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ВВЕДЕНИЕ
Первый миф* науки управления 
состоит в том, что она суще
ств у ет.

/Закон Хеллера /

Верой живем мы, возлюбленные, а не знанием /Е в р .I I  г л . / .  

1У веков прошло с тех  пор, как сказал это Апостол, 19 веков 

мир был свидетелем непреложности этой истины и 19 веков он 

восставал против н её, не желая покориться истине! Какое 

страшнее недоразумение, какое непреклонное упорство! ^так, 

вера или знание ?

Детям, которым сама жизнь ставит условие: 9 -1 0  часов в 

сутки быть при книжке; ученым, писателям, исследователям 

с;:о.-.ст::енно отдав, ть чекист чтение знанию -  ведь не пригото

вишь урока -  понесешь наказание, не напишешь ст а т ь и -н е  по -  

лучишь вознаграждения! и так оно было во все Бремена: обра

зованное общество в сегд а  было склонно преклоняться перед к у- 

;.::ром знания и знание отдало в его  власть и в с ё , что в wipe. 

Иное положение занимала и занимает вера. Её ненавидит мир.

Не отрицает разумно, не опровергает, а ненавидит, и чем си

льнее вер а, тем более он её ненавидит, чем самоотверженнее 

верующие, тем большею ненавистью он его окружает. Но что же? 

скажете мне: разве ненависть есть голос правды, разве злоба 

есть показатель разумного беспристрастия?! -  Нет, она есть  

ослепление и поистине слепы т е , которые ненавидят веру и ки

чатся своим неверием. Показать это нетрудно. Ты человек об

разованный, интересуешься наукой, служишь прогрессу челове

ч ества; ты думаешь, что гложешь обойтись без веры? Наивное 

недоразумение -  верою ты живешь, а не знанием. Скажи мне 

какая наука существует без веры? Укажешь ли на математику?
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Но ты должен будешь согласиться, что и её основы -  аксиомы, 

недоказуемы, а покоятся на вере и достоверны лишь условно в 

нашем только сознании и в условиях нашего мира. В самом деле, 

почему тебе кажется ненормальною логика сумашедшего? Потому, 

очевидно, что у большинства -  иная логика; а будь обратное 

положение вещей, было бы и обратное убеждение. А посмотри на 

науки географические, исторические-здесь каждая строчка осно

вана на вер е, на доверии к свидетельству других людей.

Служитель знания? А ты забыл, что чем выше поднимаешься, 

тем шире горизонт, чем больше знания, тем необъятнее область 

познанного! Да и что ты знаешь? Ничего по существу, а  все  

лишь в формах условных и явлениях,и грядущий век может разру

шить, признать ложным добрую половину твоих знаний, как это 

нередко было в истории. Верою ты живешь, брат мой, а не зна

нием.

^го жизнь, сила жизни заключается в вере, а не в знании, 

это можно видеть всюду. Всякому известно, что сила влияния 

человеческого слова обуславливается не ученостью, не дипло

мом говорящего, а  убежденностью е г о : кто сам верит в т о , что 

говорит, тот подчиняет и других. Тоже в делах: когда нет уве

ренности в чем-либо, то лучше и не начинать этого дела. От 

этого лвдям энергичным удается почти в с е , а больным скепти

цизмом -  ничего. Взглянешь ли на целые общества людей, на 

народи и здесь ты увидишь то же: в вере их сила и жизнь и в 

утрате веры их п о ги б ел ь ... Вот почему не обилием ученых бро

шюр, не количеством параграфов устава измеряется жизнеспособ

ность того или иного общества, а силою воодушевления е го , -  

буква мертва, а дух животворен!

Говоря это , возлюбленные, не анания я унижаю, а веру 

прославляю, потому что в ней знание получает силу, наука, как 
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растение из почвенной влаги, свою ж изненность..,

И если такова она даже в называющих себя неверующими, еоли 

ею как воздухом, не замечая, дышать и жить, то смотрите какою 

великою силою заявляет оно себя то гд а , когда становится рели

гиозною, истинною верой . . .

Вот так в 1910 году читал проповедь Иоанн Дмитриевский, 

манипулируя значениями в сего  двух сл ов: вера и знание. Навер

ное, мало что изменилось с того времени. До сих пор мы посто -  

янно манипулируем сл ова,я  в угоду тому, что хотим получить.

Важной категорией в экономической жизни общества является 

управление социально-производственными системами. Но что та  -  

кое управление, каков его мехаштзм, как оцешть элоективность 

управляющего воздействия, каковы закономерности достижения 

максимальной эрцектив;юсти?

На эти и другие вопросы мы не сможем получить системати

зированного, теоретически обоснованного ответа, хотя эту тему 

освещают в своих трудах не одна сотня ученых, работающих как 

в академических, так и в научно-исследовательских институтах, 

и тем не менее каждый раз возвращаясь к осознанию и пониманию 

данной категории.
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I .  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОСТОЯНИЯ СИСТЕШ, ЕЁ 

ЭЛЕЛеНТОН И ПРОТЕКАНЛИХ В НЕЙ процессов

I . I .  Терминология и закономерности

При описании управления социальной системой достаточго  

часто используются термины, которые мы можем встретить в 

других науках, что не только подтверждает единство мира, но 

и что в социальной среде протекают аналогичные процессы. 

Среди них такие как: равновесное состояние, устойчивый режим 

Функционирования, периодичность, колебания, зацикливание, 

закон функционирования и т .Д . Но к сожалению в предыдущем 

разделе мы не получили четкого понимания сущности явлений, 

описываемых данными терминами. Точно такие же понятия мы 

встречаем в физике, химии, сопромате, механике, где они 

определены достаточно четко, а самое главное -  эти понятия 

"работающие", т . е .  могут реализовываться и реализуются 

на практике.

Возьмем, к примеру, такое понятие, как равновесие. Са

мый алементарный пример ато рычажные весы . Вес на одной 

стороне рычага уравновешивает вес на другой. Но если зада

ть ся  вопросом:для чего ато придумал человек, то одной из 

причин мэкно назвать т у , что человек сам хочет находиться 

в равновесии, т . е .  знать сколько он купил, продал, какой 

урожай собрал, какую выгоду он будет иметь. Поэтому все 

законы,открытые человеком,принадлежат не только его разу

му, но и характеризуют его сущность как частицу вселенной.

Итак, о равновесии. Прежде всего это равенство всех 

действующих сил на материальную точку по всем направлениям.

Тергодинамический закон равновесия утверждает, что
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тепло, передаваемое систем е, равно р аботе, совершаемой 

системой, плюс изменению внутренней анергии системы.

Соотношение внутренних и внешних сил рассматривается 

также и в сопротивлении материалов.

Химическое равновесие, когда скорость прямой реакции 

равна скорости обратной реакции, причем при изменении внеш

них условий химическое равновесие смещается в сторону той 

реакции, которая ослабляет это внешнее воздействие.

С ущ ествует также информационное р авн о веси е с присущи

ми ей синтаксическими, семантическими и прогматическими х а 

рактеристик ами.

Каждый элемент системы может совершать колебательные 

движения, которые могут быть свободными, вынужденными, с а -  

мово збуждающимися.

Если говорить о режимах функционирования, то это 

прежде всего равновесный режим, когда ни одна из координат 

системы не изменяется. Переходный режим -  это движение ди

намической системы из некоторого начального состояния к 

какому-либо её установившемуся рекигу, равновесному или 

периодическому. Периодическим режимом называется такой, ко

гд а  система через равные промежутки времени приходит в од
но и то  же состояние.

Могут возникать биения -  явление, возникающее при сло

жении Двух колебаний с разными, но не кратными частотами, 

и заключающееся в периодическом изменении амплитуды резуль

тирующего колебания. Частоты обоих колебаний различны, их 

фазы то расходятся , ослабляя друг др уга, то сближаются,и 
колебания усиливаются. Уоловиями устойчивости систем зани

мается теория регулирования, которую рассмотрим подробнее.
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1 .2 .  Основные характеристики системы регулирования

В окружающем нас шре повсюду протекают различные про

цессы регулирования, они могут протекать в различных формах.

Практика выделяет два основных вида регулировании -  это 

по замкнутому и разомкнутому циклу. В основе первого вида 

лежит принцип обратной связи, когда последующее регулиро

вание основывается на результатах уже проведенного регули

рующего воздействия.

Регулирование, обеспечивающее заданный закон изменения 

состояния объекта во времени, независимо от результатов ре

гулирования, называется программным регулированием или ре -  

гулированием по разомкнутому циклу. Закон изменения состоя

ния объекта во времени называется программой регулирования. 

Область применения программного регулирования в чистом ви

де ограничена и чаще всего встречается в случаях достижения 

человеком поставленной цели любыми средствами, независимо 

ни от чего.

Значительно более широкое распространение нашло такое 

программное регулирование, при котором сама поограмма из -  

менения состояния объекта регулирования осуществляется с 

помощью обратной связи . В таких случаях программа регули -  

рования служит информацией о задачах регулирования, а со с

тояние объекта регулирования определяется с помощью изме -  

рителей, которые дают инрормацию о результатах регулироваг- 

кия и тем самым осуществляют обратную свя зь .

Совокупность в сех  средств, обеспечивающих регулирова

ние каким-либо объектом, называется системой регулирования. 

Изложенное показывает, что всякая система регулирования 

должна содержать источник информации о задачах регулирова
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ния и его р езул ь татах: устройства, анализирующие информа -  

дию и вырабатывающие решение о регулирующих действиях, и 

исполнительные устройства, особенность человека, как отде

льной личности, заключается в том, что он обладает почти 

всеми этими элементами.

По мере кооперации и специализации человек передает 

отдельные элементы регулирования в ведение технических ус

тройств.' Таким образом,можно выделить автоматические сис -  

темы регулирования, т . е .  без непосредственного участия че

ловека; и автоматизированные системы, где механизмам и ма

шинам переданы лишь отдельные функции регулирования, а со

циальных системах речь может идти лишь о автоматизирован -  

ном регулировании.

Еще одна особенность социальной системы состоит в том, 

что в ней человек может быть как объект, так и субъект ре

гулирования.

Состояние объекта регулирования, особенно сложного 

/например -  человек/, обычно характеризуется большим чис-ч 

лом показателей. иДнако обычно лишь небольшая часть этих 

параметров существенна для процесса регулирования. Пара -  

метры, характеризующие состояние объекта регулирования, 

существенные для организации процесса регулирования, на -  

зываются выходными переменными.

На любой объект регулирования и на любой элемент си

стемы регулирования всегд а действуют различные внешние 

возмущения. Точки системы, в которых приложены внешние 

возмущения,называются входами системы, а сами внешние воз

мущения называются входными переменными.

Вся информация, находящаяся в системе ре аудирования,
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может быть представлена в виде полезной информации к помех.

Полезная информация играет решающую роль в организа -  

ции эффективного процесса регулирования, тем более если она 

отвечает своим основным требованиям -  достоверности и свое

временности. Вся прочая информация, не связанная с  задача?® 

и результатами регулирования, так же, как и ошибки источни -  

ков информации, представляет собой помехи, и при отлаженном 

механизме регулирования не играет положительной роли, в про

тивном случае помехи могут усиливаться и принести только 

вред.

Системы, с одним входом и одним выходом обычно называ

ются одномерны/®. Системы с  несколькими входами и выхода/.® 

называются многомерны?®. Встречаются и такие системы, у ко

торых действующие входные возмущения распределены непрерыв

но вдоль некоторой линии, на поверхности или в пространст -  

в е . Такие системы можно рассматривать как систему с множес

твом входов. Точно так же встречаются системы /или части 

си стем /, для описания которых необходимо определить неко -  

торую величину во всех  точках некоторой области, например 

система опроса. Такие системы шжно рассматривать как сло

те?^  с множеством выходов, распределенных в соответствующей 

области. Системы обоих типов, так же, как и систе?лц, у ко -  

торых и входы,и выходы распределены в некоторых областях, 

называются распределения?® системами.

Следует заметить, что полезные регулирующие сигналы 

вводятся в распределительную систему почти всегда только 

в конечном числе определенных точек и выходные сигналы так

же снимаются в конечном числе точек, поэтому распредели -  

тельную систему практически в сегд а  ?лзжно рассматривать как
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систему с  конечным числом входов и выходов. Если при атом, 

кроме конечного числа полезных сигналов, на систему дейст

вуют распределительные возмущения, то их можно раосматри -  

вать как внутренние шумы системы.

1 . 3 .  Оператор системы

Всякая динамическая система осуществляет некоторое пре

образование функций. Получая на входе определенную функцию, 

система вырабатывает на выходе другую функцию. Например, 

следящая система получает определенную информацию на входе 

и в силу своего назначения должна воспроизвести эту инфор

мацию с возможно большей точностью.

Закон,в соответствии с  которым по заданной Функции оп

ределяется другая функция,называется оператором. Например, 

в оперативно-календарном планировании законом пеоевода меж

цехового планирования во внутрицеховое является дифференци

ально-аналитический.

В общем виде функция трактуется как исполнение, осущес

твление, деятельность, обязанность, работа, внешнее проявле

ние свойств какого-либо объекта в данной системе отношений.

Функция регулирования представляет собой рациональную 

форму деятельности в соответствии с характером и содержанием 

выполняемой работы го регулированию /р аб ота с техникой, ра

бота с  документами, работа с  людьми, работа над собой /.

Понятие оператора трактуется шире по той простой причи

н е, что он приводит в соответствие каждой данной Функции 
функцию.

Так как любая динамическая система осуществляет преоб

разование функций, то каждой динамической системе со о тв етст-

I I



вует вполне определенный оператор. Этот оператор называет

ся оператором системы. Оператор обычно обозначается одной 

буквой

/  i  /

Буквой А обозначается вся совокупность действий, кото

рые нужно произвести, чтобы данной выходной функции 

соответствовала входная функция x f t j  •

Функцию выполняет функциональный элемент /самонастра

ивающийся и саморегулирующийся/. Перевод одной функции в 

другую осуществляет регулирующий элемент, который сам по 

себе является также самонастраивающимся и саморегулирующим

ся и зависит от собственной весовой характеристики, возбуж

дающих воздействий, вреглени реакции на возбуждение и време

ни адаптации. Время перевода одной функции в другую имеет 

большое значение с точки зрения применения ЭВМ в системе 

регулирования.

Оператор системы является полной, исчерпывающей её х а 

рактеристикой и в конечном счете определяет структуру сис

темы регулирования.при этом,понятием оператора объединяют

ся любые математические и логические действия: все алгебра

ические действия, дифференцирование, интегрирование, сдвиг 

во времени, линейное и дискретное программирование, анализ 

и си нтез, а  также любое логическое действие.

Так, например, цри теоретико-исследовательском и инфор

мационном поиске регулирование может вестись следующим обра
зом /таблица I / .

В данной таблице даны возможные операторы преобразова
ния.

12



Таблица I

Теоретичз ские исследования и информационный поиск

Функция преобразования Оператор

Обработка информации 

Анализ информации 

Эксперимент

Построение научной теории

Помощь производству в о с

воении научных теорий

Дифференцирование, интег

рирование, сортировка, вы

борка

Математический, статисти

ческий, информационный 

анализ

Интегрирование, логика 

Абстрагирование, индук

ция, дедукция, логика 

Дифференцирование

1 .4 .  Линейные и нелинейные системы.

Принцип суперпозиции

оператор называется линейным, если при любых числах 

  и при любых функциях /,(■£) . • • . /  /„ {-(.)

^  I S ^ Ф
Т .е .  результат действия атого оператора на любую линейную 

комбинацию данных функций является линейной комбинацией от

й * на каадую #тщю в ®
13



Динамическая система называется линейной, если её 

оператор линеен. Иными словами, динамическая система линейна 

тогда и только то гд а, когда линейной комбинации любых вход

ных возмущений соответствует т а  же линейная комбинация соот

ветствующих выходных функций. Это свойство линейных систем 

обычно называют принципом суперпозиции.

Для того чтобы система была линейной,необходимо и дос

таточно выполнение следующих двух условий:

1 . Сумме любых двух входных возмущений соответствует сумма 

соответствующих двух выходных переменных.

2 .  при любом усилении входного возмущения без изменения его 

формы выходная переменная претерпевает точно такое же усиле

ние, также не изменяя своей формы.

Необходимость этих условий очевидна

' х , ( ф / ф ) }  = Л * ,И )

полагая / 7 - ^  , получим при произвольных ^ i* x f t )

4 { e x f r ) }  = с . / ? / ( * ) .

для доказательства достаточности условий заметим, что 

из этих условий вытекают формулы:

j f £ e . ,  У, f t )  *  г* у,& )} ' *  Ф Ф

 ̂i)., У 4 '

~ Д f  2 7  у/р & )}  +  С-л /!■ / „
L V*t

справедливые для любых чисел я  ? г . . . .  <?н ЛГ01д;

функций / ,  (4)' ■ •

Подчеркнем, что для линейности системы необходимо,
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чтобы принцип суперпозиции соблюдался при любом числе сла

гаемых, при любом выборе постоянных^ и функций X v fa J  • 

Принцип суперпозиции значительно облегчает исследование 

линейных систем по сравнению с нелинейными. Вот почему в 

первую очередь обращаются к линейным методам. При этом даже 

нелинейные системы стараются приблизить к рассмотрению ли

нейных. в  результате появились различные методы линеариза

ции нелинейных систем, т . е .  приближенной замены нелинейных 

систем практически равноценными линейными.

