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Каждый интервал времени в жизненном цикле органи-
зации (pис. 1) можно назвать фазой цикла и дать им 

название:
– интервал (0÷t2) – начало производства товара – ФО;
– интервал (t2÷t5) – рост производства и продаж – Ф1;
– интервал (t5) – стагнация производства и продаж 

– Ф2;
– интервал (t5÷t7) – кризис продаж – Ф3.
Фазу – Ф1 (рост производства и продаж) момент вре-

мени t3 делит на две части: подфазу Ф 1.1, которую назо-
вем подфазой ускоренного роста, и подфазу Ф 1.2, которую 
обозначим подфазой замедленного роста.

Если организация производила один товар, то ее жиз-
ненный цикл Тжцо – это интервал времени (0÷t7). Чтобы 
коммерческая организация продолжала жить, в ней тре-
буется появление нового продукта для продажи на рынке 
при удовлетворении появившихся новых потребностях и 
в новых нишах покупателей. Если этого не сделать, то с 
момента t7 в организации создадутся условия для ее банк-
ротизации при появлении долгов перед фискальной систе-
мой, так как чистая прибыль после момента t7 становится 
отрицательной и обязательные платежи, выполняемые из 
прибыли, не оплатятся организацией уже к следующему 
отчетному периоду. Они могут быть просрочены свыше 
трех месяцев и быстро по величине уйдут за 100 тыс. руб. 
Это вместе станет условием для подачи кредиторами за-
явления о банкротстве организации в Арбитражный суд.  
Поэтому необходимо установить интервал времени в цик-
ле, когда организация должна обязательно начать произ-
водить новый продукт либо сопутствующий (дополни-
тельный) товар, выполнять дополнительные работы для 
удовлетворения новых или меняющихся потребностей 
покупателей.

Организации для выпуска новой диверсифицирован-
ной продукции придется нести дополнительные затраты,  
их можно делать тогда, когда растет общий финансо-
вый результат. В остальные фазы цикла эти расходы уже  
опасны для товаропроизводителя, так как легко может  
получиться нулевой финансовый результат.

Серединой интервала роста является точка времени t3, 
в ней происходит переход от подфазы ускоренного роста 
(Ф1.1) к подфазе замедленного роста (Ф1.2). Тем более это 
явно вытекает из рассмотренного примера (рис. 1).

Так как сопутствующий либо дополнительный товар 
к основному (уже предъявленному на рынке к продаже) 
будет выпускаться на том же оборудовании (за счет дове-
дения коэффициента загрузки мощностей до 0,95), то до-
полнительных расходов на приобретение новых станков и 
аппаратов не будет. Эти производства могут осуществлять-
ся на тех же производственных площадях, что и основной 
товар. Постоянные издержки не возрастут и расходы на 
ремонт оборудования сохранятся на том же уровне, но уве-
личатся периоды времени для технического обслуживания 
и междусменные регламентные работы тем же ремонтным 
персоналом за счет увеличения коэффициента использова-
ния рабочего времени ремонтных рабочих.

Переменные издержки получат рост, но тогда возник-
нет необходимость в заключении дополнительных дого-
воров простых товариществ (о совместной деятельности) 
с новыми товаропроизводителями сырья, материалов и 
комплектующих либо в пересмотре и заключении допол-
нительных соглашений по ДПТ со старыми участниками 
этих договоров с увеличением их вкладов в совместную 
деятельность.

Этот момент времени t3 выгоден организации еще и 
тем, что действуют кредитно-займовые договоры для пре-
дыдущего товара, которые несколько избыточны для ор-
ганизации в интервале (t2÷t4), и можно их избыток напра-
вить на запуск производства других товаров, работ и услуг,  
потребность в которых подтверждена маркетинговыми ис-
следованиями на рынке в нишах потенциальных покупате-
лей.

Имея финансовый результат от реализации перво-
го товара, построим графически возможные прогнозные 
функции выручки от второго товара, расходов по себес-
тоимости, вкладов товаропроизводителей в ДПТ и новый 
финансовый результат организации при последовательной 
реализации двух товаров на рынке (рис. 1).

