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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью издания текстов лекций по организации производства на 

промышленном предприятии является изложение основных вопросов тео-

рии и практики организации и управления производственно-хозяйственной 

деятельностью промышленного предприятия в условиях преобразований 

основ хозяйствования в системе рыночных отношений. 

Общие закономерности развития предприятий определяются зако-

нами рынка, которые изучает и раскрывает экономическая теория. Наука 

же об организации раскрывает частные закономерности и организационно-

технические, социально-психологические особенности развития производ-

ства и коллектива работников. 

В текстах лекций рассматриваются, методологически обосновыва-

ются методы рациональной организации процесса производства  продук-

ции (услуг) и способы наиболее эффективного использования производ-

ственных ресурсов предприятия. 

Данный курс помогает изучить вопросы  создания, учреждения и 

регистрации предприятий различных форм собственности в соответствии с 

Законом  Республики Узбекистан «О предприятии». Важное место уделя-

ется вопросам организации основного производства и технического об-

служивания.  

В текстах лекций также объясняются процессы организационного 

развития, раскрываются наиболее распространенные типы организацион-

ных структур в современных условиях. 

 

Теоретическими и методологическими основами  данного курса яв-

ляются труды Президента Узбекистана  И. Каримова, а также научные раз-

работки отечественных и зарубежных менеджеров – организаторов  произ-

водства.. Изучение экономических процессов и явлений, связанных с орга-

низацией производственных предприятий основывается на диалектиче-

ском методе познания. При изучении конкретных ситуаций на предприя-

тии широко применяются методы нормативного анализа, пофакторного 

анализа, наблюдения, социального анкетирования, методы экономического 

анализа. 
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ТЕМА 1.     ПРЕДМЕТ, СОДЕРЖАНИЕ И ЗАДАЧИ КУРСА 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ»  

 

1.1. Сущность и задачи курса «Организация производства на пред-

приятии» 

 

Подготовка экономических кадров, расширение экономических 

знаний практическими работниками промышленности достигаются путем 

изучения ими большого курса дисциплин. В их числе важное место зани-

мает общеметодологический цикл, укрепляющий современное мировоз-

зрение специалистов и способствующий изучению ими экономических и 

социальных законов развития рыночного механизма хозяйствования. 

Большое внимание уделяется при этом целой серии конкретно экономиче-

ских дисциплин. В формировании и совершенствовании экономических 

знаний особое место принадлежит курсу «Организация производства на 

промышленном предприятии», который исследует хозяйственное руковод-

ство первичным основным производственным звеном в системе промыш-

ленного комплекса. 

Сущность организации современного промышленного производства 

может быть понята, исходя из характера складывающихся сегодня рыноч-

ных отношений. Общие закономерности развития промышленных пред-

приятий определяются законами рынка, которые изучает и раскрывает 

экономическая теория, являющаяся теоретической основой всех экономи-

ческих наук. Наука об организации промышленных предприятий изучает 

предприятие как объект деятельности трудового коллектива, изучает дей-

ствие экономических законов рынка в условиях предприятий и раскрывает 

частные закономерности развития предприятий, вытекающие из этих зако-

нов и организационно-технических, социально-психологических особен-

ностей производства и коллектива работников. Экономические законы 

влияют на производство через деятельность людей в условиях конкурен-

ции, спроса и предложения при определенном регулировании данного 

процесса со стороны государства. Поэтому данная наука изучает хозяй-

ственную политику государства, которая направляет развитие промыш-

ленных предприятий в русло цивилизованных рыночных отношений. Ры-

ночная организация производства опирается на творческую активность 

трудовых коллективов, предпринимательство. Теоретические основы ее 

опираются на научно обобщенный опыт отечественных и зарубежных ор-

ганизаторов производства.  

Этот курс также изучает, обобщает и разрабатывает методы рацио-

нальной организации процесса производства продукции (услуг) и способы 

наиболее эффективного использования производственных ресурсов пред-

приятия.  
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Результаты работы предприятия находят свое выражение в улучше-

нии его качественных показателей: повышении производительности труда, 

снижении издержек производства, повышении качества продукции и 

услуг, росте прибыли и рентабельности. Поэтому данная наука изучает и 

разрабатывает пути систематического улучшения экономических показа-

телей работы предприятия.  

На каждом предприятии трудится коллектив специалистов и слу-

жащих. Правильная расстановка их, целесообразное разделение и норми-

рование труда обуславливают результаты производства и определяют эф-

фективность использования факторов производства. Этот предмет изучает 

и разрабатывает прогрессивные методы организации производства и труда 

на предприятии, базирующиеся на принципе сравнительного преимуще-

ства. 

Основой роста и совершенствования промышленного производства 

является повышение его организационно-технического уровня. Исходя из 

этого, также изучаются проблемы научно-технической подготовки произ-

водства, связанные с организацией разработки конструкторско-

технологической документации, методологией определения экономиче-

ской эффективности организационно-технических мероприятий. Одной из 

важнейших задач науки является совершенствование управления социаль-

ным развитием и обслуживанием трудового коллектива, т.е. создание со-

ответствующих условий для социального роста работников, улучшение 

условий их труда и обеспечение безопасности. Одним из принципов 

управления производством является мотивация труда, реализация которого 

находит свое выражение в организации заработной платы и других формах 

экономического и морального стимулирования развития производства. 

Разработка методов современной организации производства и труда 

осуществляется в интересах повышения квалификации работающих, роста 

их культурного уровня и материального благосостояния, повышения уров-

ня доходности предприятия. 

Наука об организации промышленных предприятий, опираясь на 

познание и использование общих экономических законов рыночной эко-

номики, открывает закономерности развития производства. К числу ос-

новных закономерностей относятся: специализация работ, выполняемых 

на каждом рабочем месте, кооперирование производства, обеспечение оп-

тимальных размеров производства, пропорциональность, ритмичность и 

непрерывность производства и др.  

 

1.2. Содержание дисциплины 

  

Предмет «Организация производства на промышленном предприя-

тии», изучаемый в соответствии с учебной программой, рассматривает во-

просы создания, учреждения и регистрации предприятий различных форм 
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собственности и его ликвидации в соответствии с Законом Республики Уз-

бекистан «О предприятии». 

Данный предмет раскрывает основные формы и методы организа-

ции производственного процесса на предприятиях различных производств: 

индивидуального, массового и серийного. При этом производственные 

процессы рассматриваются как совокупность взаимно связанных между 

собой процессов труда. Формы организации раскрываются в зависимости 

от масштабов производства. Освещаются также основные вопросы органи-

зации поточного производства в сочетании с бригадной формой организа-

ции труда, как одной из передовых форм современной организации произ-

водства. 

Определенное место уделяется вопросам организации технического 

обслуживания производства, совершенствованию обслуживающего хозяй-

ства (ремонтного, энергетического, транспортного, инструментального и 

т.д.) 

Особое внимание уделяется вопросам организации труда и заработ-

ной платы. В курсе излагаются вопросы, связанные с организацией страте-

гического и тактического планирования, с организацией оперативного ре-

гулирования и диспетчирования. 

В условиях развития рыночных отношений важное место принад-

лежит организации маркетинговой деятельности предприятия, на основе 

которой разрабатывается бизнес-план. Поэтому данный вопрос также 

находит отражение в программе курса. 

Каждая тема излагается на основе материалов предприятий Узбеки-

стана различных отраслей промышленности, которые по методам органи-

зации и планирования имеют свои специфические особенности. 

 

1.3. Методология изучения курса 

 

Методологической основой изучения данной дисциплины является 

метод диалектического познания реальной действительности в динамике, 

противоречиях, присущих экономическим явлениям. 

Организация производства как наука базируется на использовании 

общих экономических, социально-психологических законов и при изуче-

нии процессов и явлений использует свои специфические методы. Ею 

применяется метод дедукции, индукции, метод сравнительного анализа, 

хронометраж, наблюдение, эксперимент. 

При изучении конкретных ситуаций на предприятии широко при-

меняются методы нормативного анализа, хронометража и наблюдений, со-

циального анкетирования, графические методы, метод пофакторного ана-

лиза и др. 

Под методологией изучения курса понимается совокупность мето-

дов и методик, применяемых данной наукой при разработке организацион-
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ных мероприятий, направленных на совершенствование уровня организа-

ции производства в соответствии с требованиями рыночного механизма 

хозяйствования. 

При разработке планов и прогнозов, связанных со стратегическим и 

тактическим планированием данная дисциплина широко использует про-

граммно-целевые методы, метод системно-функционального анализа. 

Изучение организации как основного, так и обслуживающего хо-

зяйства, организации труда и заработной платы и других проблем, связан-

ных с организацией использования ресурсов предприятия, требует исполь-

зования не только общих методов, приемов, но и конкретных методиче-

ских расчетов основных показателей хозяйственной деятельности пред-

приятия. 

Так, например, при изучении организации производственного про-

цесса необходима методика расчета таких нормативов, как такт потока, 

длительность производственного цикла, размер партии запуска-выпуска 

деталей, полуфабрикатов в производстве, размеры незавершенного произ-

водства. 

Знание методологии предмета позволяет экономически обосновы-

вать целесообразность принимаемых управленческих решений. 

 

Краткие выводы 

 

Современный этап развития промышленного производства характе-

ризуется новыми экономическими отношениями субъектов рынка, одним 

из которых выступает промышленное предприятие. 

Существенные сдвиги, произошедшие в промышленном производ-

стве за последние годы, вызвали необходимость серьезных изменений в 

методах,  формах и стиле руководства. Поэтому разработка научно обос-

нованной системы сочетания во времени и пространстве труда и веще-

ственных элементов производства с целью обеспечения эффективного ис-

пользования ресурсов и достижения финансовой устойчивости предприя-

тия, является главной задачей каждого первичного звена народно-

хозяйственного комплекса Узбекистана. 

Изучение форм и особенностей проявления законов рыночной эко-

номики на предприятии и его закономерностей, исследование вопросов ор-

ганизации и управления производством, форм и методов эффективного ис-

пользования всех факторов производства, выбор оптимальной структуры 

предприятия, организация поощрительных систем заработной платы и др. 

составляют предмет данного курса. 

Изучение экономических процессов и явлений основывается на 

диалектическом методе познания. Данная дисциплина широко использует 

экономико-математические методы, приемы и методы математической 

статистики, корреляционного и регрессионного анализа. 
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Ключевые термины 

1. Предметы курса 

2. Системы 

3. Организация производства 

4. Факторы производства 

5. Рынок 

6. Рыночная экономика 

7. Методология 

8. Экономический закон 

9. Закономерности 

10.  Диалектический метод познания 

11.  Оптимальный  

12.  Индукция 

13.  Дедукция 

 

Вопросы для контроля и обсуждения  

 

1. Дайте определение понятию «Организация производства». 

2. Что является предметом изучения дисциплины «Организация 

производства на предприятии»? 

3. Что является объектом изучения данного курса? 

4. Что понимается под методологией изучения дисциплины «Орга-

низация производства на предприятии»? 

5. Какова связь данного курса с другими научными дисциплинами? 

6. Принципы организация производства. 

7. В чем заключается роль, значение науки «Организация» 

8. Раскройте содержание и задачи данного предмета. 

9. Этапы формирования науки «Организация производства». 

 

 

Основная литература 

 

1. Антонов А. Н., Морозова Л. С. Основы современной организации 

производства. – М.: ДИС, 2004. 

2. Додобаев Ю. Т. Основы теории организации. Учебное пособие для 

студентов ВУЗов. – Фергана, 2000. 

3. Организация производства на предприятиях машиностроения. / Т. 

Егорова – СПб: Питер, 2004. 

4. Фатхутдинов Р. А. Организация производства: Учебник. Краткий 

курс., «ИНФРА-М», 2002. 

5. Фатхутдинов Р. А. Производственный менеджмент / Учебник для 

ВУЗов. – СПб: Питер, 2003. 
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6. Фомин В. Н. Квалиметрия. Управление качеством. Сертификация: 

Курс лекций. – М.: «Тандем», 2002. 

7. Яковлев В. Б., Яковлев Б. И. Организация производства и предпри-

нимательства. – КолосС, 2004. 

8. www.citystrategy.leontief.ru 

9. www.colibri.ru/binfo.asp?ch=1&cod=154621&prt=679 

10. www.staff.city.ac.uk/x.dassiou/ 

11. www.marketing.spb.ru/read/m16/index.htm 
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ТЕМА 2. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – ОСНОВНОЕ 

ЗВЕНО НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

2.1 Место и роль промышленного предприятия в развитии нацио-

нальной экономики 

 

За период, прошедший после провозглашения государственной не-

зависимости, в Узбекистане достигнуты большие успехи в развитии наци-

ональной экономики, в экономической и финансовой стабилизации. 

Национальная экономика – это народная экономика страны. Она ас-

социируется с такими категориями, как народное хозяйство, макроэконо-

мика. 

Национальная экономика – это совокупность отраслей данной стра-

ны, которые исторически сложились в определенных территориальных 

границах, которые объединены в единую систему, (народнохозяйственный 

комплекс) экономическими взаимоотношениями, на основе общих законов 

и закономерностей, целей и задач развития. 

Развитие экономики Узбекистана базируется на пяти ключевых 

принципах, выдвинутых Президентом Республики И. Каримовым. Они по-

ложены в основу всей программы формирования национальной модели 

перехода к рыночным отношениям. 

За короткий период становления независимости в республике со-

зданы законодательно-правовые основы перехода на рыночные отноше-

ния. Приняты и реализуются все необходимые хозяйственно-правовые 

нормы, ряд законодательных актов и пакет документов, гарантирующих 

свободу экономической деятельности субъектов, защиту частной соб-

ственности и предпринимательства.  

Промышленное предприятие является важнейшим субъектом наци-

ональной экономики, первичным звеном промышленного комплекса Узбе-

кистана, где осуществляется производство материальных благ. 

Производство – это объективная необходимость в жизнедеятельно-

сти людей, основа существования человеческого общества. Прежде, чем 

заниматься любым видом деятельности, человек должен создать матери-

альные условия своей жизни: пищу, одежду, жилище.  

Основная цель производства – удовлетворение потребностей чело-

века. Потребности не имеют границ. Это диктует необходимость постоян-

ного развития производства. 

Процесс производства какого-либо товара осуществляется на инди-

видуальном уровне – на предприятии. А с другой стороны, экономика – 

это сложная совокупность различного рода предприятий и обслуживаю-

щих их организаций, которые взаимосвязаны между собой. Таким образом, 

производство всегда выступает в общественной форме. Производство все-

гда представлено взаимоотношениями различных экономических субъек-
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тов, так как факторы производства (земля, капитал, труд) имеют конкрет-

ных собственников. 

В развитой рыночной экономике действуют три ведущих хозяй-

ствующих субъекта: домохозяйства, предприятия (различных форм соб-

ственности), государство. Основными хозяйствующими субъектами, кото-

рые сосредотачивают в своей собственности большую часть общественно-

го капитала (имущества), являются предприятия и их объединения. 

Предприятия играют большую роль в формировании и развитии 

народнохозяйственного комплекса страны. 

Они образуют соответствующие отрасли материального производ-

ства (промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и 

др.). Предприятия составляют структуру отраслей, определяют их профиль 

и масштабы. Из них формируются отраслевые и территориальные ком-

плексы, образующие края, области, города. Предприятия формируют раз-

мер и территориальную специализацию городов, поселков, областных кра-

ев в которых они расположены.  

Во всех государственных документах предприятия рассматривают-

ся как главные элементы или основные звенья народнохозяйственного 

комплекса. Любое хозяйственное и техническое решение приобретает ре-

альную форму только на предприятии, на рабочем месте заводского специ-

алиста, служащего, рабочего. 

В республике созданы и действуют мощные и в ряде случаев уни-

кальные промышленные предприятия, представляющие практически все 

отрасли индустрии – от тяжелой промышленности до легкой промышлен-

ности и промпереработки  сельскохозяйственной продукции, наукоемких 

производств.  

Узбекистан – страна с развитой промышленностью. В ней занято 40 

% основных производственных фондов народного хозяйства и более мил-

лиона трудоспособного населения страны. 21 % ВВП создается в этой сфе-

ре экономики. Свыше 2200 концернов, производственных объединений и 

предприятий, которые представлены более 100 отраслями выпускают са-

молеты, тракторы, легковые, пассажирские и грузовые автомобили, хлоп-

коуборочные комбайны, кабель, текстильные станки, экскаваторы, подъ-

емные краны, лифты, силовые трансформаторы, компрессорные станции, 

холодильники, минеральные удобрения, строительные материалы, лако-

красочную продукцию, ткани, хлопок-волокно и многое другое. 

К числу 50 крупнейших промышленных предприятий по масштабам 

производства и эффективности хозяйственной деятельности относятся 

«Кабул Узбек КО», Ташкентский текстильный комбинат, УзДЭУавто, 

Совпластитал, Ташкентский тракторный завод, АООТ Алмалыкский гор-

нометаллургический комбинат, «Муборак нефтегаз», «Шуртаннефтегаз», 

«Узкабель», «Андижондонмахсулот», АО Кувасайцемент, Намангантек-

стиль, АПО «Узметкомбинат» и многие другие. 
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В результате приватизационных процессов в экономике Узбекиста-

на осуществлены существенные структурные сдвиги, которые выражаются 

в: 

 развитии новых отраслей промышленности (автомобилестрое-

ние, бытовая электроника) и качественом улучшении продукции традици-

онных отраслей (промышленность строительных материалов, строитель-

ство, химическая промышленность); 

 снижении степени зависимости экономики от монополии 

хлопка; 

 повышении экспортного потенциала предприятий и осуществ-

лении программы импортозамещения. 

Удельный вес в общем объеме промышленной продукции к пред-

приятий с негосударственной формой особенности в 2001 г. составил 74,5 

%. 

В общей численности промышленно-производственного персонала 

государственная форма собственности составила 21,9 %, негосударствен-

ная – 78,1 %. Число действующих малых предприятий и микрофирм в 

промышленности в 2000 г. составила 14081 единиц, а в 2001г. – 16073 еди-

ниц. 

Созданный трудом многих поколений производственный потенциал 

является надежной основой для дальнейшего экономического роста стра-

ны. 

 

2.2. Признаки предприятия, его функции и задачи 

 
Предприятие – объект предпринимательства, имущественный ком-

плекс или основная производственная единица. С правовой точки зрения – 

это юридическое лицо, первичное хозяйственное звено, имеющее четыре 

основных признака: обособленное имущество, организационное единство, 

имущественную ответственность и самостоятельное выступление в хозяй-

ственном обороте от своего имени. 

Согласно Закону РУ «О предприятиях в Республике Узбекистан» 

предприятием является самостоятельный хозяйствующий субъект с права-

ми юридического лица, который на основе использования имущества, при-

надлежащего ему на праве собственности, производит и продает или обме-

нивает продукцию, выполняет работы, оказывает услуги, осуществляя 

свою деятельность в условиях состязательности и равноправия всех форм 

собственности в соответствии с законодательством. 

Вся деятельность предприятия регламентируется законом РУ, кото-

рый содержит следующие разделы: 

I. Общие положения. 

II. Создание предприятия и порядок его регистрации. 

III. Собственник и имущество предприятия. 
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IV. Управление предприятием. 

V. Основы хозяйственной деятельности предприятия. 

VI. Социальные гарантии предприятия. 

VII. Предприятие и государство. 

VIII. Ликвидация и организация предприятия. 

 

Предприятие можно определить с помощью различных аспектов: 

I. В производственно техническом отношении – это система 

машин по количеству и мощности, соответствующая видам и количеству 

производимой продукции, технологии ее изготовления. 

II. В социальном отношении – это трудовой коллектив, в кото-

ром складываются отношения между различными категориями работников 

на основе соответствующих прав и обязанностей. 

III. В административном организационно-правовом отношении 

предприятие выступает в качестве юридического лица. 

IV. В финансово-экономическом отношении – это самостоятель-

ное звено отрасли, действующее на основе самоокупаемости, самофинан-

сирования, самоуправления, т.е. на принципах рыночных отношений. 

В соответствии с действующим законодательством предприятие 

признается юридическим лицом только после государственной регистра-

ции. 

Для государственной регистрации представляются следующие до-

кументы: заявление учредителя; устав предприятия; решение о создании 

предприятия или договор учредителей; свидетельство об уплате гос.  по-

шлины. 

Для каждого предприятия утверждается устав, в котором определе-

ны: наименование предприятия, его местонахождение, наименование выс-

шего органа, которому непосредственно подчинено предприятие; уставный 

фонд и перечень реквизитов счетов в учреждениях банка; должностное 

наименование руководителя предприятия; их права и обязанности; пере-

чень структурных единиц; наименование головной структурной единицы; 

порядок отчетности. 

Предприятие обладает определенными присущими ему признаками: 

* во-первых, оно имеет в своей собственности, хозяйственном 

ведении обособленное имущество, которое обеспечивает материально-

техническую возможность его функционирования, его экономическую са-

мостоятельность и надежность; 

* во-вторых, предприятие обладает способностью отвечать сво-

им имуществом по обязательствам, которые возникают у него во взаимо-

отношениях с кредиторами, в том числе перед бюджетом; 

* в-третьих, предприятие способно выступать в хозяйственном 

обороте от своего имени, т.е. в соответствии с законодательством оно име-

ет право заключать договора с хозяйствующими партнерами, потребите-
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лями продукции (работ, услуг), поставщиками всех факторов производ-

ства, с гражданами и другими физическими и юридическими лицами; 

*  в-четвертых, предприятие имеет право быть истцом и ответ-

чиком в суде (арбитражном) в соответствии с законодательством и догово-

рами; 

*  в-пятых, предприятие имеет самостоятельный баланс или сме-

ту, ведет учет затрат на производство и реализацию продукции и представ-

ляет своевременно отчетность, установленную государственными органа-

ми; 

*  в-шестых, оно имеет свое наименование, содержащее указание 

на его организационно-правовую форму. 

Промышленная деятельность предприятия слагается из процессов 

производства, воспроизводства и обращения. Деятельность в сфере произ-

водства заключается в технической подготовке производства нового изде-

лия и организации самого производственного процесса. В сфере воспроиз-

водства – в организации найма рабочей силы, подготовки и повышении 

квалификации кадров, процессов обновления и расширения средств произ-

водства. В сфере обращения – в организации материально-технического 

обеспечения производства и реализации продукции (работ, услуг).  

При исследовании предприятия как социально-экономической си-

стемы необходимо рассматривать две ее составляющие – собственно си-

стему (предприятие) и внешнюю среду, в которой функционирует эта си-

стема. Внутренняя среда предприятия – это люди, средства производства, 

информация и деньги. 

Результатом взаимодействия внутренней среды является готовая 

продукция, выполнение работ, оказание услуг. 

Связи с внешней средой имеют место на стадии выхода в систему 

(привлечение ресурсов, определение их стоимости, регулярность поставок 

сырья, материалов, топлива и т.п.) и проявляются в воздействии на внеш-

нюю среду через свои выходы, потоки производственных товаров и услуг. 

Внешняя среда определяет эффективность работы предприятия – 

это потребители продукции, поставщики производственных компонентов, 

а также государственные органы и население, живущие в окрестностях 

предприятия. 

Основными направлениями деятельности предприятия в условиях 

рынка являются: 

I. Выявление существующего и потенциального спроса покупа-

телей на товары и услуги путем комплексного изучения рынка и перспек-

тив его развития. 

II. Организация научно-исследовательской деятельности по со-

зданию новых образцов и моделей продукции. 

III. Производство соответствующих товаров для удовлетворения 

запросов потребителей. 
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IV. Координация, планирование и программирование производ-

ства и финансирование. 

V. Организация и совершенствование системы сбыта и распре-

деления продукции. 

VI. Руководство всей деятельностью предприятия, включая про-

изводство, упаковку, сбыт, рекламу, техническое обслуживание и др. 

Основные направления деятельности предприятия определяют ре-

шение целого ряда задач: 

– получение дохода владельцем предприятия; 

– обеспечение потребителей производимой продукцией; 

– обеспечение персонала заработной платой; 

– создание рабочих мест для населения, проживающего в 

окрестностях этого предприятия; 

– охрана окружающей среды; 

– недопущение сбоев в работе предприятия; 

– совершенствование форм организации производства труда и 

управления. 

Решение задач хозяйственной деятельности на текущий и перспек-

тивный периоды обуславливает выполнение предприятием различных 

функций, а именно: 

– изготовление продукции производственного и личного потреб-

ления; 

– продажа и поставка продукции потребителю; 

– послепродажное обслуживание; 

– материально-техническое обеспечение производства; 

– управление и организация труда персонала; 

– уплата налогов, выполнение обязательных и добровольных 

взносов и платежей в бюджет; 

– соблюдение действующих стандартов, нормативов, государ-

ственных законов. 

Функции конкретизируются в зависимости от размеров предприя-

тия, отраслевой принадлежности, наличия социальной инфраструктуры 

взаимоотношений с местными органами власти. 

 

2.3. Классификация промышленных предприятий 

 

Каждое предприятие отличается от многих других особенностями 

выпускаемой продукции, характером производства, масштабом, местом 

размещения, степенью кооперирования с другими звеньями народного хо-

зяйства и рядом других особенностей. Однако это не означает, что все во-

просы организации, планирования и управления необходимо разрабаты-

вать индивидуально для каждого предприятия. Теоретически и практиче-
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ски доказана реальная возможность разработки типовых решений, приме-

нительно к отдельным группам предприятий. 

Этим определяется оправданность их классификации с целью выде-

ления таких групп, в которых однотипно решаются многие вопросы эко-

номики, в частности, вопросы организации производства, труда и управле-

ния, построения производственной структуры. 

Наиболее существенные особенности предприятий зависят от сле-

дующих прогнозов: их отраслевой принадлежности; размеров; степени 

охвата различных стадий производства; степени специализации и масшта-

бов производства однотипной продукции; методов организации производ-

ства и степени его механизации и автоматизации, от организационно-

правовых форм предприятий. 

По отраслевой принадлежности предприятия могут относиться к 

производственной и непроизводственной сфере (автомобилестроение, уг-

ледобывающие, страховые и т.п.). 

По типу и виду производимой продукции предприятия делятся на 

промышленные, сельскохозяйственные, транспортные, кредитно-

финансовые и т.д. 

По признаку технологической общности различают предприятия с 

непрерывным и дискретным процессом производства, с преобладанием 

механических или химических процессов производства. 

По назначению готовой продукции все предприятия делятся на две 

большие группы: производящие средства производства и производящие 

предметы потребления. 

По характеру потребляемого сырья промышленные предприятия 

делятся на предприятия добывающей и обрабатывающей промышленно-

сти.  

По времени работы в течение года предприятия бывают сезонного и 

круглогодового действия. 

По размерам предприятия делятся на крупные, средние и мелкие. 

В соответствии с законодательными актами Республики Узбекистан 

к микрофирмам в производственных отраслях относятся предприятия со 

среднегодовой численностью занятых работников до 10 человек, в сфере 

торговли, услуг и других отраслей непроизводственной сферы – до 5 чело-

век. Малыми считаются предприятия с численностью занятых в промыш-

ленности до 40 человек, строительстве, сельском хозяйстве и других про-

изводственных отраслях – до 20 человек, научном обслуживании, рознич-

ной торговле и других отраслях непроизводственной сферы – до 10 чело-

век. 

К средним предприятиям относятся предприятия со среднегодовой 

численностью работников свыше установленных для малых предприятий, 

но не превышающих в сфере промышленности 100 человек, строительстве 

– 50 человек, в сельском хозяйстве и других производственных отраслях, 
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оптовой торговле – 30 человек, в розничной торговле,  сфере услуг и дру-

гих непроизводственных отраслях – 20 человек. 

К крупным предприятиям относятся, как правило, предприятия с 

численностью 500 и более человек. 

По степени специализации предприятия делятся на специализиро-

ванные, универсальные и смешанные. К специализированным предприяти-

ям относятся предприятия, выпускающие ограниченную номенклатуру 

продукции; к универсальным – предприятия, производящие разнообраз-

ную продукцию; смешанные – составляют промежуточную группу между 

специализированными и универсальными. 

По методам организации производственного процесса предприятия 

делятся на группы с преобладанием поточных, партионных и единичных 

методов организации производства. 

По степени механизации и автоматизации производства выделяют 

предприятия с комплексным и частично автоматизированным, комплекс-

ным и частично механизированным, с машинно-ручным и ручным произ-

водством. 

Углубление и расширение процессов разгосударствления и прива-

тизации в стране привели к образованию новых организационно-правовых 

форм предприятий.  

В Конституции Республики Узбекистан отмечено, что частная соб-

ственность, наряду с другими формами собственности неприкосновенна и 

защищается государством. В новых законодательных актах введена новая 

экономическая категория – организационно-правовая форма предприятия. 

Вид и способ структурного построения предприятия, предусмот-

ренные законами и другими нормами хозяйственного права, зависящие от 

формы собственности, объема и ассортимента выпускаемой продукции, 

формирования его капитала, характера и содержания деятельности, разли-

чающиеся по способу вхождения в различные межфирменные союзы, по 

методу ведения конкурентной борьбы и т.д. представляют собой организа-

ционно-правовые формы хозяйствования. 

В современных условиях функционируют государственные, муни-

ципальные, коллективные, индивидуальные (семейные, частные) предпри-

ятия, которые классифицируются еще по характеру прав закрепленного за 

ними имущества, либо по праву оперативного управления. 

Каждый хозяйствующий субъект имеет целый ряд прав, которые с 

одной стороны, определяют его внутреннюю самоорганизацию, а с другой 

– реализуют взаимоотношения с государством, юридическими и физиче-

скими лицами. 

Каждая из правовых форм предприятий имеет различную степень 

обособления от их владельцев собственников. Например, владельцы от-

крытого акционерного общества имеют право лишь на часть имущества 

предприятия и ограничены в выполнении управленческих функций. 
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В хозяйственных же товариществах имеет место тесное сближение 

собственника и имущества и представлена возможность непосредственно 

выполнять функции управления предприятием. 

Одной из распространенных форм предприятий выступают хозяй-

ственные товарищества, которые могут создаваться в виде полного това-

рищества на вере (коммандитного товарищества). 

Полным признается товарищество, участники которого в соответ-

ствии с заключенным между ними договором занимаются предпринима-

тельской деятельностью и несут ответственность по обязательствам, при-

надлежащим им имуществом (действует неограниченная ответственность). 

Коммандитное товарищество – объединение нескольких граждан и 

(или) юридических лиц на основании договора между ними в целях веде-

ния хозяйственной деятельности. 

Большинство обществ представляют собой объединения капиталов. 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) учреждается одним 

или несколькими лицами, уставный капитал которого разделен на доли, 

определенными документами (устав и учредительный договор). 

Учредители этого общества не отвечают по его обязательствам и 

несут риск убытков, связанных с деятельностью общества в пределах сто-

имости внесенных ими вкладов. 

 В Республике Узбекистан с 1995 г. создаются открытые и закрытые 

акционерные общества. 

Акционерным обществом признается общество, уставной капитал 

которого разделен на определенное число акций. Участники акционерного 

общества не отвечают по его обязательствам, но несут риск убытков, свя-

занных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих 

им акций. 

Положительными чертами акционерного общества являются: разде-

ление акционерного капитала на равномерные, свободно обращающиеся 

доли-акции; ограниченная ответственность акционеров по обязательствам 

общества в размере стоимости акции; уставная основа объединения, кото-

рая позволяет легко менять число участников и размеры акционерного ка-

питала; разделение функции общего руководства (собрание акционеров) от 

управления хозяйственной деятельностью (дирекция общества) и т.п. 

Одной из важных задач нашей экономики является структурная пе-

рестройка промышленного производства в целях создания конкурентоспо-

собных предприятий, интегрированных в мировую экономику. Для этого 

осуществляют интеграцию, объединение предприятий различных органи-

зационно-правовых форм на временной или постоянной основе в форме 

кооперации или концентрации. 

 В процессе кооперации могут создаваться временные или постоян-

ные организационные формы, такие, как концерн, консорциум, хозяй-

ственные ассоциации и др. 
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Концерн представляет собой крупное объединение предприятий, 

которые имеют общность интересов и связаны договорами, капиталом и 

участием совместной деятельности.  Консорциум – это временное объеди-

нение компаний, банков на основе общего соглашения для осуществления 

капиталоемкого проекта или для совместного размещения займа. Консор-

циум несет солидарную ответственность перед своими заказчиками. 

Хозяйственная ассоциация – добровольное объединение физиче-

ских и (или) юридических лиц с целью взаимного сотрудничества при со-

хранении самостоятельности и независимости входящих в объединение 

субъектов. 

Корпорация характеризуется как совокупность лиц, объединивших-

ся для достижения общих целей, осуществления совместной деятельности 

и образующих самостоятельный субъект права – юридическое лицо. Чаще 

всего они организуются в форме акционерных обществ. 

Объединение предприятий на основе концентрации создаются в ви-

де картелей,  синдикатов, холдингов, концернов и финансово-

промышленных групп. 

Картель в сфере производства обычно основан на соглашении во-

просов производства, цен, сбыта товаров, найма рабочей силы и т.д. Эта 

интеграция  осуществляется в форме кооперации без потери своей само-

стоятельности. 

Синдикат характеризуется совместной организацией коммерческой 

деятельности (снабжение, сбыт, ценообразование). Предприятия, входящие 

в синдикат, сохраняют хозяйственную и юридическую самостоятельность. 

Трест отличается высокой степенью централизации. Предприятия, 

входящие в него полностью теряют свою производственную, коммерче-

скую и юридическую самостоятельность и действуют по единому плану. 

Холдинги представляют собой эффективные формы управления, 

позволяющие не только мобилизовать и консолидировать финансовые 

возможности участников холдинговой компании, но и оперативно манев-

рировать производственными мощностями. 

Какие же цели преследуют промышленные предприятия, осуществ-

ляя интеграционные процессы? 

            К ним относятся следующие: 

– обеспечение более высокой эффективности использования ре-

сурсов; 

– укрепление и обновление кооперированных связей; 

– выход отечественных предприятий на внешний рынок; 

– реализация новых форм инвестирования в производство; 

– проведение единой ценовой и сбытовой политики в целях 

успешной конкуренции на внутреннем и внешнем рынках. 
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2.4. Структура промышленного предприятия и факторы ее определя-

ющие  

 

Каждое промышленное предприятие состоит из производственных 

подразделений, органов управления и организаций по обслуживанию ра-

ботников предприятия. Понятие структуры можно рассматривать как со-

став, строение экономического объекта. 

Различают общую и производственную структуру промышленного 

предприятия. 

Состав производственных звеньев, организаций по управлению 

предприятием и по обслуживанию работников, их количество, величина и 

соотношения между ними по размеру занятых площадей, численности ра-

ботников и пропускной способности представляет собой общую структуру 

предприятия. 

 К производственным звеньям относятся цехи, участки, где осу-

ществляются основные, вспомогательные и обслуживающие процессы. 

Производственная структура представляет часть общей. Это состав 

производственных подразделений, представленных в виде цехов, участков, 

и обслуживающих хозяйств, их взаимосвязь в процессе изготовления про-

дукции, соотношение по численности занятых работников, стоимости обо-

рудования, занимаемой площади и их территориальное размещение. 

В основных цехах и на производственных участках либо выполняет-

ся определенная стадия производственного процесса по превращению ос-

новного сырья или полуфабрикатов в готовую продукцию, либо выполня-

ется ряд стадий производства по изготовлению изделия или части его (цех 

холодильников). 

Вспомогательные цехи оснащают основное производство инстру-

ментом, обеспечивают энергией (ремонтные, инструментальные, модель-

ные и др. цехи). 

К обслуживающим цехам и хозяйствам относится то, что называется 

инфраструктурой предприятия (складские и транспортные подразделения, 

жилищно-коммунальные хозяйства, столовые, санатории и т.п.). 

Различают три вида производственной структуры промышленных 

предприятий: технологическая, предметная и смешанная. 

На предприятиях с технологической структурой цехи и производ-

ственные участки создаются по принципу технологической однородности, 

например, прядильные, ткацкие, отделочные производства на текстильных 

предприятиях. 

При предметной структуре каждый цех изготовляет какое-либо из-

делие, или определенные его части (например, на автомобильном заводе – 

цехи моторов, заднего моста, шасси и т.д.). 

Смешанная структура (предметно-технологическая) предусматрива-

ет создание заготовительных цехов по технологическому принципу (куз-
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нечно-прессовый, литейный серого чугуна, литейный ковкого чугуна, ста-

лелитейный и т.п.), а обрабатывающих и выпускающих – по предметному. 

Структура промышленного предприятия формируется под влиянием 

следующих факторов: 

I. Особенности техники и технологии. 

II. Масштаб производства. 

III. Формы организации производства (специализация, кооперирова-

ние, комбинирование, концентрация). 

IV. Сложность и номенклатура выпускаемой продукции и оказание 

услуг. 

V. Уровень механизации, механизации и роботизации производства. 

VI. Форма собственности. 

VII. Формы и методы ведения конкурентной борьбы и др. 

 

На практике выработаны основные направления совершенствования 

производственной структуры. К их числу можно отнести следующие: 

укрупнение предприятий и цехов, интеграция отдельных предприятий; 

обеспечение пропорциональности между всеми структурными подразде-

лениями предприятия. 

Критерием оценки эффективности совершенствования структуры 

предприятия является повышение конкурентоспособности предприятия, то 

есть повышение качества управления и достижение высоких конечных по-

казателей деятельности предприятия. 

 

Краткие выводы 

 

Национальная экономика Узбекистана сформировалась в результате 

общественного разделения труда и развивается согласно общим экономи-

ческим законам и закономерностям. 

Вместе с тем, необходимо учитывать свои национальные особенно-

сти, традиции и возможности при создании собственной модели социаль-

но-рыночной экономики, в основе которой лежат пять ключевых принци-

пов, выдвинутых Президентом Республики Узбекистан И.А. Каримовым. 

Важнейшим субъектом национальной экономики Узбекистана явля-

ется предприятие – первичное ее звено, где непосредственно осуществля-

ется производство материальных ценностей, необходимых для жизнедея-

тельности людей. 

Каждое предприятие вносит вклад в экономику страны, используя 

факторы производства, трансформируя их в готовую продукцию (работа, 

услуги), необходимую как для общественного воспроизводства, так и для 

личного потребления. 

В условиях развития рыночной экономики создана правовая основа, 

позволившая сформировать класс собственников и создать новые органи-
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зационно-правовые формы предприятий на базе различных форм соб-

ственности. 

Каждое предприятие отличается друг от друга различными особен-

ностями. Поэтому для принятия решений, связанных с организацией про-

изводства труда, планирования и управления, построения производствен-

ной структуры необходимо знать, как классифицируются предприятия. 

Любое промышленное предприятие состоит из множества звеньев, 

состав и строение которых, а также взаимосвязи между ними можно рас-

сматривать как структуры. Изучение структуры предприятия позволяет 

четко определить назначение, место и роль предприятия в системе про-

мышленного комплекса. 

В свою очередь при проектировании производственной структуры 

необходимо учитывать факторы, влияющие на ее формирование. Анализ 

влияния факторов, определяющих структуру предприятия, позволяет 

определить конкретные меры по дальнейшему ее совершенствованию. 

 

Ключевые термины 

 

1. Национальная экономика 

2. Предприятие 

3. Организационно-правовая форма предприятия 

4. Устав предприятия 

5. Картель 

6. Концерн 

7. Консорциум 

8. Синдикат 

9. Холдинг 

10. Холдинг 

11. Трест 

12. Структура предприятия 

13.  Технологическая структура 

 

Вопросы для контроля и обсуждения 

 

1. Понятие национальной экономики и роль предприятия в народ-

но-хозяйственном комплексе страны. 

2. Характерные черты промышленного предприятия. 

3. Задачи и функции промышленного предприятия. 

4. Закон Республики Узбекистан «О предприятиях в РУ» и его со-

держание. 

5. Какие документы необходимы для государственной регистрации 

предприятия? 

6. Классификация промышленных предприятий. 
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7. Критерии, используемые для характеристики МПП. 

8. Понятие общей и производственной структуры предприятия. 

9. Факторы, определяющие структуру предприятия. 

10. Пути совершенствования структуры предприятия. 

 

Основная литература 

 

1. Закон РУз «О частном предприятии» 

2. Закон РУз «О хозяйственных обществах и товариществах» от 9 де-

кабря 1992 г. (с изменениями и дополнениями от 23 сентября 1994 г.) 

3. Каримов И.  «Узбекистан на пороге  ХХI  века», Т.: «Узбекистан», 

1997. 

4. Календарева С. Г. Организация производства на промышленных 

предприятиях / Учебное пособие. – Т.: Издательство литературного 

фонда союза писателей Узбекистана, 2004. 

5. Махмудов Э. Х. Экономика предприятия. – Т.: Издательство литера-

турного фонда союза писателей Узбекистана, 2004. 

6. Фатхутдинов Р. А. Организация производства: Учебник. Краткий 

курс., «ИНФРА-М», 2002. 

7. Фатхутдинов Р. А. Производственный менеджмент / Учебник для 

ВУЗов. – СПб: Питер, 2003. 

8. Фомин В. Н. Квалиметрия. Управление качеством. Сертификация: 

Курс лекций. – М.: «Тандем», 2002. 

9. Яковлев В. Б., Яковлев Б. И. Организация производства и предпри-

нимательства. – КолосС, 2004. 

10. www.citystrategy.leontief.ru 

11. www.colibri.ru/binfo.asp?ch=1&cod=154621&prt=679 

12. www.staff.city.ac.uk/x.dassiou/ 

13. www.marketing.spb.ru/read/m16/index.htm 
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ТЕМА 3.   ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА  

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

      

3.1 Понятие и содержание производственного процесса 

     

Эффективность и качество работы промышленных                                                            

предприятий в  значительной степени определяется развитием их технико-

производственной базы и уровнем организации  производственного про-

цесса.     

Производственный процесс основа деятельности любого промыш-

ленного предприятия. Он осуществляется с целью создания  продукции, 

объем, качество, номенклатура  и  ассортимент которой определяется  

рынком. 

Всякий производственный процесс    есть  процесс труда, в кото-

ром человек воздействует на предмет  труда и с помощью орудий труда 

превращает их в готовый продукт. 

Производственный процесс складывается из трех основных фаз 

(стадий):  заготовительной,обрабатывающей и   сборочной.  

В заготовительной фазе из сырья и исходных материалов изготав-

ливаются полуфабрикаты и заготовки. На последующей, обрабатывающей 

фазе выполняются различные виды технологической обработки заготовок 

и полуфабрикатов. В сборочной фазе из изделий, поступающих на сборку, 

а также из изделий смежных производств осуществляется общая сборка 

изделий, их регулировка, испытание и контроль. 

