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Преобразования, осуществляемые в нашей стране, направлены 
на формирование эффективной экономической системы и повыше
ние на данной основе жизненного уровня населения. В указанном  
плане актуальным остается вопрос создания рынка на микроуровне, 
т.е. на уровне деятельности предприятий, организаций. В этом отно
шении рынок следует рассматривать как экономическую среду, в ко
торой функционирует предприятие. Предприятие изменяет свое по
ведение в рыночных условиях, в связи с новыми социально-эконо
мическими взаимоотношениями хозяйствующих субъектов на рын
ке используя полную экономическую самостоятельность и обособ
ленность.

Принимая определенные хозяйственные решения, хозяйству
ющие субъекты должны  учитывать резко возросшее влияние вне
шних факторов, неопределенность рынка для того, чтобы постоян
но поддерживать гибкость своего функционирования.

Влияние рынка на хозяйственное поведение предприятия про
является через изменение подходов к ценообразованию, ориента
ции производства на реальный спрос, развитие прямых межхозяй- 
ственных связей, повышение технического и экономического по
тенциала, диверсификации производства.

Общим объектом для всех экономических наук является эк о 
ном ика. В ы деля ю т  т еорет ическую  и п рикладную  эконом ию /, кото
рые представляют направления, наиболее актуальные для познания 
и регулирования важнейших вопросов хозяйственной жизни.

Экономика предприятия как учебная дисциплина определена 
потребностями хозяйственной практики.

Объектом рассмотрения является самостоятельная хозяйствую
щая единица, осуществляющая свою деятельность на территории дан
ного государства в соответствии с действующим законодательством. 
Такую хозяйствующую единицу принято называть предприятием.

Предметом изучения курса «Экономика предприятия» являют
ся вопросы организации предприятий:

• закономерности их функционирования;
• особенности их структуры;
• условия применения и потребления ресурсов основного и 

оборотного капитала и рабочей силы;

П р е д и с л о в и е
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•  характеристика производственных и финансовых результатов.
Комплекс вопросов, входящих в данный курс, предполагает

изучение:
•  системы категорий и логических понятий;
•  системы экономических показателей (прогнозных, плани

руемых и статистических).
Изучение вопросов экономики предприятия предполагает ком

плексную оценку качественно-категориальных и количественных 
показателей.

Эффективная организация управления предприятием в обяза
тельном порядке требует использования качественных экономичес
ких показателей как в процессе предварительного выбора варианта 
управленческих решений, так и в процессе определения цели, при
нимаемого решения и средств, необходимы х для реализации при
нятого решения.

Предприятие представляет собой сложную экономическую си
стему, различные элементы которой органически взаимосвязаны и 
взаимодействуют друг с другом. Для эффективного управления дан
ной системой важно знать общ ие закономерности развития этой 
системы, процессы и операции, протекающие в рамках данной сис
темы, формы их изменения и взаимного влияния друг на друга.

Вход -> Преобразование -» Выход.

На входе предприятие имеет ресурсы:
• информационные;
• материальные;
• трудовые;
•  финансовые.

Преобразование ресурсов обеспечивает выход продукции (ра
бот, услуг) и финансовые результаты.

Предприятие как система мож ет быть как открытой, так и за
крытой.

О т кры т ая сист ем а  взаимодействует и зависит от внеш ней  
среды.

За к р ы т а я  сист ем а  имеет жесткие фиксированные границы и 
относительно не зависит от внешней среды.

Предприятие не существует само по себе, оно связано с эконо
микой в целом, другими хозяйствующими единицами, ры нком.



Р а з д е л  1
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ф у н к ц и о н и р о в ан и я  

с у б ъ е к т о в  

х о зяй ство в ан и я



Г л а в а  1

П Р Е Д П Р И Я Т И Е  В  У С Л О В И Я Х  

Р Ы Н О Ч Н О Й  э к о н о м и к и

Отраслевые особенности преЭприятия 
в рыночной экономике

Особое место в системе национальной экономики занимает 
организация (предприятие). Организация (предприятие) является 
первичным структурным звеном народнохозяйственного комплек
са России. Народнохозяйственный комплекс имеет особые отрасле
вые, региональные, воспроизводственные и другие структурные 
характеристики.

Составные элементы народнохозяйственного комплекса могут 
быть сгруппированы по различным экономическим признакам. 
Группировка носит условный характер, так как один и тот же субъект 
хозяйствования м ож ет быть отнесен одновременно к различны м  
группам.

Для обобщ ающей характеристики экономических процессов  
выделяют крупные секторы экономики.

П од сект ором  эконом ики  понимается совокупность институ-
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циональных единиц, имеющих сходны е экономические цели, фун
кции и поведение. Выделяют следующ ие секторы экономики:

•  сектор предприятий (организаций);
•  сектор домаш них хозяйств;
•  сектор государственных учреждений;
•  внешний сектор.

Сферы экономики подразделяются на специализированные 
отрасли. Отрасль — это совокупность качественно однородных пред
приятий (организаций), характеризующихся единством:

•  экономического назначения продукции;
•  однородностью потребляемого сырья;
•  общ ностью технологического процесса и технической базы;
•  особым профессиональным составом персонала;
•  специфическими условиями работы и выполняющих общую  

(специфическую) функцию в национальном хозяйстве.
При определении отраслевой принадлежности предприятия 

(организации) ее рассматривают как единое целое, относят к той 
или иной отрасли, исходя из того вида деятельности, который в 
момент регистрации является преобладающим.

Отраслевое деление является результатом развития обществен
ного разделения труда.

Каждая из специализированных отраслей подразделяется на 
комплексные отрасли и виды производств. В составе промыш лен
ности насчитывают более 15 крупных отраслей: энергетика, черная 
и цветная металлургия, лесная, целлюлозно-бумажная промыш лен
ность и другие.

Специализированные отрасли различаются степенью диф ф е
ренциации производства. Развитие производственных сил общества 
определяет дальнейш ее углубление специализации производства, -  
что обусловливает формирование новых отраслей и видов произ
водства.

Процесс обособления, отпочковывания отраслей и видов про
изводств осуществляется параллельно с процессами кооперации и 
интеграции производства. Данный процесс приводит к развитию свя-
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зей, к созданию смешанных производств и межотраслевых комп
лексов.

Межотраслевой комплекс характеризует результаты взаимо
действия различных отраслей и их элементов, разных стадий про
изводства и распределения продуктов.

Промышленность — ведущая отрасль народнохозяйственного 
комплекса России, функционирующая наряду с другими отраслями 
— сельским, лесны м хозяйством, транспортной отраслью, отрас
лью связи и т .д .

Значительная часть валового внутреннего продукта и валовой 
добавленной стоимости создается в промышленности. Она обеспе
чивает расширенное производство во всех остальных отраслях эко
номики. Именно в промышленности реализуются прежде всего на- 
учно-исследовательские разработки в виде новых технологий, обо
рудования, приборов и т .д ., обеспечивающих развитие НТП в от
расли экономики. Промышленность создает условия для более эф 
фективного использования материальных и трудовых ресурсов, для 
достижения максимальных результатов при минимальных затра
тах.

По характеру воздействия на предмет труда промышленность 
разделяется на д о б ы ва ю щ ую  и обрабат ы ваю щ ую . Первая занима
ется добычей полезны х ископаемых и других веществ, которые пре
доставляет человеку природа; вторая — перерабатывает сырье, м а
териалы в готовую продукцию.

мыш ленност ъ дели т ся  на два  п одразд ел ен и я , первое — производ
ство средств производства и второе — производство предметов по
требления. Отрасли первого подразделения производят элементы  
как основных средств (машины, механизмы, транспортные сред
ства, сооружения и т .п .), так и оборотных средств (сырье, материа
лы, топливо, энергия). Отрасли второго подразделения включают 
легкую, пищевую промышленности, выпускающие в основном пред
меты потребления и продукты питания.

В процессе производства все отрасли взаимодействуют, снаб



жают друг друга сырьем, материалами, орудиями труда, обеспечи
вают всем необходимым сферу нематериального производства.

Развитие НТР оказывает влияние на структуру материального 
производства. Создание новых орудий труда, технологий, источни
ков энергии, появление новых видов сырья, материалов, изделий  
приводит к возникновению новых отраслей производства (атомной, 
электронной промышленности).

В свою очередь создание и внедрение в производство новых 
технологий, видов энергии в решающей степени зависит от соот
ветствующих сдвигов в структуре материального производства. В 
современных условиях развитие науки и техники невозможно без 
оснащения НИОКР организаций сложнейш ей техникой.

СоЗержание основной экономической 
проблемы. ПреЗприяшие —  важнейшее звено 

в решении основной экономической проблемы

Экономика — это наука, занимающаяся поведением экономи
ческих субъектов при использовании ими ограниченных ресурсов, 
которые могут быть по-разному применены в сфере производства, 
распределения, обмена и потребления. Существенным элементом  
является то, что средства, находящиеся в распоряжении как отдель
ного экономического субъекта, так и общества в целом, ограниче
ны.

Ограниченность отражает разрыв меж ду общей суммой благ, 
которые необходимы субъектам для удовлетворения своих разно
сторонних потребностей, и возможностями их производства. Если 
бы не существовало ограниченности, то не было бы повода к изуче
нию экономики и, следовательно, к поиску ответа на вопросы что, 
сколько, как и для кого производить, чтобы достичь максимальной 
экономической эффективности.

Выделяют абсолютную и относительную ограниченность ре
сурсов. А бсолю т ная ограни чен ност ь  означает, что экономические
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природные ресурсы невоспроизводимы (отравленный воздух, по
чва, загрязненная морская вода), их практически невозможно вос
становить.

О т носит ельная ограниченност ь  означает, что использование 
ресурсов зависит не только от их наличия, качества, но и от уровня 
развития общ ественного производства, используем ы х м етодов, 
имеющихся ресурсов.

Ограниченные ресурсы могут быть использованы по-разному. 
Если бы при производстве благ существовал один метод и если бы 
применялись одни и те же средства, тогда проблемы выбора не су
ществовало бы. Один и тот ж е продукт может быть произведен при 
помощ и разных инструментов, при использовании разного сырья и 
материалов и т.п. Поэтому мы говорим об альтернативном исполь
зовании материальных и финансовых средств. Н евозможно одни и 
те же средства применять в разных сферах и достигать разных це
лей. Каждый экономический субъект (субъект хозяйствования), рас
полагающий определенными средствами, стремится распределить 
их так, чтобы получить максимальные экономические эффекты и 
тем  самым лучше реализовать свои цели. Распределение средств 
меж ду различными конкурирующими целями называется размещ е
нием ресурсов.

Для домашнего (семейного) хозяйства целью является макси
мизация полезности покупаемых благ, т.е. максимизация происте
кающего от этого удовольствия.

Для субъекта хозяйствования (предприятия, фирмы) целью  
выступает максимизация прибыли от ведения хозяйственной дея
тельности. Полная рациональность возникает тогда, когда будет  
достигнуто оптимальное размещ ение средств, т .е . наилучш ее из 
возможны х. Это значит, что применение данного объема средств  
вызывает максимальный эффект или же, что определенный эффект  
м ож ет быть достигнут посредством использования м еньш его объ
ема средств.

К ресурсам, необходимы м для производства экономических  
благ и услуг, относят зем лю  и природные ресурсы, рабочую  силу, 
орудия труда, предпринимательство и финансовые ресурсы.
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Зем ля  и п ри родн ы е ресур сы  ограничены как по своим разме
рам, так и по возможностям использования. Природные ресурсы  
делятся на восполнимые и невосполнимые. Д ля них характерно 
неравномерное размещ ение по территории и не всегда имеющаяся 
доступность их использования.

Т рудовы е р есур сы  включают в себя профессиональный, интел
лектуальный потенциал, который в результате прогресса человече
ства развивается в направлении замены физического труда умствен
ным. Данный фактор, несмотря на относительно высокий уровень 
безработицы, ограничен по профессиональному и интеллектуаль
ному составу.

щью чего производятся товары, выполняются работы, оказываются 
услуги: производственные возможности, созданны е людьми, в фор
ме зданий, сооружений, машин, оборудования, инструмента и др. 
Их особенность состоит в том, что они воспроизводятся в расши
ренном масштабе с тем , чтобы иметь возмож ность постоянно уве
личивать объем производства продукции (работ, услуг). Данное рас
ширение нельзя понимать как простое количественное увеличение 
продукции (работ, услуг). Речь идет об увеличении производитель
ности труда, степень которого зависит от богатства нации. В свою  
очередь она определяет экономическую эффективность производ
ства, которая является показателем оценки всего общ ественного  
хозяйства.

П редприним ат ельст во  выступает как особый ресурс, прису
щий отдельным лицам. Оно связано с риском, инициативой, твор
чеством, поиском новых решений. Это особое внутреннее свойство, 
которым наделены не все люди, а следовательно, данный ресурс 
тоже ограничен.

Ф инансовый р е с у р с  (капитал). Размер данного ресурса огра
ничен объемом предметов потребления. Его превышение приводит 
к инфляции, диспропорциональности в развитии производства.

В условиях рынка основной целью производства конкретного
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субъекта хозяйствования является получение прибыли, но при ус
ловии постоянно растущих потребностей общества.

Потребности общества безграничны, они изменяются в сторо
ну увеличения. Как только производство удовлетворяет какую-либо 
потребность, она увеличивается, изменяется. Это требует развития 
производства для удовлетворения возрастающей потребности. На 
первый взгляд потребности первичны, а производство следует за 
ним, на самом деле потребности определяются состоянием и уров
нем развития производительных сил.

Стремясь реализовать свою основную цель — удовлетворить 
постоянно растущие потребности, общество сталкивается с пробле
мой ограниченности ресурсов, необходимы х для создания матери
альных благ и услуг. Ограниченность ресурсов ставит перед челове
чеством неизменную  экономическую проблему «Как в условиях 
ограниченности ресурсов удовлетворить постоянно растущие потреб
ности общества?».

Дефицит ресурсов трансформирует основную экономическую  
проблему осуществления выбора: сколько и каких товаров, услуг 
производить; для кого производить; как их распределять.

При неизменных объемах ресурсов выбор осуществляется по 
принципу «что-то за что-то». На практике выбор делают не по прин
ципу «либо одно, либо другое», а по принципу «чего-то больше, 
чего-то меньше». Тогда надо производить распределение ресурсов в 
соответствии с выбором структуры производства.

Цель выбора состоит в том, чтобы установить оптимальное 
соотнош ение м еж ду максимально возможным ассортиментом про
дукции и услуг, с одной стороны, и максимально возмож ны м  ко
личеством, обеспечивающим определенный стандарт ж изни , с дру
гой стороны.

При выборе «чего-то больш е, чего-то меньше» сталкиваются с 
издержками производства, так как всегда что-то приобретаем, но 
при этом что-то тратим. А льт ернат ивны е издерж ки  — это издерж 
ки упущенных возможностей. Они измеряются величиной той  про
дукции, от которой мы отказываемся с целью увеличения произ
водства другой. Это обусловливает рационалистичность эконом и
ческого выбора.
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Проблема выбора одинаково относится как к тому, «что будет  
произведено», так и к тому, «как это будет сделано и распределе
но». Причем цена этого выбора есть то, что должно быть пожертво
вано для его осуществления. Величина этой жертвы не что иное, 
как стоимость возможности его осуществления. Проблема выбора 
заключается в том , чему отдать предпочтение и от чего отказаться. 
Процесс выбора — решение производить, приобрести или отказать
ся от того или иного продукта — есть то, что в конечном итоге 
управляет экономической системой.

Основная экономическая проблема решается по-разному, раз
ными способами хозяйствования. Командно-административная си
стема хозяйствования через правительство осуществляет центра
лизованное планирование производства. Централизованное пла
нирование определяет перечень и объем  ресурсов, которые пойдут  
на производство материальных благ. Ресурсы используются для  
того, чтобы выполнить план. Госплан определяет, что и сколько 
будет произведено, как будет произведено, как будет распреде
ляться.

Регулируемая рыночная система использует свои методы  ре
шения основной экономической проблемы. Потребители определя
ют на основе выбора, что и сколько производить. Производитель  
определяет, какие ресурсы и сколько их будет задействовано в про
изводстве в соответствии со спросом на товары и услуги. Ресурсы  
применяются в соответствии с реш ением производителей — удов
летворить те или иные потребности — и для получения прибыли. 
Рынок через спрос и предложение определяет, что и сколько будет  
произведено, как будет произведено, как будет распределяться.

Решение основной экономической проблемы осуществляется 
на двух уровнях: на уровне народного хозяйства с отраслями и на 
уровне предприятия.

На уровне народного хозяйства реш ение основной экономи
ческой проблемы состоит в повышении благосостояния населения 
посредством проведения структурных изменений в производстве, 
установления приоритетов в развитии отраслей, перераспределения 
материальных благ м еж ду отраслями производства и создания ус
ловий для динамичного развития экономики в будущ ем.
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На уровне предприятия решение основной экономической про
блемы осуществляется в форме создания конкретных видов про
дукции (услуг, работ). Каждый субъект хозяйствования в соответ
ствии со спросом и предложением определяет: что, в каких количе
ствах и в какой манере производить, с тем чтобы обеспечить макси
мум прибыли, обеспечивающей экономический рост и определен
ный стандарт жизни его работников.

Предприятие (фирма), как экономическая система, является 
основным звеном, где происходит непосредственное реш ение ос
новной экономической проблемы. Оно предоставляет рабочие м ес
та, выплачивает зарплату, участвует в осуществлении социальных 
программ.

Понятие «предприятие». 
Основные признаки предприятия

Экономика любой страны представляет собой сложный эконо
мический механизм, различные элементы которого взаимодейству
ют меж ду собой и обусловливают взаимное развитие друг друга. 
Она представляет собой огромное число хозяйствующих субъектов  
(предприятий, фирм, организаций), создающ их разнообразные то
вары и услуги.

Предприятие (фирма) является структурным звеном эконом и
ки в целом.

Предприятие — это учреждение в форме фабрики, ш ахты, фер
мы, магазина, которое выполняет одну или несколько специфичес
кий функций по производству и распределению разнообразных то
варов и услуг. Предприятие выступает в качестве товаропроизводи
теля, а следовательно, решает ряд взаимосвязанных задач: получе
ние прибыли, обеспечение потребителей продукцией, вы полнение  
своих обязательств перед государством, соблюдение стандартов, нор
мативов. Предприятие является хозяйственной единицей, ю риди
ческим лицом. Предприятие экономически самостоятельно и обо
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собленно, имеет конкретного собственника, в качестве которого 
могут выступать индивидуальный владелец, группа физических лиц 
(членов товарищества, акционеров и т .п .), организации (союзы, ас
социации, фонды), государство и муниципалитет.

Если не брать во внимание все разнообразие видов продукции 
(работ, услуг), производимых конкретными предприятиями, м ож 
но выделить общие черты, которые свойственны всем им:

1. Организационное единство, т .е . определенным образом орга
низованный коллектив со своей внутренней структурой и по
рядком управления, объединенны й общ им процессом  тру
да.

2. Определенный комплекс средств производства. Совокупность 
средств производства для каждого предприятия, производящего 
определенный вид продукции или услуг, имеет свои особен
ности, специфику технологии. Предприятие объединяет эко
номические ресурсы для производства экономических благ с 
целью максимизации прибыли.

3. Обособленное имущество: предприятие имеет собственное иму
щество, которое самостоятельно использует в определенных 
целях.

4. Имущественная ответственность: предприятие несет полную  
ответственность всем своим имуществом по различным обя
зательствам.

5. Предприятие предполагает единоначалие, основывается на пря
мых административных формах управления.

6. Выступает в хозяйственном обороте от собственного имени.

7. Экономически самостоятельно и обособленно, осуществляет 
самостоятельно оперативную хозяйственную  деятельность, 
различного вида сделки и операции, получает прибыль, несет 
убытки, за счет прибыли обеспечивает финансовое положение 
и дальнейшее развитие производства.
Совокупность и единство признаков придают определенность  

и целостность предприятию как особом у, отдельному звену хозяй
ственной системы.
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Таким образом, п редприят ие  — это обособленный технико
экономический и социальный комплекс, предназначенный для про
изводства полезных для общества благ с целью получения прибы
ли.

П редприят ие  — это сложная экономическая система, объеди
няющая производственные и людские ресурсы, имеющая общие цели 
в достижении результатов производства.

Предприятие, производящее нужные для общества товары и 
услуги, формирует материальные и социальные условия жизни и 
развития общества. Значение предприятий сферы материального 
производства определяется той ролью, которую играет в ж изни об
щества материальное производство. В современных условиях воз
растают роль и значение непроизводственной сферы, а следователь
но, и предприятий, занятых в ней и оказывающих разнообразные 
услуги населению.

Непосредственной целью и побудительным мотивом деятель
ности предприятий является получение максимальной величины  
прибыли. Получение прибыли в условиях рыночной экономики  
возмож но только при условии производства нужной для потреби
телей продукции, пользующейся спросом. Реализуя непосредственно 
цель производства — получение максимальной величины прибы
ли, — предприятие реализует и цель общества — наиболее полного 
удовлетворения постоянно растущих потребностей общества.

Предприятия, основной целью которых является получение  
прибыли, называются коммерческими. Цели, задачи, ради которых 
создаются и действуют коммерческие предприятия, фиксируются в 
правовых документах об их создании. Создание и регулирование их 
определяется Гражданским кодексом РФ.

В современных условиях в экономический оборот прочно во
шел термин «фирма», под которым понимается субъект хозяйство
вания, занимающийся различными видами деятельности и облада
ющий хозяйственной самостоятельностью. Фирма — это наим ено
вание, под которым предприятия (или их объединения) выступают 
в хозяйственной деятельности в качестве самостоятельного хозяй-
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ствующего субъекта. В экономике имя играет не последнюю роль. 
Оно создает особый образ хозяйствующего субъекта, способствует 
укреплению позиций в борьбе за качество, приносит немалые при
были. Завоевание фирмой прочных позиций на рынке того или иного 
товара нередко приносит ей дополнительную прибыль за счет про
дажи права пользования ее фирменным наименованием. На этом  
построена система «франчайзинга».

Франчайз — лицензия, дающая право частной компании фун
кционировать как части большой торговой сети. Использование име
ни компании выгодно покупателю франчайза, за которым стоят рек
лама, репутация, что обеспечивает рост оборота и увеличение при
были.

Хотя большинство фирм имеет только одно предприятие (в 
этом смысле эти понятия совпадают), многие фирмы владеют и 
управляют несколькими предприятиями, а следовательно, высту
пают в виде различных объединений горизонтального (сеть магази
нов в сфере розничной торговли), вертикального (предприятия раз
личных стадий производственного процесса — целлюлозно-бумаж
ные комбинаты) и диверсификационного типа (конгломераты, кон
сорциумы, т .д .).

Классификация предприятий. Развитие 
малого бизнеса в России

В экономике любой страны функционируют миллионы раз
личных предприятий (фирм) — субъектов хозяйствования, которые 
различаются м еж ду собой по различным признакам. Систематиза
ция и группировка предприятий (фирм) носит условный характер, 
т .е . один и тот ж е субъект хозяйствования одновременно относится  
к различным группам.

Прежде всего, субъекты хозяйствования различаются по сфере 
деятельности.

Выделяют предприятия (фирмы), действующ ие в сфере мате-
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риального и нематериального производства. Субъекты хозяйство
вания сферы материального производства — это предприятия (фир
мы) промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строитель
ства. Отличительной особенностью субъектов хозяйствования сфе
ры нематериального производства является то, что они создают осо
бые продукты-услуги (бытовые, социальные, культурные).

Часть субъектов хозяйствования занимается посреднической 
деятельностью.

Профессиональное посредничество сокращает издержки, по
вышает прибыль, уменьшает затраты потребителей на поиск нуж
ных товаров (услуг, работ).

По отраслевой принадлежности субъекты хозяйствования де
лятся на предприятия промышленности (металлургические, хими
ческие, текстильные и т .п .), сельского хозяйства (животноводчес
кие, овощеводческие и т .д .).

По экономическому назначению они подразделяются на пред
приятия (фирмы), производящие средства производства (нефтедо
быча, переработка, машиностроительные) и производящие предме
ты потребления (пищевые, текстильные).

По характеру воздействия на предметы труда субъекты хозяй
ствования делятся на добывающие (угольные, газодобыча) и перера
батывающие (обрабатывающие) — станкостроение, машиностроение.

По типу производства (широты номенклатуры, регулярности, 
стабильности объема) выделяют субъекты хозяйствования единич
ного, серийного и массового производства.

Единичное производство. Это производство характеризуется 
широким ассортиментом продукции и малым объемом выпуска и з
делий (судостроение, прокатные станы и другое уникальное обору
дование).

Серийное производство характеризуется изготовлением огра
ниченного ассортимента продукции (пищевые, химические, комп
рессорные предприятия).

Массовое производство характеризуется изготовлением отдель
ных видов продукции в больших количествах (обувные фабрики, 
моторные заводы).



По количеству видов производимой продукции различают спе
циализированные, т.е. выпускающие ограниченное число товаров, 
и многопрофильные — производящие разные товары (комбинаты).

По уровню специализации выделяют узкоспециализированные, 
многопрофильные. Специализация субъектов хозяйствования м о
жет быть предметная (тракторный завод), подетальная (производ
ство подшипников), технологическая (производство кислот в хими
ческой промышленности). Многопрофильные: металлургические, 
химические, целлюлозно-бумажные и др. комбинаты.

В зависимости от размеров субъекты хозяйствования подраз
деляются на крупные, средние, мелкие, а также предприятия-моно
полии. Размер предприятия определяется численностью занятых на 
нем работников.

Крупные предприятия в странах рыночной экономики занима
ют невысокий удельный вес, примерно 20—25%, однако их доля в 
ВНП велика, примерно 70—80%. Крупные предприятия (фирмы) 
имеют ряд преимуществ:

1. Больш ие масштабы производства дают возмож ность более  
полно использовать преимущества раздельного труда внутри 
предприятия и обеспечивают рост производительности труда.

2. Крупные предприятия имеют возможность покупать ресурсы  
в объемах, обеспечивающих оптовые скидки на товары.

3. Крупные предприятия имеют возможность вкладывать сред
ства в научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
программы, что снижает издержки производства, повышает 
качество и, таким образом, прибыль.
При превышении предприятием оптимальных размеров нару

шается производственное единство, снижается уровень управляе
мости, а следовательно, и финансовые результаты.

В последние годы получает развитие малый бизнес. Развитие 
малого бизнеса вызывается двумя обстоятельствами:

1. Особенностями современного этапа развития НТР, обеспечи
вающего соответствующую материальную базу для эффектив
ного функционирования малого бизнеса.
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2. Дифференциации потребительского спроса в условиях роста 
доходов населения и роста сферы обслуживания. 
Преимущества малого бизнеса заключаются в гибкости, вы

сокой адаптивной способности к изменениям рыночной конъюнк
туры, оперативнее отражает изменения потребительского спроса, 
существенно облегчает территориальный и отраслевой перелив ра
бочей силы и капитала. М ногочисленность малых фирм создает  
возможности для широкого развития конкуренции. На плаву дер
жатся те малые предприятия, которые функционируют эффектив
но. Роль малого бизнеса в экономике значительна. Он связывает 
экономику в единое целое, образует своего рода фундамент.

В России малое предпринимательство рассматривается как 
надежная налогооблагаемая база для бю джетов всех уровней и как 
источник создания рабочих мест. Кроме того, малые предприятия 
создаю т здоровую конкуренцию на рынке товаров и услуг, что в 
целом благоприятно влияет на экономическую и социальную об
становку в стране.

Ежегодно растет в стране число субъектов малого предпри
нимательства, увеличивается (примерно в 2—2,5  раза) производ
ство продукции (работ, услуг). Предприятия малого бизнеса все 
больше привлекают граждан на условиях вторичной занятости: со
вместительство, договора подряда, другие договора гражданско- 
правового характера. По состоянию на конец 2002 года в России  
насчитывалось 873,0 тыс. малых предприятий (1996 год — 841,7  тыс.; 
1997 год — 861,1 тыс.; 1998 год — 868,0ты с.; 1999 год — 890 ,6ты с.;  
2000 год — 879,3 тыс.; 2001 год — 843,0 ты с.). Малыми предприя
тиями в 2002 году было произведено продукции (работ, услуг) на 
сумму 853,9 млрд. руб. На них было занято 6483,5 тыс. человек.

В ближайшее время в России нужно обновить 40 м лн рабочих 
мест, поскольку предприятия, создающие эти рабочие места, рабо
тают неэффективно, а оборудование устарело. На создание одного 
рабочего места в крупной корпорации требуется 100— 150 долл. За 
счет малого бизнеса это можно сделать деш евле и быстрее.

С целью дальнейшего развития сферы малого бизнеса прини
маются законодательные и нормативные акты, проводится работа
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различных структур, содействующих малому предпринимательству 
в России. Во всех регионах России созданы региональные фонды  
поддержки малого предпринимательства, осуществляющие финан- 
сово-кредитную поддержку субъектов малого бизнеса. Разрабаты
ваются региональные программы поддержки малого предпринима
тельства. Данная программа предусматривает:

• оказание помощи предпринимателям, начинающим самосто
ятельную экономическую деятельность в приспособлении к 
условиям рынка;

• содействие созданию новых рабочих мест;
• вовлечение в предпринимательство социально незащищен

ных слоев населения;
•  обеспечение консультационной и информационной поддерж

кой предпринимателя;
•  содействие предпринимателям малого бизнеса в повыше

нии их конкурентоспособности.
Региональный центр поддержки малого бизнеса оказывает кон

салтинговые, юридические, информационные, аудиторские, поли
графические, рекламно-издательские услуги, услуги целевого фи
нансирования и т.д .

Организацией самозанятости граждан из числа безработных 
занимается служба занятости населения.

По степени механизации и автоматизации производства пред
приятия (фирмы) делятся:

• на автоматизированные;
• комплексной механизации;
•  частично-механизированные;
•  машиноручные и ручные производства (худож ественны е  

промыслы).
По степени прерывности производства выделяют субъекты  

хозяйствования:
• с прерывным режимом работы;
• с непрерывным реж имом работы (сталелитейное производ

ство и т .д .).
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Организационно-правовые 
формы предприятий

В рамках многообразия типов собственности могут быть со
зданы субъекты хозяйствования разных организационно-правовых 
форм.

Знание основных принципов, законодательно регулирующих 
порядок деятельности и ответственность за результаты, необходи
мо при выборе той или иной организационно-правовой формы со
здаваемого вновь или реорганизуемого субъекта хозяйствования.

Наиболее значимыми признаками, отличающими одну орга
низационно-правовую форму от другой, являются:

•  количество участников данного хозяйственного объединения;
•  форма управления субъекта хозяйствования;
•  способ распределения прибылей и убытков;
•  источники имущества, составляющего материальную осно

ву хозяйственной деятельности субъекта;
•  собственник применяемого капитала;
•  пределы имущественной ответственности.

Действующие в экономике субъекты хозяйствования (предпри
ятия, фирмы, объединения) разнообразны с точки зрения масш таб
ности, профиля деятельности и организационно-правового устрой
ства. Однако при всем многообразии возможных видов они подраз
деляются на упорядоченные типы, группы, для которых выработа
ны определенные нормы хозяйственного законодательства, регла
ментирующие их деятельность. Российское законодательство при
знает наряду с индивидуальным предпринимательством и государ
ственные (муниципальные) субъекты хозяйствования, негосудар
ственные организационно-правовые формы предприятий (акционер
ные общества, товарищества).

Субъектами хозяйствования могут быть как ф изические, так и 
юридические лица.

Основными признаками, позволяющими считать тот и л и  иной 
хозяйствующий субъект юридическим лицом, являются:
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• право вступать в хозяйственные отношения с другими юри
дическими лицами;

• право защищать свои имущественные интересы;
• полная имущественная ответственность перед контрагента

ми в пределах, оговоренных хозяйственным законодатель
ством;

•  наличие регистрационного свидетельства и лицензии на пра
во осуществления тех или иных видов деятельности;

•  наличие утвержденного в установленном порядке устава. 
Ю ридические лица в связи с участием в образовании имущ е

ства делятся на:
1. Имеющие обязательные права (в отношении которых их участ

ники имеют обязательные права):
•  хозяйственные товарищества и общества;
•  производственные, потребительские кооперативы.

2. Имеющие право собственности или другое вещное право (на 
имущество, на которое их учредители имеют право собствен
ности, или иное вещное право):
•  государственные и муниципальные унитарные предприятия.

3. Не имеющие имущественных прав (в отношении которых их 
учредители (участники) не имеют имущественных прав):
• общественные и религиозные организации;
• фонды;
•  ассоциации и союзы.

Ю ридические лица по цели своей деятельности делятся на:
1) коммерческие:

•  хозяйственные товарищества и общества;
•  производственные кооперативы;
• государственные и муниципальные унитарные предприятия,
• ассоциации;

2) некоммерческие:
•  потребительские кооперативы;
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•  общественные и религиозные организации (объединения);
•  фонды;
•  учреждения;
•  ассоциации.

Ю ридические лица по формам предпринимательской деятель
ности делятся на:

1. Хозяйственные товарищества:
• полное товарищество;
•  товарищество на вере (коммандитное) 

и общества:
• акционерные общества;
•  общества с ограниченной ответственностью;
•  общества с дополнительной ответственностью;
•  зависимые общества.

2. Производственные кооперативы.

3. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
Ф изическое лицо признается предпринимателем с момента

регистрации хозяйства.
Индивидуальная трудовая деятельность выступает в форме:

1. ПБОЮ Л (предприниматель без образования ю ридического  
лица), которые отвечают по своим обязательствам всем при
надлежащ им им имуществом, за исключением имущества, на 
которое в соответствии с законом не может быть обращ ено  
взыскание.

2. Фермерских хозяйств.
Классификация хозяйственных субъектов по принципу коопе

рации:
•  производственные кооперативы;
•  потребительские кооперативы;
• общество с ограниченной ответственностью;
•  общественные и религиозные организации;
•  акционерные общества.
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Классификация хозяйственных субъектов по принципу интег
рации:

•  хозяйственные ассоциации;
•  холдинговые компании;
•  консорциумы;
•  концерны;
•  корпорации;
•  союзы предпринимателей.

Классификация предприятий (фирм) по ф ормам  
предпринимательской деятельности и ответственности  

по обязательствам

Наименование
предприятия Особенность формы Ответственность по обяза

тельствам

Полное товари
щество

Товарищество, участники ко
торого (полные товарищи) в 
соответствии с заключенным 
между ними договором зани
маются предпринимательской 
деятельностью от имени това
рищества

Несут ответственность по его 
обязательствам принадлежа
щим им имуществом

Товарищество 
на вере (ком
мандитное)

Товарищество, в котором на
ряду с участниками, осущест
вляющими от имени товари
щества предпринимательскую 
деятельность, существуют 
участники, которые не прини
мают участия в осуществлении 
товариществом предпринима
тельской деятельности

Отвечают по обязательствам 
своим имуществом (полные 
товарищи), имеется один или 
несколько участников- 
вкладчиков, которые несут 
риск убытков, связанных с 
деятельностью товарищества, 
в пределах сумм внесенных 
ими вкладов

Акционерное
общество

Общество, уставный капитал 
которого разделен на опреде
ленное число акций

Участники акционерного об
щества (акционеры) не отве
чают по его обязательствам и 
несут риск убытков, связан
ных с деятельностью общест
ва, в пределах стоимости при
надлежащих им акций:

•  закрытое;
•  открытое
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Пр о д о л же ние  табл.

Наименование
предприятия Особенность формы Ответственность по обяза

тельствам

Общество с ог
раниченной от
ветственностью

Признается учрежденное од
ним или несколькими лицами 
общество, уставной капитал 
которого разделен на доли, 
определенные учредительны
ми документами

Участники этого общества не 
отвечают по его обязательст
вам и несут риск убытков, 
связанных с деятельностью 
общества, в пределах стоимо
сти внесенных ими вкладов

Общество с до
полнительной 
ответственно
стью

Признается учрежденное од
ним или несколькими лицами 
общество, уставной капитал 
которого разделен на доли, 
определенные учредительны
ми документами

Участники общества с допол
нительной ответственностью 
несут субсидиарную ответст
венность по его обязательст
вам своим имуществом в оди
наковом для всех кратном 
размере к стоимости их вкла
дов

Хозяйственное
общество

Хозяйственное общество при
знается дочерним, если другое 
(основное) хозяйственное об
щество или товарищество в 
силу преобладающего участия 
в его уставном капитале либо в 
соответствии с заключенным 
между ними договором, либо 
иным образом имеет возмож
ность определять решения, 
принимаемые хаким общест
вом

Дочернее общество не отвеча
ет по долгам основного обще
ства. Основное общество от
вечает солидарно с дочерним 
обществом по сделкам по
следнего. Если по вине основ
ного общества дочернее об
щество становится банкротом, 
то основное общество несет 
субсидиарную ответствен
ность по его долгам

Производствен
ные кооперати
вы

Производственные кооперати
вы представляют доброволь
ное объединение граждан для 
совместной производственной 
или иной хозяйственной дея
тельности, основанной на их 
личном трудовом или ином 
участии в объединенных его 
членами имущественных пае
вых взносах

Члены кооператива несут по 
обязательствам субсидиарную 
ответственность в размерах и 
порядке, предусмотренном 
законом
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Пр о д о л же н и е  табл.

Наименование
предприятия Особенность формы Ответственность по обяза

тельствам

Унитарные
предприятия

Унитарным предприятием 
признается коммерческая ор
ганизация, не наделенная пра
вом собственности на закреп
ленное за ней собственником 
имущество. Имущество явля
ется неделимым и не может 
быть распределено по вкладам

Унитарное предприятие отве
чает по своим обязательствам 
всем принадлежащим ему 
имуществом. Унитарное 
предприятие не несет ответст
венности по обязательствам 
собственника его имущества

На праве хо
зяйственного 
ведения

На праве опе
ративного 
управления 
(казенное 
имущество)

Собственник 
имущества 
(государство 
или муници
палитет) не 
отвечает по 
обязательст
вам предпри
ятия

РФ несет суб
сидиарную 
ответствен
ность по обя
зательствам 
казенного 
предприятия 
при недоста
точности его 
имущества

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ

Потребитель
ский кооператив

Потребительский кооператив 
— добровольное объединение 
граждан и юридических лиц на 
основе членства с целью удов
летворения материальных и 
иных потребностей участни
ков* осуществляемое путем 
объединения его членами иму
щественно паевых взносов

Члены кооператива несут суб
сидиарную ответственность 
по его обязательствам в пре
делах внесенной части допол
нительного взноса каждого из 
членов кооператива
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Оконча ние  т а б л .

Наименование
предприятия Особенность формы Ответственность по обяза

тельствам

Общественные и 
религиозные 
организации 
(объединения)

Общественные и религиозные 
организации — добровольные 
объединения граждан, объеди
нившихся на основе общности 
интересов для удовлетворения 
духовных или иных нематери
альных потребностей

Члены этих организаций не 
отвечают по обязательствам 
общественных и религиозных 
организаций, а указанные 
организации не отвечают по 
обязательствам своих членов

Фонды Это некоммерческие органи
зации, учрежденные гражда
нами или юридическими ли
цами на основе добровольных 
имущественных взносов, пре
следующими социальные, 
благотворительные, культур
ные, образовательные и иные 
общественно-полезные цели

Учредители не отвечают по 
обязательствам созданного 
ими фонда, а фонд не отвечает 
по обязательствам своих уч
редителей. Может заниматься 
предпринимательской дея
тельностью, для достижения 
общественно полезных целей

Учреждения Организации, созданные соб
ственником для осуществле
ния управленческих, социаль- 
но-культурных и иных функ
ций некоммерческого характе
ра, финансируемых им полно
стью или частично

Учредители отвечают по сво
им обязательствам находящи
мися в его распоряжении де
нежными средствами. При их 
недостаточности субсидиар
ную ответственность по его 
обязательствам несет собст
венник

Общественные и 
иные некоммер
ческие органи
зации, в том 
числе учрежде
ния, могут доб
ровольно объ
единяться в ас
социации (сою
зы) этих 
организаций

Они сохраняют свою само
стоятельность и права юриди
ческого лица

Ассоциация не отвечает по 
обязательствам своих членов. 
Члены ассоциации несут суб
сидиарную ответственность 
по ее обязательствам в разме
ре и порядке, предусмотрен
ном учредительными доку
ментами ассоциации
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1. Следует различать такие виды ответственности, как ответственность
одного лица и ответственность нескольких лиц.
А) Если должником является одно лицо, то оно несет ответственность 

всем своим имуществом.
Б) Если должником является юридическое лицо, то оно отвечает пе

ред кредиторами всем своим имуществом, принадлежащим дан
ному юридическому лицу на праве собственности.

В случае, если в одном обязательстве несколько должников, возмож
ны два вида их ответственности: долевая и солидарная.

Долевая ответственность имеет место в том случае, когда четко оп
ределена ответственность каждого из должников. С каждого должника кре
дитор может потребовать только его конкретную долю (каждый отвечает за 
себя). Например, ООО.

Солидарная ответственность возникает в ограниченных случаях. Со
лидарная ответственность означает, что долг нескольких должников мо
жет быть взыскан с любого из них. Тот, с кого взыскали всю сумму долга, 
приобретает право регресса, т.е. возврата ему суммы, которую должники 
задолжали кредитору и которую он возместил вместо них (пример товари
щества).

Субсидиарная ответственность, т.е. когда одно лицо отвечает по дол
гам другого. Возникает при недостаточности для погасителя долга имуще
ства непосредственного должника. Например, РФ несет ответственность 
вносить по долгам всех казенных предприятий (претензии удовлетворяют
ся из бюджета РФ).

Возможны комбинации ответственности. Участники полного товари
щества солидарно несут субсидиарную ответственность имуществом по обя
зательствам товарищества. Если по долгу само товарищество не отвечает, 
то долг можно взыскать с любого участника. Солидарную субсидиарную 
ответственность несут члены производственных кооперативов.

Право хозяйственного ведения. Это специфическое право на имуще
ство, в рамках которого владелец правом хозяйственного ведения может 
распоряжаться почти как собственник кроме того, что он не может прода
вать, сдавать в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в скла
дочный капитал хозяйственных обществ и товариществ и распоряжаться 
иным образом без согласия собственника имущества. Иными словами, он 
пользуется и владеет имуществом, право распоряжения остается за соб
ственником (он является основным).

Консультация юриста
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Экономические аспекты учреждения 
субъектов хозяйствования

Все основные вопросы деятельности фирм регулируются хо
зяйственным законодательством. В Гражданском кодексе РФ со
держится система правовых норм, определяющих и регламентиру
ющих отношения в обществе м еж ду субъектами хозяйствования.

Помимо Гражданского кодекса РФ важнейшими законодатель
ными актами, регулирующими деятельность субъектов хозяйство
вания, независимо от организационных форм, являются законы РФ 
о собственности, зем ле и земельных отношениях, налоговой систе
ме, Трудовой кодекс. Наряду с законами РФ деятельность предпри
ятий регулируется постановлениями правительства РФ.

Предприятия (фирма) может быть учреждено реш ением соб
ственника имущества или уполномоченного государственного органа 
(Госкомитет по имуществу).

Создание нового субъекта хозяйствования может быть осущ е
ствлено путем выделения из состава действующ его предприятия 
структурного звена, в результате принудительного выделения (бан
кротства), в результате объединения нескольких структурных под
разделений в единое предприятие.

С момента принятия решения об организации предприятия 
(фирмы) возникает необходимость строгого выполнения требова
ний законодательства о порядке создания новых предприятий.

Собрание учредителей принимает решение о создании, опре
деляет круг юридических и физических лиц, входящих в их состав, 
утверждает Устав. В Уставе предприятия (фирмы) указывается наи
менование, юридический адрес, определяется его организационно
правовая форма, формулируются основные цели деятельности, ука
зывается величина уставного капитала и порядок его формирова
ния, определяются права и обязанности учредителей, структура, 
порядок управления деятельностью, приводится положение о по
рядке ликвидации фирм, ответственность по всем имущ ественным  
обязательствам.

Для государственной регистрации субъекта хозяйствования  
необходимо:
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•  заявление о регистрации;
•  устав;
•  учредительный договор или решение о создании субъекта 

хозяйствования;
•  свидетельство об уплате госпошлины;
•  документы об уплате не менее 50% средств в уставный ка

питал;
• приказ о назначении руководителя и бухгалтера.

Следующим необходимы м шагом является открытие расчет
ного счета в банке, получение в случае необходимости лицензии на 
право осуществления тех или иных видов деятельности, регистра
ция в государственной налоговой инспекции, в пенсионном фонде, 
ф онде медицинского и социального страхования.

Заключительным этапом является ее государственная регист
рация и внесение в Единый государственный реестр юридических 
лиц с выдачей свидетельства о регистрации. Субъект хозяйствова
ния считается созданным с момента государственной регистрации. 
При этом необходимо получить в органах статистики коды.

Н аименование субъекта хозяйствования дол ж н о отражать  
смысл создания и функционирования. Штамп и печать должны  со
ответствовать уставу. Субъект хозяйствования долж ен зарегистри
ровать товарный знак, если таковой имеется, фирменный бланк, 
получить чековую книжку. Все долж но соответствовать установлен
ным стандартам и требованиям.

Предприниматель, создающ ий субъект хозяйствования, дол
жен помимо всех юридических требований в процессе создания ре
шить ряд организационно-экономических вопросов, связанных с 
нормальным функционированием: найти помещ ение, необходимое 
оборудование, создать минимальный запас сырья и материалов для 
производственной деятельности, решить вопрос энергоснабжения, 
обеспечения персоналом и т .д .

Важным элементом функционирования субъектов хозяйство
вания является уставный капитал.

Увеличение уставного капитала м ожно осуществить либо пу
тем  увеличения номинальной стоимости размещаемых акций, либо 
размещ ением дополнительных акций, или дополнительных взно
сов, внесенных учредителями.
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Уменьшение уставного капитала осуществляется либо путем 
уменьшения номинальной стоимости размещ аемых акций, либо 
путем приобретения части размещаемых акций общества с целью 
сокращения их количества. Основными причинами уменьшения 
уставного капитала являются реорганизация и уменьшение активов 
до уровня ниже уставного капитала. Изменение уставного капитала 
осуществляется через перерегистрацию предприятия.

Ликвидация предприятий. Банкротство

Создаваемые субъекты хозяйствования могут функционировать 
неопределенно длительное время, в случае необходимости в Устав 
и учредительные документы могут вноситься изменения и допол
нения. Однако в современных условиях часть субъектов хозяйство
вания может создаваться для конкретных единовременных целей и 
ликвидироваться после достижения этих целей в срок, оговорен
ный в уставе.

