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Аннотация
В учебном пособии рассмотрены основные разделы


программы курса: отрасль и рыночная экономика; особенности
и перспективы развития отрасли; экономические показатели
развития отрасли; предприятие как хозяйствующий субъект;
формы предприятий, их производственная и организационная
структура; типы производства, их характеристика; основные
производственные и технологические процессы; инфраструктура
организации; основные и оборотные средства; трудовые ресурсы;
организация, нормирование и оплата труда; маркетинговая
деятельность предприятия; производственная программа
и производственная мощность; издержки производства
и себестоимость продукции, услуг; ценообразование;
оценка эффективности деятельности предприятия; качество
и конкурентоспособность продукции; инновационная и
инвестиционная политика; внешнеэкономическая деятельность
предприятия; бизнес-план; методика расчета основных







 
 
 


технико-экономических показателей деятельности предприятий
машиностроения. Предназначено для студентов и преподавателей
средних специальных учебных заведений, а также всех, кто
интересуется вопросами экономики отрасли.
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Введение


 
В условиях рыночной экономики главным фактором по-


вышения эффективности национальной экономики стано-
вятся уже не отдельные достижения науки и техники, какими
бы выдающимися они не были, а высокий научный и техно-
логический уровень всего производства. Этот уровень опре-
деляется в первую очередь состоянием машиностроения как
отрасли, обеспечивающей потребности в технологическом
оборудовании, которое должно обновляться непрерывно.


Машиностроение – это базовая отрасль экономики, опре-
деляющая развитие таких комплексов, как топливно-энерге-
тический, транспортный, строительный, химический и неф-
техимический и ряд других. От уровня развития машино-
строения зависят важнейшие удельные показатели валово-
го внутреннего продукта страны (материалоемкость, энерго-
емкость) и, как следствие, конкурентоспособность выпуска-
емой продукции. В экономически развитых странах доля ма-
шиностроительной продукции в общем промышленном вы-
пуске составляет 35–50 %, в то время как в России она по-
ка еще достигла лишь рубежа в 19 %. Современный уровень
машиностроения в России, его научно-техническая и произ-
водственная базы не отвечают возрастающим требованиям
экономического и социального развития страны.


Развитие машиностроения напрямую зависит от качества







 
 
 


экономического образования менеджеров и инженерно-тех-
нических работников предприятий отрасли.


В процессе изучения дисциплины «Экономика отрасли»
у  студентов вырабатываются навыки устанавливать, каким
образом рыночные процессы направляют деятельность про-
изводителей для удовлетворения потребительского спроса,
каким образом эти процессы могут нарушаться, каким обра-
зом они регулируются или могут быть отрегулированы так,
чтобы результативность экономики была достаточно высо-
кой.


В результате изучения дисциплины «Экономика отрасли»
студент должен иметь представление о структуре отрасли;
знать экономику размещения предприятий отрасли и уметь
использовать теорию олигополистического ценообразова-
ния; знать продукцию отрасли и влияние свойств материа-
лов на ее технико-экономические показатели; владеть про-
фессиональными навыками в области организационно-эко-
номических проблем, отражающих специфику предприятия
конкретной отрасли; уметь использовать полученные зна-
ния для последующего успешного освоения образователь-
ной программы по специальности. Дисциплина «Экономика
отрасли» тесно связана с другими учебными дисциплинами,
такими как


«Экономическая теория», «Экономика предприятия»,
«Организация производства», «Статистика», а также с дис-
циплинами, изучающими региональную экономику.







 
 
 


Цель данного учебного пособия – оказание помощи сту-
дентам в организации самостоятельного изучения курса
«Экономика отрасли». В нем рассмотрены важнейшие во-
просы экономики отрасли машиностроения в соответствии
с учебной программой по данной специальности.


Учебное пособие подготовлено преподавателями кафед-
ры экономики и управления на предприятии Саратовского
Государственного социально-экономического университета.
Главы написали: к. э. н., доц. Миронов М. Г. (введение, гл.
1, 2, 3, 5, 12, 13, 16) и старший преподаватель. Загородников
С. В. (гл. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15).







 
 
 


 
Глава 1


Отрасль машиностроения
и ее структура


 
 


1.1. Машиностроение – ведущая
отрасль промышленности в России


 
Народное хозяйство страны включает в себя различные


отрасли, каждая их которых вносит свой вклад в развитие
страны. Однако ведущей отраслью промышленности стра-
ны является машиностроение. Развитие этой отрасли отра-
жает уровень научно-технического потенциала и обороно-
способности России. Машиностроение определяет перспек-
тивы индустрии в мире в целом. Почти во всех странах ма-
шиностроение занимает ведущее место. В развитых странах
на долю этой отрасли приходится более 1/3 общего объема
промышленной продукции: в Японии – 60 %, в Германии –
48 %, в Швеции – 42 %, в США – 40 %, во Франции – 38 %,
в Великобритании – 36 %.


В России машиностроительный комплекс производит
лишь около 21 % промышленной продукции. Машинострои-
тельный комплекс (МК), включающий в себя, соответствен-







 
 
 


но, машиностроение и металлообработку, ремонтное про-
изводство, а также малую металлургию, является матери-
альной базой технического перевооружения. От его состоя-
ния в решающей степени зависят производительность обще-
ственного труда, научно-технический прогресс, материаль-
ное благосостояние народа. Значение этой отрасли очевид-
но: предприятия этой отрасли очень тесно связаны между
собой и с производственными мощностями всех других от-
раслей хозяйства.


Роль машиностроения в экономике любой страны труд-
но переоценить. Эту отрасль создает все то, что называет-
ся «мускульной силой» производства, и от того, насколько
машиностроение способно делом откликаться на новшества,
зависит состояние практически всех отраслей и экономики
в целом.


Машиностроение призвано выполнять следующие зада-
чи:


1) обеспечение всех отраслей народного хозяйства высо-
коэффективными машинами и оборудованием;


2)  резкое повышение технического уровня, качества и
конкурентоспособности продукции на внешнем рынке и до-
стижение в этой области передовых научно-технических по-
зиций в мире;


3)  быстрый переход на производство новых поколений
машин и механизмов, способных обеспечить многократный
рост производительности труда и внедрение прогрессивных







 
 
 


технологий, в первую очередь энерго– и ресурсосберегаю-
щих;


4) подъем уровня механизации и автоматизации всех ста-
дий производственной разработки образцов до массового
выпуска готовых изделий.


Развитие машиностроения в переходный период пока-
зывает, что большинство поставленных задач не было вы-
полнено. Как и в других отраслях, в МК в 1990–2002  гг.
произошел значительный спад производства большинства
видов станков, электромашин, электродвигателей, автомо-
билей, автобусов, сельскохозяйственной техники, оборудо-
вания для легкой и пищевой промышленности, медтехни-
ки, запчастей к машиностроительной продукции. По оцен-
кам Госкомстата России сокращение физических объемов
машиностроительной продукции в 2002 г, по сравнению с
1990 г., составило 43 %.


