
ЭКОНОМИКА АПК 
 

120 Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 4 (90), 2012
 

3. Изучение международного опыта ре-
гулирования качества зерна показывает, что 
выполнение стандартов является обязатель-
ным для бизнеса ведущих экономически 
развитых стран и источником пополнения их 
бюджетов. В России сеть контролирующих 
организаций только формируется. Они не 
обеспечены ни необходимым оборудовани-
ем, ни полномочиями, ни ответственностью. 
Отсутствует достоверная информация об 
имеющихся в стране запасах зерна, что ог-
раничивает возможности принятия обосно-
ванных решений по регулированию рынка; 
контроля за сохранностью урожая зерно-
вых; повышения ответственности за наруше-
ние законодательства о зерне. Нормализа-
ция ситуации не может быть обеспечена 
без объединения усилий государства, зер-
нопроизводителей, зернопереработчиков и 
торговли. 
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Введение 

Управление производством — элемент 
управления обществом, осуществляющийся 
путем целенаправленного воздействия орга-
нов управления на экономические процессы 
для достижения целей, обеспечивающих 
наивысшую эффективность использования 
материальных, трудовых и денежных ре-
сурсов. 

Резервы дальнейшего повышения конку-
рентоспособности и качества продукции 
следует искать в совершенствовании орга-
низации управления производством.  

Управление производством неразрывно 
связано с управлением обществом, управ-
ление же качеством продукции — составная 
часть управления производством.  

Качество продукции находится в зависи-
мости от всех элементов процесса произ-
водства, от качества работы на всех стадиях 
воспроизводства, от эффективного исполь-
зования всех видов ресурсов и других фак-
торов, а в сельском хозяйстве в значитель-
ной мере и от почвенно-климатического 
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комплекса и метеорологических условий 
года. Поэтому достижение высокого уровня 
качества продукции требует совершенство-
вания системы управления производства в 
целом [1, с. 90]. 

В литературе правильно, на наш взгляд, 
отмечалось, что правомерно рассматривать 
управление качеством продукции как целе-
вую подсистему управления производством. 
Управление производством направлено на 
осуществление определенных целей. Исхо-
дя из социально-экономических задач, 
стоящих перед страной в данном периоде, 
для обеспечения главной цели производства 
могут быть определены различные кон-
кретные задачи: увеличение объема выпус-
каемой продукции, экономия ресурсов, ох-
рана окружающей среды, социальное раз-
витие коллектива, повышение конкуренто-
способности и качества продукции и т.д. 
Реализация каждой из них осуществляется с 
помощью целевого управления, которое по 
отношению к общему управлению произ-
водством выступает как целевая подсисте-
ма. Следует отметить, что в промышленно-
сти страны на практике началось осуществ-
ление целевого управления, в том числе и 
управления качеством продукции. Примени-
тельно к управлению качеством сельскохо-
зяйственной продукции эти вопросы требу-
ют дальнейшего изучения.  

Управлению качеством продукции как 
целевой подсистеме свойственны черты, 
присущие управлению производством в це-
лом, а также специфические черты, кото-
рые дополняют общие признаки управления 
производством и взаимодействуют с ними.  

Общепринято, что управление качеством 
продукции как подсистема целевого харак-
тера должна: во-первых, служить достиже-
нию общей цели управления производством 
и вместе с тем иметь собственные задачи; 
во-вторых, предусматривать соответствую-
щие формы планирования, организации, 
стимулирования, учета и т.п. качества рабо-
ты и продукции; в-третьих, ориентировать 
деятельность органов управления и исполни-
телей на повышение качества продукции;  
в-четвертых, служить одним из критериев 
оценки эффективности управления произ-
водством.  

Современный уровень развития сельско-
хозяйственного производства создает необ-
ходимость разработки КСУК работы и про-
дукции как свидетельство последовательно-
го повышения роли всех качественных фак-
торов в решении экономических и социаль-
ных проблем. При этом надо иметь в виду 
особенность управления качеством продук-
ции в сельскохозяйственном производстве, 
связанную с тем, что лишь часть рабочих 
процессов непосредственно влияет на каче-

ство продукции от процесса получения го-
тового продукта до его реализации потре-
бителю. В связи с этим многие мероприя-
тия, направленные на повышение качества 
продукции, оказывают положительное воз-
действие и на ее количество, что делает 
менее выраженными, чем в промышленно-
сти, границы между подсистемой управле-
ния качеством продукции и общей системой 
управления производством.  