Во всех других случаях прекращение деятельности может иметь 
место либо по добровольному согласию ее владельцев и совладель
цев (акционеров, учредителей, пайщиков), либо по решению судеб
ных органов.

При ликвидации субъекта хозяйствования в обязательном по
рядке создается ликвидационная комиссия, публикуются в печати 
объявления о ликвидации, определяется предельный срок предъяв
ления претензий к субъекту хозяйствования. Ликвидационная ко
миссия определяет источники удовлетворения и очередности пога
шения всех обязательств. Выявляются остатки денеж ны х средств 
на расчетном счете, в кассе, взыскивается дебиторская задолж ен
ность, определяются активы (материальные и нематериальные), под
лежащие реализации. В первую очередь удовлетворяются претен
зии наемного персонала, затем удовлетворяются обязательства пе
ред государственными органами (налоговой инспекцией, внебюд
жетными органами и т .д .) , в последнюю очередь удовлетворяются 
имущ ественные и денежны е претензии кредиторов. Оставшиеся 
после ликвидации и удовлетворения имущественных претензий сред
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ства передаются собственникам субъекта хозяйствования и распре
деляются между ними в порядке, оговоренном в уставе или ином  
документе.

Особым случаем ликвидации является банкротство. Н есост о
ят ельност ь  — это признанная арбитражным судом  или объявлен
ная должником неспособность должника в полном объеме удов
летворить требования кредиторов по денежным обязательствам или 
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в бю дж е
ты всех уровней и во внебюджетные фонды.

Финансовая несостоятельность возникает из-за превышения 
обязанностей над ликвидными активами, т.е. из-за неудовлетвори
тельной структуры баланса. Она выражается в появлении просро
ченной задолженности перед бю джетом, банками, поставщиками и 
другими контрагентами.

Банкротство является результатом неудовлетворительной ра
боты по финансированию и  кредитованию.

Банкротство — неотъемлемая часть конкурентной среды, без 
банкротства нет конкуренции. Возможность банкротства заставля
ет принимать эффективные меры по обеспечению финансовой ус
тойчивости, повышать эффективность труда. В 1992 году был при
нят первый документ в области банкротства — Указ Президента РФ 
№ 623 «О мерах по поддержке и оздоровлению несостоятельных 
государственных предприятий (банкротов) и применении к ним спе
циальных процедур».

Д ействую щ ий от 2 6 .1 0 .2 0 0 2  Ф З—№ 127 (в редакции от  
24.10.2005 № 133—ФЗ) определяет основания для признания дол ж 
ника несостоятельным (банкротом), регулирует порядок и условия 
осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банк
ротства), а также условия и порядок проведения процедур банкрот
ства.

Значение института банкротства заключается в том, что из граж
данского оборота исключаются неплатежеспособные субъекты (в слу
чае их ликвидации), что способствует оздоровлению рынка, а, с дру
гой стороны, этот институт дает возможность ответственно действу
ющим организациям и добросовестным предпринимателям органи
зовать свои дела и вновь достичь финансовой стабильности.

Процедура банкротства представляет собой совокупность фор
мализованных факторов, включающих выявление признаков банк
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ротства, рассмотрение дел по банкротству в арбитражном суде, вы
бор и проведение конкретных мероприятий в рамках дел о банкрот
стве, удовлетворение требований кредиторов, завершение дел о бан
кротстве.

Банкротство предприятий и индивидуальных предпринимате
лей определяется следующими признаками:

• в отношении граждан — неспособность удовлетворить тре
бования кредиторов по денежным обязательствам или ис
полнить обязанность по уплате обязательных платежей, если 
соответствующие обязательства или обязанности не испол
нены им в течение 3 месяцев с момента наступления даты  
их исполнения и если сумма его обязательств превышает 
стоимость принадлежащего ему имущества;

•  в отношении юридического лица — неспособность удовлет
ворить требования кредиторов по денежным обязательствам  
или исполнить обязанность по уплате обязательных плате
ж ей, если соответствующие обязательства или обязанности  
не исполнены им в течение 3 месяцев с момента наступле
ния даты их исполнения.

СХЕМА ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА

БАНКРОТСТВО
УЧАСТНИКИ ПРОЦЕДУРА

Должники Наблюдение
Арбитражный
управляющий

Внешнее управление

Конкурсные
кредиторы Конкурсное

производствоНалоговые и другие 
уполномоченные 

организации
Прокурор Мировое соглашение

ФСДНФО
Добровольная

ликвидация

Внешним признаком несостоятельности (банкротства) предпри
ятия является приостановление его текущих платежей, если  пред
приятие не обеспечивает или заведомо неспособно обеспечить вы
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полнение требований кредиторов в течение 3 месяцев со дня на
ступления сроков их исполнения.

В соответствии с законодательством в отношении предприя
тия-должника применяют следующ ие процедуры:

1. Реорганизационные, включающие внешнее управление иму
ществом должника и санацию.

2. Ликвидационные, к ним относятся:
•  принудительная ликвидация предприятия-должника по ре

шению арбитражного суда;
•  добровольная ликвидация несостоятельного предприятия под 

контролем кредиторов;
•  ликвидация в процессе конкурсного производства.

3. Мировое соглашение — процедура достижения договореннос
ти м еж ду должником и кредиторами относительно отсрочки и 
рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки 
долгов.
Санация направлена на оздоровление предприятия-должника, 

когда собственникам предприятия-должника, кредиторам или иным  
лицам оказывается финансовая помощь.

Ходатайство о проведении санации может быть подано долж 
ником, собственником предприятия-должника, кредитором с соблю 
дением требований к оформлению заявлений в арбитражный суд до  
принятия им решения по делу.

В тех случаях, когда лица, желающие участвовать в проведе
нии санации, определены до  вынесения арбитражным судом реш е
ния по ходатайству о проведении этой процедуры, в арбитражный 
суд представляются список этих лиц, сведения о них, включая све
дения о характере их имущественных отношений с должником, а 
также их письменное соглашение на участие в проведении санации.

Основанием для проведения санации является наличие реаль
ной возможности восстановить платежеспособность предприятия- 
должника для продолжения его деятельности путем оказания этому 
предприятию финансовой помощи собственником и иными лицами.

В случае если в течение 36 месяцев повторно подано заявление
о возбуждении производства по делу о несостоятельности (банкрот
стве) предприятия, арбитражный суд не вправе выносить определе
ние о проведении санации.
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Продолжительность санации не может превышать 18 месяцев. 
Арбитражный суд вправе по ходатайству участников санации, за 
исключением случаев санации государственных или муниципаль
ных предприятий, продлить срок ее проведения, но не более чем на 
6 месяцев.

Когда говорят об «ускорении» банкротства, имеют в виду П о
становление Правительства РФ от 22 мая 1995 г. № 476 «О мерах по 
повышению эффективности применения процедур банкротства» и 
утвержденное этим постановлением Положение об ускоренном по
рядке применения процедур банкротства.

Наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство, 
мировое соглашение, упрощенные процедуры банкротства (ликви
дируемого или отсутствующего должника), добровольное объявле
ние банкротства, финансовое оздоровление регулируются Федераль
ным законом РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2003 г. 
ФЗ—№ 127. Данный закон детализирует как реорганизационные и 
ликвидационные меры, так и субъекты банкротства: стратегические 
предприятия и организации, естественные монополии и др.

Цель Постановления Правительства РФ от 15.04.2003 г. №  218 — 
повы ш ение эффективности применения процедур банкротства, 

предусмотренны х Ф едеральны м законом «О несостоятельности  
(банкротстве)».

Количество дел о банкротстве, находящихся на 
рассмотрении в арбитражных судах по состоянию 
на 01.01.2004 года 6284

в том числе на’
внешнее управление 2840

конкурсное производство 1602

мировое соглашение 1842

Подано заявлений о банкротстве в арбитражные 
суды с 01.01.2004 года 1224

в том числе
возращено заявлений 301

возбуждено дел 695

прекращено дел 228
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Ускоренный порядок применения процедур банкротства — это 
особый способ реорганизации бизнеса должника и попытка восста
новления его платежеспособности. Суть этого способа заключается в 
том, что на базе всего имущества, не включаемого в конкурсную массу, 
учреждается открытое акционерное общество. На сумму активов дол 
жника выпускаются акции вновь образованного акционерного общ е
ства. Указанные ценные бумаги подлежат продаже с публичных тор
гов, а вырученная сумма идет на расчеты с кредиторами.

Если суммы, вырученной от продажи ценных бумаг вновь об
разованного акционерного общества, окажется достаточно для удов
летворения требований всех кредиторов, производство по делу о бан
кротстве прекращается, а судьба должника в дальнейшем решается 
исключительно его учредителями (участниками) в общем порядке.

Если суммы , вырученной от продажи акций, окажется недо
статочно для расчетов со всеми кредиторами, внешний управляю
щий долж ен будет обратиться в арбитражный суд с заявлением о 
досрочном прекращении внешнего управления, признании дол ж 
ника банкротом и открытии конкурсного производства.

Из дел, принятых в производство, находятся в стадии 
процедур:

241

до ведения наблюдения 587
внешнего управления 69
конкурсного производства 355
мирового соглашения 2

Антикризисный процесс включает две составляющие:
•  антикризисное управление;
• антикризисное регулирование.

Антикризисное управление представляет сумму форм и мето
дов реализации антикризисных процедур применительно к конк
ретным предприятиям. Оно включает диагностику технического, 
экономического, финансового состояния предприятия, оценку пер
спектив развития бизнеса, управления предприятием, производствен
ного менеджмента, антикризисную инвестиционную политику.

Антикризисное регулирование — меры воздействия со сторо
ны государства, направленные на защиту предприятия от кризис
ных ситуаций.
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Нормативные правовые акты, 
регламентирующие деятельность 

предприятия
О с н о в н о й  принцип правового государства — незнание закона 

не освобождает от ответственности за его нарушение — определяет 
важность знаний в области права.

Государство является важнейшим фактором внешней среды. 
Оно определяет (устанавливает) правовые нормы (основные прави
ла) функционирования хозяйствующих субъектов. По существу хо
зяйствующие субъекты находятся в определенной законодательной 
среде. Законодательные акты зачастую характеризуются не только 
сложностью, но и подвижностью, а иногда и неопределенностью. 
Деятельность хозяйствующего субъекта регулируется не только фе
деральными законами, но и требованиями (постановлениями, ре
шениями) органов государственного регулирования и местного са
моуправления. Государственные органы реализуют функции госу
дарственного управления страной и регулирования экономики на 
различных уровнях — от федерального до местного.

В настоящее время согласно действующему законодательству 
государство не может вмешиваться в оперативно-хозяйственную де
ятельность хозяйствующего субъекта напрямую. Регулирование дея
тельности хозяйствующего субъекта осуществляется как через мно
жество законодательных и нормативных актов, инструкций, поло
жений, так и через методы косвенного воздействия, которые опреде
ленным образом влияют на деятельность хозяйствующего субъекта: 
фискальная, монетарная, кредитная и таможенная политика.

Правовой статус хозяйствующ его субъекта устанавливается 
хозяйственным законодательством. Наиболее общие положения, 
регулирующие имущественные взаимоотношения между ю ридичес
кими лицами, юридическими и физическими лицами и, наконец, 
м ежду физическими лицами, определяются Гражданским кодек
сом РФ, а порядок разрешения возникающих споров в судебны х  
инстанциях — Гражданско-процессуальным кодексом РФ.

Гражданский кодекс Р Ф , определяющий права и ответствен
ность субъектов права в области имущественных взаимоотнош ений,
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раскрывается в системе законов о собственности, земле и земель
ных отношениях, о банках и банковской системе, в таможенном  
законодательстве, о биржах и биржевой деятельности.

Правовой статус хозяйствующего субъекта в области налого
обложения и налоговой системы отражен в Налоговом кодексе, 
вступившем в силу с 1 января 2002 г. Государство в качестве регу
лирующего механизма широко использует налоговые системы. С 
помощью таких экономических, а не административных инструмен
тов, как налоговые ставки, налоговые льготы, наряду с маневриро
ванием ставки рефинансирования, ссудным капиталом, государ
ственными закупками, дотациями и другими государство регули
рует экономику в определенном желательном направлении.

О собое место в системе хозяйственного права занимает тру
довое право. Новый Трудовой кодекс РФ, вступивший в силу с
1 февраля 2002 г . , регулирует комплекс важнейших вопросов, свя
занных с определением прав и обязанностей наемных рабочих и 
работодателей, включая такие важнейшие вопросы, как регламен
тация времени труда и отдыха, порядок найма, увольнения рабо
чей силы, гарантии в области оплаты труда и различных компенса
ций (при увольнении, санкции за несвоевременную выплату зар
платы, дополнительные отпуска, компенсации вредных и тяже
лых условий труда и др .).

Особо следует отметить наличие элементов экологического 
законодательства в России в составе законодательных и норматив
ных актов. Однако экологическое законодательство далеко не со
вершенно и не решает многих весьма актуальных проблем безопас
ности населения и окружающей среды.

Вся совокупность законов, подзаконных актов по хозяйствен
ным вопросам и создает сектор правовой инфраструктуры, в кото
рой функционируют хозяйствующие субъекты. Задачей этого сек
тора является правовое обеспечение их деятельности.

Кроме того, взаимоотнош ения хозяйствующ его субъекта с 
органами государственного и местного управления регулируются 
Административным кодексом РФ. Закон о несостоятельности (банк
ротстве) регулирует отношение по признанию и проведению проце
дур банкротства.
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Внутренняя среЭа как фактор развития 
произвоЭства

Концепция кривой опыта показывает, что удвоение объемов 
производства снижает затраты на 20%, а следовательно, приводит 
к росту эффективности. Данная концепция желанна для любого хо
зяйствующего субъекта, однако на практике имеет место как эко
номический рост, так и экономический спад. Этот весьма сложный 
процесс регулируется не только на национальном, но и на м ежгосу
дарственном уровне. Результаты деятельности хозяйствующ его  
субъекта зависят не только от факторов внутренней среды, но и от 
внешней среды. М ногообразные факторы внутренней и внешней 
среды, влияющие на экономический рост и состояние экономики 
предприятия в целом, имеют разную направленность. Факторы внут
ренней среды (субъективные), связаны с конкретной деятельнос
тью человека. Они целиком и полностью зависят от действия м е
неджеров, персонала. Хозяйствующий субъект долж ен знать фак
торы внутренней среды, воздействующие на них с целью повыше
ния эффективности производства через конкретные управленческие 
решения. Ограниченность ресурсов и необходимость выбора за
ставляют руководителей постоянно проводить исследования в об
ласти изучения спроса, рынков сбыта, источников сырья, методов

1. Сырье,
материалы

р 2. Комплектую
Е щие, полуфаб
С рикаты
У 3. Топливо
р 4. Энергия
с 5. Технология
ы б. Оборудование

7. Инструмент
8. Персонал
9. Финансы

Хозяйствую
щий субъект 

(предприятие, 
организация)

Продукция

(услуги,

работы)

Общее функционирование хозяйствую щ его  суб ъ е кта
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ценообразования, подбора и планирования персонала, что долж но  
обеспечить повышение эффективности производства.

Для любого производства хозяйствующий субъект должен иметь 
определенные ресурсы, которые органично используются в процессе 
производства. Перерабатывая ресурсы, хозяйствующий субъект про
изводит продукцию, оказывает услуги или выполняет работу.

Хозяйствующий субъект долж ен ум ело управлять своими ре
сурсами, самим производственным процессом, сбытом продукции. 
Для эффективного управления этими ресурсами необходимо на
учиться не только определять влияние множества факторов на ре
зультат производства, но и сделать все необходим ое, чтобы на
учиться их предвидеть и управлять ими. М одели факторов внут
ренней среды могут носить свернутый и развернутый варианты в 
зависимости от стратегии и возможности управления этими фак
торами.
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Ф акт оры внут рен ней  среды

При создании предприятия (организации) важно подобрать  
п ер со н а л , профессионально состоявш ийся; необходим о создать  
эффективную систему материального стимулирования работни
ков (неэффективная система м ож ет привести к текучести кадров).
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Ц елесообразно построить карьерную лестницу, по которой каж
дый работник продвигается только благодаря своему труду.

В аж н ы м  ф акт ором  я вл я ет ся  т ех н о л о ги я . Данный фактор 
включает несколько отдельных факторов: технология, оборудова
ние, инструменты. Данная группа факторов полностью зависит от 
уровня НТР и потребностей рынка. Изменение технологии меняет 
набор техники, оборудования и даже инструментов. Главное — найти 
оптимальный вариант применения технологий.

Третий фактор — м а т ер и а л ь н ы е р е с у р с ы . Данный фактор 
во м ногом  определяет качество готовой продукции. Н оменклату
ра и ассортимент потребляемы х ресурсов зависят от номенклату
ры и сложности производимой продукции. Во всех отраслях на
блю дается подвижность фактора материальных ресурсов: за счет 
изм енения технологии, внедрения новых материалов, расш ире
ния ассортим ента. На эф ф ективность использования данного  
фактора больш ое воздействие оказывает логистический п одход к 
формированию материального потока.

Следует отметить, что не все хозяйствующие субъекты в со
временных условиях обладают подразделениями, которые прово
дят научные исследования. Для повышения конкурентоспособнос
ти продукции, завоевания стабильности рынка сбыта хозяйствую
щий субъект должен предусматривать постоянное совершенствова
ние продукции. Государство с целью стимулирования данного на
правления в развитии хозяйствующего субъекта предусматривает 
льготы по налогообложению в 30% средств, направленных на эти 
цели

Важное значение с позиции эффективности производства, ре
шения социальных и региональных проблем имеет месторасполо
жение хозяйствующего субъекта, что находит выражение в  диф ф е
ренциации арендной платы, цен на землю, цен на производимую  
продукцию.

Одна из причин недостаточной эффективности экономики ры
ночных реформ состоит в слабом менеджменте. Роль управления  
всеми видами потоков ресурсов велика, так как от этого зависит в 
целом состояние экономики хозяйствующего субъекта как целост
ной системы.

42



Все факторы внутренней среды могут оказывать прямое воз
действие на результаты деятельности хозяйствующего субъекта и 
косвенное через другие факторы. Это связано с системой взаимного 
влияния факторов. Дело в том, что каждый из факторов оказывает 
влияние не только на результаты деятельности хозяйствующ его  
субъекта, но и на другие факторы внутренней среды. Изменение  
технологии может потребовать обучения кадров, изменения опла
ты труда, изменения ассортимента используемы х материальных ре
сурсов, изменения в системе менеджмента.

Внешняя среда и ее состав

Результаты деятельности хозяйствую щ его субъекта в зна
чительной степени определяются его внеш ней средой. Внеш ние 
факторы, влияющ ие на хозяйственную  деятельность, отражают 
действие экономических законов. П оэтом у необходим ы  знание  
этой среды и ум ение реагировать на ее изм енения и воздейство
вать на внутренние структуры хозяйствую щ его субъекта. Само 
предприятие, как открытая система, зависит от внеш ней среды  в 
отнош ении поставок ресурсов, энергии, кадров, потребителей. 
И сходя из этого, хозяйствующ ий субъект вы нужден приспосаб
ливаться к этой среде, чтобы выжить и сохранить эффективность  
и к о н к у р ен т о сп о со б н о ст ь . В за и м о д ей ст в и е  х о зя й ст в у ю щ его  
субъекта с различными факторами внеш ней среды  представлено  
на схеме.

О сновные ф акт оры  внеш н ей  среды  
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Все перечисленные факторы (укрупненной группировки) ока
зывают как прямое воздействие на результаты деятельности хозяй
ствующего субъекта, так и косвенное через другие факторы, вслед
ствие чего они делятся на факторы прямого воздействия и факторы 
косвенного воздействия.

К факторам прямого воздействия относятся: государственные 
органы управления, поставщики, потребители, конкуренты. Они 
непосредственно влияют на принятие реш ений хозяйствующ его  
субъекта в сфере хозяйственной деятельности. Они выступают в 
определенной степени спектром некоторых ограничений. Г о су д а р 
ст во  регулирует экономическую деятельность через законодатель
ные и нормативные акты, постановления правительства, налоговые 
льготы, субсидии, ставки, проценты и т.д .

Фактор поставщ ики  можно подразделить на поставщиков ма
териальных ресурсов, технологий, техники, персонала, финансов.

Поставщики материальных ресурсов как фактор развития хо
зяйствующего субъекта имеют важное значение, так как требуют 
постоянного анализа цен на материальные ресурсы, условий постав
ки, возможностей поставщиков, требуют постоянных маркетинго
вых исследований.

Не менее важным фактором в данной группе является фактор 
поставщ ики т ехнологий, т ехники.

Проблемы невысокой платежеспособности, низкой инвести
ционной активности, недостаточности финансовых ресурсов в ма
шиностроительном комплексе приводят к тому, что хозяйствую 
щий субъект закупает не самое передовое оборудование. Продук
ция становится неконкурентоспособной по цене, использование за
ниженных норм амортизации приводит к потере общей конкурен
тоспособности хозяйствующего субъекта. Использование высоко
производительных машин и оборудования, более экономичных в 
эксплуатации, но более дорогих по цене, становится возм ож ны м  
только посредством лизинга.

Фактор пост авщ ики персонала  сегодня стратегически важен. 
Чтобы сформировать производственный коллектив высокопрофес
сиональных работников, мобильный, гибкий, способный к быст
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рой адаптации, к изменениям рыночной инфраструктуры, должна 
быть большая кропотливая работа по планированию и подбору пер
сонала через центры занятости, агентства по подбору и подготовке, 
переподготовке кадров.

П оставщ ики ф инансовы х р ес ур с о в  играют особую роль как в 
формировании стартового капитала на стадии создания хозяйству
ющего субъекта, так и в получении инвестиционных кредитов на 
стадии развития. К данной группе поставщиков относятся: банки, 
инвестиционные компании, пенсионные фонды, государственные 
фонды, фонды поддержки малого и среднего бизнеса, лизинговые 
компании и др. Выбор поставщика финансовых ресурсов связан с 
множеством условий.

П от ребит ели  как фактор имеют важное значение с точки зре
ния ценообразования, использования системы скидок, льгот при 
приобретении крупных партий товаров, возможности предоплаты в 
условиях неплатежей и т.д.

К он курен т ы . конкурентная среда и барьеры входа являются 
серьезным фактором прямого воздействия на деятельность хозяй
ствующего субъекта. Данная группа факторов определяет как усло
вия функционирования хозяйствующего субъекта, так и величину 
прибыли, отвлекаемую на создание оптимальных условий конку
рентной среды.

К факторам косвенного воздействия внешней среды относят: 
политические, социально-культурные факторы, международны е, 
национальные, научно-технический прогресс, налоговую систему, 
территориальные факторы.

Особое место в группе факторов внешней среды занимают тех
нические факторы и технологии, которые являются одновременно 
внутренней переменной хозяйствующего субъекта и внешним фак
тором большого значения. Технологическая среда развивается, со
вершенствуется, создавая при этом дополнительные возможности  
и ограничения. Хозяйствующий субъект должен приспосабливать
ся к техническим и технологическим изменениям и использовать 
их для получения преимуществ среды конкурентов. Силы конку
ренции стимулируют технологический процесс. Используя техно
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логии высокого уровня, хозяйствующий субъект быстро реагирует 
на новые разработки и сам предлагает нововведения, что влияет на 
эффективность производства.

Роль социально-культурных и национальных факторов состо
ит в том, что они определяют специфические установки для хозяй
ствующего субъекта. Принятые установки, жизненные ценности и 
традиции влияют на успешность его деятельности.

Среда косвенного воздействия гораздо сложнее, чем среда пря
мого воздействия, такие факторы практически не поддаются фор
мализованному описанию, требуется большой объем информации, 
которая довольно часто не имеет количественного и однозначного 
толкования.

Предпринимательство —  важнейший 
вид экономической деятельности. 

Формы и виды предпринимательства

Предпринимательство является одной из форм экономической 
деятельности. Предпринимательство — это инициативная самосто
ятельная деятельность граждан и их объединений, осуществляемая 
на свой страх и риск и под свою ответственность, направленная на 
получение прибыли.

Предприниматель может заниматься любыми видами деятель
ности, если они не запрещены законом (хозяйственно-производствен
ной, торгово-закупочной, инновационной, консультационной, по
среднической).

Предпринимательская деятельность может осуществляться од
ним человеком или коллективом (партнеры), с применением наемно
го труда или без него, с образованием юридического лица или без него.

Субъектами предпринимательства могут быть:

• граждане РФ и других государств, не ограниченные в уста
новленном законом порядке в своей деятельности;
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• граждане иностранных государств и лица без гражданства, 
в пределах полномочий, установленных законом;

•  объединения граждан (партнеры).

Предпринимательская деятельность, осуществляемая без при
менения наемного труда, регистрируется как индивидуальная тру
довая деятельность, а с привлечением наемного труда — как пред
приятие.

Для развития предпринимательства необходимы определенные 
условия:

•  многообразие форм собственности и форм хозяйствования;
•  стабильность экономической и социальной ситуации в стра

не;
•  экономическая свобода производителей и потребителей;
•  о1жрытость и равновесность рынка;
•  формирование гражданского правового общества. Защита 

собственности и прав предпринимателей;
• льготный режим налогообложения и кредитования;
•  развитая инфраструктура поддержки предпринимательства;
• возможность гарантированного страхования коммерческого 

риска;
•  свободный выход на внешний рынок.

Предпринимательская деятельность осущ ествляется в двух  
формах:

• самим собственником средств производства на свой страх и 
риск и под свою имущественную ответственность;

• руководителем предприятия от имени собственника. Пре
делы  распоряжения такой собственностью  регулируются  
контрактом (договором ). В нем определяю тся ограниче
ния прав в использовании имущ ества и проведении от
дельных видов деятельности, порядок и условия финан
совых взаимоотнош ений и материальной ответственнос
ти сторон.

Предприниматель не обязательно является собственником.
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Предпринимателем может быть собственник, менеджер и всякий 
человек, берущийся за дело на свой страх и риск.

Предпринимательство выросло из мелкого бизнеса. Предпри
ниматель в малом бизнесе ориентирован на достижение финансо
вого результата, менеджер крупной компании — на обладание вла
стью и престижем.

Предприниматель в малом бизнесе демонстрирует определен
ный талант, энтузиазм, преданность своему бизнесу, которые очень 
редко можно увидеть у менеджеров фирм.

П редприниматель рассматривает продаж у товара, оказание 
услуг или вы полнение работы как средство общ ения с потреби
телем  (клиентом ). Цель бизнеса — создать потребителя. Если  
потребителя (клиента) не удовлетворяет товар, предприним а
тель м еняет весь образ своих действий, всю политику и концеп
цию товара. Он не м ож ет ограничиться изм енениям и в процес
се продаж и.

Российское законодательство определяет предпринимателя как 
субъекта, деятельность которого направлена на получение прибыли 
и ведется им на условиях собственной имущественной ответствен
ности.

Формула предпринимательства проста: получение максималь
ной прибыли при минимальном риске.

Важнейшими чертами предпринимательства являются риск, 
мобильность и динамичность. Сущность предпринимательства рас
крывается через следующ ие функции:

• предприниматель берет на сеОя инициативу соединения фак
торов производства для создания товаров (работ, услуг) с 
целью получения прибыли;

•  предприниматель есть организатор производства. Опреде
ляет стратегию и тактику поведения фирмы, принимает от
ветственность за их проведение;

•  предприниматель — это новатор, так как внедряет новые не
традиционные приемы и способы увеличения прибыли;

•  предприниматель — это человек, не боящийся риска и со
знательно идущий на него ради достижения цели.
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Предпринимательская деятельность характеризуется тем , что 
предприниматель берется за все, за что потребитель готов запла
тить сегодня деньги.

Чтобы реализовать товар, необходимо его иметь. Товар пред
приниматель может делать сам, получать от других, а затем реали
зовывать. Исходя из чего предпринимательство можно разделить 
на три формы: производственное, коммерческое, финансовое. Бу
дучи относительно самостоятельными видами деятельности, они 
дополняют друг друга.

П рои зводст вен ное предприним ат ельст во  — это деятельность, 
направленная на производство продукции, оказание услуг, выпол
нение работ, сбор, обработку и предоставление информации и т .д ., 
подлежащ их последующей реализации потребителям. Для его реа
лизации требуются финансовые и материальные ресурсы. И сход
ным элементом технологии реализации данного вида предприни
мательства является выбор основной области деятельности. Выбор 
вида деятельности предполагает проведение маркетинговых иссле
дований: насколько товар или услуга нужны покупателю (клиен
ту), каков спрос, его величина и тенденции развития, какова воз
можная продажная цена, издержки производства и реализации, 
предполагаемые объемы продаж.

Результатом данного вида предпринимательства является про
изводство продукта, который долж ен быть реализован. Реализация 
возможна с помощью посредников-агентов, брокеров и т .п . или 
личными силами. Усилия предпринимателя должны быть сосредо
точены на заключении сделки на поставку изготавливаемого про
дукта до начала его производства, чтобы снизить риск банкротства. 
Необходимо следить за конъюнктурой, чтобы своевременно отреа
гировать на изменение в спросе, что приводит к индивидуализации 
товара (услуги) и формированию цены.

Предприниматель должен стремиться к ускорению оборачива
емости, считать, что сделка долж на давать годовую прибыль не 
менее 20—22% от затрат.

Под контролем предпринимателя долж ны  находиться каналы 
распределения продукции (работ, услуг) — оптовая и розничная сеть,
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дилеры, агенты и т .д . Скорость оборота вложенных средств во мно
гом определяется каналами распределения.

К о м м е р ч е с к о е  п редп ри н и м ат ел ьст во  характеризуется тем , 
что его содерж ание составляют товарно-денежны е, торгово-об- 
менные операции, т .е . имеет место перепродажа. В качестве ис
ходной стадии технологии стоит выбор — что покупать, что пе
репродавать и где цена реализации долж на быть выше закупоч
ной цены, спрос на предполагаемый товар долж ен быть доста
точным. Н еобходим о провести исследование рынка с целью оцен
ки его конъюнктуры, т .е . какие товары, услуги, работы будут  
пользоваться наибольш им спросом, каковы цены покупки и реа
лизации.

Предприниматель должен разработать конкретный план дей
ствий — маркетинг-план, в нем определить мероприятия по прове
дению сделки купли-продажи; сделать расчет цен по закупке и про
даже, затрат, результатов; определить средства на рекламу, транс
портные расходы, расходы на оформление коммерческих докумен
тов, требуемый персонал, затраты по аренде помещ ений, формы  
реализации товаров, закупку товаров, обосновать получение креди
тов, рассчитать налоги.

Важным моментом разработки маркетинг-плана является увяз
ка по срокам и исполнителям. Тщательно составленный маркетинг- 
план позволяет оценить выгодность или убыточность сделки.

Ф инансовое предприним ат ельст во  является разновидностью  
коммерческого предпринимательства, объектом купли-продажи  
выступает специфический товар: деньги, валюта, ценные бумаги.

Рынок денег, валюты и ценных бумаг является реальностью, 
его участниками являются банки, фондовые биржи, юридические и 
физические лица.

Предприниматель долж ен проанализировать рынок ценных  
бумаг и маркетинговой деятельности. Н еобходимо найти и привлечь 
потенциальных покупателей денег, валюты и ценных бумаг. Одно
временно он устанавливает источник получения денег, валюты и 
ценных бумаг. Предприниматель может выступать в роли продав
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ца, ростовщика, представляющего деньги, валюту и ценные бумаги  
потребителю взаймы за определенную плату или под определен
ный процент.

Важной формой финансового предпринимательства является 
эмиссия ценных бумаг. Предприниматель их продает, размещает 
на определенных условиях и обязательствах в качестве «финансово
го товара». Покупка ценных бумаг и продажа за большие деньги 
является распространенной формой. При отсутствии денег для по
купки ценных бумаг предприниматель может осуществлять их по
купку в кредит.

Финансовое предпринимательство нуждается в наличии хоро
ш о поставленной информации. При этой сделке предприниматель 
долж ен особое внимание уделить проверке финансовой состоятель
ности покупателя, установить гаранта, который поручается за поку
пателя.

Финансовая сделка считается успеш ной, если ее расчетная 
прибыль составляет не м енее 5% от денеж ной  выручки (объема  
сделки), при долговременны х сделках этот процент повышается  
д о  10— 15%.

Ассоциативные формы 
предпринимательства и некоммерческие 

организации

В рыночной экономике разных стран существуют различные 
типы объединений, которые различаются м еж ду собой по тем или 
иным признакам. В основу их классификации положены признаки:

• цель объединения,
• характер хозяйственных отношений м еж ду участниками,
• степень самостоятельности входящих в объединение пред

приятий.
Простейшей формой объединения является картель — объеди

51



нение предприятий одной отрасли. Участники договариваются м еж 
ду собой о:

•  рынках сбыта,
•  условиях реализации,
• величине сбыта (квота),
•  товарных ценах.

Характерными особенностями объединения данного типа яв
ляется то, что их объединение носит договорной характер, сохраня
ется право собственности участников на свои предприятия, а следо
вательно, сохраняется хозяйственная, юридическая и финансовая 
самостоятельность.

Синдикат является одной из разновидностей соглашения кар
тельного типа. Как правило, участники данного соглашения созда
ют единый сбытовой орган продукции его участников в форме АО 
или ООО.

Участники сохраняют свою юридическую и финансовую само
стоятельность, иногда, частично, и свою сбытовую сеть. К оммер
ческую самостоятельность теряют.

Форма синдиката распространяется в отраслях с массовой од
нородной продукцией: горнодобывающей (угольная, цветная про
мышленность), металлургической, химической.

Другой разновидностью картельного типа являются п у л ы .

Пулом называют объединение предпринимателей, предусмат
ривающее особый порядок распределения прибыли его участников. 
Формируется «общий котел» за счет прибыли участников, который 
распределяется между ними.

Участники пула приходят к взаимовыгодным соглаш ениям о 
форме передачи патентов и лицензий.

Трест представляет собой объединение, в котором предприя
тия соединены в виде производственного комплекса, ранее принад
лежащего разным предпринимателям, при этом они теряют свою  
юридическую и хозяйственную самостоятельность. Форма объеди
нения в виде треста удобна для организаций комбинированного про
изводства. В трест, как тип объединения, входят либо предприятия 
разных отраслей промышленности, либо предприятия, осущ еств
ляющие последовательную обработку сырья, либо играющие вспомо
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гательную роль — одно предприятие по отношению к другому (АПК, 
целлюлозно-бумажные комбинаты).

Концерн — это объединение самостоятельных предприятий, 
связанных посредством системы участия, персональных уний, фи
нансирования, патентно-лицензионных отношений, тесного произ
водственного сотрудничества.

Концерн, как правило, представляет собой объединение про
изводственного характера, в которое входят предприятия разных 
отраслей. Форма объединения может носить характер «вертикаль
ного» и «горизонтального» вида.

Вертикальное объединение включает предприятия разных от
раслей промышленности, производственный процесс которых вза
имосвязан (металлургические, горнодобывающие).

Горизонтальное объединение включает в себя предприятия 
разных отраслей производства, не связанных м еж ду собой. Как 
правило, это предприятия в форме акционерных обществ или иных 
хозяйственных объединений, сохраняющих самостоятельность, но 
они имеют общее руководство, осуществляемое головной компани
ей — холдингом.

Холдинг представляет собой головную компанию, обладаю
щую контрольным пакетом акций предприятий, объединенных в 
единую структуру, осуществляет управление ими и контроль за их 
деятельностью (СМИ).

Особенностью холдинговых компаний является то, что это 
многофункциональные образования, обеспечивающие последова
тельное объединение производственных и денежных ресурсов, ха
рактеризующиеся дифференциацией производств, ориентацией на 
разработку и внедрение новейших технических решений и реализа
цию инвестиционных программ.

Холдинговые компании владеют контрольным пакетом акций 
юридически самостоятельных предприятий для осуществления кон
троля над их операциями.

Господствующее положение в экономике любой страны зани
мают крупные хозяйственные комплексы, представленные мощ ны
ми промышленными компаниями, которые называют финансово
промышленными группами.
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Финансово-промышленные группы (ФПГ-) — это хозяйствен
ные объединения предприятий, организаций, кредитных финансо
вых учреждений и инвестиционных институтов, создаваемых с це
лью ведения совместной скоординированной деятельности. Они 
включают в себя группировку различных предприятий: промыш
ленных, торговых, финансовых, страховых и т .д . ФПГ обычно кон
тролируют многочисленные крупные, средние, мелкие предприя
тия. Они могут возникнуть как на основе крупнейших промышлен
ных или торговых компаний, влияние и могущество которых обес
печивают им доступ к ресурсам финансово-кредитных институтов, 
либо формироваться в результате финансовой концентрации вокруг 
кредитных и банковских организаций.

ФПГ часто рассматривают как средство борьбы с отечествен
ным монополизмом, ибо они имеют реальную базу развертывания 
диверсификации производства, располагают большими ресурсами 
и возможностью мобильно перебрасывать их из одной отрасли в 
другую, использовать для создания филиалов в различных регио
нах страны.

ФПГ формируют смешанную экономику, т.к. в них могут уча
ствовать и государственные предприятия, что придает ФПГ необхо
димую надежность в период формирования рыночных отнош ений.

Процессы приватизации и акционирования, изменения струк
туры инвестиций, увеличение доли предприятий, основанных на 
частной и смешанной форме собственности, усиление финансовой  
мощи банков и их интеграция для мобилизации ресурсов привели к 
формированию финансово-промышленных групп в России.

Деятельность ФПГ имеет важное значение для формирования 
рынка России, т.к. в результате интеграции экономических, орга
низационных, технологических, интеллектуальных потенциалов их 
участников обеспечиваются реальные механизмы самофинансиро
вания, наращивания инвестиций для новых высокоэффективных 
производств.

ФПГ является действенным инструментом реализации приори
тетов структурной политики, развития перспективных отраслей и 
производств, реализации достижений НТП и экологических про
грамм.
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Некоммерческой организацией является организация (НКО), 
не имеющая извлечения прибыли в качестве основной цели своей 
деятельности и не распределяющая полученную прибыль между  
участниками. НКО могут создаваться для достижения социальных, 
благотворительных, культурных, образовательных и иных целей, 
направленных на достижение общественных благ.

НКО могут создаваться в ф орме общ ественны х или религи
озны х организаций (объединений), некоммерческих партнерств, 
учреж дений , автономных некоммерческих организаций, соци
альных, благотворительных и иных ф ондов, ассоциаций и со
ю зов, а также в других ф орм ах, предусмотренны х федеральным  
законом.

Н екоммерческим партнерством признается основанная на 
членстве некоммерческая организация, учрежденная граждана
ми и (или) юридическими лицами для содействия ее членам в 
осущ ествлении деятельности, направленной на достиж ение со
циальны х, благотворительны х, ины х целей. Н еком м ерческое  
партнерство вправе осущ ествлять предпринимательскую деятель
ность, соответствую щ ую  целям , для достиж ения которых оно  
создан о.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

1. Рыночная система — система свободного предпринимательства.

2. Абсолютная ограниченность означает, что экономические ресурсы 
невоспроизводимы.

3. Ограниченность означает разрыв между общей суммой благ, которые 
необходимы субъектам, и возможностями их производства.

4. Альтернативные издержки — издержки упущенных возможностей.

5. Предприятие — сложная экономическая система, объединяющая про
изводственные и людские ресурсы и имеющая общие цели в дости
жении результатов.

6. Фирма — наименование, под которым предприятие выступает в хо
зяйственной деятельности.
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7. Несостоятельность — признанная арбитражным судом или объяв
ленная должником неспособность должника в полном объеме удов
летворять требования кредиторов.

8. Предпринимательская деятельность — самостоятельно осуществля
емая на свой страх и риск деятельность, направленная на системати
ческое получение прибыли.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Назовите отличительные особенности командно-административной 

системы хозяйствования.

2. В чем принципиальное различие рыночной и плановой системы хозяй
ствования?

3. Перечислите особенности перехода к рынку в России.

4. В чем заключается относительная ограниченность ресурсов?

5. Назовите ресурсы, необходимые для развития производства.

6. В чем состоит основная экономическая проблема?

7. В чем заключается проблема выбора в экономике?

8. Можно ли определить цену выбора в экономике?

9. Какова роль предприятия в решении основной экономической проблемы ?

10. Каковы основные задачи, решаемые субъектами хозяйствования?

11. На какие две группы делятся субъекты хозяйствования по экономи
ческому назначению ?

12. Перечислите основные признаки, применяемые при группировке субъек
тов хозяйствования.

13. Каковы основные преимущества крупных предприятий?

14. Чем вызывается необходимость развития малого бизнеса в совре- 
менн ых условиях ?

15. Назовите организационно-правовые формы, предусмотренные ГК РФ.

16. Перечислите основные документы, необходимые для государст вен
ной регистрации субъектов хозяйствования.

56



17. Что такое финансовая несостоятельность ?

18. Что является внешним признаком несостоятельности субъектов хо
зяйствования?

19. Какие процедуры предусмотрены законодательством в отношении 
субъектов хозяйствования-должников ?

20. Дайте развернутое определение предпринимательства.

21. Назовите формы и виды предпринимательской деятельности.
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О Р Г А Н И З А Ц И Я  П Р О И З В О Д С Т В А

Г л а в а  2  —

Общая и производственная стр уктур а  
предприятия, его инфраструктура

Современное промышленное предприятие представляет собой  
сложную экономическую систему, в которой лежит взаимодействие 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Производствен
но-техническое единство предприятия определяется общностью на
значения изготавливаемой продукции и является важнейшей чер
той предприятия. Предприятие представляет собой целостную эко
номическую систему, состоящую из отдельных структурных под
разделений, обеспечивающих разил I ис данной системы. Современ
ное предприятие включает в себя комплекс производственных под
разделений: цехов, участков, хозяйственных органов управления и 
организаций по обслуживанию работников предприятия.

Состав структурных подразделений предприятия, их количе
ство, величина и соотнош ение между ними по размеру производ
ственных площ адей, численности персонала, пропускной способ

ных условиях, с изменением форм собственности и хозяйствова
ния, разгосударствления и приватизации, общая структура сущ е
ственно меняется. Ряд элементов в виде Ж К Х , детских учрежде-
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ний, санаториев, профилакториев и других объектов социальной  
сферы исключаются из нее вследствие перехода в муниципальную  
собственность субъектов РФ.

Составной частью общей структуры предприятия является про
изводственная структура. П р о и зво д ст вен н а я  ст рукт ура п редп ри 
я т и я  — форма организации производственного процесса, т .е . соот
нош ение цехов, участков, служ б, созданных на предприятии; со
став, количество и размещ ение рабочих мест внутри цехов в соот
ветствии с технологическим (производственным) процессом.

Структура предприятия отражает прежде всего наличие и оп
ределенное соотношение основных вспомогательных и обслужива
ющ их процессов.

Осуществление производственного процесса на предприятии 
(организации) осуществляется в основных, вспомогательных и об
служивающих производствах.

Разделение предприятия (организации) на производственные 
подразделения (цеха, участки, службы ), принципы их построения, 
взаимной связи и размещения принято называть п р о и зво д ст ве н 
н ой  ст рукт урой . Производственная структура определяет внутри
заводскую специализацию и кооперирование производства. Произ
водственная структура долж на быть:

•  гибкой;
•  динамичной;
• постоянно соответствующей меняющимся частным целям  

предприятия, т .е . долж на обеспечивать увеличение произ
водства без нарушения его текущего хода. Производствен
ная структура долж на быть мобильной — быстро реагиро
вать на изменение рынка и быть способной к эффективной 
самоорганизации структурных подразделений по мере и з
менения задач.

Разделение предприятия на крупные подразделения предпола
гает деление на цеха: основные, вспомогательные, обслуживающие 
и побочные.

В основны х нехах и пр о и зеод ст вен н ы х-ун аст ках  либо выпол
няется стадия производственного процесса по превращению основ
ного сырья или полуфабрикатов в основную продукцию, либо реа
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лизуются стадии непосредственного изготовления каких-либо из
делий или их узлов.

изготавливают продукцию,
потребляемую, как правило, внутри самого предприятия, и этим  
способствуют выпуску основной продукции, создавая условия для 
нормальной работы основных цехов. К ним относятся инструмен
тальные, ремонтные, модельные, энергетические цеха и др.

вания основных и вспомогательных цехов. В составе предприятия 
(организации) к ним относятся транспортные цеха.

Переработка отходов основного производства является пред-

ных цехов экономически целесообразно, так как они обеспечивают 
безотходное производство.

О собенно актуально создание подобны х структурных п од
разделений на химических, металлургических, ц еллю лозно-бу
м аж ны х комбинатах. Наряду с этим выделены подсобны е цеха, 
которые изготавливают тару для упаковки, вы полняют работы  
по консервации продукции, ее упаковке, погрузке, отправке по
требителю .

В производственной структуре важную роль играют конст
рукторские бюро, НИИ. Роль данных структурных п одразделе
ний в условиях рынка возрастает в связи с ж есткими требовани
ями к качеству продукции и издержкам производства в связи с 
конкурентной борьбой, а также адаптацией предприятия к и зм е
нениям рыночной среды.

Типы производственной стр ук тур ы  
хозяйствующего субъекта

В основу организации цехов могут быть положены:
• технологическая;
•  предметная;
•  смешанная

организуются для обслужи-

посылкой создания Создание побоч-
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формы их специализации, вследствие чего выделяют три типа про
изводственной структуры предприятия.

На предприятиях с технологической структурой цеха и участ
ки создаются по принципу технологической однородности, когда 
цеха выполняют комплекс однородных технологических операций 
по изготовлению или обработке самых различных деталей для всех 
изделий предприятия (организации). К такому типу построения 
относится больш инство заготовительных цехов на текстильных 
предприятиях — прядильные, ткацкие, отделочные; на маш ино
строительных предприятиях — термические, механические, куз
нечные и т .д . Внутри цехов по принципу технооднородности со
здаются участки токарные, фрезерные и т.п.

Недостатком данного типа производственной структуры яв
ляется то, что руководство несет ответственность только за опре
деленную  часть производственного процесса. Сложно расположить 
оборудование по ходу технологического процесса, так как в цехе 
обрабатываются самые разные детали. Технологическая структу
ра не способствует внутризаводскому кооперированию, увеличи
вает длительность производственного цикла, затраты на транспор
тировку. Организация основных цехов по технологическому при
знаку характерна для предприятий единичного и мелкосерийного  
производства.

