
Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова  № 3, 2013 1 57

В [6] показано, что мультидисциплинарный
феномен культуры перестает быть чем-то внешним
для методологических запросов исследователя, он
непосредственным образом включается в когнитив-
ные и социальные факторы развития знания, в еди-
ное смысловое целое современной культуры и об-
разования.

Для реализации возможностей модернизации
профессионального образования необходимо фор-
мировать социально-педагогическую, инновацион-
но-творческую среду развития человеческого потен-
циала и культуры в целом.
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В настоящее время, характеризующееся
 переходом от централизованной эконо-
 мики к рыночной, возрастает роль нор-

мирования труда как элемента управления стабиль-
ностью экономического, социального и техничес-
кого развития предприятия любой организацион-
но-правовой формы – государственного, казенно-
го, малого, акционерного и др. Это объясняется,
прежде всего, повышением роли экономического
фактора в складывающихся отношениях между
работодателем (администратором, доверенным ли-
цом: и т.д.) и работником в процессе производства
материальных благ (оказания услуг), получения
прибыли и их распределения, а также усилением
социальной направленности современного менед-
жмента.

При организации работы по нормированию тру-
да в настоящее время необходимо учитывать осо-
бенности рыночной экономики применительно
к сфере трудовых отношений.
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Прежде всего, в условиях действия разнообраз-
ных форм собственности, в том числе и на труд,
у работодателя и работника повышается экономи-
ческий интерес к установлению обоснованных зат-
рат рабочего времени и его использования.

Работодатель как собственник средств производ-
ства (или их части) стремится извлечь максималь-
ную прибыль от их применения посредством ра-
ционального использования труда работника с ми-
нимальными издержками, в т.ч. оптимальной чис-
ленностью персонала, минимальными затратами
рабочего времени при обеспечении высокого каче-
ства товара (услуг). Вот почему в странах с разви-
той рыночной экономикой на ряде фирм (их под-
разделений) создаются программы по нормирова-
нию труда, представляющие собой взаимоувязан-
ные мероприятия, направленные на максимальное
использование трудового потенциала всех работ-
ников путем расширения сферы нормирования,
обеспечения высокого качества норм и нормативов,
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поддерживая их на необходимом уровне, форми-
рования высококвалифицированных кадров специ-
алистов-нормировщиков и др. Достаточно новой
тенденцией является усиление координирующей
деятельности централизованной службы нормиро-
вания труда в рамках всей фирмы, что связано
с возрастающей потребностью установления рав-
нонапряженных норм времени на одни и те же виды
работ (функций) и необходимостью создания еди-
ной автоматизированной нормативно-информаци-
онной базы. В то же время широкое развитие по-
лучают консультативные службы по вопросам нор-
мирования труда, созданию соответствующей от-
четности, документации и т.п. По мере развития
рыночных отношений вопросы нормирования тру-
да все в большей степени связываются с социаль-
но-экономическими и социально-психологически-
ми аспектами управления, ибо проблема повыше-
ния эффективности использования труда персона-
ла остается самой острой.

Нормирование труда оказывает существенное
влияние на решение многообразных социально-
экономических задач лишь в том случае, если на
предприятии действуют прогрессивные нормы,
учитывающие оптимальные организационно-тех-
нические, экономические, психофизиологические
и социальные факторы. У работника, реализующего
свои трудовые способности, повышается интерес
в более эффективном использовании рабочего вре-
мени, и, в то же время, требования нормальных
условий труда и оптимальной его напряженности,
установленной на базе объективно рассчитанных
затрат. Без нормативного регулирования рабочего
времени по продолжительности, степени напряжен-
ности (интенсивности), организации рационально-
го использования трудовых затрат не могут состо-
яться рыночные отношения внутри предприятия
любой формы собственности и структуры управ-
ления.

Полная экономическая самостоятельность или
свобода предпринимательства, характерная для
рыночной экономики, наряду с выбором номенк-
латуры продукции (услуг), организационно-право-
вых форм и структур управления, финансового пла-
нирования и решения других хозяйственно-произ-
водственных вопросов, предполагает самостоятель-
ность в установлении численности персонала, под-
боре кадров, выборе форм и систем оплаты труда
и методов ее организации, в решении вопросов за-
мены и пересмотра норм и других задач нормиро-
вания. Это означает, что в современных условиях
направление решения основных трудовых вопро-
сов переносится на уровень предприятия. Для пред-
принимательства важны точный учет и контроль
издержек производства, в том числе, на трудовые
ресурсы, а также повышение производительности
труда всех категорий работающих, прежде всего,
за счет максимально рационального использования

рабочего времени. Эти цели достигаются при по-
мощи нормирования труда.

Зарубежные специалисты отмечают, что при
внедрении нормирования труда предприниматели
получали значительный эффект, выражающийся
в увеличении объемов выпуска и повышения каче-
ства продукции (услуг) при неизменных производ-
ственных мощностях, в росте прибыли за счет со-
кращения издержек, а также – социальный эффект:
снижение текучести кадров, уменьшение числа тру-
довых конфликтов и т.п. [2].