Примерами линейных операторов могут служить: оператор

Д И  ! ) ■’С р О Ш Д О p O i u U f t ' H  /

/7 1 г // ) О у  / /  )
/ /, 7 / '  У  •• К  < 7 -  -/7 Л < 7Г

линскны/ инто: р;и:ьны.: оператор

и - _ / 7 /  Г у 7  . У, X

более обицй линейный пнте1гро-диЬпоренпиальный оператор

у = о я о
принцип суперпозиции дает возможность выразить реакцию 

линейной системы на любое возмущение через ее реакцию на оп

ределенный вид элементарного возмущения. Ддя этого достаточно 

разложить произвольное возмущение * ^ н а  элементарные возму

щения выбранного типа.

Таким образом, для определения реакции линейной систе

мы на произвольное возмущение достаточно знать её реакцию 

на выбранный стандартный тип элементарных возмущений. Иными 

словами, любая линейная система полностью характеризуется  

ее реакцией на какое-либо стандартное возмущение.

В зависимости от выбора стандартного типа возмущений 

мы получим различные характеристики линейной системы.
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I . 5 . Стационарные и нестационарные системы

Стационарной называется такая систем а, реакция которой 

на любое возмущение зависит только от интервала времени ме

жду данным моментом времени и моментом начала действия воз

мущения.

Пусть / / £ / -  произвольная функция, равная нулю при ^ 4 .  

Т огда, согласно данному определению, реакция стационарной 

системы на возмущение X f i )  будет зависеть только от интерва

ла времени - 6 - i 0, т . е .  будет представлять собой некоторую 

функцию Если то же саш е возмущение будет дейст

вовать на стационарную систему начиная с момента 4 - 4 ' ’“^ ,  

то оно будет описываться функцией X (~6 , а  реакция сис

темы будет равна 1,]-%  ( t -  -  q)  . Таким образом, ста

ционарную систему можно определить как такую систему, у кото

рой при сдвиге во времени входного возмущения без изменения 

его формы выходная перемешан претерпевает такой же сдвиг во 

времени без изменения своей .формы.

Нестационарные системы характеризуется тем, что при 

сдвиге входного возмущения во времени без из.ме не гая Форм, 

их выходные переменные не только сдвигается во времени, но и 

изменяют форму.

Стационарные системы могут быть как линейными, так и не

линейными. Нестационарные системы также могут быть как линей

ными, так  и нелинейными. Линейные системы могут быть как ста

ционарными, так и нестационарными.
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1 .6 . Характеристики линейных систем

При определении характеристик как системы в целом, так  

и её отдельных элементов, удобно пользоваться четко опреде

ленными возмущениями или импульсами. По реакции на данное 

возмущение моэщо характеризовать ту или иную особенность ис

следуемого объекта, это могут быть тесты , задания, контроль

ные вопросы и т .д .  обозначим данное возмущение -  S 'fj,  т .к .  

психологические исследования показывают, что реакция на воз

мущение коррелирует с времением и способом подачи возмущаю

щего импульса.

Рассмотрим линейную систему с одним входом и одним вы

ходом. разлоьотв действующее на линейную систему возмущение 

X (4 )  в виде интеграла x f i ) -  f  У (т )T f ' t - t )  о / *£ , восполь- 

зуемся принципом суперпозиции в интегральной форме.

где индекс £ у оператора А показывает, что этот оператор 

действует над функцией , рассматриваемой как Функ -

ция ~6 при фиксированном значении 'V . Поэтому для нахоаде-

ния реакции линейной системы на произвольное возмущение У ft)  
достаточно знать её реакцию на импульс <ь)б-/ъ ] , действующий 

на нее в произвольный момент . Эта реакция зависит от

переменных £ г 'Г  .

£  f t /  t ' J  ~ S ' f t - Г  J.

Функция ^^Г^являетсл исчерпывающей характеристикой 

линейной системы и называется переходной Функцией. Таким 

образом, переходная функция линейной системы представляет 

собой реакцию этой системы в момент -& на возмущение, дей

ствующее на систему в момент ^  .
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пользуясь понятием переходной функции, мы можем записать 

зависимость между входной и выходной переменными произвольной 

линейной системы в виде

y ( t ) -  X  q M x f r J J r .
-  оа

Таким образом, оператор любой линейной системы ш кет  

быть представлен в форме линейного интегрального оператора.

рассмотрим типовые идеальные системы, осуществляющие 

элементарные операции анализа.

1 . Система тождественного преобразования представляет 

собой такую систему, у которой выходная и входная перемен

ные тождественно равны друг другу: u f t J - x M 1. Переходная 

функция следящей системы есть  возмущающее воздей стви е. При

мерами могут служить фун.Иции курьера, секретаря и т .д .

Qe. = %(+■ -X. !. сг 1
2 .  Экстраполятор представляет собой такую си стем у , у 

которой выходная переменная опережает входную переменную ка 

заданный интервал времени а > о ,  того чтобы

найти переходную функцию экстраполятора, заменим -6 величи

ной и получим выражение

F f a - T  + a J -  £ ( + -  f r - a j J .

Примерами могут служить функции астрологов, экстрасенсов.

3 .  Запаздывающая система получается из экстраполятора 

при Q <о . п о э т о в  полагая а  = - €  , получим переходную

функцию запаздывающего звена:-

4 .  Усилитель производит усиление входной величины. При 

этом коэффициент усиления в общем случае может быть 'функци

ей врелени. Таким образом, для усилителя у  X [ i]  у. (-ij, и
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переходная функция имеет вид

-  К  Q t)  S' ~ )•

Здесь важно отметить одно существенное замечание. Уси

ление будет линейным лишь в том случае, когда "сопротивле

ние системы" намного /н а  порядок/ превышает "сопротивление 

регулятора", иными словами при решении сложной задачи или 

проблемы помехи /шумы/, внесенные управляющей системой бу

дут оказывать меньшее воздействие нежели при решении легкой 

задачи.

5 .  Дифференцирующее звено. Его выходная переменная в 

каждый момент времени равна значению производной входной 

переменной по времени в тот же момент Переход

ная функция дифференцирующего звена определяется -формулой

S ' C - t -

6 .  Интегрирующее звено дает на выходе функцию:

«  * ( *  - ъ ) .

1 . 7 .  Устойчивость линейных систем. Переходные процессы

Всякая система должна быть, прежде в с е г о , работоспо

собной. Это значит, что она должна нормально функциониро

вать и быть нечувствительной к неизбежным посторонним воз

мущениям различного рода. Иными словами, система должна ра

ботать УСТОЙЧИВО.

Линейная система называется устойчивой, если её выход

ная переменная о стается  ограниченной при любых ограниченных
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по абсолютной величине входных возмущениях.

Проблемами устойчивости занимались многие ученые. В 

1892 г .  русский математик А.М. Ляпунов впервые создал точ

ную и строгую теорию устойчивости любых систем, поведение 

которых описывается обыкновенными дифференциальными урав -  

нениями. До Ляпунова существовали только методы исследова

ния устойчивости стационарных линейных систем,разработанные 

раусом и гурвицем.

А.М. Ляпунов дал следующее определение устойчивости: 

"Любая система называется устойчивой, если при всех Ь>£0 
отклонение возмущенного движения от невозмущенного сколь 

угодно мало при достаточно малых начальных возмущениях в 

момент XD ; система называется асимптотически устойчивой, 

если отклонение возмущенного движения от левозмуиеиного 

стремится к нулю при ~к->оо
С практической точки зрения важна не только устойчиво

сть системы, но п характер затухания ее переходных процес

сов. Переходный промесс -  это поведение систем ы  от начального 

возмущения до равновесного состояния. Если переходный про

ц есс длится долго и система совершает большие колебания, 

то такая система хотя и устойчива, но не может считаться  

хорошей.

Качество линейной системы принято оценивать по виду 

переходного процесса. Типичный характер переходных функ

ций показан на р и с.1  и р и с .2 .

Значение к(^>) переходной Функции представляет собой 

её установившееся значение. Время от начала переходного 

процесса до момента, когда разность КС0 0 ) становит

ся по абсолютной величине меньше, чем 0 ,0 5  \\[ао) , обычно



назы вается временем переходного процесса. Вела в течение 

времени переходного процесса • функция измсня-

с:т знак, то каждый абсолютной величины ото Я паз -

ности назы вается перерегулированием. ф ело зкетремумов р аз

ности течение времешг переходного процесса •£* н а-

зывается числом перерегулирования. Обычно принято считать пе

реходный процесс удовлетворительным, если число перерегулиро

ваний за  время переходного процесса 4h не превышает двух. 

Требования к величине перерегулирования могут быть раалич- 

ными в зависимости от конкретного характера системы.

1 . 8 .  устойчивость нелинейных систем

Определение устойчивости по Ляпунову приме ниш как к 

линейным, так и к нелинейным системам, поведение которых 

описывается дифференциальными уравнениями, фобы формулиро -  

вать зто определение математически, положим, что система 

Дифференциальных уравнений, описывающая поведение исследу

емой системы,приведена к нормальной форме Коши, т . е .  к си -
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стеме уравнений первого порядка, решенных относительно про

изводных:

J (  ̂~ * ’ "" '
г де у1Г..}уъ -  величины, определяющие состояние системы в 

каждый данный момент времени.

Если правые части уравнений не зависят явно от времени, 

то это означает, что на систему не действуют никакие внешние 

возмущения, представляющие собой функции времени, а  все дей

ствующие силы зависят только от состояния системы, т . е .  яв

ляются внутренними. Такие системы называются автономными.

Если в правых частях уравнений явно зависят от времени 

лишь внешние возмущения, то систем а, описываемая этими урав

нениями,- стационарна . В общем случае, когда функциями вре

мени являются не только внешние возмущения, но и некоторые 

параметры системы, э т а  система нестационарна. Очевидно, что 

любая автономная система стационарна, но не всякая стационар

ная система автономна. Стационарная система автономна лишь 

в том случае, когда на неё не действуют никакие внешние 

/входные/ возмущения.

Выберем из всех  возможных дзикений системы какое-либо 

одно и условимся называть его невозмущенным. Этому движе -  

нию соответствует вполне определенная совокупность началь

ных условий • Роль невозмуиенного движения

может играть всякое возможное движение системы, и выбор 

движения, которое считается невозмущенным, произволен. Ре

шение уравнений, соответствующее невозмущенному движению, 

будем обозначать у,'0’

Всякое другое движение, отличное от невозмущенного, 

условимся называть возмущенным. Возмущенное и невозмущен-
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нов давлений являются возможными движениями одной и той же 

системы и определяются одними и те.’.я же дифференциальными 

уравненияш, только при различных начальных условиях.

Определение устойчивости по Ляпунову может быть матема

тически ©формулировано следующим образом. Невозмущенное дви

жение называется устойчивым по отношению к величинам у ,- ,  Уи> 

если при любом сколь .угодно малом 2 >е> существует такое по

ложительное число S что все возмущенные движения, для 

которых в любой начальный момент -i-o

1 у к о - 4 Й ! < ^  ( к - 1 ,  ■ ■■’ * ) '
при любом 4 > -6с удовлетворяются условия

I ( к * * ,

Невозмущенное движение называется асимптотически устойчивы?.!, 

если существует такое положительное число К  , что все воз

мущенные движения стремятся к невозмупеиному движению при 

if <=*? :

Ук Ук } *!>* *  0 0  = ^

В противном случае невозмущенное движение называется неустой

чивым.

Этим определениям можно дать геометрическую интерпрета

цию. Для этого будем изображать отклонение возмущенного дви

жения системы от невозмущенного в каждый данный момент вре

мени 'i точкой п -мерного пространства с прямоугольными 

декартовыми координатами.

Всякое пространство, в котором декартовыми координатами 

точки являются величины, определяющие мгновенное состояние 

некоторой систе?иы, называется фазовым пространством этой си
стемы. точка фазового пространства, соответствующая со сто я -
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нию системы в данный момент •/ , называется изображающей то

чкой. Изменению состояния системы со временем соответствует 

Движение изображающей точки в фазовом пространстве. Любая 

траектория, но которой может двигаться изображающая точка 

при изменении состояния системы,называется фазовой траекто-

Очевидно, что в рассматриваемом фазовом пространстве не

возмущенному движению соответствует состояние покоя изобра

жающей точки в начале координат. Невозмущенное движение у с

тойчиво, если все возможные фазовые траектории, начинающие

ся внутри сферы C f  достаточно малого радиуса <Г , не выхо

дят из сферы Cg_ сколь угодно малого наперед заданного ра

диуса £■ /р и с .З / ,  Невозмущенное Движение асимптотически 

устойчиво, если все возможные фазовые траектории, начинаю

щиеся внутри сферы C f  достаточно малого радиуса S ' , стре

мятся к началу координат при -6 «~=> /р и с .4 / .  Невозмущенное

движение неустойчиво, если существуют фазовые траектории, 

начинающиеся как угодно близко к началу координат, выходя -  

*ше при некоторых ~6 за  пределы некоторой фиксированной 

сферы Се  /рис. 5 / .

При исследовании нелинейных систем обычно принимают за 

координаты изображающей точки в фазовом пространстве сами
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Рис. 5

величины у , , ________ , определяющие с о с т о и т е  системы в лю

бой момент времени ■£ . Приведенная геометрическая интерпре

тация устойчивости и неустойчивости о стается  справедливой и 

в том случае., если вместо сфер С£ и С у  с  центром в начале 

координат рассматривать сферы с центром в подвижной точке, 

изображающей состояние системы в невозмущенном движении.

В отличие от линейных систем, одна и т а  же нелинейная 

система может быть устойчивой в одних режимах и неустойчивой 

в других. Иными словами, одни движения и состояния равнове

сия нелинейной системы могут быть устойчивыми, а другие дви

жения или состояния равновесия той же самой системы могут 

быть неустойчивыми. П о это в  нельзя говорить об устойчивости 

или неустойчивости нелинейной системы вообще, а можно гово

рить об устойчивости или неустойчивости различных режимов 

Движения /работы / нелинейной системы. Именно поэтому, давая 

определение устойчивости, мы отнесли это понятие не к сис -  

тем е, а к некоторого движению системы, которое мы назвали 

невозмущенным. В качестве такого невозмущенного движения 

естественно выбирать некоторое требуемое движение или со

стояние равновесия системы, в котором она должна находиться 

при нормальном Функционировании и от которого её отклоняет 

различные неизбежные в любой системе возмущения, в том чис

ле и случайные. Это замечание существенно при дальнейшем 

рассмотрении элементов социальной системы.
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2 .  ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОЦИАЛЬ НОЧГРОИЖОДСТВ ЕННОЛ СИСГГЕОД

2 . 1 .  Проблемы организации механизма регулирования 

производством

Перевод народного хозяйства на интенсивные рельсы раз

вития постоянно сталкивается с целым комплексом проблем в 

экономической жизни страны.

Россия постепенно входит в рыночные отношения в эконо

мике. Однако падение производства, дефицит платежного ба

л ан са, убыточность предприятий, отсутствие контроля за со

отношением заработной платы и производительностью труда и 

многое, многое другое заставляет думать, что Россия входит 

только лишь в этап переходного периода к рынку.

На современном этапе невозможно эффективное регулирова

ние экономикой без всестороннего выявления, познания и ис -  

пользования закономерностей в построении и функционировании 

производственного процесса. Без этого система регулирования 

производства обречена на блуждание в потемках и выход из той 

или иной хозяйственной ситуации или выбор путей развития 

производства может оказаться случайным, достигаться ценой 

непредвиденных и чрезмерных затрат ресурсов. П о это в  надо 

стремиться к позншшю объективной основы формирования сис

темы регулирования производством. Однако эта  возможность 

реализуется лишь при такой организационной форме, которая, 

отвечая потребностям производства, адекватна ему в органи

зационном отношении. Еще К.Маркс указывал:"форма производ

ств а  порождает свойственные е й . . . .  формы правления."
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Практика показывает, что такие понятия,как экономичес

кая рерорма, рыночные отношения, полный хозрасчет довольно 

расплывчаты и приходится проводить большую работу по привяз

ке моделей к конкретным условиям.

И з в е с т н о ,  что все богатство общества создается на ра

бочих местах предприятия, поэтому без детального рассмотре

ния экономики и управления предприятием и всеми процессами, 

протекающими в нем, невозможно повысить эффективность обще

ственного производства.

2 . 2 .  Хозяйственная система, со ст а в , модель состояния

На современном этапе повышения эффективности производ

ства нельзя обойтись без целенаправленного воздействия на 

каждый элемент производственно-хозяйственной системы, каки

ми, в конечном сч ете, монет быть либо группа людей, либо от

дельный работник производственного коллектива, либо обору

дование или процессы, происходящие на предприятии,и т .д .