При предметной структуре управления и участки заняты и з
готовлением какого-либо определенного изделия или группы и з
делий и располагаются по ходу технологического процесса, при 
этом использую тся самы е различны е в технологическом  отно
ш ении процессы и операции, применяется самое разное оборудо
вание. Данная форма специализации цехов характерна для се
рийного и массового типов производства. Предметный тип про
изводственной  структуры  является н аиболее прогрессивны м . 
Выбор того или иного варианта предметной специализации оп
ределяется масш табом производства и величиной загрузки обо
рудования и рабочих. Предметная специализация позволяет орга
низовывать предметно-замкнуты е участки в серийном производ
стве, когда в одном  и том  ж е совмещ аю тся разнообразны е техно
логические процессы (обработочные и сборочны е стадии произ
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водствен н ого  проц есса). В м ассовом  прои зводстве  создаю тся  по
точн ы е ли н и и .

Реализую щ и йся в создан ии  ресурсосберегаю щ их технологий , 
ком п лексн ой  м ех ан и зац и и  и автом ати зац и и  п рои зводства  Н ТП  
при води т к терри тори альн ом у  сбли ж ен и ю  о тд ел ьн ы х  стадий п ро
изводствен н ого  процесса и к отказу  от обособления их в о т д е л ь 
ны х цехах .

В основу см еш анной (предметно-технологической) структуры  
полож ен признак предметно-технологический, когда технически спе
циализированны е цеха в то же врем я имею т ограниченную ном енкла
туру предм етного порядка. При данной структуре заготовительны е 
цеха и участки организую тся по технологическом у п ри н ц и п у , а 
обрабаты ваю щ ие и вы пускаю щ ие — по предм етному. С м еш анная 
структура наиболее распространена в м аш и ностроительн ы х пред
приятиях.

В соответствии с характером  основного производства произ
водственная структура различны х отраслей имеет свои особеннос
ти. На м аш иностроительны х предприятиях преобладает техн ологи 
ческая структура, элем ентам и которой являю тся дом ен н ы е, прокат
ны е, коксовы е цеха. М аш иностроение вклю чает предприятия с раз
ной производственной структурой.

П р о и з в о д с т в е н н ы й  и  т е х н о л о г и ч е с к и й  

п р о ц е с с :  п о н я т и е ,  с о д е р ж а н и е  и  с т р у к т у р а

К аж дое пром ы ш ленное предприятие является ед и н ы м  прои з
водственно-техническим  организм ом , который определяется общ 
ностью  назначения продукции и процессом  ее производства.

О снову деятельности  каж дого  предприятия со ставл яет  про
изводственны й процесс — проиесс воспроизвод ства  э к о н о м и ч е с 

ких, благ.. П р о и з в о д с тв е н н ы й  проиесс  является  основой д е я т е л ь н о 
сти п редприятия. Он представляет собой совокупность д ей с тв и й , 
в резу л ьтате  которы х исходны е м атери алы  и п о л у ф абр и каты  пре
вращ аю тся в готовую  продукцию , соответствую щ ую  св о ем у  н азн а 
чению .
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В каж ды й производственны й процесс входят основные и вспо
м огательны е технологические процессы.

П роцессы производства, обеспечиваю щ ие превращ ение сы рья 
и полуфабрикатов в готовую продукцию , назы ваю тся основными.

Вспомогательные процессы обеспечиваю т изготовление про
дукции, используем ой для обслуж ивания основного производства.

По своему характеру технологические процессы  бы ваю т син
тетические, при которы х из различны х видов сы рья и м атериалов 
изготавливаю т один вид продукции; аналитические, когда м ногие 
виды  продукции изготавливаю тся из одного вида сы рья или м ате
риала; прямые, когда осущ ествляется производство одного вида из 
одного вида м атериалов или сы рья.

К ром е того, различаю т технологические процессы  с преобла
данием  ф изических и химических м етодов.

П реобладание на предприятии какой-либо из перечисленны х 
разновидностей процессов оказы вает влияни е на его структуру. При 
синтетических процессах идет начальная обработка сы рья и м атери
алов, постепенно переходит в более узкий  круг обрабаты ваю щ их 
звеньев и заверш ается одним звеном .

При аналитических процессах один заготовительны й цех пе
редает свои полуф абрикаты  в несколько обрабаты ваю щ их цехов, 
специализированны х на изготовлении различного рода продукции.

При прям ом  процессе производства создается одна цепочка от 
начала и до конца процесса производства.

Основной частью производственного процесса является т е х 

нологический npoue.cc. который непосредственно связан с последо
вательны м  изм ен ен ием  состояния сы рья и  м атериалов и превращ е
нием  их в продукт производства.

Разнообразие продуктов производства, видов сы рья, оборудо
вания, м етодов изготовления определяю т и различие технологичес
ких процессов. Технологические процессы  различаю тся:

•  по характеру изготавливаем ой продукции;
•  по п ри м ен яем ы м  м етодам  и способам  производства;
•  по используем ом у сырью ;
• по организационном у построению ;
• другое.
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В зависимости от вида преобладаю щ их затрат различаю т м а
териалоем кие, трудоем кие, капиталоем кие, энергоемкие техноло
гические процессы .

В зависимости от вида прим еняем ого труда они могут бы ть 
ручные, м аш инно-ручны е, автоматизированны е.

Ручные процессы  трудоем кие, они вы тесняю тся м аш и нны м и 
и автоматическим и. М еханизация освобож дает рабочего от непос
редственного ф изического труда, автом атизац ия облегчает такж е 
ф ункции управления и контроля.

Под циклом технологического процесса понимается посто
янно повторяю щ аяся с каж дой единицей продукции часть прои з
водственного процесса.

Ц иклическая часть процесса м ож ет осущ ествляться периоди
чески или непреры вно, соответственно вы деляю т периодические и 
непреры вны е технологические процессы .

Периодическими называются процессы, циклическая часть 
которы х преры вается после вклю чения в эти  процессы  предм ета 
труда (нового).

Непрерывными называются процессы, которые приостанав
ливаю тся не после изготовления каждой единицы  продукции, а лиш ь 
тогда, когда прекращ ается подача обрабаты ваемого или перераба
ты ваем ого сы рья.

О сновн ы м и эл ем ен там и , оп ределяю щ и м и  технологический  
процесс, являю тся труд человека, предм еты  труда и средства труда.

С овокупны й технологический процесс расчленяется н а  отдель
ные части, разделен ны е в пространстве и во времени, н о  взаи м о
связанны е целью  производства.

Технологический процесс вклю чает ряд  стадий, каж дая  из ко
торы х состоит из ряда производственны х операций.

Операция — технически и технологически однородная, завер
ш енная на данной стадии часть процесса, которая представляет со
бой ком плекс элем ентарны х работ, вы п олн яем ы х при обработке 
определенного предм ета труда на одном рабочем  месте.

О перационное разделение процесса вы текает из необходим ос
ти использования различны х орудий труда.

Операция состоит из ряда приемов, каж дая из которы х пред
ставляет собой законченную  элементарную  работу.
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П р о и з в о д с т в е н н ы й  ц и к л ,  

е г о  с т р у к т у р а ,  д л и т е л ь н о с т ь  

и  п у т и  е г о  с о в е р ш е н с т в о в а н и я

В аж ны м  м ом ентом  производственного процесса является его 
организация в пространстве и во врем ени, обеспечиваю щ ая наибо
лее эф ф ективное вы полнение програм м ы  вы пуска продукции. В аж 
нейш ей задачей построения производственного процесса во врем е
ни является достиж ение м ин им ально возм ож ной длительности  про
изводственного цикла.

П р о и з в о д с тв е н н ы м  ц и кл о м  я в л я е т с я  пром еж уток времени от 
м ом ента запуска изделия в производство до  м ом ента полного его 
изготовления, ком плектации, приемки и сдачи на склад . Д л и те л ь 

нос т ь пр оизвод ственного  ц и к л а .я в л я е т с я  важ нейш ей характерис
тикой уровня организации производства.

П оказатель продолж ительности производственного цикла ш и
роко прим еняется на предприятии при обосновании величины  про
изводственной програм м ы , расчете разм еров незаверш енного про
изводства, величины  оборотны х средств.

Д лительность производственного цикла (в сутках или часах) 
склады вается из следую щ их затрат времени:

• врем ени технологических операций по изготовлению  изде
лий (технологический цикл) (£У гтех);

•  времени естественны х переры вов, если оно предусмотрено 
техн ологи чески м  п роц ессом  (о к и сл и тел ь н ы е , осты ван ие 
деталей в ф орм е, суш ка окраш енны х деталей) (ХУ 1ест.);

• врем ени на вы полнение вспом огательн ы х операций (транс
портировку внутри предприятия, контроль за качеством  про
дукции) (ЕУ^всп.);

• времени перерывов в протекании производственного процес
са, когда труд как таковой отсутствует, а производственны й 
процесс еще не закончен (£ У ш ер ). Различаю т реглам ен ти
рованные переры вы , которы е определены  реж и м ом  работы 
предприятия и организационно-технические, которы е опре
деляю тся особенностями организации производства на дан
ном предприятии.
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Л л и те л ъ н о с тъ  производ ственного  иикла в цел ом  в к л ю ч а е т : 

ДПЦ = £\Чтех + ХУ^ест + £\^всп + ЕУШер.

В производственном цикле вы деляю т рабочий период — вре
м я, в течение которого происходит изм енение свойств изготавлива
емого продукта.

С оотнош ение затрат врем ени на разли чн ы е виды  работы  и 
перерывов в процессе производства назы вается с т р у к т у р о й  произ

в о д с тв е н н о го  цикл а . Структура производственного цикла опреде
ляется характером производим ой продукции, технологическим  про
цессом ее изготовления, типом  производства. В различны х отрас
лях экономики структура производственного цикла различна. На 
предприятиях с п артион ны м  м етодом  организации производства 
(маш иностроение) в производственном  цикле значительную  долю  
занимаю т переры вы  по разн ы м  причинам , которы е иногда состав
ляю т 40—60% от дли тельн ости  производственного цикла. С оотно
ш ение составляю щ их элем ентов производственного цикла зависит 
такж е от организационно-экономических и конструктивно-техноло
гических факторов.

О рганизационно-эконом ические ф акторы  связаны  с уровнем  
организации рабочих м ест, м етодам и движ ения предм етов труда в 
производственном процессе (последовательны й или параллельны й), 
с системой м атериального стим улирования труда. Д анная группа 
ф акторов оказы вает влияние на продолж ительность всп ом огатель
ны х операций, обслуж иваю щ их процессов.

Д лительность производственного цикла зависит от технологи
ческих особенностей предприятия, таких как оснащ енность техпро
цесса инструментом  и приспособлениями, слож ность конструкции , 
габариты , вес изделия и т .д .

П родолж и тельн ость производственного процесса о казы вает  
влияние на экономику предприятия, позволяя:

•  сократить производственны й цикл;
•  снизить разм еры  незаверш енного производства, стои м ость 

которого является одной из наиболее весом ы х составляю 
щ их оборотных средств;

•  ум еньш ить производственны е запасы  сы рья, м атери алов , 
топлива.
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На предприятиях, где длительность цикла особенно велика — 
заводы  по производству энергетического оборудования и другие — 
в н езав ер ш ен н о м  п р о и зво дстве  н ах о д и тся  60—80%  оборотн ы х 
средств.

Сокращ ение длительности производственного ци кла приводит 
к ум еньш ению  потребности в оборотных средствах, потребной п ло
щ ади складских помещ ений для  хранения незаверш енного произ
водства, сы рья и м атериалов, численности обслуж иваю щ его персо
нала, к улучш ению  использования основных средств, а следователь
но, к ум еньш ению  себестоимости и росту прибы ли. О тсю да следу
ет, что сокращ ение дли тельн ости  производственного цикла являет
ся важ нейш ей задачей всех служ б предприятия. Сокращ ение д л и 
тельности  производственного цикла возм ож н о по двум  направле
ниям : сокращ ение рабочего периода и сведение к м ин им ум у или 
полное сокращ ение перерывов. Все м ероприятия по сокращ ению про
изводственного цикла вы текаю т из принципов построения произ
водственного процесса, т .е . из принципов пропорциональности , не
преры вности, параллельности .

Научно-технический прогресс, соверш енствование организации 
производства, труда и управления — основны е пути сокращ ения 
длительности  производственного цикла.

Технический прогресс ведет к сокращ ению  длительности  про
изводственного цикла в результате создания более соверш енны х 
технологических процессов, полного исклю чения некоторы х опера
ци й , интен си ф и каци и  п рои зводствен н ы х  процессов (скоростны е 
м етоды  плавок).

Д лительность естественны х процессов сокращ ается в резуль
тате зам ены  их соответствую щ им и технологическим и операциями 
(естественное старение отливок зам еняю т искусственны м  старени
ем  в термических печах).

Сокращ ение трудоем кости изготовления м ож ет бы ть достиг
нуто за счет зам ены  исходны х м атериалов (зам ена м еталлических 
деталей пластмассой).

И спользование типовы х, специ альны х и универсальны х при
способлений позволяет сократить подготовительно-заклю чительное 
врем я.

С оверш енствование организации производства оказы вает су
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щ ественное влияние на дли тельн ость производственного цикла, так 
как на отдельны х предприятиях единичного и серийного производ
ства м еж операционны е переры вы  м огут превы ш ать длительность 
технологического цикла.

О с н о в н ы е  ф о р м ы  о р г а н и з а ц и и  

п р о м ы ш л е н н о г о  п р о и з в о д с т в а

О тличительной особенностью  предприятий п ром ы ш лен ного  
производства является не только вы сокий технический уровень р аз
вития, но и постоянно развиваю щ иеся ф орм ы  организации, кото
ры е оказы ваю т больш ое влияние как на экономику, так и на разм е
щ ение.

О сновны м и ф орм ам и организаиии пром ы ш ленного  производ

с т в а  я в л я ю т с я : специализация, кооперирование, концентрация и 
ком бинирование.

С пециализация  — это ф орм а организации производства, при 
которой происходит вы деление и обособление отраслей, предп ри я
тий , организаций, сосредоточенных на производстве определен но
го вида продукции или его части, а такж е на вы полнен ии отдель
ной технологической операции. В ы деляю т предметную , п о д етал ь
ную , технологическую  (стадийную ) специализацию .

П р е д м е тн а я  специализация —  специализация по производству 
определенного вида готового продукта (тракторный завод).

П о д е та л ь н а я  специализация — специализация по производству 
части продукта отдельны х деталей  (м оторны й, п о д ш и п н и ко вы й  
завод ).

Технологическая спеииализация  — специализация по в ы п о л н е 
нию определенной производственной операции (ли тей н ы й  завод).

У ровен ь специ али зации  тем  вы ш е, чем  уж е н о м ен к л ату р а  
вы пускаем ой продукции, чем  м ен ьш е предприятие вы п олн яет  тех
нологических операций. П овы ш ение специализации прои зводства
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требует и сп ользован и я  вы сокоп роизводительн ого  оборудования; 
внедрения новы х методов технологии, м еханизации и автом атиза
ции производственны х процессов; повы ш ения уровня квалиф ика
ции персонала и увеличения производительности труда — это сни
жает себестоимость при одновременном улучш ении качества, что 
приводит к увеличению  реализации, росту прибы ли и рентабельно
сти.

У спеш ное развитие специализации невозм ож но без коопери
рования. П од кооперированием  поним аю т тесны е производствен
ны е связи м еж ду  отдельны м и отраслям и или предприятиям и, со
вместно участвую щ ими в изготовлении определенного готового про
дукта.

К ооперирование способствует л учш ем у  и сп ользован ию  про
изводственны х возм ож ностей каж дого предприятия, повы ш ает про
и зводи тельн ость  труда, сниж ает себестоим ость продукции. П ро
изводствен ное кооперирование требует стан дарти зац и и  техн оло
гических процессов и отдельны х видов поставляем ой  продукции. 
С тандартизац ия обеспечивает получение изделий  со строго опре
д елен н ы м и  свойствам и , качеством  и разм ером , обеспечивает в за 
и м озам ен яем ость  деталей  и узлов . П редп ри яти я обязан ы  вы пус
кать продукцию  в строгом  соответствии  с утверж ден н ы м и  стан
дартам и (ГО С Т).

С тандартизация неразры вно связана с униф икацией продук
ции. У ниф икация означает использование при производстве м аш и 
ны  и других изделий однотипны х деталей , узлов , однородны х сор
тов м атериалов.

С окращ ение числа при м ен яем ы х типов и разм еров деталей, 
узлов, м еханизм ов упрощ ает и удеш евляет конструирование м аш ин, 
их производство и эксплуатацию .

В аж ной ф орм ой организации пром ы ш лен н ого  производства 
является концентрация производства.

К о н ц е н т р а ц и я  п редставляет собой  сосредоточен ие средств 
производства, рабочей силы , а следовательно, и вы пуска продук
ции на крупны х предприятиях.

Р ы ночная эконом ика характеризуется сочетанием  предприя
тий р азл и ч н ы х  разм еров . Н аличие круп ны х, средних и м елки х  
предприятий  в эконом ике обесп ечивает наи больш ую  эф ф екти в
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ность производства. При использовании соврем енной техники, пра
вильной специ али зации  и кооперировании они эконом ически эф 
ф ективны .

К ом б и н и р о ва н и е  является высш ей ф орм ой организации про
м ы ш ленности . П ри организации производства предприятия, вы пус
каю щ ие различны е виды  продукции, объединяю тся в одно пред
приятие — комбинат. Различаю т три вида комбинирования:

• на основе последовательны х стадий обработки сы рья (тек
стильны е, металлургические ком бинаты );

• на основе использования отходов производства (производ
ство цем ента из дом енны х ш лаков);

•  на базе ком плексной переработки сы рья или топлива (из
влечение из одних и тех же руд нескольких м еталлов , из 
нефти м азута, бензина, солярки).

К ом бинирование как ф орм а организации производства ш иро
ко распространена в химической, деревообрабаты ваю щ ей пром ы ш 
ленности, черной и цветной м еталлургии. К ом бинирование сни ж а
ет капитальны е затраты  на строительство предприятий, ум еньш ает 
транспортны е расходы  по перевозке сы рья, топлива, ускоряет про
изводственны е процессы , сокращ ает затраты  труда, обеспечивает 
рост производительности труда и сниж ает себестоим ость продук
ции.
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РАЗДЕЛ 2

РЕСУРСЫ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Г л а в а  3

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА: 
ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

С о с т а в  н е м а т е р и а л ь н ы х  а к т и в о в .  

В и д ы  о ц е н о к  и  а м о р т и з а ц и я  

н е м а т е р и а л ь н ы х  а к т и в о в

В составе внеоборотн ы х активов хозяйствую щ его  субъекта 
(предприятия, организации) определенную  часть им ущ ества зани
маю т нем атериальны е активы . Их доля зависит от отраслевой спе
циф ики.

Н ем атериальны е активы  являю тся новы м  объектом  наблю де
ния, учета, анализа, управления предприятий.

Э кон ом ический  интерес российских п р ед п р и н и м ател ей  свя 
зан с ж ел ан и ем  и сп ользовать  и склю чи тельн ы е права н а  р е зу л ь 
таты  и н тел л екту ал ьн о й  д еятел ьн о сти  д ля  повы ш ен и я у р о в н я  д о 
ходности .

Н е м а те р и а л ь н ы е  а к т и в ы  п р е д с т а в л я ю т  собой затр аты  хо
зяйствую щ его субъекта в нем атериальны е объекты , п р и н ад л еж а
щ ие ей на правах собственности и используем ы е в течен и е  д л и 
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тельного периода (свы ш е одного года) в хозяйственной деятельнос
ти и приносящ ие доход.

Н ем атериальны е активы  отражаю тся в ф орме №  1 — бухгал
терский баланс, прилож ении к балансу — ф орм а № 5.

К нем атериальны м  активам относят патенты , лицен зии , то
варные знаки (знаки обслуж ивания), права на пользование зем лей , 
полезны м и ископаем ы м и, брокерские места, гудвилл, ноу-хау, про
грам м ное обеспечение, деловую  репутацию  организации, организа
ционны е расходы , Н И О К Р, прочие активы , не имею щ ие м атери
ально-технической основы .

Инвестиции в нем атериальны е активы  окупаю тся в течение оп
ределенного периода за счет дополнительной при бы ли , получае
мой хозяйствую щ им  субъектом  в результате их прим енения и за 
счет ам ортизационны х отчислений.

Н аличие нем атериальны х активов в составе им ущ ества хозяй
ствую щ его субъ екта  характери зует  вы бран ную  хозяй ству ю щ и м  
субъектом стратегию  как инновационную .

О тл и ч и те л ь н о й  осо б е н н о стью  нем а те р и а л ь н ы х  а к т и в о в  явл я
ется то, что хозяйствую щ им  субъектом  не предполагается последу
ющ ая перепродаж а данного им ущ ества, они не имею т м атериально 
вещ ественной (физической) структуры , обособлены  от другого им у
щ ества, использую тся в течение длительного врем ени (свы ш е 1 2  

м есяцев) с определен ной целью  в прои зводстве продукц ии , при 
вы полнении работ или оказании услуг, либо д ля  управленческих 
нуж д организации, способны  приносить экономические вы годы  (до
ход) в будущ ем .

М атериальны е активы  не однородны  по своему составу, ха
рактеру использования в процессе производства, по степени вли я
ния на хозяйственны е и ф инансовы е результаты . Н е м а те р и а л ьн ы е  

а к т и в ы  по и с то ч н и к а м  по ступ л е н и я  м о г у т  б ы т ь . приобретенны 
м и за плату или в обмен на другое им ущ ество, получены  безвоз
м ездно от ю ридических и ф изических лиц , внесены  учредителям и , 
получены  в виде субсидий государственны х органов.
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Нематериальные активы оцениваются в зависимости от ис
точника приобретения, вида активов, их роли в хозяйственной дея
тельности хозяйствую щ его субъекта:

•  В несенные учредителями в счет их вкладов в уставны й ка
питал — по цене договоренности сторон.

•  П риобретенны е за плату у других организаций и ф изичес
ких лиц  — исходя из практических затрат на приобретение и 
приведение в состояние, в котором  они пригодны  д ля  ис
пользования в запланированном  виде.

•  Полученные от других предприятий и лиц безвозмездно — 
по цене оприходования, устанавливаемой экспертным путем.

По степени правовой защищенности выделяют нематериаль
ные активы, защ ищ енны е патентам и, лицен зиям и и авторским и 
правам и и без соответствую щ ей защ иты .

Н ем атери альн ы е активы  разли чаю тся  по срокам полезн ого  
использования.

Выбытие нем а териальных активов осуществляется в резуль
т а т е :

•  их списания по истечении срока служ бы  и если они полнос
тью ам ортизированы ;

•  их списания ранее установленного срока служ бы ;
•  их продаж и (уступки) исклю чительны х прав;
•  их безвозм ездная передача.

П о степени ликвидности и степени риска инвестиций нем ате
риальны е активы  делятся на три группы: вы соколиквидны е, сред
неликвидны е, низколиквидны е.

Н еобоснованны й рост н ем атери альн ы х  активов п р и во ди т  к 
ум еньш ению  собственного оборотного капитала, сниж ению  теку
щ ей ликвидности , зам едлению  оборачиваемости совокупного капи
тала.

Н аправляя средства в нем атериальны е активы , хозяйствую щ ие 
субъекты  преследую т целью  получение дополнительной п ри бы ли  
от их и сп ользован ия. Т ем пы  роста вы ручки и прибы ли д о л ж н ы  
превы ш ать тем п ы  роста нем атериальны х активов.
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Х озяйствую щ ий субъект устанавливает срок полезного и сп оль
зования по каж дом у виду нем атериальны х активов, если он не ус
тановлен в договоре, патенте, свидетельстве.

О собый интерес в составе нем атериальны х активов вы зы вает 
деловая репутация хозяйствую щ его субъекта, которая определяется 
в виде разницы  м еж ду покупной ценой хозяйствую щ его (как при
обретенного имущ ественного ком плекса в целом ) и стоим остью  по 
бухгалтерскому балансу всех активов и обязательств.

Разница м ож ет бы ть либо п олож ительн ой , либо отрицатель
ной. П олож ительная деловая репутация представляет собой надбавку 
к цене, уплачиваем ую  покупателем  в ож идании будущ их эконом и
ческих вы год. Э то свидетельствует о то м , что хозяйствую щ ем у 
субъекту присущ е нечто такое, что не определяется как активы  и 
пассивы . Н апример, репутация качества, навы ки м аркетинга и сбы 
та, деловы е связи , опы т управления, техническое ноу-хау.

О трицательная деловая репутация — своего рода скидка с цены , 
свидетельствую щ ая об отсутствии этих ф акторов.

В составе нем атериальны х активов учиты вается только  поло
ж ительная деловая репутация, а отрицательная деловая репутация 
оценивается как доходы  будущ их периодов.

О бъектом учета деловая репутация становится только при про
даж е хозяйствую щ его субъекта как им ущ ественного ком п лекса в 
целом .

О б щ е е  п о н я т и е  о б  о с н о в н о м  к а п и т а л е  и  е г о  

р о л ь  в  п р о и з в о З с т в е

Л ю бой хозяйствую щ ий субъект, осущ ествляя производствен
ную деятельность, использует ограниченны е экономические ресур
сы , которые подразделяю тся на природны е, м атери альн ы е, трудо
вы е, ф инансовы е и предприним ательство  (как особый ресурс). В 
экономике вм есто терм ина «экономические ресурсы» используется 
термин -ф акторы  производства». К ап и тал  является одним  из ф ак
торов прои зводства. В неш не кап итал  представлен  в кон кретны х
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формах — средства труда (производительны й капитал), деньги (де
неж ны й), товар (товарный).

Все авансированны е в деятельность хозяйствую щ его субъекта 
средства м ож н о назвать капиталом . Ч асть производительного ка
питала, влож енного в основные средства (здания, сооруж ения, обо
рудование и т .д .) , носит название основного капитала. Д ругая часть 
производительного капитала, авансированного в оборотные ф онды , 
представляет собой оборотный капитал.

О пределяю щ ей составляю щ ей всей прои зводствен н о-хозяй 
ственной деятельн ости  предприятия (ф ирм ы ) является основной 
капитал (основны е ф онды  (средства)).

О сновной кап итал  (ф онды ) — это стоим остн ое в ы р аж ен и е  
средств труда. О пределяю щ им  признаком  основных ф ондов вы сту
пает способ перенесения стоим ости на продукт — постепенно, в те
чение ряда кругооборотов (производственны х циклов), частям и  по 
м ере износа. Т аким  образом, единоврем енно авансированная сто
имость в уставны й капитал (фонд) в части основного кап и тала со
верш ает постоянны й оборот, переходя из денеж ной в п рои зводи 
тельную , товарную  и снова в денеж ную  форму. В этом состоит эко
номическое содерж ание основных ф ондов.

О сновные производственны е ф онды  участвуют во м н оги х  про
изводственны х циклах, сохраняют свою натурально-вещ ественную  
форму до конца эксплуатации, переносят свою стоим ость на и зго 
тавливаем ы й продукт по частям  по м ере износа, возм ещ аю тся вна
чале в ден еж ной  ф орм е, потом  в натуральной форме.

Закон воспроизводства основного капитала заклю чается в том , 
что в условиях нормального экономического развития его стои м ость, 
введенная в производство, полностью  восстанавливается, обеспе
чивая возм ож н ость для  постоянного технического обновления ос
новных средств.

П ри простом  воспроизводстве за  счет средств ам о р ти зац и и  
ф орм ируется новая система орудий труда, равная по стои м ости  и з
н ош енны м .

П ри расш иренном  воспроизводстве требую тся новы е вл о ж е
ния средств, которы е привлекаю тся из прибы ли, взносов у ч р ед и те 
лей , эм иссии ценны х бумаг, кредитов и др.
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Х озяйствую щ ие субъекты  наряду с основны м и производствен
ны м и  ф он д ам и  использую т основн ы е неп роизводственн ы е ф о н 
д ы . О сновн ы е непроизводственны е ф он ды  находятся на балансе 
предприятия (ф ирм ы ), но не воспрои зводят свою стои м ость , она 
утрачивается. Их содерж ание и р азви ти е  осущ ествляется за счет 
п ри бы ли .

Переход к рыночной системе хозяйствования невозм ож ен без 
реш ения вопроса повы ш ения эф ф ективности использования основ
ны х ф ондов и производственны х м ощ ностей . От реш ения этой про
блем ы  зависит место предприятия в п ром ы ш лен ном  производстве, 
его ф инансовое состояние, конкурентоспособность на ры нке. Тех
нический уровень, качество, надеж ность, долговечность продукции 
зависит от качественного состояния техники и эф ф ективного ее ис
пользования, что определяет эф ф ективность производства.

К л а с с и ф и к а ц и я  э л е м е н т о в  о с н о в н о г о  

к а п и т а л а  и  е г о  с т р у к т у р а

К аж д ы й  вид  основного кап и тала (средств) им еет определен 
ное назван ие и сферу при м ен ения. О сновн ы е средства разли чаю т
ся по м н оги м  при знакам , что требует и х  классиф икации . Н а пред
приятиях  при м ен яется  единая ти п овая  класси ф и кац и я  основны х 
ф ондов (капитала). Руководствую тся О бщ ероссийским  кл асси ф и 
катором  основны х средств, у твер ж ден н ы м  П остан овлен ием  Госу
дарственного стандарта РФ от 26 декабря 1994 г. №  359 (в ред. от 
14.04.1998 г). В соответствии с этим  постановлением  основны е ф он
ды  группирую тся по отраслевом у п ри зн аку , н азн ачени ю , видам , 
при н адлеж н ости , использованию .

Группировка по отраслевому признаку (пром ы ш ленность, сель
ское хозяйство, транспорт, торговля, общ ественное питание и др.) 
позволяет получить данны е об их стоим ости в каж дой отрасли. Глав
ны м  критерием  группировки основны х фондов по отраслям  являет
ся вид деятельности данной организации или ее подразделений. В 
действую щ ем  с 1998 г. О бщ ероссийском  классиф икаторе основных
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ф ондов предусмотрена группировка по секторам  экономики, отрас
лям , производящ им  товары  (52% ), и отрасли , оказываю щ ей ры ноч
ны е (нерыночные) услуги (48% ).

К лассиф икация основного ф онда по секторам  и отраслям  на
родного хозяйства позволяет отслеж ивать и корректировать направ
ления развития эконом ики, эф ф ективнее использовать стим улиру
ю щ ие рычаги развития прогрессивных и приоритетны х отраслей. 
О траслевая структура основны х фондов д о лж н а бы ть перестроена: 
удельны й вес отраслей, непосредственно заняты х обслуж иванием  
ж изни населения, будет возрастать. П овы ш ение конкурентоспособ
ности предприятий пром ы ш ленности  связано, преж де всего, с ин
тенсивны м  техническим  переоснащ ением.

По назначению  и сфере применения основны е ф онды  подраз
деляю тся на производственны е основные ф онды  основной деятель
ности, производственны е основные ф онды  других отраслей, непро
изводственны е основны е ф онды .

Д ля управления основны м  капиталом  на всех уровнях хозяй
ствования первостепенное значение имеет ф ункционально-видовая 
группировка средств труда. Она позволяет получить инф орм ацию  о 
важ нейш их качественны х изм енениях, происходящ их в экон ом и 
ческом потенциале хозяйствую щ его субъекта. Д инам ика видовой 
структуры отраж ает изм енения в технической оснащ енности произ
водства, тем пах внедрения инноваций, развитии  специ али зации , 
концентрации и т .д . По видам  основные ф онды  подразделяю тся на 
следую щ ие группы : здания, сооружения, рабочие и силовы е м аш и 
н ы  и оборудование, изм ери тельны е и регулирую щ ие приборы  и 
устройства, вы чи слительн ая техника, транспортны е средства, ин
струмент, производственны й и хозяйственны й инвентарь, рабочий, 
продуктивны й и плем енн ой  скот, м ноголетние насаж дения, прочие 
основные ф онды . Видовая структура основных фондов сущ ествен
но различается по секторам  и сферам  эконом ики, а так ж е  по их 
отраслям . П рогрессивность изм енения видовой структуры основ
ны х фондов находит вы раж ение в увеличении доли  их активн ой 
части.

По степени участия в процессе производства основные произ
водственны е ф онды  делятся  на активную и пассивную  ч а с т ь . К  ак
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тивной части основных ф ондов, оказы ваю щ их прямое воздействие 
на изм енение ф ормы  и свойств предм етов труда, относят: м аш и ны , 
оборудование, транспортны е средства, приборы , инвентарь и др. К 
пассивной части фондов относят здания, сооруж ения и д р ., т .е . 
ф он ды , обеспечиваю щие условия осущ ествления производственно
го процесса. Ч ем  вы ш е д оля  активной части ф ондов, тем  больш и
м и  возм ож ностям и располагает хозяйствую щ ий субъект по увели
чению  объема выпуска. О тнесение объектов к активной и пассив
ной частям  зависит от специф ики отрасли (в неф теперерабаты ваю 
щ ей сооруж ения — активная часть).

Соотнош ение различны х групп основных ф ондов в общ ей сто
им ости , вы раж енное в процентах, составляет структуру основных 
производственны х ф ондов. С труктура основных производственны х 
ф ондов различны х отраслей и предприятий определяется характе
ром  и объемом  вы пускаемой продукции, техническим уровнем про
и зводства, уровнем спец и али зац и и  и кооперирования, природно- 
клим атическим и условиям и.

По принадлеж ности основны е ф онды  подразделяю тся на соб
ственны е и арендованные.

П о признаку использования основные ф онды  подразделяю тся 
на находящ иеся в эксплуатации (действую щ ие), на реконструкции 
и техническом  перевооруж ении, в запасе (резерве), на консервации. 
Э та группа обеспечивает исчисление сум м  ам ортизации . В составе 
бездействую щ их основны х ф он дов вы деляю т и зли ш н и е и не ис
пользуем ы е в данной организации станки, м аш и ны , транспортны е 
средства и т .д .

П ринадлеж ность основн ы х ф ондов к той или иной учетной 
группе определяется по д ан н ы м  паспортов, инструкций по эксплу
атации, описаний и другой технической докум ентации.

О сновные ф онды  характеризую тся такж е удельн ы м  весом сто
и м ости  основных ф ондов (оборудования) разли чн ы х  возрастны х 
групп в общей стоимости ф ондов. Д ля анализа возрастной структу
ры  оборудования обы чно использую т группировку основны х ф он
дов на следую щ ие возрастны е группы : до 5 лет, от 5 до 10 лет, от 10 
до 15 лет, от 15 до 20 лет и свы ш е 20 лет.
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Э к о н о м и ч е с к а я  с у щ н о с т ь  и  п р и н ц и п ы  а р е н д ы

Аренда и л и з и н г  — это виды  предприним ательской деятель
ности в условиях рынка.

О сновны е средства различаю тся по м н о ги м  при знакам . По 
принадлеж ности основные ф онды  делятся на собственны е и арен
дованны е.

А ре н д а  — это соглаш ени е (договор), посредством  которого 
собственник им ущ ества (арендодатель) передает арендатору им у
щ ество во владение и пользован ие или во врем енное пользование 
на определенны й срок и за согласованную  м еж д у  сторонам и арен
дную  плату.

В аренду могут бы ть переданы  зем ельны е участки и другие 
обособленны е природны е объекты , предприятия и другие им ущ е
ственны е ком плексы , здания, сооруж ения, оборудование, транспор
тны е средства и другое им ущ ество, которое не теряет своих нату
ральны х свойств при его использовании.

Право собственности остается у арендодателя. П родукция и 
доходы , полученны е арендатором  в результате исп ользован ия арен
дованного имущ ества, являю тся его собственностью .

Арендованное им ущ ество м ож ет переходить в собственность 
арендатора по истечении срока аренды  или до его истечения, в слу
чае оплаты  арендатором обусловленной договором  вы купной цены. 
О тдельны е виды  арендованного имущ ества м огут бы ть запрещ ены  
законом  к выкупу.

В договоре аренды оговариваю тся стоимость и м ущ ества, срок 
аренды , разм еры  и порядок вы п латы  арендной платы .

Граж данское законодательство определяет следую щ и е виды  
аренды :

•  аренда транспортны х средств;
•  аренда зданий и сооруж ений;
•  аренда предприятий в целом  как им ущ ественного к о м п л ек 

са;
•  прокат;
•  финансовая аренда (лизинг).
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Различаю т краткосрочную  аренду (текущ ую ) и долгосрочную  
аренду основных средств.

К р а тк о с р о ч н а я  аренда  — основны е средства предоставляю т
ся на срок не более 5 лет, затем  объект возвращ ается арендодателю , 
срок аренды  не м ож ет превы ш ать срока полной ам ортизации им у
щ ества.

А рендодатель продолж ает учиты вать переданный в текущ ую 
аренду объект основных средств на собственном балансе, вы плачи
вает налог на имущ ество, начисляет амортизацию , поскольку именно 
ем у принадлеж ит право собственности на объект. Так как сданное в 
аренду имущ ество изы м ается из процесса производства, то арендо
датель относит ам ортизационны е отчисления не на затраты , а на 
финансовы е результаты  (внереализационны е расходы) в ум еньш е
ние доходов от аренды .

Д ол госрочная  аренда —  это аренда объектов основных средств 
вплоть до м ом ента их полной ам ортизации , или аренда с правом 
последую щ его вы купа.

Л и з и н г  к а к  ф о р м а  а р е н З ы  

н а  д л и т е л ь н ы й  с р о к

Развитие НТП, стрем ление предприятия вы пускать конкурен
тоспособную  продукцию  приводит к  созданию  вы сокопроизводи
тельн ы х видов основны х средств, более эконом ичны х в эксплуата
ции, но более дорогих.

В условиях невы сокой инвестиционной активности приобрете
ние их сущ ественно затруднено особенно м ал ы м и  и средним и пред
приятиям и.

М ировой опы т достаточно убедительно показал реш ение д ан 
ной проблемы  в развитии лизи нга.

Л и з и н г  — это вид предприним ательской деятельности, направ
ленной на инвестирование врем енно свободны х или привлеченны х 
финансовы х средств, когда по договору ф инансовой аренды  (ли 
зинга) арендодатель (л и зи н го д ател ь) предоставляет купленное у
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определенного продавца им ущ ество лизингополучателю  за плату 
во временное пользование д л я  предприним ательских целей.

О б ъ е кто м  лизинга  м ож ет бы ть любое движ и м ое и недвиж и
мое им ущ ество, относящ ееся по действую щ ей классиф икации к ос
новны м  средствам , кром е им ущ ества, запрещ енного к свободному 
обращ ению  на рынке.

С убъектам и лизинговой операции являю тся три участника: пред
приятие, производящ ее и продаю щ ее оборудование, м аш и н ы  или 
другое имущ ество; арендодатель (лизингодатель) и пользователь — 
арендатор (лизингополучатель), которы м  м ож ет бы ть предприятие, 
организация, ф изическое лицо. П ервы й и второй участники ли зи н 
говой операции связаны  м еж ду собой договором купли-продаж и, 
второй и третий — договором  лизи нга.

По истечении срока аренды  арендатор либо полностью  их воз
вращ ает лизинговой ком пании, либо продлевает договор на более 
льготн ы х  условиях, либо вы купает по рыночной стоим ости . П ри
обретение имущ ества у поставщ ика д ля  лизингополучателя проис
ходит в ф орм е инвестиций. В их число входят стоим ость самого 
предм ета лизинга и расходы , непосредственно связанны е с его по
купкой (транспортно-заготовительны е расходы, расходы  на установ
ку и д р .). По условиям  договора лизинговое им ущ ество м о ж ет  учи
ты ваться  как у лизингодателя, так и у лизингополучателя.

П раво возм ещ ения ком пенсации инвестиционны х затрат л и 
зи н го д ател ем  реали зуется  п утем  внесения л и зи н го п о л у ч ател ем  
лизинговой  платы . Л изинговая плата представляет собой ком п ен
сационны е платеж и, покры ваю щ ие инвестиционны е затр аты  л и зи н 
годателя и обеспечиваю щ ие ем у вознаграж дение за оказан ную  ус
лугу. П оэтом у доходом лизи нгодателя является ли ш ь ч асть  л и зи н 
говой платы , т .е . сум м а причитаю щ егося вознаграж дения. П ри б ы ль 
определяется как разница м еж д у  вознаграж дением  и расх о дам и , 
связанны м и с осущ ествлением  лизинговой деятельности. Л и з и н го 
вая плата является доходом  от обы чны х видов д еятельн ости .

И сходя из полож енны х в основу группировки и си стем ати за 
ции лизи нговы х операций вы деляю т следую щ ие виды  л и зи н га .
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Виды лизинга

П ривлекательность лизинга состоит в высокой эф ф ективнос
ти и гибкости лизи нга  как инвестиционного инструм ента. В разви 
тии лизи нга заинтересованы  как производители  основны х средств, 
поступаю щ их в ли зи н г, так и потребители данного имущ ества.

Д ля предприятия-изготовителя эта заинтересованность состо
ит в том , что он им еет возм ож н ость использовать вы сокоэф ф ек
тивное имущ ество, не располагая возм ож н остью  его приобретения 
сразу по акту купли-продаж и.

Л и зи н г вы годен для лизи нговы х компаний, которы е получа
ют необходимую  прибы ль на влож енн ы й капитал при невы соком  
ф инансовом  риске. Л изинговая ком пания на врем я аренды  до за 
верш ения платеж а является ю ридическим  собственником  ли зи н го
вого оборудования и в случае наруш ения расчетов м ож ет востребо
вать его, реализовать д ля  погаш ения убы тков и т .д .

О рганизационны е ф орм ы  развития лизингового ры нка п олу
чают свое конкретное вы раж ение в создании:
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• универсальных лизинговых компаний, создаваемых банками;
• специализированны х лизинговы х служ б в структуре банков;
• специализированны х лизинговы х компаний — предприятий- 

производителей, лизингирую щ их часть своей продукции;
• лизи нговы х ком паний , создаваем ы х крупны м и ф и рм ам и , 

специ али зирую щ и м ися на поставке и обслуж ивании тех
ники.

У ч е т  и  о ц е н к а  о с н о в н о г о  к а п и т а л а .  

С п о с о б ы  п е р е о ц е н к и

В процессе эксплуатации основны е ф онды  учитываю тся и оце
ниваю тся в натуральной и стоим остной форме.

Учет основных фондов в натуральной ф орме необходим для 
определения технического состава основных фондов, производствен
ной м ощ ности , степени использования оборудования. У чет основ
ны х ф ондов в натуральной ф орм е назы вается аналитическим  уче
том , ведется по каж дому объекту в отдельности. На каж ды й объект 
заводится инвентарная карточка, в которой отражается наи м ен ова
ние объекта, инвентарны й ном ер, первоначальная стоим ость и ос
новны е технико-экономические характеристики.

В управлении основны м и ф ондам и используется д и ф ф ер ен 
цированная систем а стои м остн ы х оценок, которая оп ределяется  
целевой установкой изм ерения стоимости основного капитала: для 
оценки результатов, для  начисления амортизации и расчета н ало
гов, для  продажи и сдачи в аренду, залоговы х операций, д л я  расче
та экономической эффективности инвестиций.

Различаю т следую щ ие виды  стоим остной оценки осн овн ы х  
фондов:

1. Оценка по полной первоначальной стоимости (ОФ пп). В П о
ложении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» П Б У  6/01, 
утвержденном Приказом М инфина РФ от 30.03.2001 №  26н, установ
лено, что объекты основных фондов отражаются при их постановке на 
учет по первоначальной стоимости (в ред. Приказа М инф ина РФ от 
18.05.2002 №  45н). Первоначальная стоимость объекта зависит от ха
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рактера его приобретения или получения и формируется в различной 
оценке. По первоначальной стоимости основные фонды зачисляются 
на баланс хозяйствующего субъекта. Она включает в себя: стоимость 
(цену) приобретения оборудования (постройки здания, сооружения), 
транспортные расходы по его доставке, стоимость монтажных работ 
на месте эксплуатации, т.е. сумма фактических затрат на приобрете
ние, сооружение, изготовление, за исключением НДС и др. возм ещ а
емых налогов.

При получении объекта в качестве вклада в уставны й капитал 
первоначальная стоим ость объекта основны х фондов определяется 
в разм ере, согласованном учредителями организации, если иное не 
предусмотрено законодательством  РФ.

П ервоначальная стоимость основны х ф ондов не подлеж ит и з
м енению , за исклю чением  следую щ их случаев:

• проведение на действую щ ем  объекте работ кап итальн ого  
характера (достройка, дооборудование, расш ирение, рекон
струкция, техническое перевооруж ение);

•  переоценки объекта;
•  частичной ликвидации объекта.

Текущ ие цены и тариф ы  на основны е ф онды  постоянно и зм е
няются под влиянием  факторов спроса и предлож ения, ин ф ляци и. 
Возникает необходимость переоценки основны х фондов и приведе
ния их к еди ны м  ценностны м изм ери телям , когда первоначальная 
стоим ость основного капитала перестает отраж ать действительную  
его оценку в текущ их условиях хозяйственной деятельности , управ
ление процессом воспроизводства основны х фондов затрудняется, 
возникаю т препятствия к норм альной ком м ерческой деятельности , 
исчисленны е показатели не отраж аю т их действительны й уровень.

2. О ценка по полной восстановительной стоим ости , т .е . сто
им ость воспроизводства основных ф ондов в соврем енны х условиях 
или после переоценки.

В осстановительная стоим ость основны х фондов — это расчет
ные затраты  на воссоздание в соврем енны х условиях их точной ко
пии с использованием  аналогичны х м атериалов и сохранением  всех 
эксплуатационны х параметров.

Реальную  цену объекта основн ы х ф ондов м ож н о установить 
экспертны м  путем , исходя из реально  сущ ествую щ их ры ночны х
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цен или с пом ощ ью  заранее заданны х коэф ф ициентов. Б алан со
вая стоим ость — это стоим ость, по которой основны е ф онды  учи
ты ваю тся в балансе предприятия по д ан н ы м  об их наличии и д в и 
ж ении. На балансе они отраж аю тся в см еш ан ной оценке: объек
ты , по которы м  проводилась переоценка, учиты ваю тся по восста
новительной стоим ости  на установленную  дату, а новы е, приоб
ретенны е (или возведенны е) после переоценки — по первоначаль
ной стоим ости .