При этом снижение выпуска оборонной техники соста-
вило около 81 %. Производство некоторых видов машино-
строительной продукции вообще прекращено (передвижные
компрессорные станции для освоения нефтяных и газовых
скважин, льноуборочные комбайны, другие виды сельскохо-
зяйственной техники). Поэтому налицо снижение удельного
веса наукоемких отраслей (электротехника, станкостроение
и приборостроение) в общем объеме выпуска машиностро-
ения, например, в 2002 г. до 14,6 % против 25,1 % в 1990 г.


Ведущими отраслями комплекса являются общее ма-







 
 
 


шиностроение, электротехника и радиоэлектроника, транс-
портное машиностроение, а также производство ЭВМ и кон-
торского оборудования. На современном этапе наибольшим
динамизмом отличаются наукоемкие подотрасли машино-
строительного комплекса: производство ЭВМ, телекомму-
никационного оборудования, ракетно-космической техни-
ки, промышленных роботов и средств автоматизации.


Современный уровень машиностроения, ее научно-тех-
ническая и производственная база не отвечают возрастаю-
щим требованиям экономического и социального развития
страны. Такое положение дел в машиностроении стало сдер-
живающим фактором в ускорении обновления активной ча-
сти основных фондов, повышении производительности тру-
да во всех отраслях народного хозяйства. Непомерно высо-
кой осталась доля ручного туда, разрослась сфера ремонта.
Поэтому для сбалансированности развития отраслей маши-
ностроительного комплекса и народного хозяйства в целом
необходима программа модернизации отечественного ма-
шиностроения, которая предусматривала бы значительные
мероприятия по совершенствованию управления этой важ-
нейшей сферой экономики, коренной перестройке ее струк-
туры.


Десятилетиями складывающаяся организационная струк-
тура управления машиностроительным комплексом во мно-
гом соответствовала командно-административным методам,
превалирующим долгие годы в советской экономике. Струк-







 
 
 


тура управления тогда требовала своеобразных методов ру-
ководства, и это не могло не сказаться на том, что огромный
производственный и научно-технический потенциал отрас-
лей машиностроения использовался недостаточно эффек-
тивно. До недавнего времени отдельные структуры управле-
ния практически являлись преградой быстрейшему внедре-
нию современных достижений науки и техники.


В МК входит также большая группа отраслевых и ака-
демических научно-исследовательских институтов, занима-
ющихся проблемами обоснования экономического и техни-
ко-технологического развития машиностроительного ком-
плекса. Научно-технический потенциал МК дает возмож-
ность успешно решать сложные проблемы науки и производ-
ства.


Основными причинами падения научно-технического
уровня машиностроения являются:


1)  снижение от государственной поддержки передового
производства в рамках соответствующих программ, снятие
государственных дотаций;


2) сокращение госзаказов на эти виды оборудования.
Все это говорит о чрезвычайно низком научно-техниче-


ском уровне нашего машиностроения. Однако этот сектор
определяет уровень научно-технического развития всех дру-
гих отраслей производства. Технологическая инфляция – та-
кая же опасная спираль, такая же засасывающая воронка,
как и инфляция денежная. На машинах и оборудовании низ-







 
 
 


кого научно-технического уровня может быть создана, как
правило, и продукция соответствующего, низкого уровня ка-
чества. А неэффективное использование всех видов ресур-
сов, которое неизбежно на технически отсталом, устаревшем
оборудовании, обусловливает низкую эффективность произ-
водства, что в конечном счете усугубляет общий кризис эко-
номики.


Основными направлениями технологической модерниза-
ции предприятий машиностроительного комплекса на бли-
жайшее время будут:


1) развитие новых технологий, в первую очередь энерго–
и ресурсосберегающих, способствующих повышению конку-
рентоспособности машин и оборудования;


2) приведение структуры производства в соответствие с
требованиями рынков;


3)  формирование крупных структурообразующих объ-
единений, холдингов и корпораций, имеющих повышенную
финансовую устойчивость и способных к саморазвитию;


4) увеличение темпов обновления и ввода новых основ-
ных фондов на устойчиво работающих предприятиях;


5) создание федеральных научных центров высоких тех-
нологий, объединяющих вокруг себя научные, производ-
ственные и финансовые организации для образования само-
поддерживающихся и саморазвивающихся корпоративных
систем.


Не менее важно наладить постоянно действующий ме-







 
 
 


ханизм обновления продукции, повышения ее потреби-
тельских свойств, вовлечения в производство разработок
НИОКР. Именно с этой целью было создано Министерство
промышленности, науки и технологий, призванное на ос-
нове научных достижений и новых технологий вырабаты-
вать промышленную политику и реализовывать ее в рамках
предоставленных полномочий.







 
 
 


 
1.2. Отраслевая структура


машиностроения
 


Машиностроение – это отрасль, включающая в себя мно-
жество подотраслей. По сравнению с другими отраслями
промышленности машиностроение является самой сложной
и дифференцированной отраслью.


Возникновение машиностроения как самостоятельной от-
расли и его отраслевая дифференциация непосредственно
связаны с общественным разделением труда. Разделение об-
щественного труда проявляется в трех формах: общее, част-
ное, единичное.


Общее разделение труда выражается в разделении обще-
ственного производства на крупные отрасли народного хо-
зяйства: промышленность, сельское хозяйство, строитель-
ство, транспорт и др. Частное разделение труда проявляет-
ся в обособлении отдельных отраслей и производств внутри
промышленности, сельского хозяйства, строительства и дру-
гих отраслей материального производства. Например, в про-
мышленности выделились металлургическая, машиностро-
ительная, легкая, пищевая промышленность и другие отрас-
ли. Под воздействием частного разделения труда в маши-
ностроении постоянно создаются новые отрасли. Единичное
разделение труда находит свое выражение в разделении и ор-
ганизации труда непосредственно на предприятиях.







 
 
 


Отрасль машиностроения представляет собой совокуп-
ность субъектов хозяйственной деятельности независимо
от их ведомственной принадлежности и форм собственно-
сти, разрабатывающих и (или) производящих продукцию
(выполняющих работы и оказывающих услуги) определен-
ных видов, которые имеют однорядное потребительское или
функциональное назначение. При этом отрасль характери-
зуется однородностью производственно-технической базы,
специфичностью состава кадров и условий труда.


Отрасли, в состав которых входят несколько однородных
специализированных отраслей, называют комплексными от-
раслями. В состав специализированных отраслей включают-
ся различные подотрасли и производства, которые характе-
ризуются теми же признаками, что и отрасль, но являют-
ся более узкоспециализированными, выпускают более одно-
родную продукцию по сравнению с отраслью и располагают
меньшим количеством предприятий.


В настоящее время отрасли машиностроения объединены
в единый машиностроительный комплекс, который включа-
ет в себя 12 крупных отраслей и около 100 специализиро-
ванных отраслей, подотраслей и производств. К комплекс-
ным отраслям относятся: тяжелое, энергетическое и транс-
портное машиностроение; электрическая промышленность;
химическое и нефтяное машиностроение; станкостроитель-
ная и инструментальная промышленность; приборострое-
ние; автомобильная промышленность; транспортное и сель-







 
 
 


скохозяйственное машиностроение; строительно-дорожное
и коммунальное машиностроение; машиностроение для лег-
кой и пищевой промышленности и бытовых приборов; авиа-
ционная промышленность; судостроительная промышлен-
ность; промышленность средств связи.


