Логично предпол о
жить, что интенсивность труда американских ф ерм еров прак
тически не м ож ет быть выше интенсивности тр уда  колхозни
ков более чем в 2 раза. Поэтому причины более чем 15-кратного 
различия в производительности труда надо искать в том, что 
сельскохозяйственный тр у д  в СШ А более механизирован, ком
пьютеризирован, лучш е организован и в значительно большей 
степени использует достиж ения науки. В каждой единице сель
скохозяйственной продукции СШ А и других развиты х стран не 
м енее половины ее  стоим ости составляет интеллектуальны й  
тр у д  биологов, химиков, инж енеров, математиков, эконом ис
тов, метеорологов. Конечно, надо учитывать и благоприятные 
климатические условия ряда стран, в частности СШ А. Но об
щая закономерность от этого не меняется. Так, в Ш веции, где 
климатические и почвенные условия значительно х у ж е , чем в 
среднем  по нашей стране, доля заняты х в сельском и лесном  
хозяйстве составляет 5% при практически полном самообеспе
чении продуктами значительно лучшего, чем у  нас, качества и 
произведенными в значительно более благоприятной экологи
ческой обстановке.

Аналогичная ситуация наблюдается и в промышленности. 
В развитых странах доля рабочих в общей численности населе
ния меньше чем у нас, а товаров и услуг больше, а главное —  
их качество на порядок выше. И здесь такж е главная причи
на —  в уровне интеллектуализации труда, в эф ф ек те, кото
рый вносят ученые и инж енеры  в создание продукции. При 
этом, как у ж е  отмечалось, доля расходов на личное потребле
ние и зобретателей  и рационализаторов не превы ш ает 20% 
чистого экономического эф ф екта от их деятельности.

Для экономики страны роль творческой деятельности можно 
оценить по приросту конечного продукта за счет технического 
прогресса. В развитых странах вклад этого фактора превыш ает 
50% общего прироста национального дохода за вторую поло
вину X X  в. Соответствующ ая величина для бывшего СССР со
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ставляла 10— 15%. В России 90 -х  гг. прошлого века вклад тех
нического прогресса в развитие экономики стал ещ е меньше.

В X X  в. творческая деятельность стала основным факто
ром, определяющ им богатство страны и уровень благосостоя
ния ее  народа. И сходя из этого, рассмотрим эволюцию пред
ставлений о производительном тр уде и объективной основе 
стоимости (ценности) благ.

Признак производительного труда первым установил Ф ран
суа  Кенэ (1694— 1774) —  автор физиократической теории сто
имости.

Основная идея Ф. Кенэ, и з которой следую т практически 
все остальны е полож ения физиократического направления, 
очень проста и состоит в том, что источником «чистого про
дукта», т. е. того, что остается сверх издерж ек производства, 
является земля, точнее —  силы природы. Отсюда и название 
теории (от греч. p h ys is  —  природа, kratos —  власть). Как писал 
Ф. Кенэ: «...ничто в действительности не мож ет приносить д о 
хода, кроме земли и воды» [Кенэ. С. 533].

Физиократы исходили из того, что производительным яв
ляется труд, который создает «чистый продукт». Ф. К енэ р а з
делял общество на три класса: производительный, собственни
ков и бесплодный. К первому классу он относил тех , кто обра
батывает землю, непосредственно занят в сельском хозяйстве, 
ко второму — короля, землевладельцев, церковь, т. е. тех , кто 
владеет землей, а к третьем у —  всех остальных, в том числе 
рабочих, капиталистов, торговцев.

Логика такой странной для нас структуры общества в том, 
что, по мысли Ф. Кенэ, только крестьяне получают от земли  
больш е того, что они в нее вкладывают. Рабочие ж е  лишь 
перерабатывают то, что получено от земли, природы, и со з
дают ровно столько, сколько потребляют.

Сущ ественно по-иному трактовал понятие производитель
ного труда А. Смит. Он видел источник увеличения богатства ч 
общ ественно полезном тр уде по производству материальных 
благ. Поэтому только такой тр уд  он относил к производитель
ному. По этому поводу А. Смит писал: «Труд некоторых самых 
уваж аемы х сословий общества, подобно тр уду  домаш них слуг, 
не производит никакой стоимости, и не закрепляется, и не 
реал изуется  ни в каком длительно сущ ествую щ ем предмете  
или товаре, могущем быть проданным, который продолж ал бы 
сущ ествовать и по прекращ ении труда и за  который можно 
было бы получить потом равное количество труда. Например,
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государь со всеми своими судебными чиновниками и оф ицера
ми, вся армия и ф лот представляют собой непроизводитель
ных работников... К одному и тому ж е  классу должны быть от
несены как некоторые из самых серьезны х и важных, так и 
некоторые и з самых легкомысленных профессий —  священни
ки, юристы, врачи, писатели всякого рода, актеры , паяцы, 
музыканты, оперные певцы, танцовщицы и проч.» [Смит. С. 245]. 
П риведенное мнение классика политической экономии до сих 
пор преобладает в сознании большинства лю дей и во многих 
экономических работах.

То, что А. Смит и К. Маркс понимали под п роизводит ель
ны м  т рудом , не имеет адекватного количественного вы раж е
ния, ибо производит ельност ь т р уд а  во все времена измеря
лась количеством продукции в единицу времени, а не степе
нью участия в производстве прибавочного продукта. Поэтому 
вместо терминов «производительны й (непроизводительны й) 
труд» лучш е употреблять термины «рентабельный (нерентабель
ный) труд». В этом случае сущ ность понятия и его количе
ственное вы ражение становятся адекватными. В обозначениях 
формулы (6.3.5) это означает, что:

D - Z
если D > Z, или — - — £ 0, то тр уд  рентабелен;

£
D - Z  п

если D  <  Z, или ——— < 0, то тр уд  нерентабелен.

По-видимому, сегодня понятие производительного труда  
мож ет представлять только исторический интерес. Практичес
ки надо говорить о рентабельном или нерентабельном труде  
как в сф ере материального производства, так и в интеллекту
альной сф ер е —  при создании произведений науки, литерату
ры, искусства.

Различия в эффективности отдельных видов труда обыч
но объясняют различиями в сложности выполняемых работ, а 
следовательно, и в затратах на подготовку рабочих и специа
листов. Зависимость м еж ду  затратами на образование и э ф 
фективностью труда несомненно сущ ествует. Но она, в прин
ципе, не м ож ет объяснить общ еизвестные факты, когда люди 
с очень скромным образованием достигали выдающихся резуль
татов в искусстве, науке, изобретательстве. Все дело в том, 
что способность к творчеству хотя и поддается некоторому р а з
витию, но отнюдь не пропорциональна длительности обучения. 
Известно, что Моцарт сочинял музыкальные пьесы в пятилет
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нем возрасте. Стихи С. Есенина и Р. Бернса —  вершины миро
вой поэзии, хотя их  авторы не имели документов о закончен
ном среднем образовании. Известны случаи, когда рабочие ста
новятся авторами изобретений, над которыми безуспеш но тру
д и л и сь  ц ел ы е к о н ст р у к то р ск и е  бю ро. В се  эти  си туац и и  
показывают, что есть нечто, принципиально отличающ ее твор
ческий тр уд  от регламентированного (a -труда). Это то, что 
называют талантом, «искрой божьей», творческими способнос
тями.

Экономическое значение такой категории, как способность 
человека к определенному виду творчества, аналогично эконо
мическому значению плодородия земли. Если определенный  
уровень плодородия является необходимым условием богатого 
урож ая, то и б ез таланта нельзя надеяться на получение су
щественных результатов в любом виде творческого труда. Та
лант так ж е, как благоприятная для зем леделия структура  
почвы, является проявлением сил природы.

Подобно тому как в сельском хозяйстве трудолю бие не 
мож ет в полной мере компенсировать неблагоприятные при
родные условия, в науке и искусстве отсутствие необходи
мых способностей не м ож ет быть компенсировано никакими 
затратами труда. Талант и активность являются двумя необхо
димыми и относительно самостоятельными условиями творчес
кой деятельности. Принципиально важно выделить природную  
(«божеискровую») компоненту творчества. Именно эта компо
нента объединяет те рассмотренные выше факты очень боль
ш их (на несколько порядков) различий в эффективности твор
ческого и чисто исполнительского труда.

Таким образом, влияние природных факторов на благосо
стояние человека и страны проявляется в двух аспектах: через 
материальную компоненту (плодородие земли, полезны е ис
копаемые и т. д.) и творческую компоненту (талантливость на
рода, предрасполож енность его к творческой деятельности). 
Аналогия м еж ду плодородием земли и творческими способнос
тями отмечалась А. Маршаллом: «Доходы от редких природных 
способностей обеспечивают излиш ек над издерж кам и по вос
питанию и обучению, и они в некоторых отношениях сходны с 
рентой» [Маршалл. Т. 2. С. 310].

В цивилизованных странах каж дое новое произведение  
человеческого ума быстро становится общим достоянием бла
годаря системам народного образования, повышения квалифи
кации, книгоиздательства, телевидения и др. Это, в свою оче
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редь, ускоряет технический прогресс, обеспечивает рост э ф 
фективности производства. Ч ерез системы репродуцирования 
результатов творчества обеспечивается превращ ение новой 
семантической (содержательной) информации в единицы при
роста общественного богатства. Следовательно, природные спо
собности лю дей можно рассматривать как производственные 
ресурсы, выполняющие те  ж е функции, что и полезны е ис
копаемые, биологические и другие ресурсы  развития эконо
мики.

При этом ресурсы творчества обладают важным отличием —  
практически неограниченной воспроизводимостью результатов  
их применения. Если использовать биологическую терминоло
гию, то можно сказать, что плоды творчества «клонируются» 
(штампуются, репродуцируются) системами образования и мас
совой информации. Использование тонны нефти или ж елезной  
руды практически означает уничтож ение этой части ископае
мых ресурсов, а использование плодов творчества означает их 
многократное воспроизведение. Такая особенность реализован
ных творческих способностей делает их наиболее эффективным  
и з всех видов ресурсов, которыми располагает человечество. 
Добыча ископаемого сырья является, в сущ ности, современным  
собирательством , которое отличается от первобытного лишь 
тем, что осущ ествляется не на поверхности земли, а в ее  н е
драх. В отлич ие от  этого м ассовое и сп ол ьзован и е р есур сов  
творчества, их ум нож ение можно рассматривать как признак  
цивилизованной экономики.

И зложенны е соображ ения даю т основания для обсуж де
ния проблем неофизиократической теории народного богатства, 
в которой бы учитывались природные ресурсы , способности 
людей к различным видам деятельности и затраты их рабочего 
времени.

Н еофизиократическая концепция богатства позволяет луч
ше понять причины, по которым страны, обделенны е полез
ными ископаемыми ресурсами (например, Япония), могут ак
тивно участвовать в международной торговле, предлагая д р у 
гим не только плоды ума в виде книг и изобретений, но и 
товары, на которые затрачено большое количество ж елезной  
руды, нефти и других полезных ископаемых. Ведь чтобы обмен 
состоялся, он долж ен быть эквивалентным, полезным для обе
их сторон. А  равенство полезностей долж но иметь конкретное 
материальное (природное) воплощение.
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И зложенные выше соображения о творческом потенциа
ле как об одном и з природных ресурсов даю т основания утвер
ж дать, что торговля Японии с Россией и другими странами 
бывшего СССР является в основном эквивалентным обменом 
полезностей. Наш восточный сосед торгует наиболее эф ф ек 
тивным видом ресурсов —  репродуцированными результатами  
творчества своих учены х, инженеров, рабочих, художников, 
фермеров, свящ еннослужителей, бизнесменов и т. д. Это, на
ряду с трудолюбием ее  народа, делает Японию одной и з самых 
богатых стран мира.

П ризнание творческих способностей одним и з источников 
народного богатства сущ ественно не только для теории его 
формирования, но и для принципов распределения продуктов 
труда. Неоднократно отмечалось, что различие лю дей по при
родным способностям к разным видам деятельности объектив
но приводит к различиям в результатах труда, а следователь
но, и в его оплате. Это крайне сложная проблема, имеющая 
не только экономические, но такж е психологические и соци
альные аспекты. Поскольку степень творческой активности че
ловека в значительной мере зависит не только от его личных 
усилий, но и от природных задатков, постольку имеются объек
тивные основания для отмеченных выше различий в доле не
обходимого труда при различных видах деятельности. В част
ности, можно считать справедливым, что у  авторов крупных 
изобретений гонорар составляет значительно меньшую часть в 
общем эф ф ек те от внедрения," чем доля заработной платы ра
бочих в суммарной величине вновь созданной ими стоимости. 
Диапазон указанных различий должен определяться в конеч
ном счете интересами всех групп населения.

Наличие творческих способностей не является заслугой  
данного человека. Это дар природы. Но в его использовании 
объективно заинтересованы все, в том числе и те люди, кото
рых природа не ориентировала на создание сущ ественно но
вых идей.

Принципиально важно осознание всеми слоями населе
ния России того факта, что главной причиной нашей бедности 
является крайне ни зк ое использование интеллектуального  
потенциала. Если по эффективности использования природных 
ресурсов и производственных фондов наша страна отстает от 
развитых стран в 5— 10 раз, то по использованию творческого 
потенциала общества отставание составляет десятки и сотни 
раз. Это непосредственно видно по доле России в мировом
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ф онде патентов, а главное —  по практическому использова
нию изобретений и ноу-хау. И злож енны е соображ ения об э ф 
фективности творческого труда позволяют рассматривать на
учно-технический прогресс как увеличение доли творчества в 
деятельности человека.

Проблемы эффективности труда непосредственно связа
ны с теорией стоимости (ценности).

При анализе стоимости преж де всего необходимо опреде
лить ее  реальное содерж ание. Практически основу стоимости 
продукта составляют затраты на используемы е ресурсы. Зат
раты труда входят в стоимость в виде формируемой на рынке 
цены ж изненны х благ, потребляемы х всеми, кто прямо или 
косвенно принимал участие в создании данного продукта.

Как у ж е  отмечалось, в развитых странах затраты  а-тр уда  
увеличивают стоимость, но не создаю т прибавочной стоимос
ти. Она ф орм ируется p-трудом как результат проявления твор
ческих способностей. Новые научные, технические, худож ествен
ные, предпринимательские идеи обеспечивают возрастание сто
имости по двум направлениям. Во-первы х, рост населения и 
стремление к повышению качества ж изни приводят к увеличе
нию общего объема используемых природных ресурсов, в том 
числе за  счет новых источников сырья. Во-вторых, новые идеи 
обеспечивают сниж ение удельного расхода ресурсов на едини
цу полезного эффекта. Суммарный результат выражается в уве
личении стоимости общественного продукта (величины ВВП) 
за счет использования новых источников ресурсов и улучш е
ния использования сущ ествующ их.

6.6. Э ф ф ек ти вн ость  инвести ц и й  
в ч еловеческ и й  капитал

В середине 90 -х  гг. прошлого века одним из самых модных 
направлений экономических исследований была теория чело
веческого капитала (ТЧК). Можно указать две причины такой 
популярности: п р и суж д ен и е в 1992 г. Н обелевской премии  
Г. Беккеру за  работы по ТЧК и активная публицистическая  
деятельность самого лауреата, в том числе на страницах мно
готиражных изданий. Например, в ж урнале «Бизнес уик», ко
торый печатается и на русском язы ке, Беккер опубликовал  
много статей по самым разнообразным социальным проблемам,
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трактуя и х с позиций пресловутого «экономического образа  
мышления» или, что почти одно и то ж е, с позиций «экономи
ческого империализма».

Сейчас, когда «года минули и страсти улеглись», можно 
констатировать, что слухи о научной и практической ценнос
ти теории человеческого капитала оказались сильно преуве
личенными.

Основной областью применения этой теории является ана
лиз эффективности инвестиций в общее и специальное обра
зование. Тема эта далеко не нова. Все знают, что «ученье —  
свет, а неученье —  тьма». О выгодности затрат на образование 
писали А. Смит и другие классики экономической науки. При
мером могут служ ить следую щ ие утверж дения А. Маршалла: 
«Ничто так не будет способствовать быстрому росту материального богат
ства, как совершенствование нашего школьного образования, особенно 
средней школы, при условии, что оно будет сочетаться с введением ши
рокой системы стипендий, которая позволила бы умному сыну рабочего 
человека последовательно переходить из школы одной ступени в другую, 
пока он не овладеет самыми лучшими теоретическими и практическими 
познаниями, какие.может дать лишь наша эпоха.

О бразование в сф ере искусств заним ает несколько иное полож е
ние, неж ели воспитание научного мыш ления, ибо последнее почти все
гда укрепляет характер  человека, тогда как  первое нередко с этим  не 
справляется. Тем не менее развитие худож ественных способностей людей 
само по себе является  задачей  первостепенного значения и становится 
одним из главных ф акторов повышения производительности труда» [М ар
ш алл. Т. 1. С. 290].

«Образование позволяет многим, кто мог бы ум ереть в безвестнос
ти, получить возможность д л я  раскры тия своих потенциальны х способ
ностей. А экономическая выгода от использования одного крупного про
мыш ленного откры тия вполне достаточна д л я  покры тия и зд ер ж ек  на 
образование для целого города, ибо одна так ая  новая идея, как , напри
м ер, главное изобретение Б ессем ера, обеспечивает такой  ж е  прирост 
производственной мощности, как  и труд  100 тыс. человек. Н е столь н е
посредственна, но не менее важ на по своему значению  помощь, оказы 
ваем ая производству таким и медицинскими откры тиям и, к а к  откры тия 
Й еннера или П астера, которы е укрепляю т наш е здоровье и трудоспо
собность; такова ж е роль научной деятельности , скаж ем , в области м а
тем атики  или биологии, хотя многие поколения могли бы к ан уть  в Л ету, 
п реж де чем так ая  деятельность принесет ощ утим ы е плоды  в ви д е у в е 
личения м атериального благосостояния. Все средства, в течение многих 
л е т  затрачиваем ы е на обеспечение массам доступа к более высоким ступе
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ням образования, с лихвой окупятся, если они приведут к появлению  
ещ е одного Ньютона или Д арвина, Ш експира или Бетховена.

С ущ ествует очень мало проблем, в которых экономист более непос
редственно заинтересован, чем проблемы, относящ иеся к принципам рас
пределения издерж ек на образование для детей  м еж ду государством и 
родителями. Но здесь следует рассмотреть условия, определяю щ ие спо
собность и ж елание родителей взять  на себя свою долю издерж ек, какой 
бы она ни была» [М аршалл. Т. 1. С. 294].

Таким образом, принципы анализа эффективности инвес
тиций в образование были известны задолго до Беккера. Его 
заслугой можно считать разработку схем расчета по аналогии 
с анализом инвестиций в технологический капитал.

Опыт развитых стран показывает, что при прочих равных 
условиях продуктивность труда и доходы возрастают с увели
чением затрат на общ ее и специальное образование. Так, в 
СШ А самая высокая заработная плата у  тех, кто закончил ас
пирантуру; следую щ ая ступень —  заработки после окончания 
университета; далее идут заработки работников с незакончен
ным высшим образованием; ещ е ниж е заработки после окон
чания средней школы; меньше всех получают те, кто имеет  
лишь начальное образование. Указанная зависимость характерна 
как для мужчин, так и для ж енщ ин [Эренберг, Смит. С. 87].

При оценке эффективности образования сопоставляются 
затраты в настоящем и результаты  в будущ ем. Поэтому инди
видуум (предприятие, общество) долж ен определять ценности 
будущ их выгод.

Рассмотрим схем у рассуж дений человека, определяю щ е
го целесообразность затрат на повышение квалификации в те
чение одного года. Обозначим ч ерез С величину затрат на обу
чение. Эти затраты включают две части: прямые затраты , рав
ные стоимости обучения, и косвенные затраты  (упущ енны е  
возможности), равные затратам, которые могли бы быть по
лучены за  время обучения.

Затраты С индивидуум сравнивает с приращ ением своего 
дохода (заработков) после обучения. Сегодняшняя ценность б у 
дущ их выгод —  Р  —  определяется по формуле:

р4<г£г ( 6 '6 1 )

где В' —  ож идаемое увеличение заработка в году t; г  —  ры
ночная норма отдачи на капитал; п  —  число лет использования  
полученных знаний (предполагаемая длительность работы).
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Если Р  >  С, то инвестиции в обучение данного вида оку

паются; в противном случае надо искать другие сферы приме
нения капитала.

И з формулы (6.6.1) видно, что чем меньше г, больше ож и
даемый прирост заработка В и число лет работы п, тем эф 
ф ективнее инвестиции в повышение квалификации.

Выражение (6.6.1) представляет сумму членов убывающей

С увеличением п величина, стоящ ая в квадратных скоб
ках, будет  стремиться к 1. В частности, при г >  0,05 и л >  40 
можно считать, что

Рассмотрим пример расчета. П усть затраты на образова
ние составляют: прямые (стоимость обучения) —  40 тыс. д е 
нежных единиц (ДЕ) и косвенные (упущенные выгоды) —  30 тыс. 
ДЕ. Таким образом, С =  40 тыс. ДЕ +  30 тыс. ДЕ =  70 тыс. ДЕ. 
Если норма отдачи капитала г =  0,1 и обучаемые собираются 
использовать знания не м енее 40 лет, то ежегодный прирост 
заработка долж ен быть не менее:

И з формулы 6.6.1 видно, что целесообразность обучения  
уменьш ается с уменьшением числа лет использования знаний.

Эффективность инвестиций в образование подтверж дена  
многочисленными исследованиями и расчетами. Один из осно
вателей теории человеческого капитала Т. Ш ульц (лауреат  
Н обелевской премии1 по экономике за 1979 г.) доказал, что в

геометрической прогрессии. (Напомним, что
Если В, =  В , =  ... =  В„, то - я

1 + Г (1 + г)2 (1 + г)" 1 + Г 1_
1 + г

( 6 .6 .2 )

г "
(6.6.3)

В =  70 тыс. ДЕ • 0,1 =  7 тыс. ДЕ.

1 Т. Ш ульц  получил Нобелевскую премию  за  работы по экономике 
развиваю щ ихся стран.
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экономике СШ А доход от человеческого капитала больше чем 
от физического. И з расчетов Т. Ш ульца следует, что развива
ющимся странам надо делать инвестиции преж де всего в здр а
воохранение, образование, науку. Это выгоднее строительства  
новых предприятий.

Несмотря на доказательства эффективности влож ений в 
образование и повыш ение квалификации, ряд авторов пола
гают, что продуктивность человека определяется в основном  
его природными способностями, а не затратами на обучение. 
Такая позиция обычно основывается на биограф иях выдаю
щ ихся писателей, худож ников, учены х, спортсменов. В час
тности, один из крупнейш их отечественных физиков академик  
Я. Б. Зельдович не имел диплома о законченном высшем обра
зовании. Однако это не означает, что он не имел такого обра
зования, ибо прекрасно знал математику, физику, владел не
мецким и английским языками.

Таким образом, природные способности следует рассмат
ривать как стартовый человеческий капитал, который мож ет  
быть значительно увеличен благодаря инвестициям в обучение 
и воспитание. При этом необходимо учитывать различия м еж ду  
потенциалом человека и человеческим капиталом. Так, инвести
ции в повышение нравственности могут увеличить потенциал  
человека, его полезность для общества, однако не гарантируют 
прямого увеличения производительности и заработной платы.

О сновные п о н ят и я

Компоненты деятельности  человека.
а-труд .
Р-труд.

. Y-Т Р У Д .

Эфф ективность труда.
Продуктивность труда.
Рентабельность труда.
Теорема о рентабельности компонент труда.
Концепции эф ф ективности  труда.
Т еория человеческого капитала.
Эфф ективность инвестиций в человеческий капитал.
И нтеллектуальны й капитал.
И нтеллектуальная собственность.

К онт рольны е вопросы и  т ем ы  исследований
1. П роанализируйте схемы классиф икации экономических ресурсов. 

К ак в них учиты ваю тся компоненты трудового потенциала?
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2. Н азовите признаки а-труда.
3. Н азовите признаки Р-труда.
4. Н азовите признаки у-труда.
5. Каковы возможности увеличения объема продукции за счет а-труда?
6. Каковы возможности увеличения объема продукции за счет Р-труда?
7. К ак рассчиты вается продуктивность труда?
8. К ак рассчиты вается рентабельность труда?
9. Рассчитайте продуктивность и рентабельность труда по отраслям 

экономики России и зарубеж ны х стран (см. прим ер расчета в разд. 6.3).
10. К ак доказать, что рост благосостояния в развиты х странах обес

печивается за  счет Р-труда?
11. С равните концепции производительности (эффективности) труда.
12. С равните понятия «производительны й труд», «эф ф ективны й  

труд», «рентабельный труд».
13. В чем сущность теории человеческого капитала?
14. О т чего зависит эф ф ективность затр ат  на образование?
15. К ак  зависит прирост личного дохода от инвестиций в человечес

кий капитал?



Глава 7. О сновные п он яти я  
организации  труда

Прибыль предпринимателя находит
ся на кончике резца его рабочего.

Ф. У. Тейлор

7.1. В и д ы  и  гр а н и ц ы  р а зд е л е н и я  т р у д а

Экономические системы основаны на разделении труда, 
т. е. на относительном разграничении видов деятельности. В той 
или иной форме разделение труда сущ ествует на всех уров
нях: от рабочего места до мирового хозяйства.

Р азграничение видов деятельности  в экономике страны  
осущ ествляется по группам отраслей: сельское и л есн ое х о 
зяйство, добы ваю щ ая промы ш ленность, строительство, об
рабаты вающ ая промы ш ленность, транспорт, связь , торгов
ля и т. д. Дальнейш ая ди ф ф ер ен ц и ац и я  происходит по от
дельны м отраслям  и подотраслям. Так, в обрабаты ваю щ ей  
промышленности выделяется машиностроение, которое в свою 
очередь структурируется по видам изготовляемых машин, при
боров и аппаратов.

Современные предприятия могут быть как диверсиф ици
рованными, т. е. выпускающими широкий спектр продукции, 
так и специализированными на отдельных изделиях или у сл у 
гах. Крупные предприятия имеют слож ную  структуру, харак
теризую щ ую ся разделением  труда м еж ду производственными 
подразделениями и  группами персонала.

Основными видами разделения труда на предприятии яв
ляются: ф ункциональное, т ехнологическое, предм ет ное, п р о 
фессиональное и квалификационное.

По вы полняем ы м  ф ун кц иям  обычно выделяют четыре ос
новные группы персонала: руководители, специалисты (инж е
неры, экономисты, юристы и т. д.), рабочие и ученики.

Технологическое разделение т р уд а  обусловлено выделени
ем стадий производственного процесса и видов работ. В соответ
ствии с особенностями технологии могут создаваться цеха и уча
стки предприятия (литейные, штамповочные, сварочные и др.).
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П редмет ное разделение т р уд а  предполагает специализа
цию производственных подразделений и сотрудников на изго
товлении определенных видов продукции (изделия, узлы , д е 
тали).

П рофессиональное разделение т р у д а  характеризуется зн а
ниями и навыками, необходимыми для выполнения определен
ного вида работ. Состав профессий обусловлен в основном т ех 
нологией и оборудованием.

Квалиф икационное разделение т р уд а  определяется разли
чием работ по сложности. Это в свою очередь обусловливает и 
разны е сроки подготовки персонала к выполнению соответству
ющ их функций. Сложность выполняемых работ является в аж 
нейшим фактором дифференциации оплаты труда. Для коли
чественной оценки квалификации персонала обычно использу
ются разр яды  тариф ной сетки, включающ ей в различны х  
странах 17— 25 разрядов.

И сходя из функционального, технологического и предмет
ного разделения труда формируются профессии и уровни ква
лификации. Таким образом, на предприятии профессиональное 
и квалификационное разделение труда можно рассматривать 
как вторичное по отношению к функциональному, технологи
ческому и предметному (рис. 7.1.1).

Ф ункциональное Технологическое

Профессиональное

Квалификационное

Виды разделения труда

Р ис. 7 .1 .1 . Схема разделения труда и формирования 
профессионально-квалификационных групп на предприятии

Выбор форм разделения труда определяется преж де всего 
типом производства. Чем ближ е производство к массовому, тем  
больше возможностей для специализации оборудования и пер
сонала на выполнение отдельных видов работ. При выборе наи
более эффективного уровня дифференциации производствен
ного процесса должны учитываться т ехнические, психологичес
кие, социальные и экономические границы  разделения т руда.
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Технические границы  обусловлены возможностями обору
дования, инструмента, приспособлений, требованиями к по
требительским качествам продукции.

П сихологические гран иц ы  определяю тся возможностями  
человеческого организма, требованиями сохранения здоровья  
и работоспособности. Необходимость учета психофизиологичес
ких границ связана с тем, что высокая степень специализации  
вызывает монотонность труда, которая приводит к неблаго
приятным последствиям для работающих. В результате иссле
дований установлено, что длительность многократно повторя
ющ ихся элементов работ не долж на быть меньше 45 сек; рабо
ту  необходим о спроектировать так, чтобы обеспеч ивалось  
участие не менее пяти-ш ести групп мышц человека.

Социальные границы  обусловлены требованиями к содер
жанию труда, его необходимому разнообразию, возможностям  
развития профессиональных знаний и навыков.

Экономические границы  характеризуют влияние разделения 
труда на экономические результаты производства, в частности, 
на суммарные затраты трудовых и материальных ресурсов.

Разделение труда предполагает его кооперацию. Она осу
щ ествляется на всех уровнях: от рабочего места, где могут тру
диться несколько работников, до экономики страны и мирового 
хозяйства в целом. На предприятии наиболее сущ ественны е 
проблемы кооперации труда связаны с организацией бригад.

По отношению к реж им у работы бригады могут быть см ен 
ны м и  и сквозны м и  (суточными).

В зависимости от профессионально-квалификационного со
става различают специализированные и комплексные бригады. 
В первом случае объединяются работники одной профессии (то
кари, слесари и т. д.); во втором —  разных профессий и уров
ней квалификации. Комплексные бригады обеспечивают больше 
возможностей для развития каждого работника. Как правило, этот 
вид бригад обеспечивает и лучшие экономические показатели.

7.2. П роизводствен ны й, технологи ческий  
и тр удовой  процессы

П р о и зв о д с т в е н н ы м  н азы вает ся  процесс п р евр а щ ен и я  
и сходн ы х м ат ериалов в гот овую  п родукци ю , осущ ест вляем ы й  
п р и  участ ии или под наблюдением человека. Обычно различа
ют основные производственные процессы, назначением кото
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рых является выпуск продукции для рынка, и вспомогатель
ные процессы (ремонтные, транспортные и т. д.), обеспечива
ющие нормальное функционирование предприятия.

Кажды й производственный процесс можно рассматривать 
с двух сторон: как совокупность изменений, которые претер
певают предметы труда, и как совокупность действий работ
ников, направленных на целесообразное изменение предметов  
труда. В  первом случае говорят о технологическом процессе, 
во втором —  о трудовом.

Таким образом, т ехн ологи ч ески й  п роцесс  —  эт о целесооб
разное изменение формы, размеров, сост ояния, ст р ук т ур ы , м е
ст а предметов т руда. Технологические процессы классифици
руются по следующим основным признакам: источнику энергии, 
степени непрерывности, способу воздействия на предмет труда.

По и ст оч н и ку энергии  технологические процессы можно 
разделить на пассивные  и акт ивны е. Первые происходят как 
природные процессы и не требую т дополнительной, преобра
зованной человеком энергии для воздействия на предмет труда  
(например, остывание металла в обычных условиях и т. д.). 
Вторые протекают либо в результате непосредственного воз
действия человека на предмет труда, либо в результате воз
действия средств  труда, приводимых в движ ение энергией, 
целесообразно преобразованной человеком.

По ст еп ен и  н еп р ер ы вн о ст и  во здей ст ви я  на п р едм ет  
т р уд а  технологические процессы делятся на непрерывные  и 
дискрет ны е. При первых технологический процесс не преры
вается во время загрузки сырья, выдачи готовой продукции и 
контроля за  ним. Вторые характеризую тся наличием переры
вов в ходе технологического процесса.

По способу воздейст вия на п редм ет  т р уд а  и ви ду п ри м е
няемого оборудования  различают м еханические  и а п п а р а т ур 
ные технологические процессы. М еханические процессы осу
щ ествляются вручную или с помощью машин (станков, сбо
рочных автоматов и т. д.). В этих процессах предмет труда  
подвергается механическим воздействиям, т. е. изменяются его 
форма, размеры , положение. М еханические процессы преоб
ладают в машиностроении. При аппаратурных процессах про
исходит изменение физико-химических свойств предмета тру
да под воздействием химических реакций, тепловой энергии, 
различного рода излучений или биологических объектов. Они 
протекают в аппаратах различных конструктивных форм —  
печах, камерах, ваннах, сосудах и т. д. П родукт аппаратурного
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процесса м ож ет отличаться от сырья по химическому составу, 
структуре и агрегатному состоянию. Такие процессы преобла
даю т в химической, металлургической, пищевой и микробио
логической отраслях промышленности.

В се виды технологических процессов на предприятии мо
гут осущ ествляться лишь в результате труда его работников. 
Трудовые процессы различаю тся по следую щ им  основным  
признакам: характеру предмета труда и продукта труда, ф унк
циям работников, степени участия человека в воздействии на 
предмет труда (степени механизации труда), тяж ести труда.

По х а р а к т ер у  предм ет а и п р о дук т а  т р уд а  выделяются 
два вида трудовы х процессов: вещ ест венно-энергет ические  и 
инф орм ационные. Первые характерны для рабочих, вторые —  
для служ ащ их. Предметом и продуктом труда рабочих являет
ся вещ ество (сырье, материалы, детали, машины) или энер
гия (электрическая, тепловая, гидравлическая и т. п.). П редме
том и продуктом труда служ ащ их является информация (эко
номическая, конструкторская, технологическая и т. д.).

Дальнейшая дифф еренциация трудовы х процессов рабо
чих и служ ащ их производится по их ф ункциям . В настоящ ее 
время принято делить трудовые процессы рабочих на основ
ные и вспомогат ельны е  и соответственно рабочих —  на основ
ных и вспомогательных. К первым относят рабочих основных 
цехов, непосредственно занятых выпуском продукции данного 
предприятия, ко вторым —  всех рабочих вспомогательных це
хов и тех  рабочих основных цехов, которые заняты обслуж и
ванием оборудования и рабочих мест (ремонтников, комплек
товщиков и т. д.).

Такая классификация представляет интерес для статисти
ческих исследований, но малопригодна при организации тру
да, так как не учитывает содержания труда различных групп 
рабочих. В частности, труд токаря, работающего в ремонтном 
или инструментальном цехе, по своему содержанию  аналоги
чен труду токаря, занятого изготовлением основной продукции 
предприятия- Поэтому с позиций организации и нормирования 
труда целесообразно выделить трудовые процессы рабочих, за 
нятых: выпуском продукции основных цехов, выпуском продук
ции вспомогательных цехов, обслуж иванием оборудования и 
рабочих мест в основных и вспомогательных цехах.

Служ ащ ие  предприятия по выполняемым функциям д е 
лятся на три категории: руководит ели, специалист ы  и т е х 
нические исполнит ели.
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Ф ункции руководителей подразделений предприятия за 
ключаются в принятии реш ений и обеспечении их выполнения. 
Ф ункции специалистов (инж енеров, экономистов, техников) 
состоят в подготовке информации (конструкторской, техноло
гической, плановой, учетной), на основе которой руководите
ли принимают решения. Технические исполнители обеспечи
вают необходимые условия для работы руководителей и спе
циалистов.

По ст епени участ и я человека в воздейст вии на предм ет  
т р уд а  трудовы е процессы делятся на ручные, маш инно-руч
ные, машинные и автоматизированные.

Р учны м и  называются процессы , в которых воздействие  
на предмет труда осущ ествляется работниками б ез примене
ния дополнительных источников энергии или с помощью руч
ного инструмента, который приводится в движ ение дополни
тельным источником энергии (электрической, пневматической 
и т. п.). Примерами ручных процессов являются: сборка узлов и 
изделий, отпиливание, ш абрение, покраска малярной кистью, 
сверление отверстий электродрелью и т. п.

К м аш и н но-ручн ы м  относятся процессы, при которых т ех 
нологическое воздействие на предм ет труда производится с 
помощью исполнительных м еханизм ов машины (станка), но 
перем ещ ение инструмента относительно предмета труда или 
предмета труда относительно инструмента осущ ествляется ра
бочим. Например, обработка деталей на металлореж ущ их стан
ках при ручной подаче.

П ри м аш и н ны х процессах  изменение формы, размеров и 
других характеристик предмета труда осущ ествляется маши
ной б ез  ф изических усилий рабочего, функции которого за 
ключаются в установке и снятии предмета труда и управлении  
работой машины. Например, обработка детали на станке при 
механической подаче инструмента.

А вт ом ат изированны е процессы  характеризую тся тем, что 
технологическое воздействие на предмет труда, его установка 
и снятие выполняются б ез участия рабочего. В зависимости от 
степени автоматизации функции работников в условиях авто
матизированного производства могут заключаться в контроле 
за работой машин, устранении отказов, настройке, смене ин
струментов, обеспечении необходимых запасов предметов труда  
и инструментов, составлении программы работы машин.

С ледует отметить, что во многих схемах классификации  
трудовы х процессов к перечисленным видам относятся и аппа
ратурные. При этом смешиваются два совершенно различных
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Т а б л и ц  7.2.1
К л асси ф и кац и я технологических процессов

Признаки классификации Классы процессов

Источник энергии для 
осущ ествления процессов

А ктивные, пассивные

Н аличие перерывов 
в ходе процесса

Н епрерывные, дискретные

Способ воздействия на предмет 
труда и характер  применяемого 
оборудования

М еханические, аппаратурны е

К лассиф икация трудовы х процессов
Т а б л и ц а  7.2.2

П ризнаки классификации Классы процессов

Х арактер  предмета 
и продукта труда

Выполняемые функции

Участие работников в воз
действии на предм ет труда 
(уровень м еханизации труда)

В ещ ественно-энергетические (трудовы е 
процессы рабочих)
И нформационные (трудовые процессы 
служ ащ их)

Трудовые процессы рабочих, заняты х: 
выпуском продукции основных 
цехов (производств); 
выпуском продукции вспомога
тельных цехов (производств); 
обслуживанием оборудования и 
рабочих мест в основных и вспо
могательных цехах 
(производствах)

Трудовые процессы служ ащ их: 
руководителей; 
специалистов; 
технических исполнителей

Ручные
М аш инно-ручные 
М ашинные 
Автоматизирова иные

признака классификации: степень механизации труда и тип 
применяемого оборудования, определяющ ий способ воздействия  
на предмет труда. Такое сочетание признаков классификации 
неправомерно. Это видно хотя бы и з того, что аппаратурные
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процессы могут быть как автоматизированными, так и неавто
матизированными.

В целом схемы классификации технологических и трудо
вых процессов представлены в табл. 7.2.1 и 7.2.2.

7.3. У словия труда

Условиями труда называются характеристики производ
ственного процесса и производственной среды, воздействую 
щ ие на сотрудника предприятия.

Х арактеристики производственного процесса опр едел я
ются применяемым оборудованием, предметами и продуктами 
труда, технологией, системой обслуживания рабочих мест.

Производственная среда преж де всего характеризуется са
нитарно-гигиеническими условиями труда (температура, шум, 
освещенность, запыленность, загазованность, вибрация и т. д.), 
безопасностью трудовой деятельности, режимом труда и отдыха, 
а также взаимоотношениями меж ду сотрудниками предприятия.

Таким образом, условия труда могут рассматриваться в 
техни ч еск их, организационны х, психоф изиологических, со
циальных, правовых и других аспектах.

Проектирование условий труда долж но осущ ествляться с 
учетом различий сотрудников предприятия по полу, возрас
ту , состоянию  здоровья, квалификации, психологическим и 
социальным характеристикам. Разработаны системы рекомен
даций и нормативных материалов различной степени общнос
ти и обязательности (рекомендации М еждународной организа
ции труда, общ егосударственные, отраслевые, региональные, 
заводские нормы), которые должны использоваться при прое
ктировании условий труда.

В частности, необходимо учитывать ограничения по уча
стию женщ ин в ряде производств с вредными условиями тру
да (м еталлургические, хим ические, горнорудны е предприя
тия), по максимальной массе перемещ аемы х грузов (для м уж 
чин и ж енщ ин), по допустимы м уровням радиоактивности, 
запыленности, загазованности, шума, вибрации и т. д.

Основными директивными документами, регламентирую
щими условия труда, являются санитарные нормы проекти
рования предприятий, Строительные нормы и правила (СНиП), 
ГОСТы, требования техники безопасности и охраны труда.

В  санитарных нормах проектирования промышленных пред
приятий установлены  предельно допустимы е концентрации
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(ПДК) содерж ания вредных веществ в рабочей зоне. Для обес
печения нормальных условий труда необходимо совершенство
вание технологии, герметизация и автоматизация оборудова
ния, вентиляция производственных помещений.

И нт енсивност ь  труда характеризует количество труда, 
затрачиваемого в единицу рабочего времени, и является важ 
нейшей компонентой тяж ести труда, определяю щ ей суммар
ное воздействие всех факторов трудового процесса на орга
низм работающих. Соотношение понятий интенсивности и тя
ж ести труда является предметом дискуссий.

К основным факторам, влияющим на интенсивность тр у
да, относятся:

степень занятости работника в течение рабочего дня; 
темп труда, т. е. количество рабочих движ ений в единицу  

времени;
усилия, необходим ы е при выполнении работы, которые 

зависят от массы перемещ аемых предметов, особенностей обо
рудования, организации труда;

количество обслуж иваем ы х объектов (станков, рабочих  
мест и т. д.);

размеры предметов труда; 
величина партий заготовок; 
специализация рабочего места; 
санитарно-гигиенические условия труда; 
формы взаимоотношений в производственных коллективах. 
И змерение интенсивности и тяж ести  труда представляет  

весьма сложную  проблему, которая до сих пор не имеет удов
летворительного решения.

Методы оценки интенсивности и тяжести труда учитывают: 
затраты энергии работников; 
темп работы;
мнения работников о  степени утомления; 
психофизиологические характеристики утомления.
Эти показатели должны применяться с учетом особенно

стей анализируем ой работы. В частности, изм ерение затрат  
энергии и темпа работы нельзя использовать для оценки ин
тенсивности умственного труда. При анализе тяж ести труда  
целесообразно исходить из степени утомления работников, оце
ниваемой как субъективно (на основе опросов персонала), так 
и объективно (на основе анализа психоф изиологических ха
рактеристик). Н еобходимо учитывать так ж е факторы, влия
ние которых проявляется не сразу  (радиоактивное излучение, 
канцерогены и т. п.).
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7.4. Р абоч ее  место.
С труктура прои зводствен н ой  оп ерац и и

Основным элементом системы управления персоналом яв
ляется рабочее место. Можно выделить две группы задач, в 
которых требуется определение этого понятия. Первую состав
ляю т технологич еские, организационны е и эргономические  
задачи, связанные с проектированием технологических и тру
довых процессов, совершенствованием условий труда, опера
тивным регулированием производства. Вторую —  задачи пла
нирования численности персонала, анализа рынка труда и обес
печения занятости.

В организационно-т ехническом и эргономическом аспект ах  
рабочее мест о  —  это часть производственного пространства цеха 
или отдела, оснащенная средствами труда (оборудованием, ин
струментами, приспособлениями) для выполнения относитель
но обособленной части производственного процесса одним или 
группой сотрудников. Такое определение предполагает рацио
нализацию выбора и размещ ения технических средств, обеспе
чивающих безопасную  и эффективную деятельность лю дей в 
соответствующей части подразделения предприятия.

В аспект е обеспечения занят ост и рабочее мест о  —  это 
сфера деятельности одного работника или совокупность функ
ций, которые он должен выполнять. Этот аспект ориентирован на 
обеспечение предприятия персоналом, а населения —  работой.

Важно учитывать, что по количеству рабочие места, со
ответствующ ие двум указанным аспектам, не всегда совпада
ют. Это обусловлено тем, что в первом случае рабочее место 
м ож ет быть индивидуальным или коллективным, а во втором —  
всегда предназначено дл я  одного человека. Например, если для  
обслуживания станка (агрегата) требуется участие двух рабо
чих, то в тёхнологическом и эргономическом аспектах данная 
система будет рассматриваться как одно коллективное рабо
чее место, а в аспекте занятости —  как два рабочих места в 
каж дую  смену. Рисунок 7.4.1 иллюстрирует аспекты анализа 
понятия «рабочее место».

При организации и планировании производства, норми
ровании и оплате труда, учете затрат производственный про
цесс делится на операции.

О перацией назы вает ся част ь производст венного п роцес
са, вы полняем ая над определенны м предм ет ом  т р уд а  одним  
рабочим или звеном  (бригадой) на одном рабочем мест е.
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О рганизационно-технологи
ческое проектирование и 

календарное планирование

Задачи , при реш ении которых 
используется понятие «рабочее место»

У правление занятостью  
и обеспечение предприятий 

человеческими ресурсами

Рабочее место —  сф ера 
деятельности одного сотрудника 

или совокупность функций, 
закрепленны х за  одним 

сотрудником

Рабочее место —  часть 
производственного прост
ранства цеха или отдела, 

оснащ енная средствами труда 
для выполнения элементов 

производственного процесса 
одним или группой сотрудников

Р ис. 7 .4 .1 . А спекты понятия «рабочее место»

Количество и состав операций, на которые делится про
изводственный процесс, зависят от организационно-техничес
ких условий и п р еж де всего от объема выпуска продукции и 
ее трудоемкости. Так, если по технологии необходимы черно
вая ч  чистовая обточки вала, то в условиях массового произ
водства, как правило, целесообразно выполнение каждого из 
этих видов обработки на отдельном рабочем месте, т. е. за  две 
операции. В серийном производстве м ож ет оказаться эф ф ек 
тивнее выполнить ту  ж е  работу на одном рабочем месте (т. е. 
за  одну операцию).

П роизводственная операция, как и процесс в целом, мо
ж ет  анализироваться в технологическом и трудовом отнош е
ниях.

В т ехнологическом  от нош ении  элементами операции яв
ляются: установ, технологический переход, вспомогательный 
переход, рабочий ход, вспомогательный ход, позиция.

Уст анов —  часть технологической операции, выполняе
мая при неизменном закреплении обрабатываемых заготовок 
или сборочной единицы.

Технологический переход  —  законченная часть технологи
ческой операции, характеризуемая постоянством применяемо
го инструмента и поверхностей, образуемы х обработкой или 
соединяемых при сборке.
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В спом огат ельны й переход  —  законченная часть техноло
гической операции, состоящ ая из действий человека и (или) 
оборудования, которые не сопровождаются изменением ф ор
мы, размеров и чистоты поверхности, но необходимы для вы
полнения технологического перехода (примерами вспомогатель
ных переходов являются установка заготовки, смена инстру
мента и т. д.).

Рабочий хо д  —  законченная часть технологического пере
хода, состоящ ая и з однократного перемещ ения инструмента 
относительно заготовки, сопровождающ егося изменением ф ор
мы, размеров, чистоты поверхности или свойств заготовки.

В спом огат ельны й хо д  —  законченная часть технологичес
кого перехода, состоящая из однократного перемещ ения инст
румента относительно заготовки, не сопровождаю щ егося и з
менением формы, размеров, чистоты поверхности или свойств 
заготовки, но необходимого для выполнения рабочего хода.

П озиция  —  фиксированное положение, занимаемое неиз
менно закрепленной обрабатываемой заготовкой или собирае
мой сборочной единицей совместно с приспособлением относи
тельно инструмента или неподвижной части оборудования для  
выполнения определенной части операции.

Таковы элементы  операции как части технологического  
процесса. С позиции анализа трудового процесса структура  
операции длительное время была предметом дискуссий, кото
рые и сейчас нельзя считать завершенными.

При вы боре элементов трудового процесса необходимо  
учитывать ряд противоречивых требований. С одной стороны, 
эти элементы должны быть достаточно универсальными для  
построения из них (как и з «кирпичей») любого трудового про
цесса. С другой стороны, следует учитывать трудоемкость рас
четов. В связи с этим необходимо иметь элементы различной  
степени дробности (укрупнения), составленные таким образом, 
чтобы для каждой конкретной задачи организации труда был 
возможен выбор оптимальной степени детализации процесса.

В наш ей стране исследования структуры  трудовых про
цессов были начаты работами Центрального института труда  
(20— 30-е гг.). В дальнейш ем проф ессор В. М. И оф ф е предло
ж ил деление операции на приемы, элементы приемов и дви
жения. Трудовой прием определялся им как «действие, имею
щ ее целью ввести или вывести из производственного процесса 
какой-нибудь фактор или деталь фактора». Прием разделялся  
на элементы трех видов: взять (взяться), переместить (переме
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ститься), отпустить (вернуть руку или ногу в первоначальное 
положение). По темпу выполнения элементы и движ ения пред
лагалось делить на решительные и приноровительные. К пер
вым были отнесены элементы, выполняемые «автоматически», 
б ез  сознательного визуального или иного контроля органов 
чувств, ко вторым —  движения, требую щ ие такого контроля.

В настоящ ее время в составе операции принято выделять 
трудовые приемы, действия и движения.

Трудовое движ ение —  это однократное перемещ ение ра
бочего органа человека —  руки, ноги, корпуса и т. д. Напри
мер, «протянуть руку к инструменту», «взять (захватить) ин
струмент».

Т рудовое дейст вие  —  это логически заверш енная сово
купность трудовы х движений, выполняемых б ез перерыва од
ним или несколькими рабочими органами человека при неиз
менных предм етах и средствах труда. Н апример, «взять д е 
таль».

Трудовой  прием  —  это совокупность трудовы х действий, 
выполняемых при неизменных предметах и средствах труда и 
составляющ их технологически заверш енную  часть операции. 
Например, «установить заготовку в приспособление».

К ом плекс т р уд о вы х  приемов  —  это их  совокупность, объ е
диненная либо по технологической последовательности, либо 
по общности факторов, влияющих на время выполнения. Н а-

Таблица 7.4.1
С т р у к т у р а  т р у д о в о г о  п р и е м а

Прием Трудовы е действия Трудовые движения

Установить 1. В зять  деталь 1. П ротянуть правую  руку
деталь  в к детали
пневматичес 2. Захвати ть  деталь  пальцами
кий патрон 2. В ставить деталь 1. Поднести д еталь  к кулачкам

в патрон патрона
2. Совместить деталь  с 
раствором кулачков патрона
3. Подвинуть деталь  до упора

3. З а ж а ть  деталь 1. П ротянуть левую  руку  к
в патроне рукоятке пневматического 

крана
2. Захвати ть  рукоятку  крана
3. П овернуть рукоятку
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пример, «установить р езец  на размер», «установить деталь в 
приспособление и снять ее  после обработки». В последнем при
мере объединение дв ух  приемов в комплекс осущ ествлено по 
общности фактора (вес детали), влияющего на время выполне
ния этих приемов.

Пример разделения трудового приема на элементы при
веден в табл. 7.4.1.

7.5. К лассиф и кация затр ат  рабочего врем ени

Производственный процесс можно рассматривать как про
цесс увеличения затрат времени на изготовляемую продукцию. 
В связи с  этим первый вопрос, который возникает при органи
зации труда, состоит в том, чтобы определить, какие затраты  
времени являются необходимыми и должны включаться в нор
му. В аж но такж е определить эф фективность использования  
фондов времени работников и оборудования. Все эти вопросы  
реш аются исходя из классификации затрат рабочего времени.

Классификация затрат рабочего времени м ож ет осущ еств
ляться по отношению к трем элементам производственного про
цесса: предм ету труда, работникам и оборудованию. Основой 
этих классификаций является выделение двух составляющих: 
времени осущ ествления производственного процесса (или функ
ционирования данного элемента производства) и времени п е
рерывов. К лассиф икация по отнош ению  к п р едм ету  труда  
(см. рис. 7.5.1) является такж е и классификацией по отноше
нию к производственному процессу, ибо в данном случае речь 
идет о затратах времени, необходимых для превращения пред
мета труда в продукт труда. На основе этой классификации 
устанавливается состав затрат времени, включаемых в нормы.

При расчете норм труда устанавливаются затраты рабо
чего времени: подготовительно-заключительного, оперативно
го, обслуживания рабочего места, на отдых и личные надобно
сти и регламентированных (нормированных) перерывов.

П одгот овит ельно-заклю чит ельное  —  это время, которое 
затрачивается на подготовку к выполнению данного задания, и 
действия, связанные с его окончанием: получение инструмен
та, приспособлений, технологической и планово-учетной доку
ментации; ознакомление с работой, чертежом; инструктаж  о 
порядке выполнения работы; установка приспособлений и ин
струмента; наладка оборудования; снятие приспособлений и
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Рабочее время

Время 
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Р ис. 7 .5 .1 . Схема классификации затр ат  рабочего времени 
по отношению к предм ету труда

инструмента после выполнения работы; сдача приспособлений, 
инструмента, документации. Его особенностью является то, что 
оно затрачивается один р а з на работу (партию предметов тр у
да) и не зависит от объема работы, выполняемой по данному 
заданию. В некоторых производствах подготовительно-заклю
чительное время не выделяется.

О перат ивное  —  это время, затрачиваемое на изменение 
формы, размеров, свойств предмета труда, а  такж е на выпол
нение вспомогательных действий, необходимых для осущ еств-
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ления этих изменений. Затраты  оперативного времени повто
ряются с каждой единицей продукции или определенным объе
мом работ. Оно подразделяется на основное и вспомогательное. 
Основное (т ехнологическое) время затрачивается на целенап
равленное изменение предмета труда (его размеров, формы, 
состава, свойств, состояния и положения). В течение вспомога
т ельного  времени производятся  загрузка сырья, заготовок, 
съем готовой продукции, управление оборудованием, изм ене
ние режимов его работы, контроль за ходом технологического 
процесса и качеством продукции.

В ремя обслуж ивания рабочего м ест а  —  это время, затра
чиваемое рабочим на у х о д  за оборудованием и поддерж ание  
рабочего места в нормальном состоянии. Оно подразделяется  
на техническое и организационное. В рем я т ехнического обслу
ж ивания рабочего м ест а  затрачивается на уход  за оборудова
нием при выполнении данной конкретной работы. Например, 
время замены изношенного инструмента, подналадки оборудо
вания, уборки струж ки и т. д. В рем я организационного обслу
ж ивания  затрачивается на уход  за  рабочим местом, связанный 
с выполнением работы в течение всей смены. К этой категории 
относятся затраты времени на раскладку в начале и уборку в 
конце рабочей смены инструмента, на чистку и см азку обору
дования.

В рем я на о т д ы х  и личны е надобност и  устанавливается  
для поддерж ания нормальной работоспособности и дл я  лич
ной гигиены. Длительность таких перерывов зависит от усло
вий труда. Время на отды х включает такж е время проведения  
производственной гимнастики. В рем я регл а м ен т и р о ва н н ы х  
(норм ированны х) переры вов по организационно-т ехническим  
п ричи нам  объективно обусловлено характером взаимодействия  
рабочих и оборудования. Устранение этих перерывов практи
чески невозможно или экономически нецелесообразно. Напри
мер, если один рабочий обслуж ивает несколько станков, то во 
многих случаях невозможно полностью синхронизировать вре
мя действия рабочего с машинным временем. Следствием этого 
являются перерывы, которые должны включаться в норму вре
мени.

В рем я нереглам ент ированны х переры вов учитывает про
стои оборудования и рабочих, вызванные нарушениями уста
новленной технологии и организации производства. Эти пере
рывы не включаются в норму времени.
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П ри анализе затр ат  времени работников п р еж д е  всего 
вы деляется время их занятости  и время переры вов. В рем я  
за н ят о ст и  работ н и ка  вклю чает время выполнения прои з
водственного задания и время занятости другими работами. 
К последнему относится время случайной работы вне установ
ленного плана-графика и время непроизводительной работы  
(исправление брака, поиск материалов, инструм ентов, при
способлений и т. п.).

Время занятости можно такж е разделить на вр ем я  н е 
посредст венной  работ ы , переходов  (например, при многоста
ночной работе) и акт ивного наблю дения  за ходом технологи
ческого процесса, которое необходимо для того, чтобы обес
печить его нормальный ход. Если рабочий зан ят активным  
наблю дением, то он не дол ж ен  выполнять други е функции. 
Помимо активного, возмож но такж е пассивное наблю дение, 
которое является одним из видов перерывов в занятости р а
бочего по организационно-техническим причинам. В ремя пас
сивного наблю дения м ож ет иметь место при обслуж ивании  
автоматических линий, аппаратов, при многостаночной рабо
те. Экономическая целесообразность пассивного наблюдения у с 
танавливается в результате расчетов оптимальных норм об
служивания и численности. По возможности время пассивного 
наблюдения долж но использоваться для выполнения простых 
функций (раскладка инструмента, уборка рабочего места и т. п.), 
выполнение которых прекращ ается, если необходимо вмеш а
тельство работника в ход производственного процесса.

При анализе затрат рабочего времени выделяются нерег- 
ламент ированны е переры вы  по организационно-т ехническим  
причинам  и по вине работ ника. Время нерегламентированных 
перерывов по организационно-т ехническим причинам  включа
ет простои оборудования и рабочих и з-за  ожидания заготовок, 
документации, инструмента и т. п., а также сверхнормативное 
время перерывов, связанных с несинхронностью производствен
ного процесса. Время перерывов и з-за  н аруш ения т рудовой  дис
циплины  обусловлено поздним началом и преж девременны м  
окончанием работ, сверхнормативным временем отдыха и т. п.

Для расчета норм тр уда  сущ ественное зн ачен ие им еет  
деление затрат времени на перекрываемые и неперекры вае- 
мые. К перекры ваем ом у  обычно относят время выполнения ра
бочим тех элементов трудового процесса, которые осущ еств
ляются в период автоматической работы оборудования. Н епе- 
рекры ваем ое  —  это время вы полнения тр удовы х приемов
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(установка заготовки, контроль качества и т. п.) при останов
ленном (неработающем) оборудовании и время на маш инно-руч
ные приемы. В более широком смысле к перекрываемым (со
вмещаемым) сл едует относить затраты времени на все работы, 
выполняемые одновременно (параллельно) с теми элементами  
операции, которые определяю т ее  длительность. Особенно важ 
но учитывать перекрываемые затраты времени при выполне
нии операции несколькими рабочими.

Время, в течение которого оборудование работает б ез ка
кого-либо участия работников, называется свободным м аш ин
ны м  (ап п арат урны м ) временем. Необходимо стремиться к тому, 
чтобы это время использовалось для многостаночного обслу
живания, совмещения функций и профессий.

При установлении норм труда и анализе затрат рабочего 
времени последние делятся на норм ируем ы е  и ненорм и руе- 
мые. К нормируемым относятся необходимые для данных кон
кретных условий величины затрат основного, вспомогательно
го времени, времени обслуживания рабочего места, на отдых 
и личные надобности, регламентированных перерывов по орга
низационно-техническим причинам, подготовительно-заключи
тельного времени. Суммарная величина этих затрат времени  
на единицу продукции обычно называется ш т уч н о -ка л ькул я 
ционны м  врем енем  tmx:

тпз
t = t  + — = t + t + t ^  +  t  + t  + t  , (7 5 1)ш к  ш  y i о  в о б  о т л  п т  п з  ’  ' '  "u  '

где £ш —  ш тучное время; Тга —  подготовительно-заключитель
ное время на партию предметов труда; п  —  размер партии; 
ta—  основное время; tB —  вспомогательное время; —  время  
обслуживания рабочего места; tOTJ1 —  время на отдых и личные 
надобности; —  время нормированных перерывов по органи
зационно-техническим причинам; tn3 —  подготовительно-за
ключительное время на единицу продукции.

