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Осип Аркадьевич Коган

Дата рождения: 28 июля 1867
⦿ Место рождения: Аккерман, Бессарабия  

(город на берегу Днестровского лимана)
Современное название –
 Белгород- Днестровский 

Дата смерти: 1941 год
Научная сфера: экономика



⦿ Осип Аркадьевич Ерманский 
Ерма́нский (литературные 

псевдонимы М. Борисов, А. О. Гушка, 
Меерович, П. Р.) 



О.А. Ерманский
⦿ Это российский политический деятель (социал-

демократ), теоретик в области рационализации 
производства и организации труда, публицист, 
мемуарист.

⦿ Один из зачинателей российской/советской 
науки управления (впоследствии 
менеджмента), ввёл в научный обиход сам 
термин НОТ (научная организация труда).



⦿ Иосиф Шмилиевич Коган (впоследствии 
известный под литературным псевдонимом 

Осип Аркадьевич Ерманский) родился на юге 
Бессарабии в уездном городке Аккерман, 

расположенном у днестровского лимана, в 
семье мелкого ремесленника. Получил 

традиционное еврейское образование, в 1887 
году окончил гимназию в Одессе, учился на 
юридическом факультете Новороссийского 

университета там же, но в 1888 году за участие 
в студенческом движении был выслан на 
Кавказ (некоторое время жил в Кутаиси). 



⦿ Жил в Тифлисе, где также поселились 
его сестра Клара (Хая) Коган и её муж 
— известный Ерманскому по Одессе 

подпольщик Ипполит Яковлевич 
Франчески.



⦿ Стал одним из руководителей Союза социал-
демократических комитетов и организаций 

Южной России и газеты «Южный рабочий». В 
1902 году вновь эмигрировал и после Второго 
съезда РСДРП (1903) стал меньшевиком. С 

1905 года жил в Петербурге, делегат 
Четвёртого (Объединительного) съезда РСДРП 

(1906). В 1907 году начал заниматься 
литературной деятельностью, был редактором 
ряда газет. В 1909 году стал одним из основных 

участников пятитомного издания 
«Общественное движение в России в начале 

XX в».



⦿ В годы Первой мировой войны — один из 
руководителей Петроградской «Инициативной 
группы», стоявшей на интернационалистских 

позициях, писал антивоенные листовки и 
сотрудничал в меньшевистской прессе. В 1912 

году написал исследование торгово-
промышленного класса в России, в следующем 

году обзор системы Тейлора.



⦿ После Февральской революции 1917 года с 
марта по май 1917 года был главным 

редактором центрального органа меньшевиков 
«Рабочая газета». Делегат Первого 

Всероссийского съезда Советов (июнь), избран 
членом ВЦИК от фракции меньшевиков. В 

сентябре—декабре был редактором и 
сотрудником левоменьшевистской газеты 

«Искра», участник Демократического 
совещания (сентябрь), член Предпарламента 

(октябрь), один из лидеров фракции 
меньшевиков-интернационалистов.



⦿ После Октябрьской революции 1917 года 
выступал за создание однородного 

социалистического правительства. В конце 
ноября — начале декабря был делегатом 

Чрезвычайного съезда РСДРП(м), избран в 
Президиум съезда; в отличие от Ю. О. Мартова 

предлагал меньшевикам войти во ВЦИК с 
целью создания противовеса большевистской 

тактике. Участник 3-й Циммервальдской 
конференции (25—30 августа), член ВЦИК от 

фракции меньшевиков.



⦿ Весной 1918 года вместе с ЦК меньшевиков 
переехал в Москву, редактировал журнал 

«Рабочий интернационал». 
⦿ В 1919 году избран действительным членом 

Социалистической Академии, а в 1920 году — 
депутатом Моссовета. 23 августа 1920 года 

арестован, освобождён через месяц. 



⦿ В апреле 1921 года вышел из РСДРП, стал 
профессором экономики Первого Московского 
государственного университета и 
сосредоточился исключительно на 
исследованиях в области рационализации и 
научной организации труда. 

⦿ Вновь арестован в 30 июля 1921 года 
(освобождён 27 августа с лишением паспорта и 
подпиской о невыезде) и в 1931 году.



⦿ В 1933—1936 годах заведовал кафедрой 
экономики и организации производства МВТУ. 
Арестован в 1937-ом и снова в 1940 году, погиб 
в исправительно-трудовом лагере в 1941 году.

⦿ Увлекательно читал лекции О. А. Ерманский по 
научной организации труда. Помню, как он 
рекомендовал резко различать интенсивность 
труда и производительность труда, а то и 
другое вместе называл «успешность труда». О. 
А. Ерманский давал много живых примеров, а 
это нравилось студентам.

⦿ — Урланис о годах учёбы в МГУ



Публикации
⦿ Осип Ерманский — автор ряда 

монографий в области научной 
организации производства, в том числе 

«Система Тейлора. Что несёт она 
рабочему классу и всему человечеству. 