3. О ценка по остаточной стоим ости . О статочная стоим ость 
определяется вы читанием  из полной балансовой стоимости основ
ны х фондов сум м ы  накопленного износа. О на показы вает сум м у 
недоамортизированной части стоимости основных фондов. О статоч
ная стоим ость позволяет судить о степени изнош енности основны х 
фондов, планировать их обновление и рем онт. О пределяется вос
становительная стоим ость с учетом износа. Она рассчиты вается в 
процентах к полной восстановительной стоим ости на основе дан
ны х бухгалтерского учета или на основании стоимости после пере
оценки с учетом  начисленного износа.

4. Л иквидационная стоим ость — стоим ость основных фондов 
на м ом ент их вы бы тия из процесса производства или стоим ость 
м еталлолом а.

По постановлению  правительства переоценка основны х ф он
дов проводилась еж егодно с 1992 г. В соответствии с П остановле
нием П равительства РФ организациям  предоставляется право про
ведения переоценки основных ф ондов, когда балансовая стоим ость 
ниж е текущ их ры ночны х цен. К ом м ерческая организация м ож ет 
не чащ е одного раза в год переоценивать объекты  основны х среде!в  
по текущ ей (восстановительной) стоимости путем  индексации или 
прямого пересчета по докум ентально подтверж денны м  ры н очн ы м  
ценам . О бъекты основных фондов подвергаю тся переоценке, чтобы 
устранить различия в стоимости однородны х объектов, вы зван н ы х  
применением  в разны е периоды различны х цен на основны е ф он
ды . В ходе переоценки определяется полная восстановительная сто
имость, т .е . полная стоим ость затрат, которые долж на б ы ла  бы  осу
щ ествить организация, ими владею щ ая, если бы ей следовало за
м енить их на аналогичны е новые по ры ночны м  ценам , сущ ествую 
щ им  на дату переоценки, и одновременно устанавливается степень 
их износа.
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Переоценка м ож ет бы ть вы борочной, когда уточняется оценка 
о тдельн ы х  групп ф ондов, и сплош ной , генеральной, охваты ваю 
щ ей все основные средства. О бычно ей предш ествует инвентариза
ция основны х ф ондов. П ереоценка м ож ет осущ ествляться хозяй
ствую щ им  субъектом сам остоятельно или с привлечением  специа- 
листов-эксп ертов.

П ереоценке подлеж ат основны е ф онды , находящ иеся в соб
ственности, в хозяйственном ведении, оперативном  управлении и 
долгосрочной аренде с правом вы купа независим о от технического 
состояния. Не подлеж ат переоценке стоимости зем ельн ы х участков 
и объектов природопользования.

П олная восстановительная стоим ость определяется  по у см от
рению  хозяйствую щ его субъекта: либо путем  прям ого  пересчета 
стоим ости  отдельны х объектов по докум ен тальн о  п одтверж ден 
н ы м  ры ночны м  ценам  на новы е объекты , аналогичны е оценивае
м ы м  (м етод  прямой оцен ки), либо путем  индексации балансовой 
стоим ости  отдельны х объектов с п ри м ен ением  ин декса и зм ен е
ния стоим ости  основны х ф ондов (ин декс-деф лятор), ди ф ф ерен ц и 
рован н ы м  по видам , реги он ам , периодам  и зготовлен и я , приобре
тен и я  (индексны й м етод).

М етод прямой переоценки — это наиболее точны й м етод , он 
позволяет исправить неточности , накопивш иеся в результате при
м енения среднегрупповых индексов в ходе предш ествую щ их пере
оценок. П ри переоценке основн ы х средств этим  м етодом  сум м а 
износа подлеж ит индексации по коэфф ициенту пересчета.

При переоценке основны х средств путем  индексации сум м а 
износа основных фондов подлеж ит ум нож ению  на соответствую 
щ ий индекс изм енения стоим ости основных ф ондов при их пере
оценке в восстановительную  стоим ость.

А м о р т и з а ц и я  и  и з н о с  о с н о в н о г о  к а п и т а л а .  

Ф о р м ы  в о с п р о и з в о д с т в а  о с н о в н о г о  к а п и т а л а

О сновные ф онды  функционирую т в течение нескольких лет и 
подлеж ат замене (возм ещ ению ) по мере их ф изического  или м о 
рального износа. И знос основны х фондов  — частичная или полная
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потеря потребительской стоим ости и стоимости основных фондов 
как в процессе эксплуатации, так и при их бездействии. В ыделяю т 
ф изический и м оральны й износ.

Ф изический износ  означает потерю потребительной стоимости 
основных фондов. Он м ож ет наступить либо в результате интен
сивного использования основны х фондов, либо в результате без
действия и воздействия естественны х сил природы  (атмосф ерны х 
воздействий), вследствие чего разруш аю тся у зл ы , м еханизм ы , д е
тали . В результате средства труда становятся непригодны м и для 
дальнейш его использования.

С тоим ость ф и зи ческого  износа о тдельн ы х  видов основны х 
ф ондов зависит от активности и сроков их эксплуатации, качества 
конструкции и м атериалов, условий эксплуатации, качества рем он 
та и технического обслуж ивания, квалиф икации рабочих.

К оэф ф ициент ф изического износа (К ф и) по сроку служ бы  оп
ределяется по ф орм уле:

К ф и =  Тф /' Тн, где 

Тф  — фактический срок служ бы ,
Тн — нормативны й срок служ бы  (ам ортизационны й период).

М оральны й износ  означает потерю стоим ости основны х ф он 
дов. Обесценение основного капитала происходит вследствие появ
ления более современного оборудования, обладаю щ его л учш и м и  
техн и ко-экон ом и чески м и  характеристикам . Р азличаю т д в а  вида 
м орального износа:

1. Основной капитал обесценивается, так как аналогичное обору
дование прои зводи тся  с м еньш им и затратам и  и стан ови тся 
деш евле.

2. В результате Н ТП  создаю тся вы сокопроизводительны е виды  
м аш ин и оборудования, болсс эконом ичны е в эксплуатации, 
но имею щ ие более высокую  стоимость.
М орально и зн о ш ен н о е  оборудование д о л ж н о  о б н о в л яться . 

Д л я  этого разрабаты ваю тся програм м ы  технической м о д е р н и за 
ц ии. В ы полнение этих  програм м  требует затрат ф и н ан со вы х  ре



сурсов, что обусловливает рост кап и таловлож ен и й , которы е идут 
на обновление, техническое перевооруж ение, м одерн изаци ю  про
изводства.

М оральны й износ первого вида определяется по ф ормуле:

Ми1 =  (ОФб — ОФвос) х 100 / ОФ б, где

Ми1 — м оральны й износ 1-го вида.
ОФб — балансовая стоим ость основных фондов.
ОФвос — восстановительная стоим ость основных фондов.

Величину м орального износа второго вида (М и2) м ож но рас
считать по формуле:

Вг Т
М и2 =  О Ф пму -  ОФпн х _ му , где

В ш ,  Т н

О Ф пму, ОФ пн — соответственно полная первоначальная стоим ость 
м орально устаревш его (старого) и нового оборудования. 

В,г,му, ®пн — годовая производительность м орально устаревш его и 
нового оборудования.

Т му, Т н — срок служ бы  м орально устаревш его и нового оборудова
ния (лет).

И спользование м орально устаревш ей техники становится не
эф ф ективны м , следовательно, до наступления срока ее ф изическо
го износа она долж на бы ть зам енена на новую или подвергнута м о 
дернизации. В условиях конкурентной борьбы  ускорились тем п ы  
морального старения м аш ин и оборудования и необходимость их 
постоянной зам ены .

Возмещ ение износа основны х ф ондов осущ ествляется на ос
нове амортизации. А м о р ти з а и и я  —  процесс постепенного перене
сения стоимости основны х фондов на производим ую  продукцию  в 
целях накопления средств д ля  последую щ его воспроизводства ос
новных фондов. По экономической сущ ности ам ортизация — это 
денеж ное вы раж ение части стоим ости основны х ф ондов, перене
сенны х на вновь созданны й продукт.

Д енеж ное вы раж ение размера ам орти зации , соответствую щ ее 
степени износа основны х ф ондов, есть ам ортизационны е отчисле
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ния. А м ортизационны е отчисления входят в состав затрат на прои з
водство и реализацию  продукции (работ, услуг).

Разм ер годового ам ортизационного ф онда зависит от средней 
годовой стоимости основных фондов и норм ы  ам ортизации , рас
считы вается по ф орм уле Ао =  Н а • ОФ/ЮО.

Н орма амортизации является главны м  ры чагом  ам орти заци
онной политики государства. П осредством  нормы  ам ортизации ре
гулируется скорость оборота основного капитала, интенсиф ициру
ется процесс их воспроизводства. Н орма амортизации представляет 
собой отнош ение годовой сум м ы  ам ортизации к первоначальной 
стоим ости основных средств, вы раж енное в процентах.

Н орма ам ортизации (На) рассчиты вается по ф орм уле:

На =  ° — П- - ° - Л х 100, где 
О Фп-Тн

ОФ п — первоначальная стоим ость основных фондов,
О Ф л — ликвидационная стоим ость основных ф ондов,
Тн — норм ативны й срок служ бы .

В России норм ы  амортизационных отчислений устанавливаю т
ся в законодательном порядке только на реновацию (восстановление).

А м ортизационны е отчисления производятся на основе норм 
ам ортизации по видам  основных ф ондов. Н орм ы  ам орти зац и и  ус
тановлены  в расчете на год.

Согласно Н алоговому Кодексу РФ к ам орти зируем ом у им у
щ еству относят имущ ество и результаты  интеллектуальной деятель
ности, которые являю тся собственностью  налогоплательщ ика и ис
пользую тся для извлечения дохода. С тоимость их погаш ается пу
тем  начисления ам ортизации.

К  основны м  средствам  относят имущ ество со сроком  полезно
го использования более 1 2  м есяцев и первоначальной стои м остью  
свы ш е 10 ООО рублей, исп ользуем ы х для  производства продукц ии  
или управления предприятием .

С 1 января 2002 года все ам ортизируем ое им ущ ество расп ред е
л яется  по ам ортизационны м  группам в соответствии со ср о к о м  их 
полезного использования.

А м ортизационны е отчисления производятся еж ем есячн о  по
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отдельны м  группам  или инвентарны м  объектам  в разм ере 1 / 1 2  го
довой норм ы  амортизации. В течение года величина ам ортизацион
ных отчислений м ож ет корректироваться в зависимости от поступле
ния и вы бы тия основных средств. А м ортизационны е отчисления 
увеличиваю тся на соответствую щ ую  величину начиная с м есяца, 
следую щ его за вводом объекта в эксплуатацию , и ум еньш аю тся, 
начиная с м есяца, следую щ его за ликвидацией , продаж ей или пере
дачей объекта. А мортизационны е отчисления начисляю тся в тече
ние норм ативного  срока служ бы . О собенности отдельн ы х видов 
производств, реж им  эксплуатации, естественны е условия и вли я
ние агрессивной среды , которые вы зы ваю т повы ш енны й или пони
ж енны й износ основных фондов, учиты ваю тся путем прим енения 
соответствую щ их поправочных коэф ф ициентов, устанавливаем ы х 
к нормам ам ортизации.

Х озяйствую щ ие субъекты  м огут  п ри м ен ять  один из способов 
начисления ам орти зации  по одн ородн ы м  видам  объектов основ
ны х средств. П ри ф орм ировании учетной политики  по конкретно
му направлению  ведения бухгалтерского учета вы бирается один 
способ из нескольких допускаем ы х закон одательством  в течение 
всего его полезного  срока исп ользован и я . С рок полезного  исполь

зования  — период, в течение которого исп ользован ие объекта ос
новны х средств  при звано п ри н оси ть  д оход  и ли  сл у ж и ть  д л я  в ы 
полнен ия ц елей  д еятельн ости  хозяй ствую щ его  субъ екта. Д л я  о т 
д ел ьн ы х  групп основн ы х средств он оп ред еляется  исходя из к о 
личества п родукц ии  или другого  н атуральн ого  п о казател я  объ е
м а работ, о ж и даем ого  к получению  в р езу л ьтате  и сп о льзо ван и я  
объекта.

Л иней ны й способ  — это способ, которы й состоит в равном ер
ном начислении износа в течение срока полезного использования 
объекта. При этом  способе ам ортизация начисляется исходя из пер
воначальной стоим ости объекта и норм ы  ам ортизации , исчислен
ной от полезного срока использования этого объекта.

С пособ ум еньш аю щ егося  о с т а т к а  — это способ , при кото 
ром  начи слен и е ам о р ти зац и и  п р о и зво д и тся  исходя из остаточ 
ной стои м ости  объекта основн ы х ср едств , п ри н и м аем ой  на нача
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ло  каж дого  отчетного п ери ода, и н орм ы  ам о р ти зац и и , и счи слен 
ной при постановке на учет объекта осн овн ы х  средств, рассчи
танной из срока его п олезн ого  и сп ользован и я . П рим енен ие этого 
способа не п озволяет  н ачи сли ть  полную  ам орти зац и ю  в устан ов
л ен н ы й  срок, поэтом у возм ож н о  п р и м ен ять  повы ш аю щ ий ко эф 
ф и ц и ен т.

С пособ списания с т о и м о с т и  по сум м е  чисел л е т  срока по 

лезного  использования (к у м у л я т и в н ы й , р е гр е сси в н ы й ) — это сп о
соб, при котором  начисление ам орти зац и и  п рои зводи тся  исходя 
из первон ачальной  стоим ости  объекта и ку м у л яти вн о го  к о эф ф и 
ци ента, где  в ч и сл и тел е  чи сло  л ет , оставш и хся  до кон це срока 
служ бы  о бъекта , а в зн ам ен ателе  сум м а чисел  л ет  срока служ б ы  
объекта.

С пособ списания с т о и м о с т и  пропорционально объему продук- 

иии (р а б о т). При этом  способе еж егодная сум м а ам ортизации опре
деляется путем  ум нож ения процента, исчисленного при постановке 
на учет данного объекта как отнош ение его первоначальной сто
имости к предполагаем ом у объему вы пуска продукции (работ) за 
срок его полезного  использования, на ф актически вы п олн ен н ы й  
объем работ или продукции за данны й отчетны й период.

П рекращ ается начисление ам ортизации с первого чи сла м еся
ца, следую щ его за м есяцем  вы бы тия или полного погаш ения сто
имости объекта.

Расчет ам ортизации осущ ествляется по данны м  инвентарн ы х 
карточек. И нвентарны е карточки группирую т по видам  и принципу 
использования (в эксплуатации, запасе, аренде) объектов, а в пре
делах каж дой группы  — по направлениям  затрат, на которы е отно
сится начисленная амортизация.

Расчет ам орти зац и и  по автотрансп орту  н ач и сл яется  о т д е л ь 
но на основе и тоговы х д ан н ы х  и н вен тарн ы х  карточек с о о тв ет 
ствую щ их объектов и сведений о ф акти ческом  пробеге а в т о т р а н 
спорта.

П олож ени е о порядке начисления ам о р ти зац и о н н ы х  о тчи с
лений  по осн овн ы м  ф ондам  разреш ает осущ ествлять ускорен н ую  
ам ортизацию  активной части основного капитала, введенного в д ей 
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ствие п осле 1 января 1991 г. У ск о р ен н ая  а м о р ти зац и я  м о ж е т  
проводиться по основны м  средствам , и сп ользуем ы м  для увели че
ния вы пуска средств вы чи слительн ой  техники, новы х прогрессив
ны х видов м атериалов, приборов и оборудования, расш ирения эк
спорта продукции, когда осущ ествляется  м ассовая зам ена и зн о 
ш енной и м орально устаревш ей техники новой, более п рои зводи
тельн ой . П рим енение ускоренной ам орти зации долж н о бы ть от
раж ено в учетной политике. П ри ускоренной ам орти зации  при м е
няется линей ны й способ начисления износа, норм а увеличивается 
не более чем  в 2  раза.

Н еобходим ость п ри м ен ен и я  м ех ан и зм а  ускорен ной  ам о р ти 
зации о тд ел ьн ы м и  ф и р м ам и  (м ал ы м и  п р едп ри яти ям и ) в б о л ь 
ш ем  разм ере  согласовы вается  с ф и н ан со вы м и  органам и  субъ ек
тов РФ .

П о к а з а т е л и  э ф ф е к т и в н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  

и  в о с п р о и з в о д с т в а  о с н о в н о г о  к а п и т а л а  

( о с н о в н ы х  ф о н д о в )

Р езультати вн ость  прои зводства характеризуется  показателем  
п ри бы ли  (убы тка). У величени е р езультати вн ой  хозяйственной  де
я тел ьн о сти  о п р ед ел яется  эф ф ек ти в н о стью  и сп о л ьзо в ан и я  всех 
ф акторов  прои зводства. Э ф ф екти вн ость  и сп о льзо ван и я  основны х 
ф он дов оп ределяется  не то лько  н ал и ч и ем  и составом  основн ы х 
ф он д ов , но и полнотой  их и сп о льзо ван и я  в течен и е расчетного 
п ери ода.

У лучш ение использования основны х ф ондов реш ает м нож е
ство экономических проблем , направленны х на повы ш ение эф ф ек
тивности производства: рост производительности труда, сниж ение 
себестоимости, эконом ия капитальны х влож ений, увеличение объе
м а вы пуска продукции, увеличение прибы ли и рентабельности, а 
следовательно повы ш ение платеж еспособности и финансовой ус
тойчивости.
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Основные ф онды  отраж аю тся в балансе предприятия (ф ирмы ) 
на начало и конец отчетного периода. В течение года происходит 
движ ение основных ф ондов в связи с поступлением  и вы бы тием . 
Основные ф онды  приним аю тся на учет по актам  приемки в эксплу
атацию , в запас или на консервацию . П оступление основных ф он
дов м ож ет быть в виде новы х основных фондов и в виде ранее ис
пользуем ы х, безвозм ездно переданны х от ю ридических и ф изичес
ких лиц.

О бъекты  основных фондов вы бываю т по разн ы м  причинам: 
из-за  ветхости и износа, реализации объекта другом у ю ридическо
м у  или физическому лицу , безвозм ездной передачи (дарения). М а
ш ины , оборудование, приборы , транспортные средства м огут бы ть 
переданы  владельцам  в долгосрочную  (финансовую ) аренду с пра
вом  или без права последую щ его выкупа.

Н аличие и движ ение основных фондов отраж ается еж ем есяч
но. С тоимость основны х фондов на конец периода определяется по 
ф орм уле:

ОФк =  ОФ н +  ОФп -  ОФ в, где

О Ф к — стоим ость основных фондов на конец периода,
ОФн — стоим ость основных фондов на начало периода,
ОФ п — стоим ость поступивш их основных средств,
О Ф вы б — стоим ость вы бы вш их основных средств.

Д ля характеристики использования основного капитала при
м еняется система обобщ аю щ их стоимостны х, относительны х и на- 
хуральных показателей.

К  числу обобщ аю щ их показателей уровня исп ользован ия ос
новного капитала относятся фондоотдача и ф ондоем кость.

Ф ондоотдача  показывает величину объема продукции, приходя
щуюся на один рубль основных фондов. Она мож ет быть рассчитана 
по объему продаж, реализованной, отгруженной, товарной продукции.

Ф о =  Утп / ОФ , где

У тп — объем товарной продукции,
О Ф  — среднегодовая стоим ость основных фондов.
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Ф о н д о е м ко сть  — величина, обратная фондоотдаче, она вы ра
ж ает отнош ение стоим ости основных ф ондов к объему продукции.

Фе =  1/ ФО =  ОФ  / Утп

При расчете дан н ы х показателей  среднегодовую  стоим ость 
следует исчислять либо по среднеарифметической простой или взве
ш енной, либо по ф орм уле средней хронологической.

Ф ондоотдача показы вает, сколько продукции получено с каж 
дого рубля действую щ его основного капитала, ф ондоем кость пока
зы вает величину стоим ости основны х ф ондов, необходимую  д ля  
получения данного объема продукции. Ф ондоотдача используется 
для  анализа использования действую щ его основного капитала, ф он
доем кость д ля  планирования потребности в основны х ф ондах и ка
питальны х влож ений.

Ч ем  вы ш е фондоотдача и ниж е ф ондоем кость, тем  эф ф ектив
нее использую тся основны е ф онды .

Д ля о п ределен и я  эф ф екти вн ости  и сп о л ьзо в ан и я  осн овн ы х  
фондов использую тся следую щ ие показатели: коэф ф ициент см ен
ности и коэф ф ициент загрузки оборудования. К о э ф ф и ц и е н т  см ен

н о с т и  определяется отношением числа отработанных машиносмен 
к общему числу установленного оборудования (или в наибольшую 
смену).

У  отработанных маш иносмен
К ем  =  — --------------- — -------------------------- =  (С > 1 + 0 2 + 0 3 )/0  у.м ., где

Оу.м.

0 1 , 0 2 , 0 3  — количество отработанных м аш иносм ен (соответственно
1 , 2 , 3 см ены ),

О у .м . — количество установленного оборудования.

К о эф ф и ц и е н т  загрузки  оборудования  определяется как отно
шение затрат станочного времени в станко-часах, рассчитанных 
по трудоемкости работ, выполняемых на данном оборудовании, к 
полезному фонду времени работы оборудования при принятом 
режиме использования оборудования, он используется в расчетах
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при производственной м ощ ности  для синхронизации пропускной 
способности различны х видов м аш ин и оборудования.

П о данны м  о наличии, движ ении и износе основных фондов 
рассчитывают показатели, которые имеют важное значение д ля  оцен
ки производственного потенциала. К  ним  относят показатели  дви
ж ения и состояния.

П оказатели  движ ени я вклю чаю т в себя следую щ ую  группу 
показателей: коэф ф ициенты  ввода (поступления), обновления, вы 
бы тия, прироста, ликвидации, зам ены . Коэффициент поступле
ния (ввода) (Квв) определяется отношением стоимости вновь по
ступивших основных фондов к стоимости основных средств на 
конец отчетного периода.

Квв =  О Ф вв / О Ф к, где

ОФ вв — стоим ость введенны х основных фондов.
Коэффициент обновления определяется отношением стоимо

сти новых основных фондов к стоимости основных фондов на ко
нец отчетного периода.

Кобн =  О Ф нов / О Ф к, где

О Ф нов — новы е основные ф онды .
Коэффициент выбытия определяется отношением стоимос

ти всех выбывших основных фондов к стоимости основных фон
дов на начало отчетного периода.

К вы б =  О Ф вы б / О Ф н, где

О Ф вы б — вы бы вш ие основные ф онды .
Коэффициент ликвидации (Кл) основных средств определя

ется как отношение стоимости ликвидированных основных средств 
(из-за ветхости и износа) к стоимости основных фондов на начало 
отчетного года.

К л =  О Ф л / ОФ н, где 

ОФ л — ликвидированны е основны е ф онды .
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Отношение стоимости выбывших из-за ветхости и износа (лик
видированных) основных фондов к объему вновь введенных ха
рактеризует и н т енси вност ь зам ен ы  (К за м ).

К зам  =  ОФл / О Ф вв.

К оэф ф и ц и ен т  расш и рени я  п арка м аш ин и оборудован и я  (К р) 
определяется по формуле:

Кр =  1 -  К зам .

Н еобходимо своевременно ликвидировать устаревш ие основ
ные ф онды  и вводить новые, так как зам едлени е этого процесса 
приводит к увеличению  степени их изнош енности , а следователь
но, сниж ению  качества продукции, объем а выпуска, сокращ ению  
спроса и прибы ли.

Н аряду с показателям и движ ения основны х ф ондов необходи
мо определять показатели, характеризую щ ие состояние основны х 
фондов, а следовательно, возм ож ности увеличения объем а, каче
ства, спроса и прибы ли. К ним относят коэф ф ициенты  износа, год
ности.

К оэф ф и ци ен т  и зноса  характеризует долю  изнош енной части 
основных ф ондов в общей стоим ости основны х ф ондов (К изн ).

К изн =  £и зн оса /п олн ая  стоим ость основны х фондов =  1 -  К год.

К оэф ф и ци ен т  годн ост и  характеризует годную д ля  исп ользо
вания часть основных фондов (К год).

остаточная стоимость основных средств
К год =  -----------------------------------------------------------------------  =полная стоимость основных средств

=  1 -  К и зн .

П оказатели движ ения и состояния целесообразно определять 
не только в целом , но и по их о тдельн ы м  видам  в разрезе возраст
ны х групп. Это обеспечит лучш ее управление процессом воспроиз
водства основных групп.
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П р о и з в о д с т в е н н а я  м о щ н о с т ь ,  е е  с у щ н о с т ь ,  

в и д ы  и  ф а к т о р ы ,  е е  о п р е д е л я ю щ и е

Одной из характеристик потенциальны х возмож ностей и сте
пени исп ользован ия ресурсов хозяйствую щ его субъекта является  
производственная м ощ ность. Под производственной м ощ ностью  
предприятия (ф ирм ы , цеха, участка) поним ается м аксим ально воз
м ож ны й вы пуск продукции (работ, услуг) определенного качества 
при заданной ном енклатуре и ассортименте, который м ож но про
извести в единицу рабочего времени (год, квартал, м есяц , сутки) 
при условии эф ф ективного использования оборудования и площ а
дей . П роизводственная м ощ ность определяется по ном енклатуре 
вы пускаемой продукции, учитываю щ ей проф иль деятельности. В 
условиях ры нка деятельность хозяйствую щ их субъектов ориенти
рована на удовлетворение спроса на ту или иную продукцию . Спрос 
покупателей определяется через м аркетинговы е исследования р ы н 
ка, исходя из спроса, определяется полная величина производствен
ной мощ ности. Вначале определяется наличная производственная 
м ощ ность, затем  вы являю тся резервы увеличения м ощ ности . У ве
личение спроса требует дополнительного ввода производственны х 
мощ ностей. В условиях экономической сам остоятельности и обо
собленности и зм ен яю тся взаим оотнош ения с потреби телям и: на 
первый план вы двигается гибкость производства, способность адек
ватно и своевременно реагировать на изм енения внеш ней среды. 
Исходя из сформированного товарного ассортимента определяется 
производственная м ощ ность — в е л и ч и н а  непостоянная. О на зави
сит от ряда факторов: трудоем кости производственной програм м ы , 
реж им а работы  хозяйствую щ его субъекта, а следовательно, и ре
ж и м а работы  оборудования, состава и качества исходного сы рья и 
м атериалов, из которы х изготавливается продукция, уровня прим е
няемой техники и технологии, уровня квалиф икации работников. 
Показатели производственной мощ ности необходимы  для вы работки 
стратегии поведения в долгосрочном  периоде. В краткосрочном  пе
риоде необходимо повы сить эф ф ективность исп ользован ия м ощ н о
сти за счет базовой технологии.
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По видам  вы деляю т м ощ ность проектную , входящ ую , вы хо
дящ ую  и среднегодовую.

П р о е к т н а я  м о щ н о с т ь  о п р ед ел яется  при и зго то вл ен и и  обо
рудования исходя из п рои зводи тельн ости  в еди ниц у  рабочего вре
м ен и .

М о щ н о с т ь  входящ ая  — это м ощ ность на начало планового пе
риода. О пределяется по данны м  бухгалтерской отчетности.

М о щ н о сть  вы ходящ ая (исходящ ая ) — это м ощ ность на конец 
отчетного периода. Она определяется расчетны м  путем .

М к =  М н +  М вв -  М вы б, где

Мк — мощ ность на конец периода,
Мн — м ощ ность на начало периода,
М вв — м ощ н о сть , вво д и м ая  в р езу л ьтате  нового  строи тельства , 

расш и рен и я , рекон струкц и и , техн и ческого  п еревооруж е
н и я,

М вы б — м ощ ность, вы бы ваю щ ая вследствие ветхости и износа.
М о щ н о сть  среднегодовая  — это м ощ ность, которая определя

ется по средней ариф метической взвеш енной с учетом  ввода и вы 
бы тия мощ ности по периодам (М г).

М г =  М н +  £ М вв  х  п1/12 -  М выб х  п2/12, где

п 1 — число месяцев эксплуатации, введенной в действие м ощ ности 
в течение отчетного периода, 

п2  — число месяцев с м ом ента вы бы тия мощ ности и до  конца от
четного периода.

До недавнего  врем ени  балан с п рои зводствен н ой  м ощ ности  
составляли  все п р о м ы ш л ен н ы е  п ред п ри яти я , сейчас его состав
ляю т крупны е ф и р м ы . Б алан с  со ставл яется  по н о м ен кл ату р е  и 
ассорти м ен ту  вы п ускаем ой  п родукц ии . В балан се о траж аю тся  ве
л и чи н а п рои зводствен н ой  м о щ н о сти  на кон ец  года, и зм ен ен и е 
(увеличен ие, ум еньш ение) за год , средн яя годовая прои зводствен 
ная м ощ н ость , степ ен ь ее и сп о льзо ван и я , к о эф ф и ц и ен т  см ен н о 
сти работы  оборудования и средн ий  ко эф ф и ц и ен т  загрузки  обо
р удован и я .
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М е т о д и к а  р а с ч е т а  п р о и з в о д с т в е н н о й  

м о щ н о с т и .  П о к а з а т е л и  и с п о л ь з о в а н и я  

п р о и з в о д с т в е н н о й  м о щ н о с т и

К расчету производственной м ощ ности берется все оборудова
ние независимо от его состояния (все наличное оборудование, чис
лящ ееся на балансе предприятия, установленное и не установлен
ное).

Н ормы  и норм ативы , на основе которых рассчиты вается м ощ 
ность, долж ны  учиты вать достиж ения НТП.

И сходны ми дан ны м и д ля  расчета производственной м ощ нос
ти служ ат число установленного оборудования по видам  (Оу), про
изводственны е площ ади сборочных цехов, реж им  работы  предпри
ятия (Б) (две, три, одна см ена), трудоем кость изготовления изделия 
(Пит), коэфф ициент вы полнения (перевы полнения) норм  (К вн).

При определении производственной м ощ ности исходят из м ак
сим ально возм ож ного ф онда рабочего времени. М аксим ально воз
м ож ны й ф онд времени работы  оборудования в условиях неп реры в
ного производства равен произведению  календарны х дней  и 24 ча
сов в сутки .

В условиях преры вного производства рассчиты ваю т распола
гаем ы й ф онд времени оборудования (ном инальны й).

К алендарн ы й или м акси м ал ьн о  возм ож н ы й  ф он д  является  
исходной величиной в учете времени работы и бездействия обору
дования.

К алендарны й ф онд рассчиты вается по ф орм уле:

Рк =  Д г х 1с, где

Рк — календарны й ф онд,
Д г — число дней в году,
& — продолж ительность суток в часах.

Н о м и н а л ьн ы й  (реж и м н ы й ) ф он д  врем ен и  р а б о т ы  о б о р у д о в а 
ния  определяется как разница календарного времени выходных и 
праздничных дней, умноженная на количество часов работы обо
рудования в сутки.
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Бн =  (Дг -  Д вп) х к:, где 

Бн — ф онд ном инальны й;
Д вп — число вы ходны х и праздничны х в периоде.

Д ля совокупности станков фонд времени (календарны й, реж и м 
ный) равен произведению  фонда врем ени одного станка на число 
станков.

Э ф ф е кти в н ы й  (распол агаем ы й, д е й с т в и т е л ь н ы й ) ф онд вре

м ени р а б о т ы  оборудования равен ном и н альн ом у  за  вы чето м  вре
м ени на рем онт, наладку , переналадку  и врем ени н ахож дени я обо
рудования в резерве, с учетом  исп ользован ия стан ка во врем ени .

Бэ =  Д г х Ц;мены х Б х К н , где

Бэ — эф ф ективны й ф онд времени,
Шмены — длительность рабочей см ен ы ,
8  — количество смен в сутках,
Кн — коэфф ициент использования оборудования станка во времени.

Производственная мощность определяется в расчете на год по 
мощности ведущих цехов, участков, агрегатов. К ведущ им цехам, уча
сткам, агрегатам относятся такие, которые задействованы в основных 
технологических операциях по изготовлению продукции. На участке 
мощность определяется по ведущему оборудованию. Ведущее обору
дование — это оборудование, на котором выполняю тся основные наи
более трудоемкие операции. Если существует несколько групп обору
дования, то производственная мощ ность определяется по той группе, 
где обработка деталей наиболее трудоемкая. Производственная мощ 
ность группы однотипных станков определяется по формуле:

М =  (Бэ х О ст х К вн) /  Пит., где

О ст — среднее количество однотипны х станков;
1ш т. — трудоем кость изготовления единицы  (в час).

П роизводственная м ощ ность определяется в тех же единицах 
изм ерения, в которы х устанавливается объем  вы пуска продукции.

По каж дом у виду продукции производственная м ощ ность оп
ределяется в натуральны х единицах изм ерения. П ри выпуске раз
нородной продукции наряду с натуральны м и единицам и прим еня
ются стоим остны е изм ери тели . Д л я  предприятий , работаю щ их в 
современны х условиях, характерна диверсиф икация производства,
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исходя из чего производственная м ощ ность м ож ет бы ть определе
на в условно-натуральны х изм ерителях: «условный наборный ком 
плект», определяем ы й на основе трудоемкости комплекта; «базовое 
изделие-представитель», рассчиты вается укрупнением ном енклату
ры  на основе объединения разны х изделий в группы по конструк
тивно-техническому подобию. П роизводственная м ощ ность служ ит 
основанием  для обоснования програм м ы  выпуска. Д ля этого необ
ходимо по каж дом у структурному подразделению  определить:

1. О бъем работ или загрузку исходя из програм м ы  вы пуска.

2. П ропускную способность (или располагаем ы й ф онд станочно
го времени).

3. Н асколько пропускная способность каж дого структурного под
разделения соответствует требованиям  производственного за
дания. Если пропускная способность различны х звеньев про
изводства окаж ется не пропорциональной мощ ности ведущ их 
цехов, возникаю т «узкие» места.

4. П ривести пропускную способность структурны х звеньев в со
ответствие с вы явленной загрузкой по программе — это зн а
чит ликвидировать «узкие» м еста. Д л я  оценки соответствия 
пропускной способности ведущ их цехов и остальны х звеньев 
предприятия рассчиты ваю т коэф ф ициент сопряж енности м о щ 
ностей (Ксоп).

Ксоп =  М1 / (М2 х Ру), где 

М 1, М2 — м ощ ности цехов (участков, групп оборудования), м еж ду  
которы ми определяется коэф ф ициент сопряж енности ,

Ру — удельны й расход продукции первого цеха для производства 
продукции второго цеха.

Если Ксоп больш е 1, то им ею тся «узкие» места.
При расчете производственной мощ ности необходимо и сходить 

из возм ож ности обеспечения их полной загрузки. Вместе с тем  сл е
дует предусмотреть определенны е резервы  м ощ ностей д ля  бы стро
го реагирования на изм енение спроса. К оэф ф ициент загрузки  обо
рудования определяется путем деления потребного фонда врем ени 
на програм м у на располагаем ы й ф онд времени (Кз).

К з  =  П ф  /  Р ф  х 100.
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К оэф ф ици ен ты  исп ользован ия производственной м ощ ности 
определяю тся по всем позициям  и ном енклатуре продукции, при
нятой в расчетах производственной м ощ ности (К исп).

К исп =  К ф  /  К п л , где

К ф , К пл — планируем ы й и ф актический вы пуск продукции на еди
ницу мощ ности.
О ценочны м показателем  использования оборудования являю т

ся: коэф ф ициенты  экстенсивного, интенсивного и интегрального 
использования оборудования.

Коэффициент экстенсивного использования оборудования 
(Кэкс) определяется отношением времени фактической работы 
оборудования на время плановой работы.

К экс =  1ф акт / ш л.

Коэффициент интенсивного использования оборудования 
(Кинтенс) определяется отношением фактической мощности (про
изводительности) к плановой.

К интенс =  М ф  / М пл.

Коэффициент интегрального использования оборудования 
(Кинтегр) определяется произведением коэффициентов интенсив
ного и экстенсивного.

К интегр =  К экс х К интенс.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

1. Основной капитал  — часть ресурсов, инвестированных в основные 
фонды хозяйствующего субъекта.

2. Основные фонды уч а ств ую т  во многих производственных циклах, 
переносят свою стоимость на изготавливаемый продукт по частям по 
мере износа.

введенных в эксплуатацию основных средств.
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4. Полная восстановительная стоим ость  — это стоимость воспроизвод
ства основных фондов в современных условиях.

5. Амортизация —  процесс постепенного перенесения стоимости основ
ных фондов на производимую продукцию в целях последующего вос
производства.

6. Фондоотдача характеризует величину выпущенной продукции, при
ходящуюся на один рубль основных фондов.

7. Под производственной мощностью  понимается максимально возмож
ный выпуск продукции (работ, услуг) определенного качества при 
заданном ассортименте, который можно произвести в единицу рабо
чего времени при эффективном использовании оборудования и пло
щадей.

8. Амортизационные отчисления —  денежное выражение размера амор
тизации, соответствующее степени износа основных фондов.

9. Модернизация — метод устранения морального износа средств труда 
путем их усовершенствования на основе достижения технического 
прогресса.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. В чем сущность основных фондов?

2. Назовите виды оценок основных фондов.

3. По какой стоим ости основные средства зачисляются на баланс пред
приятия (фирмы)?

4. По какой стои м ости  они о тр а ж а ю тся  в балансе предприятия?

5. Каковы м етоды  переоценки основных фондов?

6. Назовите виды износа основных фондов.

7. Охарактеризуйте м етоды  начисления амортизации.

8. В чем отличие показателя фондоотдачи о т  показателя фондоемкос
т и ?

9. Какие сущ ествую т виды производственной мощ ности?

10. Какова цель переоценки основных фондов?

11. Перечислите ф акторы, влияющие на величину производственной мощ
ности.

12. Какие показатели движения основных средств вы знаете?
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13. Какие виды фондов времени работы  оборудования используются при 
расчете производственной мощности?

14. В каких единицах измерения определяется производственная мощ
ность?

15. Каковы признаки классификации основного капитала?
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Г л а в а  4

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
БАЗА ПРЕДПРИЯТИЯ: 

ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ

О б щ е е  п о н я т и е  о б о р о т н о г о  к а п и т а л а .  Р о л ь  

о б о р о т н о г о  к а п и т а л а  в  п р о ц е с с е  

п р о и з в о Э с т в а .  С о с т а в  и  с т р у к т у р а  

о б о р о т н о г о  к а п и т а л а

Ф инансовы е ресурсы хозяйствую щ его субъекта всегда  им ею т 
две сф еры  практического прилож ения:

•  часть денеж ны х средств инвестирована (влож ено) в основ
ны е ф онды  различного назначения;

•  другая часть ден еж ны х средств авансирована в оборотн ы е 
средства.

О б о р о тн ы й  к а п и т а л  — это финансовы е ресурсы , вл о ж ен н ы е 
в объекты , использование которы х осущ ествляется ф и р м о й  либо в 
рамках одного производственного цикла, либо в рамках относительно 
короткого календарного периода времени (как правило од н ого  года).
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В отличие от основного капитала оборотный капитал в течение о д 
ного производственного цикла полностью  переносит свою стоимость 
на вновь созданны й продукт, возм ещ ается после каж дого кругообо
рота в денеж ной ф орм е, а затем  в натурально-вещ ественной. Ч асть 
оборотного капитала изм ен яет свою натурально-вещ ественную  ф ор
му (сы рье, материалы ), часть бесследно исчезает как отработанная 
энергия, газ.

О боротные ф онды  являю тся частью оборотного капитала, н а
ряду с ф ондам и обращ ения.

Ф онды  обращ ения не участвую т непосредственно в процессе 
производства, но необходим ы  д ля  обеспечения единства производ
ства и обращ ения. По характеру кругооборота и способу перенесе
ния стоим ости оборотные ф онды  и ф онды  обращ ения объединяю т
ся в общее понятие «оборотный капитал» или «оборотные средства 
хозяйствую щ его субъекта».

В еличина оборотных средств, находящ ихся в составе оборот
н ы х производственны х ф ондов, определяется организационно-тех
ническим  уровнем производства, сферой деятельности , м асш таба
м и производства и дли тельн остью  производственного цикла изго
тавливаем ой продукции.

В еличина оборотных средств, находящ ихся в составе фондов 
обращ ения, определяется организацией м аркетинговы х исследова
ний и сбыта продукции, условий реализации продукции, системы  
товародвиж ения, способов расчета за продукцию .

Особенностью ф ондов обращ ения является то , что они не уча
ствую т прям о в образовании стоим ости , но являю тся носителями 
уж е созданной стоим ости.

Основное назначение фондов обращ ения — обеспечить денеж 
н ы м и  средствами ритм ичность процесса обращ ения.

О бъединение оборотны х ф ондов и ф ондов обращ ения в еди
ную  систему оборотных средств определяется непреры вностью  аван
сированной стоимости по трем  стадиям  кругооборота обращ ения, 
производства и обращ ения.

В состав оборотных ф ондов входят производственны е запасы 
и производственны е ф онды  в процессе производства.

П роизводственны е запасы  — запасы  сы рья, м атериалов, комп
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лектую щ их, топлива, тары , м алоценного и бы строизнаш иваю щ е- 
гося инструмента, хозяйственного инвентаря.

Оборотные ф онды  в процессе производства состоят из неза
верш енного производства, полуфабрикатов и расходов будущ их пе
риодов.

Н езаверш енное производство и полуф абрикаты  собственного 
изготовления — это детали , у зл ы , изделия, не прош едш ие всех ста
дий  обработки, сборки, и сп ы тани й , прием ки, а такж е предм еты  
труда, изготовление которы х полностью  не закончено с точки зре
ния данного производства, либо завершено, но они не сданы на склад 
готовой продукции.

Расходы будущих периодов — затраты на подготовку и освое
ние новых видов продукции, новых видов техники, производим ы е в 
данны й период, но относимы е на себестоимость будущ его периода.

В составе оборотного капитала, образую щ его определенную  
часть всего имущ ества хозяйствую щ его субъекта вы деляю т м атери
ально-вещ ественны е элем ен ты  (запасы ), дебиторскую  зад олж ен 
ность, денеж ны е средства и краткосрочные ф инансовы е влож ения, 
которы е м огут бы ть источником  дополнительного дохода ф ирм ы - 
владельца ф инансовы х влож ений.

Состав краткосрочных ф инансовы х влож ений, средств в рас
четах и денеж ны х средств не зависит от проф иля основной деятель
ности. Состав м атериально-вещ ественны х элем ентов значительно 
изм еняется от вида деятельности . Так, если основная деятельность 
ф и р м ы  носит производственны й характер, то н аи больш ую  часть 
запасов имущ ества будут составлять производи 1 вен н ы е запасы  и 
готовая продукция. В снабж енческой, торгово-посреднической дея
тельности  значительную  долю  запасов имущ ества будут составлять 
товары , предназначенны е д л я  реализации.

О боротный капитал зани м ает по своей величине второе место 
после основного капитала в общ ем  объеме ресурсов, оп ределяю 
щ их экономику хозяйствую щ его субъекта.

П оскольку оборотный капитал представляет собой зн ач и тель
ную величину, то рациональное использование его явл яется  важ 
н ы м  требованием успеш ного ведения экономики.

В финансовой деятельности  оборотный капитал и грает важ 
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ную роль, так как прям о влияет на платеж еспособность, степень 
«омертвления» капитала, объем  дебиторской, а следовательно, и кре
диторской задолж енности.

П о н я т и е  л о г и с т и к и  п р е д п р и я т и я  

( о р г а н и з а ц и и ) .  Р о л ь  л о г и с т и к и  

в  у п р а в л е н и и  м а т е р и а л ь н ы м и  п о т о к а м и

В условиях адм инистративно-ком андной эконом ики м атери 
ально-техническое снабж ение (МТС) возникло на основе ф ондово
го распределения. Ры ночная экономика определяет иной характер 
М ТС. М атериальны е затраты  в общей совокупности затрат на про
изводство и реализацию  продукции составляю т от 60—80% .

Отсюда следует, что эф ф ективность работы  предприятия во 
м ногом  зависит от слаж енн ой , четкой работы  служ б М ТС. М еняет
ся общий подход и задачи  М ТС.

С овременная концепция М ТС построена на основе логистики. 
К  л о г и с т и к е  о т н о с я т с я  управление м атери альн ы м и , ф инансовы 
м и , трудовы м и, инф орм ационны м и и ин ы м и потокам и, им ею щ и
м и  место в эконом ических системах. С точки зрения хозяйственно
го оборота хозяйствую щ его субъекта логистика представляет собой 
процесс управления движ ени ем  и хранением  сы рья, ком плектую 
щ их и готовой продукции в хозяйственном  обороте с м ом ента упла
ты  денег поставщ икам  д о  м ом ента получения денег за поставку го
товой продукции потребителю .

Главная цель л о г и с т и к и  з а к л ю ч а е тс я  в рациональном  управ
лении м атериальны м и запасам и и инф орм ационны м и потоками для 
удовлетворения спроса, доставки грузов точно в срок и м и н и м аль
ны м и  издерж кам и.

П ринципиальное отличие логистического подхода к управле
нию  м атери альн ы м и  п отокам и  от традиц ионн ого  заклю чается в 
интеграции отдельны х звеньев м атериало-производственной цепи 
в единую систем у, способную  адекватно реагировать на воздействие
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внеш ней среды, а такж е интеграции техники, технологии, эконо
м и ки , м етодов планирования и управления потоками.

В  л о ги с ти к е  клю чевы м  я в л я е тс я  м а те р и а л ь н ы й  п о т о к . М ате
риальны й поток образуется в результате транспортировки, склади
рования и вы полнения других операций с сы рьем , полуф абриката
м и, готовой продукцией, начиная с источника сы рья и до конечного 
потребителя.

М атериальны й поток м ож ет протекать внутри одного предпри
ятия и м еж ду  различны м и предприятиям и.

М атериальны й поток м ож ет бы ть представлен схем атично в 
виде четы рех составляю щ их:

1 — входной — поступление в логистическую  систему из внеш ней
среды .

2 — вы ходной — поступление из логистической систем ы  во вне
ш ню ю  среду.

3 — внутренний — образуется в результате осущ ествления логи сти 
ческих операций с грузам и внутри логистической систем ы .

4 — внеш ний — протекает во внеш ней среде, за пределам и логи сти 
ческой системы .

В том  случае, если им еет м есто равенство м еж ду м атер и аль
н ы м  потоком  входны м  и вы ходны м , предприятие находится на од
ном  уровне развития.

С овокупность действий, направленны х на преобразование м а
териального и информационного потока, называется л о г и с т и ч е с 

ко й  операцией.