Основное время входит в состав (шк полностью, а по ос
тальным слагаемым формулы (7.5.1) учитываются только их 
неперекрываемы е части.

Поскольку в ф орм уле (7.5.1) есть слагаемые, которые не 
повторяются с каждой единицей продукции (например, t^, tOTJ , 
величина £шк определяет средние затраты  нормированного вре
мени, приходящ иеся на единицу продукции по данной опера
ции.
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7.6. С истем а норм и норм ативов труда

Значение норм в стимулировании эффективной производ
ственной деятельности вытекает из того, что они являются осно
вой установления объема ресурсов (количества станков, числен
ности рабочих, запасов материалов), необходимых для достиж е
ния заданных производственных результатов. Обоснованность 
ресурсов, которыми располагает работник или производственный 
коллектив, является обязательным условием действенности сис
темы стимулирования. Это обусловлено тем, что на предприяти
ях все эти системы в конечном счете основаны на сопоставлении 
фактических затрат ресурсов с нормативными.

Состав нормируемых ресурсов определяется конкретными 
организационно-техническими условиями. Так, дл я  рабочих, 
выполняющих сборочно-монтажные операции, главным р есур 
сом является рабочее время. Необходимые затраты  этого р е
сурса на единицу работы (продукции) определяю тся нормами 
времени. Поэтому в данном случае оценка эффективности тр у
да рабочего осущ ествляется на основе сопоставления факти
ческих и нормированных затрат времени. Для рабочих-станоч- 
ников рабочее время такж е является главным ресурсом. Но 
для станочных работ сущ ественную  роль играет так ж е стим у
лирование рационального использования инструмента и элек
троэнергии, которое осущ ествляется на основе соответствую
щ их норм расхода этих ресурсов. Для многих видов работ (на
ладочны х, рем он тн ы х и т. п.) важ на экономия за т р а т  на 
обслуж ивание оборудования при обеспечении необходим ого  
уровня его эксплуатационных параметров.

Во всех случаях надо учитывать взаимосвязь затрат на раз
личные виды производственных ресурсов. Так, сокращение тру
доемкости продукции мож ет быть достигнуто в результате авто
матизации оборудования, повышения качества инструмента и 
приспособлений, что связано с дополнительными затратами. По
этому нормы труда должны устанавливаться на уровне, соответ
ствующем минимуму суммарных затрат на все виды производ
ственных ресурсов, необходим ы х для выпуска планируемого  
объема продукции. Минимизация затрат ресурсов должна осущ е
ствляться в пределах ограничений, обусловленных техническими, 
психофизиологическими, социальными и другими факторами.

С повышением технического и организационного уровня 
производства, ростом его объемов расш иряется состав норм 
труда, усиливается взаимосвязь функций нормирования и орга
низации производства. Так, с появлением технических возм ож 
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ностей для обслуживания одним рабочим нескольких станков 
возникла необходимость нормирования оптимального соотно
шения м еж ду  количеством единиц оборудования и численнос
тью рабочих. С внедрением бригадных форм организации труда  
стало необходимым нормирование численности бригад и струк
туры и х кадров. Задачи повышения обоснованности планов вы з
вали необходим ость нормирования трудоем кости по стадии  
производственного процесса и уровням (этапам) планирования.

В настоящ ее время на предприятиях используется си сте
ма норм труда, отражаю щ их различные стороны трудовой д е 
ятельности. Н аиболее широко применяются нормы времени, 
выработки, обслуживания, численности, управляемости, нор
мированные задания.

Н орма времени  определяет необходимые затраты времени  
одного работника или бригады (звена) на выполнение единицы  
работы (продукции). Она изм еряется в человеко-минутах (че
ловеко-часах).

Н орма вы работ ки  определяет количество единиц продук
ции, которое должно быть изготовлено одним работником или 
бригадой (звеном) за  данный отрезок времени (час, смену). Нор
мы выработки измеряются в натуральных единицах (ш туках, 
метрах и т. п.) и выражают необходимый результат деятельно
сти работников.

Н орма обслуж ивания  определяет необходимое количество 
станков, рабочих мест, единиц производственной площ ади и 
других производственных объектов, закрепленных для обслу
живания за одним работником или бригадой (звеном).

Н орма численност и  определяет численность работников, 
необходимую  для выполнения определенного объема работы. 
В частности, численность рабочих, необходимых для обсл уж и
вания одного или нескольких агрегатов.

Н орм а уп равляем ост и  (числа подчиненных) определяет  
количество работников, которое должно быть непосредствен
но подчинено одному руководителю.

Н ормированное задание  определяет необходимый ассорти
мент и объем работ, которые должны быть выполнены одним 
работником или бригадой (звеном) за  данный отрезок времени 
(смену, сутки, месяц). Как и норма выработки, нормированное 
задание определяет необходимый результат деятельности ра
ботников, однако в отличие от нее оно может устанавливаться 
не только в натуральных единицах, но и в нормо-часах, нормо- 
рублях. В связи с этим норма выработки может рассматриваться 
как частный случай нормированного задания.

7 Г ен ки н  «Э коном ике н соц и ол. труде»
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В се названные виды норм устанавливаются исходя и з н е
обходимых затрат времени на осущ ествление элементов про
изводственного процесса. Но работа по установлению норм не 
сводится только к нормированию времени. В общем виде н о р 
м ирование т р уд а  — эт о вид деят ельност и по уп равлени ю  
производст вом , направленны й на уст ановление необходим ы х  
за т р а т  и результ ат ов т р уд а , а т акж е необходим ы х соот 
нош ений меж ду численност ью  работ ников различн ы х гр уп п  
и количест вом единиц оборудования.

В приведенном определении сущ ественно важным являет
ся то, что нормы труда устанавливаю т его необходимые за 
траты и результаты. Это означает, что нормы труда должны  
соответствовать наиболее эффективны м для условий конкрет
ного участка вариантам технологического процесса, организа
ции труда, производства и управления. Иными словами, нор
мы труда долж ны  соответствовать наиболее эф ф ективном у  
использованию трудовых и материальных ресурсов соответству
ющ их производственных подразделений.

Следовательно, содерж ан и ем  работы по нормированию  
труда является анализ производственного процесса, р аздел е
ние его на части, выбор оптимального варианта технологии и 
организации труда, проектирование режимов работы оборудо
вания, приемов и методов труда, систем обслуживания рабо
чих мест, режимов труда и отды ха, расчет норм в соответ
ствии с особенностями технологического и трудового процес
сов, их внедрение и последую щ ая корректировка по м ере  
изменения организационно-технических условий. Нормирова
ние труда является важнейш им звеном как технологической и 
организационной подготовки производства, так и оперативного 
управления им.

Работа по нормированию труда настолько тесно связана с 
проектированием технологии и организации труда, что во мно
гих случаях их трудно разграничить. Практически нормы за 
трат труда и материалов устанавливаются в процессе техноло
гической и организационной подготовки производства. К аж дое  
сущ ественное изменение в технологии, организации труда и 
производства должно сопровождаться и изменением норм.

Названные виды норм труда (нормы времени, выработки, 
обслуж ивания, численности, управляемости, нормированные 
Задания) в настоящее время широко применяются на практи
ке. Однако они не исчерпывают всех характеристик трудового 
процесса, регламентация которых объективно необходима. При 
анализе таких характеристик сл едует преж де всего исходить
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из оценки трудового процесса по его эффективности, т. е. по 
соотношению м еж ду  затратами и результатами труда.

Объективно сущ ествую т две формы затрат труда: затра
ты рабочего времени и затраты  рабочей силы (ф изической и 
нервной энергии). Соответственно этому можно выделить: нор
мы затрат рабочего времени и нормы затрат энергии работни
ков.

Н орма за т р а т  рабочего времени  устанавливает время для  
выполнения единицы или определенного объема работы одним 
или несколькими работниками. В зависимости от конкретных 
условий нормы затрат рабочего времени могут определять про
должительность работы, время, затрачиваемое на ее  выпол
нение одним или несколькими работниками, и их численность. 
П оэтому к нормам затрат рабочего времени относятся нормы 
длительности и трудоемкости работ (операций) и нормы чис
ленности. Нормы длительности и трудоемкости работ являются 
формами выражения нормы времени.

Норма длит ельност и  определяет время, за  которое мо
ж ет  быть выполнена единица работы на одном станке (агрега
те) или на одном рабочем месте. Это время включает длитель
ность технологического воздействия на предмет труда и вели
чину объективно н еи збеж ны х переры вов, при ходящ ихся  в 
среднем на единицу работы. Норма длительности измеряется в 
единицах времени: минутах, часах.

Если один рабочий или бригада обслуживают несколько 
станков (агрегатов), то необходимо различать нормы длитель
ности для оборудования (Ндо) и для работников (Нд р). На много
станочном рабочем месте при норме обслуживания Но станков, 
на каждом из которых на изготовление единицы продукции  
должно затрачиваться Нд 0 минут, время, за которое единица 
продукции будет выпущена рабочими, составит

Н = — . (7.6.1)*р  н
О

Н орма т рудоем кост и  операции  определяет необходимые 
затраты времени одного или нескольких работников на выпол
нение единицы работы или изготовление единицы продукции  
по данной операции. Эти затраты зависят не только от продол
жительности операции, но и от численности работников, заня
тых ее  выполнением. Норма трудоемкости операции измеряет
ся в человеко-минутах (человеко-часах).
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И з определения норм трудоемкости операции непосред
ственно вытекает следую щ ая зависимость:

«  = Н л р  * Н ,  '  (7.6.2)

где Нт —  норма трудоемкости операции; Нд —  норма дли
тельности операции для работников; Нч —  норма численности  
работников, выполняющих данную  операцию.

При многостаночной работе на основе зависимостей (7.6.1), 
(7.6.2) норма трудоемкости операции определяется по формуле

Н
Н =  —  ■ Н . (7.6.3)

т  f t  Д. О '  '
о

Если один рабочий обслуж ивает один станок, то

•  н = н = н .
т  д о  Д  Р

Соотношения м еж ду нормами длительности и трудоемкости  
иллю стрирует рис. 7.6.1.

По сравнению с нормами затрат рабочего времени норм ы  
за т р а т  ф изической и  нервной энергии  работников исследова
ны в значительно меньшей степени. Они могут характеризо
ваться темпом работы, степенью занятости работников, пока
зателями утомляемости и т. д. И з сущ ествую щ их нормативных 
материалов для характеристики норм затрат энергии работни
ков в наибольшей степени подходят нормы тяж ести труда. П од  
тяж естью  труда понимается суммарное воздействие всех ф ак
торов трудового процесса на организм человека. Одной из со
ставляю щ их тяж ести труда является его интенсивность. На 
тяж есть труда оказывает влияние такж е состояние производ
ственной среды  (санитарно-гигиенические, эстетические и д р у 
гие условия труда). Нормы тяж ести  труда регламентируют д о 
пустимые нагрузки на организм работающ их, поэтому они ис
пользую тся для обоснования времени на отдых, установления  
компенсаций за неблагоприятные условия труда и т. п.

Результаты  труда работников обычно выражаются коли
чеством произведенной продукции или определенным объемом  
выполненных работ. Поэтому к норм ам  результ ат ов т р уд а  
п р еж де всего следует относить нормы выработки и нормиро
ванные задания.

Для некоторы х групп рабочих и служ ащ и х результаты  
труда трудно (или нецелесообразно) выражать объемом вы-
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I. О д и н  р а б о ч и й  н а  о д н о м  с т а н к е :  

Станок

Р а б о ч и й

II . Д в а  р а б о ч и х  н а  о д н о м  с т а н к е :  

Станок

Р а б о ч и й  1

Р а б о ч и й  2 Н ч =  2 ч е л . / ч

шншш

Р ис. 7.6.1. Соотношения норм длительности 
и трудоемкости работ

полненных ими работ. В частности, это относится к ремонтно
му персоналу, задача которого состоит не в увеличении объе
ма работ по ремонту, а в обеспечении нормального функцио
нирования оборудования. Поэтому к нормам результатов труда  
сл едует относить не только показатели необходимого объема 
работы (нормы выработки, нормированные задания), но так
ж е  и норм ы  использования оборудования и производст венной  
мощ ност и, которые определяются в зависимости от специф и
ки производственных условий необходимым временем работы 
оборудования, его простоем в ремонте, уровнем использова
ния производственной мощности участков и цехов и т. п.

При анализе норм затрат и результатов труда необходимо 
учитывать, что нормы результатов обычно устанавливаются  
на основе норм затрат. В частности, и з определения нормы 
выработки и формул (7.6.1), (7.6.3) непосредственно вытекает 
следую щ ая зависимость:

Т Т  • Н Т ■ Н
О ч
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где Нв —  норма выработки; Т —  период времени (час, смена), 
для которого устанавливается норма выработки.

Несмотря на то что нормы результатов труда обычно у с 
танавливаются на основе норм его затрат, при использовании 
норм для планирования, учета и стимулирования производ
ства необходимо постоянно помнить о принципиальном разли
чии м еж ду затратами и результатами.

К нормам затрат труда обычно относят такж е нормы об
служивания и управляемости. Это справедливо в том смысле, 
что указанные нормы, как и нормы результатов труда, уста
навливаются исходя из норм времени. Однако по экономичес
кому содерж анию  нормы обслуживания и управляемости су 
щественно отличаются от норм затрат и результатов труда. 
Нормы обслуживания определяют количество производствен
ных объектов (станков, аппаратов, рабочих мест и т. п.), зак 
репленных за  одним рабочим или бригадой; нормы управляе
мости —  количество работников, подчиненных одному руково
дителю. Таким образом, эти нормы характеризую т рабочие зоны 
или Границы рабочих мест операторов-мносостаночников, на
ладчиков, деж урны х слесарей, мастеров, руководителей под
разделений и других групп работников.

От величины зон обслуживания и управляемости сущ е
ственно зависят затраты и результаты труда. В частности, ко
личество станков, приходящ ихся на одного рабочего, непос
редственно влияет на величину норм численности, длительно
сти, времени (трудоемкости операций) и выработки. Однако это 
не означает, что сами нормы (нормативные зоны) обслуж ива
ния и управляемости могут непосредственно измерять затраты  
и результаты труда. Они относятся к нормативным характери
стикам организации трудового процесса подобно формам р аз
деления и кооперации труда, параметрам систем обслуж ива
ния рабочих мест и т. п. Нормы обслуживания и управляемости  
можно назвать нормами структуры трудового процесса, опре
деляющ ими оптимальные соотнош ения м еж ду численностью1 
работников различных групп, а так ж е м еж ду численностью  
работников и количеством единиц оборудования.

Н еобходимость обособления норм обслуж ивания и управ
ляемости от норм времени, выработки и других норм затрат и 
результатов труда объясняется чисто практическими соображ е
ниями. Так, если для многостаночника, наладчика или слесаря- 
ремонтника установлена норма обслуж ивания, то она оп р еде
ляет только зон у их деятельности , разм ер  рабочего места, но 
не характери зует эф фективность труда. И если считается оче-
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Нормы затр ат  труда

Нормы затр ат  
рабочего времени

ю
ЯQ.

О.

Нормы 
результатов труда

с.
а  я

Нормы затр ат  
физической и нервной 

энергии работников

о.

Р и с . 7 .6 .2 . С труктура норм затр ат  и результатов труда

видным, что при обслуживании рабочим одного станка (т. е. при 
норме обслуж ивания, равной единице) необходимо устанавли
вать нормы затрат и результатов труда, то и при многостаноч
ной работе, наладке и ремонте оборудования нужны  соответ
ствую щ ие нормы. Для планирования производства, оплаты и 
стимулирования труда в конечном сч ете важно не количество 
станков, обслуж иваем ы х рабочим, а тот объем  продукции, ко
торый долж ен быть им произведен на этих станках.

В связи с тем что нормы затрат и результатов труда (рис. 7.6.2) 
не исчерпывают всех нормативных характеристик трудового про
цесса, возможно широкое толкование понятия «нормы труда».

При обосновании состава норм труда в целом следует ис
ходить п р еж де всего из того, что проектирование рациональ
ной организации труда является важнейшим этапом нормиро
вания. Поэтому нормы структуры трудового процесса, безус
ловно, относятся к числу норм труда. Проектирование рацио
нальных условий труда во многих случаях такж е осущ ествля
ется как один и з этапов установления норм затрат и результа
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тов труда. В связи с этим нет оснований исключать из состава 
норм труда нормы его условий.

К рассмотренным нормам непосредственно примыкают и 
нормы сложности выполняемых работ, определяю щ ие необхо
димую квалификацию исполнителей. Оценка сложности работ 
требует глубокого понимания особенностей технологического  
процесса и осущ ествляется на практике теми ж е  специалиста
ми (технологами, нормировщиками), которы е рассчитывают  
нормы времени и выработки. Поэтому нормы сложности труда  
целесообразно относить к анализируемой совокупности норм.

И сходя из нормы сложности (разряда) работы определяет
ся норма ее  оплаты в единицу времени, т. е. тарифная ставка. 
В свою очередь, на основе тарифной ставки и нормы трудоем 
кости операции (единицы работы) устанавливается норма ее  
тарифной зарплатоемкости (расценка).

Таким образом, возможно как узкое, так и широкое толко
вание понятия «нормы труда». В первом случае к нормам труда  
будут относиться только нормы его затрат и результатов. Во

Нормы труда

ю

Нормы
сложности

труда

Нормы
условий

труда

Нормы 
затр ат  

и результатов 
труда

х «

Нормы 
соотношений 

м еж ду численностью 
групп работников 

и количеством 
единиц оборудования

Р ис. 7 .6 .3 . К лассиф икация норм труда по содержанию
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втором случае к нормам труда следует относить (рис. 7.6.3): 1) нор
мы затрат и результатов труда (нормы длительности, трудоем
кости, численности, выработки, нормированные задания); 2) нор
мы структуры трудового процесса (нормы обслуживания и уп
равляемости); 3) нормы слож ности  тр уда  (р азр яды  работ, 
категории сложности труда специалистов); 4) нормы оплаты труда 
(тарифные ставки, оклады , нормы зарплатоем кости работ); 
5) нормы санитарно-гигиенических и эстетических условий труда 
(освещенность, шум, температура и другие параметры произ
водственной среды, режимы  труда и отдыха); 6) социальные и 
правовые нормы труда.

Мы рассмотрели классификацию норм труда по их содер
жанию. Этот признак является основным. Кроме него при клас
сификации норм учитываются следую щ ие признаки: уровень 
дифференциации производственных процессов и элементов кон
струкции изделий, сф ера применения, период действия, ме
тод установления.

С класссификацией норм труда тесно связана классиф и
кац и я  н орм ат и вны х м ат ериалов по т р у д у ,  которые служ ат  
для установления норм и выражают зависимости м еж ду необ
ходимыми затратами труда и влияющими на них факторами. 
Обычно выделяют два вида нормативных материалов: норм а
т ивы  и едины е (т иповы е) норм ы . Первые выражают норма
тивные зависимости для установления составных частей (сла
гаемых) норм времени, а такж е для определения норм числен
ности; вторые —  представляют зависимости непосредственно  
м еж ду величиной нормы (времени, выработки, обслуживания, 
управляемости) и влияющими на нее факторами. Основное раз
личие м еж ду  нормативами и едиными (типовыми) нормами 
времени заклю чается в степени дифф еренциации элементов  
производственного процесса. Поэтому иногда единые (типовые) 
нормы рассматривают как вид нормативов.

По содерж анию  нормативы по труду подразделяю тся на 
нормативы режимов работы оборудования, нормативы време
ни, нормативы темпа работы и нормативы численности.

Н орм ат ивы  реж имов работ ы  оборудования содерж ат па
раметры оборудования, на основе которых устанавливаю тся  
наиболее эф ф ективны е реж им ы  технологического процесса, 
обеспечивающие заданную  производительность оборудования 
с минимальными затратами живого и овеществленного труда. 
В соответствии с выбранным режимом работы устанавливается 
величина машинного, аппаратурного и машинно(аппаратурно)- 
ручного времени.
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Н орм ат ивы  врем ени  содерж ат регламентированные за 
траты времени на выполнение отдельных элементов трудового 
процесса (трудовых движений, действий, приемов и т. д.), на 
изготовление деталей, узлов, изделий и на обслуживание еди 
ницы оборудования, рабочего места, единицы производствен
ной площади.

Н орм ат ивы  т ем п а  устанавливаю т регламентированный  
темп выполнения работ. В настоящее время такие нормативы  
применяются, например, на Волжском автозаводе.

Н ормат ивы численност и  определяю т регламентированную  
численность работников, необходимых для выполнения задан
ного объема работы.

На основе рассмотренных классификаций норм и норма
тивов можно отметить следую щ ие различия м еж ду ними.

1. Н орме соответствую т строго оп р ед ел ен н ы е зн ачен ия  
факторов, определяю щ ие ее  величину в условиях конкретного 
производственного процесса. В отличие от этого нормативы у с 
танавливаются для множества значений факторов. Именно по
этому единые и типовые нормы относятся к нормативным м ате
риалам. Если использовать математическую  терминологию, то 
норматив следует рассматривать как функцию, которая устанав
ливает однозначное соответствие м еж ду  множествами норм или 
их элементов и влияющих на них факторов. Эта функция мож ет  
быть задана аналитически, графически или таблично. Нормой  
является зн ачен ие ф ункции (нормативной зависим ости) при  
фиксированных значениях аргументов (факторов). Таким обра
зом, различие м еж ду нормативом и нормой п р еж де всего опре
деляется различием м еж ду функцией и одним из ее  значений.

2. Нормативы многократно используются для установле
ния различных норм на работы данного вида. Норма устанав
ливается только для конкретной работы.

3. Нормативы действую т длительное время (пока сохраня
ется данная зависимость м еж ду нормой и факторами). В отли
чие от этого нормы должны пересматриваться при изменении  
условий, на которые они были установлены.

7.7. С труктура задач  оп ти м и зац и и  
трудовы х проц ессов  и норм труда

Общ епризнано, что проекты организации труда и соот
ветствующ ие им нормы должны выбираться с учетом комплек
са технических, экономических, психофизиологических и со
циальных факторов.
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До последнего времени в нормировании труда наиболь
ш ее внимание уделялось следую щ им т ехн ически м  факторам: 
параметры технологического процесса, оборудования, инстру
мента, приспособлений; технические требования к качеству  
продукции. К техническим факторам обычно относят также 
учитываемые в нормах характеристики системы обслуж ива
ния оборудования и рабочих мест. Иногда эти характеристики 
выделяют в группу организационных факторов.

К  эконом ическим  ф акт орам  относятся характеристики  
объема продукции, затрат ресурсов различных видов, показа
тели продуктивности, условия на рынках продукции и ресур
сов, возможности расширения производства, получения кре
дитов, ставки налогов и т. д.

Под психофизиологическими ф акт орам и  понимают показа
тели, характеризую щ ие влияние трудового процесса на орга
низм работающих: затраты их энергии, степень утомления и т. п.

К  социальны м  ф акт орам  относят содерж ательность тр у
да, его разнообразие, наличие в нем творческих элементов, 
характер взаимоотношений в трудовых коллективах и т. п.

Чтобы выявить сущность процессов комплексного обосно
вания норм труда, сл едует исходить из того, что любая задача  
обоснования норм им еет смысл лишь постольку, поскольку 
объективно возможны различные варианты самой нормы либо 
определяющ их ее  характеристик технологического и трудово
го процессов. Термин «обоснование» не м ож ет иметь никакого 
другого конструктивного содерж ания, кроме выбора наилуч
шего варианта того, что обосновывается.

В задачах нормирования варианты могут различаться преж 
де всего по величине самих норм труда. Так, если время рабо
ты станка б ез  участия рабочего и время занятости рабочего на 
одном станке некратны, возможны различные варианты норм 
обслуживания и численности для рабочих-многостаночников. Как 
правило, варианты норм обслуживания, численности, управ
ляемости, форм разделения и кооперации труда непосредствен
но вытекают из сущ ества конкретной задачи.

Иная ситуация складывается при обосновании норм вре
мени. Значения этих норм однозначно определяю тся приняты
ми вариантами технологического и трудового процессов. По
этому обоснованность нормы времени определяется обоснован
ностью каж дого и з  е е  слагаемы х: основное время долж но  
соответствовать оптимальному реж иму обработки, вспомогатель
ное —  оптимальным приемам труда рабочего, время обслуж и
вания рабочего места и подготовительно-заключительное вре
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мя —  оптимальной системе обслуживания рабочих мест и оп
тимальному реж им у труда и отдыха. Если норма времени уста
новлена в результате оптимизации соответствующ их элемен
тов технологического и трудового процессов, то ее  можно на
зы вать оптимальной. Только такую  норм у врем ени можно 
считать в полной м ере обоснованной.

Таким образом, сущ ност ь процесса обоснования норм ы  
т р уд а  сост авляет  вы бор опт им ального значения норм ы  и 
определяю щ их ее х а ракт ери ст и к т рудового  и  т ехнологичес
кого процессов.

Выбор наилучшего для данных условий варианта нормы 
труда осущ ествляется  на основе критерия оптимальности с 
учетом системы ограничений.

Критерий оптимальности представляет собой показатель, 
который в результате решения конкретной задачи оптимиза
ции принимает экстремальное (наибольш ее или наименьшее) 
значение.

Система ограничений определяет т у  область допустимых 
значений норм труда, в пределах которой соблюдается их со
ответствие особенностям и масштабам выпускаемой продукции, 
параметрам применяемых предметов и средств труда, психо
ф изиологическим особенностям работаю щ его и социальным  
характеристикам трудового-процесса.

В се ограничения в задачах расчета норм труда можно раз
делить на четы ре группы. П ервая оп р ед ел яет  необходимые 
производственны е результаты  (п реж де всего программу вы
пуска продукции). Вторая обусловлена участием человека в 
процессе труда и характеризует допустимы е санитарно-гигие
нические, психофизиологические, социальные и правовые ус
ловия труда. Третья обусловлена техническими характеристи
ками предметов и средств труда; она характеризует режимы  
технологического процесса, при которых обеспечивается за 
данное качество продукции и нормальное функционирование 
оборудования. Четвертая определяет организационно-техничес
кие условия производства, важнейш ее из которых —  объемы  
имею щ ихся производственны х ресурсов: количество единиц  
оборудования, численность работников различны х групп, за 
пасы предметов труда на различных стадиях производства.

В процессе построения системы ограничений используются 
данные технических, биологических, экономических и других  
наук. При этом те, кто непосредственно занят расчетом норм 
труда, естественно, должны каждый раз обосновывать все виды 
ограничений. В частности, специалист по нормированию не дол
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ж ен проводить исследования, связанные с установлением мак
симально допустимой занятости рабочих в зависимости от усло
вий производственной среды. В связи с этим большое значение 
имеет своевременное обеспечение нормировщиков рекоменда
циями, требованиями, нормами и другими материалами, подго
товленными соответствующими специалистами.

Рассмотренная сист ема ограничений определяет  область 
допуст им ы х значений норм т р уд а  и вариантов его организации.

Выбор наиболее эффективного из допустимых вариантов 
осущ ествляется на основе критерия оптимальности. П оскольку  
основны м  ограничением  в рассм ат риваем ы х задачах являет ся  
необходим ы й производст венны й результ ат , в качест ве к р и 
т ери я  опт имальност и должен вы бират ься экономический по
казат ель, характ ери зую щ ий  сум м у м и ни м и зи руем ы х зат рат  
живого и  овеществленного т руда. Этот показатель устанавлива
ют с учетом условий конкретной задачи. Так, если сумма затрат  
на оборудование и запасы  предметов труда предполагаются  
фиксированными, минимуму суммарных издерж ек производства 
будет соответствовать минимум затрат на содержание работни
ков. Если задача сводится к проектированию оптимального тру
дового приема, то критерию минимума суммарных затрат бу
дет, как правило, соответствовать критерий минимума времени 
выполнения приема при соблюдении ограничений по допусти
мой скорости трудовых движ ений (темпу, работы).

В большинстве практических задач нормирования труда  
критерий минимума суммарных затрат является единственным. 
Иногда он м ож ет дополняться социальными критериями. Одна
ко в настоящ ее время многокритериальные задачи организа
ции и нормирования труда представляют в основном теорети
ческий интерес. Социальные характеристики трудовых процес
сов должны учитываться преж де всего в системе ограничений. 
Если значения целевой функции, соответствующ ей экономи
ческом у критерию , оказы ваю тся близкими, то выбор опти
мального варианта дол ж ен  осущ ествляться таким образом, 
чтобы социальные характеристики оказались, в пределах воз
можного, наиболее благоприятными для работников.

Реш ение задач нормирования труда, исходя из приведен
ных ограничений и критерия оптимальности, позволяет уста
новить нормы, соответствующ ие оптимальной структуре тру
довых и материальных ресурсов. В процессе реализации про
изводственной программы система стимулирования должна быть 
направлена на максимизацию эф ф екта (результата) от исполь
зования установленного объема ресурсов. Этим обеспечивается
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взаимосвязь нормирования труда с другими звеньями системы  
управления производством.

На основе изложенного можно сформулировать следую 
щие определения.

Д опуст им ы м и  являются такие варианты труда и его орга
низации, при которых выполняются ограничения по необходи
мому производственному результату, санитарно-гигиеническим, 
психофизиологическим и социальным условиям труда работ
ников, реж имам технологического процесса и организацион
ным характеристикам производства.

О пт им альны м и  являются такие и з допустимых вариан
тов норм труда и его организации, при которых достигается  
минимум суммарных затрат, необходимых для получения за 
данного производственного результата.

Данные определения относятся ко всем видам норм тр у
да, в том числе к нормам санитарно-гигиенических условий и 
тяж ести труда. В связи с этим целесообразно уточнить области 
применения таких терминов, как «допустимые», «нормальные», 
«оптимальные», употребляемые в литературе для характери
стики санитарно-гигиенических условий и тяж ести труда.

Допустимые варианты условий и тяж ести труда характе
ризую т границы, в пределах которых возможно осущ ествле
ние трудового процесса без ущ ерба для здоровья работающих. 
П римерами являю тся ПДК вредны х вещ еств, максимально 
допустимые уровни шума, вибрации, запыленности и т. д.

При улучшении условий труда по сравнению с допустимыми 
нормами, как правило, растет индивидуальная производитель
ность труда работников. У лучш ение ж е  парам етров трудовой  
среды  связано обычно с увеличением затрат на вы пускаемую  
продукцию. П оэтом у оптимальными для данного конкретного 
участка производства следует считать такие из допустимы х ва
риантов санитарно-гигиенических и эстетических условий тр у
да и его тяж ести, при которых достигается минимум суммарных 
затрат на заданную  программу выпуска продукции.

В отличие от понятий допустимых и оптимальных условий 
(тяжести) труда, понятие нормальных условий (тяж ести) тру
да не имеет конструктивного содержания. В связи с этим тер
мин «нормальные» применительно к условиям труда целесооб
разно употреблять как синоним термина «допустимые».

Таким образом, лю бая задача обоснования норм  т р уд а  или  
определяю щ их и х  вариант ов т ехнологического и т рудового  
процессов заклю чает ся в т ом , чт обы  найт и н о р м у т р у д а  и 
вариант  его организации, п р и  ко т оры х  соблю даю т ся огран и 
чения по:
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необходим ом у производст венном у результ ат у;  
доп уст и м ы м  условиям  т руда;
доп уст и м ы м  реж имам т ехнологического процесса; 
объемам им ею щ ихся п роизводст венны х ресурсов, 

и дост игает ся м и н и м ум  за т рат  на заданны й объем вы пуска  
п родукции .

7.8. М етоды  норм ирования труда.
К о эф ф и ц и ен т  вы полнения норм

Под методом нормирования понимается совокупность при
емов установления норм труда, включающих: анализ трудово
го процесса, проектирование рациональной технологии и орга
низации труда, расчет норм. Выбор метода нормирования тр у
да определяется характером нормируемых работ и условиями 
их выполнения.

По принципиальной схеме установления норм методы нор
мирования труда делятся на аналитические и суммарные.

А налит ические м ет оды  предполагают: анализ конкретно
го трудового процесса, разделение его на элементы, проекти
рование рациональных режимов работы оборудования, орга
низации труда, расчет необходимых затрат времени по эл е
ментам трудового процесса, установление норм на операции.

С ум м арны е м ет оды  предполагают установление норм тру
да без разделения процесса на элементы и проектирования ра
циональной организации труда, т. е. на основе либо опыта нор
мировщика (опытный метод), либо статистических данных о 
выполнении аналогичных работ (статистический метод). Нормы, 
установленные с помощью суммарных методов, называют опыт
но-статистическими. Такие нормы не позволяют эффективно  
использовать производственные ресурсы и должны заменяться 
нормами, установленными аналитическими методами.

Аналитические методы можно классифицировать по трем  
признакам1:

методике получения исходных данных; 
степени дифф еренциации трудового процесса; 
характеру зависимости норм труда от факторов, влияю

щ их на их величину.
По методике получения исходных данных аналитические 

методы делятся на аналит ически-расчет ны е, при которых ба
зой расчета норм являются нормативные материалы, и анали-

' Использованы м атериалы  диссертации Нгуен Тхи Кань, выполненной 
под руководством автора.
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т ически-исследоват елъские, при которых исходная информа
ция получается путем наблюдений или экспериментов. Аналити
чески-расчетные методы в настоящее время являются основны
ми. Они обеспечивают необходимую степень обоснованности норм 
при значительно меньших по сравнению с исследовательскими 
методами затратах на сбор исходной информации.

В условиях массового, а иногда и серийного производства 
аналитически-расчетны е и аналитически-исследовательские  
методы применяются в комплексе: предварительный вариант 
нормы рассчитывается по нормативам, а затем  уточняется на 
основе наблюдений.

По степени дифф еренциации трудового процесса аналити
ческие методы делятся на дифф еренциальны е и укрупненные.

Д иф ф ерен ци рованн ы е  методы  предполагаю т детальное  
расчленение трудового процесса на элементы  (до трудовы х  
достиж ений и действий), исследование факторов, влияющих 
на продолжительность каждого элемента, проектирование но
вого состава, последовательности и длительности выполнения 
элементов операции с учетом передового производственного  
опыта. Эти методы применяются при необходимости высокой 
точности нормирования трудовы х операций, обусловленной  
большими объемами выпуска продукции.

У круп нен ны е  методы предполагают расчленение трудово
го процесса до комплексов приемов и операций. Н еобходимое 
время обычно устанавливается на основе укрупненных норма
тивов и типовых норм.

По характеру зависимости норм труда от факторов, влияю
щих на их величину, аналитические методы делятся на п р я 
м ы е  и косвенны е. Такое деление им еет практическое зн аче
ние в основном для расчета норм обслуживания, численности  
и управляемости. При использовании прямых методов эти нор
мы рассчитываются на основе установления функциональных 
зависимостей величин норм от трудоемкости соответствующ их  
работ. И спользование косвенных методов предполагает уста
новление статистических зависимостей норм от факторов, кос
венно влияющих на трудоемкость соответствующ их работ. По 
содержанию косвенные методы являются «пограничными» меж ду  
аналитическими и суммарными.

Нормы, установленные аналитическими методами, как 
правило, называют технически обоснованными, р еж е —  науч
но обоснованными. П оследнее название отраж ает комплексный 
характер обоснования нормы, необходимость которого общ е
признанна. Термин «технически обоснованные нормы» обычно 
применяется как практическими работниками по нормирова
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нию труда, так и рабочими, поэтому, по мнению сторонников 
этого термина, отказываться от него в настоящ ее время неце
лесообразно, лучш е наполнить его новым (комплексным) со
держ анием , т. е. учитывать не только технические, но также 
экономические, социальные и другие факторы. В настоящее 
время принято считать правильным употребление обоих назва
ний —  технически обоснованные нормы и научно обоснованные 
нормы. Н аряду с этим для обозначения норм, установленных 
аналитическими методами, можно использовать термин «ана
литические нормы».

А налитический подход, предусматриваю щ ий вы деление 
элементов трудового процесса, проектирование рациональной 
технологии, приемов и методов труда, всегда считался основ
ным при установлении норм. Так, ещ е в 30-х  гг. X X  в. выделяли 
две группы методов: суммарные и «нормирование по элемен
там». В настоящее время такж е исходят из того, что в обосно
вании норм (как бы оно ни называлось: техническим, научным, 
комплексным) главным является анализ трудового процесса. 
В связи с этим представляется наиболее естественным назы
вать нормы соответственно методам их обоснования, т. е. ана
литическими и суммарными (опытно-статистическими).

Рассмотренны е методы нормирования труда определяю т 
условия, обеспечивающие равную  напряж енност ь норм , под  
которой понимается равенство объективных предпосылок (воз
можностей) для выполнения норм.

Д остиж ение равной напряженности является весьма слож 
ной проблемой. Д ля ее  реш ения требуется:

единство методов и методик нормирования труда; 
единство нормативных материалов для расчета норм и 

методов исследования затрат рабочего времени;
достаточная квалификация технологов и специалистов по 

нормированию труда;
возможность практической реализации проектной техно

логии, организации труда и производства;
материальная и моральная заинтересованность рабочих, 

инж енерно-технических работников и руководителей производ
ства в высоком качестве норм труда.-

Практически напряженность норм трудоемкости оценива
ется по коэф ф ициенту выполнения норм.

П ри изготовлении однородной продукции коэф ф и ц и ен т  
вы полнения норм  вы работ ки  (К0) рассчитывается по формулам:

К . - А ,  к . = Ь  (МЛ)
Н.
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где Рф —  фактическое количество продукции, изготовленной 
за  период, на который установлена норма выработки Нв; Нт —  
норма трудоемкости; Тф —  фактическая трудоемкость опера
ции (единицы работы).

К оэф ф ициент  выполнения норм по совокупност и п рои з
водст венны х операций или груп п е  рабочих, уч аст ку , ц ех у  и т. д. 
определяется соотношением нормированных и фактических зат
рат времени:

. _тн _ тп+та + т6
Ғ F + F ' (7.8.2)Р ф с»

где Тн —  трудоемкость работ по нормам; Тп —  нормированные 
затраты времени на изготовление годной продукции; Тд —  тр у
доемкость дополнительны х работ, вызванных отступлениями  
от нормальных условий производства; Т6 —  трудоемкость ис
правления брака не по вине рабочих; Fp —  время, отработан
ное рабочими при выполнении данных работ; Ғф —  фактичес
кое время работы в пределах установленной продолжительно
сти смены; Ғсв —  фактическое время сверхурочны х работ.

О сновны е понят ия

Виды разделения труда.
Границы разделения труда.
Кооперация труда. Виды бригад.
Производственный процесс.
Технологический процесс.
Трудовой процесс.
Рабочее место.
Производственная операция.
Трудовое действие, трудовое движение, трудовой прием. 
Классификация затрат рабочего времени.
Нормируемые и ненормируемые затраты рабочего времени. 
Оперативное время.
Основное и вспомогательное время.
Время обслуживания рабочего места. 
Подготовительно-заключительное время.
Время регламентированных перерывов.
Штучное время, штучно-калькуляционное время.
Нормы затрат труда.
Нормы результатов труда.
Нормы организации труда.
Нормы длительности операций.
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Нормы трудоемкости операций.
Интенсивность и тяж есть  труда.
Условия труда.
Нормативы для организации и нормирования труда.
Обоснование организации и норм труда.
С труктура зад ач  оптимизации норм труда.
Допустимые нормы труда.
Оптимальные нормы труда.
Условия равной напряж енности норм.
М етоды нормирования труда.
К оэф фициент выполнения норм.

К онт рольн ы е вопросы  и т ем ы  исследований

1. К ак форм ирую тся профессионально-квалификационные группы на 
основе видов разделения труда?

2. В чем сущ ность границ разделения труда? О бъясните принцип их 
установления.

3. Н азовите ф акторы , определяю щ ие степень диф ф еренциации тр у 
дового процесса.

4. С ф орм улируйте основной принцип классификации затр ат  рабоче
го времени.

5. Каковы виды классиф икации затр ат  рабочего времени?
6. Сф ормулируйте принцип выделения нормируемых затр ат  времени.
7. Ч то определяю т нормы обслуж ивания и управляемости:
—  затраты  труда;
—  результаты  труда;
—  то и другое;
—  ни то ни другое?
8. Почему необходимо различать нормы длительности и трудоемкос

ти  производственных операций?
9. Где использую тся нормы длительности и трудоемкости прюизвод- 

ственных операций?
10. Н азовите отличця норм и нормативов труда.
11. К ак практически реализовать принцип комплексного обоснования 

организации и норм труда?
12. К ак ф орм ируется система ограничений при обосновании органи

зации и норм труда?
13. К ак определяю тся критерии оптимальности организации и норм 

труда?
14. К ак  рассчиты вается коэффициент выполнения норм?



Глава 8. И сследование трудовы х процессов 
и затр а т  рабочего времени

...По плодам их узнаете их.
Мф. 7 : 20

8.1. О бщ ая характер истика м етодов  исследования
трудовы х проц ессов  и затрат рабочего времени

Большинство задач, связанных с проектированием орга
низации труда и его нормированием, реш ается исходя из ин
формации, получаемой в результате исследований трудовы х  
процессов.

И сследование трудового процесса предполагает анализ  
всех его характеристик, влияющих на затраты  труда и э ф 
фективность использования производственных ресурсов. И зу 
чаются конструктивно-технологические параметры  оборудо
вания, его соответствие изготовляемой продукции и эргоно
мическим требованиям; профессионально-квалификационные, 
психоф изиологические и социальные характеристики работ
ников; условия труда, применяемая технология, организация 
рабочего места, его обслуживание и т. д. И сходя из целей ис
следования выбираются методы получения и обработки инфор
мации. Критерием оптимальности является минимум суммар
ных затрат, связанных с получением необходимой информа
ции и ее последующ им использованием.

При организации труда наибольшее значение имеют две 
задачи, связанные с исследованием трудовых процессов: 1) оп
ределение фактических затрат времени на выполнение элемен
тов операций (трудовых движений, действий, приемов и т.д.);
2) установление структуры  затрат времени на протяж ении  
рабочей смены или ее  части.

О пределение длительности выполнения элементов опера
ций необходимо для разработки нормативов времени, выбора 
наиболее рациональных методов труда, установления состав
ляющих норм времени, анализа качества норм и нормативов. 
Данные о структуре затрат рабочего времени использую тся  
при разработке нормативов времени обслуж ивания рабочего
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м еста и подготовительно-заклю чительного врем ени, оценке 
эффективности использования рабочего времени, анализе су
щ ествующ ей организации труда и производства.

Исследование трудовы х процессов долж но проводиться с 
учетом  того, что время, затрачиваем ое на выполнение эл е
мента операции или определенного вида работ, зависит от мно
ж ества организационно-технических и психофизиологических  
факторов, которые обычно не поддаются полному контролю. 
В частности, изм ерение длительности одного и того ж е  эл е
мента операции в одних и тех  ж е условиях дает  ряд величин, 
в большинстве случаев не совпадающ их друг с другом, т. е. 
результаты  данного измерения будут составлять вариацион
ный ряд. Поэтому для получения достоверных выводов о  дли
тельности элементов операций и структуре затрат рабочего 
времени должны использоваться такие методы организации и 
обработки наблюдений, которые позволяют учитывать вероят
ностный характер исследуемы х процессов. Для получения не
обходимой информации с минимальными затратами весьма важ 
но обоснование количества наблюдений.

Методы исследования трудовы х процессов могут класси
фицироваться по: цели исследования, количеству наблю дае
мых объектов, способу проведения наблюдения, форме фикса
ции его данных и т. д.

В соответствии с целью исследования выделяют следую 
щ ие методы: хроном етр аж , ф отограф ия рабочего времени, 
фотохронометраж.

Хрономет раж  сл уж и т для анализа приемов труда и опре
деления длительности повторяющихся элементов операций.

Ф от ограф ия рабочего врем ени  (ФРВ) применяется для ус
тановления структуры его затрат на протяжении рабочей сме
ны или ее  части. Термин «фотография» достаточно точно отра
ж ает  сущность этого метода. Если при хронометраж е объектом  
изучения, как правило, являются элементы оперативного вре
мени на конкретный вид продукции, то при Ф РВ фиксируются  
затраты  времени на все виды работ и перерывов, которые на
блюдались в течение определенного отрезка времени. При этом 
элементы оперативного времени выделяются укрупненно (до 
приемов или комплексов приемов). Структура затрат времени 
при Ф РВ мож ет устанавливаться по различным классифика
ционным схемам.

Ф от охроном ет раж  применяется для одновременного оп
ределения структуры затрат времени и длительности отдель
ных элементов производственной операции.
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По количеству наблюдаемых объектов различают индиви
дуальные, групповые, маршрутные наблюдения. И ндивидуаль
ным  является наблюдение за  одним объектом (рабочим, стан
ком); групповы м  —  за несколькими объектами. Разновидности  
группового наблюдения: бригадное (за рабочими бригады) и 
многостаночное (за рабочими и станками на многостаночном  
рабочем месте) наблюдения. М арш рут ны м  считается наблю
дение за объектом, который перемещ ается по определенному  
марш руту, или за  несколькими объектами, расположенными  
сравнительно далеко друг от друга и за которыми наблюда
тель перемещ ается по соответствую щ ему маршруту.

В зависимости от задач исследования и особенностей трудо
вых процессов существуют различные методы проведения хро
нометража, фотографии рабочего времени, фотохронометража.

Х ронометраж  м ож ет быть непреры вны м  (по текущ ему вре
мени), выборочнъип  и цикловы м. При проведении хроном етраж - 
ных наблю дений по тек ущ ем у врем ени все элем енты  работы  
исследую тся в порядке их выполнения. Выборочный хроном ет
раж  применяется для изучения отдельных элементов операций  
независимо от их последовательности. В тех  случаях, когда тр уд
но достаточно точно изм ери ть затраты  врем ени на элементы  
операции, им ею щ ие небольш ую  пр одолж ительность (3— 5 с), 
применяется цикловой хронометраж. Он заключается в том, что 
последовательные приемы объединяются в группы с разным со
ставом изучаемых элементов. На основании замеров длительно
сти выполнения групп элем ентов  оп р едел яется  длительность  
каждого входящего в них элемента операции. Так, если им ею т
ся приемы а, б, в, то они могут быть объединены  в три группы:

а +  б  =  А, 
а +  в =  Б, 
б +  в =  В.

Далее путем наблюдений определяется время выполнения 
каждой такой группы приемов (А, Б, В). В итоге получим три 
уравнения с неизвестными а, б и в. П осле и х  реш ения находит
ся время выполнения отдельных элементов.

Ф отографии рабочего времени различаю тся по двум ос
новным признакам: наблюдаемым объектам и способам прове
дения и обработки наблюдений.

По первому признаку выделяют фотографии использова
ния времени работников (индивидуальная, групповая, самофо- 
тография), оборудования, а такж е фотографию производствен
ного процесса. При индивидуальной  фотографии наблюдатель
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изучает, как используется время одним рабочим в течение ра
бочей смены или другого периода времени. Групповая  фотогра
фия проводится в тех случаях, когда работа выполняется не
сколькими рабочими, в частности при бригадной организации 
труда. Одной из важных задач этого вида Ф РВ является изуче
ние правильности сущ ествую щ его разделения и кооперации  
труда в бригаде. Основная цель проведения самофотографии —  
привлечение рабочих и служ ащ их к активному участию в выяв
лении и устранении потерь рабочего времени. Самофот ография  
проводится самими работниками, которые фиксируют величи
ну потерь рабочего времени и причины их возникновения.

Ф отография времени использования оборудования —  это 
наблюдение за  элементами его работы и переры вами в ней. 
Она проводится для определения эффективности использова
ния оборудования и затрат времени на его обслуживание ра
бочими различных групп.

При фотографии производственного процесса одновремен
но проводится изучение затрат рабочего времени исполните
лей, времени использования оборудования и режимов его ра
боты. Этот вид фотографии иногда называется двусторонним  
наблюдением.

Различаю т два метода проведения ФРВ: непосредствен
ных зам еров времени, когда регистрируется продолж итель
ность наблюдаемых элементов затрат времени, и моментных 
наблюдений, когда фиксирую тся состояния рабочих мест, а 
структура затрат времени устанавливается по количеству мо
ментов, когда отмечались соответствующ ие состояния.

В зависимости от целей анализа трудового процесса ис
пользую тся различны е технические средства: секундомеры , 
хроноскопы, кинокамеры, телекамеры и др.

Все методы исследования затрат рабочего времени вклю
чают следую щ ие основные этапы: подготовка к наблюдению, 
его проведение, обработка данных, анализ результатов и под
готовка предлож ений по совершенствованию организации труда. 
Содержание работ по каж дому из этих этапов зависит от ме
тода исследования затрат рабочего времени.

8.2. Х р о н о м ет р а ж

Порядок проведения. Подготовка к хроном етраж у обычно 
включает выбор объектов наблюдения, расчленение операции  
на элементы , установление фиксаж ны х точек, определение  
числа наблюдений, заполнение документации.
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Выбор объектов наблюдения определяется целью проведе
ния хронометража. Если цель хронометража —  установление 
или уточнение нормы времени, то в качестве объектов наблю
дения обычно реком ендую тся рабочие или бригады, р езу л ь 
таты деятельности которых находятся на уровне м еж ду сред
ней прои зводительностью , достигнутой  всем и рабочим и, и 
производительностью  передовы х рабочих. В аж но учитывать, 
что при обычной методике хроном етраж а ф иксируется ф ак
тически установившийся на данном участке темп работы, ко
торый м ож ет не соответствовать нормальной для данных у с 
ловий интенсивности труда. В связи с этим значительный ин
терес представляет опыт Волжского автозавода, на котором в 
процессе наблюдений анализирую тся не только затраты вре
мени, но и соответствующ ий им темп трудовы х действий ра
бочего. Сущность этого опыта излож ена ниже.

При проведении хронометража для разработки нормати
вов объектами наблюдения должны быть типовые исполнители  
данной работы, обладающ ие необходимыми психофизиологи
ческими характеристиками, квалификацией и выполняющие 
операцию в необходимом темпе.

Если хронометраж  применяется для изучения передового 
опыта, то объектом исследования должны быть рабочие, при
меняющие наиболее эффективные приемы и методы труда.

Х ронометраж  м ож ет проводиться для выявления причин 
невыполнения норм отдельными рабочими, что позволяет оп
ределить явления, мешающие выполнению обоснованных норм, 
и выявить ошибочные нормы.

Определив объект наблюдения, составляют подробное опи
сание операции, которое вносят в специальный документ —  
хронокарту. На лицевой стороне хронокарты записываются все 
данные об операции, оборудовании, инструменте, материале, 
рабочем, указывается состояние организации и обслуживания 
рабочего места.

При подготовке к хроном етраж у исследуем ую  операцию  
р аздел я ю т на элементы : комплексы приемов, приемы, д ей 
ствия, движения. Степень деления операции зависит в основном 
от типа производства. Наибольшая детализация элементов тру
дового процесса осущ ествляется при массовом выпуске продук
ции.

П осле разделения операции на элементы устанавливают 
их границы, определяемы е по фиксажным точкам. Ф иксаж - 
ные т очки  —  это резко выраженные (по звуковому или зр и
тельному восприятию) моменты начала и окончания элементов
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операций. Например, фиксажными точками могут быть: прикос
новение руки к инструменту или заготовке, характерный звук  
при начале процесса резания металла и т. д. При выборочном 
хронометраже для каждого элемента операции устанавливают 
начальную и конечную фиксажные точки. Если хронометраж  
проводится по текущ ем у времени, то для первого элемента  
операции устанавливаются начальная и конечная фиксажные 
точки. Для остальных элементов определяю тся только конеч
ные фиксаж ны е точки, они ж е будут  начальными для следу
ющих за ними элементов.

При подготовке к хронометраж у устанавливается необхо
димое количество наблюдений. В данном случае речь идет о 
предварительной оценке. Э то связано с тем , что, как у ж е  
отмечалось, длительность элемента операции является сл у
чайной величиной. И з математической статистики известно, 
что коли чество набл ю дени й , н ео б х о д и м о е дл я  получения  
среднего значения случайной величины, зависит от вариации 
е е  значений, определяемой дисперсией или другими показа
телями. Достаточно точная оценка вариации мож ет быть ус
тановлена лишь по данным наблю дений. П оэтом у на этапе  
подготовки к проведению хронометража используются норма
тивные оценки вариации для различны х производственны х  
условий.

Н аиболее простой оценкой является коэффициент устой
чивости Ку, определяемый отношением максимальной продол
жительности наблюдаемого элемента операций t к мини
мальной t  . :m m

К  = t  / t  . . (8.2.1)у  m ax  z m m  N z

Ориентировочные значения нормативных коэффициентов  
устойчивости, рекомендуемые НИИ труда, приведены в табл. 8.2.1. 
Следует отметить, что коэффициент устойчивости является весьма 
грубой оценкой вариации, так как он учитывает соотношение 
только крайних значений вариационного ряда. Для повышения 
обоснованности результатов хронометража целесообразно ис
пользовать более точные статистические оценки (дисперсию, 
средн ее линейное отклонение и т. п.).

И сходя и з нормативных оценок вариации, а такж е требу
емой точности и достоверности результатов хронометража ус
танавливается предварительное количество замеров. Для это
го используются таблицы и формулы (см. далее). Полученная
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Таблица 8.2.1
Н о р м а т и в н ы е  к о э ф ф и ц и е н т ы  у с т о й ч и в о с т и  х р о н о р я д а

Серийность производства 
на данном рабочем месте 

и продолж ительность и зуча
емого элемента работы

Нормативный коэф ф ициент 
устойчивости хроноряда при

машинной
работе

машинно
ручной
работе

наблюдении 
за работой 
оборудо

вания

ручной
работе

Массовое производство 
Длительность элемента: 

до 10 с 1,2 1,5 1,5 2,0
свыше 10 с 1,1 1,2 1,3 1,5

Крупносерийное производство 
Длительность элемента: 

до 10 с 1,2 1,6 1,8 2,3
свыше 10 с 1,1 1,3 1,5 1,7

Серийное производство 
Длительность элемента: 

до 10 с 1,2 2,0 2,0 2,5
свыш е 10 с 1,1 1,6 1,8 2,3

Мелкосерийное производство 1,2 2,0 2,5 3,0

предварительная оценка количества зам еров уточняется по 
результатам наблюдений.

При проведении замеров длительности элементов операций 
наблюдатель должен определять фиксажные точки и соответ
ствующие им моменты времени, фиксировать в наблюдатель
ном листе все отклонения от нормального реж има работы. М е
тодика выполнения хронометражных наблюдений существенно 
зависит от применяемых технических средств.

После получения необходимого количества замеров про
водится обработка данных наблюдений. Для каждого элемента 
операции получают ряд значений его продолжительности, т. е. 
хронометражный ряд. Первым этапом его обработки является  
исключение деф ектны х замеров, которые выявляются п р еж 
д е  всего на основе записей в наблюдательном листе об откло
нениях от нормального реж им а работы. Затем  проводится ана
лиз хроноряда. Обычно для этого используются фактические 
коэф ф ициенты  устой ч и вости , рассчиты ваем ы е по ф о р м у 
ле (8.2.1). Их значения сравниваются с нормативными (табл. 8.2.1). 
Если фактический К у не больше нормативного, то хроноряд
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считается устойчивым, в противном случае рекомендуется ис
ключить максимальное значение продолжительности элемен
тов операции, а затем  вновь рассчитать К  . С ледует отметить, 
что исключение деф ектны х замеров на основе коэффициентов  
устойчивости нельзя считать достаточно обоснованным. Более 
правильным является использование методов математической  
статистики (исходя и з оценки вероятностей получения резко  
выделяющихся элементов хроноряда).

После исключения дефектны х замеров находится средняя 
продолжительность каждого элемента операции. Обычно эта 
величина определяется как средняя арифметическая значений 
хроноряда, соответствующих нормальным условиям работы.

При обосновании нормативных значений длительности эл е
ментов операции по данным хронометража необходимо учиты
вать закон распределения исследуемой случайной величины. Его 
характер устанавливается преж де всего исходя и з физической  
сущности наблюдаемого процесса. Так, если отклонения от сред
него значения одинаково вероятны как в большую, так и в мень
шую сторону, то можно считать закон распределения нормаль
ным. Проверка гипотезы о законе распределения проводится по 
статистическим критериям на основе данных наблюдений. Ис
следования показывают, что случайные величины, наблюдае
мые при хронометраже, обычно характеризуются нормальным 
законом распределения или близкими к нему законами.

Последний этап хронометраж а —  анализ результатов, ко
торый включает выявление лишних движений и действий, оцен
ку возможности их совмещения и уменьшения длительности. 
По результатам анализа окончательно устанавливается необ
ходимое время на выполнение операции.

Оценка темпа работы  при проведении хроном етраж а. При 
обычной методике хронометраж а темп работы, на основе ко
торого рассчитывается время выполнения трудового приема, 
устанавливается в соответствии с фактическим темпом конк
ретных исполнителей.

На Волжском автозаводе и некоторых других предприя
тиях применяется иная методика хронометража, которая учи
ты вает не только продолж ительность времени, фактически  
затрачиваемого рабочим на выполнение работы, но и темп 
работы и степень рациональности приемов труда.

Имеются специальные таблицы и учебные кинофильмы, с 
помощью которых инженеры  по организации и нормированию  
труда обучаются визуальной оценке темпа работы в процессе 
хронометража. Корректировка фактических затрат времени на
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выполнение элементов операций проводится с помощью так 
называемых коэффициентов эффективности трудовы х дв и ж е
ний К  величина которых колеблется в пределах от 0,45 до 
1,15. При коэффициенте 1,0 работа выполняется рациональным 
способом и в нормальном темпе.

При оценке темпа работы проведение отдельных этапов 
хроном етраж а имеет ряд особенностей: 1) при подготовке к 
наблюдению нет необходимости выбирать рабочего со средней  
продолжительностью труда; 2) измеряя затраты времени, на
блю датель фиксирует не только их фактическую  величину, 
но и коэффициент эффективности трудовы х движений; 3) при 
обработке результатов наблюдений нормативное время опре
деляется по формуле:

т „  =  т ф к э ф -  ( 8 . 2 . 2 )

где Тн —  нормативное время выполнения элемента операции; 
Тф —  фактическое время.

Величины Тф и Кзф определяются не как средние арифмети
ческие, а как модальные, т. е. наиболее часто встречающиеся.

Вы бор экономически оптимального количества замеров  
при хронометраж е. Обоснованность хронометраж а в значитель
ной степени зависит от количества проведенных наблюдений. 
Чем их больше, тем выше достоверность полученных р езул ь
татов. Однако увеличение количества наблюдений связано с 
дополнительны ми затратам и на пр оведение хроном етраж а. 
В связи с этим возникает проблема выбора наиболее эф ф ек 
тивного (оптимального) количества замеров времени выполне
ния данной работы.

Н аучному обоснованию количества хронометраж ны х на
блюдений посвящено значительное число исследований. П ред
лож ения по обоснованию количества замеров обычно опира
ю тся на формулы математической статистики. В частности, 
объем выборки при определении среднего значения случайной  
величины можно установить по формуле:

V 2 о 2
» « = ^ Г ,  (8.2.3,

X  •

где п  —  число замеров; v —  параметр, соответствующий задан- 
ной доверительной вероятности оценки среднего значения слу
чайной величины х; ст2 —  дисперсия исследуемой случайной
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величины х; х  —  предварительная оценка среднего зн ач е
ния х; — заданная относительная ошибка оценки среднего зна
чения х.

И звестны  модификации ф орм улы  (8.2.3), учитывающ ие 
объем генеральной совокупности и различные показатели ва
риации исследуемой случайной величины.

