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ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА 
(ОРТ) 

     Это форма общественной организации производства: 
концентрации, специализации, кооперирования и 
комбинирования. Все формы организации 
производительных сил взаимосвязаны и 
взаимообусловлены. 
    Они позволяют наиболее рационально организовать 
производство, сокращают затраты живого и прошлого 
труда, сводят к минимуму отходы производства и потери 
сырья, уменьшают транспортные расходы. 
    В конечном счете появляется возможность снижения 
общих издержек производства, роста его эффективности 
и прибыльности. 



ВИДЫ ОРТ

•  общее         разделение труда внутри общества
•  частное 
•  единичное - форма организации трудовых 
процессов внутри предприятия 

   Такой подход дает возможность исследовать ОРТ 
по вертикали общественного производства. 
Вторая сторона ОРТ, определяющая 
горизонтальные структуры общественных 
взаимосвязей, — территориальное разделение 
труда (ТРТ). 



ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА (ТРТ)

     Это процесс производственной специализации 
экономических районов и усиления межрайонной 
кооперации, обмена специализированной продукцией и 
услугами, как пространственное проявление 
разделения общественного труда вообще, 
обусловленное экономическими, социальными, 
природными, национально-историческими 
особенностями различных территорий и их 
географическим положением. 
    
    Выражается  в закреплении отдельных отраслей за 
определенными территориями, ТРТ показывает степень 
экономической освоенности пространства, уровень 
развития производительных сил и интеграции страны
 



ОСНОВЫ ТРТ

1. Территориальная кооперация - обратная сторона 
специализации, это единые скоординированные в 
масштабах территории действия товаропроизводителей, 
направленные на сбалансированное, комплексное 
развитие территории, всестороннее использование ее 
ресурсов. Она способствует сокращению нерациональных 
перевозок, уменьшению сроком поставок, в целом 
удешевляет производство продукции. 

2. Концентрация-  обусловленная специализацией, 
закономерно ведет к определенной локализации 
хозяйства, усиливает центростремительные тенденции в 
пределах территорий, что может вызвать как позитивные, 
так и негативные последствия (разрыв между добывающими и 
обрабатывающими отраслями, зависимость трудоемких производств от 
размещения трудовых ресурсов, отставание обслуживающих и 
вспомогательных производств от специализированного, нарушение 
экологического равновесия и др.). 



3. Комбинирование -  связь с территориальными границами 
фактически означает появление локальных 
территориально-производственных образований типа 
территориально-производственного объединения, 
комплекса. Способствует возникновению 
технологического и территориального единства между 
предприятиями различных отраслей, расположенными на 
одной территории, а значит, и укрепляет ее целостность. 
Тем самым закладывается одна из основ 
территориальной интеграции труда. 



ВИДЫ ТРТ

⦿ ТРТ подразделяют на уровни, 
ответствующие в общей классификации 
общему, частному и единичному 
разделению труда, — международное 
(служит основанием специализации 
отдельных стран), межрегиональное, 
внутрирегиональное, локальное 
разделение труда, т.е. разделение труда в 
рамках территории, не имеющей 
существенного значения



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 
ОБЩЕСТВА

Это членение системы народного хозяйства 
по территориальным ячейкам (таксонам) — 
зонам, районам разного ранга, 
промышленным центрам, узлам.

 Она меняется гораздо медленнее, чем 
отраслевая структура, так как основные ее 
элементы сильнее привязаны к конкретной 
территории



ФОРМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

⦿ крупные экономические зоны –выделяют для 
анализа и синтеза территориальных 
экономических пропорций развития хозяйства, 
а также выявления главных направлений 
размещения производительных сил по 
территории страны на будущий период. Они 
представляют собой крупные территориальные 
образования с характерными природными и 
экономическими условиями развития 
производительных сил. 

На территории РФ выделяют две крупные 
экономические зоны: 1) европейскую, 
включающую Урал; 2) восточную, включающую 
территории Сибири и Дальнего Востока.



⦿ промышленные районы – в состав крупных 
экономических зон входят промышленные районы, это 
крупные территории с относительно однородными 
природными ресурсами, условиями, с характерной 
направленностью развития производительных сил, с 
соответствующей сложившейся материальной базой, 
производственной и социальной инфраструктурой;

⦿ промышленные агломерации – территориальные 
экономические образования, отличающиеся высоким 
уровнем территориальной концентрации предприятий 
различных отраслей хозяйства, инфраструктурных 
объектов и научных учреждений, а также высокой 
плотностью населения. 