К  л о ги сти ч е ски м  операииям с м а те р и а л ь н ы м и  п о т о к а м и  сле

д у е т  о т н о с и т ь  погрузку, разгрузку, транспортировку, скл ад и р о ва
ние, ком плектацию  и упаковку.
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о т н о с я т  сбор, обработку и передачу инф орм ации.
И нф орм ационны й поток соответствует м атериальном у потоку 

и сущ ествует в виде бум аж ны х и электронны х докум ентов.
П уть, по которому движ ется инф орм ационны й поток, м ож ет 

не совпадать с м арш рутом  движ ения м атериального потока.
В соврем енны х условиях в общ их затратах времени, отводи

м ы х  на складирование, прои зводственны е операции и доставку, 
затраты  времени на производство составляю т в среднем  от двух до 
пяти процентов, свы ш е 95%  времени оборота приходится на логис
тические операции. Сокращ ение этой составляю щ ей позволяет ус
корить оборачиваемость капитала, соответственно увеличить при
бы ль, снизить себестоимость продукции.

Л о ги с ти ч е с к а я  концепция организации п р оизвод ства  вклю ча

е т  в себя следующие п о л о ж е н и я :

1. Отказ от изли ш н их запасов.

2. Отказ от завы ш ения времени на вы полнен ие основны х, вспо
м огательны х, транспортны х, складских операций.

3. Отказ от выпуска деталей , на которы е нет заказов.

4. У странение простоев оборудования.

5. С ведение до м ин и м ум а и ликвидация брака.

6 . Устранение нерациональны х внутрипроизводственны х переме
щ ений.

7. П ревращ ение поставщ ика в доброж елательного  партнера. 
Отсюда следует, что логистическая концепция прием лем а д ля

условий «рынка покупателя», в отличие от традиционной концеп
ции организации производства, наиболее прием лем ой д ля  «рынка 
продавца».

П остоянное изм енение ры ночной конъю нктуры  делает неце
лесообразны м  содерж ание больш ого количества запасов, в то же 
врем я производство не им еет права упустить ни одного заказа.

Д анная проблем а м ож ет бы ть реш ена через создание гибких 
производственны х м ощ ностей , способны х бы стро реагировать на 
изм енение экономической конъю нктуры  рынка.
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З а д а ч и  и  ф у н к ц и и  л о г и с т и к и

Гл а вн а я  цель л о г и с т и к и  —  рациональное управление м атери
алам и и инф орм ационны м и потоками, доставка грузов в срок и с 
м и н и м альн ы м и  издерж кам и — определяет структуру и основные 
ф ункции логистической систем ы . О сновными ф ункциям и логисти
ческой системы  являю тся:

1 ) формирование хозяйственны х связей;

2 ) определение потребности в перевозке продукции, их сбы та;

3) ф орм ирование и регулирование производственны х запасов;

4) развитие и разм ещ ение складского хозяйства.
Особую значим ость ф ункции логистической систем ы  приоб

ретаю т в современны х условиях.
1. У величивается количество горизонтальны х связей предприя

тий сопряж енны х отраслей.

2. Развиваю тся новы е организационны е структуры (ассоциации, 
сою зы , корпорации, консорциум ы ), которые использую т м е
тоды  логистики.

3. Развивается оптовая торговля, появляются посреднические орга
низации. П осреднические организации могут бы ть реги он аль
ны м и, м еж региональны м и, отраслевыми. Как правило, посред
нические организации действую т в тесной взаим освязи  с транс
портны м и организациям и. При этом определяю тся эф ф ек ти в 
ны е виды  транспорта, позволяю щ ие снизить себестоим ость 
доставки товаров конечны м  или пром еж уточны м  потреби те
л я м .
Таким образом л о ги сти ч е ски й  подход  позволяет вести  ко м п 

лексны й учет всех затрат, реглам ентировать ввоз и хранение м ате
риальны х ресурсов, что обеспечивает экономию  ресурсов, сн и ж е
ние себестоимости, рост прибы ли, платеж еспособности и ф и н ан со
вой устойчивости.

Л огистическая систем а, как и лю бая другая си стем а, д о лж н а 
обладать 4 свойствами:
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С и с те м а  д о л ж н а  б ы т ь  ц е л о стн о й , связи  в систем е сущ ествен
ны е (п рям ы е, обратны е, вещ ественны е, ин ф орм аци онны е), уп о 
рядоченны е и интегративны е качества. И нтеграти вны е связи при
сущ и всей систем е и не свойственны  ни одном у элем енту  в от
дельн ости .

Л огистические систем ы  вы деляю тся составом  элем ентов, ха
рактером  связей м еж ду ним и, организацией и интегративны ми свой
ствами. О т л и ч и т е л ь н ы м и  сво й ства м и  л о ги с ти ч е с к о й  с и с т е м ы  яв

л я ю т с я :

•  наличие потоковы х процессов;
•  определенная систем ная целостность.

О тсю да следует, что логистическая систем а представляет це
лостную  совокупность элем ентов, взаим одействую щ их друг с дру
гом .

Л огистический подход создает условия д ля  улучш ения пока
зателей ф ункционирования м атериалопроводящ ей систем ы : совер
ш енствуется ее общ ая организация, повы ш ается взаим ная связь от
д ельн ы х звеньев, улучш ается управляем ость. Возникновение у л о 
гистически организованны х систем  так н азы ваем ы х интегративны х 
свойств, т .е . качеств, присущ их всей систем е в целом , но не свой
ственны х ни одном у элем енту в отдельн ости , способствует том у, 
что совокупны й экономический эф ф ект от использования логисти
ки превы ш ает сум м у эф ф ектов, полученны х от улучш ения отдель
ны х направлений работы  предприятия.

И нтегративны е качества представляю т собой способность этих 
систем  реализовы вать конечную цель, которая получила название 
«шесть правил логистики»:

1. Товар — товар необходимого качества.

2. К оличество — в необходим ом  количестве.

3. М есто — в нуж ном  м есте.

4. Время — в определенное время.

5. Н ом енклатура — необходимой ном енклатуры .

6 . Затраты  — м и н и м альн ы е затраты .
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В н у т р и п р о и з в о д с т в е н н а я  л о г и с т и к а

Задачей п р о и з в о д с тв е н н о й  л о г и с т и к и  является управление 
м атери альн ы м и потокам и внутри предприятий, создаю щ их м ате
риальны е блата или оказы ваю щ их м атериальны е услуги, такие как:

• хранение;
• фасовка;
•  укладка;
• упаковка;
•  т .д .

Л огистические систем ы , рассм атриваем ы е в производственной 
логистике, носят название в н у т р и п р о и з в о д с т в е н н ы х  л о г и с т и ч е с 

ки х  с и с т е м . К ним  относят: пром ы ш ленны е предприятия, оптовы е 
предприятия, им ею щ ие складские пом ещ ения, узловы е грузовы е 
станции, порты  и т .д .

В нутрипроизводственны е логистические систем ы  м ож н о рас
см атривать на м акроуровне и микроуровне. Н а м акроуровне внут
рипроизводственны е логистические систем ы  вы ступаю т как сум м а 
элем ентов м икросистем ы . Они задаю т ритм  работы  всей систем ы , 
являю тся источником м атериальны х потоков. В нутрипроизводствен
ная логистическая система обладает способностью  бы стро м енять 
качественные и количественны е показатели (состав) вы ходного м а 
териального потока (т.е. ассортимент, количество вы пускаем ой и 
реализуем ой продукции). В нутрипроизводственная логистическая 
система обладает количественной и качественной гибкостью .

К а ч е ств е н н а я  ги б к о с т ь  обеспечивается  наличием  универсаль
ного обслуж иваю щ его персонала и гибкого производства.

К о л и ч е с тв е н н а я  г и б к о с т ь  о б е спечивает  способность созда
ния такой систем ы  обеспечения предприятия оборудованием  и ра
бочей силой, которая позволяет быстро задействовать производство 
резервов персонала и оборудования.

На микроуровне в логистическую  систем у производственной 
логистики входит ряд подсистем , которые находятся в отнош ениях 
и связаны  друг с другом , образуя определенную  целостность . К 
данной подсистеме относят:

•  закупку;
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•  запасы ;
• склады ;
•  обслуж иваю щ ие производства;
•  транспорт;
•  информацию ;
•  сбыт;
•  кадры.

Д анны е составляю щ ие обеспечиваю т вхож дение м атериальны х 
потоков в логистическую  систем у, прохож дение внутри логисти
ческой систем ы  и выход из нее.

Внутрипроизводственная  л огисти ческ ая с и с те м а  д о л ж н а  обес
печивать возм ож ность постоянного согласования и взаим ной кор
ректировки планов и действий снабж енческих, производственны х и 
сбы товы х звеньев внутри предприятия.

В н у тр и п р о и з в о д с тв е н н а я  л о ги с т и ч е с к а я  с и с т е м а  — спосо
бы управления м атериальны м и потокам и.

У правление м атери альн ы м и потоками в рам ках внутрипроиз
водственной логистической систем ы  м ож ет осущ ествляться различ
ны м и способами. Из множ ества способов м ож но вы делить два прин
ципиально отличаю щ ихся друг от друга.

стем а организации прои зводства, в которой м атери альн ы й поток 
«вы талкивается» получателю  по ком ан де, поступаю щ ей на преды 
дущ ее звено из центральной си стем ы  управлени я процессом . Д ан
ная м одель управления потокам и характерна д ля  традиц ионн ы х 
м етодов организации производства. И спользовани е данной м оде
ли  д л я  логи сти ки  орган и зац и и  прои зводства  стало  во зм о ж н ы м  
ли ш ь с распространением  ЭВ М . Э та систем а п озволяет  согласо
вы вать и оперативно координ ировать планы  и дей стви я всех струк
турны х подразделений предп ри яти я. П арам етры  «вы талкиваем о
го» на участок м атери альн ого  потока оп ти м альн ы  в той м ере, в 
какой управляю щ ая си стем а см огла  учесть и оцен ить все ф акто
р ы , влияю щ ие на производственную  ситуацию  на дан н ом  участке. 
И чем  больш е ф акторов управляю щ ая систем а д о лж н а учесть, тем

носит назван ие «толкаю щ ая система» — си-
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соверш еннее и дорож е ее ин ф орм аци онное, програм м ное и техни
ческое обеспечение.

Толкаю щ ая с и с т е м а  управления п о то к а м и

В т о р о й  в а р и а н т  носит название «тянущ ая система» и пред
ставляет  систем у орган и зац и и  производства, в которой  детали , 
у зл ы , полуф абрикаты  подаю тся с преды дущ ей технологический 
операции на последую щ ую  по м ере необходимости. П роизводствен
ная програм м а каж дого технологического звена оп ределяется  р аз
м ером  заказа последнего звена. Ц ентральная си стем а управления 
ставит задачу только  перед конечны м  звеном  производственной 
ц ели .

Система управления Заказ изготовить Рынок продукции
<— отрасли

ы
1̂

*  I  т
N

Склад => Цех => Цех => Цех
сырья № 1 № п сборки

Заказ материалов Заказ на заготовки Заказ на продукцию 

Тянущ ая с и с те м а  управления п о то к а м и

=> — м а те р и а л ь н ы й  п о т о к ,

-»  — инф орм ационный п о т о к .

В хозяйственной практике реализую тся разны е варианты  «тол
кающей» и «тянущей» систем ы .

Т олкаю щ ая си стем а обеспечивает текущ ее регули рован и е и 
контроль производственны х запасов, возм ож ность согласовы вать и
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оперативно корректировать планы  и дей стви я различны х служ б 
производства, снабжения и сбыта.

Тянущ ая систем а позволяет сущ ественно снизить производ
ствен ны е запасы , ускорить оборачиваем ость оборотны х средств, 
улучш ить качество вы пускаемой продукции.

Э ф ф ективность  применения л о ги с ти ч е с к о го  подхода к  т р а в 

лению  м а те р и а л ь н ы м  п о т о к о м  на предприя т ии.

В общих затратах времени, отводим ы х на все операции, начи
ная с оплаты  сы рья и поступления на склад и до реализации гото
вой продукции, 95—98% врем ени приходится на вы полнение под
готовительны х работ — транспортно-складских, — что обусловли
вает их вы сокий удельны й вес в себестоимости вы пускаемой про
дукции.

Л огистический подход к управлению  м атери альн ы м и потока
ми позволяет м аксим ально оптим изировать ком плекс логистическх 
операций (транспортировка, складирование, сбы т). Сокращ ение рас
ходов на вы полнение логистических операций на 1 % равнозначно 
увеличению  на 1 0 % объем а сбыта.

Э ф ф ективность  прим енения л о ги с ти ч е с к о го  подхода к  управ-

1. Н алаж иваю тся партнерские отнош ения с контрагентами.

2. Сокращ аю тся простои оборудования вследствие наличия запа
сов на рабочих местах.

3. П роизводство четко ориентировано на ры нок, быстро реагиру
ет на изм енение экономической конъю нктуры .

4. У лучш ается качество вы пускаем ой продукции.

5. Сокращ аются потери м атериалов (по разны м  причинам).

6 . О птим изирую тся запасы .

7. У лучш ается использование прои зводи м ы х и складских пло
щ адей.

8 . Сокращ ается численность вспом огательн ы х рабочих.

9. Сниж ается травм атизм .

117



П о н я т и е  м а т е р и а л ь н ы х  р е с у р с о в .  П о к а з а т е л и  

и с п о л ь з о в а н и я  м а т е р и а л ь н ы х  р е с у р с о в

Х озяйствую щ ие субъекты  потребляю т огром ное количество 
м атериальны х ресурсов, различны х по видам , м аркам , сортам  и раз
м ерам .

Н ом енклатура и ассортим ент потребленны х м атери альн ы х ре
сурсов зависит от ном енклатуры  и слож ности  п рои зводи м ой  про
дукци и . Ч ем  ш ире ном енклатура продукции, тем  ш ире н ом ен кла
тура потребляем ы х м атери альн ы х ресурсов. Н ом енклатура потреб
ляем ы х  ресурсов представляет систем атизированны й перечень в 
развернутом  ассортим енте с присвоением  каж дой специальной раз
новидности сокращ енного условного  обозначения. В основе клас
сиф икации  м атери алов л еж и т  группировка по однородн ости  ха
рактерны х признаков с последую щ им  распределен ием  на разде
л ы , которы м  присваивается соответствую щ ий индекс по десяти ч 
ной систем е.

Н ом енклатура м атериалов дает возм ож ность правильно сис
тем атизировать и группировать расчеты  потребности в одних и тех 
же м атериалах.

М атериальны е ресурсы — это ресурсный потенциал, п озволя
ю щ ий осущ ествить производство продукции, оказание услуг и вы 
полнение работ.

М атериальны е ресурсы  — это различны е виды  сы рья, м атери
алов, топлива, энергии, ком плектую щ их, полуфабрикатов, которы е 
хозяйствую щ ий субъект закупает для использования в хозяй ствен 
ной деятельности с целью  вы пуска продукции, оказания услуг и 
вы полнения работ.

М атериальны е ресурсы  переходят в м атериальны е затр аты , ко
торы е представляю т собой совокупность м атериальны х ресурсов, 
которы е использую тся в процессе производства.

М атериальны е затраты  обладаю т учетны ми ф ун кц и ям и , явля
ются элем ентом  себестоимости, регулирую т величину налогообла
гаемой прибы ли и доходность.

С ы рье — это предм еты  труда, которые направляю тся в  прои з



водство для первичной обработки добы ваю щ им и отраслям и и сел ь
ским хозяйством  (руда, хлопок, зерно, неф ть).

М атериалы — это предметы  труда, частично прош едш ие обра
ботку (чугун, сталь, ситец, мука, т .д .) . М атериалы  делятся на ос
новные и вспом огательны е по характеру использования в произ
водственном процессе.

О сновные м атери алы  — предназначены  д ля  изготовления про
дукции, оказания услуг, вы полнения работ. В производственной 
сфере они составляю т материальное содерж ание и входят в вес и з
готавливаемого продукта.

В спом огательны е м атериалы  участвую т в осущ ествлении про
изводственного процесса. Они необходим ы  д ля  осущ ествления раз
личны х технологических процессов, поддерж иваю т в работоспособ
ном состоянии основны е ф онды  (см азочн ы е, обтирочны е, хим ика
ты , эм ульсии , спирты  и т .д .) .

П олуф абрикаты  — это предм еты  труда, которы е прош ли не
сколько стадий пром ы ш ленного производства, но требую т дальн ей
ш ей обработки (заготовки, литье, т .д .)

Энергия, топливо — это предм еты  труда, которые приводят в 
движ ени е оборудование, транспортны е средства и обеспечиваю т 
норм альное протекание процесса труда.

К  м атери алам , используем ы м  в пром ы ш лен ности , относятся 
пластм ассы  (около 500 видов пластм асс).

Н аучно-технический прогресс предъявляет высокие требования 
к качеству м атери альн ы х ресурсов, так как они представляю т не 
только объем  вы пуска, но и качество вы пускаем ой продукции.

В аж нейш им и показателям и использования м атериальны х ре
сурсов являю тся:

•  м атериальны е затраты ;
•  удельны й расход м атериальны х ресурсов на единицу про

дукции — норм а расхода;
•  м атериалоем кость продукции.

К лассиф икация материалов служ и т отправной точкой для  нор
мирования расхода материалов по каж дой позиции ном енклатуры .

В свою очередь норм ы  расхода м атериалов заклады ваю т осно
ву для  определения потребности в м атери алах  на изготовление еди
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ницы продукции с последую щ им составлением  плана закупки м а
териальны х ресурсов, расчета себестоимости и выработки страте
гии экономного расходования м атериальны х ресурсов.

Под нормой расхода следует понимать максимально допустимый 
расход соответствующих ресурсов на единицу продукции в условиях 
данного уровня применяемой техники и организации производства. 
Разрабатывая нормы расхода материалов, следует учитывать не толь
ко чистый вес (полезный расход материалов), но и невозвратные поте
ри и неутилизируемые отходы, обусловленные несовершенством тех
нологии, низким  уровнем квалификации персонала, организационны
ми причинами. Качество установленных норм оценивается показате
лями: коэффициентом использования материалов, удельны м весом 
отходов производства, процента выхода готовых изделий.

Норма расхода (Нр) (валовой, черновой расход материала) 
определяется как отношение чистого веса материала в изделии 
(Чв) к коэффициенту использования материала (Ки.м.).

Нр =  Ч в / К и .м . или Нр =  Ч в -I- отходы  или Нр =  Мл /  я , где

— общ ая величина расхода м атериала ¡-ресурса в натуральны х 
изм ери телях  (т, кг, м);

Я — количество единиц продукции.
К оэф ф ициент использования м атериалов определяется по ф ор

муле:

К и .м . =  Ч в  /  Нр.

Он характеризует удельны й вес чистого веса (полезного расхо
да) в величине расхода м атериала на единицу изделия.

Отходы определяются как разница между нормой расхода и 
чистым весом.

О тходы =  Нр -  Ч в .

О тходы делятся  на используем ы е и неиспользуем ы е. И споль
зуем ы е отходы  — это возвратны е отходы  (различная обрезь и т .д .) , 
которы е м огут бы ть использованы  в дальн ейш ем  в производстве.

Н еиспользуем ы е отходы  — это безвозвратны е отходы  (п ы ль, 
опилки и т .д .) . При расчете нормативов удельного расхода необхо
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дим о учиты вать возм ож ность появления брака вследствие особен
ностей прим еняем ы х технологий.

Зная норму расхода и ф актический расход м атериалов на еди
ницу продукции, м ож но определить экономию  или перерасход м а
териальны х ресурсов на единицу и на весь вы пуск.

Э(П)мр =  Рм р .п л . -  Р м р .ф ., где

Э(П )мр — эконом ия (перерасход) на програм м у выпуска,
Р м р .п л ., Р м р .ф . — расход м атериала на програм м у вы пуска по п ла

ну и по факту.

Рмр =  Нр х я.

Для того чтобы определить экономию или перерасход в сто
имостном выражении, необходимо экономию (перерасход) в на
туральном выражении на программу выпуска умножить на цену 
данного материала.

Материалоемкость (Ме) характеризует отношение величи
ны материальных затрат (М3) к стоимости произведенной про
дукции (Утп). П о ка за те л ь  м атериалоем кости характеризует наря
ду с норм ой расхода эф ф ективность прим енения и использования 
предм етов труда.

Ме - М3 / Утп

М атериалоем кость в России на 30% вы ш е, чем  за  рубеж ом , и 
прим ерно составляет 60% .

Руководители  ф и рм ы  (структурны х подразделени й), осущ е
ствляю щ и е производственную  д еятел ьн о сть , д о лж н ы  постоянно 
следи ть  за соблю дением  норм ативов, за д и н ам и кой  ф актических 
уд ельн ы х  расходов, так как м атери альн ы е затраты  заним аю т в ы 
сокий удельн ы й  вес в общ их затратах  на производство , а следова
тельн о , эти затраты  сущ ественно вли яю т на величину получаем ой 
при бы ли . О тсю да следует, что экон ом и я м атери альн ы х ресурсов 
является  важ н ей ш и м  ф актором  п овы ш ен и я эф ф ективности  про
и зводства.

О бобщ ая сказанное, м ож но отм ети ть , что сущ ествую т 3 ос
новны х направления экономии м атери альн ы х ресурсов:
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1. За счет соверш енствования конструкции м аш и н , их качествен
ны х характеристик и прогрессивных технологических процес
сов, что приводит к сокращ ению  величин удельны х расходов 
(норм расхода) и сокращ ению  отходов производства.

2. За счет прим енения новых видов м атериалов взамен традици
онны х с заранее заданны м и свойствами, что такж е сниж ает 
отходы  и норму расхода м атериала и практически исклю чает 
брак (вместо м еталла  использую тся различны е виды  п ласт
м асс, синтетические м атериалы ).

3. За счет соверш енствования нормирования м атериалов, их уче
та и хранения, повы ш ения уровня стандартизации и униф ика
ции узлов, м еханизм ов.

О б о р о т н ы е  с р е д с т в а :  с о с т а в  и  с т р у к т у р а .  

С о б с т в е н н ы е  и  з а е м н ы е  о б о р о т н ы е  с р е д с т в а

О боротные ф онды  хозяйствую щ его субъекта последовательно 
переходят в ф онды  обращ ения и наоборот.

Д енежные средства, авансированные в оборотные производствен
ные ф онды  и ф онды  обращ ения, характеризуют оборотные средства. 
Сущ ность оборотных средств определяется их экономической ролью , 
необходимостью обеспечения воспроизводственного процесса, вклю 
чающего как производство, так и процесс обращ ения.

О боротные средства по составу состоят из оборотны х ф ондов 
и фондов обращ ения. О боротные ф онды  заняты  в сфере производ
ства. Ф онды  обращ ения заняты  в сфере обмена (обращ ения). О бо
ротны е ф онды  и ф онды  обращ ения подразделяю тся на разли чн ы е 
эл ем ен ты , составляю щ и е м атери альн о-вещ ествен н ую  структуру  
оборотны х средств.

Оборотные производственные фонды состоят из производствен
ны х запасов и оборотны х ф ондов в процессе производства.

Ф онды  обращ ения состоят из следую щ их элем ентов:
•  готовая продукция на складах;
•  товары  в пути (отгруж енная продукция);
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• денеж ны е средства в расчетах (дебиторская задолж енность);
• денеж ны е средства в кассе и на расчетном  текущ ем счете.

С оотн ош ен и е  м еж д у  о т д е л ь н ы м и  эл ем ен там и  о б оротн ы х
средств или их составны м и частями назы вается структурой оборот
ны х средств. Структура оборотных средств зависит от отраслевой 
принадлеж ности , характера и особенностей организации производ
ственной деятельности, условий снабж ения и сбы та, расчетов с по
купателям и и заказчикам и.

Оборотные средства постоянно находятся в движ ении (долж 
ны  находится в движ ении). Они, последовательно проходя стадии 
обращ ения, производства, обращ ения, производства и т .д . ,  прини
м аю т три ф ункциональны е ф орм ы : денеж ную , производительную  
и товарную.

На первой стадии денеж ны е средства использую тся д ля  при
обретения сы рья, м атериалов, топлива, ком плектую щ их изделий и 
т .д ., необходимы х для осущ ествления производственной деятель
ности.

На второй стадии производственны е запасы  превращ аю тся в 
незаверш енное производство и готовую  продукцию .

На третьей стадии происходит процесс реализации продукции.

Производственные Незавершенное Готовая продукция
запасы производство

Ч ем  быстрее происходит переход оборотны х средств из сф еры  
обращ ения в производство, тем  больш е продукции м ож ет вы пус
тить хозяйствую щ ий субъект на каж ды й  влож енн ы й рубль, тем  
больш е величина прибы ли, а следовательно, больш е величина соб
ственны х оборотны х средств.

В ходе п рои зводствен н ой  д ея тел ь н о сти  у хозяй ствую щ его  
субъекта м ож ет врем енно возникнуть потребность в средствах, ко
торы е покрываю тся кредитами.

В условиях экономической сам остоятельности  и обособленно
сти хозяйствую щ их субъектов рассчиты вать на бю дж етны е ассиг
нования н ельзя , поэтом у источн икам и ф орм ирования оборотны х 
средств являю тся собственны е и заем н ы е средства.
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Объем собственных средств отражается в уставном, добавоч
ном, резервном капитале, прибыли, отчислений во внебюджетные 
фонды (вследствие разрыва в сроках начисления и выплаты).

Привлеченные средства — это средства, которые находятся во 
временном использовании у хозяйствующего субъекта. Основную 
часть этих средств составляют заемные средства (долгосрочные и 
краткосрочные кредиты и займы). К привлеченным средствам от
носятся кредиторская задолженность, а также различные специаль
ные фонды, образуемые хозяйствующим субъектом, которые до их 
расходования могут находится в обороте и представляют собой внут
ренние финансовые источники (резерв предстоящих расходов и пла
тежей).

Соотношение собственных и привлеченных средств должно 
быть оптимальным. Те предприятия (фирмы), которые используют 
только собственные средства, меньше рискуют, однако степень до
ходности, как правило, у них ниже, чем у тех, кто наряду с соб
ственными использует заемные средства.

Определение п отр ебн ости  
в оборотном капитале

Определение потребности в оборотном капитале является со
ставной частью финансового планирования, так как недостаток обо
ротных средств приводит к нарушению процесса производства, а их 
избыток приводит к «омертвлению» части оборотного капитала в 
форме товарно-материальных ценностей. Для обеспечения непре
рывности (бесперебойности) процесса производства необходимо 
иметь плановую величину оборотных средств. Плановая величина 
оборотных средств устанавливается посредством нормирования. 
В этой связи оборотные средства делятся на две группы:

• нормируемые;
• ненормируемые.

Нормирование оборотных средств является основой рациональ
ного использования хозяйственных средств. Оно заключается в раз
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работке обоснованных норм и нормативов их расходования, необ
ходимых для создания постоянных минимальных запасов, доста
точных для бесперебойной работы.

Нормы оборотных средств характеризуют минимальные запа
сы товарно-материальных ценностей, рассчитанных в днях запаса 
или в других единицах.

Норматив оборотных средств определяется в денежном выра
жении для отдельных элементов (групп) оборотных средств и в це
лом по хозяйствующему субъекту.

К нормируемым оборотным средствам относятся все оборот
ные фонды и часть фондов обращения в виде готовой продукции на 
складе.

К ненормируемым оборотным средствам относятся все фон
ды обращения за исключением готовой продукции на складе.

Нормативы устанавливаются по каждому элементу оборотных 
фондов и готовой продукции отдельно. После определения частных 
нормативов определяется общий норматив.

Норматив оборотных средств в запасах готовой продукции на 
складе (Нгп) определяется произведением однодневного выпуска 
готовой продукции по производственной себестоимости на норму 
запаса в днях.

\^ТПС —Нгп = —---  х Здн или Нгп = В дне х Здн, где
Тпл

Утп.с — выпуск готовой продукции по производственной себестои
мости,

Тпл — количество дней в плановом периоде (квартал, месяц, год), 
Здн — норма запаса в днях,
В дне — среднедневной выпуск продукции по производственной се

бестоимости.
Норма запаса по готовой продукции зависит от продолжитель

ности транспортировки изделий со склада до станции отправления 
и погрузки в транспортные средства, от времени на накопление от
дельных видов изделий для комплектования в партии и оформле
ния платежных документов.

125



Величина норматива оборотных средств в незавершенном про
изводстве (Ннзп) зависит от четырех факторов: объема и состава 
производимой продукции, длительности производственного цикла 
(щ) себестоимости продукции и характера нарастания затрат (Кн.з.). 
Все затраты в процессе производства делятся на единовременные и 
нарастающие. К единовременным относятся затраты, производимые 
в начале производственного цикла — затраты сырья, материалов, 
полуфабрикатов. Остальные затраты считаются нарастающими.

Кн.з. = 0,5 х (1 + Сн / Ск), где
Сн — начальные затраты,
Ск — конечные (полные) затраты.

Нарастание затрат может происходить неравномерно и равно
мерно.

Ннзп = Вдн х щ х Кн.з.
Особенность расчета норматива оборотных средств по расхо

дам будущих периодов состоит в том, что по нему не определяется 
норма оборотных средств.

Нрбп = Рн + Рпл - Рпл.пог., где
Нрбп — норматив расходов будущих периодов,
Рн — сумма средств в расходах будущих периодов на начало плани

руемого периода,
Рпл — затраты планируемого периода на эти цели,
Рпл.пог. — затраты в планируемом периоде, подлежащие списа

нию на себестоимость продукции.
Норматив оборотных средств в производственные запасы 

определ яется  ум н ож ен и ем  норм ы  в д н я х  на одн одн ев н ы й  их р а с
хо д .

Нпз = Мс х Здн, где 
Нпз — норматив производственных запасов,
Мс — однодневная (суточная) потребность в материальных ресур

сах.
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Общий нормат ив оборот ных средст в  оп редел яется  как су м 
м а частны х норм ативов.

Нобщ = Нпз + Ннзп + Нрбп + Нгп.
Норма оборотных средств на сырье и материалы складывается 

из времени:
• пребывания их в пути (транспортный запас);
• доставки и складирования материалов;
• для подготовки материалов к производству (технологичес

кий запас);
• пребывания материалов в виде текущего запаса;
• пребывания материалов в виде страхового запаса.

Наибольший удельный вес в общей норме оборотных средств
по группе материалов занимает норма текущего запаса. Текущий 
запас (Зт) — постоянный запас материалов, полностью подготов
ленных к запуску в производство и предназначенных для беспере
бойной работы. Его величина зависит от средней суточной потреб
ности в материалах (Мс), интервала поставок материала (Ип) и ко
эффициента задержек материалов в запасе (Кз).

Зтек = Мс х Ип х Кз.
На размер текущего запаса влияют периодичность поставок 

материалов и объем их потребления в производстве.

Страховой запас (Зстр) — второй по величине вид запаса, со
здается на случай непредвиденных отклонений в снабжении (сры
вов поставок во времени, поступления некачественного материала). 
Страховой запас принимается в размере 50% текущего запаса, но 
может быть и меньше этой величины.

Зстр = 0,5 Зтек.

Транспортный запас создается на время превышения грузо
оборота над документооборотом (Зтр).

Зтр = Мс х З’дн, где
З’дн — количество дней между грузооборотом и документооборо

том.
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Величина п роизводст венн ого  зап аса  <Зп р ) равн а  сум м е т еку
щ его. ст рахового, т ранспорт ного запаса.

Зпр = Зтек + Зстр + Зтр.
Технологические запасы создаются по тем видам сырья, кото

рые требуют перед запуском в производство предварительной обра
ботки (сушка, остывание, окисление, размол), выдержки для при
дания определенных потребительских свойств. Он учитывается в 
том случае, если не является частью процесса производства.

Оценка эф ф ек ти в н ост и  применения 
оборотны х ср ед ст в

Оборотный капитал постоянно находится в движении. В каж
дый момент времени предприятие покупает, производит, продает, 
снова покупает и т.д. Это обеспечивает бесперебойность и непрерыв
ность процесса производства и реализации. Объем оборотных средств 
должен быть достаточным для производства продукции в ассорти
менте и количестве, запрашиваемом рынком, в то же время мини
мальным, не ведущим к увеличению издержек производства за счет 
сверхнормативных запасов. Важным требованием успешного веде
ния экономики является рациональное использование оборотных 
средств. Рациональное использование оборотных средств находит свое 
проявление в ускорении их оборачиваемости: чем скорее совершает
ся кругооборот, тем меньшая величина оборотных средств обслужи
вает процесс производства. Эффективность использования оборот
ных средств измеряется показателями их оборачиваемости. Под обо
рачиваемостью оборотных средств понимается продолжительность 
последовательного прохождения средствами отдельных стадий про
изводства и обращения. Кругооборот оборотных средств завершается 
зачислением выручки на счет хозяйствующего субъекта.

Оборачиваемость оборотных средств неодинакова, что зависит 
от отраслевой принадлежности, от организации производства и сбыта 
продукции, размещения оборотных средств и других факторов.
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Оборачиваемость оборотных средств характеризуется рядом 
взаимосвязанных показателей: коэффициент оборачиваемости (Ко), 
продолжительность одного оборота в днях (Д1о.), коэффициент за
грузки оборотных средств (Кз.ос.).

Коэффициент  оборачиваем ост и оборот ны х средст в (скорост ь  
об о р о т а) характеризует количество оборотов, совершаемых данной 
величиной оборотных средств за период. Он рассчитывается как 
отношение объема выручки от реализации (Vpn) к средней сто
имости оборотных средств за период (остатки оборотных средств) 
(ОбС).

Ко = Vpn / ОбС, где

Vpn — объем реализованной продукции,
Чем выше коэффициент оборачиваемости, тем лучше исполь

зуются оборотные средства.
Среднегодовой остаток оборотных средств рассчитывается по 

средней арифметической или средней хронологической.
Коэффициент оборачиваемости показывает, что за год каж

дый рубль, вложенный в оборотный капитал, совершил п оборо
тов.

Длительность одного оборота показывает продолж ит ельност ь  
о д н о го  оборот а в днях.

Д1о. = Тпл / Ко., где

Тпл — число дней в расчетном периоде, продолжительность перио
да (Т = 30, 90, 360 дней).

Уменьшение длительности одного оборота свидетельствует 
об улучшении использования оборотных средств. Особенность это
го показателя по сравнению с коэффициентом оборачиваемости в 
том, что он не зависит от продолжительности того периода, за 
который был исчислен. Например, двум оборотам средств в каж
дом квартале будут соответствовать восемь оборотов в год при 
неизменной продолжительности одного оборота в днях.
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Коэффициент закрепления средств в обороте — обратный ко
эффициент оборачиваемости.

Кз = 1 / Ко или Кз = ОбС / Vpn.

Его экономический смысл состоит в том, что он характеризует 
сумму среднего остатка оборотного капитала, приходящуюся на один 
рубль выручки от реализации.

При оценке эффективности использования оборотных средств 
может быть использован показатель отдачи оборотных средств (обо
ротного капитала) (Котд).

Котд = Преал / ОбС, где
Преал — прибыль от реализации продукции.

Показатель оборачиваемости может рассчитываться по всем 
оборотным средствам (капиталу) и по отдельным элементам.

Ускорение или замедление оборачиваемости оборотных средств 
выявляется путем сопоставления фактических показателей с плано
выми или предшествующего периода.

При ускорении оборачиваемости оборотных средств (оборот
ного капитала) из оборота высвобождаются материальные ресурсы 
и источники их образования, при замедлении — в оборот вовлека
ются дополнительные средства.

Высвобождение оборотных средств (оборотного капитала) 
вследствие ускорения оборачиваемости может быть абсолютным или 
относительным.

Абсолютное высвобождение имеет место в том случае, если 
фактические остатки оборотных средств меньше норматива или ос
татков предшествующего периода при сохранении или превышении 
объема реализации за рассматриваемый период.

Относительное высвобождение имеет место в том случае, ког
да ускорение их оборачиваемости происходит одновременно с рос
том объема выпуска продукции, причем темп роста объема произ
водства и реализации опережает темп роста остатков оборотных 
средств.

Высвобождаемые (дополнительно вовлекаемые в оборот) обо
ротные средства определяются по формуле:
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ВОбС =  (Д 1о .отч . — Д 1 о .п р .) х (Урп / Тпл)

или
ВОбС = (Урп.отч. / Ко отч.) - (Урп.отч. / Ко.пр).

Если длительность одного оборота сократилась по сравнению 
с прошлым периодом, то имеет место относительное высвобожде
ние оборотных средств, если увеличилась по сравнению с прошлым 
периодом, то имеет место дополнительное привлечение в оборот 
оборотных средств.

Прирост объема продукции за счет ускорения оборачиваемос
ти (-+-/—V) определяется по формуле:

+/-У = Упр х (Ко.пр. / Ко пл. — 1), где
Упр — объем продукции в базисном (прошлом) периоде,
Копр, Ко пл — коэффициенты оборачиваемости прошлого (базис

ного) и планового периода.
Показатели оборачиваемости оборотных средств имеют важ

ное значение для оценки финансового состояния. Кроме того, уве
личение скорости оборота оборотных средств при прочих равных 
условиях повышает привлекательность предприятий с точки зре
ния инвестиционной деятельности.

В соответствии со стадиями кругооборота оборотных средств 
можно выделить три направления ускорения их оборачиваемости:

1. На стадии производственных запасов:
• установление прогрессивных норм расхода сырья, материа

лов, топлива, энергии;
• систематическая проверка состояния складских запасов;
• правильный учет и планирование ресурсов;
• замена дорогостоящих видов материальных ресурсов деше

выми без снижения качества.
2. На производственной стадии:

• улучшение качества выпускаемой продукции;
• сокращение производственных потерь;
• комплексное использование сырья и применение отходов 

производства;
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• сокращение длительности производственного цикла и по
вышение его непрерывности;

• соблюдение ритмичности работы.
3. В сфере обращения:

• комплексное обеспечение предприятия сырьем и материа
лами;

• организация маркетинговых исследований;
• сокращение дебиторской и кредиторской задолженности;
• ускорение реализации продукции;
• совершенствование способов расчета за продукцию.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

1. Оборотные производственные фонды —  часть производственных 
фондов, которые целиком потребляются в каждом производственном 
цикле и полностью переносят свою стоимость на готовый продукт.

2. Материальные ресурсы — это различные виды сырья, материалов 
и т.п., которые хозяйствующий субъект закупает для использова
ния в хозяйственной деятельности с целью выпуска продукции.

3. Совокупность оборотных фондов и фондов обращения в денежной 
форме характеризует оборотные средства.

4. Норматив оборотных средств — это минимально допустимая вели
чина оборотных средств, достаточная для бесперебойной работы хо
зяйствующего субъекта.

5. Оборачиваемость оборотных средств — последовательное прохож
дение средствами отдельных стадий производства и обращения

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Какой признак положен в основу деления производительных фондов 

на основные и оборотные?
2. Охарактеризуйте состав оборотного капитала.
3. Ч т о  п о н и м а ю т под удельны м расходом м атериала?
4. В чем различие оборотных фондов и фондов обращения?
5. Назовите виды запасов.
6. Какие элементы оборотных средств включают в себя нормируемые 

оборотны е средства ?
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7. Чем различаются между собой коэффициент оборачиваемости и ко
эффициент закрепления?

8. Перечислите показатели, характеризующие применение оборотного 
капитала.

9. На какие группы делятся оборотные средства по источникам фор
мирования и пополнения?
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Г л а в а  5

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Рынок шруОа и особенности его  
функционирования. Значение ф ак тор а  
рабочей силы в рыночной экономике

Специфика современной ситуации в российском обществе оп
ределяется переходом от регулируемой плановой экономики к ры
ночной системе хозяйствования. Одним из центральных звеньев 
является формирование рынка труда со всеми вытекающими отсю
да последствиями для производства и населения. Важным резуль
татом возникновения и функционирования рынка труда стала про
грессирующая безработица в открытой и скрытой форме.

Рынок труда представляет собой сбалансированную и жизне
способную структуру спроса и предложения на рабочую силу. Ры
нок труда (рабочей силы) — система экономических отношений по 
поводу купли-продажи такого специфического товара, как рабочая 
сила. Рынок труда является важной сферой экономической и соци- 
ал ь но-политической жизни общества. На рынке труда фиксируют
ся ставки зарплаты и условия занятости.

Рынок труда, как и любой другой рынок, основан на спросе и 
предложении. Спрос выступает в форме потребности на занятие сво
бодных рабочих мест и выполнения работ, а предложение — в нали
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чии незанятой рабочей силы или желании изменить место работы. 
Спрос и предложение реализуются в конкурентной борьбе между 
работниками на занятие того или иного рабочего места или выпол
нение работы и между работодателями за привлечение нужной ра
бочей силы, как по своему количественному, так и качественному 
составу.

Со стороны спроса главным фактором, влияющим на динами
ку занятости, является состояние экономической конъюнктуры, фазы 
экономического цикла, развитие научно-технического прогресса. На 
спрос и предложение рабочей силы влияют: демографические, миг
рационные факторы, характеризующие экономическую активность 
разных групп населения, — на предложение, а состояние экономи
ки — на спрос,

В современных условиях рынок труда характеризуется следу
ющими особенностями.

При общем сокращении мест в отраслях материального произ
водства растет количество рабочих мест в сфере коммерческих ус
луг, финансов, в торгово-посреднической деятельности, в банков
ском деле. Но прирост рабочих мест в указанных областях недоста
точен, чтобы компенсировать сокращение занятости в отраслях ма
териального производства.

Однако ситуация на рынке труда остается достаточно слож
ной даже при подъеме производства. Это предопределяется дей
ствием демографического фактора и общей психологической и 
профессиональной неподготовленностью работников к рыночным 
реалиям. Меняется хозяйственная структура общества, экономи
ка имеет преимущественно сырьевой характер, становится вы
годным применением ручного труда вследствие дороговизны 
новых техники и технологий. В этих условиях рынок труда четко 
отреагировал на происходящее резкое падение спроса на высоко
квалифицированный профессиональный труд (сокращение работ
ников НИИ и гуманитарной интеллигенции и т.п.). Конверсия 
предприятий ВПК и сокращение численности кадровых военнос
лужащих привели к формированию нового отряда высококвали
фицированных высвобождаемых лиц, нуждающихся в профес
сиональной переориентации, соответствующей уровню их притя
заний.
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В силу понижения общего уровня жизни населения резко со
кращается число людей, желающих обучаться с отрывом от произ
водства. Все большее число молодежи выходит на рынок труда сра
зу после школы и даже до ее окончания.

Переход к свободной рыночной экономике требует иной куль
туры труда и общественного поведения, иных навыков социального 
взаимодействия (качество труда, отношение к инновациям, ответ
ственность и обязательность в делах и т.д.). Их формирование пред
ставляет длительный процесс. Изменение форм собственности, сво
боды предпринимательства и бизнеса автоматически не могут раз
решить существующие социальные проблемы.

Важным этапом перехода к научному управлению воспроиз
водством рабочей силы, соответствующему требованиям свободной 
экономики, является диагностика трудовых ресурсов и рабочих мест 
в регионах, определение тенденций миграции трудовых ресурсов. 
Важно определить предложение рабочих рук и спрос на труд, коли
чество безработных, их социально-демографический и профессио
нальный состав, масштабы и виды безработицы. После этого опре
деляется система мер по адаптации к рынку труда высвобождающе
гося населения, его профессиональному перепрофилированию и 
повышению квалификации.

Важное значение для решения проблем, связанных с фор
мированием рынка труда, имеет развитие сети службы занятос
ти, которая должна обеспечить сбалансированность количества 
рабочих мест и численности занятых, выплату соответствующих 
пособий.

Роль трудовых ресурсов существенно возрастает в период ры
ночных отношений. Инвестиционный характер производства, его 
высокая наукоемкость, приоритетность вопросов качества продук
ции изменили требования к работнику, повысили значимость твор
ческого отношения к труду и высокого профессионализма.

Какие бы технические возможности, организационно-управ
ленческие преимущества ни открывались перед предприятием, оно 
не начнет работать эффективно без соответствующего человеческо
го ресурса. Все в конечном итоге зависит от людей, от их квалифи
кации, умения и желания работать.
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Именно человеческий капитал, а не заводы, оборудование и 
производственные запасы являются краеугольным камнем конку
рентоспособности, экономического роста и эффективности.

Основными аспектами влияния человеческого фактора (рабо
чей силы) на повышение эффективности работы предприятия явля
ются:

• отбор и продвижение кадров;
• подготовка кадров и их непрерывное обучение;
• стабильность и гибкость состава работников;
• совершенствование материальной и моральной оценки тру

да работников.

З а н я т о ст ь  и безработица: формы  и виды

Каждый работник, включаясь в процесс производства, пресле
дует определенные цели:

• он стремится удовлетворить потребность в средствах жиз
необеспечения себя и членов своей семьи;

• реализует устойчивую потребность соединения своей про
фессиональной активности с существующими в обществе 
институционально закрепленными средствами и учрежде
ниями;

• реализует усвоенные им ценности и стандарты социального 
поведения.

Независимо от причин, побуждающих человека включаться в 
процесс производства, он должен соответствовать в своей трудовой 
деятельности требованиям той производственной организации, ко
торая предоставляет ему необходимые условия для реализации его 
профессиональных способностей. Под профессиональными способ
ностями понимается совокупность умений, знаний, производствен
ных навыков и опыта, которыми обладает индивид. Наличие про
фессиональных способностей является одной из предпосылок для 
включения индивида в производственный процесс наряду с други
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ми. Это наличие соответствующих рабочих мест, т.е. определенно
го спроса на профессиональный труд; присутствие у работника по
зитивной мотивации занять эти рабочие места исходя из своих про
фессиональных и жизненных интересов; наличие соответствующих 
социально-экономических механизмов и институтов, которые обес
печивают необходимое соединение работников с конкретными ра
бочими местами.

Включение в производственную деятельность осуществляется 
через трудоустройство. Трудоустройство представляет собой про
цесс официального оформления, закрепления за индивидом права 
занять определенное рабочее место и выполнять специализирован
ные трудовые функции.

С точки зрения занятости любой человек может быть отнесен 
к лицам одной из трех групп: занятым, безработным и находящим
ся вне совокупной рабочей силы.

К занятым относятся лица трудоспособного возраста, выпол
няющие работу по найму за вознаграждение на предприятиях лю
бой формы собственности, а также иную работу, приносящую до
ход; занимающиеся предпринимательской деятельностью; самосто
ятельно обеспечивающие себя работой; выполняющие работу без 
оплаты на семейном предприятии; выполняющие работы по граж
данско-правовым договорам. Занятыми считаются лица, проходя
щие военную службу и службу в органах внутренних дел; учащиеся 
очной формы профессионального обучения и лица, которые отсут
ствуют на рабочем месте по уважительной причине (отпуск, нетру
доспособность, переподготовка и др.).