Процесс производства в каждой фазе представляет собой совокуп-

ность взаимосвязанных основных, вспомогательных и обслуживающих ча-

стичных процессов. 

Процесс – это заранее предусмотренный комплекс действий, кото-

рый предшествует завершению каждой стадии обработки материала, заго-

товки или узла. 

Основные процессы являются технологическими процессами, т.е. 

процессами изменения формы, размеров, физических или химических 

свойств изделий, материалов, сырья или полуфабрикатов. 

Вспомогательные процессы обеспечивают бесперебойный ход ос-

новных процессов. К ним относятся процессы производства технологиче-

ского оснащения, ремонт и наладка оборудования, снабжения электроэнер-

гией, паром, сжатым воздухом и т.д.   

 

3.2. Принципы организации производственного процесса 

 

Рациональная организация производства предполагает: 

а) разделение труда  между отдельными подразделениями предприятия; 
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б) правильное размещение и наиболее полное использование оборудо-

вания на каждом участке; четкую расстановку рабочих  и распределение 

между ними работы; обеспечение рабочих всем необходимым для высоко-

производительного труда; 

в) быстрое перемещение предметов труда по ходу процесса путем все-

мерного сокращения маршрута, применения прогрессивных    транспорт-

ных средств, четкого оперативного планирования производства в про-

странстве и во времени; 

г) четкое материально-техническое и энергетическое обеспечение.  

При организации производственных ресурсов необходимо соблю-

дать принципы, т.е. правила и нормы, предъявляемые к протеканию произ-

водственного процесса. Эффективная организация производственного 

процесса базируется на следующих основных принципах. 

Принцип специализации заключается в том, что за отдельными 

предприятиями, цехами, участками и рабочими местами закреплено изго-

товление определенной продукции. Углубление специализации предприя-

тия и его подразделений обеспечивает стабильность выполнения частич-

ных процессов, способствует росту производительности труда.  

Принцип пропорциональности выражается в равной пропускной  

способности всех производственных подразделений предприятия. Несо-

блюдение этого принципа является причиной диспропорций на производ-

стве. 

Принцип параллельности осуществляется при одновременном (па-

раллельном) выполнении отдельных частей производственного процесса 

посредством создания широкого фронта работы. Чем шире фронт работы, 

тем короче длительность производственного цикла. 

Принцип прямоточности выражается в кратчайшем пути прохож-

дения изделия через все стадии и операции производственного процесса, 

начиная от запуска сырья и материалов в обработку и кончая выпуском го-

товой продукции. В этой связи расположение зданий и размещение цехов 

на предприятии должно обеспечивать поступательный и кратчайший поток 

материалов, полуфабрикатов и изделий. 

Принцип непрерывности понимается как ликвидация или умень-

шение перерывов в производстве данного изделия. Данный принцип со-

блюдается благодаря организации поточного производства. 

Принцип ритмичности предполагает выпуск в равные промежутки 

времени одинаковых или возрастающих количеств продукции и соответ-

ственно повторение через эти промежутки времени производственного 

процесса во всех его фазах и операциях. Порядок повторения производ-

ственного процесса определяется производственными ритмами: ритмом 

запуска, операционными (промежуточными) ритмами и ритмами выпуска 

продукции. 
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Принцип автоматичности заключается в механизации и автомати-

зации всех производственных процессов. 

 

3.3.Формы организации 

 

На промышленных предприятиях применяется разнообразные 

формы организации производства, являющиеся проявлением обществен-

ного разделения труда в первичном звене промышленности. К таким фор-

мам внутрипроизводственного разделения труда относятся специализация, 

кооперирование, концентрации  и комбинирование.  

Внутризаводская специализация является продолжением и углуб-

лением специализации предприятий, объединений и представляет собой 

процесс обособления цехов, участков, бригад и рабочих мест по выпуску 

отдельных видов продукции стадий или операций технологического про-

цесса. 

На промышленных предприятиях существует три основных вида 

специализации: 

1) технологическая; 

2) предметная; 

3) подетальная. 

При технологической специализации цехи, участки, бригад и рабо-

чие места производят однородный комплекс технологических операций 

над разнородными предметами труда. 

Примером могут служить кузнечные, литейные, механические, 

термические, сварочные работы на машиностроительных предприятиях, 

доменные и прокатные процессы в металлургии; прядильные, ткацкие и 

другие – на предприятиях текстильной промышленности. 

При предметной специализации цехи, участки, бригады и рабочие 

места выполняют разнородные в технологическом отношении операции 

над однородными деталями и узлами. Предметная специализация харак-

терна для предприятий узкой специализации с большим объемом произ-

водства. 

Подетальная специализация – это специализация цехов, участков, 

бригад по производству отдельных частей и деталей изделий, обеспечива-

ющая обработку технологически однородной продукции. 

Подетальная специализация обладает большой гибкостью в освое-

нии новых инструкций и находит наибольшее рапространение на предпри-

ятиях машиностроения, и в меньшей степени применяется в других произ-

водствах - металлургическом, мебельном, обувном и т.д. 

С развитием рыночных отношений возникает функциональная 

форма специализации, которая основывается на специализации предприя-

тий и подразделений по оказанию промышленных услуг и обслуживания 

производства, например, выполнение ремонтных работ, транспортирова-



 30 

ние материальных ресурсов, по охране природы и окружающей среды и 

т.д. (малые, арендные предприятия, кооперативы и т.д.) Углубление специ-

ализации обуславливает расширение внутрипроизводственного коопери-

рования, которые характеризуются организацией совместной работы под-

разделений предприятия и его производственных единиц по производству 

продукции (например, обеспечение полуфабрикатами, обслуживание ос-

новного производства вспомогательными цехами, переработка внутри 

предприятия отходов производства в специально выделенных цехах и т.д.). 

Виды внутрипроизводственного кооперирования различают по 

аналогии с видами специализации. 

Комбинирование широко развито в отраслях с химическими и фи-

зико-химическими процессами переработок различных видов сырья и яв-

ляется основой для безотходных и малоотходных технологий. Выделяют 

три вида комбинирования производства: на основе последовательности 

стадий обработки сырья; на основе комплексного использования сырья и 

отходов производства. 

Углубление разделения труда, изменение организационной струк-

туры управления, создание различных форм производственных объедине-

ний за выживание в условиях  рыночной конкуренции ведут к процессу 

концентрации производства. 

Концентрация производства осуществляется: 

 в виде концентрации разнородных производств; 

 в виде концентрации специализированных производств; 

 в виде концентрации комбинированных производств. 

Развитие и совершенствование форм организации производства на 

предприятиях с учетом складывающихся новых экономических отношений 

оказывают огромное влияние на конечные результаты хозяйственной дея-

тельности с предприятий, выступающих в качестве субъектов рынка. 

 

3.4.Сравнительная характеристика типов организации                         

производства 

 

Производственные процессы имеют различные организационно-

технические характеристики, называемые типами производства.  

Под типом производства следует понимать организационно-

техническую характеристику производственного процесса, основанную на 

его специализации, повторяемости и ритмичности. 

Признаками типа производства служат: номенклатура изделий, по-

вторяемость выпускаемой продукции, масштаб производства, характер за-

грузки рабочих мест. По этим признакам различают индивидуальные, се-

рийные и массовые производственные процессы. 

Индивидуальными называются производственные процессы, при ко-

торых в единичных экземплярах изготавливается очень широкая номен-
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клатура изделий, повторяющаяся через неопределенные промежутки вре-

мени, либо вообще не повторяющихся. 

Особенностями индивидуального типа организации производствен-

ного процесса являются: 

 разнообразие продукции, выпускаемой в небольших количествах; 

 технологическая специализация рабочих мест и отсутствие насто-

ящего закрепления определенных деталей и операций за рабочими места-

ми; 

 использование универсального оборудования и универсально-

сборочных приспособлений; 

 преобладание среды рабочих универсалов высокой квалификации; 

 относительно большая длительность производственного цикла; 

 низкий коэффициент использования оборудования в связи с ча-

стыми его переналадками. 

Данный тип организации производства применяется преимуще-

ственно на опытно-промышленных предприятиях при выпуске мощных 

агрегатов, крупных специальных станков, металлургического оборудова-

ния и других конструкций и механизмов ограниченного потребления. 

Предприятия с серийным типом организации производственного 

процесса выпускает значительную или небольшую партию ограниченной 

или широкой номенклатуры изделий путем выполнения на каждом рабо-

чем месте нескольких операций, чередующихся через определенные про-

межутки времени. Примером серийного производства являются станко-

строительные заводы. В зависимости от величины серии изделий и часто-

ты повторяемости запуска и выпуска этих серий различают мелкосерий-

ное, среднесерийное и крупносерийное производство. 

Уровень серийности характеризуется коэффициентом серийности 

(Кс), который определяется как отношение количества деталеопераций в 

производственном процессе к количеству оборудования. При коэффициен-

те серийности, равном 20:40, производственный процесс принято считать 

мелкосерийным; при Кс = 5:20 – среднесерийным, и при Кс = 2:5 - крупно-

серийным производственным процессом. 

Массовым производством называется производство, характеризую-

щееся постоянной номенклатурой изготовляемых изделий в значительных 

количествах путем выполнения на каждом рабочем месте одной производ-

ственной операции. Примером предприятий массового производства яв-

ляются автомобильные, тракторные заводы, прядильно-ткацкие фабрики 

текстильных комбинатов, предприятия, выпускающие машины и приборы 

бытового назначения. 

На одном и том же предприятии могут встречаться участки массово-

го, серийного и единичного производства. Отнесение того или иного пред-

приятия к одному из указанных типов в известной мере условно, оно ха-
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рактеризует лишь преобладающий тип производства на данном предприя-

тии. 

Тип производства существенно влияет на уровень и структуру из-

держек производства, на предприятиях с массовым  производством себе-

стоимость изделий значительно ниже. 

От типа производства зависит выбор методов его организации. 

 

3.5.Методы организации производственного процесса 

Различают следующие основные методы организации производства 

на промышленных предприятиях: единичные, партионные и поточные. 

Наиболее прогрессивным является поточный метод производства, для ко-

торого характерно воплощение всех  основных принципов организации 

производства – специализации, ритмичности, пропорциональности и т.д. 

Поточные методы организации производства широко применяются 

на предприятиях серийного и массового производства. 

Основным звеном поточного производства является поточная линия, 

представляющая собой совокупность рабочих мест, расположенных в по-

следовательности операций технологического процесса, основанная на 

ритмичной повторяемости согласованных во времени основных и вспомо-

гательных операций. 

Линия, за которой закреплена обработка (сборка) изделия одного 

наименования называется однопредметной. Такая линия характерна для 

массового производства. Линия, за которой закреплена обработка изделий 

нескольких наименований (при незначительной трудоемкости, либо при 

небольшом объеме), называется многопредметной. 

В зависимости от имеющейся площади поточные линии могут иметь 

различную конфигурацию: прямолинейную, прямоугольную, круговую, 

овальную. 

По степени непрерывности процесса поточные линии делятся на не-

прерывные и прерывные. Непрерывность поточного производства является 

следствием принципа пропорциональности, в частности, равной произво-

дительности на всех операциях линии. Когда равенство производительно-

сти на всех операциях отсутствует и полная непрерывность не достигается 

, организуют прерывно-поточные или прямоточные линии. 

По способу поддержания ритма различают линии с регламентиро-

ванным и свободным ритмом. Синхронность технологического процесса 

создает предпосылки для работы с регламентированным ритмом и для ис-

пользования механизированных средств непрерывного транспорта. При 

частично синхронизированных процессах, т.е. процессах со значительны-

ми колебаниями затрат времени на операциях создается непрерывно по-

точные линии со свободным ритмом. 

Организационно-экономические преимущества поточных методов 

организации производства выражаются: в сокращении производственного 
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цикла, издержек производства; экономии производственной площади; в 

уменьшении вероятности порчи полуфабрикатов при транспортировке; в 

сокращении незавершенного производства: в повышении ответственности 

работников за качество продукции; в повышении производственной дис-

циплины; в создании благоприятных условий для бригадной формы орга-

низации труда и т.д. 

Партионный метод организации производства характеризуется за-

пуском в производство изделий партиями определенного размера при 

определенном, как правило, устойчивом чередовании их во времени. За 

каждым рабочим местом закрепляется несколько деталей и операций. 

Партионные методы организации производства характерны для 

предприятий с серийным типом производства. Изготовление продукции 

осуществляется сериями, а запуск деталей в производство – партиями, по 

специально разрабатываемым  календарным графиком. 

Для партионного метода характерны периодические перерывы в  ра-

боте оборудования из-за переналадок, вызванных изготовлением новой 

партии продукции. Поэтому при организации производства этим методом 

первостепенное значение приобретает сокращение номенклатуры и увели-

чение размера повторяющихся партий. От размера партии и ее повторяе-

мости зависит степень использования технологического оборудования и 

производительности труда. 

Отличительными особенностями единичного метода  организации 

производственного процесса являются: 

 большая неповторяющаяся номенклатура изготовляемой продук-

ции с большим удельным весом нестандартных оригинальных узлов и раз-

нообразием работ; 

 большая трудоемкость и длительность цикла изготовления изде-

лия; 

 отсутствие типизированных технологических процессов; 

 относительно большой удельный вес ручных и подгоночных ра-

бот; 

 частая переналадка оборудования; 

 привлечение высоквалифицированной рабочей силы из-за  слож-

ности работ; 

 производственная структура предприятий с единичным методом 

организации производственного процесса на технологической специализа-

ции. 

В единичном производстве используются преимущественно универ-

сальное оборудование и инструменты, обеспечивающие вытеснение разно-

образных работ и операций. 

Повышение эффективности единичного производства обеспечивает-

ся, как правило, широкой унификацией деталей и узлов, типизацией опе-

раций и технологических процессов; применением высокопроизводитель-
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ного, быстропереналаживаемого оборудования, а также внедрения в про-

изводство групповых методов обработки. 

 

3.6. Нормативы организации производственного процесса 

 и методика их расчета 

 

Характеристикой производственных процессов в пространстве явля-

ется производственная структура предприятия, включающая основные 

вспомогательные и обслуживающие хозяйства, о которых было сказано 

выше. 

Производственный процесс осуществляется не только в простран-

стве, но и во времени. Важнейшим условием внедрения прогрессивных ме-

тодов организации производства является применение научно обоснован-

ных нормативов организации производственного процесса . К числу таких 

нормативов относятся: длительность производственного цикла, размеры 

партий обрабатываемых объектов, запасы незавершенного производства, 

нормативы организации поточных линий и др. 

Длительность производственного цикла – календарный промежуток 

времени между началом и окончанием производственного процесса изго-

товления одного изделия или партии этих изделий. Структура производ-

ственного цикла складывается из двух основных элементов – времени про-

изводства и перерывов в работе. Рабочий период (технологический цикл) 

составляет основу производственного цикла, который определяется по 

формуле: 

 

Ттех = Топ + Те, 

 

где Ттех – длительность технологического цикла; 

Топ – длительность операционного цикла; 

Те – длительность естественных процессов. 

 

Технологический цикл совместно с временем перерывов образует 

производственный цикл изготовления изделия. 

Величина производственного цикла в развернутом виде может быть 

выражена следующей формулой: 

Тц = 


n

техt + 


i

стtе +


j

tк +


x

tтт +


y

tmo+


z

tmc  

 

где 


n

техt – сумма времени технологических операций; 

      


i

tеет – сумма времени естественных процессов; 
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j

tк  – сумма времени технического контроля; 

       


x

tтт – сумма времени транспортировки; 

       


y

tmo  – сумма времени внутрисменного межоперационного про-

леживания; 

          


z

tmc  – сумма времени междусменного пролеживания на межце-

ховых складах полуфабрикатов; 

 n, i, x, j, y, z – количество соответственно технологических, есте-

ственных, транспортных, контрольных операций и перерывов. 

В зависимости от степени одновременности выполнения смежных 

операций существуют три вида движения деталей по выполняемым опера-

циям, входящих в данный процесс – последовательное, параллельно-

последовательное и параллельное. 

Производственный цикл  при последовательном движении равен 

сумме однооперационных циклов, времени межоперационных перерывов и 

естественных процессов, т.е. 

Тnoc=n
m

Bi

ti

1

 + mq tmo + Te , 

где   n – число изделий в партии; 

         ti – норма времени на i-й операции; 

         Bi – количество оборудования на i-й операции; 

         mq – число межоперационных перерывов; 

         tmo – средняя длительность межоперационных перерывов; 

          Te – время естественных процессов. 

 

Последовательный вид движения партии деталей в процессе их изго-

товления означает, что каждая из последующих операция начинается толь-

ко после окончания обработки всех деталей данной партии на предыдущей 

операции. Такой вид движения изделий применяется при относительно не-

больших партиях и невысокой трудоемкости операций. 

Параллельный вид движения деталей означает, что обработка каж-

дой детали данной партии на каждой последующей операции начинается  

немедленно после окончания предыдущей независимо от движения всей 

партии. 

Продолжительность времени обработки партии деталей при парал-

лельном движении определяется следующим образом: 

 

Тon(пар) = Р
m

Bi

ti

1

 + (n-p)
Bi

t max
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где Ton (пар) – длительность операционного цикла; 

       P – длительность операционного цикла изготовления одной переда-

точной партии деталей на всех операциях; 

        (n-p) tmax – длительность однооперационного цикла обработки на 

самой трудоемкой операции   всей партии изготовляемых деталей без од-

ной передаточной партии (n-р); 

       n – количество деталей в партии; 

       p – передаточная партий деталей. 

Данный вид движения изделий характерен для предприятий с круп-

носерийными или массовыми типом производства. 

Однако необходимость выравнивания (синхронизация) длительности 

отдельных операций существенно ограничивает возможность практиче-

ского применения параллельного вида движения. Преодолеть указанный 

недостаток помогает организация параллельно - последовательного спосо-

ба движения, который характеризуется тем, что обработка деталей данной 

партии на последующей операции начинается раньше, чем заканчивается 

обработка всей партии деталей на предыдущей операции. Партия деталей 

передается от одной операции на другую частями – транспортными (пере-

даточными) партиями, а не поштучно, как при параллельном. 

Длительность многооперационного цикла при этом виде движения 

деталей определяется:  

Ton(nn) = n
m

Bi

ti

1

 - (n-p) 
im

Bi

tkopi

1

 

 

– формула продолжительности процесса при последовательно па-

раллельном  виде движения тем, что она включает общую продолжитель-

ность установленных смещений, каждое из которых определяется  разно-

стью продолжительностью предыдущей большей и последующей меньшей 

операцией, умноженной на число деталей в партии без одной, где tкор – 

время выполнения самой короткой операции. 

При определении размера партии деталей в условиях организации 

партионного метода производства учитываются такие факторы, как дли-

тельность цикла изготовления, затраты на переналадку оборудования, раз-

мер связанных оборотных средств и т.п. Расчет осуществляется по следу-

ющей формуле: 

n = (tпз) / (tшт * Кн), 

 

где n – величина партии; 

    tпз – подготовительно-заключительное время на обработку  партии 

деталей (время на переналадку оборудования); 

   tшт – норма штучного времени на обработку одной детали на всех 

операциях; 
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   Кн – коэффициент допустимых потерь на переналадку по отношению 

ко времени обработки одного изделия. 

 

Периодичность запуска-выпуска деталей в обработку определяется 

как отношение количества изделий в партии на среднесуточную потреб-

ность в деталях данного вида. 

Средняя величина циклового задела по данному виду изделий опре-

деляется как произведение длительности производственного цикла на 

среднесуточную потребность в деталях данного вида. 

Величина незавершенного производства, которая представляет собой 

незаконченную продукцию или часть оборотных фондов предприятия, за-

висит от длительности производственного цикла и среднего выпуска про-

дукции в единицу времени (месяц, сутки, смену, час). 

Норматив незавершенного производства рассчитывается по форму-

ле: 

 

Ннз = Тц * Пс, 

 

где Ннз – норматив незавершенного производства; 

Тц – длительность производственного цикла; 

Пс – среднесуточный выпуск изделий. 

 

Основой расчетов поточных линий является такт потока, под кото-

рым понимается интервал времени между последовательным выпуском 

двух наименований изделий (деталей). Величина такта зависит от произ-

водственной программы выпуска изделий и полезного фонда времени по-

точной линии: 

 

r = Фпл  / N, 

где r – такт потока; 

Фпл – полезный фонд времени поточной линии (час, мин.); 

N – программа выпуска в том же периоде, шт. 

Интервал времени между последовательной передачей очередных 

партий называется ритмом (R), который определяется произведением такта  

на размер транспортной партии (птр): 

 

   R = r * птр. 

 

Определение числа рабочих мест (Р) на поточной линии зависит от 

среднего такта и длительности отдельных операций (Топ): 

 

Р = Топ / r. 
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Величина, обратная такту, определяет темпы (n) или производитель-

ность поточной линии: 

 

n = 1 / r. 

 

Общая длина поточной линии (L) определяется на основании рассто-

яния между центрами смежных мест (шагами линий) и числа рабочих (р):   

L = е * рм. 

 

где е – шаг поточной  линии исчисляется исходя из размера изделий, 

скорости (v) и такта работы (r): 

 

е = v * r * m. 

 

Скорость движения для непрерывной линии зависит от шага и такта 

поточной линии  

V = e / r, 

 

а при передаче партиями для прерывной линии от количества партии (n): 

 

V = e / (r *  Птр). 

 

Таким образом, важнейшими показателями при выборе наивыгод-

нейших вариантов технологических и трудовых процессов служат затраты 

времени. 

Анализ и использование указанных нормативов позволяет выявить 

резервы производства, связанные с затратами времени и мобилизовать 

усилия коллективов предприятий на повышение уровня организации про-

изводства. 

 

Краткие выводы 

 

Одной из важнейших задач организации производства на предприя-

тии является сопряжение отдельных частей производственного процесса 

между собой как во времени, так и в пространстве.  Это обеспечивает 

своевременное и наиболее экономичное изготовление изделий. Рациональ-

ная организация производственного процесса  предполагает использование 

ряда принципов. 

Формы внутреннего разделения труда оказывают огромное влияние 

на организацию производственного процесса, формирование структуры 

предприятия, на систему механизма хозяйствования любого предприятия. 

Производственные процессы имеют различные организационно-

технические характеристики или типы производства, под влиянием кото-
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рых формируются средства, приемы (методы) организации производства, 

оказывающие влияние на уровень организации производства и конечные 

результаты хозяйственной деятельности предприятия, такие, как издержки 

производства, оптимальный объем продукции, качество продукции, произ-

водительность труда и т.д. 

При анализе и планировании работы предприятия большое значение 

придается разработке нормативов организации производственного процес-

са, которые являются основой формирования плановых показателей по ис-

пользованию для определения эффективности производства. 

 

Ключевые термины 

 

1. Процесс 

2. Производственный процесс 

3. Основной процесс 

4. Вспомогательный процесс 

5. Обслуживающий процесс 

6. Операция 

7. Специализация 

8. Пропорциональность 

9. Параллельность 

10.  Свободный ритм 

11.  Ритм 

12. Тип производства 

 

Вопросы для контроля и обсуждения 
 

1.  Производственный процесс, его сущность и разновидности. 

2.  Принципы организации производственного процесса на предприя-

тии. 

3.  Характеристика форм организации производства. 

4.  Сущность поточного производства. Определение такта, ритма, темпа 

потока, количества рабочих мест на линии. 

5.  Понятие длительности производительного цикла, состав, структура и 

факторы, определяющие его величину. 

6.  Методика определения величины производственного цикла при раз-

личных видах движения деталей в производстве. 

7.  Отличительные особенности различных типов производства. 

 

 

 

Основная литература 
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ТЕМА  4. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

4.1. Сущность и задачи научно-технической подготовки производства 

 

Переход на рыночные отношения хозяйствования приводит про-

мышленные предприятия к осознанию постоянного обновления изделий. 

Деятельность предприятия по организации развития материально-

технической базы производства, организации производства, труда и управ-

ления представляет собой  подготовку  производства. Она включает в себя:  

 проведение прикладных исследований, связанных с совершен-

ствованием изготовляемой продукции, техники, технологии, составом 

применяемых материалов, организацией производства, труда и управле-

ния; 

 проектирование новой продукции и модернизацию ранее выпус-

кающейся; 

 разработку технологического процесса изготовления продукции; 

 разработку методов организации производства, труда и управле-

ния; 

 проектирование и изготовление инструментов, приборов, оснаст-

ки; 

 проектирование и изготовление нестандартного оборудования; 

 материально-техническое обеспечение производства;  

 подготовку, переподготовку и повышение квалификации  кадров; 

 разработку технологической, технической и организационной до-

кументации. 

Важной задачей подготовки производства является выпуск высоко-

производительных, надежных в эксплуатации, ресурсо- и энергосберегаю-

щих машин и оборудования, повышающих эффективность производства. 

Содержание, объем и формы организации подготовки производства 

зависят от типа производства, от сложности и степени новизны изделия. 

Всю работу по подготовке производства можно разделить на две части – 

цикл научных исследований и проведение работ по реализации научных 

разработок в производство, т.е. техническую подготовку производства. 

Техническая подготовка производства в свою очередь складывается 

также из следующих работ проектно-конструкторской, технологической и 

организационно-материальной подготовки. 

Научные исследования подразделяются на: 

– теоретические, поисковые, в которых  не ставятся конкретные 

практические задачи, они предназначены, в основном, для питания новыми 

идеями различных областей науки; 
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– теоретические фундаментальные – целенаправленные исследо-

вания, в которых кроме основной цели часто достигаются побочные ре-

зультаты; 

– прикладные, имеющие целью обеспечить создание конкретных 

изделий. 

Совокупность стадий, охватывающих проводимые в НИИ, КБ, учеб-

ных заведениях поисковые, фундаментальные и прикладные научные ис-

следования по определенной проблеме называется темой. 

Типовые стадии темы, а также возможные этапы работ по стадиям 

представляют собой следующее: 

1 стадия – разработка технического задания. На этой стадии анали-

зируют патентную и научно-техническую информацию по отечественным 

и зарубежным работам данного направления, на основе этого уточняют за-

дачи исследований, разрабатывают технико-экономическое обоснование 

темы. Затем составляют графики разработки и плановую калькуляцию те-

мы. 

2 стадия – разработка технического предложения, где анализируют 

техническое задание, подбирают и анализируют источники научно-

технической информации, разрабатывают, согласовывают и утверждают 

техническое предложение (ТП). 

3 стадия – проведение теоретических и экспериментальных исследо-

ваний, которая состоит из нескольких этапов. Основные из них следую-

щие: 

 теоретические разработки, в процессе которых проверяют научные 

и технические идеи, для чего изучают и анализируют существующую до-

кументацию, литературные источники, аналоги и др.; разрабатывают ме-

тодику исследований, схемы, теоретические обоснования, расчеты, выяв-

ляют необходимость экспериментальных работ; 

 проектирование, изготовление макетов и опытных образцов; 

 экспериментальные работы, по результатам которых осуществля-

ются исправления в разработанные схемы, расчеты, проекты. 

4 стадия – оформление результатов НИР. На  этой стадии составляют 

отчетную документацию, включая материалы по новизне и целесообразно-

сти   использования результатов НИР.  

5 стадия – приемка темы, которая проводится путем обсуждения и 

утверждения результатов (технического отчета) на научно-техническом 

совете данной организации и подписание акта заказчиком о принятии 

НИР. 

В состав исследовательской тематики могут входить технические, 

технологические, экономические, производственно-физиологические, эко-

логические и социальные проблемы. 

При определении тематики исследований важно точное определение 

содержания границ каждой темы, ожидаемых итогов, определение испол-
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нителей, сроков, затрат и эффективности разработки; определяются затра-

ты и эффект различных вариантов. 

Таким образом, первый период технической подготовки производ-

ства начинается с научного поиска, в результате которого появляется идея 

создания нового изделия; второй – предусматривает разработку техниче-

ского задания на проектирование и серийный выпуск; третий период про-

должается от начала изготовления изделия до освоения проектной мощно-

сти по его выпуску. 

 

4.2. Организация проектирования продукции 

 

Результаты НИР используются в конструкторской подготовке произ-

водства новых изделий. 

Конструкторская подготовка производства – это совокупность работ 

по проектированию новой и совершенствованию выпускаемой продукции. 

Цель конструирования продукта состоит в определении и специфицирова-

нии продукции, которую выгодно производить и продавать и которая бу-

дет удовлетворять соответствующие потребности людей. 

Появление новых материалов, новых идей, новых критериев ценно-

сти и сотни других изменений являются объективной причиной того, что  

некогда вполне приемлемый продукт становится морально изношенным, 

процесс конструирования продукта заключается в заблаговременном его 

приспособлении к современному и ожидаемому в будущем положению. 

К организации конструкторской подготовки производства предъяв-

ляется ряд требований:  

 соответствие вновь проектируемых изделий по своим технико-

экономическим характеристикам передовым достижениям науки и техни-

ки; 

 экономичность конструкторской подготовки производства; 

 последовательность проведения конструкторских работ; 

 сокращение сроков конструкторской подготовки производства; 

 высокое качество конструкторских решений. 

Соблюдение вышеперечисленных принципов может быть достигну-

то благодаря:  

 использованию при конструировании принципов унификации; 

 своевременному проведению технико-экономического анализа 

разрабатываемых конструкций; 

 организации стендового хозяйства и опытных цехов; 

 применению средств механизации и автоматизации; 

 параллельно последовательному выполнению конструкторских 

работ; 

 применению совершенных методов планирования и управления; 
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 рациональному разделению труда, например, отделение творче-

ской работы от технической до обслуживающей, включая оформление до-

кументов и чертежей; 

 организации информационного обеспечения, четкой организации 

чертежного и справочно-библиотечного хозяйства и др. 

К основным стадиям конструкторской подготовки производства от-

носятся  следующие: 

 техническое задания; 

 эскизный проект;  

 рабочие чертежи отчетных образцов; 

 изготовление, испытание и доводка опытных образцов новых из-

делий; 

 разработка рабочей документации для серийного производства. 

Техническое задание  определяет назначение новой инструкции, ос-

новные эксплуатационные показатели (производительность, мощность, 

надежность и др.), потребность в данном изделии на перспективу и ориен-

тированный годовой объем выпуска, предварительная цена изделия. 

В эскизном проекте разрабатываются  кинематические , электриче-

ские схемы, чертежи общих видов, составляются спецификации сборочных 

единиц, изготовляются макеты. 

Технический проект содержит работы, связанные  с конструкторской 

разработкой отдельных узлов и агрегатов изделия. К техническому проек-

ту прилагается пояснительная записка с изложением проведенных расче-

тов, перечня работ, необходимых для подготовки рабочей документации 

как к опытным образцам, так и к изделиям серийного производства; техни-

ко-экономическое обоснование конструкции. 

На основе технического проекта делаются рабочие чертежи: опыт-

ной партии; установочных серий; по изготовлению и испытанию кон-

трольных партий; для проектирования технологического процесса произ-

водства изделий. 

При проектировании новых изделий необходимо обеспечить высо-

кую технологичность конструкции, т.е. сокращение суммарных трудовых 

и материальных затрат на проектирование и изготовление изделий, кото-

рая достигается благодаря повышению уровня стандартизации и унифика-

ции. 

Конструкторская унификация – это комплекс мер, обеспечивающих 

устранение необоснованного многообразия типов и конструкций изделий, 

форм и размеров деталей и заготовок, профилей и марок материалов. 

Унификация является базой агрегатирования, т.е. создание изделий 

путем их компоновки из ограниченного числа унифицированных элемен-

тов, и конструкционной преемственности, т.е. применения в конструкции 

нового изделия уже освоенных в пространстве сборочных единиц и дета-

лей. 



 45 

Стандартизация заключается в установлении единиц, строго опреде-

ленных требований правил с целью упорядочения деятельности в опреде-

ленной области на пользу и при участии всех заинтересованных сторон, в 

частности, для достижения оптимальной экономии при соблюдении усло-

вий эксплуатации (использования) и требований безопасности. 

Одним из важнейших направлений конструкторской унификации яв-

ляется сокращение номенклатуры изделий и их элементов, имеющих оди-

наковое или сходное эксплуатационное значение. 

Унификация способствует уменьшению номенклатуры продукции, 

повышает технический уровень конструкции, сокращает сроки освоения 

изделия и затраты на  изготовление унифицированных узлов и деталей. 

Степень унификации и стандартизации может быть охарактеризова-

на следующими основными показателями. 

Коэффициент унификации изделия: 

 Кун = Nун / Nобщ, 

где Nун – номенклатура унифицированных деталей. 

Коэффициент стандартизации: 

Кст = Nст / Nобщ, 

где Nст – номенклатура типов размеров стандартных деталей в изде-

лии. 

Коэффициент преемственности: 

Кир = Nз / Nобщ, 

где Nз – номенклатура типоразмеров заимственных деталей в изделии; 

Nобщ – номенклатура типоразмеров деталей в изделии. 

Стандарты и технические условия должны периодически обновлять-

ся. 

Разработку инструкции на ведущих крупных предприятиях ведет от-

дел главного конструктора. На предприятиях серийного и массового про-

изводства – экспериментальные цехи. На заводах единичного производства 

такие цехи отсутствуют, поэтому исправляют конструкции непосредствен-

но на промышленном изделии. Научно-техническое и организационно-

методическое руководство работами по стандартизации на предприятиях 

осуществляет конструкторско-технологический отдел (бюро) стандартиза-

ции, подчиненный главному инженеру предприятия. 

 

4.3. Содержание и организация  технологической подготовки 

 

Технологическая подготовка производства включает все работы по 

проектированию технологических процессов, установлению необходимых 

технически обоснованных норм, выбору способов технического контроля, 

а также работы по улучшению действующих на предприятии технологиче-

ских процессов и методов организации их выполнения. К технологической 

подготовке производства относятся также конструирование специальных 
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инструментов, приспособлений, моделей, штампов и т.п., разработка тех-

нологических процессов их изготовления, экспериментальная проверка и 

внедрение этой новой технической оснастки в производство. Задачей тех-

нологической подготовки производства, наряду с обеспечением высокого 

качества заготовок, обработки деталей, сборки узлов и изделия в целом яв-

ляется достижение возможно более высокого использования оборудова-

ния, технологической оснастки  и производственных площадей, а также 

максимальное снижение трудоемкости изготовляемой продукции, расхода 

используемых в производстве материалов, энергии и топлива. 

Исходными материалами для разработки технологических процессов 

служат: конструкторские чертежи, материальные спецификации, техниче-

ские условия, данные об имеющемся на предприятии оборудовании, его 

планировке и загрузке. 

Разработка технологических процессов обычно производится в сле-

дующей последовательности: 

1) уточнение задания; 

2) предварительное определение размера заготовки; 

3) установление перечня, содержания и порядка выполнения опера-

ций; 

4) окончательное определение размера заготовки;  

5) выбор необходимого оборудования и технологической оснастки; 

6) установление размера работ, а также требуемой специальности и 

квалификации рабочих по каждой операции; 

7) расчетное обоснование норм времени;  

8) проверка экономической целесообразности запроектированного 

варианта  технологического процесса. 

Разработка технологического процесса фиксируется в технологиче-

ских картах, которые составляются в виде маршрутных операционных и  

инструкционных. Маршрутная карта, содержащая описание технологиче-

ского процесса обработки, сборки и контроля, составляется для целей 

межцехового  планирования. Инструкционная карта предназначена для 

непосредственного использования рабочими. В ней подробно описывается 

не только содержание данной операции, режимы, оснастка, но и отдельные 

приемы работ. 

Материальные спецификации составляются в виде перечня необхо-

димых для изготовления деталей основных материалов с указанием их ма-

рок, сорта, размеров и количества по каждому размеру.  

Большая роль в ускорении технологической подготовки производ-

ства отводится типовым технологическим процессам. Типизация техноло-

гических процессов имеет большое значение для систематизации, обобще-

ния и распространения передовых высокопроизводительных технологиче-

ских процессов. Она представляет собой обобщенную схему изготовления 

деталей одной классификационной группы, или иными словами – это 
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ограничение числа применяемых технологических операций на однохарак-

терных, наиболее эффективных работах. Типовые технологические про-

цессы сокращают время технологической подготовки в 2-3 раза. 

При проектировании технологических процессов осуществляется 

расчет экономического эффекта различных вариантов технологического 

процесса, т.е. определение себестоимости  продукции при каждом вариан-

те технологического процесса рассчитывается по следующей формуле: 

E1 = V1N + C1 ;     E2 = V2N + C2, 

где E – себестоимость выпуска продукции; 

V – переменные затраты на единицу продукции; 

N – годовая (месячная, квартальная) программа выпуска продукции; 

C – постоянные расходы на выпуск продукции (месячный, годовой и 

т.п.). 

Если в приведенных затратах С2>C1, а V2<V1, то на основании при-

веденного уравнений можно определить при каком объеме производства 

дополнительные постоянные расходы (С2 - С1) будут покрыты экономией 

переменных затрат на единицу продукции (V1 - V2). Этот объем производ-

ства или критическая программа, при которой себестоимость единицы 

продукции будет одинакова в общих вариантах, может быть выражена 

формулой: 

Nкр = (C2 - C1) / (V1 - V2). 

С изменением объема производства равенство затрат на единицу 

нарушается. При объеме выше критической программы себестоимость по 

первому варианту Е1 будет выше Е2, а при объеме ниже критической про-

граммы Е1 будет ниже Е2. 

Технологическая подготовка производства  выполняется службой 

главного технолога.  

На промышленных предприятиях технологическая подготовка про-

изводства может быть организована по централизованной, децентрализо-

ванной и по смешанной системе. 

При централизованной системе данная подготовка производства со-

средоточена в общезаводском технологическом отделе (отдел главного 

технолога – ОГТ). Она в основном применяется в массовом или крупносе-

рийном производстве. 

Децентрализованная система предполагает рассредоточение техно-

логической подготовки по основным цехам завода. Технологическое бюро 

цехов самостоятельно разрабатывает как технологические процессы, так и 

их оснастку. Данная система находит применение в индивидуальном (еди-

ничном) производстве при значительном масштабе выпуска и частых  из-

менениях  конструкций изготовляемых изделий, их узлов и деталей. 

При централизованной системе отдел главного технолога завода 

осуществляет лишь общее методическое руководство цеховыми техноло-

гическими бюро. 
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Смешанная система организации технологической  подготовки за-

ключается в том, что разработка проводится частично в отделе главного 

технолога и частично в цеховых  технологических бюро. 

 

4.4. Организационно-экономическая подготовка производства 

 

Организационно-экономическая подготовка – это комплекс мер по 

организации и планированию производства новых  изделий и обеспечению 

их выпуска всем необходимым. Объем и содержание работы по данной 

стадии зависят от типа производства, сложности изделия, сроков его изго-

товления. 

Основными задачами организационно-экономической подготовки 

производства являются: 

– обеспечение производства нужным составом оборудования, 

инструментов и приспособлений; 

– организация основного и вспомогательного производства, тру-

да и заработной платы; 

– выбор форм специализации  и кооперирования цехов и участ-

ков; 

– разработка календарно-плановых нормативов для оперативно-

производственного планирования; 

– перестройка структуры  органов управления, если объем и со-

держание по реконструкции выявляют в этом потребность и др. 

Организационно-экономическая подготовка производства осуществ-

ляется параллельно и взаимосвязано с конструкторской и технологической 

подготовкой производства. На данной стадии сводная смета затрат рассчи-

тывается на подготовку, освоение и изготовление новых видов продукции, 

куда входят расходы: на проектирование и конструирование нового изде-

лия, инструмента, испытание материалов, полуфабрикатов; перепланиров-

ку и перестановку оборудования, испытание опытной партии продукции. 

В организации материальной подготовки производства практически 

участвуют все подразделения предприятия. Материалы отделов главного 

конструктора, главного технолога и других организационных служб явля-

ются основой для разработки производственной программы, наборам и 

подготовки кадров, определения трудоемкости изготовления продукции, 

норм и нормативов процесса. 

На промышленных предприятиях применяются различные методы 

планирования подготовки производства. Основными документами, опре-

деляющими содержание работ, сроки их выполнения служат циклограммы, 

линейные планы-графики подготовки производства, сетевые графики. 
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Ключевые термины 

 

1. Фундаментальный исследования 

2. Прикладные исследования 

3. Конструкция 

4. Техническое задание 

5. Унификация 

6. Маршрутная карта 

7. Инструкционная карта 

8. Организационно-экономическая подготовка 

9. Критический объем производства 

10.  Материальная спецификация  

11. Типизация технологического процесса 

 

Краткие выводы 
 

Изготовляемая продукция, с чьей бы точки зрения ее ни рассматри-

вали – инженера по организации производства, конструктора этой продук-

ции или оператора машины – составляет основу производственной дея-

тельности. 

Производство новых изделий связано с поисковыми и научно-

исследовательскими разработками, с их производственным и эксплуатаци-

онным освоением. Для реализации достижений науки в производстве кон-

кретной продукции необходима достаточно продолжительная работа, тех-

ническая подготовка, которая представляет собой комплекс мер, связанных 

с созданием новых видов продукции, внедрения  ресурсовой технологии, 

эффективности методами организации производства. 

Содержание, объем и формы организации подготовки производства 

зависят от целого ряда факторов. Техническая подготовка включает в себя 

конструкторскую, технологическую и другие формы организации подго-

товки производства, которые зависят от целого ряда факторов. На каждой 

из перечисленных фаз решаются конкретные задачи. 

Научно-техническая подготовка играет важную роль в формирова-

нии изделия, постановке его на производство, доведение его до потребите-

ля. Организация научно-технической подготовки направлена на формиро-

вание форм, методов, норм и нормативов на каждой из стадий подготовки 

производства, создание соответствующих  организационных структур и 

определение их функций. 

Основными направлениями совершенствования подготовки произ-

водства являются специализация служб ТПП; стандартизация и унифика-

ция ТПП; совершенствование организации труда конструкторов, техноло-

гов, совершенствование планирования и управления технической подго-

товки производства. 
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Оперативными органами управления подготовки производства яв-

ляются отдел главного конструктора, отдел главного технолога. Возглав-

ляет и координирует эту работу главный инженер предприятия. 

 

Вопросы для контроля и обсуждения 
 

1.  Содержание и задачи научно-исследовательских работ. 

2.  Типовые  стадии научной темы. 

3.  Понятие и содержание конструкторской подготовки производства. 

4.  Роль унификации и стандартизации в конструировании  изделий. 

5.  Организационная структура конструкторского отдела предприятия. 

6.  Задачи технологической подготовки производства на предприятии. 

7.  Основные этапы технологической подготовки производства. 

8.  Исходные материалы для разработки технологических процессов. 

9.  Назначение типизации технологических процессов. 