Основной недостаток формулы (8.2.3) и аналогичных ей со
стоит в отсутствии рекомендаций по экономическому обосно
ванию точности и достоверности расчетов, т. е. при таком под
ходе не учитывается экономический аспект задачи.

Оптимальное количество наблюдений при хронометраж е 
должно соответствовать минимуму суммарных затрат, связан
ных с проведением хронометража и использованием получен
ных норм времени. Величины затрат, соответствующ ие вари
антам количества наблю дений, долж ны  рассчиты ваться по 
отношению к одному производственному результату —  тому 
объему продукции на данном рабочем месте, который будет  
произведен за  период действия данной нормы.

В результате экономико-математического анализа полу
чена следую щ ая зависимость для определения оптимального 
количества замеров при хронометраже:

(8.2.4)

где z  —  экономический параметр, учитывающий затраты  на 
хронометраж  и выполнение производственной операции; N  —  
количество единиц продукции, изготовленной на данном рабо
чем месте в течение года; W =  0,8ctz —  средн ее абсолютное 
отклонение хроноряда; к  —  количество наименований работ, 
выполняемых на рабочем месте в течение года1.

8.3. Ф отограф и я  рабочего времени

Основными этапами фотографии рабочего времени явля
ются: подготовка, проведение, обработка результатов наблю
дения, их анализ и разработка мероприятий по улучш ению  
использования рабочего времени.

В период подготовки к наблюдению необходимо изучить 
технологический процесс, организацию рабочего места, поря

1 См.: Генкин Б. М. Оптимизация норм труда. М., 1982.
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док его обслуживания, разделение и кооперацию труда м еж ду  
группами рабочих.

Ф отография с целью изучения потерь рабочего времени  
выполняется для изучения той организации труда, на кото
рую  рассчитываются нормативы.

Как отмечалось в р азд ел е 8.1, Ф РВ м ож ет проводиться  
двумя методами: непосредственных замеров времени и момент
ных наблюдений.

При индивидуальной фотографии рабочего времени методом 
непосредственных замеров в наблюдательном листе (табл. 8.3.1) 
записываются все действия исполнителя и перерывы в том 
порядке, в каком они фактически происходят. В графе «Теку
щ ее время» записывается время окончания наблюдаемых эл е
ментов рабочего времени. В граф е «П ерекры ваемое время» 
указываются номер элемента операции, который перекрывает 
данный элемент, и продолжительность перекрываемого време
ни. Так, в примере, который приведен в табл. 8.3.1, запись 4 /8  в

Т а б ли ц а  8.3.1
Н а б л ю д а т е л ь н ы й  л и с т  и н д и в и д у а л ь н о й  ф о т о г р а ф и и  

р а б о ч е г о  в р е м е н и

№ Элементы операции 
и виды работ

Текущ ее
время

Индекс П ерекры 
ваемое
время,
ч /м и н

Продол
ж итель

ность,
минч мин

Н ачало наблюдений 7 00

1 Подбор инструмента 7 08 П З — 8

2 П олучение указаний 
от мастера 7 13 п з — 5

3 Установка инструмента, 
настройка станка 7 24 П З — 46

4 Обработка детали 
(поверхность №  1) 8 10 о п — 11

5 Осмотр и раскладка 
инструмента из инст
рументальной тумбочки (7) (32) ОРГ 4 /8

6 Контроль размеров 8 12 о п — 2

7 Обработка детали 
(поверхность №  2) 8 36 о п — 24



8.3. Ф отограф ия рабочего времени 211

гр. 6 означает, что элемент №  5 перекрывается элементом №  4 
в течен ие 8 мин. П оэтому соответствую щ ее текущ ее время  
указано в скобках.

При обработке данных наблюдений в наблюдательном ли
сте против записи затрат времени ставится их индекс и путем  
вычитания предыдущ его времени из последующего определя
ется величина этих затрат. На основании этих данных состав
ляется сводка затрат времени рабочим (табл. 8.3.2). Д алее про
водится анализ результатов наблюдений. При этом определя
ются нерациональны е затраты  и потери рабочего времени. 
Устанавливаются их причины. В  процессе анализа фактичес
кие затраты  подготовительно-заключительного времени, вре
мени организационного и технического обслуживания сравни
ваю тся с нормативными, которы е определяю тся на основе 
проектирования наиболее эф фективной системы обслуж ива
ния рабочих мест. Н еобходимое время на отдых и личные на-

Т аблица 8.3.2
С в о д к а  з а т р а т  р а б о ч е г о  в р е м е н и

Индекс Виды работ и затрат 
времени

Повторяе
мость 

за  смену

Продолжи
тельность,

мин

В том чис
ле пере
крывае

мых за 
трат, мин

П З И нструктаж 2 7 ____

Подготовка инструмента 1 5 —
Н астройка 2 27 —

ОП О перативное время 8 308 —

ОРГ Организационное обслу
ж ивание рабочего места 2 12 9

ТЕХ Техническое обслуживание 
рабочего места 4 28 —

ОТЛ Отдых и личные надобности 3 26 —

ПТ Н ормируемы е перерывы 
по оргтехпричинам 2 14

ПНТ П отери на непроизводи
тельную  работу 3 38

пнд Потери и з-за  наруш ения 
трудовой дисциплины 2 15 —

Всего 480
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добности за  смену устанавливается на основе отраслевых нор
мативов для данных условий труда и проектирования рацио
нального реж има труда и отдыха.

П осле этого составляются фактический и проектируемый  
(нормативный) балансы затрат рабочего времени. На их основе 
могут быть установлены доли оперативного времени, времени  
обслуживания, времени потерь по различным причинам и т. д. 
в сменном ф онде времени. Например, удельный вес оператив
ного времени находится по формуле:

Т
К  =  ■ 100, (8.3.1)

О П  '7 1

н а б л

где Топ —  оперативное время за  период наблюдения Тнабл.
При составлении нормативного баланса все потери и не

рациональные затраты  рабочего времени исключаются, за  счет 
этого увеличивается оперативное время.

С опоставление ф актического и нормативного балансов  
позволяет определить возмож ны й рост производительности  
труда по каж дом у предложению , направленному на устране
ние потерь и непроизводительны х затрат рабочего времени:

П =  Т°П Нт ~  Топ Ф • 100, (8 3.2)
о п .  ф

где Топ н, Тпп ф —  проектируемое (нормативное) и фактическое 
оперативное время.

И сходя и з формулы (8.3.2) могут быть рассчитаны величи
ны П по каж дому мероприятию, направленному на уменьш е
ние затрат времени.

На основе сопоставления фактической и проектируем ой  
организации тр у да  р азр абаты вается  план м ероприятий по 
улучш ен ию  использован ия рабочего врем ени с ук азан и ем  
сроков их выполнения, ож идаем ого эф ф ек та , необходим ы х  
затр ат , источников ф инансирования и ответственны х за  вы
полнение.

Групповая фотография рабочего времени проводится в тех  
случаях, когда работа выпоняется группой или бригадой (зве
ном) рабочих. Если число рабочих в группе не превыш ает трех  
человек и они находятся в поле зрения наблюдателя, то при
меняется метод непосредственны х замеров времени. Порядок  
проведения наблюдений такой ж е, как и при индивидуальной  
фотографии, но запись затрат времени и их сводку проводят 
по каж дому рабочему. В результате анализа устанавливаю тся
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структура фонда времени и эффективность разделения труда  
в звене (бригаде).

При числе рабочих больше трех наблюдатель обычно не ус
певает фиксировать время начала и окончания всех действий, вы
полняемых каждым рабочим. В этих случаях ФРВ целесообразно 
проводить методом моментных наблюдений (см. разд. 8.4) с ф икса
цией состояний рабочих и оборудования через одинаковые или 
случайно выбранные промеж утки времени.

При проведении самофотографии изучаются только вели
чины потерь рабочего времени и причины их возникновения. 
Исполнитель должен записывать в своем наблюдательном листе 
причину, время начала и окончания перерывов в работе, отно
сящ ихся к категории потерь рабочего времени. П редлож ения  
по устранению этих потерь записываются на оборотной стороне 
наблюдательного листа. На основе предложений разрабатыва
ются мероприятия по предупреж дению  выявленных потерь ра
бочего времени и совершенствованию организации труда.

П ри фотографии врем ени использования оборудования  
обычно фиксируется время автоматической работы станков (аг
регатов), время их действия при участии рабочих, время про
стоев во время и в ож идании обслуживания. М етод непосред
ственных замеров времени используется при небольшом коли
честве объектов. В этом случае техника проведения наблюдений 
и обработки их результатов в основном аналогична излож енно
м у ранее. Для анализа использования оборудования поточной 
линии, участка, цеха сл едует использовать метод моментных 
наблюдений.

8.4. А н али з структуры  рабочего врем ени  
м етодом  м ом ентны х наблю дений

Структура затрат рабочего времени мож ет быть установ
лена исходя и з количества моментов (случаев), соответствую
щ их наблюдаемым состояниям рабочих и оборудования. В ели
чины затрат рабочего времени определяются путем  деления  
наблюдаемого периода времени (например, смены) пропорцио
нально количеству моментов, когда фиксировалось то или иное 
состояние изучаемы х объектов.

Фиксация состояний рабочих мест может осуществляться 
двумя способами: ч ерез равные и через случайно выбранные 
промежутки времени. Первый способ применяется обычно при 
наблюдении за  сравнительно небольшой группой объектов. Ин
тервал наблюдений выбирается в зависимости от количества

8  Г ен к и н  «Э коном ика и социол. труда»
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объектов и составляет обычно 1— 3 мин. Если количество объек
тов наблюдения превышает 10, то целесообразно фиксировать 
состояния рабочих мест ч ерез случайные отрезки времени.

При изучении структуры  рабочего времени метод момент- 
ных наблюдений имеет р яд  сущ ественны х преимущ еств перед  
методом непосредственных замеров времени. Основные и з них 
заключаются в следующем.

1. С помощью моментных наблюдений можно анализиро
вать структуру рабочего времени практически при любом ко
личестве наблюдаемых объектов. Это важно, так как установ
ление затрат времени одного или двух-трех рабочих, как пра
вило, не имеет существенного экономического значения. Расходы  
на проведение фотографии будут  оправданны, если на основе 
ее  результатов можно улучш ить использование рабочего вре
мени значительной группы объектов наблюдения.

2. М етод моментных наблюдений обеспечивает значитель
но большую достоверность структуры  затрат времени. В отли
чие от метода непосредственны х замеров, когда наблюдатель  
постоянно находится в непосредственной близости от наблю
даемы х рабочих, при моментных наблюдениях фиксация со
стояний объектов наблюдения м ож ет осущ ествляться так, что 
это не будет оказывать сколько-нибудь заметного психологи
ческого воздействия на рабочих. Для тех, кто изучает струк
туру времени, проведение моментных наблюдений так ж е свя
зано с меньшим психическим и физическим напряжением.

3. Результаты  моментны х наблюдений не станут м енее  
достоверными, если наблюдения будут  прерваны, а затем  про
долж ены  через несколько часов или смен.

4. Как показывает опыт, при моментных наблюдениях за 
траты времени наблю дателей в 5— 10 раз меньше, чем при 
непосредственных зам ерах времени.

При проведении фотографии методом моментных наблю
дений преж де всего необходимо установить перечень т ех  со
стояний наблюдаемых объектов, которые будут фиксировать
ся. К аж дом у состоянию присваивается соответствующ ий ин
декс. П редлагаем ая систем а индексов является достаточно  
универсальной и позволяет получить полную информацию об 
использовании фондов времени оборудования, основных и вспо
могательных рабочих.

Рекомендую тся следую щ ие индексы:
А  —  оборудование дей ствует (наблюдается обработка д е 

талей на станке);
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В —  оборудование простаивает во время обслуживания, в 
частности: во время обслуживания основным рабочим —  Во, 
подручным —  Вп, двумя слесарями —  Всп2 и т. п.;

b —  оборудование обслуж ивается соответствующ ей груп
пой рабочих во время работы, т. е. время обслуживания пере
крывается машинным временем (например, Ьс1);

С —  оборудование простаивает во время ож идания об
служ ивания, например: в ож идании крана — Скр, слесаря —  
Ссл и т. д.;

D  —  целосменны е простои оборудования, связанны е с 
отсутствием работы или рабочих.

П осле установления индексов наблюдаемых состояний обо
рудования и рабочих определяется маршрут обхода. В зависи
мости от планировки цеха м ож ет быть установлено несколько 
марш рутов, каж дом у из которых присваивается свой номер. 
Объекты наблюдения по данному марш руту обхода такж е ну
мерую тся и заносятся в наблюдательный лист.

Случайность появления наблюдателя при проведении мо
ментных наблюдений можно обеспечить различными способа
ми. Весьма просто организовать наблюдения при выборе номе
ра марш рута лотерейны м способом. Например, при четы рех  
марш рутах м ож ет быть установлен следующ ий порядок их об
хода:

Номера обходов Номера маршрутов

1 1 2  3 4
2 2 4 1 3
3 4 3 1 2

и т. д. и т. д.

Момент начала обходов определяется исходя из времени од
ного обхода всех маршрутов. Например, если время обхода всех 
маршрутов 20 мин, то начинать обходы следует с интервалом 
20 мин, и за смену можно совершить 24 обхода (480 : 20 =  24). При 
этом случайность момента подхода наблюдателя к каждому объекту 
обеспечивается вероятностным выбором маршрута.

В табл. 8.4.1 приведена рекомендуемая форма наблюдатель
ного листа при проведении моментных наблюдений.

Как видно и з примера заполнения наблюдательного листа, 
при первом обходе (начало в 8 ч) на 1 - м и  2-м станках наблюда-
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Таблица 8.4.1
Н а б л ю д а т е л ь н ы й  л и с т  ф о т о г р а ф и и  м ето д о м  

м о м е н т н ы х  н а б л ю д е н и й

М арш руты  и объекты Обходы
наблюдения 1 2 3

порядок чередования марш рутов

1, 2, 3, 4 2, 4, 1, 3 4, 3, 1, 2
Время начала обходов 8— 00 8— 20 8— 40

М арш рут 1
1-й станок
2-й станок

А
А

А
А

Всл
А

3-й станок Всл А’0 А
и т. д.

М арш рут 2
19-й станок Всл2

DKP
А

20-й станок D D
21-й станок Вм А А
И т. д.

М арш рут 3
42-й станок
43-й  станок

А
А АКР

А
А °

44-й  станок D D D
и т .д .

М арш рут 4
65-й станок В А А
66-й станок В А А
67-й станок А А с
и т. д.

кр

Время окончания обхода 8— 19 8— 39 8— 58

лась машинная работа (А), 3-й станок простаивал во время об
служ ивания слесарем (Всл), 19-й станок обслуживался двумя  
слесарями (В ^ ) , 20-й станок не использовался (D), 21-й станок 
обслуживался электриком (Вэл) и т. д. При втором обходе (в 8 ч 
20 мин.) 2-й станок обслуживался основным рабочим, причем это 
обслуживание перекрывалось машинным временем (Ав ).

Предлагаемая форма наблюдательного листа позволяет по
лучить исчерпывающую информацию о времени использования
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оборудования, его обслуживании рабочими различны х групп 
(с указанием их числа) и простоях по различным причинам.

П осле проведения заданного количества наблюдений п 
подсчиты вается общ ее количество наблю даем ы х моментов: 
работы оборудования R A, его обслуж ивания рабочими всех  
групп —  R B (в том числе количество моментов обслуживания  
отдельными группами рабочих) и простоев R c

На основе полученных данных можно определить:
1) долю  сменного фонда времени, в течение которого обо

рудование работало:

КЛ = ^ ;  (8.4.1)

2) долю  сменного фонда времени, в течение которого обо
рудование простаивало во время обслуживания рабочими г-й 
группы (г =  1, 2 .......  q):

К о
к  = —  ; (8.4.2)в. п

3) долю сменного фонда времени, в течение которого обо
рудование простаивало в ожидании обслуживания рабочими:

Кс = -^ £ ; (8.4.3)

4) долю сменного фонда времени, в течение которого обо
рудование простаивало и з-за  отсутствия работы или рабочих:

К„
Ko = i f ;  <8-«>

5) ср едн ее количество действую щ их единиц оборудова
ния:

А = NK a] (8.4.5)

где N  —  общ ее количество наблюдавшихся единиц оборудова
ния;

6) средн ее количество единиц оборудования, простаива
ющих во время обслуживания рабочими различных групп:

В . =  N K Bi (i = 1, 2......... q); (8 А 6 )

7) среднее количество единиц оборудования, простаиваю
щего в ож идании обслуживания:
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С =  N K C\ (8.4.7)

8) средн ее количество неиспользуемы х единиц оборудова
ния:

D  =  N K d - (8.4.8)

9) коэффициент занятости рабочих обслуживанием едини
цы оборудования:

к - - R B +  Ra (8-4-9)

О пределение количества моментны х наблюдений. Струк
тура затрат времени зависит от большого числа факторов, ко
торые не поддаются полному контролю. Состав сменного ф он
да времени обычно сущ ественно различается по сменам и ра
бочим местам. Поэтому для получения достоверных данных о 
структуре рабочего времени необходимо обоснование количе
ства наблюдений. Обычно оно осущ ествляется на основе ста
тистической теории выборки, исходя из заданной точности и 
достоверности результатов.

При обосновании количества моментных наблюдений не
обходимо исходить и з того, что доли затрат рабочего време
ни, которые устанавливаю тся при Ф РВ  методом моментных 
наблюдений (Кд, К в и т. д.), являются случайными величина
ми, распределенными по биномиальному закону. В этом сл у
чае:

о 2 =  К(1 -  К), (8.4.10)

где К  —  оценка искомой доли затрат рабочего времени.
Чтобы получить величину К  с заданной точностью и д о 

стоверностью , количество наблю дений п  дол ж н о быть не 
меньш е

п  = -
v2K (l -  К) v2( l  -  К)

52К 2 52К
(8.4.11)

где V —  параметр, соответствующий заданной достоверности  
величины К; б —  заданная относительная погрешность К.

Ф ормула (8.4.11) обычно используется для определения  
объема выборки при проведении Ф РВ методом моментных на
блюдений (исходя и з предварительной оценки возможного зн а
чения К). В  этом случае, как и при определении количества
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хрономегражных замеров по ф орм уле (8.2.3), необходимо ука
зать требуем ы е значения величин v и 8, характеризую щ их  
достоверность и точность результатов наблюдений.

Об этих значениях в данной задаче можно повторить то, 
что говорилось в р аздел е 8.2. Величину V2 обычно принимают в 
диапазоне 2— 4, а 8 —  в диапазоне 0,05— 0,2 (в зависимости от 
типа производства). Эти рекомендации, как у ж е  отмечалось, 
не имеют сущ ественных экономических обоснований. При рас
четах на основе формулы (8.4.11) экономический аспект задачи  
в общ ем случае мож но учесть наиболее простым способом: 
вычислить суммарные затраты, связанные с проведением на
блюдений и погрешностью устанавливаемых норм для различ
ных значений v и 8, а затем  принять в качестве оптимального 
значение п, при котором сумма затрат окаж ется минимальной.

О сновны е понят ия

Хронометраж.
Ф отограф ия рабочего времени (ФРВ).
Ф отохроном етраж .
Н епреры вны й хронометраж.
Выборочный хронометраж.
Цикловой хронометраж.
И ндивидуальная ФРВ.
Групповая ФРВ.
С амоф отография.
Хроноряд.
К оэф ф ициент устойчивости хроноряда.
Оценка тем па работы.
Оптимальное количество замеров при хронометраже.
Н ормативный и  ф актический балансы рабочего времени.
М етод моментных наблюдений.
С татистические характеристики  времени использования оборудо

вания и работников.
Количество наблюдений при Ф РВ  методом моментных наблюдений.

К онт рольн ы е вопросы  и т ем ы  исследований

1. У каж ите области применения хронометража и ФРВ.
2. В чем сущность оптимизации количества замеров при хронометраже?
3. К ак  определяется устойчивость хроноряда?
4. В чем сущ ность оценки темпа работы при хронометраже?
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5. У каж ите области применения индивидуальной и групповой ФРВ.
6. Где прим еняется самофотография?
7. К ак составляется баланс рабочего времени при ФРВ?
8. В чем преим ущ ества метода моментных наблюдений?
9. В чем сущность обоснования количества наблюдений при разли ч

ных методах проведения Ф РВ?



Г л ава 9. Н о р м а т и в н ы е  м а т е р и а л ы  
д л я  о р г а н и за ц и и  и  н о р м и р о в а н и я  т р у д а

Нормировать —  это значит искать наи
более выгодную организацию  труда.

А. К . Гаст ев

9.1. С т р у к ту р а  н о р м а ти в о в

Производственные процессы сущ ественно различаются по 
характеристикам изготовляемых изделий, применяемым ма
териалам, оборудованию, технологии, масштабам выпуска про
дукции, степени ее  освоенности, условиям тр у да  и другим  
параметрам. Поэтому для расчета норм необходимо примене
ние различных видов (систем) нормативов.

Эти системы различаются п р еж де всего по степени диф 
ференциации элементов производственного процесса, которая  
определяется масштабами выпуска изделий, стабильностью их  
номенклатуры, специализацией рабочих мест, требуемой точ
ностью установления норм и другими факторами. Нормативы  
для определения необходимых затрат труда могут быть уста
новлены практически на все структурны е элементы производ
ственных процессов и изделий. Так, разработаны нормативы  
времени выполнения трудовы х движений, действий, приемов, 
комплексов приемов, обработки поверхностей деталей, сборки 
узлов и машин, нормативы трудоемкости по видам работ и  в 
целом на изделия.

Совокупность нормативов является многоуровневой систе
мой, т. е. нормативы каждого уровня могут быть получены пу
тем агрегации (укрупнения) нормативов ниж естоящ их уров
ней. В частности, исходя из нормативов на трудовы е дв и ж е
ния м ож но установить нормативы  на тр удов ы е д ей стви я , 
агрегация которых дает  нормативы на трудовы е приемы (кото
рые иногда включают и трудовы е движ ения), и т. д. Важно  
учитывать, что агрегация нормативов не сводится к их сум
мированию, так как возмож но совмещ енное (одновременное, 
параллельное) выполнение соответствующ их элементов трудо
вого и технологического процессов.
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Наиболее полная система нормативов разработана в маши- 
ностроении. Для нормирования основного (технологического) вре
мени разработаны общемашиностроительные нормативы реж и
мов резания на станках и нормативы основного времени на еди
ницу длины обработки в направлении подачи (как правило, 
на 100 мм). Разработаны нормативы вспомогательного времени, 
времени обслуживания рабочего места, подготовительно-заклю
чительного времени. На их основе рассчитаны нормативы на тех
нологические переходы и обработку поверхностей деталей по от
дельным операциям и в целом на изготовление деталей. Имеются 
нормативы различной степени укрупнения на сборочные работы. 
Для плановых и организационных расчетов разработаны норма
тивы технологической трудоемкости продукции, укрупненные 
нормативы численности, вспомогательных рабочих и служащих.

При разработке систем нормативов задача выбора опти
мальной степени укрупнения нормативов является одной из 
наиболее сложны х. При е е  реш ении необходим о учитывать  
две противоположные тенденции. С одной стороны, затраты  
на расчет норм тем  меньш е, чем выше степень укрупнения  
нормативов. По этом у ф актору затраты на нормирование мо
гут различаться на порядок и более. С другой стороны, по мере 
повышения степени укрупнения нормативов уменьшаются воз
можности для детального анализа производственного процес
са, сниж ается точность расчетов, ограничивается сф ера при
менения нормативов (например, типовые нормы на изготовле
ние детал ей  определенного вида имеют значительно более  
узкое применение, чем микроэлементные нормативы).

Для каждого конкретного вида работ и условий их выпол
нения сущ ествует оптимальная степень агрегации нормативов, 
которая соответствует минимуму суммарных затрат, связан
ных с разработкой нормативов и их применением.

Несмотря на объективно необходимое разнообразие сис
тем нормативов, они должны обладать определенным единством. 
Это одно из важнейш их условий равной напряженности норм 
труда. Т ребование единства означает, что различны е виды 
нормативов должны разрабатываться как подсистемы общей 
системы нормативов по нормированию труда.

Единство нормативов долж но обеспечиваться по следую 
щим основным направлениям:

сводимости нормативов по элементам производственных 
процессов и изделий; 

типу производства; 
точности нормативов;
факторам, влияющим на величину необходимых затрат тру

да, и зависимостям м еж ду величинами факторов и нормативов;
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степени освоения работы;
темпу и интенсивности труда.
Сводимост ь норм ат ивов  зависит от соблюдения опреде

ленных соотношений при разработке систем нормативов раз
личной степени укрупнения. Так, для конкретного производ
ственного процесса агрегация нормативов времени обработки 
поверхностей деталей долж на определять их технологическую  
трудоемкость; трудоемкость изделия должна быть равна сум
марной трудоемкости изготовления и сборки его элементов и 
т.д . Разум еется, все эти соотношения должны быть справед
ливы в пределах требуемой точности расчетов и идентичности  
производственных условий выполнения работ.

Тип производст ва  является комплексной характеристикой, 
учитывающей преж де всего номенклатуру и масштаб выпуска 
изделий, что, в свою очередь, предопределяет выбор вариан
тов изготовления продукции и степень стабильности производ
ственных условий на рабочих местах. Этим обусловлены сущ е
ственные различия в затратах времени на выполнение анало
гичных работ в различных типах производства. Например, время 
выполнения одних и тех ж е приемов труда по установке и сня
тию деталей на токарных станках может различаться в зависи
мости от типа производства более чем в 3 раза.

Точност ь норм ат ивов  определяется допустимой погреш
ностью норм и их структурой, характеризую щ ей относитель
ную трудоем кость т ех  элем ентов, дл я  которы х необходим о  
применить данные нормативы. Допустимые погрешности норм 
рекомендуется устанавливать по типам производства в следую 
щ их пределах: массовое —  ±5; крупносерийное —  ±7; средне
серийное —  ±10; мелкосерийное —  ±15; единичное —  ±20.

Следует отметить, что задачи, связанные с обоснованием  
точности нормативов, ещ е не имеют достаточно удовлетвори
тельного реш ения как в математическом, так и в экономичес
ком аспекте.

Ф акт орам и, влияю щ им и на величину норм ат ивов, в об
щем случае являются характеристики оборудования и пред
метов труда, профессионального уровня исполнителей рабо
ты, технологического и трудового процесса, санитарно-гигие
нических условий труда и др. При разработке нормативов все 
факторы делятся на две группы: постоянные (ф акторы -усло
вия) и переменные (факторы-аргументы). Значения факторов  
первой группы при выполнении анализируемой работы счита
ю тся практически неизменными, а факторы второй группы
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могут принимать ряд значений, в соответствии с которыми и з
меняются нормативные величины.

Д еление факторов на постоянные и переменные условно 
и относится только к конкретному виду нормативных матери
алов. Например, при разработке нормативов времени на вы
полнение производственных операций характеристики произ
водственной среды (температура воздуха, уровень ш ума, ос
вещенность и т. д.) считаются заданными и неизменными, т. е. 
выступают в роли факторов санитарно-гигиенических условий  
труда. Если ж е  разрабатываются нормативы времени отдыха, 
то эти факторы являются аргументами, значениям которых 
соответствуют величины времени регламентированных пере
рывов для отдыха работников.

Для обеспечения единства нормативов при их разработке 
необходимо точно указывать факторы, характеризую щ ие орга
низационно-технические и санитарно-гигиенические условия  
выполнения анализируемого вида работ. Эти условия должны  
соответствовать оптимальным вариантам технологического и 
трудового процессов. Иначе говоря, условия выполнения ра
бот, которые отражены в нормативах, должны быть комплекс
но обоснованы с учетом взаимосвязи технических, экономи
ческих, психофизиологических и социальных факторов. Прин
ципиальная схем а такого обоснования была рассм отрена в 
разделе 7.7.

Для расширения сф еры  применения нормативов целесо
образно предусматривать варианты факторов-условий с ука
занием форм организации труда, планировок рабочих мест и т. п. 
К аж дому и з таких вариантов должна соответствовать либо своя 
нормативная зависимость (в частности, таблица нормативов), 
либо совокупность поправочных коэф ф ициентов к основной  
зависимости.

- С т еп ень освоения р а б о т ы  сущ ественно влияет на вели
чину необходим ы х затр ат  труда. Чем выше степень освое
ния, тем  при прочих равны х условиях меньш е трудоем кость  
продукции. У скорение темпов освоения новой продукции и 
новых методов ее изготовления тр еб у ет  отраж ения в норма
тивах стадии освоения производства как одной и з важны х  
характеристик организационно-технических условий. В на
стоящ ее время степень освоения работ обычно учиты вается  
в нормировании тр уда  с помощью системы  поправочных ко
эф ф ициентов к нормам врем ени, установленны х по норма
тивам дл я  освоенного производства. Н аряду с этим в некото
рых случаях целесообразна разработка нормативов для р а з
личных этапов освоения.
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Темп работ ы  характеризуется количеством трудовы х дви
ж ений в единицу времени или скоростью движений. Эти х а 
рактеристики непосредственно определяю т время выполнения 
элементов работ.

Единство нормативов по темпу и интенсивности труда обес
печивается при условии их разработки на основе нормативов 
длительности трудовых движений, которые установлены исхо
дя из физиологически обоснованного уровня утомления работ
ников. Нормативный темп не м ож ет быть одинаков для всех ус
ловий. Важно, чтобы он был определен для каждой системы нор
мативов и соответствовал особенностям выполняемых работ.

Темп трудовых движ ений не исчерпывает всех факторов 
интенсивности труда, определяю щ их степень утомления ра
ботников. Поэтому в современных условиях психофизиологи
ческое обоснование нормативов должно быть основано на ин
тегральных показателях утомления, учитывающих как ф и зи
ческие, так и нервно-психические нагрузки.

Как показывает анализ, в настоящ ее время значительная 
часть нормативов не им еет необходимого единства в отноше
нии состава факторов, нормативных зависим остей, условий  
выполнения работ и по другим аспектам. До последнего време
ни большинство нормативов разрабатывалось на основе хроно- 
метражных наблюдений, при которых фиксировались затра
ты времени, соответствующ ие фактически сложивш емуся тем
пу труда на анализировавш ихся участках производства. Но 
поскольку темп при выполнении однотипных работ на различ
ных предприятиях во многих случаях сущ ественно различал
ся, единство нормативов в отношении необходимых затрат вре
мени объективно не могло быть достигнуто.

Это можно обеспечить преж де всего на основе ступенча
того метода разработки нормативов, при котором нормативы  
каждого уровня укрупнения строятся исходя из нормативов 
предш ествующ его уровня. Схема последовательного формиро
вания нормативов различных уровней представлена на рис. 9.1.1.

9.2. Т р е б о в а н и я  к  н о р м ати в ам  
и  о с н о в н ы е  э т а п ы  и х  р а зр а б о т к и

Обоснование нормативов, как и норм, должно осущ еств
ляться с учетом комплекса технических, экономических, пси
хофизиологических и социальных факторов. Сущность такого 
обоснования состоит п р еж де всего в выборе оптимальных ва
риантов технологического и трудового процессов (см. разд. 7.7). 
При расчете нормативов объектами обоснования считаются  
такж е сф ера их применения, степень укрупнения, состав фак-
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2. Нормативы времени 
на трудовы е движения

10. Нормативы времени 
на трудовы е действия

1. Нормативы режимов 
работы оборудования

11. Нормативы 
на трудовы е приемы 
и комплексы приемов

20. Нормативы (типо
вые нормы) трудоем
кости операций

16. Нормативы 
оперативного времени 
на операцию3. Нормативы времени 

обслуж ивания рабочего 
места

4. Нормативы времени 
на отдых и личные 
надобности

5. Нормативы подготови
тельно-заклю чительного 
времени

6. Нормативы численнос
ти  и обслуживания для 
основных рабочих______

8. Нормативы времени, 
численности и управля
емости для служ ащ их

22. Н ормативы полной 
трудоем кости продук
ции предприятия

21. Н ормативы техно
логической трудоем 
кости деталей , узлов, 
изделий

9. Нормативы основно
го времени на едини
цу разм ера обрабаты
ваемой поверхности

14. Н ормативы вспомо
гательного времени, 
связанного 
с переходом

18. Н ормативы ш туч
ного времени (типо
вы е нормы штучного 
времени)

7. Нормативы времени, 
численности и обслужи
вания для вспомогатель
ны х рабочих

13. Нормативы вспомога
тельного времени 
на установку и снятие 
предметов труда

19. Н ормативы ш туч
но-калькуляционного 
времени (типовые 
нормы длительности 
операции)

15. Н ормативы опера
тивного времени 
на технологический 
переход, обработку 
поверхности

12. Нормативы 
основного врем е
ни на рабочий 
ход, технологи
ческий переход, 
обработку 
поверхности

17. Нормативы 
неполного ш ту ч 
ного времени 
на технологичес
кий переход, 
обработку 
поверхности

Р и с . 9 .1 .1 . Схема ф орм ирования нормативов времени
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торов-условий и факторов-аргументов нормативной функции, 
форма представления информации и др. Общим критерием оп
тимальности нормативов является минимум суммарных затрат  
на их разработку и применение.

Н аряду с указанными общими принципами нормирования 
труда нормативы должны удовлетворять следую щ им требова
ниям: 1) обеспечивать заданный уровень точности норм; 2) учи
тывать различные варианты условий выполнения нормируе
мых работ; 3) быть удобными в использовании.

Первое требование учитывается при установлении допус
тимых погрешностей нормативов исходя из заданной точности 
норм и объективно неизбеж ной вариации параметров произ
водственного процесса. Н еобходимая точность нормативов дол
ж на обеспечиваться путем  применения математически обосно
ванных методов сбора исходны х данных и установления норма
тивных зависимостей.

Второе требование означает необходимость исчерпываю
щего описания вариантов условий, на которые составлены нор
мативы. К аж дому из вариантов должны соответствовать значе
ния нормативов или поправочных коэффициентов к нормати
вам для основного (базового) варианта.

В соответствии с третьим требованием нормативы должны  
быть удобными для расчетов норм как вручную, так и с помо
щью вычислительной техники. С этой целью в табличных норма
тивах, которые являются наиболее наглядными и простыми для 
оперативного нормирования, необходимо приводить формулы  
нормативных зависимостей, что существенно облегчает приме
нение ЭВМ для расчета норм по данным нормативам.

Разработка нормативов состоит из следую щ их основных 
этапов: 1) подготовительная работа; 2) исследование производ
ственных процессов; 3) установление нормативных зависимос
тей, разработка проекта сборника нормативов; 4) проверка нор
мативов в производственных условиях; 5) корректировка норма
тивов по результатам проверки, их согласование и утверж дение.

На первом этапе уточняются виды работ, на которые дол
жны быть разработаны нормативы, определяются предприятия, 
цехи и участки, где будут проводиться исследования трудовых 
и технологических процессов, подбираются необходимые мето
дические и нормативные материалы (паспорта оборудования, 
технологические карты, стандарты, карты организации труда  
и т. п.), изучаю тся рабочие места и производственные процес
сы, обосновывается выбор объектов наблюдений. Обычно пер
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вый (подготовительный) этап заканчивается составлением ме
тодической программы (рабочей методики) исследований, в ко
торой обосновываются структура нормативов, область их при
м енения, форма представления нормативны х зависимостей, 
объем исходных данных, методы их сбора и обработки.

Основным содерж анием работы на втором этапе являет
ся сбор исходны х данных о необходим ы х затратах тр уда  и 
факторах, определяющ их их величину. В зависимости от вида 
нормативов и особенностей анализируемы х работ эта инфор
мация м ож ет быть получена путем  непосредственных наблю
дений и экспериментов, проводимы х на рабочих м естах и в 
лабораториях, а так ж е на основе нормативов (м еж отр асл е
вых, отраслевы х, микроэлементных и т. п.). При разработке  
нормативов особенно важ но обеспечить выбор оптимальных 
вариантов технологического и трудового процессов, что явля
ется основой прогрессивности соответствую щ их нормативных 
затрат труда, а их обоснованность в значительной м ере опре
дел яется  выбором объектов исследования и количеством на
блюдений.

На основе наблюдений и экспериментов устанавливаются  
зависимости м еж ду необходимыми затратами труда и влияю
щими на них факторами (третий этап разработки нормативов). 
При этом используются графические и аналитические мето
ды, основой которых является понятийный и вычислительный 
аппарат математической статистики.

Н ормативны е зависим ости чащ е всего оф орм ляю тся в 
виде таблиц и номограмм, и з которых составляются сборники 
нормативов. В сборники включают так ж е описание нормируе
мых работ, условий их выполнения, методические указания  
по расчету норм с помощью системы нормативов.

Проект сборника нормативов проходит практическую про
верку на тех  участках производства, где выполняются соот
ветствующ ие работы (четвертый этап). Проверка обычно осу
щ ествляется на основе специально разработанной методичес
кой программы, в которой обосновываются количество и состав 
предприятий для проведения проверки, порядок сопоставле
ния проектных и ф актических организационно-технических  
условий и соответствующ их им затрат труда, а такж е порядок 
выявления причин отклонения фактических затрат рабочего 
времени от нормативных.

На основе результатов проверки в проект сборника норма
тивов вносятся необходимые изменения и дополнения (пятый
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этап). После согласования с профсоюзными организациями со
ответствующего уровня нормативы утверж даю тся для практи
ческого применения.

9.3. М етоды  установлени я норм ативны х зави си м остей

Установление зависимости величины необходимых затрат  
труда от влияющих на них факторов при оптимальных вариан
тах технологического и трудового процессов является основ
ным в разработке нормативов. Для установления таких зависи
мостей требуется:

1) определить состав факторов-условий и факторов-аргу
ментов. Величины факторов-условий при выводе нормативных 
зависимостей остаются неизменными. Для факторов-аргумен
тов выбираются значения, при которых будут устанавливаться 
соответствующ ие им нормативные затраты  труда;

2) выполнить расчеты или исследования по определению  
затрат труда при выбранных значениях факторов-аргументов1;

3) на основе полученных данных установить соотношение 
(как правило, в виде эмпирической формулы) м еж ду факто
рами и величинами нормативных затрат труда.

При выборе ф акторов необходим о п р еж де всего исходить  
и з ф и зи ческой  сущ ности анализируем ого производственного  
процесса. Н апример, нормативы основного времени обработки  
деталей на токарных станках устанавливаются в зависимости от 
парам етров р еж им а резания, диаметра и длины обрабаты вае
мых поверхностей. Факторы предварительно выбираются исхо
дя и з сущ ности нормируемых работ и опыта разработчиков нор
мативов, а затем  уточняются на основе статистических крите
риев, характеризую щ их обоснованность полученны х формул.

Нормативные зависимости чащ е всего являются много
факторными. И х установление возможно на основе двух под
ходов. Первый (обычно применяется на практике) состоит в 
том, что кажды й фактор исследуется изолированно при по
стоянном уровне остальных. Например, если исследуется вли
яние диаметра и длины обрабатываемой детали, то вначале 
устанавливается время обработки в зависимости от изменения  
длины при постоянном (обычно среднем) значении диаметра, а 
затем варьируется диаметр при постоянной длине. Иначе го
воря, при таком подходе многофакторная зависимость уста

1 В дальнейш ем  речь идет только о ф акторах-аргум ентах. Поэтому 
для краткости будем назы вать их просто факторами.
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навливается на основе совокупности однофакторных зависимо
стей. Второй подход заключается в том, что все факторы варь
ируют одновременно, каждый на своем уровне. Основой такого 
анализа является теория планирования эксперимента.

Сущ ность планирования многофакторного эксперимента  
рассмотрим на следую щ ем примере. Допустим, на время вы
полнения элемента операции влияют два фактора: диаметр D  и 
длина L обрабатываемой поверхности. По каж дом у фактору  
установлены диапазоны возможных значений —  минимальные 
и максимальные величины D  и L. Если в каждом опыте факто
ры будут фиксироваться только на двух крайних уровнях, то 
план эксперимента по установлению двухфакторной зависимо
сти будет иметь следую щ ий вид:

Номер Уровни ф акторов
опыта Х1 Х2

1
2 +

-

3 - +
4 + +

В этой таблице х , соответствует значениям диаметра, а х 2 —  
длины. Знак « -»  означает, что данный фактор принимает в 
опыте минимальное значение, а знак «+» —  максимальное. На
пример, в первом опыте значения диаметра и длины мини
мальны, а во втором —  диаметр принимает максимальное зн а
чение, а длина —  минимальное. П риведенны е четыре опыта 
исчерпывают все возможные комбинации значений двух фак
торов, кажды й из которых варьирует на двух уровнях. Р ас
смотренная таблица представляет план полного факторного 
эксперимента типа 22. Для трех факторов аналогичная таблица 
имеет следую щ ий вид:

Номер
о п ы та

х . Х2 х з

1
2 +

- -

3 - + -
4 + + -
5 - - +
6 + - +
7 - + +
8 + + +
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Эта таблица является планом полного факторного экспери
мента типа 23. Отметим, что план для трех факторов включает 
два плана для двух факторов, причем в первом из них (первые 
четыре строки последней таблицы) третий фактор принимает 
минимальные значения, а во втором —  максимальные.

Аналогично составляются планы для четырех и более фак
торов. Общее количество возможных опытов при п  факторах со
ставляет 2". В теории планирования эксперимента разработаны 
приемы, позволяющие существенно уменьшить количество опы
тов по сравнению с их числом в полном факторном эксперименте.

Иногда требуется учитывать не только крайние, но и про
межуточны е значения факторов. Однако во всех случаях про
ведение многофакторного эксперимента (т. е. одновременного 
варьирования всех факторов) обеспечивает получение более  
достоверных результатов при меньшем числе опытов по срав
нению с традиционным однофакторным экспериментом, при 
котором факторы варьируют последовательно.

Повы ш ение точности и ум еньш ение числа опытов при 
многофакторном эксперименте достигаются за  счет того, что 
каждый такой эксперимент можно условно рассматривать как 
п  однофакторных. Важным преимущ еством многофакторного 
эксперимента является такж е возможность учета взаимодей
ствия факторов при установлении нормативной функции.

После составления плана эксперимента приступают к его 
реализации, т. е. к определению значений нормативной функции 
при выбранных значениях факторов. Это может быть осущ еств
лено либо в результате анализа производственного процесса 
методами хронометража и фотографии рабочего времени с ис
пользованием соответствующ их технических средств, либо с 
помощью нормативов, имеющих большую степень дифф еренци
ации элементов трудового процесса, чем разрабатываемые.

На основе полученной информации устанавливаются пара
метры нормативной функции. В практике нормирования труда  
чаще всего используются линейные и степенные зависимости:

П

у = ъ0 + l. ? 1fv r , ; (9-3 1 )

л

у =  Ь0 +  Х х . \  (9.3.2)

где Ь0, Ь. —  параметры эмпирических формул (коэффициенты  
регрессии).
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У

х' х" х
Рис. 9.3.1. Схема построения нормативной линии

Для установления коэффициентов регрессии при одноф ак
торной или двухфакторной линейной зависимости обычно ис
пользуется графоаналитический метод. Его сущ ность рассмот
рим с  помощью рис. 9.3.1.

Нормативная линия строится таким образом, чтобы алгеб
раическая сумма отклонений фактических значений времени 
выполнения элемента трудового процесса от нормативной ли
нии, измеренных по оси ординат, была равна нулю. Для опре
деления координат точек, ч ер ез которые проводится норма
тивная линия, рассчиты ваю тся средн еариф м етическ ие зн а
чения фактора х  и времени выполнения элемента трудового  
процесса ў:

Чтобы получить координаты других точек, значения ф ак
тора делят на две группы. В первую  включаются значения х  , 
меньшие х , во вторую —  большие х. Таким ж е образом делят
ся на две группы значения времени выполнения элемента тр у
дового процесса.

Для каждой группы находятся среднеариф метические зн а
чения х  и х ' соответствующ ие ў' и у '.  Нормативная линия про
водится через точки с координатами (х', у ) ,  (х", ў"). Тангенс 
угла наклона нормативной линии к оси абсцисс а , равный ко
эф ф ициенту b при переменной х , рассчитывается по формуле:

т т

771
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О трезок оси ординат от ее  начала до точки пересечения с 
нормативной линией равен параметру Ь0 в уравнении норма
тивной линии. Если масштабы шкал неодинаковы, величины Ъ 
необходимо скорректировать на коэффициент, учитывающий 
соотнош ение масштабов. Таким образом, зависимость м еж ду  
фактором и временем выполнения трудового процесса уста
навливается и з графика нормативной линии.

При нелинейном характере зависимости времени от фак
тора построение нормативной линии мож ет осущ ествляться в 
системе координат с логарифмическими шкалами.

Достоинствами графоаналитического метода являются его 
наглядность и простота. Однако этот метод не учитывает вза
имосвязь факторов, влияющих на необходимые затраты тру
да, и в целом не обеспечивает достаточно строгого обоснова
ния нормативной зависимости.

Для установления параметров многофакторной зависимо
сти целесообразно применить корреляционно-регрессионный  
анализ. М етодика его проведения подробно излож ена в руко
водствах по математической статистике. Поэтому мы ограни
чимся только общей схемой расчетов.

1. При отборе факторов, влияющих на необходимые затра
ты труда, преж де всего должны быть исключены те, которые 
связаны м еж ду собой зависимостью, близкой к функциональ
ной. Наличие такой зависимости определяется по величине пар
ных коэффициентов корреляции г ., измеряющ их тесноту свя
зи м еж ду каждой парой факторов х .  и х  . Окончательный отбор 
сущ ественно влияющих факторов производится в процессе по
строения различных вариантов уравнения регрессии.

2. К оэфф ициенты  регрессии определяю тся в результате  
реш ения системы линейных уравнений, составленной на осно
ве метода наименьших квадратов. Его сущность заключается в 
нахож дении таких коэффициентов регрессии, при которых сум
ма квадратов отклонений фактических значений времени вы
полнения элемента трудового процесса от расчетных, получа
емых при подстановке в искомое уравнение регрессии, была 
бы минимальной.

3. Оценка адекватности уравнения регрессии осущ ествля
ется с помощью критерия Фишера:
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где ст 2 —  общая дисперсия результатов наблюдений; ст 2 —  ос
таточная дисперсия результатов наблюдений.

Расчетное значение критерия Ф ишера сравнивается с таб
личным. Если расчетное значение не меньше табличного, то 
уравнение регрессии считается адекватным, т. е. достаточно  
точно выражающим зависимость времени выполнения элем ен
тов трудового процесса от влияющих факторов. В противном 
случае необходимо изменить вид нормативной функции.

4. Оценка сущ ественности влияния качественных факто
ров производится с помощью дисперсионного анализа. Цель 
анализа состоит п р еж де всего в проверке однородности ре
зультатов эксперимента на основе сравнения групповой и об
щ ей дисперсий по критерию Бартлета. Если анализируем ая  
совокупность однородна, то затем  по критерию Ф иш ера уста
навливается сущ ественность влияния качественных факторов 
на величину нормативных затрат труда.

5. Оценка сущ ественности влияния количественных ф ак
торов включает определение: t-критерия для коэффициентов  
регрессии, коэф ф ициента множ ественной корреляции, оста
точной дисперсии, средней относительной ошибки аппрокси
мации. Эти характеристики устанавливаются для различных 
видов зависимостей и разного состава факторов, что позволя
ет на основе статистических критериев выбрать наиболее обо
снованную нормативную зависимость.

П осле выбора этой зависимости рассчитываются довери
тельные интервалы для коэффициентов регрессии и значений  
нормативной функции. Установление нормативных зависимос
тей с помощью корреляционно-регрессионного анализа, как 
правило, сл едует  выполнять на компьютере по стандартным  
программам. В результате расчетов выдается вся информация, 
необходимая для обоснованного выбора нормативных зависи
мостей, которые могут быть представлены в виде форм ул или 
таблиц нормативов.

9.4. Д и ф ф ер ен ц и р ован н ы е  
и укрупненны е нормативы '

Д иф ф еренцированны е нормативы времени устанавлива
ются на выполнение трудовы х движений, действий и приемов. 
Н аиболее детальный анализ трудовы х процессов можно вы

1 Данный раздел  подготовлен на основе публикаций Р. П. Миусковой, 
Д. И. Эпш тейна и Р. Н. Гордона.
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полнить с помощью м и кроэлем ен т ны х  нормативов, к которым  
относят нормативы времени на трудовы е движения и действия. 
Эти нормативы используются в условиях массового и крупно
серийного производства.

Основные идеи микроэлементного нормирования были р а з
работаны в 30-х гг. X X  в. профессором В. М. И офф е в Ленингра
де. В частности, им были обоснованы принципы классификации  
трудовы х движений, показана важность учета их совмещения  
во времени.

Н аиболее известной системой микроэлементных нормати
вов является система МТМ, разработанная в 40-х  гг. в США. 
К настоящ ему времени имеется несколько модификаций этой  
системы (М ТМ -2, МТМ-3 и др.).

За рубеж ом  используется ряд других систем микроэлемент
ных нормативов: Уорк Фактор, МОДАПТС, МОСТ и т. д. На 
некоторых предприятиях наш ей страны применяется система 
МОДАПТС —  модульная система микроэлементных нормати
вов. Система разработана в 1968— 1969 гг. группой австралий
ских специалистов под руководством Г. Х ейде и является про
изводной от американской системы МСД, построенной на осно
ве систем ы  МТМ. Таким обр азом , М ОДАПТС относится к 
третьем у поколению систем микроэлементных нормативов вре
мени. Система предназначена для анализа, проектирования и 
нормирования работ в серийном производстве. Основная осо
бенность системы —  ее простота: число значений нормативов 
сведено к 21. Все микроэлементы представлены в виде мнемо
нических (легко запоминающ ихся) рисунков. Условные обозна
чения на рисунке включают норматив, выраженный в модах. 
1 мод равен 1 /7  с со включением надбавки на отдых, равной 
10,75%, а б ез этой надбавки —  0,129 с =  0,00215 мин. Это время 
соответствует продолжительности движ ения пальца.

Все движ ения рук без груза или с предметом небольшого 
веса охвачены пятью нормативами: 1 мод —  норматив дв и ж е
ний пальцев, 2 мода —  норматив движений кисти и пальцев, 
3 мода —  норматив движений с участием предплечья, 4 мода —  
норматив движ ений с участием плеча, 5 мод —  норматив дви
ж ений рук с участием корпуса. В системе МОДАПТС расстоя
ние как фактор не ф игурирует в карте нормативов, а учиты
вается в виде участвую щ их мышц пальцев, кисти, предпле
чья, п л еч а , корпуса и т. д., так  как по м ере увел и чен и я  
расстояния в выполнение микроэлемента вовлекаются мышцы 
предплечья, корпуса и, соответственно, увеличивается время.
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Имеются компьютеризированные варианты систем элемент
ного нормирования, которые существенно ускоряют расчет норм 
и повышают их качество.

В нашей стране имеется опыт разработки и применения ба
зовой системы микроэлементных нормативов —  БСМ, которая 
была создана в 80-х гг. НИИ труда при участии ряда вузов и 
отраслевых организаций. Как показали результаты сравнитель
ных расчетов, система БСМ лучше МТМ учитывает особенности 
крупного машиностроения. При нормировании трудоемкости из
готовления деталей небольшого веса и габаритов результаты рас
четов по БСМ и МТМ не имеют существенных отличий.

Укрупненные нормативы для нормирования времени  
производственных операций используются в условиях серий
ного и индивидуального производства.

Укрупненные нормативы времени обычно разрабаты ва
ются на: единицу размера обрабатываемой поверхности; т ех 
нологический переход; поверхность детали, обрабаты ваемую  
за несколько переходов.

Типовые нормы разрабатываются на детали, близкие по 
конструктивно-технологическим признакам и изготовляемы е 
по типовому технологическому процессу.

В настоящ ее время чаще всего используются нормативы  
времени на технологический переход. Такие нормативы обычно 
представляются в виде таблиц и номограмм. В структурном от
ношении наиболее простыми являются таблицы типа табл. 9.4.1.

В таблице указаны режимы обработки и затраты  времени  
(неполное штучное время) на переход в зависимости от диа
метра и длины обработки. Подобные таблицы на кажды й п ере
ход занимают одн у-две страницы, поэтому сборники таких нор
мативов обр азую т объемны е многостраничные издания, так 
как составляются отдельно для каждого вида оборудования и 
его типовых моделей, различных групп обрабатываемых м ате
риалов и нескольких типов организации производства —  круп
носерийного, серийного, мелкосерийного и единичного. Таким 
образом, при очевидной простоте применения табличных нор
мативов их использование ослож няется громоздкостью норма
тивного материала, что требует излишних затрат времени у  
технологов-нормировщиков на поиски табличных данных.

Для сокращения числа таблиц и упрощения пользования 
нормативными материалами профессором Ленинградского ин
женерно-экономического института Д. И. Эпштейном в 60-е гг. 
был разработан вариант нормативов, в котором трудоемкость  
каждого технологического перехода представлена только одной
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Т аблица 9.4.1
Т а б л и ц а  у к р у п н е н н ы х  н о р м а т и в о в  в р е м е н и

П ереход: грубое продольное точение;
м атериал  —  сталь конструкционная, о  =  50— 70 к г /м м 2; 
глубина резания t =  5 мм, резец с пластинкой твердого сплава —  
Т5К10, <ро =  90°

Длина обработки L, мм Реж им резания
Диаметр 

D, мм 42 56 75 100 134 178 315 420 560 S  ,о’ V, п,

неполное ш тучное врем я, мин мм/об м /
мин

об/
мин

32 0,96 1,0 1,1 1,1 1,4 1,5 1,9 — — 0,5 78 830
42 1,0 1,1 1,1 1,2 1,5 1,6 2,1 2,5 — 0,5 78 620

56 1,0 1,1 1,2 1,3 1,6 1,9 2,5 2,9 3,5 0,6 69 400

75 1,1 1,2 1,3 1,5 1,9 1,1 3,0 3,6 4,4 0,6 69 293
100 1,2 1,3 1,5 1.7 2,1 2,5 3,6 4,4 5,5 0,6 69 220
134 1,5 1,7 1,9 2,1 2,5 2,9 4,4 5,4 6,9 0,6 69 168

178 1,6 1,9 2,1 2,5 2,9 3,5 5,4 6,9 8,8 0,6 69 126

строкой. В связи с этим они получили название однострочных 
(хотя являются функцией двух-трех независимых переменных). 
Такое сж атие нормативного материала достигнуто благодаря 
преобразованию табличных нормативов в номографическую ф ор
му. В результате в одной таблице (карте) помещены нормативы 
неполного ш тучного врем ен и  на бол ее чем 25 п ер ех о д о в , 
т. е. заменены более 25 отдельных таблиц типа табл. 9.4.2.

Однострочные нормативы особенно эффективны при на
личии попереходной технологической документации, в кото
рой не указаны  технологические режимы работы оборудова
ния. П ри этих условиях достигается наименьшая трудоемкость  
расчета норм времени, так как они устанавливаются по нор
мативам, б ез выбора режимов резания (последние учтены при 
разработке нормативов).

Компактные однострочные нормативы создаются для ук 
рупненного нормирования различных производственных работ: 
слесарных, сборочных, станочных, электромонтажных и др. Ме
тодику и х разработки можно применить к широкому классу  
нормативов, величина которых зависит от двух и более факто
ров.



238 Глава 9. Нормативные м атериалы  по труду

Т аблица 9.4.2
П р и м е р  к а р т ы  о д н о с т р о ч н ы х  н о р м а т и в о в  (ф р а г м е н т )

Обрабатываемый м атериал: 
сталь конструкционная, 

углеродистая и легированная, 
ов =  60— 70 кг/м м 2, 

резцы  с пластинками твердого 
сплава —  Т5К10, Т15К6

Токарно-винторез
ные станки 

N  =  5— 10 кВт. 
Наибольший 

диаметр точения 
D =  400 мм

К арта 3

Мелкосерийное
производство

Диаметр обрабатывае
мой поверхности, мм

Длина обрабатываемой поверхности, 
мм (до)

30
40
55
75

100
132

24
18

30
24
18

40
30
24
18

55
40
30
24
18

75
55
40
30
24
18

100
75
55
40
30
24

132
100

75
55
40
30

310
235
175
132

№
пе-
ре-
хо-
да

Н аи
мено
вание
пере
ходов

t,
мм

RZ'
мкм

Точ
ность
квал.

Неполное штучное врем я, мин

1 Ц ент
рова
ние
одного
торца

•
1,0 1,0 1,0 1,0 1.2 1.2 2,4

2 Г ру
бое
про
доль
ное
точе
ние <3 40 0,65 0,67 0,71 0,73 0,84 0,89 1,05 1,9

3 То
ж е <5 40 0,72 0,75 0,79 0,83 0,98 1,03 1,10 2,2

16 Ч ис
товое
то ч е
ние <1 10 8— 9 1,2 1,25 1,3 1,35 1,5 1,6 1,85 3,1

Примечание. По переходу №  1 время определять по заданному диам етру 
и наименьш ей табличной длине (18 мм).

Н аряду с однострочными разработаны так назы ваемы е 
уплотненно-строчные нормативы для станочных работ преиму
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щественно в условиях среднесерийного производства. При этом 
расчет неполного штучного времени ведется в два этапа: сна
чала находится реж им резания, а затем  по минутной подаче S  
и по длине обработки —  неполное штучное время на переход. 
Д ля первого этапа использую т типовые режимы  резания, а 
время определяется по карте строчного типа, в которой стро
ки отличаются друг от друга только величиной вспомогатель
ного времени на переход. П оследнее обстоятельство значитель
но облегчает разработку карт и уменьшает их число, так как 
вспомогательное время на переход не зависит от обрабатывае
мого материала.

И сходя из нормативов времени на технологические пере
ходы могут быть получены нормативы на полную обработку 
поверхностей, если они формируются за несколько переходов  
(например, обработка отверстия м ож ет потребовать сверле
ния, рассверливания, нарезания резьбы и т. д.).

Нормативы технологической трудоемкости, определяе
мой по конструктивно-эксплуатационным характеристикам  
продукции, использую тся на этапе конструирования изделий  
для планирования подготовки производства и оценки себестои
мости.

При разработке таких нормативов исходят и з следую щ их  
требований.

1. Для определения трудоемкости необходим только рабо
чий чертеж  (без технологической документации).

2. Факторами, влияющими на трудоемкость, должны быть 
технические характеристики продукции, установленны е для  
каждого вида работ.

3. Полученные на стадии проектирования материалы о тру
доемкости по видам работ в объеме каждого рабочего чертежа  
должны быть удобны для последующей их обработки на ЭВМ.

О пределение технологической трудоёмкости в период про
ектирования изделий базируется на применении укрупненных 
нормативов, разработка которых в виде эмпирических ф ор
мул осущ ествляется на основе всестороннего анализа объемов 
работ по рабочим чертеж ам  и дифференцированным нормам 
времени.

Рассмотрим некоторы е примеры разработки нормативов 
для отдельных видов работ.

Норма длительности выполнения сварочной операции  оп
ределяется по формуле:

Л  = «о + £з, + У • К п.
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где to —  основное время; tBl —  вспомогательное время, свя
занное со сварным швом; ta2 —  вспомогательное время, свя
занное со свариваемым изделием; К  —  коэффициент, учи
тывающий подготовительно-заключительное время, время на 
оргтехобслуживание, на отды х и личные надобности.