Безработные — это трудоспособные граждане в трудоспособ
ном возрасте, которые не имеют работы и заработка, зарегистриро
ванные в службе занятости, хотят работать, способны и готовы тру
диться, но не находят соответствующего спроса на свои профессио
нальные способности на рынке труда.

Занятые и безработные образуют экономически активное насе
ление или совокупную рабочую силу. Экономически активное насе
ление или совокупная рабочая сила — это часть населения страны,
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обеспечивающая предложение рабочей силы для производства то
варов и услуг. В совокупную рабочую силу не входят группы людей, 
составляющих экономически неактивное население. Это льготные 
пенсионеры; инвалиды трудоспособного возраста, полностью утра
тившие трудоспособность; лица, находящиеся в местах лишения 
свободы; лица трудоспособного возраста, временно не работающие 
по каким-либо причинам, но потенциально способные в будущем 
пополнить рынок труда; домохозяйки; лица, прекратившие поиск 
работы; лица, не нуждающиеся в работе как способе поддержания 
существования.

К занятым относятся безработные и та часть активного насе
ления, которая нуждается в работе, но не зарегистрирована как без
работные.

Количественным показателем состояния дел на рынке труда 
считается норма безработицы. О на оп р едел я ет ся  как отн ош ен и е  
числа безработн ы х к численности совокупной рабочей  си л ы , вы 
раж енная в процентах:

______N безработных______х д̂до/о
N совокупной рабочей силы

Безработица пагубно сказывается на экономической жизни 
общества, приводит к экономическим потерям, снижению объема 
производства. Выделяют естественный уровень безработицы, т.е. 
когда не происходит возрастания общего уровня цен (инфляции). 
Она включает такие виды безработицы, как фрикционная, институ
циональная и добровольная. Она характеризует наилучший для эко
номики резерв рабочей силы, способный достаточно быстро совер
шать межотраслевые и межрегиональные перемещения в зависи
мости от колебаний спроса и обусловленных особенностей произ
водства. Под естественной нормой безработицы понимается такой 
процент безработных в обществе, который соответствует экономи
чески целесообразному уровню занятости. Безработица в размере 
5—7% допустима и целесообразна. Существует экономическая за
кономерность: уровень безработицы в стране находится в обратной
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пропорции к уровню инфляции. По расчетам специалистов, в 2002 г. 
естественная норма безработицы, обеспечивающая экономическое 
равновесие в России, составила 3,5—4,9% от числа экономически 
активного населения.

В соответствии с законом Оукена превышение фактического 
уровня безработицы на 1 % над величиной естественной безработи
цы приводит к уменьшению валового национального продукта на 
2,5—2,7% по сравнению с потенциально возможным уровнем вало
вого национального продукта (ВНП).

Рыночная экономика нуждается в высококвалифицированных 
работниках. Под влиянием НТР изменяется структура производства, 
это ведет к сокращению тяжелых видов труда, увеличению доступ
ности материальных благ и услуг. Однако высокий трудосберегаю
щий эффект новой технологии приводит к высвобождению рабочей 
силы из процесса производства. Основными причинами безработи
цы в России являются нестабильность экономики; обострение на
циональных отношений; сокращение вооруженных сил; уменьше
ние объемов капитального строительства; расширение самостоятель
ности предприятий. Для населения безработица оборачивается пол
ной или частичной потерей дохода, снижением жизненного уров
ня, ростом преступности, повышением смертности, увеличением 
числа психических заболеваний.

Выделяют естественную и вынужденную (фактическую) фор
мы безработицы, существующие помимо естественной и повыша
ющие общий уровень безработицы.

Функциональная, или текущая, безработица вызвана текучес
тью кадров, увольнениями с предприятий (учреждений), в большин
стве случаев по собственному желанию, и носит естественный ха
рактер. Работники меняют место работы в поисках лучших условий 
труда, возможностей продвижения по службе, более высокой зар
платы. Этот вид безработицы существует и в условиях здоровой 
экономики в период подъема производства.

Циклическая безработица связана с колебаниями спроса на 
рабочую силу, обусловленными циклически чередующимися спа
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дами и подъемами производства. В период спада производства без
работица резко возрастает и наоборот.

порождена правовыми нор
мами; особенностями устройства рынка рабочей силы; фактора
ми, влияющими на спрос и предложение на нее. Структура про
фессий, уровни квалификации и иные характеристики рынка тру
да меняются сравнительно медленно, отстают от потребностей 
производства, в результате чего появляется особая разновидность 
институциональной безработицы. К ней относят безработицу, воз
никающую из-за несовершенства информации о свободных рабо
чих местах.

способного населения всегда есть люди, которые по каким-то при
чинам не желают работать.

научно-технический прогресс сочетается с высоким уровнем до
ходов.

ной для общества. Она возникает вследствие отсутствия спроса на 
профессию, недостаточно высокой или ставшей недостаточной ква
лификации, дискриминации по половому и возрастному призна
ку. К этой группе безработных относятся люди, потерявшие рабо
ту в связи с автоматизацией производства, с устойчивым сниже
нием спроса на те или иные товары или услуги, закрытием пред
приятий. Структурная безработица характеризуется тем, что пред
ложение рабочей силы и спрос на нее постоянно оказываются в 
несоответствии друг другу из-за происходящих структурных из
менений.

Региональная безработииа возникает в условиях избытка ра
бочей силы в районах, которые в силу географических или природ
ных факторов оказываются относительно неблагоприятными для 
экономической деятельности.

обусловлена тем, что среди трудо-

имеет место в тех странах, где

является наиболее тяжелой и опас-
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Скрытая безработица характерна, в основном, для стран с 
глубокими деформациями рыночных механизмов. В состав этой 
группы безработных входят люди, которые трудятся неполный 
рабочий день или неделю, утратили право на получение посо
бия, отказываются регистрироваться как безработные. Это люди, 
находящиеся в принудительных отпусках по инициативе адми
нистрации без сохранения содержания или с частичной оплатой. 
Проявлением скрытой безработицы в России можно считать та
кое явление, как невыплата зарплаты. Она проявляется в том, 
что значительное количество людей, официально имеющих ра
боту и числящихся занятыми, в действительности длительное 
время не участвуют реально в производстве. Скрытая безработи
ца в России в 3—5 раза превышает официально зарегистрирован
ный уровень.

Экономика России переживает сложный переходный период, 
что отражается на рынке труда. Государственная политика на рын
ке труда нуждается в совершенствовании. Основными направлени
ями государственного регулирования рынка труда являются програм
мы по стимулированию занятости, увеличению числа рабочих мест, 
а также программы, обеспечивающие решение вопросов подготов
ки и переподготовки кадров.

На российском рынке труда целесообразно:
1. Максимально задействовать рыночные инструменты аккуму

ляции дополнительных средств в фонды, использовать их для 
создания новых и обновления устаревших рабочих мест.

2. Разработать комплекс мер по созданию новых постоянных ва
кансий.

3. Часть средств фонда занятости и поддержки малого бизнеса 
направлять на инвестиционные проекты стимулирования пред
принимательства в трудоемких отраслях, обеспечивающих со
здание новых и обновление устаревших рабочих мест.

4. На конкурентной основе между регионами, где складывается 
наибольшая напряженность на рынке труда, осуществлять рас
пределение средств на создание новых рабочих мест.
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5. Предприятиям, создающим дополнительные рабочие места, 
должны предоставлять льготные кредиты для оплаты труда 
принятых на эти мести работников, и т.д.

С тр ук тур а  и функции ап п ар ата  управления 
предприятием

Процесс управления производством на предприятии осуществ
ляется коллективом работников, организованных в аппарат управ
ления. Важнейшей характеристикой аппарата управления является 
его структура. Структура управления — это организационная фор
ма построения аппарата управления, которая характеризует состав 
и соподчиненность подразделений управления и должностных лиц, 
сформулированных исходя из целей функционирования предприя
тия.

Под функцией управления понимают конкретный целенаправ
ленный вид управленческой деятельности, обусловленный разде
лением труда в аппарате управления. Иногда в связи с большим 
объемом работы функция управления реализуется не одним, а не
сколькими структурными подразделениями.

Структура и численность аппарата управления для каждого 
данного предприятия зависит от многих факторов, которые можно 
сгруппировать следующим образом: технические (масштаб произ
водства, сложность продукции, технологических процессов и обо
рудования, уровень автоматизации производства и управления); 
организационно-экономические (степень централизации функций, 
характер связей между различными ступенями и звеньями управ
ляющей системы, между объектом и субъектом управления); вне
шние связи и условия (уровень кооперации, система снабжения и 
сбыта, климатические и природные условия); организационно-пра
вовые отношения (полное товарищество, общество с ограниченной 
ответственностью, акционерное общество).

Поэтому нет и не может быть единой структуры заводоуправ
ления для предприятий даже одной и той же отрасли.
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Организационные отношения, складывающиеся между подраз
делениями и работниками аппарата управления предприятия, опре
деляют его организационную структуру.

Под организационной структурой управления предприятием 
понимается состав (перечень) отделов, служб и подразделений в 
аппарате управления, системная их организация, характер соподчи- 
ненности и подотчетности друг другу и высшему органу управле
ния фирмы, а также набор координационных и информационных 
связей, порядок распределения функций управления по различным 
уровням и подразделениям управленческой иерархии.

Базой для построения организационной структуры управления 
предприятием является организационная структура производства.

Многообразие функциональных связей и возможных спосо
бов их распределения между подразделениями и работниками оп
ределяет разнообразие возможных видов организационных струк
тур управления производством. Все эти виды сводятся в основном 
к четырем типам организационных структур: линейным, функцио
нальным, дивизиональным и адаптивным.

Линейная структура управления.
Сущность линейной (иерархической) структуры управления 

состоит в том, что управляющие воздействия на объект могут 
передаваться только одним доминантным лицом — руководите
лем, который получает официальную информацию только от сво
их, непосредственно ему подчиненных лиц, принимает решения 
по всем вопросам, относящимся к руководимой им части объек
та, и несет ответственность за его работу перед вышестоящим 
руководителем.

Данный тип организационной структуры управления приме
няется в условиях функционирования мелких предприятий с неслож
ным производством при отсутствии у них разветвленных коопери
рованных связей с поставщиками, потребителями, научными и про
ектными организациями и т.д. В настоящее время такая структура 
используется в системе управления производственными участками, 
отдельными небольшими цехами, а также небольшими фирмами 
однородной и несложной технологии.
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Ф ункциональная структура управления.
Функциональная структура сложилась как неизбежный резуль

тат процесса управления. Особенность функциональной структуры 
заключается в том, что хотя и сохраняется единоначалие, но по от
дельным функциям управления формируются специальные подраз
деления, работники которых обладают знаниями и навыками рабо
ты в данной области управления.

Традиционные функциональные блоки предприятия — это от
делы производства, маркетинга, финансов. Это широкие области 
деятельности, или функции, которые имеются на каждом предпри
ятии для обеспечения достижения его целей.

Если размер всей организации или данного отдела велик, то 
основные функциональные отделы можно, в свою очередь, подраз
делить на более мелкие функциональные подразделения. Они на
зываются вторичными, или производными. Основная идея здесь 
состоит в том, чтобы максимально использовать преимущества спе
циализации и не допускать перегрузки руководства.

К преимуществам функциональной структуры можно отнести 
то, что она стимулирует деловую и профессиональную специализа
цию, уменьшает дублирование усилий и потребление материаль
ных ресурсов в функциональных областях, улучшает координацию 
деятельности.

Функциональную структуру целесообразно использовать на тех 
предприятиях, которые выпускают относительно ограниченную но
менклатуру продукции, действуют в стабильных внешних услови
ях и для обеспечения своего функционирования требуют решения 
стандартных управленческих задач. Примерами такого рода могут 
служить предприятия, действующие в металлургической, резино
технической промышленности, в отраслях, производящих сырье
вые материалы.

Д ивизиональная структура управления.
Необходимость новых подходов к организации управления была 

вызвана резким увеличением размеров предприятия, диверсифика
цией их деятельности и усложнением технологических процессов в 
условиях динамично меняющейся внешней среды. Первым перестрой
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ку структуры по этой модели начали крупнейшие организации, кото
рые в рамках своих гигантских предприятий (корпораций) стали со
здавать производственные отделения, предоставляя им определен
ную самостоятельность в осуществлении оперативной деятельности. 
В то же время администрация оставляла за собой право жестокого 
контроля по общекорпоративным вопросам стратегии развития, на
учно-исследовательских разработок, инвестиций и т.п., поэтому дан
ный тип структуры нередко характеризуют как сочетание централи
зованной координации с децентрализованным управлением (децент
рализация при сохранении координации и контроля).

Ключевыми фигурами в управлении организациями с дивизи
ональной структурой становятся не руководители функциональных 
подразделений, а управляющие (менеджеры), возглавляющие про
изводственные отделения.

Структуризация организации по отделениям производится 
обычно по одному из трех критериев: по выпускаемой продукции 
или предоставляемым услугам (продуктовая специализация), по 
ориентации на потребителя (потребительская специализация), по 
обслуживаемым территориям (региональная специализация).

Некоторые предприятия производят большой ассортимент 
товаров и услуг, которые отвечают запросам нескольких круп
ных групп потребителей или рынков. Каждая группа или рынок 
имеет четко определенные, или специфические потребности. Если 
два или более таких элемента становятся особенно важными для 
предприятия, оно может использовать организационную струк
туру, ориентированную на потребителя, при которой все ее под
разделения группируются вокруг определенных групп потреби
телей.

Примером активного использования организационной струк
туры, ориентированной на потребителя, являются коммерческие 
банки. Основные группы потребителей, пользующихся их услуга
ми, — индивидуальные клиенты (частные лица), пенсионные фон
ды, трастовые фирмы, международные финансовые организации. 
Организационные структуры, ориентированные на покупателя, в 
равной степени характерны для торговых форм, торгующих оптом 
и в розницу.
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Дивизиональная структура существенно ускоряет реакцию пред
приятия на изменения, происходящие во внешней среде. В резуль
тате расширения границ оперативно-хозяйственной самостоятель
ности отделения рассматриваются как центры прибыли, активно 
использующие предоставленную им свободу для повышения эф
фективности работы.

А дапт ивны е ст рукт уры управления.
Адаптивные, или органические, структуры управления обес

печивают быструю реакцию предприятия на изменения внешней 
среды, способствуют внедрению новых производственных техноло
гий. Эти структуры ориентированы на ускоренную реализацию слож
ных программ и проектов, могут применяться на предприятиях, в 
объединениях, на уровне отраслей и рынков. Обычно выделяют два 
типа адаптивных структур: проектный и матричный.

Проектная структура формируется при разработке организа
цией проектов, под которыми понимаются любые процессы целе
направленных изменений в системе, например модернизация про
изводства, освоение новых изделий или технологий, строительство 
объектов и т.п.

Руководитель проекта наделяется так называемыми проектны
ми полномочиями. В их числе ответственность за планирование 
проекта, за состояние графика и ход выполнения работ, за расходо
вание выделенных ресурсов, в том числе и за материальное поощ
рение работающих. В связи с этим большое значение придается 
умению руководителя сформировать концепцию управления проек
том, распределить задачи между участниками команды, четко оп
ределять приоритеты и ресурсы, конструктивно подходить к разре
шению конфликтов. По завершении проекта структура распадает
ся, а сотрудники переходят в новую проектную структуру или воз
вращаются на свою постоянную должность.

Матричная структура представляет собой решетчатую орга
низацию, построенную на принципе двойного подчинения испол
нителей: с одной стороны, непосредственному руководителю про
екта, с другой — руководителю проекта (целевой программы), ко
торый наделен необходимыми полномочиями для осуществления 
процесса управления в соответствии с запланированными сроками,
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ресурсами и качеством. При такой организации руководитель про
екта взаимодействует с двумя группами подчиненных: с постоян
ными членами проектной группы и с другими работниками функ
циональных отделов, которые подчиняются ему временно и по ог
раниченному кругу вопросов. При этом сохраняется их подчинение 
непосредственным руководителям подразделений, отделов, служб.

В матричных структурах можно гибко перераспределять кад
ры в зависимости от конкретных потребностей каждого проекта. 
Матричная организация дает большую возможность координации 
работ, характерную для дивизиональных структур. Это достигается 
за счет создания должности руководителя проекта, который коор
динирует все связи между участниками проекта, работающими в 
различных функциональных отделах.

В целом рациональная организационная структура управления 
предприятием должна отвечать следующим требованиям:

• обладать функциональной пригодностью, гарантировать на
дежность и обеспечивать управление на всех уровнях;

• быть оперативной, не отставать от хода производственного 
процесса;

• иметь минимальное количество уровней управления и ра
циональные связи между органами управления;

• быть экономичной, минимизировать затраты на выполне
ние управленческих функций.

Персонал хозяйствую щ его су б ъ ек т а  
и его классификация

Трудовые ресурсы занимают особое место во всей совокупнос
ти ресурсов предприятия (фирмы). В период рыночных отношений 
роль трудовых ресурсов существенно возрастает. Инвестиционный 
характер производства, его наукоемкость, повышение конкуренто
способности продукции изменили требования к работнику, повы
сили значимость творческого отношения к труду и высокого про
фессионализма. Это привело к существенным изменениям в управ
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лении персоналом на предприятии. Трудовые ресурсы как фактор 
производства заметно отличаются от других факторов производства. 
На уровне отдельного хозяйствующего субъекта вместо термина 
«трудовые ресурсы» используется термин «персонал» или «кадры».

Все работники в зависимости от степени участия их в произ
водственной деятельности делятся на промышленно-производствен
ный и непроизводственный персонал.

К промышленно-производственному персоналу относятся ра
ботники, занимающиеся непосредственно производством продук
ции, выполнением работ и оказанием услуг.

Непромышленный персонал — работники, обслуживающие 
непромышленные хозяйства и организации хозяйствующего субъек
та. К ним относятся работники жилищно-коммунального хозяйства, 
детских и врачебно-санитарных, культурно-просветительских учреж
дений и т.д.

Промышленно-производственный персонал в зависимости от 
характера выполняемых функций в процессе производства делится 
на рабочих (основных и вспомогательных), служащих и инженер
но-технических работников (специалистов и руководителей).

К рабочим относят работников, непосредственно занятых со
зданием материальных ценностей и оказанием производственных 
и транспортных услуг. Рабочие подразделяются на основных и вспо
могательных. Их соотношение — аналитический показатель рабо
ты хозяйствующего субъекта.

Основные рабочие непосредственно заняты изготовлением про
дукции, оказанием услуг и выполнением работ.

Вспомогательные рабочие обслуживают технологические про
цессы основного и вспомогательного производства (наладчики, тер
мисты и т.п.).

Служащие — работники, осуществляющие функции счетно
бухгалтерские, статистические, делопроизводственные, снабженчес
ко-сбытовые и административно-хозяйственные.

Инженерно-технические работники выполняют функции тех
нического, организационного и экономического руководства и уп
равления.

Весьма полезно при анализе производственно-хозяйственной
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деятельности подразделять персонал по следующим категориям: 
руководители, специалисты, служащие, рабочие.

Важным направлением классификации кадров является рас
пределение их по профессиям, специальностям, квалификации.

По уровню квалификации рабочие делятся на неквалифициро
ванных, малоквалифицированных, квалифицированных и высоко
квалифицированных. Квалификация рабочих определяется разря
дами. Специалисты делятся по квалификационным категориям: 
специалист 1, 2, 3 категории и без категории.

Руководители распределяются по структурам управления и зве
ньям управления.

По структурам управления руководители подразделяются на 
линейных и функциональных, по звеньям управления — на высше
го, среднего и низшего звена.

В условиях становления рыночной экономики появились но
вые элементы в классификации персонала — менеджеры разного 
уровня. К ним относятся руководители всех звеньев управления, а 
также специалисты управленческих служб: менеджеры по рекла
ме, сбыту, персоналу и др.

Непременным атрибутом работника квалификации нового типа 
является его способность быстро адаптироваться к меняющейся тех
нике, новым формам организации труда и производства.

НТП существенно меняет характер труда инженерно-техни
ческого персонала. Внедрение ЭВМ меняет содержание труда и 
функции многих категорий конторских рабочих: они становятся 
операторами ЭВМ, персональных компьютеров и ¿ермимальных 
устройств.

Списочный и явочный с о с т а в  работаю щ их.
СроОяесписочная численность

Потребность в персонале определяется отдельно по категори
ям работающих. При расчете численности следует определять спи
сочный и явочный состав работающих. В явочный состав работаю
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щих включаются все, кто находится на рабочем месте и выполняет 
установленные функции.

В списочный состав включаются все работники, принятые на 
постоянную, сезонную, а также временную работу сроком на один 
день и более со дня зачисления на работу. Списочная численность 
приводится на определенную дату (на первое или последнее число 
периода). В списочной численности за каждый календарный день 
учитываются как фактические работающие, так и отсутствующие на 
работе по каким-либо причинам (находящиеся в служебных коман
дировках, не явившиеся на работу по болезни, в связи с выполнени
ем государственных и общественных обязанностей, находящиеся в 
учебных и иных отпусках и т.д.).

В отчетности по труду численность списочного состава приво
дится не только на определенную дату, но и в среднем за отчетный 
период (за месяц, квартал, с начала года, полугодие, год). Для оп
ределения численности работников в период недостаточно прини
мать численность работников на дату, так как в этих показателях не 
учитываются изменения, происшедшие в течение периода.

Среднесписочная численность за  месяи  исчисляется  п утем  
сум м ирования списочной численности  работников за  каж ды й ка
лендарны й ден ь  м есяц а , вклю чая праздники и в ы ходны е дн и  (оп
р едел яю тся  по п р едш еств ую щ ем у д н ю ), и дел ен и ем  полученной  
сум м ы  на число календарны х дн ей  м есяц а.

Расчет среднесписочной численности производится на основа
нии ежедневного учета списочной численности, которая должна 
соответствовать данным табеля учета использования рабочего вре
мени, на основании которого устанавливается численность работ
ников, явившихся и не явившихся на работу.

При определении среднесписочной численности некоторые 
работники списочной численности не включаются в среднесписоч
ную численность: женщины, находящиеся в отпуске по беременно
сти; работники, обучающиеся в образовательных учреждениях и т.д.

Среднесписочная численност ь работ ников за кварт ал  оп ре
деляется п утем  сум м ир ования ср едн есп и соч н ой  численности  р а
ботников за  все м есяцы  работы  организации  в квартале и д ел ен и 
ем  нолученной сум м ы  на три .
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Среднесписочная численность работников за период с нача
ла года по отчетный месяи включительно определяется путем 
суммирования среднесписочной численности работников за все 
месяцы, истекшие за период с начала года по отчетный месяц 
включительно, и делением полученной суммы на число месяцев 
работы за период с начала года.

Среднесписочная численность за год определяется путем сум
мирования среднесписочной численности работников за все меся
цы отчетного года и делением полученной суммы на 12.

Среднесписочная численность работников за неполный ме
сяи (например, вновь созданных, имеющих сезонный характер 
производства), определяется путем деления суммы численности 
работников списочного состава за все дни работы в отчетном ме
сяце, включая выходные и праздничные дни за период работы, 
на общее число календарных дней в отчетном месяце.

Если предприятие работало не полный квартал, то среднеспи
сочная численность работников за квартал определяется путем 
суммирования среднесписочной численности за месяцы работы в 
отчетном квартале и делением полученной суммы на 3.

Если предприятие работало не полный год (сезонный харак
тер работы или создано после января), то среднесписочная чис
ленность за год определяется путем суммирования среднеспи
сочной численности за все месяцы работы и делением получен
ной суммы на 12.

Планирование каЭров и их поЗбор

Планирование и потребности рабочей силы осуществляется 
отдельно по каждой категории работающих и по хозяйствующему 
субъекту я целом.

Планирование персонала призвано ответить на вопросы:
1. Какое количество персонала и какой квалификации требуется?
2. Когда, в какой период времени?
3. Где и на каком участке производства?
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На потребность в кадрах оказывают влияние внутренние и внеш
ние факторы.

К внешним факторам относят: конъюнктуру рынка, структуру 
рынка, конкуренцию, экономическое положение в стране и т.д.

К внутренним факторам относят: уровень технологии, орга
низацию труда, простои, изменение программы и т.д.

Исходными данными при планировании численности служат: 
производственная программа, штатное расписание, план проведе
ния организационно-технических мероприятий, движение кадров, 
их текучесть и бюджет рабочего времени.

Определение численности работников осуществляется различ
ными методами: по трудоемкости, по нормам обслуживания и чис
лу рабочих мест.

Метод расчета по трудоемкости используют на нормируемых 
работах. Этим методом определяют численность рабочих по хозяй
ствующему субъекту в целом, по структурным подразделениям, 
профессиям и уровню квалификации.

Численность персонала  оп редел яется  п утем  дел ения установ
ленного объ ем а р абот (норм ативная т р удоем к ость) на эф ф ек ти в
ный ф о н д  врем ени и коэф ф ициент вы полнения н ор м .

N0.? = — или Ыо.р=^ пл , где Фэ х Квн Нвыр
Ио.р — численность основных рабочих,
Тпп.н — трудоемкость программы выпуска (в нормо-часах),
Фэ — эффективный фонд времени работы одного работающего 

(в часах),
Квн — коэффициент выполнения норм,
Опл — намеченный объем продукции в натуральном выражении, 
Нвыр — планируемая норма выработки в расчете.

Численность рабочих-повременщиков определяется на основе 
норм обслуживания, установленных для отрасли или данного хо
зяйствующего субъекта и числа рабочих мест.

Определяют отдельно численность вспомогательных рабочих, 
занятых обслуживанием оборудования и незанятых. Численность
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вспомогательных рабочих, занятых обслуживанием оборудования 
(Квсп.р.з.о.о.), определяется по формуле:

Ывсп.р.з.о.о = * ■- х К неявки, где Нобс
Ивсп.р.з.о.о. — списочная численность вспомогательных рабочих, 

занятых обслуживанием оборудования, 
т  — количество рабочих мест, 
с — количество рабочих смен,
Нобс — норма обслуживания оборудования, 
т  х с / Нобс — явочная численность,
К неявки — коэффициент неявки (невыхода) на работу по объектив

ным причинам (болезнь, смерть близких и т.п.).
Численность работающих, не занятых обслуживанием обору

дования (Ывсп.р.н.з.о.о.):
N всп.р.н.з.о.о. = шх с х  К неявки.

Расчет потребности в ИТР и служащих ведется на основе це
лей деятельности предприятия, структуры и схемы управления им, 
перечня функционально-должностных обязанностей отдельных ра
ботников или групп однородных должностей, отраслевых нормати
вов или нормативов, разработанных самим предприятием.

Штатное расписание устанавливается в соответствии с типо
вой структурой и схемой управления предприятия.

Численность ИТР и служащих (1Читр, служ.) определяется по 
формуле:

, т Уработ]Митр,служ = — — , где Нобс
Уитр, служ. — объем выполняемых работ,
Нобс — норма обслуживания для соответствующего периода.

Планирование численности завершается составлением балан
са рабочей силы. В балансе плановая потребность в рабочей силе 
сопоставляется с ее наличием, любое отклонение завершается раз
работкой мероприятий по подготовке кадров, повышению уровня 
квалификации, перевода на другие рабочие места.
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П ла н и р о ва н и е  п о т р е б н о с т и  в  к а д р а х

Процесс планирования осуществляется поэтапно: оценка на
личных ресурсов, оценка будущих потребностей и разработка про
граммы удовлетворения будущих потребностей.

П оказатели изменения списочной 
численности персонала

Планирование кадров тесно взаимосвязано с отбором.
Отбор осуществляется из двух источников: внутреннего и внеш

него.

Использование внешнего источника предполагает подбор кад
ров извне. Применяются различные средства массовой информа
ции, региональные службы занятости, обращения в учебные заве
дения.
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К внутренним источникам можно отнести перевод работаю
щих на другое место работы, перемещение по служебной «лестни
це», подготовка рабочих через систему производственно-бригадно- 
го обучения. Преимуществом использования внутреннего источни
ка является экономичность. Перемещение кадров внутри предприя
тия всегда дешевле, чем набор новых кадров со стороны. Это улуч
шает моральный климат, усиливает привязанность к предприятию. 
К недостаткам можно отнести отсутствие притока людей с новыми 
взглядами.

Изменения в списочной численности персонала происходят 
вследствие приема на работу и увольнения. Изменение численнос
ти работающих, связанное с их приемом и увольнением, независи
мо от причин выбытия и источников пополнения, называется обо
ротом рабочей силы.

Среди источников поступления принято выделять принятых: 
по инициативе предприятия, по направлениям органов трудоуст
ройства, после окончания учебных заведений, в порядке перевода 
из других фирм.

Среди направлений выбытия принято различать выбытие по 
причинам физиологического характера (в связи со смертью, болез
нью, выходом на пенсию, профессиональным заболеванием); по 
причинам прямо предусмотренным законом —  так называемый не
обходимый оборот рабочей силы (призыв в армию, поступления в 
учебные заведения с отрывом от производства, избрание в выбор
ные органы, перевод на другие предприятия, переезд к месту жи
тельства мужа или жены), а также излишний оборот по причинам, 
непосредственно не предусмотренным законом и связанным с лич
ностью работника: увольнение по собственному желанию, за про
гулы и другие нарушения трудовой дисциплины, в связи с решени
ем суда.

Для оценки качества работы с кадрами используется система 
показателей, характеризующих оборот рабочей силы и детализиру
ющих особенности этого оборота. К числу основных показателей 
относятся:

1. Коэффициент оборот а по приему (К о.прием у) — о т н ош ен и е  
числа приняты х за  п ер и од  (Ы принятых) к с р ед н е м у  сп и соч 
н ом у числу р аботаю щ и х за  тот  ж е п ер и од  (М п .п .п .) .
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К о. п р и е м у  =
К п р и н я т ы х

N 11.п .п

2. Коэффициент оборота по выбытию (Ко. ув.) — отнош ен и е  
числа вы бы вш их за  п ер и од (1Чуволенных) к ср ед н ем у  сп и 
сочн ом у числу за  тот ж е п ер и од .

3. Коэффициент текучести (Ко.тек.) — отнош ение ч и сл а вы 
бы вш их за  п ер и од  по при чи н ам , хар актер и зую щ и м  и зл и ш 
ний обор от, ^ у в .(и з л .о б о р о т ))  к ср ед н ем у  сп и сочн ом у числу  
за  тот  ж е  п ер и од.

4. Коэффициент общего оборота (замещения) (Ко.обш.) — о т 
нош ение разн ости  числа приняты х и уволенны х за  п ер и од  к 
ср едн есп и соч ном у их числу за  тот  ж е  п ер и од .

Если разность в числителе положительная, то число принятых 
превышает число выбывших, а следовательно, часть принятых на ра
боту возмещает убыль ресурсов рабочей силы в связи с увольнением, 
а часть принятых используется на вновь созданных рабочих местах. 
Отрицательное значение коэффициента имеет место в тех случаях, когда 
число уволенных превышает число вновь принятых, что может быть 
связано с сокращением объема производства, ликвидацией части рабо
чих мест в связи с техническим перевооружением и т.д.

5. Коэффициент постоянства кадров (Кп.к.) — отнош ение чис
ла работников, п роработавш их весь п ер и од  (¡Чп.в.п.) к ср ед 
несписочном у числу за  тот  ж е  п ер и од .

Муволенных

Ко.тек = Ыув (изл .оборот)
Ып.п.п

Ко. общ = Ыпринятых -  Ыуволенных 
ТЧп.п.п
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Он принимается для оценки эффективности кадровой полити
ки, так как оборот рабочей силы, возникший вследствие субъектив
ных причин, снижает эффективность использования рабочей силы 
в производстве.

Вновь принятых работников необходимо адаптировать к кон
кретным условиям работы на данном производстве. В данном слу
чае возникает необходимость доучивания работников, однако в свя
зи с увольнениями работников предприятие несет потери, связан
ные с ранее понесенными его затратами на обучение и удовлетво
рение некоторых социальных потребностей уволившихся работ
ников.

По данным о наличии и движении кадров в целом, по катего
риям и группам персонала целесообразно строить баланс ресурсов 
рабочей силы.

Рабочее время и его использование. 
Б ю дж ет рабочего времени

В качестве исходных данных при расчете численности работа
ющих лежит рабочее время.

Основными единицами учета рабочего времени являются че- 
ловеко-часы и человеко-дни. Человек может и должен работать 
ежедневно не более того времени, которое определено как продол
жительность рабочей смены, а иногда больше, но лишь в пределах 
разрешенного законодательством лимита сверхурочно отрабатыва
емых часов.

Человеко-часом отработанного или неотработанного времени 
считают один час пребывания работника в течение смены на пред
приятии, а человеко-днем —  один день работника в течение его пре
бывания в составе персонала фирмы.

Для определения и оценки фактически достигнутых результа
тов использования трудовых ресурсов необходимо определить:

• общую величину трудовых ресурсов;
• размеры полезного использования их потерь.
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Оценка величины рабочей силы по данным о среднем списоч
ном числе работников является наиболее общей, практически не 
отражает картины фактического или возможного их использования. 
Определение средней списочной численности работников базирует
ся на общей величине календарного времени имеющихся трудовых 
ресурсов, измеряемого в человеко-днях.

Календарный фонд времени работников, как в целом, так и по 
отдельным категориям и группам, может быть определен двояко: 
либо суммированием списочных чисел работников за все календар
ные дни периода, либо умножением среднесписочного числа работ
ников на число календарных дней в том же периоде, за который 
было определено среднее списочное число.

На практике не весь объем календарного времени использует
ся реально. В составе календарного фонда времени каждого работ
ника за длительный период времени будут выходные, праздники, 
отпуска, предусмотренные трудовым законодательством; дни не
явок на работу по болезни и другим причинам; неявки на работу с 
разрешения администрации, прогулы и т.д.

При расчете баланса рабочего времени наряду с нормативны
ми материалами используются данные, характеризующие факти
ческое положение дел в предшествующие периоды (неявки по бо
лезни, отвлечение на выполнение государственных и обществен
ных обязанностей и т.д.), а также данные табельного учета явок и 
неявок на работу с расшифровкой последних по причинам.

Действующая практика учитывает в качестве отработанного 
любой день, когда рабочий явился на работу и фактически присту
пил к выполнению своих обязанностей. Если рабочий явился на 
рабочее место, но по каким-либо причинам не приступил к рабо
те —  это целодневный простой.

Структура календарного фонда времени по хозяйствующему 
субъекту в целом, по отдельным категориям и группам работников 
определяется путем составления баланса рабочего времени.

Структуру календарного фонда времени целесообразно пред
ставлять в укрупненном виде, выделяя в составе календарного фон
да табельный фонд, максимально возможный (номинальный), явоч
ный плановый, явочный фактический и эффективный фонд рабоче
го времени (реальный фонд).
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Табельный фонд рабочего времени равен р азнице м еж д у  ка
лен дарн ы м  ф он дом  р абочего врем ени и количеством  дн ей , п р и 
ходящ ихся на праздники  и вы ходны е.

Максимально возможный фонд рабочего времени равен разни
це между табельным фондом рабочего времени и количеством дней, 
приходящихся на очередные отпуска.

Явочный фонд времени выступает в форме планового и фак
тического фонда.

Явочный плановый фонд рабочего времени определяется как 
разница м еж д у  м ак си м альн о в озм ож н ы м  ф о н д о м  р абочего вре
м ени  и ц ел одневны м и потерям и р абочего в рем ен и , п р едусм от р ен 
н ы м и  тр удов ы м  зак он одател ьством : отпуск по родам, уходу за 
ребенком, учебный отпуск, неявки на работу по болезни и т.д.

Явочный фактический фонд рабочего времени определ яется  
как разница м еж д у  явочны м  плановы м  ф он д ом  р абочего  врем ени  
и н еп л ан и руем ы м и  ц ел одн евн ы м и  п отер ям и  р абочего врем ен и , 
н е п р ед у см о т р ен н ы м и  т р уд ов ы м  зак он одател ьств ом : прогулы , 
невы ходы  на работу с разреш ения адм инистрации , цел одневны е  
простои.

Все вышеуказанные виды фондов рабочего времени определя
ются в днях, эффективный (реальный) фонд времени исчисляется в 
часах. П ри оп редел ении  эффективного фонда времени и сходя т  из  
р еж и м а работы  и ср едн ей  п р одол ж и тел ьн ости  рабочего дн я . Эф
фективный фонд рабочего времени одного работающего характери
зует среднее количество часов, которое должен отработать работ
ник в течение планового периода.

Трудовое законодательство регламентирует продолжительность 
рабочей недели в часах (40 часов) в качестве базового норматива, 
однако законодательством предусмотрено и сокращение продолжи
тельности рабочего дня. К числу таких групп работников относятся 
подростки, не достигшие 18-летнего возраста; рабочие, занятые на 
тяжелых и вредных работах.

Среднее количество отработанных человеко-часов исчисля
ется дел ен и ем  общ его количества отработан ны х р аботн и к ам и  че-
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ловеко-часов в отчетном  пер и оде на ср ед н ю ю  численность соот
ветствую щ ей категории работников за  тот ж е  п ер и од .

В количество отработанных человеко-часов включаются фак
тически отработанные работниками, часы с учетом сверхурочных и 
отработанных в праздничные (нерабочие) и выходные (по графику) 
дни, как по основной работе (должности), так и по совмещаемой в 
этом же предприятии, включая часы работы в служебных команди
ровках.

В отработанные человеко-часы не включаются: время нахож
дения в трудовых, учебных, дополнительных отпусках; отпусках 
по инициативе администрации; время болезни; внутрисменного 
простоя; часы перерывов в работе матери при кормлении ребенка; 
часы сокращенного рабочего дня подростков и т.д.

Одним из показателей использования рабочего времени явля
ется коэффициент сменности рабочих. Коэффиииент сменности 
рабочих оп р едел яется  п утем  дел ен и я  общ его числ а ф актически  
работавш их (явочны х) рабочих на число рабочи х, р аботавш их в 
наи более м ногочисленной  см ен е.

Число фактически работавших за отчетный период определя
ют на основе данных документов первичного учета по каждому цеху 
с распределением их по сменам и суммируют число рабочих, рабо
тавших в наиболее многочисленной смене во всех цехах. При одно
временной работе какого-либо цеха всех рабочих этого цеха относят 
к наиболее многочисленной смене.

Например. Всего рабочих, работавших в последний день отчетно
го периода, по цехам: А — 100 человек, Б —  70 человек, В —  50 человек. 
В том числе по сменам: 1-я смена —  цех А — 70, цех Б —  20, цех В —  40; 
2-я смена —  цех А —  20, цех Б —  40, цех В —  10; 3-я смена —  цех А —
10, цех Б —  10.

Общее число рабочих, работавших в последний день работы 
отчетного периода, 220 человек = 100 + 70 + 50.

Общее число рабочих, работавших в наиболее многочисленной 
смене в целом —  150 = 70 + 40 + 40.

Коэффициент сменности рабочих составляет 220 / 150 = 1,47.
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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

1. Р ы нок тр у д а  Iрабочей силы ) — система экономических отношений 
по поводу купли-продажи товара «рабочая сила».

2. Совокупная рабочая сила — это часть населения страны, обеспечива
ющая предложение рабочей силы для производства товаров и услуг.

3. Безработны е  — это лица трудоспособного возраста, которые не име
ют работы и заработка, зарегистрированы в службе занятости, хотят 
работать, способны и готовы трудиться, но не находят соответству
ющего спроса своим профессиональным способностям на рынке тру
да.

4. Н орм а безработицы  определяется как отношение числа безработных 
к численности совокупной рабочей силы, выраженная в процентах.

5. Явочный состав  раб отаю щ их — это лица, находящиеся на работе и 
выполняющие определенные функции.

6. О борот рабочей силы  характеризует изменение числа работающих в 
связи с их приемом и увольнением независимо от причин выбытия и 
источников пополнения.

7. Календарный фонд рабочего времени определяется путем суммирова
ния списочной численности работников за все календарные дни пери
ода.

8. Э ф ф ективный фонд рабочего времени на одного работающего харак
теризует среднее количество часов, которые должен отработать ра
ботник в течение периода.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ
1. Ч т о  пред ста вл яе т собой спрос па рабочую силу?
2. Н а  какие  группы  делится  население стра ны  с т о ч к и  зрения за н я то с 

т и ?
3. Ч т о  пред ставл яет собой экономически акти вн ое  население?
4. Ч то  следует по ни м ать  под естественной нормой безработицы  ?
5. Н азовите  виды безработицы .
6. Н а какие группы  делится  персонал в зависим ости о т  степе ни  учас

т и я  в производстве?
7. Чем различается списочная и среднесписочная численность р а б о т а ю 

щих?
8. Чем р а зли чаю тся  м е ж д у  собой коэф ф ициент оборота  по увольнению  

(в ы б ы ти ю ) и коэф ф ициент те ку ч е с ти ?
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9. Что является единицей измерения эффективного (реального) фонда 
рабочего времени?

10. Какими показателями характеризуются наличие и движение персо
нала ?

11. Как определяются фонды рабочего времени?
12. Что понимается под средней продолжительностью рабочего дня?
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Г л а в а  6

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

Нормирование труЭа. М етоды нормирования 
тр уд а . Виды норм з а т р а т  т р уд а

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие те или иные виды 
коммерческой деятельности, несут различные издержки. Издерж
ки, связанные с использованием живого труда, составляют замет
ную, а иногда и преобладающую часть всех затрат на производство. 
Предприниматель во всех случаях, когда речь идет об использова
нии наемной рабочей силы, заинтересован в полном использова
нии максимально возможного фонда рабочего времени путем со
кращения тех элементов неотработанного времени, на величину 
которых можно оказать целенаправленное влияние.

Для правильной организации труда важно знать, какое коли
чество труда требуется для выполнения той или иной работы. Необ
ходимо установить меру труда каждого работника, т.е. правильно 
установить нормы труда.

Нормирование труда —  определение максимально допустимого 
количества времени для выполнения конкретной работы или опера
ции в условиях данного производства (минимально допустимого 
количества продукции, изготовленной в единицу времени: час, сме
на). Нормирование труда предполагает определение величины и
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структуры рабочего времени. Нормирование труда —- основа пра
вильной организации труда и заработной платы, оно должно стро
иться на базе внедрения прогрессивных, технически обоснованных 
норм. Правильно установленные нормы труда, соответствующие 
достигнутому уровню техники, прогрессивной организации произ
водства и учитывающие передовой опыт, способствуют повышению 
производительности труда, позволяют контролировать меру труда 
и потребления, обеспечивают эффективную расстановку и исполь
зование оборудования и рабочей силы.

Нормы труда различают в зависимости от единицы измерения 
труда: норма времени, выработки, нормы обслуживания, нормы 
численности, нормированное задание, технически обоснованные 
нормы, опытно-статистические нормы.

Норма времени —  время, необходимое на изготовление едини
цы продукции одним работником или группой работников в дан
ных организационно-технических условиях.

Норма выработки —  количество изделий, операций, которое 
должно быть изготовлено в единицу рабочего времени одним ра
ботником или их группой в определенных организационно-техни
ческих условиях.

Норма обслуживания —  зона работы или количество единиц 
оборудования, которое должно быть изготовлено одним работни
ком или группой работников определенной квалификации в опре
деленных организационно-технических условиях.

Норма численности —  численность рабочих определенной ква
лификации для выполнения определенного объема работ.

Разновидностью норм численности является норма управляе
мости, показывающая, сколько работников может быть в подчине
нии у одного руководителя. В зависимости от уровня управления 
она может быть от 3 до 15 человек.

Норма штучного времени — необходимые затраты времени на 
выполнение единицы работы.

Нормированное задание —  установление конкретных объемов 
работ, которые должны быть выполнены в данных условиях за оп
ределенный период.
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Технически обоснованная норм а  устанавливается исходя из наи
более полного использования оборудования и рабочего времени с 
учетом психофизических возможностей человека.

О пы т но-ст ат ист ическая норм а  устанавливается на всю рабо
ту (на всю операцию) без расчленения. Она рассчитывается на осно
ве метода аналогии личного опыта нормировщика и отчетных дан
ных.

По сфере применения нормы труда делятся на респ убли кан 
ские и от раслевы е.

По сложности структуры нормы труда подразделяются на диф
ференцированные, укрупненные, комплексные.

Д иф ф еренцированны е норм ы  устанавливаются на одну рабо
чую операцию.

У крупненны е норм ы  устанавливаются на изделие, технологи
ческий процесс или определенный объем работы.

К ом п л ексн ы е норм ы  устанавливаются на конечный укрупнен
ный измеритель, который характеризует комплекс взаимосвязан
ных работ (например, на добычу одной тонны угля).

По сроку действия нормы труда м о г у т  быть р а зо в ы е , сезон 
ны е. вр ем ен н ы е.

Основными методами нормирования труда являются опытно
статистический и аналитический.

Наиболее прогрессивным методом является аналитический 
метод, так как он предполагает научные подходы к формированию 
норм труда. Опытно-статистический метод только фиксирует сло
жившееся положение в предыдущий плановый период и рассмат
ривает его как базу сравнения для нового периода.

Аналит ический м ет од  нормирования труда включает в себя 
ряд взаимосвязанных элементов:

• трудовой процесс расчленяется на составные элементы и 
исследуется;

• изучаются все факторы, влияющие на затраты труда;
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• проектируются более совершенные варианты операций и 
методы ее выполнения;

• рассчитывается время на выполнение работы;
• нормы внедряются в производство.

Аналитический метод нормирования труда может выступать в 
виде расчетно-аналитического, использующего готовые нормативы 
времени, и аналитически-исследовательского, в соответствии с ко
торым нормы определяются непосредственно изучением рабочего 
времени. Основными методами изучения затрат рабочего времени 
являются: хронометраж, фотография рабочего дня, выборочный 
метод изучения потерь рабочего времени.

Хронометраж — это метод изучения затрат оперативного вре
мени путем наблюдения и измерения повторяющихся элементов, 
операций для установления их нормальной продолжительности. 
Изучает многократно повторяющиеся элементы, операции, части 
технологического процесса.

Основные его этапы:
1. Подготовка к наблюдению.
2. Наблюдение.
3. Обработка, анализ данных наблюдения — проверка длитель

ности каждого элемента операции, проверка устойчивости хро- 
нометражных рядов, сравнение с действующими норматива
ми.