Целенаправленное воздействие, а  соответственно полу -  

чение максимальной отдачи, возможно лишь при условии учета 

всех особенностей, присущих тому или иному элементу системы, 

которые, в конечном сч е т е , определяются положением данного 

элемента в системе и условиями взаимодействия с окружающей 

его средой.

Реализация данных положений возможна на основе програм

мно-целевого метода. Главным инструментом программно-целе -  

б о г о  метода является "дерево целей", которое представляет 

собой систему целей, имеющих структуру связанного незамкнуто

го графа без циклов.

Основное условие формирования выражается в соподчинен-
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ности и взаимосвязи целей, когда локальные цели должны быть 

согласованы и подчинены глобальной цели. Иначе, как бы хоро- 

ю  мы не решили частную задачу, мы не сможем быть уверены в 

том, что она решена правильно не только с позиции данного 

хозяйственного звена, но и с точки зрения в се г о  народного 

хозяйства в целом. Это может быть достигнуто методом струк

туризации целей, предусматривающей выработку системы целей 

организации, включая их количественную и качественную форму

лировку с последующ™ анализом системы.

Детальная структуризация целей может быть проведена 

на основе декомпозиции производственной структуры по эле -  

ментам хозяйственной деятельности, комплексным показателям, 

отдельным показателям производственной деятельности, процес

сам , элементам отдельных процессов, жизненному циклу.

Одной из наиболее существенных проблем хозяйственной 

системы Д с /  является правильная декомпозиция на составные 

части.

XG является настолько сложным явлением, что обычное 

её рассмотрение в одной "плоскости" не только не дает удов

летворительной интерпретации, но и часто создает искаженный, 

противоречивый по отношению к действительности образ. Таким 

образом, правильнее трактовать сложное явление как XG не как 

плоское, а как объемное. Следует также учесть, что необходи

мо рассматривать многие структуры системы в различных раз -  

р е з а х , проекциях, о различных точек зрения, в зависимости от 

различных критериев анализа и декомпозиции.

Первичным разрезом декомпозиции или синтеза является 

структура р е с у р с о в ,т .е . разрез по плоскости основных элемен
тов производственного процесса /р и с .6 / .
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Ри с. 6 .  ресурсный разрез

Более подробное описание этих элементов будет дано в

следующих р а з д е л а х ,т .к . они являются одними из основных эле-

тов согласования при управлении.

Следующим разрезом декомпозиции или синтеза является

структура процессов, т . е .  разделение системы на подсистемы,

составляющие группировки процессов одного вида /р и с . 7/ .

Совокупность процессов в любой ХС моано разделить на

основные и неосновные процессы.

И нте лле кту аль ные 
процессы

Вспомогательные \ Основные
процессы J процессы

процессы 

Ри с. ; 7. Процессный разрез

Прои зводств енно-хозяйств е иная 

система 

Продукция

Человек
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Основные процессы непосредственно реализуют задачи си

стемы в виде выпуска изделий в окружающую среду. Эти изделия 

является главным выходом из системы. Неосновные процессы ха

рактеризуется тем, что результат их деятельности снабжает 

все процессы внутри системы, и не составляет "выхода" из си

стемы в окружающую среду, а также не входят 'Физически в со

став основной продукции. Все они, в свою очередь, делятся на 

две группы в зависимости от характера заданий и связей по 

отношению к обслуживающим процессам. Это группа вспомогате

льных и группа инЬормационно-регулирующих процессов.

Задачей вспомогательных процессов является поддержание 

в состоянии рабочей готовности двух ^актоdoв всех процессов 

системы. Это касается орудий труда /в  широком понимашш/ и 

работников, определенный вспомогательный процесс не обслужи

вает всю систему в целом, а в лучшем случае лишь одну со с -  

тавляюцую или даже частицу процесса. Поэтому обслуживание 

системы требует со става разнородных специфических вспомога

тельных процессов.

Информационно-регулирующие процессы имеют другие зада

чи обслуживания и другой способ связи с обслуживающими ггоо— 

цессами. Эти процессы отражают и регулируют три основные 

составляющие:*» увязкой между ч астя ** процессов /операций/ из

готовления отдельных изделий, а также увязкой между процес

сами или их группировкой.

Интеллектуальные процессы обеспечивают согласованность 

протекания всех  процессов в систем е.

Следующим основным разрезом декомпозиции является ста
дийный разрез /р и с . 8 / .

В общем случае его шжно представить в виде четырех фаз.
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Проектирование
изделий

Эксплуатация
Конструкторская, техн о- 
_ логическая и организа
ционная подготовка про

изводства

Изготсвление

Ри с. 8 . Стадийный разрез

Стадийный разрез -  это конкретная реализация птхэцессов, 

протекающих на предприятии. Интеллектуальные процессы на

ходят свое выражение прежде всего  в проектировании изде

лий. разработка конструкции изделия включает выполнение не

обходимых расчетов, экспериментальные работы, проектирование, 

конструирование, изготовление опытных образцов; корректиров

ку конструкторской документации по результатам сдачи прие -  

мочной комиссии опытного образца.

Далее необходимо обеспечить полностью производство ко

нструкторской, технологической документацией. Необходимо 

провести монтаж и наладку средств технического оснащения, 

провести приемные испытания серийной и массовой продукции.

От того как будет организован процесс изготовления, 

зависит как скоро изделие выйдет на рынок, как скоро пред

приятие получит отдачу от своей деятельности.

Стация эксплуатации -  это конечный результат деятельности 

предприятия. Только в эксплуатации потребитель всесторонне 

оценивает продукцию, на данной стадии предприятие постоянно 

подтверждает честь своей марки.

Следующий комплекс разрезов можно охарактеризовать как
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организационные разрезы, которые отражают те или иные осо

бенности в организации производства /р и с . 9 /•

рис. 9 . организационный разрез  

Еще мокно выделить фазовый р азр ез, о котором речь пой

дет в разделе о функции регулирования. /Р и с . Ю /,

Прогнозирование

Коррекция Планирование

Ана низ

Рис. фазовый разрез 

Как видим, производственно-хозяйственная система доста

точно слохна по своей структуре. Однако она характеризуется  
не только своим составом,но и состоянием, которое такке опре

деляется соответствующим набором частных и комплексных пока
зателей.

32



2 . 3 .  Измерения и оценки

Измерение -  важная составная часть управления. Однако 

не следует измерять ради измерения. Измерение есть средство 

достижения цели, в данном случае -  измерение состояния про- 

изводствено-социального элемента и действующих на него вне

шних воздействий.

На сегодняшний день в различных трудах по экономике, 

организации производства, управлению можно встретить разно

образное количество показателей. Сделано множество попыток 

систематизировать социально-экономические показатели, однако 

до сих пор э т а  задача не решена. На наш взгляд, для то го , 

чтобы подойти к решению данной задачи, сначала необходимо най

ти источник в сех  происходящих процессов, которые далее пот

ребуют измерения и оценки.

Ранее мы уже говорили, что все, что окружает человека, 

это либо окружащая природная ср еда, либо продукты челове

ческой деятельности. Поэтому все показатели оценки деятель* 

ности могут генерироваться либо окружающей средой, либо че

ловеческой деятельностью.

Если говорить о социально-производственной системе, то  

здесь преобладают показатели, характеризующие процессы и 

результаты человеческой деятельности, и прежде всего  это 

процессы мышления.

Мышление -  это высшая форма умственной деятельности че

ловека. Оно является орудием познания окружающей среды и у с

ловием разумной практической деятельности. Так, в процессе 

мыслительной деятельности *вловек устанавливает правильность, 
точность и истинность своих восприятий, представлений 

и мыслей -  устанавливает их соответствие или несоответствие



с действительностью. В мышлении действительность отражается 

глубже и полнее, чем в восприятиях и представлениях.

Нервно-ч£изиологической основой мышления является деяте

льность всей коры головного м озга, а не одного какого-либо 

участка. Для мышления преаде всего  имеют значения те слох -  

ные временные связи, которые образуются мееду мозговыми кон

цами анализаторов.

Специфическими нервно-’ризиологическими механизмами мыш

ления является образование временных связей во второй сигна

льной системе во взаимодействии с первой сигнальной системой. 

На основе этих связей, как говорит И.П.Павлов, и происходит 

"специально человеческое, высшее мышление, создающее сперва 

общечеловеческий эмпиризм, а наконец и науку -  орудие высшей 

ориентировки человека в окружающем мире и в самом се б е ".

Деятельность мышления вызывается и стимулируется позна

вательными и практическими потребностями человека, его стоем- 

лениями к расширению и углублению своих знаний об окружающем 

мире и жизни, поэтому существенную роль и особенность процес

сов мышления составляет их целенаправленность.

Временная характеристика мышления и его направленность 

предопределяют важность рассмотрения мыслительных процессов 

с  точки зрения регулирования человеческой деятельности. И 

здесь преаде всего необходимо остановиться на видах мыш
ления.

Это преаде всего  творческое мышление и понимание. 

Творческое мышление проявляется в тех случаях, когда чело — 

век сам отыскивает ответы на возникшие вопросы. Понимание — 

это мышление, проявляющееся главным образом при усвоении го

товых знаний и умений.
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Различают также теоретическое и практическое мышление. 

Теоретическое мышление направлено на объяснение явлений. В 

теоретическом мышлении отражаются общие, существенные связи 

и отношения, имеющиеся в действительности. Это дает нам воз

можность предвидеть наступление тех  или иных отдельных явле

ний.

Практическим называется мышление, направленное на полу

чение или создание реальных, нужных нам предметов и явлений 

путем изменения окружающей действительности. Этот процесс 

связан со всем многообразием как материального, так и духов

ного мира человека, это станки и инструменты, материалы, до

кументы и инструкции и т . д . ,  и наконец лвди, с которыми мы 

вступаем в контакт, отсюда сл едует, что практическое мышление 

имеет большое разнообразие форм, таких как: техническое, эко- 

нош ческое , правовое, политическое, . . . . . .  старое и новое, . . .

профессиональное и непрофессиональное и т .д .

Способность мышления, рационального познания окружающей 

Действительности определяется интеллектом.

Правильность мышления определяется логикой.

Интеллект, в свою очередь, является неотъемлемой частью 

Духовной культуры человека, которая через материальное произ

водство находит свое воплощение в материальной культуре, т . е .  

в с е , что создано человеком,есть продукт его  интеллектуальных 

способностей / р и с .I I / .

Общая культура человека также имеет свои отдельные фор

ма, такие как: техническая, правовая, музыкальная и т .д .  В от, 

например, как представляют структуру экономической культуры 

некоторые исследователи /  рис. 1 2 / .

Итак, если говорить об обществе, то положение человека
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определяется /должно определяться/ уровнем культуры. Нас же 

интересует состояние человека в производственной сфере, а  с 

точки зрения регулирования, а  соответственно измерения и 

оценки, -  интеллект как способность мышления.

В рамках материального производства каждый из видов мыш

ления может выступать в роли профессионального. В том случае, 

когда оно становится преобладающим, то можно говорить о той 

или иной степени профессионального м астер ства. Например, для 

конструктора, технолога, токаря -  это техническое мышление; 

для экономиста -  экономическое, юриста -  правовое, социолога 

-  социальное и т .д .  Поэтому чем выше уровень профессионально

го мышления и чем выше уровень духовной культуры, тем боль

ше возможностей заложено в человеке.

Интеллект, проявляющий себя через многообразие способов 

и форм мышления, а  также через результаты своей деятельнос

ти, должен быть измерен и оценен, чтобы иметь возможность уп

равлять интеллектуальной генерацией.

Многообразие (форм интеллектуальной деятельности поро

дило многообразие параметров и показателей её оценки. В дан

ной работе мы не претендуем на подробные исследования в об

ласти систематизации показателей, а  лишь приведем примеры 

подходов к оценке человеческой деятельности в производствен

ных систем ах, поскольку выбор того или иного показателя зак

лючается в том,как полно и точно он отражает суть происхо — 

Аящих процессов в систем е.

вот один из подходов оценки деятельности через показа

тель результативности.

Измерение результативности -  э т о , по сути дела, разно

видность управленческого контроля. Организации располагают
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системами для контроля поведения, издержек, цен, информации, 

решений, финансовых результатов, производства, запасов, ка

ч ества и т .п .

Системы контроля классифицируются по-разному. В основу 

классификации можно положить р есу р с, для управления которым 

предназначена система /си стем а контроля финансов, система 

контроля производства, система контроля поведения/. Возможна 

также классификация в зависимости от типа результативности 

орга!шзационной системы, которая подлежит контролю или ре

гулированию. /"Организационная система " может включать раз

личные ресурсы. Единицей анализа для системы могут быть ин

дивид, группа, функциональная служба или отделение, завод, 

фирма и т .д . / .  Вообще говоря, существуют по меньшей мере семь 

различных, но не обязательно взаимоисключающих критериев ре

зультативности "организационной системы":

1 . Действенность.

2 .  Экономичность.

3 .  Качество.

4 .  Прибыльность.

5 .Производительность.

8 .  Качество трудовой жизни.

7 .  Внедрение новшеств.

В каждой организации в том или ином виде существуют сис

темы, разработанные с целью слежения, оценки, контроля и ре

гулирования функций, использующих один или несколько из пе

речисленных семи критериев результативности системы. Приве

денные показатели результативности системы можно рассматри

вать в качестве многоцелевой или многокритериальной системы 

измерения, рассмотрим теперь каждый критерий более подробно.
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2 . 4 .  Измерение результативности организационной 

системы

Действенность -  это степень достижения системой постав

ленных перед ней целей, степень завершения "нужной" работы. 

Для оценки степени действенности необходимы по меньшей ме

ре три критерия:

I .  К ачество: делаем ли мы "нужные" вещи в соответствии  

с заранее определенными требованиями?

2 . Количество: делаем ли мы все "нужные" вещи?

3 .  Своевременность: делаем ли мы "нужные" вещи вовремя?

Процесс планирования тесно связан с действенностью. Мы

решаем, чего мы достигнем, когда это будет достигнуто и обы

чно каким стандартам качества все должно удовлетворять. Это 

справедливо как для конкретного индивида, так и для более 

высоких уровней или единиц анализа в организации. Такие ре

шения мы не всегда пригашаем на объективной и регулярной ос

нове и не в сегд а формулируем в явном виде. Но, так или иначе, 

мы определяем цели, задачи и работы и действуем в этом нал -  

равлении.

Чтобы измерить действенность, мы попросту сравниваем т о , 

что намеревались сд ел ать , с тем, чего фактически достигли. 

Аюпользованные при этом ресурсы не учитываются, если они не 

(фигурировали в качестве цели / .  Мы в состоянии объективно и в 

явном виде либо субъективно и в неявном виде определить ст е 

пень действенности.

Следовательно, действенность имеет отношение к продук

ции или достижению цели. Она составляет один из критериев 

результативности организационной системы, поскольку фокуси -  

рует внимание на объеме выпускаемой ею продукции. Можно р ас
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считывать индексы действенности, показывающие степень дости - 

же;шя цели в одном периоде по сравнению с  другим периодом.

Экономичность — это степень использования системой "ну

жных" вещей. Её можно выразить следующим образом:

Ресурсы, подлежащие потреблению 
ресурсы, фактически потребленные

Из приведенного выражения видно, что экономичность оп

ределяют путем простого сопоставления ресурсов, которые пред

полагалось израсходовать для достижения определенных целей и 

выполнения конкретных работ, с ресурсами, которые были Фак -  

тически потреблены. Чтобы найти величину, стоящую в числите

л е , мы прибегаем к сметам, нормативам, оценкам, прогнозам, 

проектировкам, прикидкам, интуиции и т .п .  Величину в знаме

нателе мы определяем на основе бухгалтерского учета, отчет

ности, оценок и т .д .  На непрерывной шкале степень отклонения 

окончательного результата от I  характеризует степень экономи

чности или неэкономичности системы.

Следовательно, экономичность -  это измеритель, характе

ризующий результативность организационной системы в отноше -  

нии затр ат. Можно исчислить индексы, характеризующие динамику 

экономичности в отдельные периоды, и сравнить их между собой.

Качество -  это степень соответствия системы требовани

ям, спецификациям и ожиданиям. Главная особенность качества, 

благодаря которой оно отличается от эффективности, связана 

с понятием качественных признаков. Качественный признак -  

это конкретное свойство, которое закладывается при констру

ировании и создании данного продукта и стремятся выявить при 

его испытании. Качественные признаки могут быть объективными 

и субъективными, основные вопросы, связанные с качеством, т а -
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ковы: произведен ли и доставлен ли продукт так ,как  было за

думано или требовалось? удовлетворен ли покупатель товаром 

й/или услугой? Будет ли товар или услуга выполнять то , для 

чего он предназначен?

Прибыльность -  это соотношение между валовыми доходами 

/  в ряде случаев -  см етой/ и суммарными издержками /в  ряде 

случаев -  фактическими расходами/:

Валовый доход 
Совокупные издержки

Прибыльность можно измерять по-разному. Традиционные 

финансовые измерители результативности именуются операцион

ными или финансовыми коэффициентами. Наиболее распространен

ные из них:

1 .  Коэффициент ликвидности.

2 .  Коэффициент структуры ценных бумаг.

3 .  Коэффициенты хозяйственной деятельности.