В методологическом плане, и это под-
тверждают результаты практических иссле-
дований, качество продукции следует рас-
сматривать как результат действия ком-
плекса факторов, в том числе и человече-
ского, как функцию качества и количества 
производственных ресурсов и их использо-
вания. Все это делает проблему управления 
качеством исключительно важной, много-
плановой и сложной. Определяющее усло-
вие решения этой проблемы — планомерное 
использование на всех уровнях управления 
совокупности функций и методов, единство 
и целенаправленность которых наиболее 
полно отражаются в КСУК работы и про-
дукции.  

Если КСУК работы и продукции выража-
ет процесс воздействия вообще, то функ-
ции управления качеством — планирование, 
контроль, стимулирование и др. — пред-
ставляют собой виды воздействия, а методы 
управления качеством — административные, 
экономические, правовые и др. — являются 
способами воздействия [2, с. 17]. 

Принципы построения и разработки КСУК 
работы и продукции, по нашему мнению, 
наиболее удачно сформулированы  
В.В. Юрчишиным. В их число автор включа-
ет: комплексный характер, единство, целе-
направленность и планомерное осуществле-
ние мер, обеспечивающих достижение за-
данных уровней качества и эффективности 
производства; охват всех звеньев данного 
производства, независимо от их региональ-
ного и отраслевого характера; построение 
системы управления качеством работы и 
продукции на основе стандартов; эконом-
ное расходование ресурсов, устранение 
потерь продукции на всех стадиях воспроиз-
водственного процесса; воздействие систе-
мы не только непосредственно на процесс 
производства, но и на работников в направ-
лении их воспитания, активизации, освоения 
элементов системы всеми занятыми в про-
изводстве; ее одновременное воздействие 
на объемы производства, его структуру и 
качество продукции; экономичность и эф-
фективность.  

Перечисленные принципы КСУК работы и 
продукции мы считаем необходимым до-
полнить принципом сочетания деятельности 
административных и общественных органов 
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управления на всех уровнях руководства, а 
также принципом постоянного изучения и 
распространения передового опыта управ-
ления качеством.  

Для создания эффективных КСУК работы 
и продукции требуются детальное исследо-
вание влияющих на них факторов и класси-
фикация последних. Имеющиеся в экономи-
ческой литературе характеристики факто-
ров по времени их действия, характеру воз-
действия и др. недостаточны. Учитывая, что 
качество продукции формируется в процес-
се производства, мы считаем необходимым 
в основу классификации положить следую-
щую группировку факторов: материальные 
факторы, или средства производства, и лич-
ный фактор, или рабочую силу. Кроме них 
можно выделить все материальные условия, 
необходимые вообще для того, чтобы про-
цесс мог совершаться. Прямо они не входят 
в него, но без них он или совсем невозмо-
жен или может происходить лишь в несо-
вершенном виде. В условиях рыночной эко-
номики в эту группу следует отнести и со-
циальные факторы, которые обеспечивают 
нормальную трудовую деятельность работ-
ников и способствуют воспроизводству ра-
бочей силы.  

Поэтому, чтобы управлять качеством ра-
боты и продукции, целесообразно выделить 
две группы факторов производственных и 
инфраструктурных.  

В составе производственных, в свою 
очередь, можно выделить группу матери-
альных факторов, включающих в себя 
предметы и средства труда, и личный фак-
тор, характеризующийся количеством и ка-
чеством труда коллектива, участвующего в 
процессе производства, и теми формами 
разделения, организации и оплаты, посред-
ством которых это участие осуществляется.  

В составе инфраструктурных можно вы-
делить группу инфраструктурно-произ-
водственных факторов, включающую виды 
деятельности по обслуживанию производст-
ва, а также социальные факторы, посредст-
вом которых обеспечиваются нормальная 
трудовая деятельность и воспроизводство 
рабочей силы.  

Такая классификация позволяет все фак-
торы увязать в стройную систему, объеди-
няющую не только те из них, которые не-
посредственно участвуют в процессе про-
изводства, но и факторы, которые оказы-
вают опосредованное влияние, прямо не 
участвуя в производстве готового продукта. 
Такой подход дает возможность на любом 
уровне использовать действие того или ино-
го фактора как средства повышения качест-
ва работы и продукции.  

В структурном отношении КСУК работы 
и продукции должна состоять из производ-

ственной и инфраструктурной подсистем, 
воздействующих на соответствующие груп-
пы факторов [3, с. 107]. 

Производственная подсистема КСУК 
должна ставить перед собой цель — выпол-
нение производственных задач, выдвигае-
мых перед отраслью: рациональная органи-
зация производства, совершенствование 
структуры средств производства и их каче-
ства, экономное расходование ресурсов, 
нацеленность работников на выполнение 
плановых заданий за счет качественных 
факторов, понимание личной роли каждого 
работника и трудовых коллективов в дости-
жении высоких конечных результатов в про-
изводстве конкурентоспособной продукции.  