Разработка и запуск в производство другого товара, 
удовлетворяющего новые потребности покупателей, тре-
бует более длительного времени, чем первый товар. Оно 
позволяет менеджерам иметь больший промежуток вре-
мени для разработки последующих товаров (не 6 месяцев, 
как при переходе ко второму товару, а уже полтора года до 
максимума финансового результата от продажи двух то-
варов). При прогнозном выборе момента начала продажи 
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Рис. 1. Жизненный цикл организации при производстве двух раздельных во времени товаров

второго и последующих товаров длительность жизненного 
цикла организации возрастает – (Т1

жцо > Тжцо).
Однако особенности спроса на рынке показывают, что 

потребности на ту или иную продукцию могут периоди-
чески возвращаться. Особенно это касается товаров широ-
кого потребления. Может получиться так, что продукция, 
теряющая покупателя сегодня, через 6–12 лет снова станет 
востребованной на рынке (в соответствии с течением моды 
и изменениями в обществе в социальном плане).

В главном менеджеры организации, отслеживая инди-
каторы состояния организаций – Хi: денежную составля-
ющую в выручке, долю дебиторской задолженности в обо-
ротных средствах, среднемесячную производительность 
труда среднесписочного работника, должны фиксировать 
хотя бы три состояния или фазы цикла: рост, когда теку-
щее значение индикатора больше его среднего значения за 
предыдущие отчетные периоды – n

хi+1 > хi, где хi = 1/n * Σxi;
1

стагнация, когда текущее значение индикатора практи-
чески не отличается от его среднего значения за предыду-
щие отчетные периоды – n

хi+1 хi, где хi = 1/n * Σxi; 
i=1

кризис, когда текущее значение индикатора меньше его 
среднего значения за предыдущие отчетные периоды – n

хi+1 > хi, где хi = 1/n * Σxi.

Значение временных интервалов этих состояний и их 
прогнозирование, позволяет менеджерам своевременно 
разрабатывать адаптационные стратегии антикризисного 
управления в фазах стагнации и кризиса, а также своевре-
менно в фазе роста разрабатывать и выпускать на рынок 
новые товары, сопутствующие услуги и дополнитель-

ные регламентные работы, которые увеличивают сумму  
выручки.

При воздействии на российскую организацию изменя-
ющихся факторов внешней среды прямого и косвенного 
действия в ней возникают переходные процессы. Так как 
изменения этих факторов чаще носят негативный характер 
и «заталкивают» организацию из распределительной сис-
темы в рыночную, то все переходные процессы снижают 
экономические показатели организации. Однако в адапта-
ционных резервах российских предприятий почти всегда 
появляется новый ресурс действий в организации рабо-
ты, новый способ исключения отрицательного фактора 
или его ограничения, новые возможности использования 
имущества, новые методы оплаты труда, минуя расчет-
ный счет организации. Он позволяет организации после 
снижения объемов продаж из новой фазы – Ф0 следую-
щего цикла начинать увеличивать реализацию. Адаптиру-
ющаяся организация снова переходит в фазу Ф1 – роста 
последующего цикла. Но если у организации потеряны 
адаптационные возможности (монопроизводство, высокая 
концентрация объемов производства, требующая значи-
тельных оборотных средств для запуска, сложность смены 
вида продукции), то, конечно, такое предприятие должно 
пройти процедуры банкротства, хотя бы внешнего управ-
ления. При внешнем управлении как минимум на один 
год все старые производственные долги уйдут в отсрочку. 
Это позволит по утвержденному кредиторами плану вне-
шнего управления провести реструктуризацию бизнесов, 
реализовать, сдать в аренду, в лизинг неиспользуемое иму-
щество, чтобы рассчитаться по 1 и 2 очереди долгов, а по 
остальным оформить мировое соглашение и реструктури-
зировать долги перед бюджетами в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ и решениями внебюджетных  
фондов.
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Таким образом, собственная единица времени в за-

мкнутых общественных системах равна 12 астрономичес-
ким годам с 36-летним циклом диалектического перехода к 
новому социальному качеству.

Следовательно, статистическая экстраполяция Лени-
ным результатов развития капитализма в конце ХIХ и в 
начале ХХ вв. дала ошибочные результаты, так как проле-
тариат после «великой депрессии» эволюционизировался 
в собственника в большинстве развитых стран с рыночной 
экономикой.