4 .  Коэффициенты прибыльности.

5 .  Коэффициенты р о ста .

6 .  Оценочные коэффициенты.

Указанные (финансовые коэффициенты можно использовать 

Для определения финансового состояния фирмы. Более конкрет

ными показателями прибыльности обычно служат:

1 .  Уровень прибыли, отнесенный к объему продаж:

Чйстый Доход /п осле вычета налогов/
СЮъем продаж — -----

2 .  Прибыль, отнесенная к совокупны:/ активам:

ЧИСТЫЙ ДОХОД
Совокупные активы

3 .  Прибыль, отнесенная к собственному капиталу:
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ЧИСТЫЙ доход 
Собственный капитал

Анализ финансовых показателей представляет собой тща -  

тельно разработанный раздел науки.

Производительность — это соотношение количества продукции 

системы и количества затрат на выпуск соответствующей проду

кции :

Надлежащая продукция д качество = количество 
Фактически потребленные ресурсы

Как видим, в числителе содержится элемент действенности.

Качество трудовой жизни -  это т о , каким образом лица, 

причастные к системе, реагируют на социально-технические 

аспекты данной системы. Давно известн о, что психологическая 

реакция людей на условия труда в организации -  это Фактор, 

влияющий на эффективность.

Внедрение новшеств можно определить как прикладное твор

чество. Это процесс, с  помощью которого мы получим новые, бо

лее совершенные товары и услуги. Организация, которая не вво

дит новые продукты, услуги и технологические процессы, веро

ятнее в се г о , не смохшт выдержать конкуренции в течение дли -  

тельного времени.

Для ответа на вопросы: может ли организация быть действе

нной, экономичной, производительной, новаторской, прибыльной, 

успешной? Возможно ли высокое качество трудовой жизни в этой 

организации? необходимо иметь в виду то положение, что резу

льтативность организационной системы многомерна и что высо -  

кие показатели по одному или даже шести критериям из семи 

еще не обеспечивают усп еха и выживания. Иными словами неохо- 

димо наиболее полное использование интеллектуальных возмож — 

ностей каждого элемента системы.
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В определенном смысле достаточно важная задача заклю

чается в том, чтобы определить:

1 .  Каковы значимость и относительный вес каждого кри

терия результативности?

2 .  Каким измерителем выразить каждый критерий?

Необходимо определить, как наиболее эффективно исполь

зовать систему контроля, чтобы обеспечить желательные улуч

шения. очевидно, что приоритеты, или вес , каждого из пере

численных критериев результативности будут зависеть от ряда 

факторов:

1 . Стадия процесса -  маркетинг, производство, НИОКР . . .

2 .  Тип системы -  механический ц ех, сборочный конвейер, 

предприятие’ обслуживания и т .д .

3 .  Зрелость системы с точки зрения кадрового со став а , 

управления, технологии, организационных структур и методов.

Один из примеров сравнительной значимости измерителей 

результативности в зависимости от единицы анализа и службы 

показан на рис. 1 3 . Измерители результативности даны в пос

ледовательности, рассмотренной выше, а ключом к анализу яв

ляются следующие положения:

Решающее
значение

Важно Не имеет види
мого значения

I
Очень важно Отчасти важна

Заслуживают внимания несколько моментов. Во-первых, на

нем показан в общем виде относительный вес различных кри -  

терпев результативности для различных типов организационных
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систем, во-вторы х, он указывает на т о , что действенность -  

это универсальный решающий критерий результативности и, сле

довательно, необходимое условие "у сп е х а " . В -третьи х, на уров

не индивида производительность и прибыльность -  относительно 

менее важные критерии результативности. В-четвертых, в таких 

специфических службах, как НИОКР и послепродажное обслужива

ние, экономичность, производительность и прибыльность отно -  

сительно менее важны по сравнению с действенностью, качест — 

вом и внедрением новшеств. В-пятых, в обрабатывающей промыш

ленности виды работ столь разнообразны, а требования столь 

велики, что это предполагает черезвычайно разнообразную сис-.^ 

тему критериев, в-шестых, в некоторых секторах отдельные Кри

те пии имеет столь ванное значение, что они "затмевают" все 

проще соображения. Например, в государственном сектопе дей- 

ствеш ю сть и качество предоставления услуг иногда отодвигают 

на задний план соображения экономичности. Наконец, в ряде 

служб и секторов и на определенных уровнях условия и харак

тер труда таковы, что качество трудовой жизни становится ме

нее важным Фактором. Так,характер и условия труда профессора 

академических учреждений как правило удовлетворительны, 

поэтому качество трудовой жизни обычно не составляет проблем.

Поэтому необходимо осмыслить относительную значимость 

каждого из семи критериев результативности для соответству

ющих организационных единиц. Важно проанализировать, что де

лается в настоящее время для измерения и оценки каждого из 

существенных критериев и управления им. Нужно также выявить 

направлешя возможных улучшений с помощью системы контроля 

Для различных критериев результативности. Такой подход тре

бует четкого осознания различий между семью критериями, а
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также областей пересечения отдельных критериев. Он предпола

гает  способность создать "дифференцированную систему изме — 

рения и контроля, иначе говоря, независимую контрольно-изме

рительную систему для каждого критерия эффективности, а за -  

тем успешно интегрировать эти системы в целостной системе 

управления результативностью.

Таким образом, с  одной стороны,мы имеем внутренее состо

яние и потенциальные способности элемента, интеллект которо -  

го находит проявления через показатели результативности, с 

другой -  внешние: политические, экономические, социальные и 

технические воздействия. Задача стоит в согласовании воздей

ствий с целью равновесного состояния каждого элемента соци

ально-производственной системы.

В теории все это выглядит естественным и логичным, но 

на практике бывает иначе.

2 . 5 .  управление по параметрам

Эмилия де Жирарден сказал, что: "Искусство управлять 

есть искусство выбирать Г

А.Ларнер замечает, что возможности управления тем шире, 

а  управление может осуществляться тем эффективнее, чем шире 

диапазон значений, которые могут принимать управляющие воз

действия в процессе управления.

управление — это воздействие на объект, выбранное из 

множества возможных воздействий, на основании имеющейся для 

этого информации, улучшающее функционирование или развитие 

данного объекта".

Если задача управления состоит в стабилизации состояния 

управляемого объекта, то управление можно интерпретировать 
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как активную защиту от возмущений, принципиально отличающих

ся от пассивного способа защиты.

gee это хорошо,но на чгго все-таки должно быть нацелено 

воздействие на объект, на параметр или закон, по которому 

происходит изменение процессов в данном объекте?

Для о твета на этот вопрос обратимся к практике. Для ка

ждого производственного предприятия задаются входные показа

тели, которые определяются либо госзаказом , либо самостояте

льно, и выходные параметры, которые одинаковы практически 

для всех предприятий.

внутренние процессы протекают по своим спецедическям 

законам, индивидуальность которых зависит от вида продукции, 

применяемых материалов, оборудования, технологии и т .д .

И тег.; не менее все  многообразие закономерностей можно объе

динить в три группы;

1. однопараметрический закон измерения, анализа и кон

троля производственных процессов.

2 . Многопараметрический /до^Ьеренцлальный/закон, когда 

измерению, анализу и контролю подвергаются несколько, отно

сительно независимых параметров, и общая результативность 

измеряется суммированием результативностей по каждому паоа- 

метру.

3 .  Многопараметрический /интегральный/ закон, когда 

измерению, анализу и контролю подвергаются несколько взаимо

зависимых параметров, и общая результативность определяется 

результативностью обобщающего показателя.

Вот несколько примеров. Широко известный эксперимент на 

Сумском машиностроительном заводе, где в основу измерения 

анализа и контроля был положен показатель загрузки оборудо
вания /р и с . 1 4 / .
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Однопараметри* ское
управление

Рис. 14

Метод определения нормативной мощности основан на том, 

что для механических цехов, участков, смен она определяется 

по нормативному съёму цродукции с каждой единицы оборудовав 

ния /производительности/. Она определяется исходя из коли -  

чества установленного в цехе оборудования, нормативного ко

эффициента сменности его работы, номинального фонда времени 

работы станков, нормативных уровней выполнения норм и зада

ний по снижению трудоемкости.
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Ри с. 15

Расчет нормативного коэффициента сменности работы обо

рудования производится следующим образом. Берется обычный 
режим работы оборудования, исключается оборудование специ-
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рис. 16

ального назначения и оборудование, которое должно работать 

в три смены. Нормативное задание по снижению трудоемкости 

по каждому цеху определяется отделом труда и заработной ш т -  
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ты на основе удельного; в е са  технически обоснованных норм и 

достигнутого уровня выполнения норм.

На оборонных серийных машиностроительных предприятиях ис

пользуется как правило многопараметрическое /дифференциаль

н о е/ управление, суть которого заключается в том, что выби

раются несколько важных производственных параметров, управ

ление которыми осуществляется самостоятельно /параллельно/ 

р и с .1 5 .

Предприятия массового производства как правило работа

ют на предельных нормативах и основная задача увеличения 

предельного состояния -  за  счет комплексного улучшения пооиэ- 

водства. Здесь в основном используется многопараметричес

кое /интегральное/ управление, пси котором необходимо рассмат

ривать влияние изменения какого-либо параметра на состояние 

всей системы /р и с. 16 / .  '



3 .  ОСНиВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕНШЙ СИСТЕШ

3 . 1 .  Ресурсы как основа хозяйственной деятельности

Не все материальные предметы, служащие удовлетворению 

наших потребностей, являются благами в хозяйственном смысле.

Хозяйство есть забота об удовлетворении человеческих 

потребностей в материальных бл агах.

Там, где не приходится заботиться, потому что предметы, 

необходимые для удовлетворения наших потребностей, можно 

иметь без затрат труда в каком угодно количестве, эти пред

меты не явлвоотся хозяйственными благами. Точно так же не бу

дут хозяйственными благами те предметы, удовлетворяющие наши 

потребности, о которых мы не можем заботиться потому, что 

они не доступны воздействию нашей воли. Только т о , что под

чинено влиянию нашей воли, и является или может явиться пре

дметом наших забот, будет хозяйственным благом.

Громадное большинство материальных предметов, которыми 

пользуется человек, могут удовлетворять его потребностям лишь 

после то го , как на них затрачены некоторые усилия. Затрату 

человеческой энергии, посредством которой материальные пре

дметы приспосабливаются к удовлетворению его потребностей, 

мы называем производством.

Всякое производство есть труд, но, конечно, не всякий 

труд есть производство.

Объектом приложения этого труда /в  производстве/ явля

ется  в окончательном итоге существующий материальный мир 

природа.

Сама по себе природа не является, однако, действитель-
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НШ хозяйственным благом. Этот мир существовал до приложе -  

ния всякого труда и не может быть ни увеличен, ни уменьшен.

Труд превращает материю в благо тем, что приспосабли

вает её к удовлетворению человеческих потребностей. Для это

го  труд должен привести все необходимые элементы в движение. 

Всякий труд, создающий блага, начиная от простого захвата  

годных материалов до самого искусного изготовления и обра

ботки, есть  не что иное, как движение материи,и в этом каж

дый может убедиться на любом примере.

Только труд, приводящий в движение материю, является 

непосредственным созидателем бл аг. Этот труд называют Физи

ческим трудом. Но для то го , чтобы работали тело и рука, не

обходимо и содействие разума человека. То, что должно быть 

создало во внешнем мире, должно сначала существовать- в пред

ставлении человека. Следовательно, никакой физический труд 

невозможен без умственного, умственная деятельность может 

быть, правда, при этом черезвычайно незначительна, до того 

ничтожна, что, при привычке к определенной деятельности, лю

ди даже не будут сознавать е ё . с другой стороны, в извест -  

ных отраслях производства роль умственного труда, как необ

ходимой предпосылки 'физического труда, может быть настолько 

значительна, что окажется не под силу рабочим, занятым Физи

ческим трудом. Выполнение этих функций требует тогда создание 

специальных органов, лиц, занимающихся умственным трудом, ко

торые не имеют уже ничего общего с трудом 'физическим. Они со

здают только условия, при существовании которых данный оизи- 

ческий труд может применяться определенным, необходимым или 

более выгодным образом. При помощи своего интеллекта они со
вершают на высшей ступени развития т о , что должен делать на
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низшей ступени рабочий, занятый {изическим трудом, только, 

понятно, в более совершенной форме.

Свда относятся техника, организация и управление процес

сами применения труда. № с полным правом называем производи

тельной в хозяйственном смысле, хотя и не производством, ту  

деятельность, которая создает необходимые предпосылки и усло

вия для то го , чтобы определенный, индивидуальный процесс тру

да совершался в определенной /более успешной и совершенной/ 

форме.

Таким образом, основной движущей силой экономических 

процессов являются человеческие потребности, ради удовлетво-с 

рения которых потребляются материалы, оборудование и органи

зуется  процесс производства.

3 . 2 .  человек

3 . 2 . Г . Человек и среда

Поистине удивительное существо -  человек! Уже с древних 

времен люди стали размышлять о том, что такое человек. Они 

видели великие дела.и  подвиги, которые человек способен со

вершать, и слагали об этих подвигах легенды. Они удивлялись 

могуществу человеческого разума и понимали, что нет на зем

ле существ, равных человеку.

По мере того как развивалась практическая деятельность 

людей, все более расширялись и их знания об окружающем миле. 

Постепенно накапливались знания и о живых организмах, о 

строении тела тавотных и человека. Так начали складываться ! 

специальные науки, которые прежде всего  отвечали потребнос

тям медицины -  анатомия и физиология животных и человека.

Однако далеко не все особенности человека могли быть
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поняты как результат действия законов биологической эволюции. 

Оказалось, что законы эти бессильны объяснить как раз те осо

бенности человека, которые ставят его неизмеримо выше даже 

самых высокоразвитых представителей животного мира: способ

ность производить орудия, служащие для целесообразного воз

действия на природу в процессе труда, в производстве; спо -  

собность пользоваться языком для обмена мыслями и накоплен

ными знаниями с другими людьми; способность создавать науку 

к произведения и ск усств .

поэтому подлинно человеческое в человеке формируется 

не в процессе его  инстинктивного приспособления к природ -  

ной ср е д е , а в процессе развития труда и общества. А общест

венное поведение человека определяется множеством различных 

фактотюз.

, 3 . 2 . 2 .  некоторые факторы человеческой деятельности

Ч&ловеческая Деятельность многогранна. Её нельзя объяс

нить лишь одними сторонами деятельности человеческой личнос

ти . это "клубок" взаимосвязей, которые дополняют и противоре

чат друг другу, чтобы понять это, давайте хоть немного при

откроем завесу над человеческой личностью.

Начнем с то го , что человек родился в такой-tto  год , ме

сяц, день, час. Имеет ли это значение для человека?

Астрологи утверждают, что да!

Мэдики утверждают, что да!

Психологи утверждают, что да?

 .
Если они правы, то за  основу человеческого поведения 

можно взять астрологический с р е з , где достаточно четко опре-
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делена расположенность личности к совершению тех или иных 

поступков /р и с . 1 7 /.
Год

Не будем переписывать горы астрологической литературы, 

раскрывать особенности "белой" и "черной" магии и остановим

ся на том, что это существует!

Следующий очень важный срез человеческой деятельности -  

это мотивация поведения.

Каждый, кто хочет понять поступок другого человека или 

поведение самого себ я , начинает с поисков причин соответству

ющих д ей ств и й ,т .е . с мотивов поведения. Такие поиски не были 

бы трудны, если бы поведение человека всегда определялось 

лишь одним мотивом. Различные эксперименты доказывают, что 

у ладей и у животных поведение чаще всего  определяется однов

ременным наличием нескольких мотивов. Но если у животных ре

акция выбора при действии комплекса раздражителей осуществля

ется  на уровне условных рефлексов, то у человека проявление 

мотивов опосредовано функцией сознания, которая*Ьредставляет 

высший эволюционный уровень регуляции и механизмов нервной 

системы.

Существует несколько классификаций мотивов поведения. 

Одни делят все потребности человека на биологические и со
циальные.
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к биологическим относят, прежде в с е г о , физиологические 

/гол од, жажда, сон . . . / ;  половые или сексуальные /потребность

р азмно же н и я/; орие нтирово чные.

К социальным потребностям -  трудовые, познавательные, 

эстетические, нравственные и т .д .

Американские специалисты все мотивы подразделяют на две 

группы, это содержательные теории мотивации и процессуальные 

теории -мотивации.

Содержательные теории мотивации основываются на иденти

фикации тех внутренних побуждений /называемых потребностями/, 

которые заставляют людей действовать так , а не иначе. Здесь, 

прежде в с е г о , необходимо остановиться на иерархии потребнос

тей по Маслоу, состоящую и з:

1 . Физиологических потребностей.

2 . Потребностей в безопасности и уверенности в будущем.

3 . Социальные потребности.

4 .  Потребности в уважении.

5 . Потребности самовыражения.

Причем, первые две потребности относятся к первичным, о ст а -  

льные-к вторичным.