10. Требования, предъявляемые к технологическим  процессам. 

11. Последовательность разработки технологических процессов. 
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ТЕМА 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

 

5.1. Роль обслуживающих хозяйств в организации  производственного 

процесса 

 

Важнейшими условиями бесперебойного хода производства является 

поддержание в рабочем состоянии оборудования, питание агрегатов энер-

гией, своевременное обеспечение инструментом и приспособлениями. 

Процессы, обеспечивающие нормальную работу основных технологи-

ческих переделов, получили название вспомогательных. Усложнение про-

изводственного процесса, диверсификация продукции (расширение номен-

клатуры), развитие и углубление внутрипроизводственных связей между 

подразделениями приводит и к увеличению работ по транспортировке 

предметов труда. 

Повышение уровня технической оснащенности требует тщательного 

ухода за оборудованием и проведения планомерного ремонта. Использова-

ние на предприятиях специального оборудования, универсальных станков 

предполагает значительное расширение  номенклатуры  применяемого  

инструмента. 

Интенсификация производства вызывает потребность в различных ви-

дах энергии. Все это значительно повышает роль и значение вспомога-

тельных  и обслуживающих хозяйств в производстве. От их деятельности в 

решающей мере зависит общая эффективность функционирования  пред-

приятий. 

Исходя из требований современного производства организация вспо-

могательных процессов должна удовлетворять следующим принципам: 

* обеспечивать гибкость, преемственность и минимальную пере-

стройку при переходе  в основном производстве с одной продукции на 

другую; 

* носить профилактический характер, т.е. предупреждать воз-

можное нарушение нормального хода производственных процессов и 

обеспечивать бесперебойную работу основного производства; 

* создавать условия для организации специализированного вы-

полнения работ по обслуживанию; 

* обеспечивать условия выпуска максимума высококачественной 

продукции при минимуме затрат. 

Для вспомогательных процессов генеральным направлением разви-

тия являются концентрация и специализация производства, перерастаю-

щие в создание специальных заводов (малых предприятий), и даже целых 

отраслей, выполняющих функции обслуживания. 
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5.2.Организация инструментального хозяйства 

 

Задачи и значение инструментального хозяйства 

Инструментальное хозяйство – совокупность общезаводских и цехо-

вых подразделений, занятых проектированием, приобретением, изготовле-

нием, ремонтом и  восстановлением технологической оснастки и еѐ учѐтом 

выдачи на места. 

На предприятии используется широкая номенклатура технологиче-

ской оснастки (режущий инструмент, штампы,  модели станочные и сле-

сарные приспособления, пресс-формы ). Количество типоразмеров приме-

няемой оснастки в среднем по размеру машиностроительном предприятии 

достигает 40 тыс. В себестоимости продукции затраты на технологическую 

оснастку  достигает 8 – 15%. В оборотных средствах еѐ стоимость достига-

ет 15 – 40%. 

Экономическое значение функционирования данного подразделения 

не исчерпывается всеми затратами, связанными с проектированием и изго-

товлением технологической оснастки. Рациональная  организация инстру-

ментального хозяйства должна стимулировать внедрение в производство 

прогрессивных видов технологической оснастки, улучшать еѐ качество. 

Это обеспечивает внедрение прогрессивных технологий с вытекающими 

последствиями.    

Управление инструментальным  хозяйством промышленного пред-

приятия должно выполнять ряд задач, основными из которых являются 

следующие: 

* обоснование потребности в различных видах инструмента; 

* проектирование специального инструмента; 

* выбор форм получения инструмента – какой получить со сто-

роны, какой произвести самому и какими способами; 

* организация хранения и запасов инструмента; 

* выбор форм инструментообеспечения рабочих мест; 

* организация производства инструмента, его ремонта и заточки; 

* определение возможности восстановления и модернизации ин-

струмента. 

Важнейшими условиями  рациональной организации и эффективно-

го использования инструмента является его четкая классификация. 

Различают следующие виды инструмента 

По степени применяемости инструменты бывают общепромыш-

ленного, отраслевого, группового и внутризаводского потребления. 

По характеру использования различают специальный и универ-

сальный инструмент, применяемый на данном предприятии для выполне-

ния определенной операции при изготовлении конкретных деталей выпус-

каемой продукции. 
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Универсальным называется инструмент, применяемый на всех 

предприятиях данной отрасли производства при выполнении операций 

определенного рода. 

По назначению инструменты подразделяют на обрабатывающие, 

контрольно-измерительные, технологическую оснастку. 

Каждый вид инструмента делится на классы. Каждый класс делится 

на подклассы, группы, подгруппы, секции. 

В целях  предупреждения излишнего расширения номенклатуры и 

типоразмеров оснастки в инструментальном производстве ведется работа 

по нормализации инструмента. 

Состав и функции инструментального хозяйства. Инструмен-

тальное хозяйство на современном промышленном предприятии включает 

производственные звенья (участок, цех или несколько цехов) по изготов-

лению инструмента; складские и комплектующие подразделения по вос-

становлению и ремонту инструмента и т.д.  Вся эта работа возглавляется и 

координируется соответствующими подразделениями заводоуправления, в 

частности, инструментальным отделом, в состав которого входят кон-

структорские, технологические группы, снабженцы, организаторы, эконо-

мисты и др. 

Нормализация – это ограничение целесообразным минимумом ти-

поразмеров и элементов конструкций. 

В зависимости от степени применяемости инструмента отдельные их 

группы изготовляются разными способами. Универсальный инструмент 

производится специализированными заводами. Специальный инструмент, 

применяющийся в отраслевом масштабе производится на отраслевых ин-

струментальных заводах или в базовых инструментальных  цехах крупных 

предприятий. Лишь небольшая часть специального инструмента, который 

применяется только в одном или ограниченном числе цехов, производится 

в собственных инструментальных цехах. 

Примерные функции инструментального хозяйства при различных 

типах производства представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Варианты распределения функций инструментального хозяйства  
 

Функция Подразделение, выполняющее эту 

функцию 

Тип производства 

Конструирование оснастки Технологический отдел завода Единичное, мелкосе-

рийное 

Отдел конструирования оснастки 

при ОГТ, бюро подготовки произ-

водства (технологические отделы 

цехов) 

Серийное, крупносе-

рийное, массовое 

Производство оснастки Инструментальный цех, мастер-

ские литейного и кузнечного цехов 

Единичное, мелкосе-

рийное 

Инструментальный цех, цех при-

способлений, цех штампов и ста-

ночных приспособлений, специ-

альные мастерские производствен-

ных цехов 

Серийное, крупносе-

рийное, массовое 

Планирование потребления Инструментальный отдел (бюро) Заводы всех типов 

Планирование производства 

оснастки 

Отдел подготовки производства 

завода, инструментальный отдел 

(бюро), бюро подготовки произ-

водства цехов (технические отделы 

цехов) 

Серийное, крупносе-

рийное, массовое 

Планирование приобрете-

ния оснастки 

Инструментальный отдел (бюро) Заводы всех типов 

Приобретение оснастки Инструментальный отдел (бюро) 

или отдел материально-

технического снабжения 

Заводы всех типов 

Хранение и выдача оснаст-

ки 

Центральный инструментальный 

склад (ЦИС), заводские запасы, 

инструменты и приспособления 

для механической обработки 

Заводы всех типов 

Ремонт и восстановление 

оснастки 

Инструментальный цех, спецма-

стерские производственных цехов. 

Цехи, изготовляющие оснастку, 

ремонтно-восстановительная ма-

стерская для инструмента и нор-

мальных станочных приспособле-

ний, заточные мастерские для ре-

жущего инструмента 

Единичное, мелкосе-

рийное 

Организация работ по инструментальному обеспечению производ-

ства включает расчет потребности в различных видах инструментов и 

оснастки. 

Общая потребность предприятия в инструменте и оснастке (Ио) влю-

чает расход на производство основной продукции (Ит); изготовление изде-

лий новой техники (Ин.т.); ремонтные нужды (Ир); образование запасов ин-

струментов на конец года (Из.к.): 
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Ио= Ит+ Инт+ Ир+ Из.к.. 

 

Расход инструмента и оснастки на основное производство определя-

ется исходя из планируемого объема работ (количество изделий, деталей, 

часов работы оборудования и т.д.) и нормы расхода инструмента. 

Планирование потребности в инструменте осуществляется на основе 

технических норм. Так, например, норма расхода режущего инструмента 

на 1000 шт. изделий определяется с учетом количества деталей (n) в одном 

изделии, шт., машинного времени (tm), необходимого для обработки одной 

детали, мин. и времени (tm) работы инструмента до полного его износа (tи), 

час и коэфициента случайной убыли инструмента (Ку): 

 

Ку*
tи

1000ntм
Нр




1
. 

 

При выборе или обосновании  рациональных форм организации про-

изводства инструмента в функции предприятия, кроме воспроизводства, 

восстановления и ремонта специального инструмента, входит хранение 

инструмента и поддержание его запасов на необходимом уровне, органи-

зация заточки инструмента и обеспечение  бесперебойного питания ин-

струментом рабочих мест. 

Основная часть запасов инструмента находится в центральном ин-

струментальном складе. Минимальный запас можно определить по форму-

ле: 

 

Zmin = Идн * Дср,  

 

 

где    Идн – дневная потребность в инструменте; 

Дср – число дней срочного изготовления инструмента 

или получения его   со стороны. 

Текущие запасы  в инструментально-раздаточных кладовых опреде-

ляются, исходя из дневной потребности в инструменте и периода, через 

который израсходованный инструмент возобновляется. Как правило, нере-

гулярно потребляемый инструмент обычно держат в размере месячной по-

требности, а регулярно потребляемый – в полумесячной и декадной по-

требности. 

Количество инструмента на рабочих местах определяется в зависи-

мости от числа станков, количества смен работ этих станков и количества 

инструментов, находящихся у каждого рабочего. 
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Наличие инструмента в заточке зависит от величины посылаемых в 

заточку партий и времени пребывания инструмента в заточке (в днях), 

включая время пролеживания инструмента перед заточкой, нахождения 

его в заточке и время после заточки до поступления его в инструмент - 

раздаточную кладовую. 

Хранение и комплектация инструмента осуществляется в централь-

но-инструментальном складе, который обеспечивает приемку, хранение, 

регулирование запасов и выдачу инструмента цехам и инструментально-

раздаточным кладовым. Последние ведут ежедневный учет расхода и дви-

жения инструмента снабжение рабочих мест инструментом и оснасткой. 

Важное влияние на величину оборотного запаса оказывает степень 

совершенства принятого порядка организации заточки инструмента и ве-

личина страхового запаса, характеризующая общий уровень организаци-

онной культуры предприятия. 

Основными направлениями совершенствования инструменталь-

ного хозяйства и повышения  эффективности их работы являются: 

– при проектировании продукции и технологии еѐ изготовления – 

унификация и стандартизация деталей и узлов, типизация технологических 

процессов, контроль технологичности конструкций, использование науч-

ных достижений и методов оптимизации; 

– при проектировании и производстве технологической оснастки 

– стандартизация и унификация оснастки, еѐ основных частей и конструк-

тивных элементов, применение автоматизированных систем проектирова-

ния; 

– в области менеджмента – применение научных форм и методов 

управления, развитие маркетинговых исследований, совершенствование 

учета, контроля и мотивации труда; 

– в области эксплуатации, ремонта и восстановления оснастки – 

обеспечение нормальных условий работы контрольного инструментально-

го склада, инструментально-раздаточных кладовых, организация обеспе-

чения рабочих мест, современная централизованная заточка инструмента, 

усиление технадзора, совершенствование нормативной базы, улучшение 

оперативного учета, повышение эффективности ремонта и восстановления 

оснастки. 

 

5.3.Организация ремонтного хозяйства 

 

Уровень и масштабы технического прогресса выражаются прежде 

всего в основных производственных фондах, являющихся материально 

технической базой  любого производства.  

В условиях быстрого развития технического прогресса наряду с не-

прерывным ростом парка оборудования в количественном отношении 

происходят его качественные изменения.  
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В этих условиях заметно возрастает значение проблемы поддержа-

ния оборудования в работоспособном состоянии, а также задачи совер-

шенствования техники, технологии и организации ремонтного производ-

ства. 

Высокий уровень затрат на ремонт, техническое обслуживание обо-

рудования определяется  единичным типом организации ремонтного про-

изводства, обусловленным чрезмерной его распылѐнностью, низким уров-

нем механизации ремонтных работ, их организации, планирования и 

управления.  

Недостаточный уровень развития ремонтного производства в из-

вестной степени тормозит ускорение технического прогресса в основном 

производстве, т. к. приводит к чрезмерно долгим простоям оборудования в 

ремонте, обусловливает низкое качество ремонтных работ, высокую их се-

бестоимость и трудоѐмкость, т. е. снижает общий  уровень использования 

оборудования. 

В настоящее время бурный технический прогресс настоятельно тре-

бует перевода единичного типа ремонтного производства на более высо-

кую ступень его развития – на ступень серийного и крупно серийного про-

изводства. Однако, проблема специализации капитального ремонта в част-

ности, металлорежущих станков практически ещѐ не решена. 

На долю ремонтных служб предприятий, эксплуатирующих техноло-

гическое оборудование, приходится производство капитального ремонта 

47% парка оборудования и 37% изготовления запасных частей. Обязанно-

стью ремонтных служб заводов остаѐтся выполнение всех текущих и ава-

рийных ремонтов, а также техническое обслуживание оборудования.  

Развитие и дальнейшее совершенствование техники, технологии и 

организации ремонта и технического обслуживания на предприятиях по-

прежнему является важной и актуальной задачей.  

Основная задача организации ремонтного хозяйства – сохранение 

оборудования в рабочем, технически исправном состоянии, обеспечиваю-

щем его высокую производительность и бесперебойную работу. Это до-

стигается правильной эксплуатацией, квалифицированным межремонтным 

обслуживанием и профилактическим плановым ремонтом оборудования. 

Специфика и большая трудоѐмкость по ремонту, техническому об-

служиванию и модернизации технологического оборудования обусловли-

вают необходимость создания на предприятиях специальной ремонтной 

службы – службы главного механизма (СГМ), основная задача которой – 

поддержание оборудования в постоянной эксплуатационной готовности, 

недопущение преждевременного износа оборудования и поддержание его 

на высоком техническом уровне, а также обеспечение максимального со-

кращения простоев оборудования в ремонте и минимальных затрат на ре-

монт, техническое обслуживание и модернизацию.  
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Все работы по ремонту и модернизации оборудования производятся 

по плану, определѐнному системой технического обслуживания и ремонта 

оборудования (ТОР). 

Система ремонта включает следующие работы: 

*  уход за оборудованием; 

*  осмотры, проверку на точность, промывку оборудования и 

смену масла; 

*  периодические плановые ремонты – малые, средние и капи-

тальные. 

Единая система ТОР представляет собой совокупность организаци-

онных и технических мероприятий по надзору и уходу за оборудованием, а 

также его ремонта, проводимых по заранее составленному плану с целью 

обеспечения безотказной эксплуатации оборудования, сущность которой 

сводится к следующему: 

1) для каждой единицы технологического оборудования устанавли-

вается определѐнное число отработанных часов, по истечении которых 

производятся профилактические осмотры и различные виды плановых ре-

монтов. Эти периоды времени названы соответственно: межосмотровой и 

межремонтный периоды и межремонтный цикл. Чередование профилакти-

ческих осмотров и различных видов ремонта и длительность этих перио-

дов зависит от функционального назначения оборудования, условии его 

эксплуатации, веса, габаритов и других особенностей. 

2) межремонтный цикл имеет определѐнную структуру, характери-

зующуюся перечнем и последовательностью работ по ремонту и техниче-

скому обслуживанию в период между капитальными ремонтами (или для 

вновь установленного оборудования – между вводом его в эксплуатацию и 

первым капитальным ремонтом. 

Период между двумя капитальными ремонтами называется ремонт-

ным циклом. Его  длительность в часах равна времени работы оборудова-

ния между капитальными ремонтами и времени простоев в ремонте. Коли-

чество и последовательность входящих в него ремонтов и осмотров со-

ставляет структуру ремонтного цикла. 

Время между двумя смежными ремонтами называется межремонт-

ным периодом. Его величина определяется длительностью службы 

наименее стойкий, сменяемых при ремонте деталей. Продолжительность 

ремонтных циклов и межремонтных периодов нормируется, планируется и 

учитывается в часах или сменах (иногда в месяцах) работ оборудования. 

В период ремонтного цикла проводится  один капитальный К и не-

сколько средних С и малых М ремонтов. 

Малым ремонтом  называется минимальный по объему ремонт, при 

котором производится замена деталей (со сроком  работы, равным мини 

ремонтному периоду или меньше его) и регулирование механизмов. 
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Средним ремонтом называется более сложный и больший по объему 

плановый ремонт, который включает малый ремонт, а также частичную 

разборку станка, замену и восстановление изношенных деталей. При сред-

нем ремонте восстанавливаются координаты, точность и производитель-

ность станка. Средние ремонты по периодичности более года относятся к 

капитальным, а затраты на их производство планируются за счет аморти-

зационных отчислений. 

Капитальный ремонт – это наибольший по объему и сложности ре-

монт, во время которого происходит полная разработка агрегата с заменой 

всех изношенных деталей и узлов, ремонт базовых деталей и выверка ко-

ординат. 

Продолжительность ремонтного цикла (Тц) агрегата определяется 

отработанным временем, классом оборудования, условиями эксплуатации  

и характером выполняемой работы (Тц = пмтА) 

Продолжительность межремонтного межосмотрового периодов (tмп и 

Тмо) определяется продолжительностью межремонтного цикла и количе-

ством ремонтов и осмотров в цикле:        

                                                                                

tмп=
11м mс nn

Тц
;         tмо=

11 омс nnn

Тц
, 

 

где  nc, nм, nо – количество в цикле соответственно: средних ремон-

тов, малых ремонтов, осмотров.     

В зависимости от сложности оборудования и соответственно трудо-

емкости ремонта все оборудование разбивается на группы ремонтослож-

ности. В машиностроении в качестве единицы измерения объема  ремонт-

ных работ  принята условная ремонтная единица, равная  1/2 затрат рабо-

чего времени на ремонт токарно-винторезного  станка IК-62. Каждая груп-

па ремонтосложности больше предыдущей группы на одну ремонтную 

единицу. Например, станок IК-62 относится  к 2-ой группе сложности и за-

траты труда на его ремонт станка 6-ой группы сложности потребует затрат 

труда, равных 6, а станка 12-й группы – 12 ремонтных единиц. Для того, 

чтобы определить трудоемкость ремонтных работ любого станка, нужно 

трудоемкость ремонтной единицы данного вида ремонта умножить на ко-

эффициент, равный номеру группы ремонтосложности. 

Все нормативы затрат разработаны в расчете на единицу ремонто-

сложности, что позволит комплексно планировать ремонтные работы вне 

зависимости от видов ремонтируемого оборудования. 

Основными показателями плана ремонтных работ являются: 

– объѐм ремонтных работ по цехам и предприятиям в целом на год 

и на каждый месяц; 

– виды ремонтных работ и сроки их выполнения; 
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– трудоѐмкость ремонтных работ, производительность труда, чис-

ленность рабочих, фонд заработной платы; 

– количество и стоимость необходимых для ремонта материалов; 

– себестоимость ремонтных работ. 

 

Среднегодовой объѐм ремонтных работ на 1 р. е. определяется по 

формуле: 

 

Qcp.r = 
Тц

tononмttcnctknk  м
, 

 

где tk, tc, tм, to – трудоѐмкость соответственно капитального, средне-

го, малого ремонтов и осмотра одной ремонтной единицы в часах; 

      nc, nм, nо, nк – количество соответственно  средних, малых ре-

монтов и осмотров в ремонтном цикле; 

     Тц – продолжительность ремонтного цикла. 

 

На основе рассчитанного объѐма работ определяется необходимое 

количество рабочих. Например, количество слесарей (Ссл) для проведения  

плановых ремонтов и осмотров оборудования можно определить из сле-

дующего соотношения: 

 

Ссл= *Fgгод.сл.Q  , 

 

где   Qгод.сл.   – годовой объѐм слесарных работ для производства пла-

новых ремонтов и осмотров оборудования, н-час; 

         Fg – действительный фонд времени работы одного рабочего, 

ч/год, 

          – коэффициент выполнения норм. 

 

Подобные расчѐты используются для решения организационных за-

дач: определения возможности и целесообразности создания специализи-

рованных бригад, участков; определения количества оборудования и рабо-

чих, их загрузки и специализации и т. д.  

К прогрессивным методам ремонта относятся агрегатный (узловой), 

последовательно-узловой и поточный. 

Агрегатный (узловой) метод ремонта предусматривает замену тре-

бующих ремонта агрегатов (узлов) на заранее отремонтированные, приоб-

ретенные или изготовленные. 

Этот метод удешевляет ремонт и сокращает время простоя оборудо-

вания в ремонте, т. к. он сводится к простой операции замены узлов. 

Агрегатный (узловой) метод ремонта наиболее эффективен при вос-

становлении работоспособности: 
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а) оборудования, имеющего стандартные узлы (насосы, гидроаппа-

ратуру и т. д.); 

б)  одноимѐнных моделей, имеющихся на заводе в большом количе-

стве; 

в) лимитирующих производство моделей; 

г) оборудования, состоящего из конструктивно обособленных узлов 

(поточных и автоматических линий, конвейеров и т. п.). 

Последовательно-узловой метод – заключается в том, что требую-

щие ремонта узлы агрегата ремонтируются не одновременно, а последова-

тельно (с использованием для ремонта перерывов в работе оборудования).  

 В условиях централизации и специализации ремонтного производ-

ства может быть широко внедрѐн поточный метод ремонта оборудования. 

Этот метод заключается в расчленении на равные по трудоѐмкости опера-

ции, выполняемые непрерывно в технологической последовательности на 

специальных рабочих местах. 

При большом объѐме ремонтных работ поточный метод одноимѐн-

ного или сходного оборудования является наиболее эффективной формой 

организации ремонта. 

Руководство ремонтным хозяйством на предприятии осуществляется 

главным механиком завода. Главный механик, являясь руководителем всех 

ремонтных служб, подчиняется главному инженеру, а на средних и круп-

ных заводах является заместителем главного инженера по оборудованию. 

Отдел главного механика (ОТМ) обеспечивает планирование всех 

видов ремонта всего оборудования по всем подразделениям предприятия и 

по предприятию в целом, осуществляет руководство ремонтным цехом, 

организует техническую подготовку и приемку оборудования из ремонта, 

выполняет технологические, а также конструкторские работы, связанные с 

ремонтом и модернизацией. 

Структура и штаты отдела главного механика зависят от количества 

действующего на заводе технологического, подъемно-транспортного, 

электротехнического и теплосилового оборудования и от принятой формы 

организации ремонта. 

Типовая структура отдела главного механика завода приведена на 

схеме 1. 
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Схема 1. Типовая структура отдела главного механика 
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Структура и штаты ОГМ зависят от подлежащего выполнения объѐ-

ма работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, от ко-

личества станков и машин, их ремонтных особенностей и структуры пред-

приятия. 

К основным показателям качественного обслуживания оборудования 

относятся:  

* сохранение его в рабочем состоянии; 

* сохранение его точности; 

* безаварийная работа оборудования, отсутствие внеплановых 

простоев; выполнение ремонтных работ в установленные сроки; 

* исправное состояние всех механизмов управления; 

* системы блокировки и т.п. 

В основу расчета потребности в запасных частях    кладется объем 

ремонтных работ, сроки службы деталей и узлов, данные о нормальных и 

фактических запасах соответствующих деталей. 

Наряду с планированием общего объема ремонтных работ на пред-

приятиях ежегодно составляются календарные графики ремонта оборудо-

вания по каждому цеху. При составлении годового графика исходными яв-

ляются дата и месяц последнего ремонта, структура ремонтного цикла, 

длительность межремонтного периода, нормативы трудоемкости и показа-

тели  ремонтосложности оборудования. 

 

5.4.Организация транспортного хозяйства 

Процесс производства на промышленных предприятиях тесно связан 

с перемещением сырья, материалов, полуфабрикатов и т. д. Все эти грузы 

регулярно доставляются на предприятия, разгружаются и размещаются на 

складах, откуда они подаются в производственные и вспомогательные це-

хи и на протяжении всего цикла производства подвергаются перемести-

тельным и грузо-разгрузочным операциям.    

Одной из важнейших задач организации транспортного хозяйства 

является обеспечение сохранности и качества груза, характер которых 

определяет выбор транспортных средств, способ транспортировки, ско-

рость перевозки, порядок хранения и т.д. В то же время необходимо раци-

ональное использование транспортных средств, их сохранности и совер-

шенствование труда рабочих-транспортников. 

В зависимости от особенностей перевозок и вида используемых 

транспортных средств транспорт предприятия подразделяется на несколь-

ко видов: по назначению, видам, способу действия. 

По назначению транспорт бывает внешний, межцеховой, внутрице-

ховой, внутрискладской и рабочего места. 

По видам различают рельсовый-напольный, железнодорожный 

транспорт (электровозы, тепловозы, специальные платформы и т.д.) и 

рельсовый подвесной, безрельсовый автомобильный, механический (тяга-
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чи, электрокары, автокары, тележки и т.д.); водный (толкачи, баржи и т.д.); 

грузоподъемные механизмы (краны, подъемники и т.д.); трубопроводы; 

конвейерные установки (ленточные, пластинчатые, транспортные и т. д.). 

По принципу действия транспорт делится на прерывный и непре-

рывный. 

Вся работа транспортного хозяйства определяется технологией  и 

методами организации основного производственного процесса. Главной 

задачей при организации транспорта является выбор транспортных средств 

для отдельных участков предприятия. При этом учитываются их грузо-

подъемность, скорость, маневренность и ряд других свойств транспортных 

средств, а также принимается во внимание мощность грузопотоков, рас-

стояния между их начальными и конечными точками, характер транспор-

тируемых материалов – габариты, физико-химические и прочие свойства. 

Базой для определения объема работ, выполняемого заводским 

транспортом, служит суммарная величина грузопотоков или общий грузо-

оборот завода. 

Грузопотоком называется количество грузов (в тн, мз, шт), переме-

щаемое по заданному направлению или через данный пункт за определен-

ный период времени. 

Грузооборот завода можно определить по следующей формуле: 

 

Гобщ = Гвнеш + Гвнт = Вп  + Во +  Ввнт  =   Вi  т/год, 

 

где Гвнш – внешний грузооборот завода; 

Гвнт – внутренний грузооборот; 

Вп – грузопоток прибытия; 

Во – грузопоток отправления; 

 Ввнт – сумма внутренних (межцеховых) перевозок; 

Вi – сумма всех (внутренних и внешних) грузопотоков. 

Сумма внешних грузопотоков, т.е. количество прибывающих и от-

правляемых в единицу времени тонн грузов, называется внешним грузо-

оборотом. 

Важным критерием оценки правильности выбора транспорта являет-

ся использование грузоподъемности механизмов. В качестве показателя 

использования грузоподъемности Кгр, который определяется как отноше-

ние веса перевезенного груза к транспортной грузоподъемности машины, 

умноженный на число совершенных ездок: 

Кгр = В/ qm, 

где В – вес приведенного груза; 

q – грузоподъемность по паспорту; 

m – число совершенных машиной ездок. 

В процессе организации функционирования транспорта проводится 

также определение способа перевозки - расчет транспортной партии дета-
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лей в зависимости от методов технологического процесса и определение 

формы транспортировки – тарной или безтарной. 

На улучшение использования внутризаводского транспорта большое 

влияние оказывает организация его работ на основе  маршрутизации пере-

возок сырья, материалов и полуфабрикатов. 

На предприятиях применяются системы маршрутизации перевозок: 

маятниковая и кольцевая. При маятниковой системе транспортные сред-

ства движутся между двумя пунктами. Одно – с грузом, а другое (обрат-

ное) – порожняком. 

При кольцевой системе, машина сдав груз в определенном пункте, 

получает там же новый груз и доставляет его в следующий и т.д. После не-

скольких заездов она возвращается с последнего пункта в исходный пункт. 

Критерием оценки выбора метода движения является коэффициент 

использования пробега машины, который определяется: 

Кпр = Z / (Z + Zo), 

где Z – путь, проделанный машиной с грузом; 

Zo – то же без груза. 

При маршрутизации перевозок рассчитывается и эксплуатационная 

скорость движения транспортных средств. 

Под технической скоростью понимается отношение длины пути ко 

времени, затраченному непосредственно на движение, а под эксплуатаци-

онной – отношение длины пути ко всему времени на рейс с учетом просто-

ев машин на начальных, промежуточных и конечных точках  линий. 

Потребность в транспортных средствах для грузопотока А определя-

ется по формуле: 

Ф = Qt / qKтр Тки, 

 

где Q – объем перевозок, тн; 

t – время на один рейс, час; 

T – рабочее время транспорта в течение суток, час 

Ки – коэффициент использования рабочего времени транспорта. 

 

В современных условиях рациональная организация транспортных 

работ становится важнейшим фактором  превращения производства  в 

единый  высокоорганизованный механизированный комплекс. 

Генеральным направлением развития транспортного хозяйства явля-

ется его механизация и автоматизация. На сокращение простоев и рацио-

нальное использование автотранспорта оказывает влияние порядок снаб-

жения, т.е. желательно применение системы подачи материалов «с колес» 

на рабочие места, цехов-потребителей, минуя межцеховые склады и кла-

довые. 

Упрощение системы оформления приемо-сдаточных документов и 

применение без документальной передачи их цех в цех деталей - важное 
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условие сокращение простоев транспортных средств, а также высвобожде-

ния работников учета, грузчиков, приемщиков, экспедиторов. 

Эффективное использование транспортных средств зависит от сте-

пени централизации транспортных работ, от механизации учета выполне-

ния транспортных операций с внедрением компьютерной технологии. 

Таковы общие тенденции развития и совершенствования организа-

ции транспортного хозяйства на предприятии. 

     

5.5.Организация энергетического хозяйства 

Энергетическое хозяйство призвано обеспечивать бесперебойное 

снабжение предприятия всеми видами энергии при соблюдении установ-

ленных параметров и наименьших затрат. К числу основных задач энерго-

хозяйства предприятия относится наблюдение за строгим выполнением 

правил эксплуатации энергетического оборудования, организация борьбы 

за рациональное использование и экономию топлива и энергии. Основны-

ми видами  потребляемой энергии являются: тепловая и химическая энер-

гия топлива, тепловая энергия пара и горячей воды, механическая энергия, 

электроэнергия. 

Энергохозяйство на промышленном предприятии осуществляет: 

прием энергии; преобразование электроэнергии, обеспечение цехов, участ-

ков и рабочих мест энергией на потребительском напряжении; передачу и 

распределение энергии (независимо от источника ее поступления) по об-

щезаводским сетям, распределительным устройствам и доведение ее до 

потребителей; организацию связи между подразделениями предприятия 

(радио, телефон и т.д.); организацию потребления энергии; надзор за всеми 

энергоустановками, а также их ремонт и модернизацию; организацию хра-

нения топлива. 

Многие предприятия, например, металлургические, химические, яв-

ляются крупными потребителями воды, как для нужд основного производ-

ства, так и для энергохозяйства и располагают системой объектов водо-

снабжения. В этих случаях водоснабжение также является функцией энер-

гохозяйства. 

Конкретный состав энергохозяйства предприятия зависит от размера 

основного производства и его энергоемкости, географического размеще-

ния предприятия, применяемых технологических процессов. 

На большинстве крупных предприятий, особенно металлургических, 

химических и машиностроительных в составе энергохозяйства имеются: 

а) теплосиловое хозяйство с котельными, компрессорными, паровы-

ми и воздушными сетями, водоснабжением, канализацией, нефтехозяй-

ством; 

б) электросиловое хозяйство с подстанциями, электрическими сетя-

ми, аккумуляторным участком, трансформаторным хозяйством; 
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в) газовое хозяйство с газовыми сетями, кислородными установками, 

промышленной вентиляцией; 

г) печное хозяйство; 

д) связь (АТС, диспетчерская связь, радиосвязь и т.д.) 

е) электроремонтные мастерские и др. 

На небольших, а иногда и на средних предприятиях руководство 

энергетическим хозяйством возлагается на отдел главного механика. В 

этом случае энергетик является либо заместителем главного механика, ли-

бо руководителем энергоцеха. На крупных заводах и фабриках в составе 

заводоуправления организуется самостоятельный отдел, возглавляемый 

главным энергетиком. При этом руководство энергоцехами и энергетиче-

скими лабораториями также осуществляет главный энергетик через соот-

ветствующих руководителей. Нередко в составе отдела главного энергети-

ка создаются подотделы энергоиспользования и энергооборудования. Пер-

вый организует нормирование расхода энергии, планирование и учет по-

требления энергии. Организация ремонта и модернизация энергооборудо-

вания – основные функции второго подотдела. 

Основой рациональной организации энергохозяйства на предприя-

тии является планирование производства и потребление энергоресурсов, 

которое базируется на балансовом методе. Энергобалансы входят в группу 

материальных балансов и способствуют организации более эффективно 

использовать топливо и энергию на предприятии. Задачей разработки пла-

нового баланса является обоснование плановой потребности предприятия 

в топливе и энергии на собственных генерирующих установках, получении 

топлива и энергии извне, использовании вторичных энергоресурсов. 

Определение потребности в энергоресурсах основывается на удель-

ных нормах ее расхода на продукцию, для производства собственными 

установками, на отопление, вентиляцию, освещение и другие вспомога-

тельные нужды. 

Расход технологической Ртэ и двигательной Рдв энергии можно 

определить по формулам: 

Ртэ = Нр * Q, 

 

где Нр – норма расхода энергии на ед. продукции; 

Q – производственная программа в натуральных (условно-

натуральных) измерителях. 

Рдв = Нрч * Qч * Ко, 

 

где Нрч – часовая норма потребления энергии единицы оборудова-

ния; 

Qч – планируемая загрузка оборудования, час; 

Ко – число единиц оборудования. 
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Расход энергии на многие другие производственные надобности, 

например, на санитарно-техническую вентиляцию, устанавливается исходя 

из мощности установок, их числа и планируемого времени их работы. 

Расход электроэнергии для освещения устанавливается либо исходя 

из количества точек освещения, средней мощности одной точки и необхо-

димого числа освещения, либо на основе размеров освещаемой площади, 

норм освещения единицы площади и числа часов освещения. 

Основными путями экономного использования энергии являются: 

– снижение прямых потерь при производстве, преобразовании, пере-

даче и распределении энергии (средние потери энергии, составляют в 

электросетях  3 - 5%, в тепловых – 4-5, в газовых – 2-3, в воздушных 2%); 

– вторичное использование энергоресурсов (тепло отходящих газов 

печей, мятый пар молотов, физическое тепло генераторного газа и газоге-

нераторных  установок, тепло охлаждающей воды мартеновских печей и 

т.д.); 

– совершенствование технологии основного производства (интенси-

фикация производственных процессов, внедрение точного литья, штам-

повки) и модернизация  производственного оборудования; 

– улучшение ремонта технологического и энергетического оборудо-

вания, его наладки и смазки; 

– рациональный выбор энергоносителей; 

– модернизация энергетического оборудования, повышение его 

уровня загрузки; 

– применение эффективных источников света (например, люминес-

центных ламп) и эффективных систем светоотражателей. 

Повышение экономичности энергохозяйства в значительной степени 

зависит от организации управления предприятием. Углубление рыночных 

отношений и улучшение контроля за ходом  производства позволяют орга-

низовать точный учет  потребляемой двигательной и технологической 

энергии, стимулировать экономию осветительной и других видов энергии, 

расходуемых на бытовые нужды. 

 

Ключевые термины 

 

1. Вспомогательный процесс 

2. Специальный инструмент 

3. Универсальный инструмент 

4. Нормализация 

5. Оснастка 

6. Грузооборот 

7. Средний ремонт 

8. Межремонтный период 

9. Техническая скорость 
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10.  Кольцевая система 

11. Энергобаланс 

 

Краткие выводы 

 

Интенсификация производства  значительно повышает роль и значе-

ние вспомогательных и обслуживающих хозяйств в производстве. От их 

деятельности в решающей степени зависит экономическая эффективность 

функционирования предприятий. 

В условиях быстрого развития технического прогресса наряду с не-

прерывном ростом парка оборудования в количественном отношении про-

исходят его качественные изменения. В этих условиях заметно возрастает 

значение проблемы поддержания оборудования в работоспособном состо-

янии, а также задачи совершенствования техники, технологии и организа-

ции ремонтного производства. 

Специфика и большая трудоемкость работ по ремонту, техническому 

обслуживанию и модернизации технологического оборудования обуслав-

ливают необходимость создания на предприятии специальной ремонтной 

службы – службы главного механика, основная задача которой – поддер-

жание оборудования в постоянной эксплуатационной готовности недопу-

щение преждевременного износа оборудования, обеспечение максималь-

ного сокращения простоев оборудования в ремонте и минимальных затрат 

на ремонт, техническое обслуживание и модернизацию. 

Использование в промышленности сложного специального оборудо-

вания, станков с программно-числовым управлением предполагает значи-

тельное расширение номенклатуры применяемого инструмента. 

Рациональная организация внутризаводского транспорта способ-

ствует   сокращению длительности производственного цикла и снижению 

себестоимости продукции. 

Энергоснабжение предприятия имеет специфические особенности, 

состоящие в необходимости немедленного  использования производствен-

ной энергии и неравномерной потребности в ней. Поэтому бесперебойное 

снабжение энергией должно обеспечиваться за счет создания резервов 

мощностей энергетического оборудования. Централизованная система 

снабжения обеспечивает надежное и бесперебойное снабжение предприя-

тия энергией и снижает издержки производства и капитальные затраты, 

связанные с получением необходимых заводу видов энергии. 

 



 70 

Вопросы для контроля и обсуждения  

 

1.  Роль и значение технического обслуживания в организации произ-

водственного процесса. 

2.  Какие принципы получили название вспомогательных? 

3.  Назовите принципы организации вспомогательного производства. 

4.  Как меняются формы организации вспомогательного производства в 

условиях рынка? 

5.  Назовите основные задачи инструментального хозяйства. 

6.  Как классифицируется инструмент? 

7.  Что Вы понимаете под нормализацией инструмента? 

8.  Как рассчитывается минимальный запас  инструмента ? 

9.  От чего зависит  количество инструмента на рабочих местах? 

10. Система ремонта, ее элементы и задачи ремонтного хозяйства.  

11. Что такое ремонтный цикл и структура ремонтного цикла? 

12. Какие виды ремонта Вы знаете? 

13. Кто возглавляет службу ремонта на предприятии? 

14. Состав, структура и задачи транспортного хозяйства. 

15. Классификация транспорта. 

16. Как определяется грузооборот завода? 

17. Как определяется потребность в транспорте? 

18. Состав, структура и задачи энергохозяйства. 

19. Определение потребности в энергоресурсах. 

20. Основные пути  экономии использования энергии. 

 

Основная литература 
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2. Усов В. В. Организация производства и обслуживания на пред-

приятиях.: Академия, 2003. 

3. Фатхутдинов Р. А. Организация производства: Учебник. Краткий 
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ТЕМА 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  

КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

 

6.1. Система технического контроля - неотъемлемая часть производ-

ственного процесса 

 

Систематическое повышение качества выпускаемой продукции яв-

ляется важной особенностью современного развития производства.  

Неуклонное повышение качества продукции является важным усло-

вием расширенного воспроизводства, предпосылкой роста производитель-

ности труда, повышения уровня конкурентоспособности  предприятия на 

отечественном и зарубежном рынках. Обеспечение выпуска продукции в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации до-

стигается техническим контролем. 

Система технического контроля (объекты контроля, контрольные 

операции, их последовательность, техническое оснащение, режимы, мето-

ды, средства механизации и автоматизация) является неотъемлемой частью 

производственного процесса, разрабатывается одновременно с проектиро-

ванием технологии изготовления технических устройств службой главного 

технолога (главного металлурга, главного химика и т.д.) предприятия либо 

соответствующими  проектно-технологическими организациями при уча-

стии отдела технического контроля (ОТК). 

Для выпуска доброкачественной  продукции большое значение име-

ет стабильность всех производственных факторов и, в первую очередь, ка-

чества поступающих в производство материалов, состояния  средств про-

изводства, соответствие  действующих технологических процессов уста-

новленным требованиям в технологических картах и в инструкциях. Эта 

стабильность способствует также обеспечению однородности качества из-

делий в пределах, установленных стандартами, техническими условиями 

или другими руководящими документами. 

Технический контроль на всех участках предприятия централизуется 

в едином заводском органе – отделе технического контроля, работники ко-

торого в своих выводах и предложениях, касающихся оценки качества 

продукции должны быть независимы от производственно-технических и 

других оперативных органов завода и обязаны руководствоваться исклю-

чительно государственными интересами. 

Вместе с тем работа, проводимая ОТК, не исключает контроля каче-

ства продукции непосредственно исполнителями и не умаляет ту ответ-

ственность, которую производственный персонал несет за выпуск недоб-

рокачественной или некомплектной продукции и за несоблюдение стан-

дартов, а начальники лаборатории – за неправильность даваемых ими ана-

лизов и заключений. 
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Представляя собой часть производственного процесса, технический 

контроль гарантирует предприятие от значительных потерь, связанных с 

выпуском недоброкачественной продукции. 

Работники ОТК совместно с административно-техническим персо-

налом должны всемирно расширять профилактическую работу с целью 

стабилизации технологических процессов, предупреждения выпускаемой  

негодной продукции и повышения уровня качества. 

Основными объектами технического контроля являются поступаю-

щие на предприятие сырье, материалы, топливо, комплектующие изделия 

и т.д., состояние производственного оборудования, технологической дис-

циплины на рабочих местах при изготовлении; готовая продукция. 

Технический контроль и испытание позволяют не только установить 

соответствует ли продукция предъявляемым  к ней требованиям, но и дает 

информацию для управления качеством продукции. 

Организацию технического контроля качества продукции на пред-

приятии возглавляет начальник (главный контролер), которому подчиняет-

ся весь контрольный  персонал, состоящий в штате ОТК. 

Структура аппарата технического контроля зависит от сложности и 

ответственности выпускаемой продукции, от типа производства, характера 

технологических  процессов и производственной структуры предприятия и 

его цехов. 

Таким образом, организационная структура аппарата и штаты ОТК 

определяются отдельно для каждого предприятия, применительно к спе-

цифическим условиям и объему производства. Бюро или группы техниче-

ского контроля создаются  не только в основных, но и вспомогательных 

цехах – ремонтных, энергетических, слесарно-строительном и т.п. и обыч-

но подчиняются собственному главному механику или главному энергети-

ку, которые полностью отвечают за качество выполняемых работ. 