Трансформация отечественной экономики, на-
чавшаяся в 1992 г., повлекла за собой разрушение
системы государственного регулирования трудовой
сферы. Службы, занимающиеся вопросами норми-
рования на предприятиях, ликвидировались или
сокращались, повышение квалификации и подго-
товка специалистов по труду практически прекра-
тились, центры НОТ и многие отраслевые инсти-
туты, где проводились исследования в этой облас-
ти, были ликвидированы.

В настоящее время целесообразно использовать
имеющиеся методики, нормативную базу, специ-
альную литературу по нормированию труда, моно-
графии, переводы зарубежной печати по данному
вопросу и т.п. Кроме того, предприятиям следует
воспользоваться методической и нормативно-ин-
формационной помощью со стороны соответству-
ющих структур управления трудом в форме кон-
сультативного обслуживания, проведения семина-
ров, курсов повышения квалификации, заключения
договоров и пр.

В январе 2000 г. Ученым советом Института
труда Министерства труда Российской Федерации
была рассмотрена и одобрена концепция «Норми-
рование труда в рыночной экономике». По иници-
ативе НИИ труда 11 мая 2000 г. в рамках «Кругло-
го стола» было проведено совещание специалис-
тов по проблемам труда с целью определения мер,
которые целесообразно осуществлять со стороны
государства в решении означенных вопросов, ис-
ходя из тенденции их развития в современных эко-
номических условиях. В работе совещания приня-
ли участие представители Министерства труда РФ,
Министерства экономики РФ, Министерства путей
сообщения РФ, профсоюзных органов, научно-ис-
следовательских организаций различных отраслей,
ВУЗов, предприятий и организаций [4, с. 19].

Анализ выступлений участников совещания
свидетельствует о росте заинтересованности как со
стороны предприятий, так и со стороны государ-
ственных органов и профсоюзных организаций
в решении вопросов производительности, органи-
зации и нормирования труда в целях повышения
эффективности использования трудового потенциа-
ла населения страны и на каждом предприятии
в условиях развития современной экономики. Вме-
сте с тем, в настоящее время отечественный опыт
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рекомендуется шире использовать в целях разви-
тия экономики страны.

Сегодня речь должна идти не о возрождении или
совершенствовании прежних институтов нормиро-
вания, а о качественном изменении его организа-
ции, отвечающем новым экономическим услови-
ям и ориентированным на перспективу.

Для работников свобода предпринимательства
в настоящее время в значительной мере выражает-
ся в самостоятельном выборе сферы приложения
своих способностей путем оценки не только уров-
ня квалификации, сложности труда и пр., но и уче-
та продолжительности рабочего времени и степе-
ни интенсивности (напряженности) трудовой дея-
тельности.

В то же время, рыночные отношения, предус-
матривающие конкуренцию, зависят от ценообра-
зования, саморегулирования рынка с учетом спро-
са–предложения и т.п. Свободные цены, безуслов-
но, не означают отсутствия учета затрат труда на
единицу производственной продукции (услуги), что,
в свою очередь, повышает необходимость установ-
ления обоснованных трудовых затрат при опреде-
лении цены на нее, а, следовательно, экономичес-
кое значение нормирования. Интерес к нормиро-
ванию трудовых процессов, установлению необхо-
димых затрат рабочего времени и его рациональ-
ному использованию повышается также при опре-
делении стоимости (цены) рабочей силы на рынке
труда, где в рыночные отношения вступают рабо-
тодатель и работник. Эти отношения регулируют-
ся на всех стадиях общественного воспроизводства
путем формирования трудового потенциала (рабо-
чей силы) и его использования и определяются
формой собственности на средства производства
и предметы производства и самой рабочей силой.
Цена рабочей силы связана со многими аспектами
переходного периода в экономике и зависит от мно-
гих факторов. Вместе с тем, при установлении цены
труда на каждого работника на конкретном пред-
приятии, становится очевидной необходимость,
наряду с оценкой его квалификации, сложности,
условий, определении количества (продолжитель-
ности) рабочего времени, степени его напряжен-
ности, а также темпа работы, что не случайно яв-
ляется неотъемлемой частью оперативного норми-
рования на предприятиях (фирмах) стран с разви-
той рыночной экономикой [3, с. 60].

Приведенные выше аргументы подтверждают
значение организации и совершенствования рабо-
ты по нормированию труда на разных уровнях уп-
равления экономикой с учетом условий переходно-
го периода. Однако, по мере перехода предприя-
тий на новые формы управления, реорганизации
и т.п., на многих из них имеет место негативное
отношение к нормированию труда, отрицание его
роли при решении производственно-хозяйственных
задач, вопросов ценообразования и т.п., а также

сокращение и ликвидация служб, занятых органи-
зацией и нормированием труда персонала, сокра-
щение подготовки и повышения квалификации кад-
ров специалистов по труду. Причины такого поло-
жения имеют и объективный и субъективный ха-
рактер [1].