Основная критика теории Маслоу сводится к тому, что ей 

не удалось учесть индивидуальные отличия лодей. Эдвард Лоу- 

лер ввел иерархическую структуру индивидуальных потребное -  

тей людей, которую человек формирует на основании прошлого 

опыта. Так один человек может быть более всего заинтересован 

в самовыражении, в то время как поведение другого, вроде бы 

схожего с ним и так же работающего, будет в первую очередь 

определяться потребностью в признании, социальными потреб

ностями и потребностью в безопасности.

57



Другая модель мотивации, делающая основной упор на пот

ребностях высших уровней. Это три основные потребности: вла

с т ь , у сп ех, причастность, потребность власти выражается как 

желание воздействовать на других людей. Потребность успеха  

это преаде всего процесс доведения работы до успешного заве

ршения. потребность в причастности-это заинтересованность в 

компании знакомых, налаживания дружеских отношений, оказания 

помощи другим.

Двухфакторная теория включает в себ я , во-первых, гигие

нические факторы, связанные с окружающей средой, в которой 

осуществляется р абота, во-вторых, мотивация,т.е. характер и 

сущность работы.

К процессуальным теориям мотивации относятся теория 

ожидания, теория справедливости и теория Портера-Лоулера. 

Теория ожидания основана на том, что человек должен надеять

ся на т о , что выбранный им тип поведения действительно.при

ведет к удовлетворению или приобретению желаемого.

Теория справедливости постулирует, что люди субъективно 

определяют отношение полученного вознаграждения к затиаченным 

усилиям и затем соотносят его с вознаграждением других людей, 

выполняющих аналогичную работу.

Модель Портера-Лоулера включает в себя пять основных 

переменных: затраченные усилия, восприятие, полученные ре — 

зультаты, вознаграждение, степень удовлетворения. Один из 

наиболее важных выводов из этой теории состоит в том, что 

результативный труд ведет к удовлетворению. Это прямо про

тивоположно тому} что думает на этот счет большинство менед

жеров. они находятся под влиянием ранних теорий человечес -  

ких отношений, полагавших, что удовлетворение ведет к дос -  

тижвнию высоких результатов в труде.
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Социальная ответствен ность

Можно много спорить о том,хороша или плоха та или иная 

мотивационная модель, ясно одно: мотивация является основным 

законом, объясняющим поведение ч е л о в е к а ,и этот закон индиви -  

дуален. Поэтому человек не гложет быть мотивирован, а сущест

вуют лишь условия,в которых монет проявиться тот или иной 

мотив поведения, нам душ дальнейшего исследования влияния 

мотивации на процессы управления достаточно двух котиваци -  

онных срезов /р и с . 18/.

Кроме мотивации общественное поведение человека опре -  

делается его психическим состоянием. Психическая жизнь про

является черезвычайно разнообразно, в явлениях которой раз

личают психические процессы, психические образования и пси

хические состояния. Из всего  этого многообразия можно выде

лить несколько характерных срезов /р и с . 19 / .

Психические процессы -  это возникновение психического 

явления, его закономерные последовательные изменения, его  

переходы из одной стадии или фазы в другую.

Психические образования -  это продукты психических про

ц ессо в . Сюда относятся такие субъективные образования,как
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Кропление

Ри с. I 9

образы ощущений и восприятий, представления, суждения, поня- 

•тия.

Механизм психического состояния связан с переживанием 

приятного и неприятного, покоя, взволнованности и угнетен -  

ности.

Все разнообразие психических явлений принято классифи

цировать на три области: познавательную, эмоциональную и во

левую.
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Механизм регулирования человеческой деятельности прежде 

всего  связан с познавательными процессами и влиянием на них 

эмоционального и волевого настроя.

Познавательные процессы иначе называются умственными, 

интеллектуальными. Они включают в себя ощущения и восприятия, 

память, мышление и речь.

Ощущение -  это непосредственное отражение в сознании 

отдельных свойств предметов, воздействующих на наш организм. 

Процесс ощущения является психофизическим и психофизиологи

ческим п р о ц ессо м ,т ,к . первоначально раздражитель возбуждает 

окончания анализатора, потом возбуждение передается в кору 

головного м озга, а  далее возникает субъективное представление 

образа объективного раздражителя.

Все ощущения делятся на зрительные, слуховые, обоняте

льные, вкусовые, кожные, мускульно-двигательные, статические 

и органические.

Ощущения непосредственно участвуют в регулировании дея

тельности ч е л о в е к а ,т .к ., с одной стороны,являются источником 

информации, с  другой -  источником формирования мотивацион -  

ного поведения. Очень важными являются также некоторые зако

номерности ощущений, такие как скорость возникновения и про

должительность ощущений, пороги ощущений и чувствительности. 

Так, ощущение возникает через 0 , 0 2 - 0 , 1  сек . после действия 

раздражителя. Наименьшее по силе раздражение, которое вызы

вает едва заметное ощущение, является нижним порогом ощуше. -  

ния. наименьшее изменение силы раздражения, которое вызыва

ет едва заметное изменение силы ощущений, является порогом 

различия.

Соотношение между изменением раздражения и ощущения вы

6 1



ражаются формулой! ощущения изменяются в арифметической прог- 

ресии, если соответствующее изменение раздражения происходит 

в геометрической прогрессии, т . е .  ощущение пропорционально 

логарифму раздражения.

Индивидуальные особенности человека могут также харак

теризоваться его темпераментом.

Научное объяснение природы темперамента дал И.П. Павлов. 

Изучая высшую нервную деятельность животных, а затем и чело

века Павлов установил, что нервные процессы возбуждения и 

торможения можно характеризовать: по их силе, зависящей от 

работоспособности нервных клеток; по их подвижности, т . е .  по 

способности быстро сменять друг д р уга; по равновесию между 

ними.

В результате такого деления получаются четыре основных 

типа нервной системы, каждый из которых, по Павлову, соответ

ствует одному из традиционных темпераментов: слабый тип -  ме

ланхолическому, сильный неуравновешенный -  холерическому, си

льный уравновешенный подвижной -  сангвиническому, сильный 

уравновешенный инертный -  флегматическому.

Однако существуют и другие комбинации свойств нервной 

системы.

Все многообразие факторов человеческой деятельности пря

мо или косвенно влияют на процессы управления в социальной 

среде.

Здесь же необходимо отметить и то обстоятельство, что 

на деятельность человека кроме психического состояния в бо

льшой степени влияют физические особенности, а именно со с

тояние его здоровья.
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Следует отметить еще одну характерную особенность чело

века в его взаимосвязи как с окружающей средой, так и с са

мим собой /р и с .20/ .

Эта особенность заключается в направленности и силе во

здействия на самого себ я , на предметы и явления, на других

лвдей и общество.

переходные процессы данного ср еза могут иметь различные 

закономерности, из которых можно выделить такую,как -  макси

мальная репродукция порождает минимальную генерацию. Напри -  

мер, токарь.достигший наивысшей производительности может 

стать инициатором рационализаторского предложения.

Данный ср ез человеческой деятельности достаточно сильно 

проявляется во время переходных периодов, когда появляются 

явления либо с отсутствием, либо с минимальной общественной 

Репродукцией. В этом случае возникает массовая генерация, 

которая превращаясь в общественный опыт, снижает генерацию.

Эти процессы прослеживаются как для отдельно взятого  

Уровня интеллекта, так и при их взаимодействии.
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работоспособное состояние человека заключается в том, 

как наиболее полно проявляется его конкретное мышление. Тру

дность заключается в том, что очень трудно определить конк -  

ретное состояние человека перед началом работы. Психологи к 

психическим состояниям относят переживание приятного и неп

риятного, покоя, взволнованности и угнетенности, состояния 

бодрствования и сн а, состояние решительности и нерешитель

ности, активности или пассивности и т .Д .

Переживание приятного или неприятного является первич

ным признаком и элементом наших чувств.Ч увства. прежде все

го носят субъективный характер, с  дальнейшей оценкой их объ

ективной, социальной значимости. Поэтому отнесение надо: чу

вств к положительным или отрицательным явлениям достаточно 

условно и зависит от многих факторов.

В большинстве случаев в содержание наших эмоциональных 

переживаний входят стремления. Сами по себе стремления в сег

да выражают потребности. Но так как чувства возникают в свя

зи с  потребностями, то стремление и чувства "сливаются"в од

но переживание. При этом чувства обычно или пробуждают стре

мления, или усиливают и х . То е ст ь , в стремлениях выражается 

активность и направленность чувств, их действенность.

Наружное проявление чувств принято называть выразитель

ными движениями. Особенно ярко наши эмоциональные пережива -  

ния проявляются в мимике и ж естах. Эмоциональные переживания 

человека проявляются и в  таких ярких физиологических процес

сах и выразительных движениях,как плач, смех и т .д .

Выразительная сторона эмоций обычно является составным

3 . 2 . 3 .  внутренняя организация



меняется скорость речи, часто нарушается синтаксическая нап

равленность е е , изменяется ритмика и интонация.

Настрой на выполнение какой-либо деятельности человека 

гложет производиться как саморегулированием , так и регулирова

нием извне . Саморегуляция может производиться с помощью та

ких методов,как аутогенная тренировка, медитация, аутогипноз.

Зароздсшге и внедрение метода аутогенной тренировки свя

зано с именем немецкого психотерапевта И .Г . Шульца. Популяр

ность этого метода безусловно связана с  убыстрением темпов 

жизни, возрастанием нагрузок на нервную систему и ростом его  

общей осведомленности в вопросах психологии.

В аутогенных тренировках используются три основных пути 

воздействия на состояние нервной системы. Первый и наиболее 

важный путь связан с особенностями влияния тонуса скелетных 

мышц и дыхания на центральную нервную систему. Второй путь 

воздействия на нервную систему связан с использованием акти

вной роли представлений, чувственных образов. Наконец, третий 

путь воздействия на психофизиологические функции организма 

связан с регулирующей и программирующей ролью слова, произ

носимого не только всл ух, но и мысленно.

В последнее время начинает часто встречаться термин 

"медитация" /о т  латинского-размышление/.

Медитация представляет собой состояние, в котором дос

ти гается высшая степень концентрации внимания на определен

ном объекте, или же наоборот ( полное "рассредоточение" вни

мания. И в том и в другом случае наступает остановка процес

сов восприятия и мышления. Нормально функционирующие, во вре

мя бодрствования, органы чувств создают в центральной нер

вной системе высокий уровень собственных внутренних "шумов",
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что затрудняет течение процессов ассоциации и интеграции.

При медитации уровень "собственных шумов мозга становится  

предельно низким, а следовательно, проявляется возможность 

наиболее полного использования процессов для решения опреде

ленных задач.

Самогипноз связан с повседневной самоорганизацией и про

граммированием психических процессов. Например, перед засы

панием, как правило, подводятся итоги прожитого дня и наме

чаются планы на предстоящее завтра. В этом состоянии сами 

собой всплывают допущенные за день оплошности, осмысливают

ся их возможные причины, намечаются пути их исправления. 

Самогипноз позволяет интенсифицировать этот механизм и поз

воляет получить целенаправленный эфэект. Самогипноз включает 

следующие этапы внутренней работы:

-  выработка- решения проделать такую работу с четкой фо

рмулировкой её целей и задач;

-  перегипнотическая беседа с салим собой, в которой ло

гически обосновывается необходимость предпринимаемой работы, 

обсуждаются результаты, которые будут достигнуты по её окон

чании и те преимущества, которые должны быть получены в ито

г е ;

-  фиксация внутренним взором собственного образа, наде

ленными желаемыми качестваш  /э т о т  этап программирования про

водится на -фэне самогипноза/;

— закрепление новых качеств реальными действиями в пост— 

гипнотическом периоде.

Используя эти и множество других методов, человек посто

янно стремится к равновесному состоянию в окружающей его  сре
д е .
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Человек, приведя себя в работоспособное состояние, при

ступает к реализации какой-либо деятельности, которую можно 

разделить на несколько повторяющихся частей.

Начнем с предвидения или прогноза. В отличие от техни

ческих систем , где опережающие звенья практически не испо

льзую тся, то в социальных-ото неотъемлемый элемент, который 

в последнее время находит псе большее и большее применение.

Прогноз обычно начинается с прогноза погоды, вида де

ятельности , транспортных усл уг, предстоящих деловых встреч  

и еще множества различных факторов. И, несомненно, точность 

вашего прогноза зависит как от уровня накопленных знании, 

так и от способности ими воспользоваться.

Спрогнозировав свое поведение, человек переходит к раз

работке плана действий, т . е .  что одеть, что взять с собой, 

какой должен быть вид, когда выйти и т .д .

Естественно, чем точнее прогноз, чем выше уровень само

организации человека, тем меньше непредвиденных ситуаций 

придется разрешать.

Далее идет основной вид деятельности, в процессе кото

рого может потребоваться анализ, а при необходимости и кор

рекция.

Из рассмотренного выше видно, что все эти виды деяте

льности являются составными частями общей функции управления. 

Поэтому о прогнозе, планировании, учете, коррекции, репроду

кции и ожидании, генерации можно говорить лишь как о .фазах 

Функции управления.

\ie требует особых доказательств тот факт, что фазы 

регулирования носят циклический характер и характеризуются

3 . 2 . 4 .  программа поведения
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р

рис. 21

своей амплитудой, частотой и длительностью /р и с. 2 1 - / .

С достаточной долей истины ю а ю  утверждать, что фазы 

анализа и коррекции противоположны фазам прогнозирования и 

планирования, чем точнее прогноз и план, тем меньше объем 

анализа и коррекции.

Частота или повторяемость фаз зависит, прежде в се г о , от 

смены деятельности, а  вернее от того, сколько раз приходится 

перестраиваться в работе, и конечно от частоты внешних помех 

вносимых в функцию регулирования, которые зависят от уровня 

организации производственного процесса.

Вполне очевидно, что данная функция показывает времен

ное изменение и состояние какого-либо параметра, поэтому 

выбор и оценка параметров регулировашя является важной за

дачей.

Существует ряд теорий, объясняющих выбор того или иного 

параметра поведения. Когда-то И. Вернули высказал идею о том 

что "природа всегда действует простейшим образом". Биологи 

давно уже обратили внимание на экстремальные принципы. За -



ложеиная в них идея оптимальности, экономии как нельзя луч

ше соответствует данному представлению о совершенстве и це

лесообразности живой природы.

Дарвиновская концепция эволюции и естественного отбора 

подвела под это представление естественнонаучный фундамент: 

вывивают наиболее приспособленные.

Идея экономии энергии чрезвычайно стар а . Лейбниц гово

рил, что "мудрому не свойственно тратить силы сверх надобнос

т и ". можно вспомнить Э. Маха с принципом "экономии мышления", 

и ципфа с принципом "наименьшего усилия". Принцип экономии 

энергии не универсален и это хорошо осознают его привержен

цы. р.Аткинсон утверж дает:"Разум еется, критерий минимальнос

ти энергетических затрат должен сопровождаться дополнитель

ны?.,и условиями, вытекающими из необходимости нормального Фун

кционирования физиологических систем воспроизводства и выжи

вания". розен р . дополняет:"При прочих равных условиях опти

мальной структурой будет такая, которая обеспечивает наиме

ньший расход энергии, достаточный в то же время для нужд 

организма".

Принцип максимума энтропии определяет меру разнообразия 

возможных состояний системы, меру неопределенности. Если си

стема .может находиться в одном из п - равновероятных состоя

ний, то энтропия н равна:

Н = п,

если состояния имеют разные вероятности, то

где Pt- -  вероятность с - г о  состояния; 

п — число состояний.

Основание логарифма обычно поигагмают равным 2 для
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оценки энтропии в би тах. Нахождение устойчивого равновесного 

состояния системы сводится к определению максимума энтропии.

Это условие выражает стремление системы к экспансии, к 

заполнению как можно большего объема в пространстве состоя

ний. Помещая в какое-либо определенное состояние живую си

стему, она рано или поздно покидает его и начинает "диоунди- 

ровать" в соседние области. Эта "дифузия" получила у биоло

гов название поисковой активности. В пользу данного принци

па можно привести аргумент от противного: лишите живое су

щество свободы, и это ведет если не к смерти, то к жестоким 

мучениям.

Наиболее обида является гпжнцип максимума информации. 

Сада возникновение жизни и развитие органических видов свя

зано с накоплением и отбором информации. Одним из наиболее 

надежных критериев прогресса в эволюции является повышение 

уровня "психичности" живых существ. С понятием информации 

мы получаем количественную меру прогресса в приводе и общес

т в е , критерий, позволяющий сравнить высшие и низшие 'формы, 

путеводную нить, предсказывающий дальнейший ход событий.

Принцип максимума информации выражается следующим обра-

з о м '  У , = / А у Л / >

где У  -  целевая функция /функция полезности/;

_ ///, y j -  информация, которую содержит событие 
о событии >
ограничение на какой-либо ресурс;

jb> ~ множитель Лагранжа.

Из принципа максимума информации вытекает принцип эко

номии энергии и принцип максимума информации.
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Данные исследования также подтверждают вывод о том, 

что уровень интеллекта, информированность определяют р асста

новку приоритетов в мотивации поведения.

Рассматривая человека как элемент регулирования,необхо

димо остановиться еще на некоторых особенностях поведения.