Вся изготовленная продукция передается потребителю только после 

приемки ее ОТК, либо органами государственного надзора и оформлении 

соответствующей документации.   

Таким образом, наряду с контролем годности продукция ОТК обес-

печивает заданный уровень технологии, предупреждение брака и неуклон-

ное повышение качества продукции на всех стадиях производственного 

процесса. 

 

6.2. Задачи и функции отдела технического контроля 

 

В соответствии с действующим положением об ОТК важнейшими 

задачами этих отделов являются: 

1) контроль соответствия качества комплектности выпускаемой про-

дукции требованиям действующей технической документации (чертежам, 

техническим условиям, стандартам, нормам, эталонам и т.д.); маркировка 
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принятой и клеймение забракованной продукции; контроль за изъятием из 

производства забракованной продукции; 

2) окончательная техническая приемка и испытание (или участие в 

испытаниях) готовой продукции, проверка правильности оформления и 

подписания документов, удостоверяющих годность заказчику; 

3) проведение совместно с цехами, отделами, лабораториями, БК, 

НИИ анализа конструктивных, технологических, производственных и экс-

плуатационных дефектов, выявленных в производстве и потреблении, а 

также контроль их устранения; установление лиц, виновных в выпуске не-

доброкачественной продукции. 

4) контроль качества поступающих на предприятие необходимых 

для основного производства материалов (полуфабрикатов, комплектую-

щих изделий) и оформление соответствующей документации или претен-

зий поставщикам; 

5) контроль комплектности, консервации и упаковки готовых изде-

лий; контроль качества тары и маркировки; 

6) контроль наличия товарного знака (фирменной марки)  на готовых 

изделиях; 

7) инспекторский надзор за правильным осуществлением контроля 

состояния оснастки, инструмента и приборов, находящихся в эксплуата-

ции; контроль качества инструмента и оснастки, изготовляемых предприя-

тием; 

8) контроль сохранения единства мер и состояния измерительных 

средств, а также инспекторский контроль правильности проверки всех 

средств измерения в основном производстве; 

9) контроль своевременной подготовки и проведение мероприятий, 

связанных с внедрением новых стандартов и технических условий; 

10) контроль соблюдения технологии производства в цехах в соот-

ветствии с утвержденными картами, инструкциями   и схемами; отбор 

проб и проведения анализа их в лабораториях; 

11) оперативно-технический учет и анализ брака и дефектов по при-

чинам и виновникам; учет возврата продукции, предъявляемой ОТК про-

изводственными цехами и участками; участие в разработке мероприятий 

по предупреждению и ликвидации брака в производстве и контроль их вы-

полнения; 

12) внедрение в производство новых конструкций оснастки  для вы-

полнения контрольных операций, новых методов контроля, механизации и 

автоматизации контрольных операций. 

В соответствии с задачами ОТК реализует следующие функции: 

подбор и расстановку кадров, обучение и повышение их квалификации, 

анализ эффективности всех видов технического контроля; внедрение про-

грессивных методов контроля и оценки качества изделий; входной кон-

троль; анализ и обобщение статистических данных об эксплуатационных 
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свойствах выпущенной предприятием продукции; контроль за реализацией 

и эффективностью мероприятий по устранению выявленных недостатков 

изделий; участие в подготовке и сертификации продукции; разработка 

предложений, направленных на повышение качества изготовляемой про-

дукции; участие в совершенствовании нормативно-технической докумен-

тации. 

Начальник ОТК имеет   право: 

 прекращать  приемочный контроль продукции, имеющий повто-

ряющиеся дефекты, до устранения причин, вызывающих их; 

 запрещать изготовление новой продукции, если проектно-

конструкторская и технологическая документация на нее не обес-

печивает соблюдение требований стандартов и технических усло-

вий;  

 предоставлять руководству предприятия предложения о привле-

чении к ответственности лиц, виновных в изготовлении некаче-

ственной продукции и т.д. 

ОТК строит свою работу на следующих основных положениях: 

а) за аппаратом ОТК сохраняется полная независимость; 

б) отдел организует в цехах и на участках бюро или сектор техниче-

ского контроля (БТК, СТК); 

в) отдел определяет перечень и вводит приемку ответственных дета-

лей и узлов, а также промежуточных операций технологического процесса; 

изменяет  дислокацию контрольных операций, производит необходимые 

перемещения работников ОТК; 

г) для обеспечения единства мер и измерений в производстве, свое-

временного и качественного контроля создается метрологическая служба, 

которая осуществляет свою работу в соответствии с правилами, установ-

ленными Законом РУз «О метрологии»; 

д) ОТК представляется право инспекторской проверки состояния и 

правильности эксплуатации всей производственной оснастки и инструмен-

та и надзора за ними; 

е) аппарат ОТК укомплектовывается высококвалифицированными 

кадрами. 

 

6.3. Характеристика видов технического контроля 

 

Постоянное углубление научных основ организации контроля каче-

ства является одним из главных факторов повышения технического уровня 

и качества продукции. 

По действующей видовой квалификации технический контроль ка-

чества подразделяется по следующим основным признакам: 
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– в зависимости от объекта контроля – контроль количественных и 

качественных характеристик свойств продукции, технологического про-

цесса; 

– по стадиям создания и функционирования продукции – проекти-

рование, производственный, эксплуатационный; 

– по этапам процесса – входной, операционный, приемочный (кон-

троль законченной производством продукции); 

– по полноте охвата – сплошной (контроль каждой единицы, осу-

ществляемый с одинаковой полнотой, выборочный); 

– по связи с объектом контроля во времени – летучий (контроль в 

случайные моменты, выбираемые в установленном порядке), непрерыв-

ный, периодический (через определенные интервалы), 

– по возможности последующего использования продукции – раз-

рушающий (объем контроля использованию не подлежит), неразрушаю-

щий (без нарушения пригодности объекта контроля к дальнейшему ис-

пользованию); 

– по степени использования средств контроля – измерительный, ре-

гистрационный, органолептический, по контрольному образцу, техниче-

ский осмотр; 

– по проверке эффективности контроля – инспекционный (выпол-

няется специальным сектором или комиссией, с целью проверки эффек-

тивности ранее выполнявшегося контроля); 

– в зависимости от исполнителя контроля – ведомственный, (госу-

дарственный надзор); 

– в зависимости от уровня технической оснащенности – ручной, 

механизированный, автоматизированный (осуществляется с частичным 

непосредственным участием человека), автоматический (без непосред-

ственно участия человека), активный (непосредственно воздействует на 

ход осуществления технологического процесса и режимов обработки с це-

лью управления ими), пассивный (регистрирует брак); 

– по структуре организации – самоконтроль (контроль качества ис-

полнителем, имеющим личное клеймо), одноступенчатый (контроль ис-

полнителем и работником ОТК),  многоступенчатый (контроль исполните-

лем, операционный контроль, специальные методы контроля), приемочный 

ОТК; 

– по типу проверяемых параметров и признакам качества – геомет-

рических параметров (контроль линейных, угловых размеров, формы и 

др.), физических свойств (теплопроводность, электропроводимость, темпе-

ратура плавления и др.), механических свойств (жесткость, твердость, пла-

стичность, упругость, прочность и др.), химических свойств (химический 

анализ состава вещества, коррозионная стойкость в различных средах и 

др.), металлографические исследования (контроль микроструктуры загото-

вок, деталей), специальный (контроль герметичности, отсутствия внутрен-
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них дефектов, например, с помощью ультразвука), функциональных пара-

метров (контроль работоспособности приборов, систем, устройств в раз-

личных условиях). 

6.4. Методы оценки качества продукции 

 

Методы определения значений показателей качества продукции под-

разделяются на две группы: 

1) по способам получения информации; 

2) по источникам получения информации. 

В зависимости от способа получения информации методы определе-

ния значений показателей качества продукции делятся на измерительный, 

регистрационный, органолептический, расчетный; в зависимости от источ-

ника информации на традиционный, экспертный, социологический. 

Измерительный (обязательное применение средств измерения) осно-

ван на информации, получаемой с помощью технических средств измере-

ния. С помощью этого метода определяются фактические значения, 

например, массы изделия, силы тока, числа оборотов двигателя, скорости 

самолета, автомобиля. 

Регистрационный – на использовании информации, получаемой пу-

тем наблюдения и подсчета числа определенных событий, предметов или 

затрат, например, отказов изделий при испытании, затрат на создание или 

эксплуатацию продукции, числа частей сложного изделия (стандартных, 

унифицированных, оригинальных, заимствованных, защищенных патента-

ми). Этим методом определяются  показатели унификации, патентно-

правовые и др. 

Органолептический – на использование информации, получаемой в 

результате  анализа восприятия органов чувств: зрения, слуха, обоняния, 

осязания, вкуса. При этом не исключается применение некоторых техниче-

ских средств, например лупы, микроскопа, микрофона и др. С помощью 

этого метода определяются показатели качества пищевых  продуктов, эс-

тетические и др. 

Расчетный – на использование информации, получаемой с помощью 

теоретических или эмпирических зависимостей. Этим методом пользуются  

главным образом при проектировании. Расчетный метод применяют для 

определения значений показателей  производительности, безотказности, 

долговечности, сохраняемости, ремонтопригодности и др. 

Традиционный метод осуществляется должностными лицами (ра-

ботниками) специализированных экспериментальных служб (лаборатории, 

полигоны, испытательные стенды, станции и т.д.) или расчетных подраз-

делений (конструкторские отделы, вычислительные центры, службы 

надежности др.). Испытание продукции должно проводиться  в условиях, 

максимально приближенных к нормальным и форсированным  эксплуата-

ционным, например, в условиях летно-испытательных станций авиацион-
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ных заводов, полигонов тракторных и автомобильных предприятий, испы-

тательных электродвигателей, компрессоров, насосов и т.п.  

Экспертный – с его помощью определяются значения таких показа-

телей качества, которые в настоящее время не могут быть определены дру-

гими, более объективными методами. Он осуществляется группой специа-

листов - экспертов. 

Социологический метод осуществляется  фактическими или потен-

циальными потребителями продукции. Сбор мнений потребителей произ-

водителя или устным опросом или организацией конференцией, выставок, 

аукционов, опытно-показательной эксплуатации продукции. 

Кроме рассмотренных методов применяются статистические  методы 

оценки   значений показателей качества изделий. 

Организация статистического контроля хода производственного 

процесса заключается в постановке регулярных, систематических наблю-

дений, нанесении результатов наблюдений на контрольный график и свое-

временном извещении об обнаруженных отклонениях. 

Статистический контроль производства и качества продукции имеет 

огромные преимущества  перед многими другими методами: 

– является важным профилактическим методом контроля; 

– позволяет в некоторых случаях перейти на выборочный кон-

троль, что снижает трудоемкость контрольной работы; 

– создает условия для наглядного изобретения динамики качества 

путем своевременного нанесения данных на графики или диаграммы, 

находящиеся на рабочих местах; это позволяет следить за ходом процесса 

производства и своевременно принимать меры к предупреждению брака 

как  работниками ОТК, так и всеми другими работниками - рабочими, бри-

гадирами, наладчиками, технологами. 

Основным средством технического контроля являются контрольно-

измерительные инструменты. Общие  требования к контрольно-

измерительным инструментам, обычно сводятся к следующему: обеспече-

ние надежности и объективности контроля; прироста пользования; просто-

та контроля качества самого инструмента в процессе его эксплуатации; 

максимальная стойкость; минимальная стоимость промера. 

Средства контроля классифицируется по группам:  ручные, механи-

ческие и автоматические. 

Ручные средства контроля применяются в виде универсальных и 

специальных мирителей. К простым ручным универсальным мирителям 

относятся: масштабные линейки, кронциркули, угольники, шаблоны и т.п. 

Более сложными ручными универсальными мирителями являются: штан-

генциркули, микрометры, пассаметры и др. Специальные ручные мирите-

ли применяются в условиях массового и крупносерийного производства; к 

этой категории относятся: калибры, пробки, скобы, пространственные и 

фасонные шаблоны и др. 
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В настоящее время широко используются механические средства 

контроля (индикаторы, микрометры, электро- и оптические приборы и ап-

параты). Эти средства контроля сами производят измерение и дают  не от-

носительные показания (например, проходят или не проходят детали по 

шаблону), а абсолютные, т.е. определяют действительные размеры дета-

лей. 

Особого внимания заслуживают автоматические контрольные аппа-

раты, которые улавливают размеры обрабатываемой детали в самом про-

цессе ее обработки и при возникновении необходимости сами выключают 

станок. Контрольные автоматы располагают необходимой точностью мно-

гостороннего контроля детали и высокой производительностью. 

Различные механические и автоматические контрольные приборы 

требуют от работников технического контроля умения их налаживать и 

проверять. Проверка средств контроля  производится периодически как 

внутри завода – в контрольно-проверочных пунктах цехов и конктах цехов 

и конльной  лаборатории, так и вне завода – органами Комитета мер и из-

мерительных приборов    

 

6.5. Роль сертификации в повышении качества и конкурентоспособ-

ности продукции 

 

Радикальным средством повышения технического уровня, качества и 

конкурентоспособности продукции является введение сертификации. 

В Законе Республики Узбекистан «О сертификации продукции и 

услуг» (1994 г.) применяются основные понятия и термины, а также ос-

новные правила проведения работ по сертификации: 

«Национальная система сертификации» – система, действующая на 

государственном уровне, располагающая собственными правилами проце-

дуры и управления  для проведения сертификации; 

«Сертификация продукции» – деятельность, по подтверждению со-

ответствия продукции установленным требованием; 

«Сертификат соответствия» – документ, выданный по правилам си-

стемы сертификации для подтверждения соответствия сертификационной 

продукции установленным требованиям; 

«Знак соответствия» – зарегистрированный в установленном порядке 

знак, которым маркируется продукция или документация на услугу, для 

указания того, что данная продукция или услуга соответствует конкретно-

му стандарту или другому нормативному документу. 

Сертификация имеет своей целью: 

 контроль реализации продукции; 

 обеспечение конкурентоспособности продукции на мировом рын-

ке; 
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 создание условий для участия отечественных и совместных пред-

приятий, предпринимателей в международном экономическом, научно-

техническом сотрудничестве и международной торговле; 

 защита потребителей; 

 подтверждение показателей качества продукции. 

Организация работ по проведению обязательной сертификации осу-

ществляется Узгосстандартом  или по его поручению другими организаци-

ями по сертификации с обязательной их аккредитацией. 

Работы по сертификации продукции включает установление номен-

клатуры (перечней продукции, подлежащий сертификации, определение 

сертификационных требований на конкретные виды продукции, введение 

их в нормативно-техническую документацию, разработку документов, 

устанавливающих правила проведения сертификации изделий, заключение 

соглашений о сертификации продукции, аккредитацию испытательных ор-

ганизаций, назначенных для проведения сертификационных испытаний, 

оформление и выдачу сертификатов, надзор и контроль за правильностью 

проведения  сертификации, качеством сертификационной продукции, ин-

формации о результатах сертификации). 

Понятие сертификации и аттестации продукции нельзя отождеств-

лять. Аттестация преследует цель повышать технический уровень и каче-

ство продукции до уровня высших мировых достижений: сертификация - 

установить и документально (юридически) подтвердить качество продук-

ции и ее соответствие сертификационным требованием. 

Эффективность сертификации состоит в том, что сертификационная 

продукция конкурентоспособна на международном рынке, выше оценива-

ется, быстрее включается в эксплуатацию, так как обладает правом прове-

дения испытаний в рамках входного контроля у потребителя, на которые 

зачастую затрачивается больше средств и времени, чем на ее изготовление. 

Сертификационные испытания, проведенные на полигонах, в испытатель-

ных центрах, получивших международное признание, являются гарантом 

стабильно высокого качества изделий. Знак сертификата гарантирует 

надбавку к цене. Участие Узбекистана в международном сотрудничестве 

по сертификации расширит возможности в международной торговле, со-

здания и дальнейшего развития совместных предприятий. Сертификация 

продукции получает все большее признание в международном масштабе. 

 

Ключевые термины 

 

1. Технический контроль 

2. Система технического контроля 

3. Входной контроль 

4. Сплошной контроль 

5. Экспертный 
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6. Социологический 

7.  статистический метод контроля 

8. Сертификация продукции 

9.  Сертификат соответствия 

10.  Знак соответствия 

11.  Аттестация 

 

Краткие выводы 

 

Организация технического контроля качества продукции (работ, 

услуг) играет важную роль в эффективном функционировании производ-

ственного процесса, т.к. сама является ее неотъемлемой частью, в повыше-

нии технического уровня, качества и конкурентоспособности продукции. 

Система технического контроля складывается из множества элемен-

тов, к которым относятся: объект контроля, непосредственно технология 

контроля, средства контроля и кадры контрольного аппарата. Отдел техни-

ческого контроля призван решать многие задачи, связанные с обеспечени-

ем качества, предотвращением брака, учетом и анализом, обработкой ин-

формации о качестве и т.п. В этой связи складывается определенная орга-

низационная структура отдела технического контроля под влиянием спе-

цифики, особенностей того или иного предприятия. 

На промышленных предприятиях используются различные виды 

технического контроля, средства и приемы их осуществления. 

Важное значение в современных условиях придается организации 

сертификации продукции, осуществляемой в соответствии с принятым  в 

1994 г. Законом Республики Узбекистан «О сертификации продукции и 

услуг». 

 

Вопросы для контроля и обсуждения 

 

1.  Сущность технического контроля  как системы. 

2.  Основные объекты технического контроля. 

3.  Структура отдела технического контроля. 

4.  Задачи и функции отдела технического контроля. 

5.  Виды технического контроля и признаки их классификации. 

6.  Методы оценки качества продукции. 

7.  Преимущества статистического метода контроля качества. 

8.  Средства технического контроля. 

9.  Роль сертификации в повышении уровня качества и конкурентоспо-

собности товара. 
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ТЕМА 7. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ 

          

7.1. Сущность и задачи организации труда на предприятии 

 

Организация труда имеет своей целью обеспечение условий, опре-

деляющих высокий уровень производительности труда. В свою очередь 

повышение производительности труда определяет успехи в развитии всех 

отраслей народного хозяйства, рост реальной заработной платы, общий 

подъем социально-экономического развития и культурного уровня жизни 

народа. 

Организация труда на предприятии включает в себя: подбор, рас-

становку и взаимодействие кадров, т.е.:  

1) разделение и кооперацию; 

2) приѐмы и методы работы (способы, последовательность вы-

полнения работ, координация и др.); 

3) нормирование труда (сфера нормирования, качество норм); 

4) стимулирование труда и условия труда (психофизиологиче-

ские, социальные, технические, экономические). 

Важнейшими требованиями и задачами организации труда на 

предприятии являются: 

 рост культурно-технического уровня; 

 повышение уровня духовности, нравственности; 

 систематическое распространение передового опыта новаторов  

производства; 

 правильная расстановка рабочих на основе тщательно прове-

денного   разделения   труде   и   внедрения прогрессивных форм организа-

ции производственных процессов;                                   

 соблюдение дисциплины труда,  основанной на отношениях   
сотрудничества и взаимопомощи, заключающейся в строгом соблюдении 
установленного распорядка работы предприятия, своевременности и пол-
ноте   исполнения   указаний   руководителей производства; 

 создание здоровых и безопасных условий труда, рациональная 

организация рабочих мест и технического обслуживания. 

Важное значение в повышении уровня организации производства 

имеет научный подход или научная организация труда, которая основыва-

ется на достижениях науки и передового опыта, систематически внедряе-

мых в производство, позволяет наилучшим образом соединить технику и 

людей в одном производственном процессе, обеспечивает наиболее эффек-

тивное использование материальных и трудовых ресурсов, непрерывное 

повышение производительности труда; способствует сохранению здоровья 
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человека, постепенному превращению труда в первую жизненную потреб-

ность. 

Для правильной организации труда на предприятии необходимо 

установить меру труда каждого работника, т.е. норму труда. Нормирова-

ние труда – это вид деятельности по управлению производством, задачей 

которого является установление необходимых затрат и результатов труда, 

а также необходимых соотношений между численностью работников раз-

личных групп и количеством единиц оборудования. Различают нормы 

времени, нормы выработки, нормы обслуживания, нормы численности, 

нормы управляемости, нормированное задание, которое определяет необ-

ходимый объем работ для выполнения одним работником или бригадой 

(звеном) за данный отрезок времени (смену, сутки, месяц). 

Основными принципами нормирования являются: принцип ком-

плексности, системности, эффективности, прогрессивности, конкретности, 

динамичности, всеобщности, рыночного подхода, принцип равномерности. 

Различают следующие методы нормирования труда: опытно-

статистический и аналитический, последний может быть дифференциро-

ван на аналитически-расчетный и аналитически-исследовательский. В 

свою очередь аналитически-исследовательский метод определяет нормы 

на основе широкого использования хронометража, фотографии рабочего 

дня, выборочного метода изучения потери рабочего времени. 

Хронометраж – это метод изучения затрат времени на выполнение 

операции путем наблюдения и замеров длительности отдельных элементов 

операции. Хронометраж осуществляется по следующим этапам: 

 подготовка к наблюдению; 

 непосредственно наблюдение; 

 обработка и анализ данных наблюдения; 

 определение рационального состава операции, продолжитель-

ности ее элементов и операции в целом с учетом проводимых организаци-

онно-технических мероприятий. 

Фотография рабочего дня представляет собой метод изучения ра-

бочего времени путем наблюдения и замеров его длительности в течение 

всего рабочего дня или его части. Данные фотографии рабочего дня ис-

пользуются для устранения обнаруженных потерь и непроизводительных 

затрат рабочего. 

Результаты организации труда, его эффективность определяются 

кадровой политикой. Проведение кадровой политики требует решения 

следующих задач: 
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 определение потребности в рабочей силе по количеству и каче-

ству, форм еѐ привлечения и пополнения; 

 привлечение и пополнение; 

 разработка мер по улучшению ее использования; 

 учет работающих на предприятии. 

В зависимости от характера выполняемых функций промышленно-

производственный персонал делится на рабочих и служащих, в составе ко-

торых выделяют руководителей, специалистов и других служащих (кон-

торский, учетный персонал). 

Специфика технологических процессов и организации производ-

ственных процессов проявляется в наличии различных профессий и ква-

лификаций. 

Профессия – это вид трудовой деятельности в системе обществен-

ного разделения труда, обусловленный совокупностью знаний и трудовых 

навыков, приобретенных в результате специального обучения и практики.  

Разделение  труда в пределах профессии привело к понятию специ-

альность, под которой понимается совокупность знаний и навыков для 

осуществления узкого круга работ трудовой деятельности в пределах 

определенной профессии. 

 
7.2. Организация рабочего места и производительности труда 
  

Результат работы участка, цеха, предприятия в конечном счете за-
висит от результата на каждом рабочем месте. 

Рабочее место является первичным  звеном производства. От сте-
пени его организованности в значительной мере зависит производитель-
ность труда как на данном рабочем месте, так и на участке, составляющем 
совокупность  рабочих мест, в цехе и на предприятии. 

Рабочим местом называется обслуживающий одним или бригадой 

рабочих участок производственной площади, оснащенный необходимым 

оборудованием, инструментами, приспособлениями и другими материаль-

но - техническими средствами, 

Организация рабочих мест в значительной степени зависит от спе-
циализации, а также характера работы. 

Планировка рабочего места, расположение оборудования, инстру-

менты должны отвечать следующим требованиям: 

• удобство выполнения работ, экономия движений и затрат труда 
рабочего; 

• экономия производственной площади; 

• безопасные и здоровые условия труда. 

Обеспечение здоровых и безопасных условий труда, достигаемых 

рациональным освещением рабочего места, применением,  совершенных 
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условий  работы,  местной вентиляции,  мер   защиты  от  внешних   воз-

действий  отлетающей стружки, шумов, и т. д. 

Очень важное значение в системе по организации рабочего места 

имеют: 

а) обеспечение рабочего необходимой технической документацией 

и производственным инструктажем; 

б) наладка, уход, надзор и ремонт оборудования и технологическо-

го оснащения; 

в) своевременное и полное обеспечение материалами и заготовка-

ми; 

г) бесперебойное снабжение всеми видами рабочего и измеритель-

ного инструмента и приспособлениями; 

д) своевременное освобождение рабочих мест от законченных об-

работкой деталей; 

е) организация своевременного контроля качества обработанных 

изделий. 

Основными принципами правильного разделения труда наряду с 

принципами технологической специализации являются следующие: 

– отделение подготовки от исполнения направления наладка 

станка осуществляется в механических цехах крупносерийного и массово-

го    производства    специально    выделенными наладчиками; 

– отделение основной работы от вспомогательной  что позволяет 

наиболее эффективно использовать станок в течение смены; 

– отделение квалификацированной работы от неквалификациро-

ванной. Это проводится путем передачи предварительной   обработки    

ряда   деталей на линии квалификацированным рабочим. 

Совмещение профессий способствует максимальному уплотнению 

рабочего дня. 

 

7.3. Факторы роста производительности труда 

 

Критерием экономической эффективности общественного произ-

водства и благосостояния народа является рост производительности труда, 

именно этим определяется ее роль в системе показателей, определяющих 

результативность хозяйствования на всех уровнях, начиная от рабочего 

места на предприятии и заканчивая народным хозяйством в целом. 

В результате роста производительности труда снижается себестои-

мость продукции, повышается рентабельность предприятий, размер накоп-

лений, обусловливающих возможность дальнейшего расширения произ-

водства, повышения материально-культурного уровня персонала. 



 86 

Достижение высокой производительности труда сказывается на 

улучшении других показателей производства. Так, экономия рабочего 

времени способствует ускорению оборачиваемости оборотных средств, 

поскольку сокращается длительность технологического и производствен-

ного цикла изготовления продукции. Рост производительности труда в ре-

зультате научной организации труда означает улучшение использования 

оборудования и производственных площадей, определяющих размер про-

изводственной мощности предприятия. 

Таким образом, производительность труда органически связана со 

всей системой технико-экономических показателей и выступает как глав-

ный фактор, определяющий экономику предприятия, результаты его дея-

тельности. 

Определяющая роль производительности труда в оценке экономи-

ческой  эффективности производства состоит также и в том, что этот пока-

затель по своему характеру синтетический, отражающий влияние всех 

факторов изменения техники, технологии и организации производства, 

всех сторон производственно-хозяйственной деятельности (основное про-

изводство, вспомогательное производство, обслуживание, техническая 

подготовка, планирование и др.), использование всех производственных 

ресурсов. 

Под производительностью труда понимается степень его плодо-

творности, эффективности. 

Уровень производительности труда измеряется двумя показателя-

ми: выработкой   и трудоемкостью, которые могут быть выражены форму-

лой: 

 

в= В/Т; t= Т/В, 

 
где в –выработка продукции в единицу времени; 
t – трудоемкость изготовления продукции (мин, час); 
В – объем производимой продукции, сум; 
Т – затраты живого труда на производство продукции, сум. 

Производительность труда соответственно измерению объему про-

дукции исчисляют в натуральном, условно-натуральном, стоимостном и 

трудовом выражении. 

Методы расчета уровня и динамики производительности труда на 

рабочем месте, бригаде (на участке), цехи и в целом на предприятии зави-

сят от характера выполняемой работы и организационно-технических 

условий. 

Если на рабочем месте изготовляется один вид продукции, то про-

изводительность труда измеряется в натуральном выражении. Например, 

токарь в феврале отработал 160 ч и изготовил 4000 болтов. Производи-

тельность труда, выраженная средней часовой выработкой, составила 25 
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болтов. В марте токарь отработал 165 ч и изготовил 4950 тех же болтов. 

Средняя часовая выработка составила 30 болтов. Производительность тру-

да рабочего места в марте повысилась по сравнению с февралем на 20 % 

(30/25*100-100). 

Если на рабочем месте производится различная продукция, то ди-

намику производительности труда рассчитывают при помощи индекса 

трудовых затрат: 

 

 110/1. tQtI Qспост , 

 

где Q1 – объем продукции отчетного периода; t1 и t0 – затраты жи-

вого труда на единицу продукции в отчетном и базисном году. 

Если на участке (в бригаде) выпускается разнородная продукция 

или рабочие выполняют различные, но взаимосвязанные технологические 

операции по выпуску конечного продукта, то рассчитывают фактические 

затраты труда по всем изделиям или технологическим операциям за базис-

ный и отчетный периоды и при помощи индекса трудовых затрат опреде-

ляют динамику производительности труда всего участка или бригады. 

Универсальным методом измерения производительности труда яв-

ляется стоимостной метод. 

Источники и факторы роста производительности труда чрезвы-

чайно многообразны. Важнейшими из них являются  те, которые связаны с 

внедрением новой техники. Механизация производства способствует    по-

вышению    производительности    и одновременно облегчает труд. 

Особое значение имеет вытеснение и замена  тяжелого ручного 

труда машинным, механизация погрузочно-разгрузочных работ. 

Исключительно большое значение для увеличения производитель-

ности труда в данных организационно-технических условиях имеет уста-

новление необходимых затрат времени на выполнение заданной работы 

или количества единиц продукции в единицу времени. 

Нормы времени и выработки устанавливаются с учетом следующих 

факторов: 

а)    полного    использования    производственных возможностей     

оборудования    путем    'применения прогрессивных методов обработки; 

б) рациональной организации рабочих мест; 

в) наиболее рациональных приемов и методов работы, применяе-

мых новаторами производства; 

г) уплотненного использования рабочего времени. 

Рост производительности труда в большей мере зависит от      

уровня      профессионального      мастерства, общеобразовательного уров-

ня, уровня культуры. 
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Творческая техническая мысль передовиков производства играет 

важную роль в ускорении научно - технического прогресса и роста  произ-

водительности труда. Сейчас нет такого предприятия, где бы не проявляли 

свою активность рационализаторы и изобретатели. 

В основе роста производительности труда (степени плодотворности 

труда) лежит мотивация, т.е. процесс побуждения индивидуума к деятель-

ности и в частном трудовой деятельности для достижения целей предприя-

тия и личных целей, связанных в данном контексте с удовлетворением ма-

териальных и духовных потребностей. 

Внутренняя мотивация определяется содержанием и значимостью 

работы. Если она интересует человека, позволяет реализовать его природ-

ные способности и склонности, то это является сильным мотивом к актив-

ности, добросовестному и продуктивному труду. 

Внешняя мотивация выступает в виде административной и эконо-

мической или иными словами ее называют стимулированием. 

Мотивация может осуществляться различными методами: разъяс-

нением, воспитанием, личным примером, использованием передового 

опыта, системой поощрений и наказаний и т.п. 

Трудовые отношения – едва ли не самый сложный аспект работы 

предприятия. Обеспечить тесное взаимодействие множества людей, гото-

вых к выработке и реализации новых идей, к решению сложнейших техни-

ческих и производственных проблем невозможно без глубокой заинтере-

сованности каждого в конечном результате и сознательного отношения к 

работе. 

Организовать трудовой процесс значит состыковать в пространстве 

и во времени, по количеству и качеству предмет труда, орудие труда и жи-

вой труд. 

В современных условиях необходимы новые подходы, иные психо-

логические установки, мышление к формированию трудового коллектива. 

    

7.4. Основные задачи и принципы организации заработной платы 

 

Заработная плата – это выражение в денежной форме части нацио-

нального дохода, которая распределяется по количеству и качеству труда,  

затраченного  каждым работником и поступает в его личное потребление. 

Номинальная плата – это начисленная и полученная работником 

заработная плата за его труд за определенный период. 

Реальная плата – это количество товаров и услуг, которые можно 

приобрести за номинальную заработную плату. 
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Реальная заработная плата – это «покупательная способность» но-

минальной заработной платы. 

При оплате труда необходимо учитывать следующие принципы: 

• принцип справедливости, то есть равной оплаты за равный труд; 

•сложность   выполняемой   работы   и    уровень квалификации 

труда; 

•вредные условия труда и тяжелого физического труда; 

•стимулирование за качество труда; 

•материальное наказание за допущенный брак и безответственное 

отношение к своим обязанностям; 

•опережение темпов роста производительности труда по сравнению 

с темпами роста средней заработной платы; 

•индексацию заработной платы в соответствии с уровнем инфля-

ции; 
•применение прогрессивных форм и систем оплаты труда, которые 

в наибольшей степени отвечают потребностям предприятия. 

Различают следующие формы оплаты труда: 

Повременная форма оплаты труда – заработная плата работникам 

начисляется, по установленной тарифной ставке или окладу за фактически 

отработанное на производстве время. 

При простой повременной системе заработная плата работника 

(Зпр.) за определенный отрезок времени может быть определена: 

ЗПпп = М х Т,  
где М – часовая тарифная ставка; Т – фактически отработанное на 

производстве время, ч (дни), 

При повременно – премиальной системе Зпр может быть определе-

на по формуле: 

Зпивн = М 
-
 х Т (14 р +к + п/100),  

где р – размер времени в процентах к тарифной ставке; 

к – размер премии за каждый процент перевыполнения установ-

ленных показателей, %; 

п – процент перевыполнения установленных показателей и условий 

премирования. 

Сдельная форма оплаты труда стимулирует улучшение объемных, 

количественных показателей работы. 

Сдельная форма применяется при: 

• наличии количественных показателей работы; 

• возможностей у рабочих увеличить выработку или объем выпол-

ненных работ; 

• необходимости на данном участке стимулировать рабочих к даль-

нейшему увеличению выработки продукции; 
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• возможности точного учета  объемов выполняемых работ; 

• применение технически обоснованных норм труда. 

 Сдельную оплату труда не рекомендуется использовать в случаях, 

если: 

• ухудшается качество продукции; 

• нарушаются технологические режимы; 

• ухудшается обслуживание оборудования; 

• нарушаются требования техники 6езопасности; 

• перерасходуются сырье и материалы. 

При использовании сдельной формы оплаты сохраняется опасность 

снижения качества выпускаемой продукции, нарушения режимов техноло-

гических процессов, ухудшение оборудования и его преждевременного 

выхода из строя, нарушение требований техники безопасности, перерасхо-

да материальных ресурсов. 

Аккордная система оплаты – это разновидность сдельной оплаты 

труда, сущность которой заключается в том, что расценка устанавливается 

на весь объем подлежащих выполнению работ с указанием срока их вы-

полнения 

Применение аккордной оплаты труда осуществляется в следующих 

случаях: 

• предприятие не укладывается в срок с выполнением какого-либо 

заказа; 

•при чрезвычайных обстоятельствах, которые приведут к остановке 

производства; 

•при   острой    производственной   необходимости выполнения от-

дельных работ или внедрении нового оборудования на предприятии. 

 Система оплаты может быть индивидуальной и бригадной. Бри-

гадная оплата труда производится по единому наряду всей бригаде, но ин-

дивидуально она распределяется пропорционально тарифо-часам с исполь-

зованием коэффициента трудового участия.  

Бестарифная система предполагает определение заработка в ре-

зультате количества баллов, набранных работником, умноженых на рас-

ценку за один балл. 

При контрактной системе оплаты труды заработок работника опре-

деляется на основе заключения трудового контракта в котором предусмат-

риваются: условия продления и расторжения контракта, сроки контракта, 

права и обязанности работника, ответственность сторон, условия труда и 

его оплаты, система поощрения.  

В условиях развитого рынка материальное вознаграждение за труд 

обычно складывается из двух частей: базовой (фиксированного оклада) и 
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переменной (участия в прибылях). Базовая оплата достаточна, чтобы при-

влечь на предприятие работников нужной квалификации, а их продуктив-

ная инициатива и мастерство вознаграждаются путем  дополнительных 

оплат из прибыли предприятия. Размер базовой оплаты зависит от занима-

емой должности, стажа работа, качества работы сотрудника, что касается 

участия  работников в прибыли, оно, как и приобретение акций, тесно свя-

зано с заинтересованностью каждого в повышении конкурентоспособности 

своего предприятия, но между работниками и компанией делится лишь та 

дополнительная прибыль, которая получена в результате повышения про-

изводительности труда или качества продукции.  

Выбор системы определяется целым рядом факторов, и определе-

ние размера заработка и премий базируется на показателях, которые зави-

сят от реальных усилий работников, и их можно проконтролировать на 

всех рабочих местах и производственных участках. 

Поощрительной формой материального вознаграждения труда яв-

ляется доплата (надбавка к тарифным ставкам и окладам). Она в отличие 

от тарифа не является обязательным и постоянным элементом зарплаты. Еѐ 

главное назначение – стимулирование результатов труда.  

Различают:  

*  доплаты за работу в ночное и сверхурочное время, в празд-

ничные и выходные дни, за выполнение дополнительных обязанностей за 

работу во вредных и тяжелых условиях труда; их размер не зависит от ко-

нечных результатов работы. Эти виды доплат установлены законодатель-

ством; 

*  доплаты за дополнительные результаты труда: за совмещение 

профессий и должностей, увеличение объема выполняемых работ профес-

сиональное мастерство, высокие трудовые достижения и стаж работы. В 

этих случаях размер надбавки устанавливается индивидуально в зависимо-

сти от вклада каждого работника в конечные результаты работы.  

Еще одним видом материального вознаграждения является премия. 

Еѐ особенность состоит в том, что она имеет неустойчивый характер и мо-

жет быть уменьшена, увеличена или не начислена вообще, но должна быть 

непосредственно связана с качеством результатов труда и выплачиваться 

только в случае превышении фактических результатов по сравнению с за-

планированными. С изменением условий труда и производства видоизме-

няются и все факторы, а следовательно, форма и система заработной платы 

должны непрерывно совершенствоваться. 

 

Ключевые термины 

1. Производительность труда 
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2. Выработка 

3. Трудоемкости 

4. Рабочее место 

5. Разделение труда 

6.  Заработная плата 

7. Номинальная заработная плата 

8.  Реальная заработная оплата труда 

9.  Сдельная оплата труда 

10.  Бригадная оплата труда  
 

Краткие выводы 

 

Рыночные отношения распространились на все материально-

вещественные, финансовые, информационные факторы производства и на 

такой особый фактор, как труд. Рабочая сила является важнейшим, специ-

фическим товаром. Рынок позволяет работнику свободно предлагать свою 

рабочую силу, избирать область приложения своих трудовых затрат, дает 

возможность требовать полную плату за талант, способности, квалифика-

цию, трудолюбие и трудовое усилие. 

Работодатели, исходя из своих потребностей, условий, требований, 

определяют наличие свободных мест, квалификационно-

профессиональный уровень, создают условия для соответствующей орга-

низации труда и его оплаты на предприятии в целях повышения произво-

дительности труда и качества работы.  

Если совпадают векторы спроса и предложения, то становится воз-

можным заключение соглашения о найме. Условия контракта способствует 

поддержанию интереса работника к производительному труду и достиже-

нию высоких результатов. Одновременно они определяют ответственность 

работника перед работодателем и коллективом. Для создания заинтересо-

ванности в результатах труда на предприятии предусматривается система 

материального вознаграждения, которая выражается в организации форм и 

систем заработной платы в виде тарифной системы, надбавок,  премий, ис-

пользования прибыли. 

 

Вопросы для контроля и обсуждения 

 

1.  Цель организации труда. 

2.  Значение организации труда на предприятии. 

3.  Понятие производительности труда и ее показатели. 

4.  Что вы понимаете под рабочим местом? 

5.  Принципы планировки рабочего места. 
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6.  Принципы организации разделения труда. 

7.  Факторы роста производительности труда. 

8.  Понятие заработной платы и ее сущность и значение в мотива-

ции труда. 

9.  Формы и системы оплаты труда. 

10. Принципы организации заработной платы. 
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ТЕМА 8. ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8.1. Цели и задачи маркетинговой деятельности предприятия 

 

 Целенаправленное осуществление производственно-сбытовой дея-

тельности предприятия на основе изучения рынка и приспособления к 

нему производства продукции обеспечивает самостоятельное структурное 

подразделение предприятия – служба маркетинга. 

Под маркетингом понимается комплекс мероприятий, призванный: 

выяснить потребности рынка; информировать потенциальных клиентов об 

их потребностях, а также товарах (услугах), которые могут удовлетворить 

эти потребности; осуществлять поставку товаров и услуг. 

Деятельность маркетинговой службы предприятия концентрирует-

ся на решении четырех взаимосвязанных задач: организация процесса со-

здания конкурентоспособностей продукции, проведение гибкой ценовой 

политики, организация эффективной системы сбыта, управления продви-

жением товаров на рынке. 

Единый подход к решению маркетинговых задач обеспечивают 

скоординированные целевые установки предприятия в области реализации 

продукции, задаваемые важнейшими экономическими показателями – объ-

емом продаж, массой прибыли, уровнем рентабельности, размером рыноч-

ной доли предприятия и т.п. Для их достижения разрабатывается и прово-

дится маркетинговая политика. Ее основу составляют цели маркетинговой 

деятельности. 

Формулирование целей маркетинга целесообразно начинать с 

уточнения основных приоритетов предприятия на рынке. Для этого необ-

ходимо ответить на ряд частных вопросов: 

1.  Какие изменения произошли на рынке производимой продук-

ции? 

2.  В каком направлении должно развиваться  предприятие? 

3.  Каким образом перейти в новое состояние? 

Уточнить изменения, происшедшие на рынке, помогает характери-

стика элементов маркетинговой среды предприятия, в которую включают-

ся: внутренняя, микросреда и макросреда. 

Элементами внутренней среды являются: 

1.  производственная среда – производственная структура; техноло-

гия производства; производственные кадры; сырье, материалы, комплек-

тующие изделия, полуфабрикаты; технологическое оборудование; методы 

организации производства; 

2.  Управленческая среда – структура управления; функции управ-

ления; кадры управления; информация; управленческие решения; методы 

управления; технические средства управления; 

3.  Экономические результаты деятельности. 
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К элементам микросреды относятся: 

1) поставщики; 

2) посредники (торговые, транспортные, маркетинговые, финансо-

вые); 

3) конкуренты (параметрические, товарные, марочные); 

4) потребители (индивидуальные, массовые). 

В макросферу  включаются: 

 политическая среда; 

 демографическая среда; 

 научно-техническая; 

 культурная; 

 природная. 

Ответ на второй вопрос начинается с формулировки общих целей 

предприятия на ближайшую перспективу. Необходимо иметь четкое пред-

ставление о том: 

 в чем состоят приоритеты развития и какой вид деятельности в 

общей специализации занимает предприятие; 

 на какие условия реализации (объемы продаж, ассортимент, 

условия оплаты и др.) необходимо ориентировать маркетинг предприятия; 

 на основе какого типа стратегии должна строиться маркетинго-

вая деятельность (насыщение рынка, развитие рынка и его изменение, раз-

работка новых товаров, диверсификация).  