Изучение природы экономического процесса воссозда-
ет его портрет в виде динамических моделей. Например, 
модели программирования В. Леонтьева, которые дают 
прогнозные значения развития экономики целых стран, но 
не далее чем на один год. Таким образом, динамическая 
модель разрешима относительно переменных в виде яв-
ной функции от астрономического времени. Сама модель 
идентифицируется на конкретном интервале наблюдения. 
Решение, полученное из него, имеет силу на том же интер-
вале астрономического времени и является теоретической 
кривой наилучшего приближения к экспериментальным 
данным. Но ее прогностические свойства не уходят далее 
1/6 единицы собственного времени замкнутой системы, 
и динамические модели как статистические методы не 
дают точные прогнозы за длительность цикла как единицу  
собственного времени системы.

Для каждого процесса в таком случае должно быть 
собственное время и собственные единицы его измерения. 
Поэтому у развития общества – свое время и своя пери-
одичность. В экономике общества - другое время и новая 
единица его измерения, но при их сложении в ноосфере 
могут при периодичности процессов появиться интерфе-
ренционные картины, позволяющие установить пучности 
и впадины при фазовом сложении и спрогнозировать их 
положительное или отрицательное действие, сосредоточив 
ресурсы общества, уменьшить действие интерференцион-
ных впадин в целом на ноосферу, а это в ней и общество, и 
его экономика.

Основным признаком кризисности в рыночных эко-
номиках, как отмечают аналитики, является превращение 
денег в производственный капитал. Тем самым экономи-
ческие циклы стран с развитыми рыночными отношени-
ями задаются периодическими накоплениями денег и их 
циклическими превращениями в производственные мощ-
ности. Отслеживание темпов роста производственного по-
тенциала России не менее чем за 30–40 лет позволяет ус-
тановить астрономическую длительность циклов, которые 
при продолжающейся замкнутости ее экономики действу-
ют с частотой вынуждающей силы на производственные 
предприятия, как собственное время экономики.

В таком случае коммерческие организации, относящи-
еся по технологии распределительной системы к предпри-
ятиям группы «А» (производство средств производства), в 
настоящее время при переходе России к рыночным отно-
шениям служат преобразователями денег в производствен-
ный капитал. Их развитие и востребуемость продукции на 
рождающемся российском рынке становятся объективным 
индикатором фаз цикла экономики России. Циклы пред-

приятий для производства средств производства в таком 
случае синхронны с экономическим циклом страны, ко-
торый как периодический внешний фактор действует на 
подобные коммерческие организации. Зная фазу состоя-
ния экономики России в ее цикле, можно прогнозировать 
и фазу состояния экономики большинства машинострои-
тельных организаций, производящих продукцию для пре-
вращения денег в производственный капитал.

Когда с 1990 г. начала рушиться распределительная 
система и Россия переходила к рыночным отношениям, ее 
экономика, ориентированная на производство средств про-
изводства (гр А), не успела переориентироваться на вы-
пуск экспортной машиностроительной продукции. Тренд 
экономического развития стал резко отрицательным, а пос-
ле 1997 г. вообще машиностроение вошло в опасную зону 
недогруза мощностей на 65%. Цикл действия перестрой-
ки длился 10 лет (максимумы состоялись в 1988, 1999 и  
2009 гг.).

Если объем производства продукции q является функ-
цией n – ресурсов (факторов производства х1, х2, … хn), 
можно предположить, что функция q есть степенная функ-
ция всех значимых аргументов (не может быть ресурс или 
фактор нулевым по величине) 

              q = А0х1
a1 х2

a2 ... хi
ai хn

an = f(х1 ... хn). (1)

Частные эластичности выпуска ei по каждому i – ресур-
су будем вычислять по следующему выражению:

   (2)

Подставим функцию q по выражению (1) в вычисление 
частных эластичностей по выражению (2), найдем ei по  
хi – ресурсу

(3)

В таком случае частные эластичности еi совпадают со 
степенью показательной функции i – ресурса, ai. 

Если функция объема производства продукции по 
уравнению (1) относится к однородным функциям, то

 (4)

и удовлетворяет уравнению Эйлера:

    (5)

Таким образом, общая эластичность однородной функ-
ции Е становится постоянной величиной a, равной сумме 
показателей степенных функций ресурсов производства.