Комплексные отрасли в свою очередь включают в себя
ряд специализированных первичных отраслей. Например, в
такую комплексную отрасль, как тяжелое, энергетическое и
транспортное машиностроение, входят: производство тур-
бин и котлов паровых; дизелей и дизель-генераторов; ком-
байнов, проходческих машин и машин шахтных погрузоч-
ных; кранов мостовых электрических, кранов на автомо-
бильном ходу и кранов башенных; тепловозов магистраль-
ных, грузовых и пассажирских магистральных вагонов, ва-
гонов метрополитена.


В составе автомобильной промышленности выделяются:
производство троллейбусов; грузовых и легковых автомоби-
лей; автобусов; прицепов и полуприцепов тракторных; мото-
циклов и мотороллеров; велосипедов.


Отраслевая структура отражает степень общественного
разделения труда, дифференциации и специализации отрас-
лей. Она позволяет судить о пропорциях и взаимосвязях от-
раслей в распределении общественного труда между отрас-
лями и производствами, об их роли в промышленном произ-
водстве. Более совершенная отраслевая структура машино-
строения в определенной степени характеризует эффектив-







 
 
 


ность промышленного производства. Прогрессивность от-
раслевой структуры машиностроения


характеризуется такими количественными соотношения-
ми отдельных отраслей и производств, при которых обеспе-
чивается наиболее эффективное использование достижений
научно-технического прогресса, форм и методов организа-
ции производства, материальных и трудовых ресурсов.


Машиностроительный комплекс в целом (за исключени-
ем, может быть, автомобилестроения) слабо структуриро-
ван. В нем существуют многие весьма сильные ассоциации,
объединения, группы, часть из них создается под непосред-
ственным влиянием Минпромнауки России. Однако в ря-
де подотраслей степень интеграции пока явно недостаточна.
Это снижает устойчивость отрасли по отношению к цено-
вым колебаниям, снижает ее инновационный потенциал, не
позволяет осуществлять отдельным предприятиям достаточ-
ные вложения в работы НИОКР, ограничивает возможности
проведения масштабных маркетинговых исследований, ре-
кламных кампаний, требующих серьезных финансовых за-
трат. Проблемы укрупнения и укрепления структурных свя-
зей особенно обостряются в связи с процессами глобализа-
ции, идущими в мире, а также в связи с предстоящим вступ-
лением России в ВТО. Крупные транснациональные корпо-
рации, конкурируя с российскими разрозненными произво-
дителями (как на мировом, так и на внутреннем рынках)
и обладая несомненным финансовым, интеллектуальным и







 
 
 


организационным превосходством, легко завоевывают ниши
рынка, принадлежавшие ранее российским фирмам. Отвое-
вывать их затем оказывается всегда намного сложнее.


Структура машиностроения формируется под воздей-
ствием многих факторов, важнейшими из которых являют-
ся: научно-технический прогресс; темпы развития отраслей
народного хозяйства; концентрация, специализация, коопе-
рирование и комбинирование; рост материального благосо-
стояния и культурного уровня народа; сырьевые ресурсы
страны; место страны в системе международного разделения
труда; укрепление позиций России на мировом рынке.


Основным фактором, определяющим структуру машино-
строения и ее изменения, является научно-технический про-
гресс, уровень развития науки и техники в стране. Науч-
но-технический прогресс находит свое выражение в созда-
нии новой и совершенствовании действующей техники и
технологии; росте механизации и автоматизации производ-
ства; создании и использовании новых видов сырья, топли-
ва, энергии и материалов; освоении новой и совершенство-
вании ранее выпускаемой продукции, повышении ее каче-
ства; росте квалификационного и образовательного уровня
занятых в народном хозяйстве, изменении отраслевой струк-
туры производства и т. д.


Большое влияние на изменение отраслевой структуры ма-
шиностроения оказывают темпы развития отраслей народ-
ного хозяйства, потребляющих машиностроительную про-







 
 
 


дукцию. Чем выше темпы развития той или иной отрасли
народного хозяйства, тем больше ее потребность в машино-
строительной продукции и тем выше темпы роста отрасли
машиностроения, производящей эту продукцию.


Значительное влияние на отраслевую структуру машино-
строения оказывает рост материального благосостояния и
культурного уровня народа. Под влиянием этих факторов
образуются новые производства по изготовлению предметов
культурно-бытового назначения – магнитофонов, музыкаль-
ных центров, телевизоров, видеоаппаратуры, электроприбо-
ров, стиральных машин, пылесосов, мотоциклов, легковых
автомобилей и др.







 
 
 


 
1.3. Современное


состояние и направления
совершенствования отраслевой


структуры машиностроения
 


В промышленно развитых странах, где кризисы и спады
производства повторяются периодически, изменения теку-
щей конъюнктуры меньше всего затрагивают выпуск новей-
шей высокотехнологичной продукции, что создает опреде-
ленные импульсы для выхода из кризисных ситуаций.


Машиностроению России в последнее время присуща
диаметрально противоположная тенденция – опережающее
снижение производства наиболее прогрессивной техники. В
результате можно полностью утратить накопленный за пред-
шествующие годы технологический потенциал, хотя и недо-
статочно качественный, но все же имеющий принципиаль-
ное значение для дальнейшего функционирования экономи-
ки.


Распад единого машиностроительного комплекса СССР
на отдельные республиканские блоки резко обострил про-
блемы машиностроения России, так как одновременно рас-
пались внешнеэкономические связи в области торговли ма-
шинами и оборудованием, которые отлаживались десятиле-
тиями и благодаря чему сложился определенный баланс в







 
 
 


насыщении отраслей народного хозяйства России современ-
ной техникой.


Структура конечной продукции отечественного маши-
ностроения на рубеже последних десятилетий отличалась
«утяжеленностью» и высокой степенью милитаризации. До-
ля военной техники оставалась непомерно высокой при рез-
ком отставании выпуска потребительских товаров и особен-
но оборудования для непроизводственной сферы. В пер-
вой половине 1980-х гг. рост производства продукции инве-
стиционного машиностроения полностью прекратился, а во
второй половине начался спад, перешедший в начале 1990-
х гг. в обвальное падение.


Уменьшение спроса в отраслях-потребителях вынудило
машиностроение приспосабливаться к условиям использо-
вания его продукции, увеличивая выпуск универсальной
техники и внедряя примитивные технологии. Это приведет к
прекращению выпуска наукоемкой продукции, дальнейше-
му свертыванию машиностроительного производства и в ко-
нечном счете к затуханию инвестиционного процесса и лик-
видации базовых отраслей экономики (кроме сырьевых, об-
ладающих экспортным потенциалом).