Основное время определяется режимом сварки и разм ера
ми шва. В результате экспериментального анализа факторов, 
влияющих на длительность сварочных операций, установлено, 
что основными из них являются длина шва I и толщина свари
ваемых деталей г. По методике, излож енной в р а зд ел е  9.3, 
получена следую щ ая эмпирическая формула для определения  
длительности сварочных операций:

Нд =  0,11 В .  • Z, ' К ,  (9.4.1)
i

где L —  длина сварных швов деталей, имеющих толщину г , ;  
Кг( —  коэффициент, учитывающий поправку на степенную  за 
висимость объема наплавленного металла от толщины свари
ваемых деталей. Величина К; устанавливается по таблице:

Z 4+10 12+16 18+22 24+26 28+30 32+34

Кг 1,0 1.1 1.2 1.3 1,4 1,5

Практически расчет выполняется следую щ им образом. По 
чер теж у устанавливается общая длина I. сварных швов, дета
ли которых имеют толщину г .  Д ля определения L удобно пользо
ваться специальным прибором —  курвиметром, служ ащ им для  
измерения длины кривых линий (в том числе расстояний по 
географическим картам). Величины Г. умножаются на соответ
ствующ ие им величины z. и Сумма полученных произведе
ний дает норму Н .

Как показывают результаты  сравнительных расчетов, тр у
доемкость сварочных работ, установленная по ф орм уле (9.4.1), 
отличается от трудоем кости , установленной по д и ф ф ер ен 
цированным нормативам, не более чем на 5%. П ри этом  з а 
траты  врем ени технологов и нормировщ иков сокращ аю тся  
на порядок.

Обоснованность нормативов трудоемкости сборочны х р а 
б о т  зависит п р еж де всего от правильной их классификации, 
определяю щ ей возможность осущ ествления типовых техноло
гических процессов. В ы деление однородных видов работ су 
щ ественно зависит от специфики отрасли. Так, в судострое
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нии сущ ествую т три основных вида сборочных работ: секцион
ные, стапельные и достроечные.

Для определения технологической трудоемкости секцион
ной сборки корпуса судна оказалось достаточным выделить 
ш есть групп сложности секций и принять в качестве фактора 
трудоемкости 1 пог. м любого вида кромок деталей, входящ их  
в состав секции.

Для определения трудоемкости сборочных работ на стапе
ле из предварительно собранных ш ести типов секций потре
бовалась разработка другого вида укрупненных нормативов. При 
исследовании зависимости норм времени этого вида работ от 
факторов установлено, что рассматриваемая зависимость оп
ределяется в основном двумя факторами, которые можно оп
ределять непосредственно по рабочим чертежам: длиной мон
таж ны х кромок М и массой конструкции Р.

Для каждого вида секций получены нормативные зависи
мости, позволяющие установить нормы трудоемкости Нт.

Например:
—  для днищевых плоскостных секций Нт =  0,ЗР +  0,6М;
—  для днищевых объемных секций Нт=  0,ЗР +  М;
—  для бортовых криволинейных секций Нт=  1,2Р +  1,6М.
Приведенные зависимости основаны на типовых техноло

гических процессах сборки в судостроении.
Н аряду с рассмотренными нормативами технологической  

трудоемкости по видам работ, которые обеспечивают доста
точно высокую точность исходных данных для целей внутриза
водского планирования, организации тр уда  и производства, 
могут применяться и более укрупненные нормативы суммарной 
трудоемкости изделий на единицу полезного эф ф екта (на 1 т 
водоизмещ ения судна, на единицу мощности двигателя и т. п.). 
Эти нормативы применяются в основном для предварительной  
оценки эффективности технических и организационных реш е
ний, когда ещ е нет полностью разработанной конструкторс
кой документации.

Основ71ые понят ия

Виды нормативов для нормирования труда.
И ерархия нормативов.
П роблема единства нормативов.
Сводимость нормативов.
Точность нормативов.
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Н ормативная зависимость.
М етоды установления нормативных зависимостей.

К онт рольны е вопросы  и т ем ы  исследований

1. Н азовите условия, обеспечивающие единство нормативов.
2. У каж ите области применения диф ференцированны х и укрупнен

ных нормативов.
3. Н азовите требования к нормативным материалам.
4. У каж ите этапы  разработки нормативов.
5. В чем принцип построения нормативной линии?
6. Какова принципиальная схема установления нормативной зависи

мости на основе теории планирования эксперимента?
7. Н азовите системы микроэлементных нормативов.
8. П риведите схемы укрупнения нормативов времени.



Глава 10. О п ти м и зац и я  численности 
и структуры  персонала

Н аним айте человека, который трудился бы 
не ради денег, а  из любви к  делу...

Г. Торо

10.1. Структура норм врем ени и п оследовательность  
установлени я норм труда

В разделе 7.6 была рассмотрена система норм труда, объек
тивно необходимых для эффективной организации производ
ства. В настоящ ее время наибольшее практическое значение 
имеют нормы, регламентирующие длительность и трудоемкость  
операций, численность работников и количество обслуж ивае
мых ими производственных объектов. М еж ду этими нормами 
было установлено следую щ ее соотношение:

Н г = Т ‘ Н л о- ( 1 0 1 1 >
о

где Н —  норма трудоемкости операции; Н —  норма численно
сти; Йо —  норма обслуживания; Н о —  норма длительности  
операции для станка, агрегата.

И з формулы (10.1.1) следует, что норма трудоемкости мо
ж ет  быть установлена только после определения норм дл и 
тельности, обслуживания и численности.

Норма длительности им еет следую щ ую  структуру (по ви
дам затрат рабочего времени):

Н = t  +  t . +  t +  t +  t , f i n  1 o)д  o n  об о т л  п т  п з ’ t l U . i . Z ;

где ton —  оперативное время; to6 —  время на обслуж ивание  
рабочего места основными и вспомогательными рабочими; tmji —  
время на отдых и личные надобности; (пт —  время нормируе
мых перерывов в работе оборудования и занятости рабочих по
организационно-техническим причинам; £пз — подготовитель
но-заключительное время. Величину (£on +  +  £oti +  t^ ) назы
вают штучным временем (I ).
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Состав оперативного времени мож но представить в виде  
сумм:

* о п  = t o +  ‘ . и  =  +  ‘ а .  ( Ю 1 . 3 )

где to —  основное (технологическое) время; t  —  вспомогатель
ное время, не перекрываемое основным; t —  свободное машин
ное (аппаратурное) время, т. е. время, которое станок (аппарат) 
мож ет работать б ез  какого-либо участия рабочих; t  —  время  
занятости рабочего-оператора, включающ ее время маш инно
ручной работы, вспомогательное время (перекры ваемое и не 
перекры ваем ое основным), время переходов м еж д у  станками  
(аппаратами) и время активного наблюдения за  ходом техноло
гического процесса.

Нормированная длительность операции в настоящее время 
обычно устанавливается исходя из следующей типовой формулы:

I  К  +  К  л  Т
Н  = t = t  1     +  — ,  ( 1 0 . 1 . 4 )

Д  ш к  o n  \  1 0 0  '  П

гда Котл- Коб -  нормативы; Тотл, Тоб; Тпз —  подготовительно
заключительное время на партию из п  деталей.

Основной недостаток этой формулы состоит в том, что нор
мативы времени обслуживания и времени перерывов чаще все
го устанавливаются по данным фотографии рабочего времени  
цехов различных предприятий. Эти нормативы отражают ср ед
ние фактически наблю даемы е затраты , а не те , которы е со 
ответствую т рациональной организации тр уда  данного цеха  
(участка). Более обоснованным является расчет составляющ их  
нормы длительности не в процентах к оперативному времени, 
а в минутах за смену исходя из рациональной организации тру
да и отдыха работников конкретного производства.

При этом следует учитывать деление затрат времени на 
прямые и косвенные. Первые можно непосредственно отнести  
к определенному виду продукции, вторые —  ко всей продук
ции, изготавливаемой на рабочих м естах данного участка.

С учетом изложенны х замечаний структура нормы дли
тельности мож ет быть представлена в виде:

Нд = £п • 9 +  tn , ' (10.1.5)

где tn —  прямые затраты оперативного времени, которые в за 
висимости от особенностей производственного процесса вклю
чают либо все оперативное время, либо только машинное (ап
паратурное) время; q  —  коэф ф ициент, учитывающий косвен
ные затраты  времени.
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Устанавливая длительность операции на основе этой ф ор
мулы, необходимо учитывать особенности конкретного произ
водственного процесса.

Если к прямым затратам будут относиться только затраты  
машинного времени tM, то:

Я  =  t — , (Ю.1.6)
д  м гр  — 7 1

см  нп

где Тнп —  время нормированных перерывов в работе оборудо
вания за  смену.

Зависимость (10.1.6) следует и з того, что структура нормы 
длительности отраж ает структуру нормированных затрат вре
мени в течение смены. Например, при изготовлении одинако
вых деталей Тсм — гН  .

Разность (Тсм — Тнп) характеризует затраты  машинного 
времени за  см ену 7V Следовательно:

Т Т  1
а =      =  —^ - =  —  , (Ю.1.7)
4 Т - Т  Т  КСМ НП м м

где Км —  коэффициент использования оборудования по вре
мени машинной работы.

Таким образом, если прямыми являются только затраты  
машинного времени, то:

t

Яд =  1 Г -  (101-8)м

Аналогичные по структуре зависимости могут быть уста
новлены для любых производственных условий. Так, если к пря
мым затратам относится все оперативное время, то в формулах 
для расчета длительности операций вместо величины £м будет tQn.

В тех  случаях, когда в длительности операции необходи
мо выделение подготовительно-заключительного времени, при 
расчете коэффициента q  следует вычитать из Тсм суммарные 
затраты на подготовительно-заключительную работу за  смену 
£ Т пз. При этом если tn =  tor], то:

Т -  Z t  т
с м  п зя = t  ■ ----      + — . (10.1.9)

д к  o n  т - т  - У т  п ,
с м  н п  п з  к

В этой ф орм уле индекс к  характеризует величины, отно
сящиеся к продукции к-то вида.

9  Г е н к и н  « Э к о н о м и к а  и  с о ц и о л .  т р у д а »
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Важно учитывать, что величина Тнп долж на включать толь
ко те реальные перерывы в работе оборудования и занятости ра
бочих, которые не учтены в оперативном времени и соответству
ют оптимальной для данных условий систем е обслуживания про
изводства и оптимальному реж им у труда и отдыха. Этим устанав
ливается непосредственная зависимость м еж ду нормами длитель
ности операций и характеристиками системы организации тр у
да, производства и управления конкретного цеха (участка).

В общем случае величина Тнп м ож ет включать все виды 
нормированных затрат времени, кроме основного (технологи
ческого). Чащ е всего в составе Тнп учитываются неперекрыва- 
емые затраты  времени обслуживания рабочего места, подго
товительно-заклю чительного врем ени, врем ени на отды х и 
личные надобности.

Как видно из приведенных формул, величина слагаемых 
нормы длительности в общем случае определяется режимами 
работы оборудования, приемами и интенсивностью труда, сис
темой обслуживания рабочих мест, режимами труда и отдыха. 
При этом в составе Н имеются слагаемые (t t , t ), величина

д  _  '  о б ’  п т ’ з ; ’
которых зависит от организации обслуживания рабочих мест, 
норм обслуживания и численности. В  частности, время норми
руемых перерывов tm будет уменьшаться с увеличением норм 
численности наладчиков, слесарей и других групп рабочих, об
служивающих оборудование данного участка. При многостаноч
ной работе время t  учитывает такж е объективно неустрани
мые перерывы в работе оборудования, связанные с ожиданием  
оператора-многостаночника. Величина этих перерывов будет ра
сти с увеличением нормы обслуживания многостаночника.

Таким образом, среди слагаемых норм длительности и тр у
доемкости имеются величины, зависящ ие от норм обслуж ива
ния и численности, которые установлены для многостаночни
ков и обслуж иваю щ их рабочих (наладчиков, слесарей-рем онт- 
ников, электромонтеров и т. п.).

Вследствие того что ряд слагаемых нормы длительности 
зависит от норм обслуживания и численности, величины Н 
необходимо рассчитывать после Hq и  Нч. При этом нормы об
служивания и численности должны, очевидно, устанавливать
ся на основе таких элементов нормы длительности, которые 
не зависят от численности рабочих. В частности, при многоста
ночной работе нормы обслуживания определяю тся на основе 
свободного машинного времени и времени занятости рабочего 
на одном станке; норма численности наладчиков рассчитыва
ется исходя из среднего периода работы станка б ез наладчика 
и среднего времени на одну наладочную операцию и т. п.
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П роектирование трудовы х приемов 
и расчет длительности их выполнения

О пределение реж им а работы оборудования 
и машинного (аппаратурного) времени

О пределение норм выработки 
и нормированных заданий

О пределение длительности операций и норм времени 
(с учетом нормируемых перерывов 

в работе оборудования и занятости  рабочих)

О пределение норм обслуж ивания и численности 
(с учетом вариантов разделения и кооперации труда, 

регламента обслуж ивания оборудования, 
режимов труда и отдыха)

Р ис. 10.1.1. П ринципиальная последовательность 
проектирования трудовых процессов и расчета норм труда

Рассмотренные зависимости длительности и трудоемкос
ти операций от режимов работы оборудования, приемов тр у
да, систем обслуживания рабочих мест, режимов труда и от
дыха и других характеристик производственных процессов пре
допределяют последовательность расчета норм труда (рис. 10.1.1).

Схема отраж ает лишь принципиальную последовательность 
расчета норм труда, которая не всегда является однонаправ
ленной. Отдельные этапы могут повторяться в зависимости от 
результатов последую щ их расчетов. Например, при оптимиза
ции норм обслуживания и численности м ож ет оказаться целе
сообразным изменение первоначальных вариантов режимов ра
боты оборудования и разделения труда.

10.2. П ринципиальны е схем ы  определени я  
численности  персонала

М ожно выделить три основных подхода к определению  
численности персонала:

1) маржиналистский;
2) экспертно-статистический;
3) аналитически-нормативный.
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М арж иналистский 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. Маршалл подробно ана
лизировал ход рассуж дений предпринимателя, который стре
мится нанять такое количество работников, которое обеспечит 
ему максимум чистого дохода [Маршалл. Т. 2. С. 216— 217].

Планирование численности персонала на основе м арж и- 
налистского анализа мож ет осущ ествляться как при фиксиро
ванных затратах на оборудование и материалы, так и в рамках  
общей задачи оптимизации затрат на все виды производствен
ных ресурсов1.

Э ксперт но-ст ат ист ический подход  основан на установ
лении статистических зависимостей м еж ду численностью пер
сонала и влияющими на нее факторами. В качестве исход
ной информации используется отчетная информация по ви
дам деятельности, отраслям, предприятиям и их п од р азде
лениям. Статистические зависимости обычно устанавливаются  
методами регрессионного анализа. П олученная зависимость  
иногда корректируется на основе экспертных оценок специ
алистов.

При использовании экспертно-статистических методов преж 
де всего необходимо учитывать, что статистические зависимо
сти справедливы лишь в среднем для совокупности анализируе
мых объектов. Но то, что справедливо в среднем для группы, 
далеко не всегда верно для отдельного объекта. И сходя и з это
го экспертно-статистические методы могут применяться для  
ориентировочных расчетов численности в рамках однородной  
группы предприятий (данной фирмы, концерна и т. д.) и их под
разделений. При этом результаты расчетов целесообразно ис
пользовать с учетом эф ф екта статистического ансамбля, т. е. 
компенсировать объективно неизбеж ны е погрешности расчета 
для отдельного предприятия (подразделения).

Это означает, в частности, что если расчет выполняется  
по группам персонала (профессиям, уровням квалифш ции), 
то полученны е данные надо использовать преимущ ественно  
для планирования суммарной численности работающих. Даль

1 Методы маржиналистского анализа эффективности производственных 
ресурсов  д етал ьн о  и зл агаю тся  во всех учебниках  по эконом ической 
теории. П оэтому в данной работе они не рассматриваются.
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нейш ую дифф еренциацию  расчета по отдельным категориям  
персонала целесообразно выполнять на основе рассмотренных 
ниж е аналитически-нормативных методов. Практически резуль
таты расчетов на основе экспертно-статистических методов луч
ш е использовать не столько для определения численности пер
сонала, сколько для планирования средств на оплату труда. 
Р аспределение этих средств по группам персонала и сотруд
никам осущ ествляется с учетом особенностей конкретных тр у
довых процессов.

А нали т и чески -н орм ат и вн ы й  п одход  к определению  чис
ленности персонала предполагает анализ конкретного тр удо
вого процесса, проектирование рациональной организации тр у
да, нормирование трудоемкости работ по каж дой группе пер
сонала и на этой основе установление норм численности. Т а
кой подход возм ож ен как в условиях действую щ его предпри
ятия, так и при проектировании предприятий и их подразде
лений. Р асчет норм численности м ож ет осущ ествляться при 
заданном варианте разделения труда и в процессе реш ения  
общ ей задач и  оптим изации взаим одействия и численности  
работающих.

Б ез аналитически-нормативных расчетов практически не
возможно определить величину чистого дохода, соответству
ющего каж дом у варианту численности персонала. Поэтому ана
литически-нормативный подход к установлению численности  
персонала является основным. При его применении должны  
учитываться как производственные ситуации, так и особенно
сти организации труда различных групп персонала.

10.3. А н ал и з ф орм  взаи м одей стви я  элем ентов
прои зводства при расчетах норм численности

Аналитически-нормативный подход к определению  норм 
численности основан на анализе взаим одействия персонала  
различных групп и оборудования. Возможны две формы такого 
взаимодействия: «без ожидания» и «с возможным ожиданием». 
В первом случае в нормальных производственных условиях не 
должны возникать организационные перерывы в работе обо
рудования и занятости работников. Во втором —  такие пере
рывы объективно возможны. Б ез ожидания обычно осущ еств
ляется взаимодействие рабочего-станочника с контролерами, 
транспортными рабочими (кроме крановщиков), слесарями по
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ремонту оснастки. Взаимодействие «с возможным ожиданием»  
характерно для наладчиков, многостаночников, сл есарей  по 
ремонту оборудования.

При первой из указанных форм взаимодействия расчетная  
численность рабочих однозначно определяется трудоемкостью  
соответствующ их работ.

Численность рабочих, при которой обеспечивается выпол
нение планируемого объема работ, долж на удовлетворять со
отношению:

где Р к —  количество единиц работы /с-го вида за  плановый 
период; Нт̂  —  норма трудоемкости единицы работы к-го  вида 
для работников г'-й группы; К в—  коэффициент выполнения норм 
выработки; F — фонд времени одного рабочего i -й  группы в

Возможны различные модификации зависимости (10.3.1). 
Так, численность рабочих м ож ет быть установлена на основе 
норм обслуживания, определяемы х по формуле:

где Нв о —  норма времени обслуживания, характеризую щ ая  
затраты  времени за  см ену, необходимые для обслуж ивания  
одного объекта (1 станок, 1 м2 площади и т. п.) одним или груп
пой рабочих в конкретных производственных условиях.

При использовании норм обслуживания расчетная числен
ность работников определяется по формуле:

где N. —  количество объектов обслуживания для рабочих г'-й 
группы.

В тех  случаях, когда взаимодействие рабочих м еж ду  со
бой и с оборудованием осущ ествляется по схеме «с возможным

(10.3.1)

плановом периоде. 
Отсюда

(10.3.2)

ТСМ
(10.3.3)н

н в. о

(10.3.4)
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ожиданием», т. е. когда объективно возможны организационные 
перерывы в занятости рабочих и простои технологического обо
рудования в ожидании обслуживания, моГут быть различные 
соотношения м еж ду количеством единиц оборудования и чис
ленностью рабочих. Пусть, например, группа рабочих мест об
служ ивается бригадой наладчиков. С увеличением их численно
сти простои оборудования основных рабочих (операторов) в ож и
дании обслуживания будут уменьшаться. Но вместе с тем будут  
расти затраты на содержание наладчиков. Следовательно, здесь  
необходим выбор наиболее эффективной численности наладчи
ков, при которой заданный производственный результат дости
гается с минимальными суммарными затратами производствен
ных ресурсов. Аналогичные задачи возникают при расчете норм 
обслуживания и численности для деж урны х слесарей, электри
ков и других групп рабочих, взаимодействующ их с оборудова
нием по схем е «с возможным ожиданием».

10.4. С труктура задач  оп ти м и зац и и  норм  
обслуж и ван и я и численности

В соответствии с типовой структурой задач оптимизации  
норм труда при постановке задач расчета оптимальных норм 
обслуживания и численности необходимо определить:

множ ество оптим изируемы х параметров трудового про
цесса;

систему ограничений по необходимому производственно
му результату, условиям труда и объемам используемы х ре
сурсов;

целевую  функцию, соответствующ ую критерию минимума 
суммарных затрат живого и овеществленного труда на задан
ный объем выпуска продукции.

В озможны  две основные постановки задач оптимизации  
норм обслуживания и численности. П ервая имеет место в ос
новном при проектировании и реконструкции производствен
ных п одр аздел ен и й , когда определ яю тся  не только нормы  
численности и обслуживания для рабочих различных групп, 
но и количество оборудования и объем запасов предметов тру
да, необходимых для выполнения производственной програм
мы. В этих случаях норм ируется, по сущ еству, не числен
ность рабочих, а структура производственных ресурсов. Вто
рая используется в т ех  случаях, когда численность рабочих
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определяется при фиксированном количестве единиц оборудо
вания и объеме запасов предметов труда.

Если устанавливается оптимальная структура ресурсов про
изводственного подразделения, то множеством параметров, зна
чение которых требуется определить, будут нормы численности 
и обслуживания для рабочих различных групп, количество еди
ниц технологического оборудования и объем запасов предметов 
труда. Вторая из указанных постановок задач отличается тем, 
что количество единиц оборудования и объем запасов предметов 
труда фиксированны. Элементами множества неизвестных тогда 
будут варианты норм обслуживания и численности.

Ц елевые функции, соответствую щ ие критерию миниму
ма суммарных затрат на заданную  программу выпуска продук
ции, можно представить следую щ им образом.

Если определяется структура производственных ресурсов, то

S(X) =  [S J X ) +  S n{X) +  5  (X)] ->  min, (10.4.1)

где S m(X), S n(X), S  (X) —  затраты  соответственно на рабочих, 
оборудование и запасы предметов труда, рассчитанные на не
обходимый объем выпуска продукции.

Если количество единиц оборудования и объем  запасов  
предметов труда фиксированны, то:

S(X)  =  S J X )  =  £ Н ч • Z.  ->  min, (10.4.2)
X •

где Нч —  нормы численности рабочих г'-й группы; Z, —  затра
ты в единицу времени на одного рабочего г'-й группы.

Рассмотрим теперь зависим ости, соответствую щ ие сис
тем е плановых, организационных, технических и других ог
раничений. С нормами обслуживания и численности непосред
ственно связаны ограничения по необходимому объем у выпус
ка продук ц и и  (или п л ан и р уем ом у  уровню  и спол ьзован ия  
производственной мощности) и допустимой занятости рабочих 
в течение смены, определяю щ ей при прочих равных условиях  
тяж есть труда.

Д ля формализации ограничений по заданной программе 
выпуска продукции основным является тот факт, что каж дая  
единица технологического оборудования в общем случае мо
ж ет  находиться в следую щ их состояниях: действовать (рабо
тать) и простаивать во время обслуживания рабочими, в ож и
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дании обслуживания и в ожидании работы (заготовок, сырья). 
При этом объем продукции пропорционален среднем у числу  
действую щ их станков. Поэтому ограничение по необходимому  
объему продукции можно выразить в таком виде:

" 1ак
А(Х) > А =   ------------- , (10.4.3)

Fo
где А(Х) —  среднее количество действую щ их станков в зави
симости от норм обслуживания и численности; Ан —  среднее  
количество действую щ их станков, необходимых для выполне
ния производственной программы; Р к —  программа выпуска 
деталей к-го  вида; tak —  время действия оборудования при 
изготовлении единицы продукции к -го  вида (соответствует  
свободному машинному времени при многостаночной работе и 
оперативному времени при обслуживании одним рабочим од
ного станка); Fo —  фонд времени использования единицы обо
рудования в плановом периоде.

Ограничению (10.4.3) эквивалентно следующ ее соотношение:

где Ка(Х) —  коэффициент времени действия оборудования в 
зависимости от величины норм обслуживания и численности; 
Кан —  коэффициент времени действия оборудования, необхо
димый для выполнения программы.

Помимо объема выпуска продукции в непосредственной  
зависим ости от численности рабочих находится степень их  
занятости в течение смены, которая в значительной мере оп
ределяет тяж есть труда. При прочих равных условиях с умень
шением численности рабочих растет время, которое каждый  
из них непосредственно занят трудовой деятельностью. Для 
обеспечения нормальных условий труда это время во всех слу
чаях не долж но превышать периода, равного разности м еж ду  
продолжительностью смены и нормативным временем на от
дых и личные надобности работающ их за смену.

Ограничения по допустимой суммарной занятости рабо
чих каж дой группы в течение смены целесообразно выражать 
в следую щ ей форме:

К  (X) < K3Hi, (г =  1.........п), (10.4.5)
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где Кз —  коэффициент суммарной занятости одного рабочего 
г'-й группы в течение смены, соответствующ ий определенной  
численности рабочих; Кзн —  нормативный коэффициент сум 
марной занятости рабочего i -й группы в течение смены.

Одним и з основных аспектов психофизиологического обо
снования норм труда должно быть установление нормативных 
коэффициентов занятости рабочих. Они должны быть заданы  
для типовых условий выполнения трудовых процессов с уче
том всех факторов, определяю щ их тяж есть труда. В практи
ческих расчетах эти коэффициенты могут быть установлены  
на основе нормативов времени на отды х и личные надобности:

Т
V  _  1 0ТЛ1
к =н, -  1 (10.4.6)

СМ

где Тотл —  нормативное время на отдых и личные надобности 
в минутах за см ену для рабочих г-й группы.

Кроме ограничений (10.4.5) по допустимой суммарной за 
нятости рабочих при оптимизации норм обслуживания и чис
ленности должны учитываться такж е ограничения по доп ус
тимой занятости рабочих выполнением основных функций:

К ( Х ) < К он, (10.4.7)

гд е  Ко(Х) —  коэффициент занятости рабочих данной группы 
основными функциями, соответствующ ий определенной чис
ленности рабочих; Кон —  нормативный коэффициент занятости  
рабочих данной группы основными функциями.

Величина Кои определяется по формуле, аналогичной (10.4.6):

Т +  Т_  ,  отл '  доп
Лои -  1 ў  » (10.4.8)

см

где Тдоп —  время, необходимое для выполнения дополнитель
ных функций рабочими данной группы за  смену.

Таким образом, оптимальной является такая численность 
персонала производстЬенной системы, при которой достигает
ся минимум затрат на заданный объем выпуска продукции (це
левые функции (10.4.1) или (10.4.2)) и соблюдаются ограниче
ния по:

—  необходимому производственному результату (ограни
чения (10.4.3) или (10.4.4));

—  суммарной занятости персонала в течение смены (огра
ничение (10.4.5));
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—  занятости персонала основными функциями (ограниче
ние (10.4.7)).

Методика расчетов по данной модели рассмотрена в р а з
деле 10.6.

10.5. О б щ а я  за д а ч а  о п т и м и за ц и и  р а зд е л е н и я  т р у д а  
и  ч и сл ен н о ст и  п ер со н а л а

Для постановки задач оптимизации разделения труда не
обходимо учитывать характер взаимодействия различных групп 
рабочих. С этих позиций все виды работ, выполняемых на уча
стке (в цехе), можно разделить на две группы: продукцион
ные и обеспечивающие.

П родукционны е  работы характеризую тся тем, что время 
их выполнения объективно входит в длительность производ
ственного цикла изготовления продукции. К продукционным  
работам относятся, в частности, управление технологическим  
оборудованием, его наладка, ремонт при отказах, сборка и з
делий и т. д. Любая задерж ка в выполнении этих работ может 
привести к уменьш ению выпуска продукции, ухудш ению  ее  
качества и увеличению длительности производственного цик
ла. При выполнении продукционных работ в нормальных про
изводственных условиях объективно могут возникать переры
вы в работе оборудования и занятости рабочих (помимо пере
рывов на отды х и личные надобности).

О беспечиваю щ ие  работы могут выполняться параллель
но (одноврем енно) с основным технологическим процессом. 
К ним отн осятся, в частности, работы  по комплектованию  
заготовок и инструм ента, уборке пом ещ ений, большинство 
контрольных и транспортны х работ и др. В ремя выполнения 
этих работ в нормальны х условиях не увеличивает цикла 
изготовления продукции участка (цеха). Сроки их начала и 
окончания могут изменяться в достаточно ш ироких п р ед е
лах б ез  ущ ерба дл я  качественны х и количественны х показа
телей производства.

Д еление работ на продукционные и обеспечивающ ие не 
соответствует их делению  на основные и вспомогательные. Дан
ная классификация работ обусловлена особенностями взаимо
действия работников с оборудованием, а не названиями про
фессий или видов работ. Примером этого является работа кон
тролеров. П ри контроле деталей непосредственно на станке, 
который в это время простаивает, работа контролеров будет
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продукционной. Контроль деталей, не вызывающий простоев  
оборудования и основных рабочих (выполняемый параллельно 
с изготовлением продукции), будет  относиться к обеспечиваю
щим работам.

В современном производстве совмещ ение функций рабо
чих эф ф ективно, как правило, лишь в пределах каж дой из 
двух указанных групп работ. Закрепление за одним рабочим 
тех  и других работ целесообразно при условии, что рабочий 
будет выполнять обеспечивающие работы только тогда, когда 
он свободен от выполнения продукционных.

И сходя из предложенной классификации работ, рассмот
рим структуру задач оптимизации функционального разделе
ния труда по обслуживанию технологического оборудования.

Первым этапом постановки этих задач является количе
ственная характеристика вариантов взаимодействия исполни
телей.

Как видно из признаков, характеризую щ их обеспечиваю
щие работы, при их выполнении в нормальных производствен
ных условиях не должны возникать перерывы в работе обору
дования и занятости рабочих. В заимодействие исполнителей  
обеспечивающих работ всегда можно организовать таким обра
зом, что ни одна из групп рабочих не будет  ожидать оконча
ния операций, выполняемых другими рабочими. Оборудование 
такж е не долж но простаивать во время и в ож идании обеспе
чивающих работ, так как в рационально организованном про
изводстве эти  работы выполняются параллельно основному  
производственному процессу.

Вследствие этого для количественной характеристики ва
риантов разделения и кооперации труда при выполнении дан
ных работ необходимо и достаточно указать трудоемкость опе
раций, закрепленны х за  каждой группой исполнителей. Иначе 
говоря, каж ды й вариант выполнения обеспечиваю щ их работ 
полностью определяется набором величин T.fc, характеризую 
щ их трудоемкость работ к-го  вида, закрепленны х за  исполни
телями i -й  группы, т. е.:

X  =  { T J .  (10.5.1)

Значительно слож нее анализ вариантов разделения труда  
при выполнении продукционных работ по обслуживанию т ех 
нологического оборудования. При выполнении этих работ объек
тивно возможны организационные перерывы в работе обору
дования и занятости рабочих. Поэтому для количественной х а 
рактеристики вариантов разделения труда и выбора оптималь
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ного и з них необходим о использование некоторы х понятий  
т еории массового обслуж ивания.

М атематической моделью производственного подразделе
ния, оборудование которого обслуж ивается рабочими различ
ных групп, является многофазная система массового обслужива
ния. Источники требований в такой системе —  станки (аппара
ты), а каналы обслуживания —  рабочие. Основными параметра
ми, которые определяют каждый вариант разделения и коопе
рации труда по обслуживанию технологического оборудования, 
являются: среднее время работы станка без участия рабочих U, 
средняя продолжительность однократного обслуживания одно
го станка рабочими каждой группы Т  =  {Т^ Т2  и матрица
II Р/Л II, элементы которой показывают вероятности обслужива

ния станка рабочими h-й  группы после рабочих / -й  группы.
Изменение в формах разделения и кооперации труда приво

дит к изменению структуры трудоемкости работ, что, в свою 
очередь, находит отражение в экономических показателях через 
изменение затрат на оплату труда и на содержание оборудова
ния. Поэтому выбор оптимального варианта разделения и коопе
рации труда не может быть осуществлен без оптимизации норм 
численности рабочих различных групп М  =  { т 1, т 2, ..., m j ,  а 
иногда и количества единиц оборудования N  =  {N v N y  ..., N J.

Таким образом, кажды й вариант разделения и коопера
ции труда п р и  выполнении п родукц и он н ы х работ  по обслу
живанию оборудования характеризуется множеством:

X  =  {U, Т, | |p /h ll, М, N}. (10.5.2)

Система ограничений в задач ах оптимизации разделения  
труда в общ ем случае включает соотнош ения, характеризую 
щие необходимый производственный результат, условия труда  
и объемы используемы х производственны х ресурсов.

Форма зависимостей, выражаю щ их необходимый произ
водственный результат, определяется особенностями анали
зируемы х работ. В связи с тем что п р и  выполнении обеспечи
ваю щ их работ  в нормальных условиях не должны возникать 
перерывы в работе оборудования и занятости рабочих, необ
ходимый результат производства будет достигнут, если сум
марная загрузка рабочих за  смену не превысит их сменного 
фонда времени за вычетом нормативного времени на отдых и 
личные надобности. Практически это означает, что для каж 
дого рабочего допустимы е варианты разделения труда при 
выполнении обеспечивающих работ должны удовлетворять у с 
ловию:
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СМ

Как видно из этого соотношения, в задачах оптимизации  
разделения труда при выполнении обеспечивающих работ ог
раничения по необходим ому производственному р езул ьтату  
совпадают с ограничениями по допустимой суммарной загруз
ке рабочих. В отличие от этого при выполнении продукцион
ных работ ограничения по необходимому производственному  
результату должны устанавливаться отдельно. Это обусловле
но тем, что вследствие объективно возможных организацион
ных перерывов в работе оборудования и занятости рабочих 
соблю дение ограничений (10.5.3) по загрузке рабочих не га
рантирует выполнение программы выпуска продукции.

В задачах оптимизации разделения труда по обслуж ива
нию технологического оборудования ограничения по необходи
мому производственному результату формулирую тся так ж е, 
как и в рассмотренных выше задачах оптимизации норм об
служивания и численности.

Ограничения по условиям труда в данных задачах харак
теризую тся преж де всего установленными ранее соотнош ени
ями по допустимой загрузке рабочих основными и дополни
тельными функциями. Н аряду с этим при выборе вариантов 
разделения труда необходимо учитывать психофизиологичес
кие и социальные требования по допустимой монотонности  
труда, его содерж ательности, соотношению элементов ф и зи 
ческого и интеллектуального труда и т. п. Эти требования в 
настоящ ее время ещ е не получили достаточно строгого коли
чественного выражения.

При характеристике содержательности труда необходимо 
оценивать степень различия (разнообразия) состояний трудо
вого процесса. Чем сущ ественнее и чаще меняются эти состо
яния в связи с изменением предметов и средств труда, трудо
вых приемов и т. д., тем меньше монотонность труда и при 
прочих равных условиях выше его содержательность. Степень 
различия состояний трудового процесса мож но определить  
количеством информации 1(Х),  воспринимаемой рабочим. В е
личина 1(Х) долж на быть больше нижнего уровня, соответ
ствующего допустимой монотонности труда, и меньше верхне
го уровня, определяемого максимальным количеством инфор
мации, которую м ож ет воспринимать человек в тех  или иных 
условиях. Таким образом, при разделении труда должны со
блюдаться ограничения:
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(10.5.4)

где 1 , 1  —  соответственно ниж няя и верхняя границы

где 1 —  количество информации о s -м  параметре процесса.
Для оценки Za может быть использована мера К. Шеннона и 

другие методы измерения количества информации. В числе ог
раничений по условиям труда в этих задачах должны учитывать
ся соотношения по допустимой длительности элементов опера
ций, их частоте и последовательности. Подобные ограничения 
обычно связываются с так называемыми границами разделения 
труда, в числе которых выделяются технические, психофизио
логические, социальные и экономические (см. разд. 7.1).

Т ехнологические, психоф изиологич еские и социальны е 
границы характеризую т допустимы е по соответствующим нор
мам, условиям, требованиям и т. п. варианты разделения и 
кооперации труда. В частности, технология производства оп
ределяет элементы процесса, которые невозможно или нера
ционально по техническим условиям делить на более мелкие 
части; психофизиологические нормы устанавливают минималь
но допустимую  длительность трудовы х приемов; социальные 
требования регламентируют содерж ательность труда и т. д. Эти 
нормы, условия, требования известны  до  реш ения задач и, 
т. е. до выбора наилучшего варианта взаимодействия исполни
телей работы.

То, что понимается под экономической границей, харак
тери зует в общем случае затраты  на продукцию, соответству
ющие лучш ем у варианту разделения и кооперации труда. Сле
довательно, в отличие от всех других границ «экономическая 
граница» относится не к системе ограничений, а к критерию  
оптимальности (целевой функции) задачи разделения и коопе
рации труда. Экономическая граница является тем значением  
целевой функции, которое соответствует оптимальному вари
анту взаимодействия работников, и м ож ет быть конкретно (ко
личественно) определена лишь после выбора наиболее эф ф ек 
тивного варианта разделения труда.

Чтобы не смешивать факторы, характеризую щ ие систе
му ограничений и целевую  функцию задачи выбора оптималь

количества информации, воспринимаемой рабочим. 
Величину 1(Х) можно определить в виде:

к х )  = X i s , (10.5.5)
S
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ного варианта разделения и кооперации труда, а такж е чтобы 
различать условия данной задачи и результат ее  реш ения, 
необходимо подчеркивать принципиальное отличие экономи
ческой границы разделения труда от других (психофизиологи
ческих, технических и др.).

Н аиболее общим критерием оптимальности при обоснова
нии форм разделения и кооперации труда является минимум 
суммарны х затрат, необходимы х для достиж ения заданного 
производственного результата. Соответствующие целевые функ
ции были приведены в разделе 10.4.

10.6. М етоды  оп ти м и зац и и  раздел ен и я  труда  
и численности  персонала  

в п р ои зводствен н ы х систем ах

Для расчетов на основе моделей, приведенных в разделах  
10.3 и 10.4, необходимо определять характеристики использо
вания оборудования — А(Х), K J X )  и занятости рабочих — Кз(Х), 
Ко(Х) в зависимости от численности сотрудников и форм их 
взаимодействия.

Эти характеристики могут быть установлены с помощью 
графических, аналитических и имитационных методов.

Графические методы можно использовать в случаях, ког
да время работы оборудования без участия рабочих tc и время 
занятости рабочих ta не имеют сущ ественных колебаний, т. е. 
эти величины можно считать практически постоянными. При 
этом условии процесс обслуживания оборудования будет ц и к
лическим , т. е. состояния оборудования (работа, обслуж ива
ние, простой) и рабочих (занятость, простой) будут  повторяться 
через определенный интервал времени —  цикл многостаночно
го обслуживания £ц.

Если величины tc и £з имеют сущ ественные колебания, то 
процесс обслуж ивания оборудования будет  неци кли чески й . 
В этом случае для расчета характеристик использования обо
рудования и занятости рабочих должны использоваться мето- 

.ды теории массового обслуживания или имитации на компью
тере. Формулы теории массового обслуживания можно прак
тически использовать для однофазны х систем, т. е. при обслу
живании оборудования рабочими одной группы. Для анализа  
многофазных систем, т. е. при обслуживании оборудования ра
бочими нескольких групп (операторы, наладчики, ремонтники 
и т. д.), м ож ет потребоваться имитация процесса.
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10.6.1. Циклические процессы

Основным условием организации циклического обслуж и
вания является достаточная стабильность параметров много
станочной работы. В первую  очередь это относится к стабиль
ности значений свободного машинного времени t, и времени  
занятости рабочего t3. Если значения £с одинаковы для всех  
станков и рабочий тратит на обслуж ивание каждого из них 
одинаковое время £з , то при установленной норме обслуж ива
ния Н  за  период машинной работы одного станка он мож ет  
обслуж ить другие (Но -  1) станки. Следовательно, в данном  
случае

tc ~ t 3 (Ho -  1). ( 10.6.1)

Это соотнош ение является приблизительным, так как в 
зависимости от конкретных условий левая часть соотношения 
м ож ет быть больше, равна или меньше правой части. На осно
ве соотношения (10.6.1) устанавливается предварительное зн а
чение нормы обслуживания, которое в дальнейшем уточняет
ся с учетом комплекса экономических, психофизиологических  
и социальных факторов. Чтобы подчеркнуть предварительный  
(первоэтапный) характер этой нормы, обозначим ее  через НоГ 
В соответствии с соотношением (10.6.1) величина Но] принима
ется равной:

£

Но1 =  71  +  I- (Ю.6.2)
Гз

О пределение нормы обслуживания не сводится к расчету  
по ф орм уле (10.6.2), даж е если величина Но1 оказалась целым 
числом, так как формула не учитывает ряда важных факто
ров. Во-первы х, если частное £ .: £з является целым числом, то 
станки работают б ез перерывов в ожидании рабочего, а он по
стоянно занят оперативной работой. Поэтому для того чтобы 
выделить многостаночнику нормативное время на отдых и лич
ные надобности и обеспечить нормальное обслуживание рабо
чего места, необходимо спроектировать соответствующ ий ре
ж им  труда и отдыха. Здесь  возможны различные решения: во 
время отды ха многостаночника поручить обслуж ивание его 
станков наладчику; осущ ествить подмену другими оператора- 
ми-многостаночниками, у  которых загрузка меньше норматив
ной. И з всех вариантов долж ен быть выбран наиболее эф ф ек 
тивный для конкретных условий. Во-вторых, при определении  
нормы обслуживания по ф орм уле (10.6.2) не учитывается важ 
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нейший фактор любого экономического расчета —  необходи
мый производственный результат. Речь идет о соотношении 
м еж ду  плановым количеством детал ей  дл я  анализируемого  
рабочего места многостаночника и тем количеством деталей, 
которые могут быть произведены при данном значении нормы 
обслуживания.

Таким образом, практически во всех случаях после уста
новления величины Яо1 по ф орм уле (10.6.2) необходимо срав
нение нескольких вариантов нормы обслуживания, а затем  вы
бор оптимального из них (см. разд. 10.4). Оптимальной является  
норма обслуживания, при которой: обеспечивается необходи
мый для выполнения плана уровень использования оборудова
ния; занятость рабочих не превышает допустимой; достигает
ся минимум затрат на программу выпуска продукции.

Чтобы выбрать оптимальный вариант в соответствии с ука
занной математической моделью, необходимо рассчитать сред
нее число действующ их станков А (Х ) и коэффициент загрузки  
рабочих К (Х ) в зависимости от величины определяемы х норм.

При циклических процессах обслуживания оборудования  
эти величины определяю тся и з графиков многостаночной ра
боты или на основе простых алгебраических соотношений. П ри
мер графиков обслуживания станков при tc =  3 мин и t3 =  2 мин 
приведен на рис. 10.6.1. Если Но == 2, то, как видно из верхней  
части графика, станки не простаивают в ож идании рабочего, 
а у  него имеется 1 мин перерыва в каждом цикле длительнос
тью £ц =  5 мин. При Яо=  3 фонд времени рабочего используется  
полностью, а на каждом и з станков в течение цикла, равного 
£ц =  6 мин, имеется 1 мин перерыва в ожидании рабочего. Как 
видно из рис. 10.6.1, при одинаковых величинах tc и £з по всем  
станкам:

t  =  m ax{t +  t  : Н t  }.
3 0 3 (10.6.3)

В нижней части графиков приведены цифры, характеризу
ющие количество действующ их (Аг), обслуживаемых (Вг) и ож и
дающих обслуживания станков (Сг) в каж дую  минуту цикла мно
гостаночной работы. На основе этих значений определяются со
ответствую щ ие средние величины, необходимы е для выбора 
оптимальных норм обслуживания. Так, при Но =  2 имеем:

в = 1 + 1 .+ .1.± .1 =  о,8; С =  0.

Для Но =  3:
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t = 5 мин

£ =  6 мин

Р ис. 10.6.1. Граф ики многостаночного обслуживания

А  =  2 - ± 1 ± 2 ± 1 ± 2 ± 1 =1>5; в = 1 0 ;  с  =  0,5.
6

Отметим, что в среднем за цикл и для каж дой его минуты 
справедливо соотношение:

Но= А  +  В +  С. (Ю.6.4)

Коэффициенты  использования фонда времени оборудова
ния и занятости рабочйх1 составят:

Ка(Но) "  н  : (10.6.5)
-----------------------------  о

1 При циклической многостаночной работе, которая характерна для 
массового п р ои звод ства, коэф ф и ц и ен т зан ято сти  рабочих основными 
функциям и К  п р ак ти ч ески  совп ад ает  с коэф ф и ц и ен том  суммарной 
занятости К  .
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Ч

( 10 .6 .6 )

При обслуживании станков одним рабочим (Я =  1) : К  (Я ) =
=  В.

Порядок выбора оптимальной нормы обслуж ивания при 
циклическом процессе рассмотрим на следую щ ем примере.

Н еобходимо выбрать оптимальную норму обслуживания, 
соответствующ ую минимуму затрат на выполнение производ
ственной программы, в условиях действую щ его участка при 
следую щ их исходных данных: свободное машинное время tc =  
=  3 мин, время занятости рабочего t3 =  2 мин. Для выпуска 
необходимого объема продукции коэффициент использования 
станков по машинному времени должен быть не менее Кан =  0,58. 
Нормативный коэффициент занятости многостаночников ос
новными функциями Кзн =  0,88. Наладка и подналадка выпол
няются наладчиками.

П оскольку при заданном объем е продукции в условиях  
действующ его участка (постоянном количестве станков) сумма 
затрат на оборудование постоянна (не зависит от величины  
норм обслуживания), минимум затрат на продукцию будет по
лучен при минимальной численности рабочих. Иначе говоря, 
для реш ения поставленной задачи необходимо найти макси
мальное значение нормы обслуживания, при котором достига
ется заданная величина Кан =  0,58 и коэф ф ициент занятости  
рабочих не превыш ает Кзн =  0,88.

Выбор оптимального варианта нормы обслуживания це
лесообразно выполнять в следую щ ем порядке.

1. О пределяется предварительное значение нормы обслу
живания:

При таком значении Но1 возможны три варианта нормы 
обслуживания: 1) Но =  3; 2) Но =  2 и 3) обслуживание пяти 
станков бригадой из двух рабочих (Но =  5, Нч =  2). Анализ этих  
вариантов целесообразно начать со значения Кз =  3.

2. Для Но =  3 из графика (рис. 10.6.1) имеем:

А (Х ) =  1,5 К (Х ) =  1- ^  =  0,5;
3

В(Х) =  1,0 К 3(Х )= 1 ,0 .
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Эти величины не соответствуют условиям задачи. Следова
тельно, вариант Но =  3 не мож ет быть принят.

3. При Но =  2 имеем:

AfXJ = 1 ,2  K J X )  =  0,6;

В(Х) =  0,8 K J X )  =  0,8.

Полученные величины (X)  =  0,6 и Кз (XJ =  0,8 удовлет
воряют условиям задачи (Кан =  0,58 и Кзн =  0,88). Поскольку 
при Но =  2 выполняются ограничения по необходимому объему  
выпуска продукции и допустимой загрузке рабочего, этот ва
риант является допустимым. Остается проверить возможность 
уменьшения численности многостаночников при третьем вари
анте —  обслуживании пяти станков бригадой (звеном) из двух  
рабочих.

4. Зон у из пяти станков, обслуж иваемы х двумя рабочими, 
можно представить как две зоны, в каж дой и з которых на 
одного рабочего приходится по Но =  2,5 станка. Если на одного

рабочего приходится Яо1 = £— +  1 =  2,5 станка, то и з них дейст-
3

вует А =  1,5 станка. Следовательно, в зоне из Но =  5 станков 
будет действовать А(Х) =  2 • 1,5 =  3 станка. При этом коэффициент 
Ка(Х) составит:

А(Х)
K J X )  =  - £ -  =  0,6.

О
Эта величина удовлетворяет условию KJX) >  0,58. Однако ко

эффициент занятости рабочего при данном варианте равен едини
це, т. е. больше допустимого Кзн =  0,88. Чтобы уменьшить величину 
K t до нормативной, необходимо ввести подменного рабочего, ко
торый при К  =  0,88 будет занят подменой двух многостаночников 
в течение 0,24 сменного фонда времени. Таким образом, при дан
ном варианте на 5 станков будет приходиться в среднем 2,24 рабо
чего, или на одного рабочего окажется в среднем 5 : 2,24 =  2,23 
станка (т. е. больше, чем в предыдущем варианте при Но =  2).

Последний из рассмотренных вариантов позволяет обес
печить необходимый уровень использования оборудования (т. е. 
обеспечить выполнение плана) с минимальной численностью  
рабочих, что в данном случае соответствует минимуму сум 
марных затрат на продукцию. Следовательно, для условий рас
смотренного примера оптимальным является обслуж ивание
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пяти станков группой и з двух рабочих. Вместе с  тем практи
ческая реализация последнего варианта требует значительной  
работы по обеспечению стабильности производственного про
цесса и синхронизации деятельности рабочих.

Мы рассмотрели методику и пример расчета оптималь
ной нормы обслуж ивания при циклической многостаночной  
работе.

10.6.2. Н ециклические процессы

При нециклических процессах оборудование обслуж ива
ется по мере его остановки, б ез  соблюдения одного и того ж е  
порядка обхода станков. Такое обслуживание характерно для  
многостаночников в тех  случаях, когда величины свободного 
времени и времени занятости имеют сущ ественные колебания. 
При этом соблюдение определенного маршрута обслуживания  
неэффективно, так как м ож ет вызвать значительные простои 
оборудования и рабочих.

Если величины tc и t3 имеют большие колебания, расчет  
норм обслуживания и численности долж ен осущ ествляться с 
учетом вероятностных закономерностей, что определяет необ
ходимость использования специального математического ап 
парата —  теории массового обслуживания.

После определения характеристик системы обслуживания  
оборудования (входящего потока, длительности, дисциплины, 
доступности обслуживания, матрицы передач) методами теории 
массового обслуживания или в результате имитации работы  
системы на компьютере можно установить оптимальное соот
ношение м еж ду численностью рабочих и количеством станков.

Наиболее просто эта задача реш ается для обслуживания  
станков-автоматов рабочими, совмещ ающ ими функции оп е
раторов и наладчиков. Для этих систем имеются формулы, по 
которым мож но рассчитать все характеристики, н еобходи 
мые для выбора оптимальных норм обслуживания и численно
сти. Состав этих характеристик определяется установленными 
ранее ограничениями и критериями оптимальности.

Расчет оптимальных норм обслуж ивания и численности  
по формулам теории массового обслуживания весьма тр удо
емок и практически неосущ ествим в условиях большинства 
предприятий. В связи с этим предложены различные вариан
ты таблиц и номограмм.

Для практических расчетов автором разработаны таблицы, 
фрагменты которых представлены  в табл. 10.6.2.1 и 10.6.2.2. 
В них указаны оптимальные нормы обслуживания Hq и  c o o t -
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Т а б ли ц а  10.6.2.1 
Н о р м ы  о б с л у ж и в а н и я  и  к о э ф ф и ц и е н т ы  з а н я т о с т и  

о с н о в н ы м и  ф у н к ц и я м и  д л я  о д н о го  р а б о ч е г о  (ф р а г м е н т )

0,5 0,55 0,6 0,62 0,64 0,66

Н К Н К Н К Н К Н К Н Ко О О О о о о о О О о О

0,16 10 0,98 9 0,96 8 0,91 7 0,86 7 0,86 6 0,78

0,18 8 0,95 7 0,71 6 0,84 6 0,84 6 0,75 5 0,75

0,2 7 0,94 6 0,87 5 0,8 5 0,8 5 0,8 4 0,69

0,22 6 0,91 5 0,84 4 0,74 4 0,74 4 0,74 3 0,59

0,26 5 0,9 4 0,82 3 0,67

0,3 4 0,86 3 0,74 2 0,54

Т а б ли ц а  10.6.2.2 
Н о р м ы  о б с л у ж и в а н и я  и  к о э ф ф и ц и е н т ы  з а н я т о с т и  

о с н о в н ы м и  ф у н к ц и я м и  д л я  з в е н а  и з  д в у х  р а б о ч и х  (ф р а г м е н т )

0,5 0,55 0,6 0,62 0,64 0,66

Н К Н К Н К Н К Н К Н Ко о о о о о О о о О О О

0,16 21 0,99 18 0,98 17 0,97 16 0,96 15 0,94 14 0,91

0,18 18 0,99 16 0,98 14 0,95 14 0,95 13 0,93 12 0,89

0,2 16 0,99 14 0,97 12 0,93 12 0,93 11 0,89 10 0,85

0,22 14 0,99 12 0,96 11 0,93 10 0,89 9 0,84 9 0,84

0,26 11 0,97 9 0,92 8 0,87 7 0,8 7 0,8 6 0,72

ветствую щ ие им коэффициенты занятости рабочих основными 
функциями (т. е. непосредственным обслуживанием станков) К о 
для одного рабочего (табл. 10.6.2.1) и для звена из двух рабочих 
(табл. 10.6.2.2). Аналогичные таблицы рассчитаны для групп и з 3, 
4 и 5 рабочих.

Нормы обслуживания устанавливаются по табл. 10.6.2.1 и 
10.6.2.2 в зависимости от двух коэффициентов К_н и К г Первый 
из них определяет необходимый для выполнения производствен
ной программы уровень использования оборудования по ма
шинному времени; второй определяется по формуле:
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К, = (10.6.7)

где ta —  время занятости одного рабочего при однократном  
обслуж ивании станка (агрегата); tc —  свободное машинное 
время (время действия станка б ез участия рабочих).

Данные, приведенные в табл. 10.6.2.1 и 10.6.2.2, позволяют 
установить такую численность рабочих, при которой обеспечи
вается необходимый для выполнения плана уровень использо
вания оборудования и при этом занятость рабочих основными 
функциями не превышает допустимой (т. е. остается необходи
мое время на отдых, личные надобности и на выполнение до
полнительных функций). В условиях действующ его производ
ства эти нормы соответствуют минимуму суммарных затрат на 
заданный объем продукции. С помощью данных таблиц при про
ектировании производства м ож ет быть установлено оптималь
ное соотнош ение м еж ду количеством станков (агрегатов) и чис
ленностью рабочих.

На основе сравнения норм обслуживания (см. табл. 10.6.2.1 
и 10.6.2.2) непосредственно устанавливается рост производитель
ности труда при переходе от индивидуального обслуживания  
оборудования к коллективному. Так, например, если К 1 =  0,16 
и для выполнения производственной программы необходимо, 
чтобы загрузка каждого станка была не менее К  =  0,66, то 
по табл. 10.6.2.1 находим: Hq =  6, Kq =  0,78. Для звена из двух  
рабочих при тех ж е значениях К, =  0,16 и Кан =  0,66 норма 
обслуживания по табл. 10.6.2.2 составит Но =  14 станков, а ср ед 
ний коэффициент занятости рабочих возрастет до К  =  0,91.

Рост производительности труда при переходе от индиви
дуального обслуживания станков к коллективному определя
ется по формуле:

где Нок и Нои —  соответственно коллективная и индивидуальная 
нормы обслуживания.

В нашем примере для К, =  0,16 и Кан =  0,66 имеем: 
1 4 - 6 - 2

( 10 .6 .8 )

П = 100 =  16,6%.
6  •  2

Фактический рост производительности тр уда  будет  н е
сколько меньш е и з -за  ряда организационных факторов (в час-
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тности, и з -за  увеличения времени на переходы  м еж ду  стан
ками). Как видно и з рассмотренного примера, при коллек
тивном обслуж ивании увеличивается средняя занятость ра
бочих основными функциями (Kq =  0,78 при индивидуальном  
обслуж ивании и Ко =  0,91 при обслуж ивании звеном из дв ух  
рабочих).

Эффективность коллективного обслуживания сущ ествен
но зависит от значений К, и К  .1 ан

10.6.3. М ногофазные системы (м етодика оптим изации 
разделения труда по обслуж иванию  оборудования)

Проблемы оптимизации разделения труда возникают в ос
новном при выполнении продукционных работ (см. разд. 10.5). 
Принцип выполнения расчетов по приведенным выше м оде
лям рассмотрим на примере оптимизации взаимодействия на
ладчиков и операторов.

Для каждого варианта разделения и кооперации труда на 
основе соответствующ их трудовы х нормативов, данных о на
деж ности оборудования и инструмента, календарно-плановых 
нормативов (в частности, размеров партий) должны быть уста
новлены ср едн и е продолж ительности обслуж ивания станка 
наладчиком и оператором, среднее время автоматической ра
боты станка и вероятности обслуживания оператором и налад
чиком. Должны быть такж е заданы законы распределения слу
чайных величин, дисциплина и доступность обслуживания. На 
основе этих данных определяются характеристики использо
вания оборудования и занятости рабочих, необходимые для  
выбора оптимального варианта.

Н аиболее общим методом реш ения рассматриваемой за д а 
чи является имитация процесса обслуживания оборудования  
на компьютере. При этом по каж дом у из станков с помощью  
датчиков случайных чисел имитируются периоды его работы, 
обслуживания и ожидания обслуживания в зависимости от ва
риантов разделения труда и численности рабочих. После вы
полнения необходимого числа реализаций определяются:

(г =  1, 2, ..., п), (10.6.10)

(10.6.9)
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где Ка(Х) —  коэффициент времени автоматической работы обо
рудования для соответствующего варианта разделения труда  
и численности персонала; К 3 (Х) — коэффициент времени заня
тости рабочих г-й группы; Ur— r-я реализация времени рабо
ты оборудования; Тт. —  r-я  реализация времени обслуживания  
оборудования рабочими г-й группы; Q  —  продолжительность  
имитации; N  —  количество станков; М, —  численность рабо
чих г-й группы при данном варианте.

Выбор оптимального варианта производится  на основе  
величин Ка(Х) и К3.(Х) в соответствии с критериями и ограниче
ниями, приведенными в разделах 10.4 и 10.5.

Чтобы уменьш ить количество сравниваемы х вариантов, 
выбор оптимального реш ения целесообразно организовать сл е
дующ им образом. Вначале б ез каких-либо расчетов непосред
ственно по таблицам нормативов для определения оптималь
ных норм обслуживания и численности (см. табл. 10.6.2.1, 10.6.2.2) 
устанавливается нижняя граница суммарной численности опе
раторов и наладчиков. Она соответствует варианту, при кото
ром каждый рабочий м ож ет выполнить любую работу на любом  
станке, т. е. поиск оптимума начинается с варианта, при кото
ром нет разделения труда и закрепления рабочих за  группами 
станков. В этом случае при прочих равных условиях простои  
оборудования в ож идании обслуживания будут  минимальны
ми, а загрузка рабочих —  максимальной. Следовательно, для  
выполнения необходимого объема работы потребуется мини
мум численности рабочих. Вместе с тем затраты  на одного ра
бочего при данном варианте будут наибольшими, так как для  
выполнения любой работы на любом станке требую тся рабочие 
высокой квалификации, что предопределяет и соответствую 
щую оплату их труда.

Экономия заработной платы мож ет быть получена за  счет  
разделения труда и привлечения рабочих различного уровня  
квалификации. Кроме того, при разделении труда возможно  
уменьшение времени выполнения отдельны х операций за счет  
специализации рабочих.