Таким образом, в настоящее время требуется
создать условия для выполнения нормами затрат
труда их основных функций: меры труда, меры воз-
награждения за труд, эталона эффективности орга-
низации производства, труда и управления, крите-
рия оценки уровня производительности труда, цены
и качества продукции (услуги), с учетом особенно-
стей современного этапа развития экономики. Фун-
кция нормы труда как меры труда в условиях цент-
рализованной экономики на практике не выполня-
лась, ибо нормы затрат рабочего времени выводи-
лись из меры вознаграждения за труд, из сложив-
шегося или достигнутого уровня заработной пла-
ты без достаточной оценки необходимых затрат
труда, без обоснованного учета явных и скрытых
потерь рабочего времени и возможностей повыше-
ния производительности труда за счет лучшей его
организации и нормирования. Это ослабляло зна-
чение роли данной функции нормы труда, приво-
дило к уравниловке в оплате, снижало экономичес-
кий интерес работника, порождало в ряде случаев
повышенную текучесть кадров, а. следовательно,
приводило к недостаточно эффективному исполь-
зованию трудового потенциала работников. В со-
временных условиях, как рассматривалось выше,
повышается роль функции нормы труда как меры
трудовой деятельности каждого работника, а так-
же уровня его напряженности, темпа работы.

Функция нормирования труда как меры оплаты
труда при переходе к рыночной экономике выхо-
дит за рамки государственного регулирования, ста-
новится функцией предприятия. Тариф не являет-
ся ограничителем, а лишь государственной гаран-
тией уровня оплаты работы определенной квали-
фикации. Предприятие может изменять уровень
тарифной ставки при соответствующих межразряд-
ных соотношениях и базовой ставке первого раз-
ряда, определяемой прожиточным минимумом.
Происходит переход от прямого регулирования ин-
дивидуальной или средней заработной платы к на-
логовому методу регулирования средств на оплату
труда. Размер индивидуальной заработной платы
должен определяться количеством труда работни-
ка и объемом заработанных предприятием средств
на оплату труда. Норма времени становится сред-
ством распределения и стимулирования мотивации
трудовой деятельности, в чем и проявляется ее эко-
номическая значимость. Не имея прямой связи
с заработком работника, норма времени по суще-
ству становится производственно-необходимым
временем для выполнения технологического про-
цесса при условии эффективного использования ма-
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териальных и трудовых ресурсов и соблюдении ка-
чества продукции (услуг), т.е. призвана выполнять
функцию регулятора производственного процесса
(цикла) изготовления продукции (оказания услуг).
В этом качестве целесообразно использовать нор-
мы трудовых затрат) для оперативного управления
производством, определения трудоемкости продук-
ции (услуги), расчета роста производительности
труда, сравнительного анализа и сопоставления
результатов труда, оценки уровня техники и техно-
логии, организации производства и труда и, в ко-
нечном счете, оценке уровня менеджмента данно-
го предприятия (организации, фирмы) [5].

Основными задачами нормирования труда яв-
ляются:

1) разработка и внедрение научно обоснован-
ных норм и нормативов по труду;

2) выявление резервов роста производительно-
сти труда, потерь рабочего времени, недостатков
в организации труда и производства, и на этой ос-
нове – разработка организационно-технических ме-
роприятий по совершенствованию организации
труда;

3) внедрение норм труда;
4) контроль за освоением норм труда и накоп-

лением материалов для их пересмотра.
Задачи нормирования труда преследуют цели

наилучшего использования средств производства
при максимальной экономии и облегчении труда.

Важнейшим направлением совершенствования

организации и нормирования труда является авто-
матизация и компьютеризация этой работы в еди-
ном цикле с автоматизированным проектировани-
ем технологических процессов и организации тру-
да, как на стадии проектирования технологических
процессов, так и в действующем производстве.
В целях сохранения принятой в теории и практике
нормирования терминологии, целесообразно рас-
сматривать нормы затрат труда (времени, выработ-
ки, обслуживания, численность и др.), как сино-
ним производственно необходимых затрат време-
ни при условии соблюдения требований их точно-
сти, прогрессивности и качества.
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Под инновационной деятельностью пони-
 мается комплекс принимаемых мер по
 обеспечению инновационных процес-

сов на том или ином уровне системы образования
(образовательного пространства) и сам процесс.
Напомним, что инновационная деятельность явля-
ется сегодня механизмом развития всей сферы об-
разования. Однако любые механизмы функциони-
руют в определенных средах. А для инновацион-
ных механизмов принципиально значимым явля-
ется институциональная среда. Институциональная
среда характеризуется, с одной стороны, высокой
степенью изменчивости, с другой стороны – дан-
ностью своего существования. Поясним свою по-
зицию.

Изменчивость институциональной среды опре-
деляется изменчивостью институтов, ее формиру-
ющих. Согласно дискурсной точки зрения, в эко-
номической литературе под институтами понима-
ется совокупность формальных и устойчивых не-
формальных норм. Данное определение достаточ-
но общо и вбирает в себя множество характерис-
тик института как феномена общественной жизни.
Синтез подходов к определению понятия осуществ-
лен путем группирования выявленных признаков
с учетом логических связей. Для нашего исследо-
вания значимым является выделение из всей сово-
купности институтов только институтов экономи-
ческих и социальных (в силу специфики сферы
образования и ее места и роли в социально-эконо-
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