Резкое сокращение производства в начале 1990-х гг.
меньше затронуло выпуск товаров длительного пользования,
удельный вес которых был выше среднего, – главным обра-
зом легковое автомобилестроение и производство бытовой
техники, при наиболее быстром росте цен на них и высокой







 
 
 


рентабельности производства. Так, основной особенностью
происходящих изменений была ориентация на выпуск отно-
сительно престижных изделий при ухудшении условий вы-
пуска многих других, что было во многом обусловлено по-
кровительственной таможенной политикой государства, на-
пример в отношении автомобилестроения. Поэтому отно-
сительное благополучие некоторых предприятий данной от-
расли временно и в условиях постоянного повышения из-
держек производства и нарастающей конкуренции со сторо-
ны иностранных производителей неизбежны спад и перио-
дические остановки производства. Состояние машиностро-
ения также усугублялось высоким уровнем концентрации и
монополизмом производства. Среди 2/3 предприятий каж-
дое выпускает свыше 75 % продукции определенного вида,
т. е. фактически является ее монопольным производителем.


Реализация структурно-целевых программ связана со зна-
чительными инвестиционными затратами и временем. Но
необходимость, а главное – успешность комплексной струк-
турной перестройки доказаны опытом АО «ГАЗ». Своевре-
менно проведенная реструктуризация производства с орга-
низацией выпуска автомобилей грузоподъемностью 1,5 т и
автомобилей с дизельными двигателями дала возможность
наращивать объемы производства. Например, за 10 месяцев
1995 г. темпы роста составили 122,4 % к соответствующему
периоду предыдущего года.


Современное состояние машиностроения показывает







 
 
 


необходимость продуманной политики государства в отно-
шении оптимизации отраслевой структуры. Совершенство-
вание отраслевой структуры отрасли должно основывать-
ся на анализе макроэкономических пропорций экономики.
Установление научно обоснованных пропорций в развитии
отраслей машиностроения позволяет повысить темпы разви-
тия народного хозяйства на базе научно-технического про-
гресса и достичь максимально возможной экономии обще-
ственного труда.


Изменения в отраслевой структуре машиностроения вза-
имосвязаны с развитием и изменением его производствен-
ных связей. Производственные связи могут быть межотрас-
левыми и внутриотраслевыми. Все они основаны на получе-
нии и поставках изделий производственного потребления –
орудий и предметов труда – одними отраслями промышлен-
ности другим или внутри отрасли отдельными предприятия-
ми в порядке как снабжения, так и кооперирования. К произ-
водственным относятся связи по снабжению металлом, элек-
троэнергией, топливом, по поставке готовых машин, обору-
дования, приборов, а также отдельных узлов, деталей, полу-
фабрикатов, заготовок. Межотраслевые и внутриотраслевые
связи отражают взаимоотношения машиностроения с отрас-
лями народного хозяйства и промышленности, а также вза-
имоотношения отраслей внутри машиностроения.


Уровень межотраслевых производственных связей зави-
сит от степени дифференциации отраслевой структуры ма-







 
 
 


шиностроения, промышленности и народного хозяйства в
целом. Связи каждой отрасли определяются ее ролью в про-
цессе воспроизводства, характером экономического назна-
чения продукции и используемых в процессе производства
орудий и предметов труда.


Производственные связи между отраслями устанавлива-
ются путем разработки материальных балансов, в которых
отражаются все ресурсы определенного вида продукции и
их распределение. Материальные балансы, разрабатываемые
по важнейшим видам продукции, позволяют раскрыть связи
определенной отрасли с отраслями потребителями данной
продукции, показать соотношение между производством и
потреблением. Но в реальных условиях общественного про-
изводства отрасли находятся в более глубоких производ-
ственных связях друг с другом, поэтому в системе частных
материальных балансов трудно и практически невозможно
выделить все цепные связи, относящиеся к данному кон-
кретному продукту.


Вся совокупность отраслевых связей в народном хозяй-
стве и промышленности раскрывается с помощью разра-
ботки межотраслевого баланса производства и потребления
продукции.


Составление межотраслевого баланса является методоло-
гически сложной и объемной работой. Весь цикл его постро-
ения в нашей стране – от подготовительных работ до вы-
пуска – составляет от 4,5 до 6 лет (в зарубежных странах







 
 
 


от 6 до 8 лет). Разрабатываемые ранее балансы строились
в концепции баланса народного хозяйства и отражали вос-
производственные процессы в условиях централизованной
планово-регулируемой экономики. Переход хозяйственных
субъектов к рыночным отношениям обусловливает необхо-
димость адекватного отражения воспроизводственных про-
цессов экономики России. Решением этой задачи является
составление межотраслевого баланса за 1995 г. в концепции
национальных счетов.


Нахождение наиболее эффективной отраслевой структу-
ры промышленного производства предполагает многовари-
антную разработку межотраслевого баланса. Эта задача ре-
шается с использованием экономико-математической моде-
ли баланса и электронно-вычислительных машин.


Структурированию отрасли способствовало бы создание
на государственном уровне системы определения техниче-
ских и технологических приоритетов на перспективу в 5—
10 лет, подобно тому, как это имеет место во многих раз-
витых странах (Германии, Японии, Франции, США). Для
этого на регулярной основе, опираясь на мнение ученых из
Академии наук, с привлечением ведущих центров техниче-
ской и технологической направленности, под эгидой Мин-
промнауки России и с привлечением заинтересованных ми-
нистерств и ведомств должны составляться прогнозы разви-
тия техники и технологий, приводящие к созданию принци-
пиально новых наукоемких продуктов, которые будут вос-







 
 
 


требованы рынком. Далее, прослеживая необходимые тех-
нологические цепочки, приводящие к выпуску соответству-
ющей продукции, т. е. определяя наличие (или отсутствие)
соответствующих фундаментальных и прикладных знаний,
ноу-хау, технологий, специалистов, производственных мощ-
ностей и так далее, специализированный исследовательский
центр должен оценивать время и объем необходимых вложе-
ний для сохранения такого продукта. Правительство на ос-
нове представленных данных и исходя из стратегических ин-
тересов России могло бы уже принимать решение о целесо-
образности производства такого продукта в стране и степени
и формах участия государства в поддержке и развитии соот-
ветствующей цепочки. Создание под эгидой государства та-
ких цепочек будет способствовать образованию и укрепле-
нию кооперационных договорных связей между множеством
предприятий различных форм собственности, которые за-
тем могут перерасти и в более устойчивые связи, основанные
на совместном владении капиталом.


 
Контрольные вопросы


 
1. Охарактеризуйте роль машиностроения в народном хо-


зяйстве страны.
2. Дайте определение отрасли.
3. Опишите отраслевую структуру машиностроения.
4. Перечислите факторы, влияющие на отраслевую струк-







 
 
 


туру машиностроения.
5. Опишите кратко развитие машиностроения в России в


дореформенный период.
6. Каково современное состояние предприятий машино-


строения?
7. Раскройте сущность производственных связей.
8. Определите направления совершенствования отрасле-


вой структуры машиностроения.