Для уменьшения числа вариантов численности рабочих при 
каждом варианте разделения труда сл едует исходить из того, 
что численность рабочих различных групп пропорциональна 
трудоемкости выполняемых ими работ. Соотношение трудоем 
костей можно оценить по средним затратам времени рабочи
ми каждой группы на одну операцию обслуживания станков t. 
и вероятностям этих операций р, . П роизведения p, t, пропорци
ональны трудоемкостям соответствующ их работ. Поэтому при



10.6. М етоды оптимизации 271

распределении установленной на первом этапе расчета общей 
численности рабочих по группам можно исходить и з соотно
шений:

М , : М2 : : Mn =  p .t , : p 2t2 : : pntn. (10.6.11)

Варианты численности рабочих могут быть получены так
ж е на основе характеристик, устанавливаемы х методом мо- 
ментных наблюдений. При этом аналогично соотношению (10.6.11) 
можно записать:

М , : М 2 : . . .  : М п =  тп , : тп 2 : т . ... : m n =  v , : v 2 : v . ... : v n> (ю.6.12)

где m { —  количество моментов обслуживания станков рабочи
ми г-й группы; vf =  т . / N  —  доля моментов обслуживания  
станков рабочими г-й группы в общем количестве моментов 
обслуживания N.

Величины V характеризую т относительную трудоемкость  
работ, выполняемых рабочими г-й группы.

На основе рассмотренных соотношений во многих практи
ческих задачах можно получить удовлетворительное реш ение 
без имитации процесса на компьютере. П усть, например, с 
помощью нормативов или моментных наблюдений установлено, 
что для данного варианта разделения труда относительная ча
стота обслуживания станков операторами составляет vq =  0,7, а 
наладчиками vh =  0,3. Если при этом по таблицам типа табл. 10.6.2.1 
и 10.6.2.2 установлено,, что суммарная численность операторов 
и наладчиков М =  3, то численность рабочих каж дой группы 
будет равна: Мн =  1; Мо =  2.

О сновны е понят ия

С т р у к т у р а  н о р м  в р ем е н и .
П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  п р о е к т и р о в а н и я  т р у д о в ы х  п р о ц ес со в  и  р а с ч е т а  

н о р м  т р у д а .
С х е м ы  в з а и м о д е й с т в и я  э л е м е н т о в  п р о и зв о д с т в а .
Ф о р м ы  р а с ч е т а  н о р м  о б с л у ж и в а н и я  и ч и сл е н н о с ти .
В р е м я  д е й с т в и я  е д и н и ц ы  о б о р у д о в а н и я .
М а т е м а т и ч е с к о е  о ж и д а н и е  к о л и ч е с т в а  д е й с т в у ю щ и х  е д и н и ц  о б о р у 

д о в а н и я , н е о б х о д и м ы х  д л я  в ы п о л н е н и я  п р о и зв о д с т в е н н о й  п р о гр ам м ы .
О г р а н и ч е н и я  по  н е о б х о д и м о м у  п р о и зв о д с т в е н н о м у  р е з у л ь т а т у .
О г р а н и ч е н и я  по  у с л о в и я м  т р у д а .
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Ц елевы е функции в задачах  оптимизации норм обслуж ивания и чис
ленности.

Продукционные работы.
Обеспечивающие работы.
С труктура задач  оптимизации разделения труда.
М етоды оптимизации разделения труда и численности персонала. 
Ц иклические процессы обслуж ивания оборудования. 
Н ециклические процессы обслуж ивания оборудования.
И митация процессов обслуж ивания оборудования на компьютере.

К онт рольн ы е вопросы  и  т ем ы  исследований
1. П очему нормы длительности и трудоемкости операций надо опре

д елять  после оптимизации норм обслуж ивания и численности?
2. К ак учитываю тся нормированные перерывы в работе оборудова

ния при расчете норм длительности операций?
3. Каковы критерии оптимальности и ограничения в задачах  опти

м изации приемов труда?
4. К акие методы могут использоваться при обосновании численности 

персонала предприятия? Какой из них обеспечивает наибольшую точность 
расчетов?

5. К ак влияет схема взаимодействия элементов производства на рас
чет норм обслуж ивания и численности?

6. К ак  рассчитать нормы численности и обслуж ивания при взаимо
действии по схеме «без ожидания»?

7. К акова структура задач  оптимизации норм обслуж ивания и чис
ленности?

8. К ак рассчитать количество действую щ их станков, необходимых 
для выполнения производственной программы?

9. К акие характеристики устанавливаю тся с помощью графиков мно
гостаночного обслуживания?

10. Когда необходимо применение теории массового обслуживания 
для расчета норм численности?

11. К ак  определить оптимальную численность рабочих по таблицам 
оптимальных норм обслуж ивания и численности?

12. В каких случаях необходимо применение имитации процесса об
служ ивания оборудования на компьютере?

13. К ак  определить длительность имитации процесса обслуживания 
оборудования на компьютере?
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Бог —  не богатый дж ентльм ен, кото
рый разбрасы вает пригоршни монет, 
для того чтобы посмотреть, как  чело
вечество бросится поднимать их, рас
талкивая друг друга локтями.

Г. Торо

У него был чересчур  холеный вид че
л о века , чьи  деньги  делаю т деньги , 
пока он спит.

Н . М ейлер

11.1. П ринципы  ф орм ирован ия доходов  
в ры ночной эконом ике

Во всем цивилизованном мире основой распределения об
щественного богатства считается принцип распределения по 
тр уду. В Р оссии честь «открытия» этого принципа многие 
приписывают К. М арксу, что вполне естественно после ис
тории 1917— 1990 гг. Однако названный принцип был сформу
лирован за  2000 л ет  до Маркса в Новом Зав ете —  книге, 
которая не имеет равных по количеству изданных экземпля
ров. О дин и з авторов этого сочинения, апостол  П авел, во 
Втором послании к Ф ессалоникийцам учил: «...если кто не 
хочет трудиться, тот и не ешь» (2 Ф ес. 3 : 10), а в Первом  
послании к Коринфянам та ж е  мысль вы ражена ещ е более 
определенно: «...каждый получит свою награду по своему тру
ду» (1 Кор. 3 : 8).

П ринцип распределения по тр уду , а так ж е идеи брат
ства, равенства, справедливости заимствованы основоположни
ками марксизма у  основоположников христианства. Главное от
личие первых от вторых в обещании реализации этих прекрас
ных идей на Зем ле и без помощи каких-либо мистических сил. 
Однако все попытки выполнить эти обещ ания оказались не
удачными.

О бсуждаемый принцип практически означает распределе
ние благ в соответствии с затратами и результатами труда.
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Выбор той или иной базы распределения определяется содер
жанием и условиями конкретного трудового процесса.

Т руд  рабочего, выполняющего определенн ую  операцию  
технологического процесса, или комплекс таких операций, или 
этап обработки крупной детали (например, вала турбины) прак
тически не м ож ет не оплачиваться по нормированным затра
там труда, которые необходимы для достиж ения требуемого  
(планового) производственного результата. Иногда говорят, что 
оплата труда комплексных бригад осущ ествляется по конечно
му результату. Это возможно, но не слишком часто, так как 
подобная бригада должна, в сущ ности, разрастись до разм е
ров завода, выпускающего полностью готовую машину. Д аж е  
если продукция бригады оплачивается по относительно обо
собленному р езул ьтату  (комплекту полностью обработанных 
деталей, собранному у зл у  машины и т. д.), то распределение  
общего заработка чащ е всего осущ ествляется пропорциональ
но затратам труда.

Важно подчеркнуть, что все эти ситуации относятся к 
труду, выполняемому строго по заданной технологии или ин
струкции. Такой тр уд  в разделе 6 был назван а-трудом .

По отношению к труду, содерж ащ ему сущ ественную  долю  
элементов новизны, т. е. творческому труду, организация оп
латы должна быть принципиально иной. Чем выше доля эле
ментов творчества, тем в большей мере распределение неиз
беж но ориентируется не на затраты, а на результаты  труда. 
В таких видах творчества, как научное, техническое, педаго
гическое и т. д., распределение продуктов труда осущ ествля
ется как по затратам, так и по результатам. П реобладание той 
или иной базы распределения целиком определяется долей твор
чества в данном виде деятельности. В экономическом аспекте 
творческим сл ед у ет  считать труд, основой оплаты которого 
принципиально м ож ет быть авторский гонорар. Но в настоя
щ ее время не только в нашей стране, но и во всех развитых 
странах большинство ученых и инженеров не могут ж ить только 
на гонорар за  плоды своего творчества. В м есте с тем  пример  
Т. А. Эдисона и других изобретателей показывает, что в прин
ципе это возможно и в дальнейшем такой вид оплаты будет  
получать все больш ее распространение.

Поскольку предпринимательство является одним и з видов 
творческой деятельности, постольку прибыль предпринимате
ля —  это не что иное, как вид авторского гонорара. Вместе с 
тем в современных условиях наибольших успехов  добиваются, 
как правило, те предприниматели, которые доводят до прак
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тической реализации новые научные и технические идеи или 
открывают новые имена в искусстве. Иногда предприниматель и 
автор новой идеи —  одно и то ж е лицо (например, основатель 
компании «Форд» Генри Форд). Чаще предприниматель реали
зу ет  патент, который представляется ему и его советникам пер
спективным, или покупает акции перспективных фирм. Во всех 
этих случаях первоисточником прибыли является творчество 
авторов новых научно-технических идей, полезность которых 
увеличивается благодаря творчеству предпринимателя.

В рыночной экономике принцип распределения по труду  
р еализуется исходя из предельной продуктивности конкретно
го работника на конкретном рабочем месте, т. е. доход работ
ника при прочих равных условиях увеличивается в соответ
ствии с ростом дохода предприятия от данного вида труда.

Предельная продуктивность работника зависит от спроса 
и предлож ения на соответствующ ем рынке труда. При рацио
нально организованной экономике цена высококвалифициро
ванного творческого тр уда  значительно выше, чем малоква
лифицированного. Это отраж ает более высокую продуктивность 
квалифицированного труда. Однако в условиях резкой смены  
общественных отношений и'технологических укладов сущ ествен
но изменяется структура спроса на труд, и цена некоторых 
видов высококвалифицированного труда м ож ет значительно 
снизиться. Такое полож ение характерно для рынка труда Р ос
сии конца X X  —  начала X X I в., когда доходы многих учены х и 
инженеров оказались ниж е, чем у  продавцов, кассиров и ох
ранников. В подобных ситуациях, при которых рыночный ме
ханизм не обеспечивает адекватной реакции, должны действо
вать государственные меры регулирования, направленные на 
сохранение интеллектуального и духовного потенциала стра
ны. Эти меры «срабатывают» при наличии достаточных средств  
в государственном бю дж ете. Если это условие не выполняет
ся, н еи збеж н а деградация науки, образования, культуры  с 
очевидными последствиями для будущ его страны. Рассмотрен
ная ситуация является следствием различий в кратковремен
ном и долговременном аспектах соотношения спроса и предло
ж ения на рынке труда [Маршалл. Т. 2. С. 49].

Таким образом, в нормально функционирующей рыночной 
экономике принцип распределения по труду модифицируется в 
принцип распределения по предельной продукт ивност и т руда .

В условиях рыночной экономики наряду с доходами от труда  
сущ ественную роль играют доходы  от  собст венност и. Про
блема относительной значимости распределения по тр уду  и по
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собственности обсуж дается в экономической литературе не одну  
сотню лет. А. М аршалл уделил этой проблеме значительное 
внимание во втором томе своих «Принципов». Р аздел , назван
ный «Распределение национального дохода», содерж и т шесть 
глав, из которых три посвящены анализу доходов от труда, 
одна —  проценту на капитал и две содерж ат общ ую характе
ристику системы распределения общественного богатства. В гла
ве «Процент на капитал» излож ена история проблемы. В част
ности, отмечено: «...мудрецы древности, отцы средневековой  
церкви... склонны считать, что ростовщики торгуют несчастья
ми других, наживая барыши на их невзгодах... А ристотель ут
верж дал, что деньги бесплодны и взимать процент из предос
тавления их взаймы означает противоестественное их упот
ребление» [Маршалл. Т. 2. С. 291— 292]. В месте с тем Маршалл 
добавляет: «Архидиакон Каннингем хорошо показал изощ рен
ность, с которой средневековая церковь обходила свой собствен
ный запрет на ссуды  под процент...» [Там ж е. С. 293].

Структура личных доходов сущ ественно изменилась на 
протяжении X X  в. В развиты х и бывших социалистических 
странах сущ ественную  роль стали играть пенсии, пособия по 
безработице и болезни, стипендии и другие выплаты и з госу
дарственных фондов. Данные о распределении доходов в США 
приведены в статье лауреата Нобелевской премии по экономи
ке Василия Леонтьева. Он пишет, что к 1990 г. «доля доходов  
от собственности составляет примерно 15% личного дохода...» 
[Леонтьев. С. 26]. Кроме того, В. Леонтьев отмечал, что до 1929 г. 
расходы государства на пенсии, пособия по болезни, безрабо
тице были невелики. Сейчас они составляют до 15% суммарно
го личного дохода граж дан США.

В теоретическом аспекте возможно обсуж дение принципа 
распределения по способностям. Однако практически этот црин- 
цип м ож ет быть реализован только ч ер ез распределение по 
ТРУДУ- Способности сущ ественно влияют на результаты  труда, 
а значит, и на соответствую щ ую долю общественного богат
ства. Это обстоятельство сл едует учитывать в системах опла
ты труда.

Для нашей страны сущ ественное значение им еет распре
деление по долж ности. Известны многие факты, которые за 
ставляют усомниться в наличии достаточной положительной  
корреляции м еж ду занимаемой должностью и реальным вкла
дом в общ ественное богатство. Б олее того, здесь  корреляция  
часто оказывается отрицательной. Это дел ает весьма актуаль
ной проблему такого распределения доходов, при котором их
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уровень зависел бы не от должности, а от экономического и 
социального эф ф ек та  деятельности конкретного лица, зани
мающего данную должность.

Рассмотренные выше принципы распределения ориенти
рованы преимущ ественно на экономический аспект проблемы. 
Однако в распределительны х отношениях весьма важным яв
ляется такж е социально-этический аспект. При определенных  
условиях он м ож ет оказаться д а ж е важ нее экономического. 
Основное противоречие м еж ду  этими аспектами состоит в том, 
что распределение по результатам  труда, не говоря о рас
пределении по собственности, ведет к значительному неравен
ству в доходах, а соответственно и в потреблении.

Это неравенство неизбежно из-за  различий в способностях 
людей, их социальном положении и других условий. Хотя отме
ченное противоречие обсуж дается у ж е  на протяжении столе
тий, оптимального решения до сих пор не найдено. В большин
стве стран неравенство в доходах пытаются компенсировать за 
счет общественных фондов потребления и благотворительных 
фондов, которые в определенной мере реализуют распределение 
по норм ам потребления, соот вет ст вую щ им условиям страны.

Опыт последних десятилетий достаточно убедительно по
казал, что независимо от особенностей различных стран путь к 
рациональному распределению  леж ит не ч ер ез уравнивание 
доходов, а  через такой уровень их дифференциации, который 
обеспечивает высокие стимулы к росту эффективности и вмес
те с тем сохраняет стабильность в обществе за  счет гарантий 
удовлетворения основных потребностей всего населения страны.

Кроме рассмотренных, возможен ещ е один принцип рас
пределения —  с помощ ью  лот ерей. В отличие от всех осталь
ных способов распределения народного богатства лотереи ос
нованы на принципе случайного выбора в соответствии с зако
ном равной вероятности. Такой подход к проблеме доходов  
населения нельзя считать допустимым преж де всего по эти
ческим соображениям. Это определяется тем, что вероятность 
выигрыша пропорциональна количеству купленных билетов (как 
говорят, «деньги к деньгам»),

В связи с тем, что лотереи практически всегда приводят к 
перераспределению  жизненны х благ в пользу богатых, класси
ки экономической науки относились к ним резко отрицательно. 
В частности, У. П етти отмечал, что лотереи устраиваю т те, 
кто хочет нажиться на использовании «в своих выгодах лю дс
кой глупости» [Петти. 1940. С. 52]. Аналогичным было мнение 
одного и з самых достойных представителей экономической на-

1 0  Г е н к и н  • Э к о н о м и к а  и  с о ц н о л .  т р у д а »
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уки А. Тюрго, который, будучи министром финансов Людови
ка XVI, пытался доводами разума сделать то, чего достигла 
Ф ранцузская революция 1789 г. ценой сотен тысяч человечес
ких ж и зн ей . Д ея тел ьн ость  А. Тюрго высоко оценивали и 
К. Маркс, и его противники. Один из премьер-министров Ф ран
ции, Э. Ф ор, писал, что А. Тюрго было «свойственно поме
шательство на общественном благе» [Фор. С. 5]. В книге Э. Ф о
ра приводится следую щ ее высказывание великого экономиста 
о лотереях: «Это значит делать каждого гражданина азарт
ным игроком, как если бы государь открыл на каждой улице 
по притону для постоянной игры в фараон...» [Там ж е. С. 100].

Несмотря на предупреж дения классиков, в экономике боль
шинства стран игорный бизнес представлен достаточно ощ ути
мо. Так, по официальным данным, в СШ А годовой доход  этого 
бизнеса превышает 20 млрд. долл., что составляет более поло
вины бю джета России [Санкт-Петербургские ведомости. 2001. 
10 авг.].

Как видно и з изложенного, в настоящ ее время основная 
часть национального дохода цивилизованных стран распреде
ляется по труду.

К числу принципов распределения можно отнести и п р и н 
ц ип своевременност и оплат ы  т руда . Этот принцип известен  
ещ е из Ветхого Завета в следую щ ей формулировке: «В тот ж е  
день отдай плату его, чтобы солнце не заш ло п р еж де того, 
ибо он беден, и ж д ет  ее  душ а его; чтоб он не возопил на тебя 
к Господу, и не было на тебе греха» (Втор. 24 : 15).

Необходимость своевременной оплаты труда подчеркива
ется в документах М еждународной организации труда (МОТ) и 
в законодательстве всех стран. Конкретные сроки оплаты тр у
да устанавливаются в отраслевых тарифных соглаш ениях, кол
лективных договорах м еж ду работодателями и профсоюзами, 
других документах.

К сожалению, в России 90-х  гг. принцип своевременности  
оплаты труда очень часто наруш ался на всех уровнях: от госу
дарственных органов до малых предприятий. П редставители  
государства объясняли это отсутствием денег в казне и з-за  
плохой собираемости налогов, а предприниматели —  задер ж 
ками в оплате счетов за поставленную продукцию и другими 
причинами. При этом нередко руководители предприятий по
лучали свои немалые доходы  своевременно, а сотрудники ме
сяцами ж дали заработной платы. Очевидно, что это не способ
ствовало социальному согласию —  одной и з важнейш их пред
посылок эффективной работы.
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Трудовой кодекс РФ , принятый в 2002 г., устанавливает 
весьма ж есткие санкции за  наруш ение установленных сроков 
выплаты заработной платы. Есть надеж да, что это коренньга 
образом изменит ситуацию с оплатой труда в России.

11.2. С татистический анали з распределения  
ли ч н ы х д оходов

В рыночной экономике основными источниками личных 
доходов являются:

1) трудовая деятельность персонала, работающего по най
му, и лиц свободных профессий;

2) предпринимательская деятельность;
3) собственность;
4) средства государства и предприятий, распределенны е в 

соответствии 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; третьем у —  дивиденды и проценты на ка
питал; четвертому —  трансф ертны е платежи (пенсии, посо
бия, стипендии и т. п.), а так ж е услуги предприятия своим  
работникам в виде медицинского обслуживания, повышения 
квалификации и т. п., пятому —  продукты, возможности для 
отды ха, денеж ны е средства от ЛПХ. Кроме указанных, 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 собственности, традициями. Одним и з от
личий России от развиты х стран является относительно высо
кая доля продукции ЛПХ в совокупном доходе населения. В ц е
лом по России она составляет около 13%. Чем беднее регион, 
тем, как правило, выше доля доходов от ЛПХ. Так, в Москве 
и Санкт-П етербурге такие доходы  составляют около 1%, а в 
Псковской области —  свыше 36%.

От структуры дохода сущ ественно зависят:
—  мотивы, а следовательно, и результаты деятельности  

лю дей, что непосредственно связано с экономикой предприя
тий, регионов и страны;

—  взаимоотношения м еж ду  людьми и их группами в про
изводственных коллективах, регионах и стране в целом;
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—  качество ж изни лю дей, характеризую щ ее степень удов
летворения их потребностей.

Таким образом, структура личных доходов сущ ественно и 
многообразно влияет на условия ж изни людей, деятельность  
предприятий и других социально-экономических систем.

Государственная статистика России наиболее достоверно 
фиксирует информацию о трех основных источниках личных 
доходов: 1) заработной плате; 2) социальных трансфертах; 3) до
ходах от предпринимательской деятельности и от собственности.

С начала 90-х  гг. основная тенденция динамики личных 
доходов определяется сниж ением доли заработной платы и ро
стом доли предпринимательских доходов и доходов от собствен
ности (табл. 11.2.1).

Таблица 11.2.1
Д инам ика структуры  л и чн ы х  доходов в России 90-х гг. (%)

Слагаемые личного дохода Годы

1992 1994 1996

О плата труда 69,9 46,6 42,5

Социальные трансф ерты 14,0 15,4 13,9

П редпринимательские доходы 
и доходы от собственности 16,1 38,8 43,6

Всего 100 100 100

Министр труда А. Починок характеризовал структуру доходов 
в России 2001 г. следующим образом: «...сейчас, если взять дохо
ды за  100%, легальная зарплата —  это 35%, «серая» и «чер
ная» —  30%, остальное —  прочие доходы» [Известия. 2001.12 апр. С. 1].

При анализе качества ж изни в стране сущ ественное зн а
чение имеет распределение населения по величине доходов. 
Кривая распределения, типичная для России конца 80 -х  гг., 
представлена на рис. 11.2.11. Вид этой кривой характерен и в 
настоящ ее время для населения развитых стран. Неоднократ
но отмечалось, что при нормально функционирующ ей эконо
мике дифференциация личных доходов мож ет быть аппрокси
мирована логарифмически нормальным законом распределения.

Асимметрия соответствующей кривой отраж ает то, что во 
всех странах количество бедных больше количества богатых. При 
этом число интервалов больших доходов сущ ественно больше

1 Р и су н ки  11.2.1— 11.2.3 заи м ство ван ы  из статьи  А. П. И ванова, 
подготовленной на основе его работы по гранту Российского гуманитарного 
научного фонда [Иванов].
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числа интервалов малых доходов. Один «горб» на рис. 11.2.1 ха
рактеризует значительную долю среднего класса, который не 
имеет резко выраженных границ по уровню благосостояния.

Средний класс развитых стран является фундаментом их 
политической стабильности, которая в значительной м ере обус
ловлена экономически: соответствующая часть населения обес
печена благоустроенны м ж ильем, полноценным питанием и 
другими благами.

Хотя официальная статистика не в полной мере учитыва
ет реальные доходы  всех групп населения, несомненно, что за 
90-е гг. структура населения России по уровню благосостояния 
принципиально изменилась. Сущ ественно усилилось различие 
м еж ду богатыми и бедными, уменьшилась доля тех, кого м ож 
но отнести к среднем у классу. Два «горба» на рис. 11.2.2— 11.2.4 
соответствуют долям бедных и богатых. Совершенно очевидно, 
что правый «горб» не мож ет быть результатом различий в ве
личине заработной платы. Он обусловлен предпринимательс
кими доходами и доходами от собственности.

Необходимо отметить, что оценки дифф еренциации дохо
дов, приведенные в статье А. П. Иванова, сущ ественно выше, 
чем у большинства других авторов. Имеющ иеся расхож дения  
обусловлены отсутствием надеж ны х данных о доходах наибо
л ее  бедных и богатых групп населения, а такж е значительной 
долей теневой экономики. Однако все специалисты согласны в 
том, что дифф еренциация доходов в России намного (в 1,5—  
2 раза) больше, чем в развитых странах1. Если в 1989 г. коэф ф и
циент Джини составлял 0,275, то к 2000 г. он вырос до 0,483.

В конце 90-х гг. X X  в. к среднему классу в России было при
нято относить семьи со среднедуш евы м  месячным доходом  в 
300— 1000 долл. США. Численность этого социального слоя состав
ляет около 10% населения России. В Москве доля среднего клас
са значительно выше —  около 25% [см.: Известия. 1998. 19 янв.].

По сравнению с развитыми странами в России доля средне
го класса в численности населения в 3— 4 раза меньше. Вместе 
с тем в отечественной и зарубеж ной литературе отмечается, 
что в последние годы усилилась тенденция поляризации насе-

1 По данным записки департам ента доходов населения и уровня ж изни 
М инистерства труд а, среднедуш евы е денеж ны е доходы 10% наиболее 
обеспеченных россиян превыш аю т доходы самых бедных в 14 раз. П равда, 
авторы  записки предупреж даю т, что эта циф ра несколько заниж ена. На 
самом  д е л е  р азн и ц а  в оплате тр у д а  (оф и ц и альная), если  отбросить 
соц и альн ы е т р а н с ф е р т ы  и вн утри сем ей н ое р ас п р ед ел е н и е  доходов, 
достигла угрож аю щ их размеров —  выросла в 34 р аза  [см.: И звестия. 2001. 
23 мая].
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Ист очник: Экономика и жизнь. 1992. №  44. Ноябрь.
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12,49

ления в ряде развитых стран. В настоящ ее время в США 20% 
наиболее богатой части населения владеет 44% доходов. П ро
гнозируется, что к 2005 г. эта доля вырастет до 60% [см.: И зв е
стия. 1998. 19 янв.].

В работах академика РА Н  Д. С. Львова и других эконо
мистов доказы вается, что по уровню  заработной платы от
ставание Р оссии от развиты х стран больш е, чем по уровню  
производительности. С оответствую щ ие данны е приведены в 
табл. 11.2.2. Различие доходов рабочих в странах Европы вид
но из рис. 11.2.5.

В СШ А доходы высшего слоя управляющ их растут значи
тельно быстрее, чем ВВП, прибыль корпораций и средняя за 
работная плата рабочих. Так, за  1960— 1990 гг. доходы топ-ме
недж еров выросли на 212%, а рабочих —  только на 53% [Мил- 
гром, Робертс. С. 140— 142]. Динамика различий в доходах высших 
менедж еров и рабочих СШ А за  1990— 2000 гг. представлена на 
рис. 11.2.6.
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Таблица 11.2.2
С равнительная оценка производительности  и зарплатоотдачи по ВВП 

(по пари тету  покупательной способности национальной валю ты 
в долл. СШ А за 1994 г.)*

Страны
Часовая произ
водительность 

по ВВП

Часовая зар а
ботная плата

ВВП на 1 долл. 
заработной 

платы

СШ А 27 16,4 1,7

Великобритания 22 13,8 1,6

Германия 27,7 22,7 1,2

Ф ранция 28,8 .  14,4 2,0

Япония 21,6 12,3 1,8

Канада 23,4 17,1 1,4

И талия 30,6 16,4 1,9

Турция 10,3 2,6 4,0

Чили > 9,7 4,3 2,3

Корея 9,6 7,2 1,3

М ексика 14,5 4,0 3,2

Венгрия 8,8 2,7 3,3

Ч ехия 8,5 2,5 3,4

Польш а 6,2 4,3 1,4

Россия 7,6 1,7 4,6

* Таблица составлена на основе статистической обработки данных по 
53 странам.

И ст очник: [Львов, Овсиенко. С. 108].

В России оклады и суммарные доходы  большинства руко
водителей предприятий никак не отраж аю т результатов про
изводственной деятельности. Н ередко доходы  управляю щ их  
растут при снижении объемов производства и численности пер
сонала. Это не м ож ет не вызывать недовольства основной час
ти сотрудников предприятий. Однако в отличие от ФРГ, д р у -
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И ст очник: Финансовые известия. 2002. 11 июля.

гих европейских стран и Японии призывы к социальному парт
нерству в России практически не реализую тся.

11.3. Структура дохода сотрудника предприятия

Структура дохода сотрудника предприятия представлена  
на рис. 11.3.1. Основной частью дохода наемного персонала пред
приятия является заработная плата, которая включает:

1) тарифную часть —  оплату по тарифным ставкам и ок
ладам;

2) доплаты и компенсации;
3) надбавки;
4) премии.
Тарифные ставки и оклады определяют величину оплаты 

труда в соответствии с его сложностью и ответственностью.
Н азначение доплат —  возмещ ение дополнительных затрат  

рабочей силы и з-за  объективных различий в условиях и тяж е
сти труда. Компенсации учитывают независящ ие от предприя
тия факторы, в том числе рост цен.

Надбавки и премии вводятся для стимулирования добро
совестного отношения к тр уду, повышения качества продук
ции и эффективности производства. Различия м еж ду  надбав-
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нами и премиями в том, что надбавки выплачиваются в одина
ковом размере каждый месяц в течение установленного пери
ода, а премии могут быть нерегулярными, и их величина су 
щественно меняется в зависимости от достигнутых результа
тов. Таким образом , доплаты  и компенсации отраж аю т те  
производственные и социальные характеристики труда, кото
рые объективно не зависят от сотрудника. Надбавки и премии 
отраж аю т результаты его собственных достижений.

Типовая структура дохода сотрудника предприятия может 
быть представлена следующим образом.

1. Оплата по тарифным ставкам и окладам.
2. Доплаты за условия труда:
2.1. Характеристики производственной среды.
2.2. Сменность (режим работы).
2.3. Степень занятости в течение смены.
3. Надбавки:
3.1. За  продуктивность выше нормы (сдельный прирабо

ток, оплата за работу с численностью меньше нормативной).
3.2. За  личный вклад в повышение эффективности, в том 

числе за  изобретения и рационализаторские предложения.
3.3. За  высокое качество продукции, выполнение срочных 

и ответственных заданий.
4. Премии:
4.1. За  качественное и своевременное выполнение догово

ров и этапов работ.
4.2. По итогам работы за год.
4.3. И з 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.
Рассмотрим каж дую  статью (типовой модуль) дохода.
СТАТЬЯ 1 (тарифные ставки и оклады).
Тарифны е ставки и оклады устанавливаю тся на основе 

тарифны х договоров в соответствии со сложностью труда, его 
ответственностью, уровнем цен на предметы потребления, си
туацией на рынке труда и другими факторами. Мировой опыт 
показывает целесообразность единых тарифных сеток из 17—  
22 разрядов для рабочих, специалистов и руководителей, что 
обеспечивает наглядность соотнош ений в тарифны х ставках 
различных групп сотрудников и облегчает внесение изменений
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в тариф ную  систему предприятия, ее  согласование с проф со
юзом.

При выборе диапазона тарифной сетки необходимо учи
тывать различия в сложности работ, экономическое полож е
ние предприятия, а такж е социально-психологические ф акто
ры как на предприятии, так и за  его пределами. Чем ниж е  
уровень ж изни  в стране и х у ж е  экономическое полож ение  
завода, тем меньше долж ен быть диапазон различий в оплате 
труда. Практически в России часто бывает наоборот.

Основой формирования тарифны х сеток в настоящее вре
мя считается аналитический метод оценки работ. На Западе  
обычно исходят из так называемой женевской схемы, приня
той на меж дународном конгрессе в Ж еневе в 1950 г. Эта схема  
предполагает анализ работ по следую щ им важнейшим призна
кам.

1. Специальные знания и умения (квалификационные тре
бования) —  профессиональное образование, опыт работы, тре
бования к умственным способностям.

2. Н агрузка —  влияние работы на организм человека.
3. Ответственность —  материальная ответственность, от

ветственность за персонал в процессе производства, ответствен
ность за сохранность производственной тайны.

4. Условия труда —  воздействие окружающ ей среды  в про
цессе производства, в том числе безопасность рабочего места.

Реальные различия в заработке могут превышать диапа
зон тарифной сетки за  счет доплат, надбавок и премий.

СТАТЬЯ 2 (доплаты за  условия труда).
2.1. Неблагоприятные условия труда, если их практически  

невозмож но улучшить, должны компенсироваться работнику  
п р еж де всего за счет увеличения времени отдыха, дополни
тельного бесплатного питания на производстве, профилакти
ческих и лечебных мероприятий. Если этого недостаточно, вво
дятся доплаты к тарифным ставкам на основе аттестации ра
бочих мест и трудовых процессов по сущ ествующим методикам. 
Уровень компенсаций и доплат за  неблагоприятные санитарно- 
гигиенические условия труда долж ен быть такой величины, 
которая исключала бы необходимость искажения норм выра
ботки в целях увеличения заработной платы.

2.2. Доплаты за сменность устанавливаются за работу в ве
черние и ночные смены.

2.3. Доплаты за  уровень занятости в течение смены вво
дятся преимущ ественно дл я  многостаночников, наладчиков, 
ремонтного персонала. Этот вид позволяет учитывать различия
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в затратах труда, обусловленные степенью использования смен
ного фонда времени рабочих.

Нормативное время занятости работника за  см ену опреде
ляется по формуле:

где Т" — нормативное время занятости за  смену, мин; Т ,м —  
длительность смены, мин; —  нормативное время на отдых 
и личные надобности за  смену, мин.

В коллективном договоре или в контракте целесообразно  
указать, что администрация имеет право использовать смен
ное время работника в пределах нормативного времени, оп
ределяемого по ф орм уле (11.3.1).

Совмещение различных видов деятельности, если по каж 
дом у из них загрузка недостаточна, является необходимым  
элементом нормально организованного производства. Доплаты  
должны устанавливаться не за факт совмещения профессий  
(функций), а за соотнош ение м еж ду нормативным и действи
тельным уровнями занятости.

Коэффициенты нормативной занятости рабочего за смену 
устанавливаются по.ф орм уле:

Поскольку превышение данного коэффициента м ож ет на
нести вред здоровью работника, максимальная величина доп
лат к тарифной ставке долж на соответствовать величине К".

Н аряду с нормативным для каждого работника долж ен  
устанавливаться проектный коэффициент занятости К", кото
рый соответствует реально выполняемым функциям и количе
ству обслуживаемых • единиц оборудования. Проектный коэф 
фициент занятости для данного вида работы долж ен опреде
ляться по м етодике нормирования тр уда  соответствую щ ей  
группы работников.

Минимум занятости в течение смены целесообразно уста
новить на уровне 70% коэффициента нормативной занятости  
К", а максимум доплат к тарифной ставке за  степень занятос
ти —  в р а зм ер е  30% (при К" =  К"). Д ля эт и х  усл ов и й  в

(11.3.1)

(11.3.2)
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табл. 11.3.1 приведены величины доплат к тарифным ставкам в 
зависимости от соотношения нормативной и  проектной занято
сти работников за  смену.

СТАТЬЯ 3 (надбавки).
Этот элемент дохода в наибольшей степени долж ен зави

сеть от уровня продуктивности работника.
3.1. Надбавки за продуктивность выше нормы до послед

него времени чаще всего имели форму сдельного приработка 
или оплаты за  работу с численностью персонала меньше нор
мативной. Такие выплаты обычно не рассматриваются как над
бавки к тариф у, ибо считается, что надбавки устанавливают
ся администрацией. Но и з приведенного выше определения  
надбавок как относительно постоянной части заработка, отра
ж аю щ ей личные достиж ения работника, следует, что сдель
ный приработок —  это вид надбавок.

Таблица 11.3.1
Д оплаты  к тариф ны м  ставкам  (окладам) 

за  уровень занятости  работников в течение смены

3 0,95 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,55

0,95 30,0 24,68 19,43 14,18 8,93 3,68

0,9 30,0 24,42 18,87 13,32 7,77 2,22

0,85 30,0 24,19 18,29 12,39 5,49 0,59

0,8 30,0 23,75 17,5 11,25 5,0

0,75 30,0 23,23 16,63 9,98 3,33

0,7 30,0 22,88 15,73 8,58

М ожно выделить сл едую щ ие причины перевы полнения  
норм:

1) наличие у  работника способностей к данной работе, пре
вышающих средний уровень;

2) применение усоверш енствований, которые не оф орм 
лены как рационализаторские предложения технического или 
организационного характера;

3) наруш ения технологии и техники безопасности;
4) чрезмерная интенсивность труда;
5) ошибочность нормы.
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Только первая причина м ож ет считаться объективным ос
нованием для получения сдельного приработка и аналогичных 
ем у выплат. Причины 3— 5 в нормально организованном произ
водстве не должны иметь места. Что касается второй причи
ны, то необходимо создани е экономических и организацион
ных условий, обеспечивающих заинтересованность работника 
в оформлении рационализаторских предложений и включении 
их в утвержденны й технологический процесс. Для этого вво
дятся надбавки, указанные в ст. 3.2.

3.2. Надбавки за  личный вклад в повышение эф фективнос
ти устанавливаются:

1) авторам рационализаторских предложений по соверш ен
ствованию техники и технологии;

2) авторам предлож ений по совершенствованию организа
ции труда, производства и управления;

3) рабочим, специалистам и руководителям, непосредствен
но участвовавшим в реализации технических и организацион
ных нововведений.

Надбавки устанавливаются на период реального примене
ния нового оборудования, инструмента, форм организации тр у
да и т. д.

Источником надбавок за рост эффективности является ре
альная экономия трудовых и материальных ресурсов от приме
нения новшеств. На вознаграж дение в виде надбавок и премий 
м ож ет быть направлено до 90% суммы реального эф ф ек та. 
Распределение вознаграж дения производится с учетом особен
ностей предприятия. Например, возможен следую щ ий вариант 
распределения:

40% —  на надбавки авторам и тем, кто непосредственно  
помогал реализации их предлож ений (ст. 3.2);

40% —  на премирование (ст. 4.4, 4.5);
20% —  в фонд руководителей участка и цеха —  на надбав

ки и премии по ст. 3.3 и 4.3.
Надбавки за рост эффективности обеспечивают реальные 

экономические предпосылки для стабилизации коэффициента  
выполнения норм и перехода к расширению сф еры  примене
ния повременной оплаты труда с нормированным заданием. Опыт 
показы вает, что необходимо расш ирить понятие рационали
заторского предлож ения, включив в него не только техничес
кие, но и организационно-экономические новшества. Вознаг
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раж дения в виде надбавок сл едует выплачивать весь период  
использования данного предложения. П ересмотр норм по ини
циативе рабочих долж ен рассматриваться как рационализатор
ское предлож ение.

Правильное применение надбавок за  рационализацию и 
рост эффективности м ож ет коренным образом изменить ситу
ацию с перевыполнением норм. Н ередки ситуации, когда рабо
чему невыгодно оформлять рацпредлож ение, хотя он зараба
тывает только на том, что реализует его лишь на одном ра
бочем месте. Если ж е  ввести надбавки к оплате по тариф у от 
эф ф екта, который будет реализован на всех рабочих местах, 
где внедрено данное предлож ение, то сумма заработка раци
онализатора будет  заведомо больше, чем от использования 
«производственного секрета» на одном рабочем месте. Таким 
образом, надбавки по ст. 3.2 становятся заменой сдельного 
приработка и вместе с премиями по ст. 4.4 (за рост эф ф ектив
ности) реализую т гонорарный принцип оплаты труда.

3.3. Надбавка за высокое качество продукции, выполне
ние срочных и ответственных заданий выплачивается и з ф он
да руководителя подразделения (мастера, начальника цеха, 
отдела). Величина и период установления этой надбавки опре
деляю тся соответствующими руководителями.

СТАТЬЯ 4 (премии).
И з экономической сущ ности премий следует, что они мо

гут быть двух основных видов:
1) за  качественное и своевременное выполнение работ;
2) за  личный творческий вклад работника в общий р езул ь

тат деятельности цеха и предприятия.
К первому виду относятся премии по ст. 4.1, 4.2, 4.3.
К премиям за личные творческие достиж ения относятся  

выплаты по ст. 4.4 и 4.5.
СТАТЬЯ 5 (социальные выплаты —  услуги фирмы персо

налу).
В развиты х странах услуги фирмы включают полную или 

частичную оплату расходов по следую щ им статьям:
—  транспорт;
—  медицинская помощь и лекарства;
—  отпуск и выходные дни;
—  питание во время работы;
—  повышение квалификации работников фирмы;
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—  страхование жизни работников фирмы и членов их се
мей;

—  членство в клубах (спортивных, профессиональных и др.);
—  загородные поездки и пикники;
—  консультирование по юридическим, финансовым и д р у 

гим проблемам;
—  сберегательные фонды;
—  другие расходы.
Эффективно работающие компании США оплачивают своим 

сотрудникам до 90% стоимости лечения у  терапевтов и стома
тологов, возмещают стоимость обучения в колледж ах и уни
верситетах (при успеш ной сдаче экзаменов),.выплачивают зн а
чительную часть пенсий по старости, создаю т льготы для по
купки товаров [Грачев].

Социальные выплаты часто организую тся по принципу  
«меню». Это означает, что в пр едел ах определенной суммы  
кажды й сотрудник м ож ет выбирать те виды оплат, которые 
для него являются наиболее привлекательными. К социальным 
выплатам относятся такж е отчисления предприятия в пенси
онные фонды.

СТАТЬЯ 6 (дивиденды и опционы).
Дивиденды и доход от роста курсовой стоимости акций со

ставляют значительную часть общего дохода высшего руковод
ства корпораций. Во многих фирмах весьма сущ ественна оплата 
деятельности менедж еров ч ерез опционы.

Как показывает мировой опыт, эффективность сотрудни
ка и его доходы  хорошо коррелируют на всех уровнях иерар
хии, кроме самого высшего. Оклады и другие доходы  (диви
денды, опционы и т. д.) руководителей корпораций часто не 
связаны с величиной прибыли, курсом акций и другими по
лезными результатами. Примером могут служить доходы мно
гих руководителей фирм США, информация о которых при
ведена в ж урнале «Бизнес уик» (1996. №  4. С. 44— 45). В ча
стности, компания ATT объявила в 1995 г. о сокращении 40 тыс. 
рабочих мест, но оклад ее главного управляющего не умень
шился (5,85 млн. долл.), и, кроме того, он получил опцион на 
11 млн. долл.

В табл. 11.3.2 представлены ориентировочные соотношения 
значимости компонент дохода сотрудников предприятия.
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Таблица 11.3.2

М атрица структуры  доходов персонала предприятия

Компоненты дохода
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персонала

оп
ла

та
по 

та
ри

ф
ны

м
 

ст
ав

ка
м

 
и 

ок
ла

да
м

до
пл

ат
ы

на
дб

ав
ки

го
но

ра
р

пр
ем

ии

ус
лу

ги
 

ф
ир

м
ы

 
ра

бо
тн

ик
ам

ди
ви

де
нд

ы
,

оп
ци

он
ы

Д иректора Н Н Н Н В В В

Р уководители служб 
управления Н Н С С В В В

Н ачальники цехов, 
мастера Н С С С В В С

И сследователи 
и разработчики Н Н В В В С Н

С пециалисты служ б 
управления В н С Н Н Н Н

Рабочие С в С Н С Н Н

Условные обозначения:
Н —  доля ниж е средней по предприятию ;
С —  доля в пределах средней по предприятию;
В —  доля выш е средней по предприятию.

11.4. Ф орм ы  и систем ы  заработной платы

И сходя из рассмотренной структуры  дохода сотрудника  
предприятия, могут быть выбраны формы и системы заработ
ной платы, соответствующ ие условиям конкретного хозяйствен
ного объекта.

Ф орм а заработ ной  п лат ы  характери зует соотнош ения  
м еж ду  затратами рабочего времени, продуктивностью труда  
работников и величиной их заработка. Различают две основ
ные формы заработной платы: повременную и сдельную. П о -  
в р е м е н н о й  называется форма оплаты, при которой вели
чина заработка пропорциональна фактически отработанному  
времени. При с д е л ь н о й  оплате заработок работника про
порционален количеству изготовленной им продукции.
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С ист ема заработ ной плат ы  характеризует взаимосвязи  
элементов заработной платы: тарифной части, доплат, надба
вок, премий. Сущ ествую т десятки систем заработной платы: 
повременно-премиальная, сдельно-премиальная, повременная  
с нормированным заданием , аккордная и т. п. Большинство 
систем, применяемых на предприятиях развитых стран, рас
сматриваются как ноу-хау  и не публикуются в открытой печа
ти. Общей тенденцией является расш ирение сф еры  примене
ния систем, основанных на повременной оплате с нормирован
ным заданием и достаточно большой долей премий (до 50%) за  
вклад сотрудника в увеличение дохода фирмы.

В современных системах заработной платы особое внима
ние обращается на усиление заинтересованности каждого со
трудника в повышении эффективности производственных ре
сурсов. Рост заработной платы должен быть поставлен в зависи
мость от снижения норм затрат труда и материалов, повышения 
качества продукции (и соответствующ его роста ее  цены) и уве
личения объема продаж.

С ледует подчеркнуть, что при повременной форме опла
ты труда условием получения заработка за  фактически отра
ботанное время долж но быть выполнение определенного объема 
работы, который устанавливается нормированным заданием. 
Иными словами, сам по себе факт нахож дения на рабочем месте 
ещ е не мож ет считаться основанием для начисления заработ
ной платы. Это обстоятельство показы вает относительность  
выделения повременной и сдельной форм оплаты труда. При 
выполнении норм выработки (нормированных заданий) на 100% 
повременный и сдельный заработки будут равны.

Сдельную форму целесообразно применять в тех  случаях, 
когда объем выпущенной продукции мож ет сущ ественно изм е
няться в зависимости от индивидуальных различий работаю
щих. В этом случае оплата производится на основании расце
нок —  р, устанавливаемых исходя из тарифных ставок —  С, 
норм трудоемкости операций —  Нт или норм выработки —  Нц:

P = l f - = C - H .  (П.4.1)

При расчетах по ф орм уле (11.4.1) важно соответствие п е
риодов времени, на которые установлены величины С, Н>, Нт. 
Например, часовой тарифной ставке должна соответствовать 
норма выработки в час.
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Основой роста заработной платы всех категорий работни

ков должны быть надбавки и премии, устанавливаемые в соот
ветствии с  изложенным в разделе 11.3.

Оклады специалистам и служ ащ им устанавливаются на 
основе аттестации, которая м ож ет проводиться с периодично
стью 1— 3 года в зависимости от тарифного договора м еж ду  
представителями работодателей и работополучателей. При оцен
ке деятельности специалистов основное внимание обращ ается  
на их творческую активность, которая проявляется в изобре
тен и ях, рационализаторских п р едл ож ен и я х, ком мерческих  
идеях и т. д. Служ ащ ие оцениваются по уровню их квалифика
ции, добросовестности , точности выполнения долж ностны х  
инструкций, ответственности.

Дифференциация окладов специалистов и служ ащ их в пре
делах единой тарифной сетки, как правило, сравнительно не
велика, в диапазоне 1 : 3. Однако различия в общем заработ
ке могут быть значительно большими —  в 5, 10 и более раз. 
Эта дифф еренциация определяется различиями в индивиду
альной эффективности труда, оцениваемой в конечном счете 
по влиянию деятельности специалиста на рост прибыли.

Для специалистов инженерного профиля (конструкторы, 
технологи) наиболее важными являются надбавки и премии за  
изобретательскую и рационализаторскую деятельность. При этом 
надбавки имеют форму роялти, т. е. ежемесячны х выплат за  
весь срок применения на предприятии данного изобретения и  
рационализаторского предложения. Премии за рост эф ф ектив
ности устанавливаются как поушальный платеж, т. е. едино
временная выплата в зависимости от ожидаемого эф ф екта изоб
ретения или рационализаторского предложения.

Надбавки и премии за  рост эффективности могут быть ус
тановлены всем категориям специалистов. В частности, для тех, 
кто занят в отделах планирования, снабжения, сбыта, надбав
ки и премии устанавливаются за  сниж ение запасов материа
лов и незаверш енного производства, выбор наиболее эф ф ек 
тивных поставщиков сырья, расш ирение объема продаж  и т. д.

Надбавки служ ащ им  устанавливаю тся п р еж де всего за  
добросовестное выполнение обязанностей, выполнение сроч
ных работ, совмещение функций, освоение новых методов ра
боты, новой информационно-вычислительной техники.

Для руководителей и специалистов все больш ее примене
ние находит контрактная система оплаты труда. Срок действия  
контракта, как правило, 3— 5 лет. Его основными разделами  
являются:

1) общ ая характеристика контракта;
2) условия труда;
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3) оплата труда;
4) социальное обеспечение;
5) порядок прекращения контракта;
6) реш ение спорных вопросов;
7) особые условия.
Оплата труда руководителей предприятий, их зам естите

л ей , а такж е руководителей относительно самостоятельны х  
подразделений мож ет осущ ествляться в процентах от прибыли 
предприятия. Однако чащ е применяется комбинированный ва
риант оплаты руководителей: оклад плюс надбавки и премии в 
зависимости от прибыли или ее  составляющ их, непосредственно  
зависящ их от деятельности соответствующ его руководителя.

Для руководителей и специалистов производственных под
р аздел ен и й  помимо премий за  рост эф ф ективности обычно 
устанавливают такж е премии за  выполнение производствен
ных заданий и этапов работ. Величина этих премий исчисляет
ся в зависимости от ритмичности производства с учетом каче
ства продукции, оцениваемого по рекламациям, повторным  
проверкам, потерям у потребителей.

При заключении контракта со специалистом целесообраз
но предлагать ем у выбор и з нескольких вариантов оплаты труда  
(«меню контрактов»). Например, в одном варианте м ож ет быть 
большая доля оклада при меньшей доле премии и гонорара; в 
другом варианте —  наоборот: ббльшая доля заработка, завися
щего от результатов работы (см. рис. 11.4.1). В поддбных случа
ях специалисты, уверенны е в своих творческих способностях, 
б удут  выбирать варианты с ббльшей долей премий и гонораров. 
Такой выбор выгоден и предприятию.

Заработная плата

Р езультат
Р ис. 11.4.1. Системы оплаты  труда по результатам :

1 —  прям ая сдельная система; 2 —  величина заработной платы  при ак 
кордной оплате труда (за выполнение условий договора); 3 ,4  —  вариан

ты  соотношений постоянных (Z, и Z2) и переменных частей заработной 
платы при гонорарной оплате труда
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11.5. С труктура ф он дов  оплаты  труда

Ф онд заработной платы предприятия —  Фап целесообраз
но рассматривать как сумму:

ф  п =  ф н +  Фа +  Фп, (11.5.1)

где Ф и —  нормативный фонд; Фа —  фонд авторских вознаг
раж дений за  реализованные проекты продукции, технологии, 
организации труда, производства и управления; Фп —  фонд  
поощ рения, зависящ ий от рыночной конъюнктуры и эф ф ек 
тивности работы предприятия в целом.

Нормативный фонд —  Фн рассчитывается исходя из действу
ющих норм труда, объема продукции, тарифных ставок, окладов, 
нормативов доплат за  условия труда. Величина Фн включает два 
слагаемых: тарифный фонд и фонд доплат за условия труда.

Фонд авт орских вознаграж дений  —  Фа определяется по 
ставкам авторского гонорара в зависимости от реальной эф ф ек 
тивности соответствующих проектов. Авторские вознаграж де
ния сотрудникам предприятия выплачиваются в виде надбавок 
и премий в соответствии с изложенным в разделах 11.3— 11.4.

Ф онд поощ рения  — • Ф п определяется  по итогам работы  
предприятия за  определенный период (месяц, квартал, год).

Расчет тарифны х фондов оплаты труда —  Фт подразде
лений предприятия м ож ет осущ ествляться приростными и ана
литическими методами. В первом случае исходят из базового 
фонда и прироста объема продукции. Во втором —  величина Фт 
определяется на основе трудоемкости программы выпуска про
дукции или соответствующ их ей объективных организационно
технических характеристик производственных подразделений.

Недостатки приростного метода хорошо известны, но он до 
сих пор преобладает в планировании фондов оплаты труда из-за  
низкого качества норм и по ряду организационных причин.

При аналитическом планировании Фт могут быть исполь
зованы два метода:

1) прямой —  на основе нормативов зарплатоемкости про
дукции и этапов работ;

2) косвенный —  пропорционально объективным организа
ционно-техническим характеристикам производственных под
разделений.

В первом случае расчет производится по категориям пер
сонала и видам трудоемкости: технологической, обслуживания  
и управления.
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Часть тарифного фонда, пропорциональная объем у про
дукции —  Фто, определяется по формуле:

Фто = Z  РкН3к, (11.5.2)

гд е  Рк —  количество единиц продукции /с-го вида в плановом 
периоде; H3t —  тарифная зарплатоемкость единицы продукции 
к-го  вида.

Величины H3i определяю тся на основе норм трудоемкости  
операций технологического процесса и соответствующ их тар иф 
ных ставок. При сдельной оплате труда величина H3i равна сум 
ме сдельных расценок.

Фонды оплаты труда обслуживающ их (вспомогательных) 
рабочих и управленческого персонала устанавливаются исходя  
из норм обслуживания, численности, управляемости, а  такж е  
по трудоемкости соответствующ их работ (при наличии обосно
ванных заводских нормативов).

В ситуациях, когда прямое аналитическое нормирование 
работ по обслуживанию и управлению производством трудно  
осущ ествимо или заведом о неэф ф ективно (затраты  больше 
ожидаемого эф ф екта), целесообразно использовать метод рас
пределения общ езаводского фонда заработной платы данной 
группы персонала пропорционально организационно-техничес
ким характеристикам подразделений. Рассмотрим этот метод  
применительно к ремонтной служ бе.

Трудоемкость и зарплатоемкость работ по ремонту и об
служиванию оборудования пропорциональны его сложности и 
загрузке.

И сходя из этого определяется норматив зарплатоемкости  
на единицу используемой ремонтной сложности оборудования:

z-=ziv
где З о —  базовый ф онд заработной платы ремонтного персона
ла всех подразделений; R. —  число единиц ремонтной слож но
сти оборудования г'-го производственного подразделения; К м —  
суммарный коэффициент использования оборудования г-го под
разделения по машинному времени за  1-ю, 2-ю, 3-ю  смены.
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На основе норматива Z p и величин R , К м устанавливается  
нормативный ф онд оплаты ремонтного персонала —  Ф нр каж 
дого подразделения:

ф -р,= 2,Е к.к-.- (и -5-4)<

Аналогично могут быть установлены нормативы зарплато
емкости для других видов работ по обслуживанию производ
ства. В частности, для работников, заняты х ремонтом помещ е
ний, —  по расходу заработной платы на единицу ремонтируе
мой площади и т. п.

Таким образом, нормативный ф онд оплаты Ф и отраж ает  
нормированную зарплатоемкость продукции. Увеличение Ф н в 
период действия согласованных тарифных условий возможно  
только в результате увеличения объемов работ.

После установления величин нормативного фонда и фон
да авторских вознаграждений для каждого цеха и отдела про
изводится формирование и распределение фонда поощрения  
за  общие итоги работы предприятия в данном периоде.

Ф онд поощ рения п редприят ия  —  Ф п образуется и з фак
тически полученного дохода по остаточному принципу. И з об
щей суммы распределяемого дохода вычитаются:

1) нормативный фонд оплаты труда Ф и;
2) фонд авторских вознаграждений Ф а;
3) фонд технического развития Ф т ;
4) фонд социального развития Ф ср;
5) фонд дивидендов Фд.
После установления суммарной величины Ф п по предпри

ятию определяю тся фонды поощрения отдельных подразделе
ний. Обычно ф он д Ф п распределяется м еж ду  подразделениями  
пропорционально их нормативным фондам (с учетом взаимных 
претензий). Такой подход не учитывает реального вклада под
разделений в повышение эффективности.

Наибольш ее влияние на рост прибыли оказывают авторы 
идей, изобретений и рационализаторских предлож ений техни
ческого, организационного и экономического характера. Вмес
те  с тем процесс производства и реализации продукции не 
м ож ет осущ ествляться без деятельности тех  сотрудников, ко
торые в данный период не предлагали новых идей, но добро
совестно выполняли свои обязанности. Поэтому ф онд поощ ре
ния предприятия Ф п долж ен распределяться м еж ду  подразде
лениями в соответствии с эффективностью труда их сотрудников 
по нормативу:
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ГБ (11.5.5)
Х ( ф н,+ Фа.)

/

где Ф н —  нормативный фонд оплаты труда г-го подразделения; 
Фа —  фонд авторских вознаграждений г-го подразделения.

Ф онд поощрения г-го подразделения определяется на ос
нове норматива еп по формуле:

Ф„, = е п(Ф Н|+ Ф .,)- (11-5.6)

Отметим, что при обоснованной системе нормирования и 
оплаты труда величины и в ф орм улах (11.5.5)— (11.5.6) харак
теризую т соотношение a -труда и P-труда в общем результате  
деятельности подразделения. Сумма пропорциональна вкладу 
цеха или отдела в доход предприятия.

Изложенный порядок распределения фонда поощрения пред
приятия обеспечивает заинтересованность каждого подразделе
ния в разработке и реализации проектов, направленных на рост 
эффективности. Этот порядок способствует повышению прести
ж а творческой деятельности, а следовательно, и тех сотрудни
ков, которые являются авторами наиболее значимых проектов. 
При разумной оплате труда традиционная для России непри
язнь к изобретателям и рационализаторам мож ет смениться если 
не на любовь, то, по крайней мере, на осознание того факта, 
что доходы  всех сотрудников предприятия непосредственно за
висят от условий для создания и применения новых идей.

В заклю чение рассмотрим возм ож ности расчета ф онда  
оплаты труда предприятия и его подразделений на основе по
казателя рентабельности труда, который рассчиты вается по 
формуле:

D - Z
г  =  — — , (11.5.7)

где г  —  рентабельность труда персонала предприятия; D  —  до
бавленная стоимость; Z  —  затраты на оплату труда (или в целом  
на содерж ание персонала).

Как видно из соотношения (11.5.7), рентабельность труда  
характеризует долю заработной платы (или в общем случае —  
расходов на персонал) в новой стоимости, созданной на данном
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предприятии. И з соотношения (11.5.7) следует, что фонд опла
ты труда (затрат на персонал) м ож ет быть определен по ф ор
муле:

7  D
1+ 7 '  ( 1 1 - 5 - 8 )

Расчет фондов оплаты труда на основе этой зависимости  
м ож ет быть эф фективен для организации, состоящей и з  н е
скольких предприятий (бизнес-единиц), имеющих собственные 
расчетны е счета или иные формы фиксации выручки за  реа
лизованную продукцию, созданную  каждым предприятием (биз
нес-единицей). В этом случае для каждого предприятия мож ет  
быть рассчитана величина созданной им добавленной стоимос
ти, основную часть которой составляют затраты на персонал.

Величина этих затрат, соответствующ ая вкладу каждого 
предприятия в общий экономический результат, должна соот
ветствовать нормативу рентабельности труда (г), определяе
мому по ф орм уле (11.5.7).

Нормативы рентабельности труда должны устанавливать
ся на основе анализа условий работы каждого предприятия. 
После утверж дения таких нормативов расчеты средств на оп
лату труда предприятия потребуют минимальных согласова
ний. При этом руководство объединения предприятий не ис
пользует «внутренней» информации каждого предприятия (в том 
числе норм трудоемкости).

Для упрощ ения расчетов вместо показателя рентабельно
сти тр уда  можно использовать показатель доли заработной  
платы (затрат на персонал) в добавленной стоимости.

11.6. О птим изация структуры  дохода  
сотрудн иков п редп риятия

Задач у  оптимизации структуры доходов сотрудников пред
приятия1 предлагается рассматривать как выбор соотношения 
долей  заработной платы, социальных выплат и дивидендов, 
при котором обеспечивается наилучш ее согласование целей  
предприятия (как системы) и его сотрудников при соблюдении

1 Н екоторы е модели оптимизации структуры  личны х доходов были 
р ас см о тр е н ы  в д и с се р та ц и и  В. Н. С олом оновой , вы полненной  под 
руководством автора.
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ограничений по необходимому производственному результату, 
объемам ресурсов и условиям труда.

Такой подход вытекает из того, что с повышением степе
ни согласованности указанных целей обеспечивается лучш ее  
использование возмож ностей персонала, что является основ
ным фактором роста эффективности производства и личных 
доходов. При высокой степени согласованности целей предпри
ятия и его сотрудников возникает синергетический эф ф ек т, 
величина которого зависит от характеристик анализируемой  
системы и преж де всего —  от структуры персонала.