Рассмотрев зависимость объема производства как фун-
кции двух ресурсов – затрат труда (эквивалентной трудо-
емкости – Тэ) и капитала суммы производственных фондов 
и оборотных активов – К), на основе уравнения Кобба-Дуг-
ласа.

 (6)
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Находим частные производные по Тэ и К как скоро-
сти изменения объемов производства от изменения этих  
ресурсов

 (7)

(8)

Преобразуем выражения (7) и (8), разделив скорость по 
эквивалентной трудоемкости на скорость по капиталу:

     (9)

Выражение (9) показывает предельную норму замены 
эквивалентной трудоемкости на производственные фонды.  
Если объем производства описывается функцией (6), то 
необходимый прирост производственных фондов, заменя-
ющий прирост эквивалентной трудоемкости на единицу, 
пропорционален достигнутой фондовооруженности труда 
– K/Tэ.

Если функция (6) однородна, то

 (10)

Тогда из выражения (10) вычислим aT, подставим в 
уравнение (6), разделим правую и левую часть его на Tэ и 
после преобразований получим:

  (11)

Из уравнения (11) получаем зависимость среднего объ-
ема производства на единицу эквивалентной трудоемкос-
ти q/Tэ от достигнутой фондовооруженности труда K/Tэ.  
По экспериментальным данным конкретной организации 
вычисляем aк.

В таком случае можно рассчитать (по выражению (9)) 
предельные замены эквивалентной трудоемкости на про-
изводственные фонды, а при их нехватке производить рас-
четы дополнительной эквивалентной трудоемкости для 
выпуска продукции q.

Следовательно, из уравнения Кобба-Дугласа вытекают 
глубокие различия между эквивалентной трудоемкостью – 
Тэ на выпуск объема продукции – q как необратимым рас-
ходом астрономического времени персоналом организации 
и производственными фондами как иммобилизированным 
временем в части выручки от предыдущих производс-
твенных циклов на приобретение производственных фон-
дов, обеспечивающих достигнутую фондовооруженность  
труда. 

Однако уравнение (6) не оценивает переход (чаще все-
го скачкообразный) на ресурсосберегающие технологии, 
так как расчет ведется эволюционно от достигнутой фон-
довооруженности труда.

Необходимо в уравнении Кобба-Дугласа ввести кри-
терий революционности технологий, используемых вновь 
на всех стадиях производства и управления; многоуров-
невости применяемых ресурсов и по степени глубины их 
переработки; степени роста производительности труда при 
применении нового производственного аппарата и коэф-
фициенте использования его в новой технологии.

Эти изменения в производственной функции становят-
ся задачей при расчете центров прибыли реорганизуемых 
организаций, так как потребуется оценка необходимых 
объемов производства по социальным требованиям при 
вариантах выпуска продукции с использованием эволюци-
онного пути, либо путем научно-технического прогресса с 
вынуждающим внедрением достижений научно-техничес-
кой революции в производство продукции в будущем воз-
можном центре прибыли кризисного либо действующего 
предприятия.

Поэтому в уравнении (1) в качестве аргументов будем 
дополнительно использовать: ресурс революционности 
технологии, ресурс многоуровневости применяемого сы-
рья и материалов и степень глубины их переработки, ре-
сурс по производительности труда новых ОПФ и степень 
ее использования в новой технологии, ресурс саморегули-
рования системы управления организацией производства.

Прологарифмируем правую и левую стороны уравне-
ния (1):

(12)

Из уравнения (12) линейная зависимость частных элас-
тичностей ai, логарифмов параметров – lnхi от логарифма 
объема производства – ln q.

В таком случае необходимо построить систему  
n – уравнений, получаемых по следующему алгоритму: 
обеспечиваются условия изменения только одного ресурса 
при стабилизации остальных. Это создает условия диаго-
нальной матрицы при логарифмировании относительного 
изменения ресурса.

Производственная функция q(f(хi)) определяется зави-
симостью:

(13)

где каждый фактор хi является значимым, т.е. ни один из 
факторов не может равняться нулю

  (14)

Факторы хi, определяющие внутреннее состояние 
предприятия, производящего продукцию q, можно назы-
вать потенциалами производства. Но в то же время, каж-
дый хi является независимым переменным производствен-
ной функции, поэтому математически хi – это i – аргумент 
функции q.