Это прежде всего  связано с качеством управленческой функции, 

которое определяется многообразием и соотношением рассмотрен

ных выше разрезов человеческой деятельности, объемами разо

вого п ространства^ котором она осуществляется. Функция уп

равления может быть плоскостной и объемной, простой и слож

ной, краткосрочной и рассчитанной на длительную перспективу. 

Практика показывает, что чем ниде мотив поведения, тем про

ще программа /  чале всего на уровне стереоти п а/, тем меньше 

времени она охватывает. И только совершенствуясь,человек раз

вивает присущие ему возможности абстрактного мышления, поэ -  

тапного предвидения, планирования и организации своей деяте

льности. И здесь прослеживается тенденция перехода, по мере 

развития, от одно параметрического через дааЬеренцированное к 

интегральному управлению.

С планированием непосредственно связан контроль. Понятно, 

что самоконтроль не может осуществляться без наличия то го , 

что собственно контролируется, с другой стороны -  это нали

чке ^талона, вопрос о степени совпадения контролируемой и 

эталонной составляющих решается посредством операции сличен 

ния, в результате которого нормируется сигнал рассогласова

ния, отражающий степень расхождения, и здесь очень важный 

вопрос -  это выбор эталона.
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Каждая фаза регулирования характеризуется своим состоя

нием, которое определяется соответствующим режимом. Состояний 

может быть несколько. Это прежде всего  режим целеполагания, 

ситуационный, проблемный, режим принятия решения.

Вид и характер цели влияют на осуществление режима целе- 

цолагаш я и на весь ход процесса управления. Цели могут быть 

стратегическими и тактическими, перспективными и текущими, 

общими или локальными, комплексными или проблемными, основ

ными или второстепенными и т .д .

Особенности ситуации, также влияющие на построение про

ц есса управления, можно рассматривать по их видам, отражаю

щим все их разнообразие.

Ситуации могут быть типичными и оригинальными, критичес

кими или нормальными, предвидимыми и непредвидимыми, времен

ного или устойчивого характера. Могут быть ситуации простые 

и сложные относительно возможностей их изменения. Можно раз

делить ситуации на управляемые и неуправляемые.

Вид ситуации безусловно влияет на дальнейшее построение 

процесса управления, распределение времени, средств его осу

ществления, корректировку цели воздействия.

Ситуация вскрывает множество противоречий относительно 

цели и внутренних противоречий в состоянии системы. Разрешить 

эти противоречия одновременно и в полном комплексе невозможно. 

Но в любом клубке противоречий есть  ведущее, разрешение кото

рого ведет за собой разрешение в сех  остальных противоречий в 

той мере t которая соответствует приближению ситуации к цели. 

Такое ведущее противоречие является проблемой.

Проблемы, как и ситуации, бывают различными. Они могут

3 . 2 . 5 .  режим состояния
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быть достаточно определенными и неопределенными, структуриро

ванными " .и  неструктурированными, общими и частными, типичны

ми и нетипичными.

Характер проблемы оказывает существенное влияние на осу

ществление процесса управления. Каждая проблема требует опре

деленной методологии её разрешения и необходимой организации 

работ. Нередки случаи, когда решение проблемы не укладывается 

в существующую организацию работ, а иногда сама организация 

управления рождает проблемы и не только организационного х а 

р актер а. Отсюда св я зь  ситуации и проблемы может быть различ

ной.

Управленческое решение также богато своим разнообразием.

Согласование ре;.л;.:ов достаточно разнообпазно /рис. 22 У.

Напряженность

I .  последовательное и быстрое нарастание на начальных 

этапах напряженности воздействия. Цель резко и быстро пере

ходит в управленческое решение. Вообще в практике управления 

внешне цель может выступать в качестве управленческого реше-
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ния. Этот тип проявляется чаще в сего  в условиях хорошей с о -  

циально-психологической атмоо]?еры, глубокого понимания целей 

управления, инициативы и творчества, подъема и энтузиазма.

2 . Быстрое нарастание на начальных этапах напряженности 

воздействия с последующим резким увеличением объема работ по 

выбору управленческого решения. Этот тип процесса управления, 

при котором основные трудности кооются в разработке и выборе 

решений по ясным целям.

3 .  Замедленное на начальных этапах нарастание напряжен

ности воздействия, сменяющееся резким её возрастанием на эта

пе решения. Это процесс управления, в котором явно наблюда

ются оригинальные решения по известным и традиционным целям 

управления.

4 .  Изменение напряженности на начальных этапах управления 

в связи с поиском реальной достижимой и значительной цели в 

существующих условиях управления.

5 . Последовательное снижение напряженности воздействия 

ввиду неправильно выбранной, нереальной, несвоевоеменно пос

тавленной цели.

Знание различных режимов управления необходимо для обос

нованного и эффективного выбора организационных форм управле

ния, своевременного изменения этих форм по изменяющимся усло

виям работы.

3 . 2 . 6 .  Законы взаимодействия

Взаимодействие осуществляется с помощью коммуникации, ко

торая определяется взаимоотношениями между людьми.

Коммуникация это прежде в се г о :

— участие в информации, отношениях, чувствах;
-  словами, тоном, поведением;
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-  для то го , чтобы получить знания, передать знания, изменить 

идеи, убедить вести переговоры.

Информация от передатчика к получателю идет примерно в 

следующих объемах: бессловесная /зри тельн ая/ -  5 5 $ , тоном -  

33$ ,  словом -  10$ .  причем, как у передатчика, так и у полу

чателя информация проходит через так называемые фильтры: 

отношения,чувства , факты.

Коммуникация может быть затруднена, потому что:

I .  факты не поняты;

-  вы возможно о них думали, но им нужно время, чтобы их об

думать ;

-  концепция может быть трудной для понимания, как вы её про

иллюстрируете ;

-  факты трудно принять, если они конфликтуют с вашел ранее 

принятой концепцией;

-  некоторые сл оза могут быть неправильно интерпретированы;

-  слушатели часто "избирательны" в том, что они слушают и 

что отрицают;

-  информация может быть отвергнута как односторонняя и скуч

ная.

2 .  С их чувствами не считаются;

-  что они хотят слышать, какое впечатление я хочу произвести?

-  говорящий напутан, они могут быть в замешательстве и боят

ся выглядеть глупо;

-  что случится, если я ничего не скажу?

3 .  Отношения могут вызвать отвергания;

-  я не хочу, чтобы меня уговаривали, это заставляет меня чув
ствовать слабым;

-  что ожидаете от меня, какова "норма" в этой ситуации?
-  я счастлив как есть и не хочу меняться.
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для того чтобы добиться успеха,необходимо создать луч

шую атмооферу для коммуникации. Для этого необходимо:

1 . "Слушайте" больше во время;

-  дискуссии, перефразируйте и снова скажите своими словами;

-  добейся положительной реакции, приведите три егоичины, по 

которым вам нравится идея другого прежде чем отвергнуть е ё ;

-  наблюдайте за их поведением, регистрируйте их отношения и 

как они чувствуют;

-  в формальных беседах слушайте и делайте заметки, резюмируй

те позднее.

2 .  Помогайте другому лицу;

-  внушайте доверие, старайтесь понравиться;

-  признайтесь, что не зн аете, если не зн аете;

-  скажите, почему вам нравятся их идеи,'

-  будьте открытыми, подлинными;

-  будьте заинтересованы в их нуждах, проблемах и их восприя

тиях.

3 .  Передавайте идеи;

-  слушайте чего они хо тя т, дайте им говош ть;

-  используйте иносказания и дайте им найти свое решение;

-  Дайте идеи и дайте им развивать их решения;

-  заставьте их делать, что вы хоти те;

-  добейтесь, чтобы что-то было сделано, когда метод неважен;

-  создайте ситуацию равных.

4 .  Добейтесь согласия;

-  добейтесь согласия по настоящей ситуации;

-  каковы проблемы /рассмотрите все материальные и эмоциона

льные проблемы/.



3 . 3 .  Средства труда

3 . 3 . 1 .  техника как элемент материальной культуры

Мы живем в мире техники. Могучие машины добывают из 

недр земли миллионы тонн угля, руды, не'йти. Мощные электро

станции вырабатывают миллиарды киловатт-часов электроэнергии, 

тысячи .рабрик и заводов изготавливают одежду и обувь, радио

приемники и телевизоры, велосипеды и автомобили . . .

Что мы понимаем под словом "техника"? Древние гоеки сло

вом "тэхн э" называли мастерство, умейте людей. Ш и сейчас 

употребляем слово "техника" в этом смысле, когда говорим о 

"технике" пианиста или боксера, певца или конькобежца.

Однако в наше время слово"техника" откосится не только 

к личному умению исполнителеЯ, но и к создаваемым людьми 

средствам труда. Техника -  это совокупность средств труда, 

находящихся в распоряжении общества.

Трудовой процесс у человека складывается из совершенно 

разных по своему характеру и содержанию действий. Грузчик 

несет груз -  это транспортный процесс, который .может выпол

нять за человека транспортная машина. Рабочий вращает руко

ятку насоса, п ресса, станка и т .п .  -  это »нергетический про

цесс, который может быть поручен двигателю. Слесарь или куз

нец обрабатывает металл, опиливая его напильником или изменяя 

его форму с помощью молотка, -  это технологический процесс, 

который можно передать технологическим машинам: металлорежу

щему станку или механическому прессу.

Машины выполняют эти процессы, а человек контролирует 

и х. но это -  активный контроль. Человек не только наблюдает, 

как протекает процесс производства, но и направляет его . Од

нако и эту работу можно передать машине. Существует множест

во контролъно-угтр являющих машин.



И, наконец, любая работа требует осмысливания, логичес

кого процесса со стороны человека. О казывается, что в наше 

время в технике целый ряд логических операций можно поручать 

электронно-вычислительным машинам.

В промышленном производстве, и прежде всего в машиност

роении, важной составляющей технического прогресса является 

наличие оборудования, инструмента, приспособлений и т .п .

К.Маркс разделил весь труд на живой и овеществленный. Овеще

ствленный труд -  это человеческие знания, его интеллект, воп

лощенный в конкретное изделие.

3 . 3 . 2 .  Структура возможностей

Т ех1жческие возможности определяются многиг.зт ф акторам;, 

к которым, в первую очередь.можно отнести: социальные, эконо

мические, исторические.

В основе разнообразия возможностей техники лежат социа

льные потребности. Потребность шжно сформулировать следую

щим образом _  / / -  ,

где -  указанные действия;

G- -  указание объекта или предмет-, обработки,на 

которое направлено действие;

/У -  указание особых условий и ограничений, при 

которых выполняется действие.

С потребностью тождественно совпадает (функция техничес

кого объекта, отличие в том, что потребность связана с чело

веком, а  функция с техническим объектом.

Техническая функция осуществляется с помощью (физической 

операции, которая определяется входным потоком, выходным по- 
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током и оператором превращения.

Выделяется, как шнимум, 12 пар операций превращения:

преобразование -  обратное преобразование;

связь -  прерывание',

увеличение -  уменьшение;

сбор -  рассеивание и т .д .

Каждая операция состоит из множества видов или перехо

д ов . Так, например, при обработке материала резанием их на 

сегодняшний день 59 , некоторые из них приведены в таблице.

Варианты движений детали и инструмента при обработке

Таблица

резанием

Описание движений Кинематическая схема

2 .  Поступательное перемещение 

инструмента /Пд/ относительно 

детали

I .  Поступательное перемещение 

детали /Пд/  относительно 

инструмента /и/

3 .  движение детали по окружности

/Л^/ при неподвижном инструменте ^

4 .  Вращательное движение инструмента 

при неподвижной детали

5 1 . Пд параллельно Вд

5 2 . Пд параллельно Ви
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Структуризация возможностей подчиняется вполне определен

ным законодарностям, среди которых можно выделить следующие.

1 . Закон возникновения и возрастания потребностей-функ

ций.

Когда возникает потребность, которая уже не может быть 

удовлетворена старыми техническими средствами, когда удовлет

ворение потребности дает прибавочную стоимость и когда матери

альные условия её решения уже имеются налицо, или,по крайней 

мере, находятся в процессе становления, тогда неизбежно со з

дают /изобретаю т/ новые технические средства, удовлетворяющие 

эти потребности.

2 .  Закон ускоренного развития средств производства.

Разделение труда неизбежно влечет за собой еще большее

разделение труда, применение машин -  еще более широкое приме

нение машин, производство в крупном масштабе -  производство в 

еще более крупном масштабе, поскольку чем большее разделение 

труда, концентрация технических средств и масштабы производ

ства в одном м есте, тем ниже себестоимость производимой про

дукции.

3 .  Закон развития техносферы.

Технический прогресс одной отрасли техники вызывает.пот

ребность прогрессивного развития других отраслей, которые свя

заны с первыми и имеют более низкий технический уровень и от

носительно низкую производительность труда.

3 . 1 . Закономерность сохранения и преодоления старых (форм.

3 . 2 .  Закономерность создания машин от ручного труда к ме

ханизации и автоматизации и т .д .

Таким образом структура человеческих потребностей форми

рует техническую структуру их удовлетворения.
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3 . 3 . 3 .  внутренняя организация, программа и режим эксп

луатации

Все многообразие возможностей может быть сгруппировано 

и представлено во многообразии средств труда. Каждый станок 

или инструмент способен реализовать один или несколько видов 

работ.

В зависимости от назначения конструктор проектирует тот 

или иной станок, который в дальнейшем представляет собой ма

териализованную возможность выполнять вполне определенную ра

боту.

С точки зрения управления стоит задача более полного ис

пользования возможностей необходимых средств труда. Поэтому, 

во-первых, необходимо оценить возможности и, во-вторых, необ

ходимо выбрать нужные средства труда. И здесь очень важно по

нимание то го , что конструкция того же станка является его вну

тренней организацией к выполнению определенного вида работы. 

Внутренняя организация также оггоеделяет программу применения 

и эксплуатации средства труда в течение срока, эксплуатации. 

Естественно, что токарный станок с программным управлением и 

без него имеют различные области применения, различную струк

туру ремонтного цикла, квалификацию рабочих,обслуживавдих е г о .

Для расширения возможностей многие средства труда могут 

использоваться в нескольких режимах работы.

Конструкция, программа использования, режим работы яв

ляются основой согласования различных средств труда при изго

товлении продукции, закономерность которого определяется тех

нологией.
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3 .3 .4 *  основы взаимодействия

Слово "технология" происходит от двух греческих слов: 

"тэхн э" — мастерство и "логос" — наука. Иначе говоря, техно

логия — наука о мастерстве, о способах производства различных 

изделий. Технология машиностроения -  наука о способах изго -  

товления деталей машин, а  также сборки их в узлы и готовые 

машины.

Однако под словом "технология" понимают не только науку, 

но и практику, т . е .  все те процессы в производстве, которые 

качественно изменяют обрабатываемые изделия. Это технологичес

кие процессы, разработать правильную технологию -  значит решить 

ответственную и трудную задачу.

Современная техника дает технологам разнообразные спосо

бы для обработки одной и той же детали. Какой же из них выб

р ать ? Такой, чтобы деталь можно было изготовить наиболее быс

тро, производительно, наиболее дешево и чтобы качество её было 

наилучшим.

допустим,необходимо обработать кольцо шарикоподшипника.

Для этого можно взять пруток и обработать на токарном станке. 

Однако эту же операцию можно выполнить на револьверном стан

ке или на прутковом автомате, и автоматы для этого существу

ют различные -  одношпиндельные и многошпиндельные.

Однако совсем не всегда технолог выбирает саш е произво

дительные машины. Если приходится обрабатывать небольшую 

партию деталей, то технолог откажется от автомата и выберет 

токарный станок.

Таким образом,условия производства диктуют закономернос

ти взаимодействия различных средств тоуда.

82



3 * 4 . предметы труда

3 - 4 . Г. Основные характеристики предметов труда

Следующим важным элементом производства являются пред

меты труда. Первостепенное значение приобретает материал, из 

которого в дальнейшем получают заготовки, дет;иш и готовые 

изделия.

С точки зрения управления здесь также необходимо отме -  

тить особенности. Во-первых, то , что любо Л матетжал является 

результатом деятельности человека, т . е .  овеществленным интел

л ек то м ^ , во-вторых, имеет временные функции изменения пара -  

метров в зависимости от воздействия окружающей среды, тем

пературы, режимов обработки и т .д .

С точки зрения предельного состояния здесь мы имеем 

ш иболее полный набор параметров, которые регламентируются на 

уровне стандартов. К ним-относятся: жаросто;!кость, коррозион

ная стойкость, свариваемость, ковочные свойства, прокаливав -  

мость, обрабатываемость и большой набор прочностных характе

ристик /см яти е, изгиб, растяжение, кручение, у стал ость , дина

мичные нагрузки, цикличные нагрузки, удар, холод и т . д . /

Вполне естественн о, что чем выше интеллект овеществлен в 

материале, тем выше уровень технологии необходим для реализа

ции его  предельных возможностей, не говоря уже о материалах с 

заданными свойствами, для которых необходима индивидуальная 

технология обработки.

Таким образом, для материала /предметов тр у д а/ характерны 

те же признаки, которые рассмотрены в предыдущих разделах.