Следует отметить, что цели сотрудников, в том числе от
носительно структуры их доходов, могут сущ ественно разли
чаться. Важно, чтобы интегральные характеристики структу
ры личных доходов соответствовали целям предприятия, кото
рые определяются его собственниками и советом директоров.

И сходя из этих посылок задачу оптимизации структуры  
личных доходов на предприятии можно сформулировать сл е
дующим образом.

Найти значения компонент множества
X  =  {d , dy, d } ,  (11.6.1)

при которых
W ( X )  =  m in (11.6.2)

и соблюдаются ограничения:
Рк(Х) >  (к  — 1 ... s) (11.6.3)
Ф 3( Х ) < Ф 1а (11.6.4)
В,(Х) =  Вн (i =  1 ... п )  . (11.6.5)
У / Х )  <  У  0  = 1 . . .  т )  (11.6.6)
А(Х)  <  Лв, (11.6.7)

где d3, d , da —  соответственно доли заработной платы, у с 
луг предприятия сотрудникам и дивидендов по акциям в сум
марной величине личного дохода; W(X) —  мера расхож дения  
м еж ду структурами личных доходов, предлагаемы х админис
трацией предприятия, и представителями сотрудников (в час
тности, профсоюзом); Р / Х ) ,  Р кн —  объемы выпуска продукции  
к-го  вида: в зависимости от X  и необходимый; Ф3(Х), Ф м —  
фонды заработной платы: в зависимости от X  и возможный; 
ВДХХ Вн —  фонды времени работы персонала г-й группы: в 
зависимости от X  и нормативный; У/Х) ,  У  в —  объемы услуг  
j-ro  вида: в зависимости от X  и возможный; А(Х), А в —  суммы  
дивидендов по акциям предприятия: в зависимости от X  и воз
можная.
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Помимо приведенных должны учитываться ограничения, 
обусловленные персональными контрактами м еж ду предприя
тием и сотрудниками.

Реш ение задачи осущ ествляется в несколько итераций, 
включающих:

—  определение потребностей сотрудников и их агрегиро
вание по компонентам множества (11.6.1);

—  обоснование целевой функции (11.6.2) и процедур пос
ледовательного согласования вариантов;

—  анализ возможностей предприятия в отношении огра
ничений (11.6.3)— (11.6.7) для каждого и з сравниваемых вариан
тов.

11.7. О сущ ности  зар аботн ой  платы, 
или Ч ем  торгую т на ры нках труда

Этот р аздел  имеет в значительной мере дискуссионный  
характер. О бсуж даемы е проблемы могут быть предметом на
учных работ студентов.

Общ епризнано, что в рыночной экономике уровни зар а
ботной платы формируются на так называемых рынках труда. 
(Причина, по которой использован эпитет «так называемых», 
будет ясна далее.)

П реж де всего установим объект купли-продаж и на этих  
рынках. В настоящ ее время достаточно широко распростране
ны представления о том, что на так называемых рынках труда  
продается труд. Например, в учебнике по теоретическим осно
вам экономики труда можно прочитать: «Таким образом, при 
признании того, что на рынке труда продается и покупается  
тр уд  работников, удовлетворяю тся все условия нормального 
функционирования рыночных отнош ений... На рынке труда  
продается и покупается ТРУД, он и имеет определенную  цену» 
[Роф е. С. 29]. Эти утв ер ж ден и я  направлены против тезиса  
К. Маркса о том, что «на рынке продается не труд, а лишь 
способность к нему —  рабочая сила» [Там ж е. С. 253].

Известный специалист по философским проблемам эконо
мических наук проф ессор Ю. М. Осипов пиш ет по обсуж дае
мой проблеме следую щ ее: «Мы предпочитаем говорить о куп
ле-п родаж е труда, во всяком случае, поначалу и в основе, а 
затем  у ж  и в дополнение —  о купле-продаж е рабочей силы. 
Почему? Да потому, что оплата работника зависит п р еж де  
всего и по преимущ еству от качества и количества его труда,
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это есть оплата реального труда работника, труда, использо
ванного капиталом, а не оплата работника как такового. И толь
ко ч ерез оплату труда работника идет и оплата самого работ
ника. Для заработной платы сам по себе работник второстепе
нен, хотя и вовсе не безразличен . Каков работник, таков и 
труд. А потому в оплате труда отраж ается и работник, каче
ство и энергетика его рабочей силы.

П родается и покупается, повторяем, труд, а вместе с тр у
дом, как его неотъемлемая принадлежность, и рабочая сила, 
которая есть носитель и источник труда. С такой интерпрета
цией взаимоотношения труда и рабочей силы в связи с привле
чением капиталом трудового фактора можно согласиться. Ак
центируя внимание на труде, совсем не обязательно забывать 
и о рабочей силе» [Осипов. Т. 1. С. 272].

П рофессор Н. Волгин отмечает: «В экономической лите
ратуре последних лет, докладах и выступлениях учены х, по
литиков, практиков, чиновников чащ е вы деляю тся четы ре 
возможных варианта определения сущности заработной пла
ты —  стоимость труда; стоимость рабочей силы; цена труда; 
цена рабочей силы... Правильнее говорить о заработной плате 
как о цене труда или рабочей силы. Но остается вопрос: зар а
ботная плата —  это цена труда или рабочей силы?

Для его решения, с наш ей точки зрения, целесообразно  
использовать воспроизводственный подход, который примени
тельно к рабочей силе, как и к любому другому товару, вклю
чает четы ре фазы: ф орм ирование, р аспределени е, обмен и 
использование...

Однако выбрать одно и з дв ух  определений заработной  
платы —  цена  труда или рабочей силы —  невозможно и некор
ректно для отвлеченной, неконкретной ситуации. Выбор будет  
зависеть от самых разнообразны х факторов и условий:

формы собственности на предприятии (частное, государ
ственное, совместное и т. д.), где работает человек;

характера полученного образования и способа его финан
сирования (за счет государства, предприятия, работника, спон
сора);

профиля организации (службы) занятости, которая трудо
устраивала данного работника (частная, государственная), и др.

Только в совокупности они могут окончательно определить 
фактические размеры заработной платы» [Волгин. С. 66— 67].

Как видно и з приведенных цитат, известные экономисты  
России X X I в. безоговорочно или с некоторыми условиями по
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лагают, что объектом купли-продаж и на так называемых рын
ках труда является труд.

Со второй половины X IX  в. до 90 -х  гг. X X  в. одним из 
наиболее авторитетных специалистов по обсуж даемой пробле
ме был К. М аркс, которого П. Самуэльсон, Й. Ш ум петер и 
многие другие ставят в один ряд с А. Смитом. В первом томе 
«Капитала» можно прочитать: «Рабочая сила м ож ет появиться 
на рынке в качестве товара лишь тогда и лишь постольку, 
когда и поскольку она выносится на рынок или продается ее  
собственным владельцем, т. е. тем самым лицом, рабочей си
лой которого она является. Чтобы ее  владелец мог продавать 
ее как товар, он должен иметь возможность распоряжаться ею, 
следовательно, должен быть свободным собственником своей спо
собности к труду, своей личности. Он и владелец денег встреча
ются на рынке и вступают м еж ду собой в отношения как равно
правны е товаровладельцы , р азличаю щ иеся  лишь тем , что 
один —  покупатель, а другой —  продавец, следовательно, оба —  
юридически равные лица. Для сохранения этого отношения тре
буется, чтобы собственник рабочей силы продавал ее постоянно 
лишь на определенное время, потому что если бы он продал ее  
целиком раз и навсегда, то он продал бы вместе с тем самого 
себя, превратился бы из свободного человека в раба, из товаро
владельца в товар. Как личность, он постоянно должен сохра
нять отношение к своей рабочей силе как к своей собственнос
ти, а потому как к своему собственному товару, а это возможно 
лишь постольку, поскольку он всегда предоставляет покупате
лю пользоваться своей рабочей силой или потреблять ее  лишь 
временно, поскольку он, отчуж дая рабочую силу, не отказы
вается от права собственности на нее» [Маркс. С. 178— 179].

А нализируя теорию К. Маркса, Й. Ш умпетер отмечает: 
«Ум, мускулы и нервы рабочего образую т как таковые фонд 
или запас потенциального тр уда  (A rbeitskraft —  термин не 
всегда правильно переводимый как рабочая сила)... Т руд  в этом  
смысле (не услуги  труда и не количество человеко-часов) яв
ляется товаром» [Ш умпетер. С. 61, 62].

Авторы американского учебника по экономике труда п р еж 
д е  всего подчеркивают принципиальное отличие рынка труда  
от других рынков. Это выражено такими словами: «До сих пор 
жива легенда о том, как бывший министр труда пытался было 
изъять из публикаций министерства само понятие «рынок тр у
да». При этом он выдвигал доводы, что понятие «рынок труда» 
как бы умаляет авторитет работников, если считается, что труд  
продается и покупается так ж е, как зерно, нефть или сталь.
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Да, действительно, следует признать, что понятие «труд» уни
кально. Т рудовы е усл уги  (курсив мой. —  Б. Г.) можно предоста
вить, самих ж е  работников нельзя ни купить, ни продать. Бо
л ее  того, поскольку трудовы е услуги неотделимы  от самих  
работников, то условия их приобретения часто не менее важ 
ны, чем сама их цена» [Эренберг. С. 2].

Итак, чем ж е торгуют на так называемых рынках труда: 
трудом, рабочей силой, услугами труда или чем-то еще?

П реж де чем искать ответ на этот вопрос, заметим, что в 
результате акта купли-продажи на любом рынке изменяется  
система прав собственности. В общем случае эта система вклю
чает права: владения, пользования, распоряж ения, присвое
ния (право на доход от продажи), на остаточную стоимость, на 
наследование и некоторые другие. Эти права могут быть бес
срочными или на определенный срок [Олейник. 2000. С. 110].

Если объектом купли-продажи является пища или повсед
невная одеж да, то покупатель, как правило, приобретает то
вар бессрочно с полным набором указанны х прав. Если ж е  
объектом сделки является дом, автомобиль, самолет, то этот 
объект м ож ет перейти либо в собственность покупателя б ез  
ограничения срока, либо на определенный срок. В последнем  
случае м ож ет заключаться договор аренды (лизинга), который 
предполагает, что покупатель (арендатор) приобретает только 
право пользования в течение определенного срока на услови
ях, указанных в соответствующем договоре.

Учитывая системы прав собственности, вернемся к опре
делению  объекта купли-продаж и на так называемых рынках 
труда. При этом будем  исходить и з того, что, как было показа
но в р аздел е 1.2, термин «труд» имеет два значения: тр уд  как 
процесс и как вид экономических ресурсов. В первом случае 
речь идет об умственных и физических усилиях человека; во 
втором —  о людях, участвую щ их в производстве благ. О чевид
но, что люди в современной экономике не могут продаваться и 
покупаться.

Умственные и физические усилия сами по себе так ж е не 
могут продаваться и покупаться.

И спользование популярного в англоязычной литературе  
термина «услуги труда» не проясняет сути дела: если под усл у
гами труда понимать процесс оказания таких услуг, то, как 
было отмечено, его практически невозможно сделать объек
том купли-продажи; если ж е  услугами труда называть их ре
зультат, т. е. продукты, ресурсы , лечебные процедуры и т. д.,
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то речь долж на идти уж е не о  так называемом рынке труда, 
а о рынках потребительских благ, ресурсов и услуг.

Для определения объекта купли-продажи на так называе
мом рынке труда рассмотрим п р еж де всего содерж ание про
цессов переговоров (торга) на этих рынках. Участниками торга 
являются: с одной стороны, потенциальный работник (будем на
зывать его работополучателей), являющийся собственником зна
ний, умений, навыков и других компонент трудового потенциа
ла, желающ ий получить заработную плату (в общем случае —  
личный доход) за выполнение определенных обязанностей в со
ответствии со своим трудовым потенциалом; с другой стороны, 
работодатель —  собственник рабочих мест и средств на оплату 
труда, который готов заплатить за  право пользования  трудовым  
потенциалом работополучателя. В результате переговоров мо
ж ет быть заключен договор, в котором определяются права и 
обязанност и  каждой стороны, в частности, условия, при вы
полнении которых работополучатель будет  получать свой доход. 
В цивилизованных странах трудовой договор обычно имеет форму  
письменного контракта. Могут быть и устные договоры. Но во 
всех сл уч а я х  на т а к  называемы х ры н ках  т р уда  происходит  
добровольный обмен правами и обязанност ям и по поводу пользо
вания т рудовы м  пот енциалом работ ополучат елей и рабочих  
м ест  работ одат елей. Величина плат ы  в единицу времени за 
пользование т рудовы м  пот енциалом уст анавливает ся до н а 
чала работ ы .

При этом работополучатель остается собственником свое
го трудового потенциала, а работодатель —  собственником  
рабочих мест. Произведенный продукт становится полной соб
ственностью работодателя, а заработная плата (личный доход) —  
полной собственностью работополучателя.

С позиций теории прав собственности работ одат ель после 
заклю чения т рудового  договора ст ановит ся обладателем пол
ного набора прав собст венност и на п р о д ук т  т р уд а , т. е. прав 
владения, пользования, распоряжения, присвоения и др. Все  
эти права работодатель получает бессрочно.

Принципиально по-иному определяю тся права работода
теля на трудовой потенциал работополучателя. Отметим два 
основных отличия. Во-первы х, и з всего указанного выше на
бора прав работ одат ель получает  т олько  право пользования  
т р уд о вы м  пот енциалом . Во-вторы х, трудовым договором оп
р едел я ется  срок пользования т р уд о вы м  пот енциалом  р а б о т 
ника.

1 1  Г о н к и й  .Э к о н о м и к а  и  с о ц и о д . т р у д а .



310 Глава 11. Распределение доходов и оплата труда

Таким образом, имеются основания утверж дать, что на 
т а к  назы ваем ы х р ы н к а х  т р уд а  объект ом  купли-продаж и я в
ляю т ся  права пользования т ем и  характ ери ст и кам и  п от ен
циала работ ополучат еля (работ ника), кот оры е необходим ы  
работ одат елю .

И сходя и з этого возможны две модели формирования за
работной платы и дохода сотрудника предприятия:

— модель заимствования человеческого капитала;
— модель аренды трудового потенциала.
В первой модели цель предприятия сведена к получению  

прибыли и компоненты потенциала человека, которые могут 
стать ее источником, рассматриваются как человеческий ка
питал. Продавая (на условиях контракта) права на использова
ние своих знаний, умений, способностей, человек не перестает 
быть их собственником. Следовательно, рассм ат риваем ая си
т уац и я  по экономическому содерж анию аналогична сит уации  
заимст вования капит ала. П оэт ому в первой из названны х м о
делей заработ ная плат а или в общ ем случае доход сот рудника  
п редприят ия, включающ ий такж е социальные вы плат ы  и  ди 
виденды, вы ст упаю т  в роли процент а на человеческий кап и 
т ал.

Во второй модели цель предприятия не сводится к полу
чению прибыли, и такие слова, как интересы общества, раз
витие персонала, социальное партнерство и т. п., воспринима
ются как нечто большее, чем лозунги. В этом случае сотруд
ник предприятия рассматривается не только как собственник 
человеческого капитала. Важны не только его знания, ум е
ния и способности к данной работе, но и его мораль, ценнос
ти, интересы, характер, взаимоотнош ения с коллегами, т. е. 
учитываются компоненты трудового потенциала (см. разд. 4.1). 
При таком, пока ещ е нечасто встречаю щ емся подходе чело
век продает на т а к  назы ваем ом  р ы н к е т р у д а  п рава  на и с
пользование своего т рудового  пот енциала, ост аваясь, р а з у 
м еет ся, его собст венником . Следовательно, рассматриваемая  
ситуация по экономическому содерж анию  аналогична отно
шениям аренды  (лизинга). Здесь  заработная плата или доход  
сотрудника предприятия принимают ф орм у платы за  аренду  
трудового потенциала.

Ясно, что от одного и того ж е  арендуемого ресурса (зем 
ли, самолета и т. д.) различные арендаторы получают разные 
результаты  (в частности, разные величины прибыли). Анало
гично один и тот ж е  работник мож ет принести различный э ф 
ф ект на разны х предприятиях. Поэтому каждый человек стре



11.7. О сущности заработной платы, или Чем торгуют на рынках труда 311

мится найти такое предприятие, на котором его трудовой по
тенциал был бы использован наилучшим образом, а следова
тельно, и его доход был бы наибольшим.

Приведенный анализ показывает, что термин «рынок тру
да» надо признать не совсем удачным, а точнее —  абсолютно 
не соответствующ им реальным социально-экономическим от
ношениям, возникающим при формировании уровней заработ
ной платы. Т руд  —  это процесс, который объективно не мо
ж ет  быть объектом купли-продажи. Таким объектом являются  
права на использование трудового потенциала человека. По
этом у вжестпо т ерм ина «ры нок т р уд а »  следовало бы  использо
ват ь т ерм и н  «ры нок прав пользования т рудовы м  п от енц и 
алом и рабочим и м ест ам и». Д ля  крат кост и  доп уст и м  т е р 
м ин «ры нок т рудового  пот енциала».

Р азум еется, дело не в словах, а в ясном понимании того, 
что они обозначают. В частности, со школьных лет мы знаем, 
что термины «атомная энергия» или «атомная бомба» на самом  
дел е относятся к ядерной энергии (бомбе). Для большинства 
лю дей эти тонкости не имеют значения, а те, кому надо, все
гда понимают, о чем идет речь.

В рассматриваемой проблеме терминология им еет прин
ципиальное значение. Она важна для понимания сущ ности оп
латы труда. Поэтому предлагается следую щ ее определение.

Рынок прав пользования трудовым потенциалом и рабо
чими местами (для краткости — рынок трудового потенциа
ла) — это си ст ем а  д о б р о во л ьн о го  обм ен а  п р а в а м и  и  о б я 
за н н о ст я м и  м еж ду  наемными работниками (работополуча- 
телями) —  со б ст вен н и к а м и  т р у д о в о го  п о т ен ц и а л а  (с одной 
стороны) и работодателями — со б ст вен н и ка м и  р а б о ч и х  м ес т  
и  ср е д с т в  на о п л а т у  т р у д а  (с другой стороны). Права и 
обязанности каждой из сторон определяются трудовым дого
вором, который заклю чается м еж ду работополучателей и 
работодателем или их представителями.

Рассмотрим м еханизм ы  ф орм ирования спроса и п редло
ж ения  на рынке прав пользования трудовым потенциалом.

П редлож ение трудового потенциала является вместе с тем  
и спросом на рабочие места. С другой стороны, собственники 
рабочих мест формирую т спрос на трудовой потенциал.

Пользование рабочим местом приносит собственнику т р у 
дового потенциала доход, включающий заработную  плату и 
стоимость услуг фирмы персоналу. Этот доход является основ
ной частью затрат работодателя на оплату труда.
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П ерехода к механизм у формирования спроса на трудовой  
потенциал и рабочие места, напомним, что величина спроса 
определяется двумя факторами: величиной потребности в бла
ге и объемом средств для его приобретения (спрос всегда пла
тежеспособен). И сходя и з этого спрос на т рудовой  пот енциал  
является функцией от потребности в нем и средств на оплату  
труда, которые имеются у  работодателя. С прос на рабочие м е
ста определяется п р еж де всего потребностью собственников 
трудового потенциала в средствах для приобретения потреби
тельских благ. Иначе говоря, потребность в рабочем месте —  
это потребность в соответствую щ ей оплате труда. Но каким 
образом наемный работник м ож ет заплатить за  право пользо
вания рабочим местом?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо исходить из  
основного мотива деятельности собственника рабочих мест. Та
ким мотивом в условиях рыночной экономики объективно яв
ляется получение прибыли. Ее факторы можно представить  
зависимостью:

П =  /(k , I, т , п, z), (11.7.1)

где П —  прибыль; к —  рентабельность затрат на оборудова
ние, материалы, энергию; I —  рентабельность затрат на тру
довой потенциал; т  —  рентабельность затрат на управление 
фирмой; п  —  рентабельность природных факторов; г  —  вли
яние конъюнктуры и прочих факторов.

Как видно из соотнош ения (11.7.1), собственник трудового 
потенциала, получая вознаграж дение за свой труд, приносит 
собственнику рабочего места доход, равный той части прибы
ли, которая является функцией от эффективности трудового 
потенциала. Эту часть прибыли можно рассматривать как пла
ту  наемного работника за  пользование рабочим местом, т. е. за 
возможность получения заработной платы.

Схема основных взаимосвязей собственников трудового  
потенциала и рабочих мест представлена на рис. 11.7.1.

В соот вет ст вии с излож енным можно сделат ь следую 
щ ие выводы.

1. На рынках трудового потенциала объектом купли-про
даж и  являются права пользования теми компонентами потен
циала работополучателя, которые необходимы работодателю.

2. Заработная плата или в общем случае доход  сотрудни
ков предприятия в зависимости от конкретных условий могут 
выступать в двух ролях:
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П отребительские блага
Ры нки потреби

тельских благ

Оплата потреби
тельских благ

Потребности

С обственни
к и  трудового 
потенциала

Трудовой по
тенциал

О плата труда

П редлож ение т р у 
дового потенциала 

I и спрос на рабочие 
места

Трудовой потенциал

П отребительские блага

О плата потреби
тельских благ

Продукты труда

С обственники 
рабочих мест 
и продуктов 

труда

Оплата труда

Спрос на трудовой 
потенциал и предло
ж ение рабочих мест

Рабочие места

Ры нки прав пользова
ния трудовым потен

циалом и рабочими 
местами

« _  1

Трудовой потенциал

Р ис. 11.7.1. Взаим освязи собственников трудового потенциала 
и рабочих мест

—  процента на человеческий капитал;
—  платы за  аренду трудового потенциала.
Мы рекомендуем читателям вернуться к началу раздела

11.7 и рассмотреть приведенные там мнения о сущ ности зар а
ботной платы.

О с н о в н ы е  п о н я т и я

Принципы распределения.
Доходы от труда. •
Доходы от собственности.
Социальные вы платы  (трансферты).
Статистические характеристики  распределения доходов. 
С труктура личного дохода.
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С труктура заработной платы.
Т ари ф н ая  система.
Т ариф ны е коэффициенты.
Диапазон тарифной сетки.
Доплаты.
Надбавки.
Премии.
Ф орма оплаты труда.
Система оплаты труда.
С труктура фонда оплаты труда.
Нормативный фонд оплаты  труда.
П оощ рительный фонд оплаты  труда.
М атрица структуры  доходов сотрудника предприятия.
Права пользования трудовы м потенциалом работополучателя.

К онт рольны е воп росы  и  т ем ы  исследований

1. В чем сущность распределения по труду?
2. В каких случаях объективно возможно распределение по за тр а

там  труда и по результатам  труда?
3. В чем сущность распределения по предельной продуктивности труда?
4. Какова зависимость личного дохода от соотношения спроса и пред

лож ения на рынке труда?
5. От чего зависит соотношение доходов от труда, от собственности, 

от социальных трансфертов?
6. Почему распределение доходов населения можно аппроксимиро

вать логарифмически нормальным законом?
7. Каковы особенности распределения личных доходов в России 90-х гг.?
8. Чем определяется структура тариф ны х коэффициентов?
9. В чем отличие доплат от надбавок?
10. Чем определяется структура заработной платы?
11. Чем определяется ф орм а оплаты  труда?
12. Чем определяется система оплаты  труда?
13. Чем обусловлен выбор системы оплаты  труда?
14. К ак мотивировать творческую  активность сотрудников предприя

тия?
15. К ак  определяется нормативный фонд оплаты  труда?
16. К ак распределить фонд поощ рения предприятия м еж д у  подраз

делениями?
17. Н азовите причины, по которым заработок рабочего м ож ет быть 

больш е заработка инженера.



Г лава 12. С оци ально-трудовы е 
о тн о ш ен и я

К а ж д ы й  доволен  своим  ум ом , но 
недоволен своим положением.

Ф ранцузская пословица

12.1. О бщ ая характеристика  
соц и ал ь н о-тр удовы х отн ош ен и й 1

С оциально-т рудовы е от нош ения  характеризую т экономи
ческие, психологические и правовые аспекты взаим освязей  
индивидуумов и социальных групп в процессах, обусловлен
ных трудовой деятельностью.

А нализ социально-трудовых отношений обычно проводят 
по трем направлениям: субъекты; предметы; типы.

Субъектами социально-трудовых отнош ений являются ин
дивидуумы или социальные группы. Для современной экономи
ки наиболее важными субъектами рассматриваемых отношений 
являются: наемный работник, союз наемных работников (проф
союз), работодатель, союз работодателей, государство.

Н аемный работ ник  —  это человек, заключивший тр удо
вой договор с представителем предприятия, общественной орга
низации или государства.

Работ одат ель  —  это человек, нанимающий для выполне
ния работы одного или нескольких работников. Работодатель 
м ож ет быть собственником средств производства или его пред
ставителем. В частности, работодателем является руководитель 
государственного предприятия, который, в свою очередь, яв
ляется наемным работником по отношению к государству.

П роф ессиональный сою з создается для защиты экономи
ческих интересов наемных работников или лиц свободных про
фессий в определенной сф ере деятельности. Важнейшими на
правлениями деятельности профсоюзов являются: обеспечение  
занятости, условия и оплата труда.

' При подготовке данного раздела использованы материалы Р. П. Колосовой 
[Экономика труда. С. 48— 56].
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Государст во  как субъект социально-трудовых отношений в 
условиях рыночной экономики выступает в следующ их основ
ных ролях: законодатель, защитник прав граждан и организа
ций, работодатель, посредник и арбитр при трудовых спорах.

Взаимосвязи м еж ду субъектами социально-трудовых от
ношений возникают на различных уровн ях: работник —  работ
ник; работник —  работодатель; проф сою з —  работодатель; 
работодатель —  государство; работник —  государство и др.

Предметы социально-трудовых отношений определяются  
целями, к достиж ению  которых стремятся люди на различных 
этапах их  деятельности . П ринято различать три основные 
ст адии ж изненного цикла человека:

—  от рож дения до окончания обучения;
—  период трудовой и /и л и  семейной деятельности;
—  период после трудовой деятельности.
На первой стадии социально-трудовые отношения связа

ны преимущ ественно с проблемами профессионального обуче
ния. На второй —  основными являются отношения найма и уволь
нения, условий и оплаты труда. На третьей —  центральной  
является проблема пенсионного обеспечения.

В наибольшей степени предметы социально-трудовых от
ношений обусловлены двумя блоками проблем: занятость; орга
низация и оплата труда.

Первый и з эти х  блоков оп р едел яет возм ож ности обесп е
чения лю дей средствам и сущ ествования, а так ж е р еал и за
ции инди ви дуальны х сп особностей. В торой блок св я зан  с 
условиями тр уда, характером  взаимоотнош ений в прои звод
ственных коллективах, возмещ ением затр ат  рабочей силы, 
возмож ностями дл я  развития человека в процессе трудовой  
деятельности.

Типы социально-трудовы х отнош ений хар ак тери зую т  
психологические, этические и правовые формы взаимоотно
шений в процессе трудовой деятельности. По организацион
ным формам выделяют следую щ ие типы социально-трудовых  
отношений: патернализм, партнерство, конкуренция, солидар
ность, субсидиарность, дискриминация и конфликт.

П ат ернализм  характеризуется значительной долей рег
ламентации социально-трудовых отношений со стороны госу
дарства или руководства предприятия. Она осущ ествляется под 
видом «отеческой заботы» государства о н уж дах населения или 
адм инистрации предприятия о его сотрудниках. Примером  
государственного патернализма мож ет служ ить бывший СССР. 
На уровне предприятия патернализм характерен для Японии 
и для некоторых других азиатских стран.
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П арт н ерст во  наиболее характерно для Германии. Э ко
номика этой страны основана на систем е детально прорабо
танны х правовы х докум ентов, в соответствии с которы ми  
наемны е работники, предприн им атели и государство  р а с 
сматриваю тся как партнеры  в реш ении экономических и с о 
циальных задач. При этом проф сою зы  выступаю т с позиций  
не только защ иты  интересов наемного персонала, но и э ф 
фективности производства на предприятиях и национальной  
экономики в целом. О тнош ения партнерства обеспечиваю т  
дости ж ен и е с и н е р г е т и ч е с к о г о  эф ф ек та  от согласован
ной деятельности лю дей  и социальных групп.

Конкуренция  меж ду людьми или коллективами также может 
способствовать достижению синергетического эффекта. В частно
сти, опыт показывает эффективность рационально организован
ной конкуренции меж ду конструкторскими коллективами.

С олидарност ь  предполагает общую ответственность и в за
имную помощь, основанную на общности интересов группы  
людей. Чаще всего говорят о солидарности членов профсою зов  
при отстаивании интересов наемного персонала. Солидарность 
проявляют и члены союзов работодателей, а такж е члены д р у 
гих союзов.

С убсидиарност ь  означает стремление человека к личной 
ответственности за  достиж ение' своих целей и свои действия  
при реш ении социально-трудовы х проблем. С убсидиарность  
можно рассматривать как противоположность патернализму. 
Если человек для достиж ения своих целей вступает в проф ес
сиональный или иной сою з, то субсидиарность м ож ет реализо
ваться в форме солидарности. При этом человек действует со
лидарно при полном сознании своих целей и своей личной от
ветственности, не поддаваясь влиянию толпы.

Д искрим инация  —  это основанное на произволе, незакон
ное ограничение прав субъектов социально-трудовых отнош е
ний. При дискриминации наруш аются принципы равенства воз
можностей на рынках труда. Дискриминация м ож ет быть по 
полу, возрасту, расе, национальности, конф ессии и другим  
признакам. Проявления дискриминации возможны при выборе 
профессии и поступлении в учебные заведения, продвижении  
по служ бе, оплате труда, предоставлении услуг предприятия  
работникам, увольнении.

Равенство возможностей в социально-трудовых отношениях 
обеспечивается п р еж де всего системой законодательства. Для 
России это преж де всего Конституция РФ , ТК РФ  и Закон о 
занятости населения РФ. Россия ратифицировала конвенции 
М еж дународной организации труда (МОТ) о равенстве воз
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можностей в сф ере труда и занятости. Однако в действую щ ей  
систем е законодательства реально отраж ено равенство в оз
можностей только при приеме на работу (ст. 3 ТК РФ ) и опла
те труда (ст. 132 ТК РФ).

К онф ликт  является крайним выражением противоречий  
в социально-трудовых отношениях. Н аиболее явными формами  
трудовых конфликтов являются трудовые споры, забастовки, 
массовые увольнения (локауты).

Противоречия в социально-трудовых отношениях объек
тивно неизбежны  и при определенны х условиях необходимы  
для развития экономических систем. В этом смысле конфлик
ты могут быть полезны, так как они наиболее явно выражают 
интересы противоборствующих сторон. Однако затяж ны е кон
фликты приводят к значительным потерям для предприятия, 
его сотрудников и экономики страны в целом. Этим определя
ется необходимость методов рационального управления конф
ликтными ситуациями.

По характеру влияния на результаты  экономической д ея 
тельности и качество ж изни лю дей социально-трудовые отно
шения бывают двух типов:

—  конструктивными, способствующими успешной деятель
ности предприятия и общества;

—  деструктивными, мешающими успеш ной деятельности  
предприятия и общества.

К о н ст р укт и вн ы м и  могут быть отнош ения либо сотруд
ничества, взаимной помощи, либо конкуренции, организован
ной так, чтобы способствовать достиж ению  полож ительны х  
результатов. Д ест р у к т и в н ы е  взаим оотнош ения возникаю т  
тогда, когда общ ая направленность интересов сотрудников и 
социальных групп не соответствует целям предприятия. И н
тересы  сотрудников предприятия могут различаться по ряду  
признаков: психоф изиологические параметры (пол, возраст, 
здоровье, темперамент, уровень способностей и т. д.); нацио
нальность; сем ейное полож ение; образование; отнош ение к 
религии; социальное полож ение; политическая ориентация; 
уровень доходов; проф ессия; м есто в иерархи и предприятия  
и т. д:

Само по себе различие сотрудников предприятия по этим  
и другим признакам необязательно ведет к деструктивным в за
имоотношениям. И звестно множество примеров эффективного  
сотрудничества самых разных людей. Основным условием та
кого сотрудничества является наличие объединяющ ей ситуа
ции или идеи, перед которыми индивидуальные и групповые 
различия становятся несущественными.
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О бъединяю щ ие си т уа ц и и  —  это война, стихийное бед
ствие, экологическая катастрофа, необходимость сохранения  
(выживаемости) предприятия в конкурентной борьбе, страх  
безработицы. О бъединяю щ ие идеи  могут быть религиозными, 
социально-политическими, научными и др.

Конструктивное взаимодействие сотрудников предприя
тия основывается на авторитете руководителей, системе по
ж изненного найма, высоком уровне доходов , рациональном  
стиле управления, психологической атм осф ере в коллективе.

Эффективная система управления персоналом должна учи
тывать различие характеристик и интересов сотрудников. В ча
стности, необходимо учитывать особенности работы женщин, 
людей предпенсионного возраста, инвалидов и молодежи. Н е
обходимо уваж ать религиозные чувства и национальные обы
чаи. При разработке режимов труда и отды ха, систем мотива
ции и оплаты сл едует учитывать особенности творческого тру
да, семейное полож ение сотрудников, условия для повышения 
их квалификации.

К числу наиболее важных социальных взаимоотношений 
относятся взаимоотношения м еж ду руководителями и подчи
ненными. В России экономика десятилетиями функционирова
ла на основе административных методов, а точнее, просто на 
страхе подчиненных перед начальством. Такие взаимоотноше
ния были особенно откровенными м еж ду руководителями раз
личных уровней.

Опыт развиты х стран показывает, что отношения парт
нерства более эф ф ективны , чем отнош ения, основанные на 
административном принуждении. Имущ ественное неравенство 
мож ет быть любым, но на работе все сотрудники должны чув
ствовать себя партнерами.

12.2. П роблем а отч уж ден и я

О т чуж дение  —  это форма отношения к труду, характе
ризую щ аяся настроениями бессмысленности, беспомощности, 
отстраненности [Смелзер. С. 506].

Б ессм ы слен н ост ь  тр у д а  ощ ущ ается  лю дьм и, которы е, 
выполняя какую -то производственную операцию, часть рабо
ты, не представляют назначения конечного продукта, области 
его использования или полагают, что их деятельность не при
носит пользы, а м ож ет быть, даж е вредна обществу. Состоя
ние бессмы сленности, бесцельности возмож но в любом виде 
деятельности. По-видимому, чаще, чем рабочим, оно свойствен
но чиновникам, литераторам и политикам.
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Беспомощ ност ь  мож ет ощ ущ аться сотрудником предпри
ятия, который не им еет защ иты п ер ед  произволом своего р у
ководителя или собственника предприятия, а такж е не имеет  
возможности влиять на принимаемые решения. Чувство беспо
мощности мож ет ощущаться любым человеком перед коллекти
вом, руководителем, представителями власти, криминальным  
миром.

О т ст ран ен н ост ь  обусловлена трудностям и деловы х и 
друж еск их контактов, отсутствием перспектив профессиональ
ного и административного роста, неприятием ценностей кол
лектива, предприятия или общества.

П роблема отчуж дения рассматривалась многими социо
логами, экономистами, ф илософ ам и, психологами и писате
лями (М аркс, Б ер д я ев , Сорокин, М ар к узе, К аф к а, Камю, 
Сартр и др.).

В России на всех этапах ее  истории проблема отчуж дения  
наиболее явно проявлялась в настроениях беспомощности боль
шинства населения перед властью. Формы произвола (админи
стративного, политического и экономического) менялись, но 
отчуж дение было всегда больше, чем в развитых странах.

К середине 90-х гг. отчуж дение усилилось в связи с р ез
кой и неоправданной диф ф еренциацией доходов и качества 
ж изни у  рабочих и среднего слоя служ ащ их, с одной стороны, 
и высшего руководства предприятий —  с другой. Большинство 
населения негативно относится к людям, ставшим за  1— 2 года 
собственниками крупных состояний.

Отчуждение имеет ряд неблагоприятных последствий в пси
хофизиологическом, экономическом и политическом аспектах.

П сихоф изиологические последст вия от чуж дения  обуслов
лены влиянием отрицательных эмоций на здоровье человека. 
Это приводит к нарушениям психики, а затем  и физиологи
ческих функций организма.

Экономические последст вия от чуж дения  связаны с ослаб
лением мотивации к производительному и качественному тр у
ду. Трудно рассчитывать на творчество сотрудников, которые 
настроены отчужденно. При современной технологии и органи
зации производства это неизбеж но скаж ется на экономичес
ких показателях предприятия.

П олит ические последст вия от чуж дения  проявляются в 
нестабильности социальных отношений, наруш ениях контак
тов м еж ду различными группами населения, усилении экстре
мизма.

К настоящ ему времени разработаны научные рекоменда
ции и накоплен опыт реш ения проблем отчуж дения. П реж де
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всего это относится к организации социального партнерства на 
предприятиях и в обществе. Этому посвящен р аздел  12.3.

Важ ную  роль играют применение партисипативного сти
ля управления, организация кружков качества, бригад резуль
тативности и т. п. [Синк].

В последние десятилетия для улучш ения социальных кон
тактов на предприятиях и мотивации роста производительнос
ти стали использоваться различные формы участия рабочих и 
служ ащ их предприятий в управлении собственностью и рас
пределении прибыли. Такой опыт им еется в СШ А, Японии, 
Западной Европе [Ш нейдер, Цангер].

В настоящ ее время выделяют следую щ ие формы участия 
сотрудников предприятия в принятии управленческих реш е
ний [Современный менеджмент]:

—  информирование персонала об экономической ситуации 
и о планах администрации, возможность выражения мнений 
сотрудников о принимаемых реш ениях, участие в обсуждении  
решений с правом совещательного голоса;

—  возможность участия в принятии реш ений с правами, 
равными правам администрации, использование права вето при 
решении отдельных вопросов, касающихся положения наемно
го персонала;

—  право контроля деятельности администрации;
—  право на коллективное управление предприятием по 

принципу «один человек —  один голос».
Н аряду с различны ми ф орм ами производственной дем о - - 

кратии для повышения интереса сотрудников к содержанию  тру
да используются такж е организационно-технологические реш е
ния. В частности, можно отметить тенденции отказа от примене
ния конвейеров с регламентированны м ритм ом , укрупнения  
производственных операций, включёния в функции работников 
управленческих решений. Такие методы получили названиеобо- 
гащ ения т р уд а , или обогащения содерж ания работы.

Одним из наиболее известных примеров подобных реш е
ний является завод компании «Вольво» в шведском городе Каль
маре. При сборке автомобилей на этом заводе количество про
изводственных операций, производимых на одном рабочем ме
сте, увеличилось на порядок. Работа выполняется бригадами, 
каждая и з которых обладает широкими правами в части рас
пределения функций м еж ду  рабочими.

Можно выделить следую щ ие основные условия преодоле
ния состояний отчуж дения на предприятии.

1. Кажды й сотрудник долж ен быть убеж ден  в обществен
ной полезности изготовляемой продукции и экологической без-
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опасности производства. Цели фирмы должны быть отчетливо 
сформулированы и хорошо известны как общественности, так 
и персоналу. С ледует отметить, что общественная полезность 
продукции является проблемой для многих фирм, в том числе 
всемирно известных. В частности, это относится к напиткам, 
выпускаемым компаниями «Coca-Cola»  и «Pepsi-C ola».

2. Каждый сотрудник долж ен быть уверен, что его твор
ческие способности могут быть использованы на предприятии. 
Для этого необходима общая ориентация на непрерывный про
цесс нововведений в изделиях, технологии, организации тру
да, производства и управления. Примером м ож ет служ ить кор
порация ЗМ [Грачев].

3. Характер взаимоотношений м еж ду сотрудниками, осо
бенно м еж ду руководителями и подчиненными, долж ен соот
ветствовать нормам профессиональной этики и представлени
ям о справедливости, сложившимся в данном обществе.

Как видно из приведенных условий, для многих предпри
ятий преодоление состояний отчуж дения м ож ет представить 
значительные трудности. Вместе с тем кажды й шаг на этом 
пути означает улучш ение использования трудового потенциа
ла, что обеспечивает соответствующий рост экономической и 
социальной эффективности.

Развитие состояний отчуждения в значительной мере зави
сит от психологической и духовной ориентации человека, его об
щего настроя по отношению к окружающим. Эта общая настро
енность выражается в психологии понятием ассертивности.

12.3. Т еор ети ч еск и е основы  и предп осы лки  
социального партнерства

Социальное партнерство —  это идеология, формы и мето
ды согласования интересов социальных групп для обеспечения 
их конструктивного взаимодействия. Устойчивость обществен
ной системы и эффективность рыночной экономики зависят преж
де всего от характера взаимоотношений предпринимателей и 
работающих по найму.

Проблемы социального партнерства обычно рассматрива
ются исходя и з 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 и з истории взаимоотношений м еж ду основными 
классами общ ественны х систем. В течение ты сячелетий эти
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отношения были антагонистическими (рабы —  рабовладельцы, 
крепостные —  ф еодалы , рабочие —  капиталисты). К числу  
важнейш их событий мировой истории относятся восстания ра
бов, крестьянские войны, социальные революции. Только со 
второй половины X X  в. в развиты х странах прекратились по
пытки насильственного изменения общественного строя.

Д ля разреш ения социальных конфликтов в научной лите
ратуре предлагалось два принципиально различных способа:

1) уничтож ение частной собственности на средства произ
водства, государственное 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 даж е в тер
минологии. Так, в предисловии к третьем у изданию «Капитала» 
Ф. Энгельс с возмущ ением писал, что применяемые в немец
коязычной экономической л и тер атур е термины A rb eitgeb er  
(работодатель) и A rbeitnehm er (берущ ий работу) маскируют 
отношения эксплуатации [Маркс. С. 28).

Возможности согласования классовых интересов обсуж да
лись в работах авторов различной политической ориентации: 
социалистов, утопистов, либералов, христианских социалис
тов и др.

Одной и з первых работ, посвященных сущности и услови
ям общественного согласия, является «Общественный договор» 
Ж. Ж . Руссо. В этом трактате, опубликованном в 1762 г., рас
сматривается общество, основанное на законах, 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 —  Ш вейцария). Важным условием функ
ционирования 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.

Проблемы согласования интересов социальных групп были 
центральными в публикациях и практической деятельности  
Ш. Ф урье, А. Сен-Симона, Р. Оуэна. Их идеи охватывают важ
нейшие сферы ж изни общества: производство, обмен, распре
деление, воспитание, обучение, быт и др. В частности, Ф урье 
предлагал делить чистый доход м еж ду капиталом, талантом и
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трудом в пропорции: 4/12; 3/12; 5 /12 . Хотя названные авторы 
более 150 лет являются объектом критики как «справа», так и 
«слева», их роль в развитии социального партнерства с совре
менных позиций представляется одной из наиболее значимых.

Работы Ф урье, Сен-Симона, Оуэна оказали сущ ественное 
влияние на многих экономистов, в том числе на одного из круп
нейших идеологов X IX  в. —  Джона Стюарта Милля, считавш е
го достоинством предлож ений Ф урье обеспечение конструк
тивного сотрудничества труда и капитала. Д. С. Милль был, по- 
в и д и м о м у , од н и м  и з  п ер в ы х , кто и с п о л ь зо в а л  тер м и н  
«партнерство» для социальных отношений. Он писал по этому 
поводу: «Отношения... м еж ду хозяевами и работниками будут  
постепенно вытеснены отношениями партнерства (подчеркну
то авт. —  Б. Г.) в одной из двух форм: в некоторых случаях  
произойдет объединение рабочих с капиталистами, в других... 
объединение рабочих м еж ду собой» [Милль. Т. 3. С. 100].

С ущ ественное внимание удел ен о  проблем ам  сотрудн и 
чества труда и капитала в работах А. М арш алла, который 
подчеркивал, что «доходы рабочих зависят от авансирования  
труда капиталом» [Маршалл. Т. 2. С. 247]. На той ж е  странице 
А. Маршалл пишет: «...благодаря капиталу и знаниям рядовой 
рабочий западного мира питается, одевается и д а ж е  обеспечен  
жильем во многих отнош ениях лучш е, чем принцы в преж ние  
времена. Сотрудничество (подчеркнуто авт. —  Б. Г.) м еж ду  ка
питалом и трудом столь ж е обязательно, как и сотрудниче
ство м еж ду прядильщиками и ткачами».

Поскольку основной целью социального партнерства явля
ется обеспечение устойчивого эволюционного развития общ е
ства, важно определение условий, при которых такое разви
тие мож ет стать возможным. Эти условия были рассмотрены  
ещ е в 20-х  гг. Питиримом Сорокиным. Он установил, что ус
тойчивость общественной системы зависит от дв ух  основных 
параметров: уровня ж изни большинства населения и степени  
дифференциации доходов. Чем ниж е уровень ж изни и чем боль
ше различия м еж ду  богатыми и бедными, тем популярнее при
зывы к сверж ению  власти и переделу собственности с соответ
ствующими практическими действиями [Сорокин. 1990].

Свои выводы П. Сорокин иллюстрировал примерами из 
истории Древнего мира, средних веков, истории церкви, но
вейш ей истории. При этом во всех случаях оказывалось, что 
идеологи и вож ди бедноты после захвата власти достаточно  
быстро меняли свои уравнительные убеж дения, становились 
богатыми людьми и ярыми защ итниками привилегий новых 
хозяев. Сущ ественное влияние на развитие идеи социального
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партнерства оказали немецкие экономисты Вильгельм Репке 
(1899— 1966), А льф ред М юллер-Армак (1901— 1978) и Людвиг 
Э рхард (1897— 1977). Эти авторы создали концепцию социаль
ного рыночного хозяйства, которая исходит и з сочетания кон
куренции, экономической свободы предпринимателей и актив
ной роли государства в перераспределении доходов и организа
ции социальной сферы.

Теоретические аспекты социального рыночного хозяйства 
обусловлены классической проблемой установления функций  
государства в условиях экономики, управляемой «невидимой 
рукой» рынка. Эта проблема обсуж далась ещ е А. Смитом, кото
рый доказывал, что государство должно заниматься в основ
ном поддерж анием общественного порядка и защ итой страны. 
Иначе говоря, Смит и его последователи отводили государству  
роль «ночного сторож а» (выражение Ф. Лассаля).

Хотя степень вмеш ательства государства в экономику р аз
витых стран различна, в настоящ ее время все эти страны име
ют системы социального обеспечения, помощи безработным, их 
переподготовки и т. д. В сущ ности, во всех развитых странах дей 
ствую т системы социального рыночного хозяйства. В Ф РГ вме
шательство государства в перераспределение доходов осущ еств
ляется более активно, чем в США. Это проявляется, в частности, 
в более высоких ставках налогов от прибыли предприятия.

О рганизация социального партнерства в Ф РГ является  
одним из важнейш их аспектов организации социального ры
ночного хозяйства. Отношения партнерства осущ ествляются как 
м еж ду работодателями и работополучателями, так и м еж ду  
поколениями (при организации пенсионного обеспечения).

Д ействие соврем енны х систем социального партнерства  
целесообразно оценивать с позиций приведенных выше условий 
устойчивости государства, сформулированных П. Сорокиным.

П ервое и з этих условий —  уровень ж изни  большинства 
населения. Оно хар актери зуется  тем, что в настоящ ее время 
абсолю тное большинство ж ителей  развиты х стран обеспече
ны питанием, ж и л ьем , предм етам и первой необходим ости . 
В Ф РГ свыше 80% сем ей имею т автомобиль, цветной телеви
зор , стиральный автомат, пы лесос, обеспечены  телеф онной  
связью. Во всех развиты х странах действую т программы и 
фонды помощи безработны м, малообеспеченным, инвалидам  
и престарелым.

Второе условие устойчивости —  диф ф еренциация д охо
дов. В большинстве развиты х стран различие доходов 20% наи
более бедных и богатых сем ей не превышает 10 раз. Основную  
часть населения составляет средний класс, который имеет весь
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ма высокий уровень ж изни и абсолютно не склонен к ради
кальному изменению  общественной системы, особенно к пере
дел у  собственности.

Таким образом, если исходить из условий П. Сорокина, то 
в развитых странах нет экономических предпосылок для ка
ких-либо сущ ественных нарушений устойчивости общ ествен
ного строя.

Помимо экономических существенны такж е психологичес
кие предпосылки и культурные традиции устойчивости госу
дарства. В последние десятилетия население развиты х стран 
ориентировано на поиск социальных компромиссов. Основная 
часть ж ителей предпочитает реш ать общественные проблемы  
рационалистически, б ез крайностей, на основе правил, опре
деленны х сущ ествую щ ими законами.

Благодаря идеологии социального партнерства профсоюзы  
и другие представители работающих по найму стали осозна
вать свою ответственность не только за  уровень заработной  
платы, но и за  эффективность хозяйства.

Хотя проблемы социального партнерства чащ е всего рас
сматриваются на основе опыта стран Западной Европы, со
трудничество предпринимателей и наемного персонала харак
терно такж е для Японии и для многих корпораций США. Р у 
ководитель всемирно известной корпорации «Сони» Акио 
Морито неоднократно подчеркивал, что управление его ф и р
мой осущ ествляется по принципу «все мы —  одна семья». 
И это не просто красивые слова. За  ними стоит весьма четкая 
организационная система, заставляющ ая каждого рабочего и 
инж енера думать об интересах фирмы, как о собственных. 
Японские компании при ухудш ении деловой конъюнктуры д е 
лают все возможное, чтобы сохранить персонал, не допустить  
увольнений. Если фирма терпит убытки, то пониж ение зарп
латы начинается с верха административной лестницы.

Экономической основой социального партнерства являет
ся оценка вклада различных социальных групп в создание до
хода предприятия и национального дохода страны. Принципи
альная схема такой оценки была излож ена в главе 4 на основе 
анализа эффективности труда по его компонентам.

Динамика роста реальной заработной платы рабочих и слу
ж ащ их в развитых странах соответствует динамике роста про
изводительности труда. В свою очередь, рост производительно
сти является следствием реализации новых научных, техничес
ких и предпринимательских идей, т. е. следствием результатов  
P-труда. Поскольку реальная заработная плата в течение после
военного времени увеличивалась при сокращ ении длительное-
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ти рабочего года и практически неизменной интенсивности тр у
да, постольку нет оснований утверж дать, что результат труда 
тех, кто занят преимущественно a -трудом (рабочие, конторский 
персонал и т. д.), больше соответствующих затрат на их заработ
ную плату. Как отмечалось в разделе 4.4, превышение результа
тов труда над затратами характерно для P-труда (r  ̂ >  Sp). Это 
относится преж де всего к изобретателям, рационализаторам и 
многим предпринимателям. Однако у  данной категории работа
ющ их результаты  труда являю тся следствием особого дара  
природы —  творческих способностей, возможность р еал и за
ции которых является одним и з наиболее сущ ественных моти
вов творческой деятельности.

Таким образом, в развитых странах можно отметить тен
денцию к росту справедливого обмена результатами труда р аз
личных социальных групп, что является важной предпосы л
кой социального партнерства. Опыт послевоенных десятилетий  
показы вает, что приближ ение к социальной справедливости  
практически возможно не через уравнивание доходов, а в ре
зультате роста эффективности производства на основе реали
зации творческого потенциала человека.

При этом организация справедливой оплаты мож ет стать 
одним и з факторов роста эффективности. Об этом свидетель
ствует опыт Швеции по применению так называемой эгалитар
ной политики заработной платы. Сущность этого опыта состоит 
в том, что рабочие и служ ащ ие определенной квалификации 
при определенных условиях труда получали одну и ту  ж е  зара
ботную плату независимо от финансового положения (прибыль
ности) предприятия. Это принципиально отличает «шведский 
вариант» от классического капитализма, при котором те, кто 
работает на процветающей фирме, зарабатывают намного боль
ше своих коллег, занятых на менее прибыльных предприятиях.

О сущ ествление принципа равной оплаты за  равный труд  
является одним и з факторов, обеспечивающих рост эф ф ектив
ности экономики за  счет выбраковки нерентабельны х прои з
водств. Это определяется тем, что хозяин такого предприятия  
не им еет возможности повысить свою прибыль за  счет сниж е
ния заработка рабочих. При закрытии нерентабельного завода 
государство гарантирует его персоналу переподготовку и заня
тость на др уги х производствах. С ледовательно, эгалитарная  
политика оплаты труда отрицательно сказы вается в основном 
на собственниках нерентабельных предприятий. Всем остальным 
эта политика выгодна. Ее важным достоинством являются ста
бильность общ ественной атмосферы  в стране и минимальный 
уровень конфликтов м еж ду разными слоями общества.
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На основе изложенного можно констатировать, что в на
стоящ ее время в развиты х странах имеются предпосылки, не
обходимы е дл я  реализац ии  идей социального партнерства. 
В России ситуация значительно менее благоприятна. П реж де всего 
это относится к условиям устойчивости, сформулированным  
П. Сорокиным. Уровень ж изни половины ж ителей России к концу 
90-х гг. не превыш ает физиологического минимума. При этом 
дифференциация доходов, по данным М инистерства труда, в 
1,5— 2 раза выше, чем в развитых странах. Подавляющая часть 
населения негативно оценивает слож ивш ееся распределение  
доходов и собственности.

При этих условиях, в соответствии с  выводами П. Сороки
на, все большую популярность приобретают идеи насильствен
ного передела собственности. Нарастание социальных проти
воречий становится препятствием росту производительности  
труда и уровня ж изни. Опыт развитых стран по решению соци
альных проблем на основе переговоров представителей работа
ющих и собственников при посредничестве государства, бе
зусловно, полезен  для России. Однако этот опыт необходимо 
использовать с учетом специфики отечественных условий.

12.4. С праведливость

Это слово —  одно из самых любимых большинством насе
ления многих стран. В России справедливость ценится не мень
ше свободы. В СШ А и Англии, по-видимому, на первом месте 
свобода, но справедливость занимает вполне достойное место 
в шкале ценностей, особенно среди не самых богатых. Вооб
щ е, о справедливости больше говорят бедны е, чем богатые, 
что вполне естественно.

Любовь к справедливости проявляется наиболее явно в 
периоды социальных потрясений. Знаменитый лозунг «liberte, 
dgalite, fraternite» («свобода, равенство, братство») рож ден В е
ликой ф ранцузской революцией 1789 г. Эти три слова так лю
бимы французам и, что они долгое время (до введения евро) 
чеканили их на своих монетах. Правда, на банкнотах они от
сутствовали. Возможно, Французский банк считал знаменитый 
лозунг более важным для бедных, чем для богатых.

В обсуж даемом лозунге понятие справедливости связано 
со словом «равенство». Заметим, что это слово стоит на вто
ром месте после «свободы». О справедливости напоминает так
ж е третье слово —  «братство». В X X I в. это слово мы слышим 
преимущ ественно в церкви, где все мы —  братья и сестры.
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Для сф еры  экономики и политики мы —  конкуренты на рынках 
товаров, услуг, ресурсов и должностей.

После этих предварительных замечаний перейдем к теории 
проблемы. Если анализ собственности с конца X X  в. невозможен  
без упоминания имени Рональда Коуза, то теория справедливо
сти неразрывно связана с Джоном Роулзом. Тем более что са
мая известная в России книга второго из названных авторов так 
и называется —  «Теория справедливости». До этой книги, из
данной в 1972 г., Р оулз опубликовал в 1957 г. небольшую (9 стра
ниц) статью «Справедливость как честность», которая опреде
лила общую концепцию его теории справедливости.

П оскольку лю ди п о-разн ом у понимают справедливость  
(и равенство), необходим о согласование правил, которые бы 
обеспечили разумное устройство общества. Для выработки та
ких правил Р оулз предлагает модель «исходного положения», 
в котором люди находятся «под вуалью неведения», т. е. ничего 
не знаю т о своем будущ ем  в обсуж даемом проекте общ ествен
ного устройства и не имеют точной информации о своих спо
собностях и возможностях их реализации.

В такой модели Р оулз предлагает ориентироваться на стра
тегию максимина, т. е. максимизировать благосостояние наи
менее удачливых граждан. И сходя и з этого форм улирую тся  
три принципа справедливости:

а —  принцип равных свобод;
б  —  принцип равных возможностей;
в —  принцип обеспечения достойного существования бедных.
Эти принципы (они ж е  требования) должны удовлетворять

ся в той последовательности, в которой они перечислены, т. е. 
а ^  б  -4  в. Более полная информация о работах Роулза  имеется  
в литературе [Роулз], [Экономическая школа. 1999].

При сопоставлении приведенных принципов с основным  
лозунгом революции 1789 г. нетрудно увидеть сущ ественные 
аналогии. В обоих случаях требование свободы стоит на первом  
месте, а требование равенства —  на втором. Третье требова
ние революционного лозунга —  «братство» —  достаточно близ
ко по смыслу к третьем у принципу Роулза.

Таким обр азом , вы воды , полученны е самым известны м  
философом последней четверти X X  в., президентом Ф илософс
кого общества СШ А на основе достаточно изощренного логичес
кого анализа, в значительной м ере совпадают с лозунгом, р ож 
денным страстями идеологов третьего сословия Франции 1789 г.

Во многих публикациях по проблеме справедливости про
тивопоставляются понятия «равенство» и «свобода». Основная  
причина этого в том , что чем больш е свободы , тем  больш е
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неравенства (особенно в потреблении). Но свобода в проявлении 
способностей человека —  это тож е один и з аспектов справед
ливости. П оэтому необходимо стремиться к максимизации ис
пользования способностей лю дей при соблюдении ограничений, 
норм и законов, необходимых для устойчивости общественных, 
систем. Иными словами, в цивилизованной стране должны быть 
четко оп р едел ен ы  правовы е и эти ч ески е границы свободы , 
которые обязательны как для лю дей, так и" для организаций.

Перейдем к практическим аспектам обеспечения справедли
вости, которая относится к важ нейш им социальным пот ребнос
т ям  человека. От степени ее  удовлетворения значительно зависят  
качество ж изни и  результативность хозяйственной деятельности.

Хотя каждый человек имеет представление о  справедли
вости, ее  определение достаточно сложно. В первом прибли
ж ении справедливость целесообразно рассматривать как р а 
венст во возмож ностей. Различное понимание справедливости  
проявляется преж де всего в сф ерах и направлениях р еализа
ции равенства возможностей. Отметим следую щ ие из них:

1) р асп р ед ел ен и е общ ественного богатства и продуктов  
труда;

2) защ ита достоинства и имущ ества граждан;
3) доступность образования и медицинской помощи;
4) развитие и  использование природных способностей;
5) поведение на рынках труда, товаров и ресурсов;
6) участие в управлении предприятием, деятельности ре

гиональных и государственных органов власти.
Первый из эти х  аспектов часто сводится к равенству в 

имущ естве и потреблении. Такая позиция наиболее явно выра
ж ена булгаковским Шариковым: «Все поделить поровну». Экс
перимент, проведенный над гражданами стран бывшего соци
алистического лагеря, показал, что ориентация государства на 
такое понимание справедливости ведет в тупик. В м есте с тем  
дл я  относительно небольш ой группы  л ю дей , объ еди нен ны х  
религиозной или другой и деей , равенство в им ущ естве и по
треблении м ож ет быть не только достиж имо, но и эф ф ек ти в
но. Примерами могут служ ить хозяйства религиозных общин.

Распределение доходов сущ ественно зависит от их струк
туры. В общем случае личные доходы  формируются из трех  
основных источников: тр уда, собственности и общ ественных  
фондов. Наиболее справедливым обычно считается распреде
ление по труду. За  последние 100 лет в развитых странах доли  
дохода от труда и и з общественных фондов увеличились при 
многократном повышении качества ж изни. Это показывает, что 
более справедливое распределение доходов способствует рос
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ту  эффективности. Вместе с тем проблема оптимизации струк
туры доходов ещ е далека от решения.