Под потенциалами производства хi будем считать такие 
факторы:

х1 – затраты трудоемкости на выпуск q – продукции,
х2 – величина капитала, необходимого на оборотные и 
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внеоборотные активы для выпуска q – продукции,

х3 – доля оборотных средств, являющихся многоцеле-
выми в выпуске q – продукции,

х4 – доля основных производственных фондов (ОПФ), 
относящихся к многоуровневому использованию (двойно-
го назначения) в производстве q – продукции,

х5 – интеллектуальный потенциал технологии и произ-
водственного аппарата в выпуске q – продукции,

х6 – интеллектуальный уровень производственного 
персонала, занятого выпуском q – продукции,

х7 – доля рынка, занимаемого при выпуске q – продук-
ции,

х8 – доля денежной составляющей в выручке от выпус-
ка q – продукции,

х9 – доля дебиторской задолженности в реализации q 
– продукции,

х10 – рентабельность в выпуске q – продукции,
х11 – доля машиновремени в расходе времени на вы-

пуск q – продукции,
х12 – доля подготовительно-заготовительных операций 

в производственном цикле выпуска q – продукции,
х13 – доля общезаводских расходов в себестоимости 

выпуска q – изделий,
х14 – доля топливно-энергетических ресурсов в себес-

тоимости производства q – изделий,
х15 – доля сырья в себестоимости выпуска q – продук-

ции,
Ао – масштабный и преобразователь единиц, измеряю-

щих потенциалы, в единицы выпуска продукции.
Но для дальнейших исследований нам необходимо оп-

ределять влияние изменений производственных потенциа-
лов на изменения выпуска продукции. Поэтому перейдем к 
относительным изменениям в производственной функции 
и ее аргументам по следующим выражениям 

  
(15)

 
 

(16)

Используя выражения (15) и (16), сделаем преобразо-
вания производственной функции (1):

 (17)

Разделим левую и правую часть выражения (17) на q и, 
применив (15) и (16), получим следующее уравнение: 

 (18)

Тогда из уравнения (18) после преобразований имеем:

     (19)

Для анализа темпов роста продукции ρ следует изучить 
поведение функции (1 + γi)

αi (20) в зависимости от темпов 
изменения аргументов γi и показателей функции αi

Известно, что показательную функцию вида (20) мож-
но аппроксимировать линейной функцией вида: 

  (1 + γi)
αi = 1 + αi γi.  (21)

Точность аппроксимации тем выше, чем меньше вели-
чина αi. Величину отклонения E при аппроксимации будем 
вычислять по выражению

   (22)

Если ε≤5%, аппроксимацию можно считать достовер-
ной и тогда выражение (19) можно через уравнение (1.21) 
представить в следующем виде:

   (23)

Используя (21) и (22) проанализируем точность  
аппроксимации ε и внесем значения в таблицы с аппрок-
симацией 2 и 3 (Приложение 1 и 2), если αi изменяется в 
следующем порядке:

αi = 0,125; 0,250; 0,375; 0,5; 0,625; 0,75; 0,875; 1; 1,125; 
1,250; 1,375; 1,5; 24 2,5; 3; 3,4; 
а gi получит значения:

gi = ±0,05; ±0,1; ±0,2; ±0,3; ±0,4; ±0,7; ±0,8; ±0,9; ±0,95.
На основе значений таблиц 1, 2 построим графики но-

мограмм для вычисления допустимых gi по значениям αi 

при заданной точности ε (рис. 2 и 3).
Аппроксимация показательной функции (20) удовлет-

воряет требованию точности 

              ε≤5%,  если  γ<1  и  α<1. (24)

В таком случае функция r после аппроксимации имеет 
вид

    (25)

По выражению (25) устанавливается кризисное со-
стояние производства продукции в анализируемой органи-
зации.

Функции (23) и (25) при выполнении условий (24) мо-
гут быть упрощены до видов 

(26)

(27)

(28)

(29)

Точность упрощения по уравнениям (26) и (27) может 
быть определена следующими выражениями

  (30)
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Рис. 3. Зависимость ε от α и γ, если γ < 0 при аппроксимации (1 ) 1     

Рис. 2. Зависимость ε от αi и γi, если γ > 0 при аппроксимации i
i i i(1 ) 1 ,     

Из выражения (30) следует, что

     (31)

     (32)
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