Наиболее эффективные предпосылки для 
реализации задач этой подсистемой — ак-
тивное внедрение коммерческого расчета, 
кооперации, четкая организация состяза-
тельности коллективов, последовательное 
повышение квалификации кадров, качества 
производственных ресурсов.  

Целью инфраструктурной подсистемы 
КСУК работы и продукции являются под-
держание на требуемом технико-техно-
логическом уровне материальных ресурсов, 
организация реализации продукции, обеспе-
чение воспроизводства рабочей силы, нор-
мальной трудовой деятельности работников, 
повышения их жизненного уровня. Процесс 
получения продукции заданного качества 
или выполненных работ на требуемом 
уровне без четкого функционирования ин-
фраструктурной подсистемы невозможен 
или будет недостаточно эффективным.  

Перечисленные элементы КСУК имеют 
отношение к обоим уровням качества рабо-
ты — обобщающему и пооперационному.  

Управление качеством работы на поопе-
рационном уровне должно осуществляться, 
главным образом, посредством последова-
тельного повышения роли трудовых коллек-
тивов. В последовательной цепи операций в 
ходе рабочего процесса каждая оказывает 
свое определенное влияние на конечный 
результат, по которому однако сложно су-
дить о ее качестве. В этих условиях, даже 
при достаточном обеспечении всеми видами 
ресурсов, многое зависит от трудового 
коллектива. Именно трудовой коллектив за-
интересован в повышении качества работы 
на пооперационном уровне с целью полу-
чения высоких конечных результатов, кон-
троле качества работы, поощрении лучших 
путем, например, повышения коэффициента 
трудового участия и наказании нерадивых 
путем его снижения.  

Основу управления качеством составляют 
стандарты. Поэтому ведение производства 
на основе системы государственных (ГОСТ), 
отраслевых (ОСТ) стандартов для обоб-
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щающего и стандартов предприятий (СТП) 
для пооперационного уровня — одно из 
важнейших качественных условий его орга-
низации [4].  

Важным моментом в эффективном 
функционировании КСУК работы и продук-
ции является осуществление контроля за 
качеством работ. Контрольные процессы в 
сельскохозяйственном производстве в на-
стоящее время осуществляются очень сла-
бо. Например, перед скармливанием кор-
мов животным практически не проводится 
контроль их качества, хотя он очень важен 
для составления оптимальных рационов. 
Сказывается недостаточная обеспеченность 
контрольно-измерительными приборами, 
вследствие чего преобладают субъектив-
ные, глазомерные, интуитивные оценки ка-
чества, что не только не дает точных сведе-
ний об его уровне, но и ограничивает воз-
можности контроля на всем протяжении 
выполнения работ, а также сдерживает 
разработку и внедрение более эффектив-
ных мер стимулирования работников за 
лучшие показатели качества работы и про-
дукции [5, с. 53]. 

Как справедливо отмечает В.В. Юрчи-
шин, сельскохозяйственное производство 
располагает значительными резервами 
улучшения качества продукции и снижения 
ее потерь без дополнительных вложений, 
что необходимо учитывать при разработке 
и внедрении КСУК. Однако усложнение 
производства, необходимость сокращения 
сроков выполнения сельскохозяйственных 
работ, требование постоянного объективно-
го контроля за качеством их выполнения и 
высокая изношенность технических средств 
и другие обстоятельства вызывают также 
необходимость осуществления в ряде слу-
чаев значительного укрепления и совершен-
ствования структуры материально-техни-
ческой базы для повышения качества рабо-
ты и продукции.  

Заключение 
Для предприятий АПК, производящих 

продукцию, рассчитанную на конечного по-
требителя, КСУК работы и продукции мо-
жет стать тем стрежнем, на котором соз-
дается система управления качеством и 
конкурентоспособностью продукции. При 
этом необходима маркетинговая ориентация 
предприятия. Те сельскохозяйственные 
предприятия, которые имеют стабильные 
договорные отношения с перерабатываю-
щими предприятиями или входят в состав 
агрофирм, поставляют продукцию для по-
следующей переработки, могут на данном 
этапе развития экономики ограничиться соз-
данием КСУК работы и продукции, что за 
собой повлечёт формирование высококон-
курентоспособного АПК. 
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Введение 
Переход экономики на инновационный 

путь требует перестройки, экономики, ре-
ального выхода к модели, позволяющей 
достичь опережающего инновационного 
развития. Однако процессы развития инно-