Дифференциация доходов в стране сущ ественно зависит от 
достигнутого уровня экономического и социального развития, в 
том числе от производительности труда, характеристик благо
состояния, степени демократизации общества. В результате мно
гих исследований установлено, что уровень дифференциации  
доходов населения в развиты х странах сущ ественно меньше, 
чем в развивающихся. Иначе говоря, чем бедн ее страна, тем 
больше различия м еж ду богатыми и бедными.

Второй аспект справедливости —  равенст во возмож нос
т ей  в защ ит е дост оинст ва и гш ущ ест ва граж дан  —  характе
р изуется  тем, что в законодательстве всех цивилизованных 
стран, конвенциях М еждународной организации труда и д р у 
гих документах меж дународны х организаций подчеркивается  
равенство всех граждан перед законом, необходимость защ и
ты их чести, достоинства, имущества. Реальное соблю дение 
этих требований в современном обществе ещ е не обеспечива
ется в одинаковой м ере для всех граждан.

Различия в доходах и собственности существенно влияют на 
дост упност ь образования и медицинской помощи. Однако всем 
гражданам цивилизованных стран обеспечивается возможность 
получения среднего образования и основных медицинских услуг.

Равенст во возмож ност ей для  разви т и я и использования  
п ри р о д н ы х  способност ей человека  является одной и з важных 
характеристик справедливости общественных отношений. В ци
вилизованных странах эти возможности сейчас значительно  
больше, чем в начале X X  в. и ранее. Поскольку реализация  
способностей в значительной степени зависит от социального 
происхож дения, образования и воспитания, постольку в этой 
сф ер е ещ е сохраняется неравенство. Уменьш ение этого вида 
неравенства соответствует интересам не только тех , кто обла
дает большими способностями, но и всего общества.

Способности человека являются важнейшими из экономичес
ких ресурсов (см. гл. 4). Результаты деятельности людей, облада
ющ их большими изобретательским и, предпринимательскими, 
научными, художественными способностями, как правило, выше 
среднего уровня. Соответственно выше и уровень доходов. Выда
ющиеся способности к искусству, спорту и некоторым другим ви
дам деятельности влияют на уровень доходов больше, чем обра
зование и социальное происхождение. Поэтому в развитых стра
нах природные способности стали одной из наиболее значимых 
причин неравенства. Такой вид неравенства при разумной налого
вой политике соответствует интересам всего населения страны.
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В условиях рыночной экономики справедливость часто рас
сматривается как равенст во возмож ностей на ры н ках  т руда , 
т оваров и ресурсов. Практически это то, что понимается под 
справедливой конкуренцией, проблемы и предпосылки которой 
рассматриваются в работах по общей экономической теории.

Возмож ност и участ и я  в управлении п редп ри ят и ям и , а 
т акж е в деят ельност и органов власт и  являются важным ас
пектом справедливости в демократическом обществе. Они обычно 
рассматриваются с позиций представительства различных со
циальных групп в органах, распределяю щ их ресурсы , доходы  
и другие блага. Вы раж ение интересов всех  слоев общества, 
безусловно, необходимо. Вместе с тем для достиж ения наи
большей экономической и социальной эффективности в конеч
ном счете важна не арифметика представительства, а способ
ности, моральные и деловые качества конкретных личностей. 
Для практики управления социальными процессами как на пред
приятиях, так и в общ естве наиболее сущ ественна взаим о
связь проблем справедливости и эффективности.

Соотношение эффективности и справедливости —  одна из 
самых модных тем дискуссий в экономической теории и практи
ческой политике. М. Фридмен, Ф. Хайек и другие сторонники 
увеличения свободы предпринимательства отдаю т приоритет  
эффективности. Борцами за справедливость выступают идеоло
ги коммунистическо-социалистических движений, профсоюзов, 
многие философы и социологи.

Мы полагаем, что возможна разработка модели оптимиза
ции соотношения «эффективность —  справедливость» для кон
кретных условий конкретной экономической системы. При этом 
сл едует исходить и з того, что, с одной стороны, рост эф ф ек 
тивности обеспечивает условия для большей справедливости  
общественных отношений (уменьшения неравенства возможно
стей), с другой —  удовлетворение потребности в справедливос
ти играет сущ ественную роль в мотивации роста эффективнос
ти. В этом аспекте важна не только разумная дифференциация  
доходов, но и общ ая социально-психологическая атмосфера, 
основанная на взаимном доброжелательстве, которое является 
наиболее дефицитным ресурсом большинства предприятий, в 
том числе российских. Люди, полагающие, что к ним относят
ся несправедливо, не могут работать эффективно.

Формы взаимосвязей показателей эффективности и справед
ливости определяю тся целями и условиями функционирования 
социально-экономических систем. Так, при разработке моделей  
оптимизации промышленного предприятия в условиях рыночной 
экономики критерий оптимальности, как правило, долж ен отра
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ж ать экономические показатели (массу прибыли, объем реали
зации, долю  рынка и т. д.). Д ля этого случая этические нормы, 
в том числе показатели справедливости (например, степень ди ф 
ференциации доходов), будут относиться к системе ограничений.

В моделях оптимизации развития регионов и страны роль 
правовых и этических показателей существенно возрастает. Эти 
показатели должны  учитываться как в ограничениях, так и в 
критериях оптимальности. Модели крупных социально-экономи
ческих систем следует разрабатывать как многокритериальные1.

Р еализация справедливости как равенства возмож ностей  
существенно зависит от системы налогообложения. В этом аспек
те действующ ая в России единая для всех физических лиц став
ка подоходного налога в 13% крайне несправедлива. Н еодно
кратно отмечалось, что надеж ды  авторов этой так называемой 
плоской шкалы на то, что богаты е вы ведут свои доходы  из 
«тени», не оправдались. Во всех цивилизованных странах дей 
ствую т прогрессивные шкалы налогообложения, при которых 
ставки налога_для богатых в 3— 4 раза выше, чем для бедных.

Ситуация в России свидетельствует, с одной стороны, о 
недостатке творческих способностей у  тех, кто разрабатывал  
налоговую систему, а с другой —  о проблемах с моралью у 
значительной части получающ их высокие доходы. Остается на
деяться на то, что бизнесмены России будут следовать хартии  
корпоративной этики, принятой Российским союзом промыш
ленников и предпринимателей (РСПП). Этот документ призы
вает «вести предпринимательскую деятельность, основываясь 
на принципах добропорядочности и справедливости...» (И звес
тия. 2002. 19 окт.). Хорош ая идея! Она обрела бы большую кон
кретность при наличии системы мер, обеспечивающ их ее  реа
лизацию. В частности, РСПП мог бы выступить с  инициативой 
введения прогрессивной шкалы налогообложения личных д о 
ходов и обеспечить условия для соблюдения налогового зако
нодательства всеми предпринимателями.

12.5. С инергетический ан ал и з м одел ей  взаи м одей стви я  
л ю дей  в п рои зводствен н ы х си стем ах

В общем случае можно выделить два вида взаимодействия  
людей: конкуренция и сотрудничество. Обычно рассматривают
ся модели экономического поведения, основанные на конкурен
ции, стремлении человека к личной выгоде, максимизации по

1 А нализ форм взаимосвязей показателей эф ф ективности  и справедли
вости выполнен при участии докторанта Н. В. Родионовой.
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лезности используемых материальных благ, максимизации при
были и т. п. Эти модели в конечном счете основаны на идее «не
видимой руки» А. Смита. Для большинства экономистов централь
ным «является образ человека изначально агрессивного и со
перничающего» [Фромм. С. 101]. Модели конкурентного поведения 
рассмотрены А. Шмелевым. Он подчеркивает важность так на
зываемой продуктивной конкуренции, которая способствует до
стижению наилучших суммарных результатов.

Модели сотрудничества рассматривались до сих пор преиму
щественно в работах по этике, психологии, эволюционной теории. 
Здесь особенно выделяются публикации П. А. Кропоткина, кото
рый подчеркивал, что именно сотрудничество является главным 
в борьбе за  сущ ествование. На многих примерах из биологии он 
показал, что наиболее приспособленны ми являю тся не самые 
сильные и ловкие, «а те, кто лучш е ум еет объединиться и под
держивать друг друга ради блага всего сообщества...». В истории  
человечества он такж е выделяет «объединения лю дей для взаи
мопомощи: торговые гильдии, союзы общин... Общество должно  
строиться на принципах самоорганизации, самоуправления, сло
вом, на принципах эволюционной этики» [Кропоткин. С. 112]. Одна 
и з основных идей Кропоткина состояла в том, что сотрудниче
ство (а не конкуренция) является наиболее значимым фактором  
развития не только биологических, но и социальных систем.

При анализе взаимодействия лю дей наибольший интерес 
представляют нелинейные системы, в которых интегральный 
эф ф ек т оказывается больше суммы индивидуальных резуль
татов. Примером такой системы является групповое обслуж и
вание оборудования. Как было показано в р аздел е 10.6.2, на 
основе сравнения норм обслуживания можно оценить рост про
дуктивности труда при п ереходе от индивидуального обслу
живания станков к коллективному. В данной задаче рост про
дуктивности достигается за  счет лучшего использования ф он
дов врем ени рабочих (рост продук ти вн ости  на 16,6% при  
повышении занятости рабочих с 78 до 91%).

Основным условием достиж ения синергетического эф 
фекта взаимодействия является физиологическая, психологи
ческая, интеллектуальная и духовная совм ест им ост ь людей, 
составляющих данный коллектив. Это особенно важно для ре
шения инженерных и научных задач. Совместимость обеспечи
вает достиж ение нелинейного эф ф екта за  счет использования  
таких качеств членов коллектива (команды), которые при ин
дивидуальной работе не могли бы проявиться. В правильно 
подобранном коллективе обеспечивается резонансное взаим о
дейст вие  сотрудников.
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В неш нее в оздей стви е на коллектив т а к ж е дол ж н о быть 
резонансным, т. е. управляющ ие воздействия в виде постановки 
целей, систем планирования, учета, мотивации долж ны  быть 
адекватными внутренним характеристикам коллектива. В про
тивном случае его работа будет дезорганизована. Отрицатель
ный результат м ож ет быть получен и при неправильном фор
мировании команды.

Сущ ествует ряд физиологических, психологических и со
циологических методик подбора команд, основанных на анали
зе  признаков, определяю щ их совместимость лю дей при вы
полнении определенных функций. Эти методики используются  
у ж е  десятки лет, особенно для формирования команд, кото
рые должны длительное время работать в условиях изоляции  
от внешнего мира (экипаж и подводны х лодок, космических  
кораблей и т. п.). В последние годы проблемы совместимости  
людей исследую тся в рамках соционики  —  науки, возникшей  
на основе идей о психологических типах.

Для формирования работоспособного коллектива в конеч
ном счете наиболее важно чувство взаимной симпатии, кото
рое не всегда м ож ет быть формализовано, однако вполне оп
ределенно осознается людьми. Нельзя считать случайным, что 
свою первую  книгу —  «Теория нравственных чувств» А. Смит 
начинает с глав, посвященных чувству симпатии.

Модели взаимодействия людей в производственных системах 
можно классифицировать по следую щ им основным признакам:

—  тип взаимодействия;
—  направленность интересов участников;
—  наличие синергетического эффекта;
—  отношения м еж ду участниками взаимодействия;
—  характер управляющ их (мотивирующих) воздействий.
По первому признаку выделяются два типа взаимодействия

лю дей в экономических системах: конкуренция и сотрудниче
ство. По второму признаку различаю тся модели, в которых 
участники ориентированы на эгоистические интересы, и моде
ли, в которых участники ориентированы преимущ ественно на 
достиж ение целей организации (общества). По третьем у при
знаку различаются модели, в которых общий результат взаи
модействия больше индивидуальных результатов, и модели, в 
которых нет синергетического эф фекта. По четвертому при
знаку могут быть модели с выбыванием участников (модели  
отбора сильнейших) и модели б ез выбывания участников. Пя
тый из указанных признаков классификации определяет ф ор
м у регулирования взаимоотношений людей в данной экономи
ческой системе. По этом у признаку выделяются модели, в ко
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торых регулирование и мотивация осущ ествляются «невиди
мой рукой» (управляющей средой), и модели с иерархическим  
управлением («видимой рукой»).

При анализе м оделей взаим одействия основное внимание 
должно быть обращено на условия достиж ения синергетическо
го эффекта. Прирост экономических результатов (объем продук
ции, производительность, прибыль и др.) может быть следствием  
и конкуренции,- и сотрудничества. Важно учитывать, что формы  
взаимодействия лю дей различаются не только по экономическим, 
но и по социальным, психологическим, политическим и другим  
результатам. Об этом свидетельствует то, что страны с наиболь
шей свободой конкуренции и наименьшим вмешательством госу
дарства в экономику характеризую тся, как правило, высокими 
экономическими показателями и вместе с тем высоким уровнем  
преступности. Наиболее яркий пример —  СШ А, которые выде
ляются самым высоким уровнем преступности и наиболее высоки
ми темпами ее  роста —  7% в год. Из приведенных фактов следу
ет, что синергетический эф ф ект, соответствующий той или иной 
форме взаимодействия лю дей, долж ен оцениваться не только по 
экономическим, но и по социальным показателям. Понятие синер
гетического эффекта взаимодействия людей является многоаспек
тным. Количественное выражение этого эф ф екта целесообразно 
представлять вектором, компонентами которого являются эконо
мические, этические, психологические, политические и другие 
показатели, соответствующ ие вариантам структуры  и режимов  
взаимодействия элементов анализируемой системы.

12.6. П роф есси ональная этика

12.6.1. Э ф ф ективность морали

Основные экономические понятия были сформулированы  
Аристотелем в рамках теории этики. Взаимосвязи этики и эконо
мики и ссл едов али сь  А. С митом, А. М арш аллом , М. В ебер ом , 
С. Булгаковым, другими выдающимися экономистами, филосо
ф ам и, теологами. В частности, Булгаков и сходи л  и з  того, что  
«Политическая экономия... есть прикладная этика» (Булгаков. 1997. 
С. 231]. В последние годы этические аспекты хозяйственной д е 
ятельности анализировались в рамках «этической экономии» [Коз- 
ловски].

Необходимость повышения значимости этических проблем  
экономики объективно обусловлена огромными потерям и от 
наруш ения норм морали и права. Как у ж е  отмечалось, в СШ А  
эти  потери в полтора р аза  превы ш аю т затраты  на оборону.
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Темпы роста преступности в развитых странах в 2— 3 раза опе
реж аю т темпы экономического роста и в 3— 4 раза темпы ро
ста населения. При этом темпы роста преступности в развитых 
странах выше, чем в развивающ ихся. Как это объяснить? Как 
влияет экономическая идеология на глобальную  деградацию  
морали?

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо исходить из  
того, что нравственность, как и другие характеристики трудо
вого потенциала (здоровье, образование, интеллект, проф есси
онализм), сущ ественно влияет на объем, качество и стоимость 
продукции. Следовательно, нравственность наряду с другими  
характеристиками трудового потенциала долж на рассм атри
ваться как экономический ресурс. Поскольку нравственность су
щ ественно влияет такж е на характер взаимоотношений м еж 
д у  людьми, она является не только экономическим, но и важ 
нейш им социальны м ресурсом . Таким образом , имею тся все 
основания для того, чтобы рассматривать нравст венност ь  как 
важ нейший социально-экономический ресурс человека, предпри
я т и я  и общ ест ва.

Это означает, что глобальный рост преступности являет
ся следствием уменьшения ресурса нравственности. Рост пре
ступности, в свою очередь, уменьш ает нравственный потенци-

i
Человек Рост

преступ
ности

Идеология
Реклам а

П оп-культура

Деградация
морали

Рост преступности

Уменьш ение ресурса 
нравственности

Р и с . 12.6.1. Нравственность как социально-экономический ресурс
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ал, т. е. мы имеем систему с положительной обратной связью, 
генерирующ ую рост преступности (рис. 12.6.1).

Основной причиной деградации морали надо признать гос
подствующ ую экономическую идеологию с ее  культом конку
ренции, корысти, индивидуализм а, максимизации потребле
ния материальных благ. Один из самых известных экономистов 
современности Д ж . Гэлбрейт подчеркивает: «Никто особо не 
скрывает тот факт, что соответствующ ая экономическая и со
циальная доктрина подчинена корыстным целям и служ ит ин
тересам денеж ны х мешков» [Новая... С. 234].

Реклама и поп-культура (преж де всего телевидение, массо
вые зрелищ а, профессиональный спорт) такж е воздействую т на 
темны е стороны природы  человека, усиливая то, что принято  
называть «силами зла». Как подчеркивают авторитетные специ
алисты по маркетингу, влияние рекламы «ощ ущ ается как посто
янное стремление к все больш ему потреблению... На коллектив
ном уровне это экономический механизм , основа наш ей эконо
мической системы ...». Р азм ах мош енничества и манипуляций в 
сф ере производства и торговли породил движ ение консьюмериз
ма и заставил принять СШ А в 1960 г. Закон о правах потребите
ля [Энджел. С. 47]. Большая часть современной рекламы обращ е
на к низменным чувствам и примитивным вкусам. Наиболее ча
сто м ож но в стр ети ть  р ек л ам у  си гар ет , спиртны х напитков, 
примитивных шоу. Суть такого «маркетинга» очень верно опре
дели л  Д ж о р д ж  О руэлл: «Реклама —  это громы хание палкой  
внутри помойного ведра» (цит. по: [Известия. 2000. 29 июня]).

Точно изм ерить степень деградации морали практически  
невозмож но, так как е е  объективной основой в конечном счете  
является совесть —  тот внутренний страж , который есть в каж 
дом человеке. Х отя  феном ен совести является предм етом  ди с
куссий ф илософ ов и теологов, все согласны с тем , что совесть  
объ ек тивно п р и сущ а как верую щ и м , так и атеи стам , она не 
зависит непосредствен но от конф ессии, занятий , расы, наци
ональности [Ш рейдер]. Тенденция роста преступности практи
чески о зн а ч а ет  сн и ж ен и е  некоторого ср ед н ео б щ еств ен н о го  
уровня совестливости. С ледует подчеркнуть, что все сказанное 
относится к общ еству, а не к личности. В любом общ естве все
гда были и есть высоконравственные люди. Проблема в том вли
янии, которое эти личности могут оказать на свое окруж ение.

Деградация морали предпринимателей, директоров, бан
киров и чиновников уменьш ает ресурс доверия и увеличивает 
риски, связанные с экономической деятельностью. Растут за 
траты на обеспечение безопасности и трансакционные издер
жки на заклю чение договоров, контрактов, ведение судебны х
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процессов. В России это у ж е  привело к снижению инвести
ций, доходов и уровня ж изни (рис. 12.6.2). _

Американский социолог Ф. Фукуяма рассматривает доверие 
как общественный капитал, отмечая, что до Первой мировой вой
ны СШ А были обществом «с большой склонностью к естественной 
социализации, с высоким уровнем доверия его членов друг к др у
гу, где поэтом у им елись ш ирокие возм ож ности для создания  
крупных экономических структур, в которых люди, не связанные 
родственными узам и, легко и успеш но взаимодействовали ради 
достижения общих экономических целей» [Новая... С. 152].

Д алее подчеркивается: «Соотношение м еж ду индивидуа
лизмом и общинностью в СШ А за  последние полвека сильно 
изменилось. Сообщества, основанные на морально-нравствен
ных ценностях, из которых состояло американское граж дан
ское общество в середине века, —  семья, объединения общ е
ственности по м есту ж ительства, церковный приход, место  
работы —  подверглись серьезным испытаниям... Н аиболее яв
ным признаком разруш ения общинной ж изни является распад 
семьи, сопровождающ ийся неуклонным ростом процента раз
водов и количества неполных семей начиная с конца 60 -х  гг. 
Эта тенденция имеет очевидные экономические последствия: 
резкий рост доли малообеспеченных граждан за  счет увеличе
ния численности матерей-одиночек...

...Данные, собранные Робертом Патнэмом, указывают на 
резкое сниж ение степени социализации в США. С 50-х гг. со
кращ ается количество членов добровольных объединений. И хо
тя уровень религиозности в Америке гораздо выше, чем в д р у 
гих промышленно развитых странах, число людей, посещ аю
щ их церковь, уменьшилось приблизительно на одну шестую;
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доля членов профсою зов снизилась с 32,5 до 15,8% от общего 
числа работающих; число членов родительских школьных ко
митетов за период с 1964 г. упало с 12 миллионов до 7 милли
онов; за  последние двадцать лет такие братства, клубы и ор
дена, как Львы, орден Л осей, масонские организации, клуб  
м олоды х п р едп р и н и м ател ей  Д ж е й с и з, п отер яли  от одной  
восьмой до половины своих членов. Аналогичные сокращения  
отмечаются и в других ассоциациях —  от бойскаутов до А м е
риканского Красного Креста» [Новая... С. 153— 154].

Приведенны е данны е о росте индивидуализм а, а такж е  
больш ая, чем в др уги х странах, ди ф ф еренц иац ия  доходов, 
засилье рекламы, культ потребительства, ш оу-бизнеса, про
фессионального спорта предопределяю т высокий уровень пре
ступности в США. Н емалую  роль играет и характерный для 
этой страны так называемый экономический образ мышления, 
при котором все проблемы сводятся к финансовым.

М ожно отметить аналогию м еж ду  истощ ением ресурсов  
природы и деградацией нравственности. Несмотря на различ
ное содерж ание, оба процесса аналогичны по форме и нега
тивным последствиям для будущ его цивилизации.

Русские философы начала X X  в. —  Н. Бердяев, Вл. Соловьев, 
С. Франк и др. —  глубоко анализировали процесс деградации нрав
ственности, обусловленный экономической идеологией. Они под
черкивали, что для выживания человечества необходимо «на
копление сил добра», т. е. повышение нравственного потенциала 
общества [Франк. С. 567]

Для изменения сложивш ихся негативных тенденций объек
тивно необходим пересмотр теоретических основ экономичес
кой науки. Модель «homo oekonomicus», основанная на корысти 
предпринимателя, не должна оставаться исходным пунктом для 
экономических концепций. Необходима теория, учитывающая весь 
спектр воздействия хозяйственной деятельности на общество, 
включая возможные негативные последствия. Такую теорию мы 
называем метаэкономикой (см. разд. 1.5).

Для практической реализации многоаспектного анализа  
хозяйственной деятельности важно найти форму взаимосвязи  
экономических, этических, психологических и других факто
ров. Такой универсальной формой является с т р у к т у р а  задач  
опт им изации, включающая систему ограничений и критерий 
оптимальности. В большинстве практических ситуаций этичес
кие, психологические, политические и экологические ф акто
ры должны учитываться в системе ограничений, а критерий 
оптимальности долж ен выражать стремление к минимизации 
затрат ресурсов.
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12.6.2. Общее и частное в профессиональной этике

Практическая реализация принципов этики долж на осу
ществляться с учетом особенностей различных видов деятель
ности человека. И сходя из этого разрабатываются проблемы  
медицинской этики, инженерной этики, этики руководителей, 
банкиров, этики в сф ер е маркетинга и т. д. Однако специфика 
видов работ не должна заслонять приоритетности фундамен
тальных этических принципов. По сущ еству, «отраслевые» эти
ческие кодексы выражают эти общие принципы в терминах  
профессиональных языков. Так, основной постулат клятвы Гип
пократа «Не навреди» относится не только к медицине, но и 
ко всем видам человеческой деятельности.

Различия этических кодексов обусловлены преж де всего 
целями соответствую щ их работ. Так, инженеры  стремятся в 
первую очередь к обеспечению надеж ности и безопасности т ех 
нических средств, экономисты —  к повышению конкуренто
способности предприятий и т. п. Цели инженеров и экономистов 
не всегда совпадают. Один и з наиболее авторитетных специа
листов по профессиональной этике, немецкий философ Г. Ленк 
иллюстрирует различия этих целей на примере катастрофы  
американского космического корабля «Челлендж ер» в 1986 г., 
когда «через 73 секунды после запуска с мыса Канаверал ко
рабль взорвался и семеро астронавтов погибли. Н епосредствен
ной причиной катастрофы стал разрыв резинового герметизи
рующего кольца. Как ож идали и предупреж дали инженеры из 
фирмы «Мортон Тайекол», производящ ей ракеты, резина рас
крошилась, не вы держав низкой температуры. З а  день до за 
пуска инженеры , самыми известными и з которых были Алан 
М акдональд, глава проекта, и Р одж ер  Б ойдж оли, ведущ ий  
эксперт по герметизирую щ им кольцам в ракетостроении, пре
дупреж дали о возможной катастрофе и протестовали против 
спешного запуска ракеты на следую щ ий день. Они информиро
вали НАСА об опасности, связанной с тем, что резиновые коль
ца могут не вы держать понижения температуры  ниж е точки 
замерзания. К ним присоединился директор инженерного от
дела ракетостроительной фирмы Роберт Лунд, который, в свою  
очередь, проинформировал Д ж ерри Мейсона, главного инж е
нера той ж е  фирмы. Однако Мейсон убедил Лунда молчать, 
завершив дебаты с ним фразой: «Снимите вашу инженерскую  
шляпу и наденьте шляпу менеджера». Л унд уступил и дал со
гласие на запуск, о чем уведомил руководителя НАСА; тот, 
со своей стороны, разреш ил запуск, не упоминая о высказы
вавшихся сомнениях. В результате произошла катастрофа. (По-

1 2  Г е н к и н  « Э к о н о м и к а  и  с о ц и о л . тр у д а »



342 Глава 12. С оциально-трудовые отношения

зд н ее  оба инж енера, выступившие с предупреж дениям и, —  
Макдональд и Бойдж оли —  были переведены  в другой деп ар
тамент, что сами они расценили как наказание.)

Действительно ли м енедж ер принимает реш ения иначе, 
чем инженер? Кто несет ответственность в этом случае? Все, 
кто имел отнош ение к запуску? Только НАСА в целом и ник
то индивидуально? Каждый до известной степени? И если да, 
то до какой именно степени?» [Ленк. С. 31].

Ответы на эти вопросы во многом определяю тся степенью  
экономической и административной зависимости тех, кто при
нимает реш ения, от вышестоящих руководителей, рыночной 
конъюнктуры, степени риска, влияния общественных органи
заций и других факторов. «Что долж но перевесить: лояльность 
по отношению к своей ф ирм е и начальству, соображ ения о 
своей персональной карьере внутри фирмы или ответствен
ность за  общ ую  безопасность? Д олж на ли моральная ответ
ственность считаться важ нее ответственности договорной, не
смотря на то, что и договорная ответственность имеет мораль
ное измерение?..» [Там ж е. С. 30].

Заверш ая сопоставление инженерной и экономической эти
ки, Г. Ленк подчеркивает: «Этические феномены в технологии 
и экономике настолько взаимосвязаны, что могут быть отде
лены друг от друга только аналитиками» [Там ж е. С. 41].

Для предотвращ ения потенциально опасных технических 
и аналогичных им реш ений специалисты стремятся перевести  
этические проблемы в правовые, т. е. разработать процедуры  
действий в тех  или иных рискованных ситуациях. Однако ясно, 
что все предусмотреть невозможно. Проблема моральной от
ветственности всегда будет сущ ествовать в любом виде челове
ческой деятельности. «В поистине захваты вающ их и сложных 
ситуациях морального выбора почти всегда приходится р а з р у 
бат ь гордиев узел , а  не реш ат ь проблем у посредст вом  вы чис
ления»  [Агаци. С. 209].

Что м ож ет «подсказать» реш ения в ситуациях морального 
выбора? Особенно если такое реш ение долж но приниматься в 
условиях деф ицита времени. Здесь  реш аю щ ее слово принад
леж ит ценностным ориентациям человека, его убеж дениям , а 
в конечном счете —  его совести, которая, как у ж е  отмечалось 
в этом разделе, является важнейшим социальным ресурсом.

О сознание реш аю щ ей роли этики в экономической дея 
тельности привело руководство некоторых промышленных и 
торговых фирм к разработке этических кодексов. Примером  
могут служ ить следую щ ие принципы ведения бизнеса компа
нии IBM:
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«Не вводите в заблуж дение никого, с кем им еете дело. 
Не используйте влияние IBM  для запугивания или угроз. 
Относитесь одинаково ко всем покупателям и продавцам. 
Не вступайте во взаимно обязывающ ие сделки.
Не униж айте конкурентов.
Н е раскрывайте предварительно не объявленные пред

ложения фирмы.
Не продолж айте процесс продажи, если заказ у ж е  полу

чен конкурентом.
Контакты с конкурентами должны быть минимальными. 
Н е используйте конфиденциальную информацию незаконно. 
Н е крадите информацию и не получайте ее  посредством  

умышленного обмана.
Н е наруш айте авторские права и лицензии.
Запрещ ается допускать или использовать подкуп, подар

ки и развлечения, которые могут рассматриваться как обяза
тельства» [Энджел. С. 699].

Особенно велика роль профессиональной этики в сф ере  
науки. Это объективно обусловлено тем, что содерж ание д ея 
тельности учены х практически не м ож ет контролироваться  
обществом; административные и экономические взаимосвязи  
в сф ере науки (особенно фундаментальной) имеют весьма ог
раниченное применение. В м есте с тем результаты  научного 
поиска могут оказать реш ающ ее влияние на развитие цивили
зации. Наиболее известны принципы научной этики, сф орм у
лированные Р. Мертоном. Основными из них являются:

универсализм , «утверждающ ий универсальную достовер
ность научного знания независимо от места соверш ения от
крытия и личности ученого»;

ко л л ект и ви зм , «предписы ваю щ ий учены м нем едленно  
передавать свои достиж ения в общ ее пользование»;

скепт ицизм , обязывающий ученых критически относить
ся к собственным достиж ениям и результатам своих коллег;

беск о р ы ст и е , предполагаю щ ее, что целью  научной д е я 
тельности является  поиск истины, а не м атериальны х выгод 
[Мирская. С. 33].

Эти принципы относятся преимущественно к фундаменталь
ной науке. Вместе с  тем принципы Мертона создают определен
ный эмоциональный фон, который способствует развитию и при
кладной науки. Н аряду с названными к основным положениям  
научной этики относятся также следую щ ие принципы:

от вет ст венност ь  за возможные последствия применения 
научных результатов; важность этого принципа особенно на
глядна для таких областей, как ядерная ф изика, генетика, 
химия взрывчатых вещ еств и др.;
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уважение к результ ат ам  коллег, предполагающее обязатель
ность ссылок на авторов любых заимствованных результатов.

Длительное время наука рассматривалась большинством 
населения как деятельность, в которой нет места погоне за  
прибылью и материальными благами, где нравственная атмос
ф ера намного чище, чем в материальном производстве и тем  
более в политике. Эти представления основывались в значи
тельной м ере на обр азах  таких учены х, как А. Эйнштейн, 
Н. Бор, Э. Р езерф орд, Б. Рассел, для которых этические прин
ципы научной работы были абсолютно естественными.

К сожалению, в последней четверти X X  в. глобальная де
градация морали затронула и сф ер у науки. Во многом это стало 
следствием широкого практического применения научных ре
зультатов и повышения роли прикладных исследований. Так на
зываемый «экономический образ мышления» стал преобладаю
щим для значительной части ученых. Появилось много публика
ций, лишенных какого-либо элемента научной новизны, стали 
девальвироваться ученые степени и звания. В России 90-х гг. эти 
процессы особенно усилились, что заставило создать в Россий
ской академии наук (РАН) специальную комиссию по борьбе с 
лженаукой и фальсификацией научных исследований [Поиск. 1999. 
№  11(513). С. 1]. В 1998— 1999 гг. принят ряд правительственных 
документов об усилении контроля за аттестацией научных кад
ров и повышении требований к соискателям ученых степеней и 
званий. Эти меры, безусловно, необходимы, однако сущ ествен
ное улучшение моральной атмосферы в науке, как и в других 
сферах деятельности, возможно только на основе радикальных 
перемен в духовной ж изни общества.

12.7. П роблем ы  девиантного поведения  
на п р едп р и яти ях

Одна и з наиболее негативных тенденций развития циви
лизации состоит в постоянном росте преступности во всех стра
нах, особенно в развиты х и в государствах с переходной эконо
микой. В ближ айш ие годы темпы роста преступности в мире 
более чем в 2 раза будут опережать темпы экономического роста 
и в 3— 4 раза —  темпы роста населения [Лунеев].

Взятки, воровство, мош енничество, коррупция, уклоне
ние от налогов, искаж ение данных бухгалтерского учета ста
ли бичом экономики США и других стран. Вот что пишут об 
этом специалисты США: «...с 1987 по 1991 г. в Великобритании 
объем мошенничества увеличился более чем в 2 раза... В СШ А  
кажды е трое из десяти работников ищ ут возможность что-либо



12.7. Проблемы девиантного поведения на предприятиях 345

украсть, другие трое и з десяти украдут, как только предста
вится такая возможность, и лишь четверо останутся честными 
при любых обстоятельствах. 87% менедж еров способны на мо
шенничество, ...55% менедж еров не доверяют высш ему руко
водству» [Альбрехт. С. 22— 28].

В России за  1986— 1995 гг. общ ее количество преступле
ний выросло в 2 раза, а количество тяж ких преступлений —  в 
5 раз. По официальным данным, свыше 15% населения связа
но с криминальным миром; оценка доли теневой экономики 
колеблется в пределах 30— 50%. Хотя преступность по общему 
количеству на 100 тыс. ж ителей России ещ е не достигла уров
ня СШ А, но количество заключенных на 100 тыс. ж ителей в 
нашей стране больше, чем в любой другой.

А нализу причин и мер предупреж дения преступности за  
последние годы посвящено значительное число публикаций, в 
том числе монографических. Большинство авторов считают, 
что главная причина роста преступности в повсеместном паде
нии нравственности. Значительная часть населения оказалась 
неспособной разум но использовать экономическую  свободу, 
предоставленную демократическим государством. Последствия  
от глобального роста преступности могут быть больше, чем от 
глобальной экономической катастрофы [Лунеев].

На предприятиях росту преступности способствуют:
1) несправедливость в оплате тр уда  и оценке засл уг со

трудников. В таких случаях некоторая часть персонала пы
тается  восстановить справедливость путем  хищ ений, припи
сок и т. п.;

2) неясность в правах собственности. Это способствует д е 
виантным действиям высших менеджеров;

3) сложная производственная и организационная структу
ра, наличие дочерних фирм, филиалов и других экономически 
самостоятельных подразделений;

4) запутанная система учета;
5) низкое качество должностных инструкций: не ясно, кто 

за  что отвечает;
6) необоснованная система отбора и аттестации персонала;
7) распространение компьютерных систем планирования и 

учета.
Девиантному поведению в значимой мере способствует атмос

ф ера отчуж дения, которая в последние годы усилилась на пред
приятиях России. Этому способствует неоправданный разрыв в 
доходах высшего слоя управляющих и основной части персонала.

Специалисты СШ А [Альбрехт и др.] выделяют три основ
ные предпосылки корыстных действий:
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личные качества лю дей (порочные страсти, завышенные 
потребности и т. п.);

внешние обстоятельства; 
возможности для преступных действий.
Для предупреж дения экономических преступлений на пред

приятии специалисты рекомендуют:
соверш енствование систем  отбора и оценки персонала, 

сбор информации о потенциальных сотрудниках, оценка не 
только деловых, но и моральных качеств; 

упрощ ение организационных структур; 
соверш енствование систем учета; 
дублирование и контроль бухгалтерских операций; 
организацию систем внутреннего аудита.
Одним из методов предупреж дения девиантного поведе

ния персонала является повышение оплаты труда до так на
зываемого эффективного уровня, который сущ ественно пре
вышает уровень оплаты на конкурирующ их фирмах, т. е. ры
ночный уровень.

Для определения эффективного уровня заработной платы  
Милгром и Робертс рекомендуют формулу:

_  9
Ю =  Ю + ~ Щ Г ’ (12.7.1)

«где w  —  эффективный уровень заработной платы; w  —  рыноч
ный уровень заработной платы; д  —  доход от обмана (взятки, 
воровство и т. п.); р —  вероятность обнаружения обмана; N  —  
число анализируемых периодов» [Милгром, Робертс. С. 360— 365].

д
Величина w  -  w  =  назы вается квазирент ой, обуслов-

Np
ленной работой на данной фирме. Эту величину можно тракто
вать как плату за  честность, которая пропорциональна доходу  
от обмана д и обратно пропорциональна вероятности его обна
руж ения р.

Модель стимулирования, представленная формулой (12.7.1), 
исходит из крайне примитивного представления о поведении  
человека. Ч естность далеко не всегда можно купить. Люди, 
склонные к авантюризму и стяж ательству, будут стремиться  
получать доход  дважды: от  фирмы, где они работают, и от 
конкурирующ ей фирмы. Такой вывод подтверж дается общ еиз
вестными фактами разоблачений агентов, которые работали  
на разведывательные служ бы  враж дую щ их стран.

Более действенная модель мотивации этического поведе
ния используется в системах пожизненного найма (опыт фирм
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Японии). Для сотрудников таких фирм увольнение означает  
сущ ественное сниж ение материального и статусного уровня. 
Как отмечают Милгром и Робертс, на рынке труда Японии 
преобладаю т молоды е лю ди, не им евш ие опыта работы по 
найму. Поэтому ищущий работу человек в возрасте 30— 50 лет 
вызывает настороженное отнош ение в отделе персонала япон
ского предприятия [Милгром, Робертс. С. 363].

Для анализа эффективности доверия Милгром и Робертс 
приводят игровую модель, представленную в табл. 12.7.1.

Таблица 12.7.1 
М одель для анализа эф ф екти вн ости  доверия

Офферент
Лицо, принимающее решение

соблюдать соглашение нарушить соглашение

Предложить довери
тельное соглашение V, V - L . V  + G

Не предлагать довери
тельного соглашения 0 , 0 0 , 0

О ф ф ер ен т —  лицо, которое м ож ет предлож ить или не 
предлож ить заклю чение доверительного соглашения (напри
м ер, о поставке товара). У лица, принимаю щ его реш ение  
(ЛПР), могут быть две стратегии: соблюдать или не соблюдать  
соглашение. В табл. 12.7.1 «приведены данные о вознаграж де
нии сторон. Первое число в каж дой клетке показывает вознаг
раж дение оф ф ерента, а второе —  вознаграждение лица, при
нимающего решение. Если предлож ение о доверительном со
глашении не поступает, сделка не им еет места и обе стороны  
получают нулевое вознаграждение. Если доверительное согла
ш ение п р едлож ен о и п оддер ж ан о  другой  стороной, то обе 
стороны получают вознаграждение разм ера V. Однако лицо, 
принимающее реш ение, подвергается краткосрочному искуш е
нию наруш ить доверительное соглашение, что в данном раун
де принесет дополнительное вознаграждение G. В этом случае 
оф ф ерент понесет убыток в размере L и окаж ется в худш ем  
положении, чем в случае, когда он не предлагает доверитель
ного соглашения и получает нулевое вознаграждение. Разум е
ется, мы исходим и з того, что V, G  и L  —  положительны е 
числа» [Там ж е. С. 375].
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Если каждый из участников рассматриваемой игры двух  
(незнакомых) лиц исходит только и з своих эгоистических ин
тересов, то для единичного случая оф ф ерент не станет пред
лагать соглашение (опасаясь ущ ерба L). Поэтому исходом игры 
будет (О, О).

Если ж е ситуация повторяется многократно, то оф ф ерен
ту  выгодно предлож ить сделку, а Л П Р —  соблюдать условия  
соглашения. В этом случае кажды й получит выигрыш в разм е
ре V. Ситуация, в которой ни для одной из сторон не выгодно 
н аруш ени е условий соглаш ения, в теории игр назы вается  
равновесием по Нэшу.

Рассмотренная модель иллю стрирует эффективность со
блюдения этических норм и долговременны х хозяйственны х  
связей, которые укрепляют взаимное доверие лю дей и орга
низаций. И з модели следует такж е вы годност ь хорош ей р е п у 
т ации  как для фирмы, так и для каждого сотрудника.

Отношение человека к своим коллегам, к ф ирме и общ е
ству в конечном счете определяется его общей этической ори
ентацией. А. Сен выделил четыре типа отношений индивиду
ума (Е —  ego) к окружающ им (А —  alter):

1) А1Е1 —  индивидуум поступает этично, если все посту
пают этично;

2) А0Е1 —  индивидуум поступает этично всегда, д а ж е в 
тех случаях, когда другие действую т неэтично;

3) А1Е0 —  индивидуум действует неэтично д а ж е тогда, 
когда другие ведут себя этично;

4) АОЕО —  индивидуум действует неэтично и другие дей 
ствуют так ж е  [Sen. Р. 109— 110].

Особенно много работ посвящено так называемой дилем
ме заключенного, известной, как отмечает Рапопорт, с начала 
50-х гг. [Рапопорт. С. 155]. П оведение А1Е0 типично для «эко
номического человека», который, по определению, готов к на
рушению этических норм в ситуациях безнаказанности [Коз- 
ловски. С. 61].

Результаты  обширных экспериментальных исследований 
показывают, что в большинстве случаев люди действую т по 
формулам А1Е1 или АОЕО. А. Рапопорт называет эту страте
гию «око за  око», отмечая, что мужчины склонны к такому 
стилю больше, чем женщины [Рапопорт. С. 174— 175]. В ука
занной книге подчеркивается различие м еж ду индивидуаль
ной и коллективной рациональностью. Отмечается такж е, что 
в общ естве, члены которого склонны к наруш ению этических 
норм, принцип «невидимой руки» рынка м ож ет привести к не
гативным последствиям [Там ж е. С. 156— 157].
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О сновны е понят ия
Социально-трудовые отношения.
П редметы социально-трудовы х отношений. 
Субъекты  социально-трудовы х отношений. 
Наемный работник.
Типы социально-трудовы х отношений. 
К онструктивны е социально-трудовы е отношения. 
Д еструктивны е социально-трудовы е отношения. 
Дискриминация.
О бъединяю щ ие ситуации.
Отчуждение.
Стадии жизненного цикла человека.
Работодатель.
Равенство возможностей.
Солидарность.
Справедливость.
Субсидиарность.
Д евиантное поведение.
Ассертивность.
К онф ликт (трудовой).
Обогащение труда.
Объединяющ ие идеи.
П рофессиональная этика.
Синергетика.

К онт рольн ы е вопросы  и т ем ы  исследований

1. Ч т о  х а р а к т е р и з у ю т  с о ц и а л ь н о - т р у д о в ы е  о т н о ш е н и я ?
2. Н азовите субъекты  социально-трудовых отношений.
3. Кто м ож ет быть работодателем?
4. В чем отличия патернализм а от партнерства и субсидиарности?
5. Что м ож ет объединять лю дей в производственных системах?
6. Чем характеризуется отчуж дение как форма отнош ения к труду?
7. Каковы последствия отчуж дения для предприятия и общества?
8. К ак преодолеть отчуждение?
9. В чем сущность обогащения труда?
10. Чем характеризую тся отношения социального партнерства?
11. Р асскаж ите об истории развития идей социального партнерства.
12. П. Сорокин об условиях устойчивости социальных систем.
13. В чем сущность эгалитарной политики заработной платы?
14. Каковы основные аспекты  справедливости в социально-трудо

вых отношениях?
15. К ак влияет экономическая идеология на рост преступности?
16. В чем проявляется экономическая эф ф ективность доверия?
17. Раскройте основные предпосылки девиантного поведения.
18. Н азовите основные направления профилактики девиантного по

ведения на предприятиях.



Глава 13. С истем ы  уп равлен и я 
человеческим и  ресурсами

Суть ж изни  —  перемены.
Лао-цзы

13.1. С труктура си стем  управления  
ч еловеческим и ресурсам и

Управление человеческими ресурсам и осущ ествляется на 
различны х уровнях: от мирового сообщества до подраздел е
ний предприятия.

Н аиболее общ ие рекомендации по управлению  трудовой  
деятельностью разрабатывает М ОТ, которая имеет свои пред
ставительства в различны х странах, в том числе и в России. 
Рекомендации МОТ направлены преж де всего на обеспечение  
нормальных условий труда и создание конструктивных взаи
моотношений м еж ду работодателями, работополучателями и го
сударством. Страны, которые выполняют рекомендации МОТ, 
пользую тся признанием в меж дународны х отношениях, имеют 
приоритеты при распределении ресурсов международны х ф он
дов.

В каждой стране есть сист ем а общ егосударст венны х о р 
ганов по вопросам т р уда , зан ят ост и  и  социальной полит ики. 
Для России второй половины 90-х  гг. такими органами преж де  
всего являются Министерство труда и социального развития и 
Ф едеральная служ ба занятости. Названия и структура этих  
органов могут меняться, но лю бое цивилизованное государ
ство разрабатывает нормативные документы по: 

условиям труда на всех предприятиях; 
соотношениям в оплате труда на государственных предпри

ятиях и в учреж дениях (так называемой бюджетной сфере); 
управлению занятостью населения; 
пенсионному обеспечению;
помощи безработным, инвалидам и малообеспеченным сло

ям населения;
организации взаимоотношений представителей работода

телей и работополучателей.
Органы управления человеческими ресурсами в регионах  

основное внимание уделяю т вопросам занятости, социальной
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политики, регулирования взаимоотнош ений работодателей и 
работополучателей на уровне региона.

Структура систем управления человеческими ресурсами пред
приятия зависит от его размеров, выпускаемой продукции, ква
лификации управляющих, традиций и других факторов.

На п р ед п р и я т и я х  Р оссии  до последнего времени ф унк
ции управления персоналом разделены  м еж ду отделам и кад
ров, подготовки кадров, организации труда и заработной пла
ты, главного технолога, техники безопасности и лаборатори
ей социально-психологических исследований. При этом отдел  
кадров подчиняется зам естителю  директора по кадрам и р е
ж им у (на некоторых заводах он называется зам естителем  по 
кадрам и социальным вопросам); отдел  труда и заработной  
платы —  зам естителю  директора по экономическим вопро
сам, отделы  главного технолога и техники безопасности —  
главному инж енеру (техническом у директору); отдел подго
товки кадров —  зам естителю  директора по кадрам или глав
ному инж енеру. Помимо указанных отделов на крупных и сред
них предприятиях в ц ехах  имею тся подразделения (бюро) по 
ТРУДУ и заработной плате.

Основные функции отдела кадров, как правило, связаны  
с оформлением приема и увольнения сотрудников, ведением  
учета изменений в характеристиках персонала, выдачей р а з
личного рода справок, выполнением поручений руководителя  
предприятия и директивных органов.

Функции отдела труда и заработной платы обычно кон
центрирую тся на проблемах тарификации работ, начисления и 
учета заработной платы, разработке инструкций в этой облас
ти. Расчет фондов оплаты труда практически выполняется либо 
отделом труда и заработной платы, либо плановым отделом. 
На многих предприятиях отдел труда занят такж е расчетами  
норм труда.

В отделе главного технолога выполняется проектирование 
технологических процессов, оснастки, специального оборудования, 
а также производятся расчеты по установлению норм труда.

В последние годы на предприятиях России стали форми
роваться комплексные системы управления персоналом. В ка
честве примера на рис. 13.1.1 приведена структура системы  
управления персоналом РА О  «Газпром».

На предприят иях развит ы х ст ран  функционирует единая 
служба управления человеческими ресурсами, подчиненная од
ному из вице-президентов компании. В составе этой службы вы
деляются подразделения или сотрудники (в зависимости от раз
меров предприятия) по следующим основным группам функций:
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Рис. 13.1.1. С труктура системы управления персоналом РАО «Газпром» 
И ст очник: [Байдаченко. С. 66].

планирование численности персонала; 
анализ и регулирование условий труда; 
обеспечение безопасности труда;
отбор персонала, оформление на работу, увольнение;
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организация труда; 
оценка и аттестация персонала; 
повышение квалификации; 
оплата труда;
социальные проблемы персонала;
организация взаимоотнош ений м еж ду  адм инистрацией, 

профсоюзами, работниками.
Проектирование трудовы х процессов обычно осущ ествля

ется вместе с проектированием технологии отделами подготов
ки производства, которые не входят в состав служ б управле
ния персоналом. При этом реш ается весь комплекс проблем  
проектирования приспособлений, инструмента, выбор обору
дования, рационализации приемов труда с учетом требований  
эргономики и техники безопасности. В результате такого ком
плексного проектирования устанавливаются нормы затрат вре
мени на элементы производственного процесса. Интегрирован
ная система подготовки производства обеспечивается современ
ными средствами информационной и вычислительной техники. 
При проектировании трудовы х процессов осущ ествляется тес
ное взаимодействие служ б подготовки производства и управ
ления персоналом.

Типичной для крупных западны х компаний является сис
тема управления человеческими ресурсами корпорации «Вес- 
тингауз электрик» (рис. 13.1.2).

Правовой основой деятельности систем управления чело
веческими ресурсами являются соглашения и договоры м еж ду  
субъектами социально-трудовых отношений.

На федеральном уровне заключается генеральное согла
ш ение  м еж д у  представителям и проф ессиональны х сою зов, 
работодателей и Правительства РФ. Генеральные соглашения 
заключаются такж е на уровне субъектов Федерации.

От раслевы е соглаш ения  заключаются м еж ду отраслевы
ми профсоюзами, объединениями работодателей и представи
телями государства.

На предприятии основой регулирования социально-трудо
вых отношений является коллект ивны й договор, который за 
ключается на срок от одного до трех лет м еж ду  работодателем  
и представителями наемного персонала. В коллективном дого
воре фиксирую тся взаимные обязательства по основным воп
росам условий и оплаты труда: найма, переобучения, увольне
ния; обеспечения безопасности и охраны здоровья; продолж и
тельности рабочего времени и времени отдыха; формам, сис
темам и размерам оплаты труда; условиям функционирования  
профсоюзов; формам разреш ения трудовых споров. Кроме того,
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Р ис. 13.1.2. С труктура системы управления персоналом корпорации 
«Вестингауз электрик»

И ст очник: [Байдаченко. С. 68].

в нем указываются формы предоставления услуг предприятия  
своим сотрудникам (питание, транспорт, лечение и т. д.), со
циальные гарантии при ухудш ении экономической конъюнк
туры, компенсации при несчастных случаях и другие пункты.

13.2. Ры нок труда и  управл ен ие зан ятостью

13.2.1. Основные характеристики рынка труда

Теория рыночной экономики рассматривает рынок труда в 
системе рынков экономических ресурсов (факторов). Вместе с 
тем важно учитывать, что тр уд  обладает сущ ественными от-
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линиями от других экономических ресурсов. Это обусловлено  
психологическими, социальными и политическими аспектами  
трудовой деятельности, которые предопределяю т особую роль 
рынка труда в системе социальных отношений и особое внима
ние, которое уделяется ем у со стороны государства.

Рынок труда п р еж де всего является механизмом согласо
вания интересов лиц, работающ их по найму, и работодателей. 
Кроме того, на рынке труда проявляются интересы государ
ства, обусловленные необходимостью управления социальны
ми отношениями.

Основой анализа рынка труда является установление спроса 
на рабочую  силу и ее  предлож ения. Согласно классической  
теории точка пересечения кривых спроса и предложения («крест 
Маршалла») определяет цену труда (уровень заработной пла
ты) и количество занятых.

С прос на рабочую  си лу  зависит от экономической конъ
юнктуры, степени м еханизации тр уда, соотнош ения затрат  
на оплату тр уда  и на оборудование. Предлож ение рабочей силы  
определяется  трудовым потенциалом (численностью трудоспо
собного населения, его здоровьем , нравственностью , актив
ностью, уровнем образования, квалификацией, мобильностью), 
возмож ной величиной заработной платы, традициями и обы
чаями.

Влияние традиций и социально-психологической ориента
ции человека на предлож ение труда одним из первых исследо
вал М. Вебер. Он показал, что увеличение ставок оплаты труда  
далеко не всегда приводит к росту занятости и интенсивности 
труда. Человек, ориентированный на определенны й уровень  
удовлетворения материальных потребностей, не будет  стре
миться увеличить время и интенсивность труда после дости
ж ения соответствующ его уровня заработка [Вебер. 1990. С. 80]. 
В последую щ ем П. Самуэльсон трактовал эту ситуацию с пози
ций соотношения м еж ду величинами заработной платы и сво
бодного времени. Соответствующая кривая предлож ения труда  
представлена на рис. 13.2.1.1. Точка С на этом рисунке характе
р и зует уровень заработка, после достиж ения которого пред
лож ение труда уменьшится.

С т р у к т у р а  ры нка  т р у д а  характеризуется соотношением  
профессионально-квалификационных и социальных групп, по 
которым анализирую тся спрос и предложение.

С егм ент ация ры нка  т р у д а  является важнейшей характе
ристикой его структуры , определяю щ ей разделение рабочих 
мест и работников на относительно устойчивые сектора, ог-
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заработной
платы

Количество труда
Р ис. 13.2.1.1. К ривая предлож ения труда, меняю щ ая свое направление 
И ст очник: [Самуэльсон, Н ордхаус. С. 275].

раничивающие мобильность рабочей силы. Принято выделять 
первичные и вторичные рынки труда.

П ервичны й р ы н о к  т р у д а  формируется наиболее привле
кательными видами работ, т. е. такими, которые обеспечивают 
стабильность занятости, высокий уровень оплаты, возмож нос
ти профессионального роста. В т оричны й ры н о к  т р у д а ,  на
оборот, —  работами, где нет гарантии занятости, низок уро
вень оплаты, ограничены перспективы профессионального ро
ста. Выделение первичного и вторичного рынков обусловлено  
п р еж де всего различиями в квалификации работников, техни
ческом и организационном уровне предприятий; сущ ественную  
роль играет такж е дискриминация по полу, возрасту, соци
альному положению и другим признакам.

В графических моделях сегментации рынка труда первичный 
рынок обычно представляется ядром, а вторичный —  периф ери
ей, т. е. расположенными вокруг ядра кольцами, характеризую 
щими уровни стабильности условий получения работы. Примером  
мож ет служ ить модель A tkinson [Экономика труда. С. 147].

Н ациональные ры н ки  т р уд а  формируются под влиянием 
традиций, уровней технологического развития, качества жизни  
населения и других факторов. В частности, рынок труда США 
характеризуется высокой мобильностью населения, высокими 
ставками оплаты при относительно низких гарантиях занятости. 
Японский рынок труда отличается традициями гарантированной 
занятости для основной части персонала предприятий, относи



13.2. Ры нок труда и управление занятостью 357

тельно невысокой мобильностью населения, меньшими, чем в 
СШ А и развитых странах Европы, уровнями оплаты. Основным 
отличием рынка труда России является высокий уровень скры
той безработицы, которая, с одной стороны, является резервом  
расширения производства, а с другой —  мож ет стать сущ ествен
ным фактором дестабилизации социальных отношений при у х у д 
шении экономической конъюнктуры.

К важным характеристикам рынка труда относятся п ока
зат ели эласт ичност и, которые определяю т степень влияния 
социально-экономических факторов на изменение спроса и пред
лож ения тр у да 1. В частности, коэффициент эластичности спро
са по цене труда показывает, на сколько процентов уменьш а
ется занятость (численность работающих) при увеличении за 
работной платы на 1%. В относительно коротких периодах спрос 
на рынке труда нельзя считать эластичным. Это объясняется  
тем, что в развиты х странах отношения занятости регулиру
ются системами индивидуальных контрактов и коллективных 
договоров, которыми определены уровни оплаты труда и га
рантии сохранения рабочих мест на срок не менее одного года.

Коэффициенты  эластичности на рынке труда зависят от 
изменений цен на потребительских рынках, так как величина 
заработной платы в длительном периоде (более одного года) 
зависит от динамики цен на товары и услуги. Кроме того, надо 
учитывать зависимость спроса на тр уд  от конъюнктуры, как 
общей экономической, так и на отраслевых рынках.

13.2.2. Безработица2

Безработными считаются лица, которые по действующе
му законодательству могут быть приняты на работу и активно 
ее ищут. Для получения статуса безработного и пособия по 
безработице необходимо выполнение ряда условий:

—  регистрация в сл уж бе занятости;
—  активный поиск работы;
—  отсутствие других источников дохода;
—  сотрудничество со служ бой занятости, выполнение ее  

рекомендаций.
Поскольку эти условия не всегда выполнимы, то пособие по 

безработице получают не все ищущие работу: в США —  30%, во 
Франции —  39, в Швеции —  68%. Длительность выплаты посо

1 П ри излож ении  проблемы эластичности использованы м атериалы  
Г. В. Ш нееровой.

2 В р азд еле  13.2.2 использованы м атериалы  А. С. Семенова (Экономика 
труда. С. 165— 175].
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бия: в США —  26 недель, во Франции и ФРГ —  52 недели, в 
Дании и Голландии —  130 недель, в России —  до 12 месяцев.

Уровень безработ ицы  определяется на начало (или на ко
нец) периода как отнош ение числа лиц, имеющ их статус без
работного, к численности экономически акт ивного населения. 
Эта категория включает работающих по найму или на собствен
ных предприятиях, в том числе в личном подсобном хозяй 
стве, или имеющих такие предприятия, но не работаю щ их на 
них, а такж е лиц б ез работы, но ж елаю щ их работать.

Так называемый ест ест венны й уровень безработ и цы  для 
развитых стран Запада принято считать равным 4— 6%. Ф ак
тически уровни безработицы  в развитых странах за  период  
1970— 1991 гг. колебались от 1,2 (Япония) до 12,3% (Италия). 
В годы экономического кризиса 30-х  гг. X X  в. безработица в 
СШ А и Европе достигала 25— 32%.

Принято различать следую щ ие т ип ы  безработ ицы :
фрикционная;
сезонная;
структурная;
циклическая;
скрытая.
Ф рикционная безработ ица  связана с изменением места 

работы, в том числе и з-за  изменения места жительства.
Сезонная безработ ица  обусловлена сезонными колебания

ми спроса на рабочую силу.
С т р ук т ур н а я  безработ ица  вызвана изменениями в струк

туре спроса на тр уд  в связи с технологическими изменениями  
в экономике. Этот вид безработицы является следствием р аз
личий в структуре как рабочей силы, так и рабочих мест.

Ц иклическая безработ ица  вызвана спадом производства в 
связи с ф азой  экономического цикла. Б езработицу в России  
90-х  гг. X X  в. можно считать циклической, так как ВВП страны  
за период 1990— 1997 гг. сократился наполовину.

С кры т ая безработ ица  определяется численностью работ
ников, которые формально считаются заняты ми, но не вы
полняют сколько-нибудь значимого объема работы. Н еобходи
мо отличать скры тую  безработицу от частичной занятости, 
которая при определенны х условиях вполне эффективна. В на
стоящ ее время значительная часть циклической безработицы  
в России является скрытой.

Основные характеристики безработицы в России приведе
ны в табл. 13.2.2.1.

О безработиц е в европейских странах можно судить по 
табл. 13.2.2.2.
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Таблица 13.2.2.1
Б е з р а б о т и ц а  в  Р о с с и и  в  1992— 1998 г г /

1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г." 1997 г." 1998 г.

Все безработные 
(млн. чел.) 3,6 4,2 5,5 6,4 7,3 8,1 8,9
—  их доля 
в экономически 
активном населе
нии (%) 4,7 5,5 7,4 8,8 10,0 11,3 12,4

И з них поставлены 
на у ч ет  в служ бе 
занятости 
(тыс. чел.) 572 835 1637 2327 2506 1999 1926
—  их доля (%) - 0,7 1,1 2,2 3,2 3,4 3,0 2,6

_ К концу года.
’’ Данные откорректированы (в сторону увеличения) Госкомстатом России 

по итогам обследования рабочей силы по проблемам занятости, проведенно
го в октябре 1997 г.
И ст очник: [Гордон, Клопов. С. 25].