4. Определение с учетом передового опыта и внедренных оргтех- 
мероприятий рационального состава операции, продолжитель
ности ее элементов и операции в целом.
Фотография рабочего дня — это метод изучения рабочего вре

мени путем наблюдения и замер в его длительности в течение всего 
рабочего дня или его части. Определяется время обслуживания рабо
чего места, подготовительно-заключительное время и время переры
вов в работе, т.е. фиксируются затраты времени в течение всего рабо
чего дня. Данные фотографии рабочего дня используются для:

• устранения потерь и непроизводительных затрат времени;
• определения норм обслуживания оборудования;
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• нормирования рабочего времени на обслуживание рабочего 
места;

• нормирование оперативного времени.
Выделяют самофотографию рабочего дня и фотографию рабо

чего дня, которая проводится нормировщиком. При нескольких 
объектах наблюдения классификации затрат рабочего времени ук
рупняются, а замеры времени на каждом рабочем месте ведутся с 
интервалами.

Различают фотографию рабочего дня: стационарную, марш
рутную, рабочего-многостаночника.

Фотография рабочего дня включает 3 этапа:
1. Подготовка к наблюдению.
2. Наблюдение.
3. Обработка и анализ данных.

По результатам проведенных исследований разрабатываются 
мероприятия по улучшению рабочего времени, проектированию 
нормативного баланса рабочего времени, определению возможного 
роста производительности труда.

И хронометраж, и фотография рабочего дня позволяют выявить 
и обосновать нормы времени — затраты времени на единицу про
дукции или работы на одно изделие или операцию, производимые 
одним рабочим или группой рабочих соответствующей численно
сти и квалификации при определенных организационно-техниче
ских условиях. Норма времени устанавливается в человеко-часах 
или человеко-минутах.

В состав нормы времени на единицу продукции или работы 
при ручных, машинно-ручных и машинных работах включаются 
следующие элементы затрат:

Ш = ю + 1всп + Нэбс + ш-з + Ют + т.т., где
Ш — норма времени на единицу продукции,
Ю — время основное,
1всп — вспомогательное время,
Юбс — время обслуживания рабочего места,
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№-з — время подготовительно-заключительное, 
гот — время на отдых и личные надобности,
Ш.т. — время перерывов по технологическим причинам.

В современных условиях широко используется фотохрономет
раж . Фотохронометраж представляет комбинированный вид наблю
дений. Суть данного метода наблюдения затрат рабочего времени 
заключается в следующем: процесс труда расчленяют и осуществ
ляют наблюдение с той же дробностью в течение смены, что и при 
фотографии рабочего дня.

Таким образом, метод хронометража является достаточно точ
ным даже в тех случаях, когда единицей учета затрат времени слу
жат минуты и секунды. Однако этот метод требует больших затрат 
труда наблюдателей. Менее точным, но требующим значительно 
меньших затрат наблюдателей является метод фотографии рабоче
го дня.

И хронометраж, и фотография рабочего дня не могут на практи
ке охватить всех занятых в смене рабочих, поэтому подобные мето
ды относятся к классу несплошных наблюдений. Результаты содер
жат ошибки как случайного, так и систематического характера.

В этом смысле большим преимуществом обладает метод мо
ментальных наблюдений. Сущность данного метода заключается в 
том, что он является выборочным во времени и сплошным по охва
ту в пространстве наблюдаемых объектов. Разрабатывается форму
ляр — наблюдательный листок, в котором заранее предусмотрены 
подлежащие фиксированию элементы рабочего времени: работа, 
ожидание наладчика, перерыв для отдыха и т.д. Определяется до
пустимая средняя и предельная ошибка наблюдения. На основании 
этого рассчитывается необходимое для обеспечения заданной точ
ности число наблюдений. Затем планируется маршрут, по которо
му будет двигаться наблюдатель. Определяется время, затрагивае
мое на один обход; число обходов, нужное для получения необхо
димого общего числа наблюдений и, наконец, общее число наблю
дений, обеспечивающих получение результатов в практически при
емлемые сроки.
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Х арактеристика произвоЗительности труЭ а  
персонала. МетоЭы измерения 

произвоЗительности тр у б а

Эффективность использования трудовых ресурсов выражает
ся в изменении производительности труда. Показатель производи
тельности труда является обобщающим показателем работы хозяй
ствующих субъектов. В данном показателе отражаются как поло
жительные стороны работы, так и все ее недостатки.

Производительность труда характеризует результативность, 
плодородность и эффективность конкретного вида труда. Произво
дительность труда означает экономию затрат живого и овеществлен
ного (прошлого) труда. При этом доля живого труда уменьшается, а 
доля овеществленного труда увеличивается, но увеличивается так, 
что общая масса труда, заключенного в товаре, уменьшается.

Производительность труда, характеризуя эффективность зат
рат труда в материальном производстве, определяется количеством 
продукции, производимой в единицу рабочего времени или затра
тами труда на единицу продукции. Различают производительность 
живого труда и производительность совокупного овеществленного 
труда.

Производительность живого труда определяется затратами 
рабочего времени в данном производстве на данном предприятии. 
Рост производительности живого труда приводит к увеличению 
выработки отдельного работника, а следовательно, к увеличению 
его заработной платы и жизненного уровня.

Производительность овеществленного труда определяется зат
ратами живого и овеществленного труда. По мере развития НТП, 
совершенствования производства доля затрат овеществленного тру
да увеличивается, так как растет оснащенность работника новыми 
средствами производства. Основная тенденция состоит в том, что 
абсолютная величина затрат живого и овеществленного труда на 
единицу продукции сокращается (снижается трудоемкость изготов
ления), а следовательно, увеличивается объем выпуска, это ведет к 
экономическому росту и повышению жизненного уровня населе
ния в целом.
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В зависимости от конкретных условий деятельности хозяйству
ющего субъекта при расчетах производительности труда могут быть 
использованы данные о продукции (работах и услугах) в натураль
ных или денежных измерителях. При наличии ряда обособленных 
структурных подразделений возникает необходимость выбора для 
каждого из подразделений наиболее подходящего измерителя объема 
продукции (результата производства), используемого для оценки 
достигнутого уровня производительности труда. Методы измере
ния производительности труда различаются в зависимости от спо
собов определения объемов вырабатываемой продукции. Для ис
числения объема производства продукции (работ, услуг) и соответ
ственно производительности труда (по выработке) различают три 
метода определения производительности труда: натуральный, сто
имостный и трудовой.

Натуральный метод измерения наиболее простой и достовер
ный, когда объем продукции исчисляется в натуральном выраже
нии (тоннах, килограммах, штуках, метрах). Данный метод широ
ко используется тогда, когда производимая продукция однородна 
по содержанию, назначению и качеству. С помощью данного изме
рителя можно измерить производительность труда лишь в рамках 
отдельных видов продукции или работ. Достоинством данного ме
тода является непосредственная сравнимость показателей произво
дительности труда.

Если предприятие производит несколько видов или марок од
нородной продукции, то выработка определяется в условных еди
ницах (разные марки стали приводятся в простой углеродистой ста
ли).

Стоимостный метод измерения производительности труда 
применяется при выпуске разнородной продукции, при измерении 
производительности труда в территориальном и отраслевом разре
зах. С помощью данного измерителя можно измерить любые виды 
продукции (работ, услуг), сопоставить.

На отдельных рабочих местах, участках, цехах при выпуске 
разнообразной продукции, которую нельзя измерить ни в натураль
ных, ни в стоимостных измерителях, производительность труда оп
ределяют в нормо-часах. При неизменных нормах количество зат
раченных нормо-часов точно характеризует динамику производи
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тельности труда. Это трудовой измеритель объема выпуска и уров
ня производительности труда.

П оказатели уровня производительности  
труЗа: вы работк а и тр уд оем к ость

Мерой затрат труда является рабочее время. Производитель
ностью труда — эффективность, результативность труда в процессе 
производства. Практике известны различные методы и показатели 
измерения производительности труда, что связано с особенностями 
производства, применяемой техники, сырья, материалов, органи
зацией производства и управления, а также с целями экономичес
кого исследования.

Измерение производительности труда осуществляется путем 
сопоставления результатов труда в виде объема произведенной про
дукции с затратами труда. В зависимости от прямого или обратного 
отношения этих величин существует два показателя: выработка и 
трудоемкость. Выработка характеризует количество продукции в 
единицу рабочего времени. Трудоемкость характеризует затраты 
рабочего времени на единицу произведенной продукции.

Выработка — наиболее распространенный и универсальный по
казатель производительности труда. В связи с тем, что затраты ра
бочего времени мох ух быть выражены количеством отработанных 
человеко-часов, человеко-дней, средним списочным числом рабо
чих или всех работников, различают показатели средней часовой, 
средней дневной и средней годовой выработки на одного рабочего. 
Среднегодовая выработка определяется как на одного рабочего, так 
и на одного работающего.

В ы работ ка среднечасовая  (на один отработанны й ч ел ов ек о
час) оп редел яется  отнош ением  количества п р о и зв оди м ой  п р одук 
ции к затр атам  р абочего  врем ени на п рои зводство эт о й  п р одук 
ции, т .е .  к общ ем у количеству отработан ны х чел овек о-часов .
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Вч = -  , где N х  Фэ

Вч — среднечасовая выработка.
Утп — объем произведенной продукции,
N — численность персонала,
Фэ — эффективный фонд времени работы работающего, 
или

Вч = ^55., где

Вдн — среднедневная выработка, 
г — продолжительность рабочего дня (час).

Выработ ка среднедневная  (на оди н  отработан ны й  человеко
день) определ яется  отнош ен и ем  количества (объем а) п р ои зведен 
ной продукции к общ ем у количеству отр аботан ны х чел овеко-дней .

У т пВдн = , где
N  х Д

Д — количество рабочих дней в периоде или продолжительность 
периода в днях.

Вы работ ка среднегодовая  (на одн ого  ср едн есп и соч ного  ра
ботника) определ яется  отнош ен и ем  количества (объем а) п роизве
денной  продукции к средн есп и сочной  численности  работников.

Вт = У тп  ■ гДе Кипп

Ыппп — среднесписочная численность промышленно-производствен
ного персонала (ППП).

Среднечасовая выработка является наиболее точным показате
лем уровня производительности труда, так как исключает всевоз
можные потери рабочего времени. Основным учетным показате
лем является среднегодовая выработка.
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Обратным показателем является показатель трудоемкости про
дукции. Трудоемкость измеряется в часах. В зависимости от соста
ва трудовых затрат, их роли в процессе производства учитываются 
следующие виды трудоемкости: технологическая, обслуживания, 
управления, полная и производственная.

Технологическая т рудоем кост ь  включает все затраты основ
ных рабочих, сдельщиков и повременщиков (Ттех).

Т рудоем кост ь обслуж ивания  производства включает затраты 
труда вспомогательных рабочих (Тобс).

П роизводит ельная т рудоем кост ь  включает затраты труда всех 
рабочих (основных и вспомогательных) (Тпр).

Т руд оем к ост ь  уп равлени я  производством включает затраты 
труда ИТР, служащих, охраны (Тупр).

П олная т рудоем кост ь  включает затраты труда всех категорий 
персонала (Тпол).

Тпол = Ттех + Тобс + Тупр = Тпр + Тупр.
По объекту исчисления определяют трудоемкость на операцию , 

дет аль, изделие, т оварн ую  и валовую  продукцию .
По месту приложения труда выделяют трудоемкость ф ирм ы  

(предприят ия). иеховую . участ ка, бри гады  и р а б о ч е го  м ест а.
По характеру и назначению затрат труда различают норматив

ную, плановую и фактическую трудоемкость.
Т рудоем кост ь норм ат ивная (Тн) отражает затраты труда при 

действующих на данный момент нормах Она либо отражается в 
технологической карте, либо рассчитывается по формуле.

Тн = Нвр (в нормо-часах на единицу)

Тн, Н ^ Х £  Д£
60

Нвр' — норма времени в минутах на единицу продукции,
Я — количество изготавливаемых изделий.

Т рудоем кост ь плановая (Тпл) отражает затраты труда на еди
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ницу продукции или на весь выпуск с учетом переработки (перевы
полнения или недовыполнения) норм (Квн).

Трудоемкость фактическая (Тф) отражает фактические затра
ты труда, в том числе и потери рабочего времени.

Трудоемкость определяется на единицу продукции в натураль
ном выражении по всей номенклатуре изделий и услуг; при боль
шом ассортименте продукции определяется по типичным изделиям, 
к которым приводятся все остальные. В отличие от показателя выра
ботки, трудоемкость имеет ряд преимуществ: устанавливает прямую 
зависимость между объемом производства и трудовыми затратами, 
более реально отражает экономию живого труда под влиянием изме
нений в условиях производства, она не зависит от сдвигов в ассорти
менте продукции, обеспечивает сопоставимость результатов на оди
наковые изделия, на услуги в разных ценах предприятия.

Структура показателя трудоемкости предусматривает группи
ровку затрат по функциям, выполняемым работником в процессе 
производства. Это позволяет выявить резервы экономии труда, а 
следовательно, и дальнейшего роста производительности труда.

На практике этот метод измерения производительности труда 
широко не используется, так как он требует объективного нормиро
вания труда и учета затрат труда на единицу продукции всех катего
рий работающих. Нормативная база трудоемкости имеется только 
по основным рабочим.

Производительность труда является важнейшим фактором 
повышения эффективности производства. В свою очередь произво
дительность труда определяется рядом факторов, которые опреде
ляют ее изменение (рост или снижение). Всю совокупность факто
ров, влияющих на уровень производительности труда, можно объе
динить в несколько групп:

1. Факторы повышения технического уровня производства, а сле
довательно, и производительности труда (новая техника, тех
нология, повышение качества).
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2. Факторы совершенствования организации производства, тру
да и управления (повышение норм и зон обслуживания, изме
нение рабочего периода, упрощение структуры управления, 
повышение уровня специализации производства и др.).

3. Факторы изменения объема и структуры производства (измене
ние удельного веса отдельных видов продукции, трудоемкости 
производственной программы, изменение удельного веса но
вой продукции, покупных полуфабрикатов и комплектующих).

4. Отраслевые факторы (изменение внешних природных условий). 
Все перечисленные факторы снижают трудовые затраты. Эф

фект от их действия определяется путем выявления относительной 
(условной) экономии рабочей силы по факторам. Для того чтобы 
определить экономию рабочей силы за счет влияния различных 
факторов, а следовательно, и рост производительности труда, необ
ходимо определить:

1. Исходную численность работающих в плановом периоде, т.е. 
условную численность, которая потребовалась бы для плано
вого выпуска продукции при сохранении базового уровня вы
работки на одного работающего.

Ыисх.ппп = или Мисх.ппп = ^ ] ^ 0ПЛ » где

Иисх.ппп — исходная численность промышленно-производствен
ного персонала,

Упл — объем продукции в плановом году,
Вб — выработка базового уровня,
N6 — численность работающих в базисном году,
Упл — темп роста объема продукции в плановом году (%>).

2. Рассчитать относительную экономию рабочей силы по факто
рам (ЭЫ).

3. Экономию рабочей силы за счет влияния факторов, общую 
(Э1Чобщ).

ЭЫобщ =  Э М  +  ЭИ2 +  ЭИЗ +  ... +  ЭИп.
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4. Плановую численность работающих (Ыпл).

1Чпл = Мисх.ппп - ЭЫобщ.

5. Плановую выработку (Впл).

Впл = ^ .N11 л

6. Рост производительности труда за счет влияния факторов 
(ПТ%).

ПТ% = ------ ЭМобщ -----х  100% или
Гчисх.ппп -  ЭМобщ

ПТ% = Вп̂ ^Вб X100%.
Вб

Методика расчета экономии численности за счет влияния фак
торов.

1. За счет повышения технического уровня производства (сниже
ния трудоемкости изготовления) (Этп.Ы).

Этпм = (Тб-Тпл)хдплхМ ., гяе
Фэх12хКвн

Тб, Тпл — трудоемкость единицы продукции в базисном и плано
вом периоде (нормо-часах),

С>пл — выпуск продукции в плановом году в натуральном выраже
нии,

М — число месяцев по снижению трудоемкости изделия.
2. Экономия численности за счет изменения объема производ

ства (ЭУЫ).

г»тгхТ Ш 'У п Л  — Ы п л .п п п
э т е ------------ ТОО--------- ■где
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1Чпл.ппп — прирост численности персонала (без основных рабочих) 
на плановый год,

N6 ' — численность персонала (без основных рабочих) в базисном 
году.

3. Экономия численности за счет изменения удельного веса ко
оперированных поставок и специализации производства (Эк.п.М).

 ̂ (шл.к.п-^б.к.п)хУплЭк.п.Ы = ^ -------- , гдеВб

]пл.к.п., jб.к.п. — удельный вес кооперированных поставок в объе
ме производства продукции.

4. Экономия численности за счет лучшего использования фонда 
рабочего времени (ЭфэИ).

 ̂ (Фпл.э -  Фб.э)х№1сх.пппЭфэ.Ы = ----------------------------------- , гдеФфэ

Фпл.э, Фб.э. — эффективный фонд рабочего времени в плановом и 
базисном году.

5. Экономия численности за счет изменения структуры произ
водства. Изменение структуры производства может привести 
не только к уменьшению, но и к увеличению численности. 
(Эстр.Ы).

(Тб.у -  Тпл.у)х N6'Эстр.К = -̂----— — — -1------ , где
Тб.у

Тпл.у., Тб.у. — удельная трудоемкость продукции, т.е. затраты труда 
в нормо-часах на 1 рубль, 100 рублей, 1000 рублей. 

Экономия численности по факторам свидетельствует о резер
вах производительности труда. Под резервами производительнос
ти труда понимаются не использованные еще возможности эконо
мии затрат живого и овеществленного труда. Внутрипроизводствен
ные резервы обусловлены совершенствованием и более эффектив

178



ным использованием рабочей силы и техники, сокращением непро
изводительных потерь рабочего времени, рациональным использо
ванием всех видов ресурсов.

Определив резервы роста производительности труда, необхо
димо разработать комплекс мер по реализации этих резервов.

Важнейшим показателем рыночной экономики является пока
затель предельной производительности труда.

Предельная производительность труда — это приращение объе
ма выпускаемой продукции, вызванное использованием дополни
тельной единицы труда, при этом другие факторы остаются неиз
менными. В этих условиях начинает действовать закон убывающей 
производительности труда, который гласит, что, начиная с некото
рого момента, каждая добавочная единица рабочей силы приносит 
меньшее приращение (увеличение) общего объема выпуска продук
ции, чем предыдущая. Таким образом, предельная производитель
ность переменного фактора производства рано или поздно начинает 
снижаться. Следовательно, руководство хозяйствующего субъекта, 
исходя из необходимости оптимизации всех факторов производства, 
будет применять или вытеснять труд, достигая уровня предельной 
производительности, пытаясь выжить в условиях конкурентной 
борьбы.

М отивация тр уЗ а . Трансформация си стем ы  
оп л аты  т р у З а  в современных условиях

В организации оплаты труда принимают участие как государ
ство, так и стороны трудовых отношений. Государство устанавли
вает в сфере оплаты труда законы и иные нормативные правовые 
акты, а также осуществляет контроль за их соблюдением. Работо
датели и работники устанавливают конкретные механизмы регули
рования заработной платы в локальных нормативных актах органи
заций путем заключения коллективных договоров и соглашений, а 
также индивидуальных трудовых договоров.
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Заработная плата — вознаграждение за труд, выраженное в 
денежной или иных предусмотренных Трудовым кодексом и дру
гими федеральными законами формах.

Размер заработной платы конкретных работников зависит от 
их квалификации, количества и качества труда, а также условий, в 
которых выполняется работа. В нее также включаются выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера.

Законодатель предусмотрел установление минимальной зара
ботной платы (минимального размера оплаты труда) — социально
го стандарта, который периодически пересматривается путем при
нятия соответствующего федерального закона.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ в систему основных 
государственных гарантий по оплате труда работников включают
ся:

• величина минимального размера оплаты труда в РФ;
• величина минимального размера тарифной ставки (оклада) 

работников организаций бюджетной сферы в РФ;
• меры, обеспечивающие повышение уровня реального содер

жания заработной платы;
• ограничение перечня оснований и размеров удержаний из 

заработной платы по распоряжению работодателя, а также 
размеров налогообложения доходов от заработной платы;

• ограничение оплаты труда в натуральной форме;
• обеспечение получения работником заработной платы в слу

чае прекращения деятельности работодателя и его неплате
жеспособности в соответствии с федеральными законами;

• государственный надзор и контроль за полной и своевре
менной выплатой заработной платы и реализацией государ
ственных гарантий по оплате труда;

• ответственность работодателей за нарушение требований, 
установленных Трудовым кодексом, иными нормативными 
правовыми актами, коллективными договорами, соглаше
ниями;

• сроки и очередность выплаты заработной платы.
С переходом к рыночной экономике государство отказалось от
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прямого централизованного регулирования оплаты труда большин
ства работников. Работодатели самостоятельно определяют размер 
оплаты труда (ставок, окладов), устанавливают компенсационные 
и стимулирующие выплаты.

Государственное регулирование оплаты труда сохранилось 
только в организациях, финансируемых из бюджетов различных 
уровней. Таким образом, организация заработной платы и выбор 
системы оплаты труда на предприятии является творческим и от
ветственным процессом. Рассмотрим на конкретных примерах раз
личные системы оплаты труда.

В условиях переходного периода формирования новых меха
низмов хозяйствования встает необходимость работать по-новому, 
считаться с законами и требованиями рынка. В связи с этим возра
стает вклад каждого работника в конечные результаты деятельнос
ти предприятия. Одна из главных задач в этих условиях — поиск 
эффективных способов управления трудом, обеспечивающих акти
визацию человеческого фактора.

Решающим причинным фактором результативности деятель
ности людей является мотивация.

С точки зрения управления мотиваиия рассматривается как 
процесс формирования у работников мотивов к деятельности для 
достижения личных целей или целей хозяйствующего субъекта.

Управление социальной системой и человеком, в отличие от 
управления техническими системами, содержит в себе как необхо
димый элемент согласование целей объекта и субъекта управления. 
Результатом его будет трудовое поведение объекта управления и в 
конечном итоге определенный результат трудовой деятельности.

Для управления трудом на основе мотивации необходимы та
кие предпосылки, как равное выявление склонностей и интересов 
работника с учетом его персональных и профессиональных спо
собностей.

В основе зарплаты лежит цена труда как фактора производ
ства, который сводится к его предельной производительности. Со
гласно теории предельной производительности труда работник дол
жен произвести продукт, возмещающий его зарплату, следователь



но, зарплата ставится в прямую зависимость от эффективности тру
да работника.

Для работника зарплата является главной и основной статьей 
его личного дохода, средством благосостояния его самого и членов 
его семьи. Стимулирующая роль зарплаты заключается в улучше
нии результатов труда для увеличения размера получаемого воз
награждения.

Для работодателя зарплата работника представляет собой 
издержки производства, и он стремится их минимизировать, осо
бенно на единицу продукции.

Зарплата выполняет мотивационную и воспроизводственную 
функцию, так как она является формой платы за труд и важным 
стимулом для работников.

Механизм организации зарплаты отражает процесс превраще
ния цены рабочей силы в зарплату. Через организацию зарплаты 
достигается компромисс между интересами работника и работода
теля, который должен способствовать развитию отношений соци
ального партнерства между двумя силами рыночной экономики.

Политику предприятия в области оплаты труда определяют 
факторы:

• финансовое положение, определяемое результатами его хо
зяйственной деятельности;

• уровень безработицы в регионе среди работников соответ
ствующих специальностей;

• уровень государственного регулирования в области зарпла
ты;

• уровень зарплаты, выплачиваемой конкурентами;
• влияние профсоюзов и объединений работодателей.

Организация зарплаты включает:
• установление обоснованных норм труда;
• разработку тарифной системы;
• определение форм и систем оплаты труда;
• формирование фонда зарплаты.

Система оплаты труда должна быть гибкой, стимулировать
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повышение производительности труда, обладать достаточным мо
тивационным эффектом. Рост оплаты труда не должен опережать 
темпов роста производительности, эффективности. Гибкость сис
темы оплаты труда заключается в том, что определенная часть за
работка ставится в зависимость от общей эффективности работы 
предприятия.

В современных условиях для стимулирования повышения эф
фективности и производительности необходимо менять не только 
систему оплаты труда, но и сам подход к ее формированию, нужны 
иные психологические установки, мышление и шкала оценок. Из
менение подходов к оплате труда проявляется в том, что оплачива
ются не затраты, а результаты труда — признание продукта труда в 
качестве товара. Средства от реализации товаров становятся выс
шим критерием для оценки количества и качества труда товаропро
изводителей и основным источником их личных доходов.

Каждый предприниматель (менеджер) из всего многообразия 
существующих форм оплаты труда выбирает тот вариант, который 
в наибольшей степени соответствует конкретным условиям произ
водства (технологическому процессу, уровню специализации, ха
рактеру выпускаемой продукции, наличию производственных ре
сурсов).

Основы организации оп л аты  т р у З а  на пред
приятиях и в организациях со вступлен ием  

в силу нового Трудового кодекса РФ

Вступивший в силу с 1 февраля 2002 г. Трудовой кодекс РФ не 
внес принципиальных изменений в порядок организации системы 
оплаты труда в отдельно взятой организации, изменив только прин
ципы исчисления средней заработной платы, основы оплаты труда 
за время простоя, а также установив ответственность работодателя 
за несвоевременную выплату заработной платы.
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Новым Кодексом РФ даны раздельные понятия таких терми
нов, как «оплата труда» и «заработная плата».

Под оплатой труда понимается система отношений, связанных 
с обеспечением установления и осуществления работодателем выплат 
работникам за их труд в соответствии с законами, иными норматив
ными правовыми актами, коллективными договорами, соглашения
ми, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

В свою очередь заработная плата — это вознаграждение за 
труд в зависимости от квалификации работника, сложности, коли
чества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера.

Таким образом, понятие «оплата труда» значительно шире, чем 
«заработная плата», и отличается от последнего тем, что предусмат
ривает не только систему расчета (определения) заработной платы, 
но и используемые режимы рабочего времени, правила использо
вания и документального оформления рабочего времени, использу
емые нормы труда, сроки выплаты заработной платы и т.п.

Непосредственно системы оплаты труда, общие уровни зара
ботной платы и отдельных выплат устанавливаются следующими 
нормативными документами:

• в отношении работников организаций, финансируемых из 
бюджета, — соответствующими законами и иными норма
тивными правовыми актами;

• в отношении работников организаций со смешанным фи
нансированием (бюджетное финансирование и доходы от 
предпринимательской деятельности) — законами, иными 
нормативными правовыми актами, коллективными догово
рами, соглашениями, локальными нормативными актами 
организаций;

• в отношении работников других организаций — коллектив
ными договорами, соглашениями, локальными норматив
ными актами организаций, трудовыми договорами.

Государство как участник трудовых отношений устанавлива
ет и гарантирует:

• величину минимального размера оплаты труда в Российской 
Федерации;



• величину минимального размера тарифной ставки (оклада) 
работников организаций бюджетной сферы в Российской Фе
дерации;

• меры, обеспечивающие повышение уровня реального содер
жания заработной платы;

• ограничение перечня оснований и размеров удержаний из 
заработной платы по распоряжению работодателя, а также 
размеров налогообложения доходов от заработной платы;

• ограничение оплаты труда в натуральной форме (только до 
20 процентов от фактически причитающихся к получению 
сумм заработной платы);

• обеспечение получения работником заработной платы в слу
чае прекращения деятельности работодателя и его неплате
жеспособности в соответствии с федеральными законами;

• государственный надзор и контроль за полной и своевре
менной выплатой заработной платы и реализацией государ
ственных гарантий по оплате труда.

Действие государственных гарантий по оплате труда распрост
раняется на все организации независимо от организационно-право- 
вых форм хозяйствования. Способы их реализации различные: в ком
мерческих организациях — за счет средств этих организаций, в бюд
жетных — за счет средств существующих бюджетов.

Все остальные условия оплаты труда принимаются по согла
сованию сторон трудовых отношений, но с соблюдением требова
ний законодательных актов.

Как и ранее, за основу исчисления заработной платы прини
мается размер минимальной заработной платы, устанавливаемый 
федеральным законом.

Ниже этого уровня не может оплачиваться труд работников, от
работавших за месяц норму рабочего времени и выполнивших нормы 
труда (трудовые обязанности). Соответственно, если отчетный месяц 
отработан не полностью, то и минимально допустимый уровень зара
ботной платы должен рассчитываться пропорционально количеству 
отработанного рабочего времени (выполненных норм труда).

При определении уроиия минимальной заработной платы, ко
торая может быть начислена в пользу работника, по-прежнему не
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до лж н ы  учиты ваться доплаты  и надбавки, премии и другие поощ 
рительны е вы платы , а такж е вы платы  за работу в условиях, откло
няю щ ихся от норм альны х, за работу в особых клим атических усло
виях и на территориях, подвергш ихся радиоактивному загрязнению , 
ины е ком пенсационны е и социальны е вы платы .

В связи с привязкой м иним альной заработной платы  к прож и
точном у м ин им ум у ТК РФ установил м еханизм  проведения индек
сации заработной платы  работаю щ их лиц. М еханизм  индексации 
обы чно зам еняется повы ш ением  м иним ального разм ера месячной 
оплаты  труда (М РОТ) и тариф ны х ставок.

В бю дж етны х учреж дениях и прочих организациях, использу
ю щ их тариф ную  систем у, разм ер тарифной ставки (оклада) первого 
разряда ЕТС такж е не м ож ет бы ть ниж е м и н и м альн ого  разм ера 
оплаты  труда.

Впервые ТК РФ допускает возм ож ность использования нату
ральной оплаты  труда (ранее такая ф орм а заработной платы  прим е
нялась только  на основании приняты х сторонами условий коллек
тивны х и трудовы х договоров).

Т акая  ф орм а о п л аты  труда м о ж ет  п ред усм атри ваться  ко л 
л ек ти в н ы м  или  тр у до вы м  договором  и и сп о льзо ваться  то лько  с 
пи сьм ен н ого  согласи я (а если  бы ть точнее — п и сьм ен н о го  заяв
лен и я) работн и ка. П ри этом  в соответствии  с Т К  РФ  д о л я  зара
ботной п л аты , вы п лачи ваем ой  в неденеж н ой  ф орм е, не м ож ет 
п ревы ш ать 20 процентов от общ ей сум м ы  заработной п л аты  (пред
ставл яется , что и сп ользоваться  при д ан н ы х  расчетах  д о л ж н а  су м 
м а заработн ой  п л аты , п ри чи таю щ ейся к получению  рабо тн и ко м  
на руки ).

Т а р и ф н а я  с и с т е м а  о п л а т ы  т р у Э а :  с у щ н о с т ь ,  

с о с т а в  и  с о д е р ж а н и е

Н орм ирование труда служ ит основой разработки н орм  вы п ол
нения различны х операций, позволяет установить каж дом у  работ
нику норм ируем ы й (необходимый д ля  вы полнения) объем  трудо
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затрат. Ц елью  тариф икации является установление расценок (тари
фов) на соответствую щ ие виды  работ и операции, что позволяет 
организовать работу по определению  разм еров оплаты  труда работ
ников.

Тариф ная систем а является связую щ им  звеном  м еж ду  норми
рованием труда и зарплатой. Тарифная сист ема предст авляет  со
бой совокупность нормативов, при пом ощ и которы х осущ ествляет
ся диф ф еренциация и регулирование зарплаты  в зависим ости от 
слож н ости , условий труда, народнохозяйственной значим ости  и 
особенностей труда.

Тариф ная систем а вклю чает в себя:
•  тариф ную  сетку;
• тариф ную  ставку;
• тариф ны е коэфф ициенты ;
•  тариф но-квалиф икационны е справочники;
• надбавки, доплаты  к тариф ны м  ставкам  и окладам ;
•  районны е коэф ф ициенты .

Тариф ная сетка представляет собой совокупность тариф ны х 
разрядов и соответствую щ их им  коэф ф ициентов или соотнош ение 
тариф ны х ставок по разрядам . О на служ ит д ля  установления соот
нош ения в оплате труда в зависимости от уровня квалиф икации . Из 
практики тариф ны х сеток известны  четы ре основны х типа ш ести
разрядны х сеток, отличаю щ ихся по характеру изм ен ен ия тариф ны х 
коэфф ициентов от разряда к разряду:

1. П рогрессивное абсолю тное и относительное возрастание тариф 
ных коэфф ициентов.

2. П рогрессивное абсолю тное и постоянное относительное возра
стание тариф ны х коэф ф ициентов.

3. П остоянное абсолю тное и регрессивное относительное возрас
тание тариф ны х коэфф ициентов.

4. Регрессивное абсолю тное и относительное возрастание тариф 
ны х коэфф ициентов.
В соврем енны х условиях тариф ны е ставки м огут бы ть изм ене

ны  хозяйствую щ им  субъектом в необходим ом  направлении: м ож ет 
бы ть увеличен или ум еньш ен диапазон  сетки, т .е . соотнош ение ста
вок крайних разрядов; м ож ет бы ть взят см еш анны й характер по
строения параметров сетки, использую щ ий сочетание прогрессив
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ного, регрессивного и равного относительного и абсолютного воз
растания тариф ны х коэфф ициентов.

Д ля всех учреж ден ий , организаций и предприятий, находя
щ ихся на б ю дж етн ом  ф инан си рован и и , об язател ьн ы м  является  
прим енение единой тариф ной сетки (ЕТС ). О на состоит из 18 раз
рядов. Разм ер тариф ной ставки (оклада) первого разряда устан ав
ливается П равительством  РФ . С тавки (оклады ) работников осталь
ны х разрядов ЕТС устанавливаю тся путем  ум нож ен ия тариф ной 
ставки (оклада) первого разряда на соответствую щ ий тариф ны й 
коэф ф иц иент.

Тарифная ставка определяет разм ер оплаты  труда в единицу 
рабочего времени (минуту, час, день, м есяц) и зависит от ф орм ы  
оплаты  труда, условий, значим ости и слож ности труда. Ее разм ер 
возрастает по м ере повы ш ения слож ности вы полняем ой работы . 
Тарифная ставка вы раж ается в денеж ной ф орм е. Тарифная ставка 
1-го разряда определяет уровень оплаты  простого труда в единицу 
рабочего врем ени, является базой д ля  определения зарплаты  работ
ника, исходя из уровня квалиф икации. Т ариф ны е ставки 1-го раз
ряда, диф ф еренцированны е по интенсивности, видам  работ и усло
виями труда, образую т так назы ваемую  вертикаль ставок первого 
разряда.

Т ари ф н ы е ставки  по р азрядам  рабочих, д и ф ф ер ен ц и р о ван 
ны е по слож н ости  вы п олн ен и я  им и  работ (квали ф и кац и и  рабо
чих) образую т так н азы ваем ую  го р и зо н тал ь  ставок и ли  тар и ф 
ную  сетку.

С оотнош ение м еж ду разм ерам и тариф ны х ставок в зависим о
сти от разряда вы полненной работы определяется посредством  та
рифного коэф ф ициента, указы ваем ого в тариф ной сетке д л я  каж до
го разряда. Тарифный коэффиииент показы вает , во сколько раз та
риф ная ставка данного разряда вы ш е тариф ной ставки первого р аз
ряда. Т ариф ны й коэф ф ициент 1-го разряда равен 1. Н ачиная со 2-го 
разряда, он возрастает и достигает своей м аксим альной величины  
д ля  последнего — самого высокого разряда.

Тарифный р а зр яд  определяет  уровень квалиф икации работни
ка и в зависимости от этого размер оплаты  труда.

Разряд работы  и разряд работника определяю тся через тариф - 
но-квалификационны й справочник (ТК С ). Т К С  предст авляет  со
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бой перечень профессий, специальностей рабочих по видам  работ, а 
такж е квалификаций, необходимых д ля  вы полнения этих работ. ТКС 
бы ваю т едины е (для одинаковы х профессий) и отраслевы е. ТК С  
служ ит д ля  тариф икации работ и тариф икации рабочих и присвое
ния им  разрядов. Он состоит из трех разделов. В первом разделе 
дается характеристика работ, которы е долж ен вы полнять рабочий 
данной квалиф икации.

Во втором  разделе отраж ены  сведения о том , что долж ен  знать 
рабочий соответствую щ ей профессии и квалиф икации о своем обо
рудовании и используем ы х м атериалах.

Третий раздел содерж ит прим еры  работ, типичны е для каж до
го разряда. По этим прим ерам  устанавливаю тся задания рабочим 
при присвоении им  соответствую щ ей квалиф икации. В ТК С  указы 
вается, что долж ен знать теоретически и ум еть вы полнять практи
чески рабочий каж дой профессии и разряда.

П редп риятие (ф ирм а) м о ж ет  сам о сто ятельн о  проводить ра
боту по тари ф и кац и и  рабочих и сл у ж ащ и х , однако  обы чно д ля  
эти х  ц ел ей  и сп о л ьзу ется  Е д и н ы й  тар и ф н о -кв ал и ф и к ац и о н н ы й  
справочник (Е Т К С ). Реш ен ие вопроса об оп лате  труда рабочих 
на основе си стем ы  окладов  отн есен о  к ком п етен ц и и  о р ган и за
ци и , которая сам остоятельн о  утверж дает  перечень проф ессий , чей 
труд  п о д л еж и т  оплате на основе окладов  с у казан и ем  их р азм е 
ров. Т аки е перечни м огут  б ы ть  о ф орм лен ы  и в виде п ри лож ен и й  
к ко л л екти вн о м у  договору . П ри у тверж ден и и  этих  перечней м о 
ж ет бы ть и сп ользован  О бщ ероссий ский  класси ф и катор  проф ес
сий рабочих.

В услови ях  плановой  ц ен трали зован н ой  экон ом и ки  тар и ф 
ная си стем а  о п латы  труда явл яется  одним  из основн ы х эл ем ен 
тов орган и зац и и  зар п л аты . В у сл о ви ях  эконом ической  сам о сто я
те л ь н о с ти  и об особ лен н ости  х о зяй ству ю щ и х  су б ъ ек то в , когда 
п р ед п р и яти я  сам о сто я тел ь н о  стр о ят  свою  п о л и ти к у  в области  
о п л аты  тр у да , она преобразуется  в систем у н о р м ати во в , н ося
щ их сугубо реком ен д ательн ы й  характер . В этом  качестве н орм а
ти вы  м огут  найти при м ен ен и е на п редп ри яти ях  л ю б ы х  орган и за- 
ц и онно-п равовы х ф орм .
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Ф о р м ы  и  с и с т е м ы  о п л а т ы  т р у З а  с о г л а с н о  

п о л о ж е н и я м  Т К  Р Ф

Хотя ТК  РФ  напрямую  этого не предусм атривает, но по-преж 
нему вид, систем ы  оплаты  труда, разм еры  тариф ны х ставок, окла
дов, премий, ины х поощ рительны х вы плат, а такж е соотнош ение в 
их размерах м еж ду  отдельны м и категориями персонала, организа
ции вправе определять самостоятельно.

К онкретны й вы бор закрепляется в коллективном  или трудо
вом  договоре или ины х локальны х актах организации.

С истем ы  оплаты  и стим улирования труда, в то м  числе п овы 
ш ение оплаты  за  работу в ночное врем я, вы ходны е и нерабочие 
праздничны е дн и , сверхурочную  работу и в други х случаях , д о л ж 
ны  устан авли ваться  работодателем  с учетом  м н ен и я  вы борного  
проф сою зного органа данной организации или  иного  п редстави 
тельного  органа работников, определяем ого  в п орядке, устан ов
ленном  ст .29—32 Т К  РФ.

Бю дж етны е учреж дения при организации оплаты  труда обяза
ны  прим енять единую  систем у, определяемую  в порядке, установ
ленном  отдельны м  ф едеральны м  законом.

В рамках оплаты  труда организации вправе и сп ользовать  как 
тариф ную , так и бестарифную  систем ы , сочетая их с прим енением  
различны х систем  премирования, стим улирования и м атери альн о
го поощ рения.

О бщ ий порядок прем ирования работников (случаи, общ и й  р аз
мер) м ож ет устанавливаться коллективны м  договором , а  непосред
ственно вопросы  прем ирования регулирую тся полож ен и ем  о пре
мировании.

В соврем енны х условиях м ож но вы делить три ф о р м ы  оплаты  
труда: сдельную, повременную и смешанную. К аж дая из ф орм  вклю 
чает в себя несколько систем , которые вы бираю тся в соответствии  с 
конкретны м и условиям и производства.

С дельную  зарплат у  целесообразно прим енять на т е х  участках 
и видах работ, где возм ож но нормирование и учет и н ди видуальн о
го или коллективного вклада и конечного результата прои зводства,
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м ально определенны е или ф актически ож идаем ы е результаты  ра
боты  за единицу времени. При повременной оплате труда величина 
заработка работника зависит от ф актически отработанного им  вре
мени (Фэ) и его тарифной ставки (оклада) (Сч).

П овременная оплата труда подразделяется на простую повре
м енную , поврем енно-прем иальную  и повременную с нормирован
н ы м  заданием.

При простой повременной оплат е труда (Зпов) заработная плата 
рассчитывается путем ум нож ения часовой (дневной) тариф ной став
ки рабочего определенного разряда (Сч или Сдн) на количество ф ак
тически отработанного времени за расчетный период в часах (днях).

Зпов =  Сч х Ф э.

При повременно-премиальной сист еме <Зпов-прем) устанавли
вается размер премии в процентах к тариф ной ставке за перевы пол
нение установленны х показателей и условий премирования (безде
ф ектное изготовление продукции, эконом ия м атериалов, инстру
м енты  и т .д .) .

Зпов-прем  =  Зпов +  П .

При помесячной оплат е т руда поврем енная зарплат а опреде
ляет ся  исходя из месячного оклада (ставки) (С м), числа рабочих 
часов, предусмотренны х граф иком  работы  в данном  периоде (I раб) 
и числа рабочих часов, ф актически отработанны х в данном  периоде 
(гфакт).

Зм .п л . =  р м _ • 1 ф а к т , где 
1 р а б

З м .п л  — зарплата за ф актически отработанное врем я в течение ме
сяца.

Д ля руководителей, специалистов и служ ащ их используется 
систем а долж ностны х окладов, д олж ност ной  оклад  — абсолю т
ны й разм ер заработной п латы , устанавливаем ы й в соответствии с 
заним аем ой долж ностью . Он м ож ет составлять определенны й диа
пазон — от м иним ального  до  м аксим ального.
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где увеличение объема зависит от уровня квалиф икации работника. 
Она позволяет стим улировать увеличение вы пуска изделий (услуг, 
работ). При сдельной форме оплаты  труда труд работника оплачи
вается по сдельн ы м  расценкам в соответствии с количеством про
изведенны х изделий или операций. С дельная оплата бывает ин ди
видуальной и коллективной. И ндивидуальная оплат а  прим еняется 
на тех работах, где труд работника подлеж ит точному учету, при 
этом учитывается количество изготовленной работником годной про
дукции . К м м ш м вЩ Я _ ф о д м а  оплаты  характеризуется тем , что труд 
работника оплачивается в зависимости от результатов работы всего 
коллектива (бригады, участка), через коэфф ициент трудового учас
тия каж дого.

С дельная зарплата подразделяется на ряд систем: прямая сдель
ная, сдельно-прем иальная, сдельно-прогрессивная, косвенно-сдель- 
ная, аккордная.

П рям ая сдельная зарплата (З сд ) определяется исходя из ко
личества произведенной продукции за расчетны й период времени и 
сдельной расценки за единицу продукции.

Зсд =  И х я , где

Я — количество продукции произведенной работником ,
Я — сдельная расценка.

И ндивидуальная сдельная расценка за единицу продукции или 
работы  определяется путем ум нож ен ия часовой тариф ной ставки 
(Сч), установленной в соответствии с разрядом  вы полняем ой рабо
ты , на норму времени на единицу продукции (Нвр) в нормо-часах.

И  =  С ч  х Н в р  и л и  К  =  9 Ч х  Н в р _ где
60

Н вр' — норма врем ени в м инутах .
Другой способ определения деление часовой тариф ной ставки 

на норму вы работки (Нвыр).

К  =  С ч  
Н в ы р
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С дельно-премиальная зарплат а  прим еняется д ля  повы ш ения 
заинтересованности рабочих в улучш ении качества, роста произво
дительности труда, эконом ии м атери альн ы х ресурсов, сниж ения 
себестоимости. П ремии вы плачиваю тся за конкретны е количествен
ны е и качественные показатели работы . П ремия устанавливается в 
проценте к прямой зарплате. Разм ер прем ии, условия прем ирова
ния определяю тся полож ением  о премировании.

Зсд-прем  =  Зсд +  П, где

П — премия,

п  =  З с д  х  % П  
1 0 0

Премии делятся на обусловленны е и не обусловленны е систе
м ой оплаты  труда. П рем ии, обусловленны е системой оплаты  тру
да, — это дополнительная надтарифная оплата за достиж ение в ра
боте. П рем ии, не обусловленны е систем ой оп латы  труда, — это 
поощ рительны е прем ии. Такое премирование является  правом , а 
не обязанностью  адм инистрации. С истема прем ирования вводится 
администрацией согласно Т К  РФ.

С дельно-прогрессивная зарплата прим еняется в том  случае, 
когда необходимо вы полни ть качественно в короткий срок установ
ленный объем  работы , либо увеличить объем вы пуска, не сниж ая 
качества. Эта система обы чно применяется на работах, связанны х с 
освоением новой техники, продукции. О на предусм атривает вы п
лату по прям ы м  сдельн ы м  расценкам  в пределах вы полнен ия норм 
(Яо), а при вы работке сверх норм — по п овы ш ен н ы м  расценкам  
(Яув).

Зсд-прогрес =  Яо х  цпл +  Яув (яф  — япл), где

Яо — расценка прям ая (обычная),
Нув — расценка увеличенная (повы ш енная),
Яф, япл — фактический и плановы й вы пуск.

К освенно-сдельная зарплат а  применяется в отнош ении тех ра
ботников, которы е обслуж иваю т технологические процессы . Они
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заняты  на обслуж иваю щ их и вспом огательны х работах (наладчики, 
рем онтники , водители транспортны х средств — внутри ф и р м ы ). 
Разм ер их заработной платы  зависит от результатов деятельности  
обслуж иваю щ их основных рабочих-сдельщ иков. Зарплата опреде
л яется  путем  ум нож ен ия косвенно-сдельной расценки (Я кос) на 
количество продукции, произведенное рабочими обслуж иваем ого  
участка (ц№>).