Важное значение при ответе на третий вопрос имеют способы и 

методы реализации намеченных целей и их осуществление,  определение: 

 практических приемов и методов маркетинга в области товарной 

и ценовой политики, организации каналов распределения продукции; 

 использование средств стимулирования реализации; 

 количественного и качественного состава службы маркетинга; 

 системы обеспечения и обслуживания службы маркетинга; 

 направлений повышения квалификации персонала; 

 методов контроля маркетинговой деятельности. 

 

8.2. Основное содержание исследования предприятия 

 

Основное содержание исследования рыночных условий включает: 

 исходную информацию, необходимую для проведения исследо-

вания рыночного спроса; 

 описание методов оценки спроса, применяемых в исследовании; 

 определение объемов рыночного спроса на товары и услуги, в 

том числе на величину и структуру текущего и перспективного спроса; 

 описание способов продвижения товаров на рынок; 
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 прогнозные оценки объемов продаж товаров и услуг; 

 обоснование выбора политики в области сбыта товарной продук-

ции, включая определение уровня цен, мероприятий по содействию сбыту, 

организацию распределения и продаж; 

  описание организации гарантийного и ремонтного обслужива-

ния; 

 оценку доходов от реализации товаров и услуг. 

Суть изучения состояния рынка состоит в том, что анализу подле-

жат, с одной стороны, емкость рынка, система ценообразования, потреби-

тельские свойства товара, особенности построения и методов работы фирм 

партнеров  в хозяйственной и внешнеэкономической деятельности, каналы 

сбыта, формы и методы стимулирования продаж, коммерческой работы и 

др., а с другой стороны, определяются производственно-сбытовые воз-

можности самого предприятия (объем и товарный ассортимент, производ-

ственные мощности, система организации материально-технического 

снабжения предприятия материальными ресурсами и т.д.), финансовые 

возможности и др. 

Первым шагом в проведении комплексного исследования является 

установление характеристики текущего и кратковременного состояния дел 

в сфере производства, потребления и обращения в течение минувшего или 

будущего периодов (месяц, квартал, год). 

Свое конкретное выражение оно находит в выявлении тенденций 

динамики различных экономических показателей, характеризующих со-

стояние товарного рынка. Это состояние по отношению к хозяйствующему 

субъекту (предприятию) в каждый момент или период принято называть 

конъюнктурой товарного рынка. 

Под объемом рыночного спроса понимается общее количество то-

варов и услуг, приобретаемых в определенное время покупателями того 

или иного региона страны. 

Размер рынка – это объем реализованных товаров (услуг) за опре-

деленный период времени на данной территории. 

Организация  исследования товарных рынков включает в себя: вы-

бор товара, выявление категорий потребителей, торговых предприятий и 

изготовителей; выбор конкретных участков рынка; определение масшта-

бов и структуры выборочного опроса; подбор и подготовку счетчиков; ор-

ганизацию работы по опросу, сбору и анализу данных. 

По своему состоянию конъюнктуру товарного рынка обычно ха-

рактеризуют такими терминами, как повышательная, высокая, понизи-

тельная и низкая конъюнктура. 

Повышательная конъюнктура – это превышение спроса над пред-

ложением  товара, для нее характерны рост цен и увеличение числа заклю-

ченных сделок. Для высокой конъюнктуры характерны устойчивость вы-

соких цен и большая активность продавцов и покупателей. Для понизи-
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тельной конъюнктуры характерны затоваривание товара, снижение цен и 

сокращение числа сделок. Низкая конъюнктура – это низкие цены, боль-

шая активность покупателей, это «рынок покупателя». 

В поведении анализа конъюнктуры рынка выработалась опреде-

ленная практика в последовательности осуществления действий, она со-

стоит в том, что:  

 определяется объект изучения (национальный, региональный и 

мировой рынки); 

 отбираются основные показатели, характеризующие конъюнкту-

ру рынка товара или услуги; 

 устанавливается круг источников необходимой конъюнктурной 

информации; 

 осуществляются сбор, хранение, проверка, корректировка, си-

стематизация и обработка данных; 

 проводится анализ данных с целью выявления закономерностей 

и тенденций формирования спроса и предложения; 

 делается разработка конъюнктурного прогноза развития спроса и 

предложения на товар или услугу и возможное движение цен; 

 принятие решения о производстве товаров, их объеме и ценах; 

 принимаются решения о месте и времени совершения сделок. 

 

8.3. Методы прогнозирования спроса и предложения 

 

Основной проблемой по выявлению существующего и перспектив-

ного спроса и предложения является умение правильно обобщить много-

численные данные, порой противоречивые, и сделать из них верные выво-

ды. Это привело к появлению целого ряда аналитических методов, позво-

ляющих приходить к научно обоснованным результатам.  

Среди этих методов можно назвать следующие: 

 метод тенденций (экстрополирование); 

 нормативный; 

 метод уровня потребления (включая эластичность спроса по до-

ходам и ценам); 

 метод конечного использования коэффициента потребления; 

 экономико-математические; 

 метод ведущего показателя; 

 выборочный; 

 анкетные опросы и др. 

Метод тенденций основывается на экстрополировании данных за 

прошлый период и заключается в определении тенденций и ее параметров. 

При этом могут использоваться в качестве основы: арифметический (ли-

нейный), регрессионный и др. 
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Метод уровня потребления применяется в тех случаях, когда речь 

идет о прямом потреблении определенного продукта, и основывается на 

известных стандартных коэффициентах. Например, спрос на автомобили 

может быть рассчитан путем определения показателя количества автомо-

билей в группах с определенным уровнем дохода, а также в собственности 

фирм и государства. При известном общем объеме спроса фактическое ко-

личество автомобилей вычитается из общего объема спроса и в результате 

получают данные о дополнительном спросе. Этот метод предполагает так-

же изучение эластичности спроса по доходам и ценам. 

Суть метода конечного использования или коэффициента потреб-

ления заключается в определении возможных вариантов потребления дан-

ного товара (преимущественно в других сферах бизнеса) и установлении 

соответствующих  коэффициентов. Зная планы развития соответствующих 

отраслей и сфер бизнеса, определяют потребность в данном товаре путем 

умножения объема производства на коэффициент, соответствующий по-

треблению данного продукта. 

Метод ведущего показателя применяется в тех случаях, когда име-

ется определенная закономерность, выражающая временную или количе-

ственную зависимость потребления одного товара от потребления другого 

товара. Так, если известно, спрос на электротовары зависит от масштабов и 

времени введения в эксплуатацию жилых помещений для офисов, ний для 

офисов, са и время его возникновения на электротовары могут быть с до-

статочной точностью определены, если известны планы гражданского 

строительства. 

При прогнозировании спроса на товары длительного пользования 

рекомендуется использовать нормативный метод с учетом таких показате-

лей, как наличный эксплуатационный парк, начальный и повторный спрос 

(спрос на замену), средний срок износа товара. 

Вторым шагом в проведении исследования рынка по выявлению 

потребностей покупателей является определение вида и времени появле-

ния новых товаров и их влияние на характер складывающегося спроса. 

Как принято в международной практике, понятие «новое изделие» 

включает в себя изменения в форме, содержании или упаковке изделия, 

которые имеют значение для потребителя. 

В исследовании проблемы новой продукции имеются несколько 

аспектов рассмотрения. Это относится во-первых к снижению доли рынка, 

и во-вторых, установлением времени выхода продукта на рынок. 

При рассмотрении первого аспекта встает вопрос о снижении риска 

по разработке новых изделий, т.к. новое изделие может не пользоваться 

спросом, а также может оказаться слишком дорогим с точки зрения поку-

пателя. Поэтому компания должна принять во внимание 3 группы условий, 

способствующих снижению риска по выходу на рынок с новой продукци-

ей. Ими являются: 
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1.  Характеристика самой компании – высокие знания, комплект-

ность и опыт в вопросах производства, сбыта и исследования рынка това-

ров и др. 

2.  Свойства изделия, благоприятствующие его успешному внедре-

нию, а именно – изделие ценно для широкого круга покупателей (пользу-

ется спросом). 

3.  Размеры рынка и его характеристика – рынок расширяется и яв-

ляется надежной основой его развития, имеется большое количество по-

тенциальных покупателей, а у покупателей нет предпочтений к какому-

либо одному продукту, и поэтому легко стимулировать их к покупке ново-

го изделия. 

В связи с проблемой «новой продукции» имеется и вторая сторона 

ее решения, заключающаяся в отыскании правильного ответа о времени 

выхода с продукцией на рынок. Ее решение связано также со снижением 

риска. Это решение лежит в плоскости установления жизненного цикла 

продукта, который является общепланетарным законом. Жизненный цикл 

любого продукта состоит из четырех фаз: внедрение, рост, зрелость, па-

дение.  С жизненным циклом тесно связана маркетинговая деятельность: в 

одной из стадий реализации продукции может уделяться  внимание рекла-

ме и такой ее стороне,  как рассылка образцов, использованию купонов 

при продаже продуктов, в другом случае – снижению цены, изменению 

упаковки, и в конечном итоге анализ жизненного цикла изделия позволяет 

решать три типа проблем, касающихся разработки политики по выпуску и 

реализации продукции. 

 Что следует предпринять для расширения существующих и осво-

ения потенциальных рынков выпускаемой продукции? 

 Что следует сделать для внедрения новой продукции на эти рын-

ки? 

 Что необходимо осуществить для разработки новых изделий? 

Вместе с тем следует отметить, что решение проблем, связанных с 

жизненным циклом товара, увязывается в долгосрочном планировании, а 

учет последствий от тех или иных стадий жизненного цикла должен осу-

ществляться в текущем планировании. 

 

8.4. Ценовая политика предприятия 

 

Одним из наиболее сложных элементов маркетинговой деятельно-

сти является формирование и реализация ценовой политики предприятия 

по ассортиментным группам товаров. 

Существуют маркетинговые приемы, использование которых поз-

воляет значительно снизить степень риска при принятии решений о вели-

чине и динамики цены конкретных товаров. 

К таким маркетинговым приемам можно отнести следующие: 
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 постоянное обобщение практики изменения цен; 

 анализ влияния эластичности спроса на динамику цен; 

 учет взаимовлияния ценовой политики конкурентов; 

 динамика доходов потребителей и изменение цен; 

 контроль динамики цен. 

Динамика цен во многом определяется выработанной стратегией 

ценообразования. Она часто формируется в виде целей, которые предприя-

тие преследует в сложившихся рыночных условиях: 

 максимизация прибыли в течение продолжительного периода 

времени; 

 максимизация прибыли в течение ограниченного, короткого пе-

риода времени; 

 рост объема производства; 

 стабилизация рынка; 

 уменьшение восприимчивости потребителей к ценам; 

 поддержание лидерства в ценах; 

 «обескураживание» новичков; 

 борьба с конкурентами, имеющими цены  с низкой нормой при-

были; 

 создание комфортных условий для среднестатического покупа-

теля; 

 стимулирование интереса со стороны покупателей относительно 

предлагаемого товара. 

Анализ неблагоприятных рыночных ситуаций, которые создаются 

из-за проблем в ценообразовании, позволяет более полно решить постав-

ленную задачу. Для этого анализируются и обобщаются конкретные  ры-

ночные ситуации и обстоятельства, явившиеся причиной серьезных эко-

номических потерь: уменьшение объема продаж, прибыли, доли на рынке 

и т.п. 

Изучение практики предоставления скидок дает важную информа-

цию о чувствительности потребителей к цене. Состав, объем и условия 

предоставления скидок должны быть объектом постоянного внимания. 

Наиболее часто пользуются следующими скидками с цены: 

а) скидка на приобретаемое количество товаров (оптовая скидка). 

Производится за счет экономии на производственной себестоимости това-

ров, расходов  на складирование, транспортировку, продажу; 

б) бонусные скидки предоставляются постоянным покупателям, 

выкупающим у предприятия определенное количество товаров в установ-

ленный период времени. Бонусные скидки колеблются в пределах 5-10%; 

в) персональные скидки производятся для специальных покупате-

лей, в которых заинтересовано предприятие; 
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г) сезонные скидки производятся по товарам, имеющим сезонный 

характер. Их используют в период окончания сезона; 

д) текущие скидки на продукцию имеют целью стимулировать или 

поддерживать спрос на продукцию массового производства; 

е) вынужденные скидки осуществляются для уменьшения убытков 

предприятия, например, за счет складирования товаров. 

Для уточнения цены, рассчитанной на основе затратных методов, 

необходимо оценить влияние внешних факторов на динамику цен. Для 

этого проводится анализ чувствительности потребителей к изменению цен 

на реализуемую продукцию. 

Увеличение выручки предприятия (конкурента) в условиях эла-

стичного  спроса возможно только за счет снижения цен или такой модер-

низации продукции, которая приведет к уменьшению эластичности спроса. 

Данный вывод является принципиальной основой построения ценовой по-

литики в условиях эластичного спроса на реализуемые товары. 

В условиях неэластичного спроса предприятие должно увеличивать 

цены, т.к. только эта мера будет способствовать увеличению общей вы-

ручки от продаж. 

Часто мотивы изменения цен на реализуемую продукцию основы-

ваются на действиях конкурентов. Для оценки меры влияния ценовой по-

литики конкурента на реализацию продукции предприятия необходимо 

рассчитывать коэффициент перекрестной эластичности спроса. Он харак-

теризует степень реакции объема спроса на определенный товар конкурен-

та при изменении цены другого товара, реализуемого  другим конкурен-

том. 

Положительное значение этого показателя свидетельствует о взаи-

мозаменяемости товаров конкурентов в их непосредственном  соперниче-

стве на рынке. Конкуренция тем жестче, чем выше положительное значе-

ние перекрестной эластичности. 

Динамика доходов потребителей оказывает существенное влияние 

на спрос и предприятие часто оказываются в ситуации, когда при прочих 

равных условиях только доходы основных потребителей определяют цены 

и объемы реализации продукции. Для оценки зависимости объема продаж 

от динамики доходов потребителей можно использовать коэффициент эла-

стичности спроса по доходам. 

Отрицательное значение данного показателя свидетельствует о 

низком качестве продукции, т.к. при увеличении доходов покупатель со-

кращает объемы его потребления. Анализ значений этого показателя по 

различным группам товаров дает возможность определять предстоящие 

сдвиги в ассортименте в зависимости от изменения доходов потребителей 

и на этой основе предвидеть направления и характер динамики цен. 
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Рассмотренные приемы обоснования направлений изменения цен 

не исключают необходимость постоянного контроля фактической динами-

ки цен. 

Для принятия своевременных и адекватных решений в области це-

нообразования нужно обладать точной информацией о ходе реализации 

товаров предприятия и его основных  конкурентов. Данные, необходимые 

для контроля цен: 

1.  Динамика объема продаж в натуральных и стоимостных измери-

телях: 

в сравнении с предыдущим годом; 

в сравнении с различными сегментами рынка и каналами распреде-

ления. 

2.   Изменения цен конкурентов по различным группам товаров. 

3.  Объем продаж по сниженным ценам: 

измерительный как процент от общей продажи; 

измерительный как процент от продажи по полным ценам. 

4.  Сегмент потребителей, получающий наибольший выигрыш от 

снижения цен. 

5.  Динамика затрат на маркетинг. 

6.  Мнение потенциальных покупателей по поводу продаваемых то-

варов. 

7.  Недовольство предлагаемой ценой: 

со стороны потребителей; 

со стороны торгового персонала. 

8.  Изменение позиции потребителей относительно предприятия-

конкурента и его цен. 

9.  Количество потерянных потребителей в сравнении с предыду-

щим периодом. 

Главным результатом анализа информации о ценах, получаемой из 

независимых источников и обрабатываемой с помощью различного ин-

струментария, должно быть повышение эффективности ценовой политики 

предприятия за счет сокращения потерь, вызываемых ценовыми фактора-

ми. 

Важнейшей функцией тактического маркетинга является реклама, 

предназначенного для информирования покупателей, привлечения их вни-

мания к данному товару (услуг) и распространения предложений, советов, 

рекомендаций по приобретению данной продукции. Производителю ре-

клама позволяет увеличить объѐм продаж, поддержать  имидж товара и 

фирмы, ускорить получение прибыли.  

Потребителю реклама позволяет экономить время и средства при 

выяснении заявленных отличительных свойств товара. 

Всѐ многообразие видов рекламы можно свести к следующим: 

1) реклама имиджа для расширения объѐма продаж в перспективе; 
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2) информативная реклама, предназначенная для ознакомления по-

тенциального покупателя с товаром-новинкой; 

3) побуждающая реклама, нацеленная не на отношение покупателя 

к товару, а на его поведение, т. е. он поступил правильно, купив именно 

этот товар; 

4) избирательная реклама, ориентированная на определѐнный сег-

мент рынка; 

5) сравнительная реклама, подчѐркивающая преимущества своего 

товара перед товарами конкурентов. При этом необходимо помнить, что 

критика и подчѐркивание недостатков товаров конкурентов в рекламе за-

прещены. 

Различают следующие требования, предъявленные к рекламе: 

 рекламное сообщение должно привлекать внимание; 

 структура сообщения должна соответствовать специфике вы-

бранного средства распространения рекламы; 

 текст должен быть возможно более простым; 

  использовать следует только такие слова и графические кон-

струкции, которые знакомы потенциальным покупателям; 

 не менее важно дизайнерское решение; 

 необходимость информирования о важности для потребителя 

скрытых внутренних качеств товара по сравнению с его внешними каче-

ствами, которые могут быть проведены и оценены; 

 рекламное сообщение должно быть: кратким, интересным, до-

стоверным, динамичным, повторяющимся, образным, оригинальным.  

В качестве информационно-рекламных материалов могут быть ис-

пользованы: 

 пресса (газеты, журналы, книги, справочники); 

 печатная реклама (листовки, плакаты; электрифицированные и 

газосветные панно с неподвижными, бегущими или запрограммированны-

ми надписями, пространственные конструкции и т. п.); 

 реклама на транспорте (внутри и снаружи транспортных 

средств, на остановках, железнодорожных и автовокзалах, в аэро- и мор-

ских портах); 

 экранная реклама (кино- и телереклама, слайды); 

 радиореклама. 

В последнее время создаются целевые группы содействия продви-

жению товаров на рынок. 

Среди них активную роль  выполняют агенты розничной торговли. 

Группой содействия продвижению товаров на рынок могут быть и сами 

потребители, для которых устраиваются демонстрации товаров, конкурсы, 

викторины, дегустации, экскурсии на предприятия, ярмарки, выставки и 

др. 
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Ключевые термины 

 

1. Маркетинг 

2. Производственная среда управленческая среда 

3. Объем рыночного спроса 

4. Размер рынка 

5. Конъюнктура рынка 

6. повышательная конъюнктура 

7. Высокая конъюнктура 

8. Метод тенденций 

9. Нормативный метод 

10. Спрос 

11. Эластичный спрос 

 

 

Краткие выводы 

 

Важным звеном в системе организации и управления деятельности 

предприятия являются маркетинговые исследования, которые направлены 

на изучение и оценку рыночных возможностей предприятия. Изучение 

существующего рынка и формирование уровня и структуры спроса на 

продукцию определяют результаты реализации целей и задач предприятия. 

Данные по исследованию рынка являются базой для разработки долго-

срочной стратегии и текущей политики предприятия, и определяют его по-

требности в материальных, людских и денежных ресурсах. 

Важное место в организации маркетинговых исследований принад-

лежит изучению различных типов рынков, рыночной конъюнктуры, опре-

делению условий, при которых достигается  оптимальное соотношение 

между спросом и предложением товара на рынке; определения конкурент-

ных позиций конкретных видов продукции фирмы и самой фирмы на изу-

чаемом рынке; ориентации производства на выпуск таких изделий, кото-

рым обеспечены сбыт на конкретных рынках и получение фирмой плано-

вой прибыли. 

Большое значение имеет изучение ценовой стратегии предприятия. 

Определение исходной цены основывается на результатах анализа спроса 

цен конкурентов, оценке и издержек на производство и реализацию про-

дукции. 

Прогнозирование спроса базируется на использовании различных 

методов, позволяющих наиболее точно и достоверно определить направ-

ление развития предприятия, направленные на удовлетворение запросов и 

предпочтений потребителей,  диверсификацию товаров, снижение издер-

жек производства и получение максимальной прибыли. 



 105 

 

Вопросы для контроля и обсуждения 

 

1.  Понятие и сущность маркетинга. 

2.  Цели и задачи маркетинговой деятельности. 

3.  Назовите элементы внутренней маркетинговой среды предприя-

тия. 

4.  Что относится к элементам микросреды? 

5.  Назовите элементы макросреды. 

6.  Способы и методы реализации целей маркетинговой деятельно-

сти. 

7.  Раскройте основное содержание  исследования рыночных усло-

вий. 

8.  Что вы понимаете под объемом рыночного спроса и размером 

рынка? 

9.  Характеристика конъюнктуры товарного рынка. 

10. Охарактеризуйте методы рыночных исследований. 

11. Формирование и реализация ценовой политики предприятия. 
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ТЕМА 9. ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

9.1. Сущность стратегии, ресурсы и возможности предприятия 

 

В условиях рыночной системы хозяйствования, каждый производи-

тель выходит на рынок со своей продукцией самостоятельно, и то пред-

приятие, которое создает для себя лучшие условия продажи своих товаров 

на рынке, будет находиться в лучшем положении по сравнению с другими, 

выпускающими аналогичную продукцию. Это объективно требует, чтобы 

каждое предприятие вырабатывало и искало свой путь развития в соответ-

ствии с требованием рынка, что находит свое выражение в необходимости 

выработки стратегии развития на каждом предприятии. 

Стратегия представляет собой постановку целей и выработку соот-

ветствующей политики по их достижению. 

Реализации стратегии должна обеспечить постоянное усиление 

экономической мощи предприятия, повышение конкурентоспособности 

производимых им товаров и оказываемых услуг. 

К ресурсам и возможностям предприятия обычно относят: 

1.  Умения, знания и профессиональный опыт работающих. В дан-

ном случае они оцениваются с позиции их способности воспринять и во-

плотить в реальность требования потребителей. 

2.  Материальные ресурсы состоят из земли, на которой расположе-

ны предприятия. Зданий производственного и общего назначения, машин и 

оборудования, источников электроснабжения (собственных или покуп-

ных), тепла, воды и возможности удаления производственных отходов и 

пр. Все они в данном случае рассматриваются с позиции их технического 

состояния, формы владения ими (аренда, акционерная, частная и др.). 

3.  Технологические и организационные ресурсы – наличие передо-

вых технологий, патентов и лицензий, прогрессивные формы организации 

производства и труда. 

4.  Информационные ресурсы – наличие возможности получения 

всеобъемной информации. 

5.  Финансовые ресурсы состоят из ликвидных активов в балансе 

предприятия, возможности получения займов. 

6.  Ресурсы маркетинга – наличие отлаженной сбытовой и снабжен-

ческой сети, специализированные знания и опыт персонала по ведению 

коммерческой работы. 

7.  Организационные ресурсы – возможности и способности посто-

янно совершенствовать организационные структуры производства и др. 

 

Производственные факторы не только дефицитны, но и дорогие, 

поэтому решающее значение имеет как они будут использованы. 
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Для этого необходимо знание среды, в которой приходится рабо-

тать предприятию. 

 

9.2. Основные факторы развития фирмы 

 

Перед началом разработки программы (философии) фирмы, страте-

гических целей задач ее развития следует учесть, что фирма будет дей-

ствовать в уже сложившейся рыночной структуре, поэтому предприятию 

необходимо оценить факторы, которые будут влиять на ее деятельность. 

Эффективность деятельности предприятия зависит от правильной 

оценки внешних факторов, повлиять на которые фирма сразу не может. 

Эти факторы многочисленны и включают: общие политические и эконо-

мические условия развития бизнеса в стране, законодательство, уровень 

доходов населения, его демографическую структуру, финансовое состоя-

ние предприятий – должников, развитие науки и техники, финансовую, 

кредитную и налоговую политику, инфляцию и др. 

Кроме того, важной является информация о конкурентной среде и 

сложившемся уровне спроса на данные или аналогичные товары и услуги. 

Одним из существенных факторов является представление о кон-

куренции и конкурентах. 

Интенсивность рыночной внутриотраслевой конкуренции, как по-

казывает практика работы компаний во многих странах, зависит от пяти 

постоянно действующих основных факторов: возможность появления или 

выхода на данный рынок новых производителей, угроза замены одного то-

вара другим, покупательная способность потребителя, кредитоспособность 

поставщиков и, наконец, соперничество среди участников рынка. 

Возможности конкурента рассматриваются с позиции установления 

его сильных и слабых сторон. Они позволяют определить его  способности 

к проявлению инициативы, к стратегическим изменениям и иметь дело со 

средой или событиями, которые происходят. Здесь важно знать, как конку-

рент адаптируется в издержках производства, появление новых продуктов 

и услуг, возрастание рыночной активности. 

К внутренним факторам развития фирмы можно отнести следую-

щие: философия, цели и принципы фирмы; организация маркетинга и сбы-

та, уровень издержек; производственный потенциал; управленческий по-

тенциал, стимулирование труда, диспропорции развития. 

На основе представлений, сложившихся в ходе анализа, о своих 

возможностях, знаний внешней среды необходимо установить сильные и 

слабые стороны своего предприятия. При проведении этой работы обра-

щается внимание на выявление тех областей деятельности, в которых 

предприятие превосходит конкурентов или отличается от них; далее, на 

установление сфер деятельности, которые нуждаются в улучшении. При 

проведении этой работы руководство должно попытаться определить 
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наиболее отличительную черту, ее часто называют сильной стороной 

предприятия, развивая которую можно получить преимущественно в кон-

куренции с другими. Например, такая компания, как Procter & Gamble, на 

основании такой оценки в качестве продукции, IBM, Mc Donald’s, Frito-lay  

и  Disney  построили свою репутацию на оказании услуг,  Hewlett Packard, 

3M и  Johnson хорошо известны как инновационные фирмы. 

Слабые и сильные стороны, как правило, определяются в шести об-

ластях деятельности: финансовая, трудовые ресурсы, материальная база, 

технология, управление и положение на рынке. Обычно анализ сильных и 

слабых сторон предприятия проводится по определенным вопросам:  

1.  Взгляд на компанию со стороны производимых ею продуктов. 

2.  Положение компании в отрасли и на рынке. 

 

9.3. Формирование целей  развития предприятия и методы их реали-

зации 

 

Установление ресурсного обеспечения предприятия и возможно-

стей по его использованию, влияние внешней среды (ее требования и осо-

бенности), а также определение сильных и слабых сторон деятельности 

предприятия создают предпосылки для формирования непосредственно 

самой стратегии развития предприятия. Она начинается с формирования 

собственных целей развития предприятия и средств по их достижению. 

Цели и методы их реализации устанавливаются по соответствующим обла-

стям деятельности предприятия: производство, исследование и развитие, 

производительность и продуктивность, материальные и финансовые ре-

сурсы, руководство, человеческие отношения и т.д. 

Любое предприятие выбирает свою стратегию из нескольких воз-

можных вариантов. 

При формировании стратегии развития предприятия должны обяза-

тельно учитывать прогнозные оценки развития экономики в целом или ее 

отдельных отраслей. Эти оценки, как правило, делаются академическими 

институтами, а также центральными правительственными органами. 

В условиях интенсивного пути развития руководство предприятия 

должно принимать во внимание всегда имеющуюся противоречивость 

краткосрочных и долгосрочных целей развития производства. Успешное 

выполнение долгосрочных целей развития предполагает, что на предприя-

тии должны стремиться к созданию гибких хозяйственных структур, их 

восприимчивости к достижениям НТП, новым технологиям, высокой адап-

тивности к быстроменяющимся принципиально новым технологическим 

направлениям изготовления продуктов и т.п. 

При краткосрочных целях предприятие всегда должно ориентиро-

ваться на достижение скорейших результатов, на практике это означает, 

что им соответствует развитие предприятия в уже строго избранном 
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направлении, что, конечно, приходит в противоречие с необходимостью 

создания гибких хозяйственных структур (требуется жесткость технологи-

ческой структуры, а не ее гибкость, концентрация усилий не на поиске но-

вого, характеризующегося большим риском, а на сегодняшние нужды). 

Все многообразие стратегий, существующих в реальной жизни, яв-

ляется различными модификациями нескольких базовых стратегий. К ним 

можно отнести следующие: стратегия ограничения роста, стратегия роста, 

стратегия сокращения, комбинированная стратегия. 

Стратегию ограниченного роста применяют многие коммерческие 

организации в отраслях со стабильной технологией. При этом цели разви-

тия устанавливаются «от достигнутого» и корректируются на изменение 

условий. 

Стратегия роста чаще всего применяется в динамично развиваю-

щихся отраслях с быстро меняющийся технологий. Для неѐ характерно 

установление ежегодного значительного превышения уровня развития над 

уровнем предыдущего года. Если фирма планирует увеличение своей доли 

на рынке, то она может добиться цели несколькими путями: понизить цены 

на продукцию, продавать товар через большее число магазинов, предста-

вить новую модель и т.п. 

Каждый путь открывает новые возможности. 

Стратегия сокращения выбирается фирмами редко. Для неѐ харак-

терно установление целей на уровне, более низком, чем достигнутые в 

прошлом. К стратегии сокращения прибегают в случае приобретения 

устойчивой тенденции к ухудшению и никакие меры не изменяют еѐ. 

Комбинированная стратегия  представляет собой сочетание всех 

перечисленных стратегий. Такой стратегии придерживаются обычно круп-

ные предприятия, функционирующие в нескольких отраслях. 

Стратегия стабилизации. Стратегия выживания и др. Каждая из 

названных стратегий представляет собой базовую стратегию, которая, в 

свою очередь имеет различные альтернативные варианты. Так, стратегия 

роста может осуществляться путем:  

* интенсификации усилий (проникновение на новой рынок, раз-

витие рынка, географическая экспансия);  

* диверсификации за счет поглощений и приобретений;  

* межфирменного сотрудничества и кооперации; 

* внешнеэкономической деятельности. 

Стратегия стабилизации:  

* экономия,  

* стратегические сдвиги. 

Стратегия выживания:  

* перестройка системы управления,  

* финансовая перестройка,  

* перестройка маркетинга. 
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Базовые стратегии служат вариантами общей стратегии, они прове-

ряются на соответствие целям фирмы, сопоставляются с соответствующи-

ми стадиями жизненного цикла товара, спроса или технологии. 

Таким образом процесс разработки  стратегии можно разделить на 

четыре этапа: 

1.  Определение стратегического положения предприятия по от-

дельным факторам (анализ отрасли и анализ конкретного положения пред-

приятия в отрасли). 

2.  Обобщенная оценка совокупного взаимодействия внутренних и 

внешних факторов (анализ состояния предприятия). 

3.  Определение стратегических альтернатив. 

4.  Выработка стратегии, удовлетворяющей сложившейся ситуации 

и задачам компании. 

Конкурентный анализ отрасли предусматривает:  

 определение профиля отрасли; 

 движущие силы развития отрасли; 

 оценка сил конкуренции; 

 оценку конкурентных позиций, соперничающих предприятий в 

отрасли; 

 анализ ближайших конкурентов: каковы их возможные действия; 

 определение ключевых факторов успеха; 

 оценку перспектив развития отрасли. 

Анализ состояния предприятия включает:  

Оценку сегодняшней стратегии. Обобщенными показателями здесь 

выступают: увеличение или уменьшение доли рынка; изменение рента-

бельности; динамика объема чистой  прибыли; окупаемость капвложений; 

сравнение темпов роста продаж фирмы и роста рынка в целом. 

Анализ внутренних сильных и слабых сторон предприятия; воз-

можности и угрозы. К сильным сторонам можно отнести: исключительное 

превосходство, высокая репутация, опыт в конкурентной борьбе, финансо-

вые ресурсы, передовая технология, хорошая рекламная компания, сильная 

управленческая команда и др. К слабым – отсутствие ясной стратегии, 

устаревшее оборудование, недостаточная квалификация и опыт специали-

стов, низкое качество, узкий ассортимент, отсутствие финансовых ресур-

сов и др. Возможности: выход на новые рынки, на дополнительные группы 

покупателей; продажа сопутствующих товаров, ослабление позиций кон-

курентов и др. Угрозы: вторжение в отрасль мощных компаний; низкие 

темпы роста рынка;  увеличение продаж – заменителей; ужесточение 

внешнеторговых товаров; ужесточение государственного регулирования и 

т.д. 

Анализ издержек предприятия. Сравнение структуры своих издер-

жек и издержек конкурента дает возможность определить необходимые 
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шаги для оптимизации своих издержек и заложить их в стратегию пред-

приятия. 

Оценка конкурентоспособности предприятия. Общая оценка пред-

приятия определяется путем стимулирования взвешенных рейтинговых 

оценок для каждого конкурента. По тем позициям, где выявляется пре-

имущество у конкурентов, должны быть выработаны меры, препятствую-

щие им использовать эти преимущества. 

Определение стратегических проблем предприятия. Предприятие 

на основе анализа решает использовать сегодняшнюю стратегию с не-

большими изменениями или необходим концептуальный пересмотр стра-

тегии. 

Выбор определенной стратегии, основанный на результатах пред-

шествующего  анализа должен превратиться в систему: все мероприятия 

должны работать на долговременную цель, быть увязаны и дополнять друг 

друга с точки зрения функциональных подразделений. В основе любой 

успешной стратегии должно лежать создание и использование конкурент-

ных преимуществ. Выделяют три типа базовой конкуренции стратегии; 

лидерство в низких издержках, дифференциация продукции и фокусирова-

ние на специфический нише. 

   

 

Ключевые термины 

 

1. Стратегия 

2. Ресурсы 

3. Людские ресурсы 

4. Материальные ресурсы 

5. Информационные ресурсы 

6. Организационные ресурсы 

7. Внешняя среда 

8. Внутренняя среда 

9. Цель 

10. Задача 

11. Отрасль 

12.  Управление 

13. Планирование 

 

Краткие выводы 

 

В условиях развития рынка и рыночной конкуренции, каждое 

предприятие, являющееся самостоятельным хозяйствующим субъектом 

выбирает ту стратегию, которая сможет максимально повышать долговре-
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менную эффективность его деятельности. Для того, чтобы сделать пра-

вильный выбор, необходима четкая концепция фирмы и ее будущего. 

Стратегия – это утверждение курса действий и распределение ре-

сурсов, определение основных долгосрочных целей и задач предприятия. 

Стратегия придает фирме определенность, направленность. Обще-

фирменные цели устанавливаются на основе общей миссии организации. 

Базовыми стратегиями развития предприятия являются стратегия 

роста, стабилизации, выживания. Каждая  стратегия может иметь альтер-

нативы в зависимости от факторов, в которых функционирует предприя-

тие. 

Анализ стратегических альтернатив позволяет предприятию выра-

ботать общую концепцию, либо скорректировать существующую и опре-

делить конкретные задачи и мероприятия по ее  реализации. 

       

 

Вопросы для контроля и обсуждения 

 

1.  Понятие стратегии развития предприятия и ее роль в условиях 

рыночных отношениях. 

2.  Классификация ресурсов предприятия. 

3.  Содержание внешних и внутренних  факторов развития предпри-

ятия. 

4.  Виды стратегий развития предприятия и их характеристика. 

5.  Этапы формирования стратегии и их характеристика. 

6.  Типы базовой конкурентной стратегии. 
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ТЕМА 10. ОПЕРАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И 

ДИСПЕТЧИРОВАНИЕ 

   

10.1. Сущность и содержание  оперативного управления производ-

ством 

  

Оперативное управление производством характеризуется приняти-

ем управленческим персоналом решений в реально складывающейся или 

сложившейся производственной ситуации. В широком смысле  слова опе-

ративное управление включает в себя календарное планирование, органи-

зацию процесса краткосрочных и оперативных планов и диспетчеризацию. 

 В узком смысле  оно предполагает распределение работ, ресурсов, 

внесение необходимых корректировок в ход технологических процессов, 

маневрирование запасами, контроль за качеством и сроками выполнения 

текущих задач. 

Целью оперативно-календарного планирования (ОКП) является 

выполнение производственной программы по критериям количества, каче-

ства, сроков и затрат.  

Оперативно-календарное планирование осуществляет следующие 

задачи:  

– обеспечение ритмичности выполнения производственной про-

граммы; 

– снижение производственного брака; 

– оптимальная загрузка технологического оборудования, произ-

водственных мощностей и рабочих; 

– экономное расходование ресурсов; 

– охрана труда, работников и окружающей среды. 

Содержание  оперативного управления и планирования производ-

ством включает в себя: 

– разработку плановых заданий на краткие периоды времени 

(месячных, декадных и  недельных планов, сменно-суточных заданий), на 

производственных участках в подетальном и узловом разрезах, для рабо-

чих мест - в подетально-пооперационном виде; 

– повседневный анализ и владение со стороны управленческого 

персонала производственной ситуацией; 

– оперативный учет и контроль выполнения плана производства; 

– своевременное принятие решений и организация работ по пре-

дупреждению нарушений в ходе производства или  для быстрого его вос-

становления в случае отклонения от запланированной траектории разви-

тия. 

На межцеховом уровне координация работ по выполнению произ-

водственных программ включает: 
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– принятие мер по обеспечению равномерного хода производства 

и устранения «узких мест» из-за согласования в сроках поставки  материа-

лов, технологического оснащения; 

– координацию  межцеховых передач деталей в установленных 

количествах, номенклатуре и сроках; 

– слежение  за состоянием заделов деталей на складах предприя-

тия; 

– систематический контроль за изготовлением наиболее сложных 

сборочных узлов агрегатов; 

– координацию сроков изготовления изделий  в соответствии с до-

говорными обязательствами. 

 

10.2. Календарно-плановые нормативы и методы их расчета 

 

В процессе оперативно-производственного  планирования разраба-

тываются различные нормативы организации производственного процесса.  

Календарно-плановые нормативы различаются в зависимости от 

методов организации производства.  

Так, например, в единичном производстве осуществляются такие 

календарно-плановые расчѐты, как: 

*  длительность производственного цикла изготовления изделия; 

*  календарные опережения в работе цехов по изготовлению из-

делия; 

*  цикловой по изделию и сводный графики выполнения заказов; 

*  загрузка оборудования и производственной площади. 

Повторяемость выпуска изделий в единичном производстве либо 

отсутствует, либо нерегулярна и не оказывает влияния на существенные 

особенности производственного процесса. Главная задача ОКП в этих 

условиях заключается в обеспечении своевременного выполнения разно-

образных заказов в соответствии с производственными программами при 

равномерной загрузке всех звеньев производства и наименее коротких 

производственных циклах выполнения заказа. 

Процесс выполнения заказа состоит из следующих этапа: 

1) оформление заказа; 

2) подготовка выполнения заказа; 

3) выполнение заказа. 

Расчѐт длительности производственного цикла изготовления или 

выполнения заказа является основным календарно-плановым расчѐтом в 

единичном производстве. Эта длительность определяется по следующей 

формуле: 
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где Тц – длительность производственного цикла изготовления изде-

лия или выполнения заказа, рабочих дней; 

n – число деталей в партии; 

m – число операций технологического процесса; 

tк – полная норма времени на операцию, ч; 

с – число рабочих смен в сутках; 

q – длительность рабочих смен, ч; 

tmo – межоперационное время, ч; 

tс – продолжительность естественных процессов (сушка, поверх-

ностное легирование, охлаждение после термообработки и т.п.). 

Для того, чтобы определить загрузку каждого вида оборудования и 

работников, необходимо по каждому заказу суммировать трудоѐмкость 

операции по видам работ (обработки).  

Форма циклограммы изготовления изделий или выполнения зака-

зов имеет следующий вид (рис. 10.1). 

 

Шифр из-

делия 

Наименование 

изделия (ра-

бот, услуг) 

 

Кол-во 

Цикловой график изготовления 

изделия 

Месяц, год, да-

ты 

Месяц, год, да-

ты 

   IIIIIIХХХООО ОООХХХZZZ 

обозначения: 

IIIIII – заготовительные, подготовительные операции; 

ХХХ – межпроизводственные перерывы; 

ООО – технологическая обработка; 

ZZZ – заключительная операция(сборка, упаковка, оформление и 

т.п.). 

 

Рис. 10.1. Циклограмма изготовления изделий (заказов). 

 

В серийном производстве число выполняемых в цехах деталеопе-

раций значительно превышает количество рабочих мест, которые требуют-

ся для изготовления заданной продукции, что обусловливает необходи-

мость изготовления деталей (сборочных единиц) на рабочих местах парти-

ями в порядке чередования с другими деталями.  

Расчѐты календарно-плановых нормативов в серийном производ-

стве включают: 

– определение размера партии изготовления изделий; 

– периодичность  их изготовления; 

– определение продолжительности производственных циклов 

обработки партии деталей и календарно-плановых опережений; 

– определение размера заделов; 



 117 

– построение календарных планов-графиков работ производ-

ственных участков. 

При определении экономически целесообразного размера партии 

изделия при данном типе производства необходимо: 

– сокращать номенклатуру одновременно изготавливаемых из-

делий; 

– предусматривать параллельное изготовление тех видов про-

дукции, которые дополняют друг друга по структуре трудоѐмкости для 

обеспечения полной и комплектной загрузки оборудования и персонала; 

– размер партии изделий должен быть достаточным для обеспе-

чения непрерывной работы рабочих – сдельщиков в течение нескольких 

рабочих дней с целью повышения производительности труда. 

Оптимальный размер партии деталей можно определить по следу-

ющей формуле: 

 

100*
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 , (10.2. 2.) 

где nmin – минимальный размер партии ведущей (с наибольшей дли-

тельностью операции) детали, шт.; 

tп.з. – подготовительно-заключительное время (время на наладку, 

оформление документации, включение партии в запуск, учет и контроль 

движения партии деталей в технологическом процессе и т.п.), мин на пар-

тию деталей; 

tшт. – норма штучного времени, мин/шт.; 

aпер. – процент допустимых потерь на переналадку оборудования. 

Нормативная продолжительность (в часах) производственного цик-

ла партии деталей рассчитывается по формуле: 
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где kпар  – коэффициент параллельности, остальные значения ука-

занных в формуле величин см.(10.2.1.). 

В основе построения планов-графиков работы производственных 

участков должны быть следующие данные: 

– технологические маршруты обработки деталей с указанием 

выполняемых операций, применяемого оборудования и норм времени на 

обработку одной детали; 

– закрепление деталеопераций за оборудованием; 

– размеры месячного производственного задания по детали каж-

дого наименования, нормативные значения размеров партии и периодич-

ности их запуска в обработку. 
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На основе расчѐтов длительности производственного цикла обра-

ботки партии деталей  до ведущей операции и после неѐ, устанавливаются 

нормативные сроки начала работ над партией деталей и окончания еѐ об-

работки. 