⦿ . С указателем литературы на русском и 
иностранных языках» (Петроград—

Москва, 1918), «Указатель книг и статей 
по научной организации труда и 
производства» (Москва, 1921), 



⦿ «Научная организация труда и 
производства в системе Тейлора» 
(Москва, 1925, четыре переиздания), 
«Трагедия расточительства в 
производстве» (Москва—Ленинград, 
1929), «Теория и практика 
рационализации» (Москва—Ленинград, 
1928, пять переизданий до 1933 года), 
«Стахановское движение и стахановские 
методы» (Москва: Соцэкгиз, 1940).



⦿ Ему принадлежит так называемая 
психофизиологическая концепция советской 
науки организации производства (принцип 
физиологического оптимума Ерманского). 

Рассматривал научную организацию труда как 
синтетическую научную систему, черпающую 

материал из других научных дисциплин, 
главным образом из сферы техники, экономики 

и психофизиологии труда.



⦿ В 1927 году были опубликованы 
мемуары Осипа Ерманского «Из 
пережитого (1877—1921)» (Москва: 
Госиздат), содержащие обширный 
материал по истории социал-
демократического движения в России.



⦿ Характерной чертой научной мысли той 
эпохи была ее политизация. Складывалось 

впечатление, что организационные 
подробности управления служили для 
многих лишь поводом для того, чтобы 
выступить с очередным заявлением о 

переустройстве мира.



⦿  Так, Осип Аркадьевич Ерманский 
(1866—1941)— автор известных 
учебников по НОТ, противник системы 
Тейлора и оппонент А. Гастева — 
предложил свой собственный 
глобальный проект трансформации 
управления обществом. 



⦿ Основные сочинения О. Ерманского: 
«Система Тейлора» (1918), «Научная 
организация труда и система 
Тейлора» (1922), «Задачи научной 
организации труда и ее положение» 
(1923), «Теория и практика 
рационализации» (1928), «О критерии 
рациональности» (1928), «К 
постановке проблемы 
рационализации» (1929).



⦿ О. Ерманский был в ряду первых российских 
ученых, подвергших глубокому критическому 

анализу западные теории научной организации 
труда и рационализации управления и 
попытавшихся обозначить грань между 

содержащимися в них положительными и 
отрицательными моментами. 



⦿ Вместе с тем, представления 
Ерманского о научной организации 
труда отнюдь не исчерпывались 
критикой западных концепций. Он 
верно подметил предпосылки, 
определявшие возможность 
возникновения теории организации 
труда как самостоятельного научного 
направления, 



⦿ становление которого связывалось им 
с дошедшими до известной степени 
зрелости технико-экономическими 
условиями, бурным развитием 
крупного машинного производства, 
усиливающим потребность в 
организующих и рационализирующих 
научных методах.



⦿ Наибольший интерес представляют 
рассуждения О. Ерманского о законах и 
принципах научной организации труда и 
управления производством. Определив 
рациональную организацию как теорию 
оптимального использования всех видов 
энергии и факторов производства, он высказал 
убеждение, что ее предметом являются три 
основных принципа (закона):

⦿  1) принцип положительного подбора;



2) закон организационной суммы; 
3) принцип оптимума. 

Согласно первому, организационная сумма 
больше арифметической суммы 

составляющих ее сил. Однако это 
возможно лишь тогда, когда все 

элементы производства (вещественные 
и личные) гармонично сочетаются друг с 

другом в соответствии с принципом 
положительного подбора.



⦿ Речь идет о таком сочетании, при котором 
элементы подкрепляют, усиливают один 

другой. Применительно к производственной 
деятельности закон означает правильный 

подбор инструмента к соответствующей работе 
с учетом его конструкции, веса, формы, а также 

соответствие особенностей работника (его 
психических и физических качеств) специфике 

профессии.



⦿ «Индустриальная утопия» Ерманского 
строилась на одной очень незаметной 

методологической ошибке: аб страктные 
теоретические рассуждения подкреплялись не 

менее абстрактной эмпирикой; вместо 
конкретного анализа проблемы автор приводил 

надуманные количе ственные расчеты. По 
форме все вроде бы правильно, но по 

существу создается лишь видимость науки.



⦿ Причем, на словах Ерманский — материалист. 
Материализм автора «физиологического 

оптиму ма» (основной принцип О.Ерманского) 
— особого рода. В его основе лежали 
заимствования из работ К.Маркса и А.

Богданова (не всегда правильно понятые), а 
также идеи, почерпнутые им из элементарного 

курса физики.



⦿ В основу своей теории Ерманский 
положил три принципа — 
положительного отбора, 
организационной суммы и оптимума, 
которые давно уже были высказа ны 
Богдановым.

⦿ Теорию трудовой стоимости Маркса он 
излагает в терминах расхода 
физической энергии человека.




