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Повышение производительности труда занимали лучшие умы человечества на протяжении столетий. В 
работах по истории экономических учений обычно отмечалось, что фактор производительного труда первым 
установил Ф. Кенэ (1694-1774) - основатель физиократической теории общественного богатства. Физиократы 
исходили из того, что производительным является труд, который создает «чистый продукт». Ф. Кенэ разделял 
общество на три класса: производительный, собственников и бесплодный. К первому классу он относил тех, 
кто обрабатывает землю, непосредственно занят в сельском хозяйстве; ко второму - короля, землевладельцев, 
церковь, т.е. тех, кто владеет землей, к третьему - всех остальных, в том числе рабочих, капиталистов, 
торговцев. 

По мнению Ф. Кенэ, только крестьяне получают от земли больше, чем в нее вкладывают. Рабочие же лишь 
перерабатывают то, что получено от земли, природы, и создают ровно столько, сколько потребляют. 
Существенно по-иному трактовал понятие производительного труда А. Смит. Он видел источник увеличения 
богатства в общественно полезном труде по производству материальных благ. 

Проблемы эффективности труда непосредственно связаны с теорией стоимости. При анализе стоимости 
прежде всего необходимо определить ее реальное содержание. Практически стоимость продукта образуется как 
сумма затрат на используемые ресурсы. Затраты труда входят в стоимость в виде формируемой на рынке цены 
жизненных благ, потребляемых всеми, кто прямо или косвенно принимал участие в создании данного продукта. 
Именно в этом и состоит овеществление труда в товаре. 

Одним из важных разделов современной экономики труда является теория человеческого капитала, которая 
исследует зависимость доходов индивидуума, предприятия и общества в целом от природных способностей 
людей, их знаний и навыков. Принципиальные идеи теории человеческого капитала были сформулированы А. 
Смитом. Наибольшее развитие эта теория получила во второй половине XX в. в работах Г. Беккера, Я. 
Минсера, Т. Шульца и др. 

Из множества характеристик, составляющих потенциал человека, теория человеческого капитала исследует 
те, которые существенно влияют на изменение доходов. Это относится преимущественно к здоровью, 
творческим способностям, образованию, профессиональным навыкам, предприимчивости, мобильности. 
Наибольшее количество исследований связано с эффективностью инвестиций в образование. Инвестиции в 
человеческий капитал анализируются принципиально также, как затраты на покупку оборудования, т.е. 
вложения в физический капитал. Однако, несмотря на очевидные аналогии, необходимо учитывать следующие 
особенности человеческого капитала: права собственности на человеческий капитал не могут быть переданы; 
затраты на образование связаны с уменьшением свободного времени, т.е. с утратой одного из важнейших благ 
человека; изменение человеческого капитала в зависимости от затрат принципиально невозможно измерить с 
той же точностью, что и для оборудования. 

Важную роль при этом играют показатели производительности труда, ибо производительность труда -
важнейшая экономическая категория, которая характеризует эффективность использования рабочей силы; это 
отношение между рабочим временем и количеством полученной продукции. Чем больше производится 
продукции в единицу рабочего времени или чем меньше затрачивается времени на производство единицы 
продукции, тем данный показатель выше. Сущность роста производительности труда заключается в экономии 
времени. 

Производительность труда в сельском хозяйстве характеризуется системой прямых и косвенных 
показателей. К прямым относятся показатели, которые определяются отношением произведенной продукции к 
количеству затраченного времени. Они являются производными двух величин - продукции и труда. Затраты 
рабочего времени выражаются в единицах рабочего времени - часах и днях. В аграрной практике за единицу 
рабочего времени принимают человеко-час, отработанный одним работником. 

В сельском хозяйстве, как правило, конечный продукт учитывают раз в год, а не ежедневно, по частям, как в 
промышленности. Поэтому и производительность труда по конечному продукту определяют в конце года. На 
промежуточных стадиях она характеризуется системой неполных, косвенных показателей. К ним относятся: 
объем сельскохозяйственных работ, выполненных в единицу рабочего времени; затраты труда на возделывание 
гектара сельскохозяйственных культур; затраты труда на обслуживание одной головы скота и др. 

Следовательно, косвенные показатели содержат только одну из характеристик, составляющих прямой 
показатель, чаще всего затраченное время, а вместо продукции выступают объем выполненных работ, площадь, 
поголовье. Косвенные показатели имеют важное значение для контроля и анализа изменений затрат труда на 
промежуточных стадиях сельскохозяйственного производства. 

Для определения уровня и изменения производительности труда рассчитывают натуральные и стоимостные 
показатели. Первые используют в отдельных отраслях с однородной продукцией (зерно, картофель, молоко, 
мясо и т.д.). Производительность труда может быть выражена и с помощью сопоставления количества 
затраченного времени с объемом произведенной продукции. Затраты рабочего времени на единицу продукции 
показывают трудоемкость продукции. 
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Анализ указанных показателей за ряд лет позволяет установить прошедшие изменения в уровне 
производительности труда по производству каждого вида продукции и наметить конкретные меры по ее 
повышению. 