 
 
 


 
Глава 2


Государственное регулирование
машиностроения


 
 


2.1. Необходимость государственного
регулирования экономики


 
Рыночная экономика, несмотря на ее многие положитель-


ные черты, не способна автоматически регулировать все эко-
номические и социальные процессы в интересах всего обще-
ства и каждого гражданина. Она не обеспечивает социаль-
но справедливое распределение дохода, не гарантирует пра-
ва на труд, не нацеливает на охрану окружающей среды и не
поддерживает незащищенные слои населения. Частный биз-
нес не заинтересован вкладывать капитал в такие отрасли
и такие проекты, которые не приносят достаточно высокой
прибыли, но для общества и государства они просто жизнен-
но необходимы. Рыночная экономика не решает и многих
других актуальных проблем. И обо всем этом должно поза-
ботиться государство. Прерогативой государства является и
обеспечение надлежащего правопорядка в стране и ее наци-
ональной безопасности, что в свою очередь является осно-







 
 
 


вой для развития предпринимательства и экономики.
Таким образом, экономика в любой стране не может нор-


мально развиваться, если государство не обеспечило соот-
ветствующие условия для этого.


На государство возлагаются следующие основные функ-
ции:


1) создание правовой основы . Известно, что без пра-
вовой основы экономика, да и общество в целом не могут
нормально развиваться. Государство разрабатывает и прини-
мает законы, определяющие право собственности, регулиру-
ющие предпринимательскую деятельность, обеспечивающие
качество продукции и т. д. При помощи правовой основы
государство обеспечивает законные «правила игры», регу-
лирующие отношения между субъектами предприниматель-
ской деятельности;


2) обеспечение надлежащего правопорядка в стра-
не и ее национальной безопасности . Государство должно
обеспечить права и безопасность каждого гражданина, об-
щества в целом и всех субъектов рыночной экономики. Ес-
ли государство должным образом не выполняет эту функ-
цию, то в стране создаются условия для развития криминаль-
ной обстановки: уголовной преступности, мафии, корруп-
ции, взяточничества и других негативных явлений, что па-
губно влияет на предпринимательскую деятельность и эко-
номику в целом;


3) стабилизация экономики.  Под стабилизацией пони-







 
 
 


мается устойчивое развитие экономики, т. е. когда достига-
ются и поддерживаются на оптимальном уровне основные
макроэкономические показатели: объем ВНП и националь-
ный доход, уровень инфляции и безработицы, дефицит бюд-
жета и др. Для обеспечения стабилизации экономики госу-
дарство обязано использовать все имеющиеся в его распо-
ряжении рычаги и методы путем проведения соответству-
ющей фискальной, финансово-кредитной, научно-техниче-
ской и инвестиционной политики. Если государство не бу-
дет добиваться стабилизации экономики, то это самым су-
щественным образом и в негативном плане может повлиять
на предпринимательскую деятельность, экономику страны в
целом, социальную обстановку и другие процессы;


4)  обеспечение социальной защиты и социальных
гарантий. Государство обязано проводить активную соци-
альную политику, суть которой заключается в обеспечении
гарантии всем работающим минимума заработной платы,
пенсии по старости и инвалидности, пособий по безработи-
це, различных видов помощи малоимущим, а также в осу-
ществлении индексации фиксированных доходов в связи с
инфляцией и др. Проводя эту политику, государство тем са-
мым обеспечивает минимальный прожиточный уровень для
всех граждан своей страны и не допускает социальной на-
пряженности в обществе;


5)  защита конкуренции. В рыночной экономике кон-
куренция является одним из основных регулирующих ин-







 
 
 


струментов. Она является основой прогресса во всех сферах
экономики, заставляя производителей товаров и услуг внед-
рять все новое и передовое, улучшать качество продукции
и снижать издержки на ее производство. Поэтому государ-
ство всей своей мощью должно стоять на защите конкурен-
ции. При конкуренции покупатели – это хозяева; рынок – их
агент, а предприятие – их слуга. В условиях монополии си-
туация резко изменяется, и покупатель вместо хозяина пре-
вращается в слугу;


6) разработка, принятие и организация выполнения
хозяйственного законодательства , т. е. правовой основы
предпринимательства, налогообложения, банковской систе-
мы и т. д. Для выполнения этих и других функций государ-
ство использует все имеющиеся в его распоряжении рычаги
и ресурсы.


Сам по себе принцип государственного вмешательства в
экономику уже давно не вызывает ни у кого сомнений. Необ-
ходимость такого государственного воздействия предопре-
делена самим ходом развития экономики и общества в це-
лом. По мере развития производственно-хозяйственной де-
ятельности возникали и обострялись многие экономические
и социальные проблемы, которые не могут быть решены ав-
томатически или не могут быть решены в той степени, кото-
рая устраивала бы все общество. Рыночная экономика пере-
росла свои изначальные возможности по полному саморегу-
лированию. Да и новые проблемы, возникающие перед об-







 
 
 


ществом по мере его развития, делают вопрос об участии го-
сударства в управлении рынком практически решенным.


Поэтому споры между специалистами идут только по по-
воду степени этого участия.


Изначально государственное воздействие на экономику в
условиях рынка может быть представлено целенаправленной
системой мер законодательного, исполнительного и контро-
лирующего характера, реализуемой соответствующими го-
сударственными органами в целях обеспечения наилучших
результатов экономического и социального развития обще-
ства и предотвращения (снижения риска) негативных по-
следствий деятельности отдельных экономических субъек-
тов или блоков экономической системы.


Предпосылки государственного вмешательства в эконо-
мику могут быть проиллюстрированы схемой (рис. 2.1).







 
 
 


Рис.  2.1. Классификация предпосылок государ-
ственного регулирования


Экономические объекты государственного вмешатель-
ства, его масштаб и глубина, формы воздействия на рынок
диктуются степенью общественно-политического и эконо-
мического развития страны, региона, остротой противоре-
чий экономического и социального характера, которые на-
блюдаются в данный период времени.


Поэтому и степень развитости системы государственно-
го участия и регулирования рынка различается в отдель-
ных странах. Традиционно сильны, например, позиции госу-
дарства в экономике некоторых западноевропейских стран
(Франции, Испании, Германии, Нидерландов, Японии); ак-
тивно усиливается роль государства в экономическом ро-







 
 
 


сте многих стран Азии и Латинской Америки. Сами исто-
рические условия развития, национальные традиции, осо-
бенности государственного устройства и место в общемиро-
вой экономической интеграции сделали государство в этих
странах важнейшим участником экономических отношений
и главным регулятором рынка и последствий изменений на
нем.


При этом так же традиционно менее заметна роль госу-
дарства в регулировании экономики в США, Канаде, соци-
ально-экономические и политические условия развития ко-
торых традиционно и объективно отличались от ранее пере-
численных стран Европы, Азии, Латинской Америки.


Принципиально важна роль государственного регулиро-
вания в странах с неразвитой рыночной структурой, куда
можно отнести страны с исторически обусловленным низ-
ким уровнем и односторонностью экономического развития,
а также страны, осуществлявшие (или осуществляющие) пе-
реход от директивной экономики на базе всеобъемлющего
характера государственной собственности к рыночной эко-
номике, основанной на многоукладности хозяйства, разно-
образии и равноправности всех форм собственности.