Социально-экономические характеристики безработицы в 
России за  период 1992— 1998 гг. значительно отличаются от ди
намики соответствующих процессов в странах Центральной и 
Восточной Европы (ЦВЕ). Особый интерес представляет собой 
соот нош ение уровн ей  ВВП , безработ и цы  и оп лат ы  т р уд а  
(табл. 13.2.2.3).

П риведенны е данные иллю стрирую т различны е формы  
осущ ествления экономических преобразований. Н аиболее мяг
кий («бархатный») и разумный вариант реализован в Чехии, 
где переход от социализма к капитализму был осущ ествлен  
при относительно небольшом снижении объемов производства  
(на 20%) и реальной заработной платы (на 28%). Польша, Венг
рия и Словакия осущ ествили «шоковую терапию», которая при
вела к резкому росту безработицы  (до 17% в Польше) при от
носительно небольшом (на 20%) снижении заработка тех , кто 
не потерял работу. Н аихудш ий вариант реализован в Болга
рии: по сравнению с Ч ехией безработица выше в 3 р аза , а 
заработки работающих ниж е в 2 раза.

Несколько лучш е ситуация в России. Благодаря экспорту 
нефти, газа и оруж ия при почти двукратном снижении объема 
ВВП уровень безработицы составил 12% (в 2 раза выше, чем в 
Ч ехии), а индекс реальной заработной платы —  43% (в 1,5
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Таблица 13.2.2.2 
Б езработица в странах  Европы (1996 гп %)

Страна Количество безработных 
в численности актив

ного населения

Количество безработных, 
не имеющих работы 
более года, в общей 
численности б езр а

ботных

Испания 22,2 ,  52,9
Ф инляндия 15,6 35,9
Ф ранция 12,4 38,2
И талия 12,2 65,6

И рландия 11,7 59,5
Греция 9,7 56,7
Ш веция 9,5 19,1
Бельгия 9,5 61,3

Германия 8,2 48,7

Англия 8,2 39,8
П ортугалия 7,3 53,1
Дания 6,8 26,5

Н идерланды 6,4 49,0
А встрия 5,3 25,0
Люксембург 3,3 20,0

И ст очник: Ж урнал «Spiegel». 1997. №  47. С. 33.

р аза ниж е, чем в Чехии). Одна из причин того, что безработи
ца в России не достигла уровня Польши, состоит в резком сни
ж ении уровня заработков на предприятиях, что, в свою оче
редь, было обусловлено содерж анием формально заняты х (т. е. 
практически лишних) работников. Численность таких работни
ков, по оценкам М инистерства экономики РФ, составила 12—  
13 млн. чел., или 20% работающих.

Содержание лишнего персонала некоторые авторы склон
ны объяснять «пережитками социализма» в сознании руководи
телей крупных предприятий (особенно оборонных). Весьма ве
роятно, что указанны е переж итки проявились и в ж елании  
руководить большим коллективом, что повышает престиж  ди
ректора, степень его влияния в регионе и вероятность получе-
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Таблица 13.2.2.3 
П о к а з а т е л и  м а к с и м а л ь н ы х  у р о в н е й  с н и ж е н и я  

о б щ е с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а , р о с т а  б е з р а б о т и ц ы  и  п а д е н и я  
р е а л ь н о й  з а р а б о т н о й  п л а т ы  в  Р о с с и и  и  с т р а н а х  Ц В Е  в  1 9 9 0 -е  гг.

Страна Индекс Доля безработных Индекс реальной
объема ВВП в экономически заработной

(1989 г. =  100) активном платы
населении (%) (1989 г. =  100)

С т раны  с ум еренной безработ ицей  
и очень больш им  сниж ением реальны х заработков

Россия" 57 (1998 г.) 11— 12 (1998 г.) 4 3 "  (1998 г.)
Румы ния 79 (1992 г.) 10— 12 (1994 г.) 55 (1993 г.)

С т раны  со значит ельной  безработ ицей
и  ум еренны м  пониж ением заработков

Польша 83 (1991 г.) 16— 17 (1993 г.) 80 (1993 г.)
Венгрия 85 (1993 г.) 12— 13 (1992 г.) 80 (1995 г.)
Словакия 78 (1993 г.) 15 (1993 г.) 67 (1991 г.)

С т раны  с ум еренны м  сниж ением заработков
и  небол ьш ой безработ ицей

Ч ехия 80 (1993 г.) 6 (1991 г.) 72 (1991 г.)

С т раны  с очень больш им сниж ением заработков
и  значит ельной безработ ицей

Болгария 67 (1996 г.) 17 (1996 г.) 35 (1996 г.)

• Индекс объема ВВП и реальной заработной платы  к 1990 г. (=100). 
"  Б ез  учета скры ты х заработков.

Ист очник: [Гордон, Клопов. С. 26].

ния льгот от государства. В. Полтерович объясняет сохранение  
лишнего персонала на предприятиях России следующ им обра
зом: «Стремясь не допустить создания коллективных фирм, 
плохо поддаю щ ихся реструктуризации, и взрастить на рос
сийской почве систему корпораций западного типа, правитель
ство вывело гибрид, менее всего способный к обновлению —  
открытое акционерное общество, управляемое работниками. 
Если основная часть акций фирмы распределена м еж ду менед
ж ерам и и рабочими, то менеджеры  не могут позволить себе 
массового увольнения рабочих: в случае если уволенные про
дадут акции внешним инвесторам, велика вероятность смены
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менеджеров. По аналогичным причинам рабочие должны опа
саться увольнения менеджеров, ибо после продаж и ими акций 
контроль над фирмой м ож ет перейти в руки новых хозяев, так 
что рабочие окаж утся под угрозой увольнения. Многие рос
сийские фирмы страдаю т от низкой квалификации управляю
щих, однако их парадоксальная организационная структура  
препятствует и сущ ественному сокращ ению затрат труда, и 
привлечению новых менеджеров» [Полтерович. С. 40— 41].

Чем бы ни объяснялось сохранение лиш них работников на 
предприятии и соответствую щ ее сниж ение реальной оплаты 
труда, несомненно, что это сущ ественно уменьш ило величи
ну безработицы в России и связанную с ней социальную напря
женность [Гордон, Клопов. С. 26].

13.2.3. Управление занятостью

Основная цель систем управления занятостью  состоит в 
стимулировании спроса на рабочую силу и в приближении струк
туры предлож ения труда к структуре спроса на труд. Практи
чески это означает разработку и реализацию  комплекса мер  
по обеспечению соответствия структуры рабочей силы изм е
няющейся структуре рабочих мест.

Управление занятостью является важ нейш ей частью эко
номической и социальной политики страны. Эта политика осу
щ ествляется М инистерством экономики, М инистерством тр у
да и социального развития, Ф едеральной служ бой занятости, 
Ф едеральной миграционной служ бой, другими министерства
ми и ведомствами.

Н епосредственное управление занятостью  осущ ествляют 
органы Федеральной службы занятости. Опыт развитых стран 
показывает, что в центральном аппарате службы  занятости дол
жно работать около 5% общей численности службы. Основной 
объем работы по управлению занятостью выполняют региональ
ные и местные (городские и районные) службы  занятости.

Принято выделять два типа политики занятости: пассивную  
и активную. При пассивной  основную роль играет государство, 
которое стремится обеспечить работникам сохранение рабочих 
мест, работодателям —  поддерж ание спроса на продукцию, б ез
работным —  выплату пособий и помощь в трудоустройстве.Атстпыв- 
ная полит ика занят ост и  предполагает, что основную роль игра
ет человек, который чувствует свою ответственность за  материаль
ное благополучие своей семьи и активно стремится к сохранению  
занятости, а при ее  потере —  к активному поиску работы. Д еле
ние политики занятости на пассивную  и активную  достаточно
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условно. Практически во всех странах пытаются проводить актив
ную политику, стимулируя работников к участию в создании об
щественного продукта и помогая в трудоустройстве.

Активная политика занятости проявляется по следующим  
основным направлениям:

1) помощь в трудоустройстве;
2) содействие в профессиональной подготовке и перепод

готовке;
3) содействие самозанятости и предпринимательству;
4) организация общественных работ;
5) помощь людям, испытывающим особые объективные труд

ности в трудоустройстве: инвалидам, молодежи, пожилым и др.
Помощ ь в т р удо уст р о й ст ве  обеспечивается п р еж де всего 

через содействие контактам м еж ду ищущими работу и работода
телями. Для этого предназначена система информации (банки дан
ных) о  характеристиках рабочих мест и тех, кто в них нуж дает
ся. Деятельность служ б трудоустройства бесплатна как для б ез
работных, так и для работодателей. Информация о рынке труда 
сообщ ается населению  ч ер ез различны е публикации (газеты , 
бюллетени, обзоры и т. д.), благодаря организации бирж  труда, 
ярмарок вакансий и т. д. Помощь в трудоустройстве в России обес
печивается на основе Закона о занятости населения РФ. Соглас
но ст. 12 (п. 1) «государство гарантирует гражданам... бесплатное 
содействие в подборе подходящ ей работы и трудоустройстве».

Содейст вие в проф ессиональной подгот овке и переподго
т овке  является одним и з важнейш их аспектов активной поли
тики занятости в развиты х странах. Это обусловлено п р еж де  
всего высокими темпами технологических и организационных 
изменений в экономике, которые требую т постоянного повы
шения квалификации персонала. Опыт всех стран показывает, 
что вероятность оказаться б ез работы уменьш ается с ростом  
квалификации.

Повышение квалификации и переподготовка безработны х  
осущ ествляются как на базе  региональных центров, так и на 
предприятиях. В первом случае ориентируются на профессии  
широкого профиля, во втором —  на специфику предприятия. 
Для безработны х обучение бесплатное; для предприятий за
траты на переподготовку компенсируются государством, как 
правило, через систему налоговых льгот.

Программы общ ест венных работ  появились в СШ А вЗО-е го
ды. Сейчас они действую т во многих странах на региональных  
уровнях. Задач и организации общ ественных работ связаны  не 
только с экономическими и социальными проблемами безработи
цы, но и с охраной окруж аю щ ей среды, развитием инфраструк
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туры регионов и т. п. Недостатком общественных работ является 
то, что они, как правило, не способствую т росту квалификации  
безработны х, что затрудняет им поиски постоянной работы.

Содейст вие сам озан ят ост и  и п редп ри н и м ат ел ьст ву  на
правлено на создание условий для того, чтобы люди могли сами со
здавать рабочие места для себя и других. Это направление в наи
большей мере соответствует сути активной политики занятости.

Во многих развиты х странах действую т программы обуче
ния предпринимательству и помощи тем, кто хочет открыть 
собственное дело. В частности, лица, не имеющие работы, могут 
получить всю сумму причитающегося им пособия по безрабо
тице за максимальный срок в качестве стартового капитала, 
необходимого для начала предпринимательской деятельности. 
Сущ ествуют такж е различные формы предоставления креди
тов и налоговых льгот тем, кто сам обеспечивает себя работой. 
В России, по данным Госкомстата, в среднем на малых пред
приятиях работают 9 человек, т. е. тот, кто создал такое пред
приятие, обеспечивает занятость ещ е 8 работникам.

М алое предпринимательство им еет значительны е перс
пективы в научно-техническом и худож ественном творчестве, 
кустарны х промыслах, обслуж ивании населения, консульти
ровании и других сф ерах.

Содейст вие в зан ят ост и  гр уп п  населения  актуально для  
инвалидов, молодежи, пож илы х людей. К аж дая из этих групп 
имеет свои проблемы с трудоустройством.

Для инвалидов занятость связана не только с экономичес
кими, но такж е и с социальными, психологическими и духов
ными проблемами. По законодательству всех развитых стран 
лицам с ограниченными физическими возможностями предос
тавляется система льгот для их участия в экономической д ея 
тельности. Этому служ ит такж е инфраструктура населенных 
пунктов: соответствую щ ие приспособления в транспортны х  
средствах, магазинах и т. д.

Молодежный аспект политики занятости обусловлен преж де  
всего тем, что во всех странах доля безработны х среди молоде
ж и выше, чем среди взрослых. Этот факт м ож ет иметь негатив
ные последствия для устойчивости социальны х систем  вслед
ствие психических и ф изиологических особенностей молоды х  
людей, в том числе их повышенной активности и восприимчиво
сти как к хорошему, так и к плохому. Законодательство развитых 
стран учитывает эти особенности, предоставляя молодым людям  
льготы при получении профессионального образования, поступ
лении на работу и адаптации к условиям предприятий. Соответ
ствующ ие издерж ки фирм компенсируются государством.
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Таблица 13.2.3.1 
Распределение зан яты х  по основным секторам  экономики*

Сектор экономики 1990 г. 1995 г. 1997 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г.

Сельское хозяйство 13,2 15,1 13,7 13,6 13,4 12,7

Промышленность 42,3 35,2 31,8 30,3 30,4 30,5

Услуги 45,5 49,7 55,5 56,1 56,2 56,8

Рассчитано по сб.: Социальное положение и уровень ж изни  населе
ния России. М., 2002. С. 74; М., 2000. С. 69.

О собую  пр обл ем у п р ед став л я ет  тр у д о у ст р о й ст в о  лю дей  
предпенсионного возраста (50 лет и старше). Если они по тем или 
иным причинам потеряли работу, то слож ности с новым тр удо
устройством  бывают связаны  как с объективны ми причинами  
(освоение новых п р оф есси й ), так и с н еж ел ан и ем  некоторы х  
предприним ателей принимать в ш тат пож илы х лю дей. Б ез по
мощи государства подобные задач и, как правило, не реш аю т
ся. Опыт Ф РГ показы вает, что компромиссы могут быть достиг
нуты различны ми м етодам и: бол ее ранний вы ход на пенсию, 
налоговые льготы и прямые субсидии для предприятий.

Рассматриваемые направления активной политики на рынке 
труда осущ ествляются через федеральны е, региональные и ме
стны е подразделени я служ бы  занятости, В Р оссии действую т  
около 2,5 тыс. центров зан ятости , в которы х р аботает  свыше 
40 тыс. штатных сотрудников. В 1991— 1997 гг. при содействии  
служ бы  занятости трудоустроено около 7 млн. человек.

Основные тенденции в занятости населения России за период 
1990— 2001 гг. приведены в статье И. Соболевой «Недоиспользование 
трудового потенциала страны: путь в направлении, обратном  
мировому». Д оказательство тези са , приведенного в названии  
работы, начинается с анализа табл. 13.2.3.1.

На первый взгляд, эта таблица отраж ает общемировые 
тенденции: сокращение занятости в промышленности и сельском 
хозяйстве при увеличении доли занятых в сф ере услуг. Однако 
причины этих изменений в экономике России рассматриваемого 
десятилетия принципиально отличны от того, что характерно  
для развиты х стран.

И. Соболева отмечает: «Сокращение доли заняты х в про
мышленности было вызвано кризисным спадом производства, 
в наибольшей степени затронувш им этот сектор экономики. 
В структуре промышленности отчетливо видны регрессивные 
сдвиги, направление которых не изменилось и с наступлени
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ем периода экономического оживления. При увеличении доли  
занятых в сырьевых отраслях (с 12,5% в 1990 г. до  21,2% в 
1998 г. и 23% в 2001 г.) сокращалась доля занятых в машино
строении — отрасли, где в первую  очередь материализуется  
НТП (с 38,3% в 1990 г. до  30,1% в 1998 г. и 27,2% в 2001 г.). 
Уменьшение доли заняты х коснулось и легкой промышленно
сти, производящ ей продукцию, предназначенную непосред
ственно для удовлетворения конечных потребностей населе
ния (с 10,9% в 1990 г. до 6,7% в 1998 г. и 6,1% в 2002 г.)...

С ок ращ ен ие д о л и  обр абаты ваю щ ей  пр ом ы ш лен ности  
происходило за  счет увеличения долей добывающих отраслей, 
примитивного сельск ого хозя й ств а  и прим итивны х услуг. 
Занятость в третичном секторе росла п р еж де всего за счет  
торговли и управления, доля которых увеличилась более чем в 
полтора раза. Доля отраслей нематериального производства, 
обеспечивающих качество экономического роста (генерирование 
новы х зн аний, р асп р остр ан ен и е инф орм ац ии , накопление  
человеческого капитала) и предъявляющ их спрос на наиболее 
квалифицированную рабочую  силу, устойчиво сокращ алась. 
Катастрофически уменьшилась доля науки, снизилась занятость 
в образовании и культуре. Стабильность доли здравоохранения, 
социального обеспечения и спорта связана с расш ирением  
административного аппарата в сф ер е социального обеспечения, 
что обусловливалось услож нением  процедур предоставления  
социальных трансфертов.

Таким образом, внешне позитивные сдвиги в структуре  
занятости, по сути, камуфлирую т процессы, свидетельству
ющие о ее  примитивизации» [Соболева. С. 56— 57].

В рассматриваемой статье отмечается, что в начале X X I в. 
в Р оссии насчиты вается всего 6% инновационно активны х  
предприятий (для сравнения: в развиты х странах —  80%). Доля 
п р едп р и я ти й , вы полнявш их собственн ы е и ссл едо в а н и я  и 
разработки, —  1%.

Приведенны е данные показывают, что в России ещ е не 
обозначилась тенденция к экономическим преобразованиям, 
характерным для развиты х стран.

13.3. У правлени е ди н ам и к ой  продуктивности  
и зар аботн ой  платы  на предп риятии

Темпы роста заработной платы и благосостояния в нор
мально функционирую щ ей экономике соответствую т темпам  
роста продуктивности труда. З а  последние 100 л ет среднегодо
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вой темп прироста продуктивности в развитых странах соста
вил около 2,25%, а соответствующ ий прирост доходов —  около 
2%. Как отмечалось в главе 4, рост продуктивности вы раж ает
ся в снижении затрат ресурсов на единицу полезности продук
ции. Практически продуктивность растет в той мере, в которой 
уменьшаются нормы затрат ресурсов. Если при использовании 
новой технологии или нового оборудования нормы затрат тру
да, энергии и материалов не изменились, то эф ф ек т от техни
ческих или организационных перемен не мож ет быть реализо
ван. Следовательно, динамика продуктивности в общем случае 
соответствует динамике норм затрат ресурсов.

Для норм труда это означает, что в рационально органи
зованном производстве коэффициент выполнения норм выра
ботки не долж ен иметь тенденции к увеличению. В идеале этот 
коэффициент долж ен быть неизменным.

На эффективно работающ их предприятиях рост заработ
ной платы соответствует росту продуктивности и снижению норм 
затрат ресурсов.

В отечественной экономике эти соотношения не соблю да
ются на большинстве предприятий по крайней мере в течение 
д в ух  последних десятилетий. В бывшем СССР нормы выработ
ки не пересматривались годами и з-за  того, что тарифны е став
ки оставались неизменными 10— 15 лет. При этом заработная  
плата рабочих росла вследствие роста коэффициентов выпол
нения норм, а заработная плата инж енеров практически не 
менялась. В последние 5 лет наблюдался рост заработной пла
ты руководителей предприятий при снижении уровня продук
тивности. Типичная для предприятий России динамика продук
тивности, норм затрат ресурсов и уровней заработной платы 
представлена на рис. 13.3.1.

На эффективно работающих предприятиях развиты х стран 
рост заработной платы является результатом роста продуктив
ности, который вы ражается в снижении норм расхода ресур
сов на единицу полезности продукции (рис. 13.3.2).

При этом заработная плата практически увеличивается бла
годаря систематическому росту тарифных ставок, а такж е через 
надбавки, премии и бонусы. Средства на повышение уровня оп
латы тр уда  обеспечиваю тся в р езул ьтате увеличения объема  
продаж , повышения качества продукции и снижения издерж ек.

Рост продуктивности реализуется ч ерез изменение норм и 
фактических затрат ресурсов. Нет тенденции роста коэффици
ента выполнения норм труда.

Основным ф актором, вызывающим ум еньш ение затрат  
ресурсов, является технический прогресс, который проявля-
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П оказатели

П

Н
М

Годы
Р ис. 13.3.1. Динамика экономических показателей^ 

при нерациональной организации прюизводства:
П —  продуктивность; 3  —  заработная плата рабочих и руководителей;
З и —  заработная плата инженеров; К в —  коэффициент выполнения норм 
рабочими; Нт —  нормы времени для рабочих; Ф т —  ф актические затраты  

времени рабочих на единицу продукции; Нм —  нормы затрат 
материальны х ресурсов; Ф м —  ф актические затр аты  м атериальны х 

ресурсов на единицу продукции

П оказатели

Годы

Рис. 13.3.2. Динамика экономических показателей 
при рациональной организации производства:

С  —  тариф ны е ставки, надбавки, премии; остальные обозначения —
см. на рис. 13.3.1
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ется на предприятии в постоянном освоении новых видов про
дукции, повышении ее  качества, совершенствовании техноло
гии, обновлении оборудования, росте квалификации персона
ла, мотивации его творческой активности.

При этом наиболее сущ ественный вклад в повышение эф 
фективности вносят инженеры  и организаторы производства, 
т. е. те, для кого творческая активность является служ ебной  
обязанностью.

Важным элементом мотивации творчества персонала явля
ется система оплаты труда, которая обеспечивает рост доходов 
сотрудников предприятия в соответствии с ростом эффективно
сти использования производственных ресурсов. Практически рост 
заработной платы осущ ествляется преж де всего благодаря по
вышению тарифных ставок на основе результатов тарифных 
переговоров м еж ду представителями работодателей и работопо- 
лучателей. Кроме этого сущ ественную роль играют надбавки и 
премии, выплачиваемые при изменении норм затрат ресурсов.

В некоторых системах заработной платы (например, в аме
риканской системе «Импрошейр» [Синк. С. 348]) предусмотрен  
«выкуп нормы» у рабочего, достигшего существенного перевы 
полнения норм. Это процедура, при которой приведение нор
мы в соответствие с фактической производительностью оказы
вается выгодным и фирме, и рабочему. Подробности данной  
процедуры в литературе не изложены. Мы полагаем, что ме
тодику этих действий целесообразно основывать на оф орм ле
нии рационализаторских предлож ений и установлении работ
никам индивидуальных надбавок и премий в соответствии с 
величиной реальной экономии производственных ресурсов. Та
кой подход (см. разд. 11.4) можно использовать для организации  
оплаты труда не только рабочих, но и инженеров и других  
специалистов.

Динамика Экономических показателей (см. рис. 13.3.2) ф ор
мируется в значительной мере благодаря идеям кон т роллин
га, который более двух десятилетий применяется на многих 
предприятиях развитых стран.

Контроллинг возник в конце прошлого века в США в процес
се развития нормативного учета затрат. В настоящее время кон
троллинг рассматривается как метод регулирования производства, 
включающий планирование, учет и контроль. Одним из видов кон
троллинга является контроллинг персонала, осуществляемый на 
оперативном, тактическом и стратегическом уровнях.

Оперативный контроллинг персонала направлен на регу
лирование текущ их затрат по заработной плате. На тактичес
ком уровне анализирую тся данны е о текучести персонала,
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затратах на краткосрочное обучение и социальные выплаты. 
Стратегический контроллинг регулирует потенциал предприя
тия в части структуры персонала, долговременных программ 
обучения, стиля управления, организационной культуры. Ина
че говоря, его целью является обеспечение потенциала успеха  
предприятия в будущ ем.

На всех уровнях сущ ность контроллинга персонала состо
ит в анализе соотнош ений планируемы х и фактических пока
зател ей , характеризую щ их человеческие ресурсы  предприя
тия, и разработке предлож ений по регулированию соответ
ствую щ их процессов. Н аиболее активным элементом контрол
линга персонала является обоснование плановых значений по
казателей в соответствии с целями развития предприятия.

В системах управления персоналом ведущ их предприятий  
развитых стран центральное место занимают проблемы акти
визации творческих способностей сотрудников. Это вы раж ает
ся в отказе от авторитарного стиля управления (теория X), 
применении гибких систем организации и оплаты труда, повы
шении его содерж ательности , групповых м етодах принятия  
реш ений, минимизации социальных конфликтов, расширении  
самостоятельности сотрудников и производственных подразде
лений в рамках общей стратегии фирмы.

Теоретики и практики управления персоналом развитых 
стран признают наличие сложны х проблем, связанных с диск
риминацией отдельны х групп персонала по полу, возрасту, 
здоровью , расе и другим признакам. П оэтому значительное  
внимание уделяется разработке юридических актов, которые 
обеспечивают защ иту прав всех групп персонала.

13.4. П ринципы  соверш ен ствования управления  
человеческим и ресурсам и предп риятий

13.4.1. Виды организационны х преобразований

Современное производство отличается высокой динамич
ностью, которая обусловлена техническим прогрессом, разви
тием науки, обостряющ ейся конкуренцией, политическими и 
социальными процессами. В настоящ ее время каж дое эф ф ек 
тивно работающ ее предприятие постоянно находится в состо
янии перманентных изменений продукции, технологии, персо
нала, системы организации производства. В связи с этим сущ е
ственное значение приобретает теория управления организа
ционными преобразованиями. Различным аспектам этой теории  
посвящены работы В. Крюгера (Kruger), М. Хаммера (Ham m er)
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и Д. Чампи (Cham py), Ф. Гуияра (Gouillart) и Д. Келли (Kelly), 
И. И. М азура и В. Д. Ш апиро и других авторов.

В. Крю гер вы деляет сл едую щ ие виды преобразований  
[Kruger. С. 359].

1. Р ест р ук т ур и за ц и я  —  изменение производственных и 
организационных структур, в том числе замена и м одерниза
ция оборудования, рационализация иерархии управления, си
стем обработки информации.

2  П ереориент ация  —  изменение профиля продукции и 
услуг в соответствии с требованиями рынка или изменением  
общественных условий. Одним из направлений переориентации  
является конверсия оборонных предприятий, т. е. перевод их 
на выпуск продукции для населения.

3. Обновление —  преобразования в области стилей руко
водства, поведения руководителей. Сюда относится делегиро
вание ответственности, расш ирение прав структурны х звень
ев и отдельных работников, стимулирование творческой д ея 
тельности и т. д.

4. П ереоценка ценност ей  —  изменения в системе ценнос
тей предприятия, его идеологии, предпринимательской куль
туры, социальных проблем.

Таким образом, изм енения могут относиться как к вещ е
ственны м эл ем ен там  (обор удов ан и е, пом ещ ени я, ср едства  
транспорта и связи), так и к идеологии, стилям и методам  
управления.

Основной проблемой управления процессом преобразова
ний является преодоление различных барьеров, препятствую 
щих или зам едляю щ их перемены. Барьеры могут быть внут
ренними и внешними.

В нут ренн ие барьеры  связаны преимущ ественно со струк
турой и персоналом. При многоступенчатой иерархии импуль
сы к преобразованиям, идущ ие как сверху (от лидеров пред
приятия), так и снизу (от рабочих, инженеров, экономистов и 
т. д.), могут затухать и искажаться после прохож дения много
численных иерархических «фильтров».

Барьеры, обусловленные персоналом, являются следствием  
особенностей производственной культуры и традиций фирмы. 
Они определяю тся тем, что можно назвать «генетическим ко
дом» предприятия. Н аиболее глубокие и сложные преобразова
ния требую т изменений именно в «генетическом коде» и значи
тельного времени.

Многие внутренние барьеры связаны с неуверенностью в 
у сп ех е  преобразований. Боязнь отрицательных последствий  
является ключевой проблемой глубоких изменений.
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Внеш ние барьеры  преобразований могут быть обусловле
ны социально-политической ситуацией, рыночной конъюнкту
рой и источниками финансирования.

В книге В. Крюгера рассматриваются два вида преобразо
ваний: эволюционный и революционный [Kriiger. С. 371].

Эволю ционная м одель  соответствует естественном у ходу  
производства, позволяет коллективу постепенно осознать сущ 
ность и стратегию изменений. В процессе обучения персонал ос
ваивает новые методы, и при первых положительных резуль
татах сотрудники предприятия с большой уверенностью дела
ю т следую щ ие шаги. Недостатками эволюционной модели явля
ются длительность преобразований, которые могут отставать от 
требований окруж аю щ ей среды , а такж е атм осф ера постоян
ного неустройства, меш ающ ая продуктивной деятельности.

Революционная (переломная) модель  предполагает быстрые, 
радикальные перемены, которые принципиально меняют сло
ж ивш иеся стереотипы поведения, методы производства и уп
равления. Такая модель м ож ет быть осущ ествлена только при 
очень активных действиях руководителей и значительных ре
сурсах, которые должны  быть в наличии перед началом преоб
разований. Достоинства революционной стратегии: краткие сро
ки, возможность коренных изменений во всех сф ер ах деятель
ности предприятия, четкое разграничение ф азы  «до начала 
перемен» от ф азы  «после окончания перемен». Недостатки дан
ной модели связаны с высоким уровнем нестабильности в пери
од преобразований и ограниченными возможностями коррек
ции принятых реш ений в ходе их осуществления.

В. Крюгер отмечает, что вопрос о выборе эволюционного 
или революционного пути остается открытым.

Монография М. Хаммера и Д. Чампи с несколько претенци
озным названием «Реинжениринг корпорации: М анифест рево
люции в бизнесе» посвящена обоснованию необходимости имен
но революционных преобразований. Авторы подчеркивают: 
«Реинжениринг бизнеса означает начать заново, начать с 
нуля... То, как лю ди и компании действовали вчера, для реин- 
жениринга бизнеса не имеет значения» [Хаммер, Чампи. С. 20]. 
Свою весьма скромную по объему и теоретическим идеям рабо
ту  американские коллеги преподносят как аналог экономичес
кой классики. С американским размахом утверж дается: «Мы 
считаем, что излож енны е в ней идеи сегодня означают для  
бизнеса то ж е, что идеи Адама Смита для предпринимателей и 
менедж еров последних двух столетий» [Там ж е. С. 24].

Основу рассматриваемой книги составляет анализ опыта 
преобразований в успеш ных компаниях США. Сколько-нибудь
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значимой общ ей теории не приводится. В книге нет ни одной 
формулы , схемы , рисунка, модели.

Центральный тезис основан на противопоставлении прин
ципа специализации (разделения труда), который обоснован  
А. Смитом, принципу концентрации работ. Авторы весьма крас
норечиво призывают к комплексному анализу и проектирова
нию бизнес-процессов. И дея правильная, но не очень новая и 
не всегда осуществимая. Как справедливо отмечает автор пре
дисловия к другой книге по преобразованиям, «примеры у с 
пешного осущ ествления реинжениринга исчерпываются опи
санными на страницах книги Хаммера и Чемпи» [Гуияр, Келли.
С. 20].

Мы полагаем, что в зависимости от конкретных условий  
конкретного предприятия организационны е преобразования  
могут быть основаны как на разделении, так и на кооперации  
труда. Общими являются лишь принципы системности и учета  
конечных целей. Процедуры преобразований, в том числе выбор 
эв олю ц ион ного или р еволю ц и он н ого п ути , о п р ед ел я ю т ся  
соответствую щ им  проектом, который дол ж ен  обеспечивать  
д о с т и ж е н и е  н ео б х о д и м ы х  р е зу л ь т а т о в  с м иним альны м и  
суммарными затратами.

П осле выбора стратегии и тактики преобразований дол 
ж ен  разрабатываться проект их осущ ествления, в котором от
раж аю тся планируемы е мероприятия, их  исполнители, сро
ки, затраты , источники финансирования и методы контроля.

13.4.2. Сущ ность преобразований в управлении 
человеческими ресурсами предприятий

И з рассмотренного выше (см. разд. 13.1— 13.3) сл едует  не
обходимость радикальных перемен в управлении человечески
ми ресурсам и предприятий России.

В эконом ическом  аспект е  преобразования должны обес
печить рост эффективности на основе постоянного техничес
кого и организационного совершенствования предприятия.

В социальном аспект е  перемены в управлении персона
лом должны  быть направлены на максимальное использование 
и развитие способностей сотрудников предприятия, а такж е  
на создание благоприятной психологической атмосферы.

Эти экономические и социальные цели тесно взаимосвя
заны, ибо ориентация на развитие способностей сотрудников  
и создание благоприятной психологической атмосферы явля
ется важнейш им условием творческой деятельности, обеспе
чивающей технический прогресс на предприятии.

1 3  Г е н к и н  «Экономика и социол. т р у д а »
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Разработка системы ценностей, 
принципов, идеологии и стилей 
управления

Проектирование структур 
и информационных систем

Проектирование процедур 
управления персоналом

Р ис. 13.4.2.1. Основные этапы  подготовки преобразований 
систем управления персоналом

Первый этап подготовки к преобразованиям долж ен состоять 
в создании новой системы ценностей, идеологии, организацион
ной культуры, изменении стилей управления и принципов моти
вации. Таким образом, преж де всего необходимы перемены, ко
торые В. Крюгер называет обновлением и переоценкой ценностей.

И сходя и з новых принципов управления персоналом, р а з
рабатываются проекты изменения структур управления, ин
формационных систем и технических средств.

На этой основе проектируются новые процедуры  управле
ния. Таким образом, основные этапы подготовки преобразова
ний в сф ер е управления персоналом характеризую тся схемой  
(рис. 13.4.2.1).

С одерж ание работ по каж дом у и з этапов сущ ественно  
зависит от особенностей предприятия и окруж аю щ ей среды. 
Вместе с  тем можно отметить и некоторые общие проблемы, 
типичные для большинства отечественных предприятий.

Первый этап (переоценка ценностей, формирование сти
лей управления) в настоящ ее время сущ ественно ослож няется  
нестабильностью политической ситуации, борьбой партий и 
общественных групп, отсутствием идеологии, которая была бы 
признана подавляющ ей частью населения страны. П оэтому при 
выработке концепций управления российским предприятиям  
п р еж де всего целесообразно ориентироваться на две общие 
категории: 1) дисциплина (порядок); 2) творчество.

Для большинства предприятий развитых стран проблемы  
дисциплины и элементарного порядка давно решены. Однако 
это произош ло не само собой, а в результате целенаправлен
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ных усилий по различным направлениям. В качестве примера 
можно указать на известные «пять С» японского опыта органи
зации труда: «Сейри (организованность), Сейтон (опрятность), 
Сейсо (чистота), Сейкецу (чистоплотность), Ситсуке (дисцип
лина)» [Как работают... С. 24]. Ничего нового в этих принципах 
для российского специалиста нет. Но эти прописные истины в 
Японии соблюдаются, а у  нас остаются лозунгами.

В России по ряду причин проблемы дисциплины и порядка 
на предприятиях остаются нерешенными в течение десятилетий. 
Одной и з таких причин долгое время был деф ицит рабочих 
кадров, при котором рабочий мог наруш ать дисциплину (вплоть 
до уп отр ебл ен и я  на пр едп р и яти и  спиртны х напитков), не 
опасаясь серьезны х последствий. Сейчас менталитет рабочих 
меняется, в том числе и вследствие растущ ей безработицы.

Как показывает опыт эф фективно работающих предприя
тий, постоянная забота о  поддерж ании дисциплины и порядка 
является основой всех организационных систем. В той или иной 
форме требования дисциплины должны входить в систему цен
ностей (деловой кодекс) каждого предприятия.

Если рассматривать систему ценностей предприятия с по
зиций оптим изации управления персоналом, то требования  
дисциплины и порядка относятся к систем е ограничений, в 
рамках которых долж ен действовать любой сотрудник. К рите
рием оптимальности при таком подходе является максимиза
ция использования творческих способностей персонала.

Творческие способности являются важнейшим ресурсом, 
обеспечивающим соответствие предприятия требованиям рын
ка и достиж ениям технического прогресса. Поэтому в системе 
принципов управления персоналом всех передовых фирм усло
виям и мотивации творческой деятельности придается перво
степенное значение. Примером м ож ет служ ить опыт американ
ской корпорации ЗМ [Грачев]. Подобные корпорации в после
дние годы стали называть креативными, т. е. ориентированны
ми на творчество.

Для изменения типичных для России стереотипов необхо
дима значительная работа по формированию новых представ
лений о роли различных видов труда в формировании общ е
ственного богатства и успеха предприятия. При этом могут быть 
использованы выводы главы 4 о  компонентах деятельности че
ловека и соотношении продуктивности a -труда и 3-труда.

Чтобы создать условия для проявления творческих спо
собностей всех сотрудников, необходимо в системе ценностей  
предприятия предусмотреть переход от типичного для России  
авторитарного стиля (теория X) к партисипативному управле
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нию, при котором роль лидера состоит преим ущ ественно в 
умении использовать творческий потенциал коллектива.

Новая идеология управления персоналом долж на подчер
кивать роль социального партнерства, стремление к предотв
ращению конфликтов на основе поиска компромиссов.

При управлении любой системой важен уч ет  начальны х  
условий, т. е. исходного состояния системы. Это означает, что 
при разработке системы  ценностей российских предприятий  
необходимо учитывать как негативный опыт, так и то хоро
ш ее, что было в прошлом. В частности, достаточно высокий 
уровень образования и профессионализма рабочих, их  умение 
работать в коллективе, чувство справедливости и терпение. Це
лесообразно так ж е по возмож ности оставить б ез  изменений  
социальную инф раструктуру предприятий, которая м ож ет су
щественно помочь сохранить необходимые кадры в период не
благоприятной экономической конъюнктуры.

Примером неудачно выбранной стратегии начальных пре
образований в системе ценностей и социальных отношений м ож 
но считать типичное для России резкое увеличение различий  
в доходах высшего руководства предприятий и остального кол
лектива. Большинство рабочих и специалистов чувствую т себя 
обманутыми. Это сущ ественно усугубило ситуацию  отч уж де
ния на предприятиях и социальную напряженность в стране. 
В конечном счете это только усилит сопротивление всем пред
ложениям, которые будут  исходить от высшего руководства.

С т р ук т ур ы  уп равлени я персоналом  должны изменяться  
в соответствии с изменением системы ценностей и стиля уп
равления.

Сравнение систем управления предприятий России и раз
витых стран (см. разд. 13.1) показывает, что единая служ ба уп
равления персоналом обеспечивает более эффективную коорди
нацию всех функций, связанных с человеческими ресурсами. 
Объединение работ по управлению персоналом в одном отделе 
позволит более рационально использовать потенциал сотрудни
ков предприятия и повысит оперативность руководства.

Нет никаких объективных препятствий для того, чтобы, 
используя опыт развиты х стран, создать на предприятиях Р ос
сии едины е служ бы  управления персоналом. Однако до сих 
пор это делается очень редко. Основная причина в том, что 
руководители предприятий не хотят создавать конфликты среди  
своих заместителей, некоторые из которых в результате и з
менения структуры  получают более низкий ранг в иерархии  
фирмы со всеми соответствующ ими экономическими послед
ствиями.
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Иногда слож ивш иеся структуры  управления сохраняю т
ся просто по инерции. В частности, на очень многих отеч е
ственных предприятиях расчет норм времени на выполнение 
технологических операций выполняется в отделах труда и за 
работной платы. Это было в какой-то м ере оправдано тем, 
что до 1990 г. пересмотр тарифны х ставок осущ ествлялся через  
10— 15 л ет централизованно по постановлению Совета Мини
стров. В таких условиях нормы часто использовались как ин
струм ент повышения заработной платы рабочих. Но в настоя
щ ее время предприятия негосударственного сектора могут  
менять тарифны е ставки хоть каж ды й месяц. П оэтому сейчас  
нет объективных препятствий для передачи работ по норми
рованию труда в отделы главного технолога.

Таким образом, основой структурны х перемен в области 
управления человеческими ресурсами предприятий России яв
ляется создание единой служ бы  управления персоналом, ко
торая долж на объединить функции отделов: кадров, труда и 
заработной платы, подготовки кадров, техники безопасности и 
социально-психологических проблем.

П роц едуры  управления персоналом  должны отраж ать и з
менения в системе ценностей предприятия и структурах уп
равления.

П реж де всего это относится к изменению стилей управ
ления. О тказ от авторитарного руководства означает новые 
формы взаимоотношений м еж ду  сотрудниками предприятия, 
особенно м еж ду руководителями и подчиненными; новые м е
тоды  проведения совещ аний, контроля, оценки и мотивации  
персонала.

С оздание отдела управления персоналом ведет к изм ене
нию процедур приема, отбора и увольнения сотрудников, ус
тановления норм труда, расчета заработной платы, анализа  
социальных взаимоотношений и т. д.

В условиях единой служ бы  управления персоналом сущ е
ственное значение приобретает задача оптимизации структу
ры затрат на персонал, т. е. установление наиболее эф ф ектив
ных соотношений м еж ду затратами на заработную плату, со
циальные выплаты, обучение, бонусы, дивиденды по акциям  
предприятия.

Для адаптации предприятия к достижениям технического 
прогресса необходима оптимизация п роц едур  обучения персо
нала. Сущность этой задачи —  выбор учебных планов и мето
дов преподавания, при которых заданный результат (представ
ления, знания, умения) достигается с минимальными суммар
ными затратами.
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П реж де всего необходимо установить исходный уровень  
параметров, характеризую щ их квалификацию сотрудников. Для 
этого используются тесты , позволяющие количественно оце
нить знания и умения сотрудников по отношению к тому, что 
им предстоит делать в планируемом периоде. И сходны е значе
ния параметров квалификации сопоставляются с параметра
ми, которые необходимы  для будущ ей работы. Вы явленное 
рассогласование исходного и необходимого уровней м ож ет быть 
устранено с помощью различных программ обучения. Каждой  
и з них соответствует определенная стоимость реализации.

Для практического выбора обучающих программ целесооб
разно разработать нормативы затрат на определенный этап-мо
дуль обучения. Время и стоимость его реализации зависят от 
используемых технических средств, методики обучения, а так
ж е квалификации преподавателей. Любую программу обучения  
можно свести к набору типовых модулей. После их разработки  
составление оптимального плана обучения станет комбинатор
ной задачей, которая м ож ет быть решена методами динамичес
кого программирования, «ветвей и границ» и др.

Значительную роль в повышении эффективности систем  
управления персоналом отечественных предприятий могут сыг
рать п роц едуры  конт роллинга. Они особенно необходимы при 
регулировании затрат на заработную плату, изменении норм 
времени в соответствии с  совершенствованием технологии и 
организации труда, оценке эффективности надбавок и премий. 
Контроллинг персонала м ож ет стать одним и з основных инст
рументов изм енения динамики экономических показателей, 
связанных с человеческими ресурсами предприятия. На основе 
процедур контроллинга можно организовать управление про
цессами перехода от динамики, изображенной на рис. 13.3.1, к 
динамике рис. 13.3.2. Это означает установление органической  
взаимосвязи показателей, характеризую щ их затраты  р есу р 
сов, заработную плату и продуктивность.

О сновны е понят ия
С труктура ры нка труда.
Спрос на труд.
Предложение труда.
Первичный и вторичный рынки труда.
А ктивная и пассивная политики на рынке труда.
Безработица.
Общественные работы.
Виды организационных преобразований на предприятии.
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Динамика показателей продуктивности и заработной платы. 
К оллективный договор.
Контроллинг персонала.
К оэф ф ициент выполнения норм выработки.
Пособие по безработице.
П рофессиональная подготовка и переподготовка.
Сегментация рынка труда.
С оглаш ения по труду.
С одействие самозанятости.
С труктура систем управления человеческими ресурсами.
Типы безработицы: фрикционная, сезонная, структурная, цикличес

кая и скры тая.
Уровень безработицы.
Ф едеральн ая  служ ба занятости.
Экономически активное население.
Экономические и социальные аспекты преобразований в сф ере труда. 
Э ластичность спроса и предлож ения на ры нке труда.
«Ядро» и «периферия» рынка труда.

К онт рольн ы е вопросы  и т ем ы  исследований
1. К аковы  функции органов управления человеческими ресурсами?
2. Что определяю т генеральные и отраслевые соглашения по труду?
3. К ак  ф орм ируется спрос на труд?
4. От чего зависит предлож ение труда?
5. Ч то характеризую т коэффициенты  эластичности спроса и предло

ж ения труд а?
6. В чем сущность активной политики на ры нке труда?
7. К аковы  основные направления активной политики занятости?
8. К акова долж на быть динамика показателей  продуктивности и з а 

работной платы ?
9. К ак рассчитать коэф ф ициент выполнения норм в многономенкла

турном производстве?
10. К ак  обеспечить стабильность коэф ф ициента выполнения норм?
11. К акую  структуру управления человеческими ресурсами предпри

яти я  можно считать рациональной?
12. У каж ите основные этапы  соверш енствования систем управления 

человеческими ресурсами предприятия.
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Приложение

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  
н а у ч н ы х  р е з у л ь т а т о в  а в т о р а , 
и с п о л ь з о в а н н ы х  в у ч е б н и к е

П р е д в а р и т е л ь н ы е  за м е ч а н и я

В аж нейш ее отличие высших учебных заведений от т ех 
никумов и колледж ей состоит в том, что выпускники вузов  
долж ны  не только ум еть работать по известны м методам , 
инструкциям, положениям, но и разрабатывать новы е  и зд е
лия, методы, процессы. Хорошего специалиста с высшим эко
номическим образованием  отличает не зн ани е английского 
языка, ПК и западны х схем  бухучета (чем ограничиваются 
требования многих недальновидных работодателей), а умение 
сам остоятельно мыслить, творчески применять полученны е 
знания для повышения эффективности предприятия.

На развитие творческих способностей студентов должна  
быть ориентирована вся система обучения и воспитания в вузе. 
Многолетний опыт автора как лектора и руководителя науч
ной работы студентов показывает, что в активизации и х твор
чества сущ ественную  роль играет анализ конкретных научных 
результатов , особенно тех , которые получены  преподавате
лями данного вуза или авторами учебников.

При этом научный результат должен быть представлен ана
логично формуле изобретения, т. е. с указанием четких отличий 
данного утверж дения от существующих. Н иже приведено опи
сание некоторых идей автора, которые обсуж дались на м еж 
дународны х конференциях, использую тся в лекционных кур
сах различны х вузов, а такж е в учебниках и учебны х пособи
ях. П орядок излож ения научных результатов соответствует  
последовательности глав данного учебника.

1. С у щ н о с т ь  т р у д а  к а к  п р о ц есса  
и к а к  эк о н о м и ч е с к о го  ресурса

Понятие «труд» имеет два сущ ественно различных значе
ния: труд как процесс и как экономический ресурс. Это раз
личие часто не учитывается, что приводит к негативным по
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следствиям в теории и практике. Примером м ож ет служ ить  
рассмотренная в разделе 11.7 проблема сущности заработной  
платы и объекта купли-продажи на рынках трудового потен
циала.

В связи  с двузначностью понятия «труд» автором предло
жены определения этого понятия как процесса и экономичес
кого ресурса.

П онят ие «т рудовой  процесс» целесообразно определят ь  
через более общее п онят ие — «деят ельност ь человека». Это 
понятие хар ак тер и зует  все виды человеческой активности: 
работа, принятие пищи, посещ ение театров, прогулки в лесу, 
танцы и т. д . и т. п. Иначе говоря, деятельность —  это все, что 
мы делаем , когда не спим. Кажды й вид деятельности связан с 
затратам и времени и энергии человека (впрочем, сон тож е  
требует того и другого).

Как видно из этих примеров, понятие «деятельность чело
века» в общем случае относится к сф ере физиологии. Социаль
но-экономические аспекты деятельности связаны с причинами, 
побуждающими человека тратить время и энергию на произ
водство благ и ресурсов, необходимых домаш нему хозяйству  
(тому, кто трудится, и его семье) и (или) предприятию, обес
печиваю щ ему удовлетворение потребностей общ ества ч ерез  
систему рынков.

Таким образом , можно сф ормулировать сл едую щ ее оп
ределение:

Труд как  процесс —  это деятельность человека по про
изводству благ и ресурсов для потребления в  домаш нем хо 
зяйстве, или  д ля  экономического обмена, или для того и д ру
гого.

Т руд в систем е экономических ресурсов предлож ено рас
сматривать как трудовой потенциал человека, предприятия, 
страны. Сформулированы требования к определению  этого по
нятия, в соответствии с которыми определен основной набор  
характеристик трудового потенциала: здоровье, нравствен
ность, творческий потенциал, активность, организованность и 
ассертивность, образование, проф ессионализм , ресурсы  р а
бочего времени.

По сравнению с сущ ествую щ ими этот набор компонент 
трудового потенциала является наиболее полным.

Публикации: [Генкин. 1997, 1998]. В учебнике см. раздел  1.2.
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2. П р и н ц и п ы  о б щ е й  т е о р и и  п о тр е б н о с те й

До последнего времени сущ ествуют две группы теорий по
требностей: психологические и микроэкономические. Объектом 
исследований психологов являются в основном проблемы форми
рования потребностей (обычно на основе пятиступенчатой пира
миды Маслоу). Специалисты по микроэкономике анализируют 
структуру потребления исходя из концепции предельной полез
ности. В данном учебнике изложены основы общей т еории по
т ребност ей, кот орая учит ы вает  взаимосвязи экономических и 
психологических аспект ов поведения человека.

О с н о в н ы е  о т л и ч и я  предлож енной концепции:
1) потребности человека разделены  на две группы: потреб

ности сущ ествования и потребности достиж ения целей жизни;
2) для потребностей сущ ествования выделены два уровня 

удовлетворения: минимальный и базовый. Базовые уровни име
ют значительные индивидуальные различия;

3) потребности достиж ен ия  целей ж изни  форм ирую тся  
после достиж ения базовы х уровней удовлетворения потребно
стей существования;

4) переход от потребностей сущ ествования к потребностям  
достиж ения целей ж изни  осущ ествляется под влиянием ат
тракторов (интересов, ценностей, вдохновения, озарения), ко
торые обусловлены способностями человека и условиями для  
их реализации;

5) в динамике потребностей выделены три периода: стра
тегический, тактический и оперативный;

6) установлено, что законы теории предельной полезнос
ти справедливы только для потребностей существования. По
требности достиж ения целей ж изни объективно не могут иметь 
пределов удовлетворения. Особенно это относится к потребно
стям в творчестве и духовном совершенствовании.

Принципы общ ей теории потребностей излож ены  в рабо
тах  автора, опубликованных в России и Ф РГ с 1996 г. [Осно
вы..: С. 38; Генкин. 1997, 1999, 2000. Genkin. С. 305]. В данном 
учебнике теория потребностей излож ена в главе 3.

3. К о м п о н е н т ы  д е я т е л ь н о с т и  ч е л о в е к а

Впервы е в мировой л итературе п редлож ен о вы деление 
трех компонент деятельности человека: 1) регламентирован
ной (а-труд); 2) творческой (3-труд); 3) духовной (у-труд).

Н аибольш ее прак тич еск ое зн ач ен и е и м еет вы делен ие  
a -труда и 3-труда. Это обусловлено принципиальными разли
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чиями в их влиянии на формирование дохода предприятия и 
национального дохода страны. Увеличение конечного п родукт а  
за  счет  а -т р у д а  возможно т олько п р и  увеличении численнос
т и работ ников, продолж ит ельност и врем ени т р уд а  и его и н
т енсивност и. В от личие от  эт ого за счет  $ -т р уд а  рост  объе
м а п родукци и  возможен при  неизм енны х или даже ум еньш аю 
щ ихся за т р а т а х  рабочего врем ени и  инт енсивност и т руда .

Концепция a -труда и P-т р у д а  была впервые излож ена  
автором в брош ю ре 1991 г., а затем  в более полном виде в 
учебном пособии 1992 г. Характеристика всех трех компонент 
деятельности человека опубликована во втором издании дан
ного учебника (1999 г.) и в №  1 ж урнала «Гуманитарные на
уки» за  1999 г. В учебнике см. раздел  6.2.

4. Ф орм ула для  оп р едел ен и я
рентабельности  труда

Понятие рентабельности труда было предлож ено В. В. Но
вожиловым в 60 -х  гг. [Новожилов]. Однако рекомендованная им 
формула не получила применения, так как предполагала ис
пользование информации, которая могла быть получена толь
ко из оптимального плана отрасли или экономики страны.

В связи с этим автором была предлож ена формула сл ед у 
ющего вида:

р. - z, 
г‘ г .  '

где г. — рентабельность труда г'-го вида; D . — добавленная  
стоимость, полученная в результате деятельности г-го вида; 
Z. —  затраты  на оплату труда г-го вида.

Эта формула применима для всех уровней экономики: от 
отдельного предприятия до хозяйства страны.

П убликации: [Генкин. 1992— 1998]. В учебнике см. р а з
дел  6.3.

5. Т еорем а о  рентабельности
ком понент труда

И сходя и з принципиальных различий в эф фективности  
компонент труда, доказана следую щ ая теорема:

П ри неизм енной или ум еньш аю щ ейся длит ельност и р а 
бочего дн я  р о ст  душ евого п от ребления м ат ери альн ы х  благ
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возмож ен т олько  за  счет  результ ат ов $ -т р уд а , направлен
ного на увеличение объема добы ваем ы х п р и р о д н ы х  ресурсов и 
(или) повыш ение эф ф ект ивност и и х  использования.

В теоретическом аспекте эта теорема важна для анализа 
проблем форм ирования стоимости. В практическом аспекте  
следствием теоремы  являются рекомендации по разработке 
систем стимулирования творческой деятельности.

Публикации: [Генкин. 1998]. В учебнике см. раздел  6.4.

6. С истем а норм труда

И сходя из понятия эффективности обоснована система норм 
труда, включающая нормы затрат труда, нормы его р езул ь
татов, нормы соотнош ений м еж ду численностью работников и 
количеством единиц оборудования, нормы условий и тяж ести  
труда.

Доказано практическое значение вы деления двух видов 
норм времени: норм длительности и норм трудоемкости опера
ций. П редлож ены  формулы для соответствую щ их расчетов.

Публикации: [Генкин. 1977, 1982, 1985]. В учебнике см. 
разделы  7.6, 9.1.

7. С труктура задач  оп ти м и зац и и  норм труда  
и  м етоды  и х  реш ения

Обоснована структура задач оптимизации трудовы х про
цессов и норм труда, отличающаяся от сущ ествовавш их огра
ничением по необходимому объему выпуска продукции. П ред
ложены  методы практических расчетов и таблицы, основан
ные на теории массового обслуживания, имитации на ЭВМ и 
методах поиска оптимума. Разработаны методики оптимизации  
норм для многостаночной работы, аппаратурны х процессов, 
гибких производственны х систем, ремонтных работ.

Публикации: [Генкин. 1977, 1982]. В учебнике см. главы 7, 
9, 11.

8. П ринципы  распределени я доходов , 
структура д о х о д а  сотрудника предприятия, 

систем а м оти вации  эф ф ек ти в н ой  работы

Обоснована наиболее полная система принципов распре
деления в рыночной экономике.
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Показаны взаимосвязи м еж ду слагаемыми дохода сотруд
ника предприятия и факторами, влияющими на и х величину 
(см. рис. 11.3.1).

Р азработан а систем а мотивации роста эф ф ективности , 
основанная на повышении роли творческой компоненты труда.

Публикации: [Генкин. 1992— 1998]. В учебнике см. главу 11.

Помимо рассмотренны х основных научных результатов, 
в учебнике использован ряд научно-методических результа
тов автора. В их числе:

—  определения понятий «труд», «качество ж изни», «ка
чество персонала», «рабочее место» (в технологическом и тру
доресурсном аспектах);

—  систематизация концепций: о качестве жизни; целях, 
ценностях и природе человека; тенденциях развития цивили
зации; потребностях человека; трудовом потенциале; эф ф ек 
тивности труда; структуре систем мотивации; разделении тру
да; системе социально-трудовых отношений; социальном парт
нерстве; эф ф ективности  морали; синергетических аспектах  
взаимодействия сотрудников предприятий; механизмах деви
антного поведения в экономике; управлении динамикой про
дуктивности и заработной платы на предприятии.

P. S. Как было отмечено, многие и з приведенны х науч
ных и м етодических результатов использую тся преподавате
лями различны х вузов в лекциях и учебны х пособиях. При 
этом в больш инстве случаев делаю тся соответствую щ ие ссыл
ки с указанием  автора, названия и номера страницы цитиру
емой работы.

Вместе с тем за  последние годы в отечественной литера
туре по экономике распространилась «мода» на «облегченный» 
вариант ссылок: используемы й текст дается  б ез кавычек (даж е  
при дословном воспроизведении) и б ез  указания источника, 
который приводится только в общем списке литературы  без  
какой-либо привязки к основному тексту. В этом случае ис
тинный автор оказы вается в положении человека, о котором 
могут сказать: «То ли у  него украли, то ли он украл». На 
юридическом язы ке подобная практика квалифицируется как 
наруш ение норм авторского права.

Примером м ож ет служ ить учебное пособие «Экономика и 
социология труда», выпущенное издательством «Феникс» (Рос
тов-на-Д ону). П особие подготовлено одиннадцатью авторами.
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В указанной книге имеются страницы (83— 84, 130— 131, 149, 
155— 157, 175— 176), на которых дословно или почти дословно 
повторяется текст первого издания данного учебника (1998 г.) 
и учебного пособия автора «Введение в теорию эффективнос
ти труда». (1992 г.). При этом фамилия автора в обсуж даемой  
книге иногда упоминается, но ни р азу  не указаны номера стра
ниц цитируемых книг и в большинстве случаев не указаны  
сами названия изданий. Пример ростовских авторов, увы, не 
единичен. В учебном пособии «Мотивация труда и межличнос
тные отношения» (1999 г.), подготовленном преподавателем  
Дальневосточной академии экономики и управления, —  на стра
ницах 67— 71 приведен б ез ссылок текст о компонентах труда  
(а , Р), который дословно повторяет стр. 4— 6 учебного посо
бия автора, изданного в 1992 г.

Н аряду с проблемой цитирования за  последние годы воз
никла проблема пиратских изданий учебной литературы . Так, 
в течение нескольких лет один и з преподавателей1 вуза, нахо
дящ егося в г. Чебоксары, б ез  разреш ения переиздает и про
дает учебное пособие автора «Эффективность труда и каче
ство ж изни», выпущ енное в С анкт-П етербурге в 1997 г. Ин
формация, содерж ащ аяся в этом пособии, в определенной мере 
устарела, и поэтому автор не мог бы дать разреш ение на пе
реиздание книги. Однако «издателя» это не смущ ает, он про
сто меняет год выпуска с 1997-го на 1998-й и т. д. Таким ж е  
пиратским способом переиздается  «Практикум по экономике 
и социологии труда», подготовленный под редакцией автора.

В приведенных ф актах можно усмотреть и полож итель
ную сторону: ведь цитирую т (хоть и не по правилам) и пере
издаю т (хоть и по-пиратски) то, что привлекает читателя, 
каж ется ем у полезным. Однако хотелось бы надеяться на ул уч 
ш ение нравов в систем е подготовки учебной литературы  и на 
устран ен ие препятствий, меш аю щ их авторам повыш ать ее  
качество.

Одним и з шагов в этом направлении было бы доведение  
до каждого преподавателя документов, определяю щ их пра
вила цитирования и распространения учебной литературы . 
Ц елесообразно по опыту развиты х стран помещать на обороте 
титульного листа учебников и учебных пособий текст пример
но следую щ его содержания: «Все права защищены. Воспроиз

1 Ф амилии критикуемы х авторов и издателей  не указаны  из гуманных 
соображений.
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ведение материалов книги допускается только с разреш ения  
издательства (или авторов)». Такой порядок обеспечивает за 
щ иту авторских прав. Н е менее важно и то, что авторы могут 
контролировать правильность цитируемы х разделов и зап ре
щать переиздание устаревш их текстов.

Заверш ая этот краткий обзор, хотелось бы пож елать сту
дентам и преподавателям скорейш его наступления времен, 
когда все университеты , академии и институты России станут  
тем, чем они должны быть по определению , —  храм ам и  на
уки.
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