В серийном производстве выделяют две разновидности заделов: 

цикловые и складские, межцеховые заделы. Первые включают партии уз-

лов, деталей или заготовок, запущенные в производство, но ещѐ не закон-

ченные обработкой на той или иной технологической стадии и находящие-

ся в цехах, на производственных участках. Вторые – в составе уже изго-

товленных заготовок, деталей или сборочных единиц, ожидающие даль-

нейшей обработки на последующей стадии производства или постепенно 

потребляемая в процессе сборки. 

Средняя величина циклового задела определяется по формуле: 

Zц=Тц*Nn,  (10.2. 4.)  

где Тц – длительность производственного цикла изготовления (де-

тали, сборочной единицы); 

Nn – среднесуточная потребность сборки в этих изделиях. 

Максимальный страховой задел определяется суммированием 

страховой и оборотной частью запасов в момент поступления очередной 

партии  деталей: 

Zmax=ni+Zстр, (10.2. 5.) 

где ni – размер партии деталей; 

Zстр – страховой запас деталей. 

Средний размер складского задела (Zср) рассчитывается по форму-

ле: 

Zср=ni /2+Zстр. (10.2. 6.) 

Оперативное планирование в массовом производстве базируется на 

следующих календарно-плановых нормативах: 

– расчѐты такта и ритма выпуска деталей и изделий; 

– нормативы внутрилинейных (цикловых) заделов: операцион-

ных, транспортных, технологических, страховых; 

– графики работы участков и линий на короткие промежутки 

времени (смена, сутки, час). 

Расчѐт такта поточной линии (r) определяется (в мин.) по формуле: 

пр

п

N

Ф
r

60*
 ,

 (10.2. 7.) 

 

где Фп – полезный фонд времени работы поточной линии в плано-

вом периоде, ч.; 

Nпр – объем выпуска продукции (деталей, сборочных единиц и т.п.), 

шт. 
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Технологический задел представляет собой общее количество про-

дукции, находящейся на всех операциях поточной линии. Он определяется 

по формуле: 

 

C,nZ
m

тех *
1

 (10.2. 8.) 

Zтех – технологический задел продукции, шт.; 

m – число операций технологического процесса по данной поточ-

ной линии; 

n – число деталей, обрабатываемых на кабатываемых на ксте одно-

временно; 

С – число рабочих мест по данной операции. 

Межоперационный транспортный задел на непрерывно-поточных 

линиях включает все детали, находящиеся на транспортных устройствах. 

Он определяется по формуле:  

l

L
Z тр

мо  , (10.2. 9.) 

где, 
тр

моZ  - межоперационный транспортный задел деталей, шт.; 

L – длина транспортного устройства, м.; 

l – расстояние между центрами деталей, находящихся на транс-

портном устройстве, м. 

Страховой (резервный) задел Zстр рассчитывается по формуле: 
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, (10.2. 10.) 

где m – число страхуемых операций; 

Тпер – продолжительность ликвидации неисправностей (перебоев, 

поломок) поточной линии, мин; 

r - такт поточной линии, мин. 

Плановые расчеты и календарно-плановые нормативы влияют на 

такие слагаемые эффективности, как повышение производительности тру-

да, снижение себестоимости продукции, поддержание на установленном 

уровне незавершенного производства, ускорение оборачиваемости оборот-

ных средств и т.д. 

В процессе разработки календарно-плановых нормативов исполь-

зуются следующие методы: 

– статистические, используемые при определении норм межопе-

рационного времени, времени выполнения контрольных операций размера 

заделов (запасов); 
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– аналитические – для расчета размеров ритмов, длительности 

производственных циклов и опережении запуска – выпуска партии дета-

лей, оборотных заделов; 

– экономико-математические для расчета размеров на много-

предметных поточных линиях и др. 
  

 

10. 3. Функции, выполняемые диспетчерской службой 

 

Задачей диспетчеризации производственного процесса является 

обеспечение своевременного принятия мер по предотвращению и ликви-

дации сбоев, вызванных нарушением технологий, поломками, несвоевре-

менным снабжением сырьем, материалами, отсутствием работников и т.п. 

Она основывается на постоянных наблюдениях и контроле за подготовкой 

и осуществлением производственного процесса, наличием запросов, в том 

числе на межцеховых складах, их своевременным поступлением на рабо-

чие места, выполнением плана по номенклатуре, работой отстающих под-

разделений, внутрисменными простоями, соблюдением режимов работы 

оборудования и параметров технологических процессов. 

На уровне предприятия, например, в рамках диспетчеризации, мо-

гут приниматься решения о замене в производстве одних изделий другими, 

об обеспечении своевременных поставок сырья, материалов, комплектую-

щих изделий, полуфабрикатов, об использовании имеющихся резервов и 

т.п. На уровне цеха диспетчеризация призвана обеспечить реализацию 

производственной программы, календарного плана, сменных заданий. В еѐ 

рамках могут приниматься решения об устранении поломок оборудования; 

заменах непосредственных исполнителей и пр. 

Диспетчерские службы предприятия и подразделения осуществля-

ют текущий контроль за их работой и выдают указания об устранении воз-

никших нарушений, проводят оперативные совещания, знакомят руковод-

ство с информацией, по которой требуются его решения. 
Рис. 10.1. Особенности межцехового планирования в массовом производстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности межцехового планирования 
в массовом производстве 

Годовой выпуск в программе распределения рав-
номерно или в нарастающем темпе по кварталам 

и месяцам, а затем по суткам и сменам 

Выражение номенклатуры цеховых программ, 
детальное, т.е. специальное комплектование 

Количественные задания рассчитываются по 
нормам задела и распределяются в виде еже-

дневного равномерного или ступенчатого 
нарастающего выпуска 
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Рис.10.2. Содержание оперативного регулирования в единичном производстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 10.3. Особенности межцехового планирования в серийном производстве 

 

Ключевые термины 

 

1. Оперативные планирование  

2. Диспетчирование 

3. Длительность производственного цикла 

4. Ритмичность 

5. Равномерность 

Годовая программа распределя-
ется по периодам года таким 

образом, чтобы одновременно в 
производстве находилось воз-
можно меньшее число типораз-

меров и видов продукции 

Движение производства во 
времени определяется 

предварительно рассчи-
танными календарно-

плановыми нормативами. 

Закрепление номенклату-
ры за цехами, участками и 
рабочими местами имеет 
постоянный характер в со-
ответствии с их специали-

зацией. 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
МЕЖЦЕХОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В 

СЕРИЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Количественные задания во мно-
гих случаях определяются по 
комплектовочным номерам с 

учѐтом установленных нормати-
вов 

Календарное распределение 
заданий осуществляется в виде 

назначения сроков запуска и 
выпуска партий деталей 

Выражение номенклатуры 
цеховых программ по боль-

шей части комплектное 

Контроль за своевременным 
обеспечением производства 

технической документацией и 
материально-техническим 

снабжением. 

Учет запуска в производство и 
хода выполнения обработки 

ведущих наиболее трудоемких 
и сложных деталей и ком-
плектации узлов изделий 

Контроль  выполнения об-
щезаводского графика 

каждого заказа на изготов-
ление изделия в целом 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЕДИНИЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Контроль за межцеховой передачей узлов и ответ-
ственных деталей, полуфабрикатов и заготовок 

Проверка отгрузки гото-
вой продукции 
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6. Статистический метод 

7. Аналитический метод 

 

Краткие выводы 

 

Оперативное руководство производством является важнейшей 

функцией эффективного осуществления производственного процесса, 

охватывающая оперативное планирование места и времени выполнения 

процесса изготовления продукции, координирование прохождения внутри-

производственных и внешних заказов, установление сроков сдачи и по-

ставки продукции, загрузки рабочих мест и станков и т.п. 

В процессе оперативного планирования и управления разрабатыва-

ния и используются различные нормы и нормативы, необходимые для про-

ведения расчетов потребности в ресурсах, контроля хода производства, 

анализа выполнения фактических заданий предусмотренных планом, и 

оценки уровня организации производства. При разработке нормативов ис-

пользуются различные методы, позволяющие выбрать альтернативные ре-

шения поставленных задач. 

Оперативное регулирование производства имеет свои особенности 

в условиях различных типов организации производственного процесса. 

Знание этих особенностей позволяет объективно и достаточно четко опре-

делить показатели рационального использования материальных, трудовых 

ресурсов, используемых в процессе производства. 

 

Вопросы для контроля и обсуждения  

 

1.  Характеристика оперативного управления производством. 

2.   Какие меры осуществляются по оперативному управлению на 

межцеховом уровне? 

3.  Назовите календарно-плановые нормативы используемые в еди-

ничном производстве. 

4.  Какие разрабатываются нормативы для серийного производства? 

5.  Охарактеризуйте нормативы организации массового производ-

ства. 

6.  Какие функции осуществляются диспетчерской службой пред-

приятия? 
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ТЕМА 11. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО И 

ТАКТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

11.1. Значение стратегического планирования 

 

Стратегическое планирование – это одна из функций управления, 

которая представляет собой процесс выбора целей организации и путей их 

достижения. Стратегическое планирование обеспечивает основу для всех 

управленческих решений, функции организации, мотивации и контроля 

ориентированы на выработку стратегических планов. Динамичный про-

цесс стратегического планирования является тем зонтиком, под которым 

укрываются все управленческие функции, не    используя    преимущества    

стратегического планирования, организации в целом и отдельные люди 

будут лишены четкого способа оценки цели и направления корпоративно-

го предприятия. Процесс стратегического планирования обеспечивает ос-

нову для управления членами организации. Учитывая реалии обстановки в 

нашей стране, можно отметить, что стратегическое планирование стано-

вится все более актуальным для  предприятий, которые конкурируют меж-

ду собой. 

Некоторые организации и предприятия могут достичь определен-

ного уровня успеха, не затрачивая большого труда на формальное  плани-

рование.  Более  того,   стратегическое планирование само по себе не обес-

печивает успеха. Тем не менее, формальное планирование может создать 

ряд важных и часто существенных благоприятных факторов для организа-

ции. 

Современный темп изменения и увеличения знаний является 

настолько большим, что стратегическое планирование представляется 

единственным способом формального прогнозирования будущих проблем 

и возможностей. Оно обеспечивает высшему руководству средство созда-

ния плана на длительный срок. Стратегическое планирование дает также 

основу для принятия решения. Знание того, чего организация хочет до-

стичь, помогает уточнить наиболее подходящие пути действий, Формаль-

ное планирование способствует снижению риска при принятии   решения.   

Принимая   обоснованные   и   систематизированные плановые решения, 

руководство снижает риск принятия неправильного решения из-за оши-

бочной или недостоверной информации о возможностях предприятия или 

о внешней ситуации. Планирование, поскольку оно служит для формули-

рования установленных целей, помогает создать единство общей цели 

внутри организации. Сегодня в промышленности стратегическое планиро-

вание становится скорее правилом, чем исключением. 
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11.2. Стратегическое планирование как средство достижения цели 

 

Стратегическое планирование представляет собой набор действий 

и решений, предпринятых руководством, которые ведут к разработке спе-

цифических стратегий, предназначенных для того, чтобы помочь органи-

зации достичь своих целей. Процесс стратегического   планирования   яв-

ляется   инструментом, помогающим в принятии управленческих решений. 

Его задача обеспечить нововведения и  изменения в организации в доста-

точной степени. Можно выделить четыре основных вида управленческой 

деятельности в рамках процесса стратегического планирования: 

– распределение  ресурсов; 

– адаптация к внешней среде; 

– внутренняя координация; 

– организационное стратегическое предвидение. 

 

Распределение ресурсов 

 

Данный процесс включает в себя распределение ограниченных ор-

ганизационных ресурсов, таких как  фонды, дефицитные управленческие 

таланты и технологический опыт. Например в 1994 г. компания «Москов-

ская сотовая связь» приняла решение реорганизовать свою структуру, а 

именно услугой фиксированной сотовой связи, которая переросла из до-

полнительной в одну из основных услуг, стала заниматься отделение МСС 

фирма "Фаркоп". Это решение позволило несколько сократить персонал 

МСС, что, естественно, сократило издержки, и в то же время полноценно 

представлять на рынке услугу фиксированной сотовой связи, ведь фирма 

"Фаркоп"  был  основана  в  результате  распределения организационных 

ресурсов и полностью отвечала необходимым требованиям (прежде всего 

квалифицированный персонал и технологический опыт). 

 

Адаптация к внешней среде 

 

Адаптация охватывает все действия стратегического характера, ко-

торые улучшают отношения предприятия с ее окружением. Предприятиям 

необходимо адаптироваться к внешним как благоприятным возможностям, 

так и опасностям, выявить соответствующие варианты и обеспечить эф-

фективное приспособление стратегии к окружающим условиям. В качестве 

примера рассмотрим деятельность российского производителя компью-
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терной техники компании «Stins Commar». Около трех лет назад эта фирма 

вышла на рынок компьютеров, а именно на тот сегмент, который пред-

ставлен мощными рабочими станциями. На заре своей деятельности эта 

фирма не смогла составить конкуренцию на данном сегменте рынка более 

опытным российским и западным фирмам, поэтому, не видя особых пер-

спектив, руководство фирмы приняло решение о резком освоении новой 

рыночной ниши – домашний компьютер (HomePC & Half Office), основу 

которого составляла невысокая цена, наличие разнообразных базовых 

конфигураций, оснащение перспективными периферийными       устрой-

ствами, дополнительный технический и прежде всего программный сервис 

(компьютеры Amata одни из немногих были оснащены целым пакетом 

обучающих достаточно редких программ). То есть в данном случае мы ви-

дим, что фирма успешно адаптировалась к условиям внешней среды, а 

именно вовремя переместилась из бесперспективного сегмента в более 

перспективный. 

 

Внутренняя координация 

 

Включает координацию стратегической деятельности для отобра-

жения сильных и слабых сторон предприятия с целью достижения эффек-

тивной интеграции внутренних операций. Обеспечение эффективных 

внутренних операций на предприятии является неотъемлемой частью 

управленческой деятельности. 

 

Осознание организационных стратегий 

 

Это деятельность предусматривает осуществление систематическо-

го развития мышления менеджеров путем формирования организации 

предприятия, которое может учиться на прошлых стратегических решени-

ях. Способность учиться на опыте дает возможность предприятию пра-

вильно скорректировать свое стратегическое направление и повысить про-

фессионализм в области стратегического управления. Роль руководителя 

высшего звена заключается в большем, чем простое инициирование про-

цесса стратегического планирования, она также связана с осуществлением, 

объединением и оценкой этого процесса. 

 

11.3. Сущность стратегии. Элементы стратегического планирования 

 

Слово "стратегия" произошло от греческого strategos, "искусство 

генерала". Военное происхождение этого термина не должно вызывать 

удивления. Именно strategos позволило Александру Македонскому завое-

вать мир. 
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Стратегия представляет собой детальный всесторонний комплекс-

ный план, предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление 

миссии организации и достижение ее целей. 

Несколько основных тезисов, относящихся к стратегии, должны 

быть поняты и, что более важно, приняты высшим руководством. Прежде 

всего, стратегия большей частью формулируется и разрабатывается выс-

шим руководством, но ее реализация предусматривает участие всех уров-

ней управления. Стратегический план должен обосновываться обширными 

исследованиями и фактическими данными. Чтобы эффективно конкуриро-

вать в сегодняшнем мире бизнеса предприятие должно постоянно зани-

маться сбором и анализом огромного количества информации об отрасли, 

конкуренции и других факторах. 

Стратегический план придает предприятию определенность, инди-

видуальность, что позволяет ему привлекать определенные типы работни-

ков, и, в то же время, не привлекать работников других типов. Этот план 

открывает перспективу для предприятия, которое направляет его сотруд-

ников, привлекает новых работников и помогает продавать изделия или 

услуги. 

Наконец, стратегические планы должны быть разработаны так,   

чтобы не только оставаться целостными в течение длительных периодов 

времени, но и быть достаточно гибкими, чтобы при необходимости можно 

было осуществить их модификацию и переориентацию. Общий стратеги-

ческий план следует рассматривать как программу, которая направляет де-

ятельность фирмы в течение продолжительного периода времени, давая 

себе отчет о том, что конфликтная и постоянно меняющаяся деловая и со-

циальная обстановка делает постоянные корректировки неизбежными. 

Первым и, может быть самым существенным решением при плани-

ровании будет выбор целей предприятия. Здесь необходимо подчеркнуть, 

что те предприятия, которые, вследствие своего размера, испытывают 

необходимость в многоуровневых системах, нуждаются также в несколь-

ких широко сформулированных целях, также как и в более частных целях, 

связанных с общими целями организации. 

Основная общая цель предприятия – четко выраженная причина 

его существования – обозначается как его миссия. Цели вырабатываются 

для осуществления этой миссии. 

Миссия детализирует статус предприятия и обеспечивает направ-

ление и ориентиры для определения целей и стратегий на различных орга-

низационных уровнях. Формулировка миссии предприятия должна содер-

жать следующее: 
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1. Задача предприятия с точки зрения его основных услуг или изде-

лий, его основных рынков и основных технологий. 

2. Внешняя среда по отношению к фирме, которая определяет ра-

бочие принципы предприятия. 

3.  Культура организации (какого типа рабочий климат существует 

внутри предприятия). 

      Некоторые руководители никогда не заботятся о выборе и фор-

мулировании миссии своей организации. Часто эта миссия кажется для них 

очевидной. Если спросить типичного представителя мелкого предприни-

мательства, в чем его миссия, ответом, вероятно, будет: "Конечно, полу-

чать прибыль". Но если тщательно обдумать этот вопрос, то, несоответ-

ствие выбора прибыли в качестве общей миссии становится ясным, хотя, 

несомненно, она является существенной целью. 

Прибыль  представляет собой полностью внутреннюю проблему 

предприятия. Поскольку организация является открытой системой, она 

может выжить в конечном счете только если будет удовлетворять какую-

то потребность, находящуюся вне ее самой. Чтобы заработать прибыль, 

необходимую ей для выживания, фирма должна следить за средой, в кото-

рой функционирует. Поэтому именно в окружающей среде руководство   

подыскивает   общую   цель   организации. Необходимость выбора миссии 

была признана выдающимися руководителями задолго до разработки тео-

рии систем. Генри Форд, руководитель, хорошо понимающий значение 

прибыли, определил миссию "Форд" как предоставление людям дешевого 

транспорта.  

Выбор такой узкой миссии организации, как  прибыль, ограничива-

ет возможность руководства изучать допустимые альтернативы при приня-

тии решения. В результате ключевые факторы могут быть не рассмотрены 

и последующие решения могли привести к низкому уровню эффективно-

сти организации. 

Общепроизводственные цели формулируются и устанавливаются 

на основе общей миссии предприятия и определенных ценностей и целей, 

на которые ориентируется высшее руководство, Чтобы внести истинный 

вклад в успех предприятия, цели должны обладать рядом характеристик: 

– конкретные и измеримые цели; 

– ориентация целей во времени; 

– достижимые цели; 

После установления своей миссии и целей руководство должно 

начать диагностический этап процесса стратегического планирования. 

Первым шагом является изучение внешней среды. Руководители оценива-

ют внешнюю среду по трем параметрам: 
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1. Оценивают изменения, которые воздействуют на разные аспекты 

текущей стратегии. 

2. Определяют, какие факторы представляют угрозу для текущей 

стратегии фирмы. 

3.  Определяют, какие факторы представляют больше возможностей 

для достижения общефирменных целей путем корректировки плана. 

Анализ внешней среды представляет собой процесс, посредством 

которого разработчики стратегического плана контролируют внешние по 

отношению к предприятию факторы, чтобы определить возможности и 

угрозы для фирмы. Анализ внешней среды помогает получить важные ре-

зультаты. Он дает организации время для прогнозирования возможностей, 

время для составления плана на случай возможных угроз и время на разра-

ботку стратегий, которые могут превратить прежние угрозы в любые вы-

годные возможности. 

С точки зрения оценки этих угроз и возможностей роль анализа 

внешней среды в процессе стратегического планирования заключается по 

существу в ответе на три конкретных вопроса: 

1. Где сейчас находится предприятие? 

2. Где, по мнению высшего руководства, должно находиться пред-

приятие в будущем? 

3.  Что должно сделать руководство, чтобы предприятие перемести-

лось из того положения, в котором находится сейчас, в то положение, где 

его хочет видеть руководство? 

Следующей проблемой, с которой сталкивается руководство, будет 

определение того, обладает ли предприятие внутренними силами. Процесс, 

при помощи, которого осуществляется диагноз внутренних проблем, назы-

вается управленческим обследованием. 

Управленческое обследование представляет собой методичную 

оценку функциональных зон предприятия, предназначенную для выявле-

ния ее сильных и слабых сторон. 

С целью упрощения в обследование рекомендуется включить пять 

функций – маркетинг, финансы (бухгалтерский учет), операции (производ-

ство), человеческие ресурсы, а также культура и образ предприятия. 

При обследовании функции маркетинга заслуживает внимания 

семь общих областей для анализа и исследования: 

1. Доля рынка и конкурентоспособность. 

2. Разнообразие и качество ассортимента изделий. 

3. Рыночная демографическая статистика. 

4. Рыночные исследования и разработки. 

5. Предпродажное и послепродажное обслуживание клиентов. 

6. Эффективный сбыт, реклама и продвижение товара. 

7. Прибыли. 
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Анализ финансового состояния может принести пользу организа-

ции и содействовать повышению эффективности процесса стратегического 

планирования. Детальный анализ финансового состояния может выявить 

уже имеющиеся и потенциальные внутренние слабости в организации, а 

также относительное положение организации в сравнении с ее конкурен-

тами. Изучение финансовой деятельности может открыть руководству зо-

ны внутренних сильных и слабых сторон в долгосрочной перспективе.                   

Весьма важным для длительного выживания предприятия является 

непрерывный анализ управления операциями. Назовѐм некоторые ключе-

вые вопросы, на которые необходимо ответить в ходе обследования силь-

ных и слабых сторон функции управления операциями. 

1. Можем ли мы производить наши товары или услуги по более 

низкой цене, чем наши конкуренты? Если нет, то почему? 

2. Какой доступ мы имеем к новым материалам? Зависим ли мы от 

единственного поставщика или ограниченного количества поставщиков? 

3. Является ли наше оборудование современным, и хорошо ли оно 

обслуживается? 

4. Рассчитаны ли закупки на снижение величины материальных за-

пасов и времени реализации заказа? Существуют ли адекватные механиз-

мы контроля над входящими материалами и выходящими изделиями? 

5. Подвержена ли наша продукция сезонным колебаниям спроса, 

что вынуждает прибегать к временному увольнению работающих? Если 

это так, то как можно исправить данную ситуацию? 

6. Можем ли мы обслуживать те рынки, которые не могут обслу-

живать наши конкуренты? 

7. Обладаем ли мы эффективной и результативной системой кон-

троля качества? 

8. Насколько эффективно мы спланировали и спроектировали про-

цесс производства? Может ли он быть улучшен? 

Истоки большинства проблем в организациях могут быть в конеч-

ном итоге обнаружены в людях. Если организация обладает квалифициро-

ванными сотрудниками и руководителями с хорошо мотивированными це-

лями, она в состоянии следовать различным альтернативным стратегиям. В 

противном случае следует добиваться улучшения работы, потому что дан-

ная слабость с наибольшей вероятностью будет подвергать опасности бу-

дущую деятельность организации. 

Культура и образ предприятия подкрепляются или ослабляются ре-

путацией компании. Хорошая ли репутация у фирмы в отношении дости-

жения ею своих целей? Была ли она последовательна в своей деятельно-

сти? Каково это предприятие по сравнению с другими в этой отрасли? 

 

 

Изучение стратегических альтернатив 
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В распоряжении предприятия имеются четыре стратегических аль-

тернативы – ограниченный рост, рост, сокращение и сочетание этих вари-

антов. 
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Ограниченный рост 

 

Стратегической альтернативой, которой придерживаются боль-

шинство организаций, является ограниченный рост. Для стратегии ограни-

ченного роста характерно установление целей  от достигнутого, скоррек-

тированных с учетом инфляции. Стратегия ограниченного роста применя-

ется в зрелых отраслях промышленности со статичной технологией, когда 

организация в целом удовлетворена своим положением. 

Стратегия роста осуществляется путем ежегодного значительного 

повышения уровня краткосрочных и долгосрочных целей над уровнем по-

казателей предыдущего года. Стратегия роста применяется в динамично 

развивающихся отраслях с быстро изменяющимися технологиями. 

Альтернативой, которую реже всего выбирают руководители и ко-

торую часто называют стратегией последнего средства, является стратегия 

сокращения. В рамках альтернативы сокращения может быть несколько 

вариантов: 

1.  Ликвидация. 

2.  Отсечение лишнего. 

3.  Сокращение и переориентация. 

Стратегии сочетания всех альтернатив будут скорее всего придер-

живаться крупные фирмы, активно действующие в нескольких отраслях. 

Стратегия сочетания представляет собой сочетание любой из трех упомя-

нутых стратегий. 

На стратегический выбор, осуществляемый руководителями влия-

ют разнообразные факторы. Вот некоторые из них: 

1.  Риск. 

2.  Знание прошлых стратегий. 

3.  Реакция на владельцев. 

4.  Фактор времени. 

Выход из кризисных ситуаций предполагает разработку тактических 

мер защитного и наступательного характера. Защитная основана на прове-

дении сберегающих мероприятий и предполагает сокращение всех расхо-

дов по производству и сбыту, а также связанных основных фондов и пер-

сонала. В целом она ведет к сокращению производства и применяется, как 

правило, при очень неблагоприятном стечении внешних для предприятия 

обстоятельств. 

Защитная тактика ограничивается, как правило применением соответ-

ствующих оперативных мероприятий, среди которых следует отметить: 

устранение убытков, сокращение расходов, выявление внутренних резер-

вов, кадровые перестановки, укрепление дисциплины, попытки улажива-

ния дел с кредиторами и поставщиками и т.п. 

Наступательная тактика связана с осуществлением не столько опера-

тивных, сколько стратегических мероприятий. В этом случае наряду с ре-



 133 

сурсосберегающими мероприятиями проводится активный маркетинг, изу-

чаются и завоевывается новые рынки сбыта, устанавливаются более высо-

кие цены, увеличиваются расходы на совершенствование производства за 

счет его модернизации, обновления основных фондов, внедрения перспек-

тивных технологий. Все это находит отражение в новой конкуренции, поз-

воляющей найти оптимальный путь к финансовому благополучию пред-

приятия. 

 

Ключевые термины 

1. Стратегия 

2. Стратегическое планирование 

3. Внешняя адаптация 

4. Внутренняя координация 

5. Миссия предприятия 

6. Стратегия роста 

7. Стратегия сокращения 

8. Сильные и слабые стороны предприятия 

 

Краткие выводы 

 

Планирование является одной из важных функций управления лю-

бым предприятием. Недооценка планирования приводит к большим эко-

номическим потерям и в конечном счете к банкротству. 

Стратегическое планирование представляет собой процесс разра-

ботки главных целей (направлений) деятельности предприятия и обосно-

вание способов достижения этих целей. 

Осуществление стратегических направлений деятельности фирм 

предусматривается всей системой планов (долгосрочных, среднесрочных, 

краткосрочных (текущих), оперативных  и др.). 

Любое предприятие выбирает свою стратегию из нескольких воз-

можных вариантов. Все многообразие стратегий является различными мо-

дификациями нескольких базовых стратегий, каждая их которых эффек-

тивна при определенных условиях внутренней и внешней среды. 

Стратегия фирмы – это план, а конкретные меры по его осуществ-

лению выступают тактикой фирмы, которая может быть защитной и 

наступательной. Конкретные меры по осуществлению плана предприятия 

выступают  ее тактикой. 

К таким организационным  мероприятиям относятся, например, за-

ключение договоров с поставщиками, транспортными предприятиями, 

строительство новых объектов, подготовка кадров и др. 

В случае наступления кризисных ситуаций и угрозы банкротства 

руководство предприятия должно изменить стратегию и тактику фирмы. 

По характеру мероприятий, направленных на выход из кризиса, можно вы-
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делить две наиболее распространенные тактики: защитную и наступатель-

ную. 

 

Вопросы для контроля и обсуждения 

 

1.  Сущность и значение стратегического планирования. 

2.  Назовите основные виды управленческой деятельности в рамках 

стратегического планирования. 

3.  Какая разница между миссией и целью предприятия? 

4.  Параметры внешней среды. 

5.  В чем заключаются функции маркетинга в стратегическом пла-

нировании? 

6.  В чем заключается необходимость финансового анализа? 

7.  Характеристика сильных и слабых сторон предприятия. 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

 

Адаптация — приспособление системы и ее компонентов к изменяю-

щимся условиям внешнего окружения. Адаптация может быть активной 

(воздействие системы на среду) и пассивной (реагирование па изменение 

среды). 

Анализ — разложение целого на элементы и последующее установление 

взаимосвязей между ними с целью повышения качества прогнозирования, 

оптимизации, обоснования, планирования и оперативного управления ре-

ализацией управленческого решения по развитию объекта. Задачи анализа: 

определение тенденций и показателей, характеризующих состояние и ди-

намику изучаемого объекта и элементов, его составляющих; сравнение 

численных значений показателей со значениями другого периода, другого 

объекта, с нормативным уровнем; формулирование выводов, служащих 

основой для принятия эффективных управленческих решений. 

Анализ ситуации — изучение параметров управляемого объекта, сло-

жившихся внешних условий и конкретных ситуаций его функционирова-

ния при разработке или реализации управленческого решения. 

Безотказность — свойство товара, характеризующее способность со-

хранять работоспособность в течение некоторого периода времени. К 

показателям безотказности относятся, например, вероятность безотказ-

ной работы, средняя наработка до первого отказа, наработка на отказ, ин-

тенсивность отказов. 

Бизнес — инициативная экономическая деятельность, осуществляемая 

за счет собственных или заемных средств на свой страх и риск, под свою 

ответственность, ставящая главными целями получение прибыли, друго-

го результата, развитие собственного дела. 

Бизнес-план — документ, призванный определить курс организации, 

как правило, на ближайший год в развитие его стратегии. Состав бизнес-

плана рекомендуется следующий: оглавление, предисловие, е, предисло-

вие, ации, стратегия маркетинга, план обновления выпускаемой продук-

ции, план производства и реализации продукции, план обеспечения про-

изводства, план обслуживания производства, план развития производства, 

финансовый план организации, международная деятельность организа-

ции, развитие системы менеджмента, организация реализации бизнес-

плана, приложения. 

Внешняя среда организации — компоненты макросреды, инфраструкту-

ры региона и микросреды организации, оказывающие прямое или 

косвенное влияние на се устойчивость, эффективность и конкурен-

тоспособность. 

Время — длительность производственного процесса, одна из форм диа-

лектического единства: пространство и время. 
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Всеобщее управление качеством (TQM) — концепция, предусматри-

вающая всестороннее целенаправленное и хорошо скоординированное 

применение систем и методов управления качеством во всех сферах дея-

тельности от исследований и разработок до послепродажного обслужи-

вания при участии руководства и служащих всех уровней и при рацио-

нальном использовании технических возможностей. 

Вспомогательный процесс — процесс, способствующий нормальному 

протеканию основного процесса по преобразованию предмета труда пу-

тем непосредственного обеспечения его работающим оборудованием, 

режущим и мерительным инструментом, топливно-энергетическими ре-

сурсами и т. п. 

Закон информированности, упорядоченности; в организационном це-

лом нс может быть больше порядка, чем информации. 

Закон композиции: цели организации должны быть согласованы и 

направлены на поддержание основной цели более общего характера. 

Закон конкуренции — объективный процесс "вымывания" с рынка не-

качественных товаров. Закон, в соответствии с которым в мире происхо-

дит объективный процесс повышения качества продукции и снижения се 

удельной цены. Допустим, однородную продукцию выпускают 6 фирм. 

Сравнивать продукцию фирм можно по показателю удельной цепы как 

отношение цены к полезному эффекту, отражающему отдачу потреби-

тельских свойств продукции в конкретных условиях. Первоначально от-

стающей фирмой оказалась фирма /, у которой была самая высокая удель-

ная цена. Поэтому фирма / приняла стратегию перехода на вторую мо-

дель продукции с лучшим показателем удельной цены. Аналогично по-

ступили фирмы 2—4. Фирма 5 не успела перейти па новую модель, ста-

рую модель потребители нс стали покупать, и фирма 5 обанкротилась. Ее 

место на рынке заняла фирма 7, сразу освоившая конкурентоспособную 

продукцию, и т. д. 

Закон масштаба — закон, согласно которому увеличение масштаба 

производства продукции за счет се унификации или реализации других 

факторов ведет к снижению себестоимости. Существует точка насыще-

ния, когда при увеличении программы выпуска себестоимость (трудоем-

кость) продукции не снижается, так как этот фактор исчерпал себя. 

Закон наименьших: структурная устойчивость целого определяется 

наименьшей его частичной устойчивостью. Например, прочность цепи 

определяется (при прочих равных условиях) наименее прочным звеном. 

Закон онтогенеза: каждая организация проходит в своем развитии сле-

дующие фазы жизненного цикла: становление, расцвет, угасание. 

Закон пропорциональности: отражает необходимость соотношения 

между частями целого, а также их соразмерность, соответствие или зави-

симость. 
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Закон самосохранения: любая естественная или искусственная система 

стремится сохранить себя как целостное образование и, следовательно, 

экономнее использовать свой ресурс. 

Закон синергии: сумма свойств организованного целого не равна 

арифметической сумме свойств каждого компонента, входящего в состав 

целого. 

Закон экономии времени – закон экономии суммы затрат прошлого, 

живого и будущего труда на единицу полезного эффекта товара за его 

жизненный цикл. Этот закон отражает экономические процессы в дина-

мике, за весь жизненный цикл товара. 

Закономерность – объективно существующая устойчивая связь между 

явлениями, компонентами, факторами и их причинами. Закономерности 

выявляются в результате обобщения фактов в определенной области. 

Знак соответствия – зарегистрированный в установленном порядке 

знак, который по правилам, принятым в данной системе сертификации, 

подтверждает соответствие маркированной им продукции определенным 

требованиям. 

Имидж организации – образ организации, складывающийся у клиентов, 

партнеров, общественности. Его основу составляют целенаправленно со-

здаваемый и поддерживаемый стиль деловых и межличностных отноше-

ний персонала и официальная атрибутика. 

Имидж продукта – устойчивое представление об отличительных либо ис-

ключительных характеристиках продукта, придающих ему особое своеоб-

разие и выделяющих его из ряда аналогичных продуктов. 

Инвестиции — вложения средств с целью сохранения и увеличения ка-

питала, получения дохода. По экономической сущности и целям инвести-

ции подразделяются па реальные и финансовые. Реальные инвестиции — 

это вложения средств в приобретение (аренду) земли, основные фонды и 

оборотные средства, нематериальные и другие активы. Финансовые инве-

стиции — это покупка ценных бумаг различных эмитентов. 

Индексный метод — метод анализа и прогнозирования, основанный 

на приведении значений показателей объекта в настоящем к будущему 

моменту при помощи индексов, характеризующих изменение в будущем 

каких-либо условий по сравнению с настоящими условиями. 

Инновационная деятельность — работа по стратегическому марке-

тингу, НИОКР, организационно-технологической подготовке производ-

ства, производству и оформлению новшеств, их внедрению (или превра-

щению в инновации) и распространению в другие сферы {диффузия ин-

новаций). 

Инновация — конечный результат внедрения новшества с целью изме-

нения объекта управления и получения экономического, социального, 

экологического, научно-технического или другого вида эффекта. 
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Интеграционный подход к менеджменту — подход, нацеленный на 

исследование и усиление взаимосвязей: а) между отдельными подсис-

темами и элементами системы менеджмента; б) между стадиями жизнен-

ного цикла объекта управления; в) между уровнями управления по верти-

кали; г) между субъектами управления по горизонтали. 

Качество — совокупность свойств и характеристик товара или другого 

объекта, которые придают ему способность удовлетворять обусловлен-

ные или предполагаемые потребности. 

Качество изготовления продукции (выполнения работы) — сте-

пень соответствия изготовленной продукции (выполненной работы) тре-

бованиям технологической документации, договору. 

Качество проектно-конструкторской документации — степень 

соответствия в документации показателей качества и экономичности то-

вара требованиям конкретного рынка. Качество проектно-конструкторс-

кой документации определяется применением современных методов при 

се разработке, соответствием параметров товара требованиям потребите-

лей. 

Комбинирование производства — одна из форм организации произ-

водства, основанная на соединении различных отраслей производства в 

одной крупной организации с целью упрощения межпроизводственных 

связей по технологической цепочке. Формы комбинирования: а) па основе 

последовательной переработки сырья; б) на основе использования отходов 

производства; в) на основе комплексной переработки сырья. 

Конкурентоспособность — свойство объекта, характеризующееся сте-

пенью удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с ана-

логичными объектами, представленными на данном рынке. Конкуренто-

способность определяет способность объекта выдерживать конкуренцию 

в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке. На одном 

рынке объект может быть конкурентоспособным, на другом — пет. Конку-

рентоспособность может рассматриваться относительно таких объектов, 

как нормативные акты, научно-методические документы, просктно-

конструкторская документация, технология, производство, выпускаемая 

продукция (оказываемая услуга), недвижимость, работник, информация, 

организация, регион, отрасль, любая сфера макросреды, страна в целом. 

Конкурентоспособность производства — способность производства как 

сложной открытой организационно-экономической системы выпускать 

конкурентоспособную продукцию, иметь коммерческий успех в условиях 

конкуренции, необходимый для дальнейшего развития и функциониро-

вания. Требования к производству: использование прогрессивных техно-

логий, современных методов менеджмента; своевременное обновление 

основных фондов; обеспечение гибкости производства, пропорциональ-

ности, параллельности, непрерывности, пря-моточпости, ритмичности 

процессов. 
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Конкурентоспособность технологии – способность данной технологии 

конкурировать с другими аналогичными технологиями, не иметь аналогов, 

обладать возможностью изготовить по данной технологии качественную и 

экономичную продукцию в соответствии с конструкторско-

технологической документацией, не снизив качества входа системы. Тре-

бования к технологии: мобильность, оптимальность уровня автоматиза-

ции процессов, минимальные потери ресурсов. 

Конкурентоспособность фирмы (организации) — способность фирмы 

выпускать конкурентоспособную продукцию, ее преимущество по отно-

шению к другим фирмам данной отрасли внутри страны и за ее пределами. 

Конкурентоспособность фирмы может быть оценена только в рамках 

группы фирм, относящихся к одной отрасли, либо фирм, выпускающих 

аналогичные товары (услуги). Оценка степени конкурентоспособности 

фирмы заключается в первую очередь в выборе базовых объектов для 

сравнения, в выборе фирмы-лидера, которая должна обладать следующи-

ми параметрами: 1) соизмеримостью характеристик выпускаемой продук-

ции по идентичности потребностей, удовлетворяемых с ее помощью; 2) 

соизмеримостью сегментов рынка, для которых предназначена выпускае-

мая продукция; 3) соизмеримостью фазы жизненного цикла, в которой 

функционирует фирма. 

Конкуренция — состязательность хозяйствующих субъектов, когда их 

самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каж-

дого из них односторонне воздействовать на общие условия обращения 

товаров на соответствующем товарном рынке. Конкуренция — соперниче-

ство, борьба юридических или физических лиц за покупателя, за выжива-

ние в условиях действия жесткого закона конкуренции как объективного 

процесса "вымывания" с рынка некачественных товаров. 

Контроль — функция менеджмента по обеспечению выполнения про-

грамм, планов, письменных или устных заданий, документов, реализую-

щих управленческие решения. 

Концентрация производства — сосредоточение производства одного 

или нескольких аналогичных видов продукции или услуг в крупных орга-

низациях, в пределах небольшого региона. 

Концепция маркетинга — концепция ориентации любой деятельности 

в условиях рыночных отношений на потребителя. Субъект управления 

должен обеспечивать высокое качество выхода данной системы, который 

одновременно является входом другой системы — потребителя. Для реали-

зации этой концепции необходимо сначала анализировать и принимать 

меры по обеспечению высокого качества входа и только потом повы-

шать качество процесса в самой системе. 

Кооперирование — установление и использование долговременных 

производственных и управленческих связей между предприятиями, орга-

низациями и другими структурами, каждая из которых специализируется 
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на производстве отдельных составных частей целого или на выполнении 

отдельного вида работ (услуг). Кооперирование может быть региональ-

ным, отраслевым, международным. 

Координация — центральная функция менеджмента по установлению 

связей, организации взаимодействия и согласованности работы компо-

нентов системы, оперативной диспетчеризации выполнения планов и 

заданий. Это одна из наиболее сложных функций, выполняемых, как 

правило, менеджерами. Координация может осуществляться по выпол-

нению любых работ, между любыми компонентами системы или внеш-

ней среды. 

Лицензия: 1) специальное разрешение, выдаваемое государственными 

органами юридическому или физическому лицу на осуществление опре-

деленного вида деятельности; 2) патентная лицензия — разрешение па ис-

пользование изобретений в течение определенного времени. 

Макросреда — совокупность различных систем или их компонентов, 

характеризующих отдельные сферы страны и оказывающих прямое или 

косвенное влияние на устойчивость, эффективность и конкурентоспособ-

ность организации. К этим сферам относятся: международная, политиче-

ская, экономическая, социально-демографическая, правовая, экологиче-

ская, природно-климатическая, научно-техническая, культурная сферы. 

В свою очередь каждая сфера характеризуется множеством факторов (по-

казателей). 

Маркетинг — концепция ориентации па потребителей любой деятель-

ности па любой стадии жизненного цикла управляемых объектов па ос-

нове прогнозирования их потребностей и организации продвижения то-

варов на рынок. 

Межцеховой производственный процесс — процесс, протекающий 

между подразделениями организации. 

Менеджер — предприимчивый руководитель, который изыскивает 

возможности и идет па преднамеренный риск, осуществляя изменения и 

вводя усовершенствования в организации. Менеджеры — люди, которые 

зарабатывают на жизнь благодаря своему профессионализму в напря-

женном, постоянно меняющемся окружении. 

Менеджмент — междисциплинарная наука, основанная на исследова-

нии влияния технических, экономических, организационных, экологи-

ческихх, экологическихх, социальных и других аспектов на эффектив-

ность использования ресурсов и конкурентоспособность принимаемых 

управленческих решений. Менеджмент — вид профессиональной деятель-

ности по организации процессов достижения системы целей, принимае-

мых и реализуемых с использованием научных подходов, концепции 

маркетинга и учетом человеческого фактора. 