 
 
 


 
2.2. Формы и методы


государственного регулирования
 


В России в процессе трансформации экономической си-
стемы можно выделить несколько форм государственного
регулирования. В плановой экономике осуществлялось ди-
рективное планирование, при переходе к рыночной эконо-
мике использовались следующие формы регулирования: го-
сударственные заказы; индикативное планирование; страте-
гическое планирование; программирование; прогнозирова-
ние и др.


Директивное планирование – одна из форм государ-
ственного регулирования, длительное время существовав-
шая в СССР и других социалистических странах. При ди-
рективном планировании план экономического и социаль-
ного развития страны имеет силу закона и становится обяза-
тельным для всех звеньев народного хозяйства – предприя-
тий, отраслей, регионов. Функции государства в это время
сводились главным образом к планированию материальных
пропорций и потоков, распределению материальных ресур-
сов, административному управлению производством и по-
треблением. План, подготавливаемый Госпланом СССР, был
скорее планом производственно-техническим, нежели эко-
номическим.


Государственные заказы  представляют собой резуль-







 
 
 


тат перехода в начале рыночных преобразований от глобаль-
ного директивного планирования к ограниченному плани-
рованию. Государственные заказы широко применялись и
ранее в 1920-х гг. в зарубежных странах и в России (в со-
ветской промышленности). Вновь в отечественной практике
понятие «государственный заказ» появилось в 1989–1990 гг.


Индикативное (рекомендательное) планирование
является формой государственного регулирования рынка
преимущественно при рыночных отношениях. В отличие
от директивного планирования, при котором утвержденный
план экономического развития страны приобретает силу за-
кона и становится обязательным для всех звеньев эконо-
мики, общегосударственному планированию в ряде запад-
ных стран (Франция, Япония и др.) присущ индикативный
характер. Индикативное планирование – механизм коорди-
нации интересов и деятельности государственных и него-
сударственных субъектов управления экономикой, сочетаю-
щий ее государственное регулирование с рыночным и неры-
ночным саморегулированием, основанный на разработке си-
стемы показателей (индикаторов) социально-экономическо-
го развития и включающий определение его общенациональ-
ных приоритетов. В России индикативное планирование в
масштабе национальной экономики не применяется.


Стратегическое планирование  как форма государ-
ственного регулирования используется во Франции и других
странах. Суть стратегического планирования состоит в вы-







 
 
 


боре главных приоритетов развития национальной экономи-
ки, ведущую роль в реализации которых должно взять на се-
бя государство. Посредством стратегического планирования
определяются пути, по которым предстоит идти обществу,
решается, на каких рынках лучше действовать, какую техно-
логию осваивать прежде всего, как обеспечить социальное
единство страны, на какой сектор экономики и какие обще-
ственные структуры при этом следует опираться.


Программирование представляет собой разработку
программы социально-экономического развития – комплек-
са целевых ориентиров социально-экономического разви-
тия и планируемых государством эффективных путей и
средств достижения указанных ориентиров. Программа со-
циально-экономического развития официально представля-
ется Правительством РФ в Совет Федерации и Государствен-
ную Думу для рассмотрения и утверждения. Правительство
ежегодно представляет в Совет Федерации и Государствен-
ную Думу доклад о результатах выполнения указанной про-
граммы за предшествующий год, а также предложения о вне-
сении изменений в программу социально-экономического
развития на очередной год. Утвержденная программа соци-
ально-экономического развития подлежит опубликованию.


Прогнозирование  призвано выявить важнейшие про-
блемы и направления развития страны. Результаты прогноз-
ных расчетов используются государственными органами для
выработки и обоснования социально-экономической поли-







 
 
 


тики и приоритетов государства. Прогнозирование как од-
на из форм государственного регулирования служит началь-
ным этапом, предшествует разработке программ, планов, ос-
новных направлений, разработке стратегии социально-эко-
номического развития и т. д. Во всех видах общественной
деятельности необходимо предвидение перспектив разви-
тия, будущих последствий принятых в настоящее время ре-
шений, а также явлений, которые могут возникнуть незави-
симо от предусмотренных мер.


Рассмотренные основные формы государственного регу-
лирования не являются бесспорными и исчерпывающими. В
каждой из них применяются как общие, так и специальные
методы государственного регулирования.


Методы государственного регулирования разнообразны
по своему содержанию. Государство использует методы
(меры) прямого и косвенного воздействия на экономику
(рис. 2.2).







 
 
 


Рис.  2.2. Методы государственного регулирования
экономики


Методы прямого воздействия , как правило, охватыва-
ют регулирование использования государственной собствен-
ности и государственных ресурсов. Объектами прямого воз-
действия являются прежде всего казенные предприятия, го-
сударственные учреждения, другие организации, финанси-
руемые из государственного бюджета, ресурсы бюджета, а
также ими могут быть научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы в государственных научно-ис-
следовательских центрах.


К методам прямого воздействия относятся: контроль за
финансовыми операциями государственных предприятий,
их структурой и хозяйственной целесообразностью; установ-
ление цен и тарифов, производственных заданий для пред-







 
 
 


приятий государственного сектора. Под прямым контролем
находятся государственные инвестиции и расширение ос-
новного капитала государственных предприятий, инвести-
ции в жилищное и дорожное строительство, на развитие
сферы образования и здравоохранение. Эти методы вклю-
чают различные государственные закупки (военные и дру-
гие заказы), а также различные социальные выплаты. Ме-
тоды прямого воздействия охватывают также определенные
виды контроля: валютный контроль, ограничение экспорта
капитала, эмиссии денежных знаков, лицензии на строитель-
ство и размещение предприятий, приобретение пакетов ак-
ций или целых предприятий.


Административные методы также относятся к методам
прямого воздействия. Они основываются на силе и автори-
тете государственной власти, включают меры запрета, разре-
шения, принуждения. В юридическом аспекте государствен-
ное регулирование проявляется наиболее отчетливо в систе-
ме действующих законов. Правовое регулирование состав-
ляет основу управляющего воздействия государства на эко-
номическую деятельность.


Методы косвенного воздействия  влияют на интересы
хозяйствующих субъектов через налоговую систему, кредит,
таможенные сборы и т. д.


К объектам косвенного регулирования относятся физиче-
ские и юридические лица и их ресурсы, не включенные в
перечень объектов прямого воздействия: частные предпри-







 
 
 


ятия, предприятия со смешанной формой собственности, у
которых контрольный пакет акций находится в руках него-
сударственных объектов.


Косвенные методы регулирования реализуются экономи-
ческими средствами (экономические методы). В рыночной
экономике основу составляют методы косвенного воздей-
ствия и экономические методы; в переходной и смешанной
экономиках – сочетание методов прямого и косвенного воз-
действия. Применение административных и экономических
методов в разных сферах и отраслях складывается по-разно-
му, но приоритет отдается экономическим методам.


Использование методов прямого и косвенного воздей-
ствия «переплетается», и их разграничение условно. Мето-
дология, методы государственного регулирования и плани-
рования обогащались и развивались под влиянием услож-
нения целей социально-экономического развития и их со-
отношения с ресурсами, достижениями научно-техническо-
го прогресса, интеграцией народного хозяйства, изменением
роли внешнеэкономических связей и др.