Экономической предпосылкой развития промышленной 
агломерации являются преимущества: высокий уровень 
концентрации и диверсификации производства, что объясняет 
его максимальную эффективность, а также максимально 
эффективное использование систем производственной и 
социальной инфраструктуры. Например, Московская, 
Нижегородская, Ленинградская, Ярославская области



⦿ промышленные узлы –группа производств, 
компактно размещенных на небольшой 
территории. Главным его признаком является 
участие в системе ТРТ, наличие 
производственных связей между 
предприятиями, общность системы расселения, 
социальной и технической инфраструктуры. 
Современные промышленные узлы планируются 
и развиваются не как автономные 
промышленные центры, а как элементы 
разделенных пространственных структур 
территориально-производственных комплексов;



⦿ промышленные центры - имеют недостаточно 
развитые технологические связи. Такое размещение 
снижает возможности развития кооперации, а 
следовательно, и эффективность роста промышленного 
центра. Примером могут выступать областные центры.

⦿ комбинирование производства -  предприятия, 
образующие комбинат, имеют тесные технологические, 
экономические и организационные связи.

Промышленные комбинаты располагают широкими 
возможностями переработки сырья и утилизации 
промышленных отходов. Все это не только повышает их 
эффективность, но и создает предпосылки для 
организации безотходного технологически чистого 
производства, практически безвредного для 
окружающей среды. Комбинирование производства 
получило широкое распространение в тяжелой 
индустрии (металлургия, химическая, лесная), в легкой 
(текстильная), пищевой промышленности.



НОВЫЕ ФОРМЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ
1. холдинг - форма индустриальной интеграции 

преимущественно акционированных предприятий с 
участием государства. В состав холдинга могут 
входить совместные предприятия и иностранные 
фирмы. Заинтересованные предприятия и фирмы 
объединяют часть своих пакетов акций и создают 
уставный капитал холдинга (головного 
предприятия), который становится акционерной 
компанией, как правило, открытого типа.

⦿ Промышленная холдинговая компания  - это группа 
технологически взаимосвязанных предприятий, 
расположенных на территории. Слияние 
предприятий и совместное инвестирование 
производства позволяет увеличить выпуск 
продукции, ее продажу, снижает вероятность 
банкротства предприятий. Промышленные 
холдинговые компании создаются в основном на 
основе топливно-сырьевых добывающих отраслей, 
преимущественно в районах европейского Севера 
и Сибири. Примером создания холдинговой 
нефтяной компании является «ЛУКОЙЛ».



⦿ 2. финансово-промышленные группы -это 
совокупность юридических лиц, действующих как 
основное и дочерние общества, либо полностью 
или частично объединивших свои материальные и 
нематериальные активы (система участия) на 
основе договора о создании финансово-
промышленной группы в целях технологической 
или экономической интеграции для реализации 
инвестиционных и иных проектов и программ, 
направленных на повышение 
конкурентоспособности и расширение рынков 
сбыта товаров и услуг, повышение эффективности 
производства, создание новых рабочих мест.



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЩЕСТВА – ЭТО АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
⦿ Экономические районы (Северный, Северо-

Западный, Центральный, Волго-Вятский, 
Центрально-Черноземный, Поволжский, Северо-
Кавказский, Уральский, Западно-Сибирский, 
Восточно-Сибирский, Дальневосточный);

⦿ Федеральные округа (Центральный, Южный, 
Приволжский, Уральский, Сибирский, 
Дальневосточный);

⦿ Субъекты РФ: республики, области, края, 
автономные округа и области, города федерального 
значения

⦿ В свою очередь, каждое административно-
территориальное образование подразделяется на 
районы, города, поселки городского типа, сельские 
администрации.



ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА
Весь народнохозяйственный комплекс 

подразделяется на группы отраслей:
⦿ Отрасли материального производства: 

промышленность, строительство, с/х, а также 
отрасли, связанные со снабжением населения 
продукцией, т. е. заготовки, материально-
техническое снабжение, торговля и общественное 
питание.

⦿ Отрасли непроизводственной сферы: ЖКХ, 
бытовое обслуживание, транспорт, связь и т. п.

⦿ Социальное обслуживание населения: 
здравоохранение, наука, культура и искусство, 
просвещение, отрасли управления и обороны.



ОТРАСЛЕВАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ

⦿  первичные — добывающая промышленность 
и сельское хозяйство;

⦿ вторичные — обрабатывающая 
промышленность; 

⦿ транспорт, торговля, жилищное 
строительство, здравоохранение, 
обслуживающие производство и население; 

⦿ управление, наука и научное обслуживание.