Методы управления — методы воздействия субъекта управления (ру-

ководителя) на объект (исполнителя) по практическому осуществлению 
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стратегических и тактических целей управления. В зависимости от сте-

пени свободы индивидуума как объекта управления методы управления 

подразделяются на три вида: I) методы принуждения, когда объект имеет 

ограниченную свободу действий и субъект управления принуждает его 

исполнять свою волю; 2) методы побуждения, когда объект имеет боль-

шую свободу действий и субъект управления вынужден искать обосно-

ванные мотивы для побуждения объекта к выполнению заданий, его воли; 

3) методы убеждения, когда объект имеет значительную свободу дей-

ствий, а субъект управления должен формировать метод воздействия на 

объект с использованием психотсхнологий, ставя во главу угла изучение 

психологического портрета личности и тенденции его развития. 

Методы экстраполяции — методы, основанные на прогнозировании 

поведения или развития объектов в будущем по тенденциям (трендам) 

его поведения в прошлом. 

Микросреда организации — совокупность различных систем или их 

компонентов, оказывающих косвенное влияние на устойчивость, эффек-

тивность и конкурентоспособность организации, но не имеющих с нею 

прямых договоров (контрактов). Потенциальные поставщики и потреби-

тели относятся к микросреде организации, конкретные поставщики, с ко-

торыми она заключила договоры, относятся к входу системы, а конкрет-

ные потребители — к ее выходу. Остальные поставщики, не выдержав-

шие конкуренции за место среди клиентов входа системы, оказывают на 

поставщиков организации конкурирующие воздействия и заставляют их 

повышать конкурентоспособность товаров и услуг. К компонентам мик-

росреды организации относятся конкуренты поставщиков и прямые кон-

куренты организации, контактные аудитории, маркетинговые посредни-

ки. 

Модель — условный образ объекта управления. Модели могут быть ло-

гическими, физическими, экономико-математическими. 

Модернизация — усовершенствование, улучшение объекта, приведе-

ние его в соответствие с новыми требованиями рынка и нормами. 

Мониторинг — непрерывное комплексное наблюдение за объектами, 

измерение параметров и анализ их функционирования. 

Мотивация — функция менеджмента, процесс побуждения индивидов 

к деятельности для достижения целей организации и личных  

целей. 

Неопределенность — неполнота или неточность информации об усло-

виях реализации проекта (решения). Виды неопределенности и рисков: 1) 

риск, связанный с нестабильностью экономического законодательства и 

текущей экономической ситуации, условий инвестирования и использова-

ния прибыли; 2) внешнеэкономический риск (возможность введения огра-

ничений на торговлю и поставки, закрытия границ и т. п.); 3) неопреде-

ленность политической ситуации; 4) неполнота или неточность инфор-
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мации о динамике технико-экономических показателей, параметрах но-

вой техники и технологии; 5) колебания рыночной конъюнктуры, цен, ва-

лютных курсов и др.; 6) неопределенность природно-климатических 

условий; 7) производственно-технологический риск; 8) неопределен-

ность целей, интересов и поведения участников; 9) неполнота или не-

точность информации о финансовом положении и деловой репутации 

участников. 

Новшество — оформленный результат фундаментальных, прикладных 

исследований, разработок или экспериментальных работ в какой-либо 

сфере деятельности по повышению ее эффективности. Новшества могут 

оформляться в виде: открытий; изобретений; патентов; товарных знаков; 

рационализаторских предложений; документации на новый или усовер-

шенствованный продукт, технологию, управленческий или производ-

ственный процесс; организационной, производственной или другой 

структуры; ноу-хау; понятий; научных подходов или принципов; доку-

ментов (стандартов, рекомендаций, методик, инструкций и т. п.); резуль-

татов маркетинговых исследований и т. д. 

Нормирование труда — процесс по определению минимально допу-

стимого объема продукции (работ, услуг), производимого в единицу вре-

мени (час, смену, месяц) или максимально допустимого времени для 

выполнения конкретной операции в любой области деятельности. 

Ноу-хау — технические, управленческие или другие знания и практи-

ческий опыт технического, коммерческого, финансового и иного харак-

тера, представляющие коммерческую тайну и не оформляемые патентом. 

Обратная связь — связь, представляющая собой различную инфор-

мацию, поступающую от потребителей к лицу, принявшему решение, 

или к лицу, от которого поступила информация по решению проблемы. 

Обслуживающий процесс — процесс, конкретно не связанный с дан-

ным предметом труда, обеспечивающий нормальное протекание основ-

ных и вспомогательных процессов путем выполнения транспортных 

услуг, услуг по логистике на "входе" и "выходе" организации и т. п. 

Общие принципы организации структур и процессов: системный под-

ход, принципы относительности, слабого звена, непрерывности, цепной 

связи, ориентации любой деятельности на потребителя, стандартизации, 

автоматизации, глобализации развития систем, повышения качества 

управленческих решений. 

Объект — то, что может быть индивидуально описано и рассмотрено. 

Например, деятельность или процесс, продукция, организация, система, 

лицо или любая комбинация из них. 

Организационная структура — совокупность взаимосвязанных органов 

управления организации (фирмы), осуществляющих стратегическое, 

тактическое и оперативное управление ее функционированием и разви-

тием. Основные виды организационных структур: линейно-
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функциональная, линейно-штабная, дивизиональная, матричная, бри-

гадная, проблемно-целевая и др. 

Организационно-технический уровень производства (ОТУП) — компо-

нент целевой подсистемы системы менеджмента, характеризующийся ре-

зультатами научно-технического прогресса и инновационной политики 

на уровне организации, степенью соответствия уровня технологии и ор-

ганизации процессов требованиям входа системы. 

Организационно-технологическая подготовка производства — ком-

плекс работ, включающий анализ технологичности конструкции изделий, 

разработку и типизацию технологических процессов, создание техноло-

гического оснащения, нормирование потребности в ресурсах, организа-

цию обеспечения производства, оперативное управление подготовкой 

производства. 

Организация: I) субстанция системы, ее структура и содержание, суть 

и форма организации как юридического лица; 2) процесс по переработке 

входа системы в ее выход, функция управления по достижению миссии, 

целей системы. 

Организация производства — единство двух элементов: 1) структуры и 

содержания системы, се формы как юридического лица, 2) процесса 

функционирования системы в соответствии с ее миссией по переработке 

входа системы в ее выход с целью выпуска конкурентоспособного товара. 

Организация производственного процесса: 1 ) в  п р о -

с т р а н с т в е —  способ сочетания основных, вспомогательных и об-

служивающих процессов на территории организации по переработке ее 

"входа" в "выход"; 2) во в р е м е н и  — способ сочетания во времени ос-

новных, вспомогательных и обслуживающих процессов по переработке 

"входа" организации в ее "выход". 

Организация труда на предприятии — совокупность мероприятий, 

обеспечивающих необходимую пропорциональность в расстановке рабо-

тающих и наиболее эффективное использование рабочей силы при дан-

ном уровне механизации работ и технологического процесса в целях по-

вышения производительности труда, создания условий для всестороннего 

использования возможностей работника. 

Патент — документ, удостоверяющий право собственности лица на 

какое-либо изобретение или открытие. 

Патентно-правовые показатели — показатели качества, характеризу-

ющие степень защиты изделия авторскими свидетельствами на изобрете-

ние и патентами, беспрепятственность реализации товара на внутреннем и 

внешнем рынках. Показателем патентной защиты товара является число и 

весомость новых отечественных изобретений, реализованных в данном то-

варе (в том числе и созданных при его разработке). Показателем патент-

ной чистоты может служить число стран-конкурентов, в отношении ко-

торых товар является патентно чистым (в нем отсутствуют чужие изобре-
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тения, патенты, на право использования которых не оформлены соответ-

ствующие лицензии). 

Подготовительный этап основного процесса — процесс подготовки в 

пространстве и времени живого труда и орудий труда для преобразования 

предмета труда в полезный продукт. 

Показатель — величина, измеритель, позволяющий судить о состоянии 

объекта. Показатели могут быть: единичными и групповыми; аналитиче-

скими, прогнозными, плановыми, отчетными, статистическими; техниче-

скими, экономическими, социальными, организационными; абсолютны-

ми, относительными (например, норматив расхода топлива на 100 км 

пробега автомобиля), структурными (например, затраты па НИОКР в 

суммарных затратах за жизненный цикл объекта), удельными (например, 

удельная цена как отношение цены объекта к полезному эффекту за его 

нормативный срок службы); среднеарифметическими, средневзвешенны-

ми и др. 

Показатели качества сервиса товара: качество рекламы, гарантийный 

срок технического обслуживания, качество маркировки и упаковки, каче-

ство оформления сопроводительной документации, имидж торговой мар-

ки и торгового центра, качество обслуживания покупателя, трудоемкость 

подготовки товара к эксплуатации, качество послепродажного обслужи-

вания покупателя и др. 

Показатели надежности товара — показатели качества товара, характе-

ризующие его безотказность, ремонтопригодность, сохраняемость 

свойств и долговечность. 

Показатели назначения товара — показатели качества товара, характери-

зующие его отдачу, использование по назначению на конкретном рынке. 

Например, годовая (или за нормативный срок службы) производительность 

транспортного средства; размер экрана, контрастность и яркость цветов, 

автоматичность управления, надежность телевизора и т.д. 

Показатели стандартизации и унификации товара — показатели каче-

ства, характеризующие удельный вес стандартных составных частей изде-

лия, рациональную их повторяемость и заимствование. Например, удель-

ный вес стандартных составных частей (без крепежных изделий) в товаре, 

коэффициент межпроектпой унификации компонентов товара, коэффи-

циент повторяемости составных частей и др. 

Показатели технологичности товара — показатели качества, которые 

характеризуют, насколько адекватно конструкция учитывает требования 

технологии и организации освоения, производства, транспортировки, тех-

нического обслуживания и ремонта товара. Например, коэффициент блоч-

ное™ конструкции (характеризует удельный вес легкоотделимых блоков 

и агрегатов, выполняющих самостоятельную функцию), коэффициент меж 

проектного заимствования компонентов объекта, коэффициент унифика-

ции (заимствования) технологических процессов изготовления данного 
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товара, удельный вес деталей товара с механической обработкой, коэф-

фициент прогрессивности технологических процессов и др. 

Показатели экологичности товара  — показатели, характери-

зующие уровень вредного воздействия товара на окружающую 

среду и здоровье человека. Например, содержание вредных пр и-

месей (элементы, окислы, металлы и т. п.) в продуктах сгорания 

двигателей различных машин; выбросы вредных веществ в атмо-

сферу, воду, почву (включая недра земли), осуществленные химиче-

скими, нефтехимическими, горнодобывающими, металлургическими, 

энергетическими, деревообрабатывающими, пищевыми и другими произ-

водствами; радиоактивность функционирования атомных электростанций 

и подобных атомных объектов; уровень шума, вибрации и энергетическо-

го воздействия транспортных средств. Большинство из перечисленных по-

казателей регламентируется и контролируется международными органа-

ми. 

Показатели эргономичности товара — показатели качества, которые 

используются при определении соответствия товара эргономическим тре-

бованиям, предъявляемым к размерам, форме, цвету объекта и элемен-

там его конструкции, к взаимному расположению элементов и т. п. Пока-

затели эргономимпости подразделяются па гигиенические, антропометри-

ческие, физиологические, психофизиологические, психологические. 

Показатели эстетичности товара — показатели качества, характеризу-

ющие свойство товара оказывать влияние на чувственное восприятие чело-

веком всего изделия в целом с точки зрения его внешнего вида (например, 

форма, гармония, композиция, стиль, цвет и др.). 

Правила — точные действия во исполнение какого-либо документа, 

то, что должно быть сделано в конкретной ситуации. Правила ограничи-

вают свободу выбора. 

Предмет труда — предмет, над которым работает человек для удовле-

творения своих потребностей либо преобразования предмета труда в про-

межуточный или конечный продукт с целью удовлетворения определен-

ных потребностей. 

Преобразующий этап основного процесса — процесс преобразования 

предмета труда путем изменения его формы и/или размеров, физических 

и/или химических свойств, внешнего вида, вида соединения с другими 

предметами труда, характеристик и/или показателей, состояния и/или по-

тенциала и т. п. Данный процесс осуществляется в соответствии с плано-

вым документом или замыслом по удовлетворению потребностей. 

Принцип — основное, исходное положение теории, правило деятель-

ности организации в какой-либо сфере или правило поведения личности. 

Принцип единства теории и практики управления — принцип органи-

зации управления, который означает, что любое управленческое решение 
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должно отвечать логике, принципам и методам системы менеджмента и 

решать одну из ее практических задач. 

Принцип непрерывности — принцип рациональной организации про-

цессов, определяемый отношением рабочего времени к общей продолжи-

тельности процесса. 

Принцип параллельности — принцип рациональной организации про-

цессов, характеризующий степень совмещения операций во времени. 

Виды сочетания операций: последовательное, параллельное и параллель-

но-последовательное. 

Принцип пропорциональности — принцип, выполнение которого обес-

печивает равную пропускную способность разных рабочих мест одного 

процесса, пропорциональное обеспечение рабочих мест информацией, 

материальными ресурсами, кадрами и т. д. 

Принцип прямоточности — принцип рациональной организации про-

цессов, характеризующий оптимальность пути прохождения предмета 

труда, информации и т. п. 

Принцип ритмичности — принцип рациональной организации процес-

сов, характеризующий равномерность их выполнения во времени. 

Проблема — понятие, характеризующее разницу между действитель-

ным и желаемым состояниями объекта. Проблема может быть стратегиче-

ской и текущей; внезапной, или катастрофической, и плановой; объек-

тивной и субъективной (созданной человеком); технической, экологиче-

ской, социальной, организационной, психологической, экономической и 

т. д. 

Продукция — результат деятельности или процессов. Например, това-

ры народного потребления, услуги, оборудование, перерабатываемые ма-

териалы, программное обеспечение и др. 

Производительность труда — показатель эффективности использова-

ния трудовых ресурсов. Измеряется количеством продукции в натураль-

ном или денежном выражении, произведенным одним работником за 

определенное время (час, день, месяц, год). 

Производственная структура организации — совокупность основных, 

вспомогательных и обслуживающих подразделений организации, обеспе-

чивающих переработку входа системы в ее выход — готовый продукт, 

новшество и т. п. 

Производственный процесс — комплекс трудовых и естественных про-

цессов, направленных на изготовление товара заданного качества, коли-

чества, ассортимента и в установленные сроки. Представляет собой соче-

тание предмета труда, орудия труда и живого труда в пространстве и вре-

мени как процесса по удовлетворению определенных потребностей. 

Пространство — место протекания производственного процесса, одна из 

форм диалектического единства пространства и времени. 
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Разделение труда — один из главных принципов организации произ-

водственных и управленческих процессов, обеспечивший их автоматиза-

цию и специализацию, на основе которых, в свою очередь, стали воз-

можными современное массовое производство, повышение качества и 

экономия ресурсов. 

Регулирование — функция менеджмента по изучению изменений фак-

торов внешней среды, оказывающих влияние на качество управленче-

ских решений и эффективность функционирования системы менеджмен-

та фирмы, и воздействий на эти факторы. Предполагает принятие мер по 

доведению (совершенствованию) параметров входа системы или процес-

сов в ней до новых требований выхода (требований потребителей). 

Ремонтопригодность — свойство товара, приспособляемость к преду-

преждению причин возникновения отказов, сбоев, поддержанию рабо-

тоспособного состояния путем проведения технического обслуживания и 

ремонта. Основным показателем ремонтопригодности товара является ко-

эффициент готовности (технического использования), который характе-

ризует степень использования товара во времени (за вычетом времени 

восстановления после отказов). 

Рыночные отношения — система экономических, правовых и социаль-

но-психологических отношений между изготовителем (продавцом) и по-

требителями, протекающих в условиях многообразия форм собственно-

сти и конкуренции. 

Сертификат соответствия — документ, выданный по правилам систе-

мы сертификации для подтверждения соответствия сертифицированной 

продукции установленным требованиям. 

Сертификация — деятельность третьей стороны, не зависимой от изго-

товителя (продавца) и потребителя продукции, по подтверждению со-

ответствия продукции установленным требованиям. 

Сетевой график — полная графическая модель комплекса работ, 

направленных на выполнение единого задания. В этой модели определя-

ется логическая взаимосвязь, последовательность работ и связи между ни-

ми. Основными элементами сетевого графика являются работа, событие, 

критический путь. 

Система показателей качества товара — система показателей, которая 

включает: 1) показатели назначения товара; 2) надежность; 3) экологич-

ность; 4) показатели эргономичности и безопасности использования; 5) 

технологичность; 6) эстетичность; 7) показатели стандартизации и унифи-

кации товара; 8) патентно-правовые показатели; 9) совместимость и взаи-

мозаменяемость; 10) сертификационные показатели. 

Система сертификации — совокупность участников сертификации, 

осуществляемой по правилам, установленным в этой системе. 

Системный подход — методология исследования объектов как систем. 

Система состоит из двух составляющих: 1) внешнее окружение, 
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включающее вход и выход системы, связь с внешней средой и обратную 

связь; 2) внутренняя структура — совокупность взаимосвязанных компо-

нентов, обеспечивающих процесс воздействия субъекта управления па 

объект, переработку входа в выход и достижение целей системы. 

Специализация — разделение труда по его отдельным видам, формам; 

сосредоточение деятельности на относительно узких, специальных 

направлениях, отдельных технологических операциях или видах выпуска-

емой продукции. Специализация может быть предметной, по детальной, 

технологической, функциональной. 

Стандартизация — процесс упорядочения деятельности в определенной 

области посредством установления стандартов. 

Стратегии повышения организационно-технического уровня про-

изводства: 1) повышение уровня автоматизации производства; 2) повыше-

ние уровня прогрессивности технологических процессов; 3) повышение 

фондовооруженности труда; 4) повышение организованности производ-

ственных и управленческих процессов; 5) развитие специализации и ко-

оперирования производства. 

Стратегический маркетинг — комплекс работ по формированию ры-

ночной стратегии организации на основе стратегической сегментации 

рынка, прогнозирования стратегий повышения качества товаров, ресурсо-

сбережения, развития производства и нормативов конкурентоспособно-

сти. Нацелен на сохранение или достижение конкурентных преимуществ 

организации и стабильное получение прибыли. Нормативы конкуренто-

способности товаров материализуются в сфере производства, а реализу-

ются в прибыли на стадии тактического маркетинга как комплекса ра-

бот по тактической сегментации рынка, рекламе и стимулированию сбыта 

товара. Стратегический маркетинг следует рассматривать в трех аспектах: 

1) как стратегическую деятельность, ориентированную на удовлетворение 

запросов потребителей; 2) как первую стадию жизненного цикла объекта; 

3) как первую общую функцию управления. 

Стратегия — программа, план, генеральный курс субъекта управления 

по достижению им стратегических целей в любой области деятельности. 

Различают стратегии перехода страны на рыночные отношения, сохране-

ния экосистемы, повышения качества жизни, развития отдельной отрас-

ли, организации, социального развития трудового коллектива, достиже-

ния конкурентных преимуществ, повышения качества товаров, ресурсо-

сбережения, организационно-технического развития производства, цено-

образования и др. 

Стратегия ресурсосбережения — комплекс принципов, факторов, ме-

тодов, мероприятий, обеспечивающих снижение расхода совокупных 

ресурсов на единицу валового национального продукта (в рамках страны) 

либо на единицу полезного эффекта конкретного товара при условии 
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обеспечения безопасности страны, регионов, организаций, человека, 

окружающей природной среды. 

Структура — способ сочетания составных частей (компонентов) си-

стемы для наилучшего выполнения главной цели системы. 

Тактика — совокупность методов и средств по выполнению стратеги-

ческих целей и задач в краткосрочный период. 

Тенденция — выявленные в результате анализа, наблюдаемые устойчи-

вые соотношения, свойства, признаки, присущие системе; сложившаяся 

направленность процессов. 

Технология — совокупность методов и средств преобразования исход-

ных материальных ресурсов, информации и других компонентов входа 

системы в товар и другие компоненты ее выхода. 

Тип производства — совокупность организационно-технических и 

экономических характеристик и особенностей сочетания факторов и 

элементов организации производства, обусловленных номенклатурой, 

масштабом и регулярностью выпуска продукции. В свою очередь номен-

клатура и масштаб (программа) выпускаемой продукции определяют 

уровни концентрации, специализации, кооперирования и коминирования 

производства. 

Товар — продукт деятельности (включая работы, услуги), предназна-

ченный для продажи на рынке или обмена и последующего потребления. 

Товарами могут быть физические объекты, услуги, места, организации и 

идеи. Товар является формой выражения или материализации ценности. 

Товарный знак (товарная марка) — зарегистрированное в установ-

ленном порядке обозначение, проставляемое на товаре или его упаковке. 

Служит для отличия товаров одной организации от товаров других орга-

низаций. Торговая марка (фирменный знак) — символ для обозначения не 

одного, а всех товаров данной организации-производителя. 

Трудовой процесс — совокупность методов и средств воздействия чело-

века на предмет труда с помощью орудия труда либо воздействия контро-

лируемого (управляемого) человеком орудия труда на предмет труда с целью 

выпуска материального или нематериального продукта. 

Услуга — результат взаимодействия исполнителя и потребителя и соб-

ственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребностей по-

требителя. 

Устав организации (предприятия) — документ, утвержденный в 

установленном порядке и содержащий миссию, организационно-

правовую форму и виды деятельности организации, ее структуру, основ-

ные положения системы менеджмента, интеграционные внешние связи, 

права и обязанности, реквизиты. 

Уставный капитал — совокупность материальных и нематериальных ак-

тивов, представляющих постоянный вклад партнеров-учредителей в со-

зданную ими организацию для начала ее деятельности. 
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Фактор времени — фактор, учитываемый при сопоставлении аль-

тернативных вариантов управленческого решения, означающий, что "се-

годняшний рубль дороже завтрашнего". 

Физическое лицо — гражданин, человек, участвующий в экономиче-

ской деятельности, выступающий в качестве полноправного субъекта 

этой деятельности. Физическое лицо обладает правом проводить опреде-

ленные хозяйственные операции, регулировать экономические отноше-

ния с другими физическими лицами и организациями. Физическое лицо 

действует от собственного имени, не нуждается в создании предприятия 

и его регистрации, что необходимо юридическим лицам. 

Функционально-стоимостный анализ — метод системного исследо-

вания объектов (изделий, процессов, структур и т. п.), направленный па 

оптимизацию соотношения между полезным эффектом и совокупными 

затратами ресурсов за жизненный цикл применяемого по назначению 

объекта. 

Цель – выраженное количественно или качественно будущее состояние 

объекта управления, достижение которого обеспечит решение проблемы. 

Комплексное обоснование цели в условиях жесткой конкуренции приоб-

ретает ключевое значение также в случае формулирования цели без не-

обходимых обоснований. Потери па стадии ее реализации могут быть в 

сотни—тысячи раз больше экономии, полученной ранее. 

Экономический эффект — критерий принятия управленческого реше-

ния, определяемый как разность результатов реализации инновационного 

или инвестиционного проекта и затрат на его осуществление за норма-

тивный срок проекта. 

Экономия — разность между нормой (нормативом), удельным расхо-

дом какого-либо ресурса или затратами на отдельной стадии жизненного 

цикла объекта до внедрения организационно-технического мероприятия 

и тем же показателем после его внедрения. Экономия исчисляется в 

натуральном (кг, м, нормо-часы, кВт-ч и т. д.) либо в стоимостном выра-

жении. Критерием принятия управленческого решения служит экономи-

ческий эффект. 

Экспертные методы — методы анализа и прогнозирования, заключаю-

щиеся в выработке коллективного мнения группы ел ей нал истов в дан-

ной области. 

Эксплуатация объекта — стадия жизненного цикла объекта, па которой 

осуществляется непосредственное использование объекта по функцио-

нальному назначению, его техническое обслуживание и ремонт. 

Элиминирование — исключение из рассмотрения (в процессе анализа, 

расчета или контроля) признаков, факторов, показателей, заведомо не 

связанных с изучаемым, анализируемым или контролируемым процес-

сом (явлением). 

Этапы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ: 
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]) фундаментальные исследования (теоретические и поисковые); 2) при-

кладные исследования; 3) опытно-конструкторские работы; 4) опытные, 

экспериментальные работы (могут выполняться на любом из предыду-

щих этапов). 

Эффективность объекта — результативность создания и использования 

объекта как отношение суммарного полезного эффекта к совокупным 

затратам за его жизненный цикл. 

Юридическое лицо — предприятие (учреждение, организация), которое 

может от своего имени приобретать имущественные или личные неиму-

щественные права, нести обязанности, быть истцом или ответчиком в суде 

или арбитраже, иметь самостоятельный баланс или смету. Юридическое 

лицо должно обладать четырьмя признаками: 1) организационное един-

ство, закрепленное в уставе или положении; 2) наличие обособленного 

имущества на правах собственности в хозяйственном ведении или опера-

тивном управлении; 3) ответственность по своим обязательствам; 4) вы-

ступление в гражданском обороте от своего имени. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОБЛЕМНО- 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ИГРЫ 
 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОБЛЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ 

ИГРЫ 

по курсу «Организация производства на предприятии» 

на тему «Промышленное предприятие - основное звено национальной 

экономики» 

ЦЕЛИ: 

 осмысление теоретических основ понятия ―Промышленное пред-

приятие‖ с точки зрения системного подхода;  

 систематизация знаний по проблемам  развития различных органи-

зационных правовых форм предприятий в результате разгосударств-

ления и приватизации;  

 определение возможного взаимодействия различных групп при об-

суждение типовой программы реструктуризации предприятия и ме-

тодики еѐ проведения на основе использование законодательных ак-

тов и нормативных документов республики Узбекистан на примере 

ОАО «Ташкишлокмаш» и подведение итогов обсуждения. 

 Подведения результатов обсуждения реструктуризации ОАО «Таш-

кишлокмаш» 

 

СРЕДСТВА: 

Психологические: комфортность обстановки; психологическая совмести-

мость членов игровой команды; мотивация на цели игры и содержание; 

поощрения действия, рефлексия. 

Организационные: регламент; подготовленность игрового поля; распре-

деление и соблюдение ролей; завершенность дел; темп игры, адекватный 

возможностям игроков. 

Дидактические: компетентность студентов; наглядность результатов кол-

лективной мыследеятельности; конкретность, емкость предписаний, схем; 

интеллектуальный фон играющих. 
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СОДЕРЖАНИЕ: 

I этап. Сообщается тема «Промышленное предприятие - основное звено 

национальной экономики». Установка на проведение игры и ее цели (со-

общается тема, вид игры, правила, регламент. Тезисы игрового замысла. 

Распределение ролей). 

Результаты этапа: завершено формирование организационной структуры 

команд. 

II этап. Психологическая подготовка участников (для введения их в игро-

вой режим работы). 

Результаты этапа: включение участников в ―мозговую атаку‖. 

III этап. Коллективный поиск. Моделирование  организационной структу-

ры предприятия в результате проведения реструктуризации с использова-

нием типовой методики.  

1. Игровое поле: словарь основных экономических терминов; вопросы 

для работы в группе; результаты тестирования студентов, заготовки 

(раздаточный материал для работы в группах) для работы в группах.  

2. Вопросы для работы в группе: выразите свое отношение к  созда-

нию и развитию новых организационно-правовых форма предприя-

тий в промышленности Узбекистана, как они внедряются в народно-

хозяйственного комплекса страны С моделируйте (определите, оха-

рактеризуйте) организационный структуры предприятия в результате 

реструктуризации.   

Результаты этапа: создание новой модели структура предприятия и под-

готовка к межкомандной дискуссии по ее совершенствованию.  

IV этап (параллельно с III этапом). Микроопрос ответить на вопросы 

Результаты этапа: сопоставление мнений участников семинара и игро-

ков. Подведение итогов микроопрос (ответов на вопросы) . 

V этап. Межкомандная дискуссия (каждая команда: свое мнение, 

структура, алгоритм. Высказываются консерваторы. Участники другой 

команды – оппоненты: задают вопросы, высказываются (советы, поже-

лания по эффективности создаваемой структуры предприятия). 

 

РЕЗУЛЬТАТ 

VI этап. Подведение итогов. Рефлексия. 

 Обобщение в группах;  

 Метод законченного предложения;  

 Экспертная группа – мнение.  



 157 

Результаты этапа: выход с рекомендациями по совершенствование органи-

зационные структуры АО «Ташкишлокмаш» на экспертный совет. 

ПРАВИЛА ИГРЫ 

I этап. Определяются конкретные цели игры. 

Играют 5 команд по 6 человек. Принцип формирования команд – по созда-

нию различных организационных правовых формам предприятий, которые 

существуют на практике (малое предприятие, АО, унитарное государ-

ственное предприятие, ООО и т.п. 

В ходе игры – каждая группа определяет: 

ЛИДЕРА, который организует работу в группе, распределяет обязанности, 

координирует взаимодействие членов группы, обобщает, подводит итоги 

работы на каждом этапе. 

КОНСЕРВАТОРА, который в ходе игры определяет положительные, от-

рицательные стороны "своего" алгоритма для участников команды, учите-

ля и т.д. 

OCTAЛЬНЫЕ ИГРОКИ выполняют комплексную функцию: теоретика, 

практика, аналитика. 

Участники игры – за столами. Оговаривается регламент. Командам дается 

1 минута на распределение ролей (зафиксированных внешне). 

II этап. Психологическая подготовка участников для введения их в игро-

вой режим. 

Внимание игроков обращается на подготовленный раздаточный материал. 

( схема действующий организационный структуры АО «Ташкишлокмаш» 

и ее 1) как ее можно охарактеризовать с точки зрения нынешних условия 

хозяйствования? 2) прогрессивна или консервативна данная структура? 3) 

какой она может быть?). Об этом нам предстоит сегодня подумать, порас-

суждать. 

III этап. "Мозговая атака" – работа в группах. 

На игровом поле – все необходимое для работы в группе. Каждая команда 

анализирует, нарабатывает все, что связано с данной темы по заранее под-

готовленным вопросам. На работу в группах – 20 мин. 

Вопросы: 

1. Выразите свое отношение к реализации законодательных актов РУз  по 

созданию различных организационных правовых форм предприятий? Ка-

кие из них, на ваш взгляд, наиболее  полно отвечают требованиям прово-

димых экономических реформ?  К первому вопросу задания: 

а) охарактеризуйте структуру малого предприятия; 

б) дайте характеристику АО, ООО, УГП. 

2. В чем преимущества рассматриваемых предприятий? 

3. Какие препятствия вы видите на пути реструктуризации производствен-

но-коммерческих предприятий? 
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IV этап (параллельно). 

Пока группы работают, проводится микроисследование: высказываются 

мнения по обсуждаемой проблеме. 

Предлагается ответить на вопросы (время до 15 мин): 

1. Выразите свое отношение к реализации законодательных актов РУз  по 

созданию различных организационных правовых форм предприятий? Ка-

кие из них, на ваш взгляд, наиболее  полно отвечают требованиям прово-

димых экономических реформ?  К первому вопросу задания: 

а) охарактеризуйте структуру малого предприятия; 

б) дайте характеристику АО, ООО, УГП. 

2. В чем преимущества рассматриваемых предприятий? 

3. Какие препятствия вы видите на пути реструктуризации производствен-

но-коммерческих предприятий? 

 

Обработка микроисследования – 10 минут (экспертный совет). 

В это время ведущие консультируют группы. После обсуждения в группах 

начинается работа по вопросам III-го этапа игры. 

V этап. Межкомандная дискуссия. 

В первую очередь к дискуссии приглашаются консерваторы – 1 минута для 

обсуждения. Вопросы (любой группе), советы, пожелания. 1–2 вопроса 

команда может задать другой команде. 

VI этап.  

VII этап. Подведение итогов игры. Рефлексия. 

Подводятся итоги игры. 

а) методом законченного предложения (лист обратной связи); 

б) обобщением по работе группы ее лидерами – 2-3 предложения (по 1 ми-

нуте), исходя из цели игры; 

в) заключением экспертного совета; 

г) обобщением работы ведущих. 

В итоге игры коллективно вырабатываются рекомендации для оптимиза-

ции организационный структуры АО «Ташкишлокмаш» эффективного 

внедрения названных технологий и изучения других: 

 создать творческие группы студентов;  

 рекомендовать студентам обобщить опыт реструктуризации про-

мышленных предприятий за последние два года;   

 лидерам студенческих творческих групп представит краткую пояс-

нительную записку (доклады, тезисы, статьи и др.) по итогам прове-

дения семинара, которые могут быть использование на научно-

студенческой конференции.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТЕКСТА ЛЕКЦИИ НА ТЕМУ 2: 

«ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – ОСНОВНОЕ ЗВЕНО 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ» 
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РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

по курсу 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА НА  

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Цель изучения и задачи курса 

Данный курс предусмотрен учебным планом по направлению бака-

лавриата В 340200 - ―Экономика‖ (промышленность) в пределах часов, со-

ответствующих типовому учебному плану. Количество часов может быть 

изменено (уменьшено или увеличено) в зависимости от целей и задач об-

разовательного процесса. 

Основная цель изучения дисциплины - формирование у студентов си-

стемы знаний о наиболее важных теоретических и практических положе-

ниях в области форм и методов организации в условиях развития и углуб-

ления экономических реформ. 

 На основе поставленной цели основными задачами курса  изучения 

дисциплины «Организация производства на промышленных предприяти-

ях‖ являются следующие: 

 изучение основ организации производства на промышленных пред-

приятиях с тем, чтобы дать возможность ориентироваться в проблемах и 

литературе; 

 изучение и обобщение методики и практики анализа состояния ор-

ганизации производства на предприятиях различных отраслей промыш-

ленности; 

 владение методикой разработки способов рациональной организа-

ции процесса производства продукции; 

 освоение основ организации оперативно-производственного плани-

рования и регулирования процесса производства; 

 приобретение навыков обоснования и оценки проектов совершен-

ствования организации производства в современных условиях; 

 изыскание путей наиболее эффективного использования производ-

ственных ресурсов; 

 привитие нравственных качеств будущему организатору производ-

ства. 

 

1.2. Основные требования, предъявляемые к знаниям студентов 

по данному курсу 

 а) студенты должны знать: 

 законы и законодательные акты Республики Узбекистан и направ-

ления их реализации в области производственно-финансовой деятельности 

предприятия; 
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 современную экономическую и социальную политику государства в 

области радикального преобразования хозяйственной деятельности пред-

приятий; 

 особенности деятельности предприятий как основного звена мате-

риального производства; 

 производственную и организационную структуру управления пред-

приятием; 

 особенности организации оплаты труда на предприятиях; 

 основные функции деятельности различных подразделений пред-

приятия; 

 методику разработки норм и нормативов организации производ-

ственного процесса; 

 б) самостоятельно решать: 

 задачи, связанные с обоснованием различных вариантов проектов 

совершенствования организации рабочих мест производственных участ-

ков, структуры предприятия; 

 конкретные ситуационные задачи по совершенствованию опера-

тивно-производственного планирования и диспетчирования; 

  проблемы поиска новых методов и направлений эффективного 

использования производственного потенциала предприятия; 

 задачи, связанные с исследованием и оценкой, а также разработ-

кой показателей уровня организации производства на предприятии; 

 задачи по организации комплексной системы управления каче-

ством. 

 в) студенты должны иметь представление: 

 о современных законах и закономерностях развития национальной 

экономики и ее первичного звена - промышленного предприятия; 

 о формах и принципах разгосударствления и приватизации пред-

приятий; 

 о формах и методах организации производства на предприятиях в 

современных условиях; 

 об особенностях организации основного и вспомогательного про-

изводства на предприятиях различных отраслей промышленности; 

 об организации научно-технической подготовки производства; 

 об особенностях построения организационно-правовых форм 

предприятий. 
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Распределение учебной нагрузки в академических часах и по видам 

занятий, выделенных учебном планом 
 

№ Название темы Аудиторные часы Самообра-

зование Лекции  Семинары  

1 2 3 4 5 

1. Предмет, содержание и задачи курса 

―Организация производства на про-

мышленных предприятиях‖ 

4 4  

2. Промышленное предприятие - основное 

звено национальной экономики 
6 6 8 

3. Организация  основного производства 8 8 8 

4. Организация научно-технической под-

готовки производства  на предприятии 
8 8 4 

5. Организация технического обслужива-

ния производства 
24 24 8 

6. Организация технического контроля 

качества продукции (услуг) 
6 6 8 

7. организация труда и заработной платы 

на предприятии 
6 6 6 

8. Организация маркетинговой деятельно-

сти 
4 4 6 

9. Формирование стратегии развития 

предприятия 
6 6 6 

10. Оперативное регулирование и диспет-

чирование 
6 6 6 

11. Организация стратегического и такти-

ческого планирования 
6 6 6 

 ИТОГО: 84 84 66 

 ВСЕГО: 234 

 

Темы лекций по курсу 

 

Предмет, содержание и задачи курса 

1. Использование законов рыночной экономики. Формы и способы 

их реализации в хозяйственной деятельности предприятий различных от-

раслей промышленности. 

2. Производственно-экономические и организационные отношения 

на предприятии – как предмет изучения дисциплины. 

3. Методология изучения курса. 

4. Содержание дисциплины, ее место в системе подготовки эконо-

мистов-бакалавров; связь курса с другими дисциплинами. 

Предприятие – основное звено национальной экономики 

1. Характеристика предприятия как сложной динамичной организа-

ционной и социально-экономической системы. 
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2. Закон Республики Узбекистан «О предприятиях в Республике Уз-

бекистан». 

3. Новые организационно-правовые формы предприятий в условиях 

развития рыночных отношений. 

4. Устав предприятия, его сущность и назначение. 

5. Характеристика общей и производственной структуры предприя-

тия. 

6. Роль разгосударствления и приватизации в формировании орга-

низационной структуры предприятия. 

7. Факторы, определяющие структуру предприятия. 

8. Цели и задачи предприятий различных форм собственности. 

9. Нормативные, правовые документы, регламентирующие деятель-

ность предприятий. 

 

Организация  производственного процесса на предприятии 

1. Принципы организации производства. 

2. Сравнительная характеристика типов производства. 

3. Формы и методы организации производства на предприятии. 

4. Показатели уровня специализации и кооперирования. Их эконо-

мическая эффективность. 

5. Нормы и нормативы организации производственного процесса. 

6. Пути сокращения производственного цикла изготовления изделий. 

Организация научно технической подготовки    производства на 

предприятии 

1. Сущность научных исследований  и их разновидности. 

2. Экономическая эффективность НИР.    

3. Основные задачи и стадии конструкторской подготовки      

 производства. 

4. Экономическое обоснование выбора технологических процессов. 

5. Организационно-материальная подготовка производства и освое-

ние производства продукции. 

 

Организация технического обслуживания производства 

1. Сущность и задачи организации ремонтного хозяйства. 

2. Планирование ремонтов. Подготовка и организация ремонтных 

работ. 

3. Задачи и структура инструментального хозяйства. 

4. Планирование обеспечения производства оснасткой. 

5. Задачи и структуры энергохозяйства на предприятии. 

6. Нормирование расхода энергоресурсов на предприятии. Технико-

экономические показатели энергохозяйства. 

7. Задачи и структура транспортного и складского хозяйств на пред-

приятии. 
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Организация технического контроля качества продукции (услуг) 

1. Роль и значение качества продукции (услуг) в системе рыночной 

экономики. 

2. Показатели качества и факторы определяющие его уровень. 

3. Технический контроль производства и функции ОТК. Структура 

ОТК. 

4. Виды и методы технического контроля. 

 

Организация труда и заработная плата на предприятии 

1. Роль и значение организации труда в условиях развития рыноч-

ных отношений. 

2. Основные формы и системы оплаты труда на предприятиях про-

мышленности Узбекистана в новых условиях. 

3. Роль государства в решении задач по защите интересов человека. 

4. Организация подготовки кадров и повышение их квалификации. 

5. Нормирование затрат труда. 

6. Регулирование заработной платы в системе рыночных отноше-

ний. 

Организация маркетинговой деятельности на промышленном предпри-

ятии 

1. Требования рынка к организации коммерческо-производственной 

работы на предприятии. 

2. Методические аспекты анализа конъюнктуры товарного рынка. 

3. Формирование рынка сбыта продукции, выпускаемой предприя-

тием. 

4. Выбор способов доставки товара до покупателя. 

 

Формирование стратегии развития предприятия 

1. Сущность стратегии и задачи по ее реализации. 

2. Сильные и слабые стороны деятельности предприятия. 

3. Управление целями. Иерархия целей. 

4. Система и функции управления. 

5. Организационная структура управления на предприятиях различ-

ных форм собственности. 

6. Основные направления совершенствования управления и повы-

шения конкурентоспособности предприятия. 

Оперативное регулирование и диспетчирование на предприятии 

1. Содержание и задачи оперативного регулирования производства. 

2. Особенности оперативного планирования при различных типах 

производства. 

3. Сущность и задачи диспетчирования. 

4. Роль производственно-диспетчерского отдела в регулировании 

производства. 
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Стратегическое и тактическое планирование 

1. Сущность и задачи стратегического планирования. 

2. Структура бизнес-плана. 

3. Цель, задачи и методические особенности разработки бизнес-

плана для действующего и вновь созданного предприятия. 

4. Организация исследования рынка и выбор стратегии. 

5. Производственный план, его содержание и задачи. 

6. Организационный план. Система кадрового обеспечения. 

7. Планирование издержек производства. 

8. Обоснование нормы безубыточности. 

9. Методика обоснования инвестиций. 

 

ТИПОВЫЕ ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) 

ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1: Предмет, содержание и задачи курса 

1. Использование законов рыночной экономики. Формы и способы 

их реализации в хозяйственной деятельности предприятий различных от-

раслей промышленности. 

2. Производственно-экономические и организационные отношения 

на предприятии – как предмет изучения дисциплины. 

3. Методология изучения курса. 

4. Содержание дисциплины, ее место в системе подготовки экономи-

стов-бакалавров; связь курса с другими дисциплинами. 

Тема 2: Предприятие – основное звено национальной экономи-

ки 

1. Характеристика предприятия как сложной динамичной организа-

ционной и социально-экономической системы. 

2. Закон Республики Узбекистан «О предприятиях в Республике Уз-

бекистан». 

3. Новые организационно-правовые формы предприятий в условиях 

развития рыночных отношений. 

4. Устав предприятия, его сущность и назначение. 

5. Характеристика общей и производственной структуры предприя-

тия. 

6. Роль разгосударствления и приватизации в формировании органи-

зационной структуры предприятия. 

7. Факторы, определяющие структуру предприятия. 

8. Цели и задачи предприятий различных форм собственности. 

9. Нормативные, правовые документы, регламентирующие деятель-

ность предприятий. 
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Тема 3: Организация производственного процесса на пред-

приятии 

1. Принципы организации производства. 

