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TION PROCESSES 
 
The article analyzes modern approaches to 
the classification of production processes. 
Classifications of production processes "by 
the nature of the equipment used" and "by 
the degree of continuity" are considered in 
detail. The criterion of continuous and dis-
continuous production processes is formu-
lated. The classification of the levels of au-
tomation of processes in the production sys-
tem is proposed. 
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НЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
В статье анализируются современные под-
ходы к классификации производственных 
процессов. Подробно рассмотрены клас-
сификации производственных процессов 
"по характеру используемого оборудова-
ния" и "по степени непрерывности". Сфор-
мулирован критерий непрерывного и пре-
рывного процессов производства. Предло-
жена классификация уровней автоматиза-
ции процессов в производственной систе-
ме. 
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В теории "Производственного менеджмента" и "Организации производства" осо-

бое место занимает изучение основ, структуры и классификации производственных про-
цессов. Классификация производственных процессов призвана составить комплексное, 
подробное и системное представление о многообразных производственных процессах, 
реализуемых промышленными предприятиями. При этом классификация производствен-
ных процессов должна отвечать требованиям универсального подхода к изучению про-
цессов производства, а с другой стороны, дать возможность отразить отраслевые осо-
бенности производства. 

Опираясь на многолетний опыт преподавания "Производственного менеджмента" 
и "Организации производства" и взгляды научной школы менеджмента Технологического 
института, авторы статьи постараются сформулировать некоторые, по-нашему мнению, 
значимые противоречия и сложности в современных подходах к классификации произ-
водственных процессов. 

Развитие производственных систем, усложнение технологических процессов, а 
также качественные трансформации в парке промышленного оборудования заставляют 
нас обратить внимание на такой классификационный признак, который в практике изуче-
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ния производственных процессов формулируется "по характеру используемого оборудо-
вания". Наиболее устоявшееся описание этого классификационного признака предпола-
гает выделение процессов локальных (открытых) и закрытых (аппаратурных). 

Локальными (открытыми) традиционно считаются процессы обработки предмета 
труда с применением набора инструментов и механизмов. К закрытым (аппаратурным) 
относят процессы, протекающие в специальных агрегатах (печах, ваннах, колоннах). Та-
ким образом рассматривался труд, например, станочного рабочего и аппаратчика, и ос-
новным смысловым различием становилось возможное визуальное наблюдение и кон-
троль за ходом процесса или активное участие в процессе обработки предмета труда. 
Долгое время работа станочного рабочего, например, в ходе металлообработки, была 
примером локальных (открытых) процессов. Однако, с появлением таких видов оборудо-
вания как металлообрабатывающие станки с числовым программным управлением (ЧПУ) 
или многопозиционные обрабатывающие центры, процессы металлообработки становят-
ся закрытыми (аппаратурными) с преобладающими функциями контроля и наблюдения 
оператора станка с ЧПУ. 

Классификационный признак "по характеру движения предметов труда в процессе 
обработки" или "по степени непрерывности" выделяет процессы непрерывные и прерыв-
ные (дискретные). Чаще всего в учебной литературе бытует понятие процессов непре-
рывных как процессов с непрерывным превращением исходных материалов в готовый 
продукт, требующий соблюдения технологических режимов производства. Процессы дис-
кретные же трактуются как процессы, содержащие перерывы. В данном описании присут-
ствует смешение понятий "организация производственного процесса" и "реализация тех-
нологии производства продукта", что по сути своей совершенно разные вещи. Сборка ав-
томобиля или любое машиностроительное производство, как классическое дискретное 
производство, может быть организовано как непрерывный процесс производства, напри-
мер, в круглосуточном режиме с точным соблюдением технологических режимов, которые 
важны во всех производственных системах. 

И, тем не менее, машиностроение всё равно остаётся по своей сути процессом 
дискретным. Каким же должен быть отличительный признак дискретного процесса, кото-
рый может стать универсальным критерием, точно и без дополнительных объяснений 
выделяющий процессы  непрерывные и процессы прерывные (дискретные)? Предложе-
ние авторов данной статьи родилось из общения и консультаций с технологами и "произ-
водственниками", и состоит в формулировке критерия непрерывного и прерывного про-
цессов производства. По-нашему мнению, это возможность остановки процесса произ-
водства без потери потребительских (качественных) характеристик готового продукта. 
Так, прервать сборку автомобиля на поточной линии возможно, а вот синтез метанола в 
колонне – нет.  

И наконец, такой, казалось бы, очевидный классификационный признак производ-
ственных процессов "по степени механизации и автоматизации". Уже достаточно долго 
устойчива следующая градация производственных процессов в этом классификационном 
признаке: ручные, механические, машинные, машинно-автоматизированные, автоматизи-
рованные и комплексно-автоматизированные. Если первые пять позиций вопросов не вы-
зывают, то понятие "комплексно-автоматизированного процесса" в современных условиях 
активной цифровизации производства нужно, по-нашему мнению, серьёзно конкретизи-
ровать. Какую степень охвата автоматизацией и в каких производственных процессах 
считать комплексной? Автоматизацию основных и вспомогательных процессов как в 
условиях гибких производственных систем (ГПС)? Логическим продолжением автомати-
зации является использование промышленных роботов на обрабатывающих центрах и 
станках с ЧПУ. 

Ещё один уровень автоматизации – автоматизация инженерных расчётов и кон-
структорских решений. Как учесть в рамках одного понятия "комплексно-
автоматизированный процесс" степень автоматизации систем автоматизированного про-
ектирования (САПР) и разработки электронной чертёжной документации новой продук-
ции, которые используются оборудованием с программируемыми блоками? 

А как можно выделить в рамках одного понятия автоматизацию управления, при-
менение автоматизированных систем управления производством (АСУП)? 

Тот же вопрос относительно реализации так называемой пирамиды автоматиза-
ции на предприятии, представленной на Рис. 1. 
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Рисунок 1 – Пирамида информационной структуры управления предприятием [1] 
 
Вместо обобщённого до непозволительно укрупнённого уровня понятия "ком-

плексной автоматизации" процессов необходимо конкретизировать уровни автоматиза-
ции процессов в производственной системе, что особенно актуально в современных 
условиях цифровизации промышленности: 

1. Автоматизация процессов на уровне оборудования (основного, вспомога-
тельного, применение промышленных роботов, датчики, приводы, сети). 

2. Уровень автоматизации технологических процессов или Автоматизиро-
ванные системы управления технологическими процессами производства (АСУТПП). 

3. Уровень автоматизации оперативным ходом производственных процессов 
– исполнительные производственные системы MES. 

4. Уровень автоматизации в рамках бизнес-среды (ERP, MRPII) при условии 
горизонтальной и вертикальной интеграции производственных процессов в автоматизи-
рованных модулях. 

Пожалуй, только четвёртый из вышеперечисленных уровней и может считаться 
комплексной автоматизацией производственных процессов в период современной циф-
ровизации производства. 
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