НЕОБХОДИМОСТЬ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ 
ОТРАСЛЕЙ

⦿ На стартовом уровне перехода к рыночным 
отношениям в нашей стране сложилась 
нерациональная отраслевая структура. Отрасли 
материального производства составляют свыше 
70%, отрасли непроизводственной сферы — менее 
30%. 

⦿ Рыночная же экономика в цивилизованных странах 
характеризуется другими пропорциями, в 
большинстве из них свыше 50% составляют отрасли 
социальной, непроизводственной сферы.

⦿ Вступление России в рынок ведет к коренной 
структурной перестройке, социологизации 
экономики. Стоят задачи резкого увеличения доли 
отраслей непроизводственной сферы, повышения 
производительности труда в материальном 
производстве и улучшения уровня народного 
благосостояния.



⦿ Для современной структуры хозяйства 
России характерной чертой является 
наличие отраслевых и межотраслевых 
комплексов. Сложились такие 
межотраслевые комплексы, как топливно-
энергетический, металлургический, 
машиностроительный, химико-лесной, 
строительный, агропромышленный, 
транспортный.

⦿ Дифференциация структуры хозяйственного 
комплекса России характеризуется 
разделением крупных отраслей на простые 
отрасли и подотрасли, где выделяется 18 
укрупненных отраслей, 150 простых 
отраслей и свыше 300 подотраслей.



ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Инфраструктура — это совокупность 

материальных средств для обеспечения 
производственных и социально-бытовых 
потребностей. Бывает:

⦿  производственная инфраструктура - 
транспорт, связь, складское, тарное 
хозяйство, материально-техническое 
снабжение, инженерные сооружения, 
теплотрассы, водопровод, коммуникации и 
сети, газо- и нефтепроводы, ирригационные 
системы и т. д.; 

⦿ социальная — пассажирский транспорт, 
коммунальное бытовое хозяйство городов и 
населенных пунктов.



КЛАССИФИКАЦИЯ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
 (ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ НАЗНАЧЕНИЮ)

⦿ Группа А - производство средств производства 
⦿ Группа Б - производство предметов 

потребления 
Доля продукции отраслей группы А составляет 

более 65%. 
Деление промышленности на группы позволяет 

определить натурально-вещественный состав 
производственной продукции, исчислить долю 
каждой группы в общем объеме 
промышленного производства и на этой основе 
установить правильное соотношение между 
производством средств производства и 
производством предметов потребления.



Теоретические аспекты 
собственности в 
российской экономической 
деятельности



СОБСТВЕННОСТЬ 
Комплекс общественных отношений, 
связанный с вопросом отчуждения-
присвоения продуктов и средств 
производства, который основывается на 
реальном производственном процессе 
освоения национального экономического 
пространства. 

Выделяют социально-психологическую (моё) 
и правовую (юридическую) составляющие 
отношений собственности; индивидуальное 
восприятие собственности и общественное 
(коллективное) сознание



В СТРУКТУРЕ ОТНОШЕНИЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ПРИНЯТО ВЫДЕЛЯТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ:
⦿пользование — процесс потребления полезных 
качеств объекта отношений собственности, находит 
своё выражение в конкретном производственном 
процессе воспроизводства общества и конкретного 
человека (потреблению чего бы то ни было);
⦿владение — реальное обладание объектом 
собственности (в обычном праве соответствует 
понятию «моё»). Выступает как основание для 
пользования, выступает как делегирование права 
пользования объектом собственности и доходами от 
его использования в процессе потребления, 
ограниченное временными, имущественными и 
финансовыми условиями, не предполагающими 
полного отчуждения объекта от его собственника 
(прокат, аренда и так далее);



⦿распоряжение — право отчуждения объекта 
собственности как в отношении непосредственного 
собственника этого объекта (покупка, продажа, дарение 
или уничтожение), так и лиц, осуществляющих 
владение и пользование объектом собственности (в 
обычном праве соответствует понятию «не твоё»). 
    Для юриспруденции отправной точкой собственности 
является право отчуждения-присвоения объекта 
собственности, то для обычного права и общественного 
сознания отправной точкой является процесс реального 
производства и потребления.
    Приведенные выше элементы собственности 
обуславливают различную степень соединения 
производителя со средствами производства, а также 
правовую основу для распределения продукта его 
труда и доходов от функционирующего объекта 
собственности. 



ВЕРХОВНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
 «Верховная собственность» есть 
делегирование права собственности на 
продукты и средства производства, 
движимое и недвижимое имущество, 
предусматривающее прекращение или 
приостановку прав пользования, владения и 
распоряжения в случае нарушения их 
субъектами условий осуществления этих 
прав. 