1 .  Интеллектуальный уровень.

2 .  Структура.

3 .  Внутренняя организация.

4 .  Программа поведения /использования/.

83



5 . Режим состояния /обработки/.

6 .  Законы взаимодействия.

Конечным результатом преобразования материальных ресур

сов является готовая продукция, которая кроме всех  рассмотрен

ных наш параметров обладает еще тремя взаимосвязанными пока

зателями: объемом, стоимостью и скоростью производства.

3 .4 .2 »  Готовая продукция

Уровень удовлетворен а потребностей, необходимое количес

тв о , цену и срок удовлетворения конкретно.1 потребности модно 

согласовать между собой в виде достаточно ггоостых матриц. 

Высокий Высокий Высокий

Интел. Объем

Объем Интел.

Объем Стоим.

Стоим. Объем

Стоим. Скор.

Скор. Стоим.

Низкий Низкий Низкий

Первые две зависимости входят в компетенцию микроэконо

мики и маркетинговых исследований. Третья же зависимость це

ликом зависит от искусства организовать и управлять производ

ством.

Это можно представить градачески если кривые спроса и 

предложения рассмотреть во времени /р и с. 2 3 / .

Рис. 23

С ч е т  важно знать каковы процессы между возникновением и 

удовлетворением спроса.

Л/



4 .  СОЦИАЛЬНО-ПРОИШОДСТВЕШЮЕ УПРАВЛЕНИЕ

4* Г* некоторые закономерности управления ресурсами

Все многообразие ресурсов, располагаемых обществом, мо

жет быть использовано различными способами. Условно та можно 

разделить на три вида. Это ггоежде всего жесткая, '.[ккстгоован— 

ная настройка общества на потребление ресурсов. Следующий вид 

противоположный первому, т . е .  выборка необходимых ресурсов. И 

третий -  смешанный вид.

До недавнего времени мы имели счастье жить в жестко -&ик- 

сированном обществе, когда потребности общества и каждого его  

члена определялось государством. Эти потребности о ормлялись 

в виде перспективных и пятилетка планов развития, которые да

лее разбивались по годам, декадам, месяцам, дням, сменам и ча

сам . Все потребители жестко привязывались к поставщикам, все 

ресурсы подлежали планомерной экономии, а основная задача си

стемы управления заключалась в том, чтобы в соответствии с 

планом "вытолкнуть" запланированный объем.

Противоположная система работает по принципу "вытягивания" 

в сего  необходимого из мотивационного пространства и ресурсной 

сферы, этот процесс начинается, прежде в се г о , с "вытягивания" 

необходимых потребностей, согласование и "вытяжка" нужных о е -  

сурсов с дальнейшей организацией производства с целью удовлет

ворения потребностей.

Смешанная система возникает в случаях либо, когда необ

ходимо удовлетворять постоянные потребности либо, когда труд

но достичь оптимальности в согласовании ресуосов.

Действенность той или иной системы зависит еще от одного 

важного фактора -  скорости удовлетворения потребностей, кото

р ая, прежде в се го , зависит от скорости их изменения.
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При минимизация времени между точкани спроса и предложе

ния система "выталкивания" не эффективна. Для изделий же с 

длительным циклом изготовления требуется достаточно четкая 

система перспективного планирования с увязкой всех необходи

мых ресурсов.

Скорость производства влияет и на инвестиционные процес

сы. Ни один предприниматель не вложит деньги в производство, 

если он не будет уверен в том, что удовлетворит имеющиеся 

потребности быстрее в се х . И ни один предприниматель не воз -  

мется в одиночку запускать ракету на Марс. Поэтому рыночное 

регулирование -  это соотношение скоростей возникновения и 

удовлетворения потребностей.

Для удовлетворения потребностей в товарах необходимо ма

териальное производство. Изменчивость потребностей приводит 

к возникновению, изменению и закрытию производств, поэтому для 

предприятии очень важен процесс выбора деятельности.

Каждая потребность требует вполне определенного набора . 

ресурсов. т

< > /

где / 7  -  потребность;

-  число устройств, видов энергии,материалов и т .д .

коэффициент, значение которого определяется по
периоду удвоения ресурсов; 

-  го д а ;

У  — начальное значение.— начальное значение.
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f 7 t  = Z 1  e '  S 7 °  при <*/ = -
i-r

/ 7 ^ / Z e  .

Множество количественно и качественно отличающихся пот

ребностей, относящихся к товарному производству, со временем 

монотонно и ускоренно возрастает по экспоненциальному закону.

внутреннее изменение потребностей также подчинено опре

деленным закономерностям. Например, гармоничное соотношение 

параметров отражает случай,когда ни убавить, ни прибавить 

нельзя не сделав хуже, т . е .  глобальное оптимальное значение 

параметров.

Чем меньше главный размер, или все равно, чем меньше 

машина,которой принадлежит деталь, тем размеры её делаются 

больше, нежели в больших машинах и в ед ах.

однородный ряд технических объектов, имеющих одинаковую 

функцию и техническое решение, отображающиеся набором пара

метров /  , у j .........уп /  и отличающихся только значениями

главного параметра x j , связаны между собой соотношениями 

■+ ( i  г 4 . . . .  у, ■ j  * 1 . . . .  к ) .

Закон стадийного развития утверждает, что имеется четыре 

стадии развития с последовательным исключением из производст- 

венного процесса соответствующих функций, выполняемых челове
ком.

1 . Только функция обработки.

2 .  Технологическая + энергитическая гбункция.

3 .  Технологическая + энергитическая +. управление

4 .  Технологическая + энергетическая + управлент-ie +. пла
нирование объема и качества.
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Переход происходит при исчерпании природных возможностей 

человека в улучшении показателей потребности в направлении 

дальнейшего повышения качества и производительности. Причем, 

ни одна стадия не может быть пропущена.

Закон прогрессивной конструктивной эволюции утверждает, 

что в техническом объекте с одинаковой Функцией переход от 

поколения к поколению вызван устранением выявленного на дан

ный момент главного деоекта, связанного, как правило, с у ст

ранением одного или нескольких критериев прогрессивного раз

вития, и происходит при наличии необходимого научно-техническо

го  потенциала и социально-экономической целесообразности сле

дующими наиболее вероятными путяг®: 

а /  при неизменном принципе действия и техническом решении 

улучшаются параметры технического объекта до приближения к 

глобальному экстремуму по параметрам;

б /  переход к более рациональной структуре, после чего опять 

-  а  ; цикл а -  б повторяется для данного принципа действия; 

в /  переход к более рациональному принципу действия.

Эти и другие закономерности показывают, что количест

венные и качественные показатели потребностей, с одной сто

роны, Снижают относительную скорость потребления ресурсов, с 

другой, -  представляют достаточно широкий выбор деятельности 

для предприятий.

Выбор той или иной деятельности происходит в производст

венно*. системе по организационному р азр езу : специализация, 

концентрация, комбинирование, кооперирование /р и с. 9/ .

В зависимости от вариации потребностей производство создается  

или переориентируется по тому или иному признаку, и в случае 

исчезновения потребности или не в состоянии .удовлетворить её 

быстрее других -  производство перестает существовать.
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4 . 2 .  организация производства

Скорость производства товара преаде всего определяется 

его организацией. Здесь вступает в действие такой организаци

онный р а зр е з , как ритмичность, прямоточность, пропорциональность, 

периодичность.

Преаде всего необходимо с  Формулировать оператор или закон, 

по которому можно организовать производство. Законы "выталки

вания", "вытяжки", "комбинирования" остаются и здесь . Необхо

димо еще добавить закономерности возрастания стоимости.

В зависимости от то го , что мы выбрали на входе, производ

ство может быть организовано в виде одного производственного 

канала / однопредметное/, параллельных производственных ка -  

налов /многопредметных/ ю т  древовидного какала.

Саш  каналы могут быть широкополосными /с несколькими 

параллельными потоками/ и узкополосными /последовательного 

изготовления/.

Возрастание стой,’,ости ш кет идти непрерывно и дискретно 

/  с накопителями/. То ке самое происходит при организации ка

налов распределения /  вертикальные и горизонтальные маркетин

говые системы/.

Естественно, что максимум скорости производства можно 

достичь в одноканальиой, широкополосной производственной сис

теме с непрерывным возрастанием стоимости. Тому подтверждением — 

малые производственные предприятия Западной Европы и Америки.

Для организации эффективного производства важным пока -  

зателем является ритмичность.

Ритмичное выполнение производствеиной программы в уста -  

новленные сроки и с оптимальным производственным циклом явля

ется  комплексной проблемой, включающей в себя следующие аспек-
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ты: стандартизацию норм и параметров производственных про

ц ессо в ; организацию работ по выполнению производственных за

даний в основном, обеспечивающем и обслуживающем производст

в а х ; обеспечение стабильности технологических процессов; опе

ративно-календарное планирование и регулирование выполнения 

производственных заданий; оперативный учет, отчетность и ана

лиз выполнения плана производства и поставок продукции; орга

низацию труда по ритмичному выполнению производственных зада

ний и обеспечению производственной программы кадрами.

Следует отметить, что ритмичное производство и поставка 

продукции по объему и качеству, номенклатуре и ассортименту 

в необходимые сроки и с оптимальным производственным циклом 

является з а т о . ,  целью деятельности производства.

Лдя выяскекия смысла, вложенного в понятие "ритимичность 

производства” , необходимо ответить, как минимум, на пять воп

р осов .

1 . Следует ли различать или считать одинаковыми понятия 

’’равномерность" и "ритмичность" выпуска продукции?

2 .  Есть ли различие в понятиях "равномерность" и "ритмич

ность" работы?

3 .  Мокко ди считать, что понятие "равномерность" произ

водства имеет самостоятельный смысл или оно включает в себя 

два понятия -"равномерность" выпуска продукции и "равномер
ность" работы?

4 .  ЧТо следует понимать под ритмом пооизводства?

5 .  Можно ли трактовать ритмичность как минимум аритмич

ности, т .е .  минюцум отклонений от установленной нормы; если

это правомерно, то как следует оценивать качество самой нор
мы.
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отвечая на первый и второй вопросы можно отметить, что 

эти понятия взаимосвязаны, но не равнозначны. Понятия равно

мерный выпуск продукции и равномерная работа предприятия под

разумевают такой равномерный выпуск и такую равномерную рабо

т у , при которых показатели плана систематически выполняются в 

течение всего планового периода, причем длительность планово

го периода может быть различной и зависеть от длительности из

готовления.

итвечал на третий и четвертый вопросы,необходимо обратить 

внимание на "ритмичность"потреблешш ресурсов, соответственно 

ритмичность потребления средств труда, материальных и трудо -  

вых ресурсов.

ответом на пятый вопрос служит согласование возможностей 

в сех элементов производственном системы, результатом которого 

является состояние равновесия системы, которое рассмотрено в 

третьей главе.

Ритмы работы отдельных звеньев производства не надо р ас

сматривать изолированно друг от др уга, так как все оют взаимо

связаны, являясь подчиненными ритму сборочного цеха. Дости

жение взаимной согласованности ритмов всех звеньев производ

ства в итоге создает гармонизацию процесса.

Неритмичная работа и неритмичный выпуск продукции снижа

ет скорость производства, а соответственно и скорость выхода 

продукции на рынок, не говоря уже о простоях оборудования и 

рабочих, недоиспользование производственных мощностей, сверх

урочная работа, повышение себестоимости продукции, штурмовщи

на и т .д .

Важное значение в поддержании ритмичности имеет рациона

льная структура управления производством.
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4 . 3 .  организация управления

При формировании структур управления приходится решать 

большое количество задач. Здесь ш  не будем описывать все 

многообразие практических решений, а остановимся лишь на не

которых закономерностях, которые влияют на эффективность 'Фор

мирования структур управления.

4 . 3 . 1 .  взаимодействие интеллекта

Прелде всего интеллект-это совокупность видов мышления. 

Естественно, что в процессе согласования происходит всесторон

няя оценка каждым индивидуумом своего окружения, кроме этого  

происходит и самооценка.

Если мы имеем С-  видов мышления, то индивидуальный ин- 

телдект f h - Z P ;  » который в идеальном случае охватывает 

всё многообразие „.человеческой деятельности. Можно немного 

разбираться в технике, политике и в совершенстве знать музы

ку или медицину.

Однако на практике согласование происходит не по всем 

видам деятельности, а лишь по приоритетным направлениям, обу

словленных профессиональной деятельностью. Поэтому можно вве

сти ограничения, т . е .  t = /-.К  , где X -  требуемый набор 

мыслительных и практических способностей. Поэтому требуемый 

интеллект можно записать в виде

л  * £  ^ .
С  »  t

Если рассмотреть отдельную личность, то здесь идет преж

де всего процесс самооценки, т . е .  сопоставление собственных 

и требуемых способностей. Отметим еще одну особенность, ту , 

что процесс развития способностей -  динамический процесс. 

Поэтому самооценка производится с учетом временного фактора. 

Соответственно возможны некоторые варианты.
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,  Л - ^ / =  P r l i j

Р «  { * J  <  Рт  

Р и  М>  Р т / V
Наверно нет необходимости описьвать индивидуальные ха

рактеристики самооценки, они в какдом из н ас.

В обществе кавдая личность занимает j  -  ступень в од

ной из существующих структур, которая предъявляет к ней свои 

требования. Здесь происходит востребование и соответственно 

корректировка самооценки.

Обозначим ) ~ необходимые способности для осущест

вления деятельности j  -он  структурной ступени. Тогда наиболее

эффективный вариант согласования будет в случае:

& (< )* ■  R - M
J

Естественно, что основными претендентами окажутся лич

ности с самооценкой:
Я ^ уи  P r f t )

P u fr J  = / у .  f t )

Хотя другие варианты не исключаются, но при этом эмоци

ональная, как положительная так и отрицательная, нагрузка при 

корректировке самооценки будет гораздо выше.

Практически данная корректировка производится профотбо- 

ром путем тестирования, анализа информации об образовании, ро

да деятельности, с предшествующего места работы и т .д .

Заняв j  -  структурную ступень, личность сталкивается с 

коллегами по работе, происходит дальнейшее согласование са

мооценки с уровнем способностей своих коллег, в результате 
которой происходит дальнейшая корректировка.

Данная корректировка может привести к различным резуль—
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татам . Это может быть и дальнейшее развитие интеллекта, ин 

теллект неизменен и снижение и н тел л екта,т .е . деградация.

На межличностном уровне согласование происходит по следующим 

направлениям. Каждый п -й  член коллектива согласует способ

ности с n+i членом, как по профессиональной направленности,

В том случае, если из и -  сослуживцев находятся личнос

ти , отдающие приоритеты одним и тем же вида/и деятельности, то 

формируется группа единомышленников

Далее может возникнуть ситуация, когда в группе едино -  

мышленяиков выделяется лидер. Это возникает в случае, когда 

личность способна интегрировать в себе однородную выборку 

приоритетов

В том случае, когда в множество L входит и область К ,  

то формируется лидер по основной деятельности, что может стать  

предпосылкой для перехода на структурную ступень.

Согласование интеллекта между структурными ступенями 

может идти в зависимости от ряда условий.

Во-первых, от того как идет процесс перехода сверху или 

с ш з у /  вытяжка" или "выталкивание"/, т . е .  выдвигается ли ли

дер коллективом или назначается верхними структурами.

Во вторых, от того как действует дополнительная сила 

воздействия j-t 1 уровня на j  -ц  уровень, т . е .  те полномо

чия или ответственность, которыми обладает y i  уровень.
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g—третьих» динамика развития способностей, т . е .  вре

менной фактор.
рассмотрим несколько вариантов. Вариант перехода интег

рированных способностей с  j - г о  на j+ I уровень мы рассмот

рели. Здесь нет оснований для возникновения особых конфликтов, 

за  исключением новой способности — использования дополнитель

ное силы воздействия.

Далее следует отметить, что на j + 1  уровне действуют 

те же закономерности, что и на j -м  уровне. И вопрос стоит 

в том, как впишется интегрированный интеллект j  -го  уровня 

в j ч^ уровень, и как отразится его положение на подчинен

ных j -го уровня.

Вариант назначения с в е р х у  в о з н и к а е т ,  как правило, пои 

усл о в и и , к о гда  на j  -ом уровне нет элемента с заданными, тое- 

буемыли способностями. Т огд а  возникает ситуация подбора на 

j  * L уровне элемента для конкретной вертикальной ветви ст

руктуры. Возникает аналогичная ситуация,

Но возникает и новая проблема: какой из этих элементов боль

ше всего подходит -  равный, лучший или худший. Здесь мы выхо

дим на задачу согласования способностей как по вертикали, так  

и по горизонтали.

Что касается вертикали, то все три случая признания j -м  

уровнем равновероятны, начиная от безкон(штатного признания, 

возникновения коволикта с отдельными элементами j -г о  уров

ня до полной конфронтации с j  —м уровнем.

Что касается горизонтали, то здесь возможны следующие 

варианты.

первый -  является ли элемент уровня, элемен-
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том этого же уровня. В этом случае равенство не нарушит ба 

л ан са, худшему -  поможем, а вот лучший может стать концентра

тором интегрированных способностей j + i  уровня и со временем 

пере„ти на j +2 уровень, и получить дополнительную силу вез

де /1СТВИЯ.