2. Сравнительная характеристика типов производства. 

3. Формы и методы организации производства на предприятии. 

4. Показатели уровня специализации и кооперирования. Их эконо-

мическая эффективность. 

5. Нормы и нормативы организации производственного процесса. 

6. Пути сокращения производственного цикла изготовления изделий. 

 

Тема 4: Организация научно технической подготовки    произ-

водства на предприятии 

1. Сущность научных исследований  и их разновидности. 

2. Экономическая эффективность НИР.    

3. Основные задачи и стадии конструкторской подготовки      

 производства. 

4. Экономическое обоснование выбора технологических процессов. 

5. Организационно-материальная подготовка производства и освое-

ние производства продукции. 

Тема 5: Организация технического обслуживания производства 

1. Сущность и задачи организации ремонтного хозяйства. 

2. Планирование ремонтов. Подготовка и организация ремонтных 

работ. 

3. Задачи и структура инструментального хозяйства. 

4. Планирование обеспечения производства оснасткой. 

5. Задачи и структуры энергохозяйства на предприятии. 

6. Нормирование расхода энергоресурсов на предприятии. Технико-

экономические показатели энергохозяйства. 

7. Задачи и структура транспортного и складского хозяйств на 

предприятии. 

 

Тема  6: Организация технического контроля качества продук-

ции (услуг) 

1. Роль и значение качества продукции (услуг) в системе рыночной 

экономики. 

2. Показатели качества и факторы определяющие его уровень. 

3. Технический контроль производства и функции ОТК. Структура 

ОТК. 

4. Виды и методы технического контроля. 
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Тема 7: Организация труда и заработная плата на предпри-

ятии 

1. Роль и значение организации труда в условиях развития рыноч-

ных отношений. 

2. Основные формы и системы оплаты труда на предприятиях про-

мышленности Узбекистана в новых условиях. 

3. Роль государства в решении задач по защите интересов человека. 

4. Организация подготовки кадров и повышение их квалификации. 

5. Нормирование затрат труда. 

6. Регулирование заработной платы в системе рыночных отноше-

ний. 

 

Тема 8: Организация маркетинговой деятельности на промышлен-

ном предприятии 

1. Требования рынка к организации коммерческо-производственной 

работы на предприятии. 

2. Методические аспекты анализа конъюнктуры товарного рынка. 

3. Формирование рынка сбыта продукции, выпускаемой предприяти-

ем. 

4. Выбор способов доставки товара до покупателя. 

Тема 9: Формирование стратегии развития предприятия 

1. Сущность стратегии и задачи по ее реализации. 

2. Сильные и слабые стороны деятельности предприятия. 

3. Управление целями. Иерархия целей. 

4. Система и функции управления. 

5. Организационная структура управления на предприятиях различ-

ных форм собственности. 

6. Основные направления совершенствования управления и повыше-

ния конкурентоспособности предприятия. 

 

Тема 10: Оперативное регулирование и диспетчирование на пред-

приятии 

1. Содержание и задачи оперативного регулирования производства. 

2. Особенности оперативного планирования при различных типах 

производства. 

3. Сущность и задачи диспетчирования. 

4. Роль производственно-диспетчерского отдела в регулировании 

производства. 

 

Тема 11: Стратегическое и тактическое планирование 

1. Сущность и задачи стратегического планирования. 

2. Структура бизнес-плана. 
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3. Цель, задачи и методические особенности разработки бизнес-

плана для действующего и вновь созданного предприятия. 

4. Организация исследования рынка и выбор стратегии. 

5. Производственный план, его содержание и задачи. 

6. Организационный план. Система кадрового обеспечения. 

7. Планирование издержек производства. 

8. Обоснование нормы безубыточности. 

9. Методика обоснования инвестиций. 

 

ТЕСТЫ 

1. Целью изучения курса «Организация производства на предприятии» 

является: 

А. формирование производственных навыков 

Б. повышение квалификации и расширение кругозора в области эконо-

мики и производства 

В. познание законов и тенденций развития экономики и современного 

производства 

Г. умение анализировать и проектировать различные организационные 

структуры в условиях либерализации экономики 

Д. стать хорошим менеджером производства 

 

2. Экономика - это: 

А. домоводство (ведение домашнего хозяйства) 

Б. производственные связи хозяйствующих субъектов по вертикали и 

горизонтали управления 

В. состояние  предприятий, отраслей и регионов 

Г. отражение устоев развития общества 

Д. отражение системы оплаты труда, ценообразования, налоговой поли-

тики 
 

3. Организация производства характеризует деятельность: 

А. по выпуску и реализации продукции 

Б. по внутреннему устройству предприятия 

В. предпринимательства и бизнеса 

Г. четкая система управления 

Д. по минимизации издержек и росту рентабельности производства 
 

4. Организация производства в большей степени отражает: 

А. интересы людей (производственного коллектива) 

Б. лучшего использования производственной мощности и ресурсов 

В. обеспечения финансовой устойчивости предприятия и ликвидации 

банкротства 

Г. рост экспортного потенциала предприятия 

Д. все ответы правильны 
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56. Общая структура организации производства на предприятии означа-

ет: 

А. соотношение между различными производственными звеньями 

Б. соотношение между различными видами выпускаемой продукции 

В. соотношение между производственными и непроизводственными 

подразделениями и службами 

Г. функцию управленческого аппарата предприятия 

Д. обеспечение ритмичности и равномерности производства 

 

6. Организационную структуру предприятия можно считать оптималь-

ной, если она соответствует: 

А. паспорту предприятия 

Б. производственной программе предприятия 

В. штатному расписанию, установленному вышестоящей организацией  

Г. контролируемый налоговой инспекцией и финансовыми учреждения-

ми показателям 

Д. сложившейся в рыночных условиях ситуации 

 

7. В чем состоит основная задача промышленных предприятий ? 

А. повышение технического уровня 

Б. производство промышленной продукции 

В. получение прибыли и удовлетворение потребностей общества в про-

изводимой продукции 

Г. улучшение качества 

Д. повышение социально-культурного уровня коллектива предприятия 

 

8. Каким образом регулируется деятельность предприятия в условиях 

рынка ? 

А. укрепление частной собственности 

Б. законом  Республики Узбекистан «О предприятиях Республики Узбе-

кистан» 

В. спросом и предложением на производимую продукцию  

Г. подбором и расстановкой кадров 

Д. законом Республики Узбекистан «О банкротстве» 

 

9. Какой документ является определяющим для функционирования 

предприятия ? 

А. коллективный договор, как форма самоуправления 

Б. устав предприятия 

В. государственный заказ и договорные обязательства 

Г. паспорт предприятия 

Д. все выше перечисленное 
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10. Что такое концерн ? 

А. организация, объединяющая предприятия под контролем крупной 

частной компании 

Б.  добровольное объединение предприятий с централизацией вида важ-

нейших функций под общим финансовым контролем со стороны цен-

тральных систем управления 

В. объединение предприятий с высшими уровнями концентрации и цен-

трализации  производства по всей технологической цепочке - от добычи 

сырья до выпуска готовой продукции 

Г. объединение предприятий на добровольных началах  

Д. нет правильного ответа 

 

11. Консорциум - это: 

А. временное объединение предприятий на договорной основе для вы-

полнения крупных целевых проектов 

Б. постоянное монопольное объединение предприятий для выполнения 

крупных целевых программ 

В. объединение картельного типа любой формы собственности для реа-

лизации крупных целевых программ 

Г. объединение любой формы собственности для определения ценовой 

политики 

Д. объединение олигопольного типа для формирования нового продукта  

 

12. Какие документы необходимы предпринимателю для государствен-

ной регистрации? 

А. заявление о регистрации, документ  об уплате регистрационного сбо-

ра 

Б. бизнес-план, обоснование размера уставного фонда 

В. устав, справка из налоговой инспекции о доходах за отчѐтный год 

Г. технико-экономическое обоснование 

Д. всѐ  выше перечисленное 

 

13. Понятие «управление производственным коллективом» - это:  

А. целенаправленное воздействие на производителей на основе учѐта 

требований законов рыночной экономики 

Б. организация производства по выпуску продукции 

В. подбор и расстановка кадров для осуществления производственного 

процесса 

Г. осуществление принципа самофинансирования 

Д. всѐ выше перечисленное 

 

14. Определение организационной структуры управления означает: 
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А. упорядоченную совокупность структурных подразделений и их орга-

низационных отношений 

Б. упорядоченную совокупность структурных управленческих подразде-

лений и их организационных отношений 

В. упорядоченную совокупность управленческих подразделений и их ор-

ганизационных отношений 

Г. упорядоченную совокупность подразделении к должностных лиц и их 

отношений с подразделениями различных типов 

Д. Нет правильного ответа 

 

15. Линейная система управления имеет следующие отличительные при-

знаки: 

А. каждое рабочее место линии может иметь много руководящих долж-

ностей, выдающих указания для решения определѐнных целей 

Б. каждое рабочее время линии имеет только одну руководящую долж-

ность 

В рабочее место линии превращается в штабы рабочих мест 

Г. между руководителем и исполнителем создаются промежуточные 

звенья 

Д. нет правильного ответа 

 

16. Назовите формы организации производства на предприятии  

А. массовое, серийное, индивидуальное производство 

Б. специализация, кооперирование, комбинирование, концентрация 

В. поточное, партионное, единичное производство 

Г. индивидуальное, частное, коллективное 

Д. все ответы верны 

 

17. Выберите правильное определение понятия производственного про-

цесса на предприятии 

А. производство промышленной продукции или оказание услуг про-

мышленного характера 

Б. удовлетворение потребностей народного хозяйства и населения 

В. последовательное  изменение формы, размеров, состава, агрегатного 

состояния предметов труда под воздействием средств труда и труда в 

пространстве 

Г. процесс изменения свойств сырья и материалов 

Д. это процесс механической, термической и химической обработки 

предметов труда 

 

18. Какой из ниже перечисленных принципов организации производ-

ственного процесса характеризует относительно равную пропускную 

способность производственных подразделений предприятия? 
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А. прямоточность 

Б. непрерывность 

В. пропорциональность 

Г. автоматичность 

Д. последовательность 

 

19. Под методами организации производства понимается: 

А. способы сочетания процессов обработки деталей, сборки узлов и ма-

шин 

Б. способы сочетания различных элементов производственного процесса 

в пространстве и во времени 

В. способы организации управления производства 

Г. способы движения деталей в пространстве 

Д. способы последовательного изготовления продукции 

 

20. Чем отличается поточный метод организации производства от еди-

ничного? 

А. принципами организациями производства 

Б. технологическим процессам изготовления деталей 

В. номенклатурой производимой продукции и уровнем квалификации 

кадров 

Г. объѐмом производимой продукции  

Д. способом движения деталей в процессе производства 

 

21. Под тактом поточной линии понимается: 

А. время, затрачиваемая на обработку деталей 

Б. интервал времени между двумя выпускаемыми друг за другом дета-

лями или изделиями 

В. интервал времени от запуска сырья и материалов в производство до 

выпуска продукции 

Г. равномерный выпуск продукции 

Д. время технологических операций 

 

22. Научно-техническая подготовка производства состоит из 4-х этапов: 

А- организационно-экономический, Б - технологический, В - научно-

исследовательский, Г - проектно-конструкторский. 

Укажите необходимую последовательность этапов 

А) А-Б-В-Г 

Б) В-Г-Б-А 

В) В-Б-Г-А 

Г) Б-А-Г-В 

Д) А-В-Б-Г 
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23. Какой показатель наибольшей степени определяет высшую степень 

равномерности работы предприятия, цеха? 

А. коэффициент ритмичности 

Б. коэффициент вариации 

В. коэффициент, учитывающий время простоев 

Г. коэффициент серийности  

Д. такт потока 

 

24. Какую проблему в первую очередь должны решить предприятия при 

планировании производства в условиях рынка 

А. проблему интенсификации производства 

Б. проблему повышения конкурентоспособности продукции 

В. проблему подготовки и расстановки кадров 

Г. проблему технической подготовки производства 

Д. проблемы исследования рынка 

 

25. Назовите наиболее прогрессивный метод нормирования 

А. опытно-статистический 

Б. расчетно-технический 

В. аналитически-расчетный 

Г. выборочный 

Д. опытный 

 

26. Какая система оперативно-производственного планирования получи-

ла наибольшее распространение при серийной организации производ-

ства ? 

А. покомплектная 

Б. позаказная 

В. подетальная  

Г. система планирования по ритму запуска (выпуска) 

Д. нет правильного ответа 

 

27. На какой стадии жизненного цикла изделие обеспечивается установ-

ленным уровнем параметров его качества 

А. на стадии конструирования  

Б. на стадии изготовления 

В. на стадии эксплуатации  

Г. на стадии научно-исследовательской подготовки производства  

Д. на стадии внедрения на рынок 

 

28. Что такое уставный фонд предприятия ? 

А. совокупность основных фондов и оборотных средств 

Б. прибыль предприятия 
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В. пассивы предприятия отражающие источник  собственных средств 

Г. активы предприятия, отражающие источники собственных и заемных 

средств 

Д. денежные средства предприятия 

 

28. Под инвестициями понимается: 

А. совокупность затрат, реализуемых в форме долгосрочных вложений 

собственного и заемного капитала 

Б. совокупность затрат, реализуемых в форме краткосрочных и долго-

срочных вложений собственного и заемного капитала 

В. совокупность затрат реализуемых в форме вложений собственного и 

заемного капитала  

Г. совокупность финансовых средств предприятия 

Д. все вышеперечисленное 

 

30. Какой показатель предопределяет необходимость технического пере-

вооружения предприятий ? 

А. прибыль 

Б. износ основных фондов 

В. фондоотдача основных фондов 

Г. амортизация основных фондов  

Д. фондоворуженность 

 

31. На какие виды по степени применяемости разделяют инструменты ? 

А. общепромышленный и отраслевой 

Б. групповой и внутризаводской 

В. специальный и универсальный 

Г. А и С 

Д. А и В 

 

32. Начальная цена станка 15000 сум, станок используется 5 лет. Амор-

тизация его стоимости происходит по дискретному методу. Какова будет 

остаточная стоимость станка ко 2-му году его использования ? 

А. 10000 

Б. 3000 

В. 6000 

Г. 6500 

Д. 8000 

 

33. Производственная мощность промышленного предприятия - это: 

А. объем производства продукции на предприятии за год 

Б. производство продукции в заданной номенклатуре и ассортименте 
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В. потенциальная способность предприятия к максимально возможному 

выпуску в единицу времени 

Г. производство продукции в соответствии с договорами потребителей 

Д. нет правильного ответа 

 

34. Какие факторы оказывают решающее влияние на величину произ-

водственной мощности предприятия? 

А. специализация и кооперирование производства 

Б. культурно-технический уровень кадров и их отношение к  руду 

В. дееспособность основных производственных фондов 

Г. своевременность и качество ремонта оборудования 

Д. технологическая оснастка 

 

35. Срок окупаемости капитальных вложений - это: 

А. число лет, в течении которых доход от основного капитала за выче-

том общих издержек возмещает расходы компании 

Б. число лет, в течении которых доход от продаж за вычетом админи-

стративных издержек возмещает основные капитальные вложения 

В. число лет, в течении которых доход от совокупных активов за выче-

том издержек обращения возмещает капитал фирмы 

Г. число лет, в течении которых прибыль возмещает текущие издержки  

Д. нет правильного ответа 

 

36. Как называется сумма средств, сэкономленная за время с момента 

внедрения мероприятий по новой технике до конца планового периода ? 

А. снижение себестоимости 

Б. переходящая экономия 

В. условно-годовая экономия 

Г. прибыль 

Д. нет правильного ответа 

 

37. Коэффициент использования сырья и материалов характеризуется: 

А. отношением полезного расхода материалов к норме расхода его на 

единицу времени 

Б. уровнем потерь материальных ресурсов 

В. величиной затрат материальных ресурсов на производство единицы 

продукции в денежном выражении  

Г. выходом годной продукции из единицы использованного сырья 

Д. величиной затрат сырья на единицу готовой продукции 

 

38. Средняя стоимость материальных оборотных средств - 1266 млн. 

сум. Выручка от реализации продукции - 2359 млн. сум. Число кален-
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дарных дней в анализируемом периоде - 90 дней. Чему равен коэффици-

ент оборачиваемости ? 

А. 1,7 

Б. 1,86 

В. 2,3 

Г. 2,0 

Д. 2,8 

 

39. Каким будет объем валовой продукции на предприятии равный 2 

млн. сум, если стоимость остатков незавершенного производства на ко-

нец и начало года увеличится с 300 до 800 тыс. Сум ? 

А. 2,8 млн. сум 

Б. 2,5 млн. сум 

В. 3,1 млн. сум 

Г. 3,0 млн. сум 

Д. 2,3 млн. сум 

 

40. Как называется запас сырье и материалов, поступающих на предпри-

ятие, но не вступивших в процесс производства ? 

А. материальный  

Б. материально-сырьевых 

В. производственно 

Г. страховой 

Д. текущий 

 

41. Чем характеризуется уровень производительности труда ? 

А. ростом объема производства 

Б. снижением затрат труда на производство продукции 

В. объемом продукции, приходящейся на одного работника 

Г. фондовооруженностью труда 

Д. механовооруженностью труда 

 

42. Укажите универсальный метод измерения уровня производительно-

сти труда 

А. натуральный 

Б. стоимостный 

В. трудовой 

Г. условно-натуральный 

Д. нормативный 

 

43. Как называется форма оплаты труда, если затраты работника изме-

ряются объемом выполненной работы или количеством изготовленной 

продукции ? 
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А. повременная 

Б. сдельная 

В. аккордная 

Г. повременно-премиальная 

Д. сдельно-прогрессивная 

 

44. Товар в течении своего срока существования проходит следующие 

фазы 

А. внедрение, рост, насыщение, упадок 

Б. освоение, внедрение, насыщение, упадок 

В. освоение, развитие, насыщение, упадок 

Г. рост, насыщение, внедрение, упадок 

Д. внедрение, освоение, развитие, спад 

 

45. Начальная цена станка 15000 сум, станок используется 5 лет. Амор-

тизация его стоимости происходит по дискретному методу. Какова будет 

остаточная стоимость станка ко 2-му году его использования ? 

А. 10000 

Б. 3000 

В. 6000 

Г. 6500 

Д. 8000 

 

46. Какие из перечисленных рисков относятся к техническим ? 

А. Отсутствие резерва модности, изношенность оборудования, новизна 

технологии 

Б. Наличие оборотных средств, новизна технологии, платежеспособ-

ность заказчика 

В. Складирование отходов, изношенность оборудования, новизна техно-

логии 

Г. Изношенность основных фондов, сокращение оборачиваемости обо-

ротных средств, новизна технологии 

Д. нет правильного ответа 

 

47. Какие документы необходимы предпринимателю для государствен-

ной регистрации ? 

А. заявление о регистрации, документ об уплате регистрационного сбора 

Б. Бизнес-план, обоснование размера уставного фонда 

В. устав, справка из налоговой инспекции о доходах за отчетный год 

Г. технико-экономическое обоснование  

Д. все перечисленное 
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48. Какая система оперативно-производственного планирования получи-

ла наибольшее распространение при серийной организации производ-

ства ? 

А. покомплексная 

Б. позаказная 

В. подетальная 

Г. система планирования по ритму запуска (выпуска) 

Д. нет правильного ответа 

 

ВАРИАНТЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Принципы организации вспомогательных процессов. 

Ключевые слова: Вспомогательный процесс. Гибкость. Преемствен-

ность. Профилактика. Эффективность. 

2. Сущность и содержание оперативного управления производством. 

Ключевые слова: декада. Сменно-суточное задание. Равномерность. 

Ритмичность. Длительность производственного цикла. Дисциплина. 

3. Задачи технического контроля на предприятии. 

Ключевые слова: Техническое условие. Стандарт. Входной контроль. 

Фирменная марка. Метрологическое обеспечение. Сертификация. Сер-

тификат качества. 

4. Факторы роста производительности труда. 

Ключевые слова: Выработка. Трудоемксоть. Рабочее место. Организа-

ция труда. Инновация. Научно-технический прогресс. 

5. Задачи управления инструментальным хозяйством. 

Специальный инструмент. Универсальный инструмент. Нормализация. 

Производство инструмента. Восстановление инструмента. Минималь-

ный запас инструмента и комплектация инструмента. 

6. Сущность стратегии развития предприятия. 

Ключевые слова: Стратегия. Тактика. Профессионализм. Материальные 

ресурсы. Информационные ресурсы. Финансовые ресурсы. Ресурсы 

маркетинга. 

7. Основное содержание исследования рынка. 

Ключевые слова: Информация. Оценка спроса. Емкость рынка. Конъ-

юнктура рынка. Повышательная конъюнктура. Сегмент рынка. Рыноч-

ная ниша. Высокая конъюнктура. Понизительная конъюнктура. 

8. Охарактеризуйте методы технического контроля. 

Измерительный. Регистрационный. Органолептический. Расчетный. 

Традиционный. Экспертный. Социологический. Стратегический. 

9. Основные задачи и принципы организации заработной платы. 

Ключевые слова: Зарплата. Номинальная заработная плата. Реальная за-

работная плата. Справедливость. Уровень квалификации. Стимулиро-
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вание. Индексация заработной платы. Форма оплаты труда. Система 

оплаты труда. 

10. Основные задачи ремонтного хозяйства на предприятии. 

Ключевые слова: Система ремонта. Ремонтный цикл. Структура ре-

монтного цикла. Межремонтный период. Малый ремонт. Капитальный 

ремонт. Трудоемкость ремонта. 

11. Календарно-плановые нормативы используемые при оперативном 

планировании в единичном производстве. 

Ключевые слова: Длительность производственного цикла. Календарное 

опережение. Цикловой график. Свободный график. Загрузка оборудо-

вания. Загрузка производственной площади. 

12. Виды управленческой деятельности в процессе стратегического пла-

нирования. 

Ключевые слова: распределение ресурсов. Адаптация к высшей среде. 

Внутренняя координация. Стратегическое предвидение. 

13. Формы и системы оплаты труда на предприятии. 

Ключевые слова: Сдельная. Аккордная. Индивидуальная. Бригадная. 

Бестарифная. Контрактная. Тарифная ставка. Доплата. Премирование. 

14. Планирование производства и потребление энергоресурсов. 

Ключевые слова: Энергобаланс. Удельная норма расхода электрической 

энергии. Потребность в технологической энергии. Потребность элек-

троэнергии на освещение. Прямые потери энергоресурсов. 

15. Вторичное использование энергоресурсов. 

Классификация видов технического контроля. 

Ключевые слова: Входной контроль. Операционный. Сплошной. Лету-

чий. Разрушающий. Неразрушающий. Измерительный. Инспекцион-

ный. Государственный. Ручной. Автоматический. Самоконтроль. 

16. Необходимость и виды скидок с цены при организации ценовой по-

литики предприятия. 

Ключевые слова: Организация  ценовой политики предприятия. Опто-

вая скидка. Бонусная скидка. Персональная скидка. Сезонная скидка. 

Текущие скидки. Вынужденные скидки. 

17. Методы прогнозирования спроса и предложения и их характеристи-

ка. 

Ключевые слова: Экстрополяция. Нормативный. Метод тенденций. Ме-

тод уровня потребления. Вариантный метод. Метод ведущего показате-

ля. 

18. Цель и задачи маркетинговой деятельности предприятия. 

Ключевые слова: Маркетинг. Маркетинговая служба. Конкурентоспо-

собность продукции. Внутренняя среда предприятия. Микросреда. 

Макросреда. 

19. Виды стратегий развития предприятия и их характеристика. 
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Ключевые слова: Стратегия роста. Стратегия сокращения. Комбиниро-

ванная стратегия. Стратегия стабилизации. Конкурентное преимуще-

ство. 

20. Показатели эффективности использования материальных и энерге-

тических ресурсов. 

Ключевые слова: Материалоотдача. Материалоемкость. Коэффициент 

выхода годной продукции. Коэффициент использования материала. Ко-

эффициент потери энергии в сетях. 

21. Роль сертификации в повышении качества продукции. 

Ключевые слова: Сертификация. Национальная система сертификации. 

Сертификат. Знак соответствия. Аттестация. Международная стандар-

тизация. 

22. Характеристика этапов жизненного цикла товара на рынке. 

Ключевые слова: Внедрение. Рост. Зрелость. Спад. 

23. Внешние факторы развития предприятия и их характеристика. 

Ключевые слова: Политические. Экономические. Законодательство. 

Уровень доходов населения. Демографическая структура. Финансовая 

устойчивость предприятий – должников. Инфляция. 

24. Календарно-плановые нормативы разрабатываемые  для массового 

производства и методика их расчета. 

Ключевые слова: такт поточной линии. Скорость движения конвейера. 

Количество рабочих мест. Внутрилинейные заделы. 

25. Пути повышения эффективности управленческого труда. 

Ключевые слова: Устранение потерь рабочего времени. Совмещение 

профессий. Кадровая политика. Система оплаты труда. Механизация 

управленческого труда. Совершенствование производственной струк-

туры. 

26. Показатели рациональной организации основного производства и 

методика их расчета. 

Ключевые слова: Коэффициент специализации. Коэффициент пропор-

циональности. Коэффициент равномерности. Коэффициент непрерыв-

ности. Коэффициент параллельности. 

27. Основные нормативы системы планово-предупредительного ремон-

та. 

Ключевые слова: Ремонтный цикл. Межремонтный период. Трудоем-

кость ремонтных работ. Численность ремонтных слесарей. Себестои-

мость ремонтной единицы. Длительность ремонта. 

28. Исходные данные для расчета производственной мощности пред-

приятия. 

Ключевые слова: Номенклатура продукции. Количество единиц обору-

дования. Размер производственной площади. Нормы производительно-

сти оборудования. Номинальный фонд. Эффективный фонд. 

29. Планирование потребности в инструменте. 
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Расходный фонд. Оборотный фонд. Норма расхода инструмента. Теку-

щий запас. Страховой запас. 

30. Классификация затрат рабочего времени. 

Ключевые слова: Подготовительно-заключительное время. Технологи-

ческое время. Вспомогательное время. Оперативное время. Время об-

служивания рабочего места. Время перерывов. 

31. Особенности оперативного управления в серийном производстве. 

Ключевые слова: размер партии деталей. Периодичность изготовления. 

Длительность производственного цикла обработки партии деталей. 

Размеры запасов деталей. 

32. Организация управления цехом. 

Ключевые слова: Цех. Производственный участок. Бригада. Мастер. 

Начальник цеха. Бригадир. Коэффициент трудового участия. 

33. Структура органов управления инструментальным хозяйством. 

Ключевые слова: Инструментальный отдел. Планово-диспетчерское 

бюро. Бюро технадзора. Бюро нормативов. Инструментальный цех. 

Центральный инструментальный склад. Инструментально-раздаточные 

кладовые. 

34. Методы установления технически обоснованных норм времени. 

Операция. Трудовые движения. Трудовое действие. Прием. Качество 

нормы. Аналитический метод. Аналитически-расчетный. Аналитиче-

ски-исследовательский. Опытно-статистический. 

35. Факторы, внутренней среды, влияющие на выбор стратегии пред-

приятия. 

Ключевые слова: Персонал. Техника и технология. Материальные ре-

сурсы. НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы) Менеджмент. Маркетинг. 

36. Планирование и регулирование оплаты труда. 

Ключевые слова: Планирование заработной платы. Укрупненный метод 

планирования  фонда заработной платы. Дифференцированный метод 

планирования фонда заработной платы. Фонд прямой заработной пла-

ты. Часовой фонд заработной платы. Фонд дневной заработной платы. 

Фонд месячной (годовой) заработной платы. Средняя заработная плата. 

Нормативный фонд заработной платы. 

37. Способы изучения затрат рабочего времени наблюдением. 

Ключевые слова: Хронометраж. Фотография рабочего дня. Индивиду-

альная фотография рабочего дня. Бригадная фотография. Метод мо-

ментных наблюдений. 

38. Принципы рациональной организации основного производства. 

Ключевые слова: Ритмичность. Пропорциональность. Специализация. 

Параллельность. Прямоточность. Непрерывность. 

39. Классификация инструмента. 
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Ключевые слова: Нормальный инструмент. Специальный инструмент. 

Индексация инструмента. Цифровая индексация. Буквенная индекса-

ция. Смешанная индексация. 

40. Этапы конструкторской подготовки производства. 

Ключевые слова: Техническое задание. Техническое предложение. Эс-

киз. Техническое проектирование. Рабочее проектирование. Опытный 

образец. Опытная установочная партия. Проблемная группа. 

41. Формы размещения труда на предприятии и их развитие. 

Ключевые слова: размещение труда. Функциональная форма. Техноло-

гическая форма. Квалификационная форма. Пооперационное разделе-

ние труда. 

42. Виды производственной мощности предприятия. 

Ключевые слова: Входная. Выходная. Среднегодовая. Прерывный ре-

жим работы предприятия. Непрерывный режим. Календарный фонд 

времени. Номинальный. Эффективный. 

43. Фотография рабочего дня и еѐ разновидности. 

Ключевые слова: Фотографии рабочего дня. Индивидуальная. Бригад-

ная. Непрерывная. Прерывная. 

44. Формы организации ремонта оборудования на предприятии.  

Ключевые слова: Ремонт. Структура ремонтного цикла. Длительность 

ремонта. Децентрализация ремонта. Смешанная форма ремонта. 

45. Особенности индивидуального (единичного) метода организации 

производства. 

Ключевые слова: Универсальность оборудования. Групповое располо-

жение однородных станков. Универсальность оснастки. Квалификация 

рабочих. Широта номенклатуры. Сложность материально-технического 

снабжения. Типизация производственных процессов.  

46. Значение и содержание технического нормирования труда. 

Ключевые слова: Норма. Нормирование. Норма времени. Норма выра-

ботки. Норма обслуживания. Норма численности. Норма управляемо-

сти. Норма штучного времени. 

47. Классификация планов развития предприятия. 

Ключевые слова: Общее планирование. Частное планирование. Техни-

ко-экономическое. Оперативно-производственное. Перспективное. Те-

кущее. Стратегическое планирование. Альтернативное планирование. 

48. Макрофакторы внешней среды в стратегическом планировании. 

Ключевые слова: Поставщики кадров. Поставщики финансовых ресур-

сов. Государственные органы управления. Конкуренты. Потребители 

продукции. Торговые предприятия. 

49. Расчеты основных показателей поточных линий. 

Ключевые слова: такт поточной линии. Темп потока. Ритм поточной 

линии. Количество рабочих мест. Коэффициент загрузки рабочего ме-
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ста. Скорость движения конвейера. Технологический задел. Транспорт-

ный задел. Межоперационный задел. Страховой задел. 

50. Классификация и структура кадров на предприятии. 

Ключевые слова: Промышленно-производственный персонал. Непро-

мышленный персонал. Рабочие. Руководители. Специалисты. Служа-

щие. Профессия. Специальность. Квалификация. Явочный состав. Спи-

сочный состав. 

51. Эволюция системы качества. 

Ключевые слова: Система БИП. СБТ. КАНАРСПИ. НОРМ. КСУКП. 

КСПЭП. КСУКП и ЭКР. 

52. Экономическая роль каналов сбыта продукции. 

Ключевые слова: Поток прав собственности. Физический поток. Поток 

заказов. Финансовый поток. Поток информации. 

53. Эффективность поточного метода организации производства. 

Ключевые слова: Поточная линия с регламентированным ритмом. Ли-

ния со свободным ритмом. Длительность производственного цикла. Па-

раллельно-последовательный вид движения предметов труда. Парал-

лельный вид движения. Оборачиваемость оборотных средств. Издержки 

производства. 

54. Методы расчета численности рабочих. 

Ключевые слова: Основные рабочие. Вспомогательные рабочие. Расчет 

по трудоемкости работ. Расчет по нормам обслуживания. Расчет по ра-

бочим местам. Баланс рабочего времени. Норма выработки. Дополни-

тельная потребность кадров. 

55. Организация и обслуживание рабочих мест. 

Ключевые слова: рабочее место. Организация рабочего места. Специа-

лизация рабочего места. Планировка рабочего места. Внешняя плани-

ровка. Внутренняя планировка. Система обслуживания рабочих мест. 

56. Сущность и система показателей качества продукции. 

Ключевые слова: Качество продукции. Назначение. Надежность. Эко-

логичность.  Эргономичность. Технологичность. Безопасность. Стан-

дартизация. Унификация. 

57. Предмет дисциплины «Организация производства на предприятии». 

Ключевые слова: Цель дисциплины. Общие закономерности. Частные 

закономерности. Организационно-технические особенности развития 

производства. Социально-психологические особенности коллектива ра-

ботников. Создание, учреждение и регистрация предприятий. 

58. Характеристика предприятия. 

Ключевые слова: Производственно-техническое единство. Организаци-

онно-правовая форма. Финансово-экономический аспект. Социальный 

аспект. 

59. Содержание производственного процесса на предприятии. 
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Ключевые слова: Процесс. Производственный процесс. Фазы производ-

ственного процесса. Принципы организаций производственного про-

цесса. 

60. Сущность и задачи научно-технической подготовки производства. 

Ключевые слова: Подготовка производства. Проектирование. Матери-

ально-техническое обеспечение. Документация. Научные исследования. 

Типовые стадии научной темы. Техническое задание. 

61. Место и роль промышленного предприятия в развитии национальной 

экономики 

Национальная экономика. Принципы развития рыночной экономики Узбе-

кистана. Объективная необходимость развития производства. Отрасли ма-

териального производства. Отраслевая структура. Территориальная специ-

ализация. 

62. Организация проектирования продукции. 

Конструкторская подготовка производства. Принципы конструкторской 

подготовки производства. Условия соблюдения принципов. Стадии 

конструкторской  подготовки производства. 

63. Принципы организации производственного процесса. 

Специализация. Пропорциональность. Параллельность. Прямоточность. 

Ритмичность. Непрерывность. Автоматичность. 

64. Организация транспортного хозяйства. 

Ключевые слова: Классификация транспортных средств (по назначе-

нию, виду, принципу действия). Учет характеристик транспортных 

средств: грузоподъемность, скорость, маневренность. Грузопоток. Гру-

зооборот. Маршрутизация перевозок. Потребность в транспортных 

средствах. 

65. Методология изучения дисциплины «Организация производства на 

предприятии». 

Ключевые слова: Метод. Методика. Методология. Диалектика. Дедук-

ция. Индукция. Нормативный анализ. Хронометрокс. Графический ме-

тод. Оптимальность.  

66. Внешняя и внутренняя среда предприятия. 

Ключевые слова: население. Потребители. Поставщики. Спрос. Пред-

ложение. Конкуренция. Цена. Факторы производства. Зарплата. Налог. 

Государство. Рыночная инфрастуктура. 

67. Сравнительная характеристика типов производства. 

Тип производства. Признаки типа производства. Индивидуальный тип  

производства. Серийный тип производства. Массовый тип производ-

ства. 

68. Содержание и организация технической подготовки производства. 

Ключевые слова: Конструкторские чертежи. Материальная специфика-

ция. Технические условия. Технологическая карта. Типизация. Центра-
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лизованная система технологической подготовки. Децентрализованная 

система. Смешанная. 

69. Классификация промышленных предприятий. 

Ключевые слова: Отраслевая принадлежность. Тип производства. Раз-

мер. Характер потребляемого сырья. Технологическая общность. 

Назначение готовой продукции. Время работы. Организационно-

правовая форма. Методы и формы организации производства. 

70. Методы организации производственного процесса на предприятии. 

Ключевые слова: поточная линия. Прерывная поточная линия. Непре-

рывная поточная линия. Эффективность. Партия. Единичное производ-

ство. 

71. Организационно-экономическая подготовка производства. 

Ключевые слова: Оборудование, инструмент. Кадры. Транспорт. Про-

изводственная программа. Трудоемкость продукции. Подготовка. Осво-

ение. Изготовление. Издержки производства. Критический объем про-

дукции. 

72. Роль обслуживающих хозяйств в организации производственного 

процесса. 

Ключевые слова: Вспомогательный процесс. Техническая оснащен-

ность. Интенсификация производств. Принципы организации вспомога-

тельного производства. Концентрация. Специализация. 

73. Структурная перестройка промышленного производства в условиях 

рынка. 

Ключевые слова: Объединение. Концерн. Консорциум. Акционерное 

общество. Хозяйственная ассоциация. Корпорация. Картель. Трест. 

Синдикат. Холдинг. 

74. Формы организации производства. 

Ключевые слова: Специализация. Технологическая специализация. 

Предметная специализация. Подетальная специализация. Внутризавод-

ское кооперирование. Концентрация. 

75. Организация ремонтного хозяйства. 

Ключевые слова: Задачи. Система ремонта. Ремонтный цикл. Межре-

монтный период. Малый ремонт. Капитальный ремонт. Трудоемкость 

ремонтных работ. 

76. Организация научно-исследовательской подготовки производства. 

Ключевые слова: теоретические фундаментальные исследования. При-

кладные исследования. Научная тема. Типовые стадии темы. Научный 

поиск. 

77. Эффективность поточного метода организации производственного 

процесса. 

Ключевые слова: Поточная линия. Такт потока. Полезный фонд време-

ни поточной линии. Ритм потока. Число рабочих мест на потоке. Темп 
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поточной линии. Длина поточной линии. Шаг поточной линии. Ско-

рость движения поточной линии. 

78. Факторы и пути совершенствования структуры предприятия. 

Ключевые слова: Общая структура. Производственная структура пред-

приятия. Номенклатура продукции. Производство. Технология изготов-

ления продукции. Рыночная конъюнктура. Конкурентоспособность 

предприятия. 

79. Закон Республики Узбекистан «О предприятиях» и его содержание. 

Ключевые слова: Создание предприятия. Регистрация. Управление 

предприятием. Устав предприятия. Социальные гарантии предприятия. 

Предприятие и государство. Ликвидация. Реорганизация. Имущество. 

80. Задачи курса «Организация производства на предприятии». 

Ключевые слова: Организационно-технический уровень промышленно-

го производства. Управление. Условия труда. Мотивация труда. Зарпла-

та. Культурный уровень. Уровень доходности. Маркетинговая деятель-

ность. 

81. Функции и задачи предприятия. 

Ключевые слова: Предприятие – имущественный комплекс. Юридиче-

ское лицо. Самостоятельно хозяйствующий субъект рынка. направление 

деятельности. Задачи предприятия. Доход. Заработная плата. Охрана 

окружающей среды. Формы организации производства. Изготовление. 

Продажа. Обслуживание. Управление. Организация. Стандарт. Госу-

дарственный закон. 

82. Основные этапы конструкторской подготовки производства. 

Ключевые слова: Техническое задание. Эскизный проект. Рабочие чер-

тежи опытных образцов. Изготовление. Испытание. Рабочая докумен-

тация. Серийное производство. 

83. задачи энергохозяйства на предприятии. 

Ключевые слова: Эксплуатация энергооборудования. Тепловая энергия. 

Химическая энергия топлива. Электроэнергия. Механическая энергия. 

Состав энергохозяйства. Энергобаланс. Плановая потребность в энерго-

ресурсах. Потребность в технологической энергии. Пути экономии 

электроэнергии. 

84. Производственный цикл и методика его расчета. 

Ключевые слова: Норма. Норматив. Проимзводственный цикл. Струк-

тура производственного цикла. Последовательное движение деталей в 

производстве. Параллельный вид движения деталей. Синхронизация. 

Параллельно последовательное движение изделий в производстве. 

85. Внутрипроизводственное разделение труда. 

Ключевые слова: Цех. Участок. Бригада. Рабочее место. Операция. 

Процесс. Формы организации труда. 

86. Роль стандартизации и унификации в повышении уровня организа-

ции подготовки производства. 
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Ключевые слова: Конструкторская унификация. Агрегирование. Стан-

дарт. Стандартизация. Коэффициент унификации изделия. Коэффици-

ент стандартизации. Коэффициент преемственности.  

87. Организация производства инструмента на предприятии. 

Ключевые слова: Нормализация инструмента. Универсальный инстру-

мент. Специальный инструмент. Воспроизводство. Восстановление. 

Хранение. Минимальный запас. Наличие инструмента в заточке. 

88. Организационно-правовые формы предприятий. 

Ключевые слова: Формы собственности. Формирование капитала. Спо-

соб вхождения в межфирменные союзы. Методы ведения конкурентной 

борьбы. Государственные предприятия. Муниципальные предприятия. 

Индивидуальные. Коллективные. Характер закрепления. Имущество. 

Характер управления. Товарищества. Учредители. 

 

ВАРИАНТЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
1. Взаимосвязи законов и принципов организации. 

2. Структура производственной системы и пути еѐ совершенствования 

в современных условиях. 

3. Значение системного подхода в организации предприятия. 

4. Принципы рационализации структуры организации. 

5. Типы организационных структур предприятия. 

6. Производственная структура предприятия и факторы еѐ определя-

ющие. 

7. Нормирование труда – важнее условие совершенствования органи-

зации производства и трудовых процессов. 

8. Принципы и методы руководства предприятием в условиях развития 

рынка. 

9. Экономическое обоснование управленческих решений в области ор-

ганизации производства. 

10. Оценка рисков при принятии управленческих решений. 

11. Система планирования деятельности предприятия. 

12. Стратегический маркетинг – как инструмент планирования. 

13. Содержание бизнес-плана предприятия. 

14. Особенности оперативно-календарного планирования на предприя-

тиях различных типов производства. 

15. Формирование рыночной стратегии предприятия. 

16. Анализ и прогнозирование организационно-технического уровня 

производства. 

17. Организация инновационной деятельности на предприятии. 

18. Система показателей эффективности инновационной деятельности. 

19. Производственный цикл, его структура и пути снижения. 

20. Формы организации производства на предприятии и их преимуще-

ства. 

21. Организация материально-технического обеспечения производства. 
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22. Организация инструментального хозяйства на предприятии. 

23. Организация ремонтного хозяйства. 

24. Организация энергетического хозяйства. 

25. Организация транспортного и складского хозяйства. 

26. Отечественный и зарубежный опыт управления качеством продук-

ции. 

27. Организация контроля качества на предприятии. 

28. Международная система стандартизации и еѐ роль в повышении 

уровня конкурентоспособности продукции. 

29. Сертификация продукции и систем качества. 

30. Сегментация рынка. 

31. Организация рекламы товара. 

32. Организация и стимулирование сбыта товара. 

33. Организация маркетинговой деятельности на предприятии. 

34. Организация найма, подготовки и повышения квалификации кадров 

на предприятии. 

35. Организация мотивации труда. 

36. Система показателей качества товара. 

37. Стратегия ресурсосбережения на предприятии. 
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