 
 
 


 
2.3. Направления государственного


регулирования машиностроения
 


Необходимость государственного регулирования маши-
ностроения очевидна. Кризис переходной экономики затро-
нул все отрасли народного хозяйства, в том числе и предпри-
ятия машиностроения. Важным инструментом регулирова-
ния машиностроения является программирование. В бли-
жайшей перспективе (2004–2010 гг.) намечены прогрессив-
ные структурные сдвиги не только между отраслями маши-
ностроения, но и внутри каждой отрасли. С этой целью раз-
работан ряд программ, которые будут способствовать уско-
ренному развитию тех или иных отраслей машиностроения.


Так, для развития автомобильной промышленности
предусмотрено:


1)  принятие программы «Развитие автомобильной про-
мышленности на период до 2005  г.», реализация кото-
рой обеспечит удовлетворение потребностей внутреннего и
внешнего рынков за счет отечественного производства лег-
ковых автомобилей;


2) принятие дополнительных мер по привлечению инве-
стиций и реализации проектов производства автомобильных
компонентов, что позволяет увеличить в дальнейшем объем
производства и продаж прогрессивных видов автомобиль-
ной техники и создать дополнительные рабочие места;







 
 
 


3) организация федерального научно-исследовательского
центра по автомобилестроению, что позволит объединить
научные кадры, исследовательскую и испытательскую базы
научных организаций и повысить эффективность работы от-
раслевой науки.


Для реформирования и развития станкостроительной и
инструментальной промышленности предусмотрена реали-
зация федеральной целевой программы «Реформирование и
развитие станкостроительной и инструментальной промыш-
ленности России на период до 2005 г.», что позволит создать
мобильную структуру эффективных предприятий, сформи-
ровать ядро действующих предприятий по выпуску действи-
тельно конкурентоспособного оборудования с переходом на
комплектную поставку оборудования с монтажом, наладкой
и сервисным обслуживанием.


Для стабилизации развития энергетического машино-
строения и реализации энергетической стратегии России с
целью обеспечения энергетической независимости страны
предусмотрены разработка и принятие «Стратегии развития
энергетического машиностроения России до 2010 г.».


Для стабилизации развития тракторного и сельскохозяй-
ственного машиностроения:


1) утверждение «Стратегии развития тракторного и сель-
скохозяйственного машиностроения»;


2) организация научно-технического центра тракторного
и сельскохозяйственного машиностроения, в состав которо-







 
 
 


го предлагается включить научно-исследовательские инсти-
туты, имеющие в своем акционерном капитале доли государ-
ственной собственности.


Подобные программы были разработаны и в других отрас-
лях машиностроения, что будет способствовать совершен-
ствованию его отраслевой структуры, увеличению объемов
производства и повышению качества выпускаемой продук-
ции. Все эти программы являются составной частью страте-
гии развития машиностроительного комплекса на период до
2010 г.


Помимо вышеперечисленных стратегий и концепций, сю-
да вошли стратегии развития строительно-дорожного и ком-
мунального машиностроения, электротехнической промыш-
ленности, машиностроения для текстильной и легкой про-
мышленности, транспортного машиностроения, нефтегазо-
вого машиностроения, а также отрасли приборостроения.


В условиях спада производства в отраслях машиностро-
ения целесообразно ограничить закупки за рубежом техни-
ки, аналоги которой выпускаются или могут выпускаться
в России. Это позволит повысить загрузку производствен-
ных мощностей и может в связи с поставкой ряда видов
комплектующих деталей и оборудования восстановить разо-
рванные производственно-кооперационные связи со страна-
ми ближнего зарубежья и бывшими странами СЭВ. Вместе
с тем необходима государственная поддержка тех подотрас-
лей машиностроительного комплекса (прежде всего оборон-







 
 
 


ных), производственные мощности которых позволяют про-
вести техническое перевооружение производственного ап-
парата страны.


Для реализации структурно-инвестиционной политики
страны необходимо сконцентрировать на приоритетных на-
правлениях значительные средства. Но объем капиталовло-
жений, формируемых за счет собственных средств пред-
приятий, в настоящее время ограничен в результате роста
цен на инвестиционные ресурсы и из-за катастрофического
финансового положения самих предприятий. Одним из до-
полнительных источников капиталовложений в отечествен-
ное машиностроение являются частные инвестиции. Одна-
ко возможность привлечения частных инвестиций ограни-
чена узостью сфер для капиталовложений. По некоторым
оценкам инвестиционная привлекательность машинострое-
ния в целом невысока, в то время как рейтинг отраслей с экс-
портно-сырьевой ориентацией находится на высоком уров-
не. Вместе с тем масштабное привлечение средств частных
(отечественных и зарубежных) инвесторов в такие подот-
расли, как сельскохозяйственное машиностроение и маши-
ностроение для переработки сельскохозяйственной продук-
ции, в ближайшее время вообще маловероятно.


Регулирование машиностроения может осуществляться с
помощью таких инструментов, как:


1)  фискальная политика государства  – регулирование
государственным бюджетом и налогообложением экономи-







 
 
 


ки с целью ее стабилизации и оживления. Во время спада
производства для увеличения совокупного спроса государ-
ство увеличивает свои расходы на организацию обществен-
ных работ (строительство дорог, мостов и других объектов)
и на реализацию различных государственных программ, тем
самым оживляя многие отрасли и фирмы. Для подъема эко-
номики государство может воздействовать и путем сокра-
щения своих доходов, т. е. уменьшая налоги с населения и
предприятий. В этом случае у населения повысится спрос
на потребительские товары, а у предприятий появится боль-
ше возможностей для инвестирования, что в конечном ито-
ге должно привести к оживлению экономики. Продуманная
фискальная политика способна оказывать стимулирующее
влияние на развитие машиностроительного комплекса в це-
лом. Это может быть предоставление налоговых льгот пред-
приятиям машиностроения. Заметный эффект дает налого-
вое стимулирование отраслей-потребителей машинострои-
тельной продукции;


2)  финансово-кредитная политика  – целенаправленное
управление государством банковским процентом, денежной
массой и кредитами. Суть этой политики состоит в том, что
государство воздействует на денежную массу и процентные
ставки, а они в свою очередь на потребительский и инвести-
ционный спрос. В данном случае развитие машиностроения
может стимулироваться льготным кредитованием как самих
машиностроительных предприятий, так и их потребителей;







 
 
 


3)  инвестиционная политика  государства – с ее помо-
щью государство непосредственно может воздействовать на
темпы объема производства, на ускорение НТП, на измене-
ние структуры общественного производства и решение мно-
гих социальных проблем. В условиях перехода к рыночной
экономике основной задачей является освобождение госу-
дарства от функций основного инвестора и создание таких
условий, при которых частный сектор в экономике был бы
заинтересован в инвестиционной деятельности. Это может
достигаться при осуществлении государством целенаправ-
ленной финансово-кредитной и налоговой политики, предо-
ставлении самых различных льгот предприятию, вкладыва-
ющим инвестиции на реконструкцию и техническое пере-
вооружение производства, создании благоприятных условий
для привлечения иностранных инвестиций. Основной зада-
чей государства в данной области является создание условий
для повышения инвестиционной привлекательности пред-
приятий машиностроения;