УДК 334.02 
КЛАССИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

Т.Н. Лобан 
Полесский государственный университет 

Финансовый рынок представляет собой организованную или неформальную систему торговли 
финансовыми инструментами. Основную роль здесь играют финансовые институты, направляющие потоки 
денежных средств от собственников к заемщикам. Товаром выступают собственно деньги и ценные бумаги. 
Как и любой рынок, финансовый рынок предназначен для установления непосредственных контактов между 
покупателями и продавцами финансовых ресурсов. Финансовый рынок - это механизм перераспределения 
капитала между кредиторами и заемщиками при помощи посредников на основе спроса и предложения на 
капитал. 

Фактически он представляет собой совокупность институтов, направляющих поток денежных средств от 
кредиторов к заемщикам и обратно. Основной функцией этого рынка является трансформация бездействующих 
активов в ссудный и инвестиционный капитал. Если задачей финансовых институтов является обеспечение 
наиболее эффективного перемещения средств от собственников к заемщикам, то задача финансовых рынков 
состоит в организации торговли финансовыми активами и обязательствами между покупателями и продавцами 
финансовых ресурсов. Функции финансовых рынков: 

- активная мобилизация временно свободных средств из многих источников; - эффективное распределение 
свободных ресурсов между потребителями ресурсов; - определение наиболее эффективных направлений 
использования финансовых ресурсов (связано с ценообразованием); - формирование рыночных цен на 
отдельные финансовые инструменты, что определяет спрос и предложение на финансовом рынке; -
осуществление квалифицированного посредничества между продавцом и покупателем финансовых 
инструментов (брокеры, дилеры); - ускорение оборота средств, способствующее активизации экономических 
процессов. 

Финансовые рынки осуществляют практически все те же функции, что и их товарно-сырьевые аналоги - они 
обеспечивают участников всей необходимой информацией о спросе и предложении на ресурсы и формируют 
рыночные цены этих ресурсов. Реализация этих функций позволяет финансовым рынкам создавать 
возможности выбора для потребителей, способствовать управлению рисками, воздействовать на управление 
компаниями. Вследствие большого разнообразия видов и форм различных финансовых инструментов, а также 
способов торговли ими, существуют различные финансовые рынки. Их можно классифицировать по 
нескольким признакам. 

В зависимости от длительности предоставляемых ресурсов различают рынки долгосрочного и 
краткосрочного капиталов. В последнем случае обычно говорят о денежных рынках, на них заключаются 
сделки сроком до 1 года. Денежные рынки подразделяются на кредитные и валютные рынки. На кредитных 
рынках предприятия и банки могут получить краткосрочные ссуды. 

Кредитный рынок - это рынок, где ссудный капитал выступает как самовозрастающая стоимость и 
подразделяется на рынок кратко-, средне- и долгосрочных кредитов. 

Рынок краткосрочных кредитов - это преимущественно межбанковский рынок. 
Рынок среднесрочных кредитов появился в конце 60-х гг., как результат дисбаланса на рынке кредитов: при 

разбухшей массе краткосрочных средств не хватало долгосрочных кредитных ресурсов. В этих условиях был 
разработан механизм трансформации краткосрочных средств в долгосрочные: кредитная деятельность на базе 
пассивных операций сертификатами (продление срока их действия) и активных операций с 
возобновляющимися кредитами. 

Рынок долгосрочных кредитов существует, как правило, в форме облигационного рынка. С определенной 
долей условности его можно представить как совокупность двух секторов: рынка иностранных облигаций и 
рынка еврооблигаций. 

Эмиссия краткосрочных корпоративных облигаций также имеет распространение в развитых странах. 
Однако к такому способу приобретения краткосрочного капитала обычно прибегают только наиболее крупные 
компании. Для большинства средних и небольших предприятий краткосрочный банковский кредит обходится 
дешевле. 

Иностранная облигация, по сути - разновидность национальной облигации. Специфика их в том, что 
эмитент и инвестор находятся в разных странах. Существует два основных способа выпуска иностранных 
облигаций. Первый - облигации выпускаются в стране А в ее национальной валюте и продаются в странах В, С, 
Д и т.д. Второй - страна А разрешает открыть у себя рынок иностранных облигаций для нерезидентов, 
эмитируемых в валюте данной страны. Большинство их выпусков практически осуществляется на 
национальных рынках четырех стран: США, Германии, Швейцарии, Японии. 

Одной из особенностей современного мирового финансового рынка является быстрый рост рынков 
производных финансовых инструментов или мирового рынка дериватов, что позволяет дополнить структуру 
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