В том случае, если элемент > w , j в 1 не является эле

ментом , т . е .  привнесен извне, то данную ситуацию

мы уже описывали.

Если перейти к равновесному состоянию, то можно утверж

д ать , что требуемый уровень знаний и способностей будет оп

ределять предельное состояние конкретной ступени организаци

онной структуры, т . е .  Рт ■ = С Р ] j .

Соответственно можно определить коэффициент усиления 

воздействия j-t* ступени на j -ю ступень орнадазационкой 

структуры

 ̂ '  C P Jj-

ЧТо касается общественных структур, то здесь мы выходам 

на каналы /ниши/ требуемых способностей о плоскостями равного 

интеллекта.

Теперь мы подходим к понятию менеджмента.

4 . 3 . 2 .  .\£недж?жнт

Для рассмотряш я понятия менеджмента нам необходимы не

которые разрезы структуры поведения человека. Прежде всего 

это способ реализации способностей: генерация, репоодукция, 

дегенерация, в разрезе плоскости равного интеллекта, соответ

ствующей нише требуемых способностей, человек может реализо -  

вывать их в трех режимах. Естественно, что наибольших усилий 

требует генерация.
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Возьмем еще один р а зр е з : социальная мотивация, биологи

ческая мотивация, надежда и справедливость /р и с . 18/• Соеде— 

нив, поместим их в интеллектуальное пространство. Каким обра

зом будет происходить их ориентация?

Первое, что необходимо отметить, это изменение способнос

тей . Мы уже отмечали, что способности могут развиваться, ос -  

тав аться  неизменными и снижаться. Поэтому все интеллектуаль -  

ное пространство можно разделить на прошлое и будущее, где 

генерация и социальная направленность•обращены в будущее, а

дегенерация и биологические потребности обращены в прошлое, 
/р и с . 2 4 / .

Рис. 24

Второе. Точка фазового пространства определяет поведение 

человека в данный момент времени. В зависимости от внешних и 

внутренних условий, со временем, точка монет перемещаться в 

любом направлении.

Третье. При благоприятных условиях наиболее вероятно, 

что все точки равномерно распределятся, заняв соответствующие 

плоскости равного интеллекта. Большенство точек будет тяго —

теть к репродуцированию, основой мотивации которых будет н а- 

дежда и справедливость в удовлетворении как социальных, так и 

биологических потребностей.
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Лишь незначительная часть окажется в области генерации

и биологической мотивации.

Четвертое. Аналогичная картина будет происходить в каж

дой интеллектуальной нише /р и с. 2 5 / .

Рис. 25

Причем, при неустойчивых режимах будет происходить пе

рераспределение. Закон перераспределения определяется общест

венным законом развития, это те вопросы, которые мы рассмат

ривали в первой гл аве.

Теперь мы подошли к понятию менеджмента. Менеджмент -  

это прежде всего  процессы управления,направленные на соци

альное развитие общества. А поскольку общество строится людь

ми и для лвдей, то можно определить требования к менеджеру.

Их как минимум пять.

I .  Ярко выраженная социальная мотивация поведения. Me -  

недаер должен смотреть в будущее, предвосхищая трудности и 

представляя себе перспективы развития общества, в котором 

он живет.

2 . Обладать навыками репродукции способностей ниши,' в ко -  

торой находится.

3 .  Обладать ярко выраженными коммуникативны/® и органи
заторскими способностями.
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4 . Должен генерировать новые идеи.

р. Должен уметь замечать, стимулировать и поддерживать

генерацию сотрудников.
Для реализации деятельности по управлению важное значе

ние имеют вопросы стимулирования.

4 . 3 . 3 .  Стимулирование

Для рассмотрения этого вопроса проанализируем еще один 

мотивационный разрез /р и с . 2б / .

Р I

Гене, 

/ Репрод

рация Coi 

укциз/ |

дто. Ответе 

Причастность

гзенность

БУДУЩЕЕ 

'  \Успех

Дёген

Надежда 

ерацйя Б®

Спргредливос

эТ ПОЛНОМ! 
/В лас

ГЬ _  1
__/  ПРОШЛОЕ

эчия
х ь /

Р и с. 26

Начинать необходимо с полномочий, так как к этому терми

ну мы уже как-то привыкли. Однако не в каждом словаре мы най

дем толкование этого понятия. Один из немногих, а тленно сло

варь русского языка, определяет это понятие как:"П раво, пре

доставленное кому-нибудь на совершение чего-нибудь."

Современная управленческая мысль разработала систему клас

сификации полномочий /р и с . 2? / ,  должностные инструкции, штат

ные расписания, циркулярные письма и т .д .  Процесс назначения 

и согласования мы уже описали. Стимулирование -  очередная 

должность в штатном расписании или перевод на другую работу.
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Ри с. 27

Рассмотрим делегирование ответственности -  как один из - 

принципов управления, обязанность работника самостоятельно 

действовать и принимать решения и, соответственно, обязан — 

ность руководителя -  давать работникам право самостоятельно

го  действия и принятия решений — существенный элемент нового 

стиля руководства, в данных условиях работник становится фак

тором производственного процесса, и здесь важны два условия.

Во-первых, наличие делегируемых областей в организаци — 

онной структуре, они необходимы, чтобы дать возможность оа — 

ботнику раскрыть свои способности и проявить свою индивиду -  

альность.

Во-вторых, это обязанности, которые должен выполнять каж

дый работник, чтобы получить квалификацию и признание в ка -  
честве работника.

В этих обязанностях речь идет но о каких-то произвольных
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пожеланиях, а о четких требованиях, характеризующих положение 

работника, выполнение которых дает право занимать соответст -  

вующее м есто. Это следующие обязанности.

1 .  работник обязан в рамках переданной ему сферы деяте -  

льности действовать и принимать решения самостоятельно и по 

собственной инициативе.

2 .  В тех  случаях, когда работник недостаточно компетен

тен для решения тех или иных задач в делегированной ему obepe 

деятельности, он обращается к руководителю для совместного 

принятия решения, давая ему при этом соответствующую консуль

тацию.

3 . Работник обязан делать переданную ему оберу полномо

чий более действенной, т . е .  постоянно думать над тем, что 

есть сегодня, делать завтра еще лучше. Он должен проявлять 

предприимчивость в переданной ему с-пере действий, а не просто 

"управлять" ею.

4 .  Работник обязан по собственному побуждению инЬопмиро- 

вать руководителя о переданной ему области действий настоль -  

ко, чтобы тот имел общее представление о ней, располагал -фак

тами, необходимыми для принятия решения, и в свою очередь мог 

знакомить своего руководителя о положении и развитии данной 

области.

Ь.Работник обязан по своей инициативе, а  не по особому 

указанию руководителя, информировать также и другие инстан -  

ции, с которыми он соприкасается при работе, о тех фактах из 

сферы его деятельности, которые необходимы другим инстанция?.; 

для оптимального выполнения заданий.

6 .  Работник обязан позитивно сотрудничать с коллегами.

7 .  работник обязан постоянно повышать квалификацию.

101



С передачей ответственности принципиально изменяются 

функции руководителя, которые заключаются в соблюдении правил 

поведения относительно действий работника и избежании пооиз- 

вольного вмешательства в его дела. Этот основной принцип дей

ствия руководителя означает сл еду ш ее:

-  нельзя действовать и принимать решения в области, пе

реданной работнику;

-  не навязывать собственного мнения работнику;

-  нельзя передавать задания из собственной области дей-» 

ствия в область действий работника;

-  нельзя вмешиваться в процесс принятия решения работ

ником;

-  нельзя "совместно" вырабатывать решения;

-  нельзя "согласовывать" принятые работником решения,

-  нельзя воздействовать на работника советами и предло

жениями, которые он гложет понять как приказ.

2 .  Руководитель должен следить за тем, чтобы работники, 

получившие сферу действий, были в состоянии управлять ей.

3» Руководитель должен определить отдельные задачи 

/нормы/, которые работники должны выполнять за определенный 

срок.

4 .  Руководитель обязан информировать своих работников

о в се х  событиях в сфере его деятельности, которые имеют зна

чение для деятельности работников /информация -  сверху вн из/.

5 .  Руководитель контролирует деятельность работника в 

переданной ему сфере деятельности. При этом используются

Две формы контроля -  служебный надзор и проверка результатов.

6 .  Если руководитель заметил недостаточность профессио

нальных качеств работника, он должен внести коррективы в его  
деятельность.

102



7 .  Руководитель обязан хвалить работника за высокие пока

затели или старание в деятельности. Хвала является противопо

ложностью к критике за плохую работу. "Невысказанная похвала

-  это невиданная зарплата".

8 .  Руководитель обязан поощрять своих работников. Сюда 

относится оплата согласно достигнутым результатам и рекомен

дация на продвижение. Продвижение своего работника по служ

бе — одна из важнейших задач руководителя.

Так же, как и работник, руководитель тоже имеет не

только обязанности, но и вытекающие из них поава.

1 .  руководитель имеет право монопольно руководить вве

ренным ему участком, не допуская к руководству своего нача

льника или других вышестоящих инстанций.

2 .  Руководитель имеет право следить за тем, чтобы вверен

ные ему участки были укомплектованы подходящими работниками.

3 .  Руководитель тлеет право ставить перед работника',и 

конкретные задачи в рамках общей цели, определять основные 

моменты деятельности работников, давать им рекомендации и 

информацию, координировать та деятельность и осуществлять 

контроль их деятельности и результатов.

Материальное и моральное стимулирование играет важную 

роль как при управлении по полномочиям, так и при передаче 

ответственности. Однако характер их воздействия оазличен.

Полномочия возникли как дополнительная способность управ

лять, и социальная система выработала множество способов её 

оплаты: штатное расписание, тарифная система, премии за ус

луги и т .д .  полномочия определяются должностной инструкцией 

и не являются законом. Поэтому та невозможно объяснить, нет 

в природе такого закона, который раскрыл бы сущность полномо-
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/ 0,07 Социо.
Генерация

Дегенерация
Био.

i

Р и с. 28

чил. Но он может быть сформулирован на основе анализа зак о-

нов согласования интеллекта. Мы уже отмечали, что при согла

совании может быть как минимум два варианта.

1. Когда состояние элемента определяется как р + д Р .

2 .  Когда состояние элемента определяется как Р + ар .

Два состояния взаимосвязаны и взаимэпрош-ткашдие. Так

как с увеличением полномочий происходит относительное сниже

ние скорости интеграции интеллекта, что может привести к пе

ремещению точки в фазовом пространстве в прошлое, при постоян

ном повышении уровня материального и орального стимулирования 

/  рис. 2 8 / .

Если говорить о материальном стимулировании, то идеоло

гия здесь достаточно проста.

1 .  Оплата биологического воспроизводства.

2 .  Оплата репродуктивной деятельности.

3 .  Оплата социальной генерации.
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4 *4* моделирование управления ооциально-произввдственными 

системами

Все сказанное вш е можно представить в виде укрупненной 

модели социально-производственного управления /р и с. 2 9 / .

В современных условиях очень важным моментом является 

анализ топологии рынка и его влияние на организацию и уп -  

равление предприятием. Как минимум четыое топологических 

пространства можно выделить при анализе рынка. Это мотива

ционное пространство, потребностей, матеоиальных и лодских 

ресурсов и информационное пространство.

При исследовании рынка наиболее полную картину может 

дать объемный анализ посредством трехмерных матриц, который 

достаточно широко используется как в инженерной практике, 

так и в экономических исследованиях.

Рассмотрим один из примеров объмного моделирования при 

анализе топологии рынка, предложенного автором для предпри

ятий, выпускающих кухонное оборудование.

Весь анализ можно разделить на пять частей.

1 . Систематизация рычагов организационного и ресурс

ного развития.

2 .  Оценка развития и исследования продукта.

3 .  Модель целостного анализа реальности бизнеса.

4 .  .Модель согласования показателей экономической 

оценки.

5 . Модель согласования календарно-плановых нормативов.

Систематизацию рычагов организационного и ресурсного

раавития можно проводить по шести направлениям.

I . I .  Модель стратегического планирования, которая оп

ределяет временные изменения использования нововведений на
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на рынке /р и с . 3 0 / .

Время /г о д /

Рис. 3 0 . Стратегическое планирование

1 .2 .  Модель генерации идей, определяющая рыночные воз

можности использования различных процессов приготовления

для нововведений при различных сочетаниях пищевых продуктов 

/ р и с .  3 1 / .
Рынок

Процесс

СВЧ 
печь

поджарив
жарить

варить
/бы стро/

вечеринка

Нововведение

крупа 
мясо 

продукты моря 
ш к ./^  фрукты

овощи

Ри с. 3 1 ,  Генерация идей

1 . 3 .  Модель ускоренного внедрения в жизнь эксперимен

тальных и научных последований, определяющая риск выхода 

на рынок с тем или иным процессом приготовления пищи для 

различных возрастных групп потребителей /р и с . 33/ .
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Время /в о з р а с т /

Риск /%/ 80 Процесс

р и с. 3 2 . ШДель венчурного развития 

1 .4  • Модель систематизации и интегрирования ресурс

ных возможностей для промышленности, технологии и научных 

исследований. Данная модель позволяет проанализировать ре

альные ресурсные возможности для выхода на рынок /р и с . 3 3 / .

Рис. 33- Деловая /выравнивающая/ модель

1 . 5 .  Модель исследования рынка оборудования. Данная 

модель позволяет проанализировать рынок имеющегося оборудо

вания, предложить новые идеи для различных сегментов рынка 

и, ЧТО' очень важно, оценить уровень патентной задцтты буду — 

щей продукции /р и с . 34/ .

Рынок

Ресурсы Процесс
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Нововведение

Рис. 3 4 , Ознакомительная модель

1 . 6 .  Разработка рекомендаций по ускорению производства 

продукции и продаж. Данная модель позволяет комплексно оце

нить возможности предполагаемого дела /р и с . 3 5 / .

Продукт

2 .  Оценка развития и исследования продукта. Данное 

направление исследований направлено на конкретизацию пред

принимательской модели для каждого продукта, которое при

нято к производству или разработке. Здесь оценивается жи

зненный цикл продукта на конкретном рынке продаж.
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3 .  Модель целостного анализа реальности бизнеса. Дан

ная модель позволяет привести в соответствие управление ор

ганизации производства /рис. 3 € / .

Задачи
управления

Структура
производственной

программы Состояние
управления

уровень
специализации

внешнее 
внутрен 

замкнутое
предметн

технолог.

развив 
типи

старо
чно

Структура 
пгоизв-го 

‘ цикла,шц. изд.

е изд. /р о т о в о е  издел 
е изд. / уборочная ед . 

деталь 
заготовка

Рио.. 3 6 . Организационная модель

p ro -касается  управления, то  задачи и состояние управ

ления можно представить в следующем виде.

Задачи управления

1 .  Общее управление

2 .  Планирование

3 . Информационная система

4. График производства

5 . Покупка

6 .  Сертификация

7. Запасы

8. Выбор сырья

9. Выпуск

Состояние управления

1 . Так,как есть

2. Незначительные изменения

3. Основательные изменения

4. Дисконтирование

о. Автоматизация

6. Компьютеризация

7. Частично-внешний договор

8. Полностыо-внешний договор

9. "Плетение"

10. Производственная структура ГО. Внутренние покупки

1 1 . Сборка j j # Концентрация

12. Испытание 2 2 . Комбинирование

1 3 . Контроль 23. Централизация

НО



1 4 . Упаковка

15. Отправка

1 6 . Учет

1 7 . кредитный контроль

1 8 . Контроль акций

1 9 . Аудит

2G. Корректировка

2 1 . Ремонт

2 2 - Совершенствование

1 4 . Развитие.

1 5 . Расширение.

1 5 . Открытость.

1 7 . Локальность.

1 8 . Ре то н ал ьн ость .

19 . Интегральность.

2 0 . Распродажа.

2 1 . Управление внешними покупкам.

2 2 . Закрытость.

2 3 . Форма собственности.

2 4 . Наем и обучение.

2 5 . Здоровье и безопасность.

2 6 . Производственные отн ош етя.

2 7 . Зарплата.

2 8 . Персональный контроль.

2 9 . Гарантия обеспечения.

3 0 . Очищение.

3 1 .  Техническое развитие.

3 2 . Маркетинговые исследования.

4 . Мэделъ согласования показателей экономической оцен

ки. На основе данных исследований формируется система пока

зателей как для производственных подразделений, так и для 

управленческой структуры /р и с . 3 7 / .

5 .  Модель согласования календарно-плановых нормативов. 

На основе данных исследований формируются закономерности 

функционирования производственной системы. От того, как бу

дет организовано производство, во многом зависит результа

тивность работы предприятия, так как в рыночных условиях

сокращение длительности производственного цикла-одно из 
условий выживания.
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Структура
управления

Рис. 37. Экономическая модель

Производственная структура

Структура' 
производств. цикла

сборка 

сб о р .ед .
деталь

заготов

К.П.Н.

г р .комплект 
уел .комплект 

заказ  
партия 

такт

Вис. 3 8 . Организационная модель
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