4) внешнеэкономическая политика  государства (таможен-
ные тарифы, протекционизм, принятие законов, создающих
благоприятные условия для иностранных инвестиций и сво-
бодного выхода отечественных предпринимателей на миро-
вой рынок, и другие меры) – государство может расширить
свои экспортные возможности, улучшить структуру экспор-
та, создать условия для конкуренции и улучшить качество
отечественной продукции, привлечь иностранные инвести-







 
 
 


ции в отечественную экономику. Данный инструмент явля-
ется наиболее действенным в отношении машиностроения.
Регулируя импорт продукции машиностроения, государство
тем самым может ограничивать конкуренцию со стороны
иностранных производителей, продукция которых являет-
ся более качественной. Регулируя объем импортной продук-
ции, государство регулирует спрос на отечественную про-
дукцию машиностроительного комплекса.


Таким образом, осуществляя политику в отдельных обла-
стях и сферах экономики, государство задает параметры си-
стемы функционирования предприятий машиностроитель-
ного комплекса.


Российский машиностроительный комплекс имеет гро-
мадный потенциал для своего развития и ускорения тем са-
мым перевооружения многих других отраслей. Однако на
этом пути имеется целый ряд препятствий, устранить кото-
рые можно только в результате комплексного подхода к про-
блеме. Часть задач могут и должны решать сами предпри-
ятия, входящие в комплекс. Другую часть обязано решить
Минпромнауки России, однако есть препятствия, устранить
которые можно только при поддержке Правительства.


 
Контрольные вопросы


 
1.  Обоснуйте необходимость государственного вмеша-


тельства в экономику.







 
 
 


2. Перечислите функции государства в рыночной эконо-
мике.


3.  Опишите роль государства в экономике в развитых
странах.


4. Перечислите и охарактеризуйте кратко формы государ-
ственного регулирования экономики.


5.  Охарактеризуйте кратко комплекс методов государ-
ственного регулирования экономики.


6. В чем отличие прямых и косвенных методов государ-
ственного регулирования экономики?


7. Раскройте сущность программирования как формы го-
сударственного регулирования машиностроения.


8. Раскройте механизм фискальной политики в машино-
строении.


9. Опишите механизм проведения финансово-кредитной
и инвестиционной политики в машиностроении.


10.  Каково влияние внешней политики государства на
предприятия машиностроения?







 
 
 


 
Глава 3


Формы организации
производства в отрасли


 
 


3.1. Сущность, формы и показатели
концентрации производства


 
Концентрация – это процесс сосредоточения производ-


ства на крупных предприятиях в оптимальных размерах.
Этот процесс характеризуется увеличением размеров про-
мышленных предприятий и ростом доли крупных предпри-
ятий в общем выпуске продукции отрасли. Концентрация
производства находится в тесной взаимосвязи с другими
формами общественной организации производства и имеет
среди них определяющее значение. Высокий уровень кон-
центрации является обязательной предпосылкой примене-
ния новейшей высокопроизводительной техники, осуществ-
ления рациональных форм специализации, кооперирования
и комбинирования. Различают абсолютную и относительную
концентрацию.


Абсолютная концентрация  характеризует размеры
производства отдельных предприятий, а ее уровень опре-







 
 
 


деляют следующие показатели: объем выпуска продукции;
среднегодовая стоимость основных производственных фон-
дов; среднесписочная численность работающих. Наиболее
объективен показатель объема выпуска продукции. Осталь-
ные показатели уровня концентрации используются для все-
стороннего анализа уровня концентрации производства.


Относительная концентрация характеризуется рас-
пределением общего объема производства в отрасли между
предприятиями различного размера. Поэтому уровень отно-
сительной концентрации определяют следующие показате-
ли: доля отдельного предприятия в выпуске какой-либо про-
дукции в объеме ее выпуска в целом по отрасли, доля пред-
приятия на рынке продаж и др. Показатели уровня относи-
тельной концентрации в определенной мере характеризуют
степень монополизации предприятия.


В зависимости от того, на каком уровне и как происходит
укрупнение производства, различают агрегатную, техноло-
гическую, заводскую и организационно-хозяйственную кон-
центрацию.


Агрегатная концентрация – это увеличение единичной
мощности оборудования, т. е. рост максимальной для дан-
ного уровня развития техники производительности машин
и агрегатов и увеличение доли оборудования большой мощ-
ности в общем их числе или объеме вырабатываемой про-
дукции. Агрегатная концентрация непосредственно отража-
ет научно-технический прогресс, происходит практически







 
 
 


во всех отраслях промышленности и развивается только ин-
тенсивным путем.


Технологическая концентрация  выражает укрупне-
ние цехов, изменение в составе предприятий, достигаемое
как за счет качественного совершенствования техники (т. е.
агрегатной концентрации), так и путем увеличения количе-
ства однотипного оборудования. Соответственно этому рас-
тет доля крупных производств в общем объеме данного вида
продукции или работ.


Технологическая концентрация значительно сложнее аг-
регатной, ее уровень зависит как от интенсивных, так и
экстенсивных факторов. Заводская концентрация, которая
выражается в увеличении размеров предприятий, наиболее
сложна.


Концентрация на предприятии может развиваться на ос-
нове различных форм:


1)  увеличения выпуска однородной продукции (специа-
лизированные предприятия);


2) увеличения выпуска разнородной продукции (универ-
сальные предприятия);


3)  развития концентрации на основе комбинирования
производства (предприятия-комбинаты);


4)  развития концентрации на основе диверсификации
производства. Эта форма самая сложная, так как в этом слу-
чае развитие концентрации может осуществляться как на ос-
нове вышеупомянутых форм, так и за счет более широкой







 
 
 


деятельности предприятия.
Экономический эффект концентрации  заключается


в улучшении технико-экономических показателей изготов-
ления продукции в результате увеличения размеров произ-
водства и предприятий. Сосредоточение больших производ-
ственных мощностей, материальных и трудовых ресурсов на
одном предприятии позволяет более эффективно и эконо-
мично использовать все основные элементы производства:
оборудование, сырье и материалы, рабочую силу и на этой
основе повысить производительность труда и снизить себе-
стоимость продукции.


Преимущества крупных предприятий сводятся к сле-
дующим основным моментам:


1) на крупном предприятии, как правило, внедряется обо-
рудование большой единичной мощности, что дает боль-
шой экономический эффект, проявляющийся в удешевле-
нии единицы мощности, так как возрастание производитель-
ной способности оборудования сопровождается значительно
меньшим ростом его стоимости;


2) укрупнение предприятий создает условия для повыше-
ния уровня заводской специализации, способствуя тем са-
мым внедрению и лучшему использованию высокопроизво-
дительного оборудования, более совершенной технологии, а
также улучшению организации производства и труда;
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