Зкос-сд =  1*кос х  я!Чо,

Я кос =  Сч / (Нобс х  Н выр), где

Нобс — норм а обслуж ивания работника,
Н вы р — норма выработки.

К освенно-сдельная зарплата применяется при оплате тр у да  тех 
групп вспом огательны х рабочих, которые оказы ваю т сущ ественное 
влияние на выработку основны х рабочих.

А ккордная сдельная зарплат а  предусматривает оплату не каж 
дой операции в отдельности, а всего объема (комплекса) работ (ава
рийны е случаи, освоение новой продукции). С тоим ость всей  рабо
ты  определяется исходя из действую щ их норм и расценки на от
дельн ы е элем енты  работы  путем  их сум м ирования. А ккордн ая оп
лата  вводится д ля  отдельны х групп рабочих в целях у си л ен и я  их 
м атериальной заинтересованности в повы ш ении п рои зводи тельн о
сти труда и сокращ ения сроков вы полнения работы . П рем ирование 
вводится за сокращ ение сроков вы полнения задания при кач ествен 
ном  вы полнении работ. Расчет осущ ествляется после вы п о л н ен и я  
всех работ. Е сли вы полнение аккордного задания требует д л и т е л ь 
ного врем ени (судостроение, электростанции), то вы п л ач и вается  
аванс за текущ ий месяц с учетом  вы полненного объема работ.

Н аряду со сдельной ф орм ой оплаты  труда п ри м ен яется  и п о
врем енная. П оврем енная оплат а т руда, на первый взгляд , и с к л ю 
чает стим улирование более вы сокой производительности тр у д а , так 
как время, проведенное на рабочем  м есте, ничего не говорит о д ос
тигнуты х результатах, однако эта ф орм а заработной п л а т ы  тесно 
связана с результатам и  труда, поскольку в ее основу зал о ж ен ы  фор-
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В настоящ ее врем я прим еняется поврем енная оплат а т руда с 
норм ированны м  задан ием , или сдельно-поврем енная оплата труда. 
Рабочему или коллективу устанавливается состав и объем работ, 
которы е долж ны  бы ть вы полнены  за определенны й период врем е
ни на повременно оплачиваем ы х работах с соблю дением  требова
ний к качеству продукции (работ). Это норм ированное задание в 
зависимости от специф ики производства и характера работ устанав
ливается на смену, день, м есяц . П онятие расценки за деталь отсут
ствует. Повременная оплата труда с норм ированны м  заданием  ис
пользуется на работах, связанны х с обслуж иванием  производства 
(наладка и ремонт оборудования).

Выбор ф орм  оплаты  труда зависит от ряда ф акторов: харак
тера оборудования, особенностей технологического  процесса, тр е
бований к качеству, наличию  и исп ользован ию  ресурсов. В связи  с 
трудн остям и  норм и рован ия и коли чествен ного  изм ерени я труда 
д л я  оплаты  труда всп ом огательн ы х  рабочих, рабочих служ б тех
нического контроля и сп ользуется  поврем енная зарп лата . НТП спо
собствует зам ене сдельн ой оплаты  на поврем енную . Д ля того что
бы  сохранить вы сокий уровень результативн ости  производства, не
обходим о поддерж ивать вы сокий уровень норм и рован ия труда и 
организационного обеспечения производства (сы рьем , транспор
то м , рем онтом  и т .п .)  со стороны  технических служ б предприя
тия. В целом  ф орм ы  и си стем ы  о п латы  труда м о ж н о  представить 
в виде схем ы .

С меш анная ф орм а оплаты  труда вы ступает в ф орм е бестариф
ной, рейтинговой и контрактной.

П о видам  различаю т ном инальную  и реальн ую  заработную  
плату.

Н ом инальная заработ ная плат а  — сум м а денег, которую ра
ботник получает за отработанное врем я или количество вы пущ ен
ной продукции.

Реальная заработ ная плат а  — количество предм етов потреб
ления и услуг, которое работник м ож ет приобрести на свою ном и
нальную  зарплату. О на зависит от величины  ном инальной зарпла
ты , цен на предм еты  первой необходимости и уровня налогов.
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Б е с т а р и ф н а я  с и с т е м а  о п л а т ы  т р у Э а

О плата труда по тариф ам  и окладам  не позволяет избавиться 
от уравниловки, преодолеть противоречие м еж ду  интересами от
дельного  работника и всего коллектива.

В качестве возм ож ного варианта соверш енствования организа
ции и стимулирования труда вы ступает бестарифная систем а опла
ты  труда. Она синтезирует в себе основные преимущ ества повре
менной и сдельной оплаты  труда и обеспечивает гибкую увязку р аз
м еров заработной платы  с результатам и деятельности предприятия 
и отдельны х работников.

И спользование данной систем ы  связано с тем , что в условиях 
перехода к рынку появляется необходим ость в пересмотре порядка 
ф орм ирования ф онда оплаты  труда. Он долж ен зависеть преж де 
всего от объема реализованной продукции (работ, услуг), который 
м ож ет м еняться, а следовательно, будет м еняться величина ф онда 
оплаты  труда.

При бестарифной систем е оплаты  труда заработок работника 
напрямую  зависит от конечных результатов деятельности как струк
турного подразделения, так и хозяйствую щ его субъекта в ц елом .

По данной системе зарплата всех работников от руководителя 
до рабочего представляет собой долю  работника в ф онде оплаты  
труда (ФОТ) в зависимости от различны х критериев.

П ри этом производится ранж ирование подразделений и каж 
дого работника исходя из его квалиф икации и эф ф ективности рабо
ты . Величина зарплаты  каж дого работника зависит:

•  от квалификационного уровня работника (К У );

•  от коэффициента трудового участия (К ТУ );
•  от фактически отработанного времени (Оч).

К аж дом у работнику присваивается свой квали ф и кац и он н ы й  
уровень. Он определяется как частное от деления ф актической зар
платы  работника за прош едш ий период на слож ивш ийся н а  пред
приятии м ин им альны й разм ер зарплаты  за тот же период.

В зависимости от квалиф икационного уровня все работни ки
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распределяю тся по квалиф икационны м  группам , количество кото
ры х м ож ет бы ть различно.

В основу оценки квалификационного уровня могут бы ть поло
ж ены  следую щ ие критерии: образование, профессиональная квали 
ф икация, деловитость и т .д . Система квалиф икационны х уровней 
создает больш ие возм ож ности для м атериального  стим улирования 
более квалиф ицированного труда, чем  систем а тариф ны х разрядов, 
которая сдерж ивает рост разряда, а следовательно, и зарплаты . К ва
лиф икационны й уровень м ож ет повы ш аться в течение всей трудо
вой деятельности.

Расчет зарплаты  при бестарифной систем е оплаты  труда осу
щ ествляется в следую щ ем  порядке:

1. О пределяется количество баллов, заработанны х каж ды м  ра
ботником .

Об =  К У  х К ТУ  х О ч, где

К У  — квалиф икационны й уровень,
К Т У  — коэф ф ициент трудового участия,
Оч — количество отработанны х человеко-часов.

2. Общая сум м а баллов, заработанны х всем и работниками под
разделения.

ОЫб =  Х О б .

3. Д оля ф онда оплаты  труда, приходящ аяся на оплату одного 
балла (руб.).

й =  ФОТ / О И б, где

(1 — доля ф онда оплаты  труда,
ФОТ — ф онд оплаты  труда.

4. О пределяется зарплата каж дого работника.

ФОТИ = с1 х Об, где

ФОТЫ — зарплата работника.
Такая систем а м еняет пропорции распределения Ф ОТ при од 
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ном и том  ж е квалиф икационном  уровне. Заработок одних м ож ет 
увеличиваться, а других — ум еньш аться.

О ценочны м  показателем  работы  хозяйствую щ его субъекта яв
ляется объем  реализованной продукции (работ и услуг). Э ф ф ектив
ность работы  проявляется через объем реализации. Ч ем  вы ш е объем 
реализации, тем  вы ш е долж на бы ть заработная плата. Это особен
но эф ф ективно для управленческого персонала и вспом огательны х 
рабочих, так как эти две категории работаю щ их не так тесно связа
ны с объем ом  вы пуска продукции. О плата труда данны х категорий 
м ож ет осущ ествляться через коэф ф ициенты  или процент.

Д ля руководителя устанавливается коэф ф ициент 1,5 от объ
ема продукции. Зам еститель руководителя 0 ,9  от начисленной оп
латы  директора, и т .д .

В данном  случае для адм инистративно-управленческого пер
сонала тверды е оклады  не устанавливаю тся, оплата еж ем есячно и з
м еняется в зависимости от объема реализованной продукции.

Разновидностью  бестарифной систем ы  оплаты  труда м ож но 
считать рейт инговую  систему оплат ы  т руда. Она учиты вает вклад 
работников в результаты  деятельности предприятия и основана на 
долевом  распределении фонда оплаты  труда.

Рейтинговая система предусматривает учет следую щ их ком по
нентов образовательного уровня: опыт работы, умение работника ис
пользовать в конкретной деятельности свои знания и оп ы т. Трудо
вой рейтинг определяется произведением трех коэффициентов:

Рт =  К о х Кс х К з, где

Ко — коэф ф ициент образовательного уровня, который возрастает 
пропорционально росту знаний работника от 0 ,8  до 2 ,0 ;

Кс — коэф ф ициент, характеризую щ ий опы т работы , зн ачение ко
торого составляет от 2 до 4 ,5 , так чтобы  снизить текучесть 
кадров в первые годы  работы  и обеспечить еж егод н ы й  ста
бильны й прирост зарплаты  на определенны й процент;

К з — коэф ф ициент, характеризую щ ий место работника в структуре 
предприятия и соответствую щ ий его разряду.

Д ля того чтобы  увязать зарплату с результатам и тр у д а , опре
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деляется цена рейтинга. Цена рейтинга определяется путем  деле
ния ф онда оплаты  труда на сум м у рейтингов всех работников. На 
основе «цены единицы  коэфф ициента» ф орм ируется базовая зар
плата. Если сравнивать с тариф ной сеткой — это м и н и м альн ая  зар
плата, установленная на предприятии на данны й период.

Д ля улучш ения динамики производственного процесса к зара
ботной плате каж дого работника, полученной как произведение ба
зовой зарплаты  (3®л) на трудовой рейтин г, вводят три перем енны х 
коэф ф ициента:

К п — плановы й коэф ф ициент, которы й пропорционален про
центу вы полнения планового задания д ля  рабочих и отработанном у 
времени д ля  служ ащ их;

К кт — коэфф ициент качества труда, которы й ф орм ируется на 
основе действую щ их стандартов предприятия;

Кстр — страховой коэф ф ициент, вводим ы й для  создан ия стра
хового резерва, необходимого д ля  оплаты  труда вновь поступаю 
щ их, а такж е для стим улирования повы ш ения образования.

Т огда зарплата работника будет определяться так:

Зпл =  Зб х Рт х К п  х Ккт х К стр.пл г
Трудовой рейтинг учитывает потенциальны е способности ра

ботника, а остальны е показатели корректирую т его в зависимости 
от вклада работника в результаты  работы  предприятия. С истем а 
трудового рейтинга учитывает ли чн ы е характеристики работника.

Другой разновидностью  бестариф ной систем ы  оплаты  труда 
является конт ракт ная сист ем а. М еж ду работодателем  и работни
ком  заклю чается договор (контракт) на определенны й срок, в кото
ром  оговариваю тся условия труда, обязанности сторон, реж и м  ра
боты , срок действия контракта и уровень оплаты  труда (в случае 
расторж ения договора — последствия досрочного расторж ения).

При и сп о л ьзо в ан и и  б естар и ф н о й  с и с те м ы  о п л аты  тр у д а  за
р або то к  р а б о тн и к а  зав и си т  от к о н е ч н ы х  р е зу л ь т а т о в  р аб о ты  
стр у кту р н о го  п о д р азд ел ен и я  п р ед п р и я т и я , в котором  он рабо та
ет , и от о б ъ ем а  ср едств , н а п р ав л я е м ы х  р аб о то д ател ем  н а  о п л а 
ту  труда.
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Эта систем а сходна с аккордной оплатой труда, но отличается 
тем , что при аккордной систем е использую тся такие элем енты  та
рифной систем ы , как ставки и расценки. При бестарифной системе 
оплаты  труда для конкретного распределения сум м  оплаты  труда 
используется коэф ф ициент трудового участия. Он м ож ет бы ть как 
просты м, учиты ваю щ им  вклад работника в достиж ение конечных 
результатов, так и сум м арны м , учиты ваю щ им  отдельно квалиф и
кацию работника и отдельно, по реш ению  трудового коллектива, 
коэффициент трудового участия.

Бестариф ная система оплаты  труда обычно находит свое при
менение на небольш их предприятиях и в компаниях, так как на боль
ш их затруднительно учиты вать результаты  труда по отдельн ы м  
структурны м подразделениям  и работникам.

Выбор самой систем ы  и порядка распределения вы деленны х 
средств на оплату  труда (установление коэф ф иц иентов, порядок 
вынесения и утверж дения реш ения и т .д .)  долж ен  бы ть закреплен в 
разрабаты ваемом П олож ении по оплате труда. В настоящ ее врем я 
при налогооблож ении уделяется значительное вним ание коллектив
ному договору, поэтому выбранную  предприятием  систем у оплаты  
труда рекомендуется утверж дать коллективны м  договором.

С ист ема п ла ва ю щ и х  окладов. При использовании данной си
стем ы  оплаты  труда в зависимости от результатов труда работни
ков (роста или сниж ения производительности труда) происходит 
периодическая корректировка долж ностного оклада (тариф ной став
ки) при условии вы полнения задания по вы пуску продукции (зада
ния по труду).

С истема прим еним а при оплате труда рабочих-сделы циков и 
работников обслуж иваю щ его персонала (наладчиков и други х  кате
горий рабочих и служ ащ их).

И спользование систем ы  позволяет варьировать оплату  труда в 
соответствии с кон кретны м и результатам и работы  работника без 
обязательств его предупреж дения об изм енении сущ ественны х ус
ловий труда за 2 м есяца, как того требует Трудовой кодекс. Выбор 
систем ы  такж е долж ен  бы ть закреплен в приним аем ом  на пред
приятии норм ативном  акте по оплате труда.
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Сист ема о п лат ы  т руда на ком иссионной основе. При исполь
зовании данной систем ы  оплаты  труда размер вознаграж дения оп 
ределяется в виде фиксированного разм ера (процента) от дохода, 
получаемого предприятием от реализации продукции (работ, услуг), 
произведенной дан ны м  работником.

О бычно такая систем а оплаты  труда устанавливается по дого
воренности меж ду работодателем  и работником  непосредственно 
при заклю чении трудового договора или договора граж данско-пра
вового характера.

При этом обязательно долж н ы  бы ть определены : ставки воз
награж дения (основная и (или) прогрессивная — в  процентах или 
тверды х сум м ах), границы  доходов, от которы х п одлеж ит исчисле
нию вознаграж дение, порядок и обязанность работодателя по учету 
доходов, полученны х от реализации продукции (работ, услуг), про
изведенной (вы полненны х, оказанны х) работником , порядок озна
ком лени я с результатам и учета самого работника, вопросы  предос
тавления гарантированны х разм еров оплаты  труда, других гаран
тий и компенсаций.

При использовании систем ы  оплаты  труда на комиссионной 
основе вознаграж дение м ож ет исчисляться от дохода, полученного 
предприятием  от:

•  реализации продукции, произведенной работником ;
• стоимости реализованной продукции, принадлеж ащ ей пред

приятию , сам им  работникам;

• оказанны х работником  услуг по рем онту, техническому и 
консультационном у обслуж иванию  кли ен тов и др.

П ри выборе систем ы  оплаты  труда необходим о руководство
ваться ее эф ф ективностью  д ля  определенного предприятия. Такж е 
обязательны м  правилом  при установлении конкретны х размеров и 
условий вы платы  заработной платы  является соблю дение принци
па трудового права: н ельзя  ухудш ать полож ение работника по срав
нению  с действую щ им  законодательством . На предприятии д о лж 
ны  такж е соблю даться другие условия, определен ны е Т рудовы м  ко
дексом . О сновной форм ой оплаты  труда яиляется вы плата заработ
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ной платы  в ден еж н ой  ф орм е в валю те Российской Ф едерации 
(в рублях).

В Трудовом  кодексе закреплена возм ож ность вы платы  части 
заработной платы  в неденеж ной ф орм е (натуральная оплата). У ста
новление такой возм ож ности соответствует Конвенции М О Т №  95 
«Об охране заработной платы».

Следует иметь в виду, что вы плата части заработной платы  в 
натуре не м ож ет быть установлена лю бы м  локальны м  нормативны м 
актом , а только коллективны м договором или трудовы м договором.

В лю бом  случае работнику долж на бы ть выплачена часть зара
ботной платы  в денеж ной ф орм е в разм ере не м енее 80% . Трудовой 
кодекс устанавливает виды  продукции, которая не м ож ет бы ть вы 
плачена работнику в виде натуральной ф орм ы  оплаты  труда.

Заработная плата каж дого работника зависит от его квал и ф и 
кации, слож ности вы полняем ой работы , количества и качества за
траченного труда и м акси м альн ы м  разм ером  не ограничивается.

Запрещается какая-либо дискриминация при установлении и из
менении размеров заработной платы  и других условий оплаты  труда.

К онституция РФ гарантирует каж дом у работнику возн аграж 
дение за  труд не ниж е установленного законом  М РОТ (м и н и м ал ь
ны й разм ер  оплаты  труда) ч. 3. ст. 37.

Ф о н 9  о п л а т ы  т р у д а .  С т р у к т у р а  ф о н д а  

о п л а т ы  п о  к а т е г о р и я м  ф о н д а  и  к а т е г о р и я м  

п е р с о н а л а

К  средствам, направляемы м на потребление, относят вы платы  
в натуральной и денежной форме работникам данного предприятия. 
В состав средств, направляемы х на потребление, вклю чаю тся:

•  сум м ы , начисленные на оплату труда всем работникам  (фонд 
оплаты  труда);

•  доход (дивиденды , %) по акциям , облигациям  и  вкладам  
членов трудового коллектива в им ущ ество предп ри яти я, на
численны е к вы плате работникам;
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•  су м м ы  п редоставленн ы х трудовы х  и соц и альн ы х  л ьго т , 
вклю чая материальную  пом ощ ь.

Фонд оплат ы  т руда  представляет собой общ ую  сум м у затрат 
на оплату труда работников и вы плат социального характера.

В состав ф онда заработной плат ы  вклю чаю тся начисленные 
предприятием , учреж дением , организацией сум м ы  оплаты  труда в 
денеж ной и натуральной форме за отработанное и неотработанное 
врем я, сти м ули рую щ и е доплаты  и н адбавки , ком п енсацион ны е 
вы платы , связанны е с реж имом  работы  и условиям и труда, премии 
и еди новрем енны е вы п латы  поощ рительного  характера, а такж е 
вы платы  на питание, ж и лье, топливо, носящ ие регулярны й харак
тер.

Вклю чению  в ф онд заработной п латы  подлеж ат:
•  оплата за отработанное время;
•  оплата за неотработанное врем я (еж егодны е, дополнитель

ны е, учебны е отпуска и т .п .);

•  единоврем енны е поощ рительны е вы п латы  (премии, вознаг
раж дения по итогам  работы , м атери альн ая пом ощ ь и т .п .);

•  вы платы  на питание, ж илье, топливо;

•  вы платы  социального характера (оплата путевок, стоим ос
ти проезда, страховые платеж и, надбавки к пенсиям  работа
ющ их, единовременные пособия уходящ им  на пенсию и т .д .).

Ф онд оплаты  труда планируется и определяется отдельно по 
тем  же группам  и категориям , по которы м  определяется числен
ность работаю щ их. П орядок расчета ф онда оплаты  труда по катего
риям  ф онда следую щ ий:

1. О пределяется прям ой (тарифны й) ф онд заработной платы .

2. О пределяю тся вы платы , доплаты  до часового, дневного и м е 
сячного ф онда и прем ии в соответствии с систем ой оплаты  
труда.

3. С ум м а прям ого (тарифного) ф онда зарп латы , доплат, вы плат 
и премий характеризует основную  зарплату  (основной ф онд 
оплаты  труда).
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4. С ум м а основной зарплаты  и дополнительной зарплаты  харак
теризует общий ф онд оплаты  труда.
П рямой (тарифный) фонд оплаты  труда рассчитывается отдель

но для сдельщ иков и повременщ иков.
Д ля сдельщ иков ф онд прямой (тариф ны й) определяется по 

ф орм уле:

Зт.сд . =  я х  Я х  К в.н .

Зт.сд . =  Тпп х  Сч х  К в.н .

Т ариф ны й ф онд повременщ иков определяется по ф ормуле:

Зт.пов. =  Сч х  Фэ х  N.

Ф онд оплаты  труда ИТР и служ ащ их определяется на основе 
долж ностны х окладов и числа работников (И ТР и служ ащ их) каж 
дой категории.

ФОТ служ .итр  =  Ы служ.итр х  среднемесячны й оклад х  12.

Расчет ф онда зарплаты  заверш ается определением  средней зар
платы  по предприятию  (фирме).

С редняя заработная плата (Зг) определяется исходя из общ его 
ф онда оплаты  труда работников списочного состава (вклю чая со
вм естителей) и средней списочной численности работаю щ их.

Зг =  Ф ОТобщ  / N.

КЛЮ ЧЕВЫ Е ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

1. Нормирование труда представляет собой определение величины и 
структуры затрат рабочего времени.

2. Производительность труда — результативность, плодотворность и 
эффективность конкретного вида труда.

3. Выработка характеризует количество продукции, производимое ра
ботником в единицу рабочего времени.

4. Трудоемкость характеризует затраты рабочего времени на единицу 
произведенной продукции.
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5. Мотиваиия — процесс формирования у работников мотивов к дея
тельности для достижения личных целей или целей хозяйствующего 
субъекта.

6. Тарифная система есть совокупность нормативов, при помощи кото
рых осуществляется дифференциация и регулирование зарплаты.

7. Тарифная ставка определяет размер оплаты труда в единицу рабоче
го времени.

8. Тарифный разряд определяет уровень квалификации работника и в 
зависимости от этого размер оплаты труда.

9. Фонд оплаты труда представляет собой общую сумму затрат на оп
лату труда работников и выплат социального характера.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. В чем сущность и задачи нормирования труда?
2. Какие методы используются при нормировании труда?
3. Чем различаются между собой хронометраж и фотография рабочего 

дня?
4. Каковы преимущества метода моментальных наблюдений?
5. Дать определение понятия производительность труда. Какие мето

ды используются для ее измерения?
6. Какие показатели используются для измерения производительности 

труда?
7. Назовите виды трудоемкости исходя из роли трудовых затрат в 

процессе производства.
8. Перечислите элементы организации заработной платы.
9. Какие элементы включает в себя тарифная система оплаты труда?

10. Какой элемент тарифной системы оплаты труда используется для 
тарификации работ и рабочих?

11. Назовите системы сдельной оплаты труда.
12. Что представляет собой повременная оплата труда с нормирован

ным заданием?
13. Назовите формы оплаты труда, применяемые в современных усло

виях.
14. В чем отличие реальной заработной платы от номинальной?
15. Назовите виды бестарифной системы оплаты труда.
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16. Чем различаются между собой фонд потребления и фонд оплаты 
труда?

17. Что включается в состав фонда оплаты труда?
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Р А З Д Е Л  3

РЕЗУЛЬТАТЫ

КОММЕРЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Глава 7

ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА 

И РЕАЛИЗАЦИИ. ЦЕНА В УСЛОВИЯХ 

ПЕРЕХОДА К РЫНКУ

Затраты , издерж ки, себестоимость являю тся важ нейш им и обоб
щ аю щ ими показателям и производства. Их уровень во м ногом  оп
ределяет величину прибы ли и рентабельности, эф ф ективность про
изводственной, коммерческой и иной деятельности. Рациональная 
м иним изация затрат является основной задачей управления затра
тами в рам ках субъекта хозяйствования.

П о н я т и е  и  с о с т а в  и з Э е р ж е к  п р о и з в о д с т в а  

и  о б р а щ е н и я

В условиях экономической и ю ридической сам остоятельности  
субъектов хозяйствования возникает необходим ость постоянного  
соизм ерения вы ручки и затрат с тем , чтобы  определить при бы ль 
или убы ток по результатам  деятельности.

Д еятельность лю бого субъекта хозяйствования, занятого  в той 
или иной сф ере деятельности , связана с о п ределен н ы м и  и зд ер ж 
кам и (затратам и). С ебестоим ость отраж ает, сколько и каких за
трат бы ло исп ользован о  на производство товара. З атраты  показы -

208



ваю т совокупность ф актических расходов на осущ ествление устав
ной деятельности  в течение расчетного периода. От сум м арного 
объем а затрат зависит основной результирую щ ий п оказатель  — 
м асса п ри бы ли . С н и ж ен и е расходов  на п рои зводство  еди н и ц ы  
вы пускаем ой продукции по сравнению  с аналогичны м  п оказате
лем  у конкурентов улучш ает ф инан совы й  результат , т .е . ,  сохра
нив цену на продукцию , п р ед п р и н и м ател ь  и м еет  во зм о ж н о сть  
получать с каж дой еди ниц ы  д оп олн и тельн ую  п р и б ы л ь . М ож но 
сохранить преж ню ю  ф орм у дохода на единицу, сн и зи ть  ее цену в 
сравнении с ценой конкурентов, что приведет к увеличен ию  до
полни тельн ой  м ассы  прибы ли за счет увеличения общ их объемов 
реали зац и и .

С убъекты  хозяйствования, заним аю щ иеся производственной 
деятельностью , определяю т издерж ки производства, а осущ ествля
ю щ ие сбы товую , снабж енческую , торгово-посредническую  деятель
ность, — издерж ки обращ ения.

Общ ая величина затрат, связанны х с производством  и реали
зацией продукции (работ, услуг), назы вается себестоим остью . Се
бестоим ость отражает величину текущ их затрат, обеспечиваю щ их 
процесс простого воспроизводства.

Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет собой 
стоимостную  оценку исп ользуем ы х в процессе производства про
дукции (работ, услуг) природны х ресурсов, сы рья, м атериалов, топ
лива, энергии, основных ф ондов, трудовы х ресурсов, а такж е дру
гих затрат на производство и реализацию .

В еличина расходов, на которы е ум еньш аю тся доходы , регули
руется Н К  РФ гл. 25.

Все издерж ки приним аю тся как альтернативны е (вм ененны е), 
это означает, что стоимость лю бого ресурса, выбранного д ля  произ
водства, равна его ценности при наилучш ем  варианте использова
ния. Это один из важ нейш их принципов рыночной эконом ики. Раз
личаю т экономические и бухгалтерские издерж ки. Э кономический 
подход к определению  величины  издерж ек производства несколько 
отличается от бухгалтерского. В еличина издерж ек упущ енны х воз
м ож ностей (альтернативны х издерж ек) — это денеж ная вы ручка от 
наиболее выгодного из всех альтернативны х способов использова
ния ресурсов.
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У субъектов хозяйствования наряду с явны м и издерж ками (вне
ш ним и, денеж ны м и) — затраты  на сырье, м атериалы , оборудова
ние, рабочую силу — сущ ествую т неявные (внутренние, и м п ли ц и т
ные) — стоимость затратны х ресурсов, являю щ ихся собственнос
тью  ф ирм ы : оплата труда предприним ателя, процент на влож ен
ны й капитал, нем атериальны е активы.

Явны е издерж ки (бухгалтерские) соответствуют затратам  на
ш их отечественных предприятий и вклю чаю т: стоим ость сы рья, м а
териалов, ком плектую щ их, топлива, энергии, ам ортизацию , зар
плату с отчислениями во внебю дж етны е ф он ды , адм инистратив
ны е расходы.

Н еявны е издерж ки (издерж ки упущ енны х возм ож ностей) — 
это те доходы , которы е м огли  быть получены  из собственны х ре
сурсов, если бы их представить за плату, установленную  ры нком  
другим  пользователям . В обобщ енном виде внутренние издерж ки 
представляю т собой доход на собственный дополнительно исполь
зуем ы й ресурс (капитал, зем лю , труд, как если бы ден еж ны е сред
ства бы ли влож ены  в банк, зем ля  сдана в аренду и приносит ренту 
и т .д .)  и нормальную  прибы ль (она вклю чает в себя зарплату и воз
награж дение предприним ателя, как если бы он работал по найму). 
П редприниматели в действительности несут эти затраты , но в неяв
ной, в неденеж ной ф орм е, что позволяет вклю чать их в  эконом и
ческие издерж ки.

П онятие «экономические» является общ еприняты м ; бухгалтер
ские исчисляю тся на практике при подсчете реальной су м м ы  за
трат, налогооблагаемой прибы ли и т .п .

Учет упущ енны х возм ож ностей является важной чертой  р ы 
ночной экономики.

Конкретны й состав затрат, которые м огут быть отнесены  на 
издерж ки производства и обращ ения, регулирую тся закон одатель
ством  практически во всех странах. Это связано с особен ностям и

Экономические
издерж ки

Бухгалтерские Н еявны е
издерж ки +  (им п ли цитны е) 

и здерж ки
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налоговой систем ы , исходя из чего вы деляю т затраты  (издерж ки) 
по способу возмещ ения затрат.

По возм ещ ению  затрат они делятся на:
1. Затраты , подлеж ащ ие вклю чению  в балансовую  себестоимость 

расчетного периода, возм ещ аем ы е за счет цены  на продукцию , 
что ум еньш ает налогооблагаемую  прибы ль.

2. Затраты , не подлеж ащ ие вклю чению  в балансовую  себестои
м ость расчетного периода, возм ещ аем ы е за счет чистой при
бы ли (в распоряж ении субъекта хозяйствования), что ум ень
ш ает прибы ль в распоряж ении субъекта хозяйствования — к 
ним  относятся все сверхнорм ативны е расходы  (на реклам у, 
представительские, ком андировочны е, ам ортизацию , процен
ты  за кредит).
В зависимости от того, в каком структурном  звене бы ли осу

щ ествлены  те или ины е затраты , вы деляю т затраты  на уровне цеха 
(участка) — цеховая себестоимость, на уровне предприятия (ф ир
м ы ) — производственная себестоим ость, а с учетом  затрат по реа
лизации продукции — полную  (сбытовую) себестоим ость.

П од структурой  себестоим ости  п родукц и и  (работ , услуг) п о 
н и м ается  п о э л ем ен тн ы й  состав  затр ат  в об щ ей  сто и м о сти  з а 
тр ат , т .е . у д ел ьн ы й  вес р азл и ч н ы х  э л ем ен то в  затр ат  на п р о и з
водство  п род укц и и . И х структура ф о р м и р у ется  под  в л и я н и ем  
р азл и ч н ы х  ф акторов : характера п р о и зв о д и м о й  п род укц и и  и п о 
тр ебл яем ы х  м атер и альн о -сы р ьевы х  ресурсов , техн и ческого  уров
ня прои зводства , ф орм  организац ии  и р азм ещ ен и я , условий  снаб
ж ен и я  и сбы та.

На основе отраслевой себестоимости, т .е . в зависимости от того, 
какой элем ент затрат является преобладаю щ им , вы деляю т:

• м атериалоем кие отрасли (пищ евая, легкая);
• энергоемкие отрасли (хим ическая, алю м иниевая);
• фондоемкие отрасли (нефтедобываю щ ие и газодобывающ ие);
• трудоем кие отрасли (угольная, лесная, сельское хозяйство). 

Структура затрат динам ична. В п ром ы ш лен ности  России м а
териальны е затраты  составляли в 1990 г. — 68 ,5% , в 1999 г. — 63% , 
оплата труда в 1990 г. — 13%, в 1999 г. — 11,2% , ам ортизация в 
1990 г. — 12,1% , в 1999 г. -  8 ,2% .
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По способу просчета себестоимость делится на плановую , нор
мативную  и фактическую.

П лановая себестоимость  определяется по плановы м  норм ам  
расхода и плановы м  ценам и тариф ам .

Н ормат ивная себестоимость  определяется по нормам расхо
да, действую щ им  на начало расчетного периода и по действую щ им  
на начало периода ценам.

Ф акт ическая себестоимость  отраж ает слож ивш иеся в расчет
ном  периоде затраты  на производство и сбыт.

К л а с с и ф и к а ц и я  з а т р а т  п о  п р и з н а к а м

О рганизуя процесс производства продукции (работ, услуг), хо
зяйствую щ ие субъекты  несут м ногочисленны е затраты . Д л я  того 
чтобы  правильно учиты вать, планировать и анализировать затра
ты , использую тся разны е м етоды  классиф икации затрат по тем  или 
ин ы м  признакам .

К лассиф икация затрат на производство и реализацию  — это 
систем атизация и группировка затрат по признакам .

По м етодам  планирования, учета и распределения затраты  клас
сиф ицирую тся по экономическим  элем ентам  — см етны й разрез зат
рат, и по м есту осущ ествления затрат — группировка по статьям  
калькуляц ии .

К лассиф икация затрат по эконом ическим  элем ентам  основы 
вается на признаке экономической однородности издерж ек произ
водства, определяем ой ф ункциональной ролью  о тдельн ы х  расхо
дов в процессе производства. Группировка по эконом ическим  эле
м ентам  отражает затраты , которы е распределяю тся по ви д ам , ха
рактеризую щ им  их экономическое содерж ание, их природное на
значение. Д анная группировка используется при составлении см е
ты  затрат на производство и реализацию  продукции (работ, услуг). 
Она вклю чает в себя следую щ ие экономические элем енты :

1. С ы рье, основные м атериалы , полуфабрикаты , ком п лектую щ ие 
изделия (за вы четом  возвратны х отходов, которые в  дальн ей 
ш ем  м огут бы ть использованы ).
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2. В спом огательны е и прочие м атериалы .

3. Т опливо со стороны .

4. Э нергия со стороны.

5. Зарплата основная и дополнительная.

6. Н ачисления на зарплату (пенсионны й ф онд, фонд социально
го страхования, ф онд м едицинского страхования, ф онд заня
тости населения).

7. А м ортизация основных фондов.

8. Прочие денеж ны е расходы (оплата услуг транспорта, ком ан
дировок, оплата канцтоваров).
В основу классиф икации затрат по статьям  калькуляции (рас

ходов) полож ен признак экономического назначения расходов, ко
торый является специфическим для  отдельн ы х отраслей эконом и
ки. В ы явление назначения расхода необходим о, чтобы определить 
экономическую  целесообразность тех или  ины х затрат. Д анная груп
пировка указы вает на место и цель возникновения тех или ины х 
затрат. При группировке затрат по статьям  калькуляции затраты  
объединяю тся по направлениям  их исп ользован ия, по месту их воз
никновения. К лассиф икация затрат по статьям  калькуляции позво
ляет определить себестоимость единицы  продукции, распределить 
затраты  по ассортим ентны м  группам , установить объем  расходов 
по каж дом у виду работ, производственны м  подразделениям , аппа
рату управления, вы явить резервы  сниж ения затрат. К алькуляци
онный принцип группировки затрат леж и т в основе построения плана 
счетов бухучета во всех отраслях народного хозяйства наш ей стра
ны  и за рубеж ом . О тчетность составляется и анализируется в ос
новном по статьям  расхода. Данная группировка вклю чает в себя 
следую щ ие статьи расхода:

1. С ы рье и основны е м атериалы .

2. В озвратны е отходы  (вы читаю тся).

3. П окупные полуф абрикаты , ком плектую щ ие и услуги сторон
них организаций.

4. Топливо и энергия на технологические цели.

5. Основная зарплата производственны х рабочих.

213



6. Д ополнительная зарплата производственны х рабочих.

7. Н ачисления на зарплату производственны х рабочих.

8. Расходы по содерж анию  и эксплуатации оборудования.

9. Расходы на освоение и подготовку нового производства.

10. О бщ епроизводственны е расходы  (цеховые).
Итого: цеховая себестоимость (ст. 1— 10)

11. О бщ ехозяйственны е расходы.

12. Потери от брака (если есть).
Итого: производственная себестоимость товарной продукции 

(ст. 1— 12).
13. Внепроизводственны е расходы.

И того: полная сбы товая себестоим ость товарной продукции 
(ст. 1— 13).

П ервы е сем ь статей затрат осущ ествляю тся непосредственно 
на рабочем м есте и прямо относятся на себестоимость конкретного 
вида продукции (работ, услуг). Все остальны е являю тся ком п лекс
ны м и, собираю щ ими затраты  по обслуж иванию  и управлению  про
изводством .

Затраты  по содерж анию  и эксплуатации оборудования вклю 
чают затраты  на техническое обслуж ивание м аш и н  и м еханизм ов, 
расходы  на текущ ий и капитальны й ремонт оборудования, цехово
го транспорта и инструментов, амортизацию  основны х ф ондов, зак
репленны х за цехам и, и др.

В «Расходы на подготовку и освоение нового производства» 
входят затраты  некапитального характера: соверш енствование хех- 
нологии , переналадка оборудования, изготовление специ ального  
оборудования и оснастки и т .д .

В состав цеховы х расходов вклю чаю тся затраты  на управление 
цехов основного производства: зарплата на ам ортизацию , текущ ий 
рем онт, отопление, освещ ение, уборку зданий и цеховы х пом ещ е
ний, износ инвентаря общецехового назначение, и др.

О бщ ехозяйственны е расходы  вклю чаю т затраты  по обслуж и
ванию и управлению  общ ехозяйственны х нуж д: аппарата управле
ния, содерж ание здание, территории, транспорта, вы чи сли тельн о
го центра и прочих, имею щ их общ ехозяйственное назначение.

214



В непроизводственны е (ком м ерческие) расходы  вклю чаю т зат
раты , связанны е с реализацией продукции (расфасовка, упаковка, 
отгрузка, реклам а, м аркетинговы е исследован ия, ком иссионны е, 
хранение, транспортировка), а такж е различного рода отчисления и 
платеж и.

По способу отнесения затрат на себестоимость они делятся на 
прям ы е и косвенные.

П р ям ы е затраты  непосредственно связаны  с производством  
определенного вида продукции (работ, услуг) и м огут бы ть учтены  
в себестоим ости данного вида продукции (работ, услуг) (сы рье, 
м атери алы , полуф абрикаты , ком плектую щ ие, зарплата станочни
ков и др .).

К освенны е зат рат ы  связаны  с вы пуском  нескольких видов 
продукции (работ, услуг) и распределяю тся м еж ду ним и пропорци
онально какому-либо признаку (избранной базе), которы й долж ен 
бы ть отраж ен в учетной политике (энергия, топливо, общ ехозяй
ственны е расходы , общ епроизводственны е расходы , внепроизвод
ственны е расходы).

По составу затраты  делятся на просты е и ком плексны е. П ро
ст ы е затраты  состоят из одного экономического элем ента (сы рье, 
м атери алы , зарплата, износ и т .п .) .  К ом плексны е затраты  состоят 
из нескольких разнородны х эконом ических элем ентов (расходы  по 
содерж анию  и эксплуатации оборудования, транспортно-заготови- 
тельн ы е расходы , внепроизводственны е).

По роли в процессе производства (по характеру связи  с процес
сом  производства) затраты  делятся  на основные и накладны е.

О сновны е зат рат ы  неп осредствен но  связан ы  с вы п у ск о м , 
ф орм ирую т создаваем ы й продукт, составляю т его ф изическую  ос
нову (сы рье, м атериалы , полуф абрикаты , зарплата).

Н акладны е зат рат ы  связан ы  с обслуж иванием  и управлени
ем  производства: содерж ание оборудования, транспорта, цехового 
и общ езаводского персонала и т .п .

215



П о с т о я н н ы е  и  п е р е м е н н ы е  з а т р а т ы .  

Б е з у б ы т о ч н ы й  ( к р и т и ч е с к и й )  

о б ъ е м  в ы п у с к а  и  п р о Э а ж

По связи с объем ом  вы пуска затраты  делятся на постоянны е и 
переменны е.

Постоянные затраты  практически остаю тся неизм енны м и при 
изм енении объема вы пуска, но изм еняю тся на единицу продукции 
в обратной зависимости от изм ен ен ия объема вы пуска (арендная 
плата, начисленная ам ортизация, проценты  за пользование креди
там и , некоторые виды  зарплаты  руководителей, взносы , пош лины  
и т .п .) . П остоянные затраты  сущ ествую т с м ом ента регистрации и 
до ликвидации независим о от производственной, коммерческой и 
иной деятельности. Они практически не м еняю тся, если не принято 
соответствую щ ее управленческое реш ение.

П еременны е затраты  не изм еняю тся на единицу вы пуска (если 
не изм енился характер производственной деятельности), но изм е
няю тся на весь вы пуск пропорционально изм енению  объем а вы пус
ка. Они имею т м есто только при наличии производственной, ком 
м ерческой, финансовой и иной деятельности. К  ним  относят затра
ты  на сырье и м атери алы , зарплату основных рабочих, топливо, 
энергию  на технологические цели.

В себестоимости планирую тся и учитываю тся только перем ен
ны е затраты . П остоянны е затраты  списы ваю тся за счет доходов от
четного года — м арж инального дохода (уменьш ает м арж у). М ар
ж инальны й доход  равен разнице между выручкой от продаж и 
переменными затратами, он предназначается для возм ещ ен и я по
стоянны х затрат и получения прибы ли. Этот метод учета получил 
название директ-кост. Этот м етод  ш ироко используется в управле
нии м енедж ерам и, так как позволяет принять наиболее эф ф екти в
ное реш ение из альтерн ати вны х на основе анализа зави си м ости  
м еж ду  себестоим остью , объем ом  продаж  и п ри бы лью . Н аличие 
такой зависимости использует м енедж ер для определения безубы 
точного объема продаж и порога рентабельности. Точка критичес
кого объема показы вает, что общая сумма м арж и с перем ен н ы м и  
затратам и возм ещ ает общ ую сум м у постоянны х затрат за  опреде
ленны й период.
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Безубы точны й (критический) объем  вы пуска и продаж  харак
теризует тот объем , при котором субъект хозяйствования возм ещ а
ет все затраты , но не им еет ни копейки прибы ли. В точке критичес
кого объем а реализации сум м а прибыли равна нулю . Результат от
раж ается на всем объеме.

П =  я х Т  -  V ' х я  -  Зс 
(Х 1 -  V ') х Ч -  Зс =  0, отсю да 

{ Т  -  V ') х ч =  Зс.
Значение ( Т  — V ') представляет собой м арж ин альны й доход 

на одно изделие (М Д)), тогда

М Д| х я  =  Зс.
О тсю да следует, что точка критического объема производства 

и продаж и равна делен ию  постоянны х затрат на м арж и н альн ы й  
доход на одно изделие.

ЯК.н =  Зс / (2 ' -  V '), где 
Як.н. — безубы точны й объем производства и сбы та в натуральном  

вы раж ении (ш т., т , м , кг),
Т  — цена на единицу продукции (работ, услуг),
V ' — переменны е затраты  на единицу продукции (работ, услуг),
Зс — постоянны е затраты  на весь вы пуск и сбы т.

Безубы точны й (критический) объем  реализации в ден еж ном  
вы раж ении (яс.к) определяется так:

Яс.к =  ян .к . х Ъ '.
Д ля того чтобы  определить возм ож н ы й объем  вы пуска и про

даж  при ж елаем ом  уровне рентабельности, а соответственно, при
бы ли в цене, используется формула:

Я в . к .  =  Зс /  ( г ' -  V ' -  П '), где 
ГГ — прибы ль на единицу продукции (работ, услуг).

При расчете возм ож н ого  объема вы пуска и реализации при 
ж елаем ом  уровне рентабельности необходимо учиты вать предель
ную величину производственной м ощ ности . Е сли  ж елаем ая доля 
рентабельности по обороту при объеме сбы та превы ш ает уровень 
предельной производственной м ощ ности , то м енедж ер долж ен при
нять соответствую щ ее управленческое реш ение:

1. У величить производственную  м ощ н ость за счет изм ен ен ия
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реж и м а работы , количества и  качества применяемого обору
дования.

2. С низить постоянные затраты  на весь выпуск за счет сниж ения 
стоимости аренды , ум еньш ения доли ам ортизации и других 
затрат.

3. У величить цену за счет изм енения ассортим ента, повы ш ения 
качества и т .п .
Э то требует анализа различны х ф акторов, влияю щ их на и зм е

нение критического объема выпуска.
В лияние изм ен ен ия цены  на критический объем  вы пуска и 

продаж  определяется по формуле:

qZ к = Зс [(1/ -  V ')) -  (1/ -  V '))], где

7 1 , 7 !2 — соответственно цены предш ествую щ его и отчетного пери
одов на единицу продукции.

И зм енение критического объема вы пуска и продаж в резу л ь
тате изм ен ен ия удельны х перем енны х расходов определяется по 
ф орм уле:

ЧУ к  =  Зс [(1 / (г ;  -  у р )  -  (1 / (7 \ -  V',))], где

V ', У^ — удельны е переменны е расходы  соответственно в  предш е
ствую щ ем и отчетном периоде.

С м е т а  з а т р а т .  М е т о Э и к а  с о с т а в л е н и я  с м е т ы  

з а т р а т  н а  п р о и з в о Э с т в о  и  р е а л и з а ц и ю  

п р о Э у к ц и и  ( р а б о т ,  у с л у г )

Основной задачей определения себестоимости явл яется  уста
новление оптим ального уровня затрат, вы явление резервов эконо
м ии . Группировка затрат по экономическим элем ентам  отраж ается  
в см ете затрат на производство и реализацию  продукции (работ, 
услуг). В см ете собираются затраты  по общ ности эконом ического  
содерж ания. Н апример, по элем енту «Зарплата основная и д оп ол
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нительная» показы вается весь ф онд  оплаты  труда вне зависимости 
от того, какой категории работников он предназначен.

А м ортизация основных ф ондов отраж ает общую сум м у начис
ленного износа от всех видов основны х фондов (оборудования, про
изводственны х и адм инистративны х зданий , транспорта и т .п .) .

С м ета затрат на производство и реализацию  вы ступает свод
ны м  обобщ аю щ им  докум ентом . На основании см еты  устан авли ва
ются общ ие затраты  на производство и реализацию  (для этого все 
затраты  по производству сум м ирую тся, сум м а показы вает общий 
итог затрат на производство и реализацию ).

По см ете затрат исчисляется себестоим ость валовой, товарной 
и реализованной продукции, и зм ен ен и е  остатка незаверш енного  
производства, списываю тся затраты  на непроизводственны е счета, 
устанавливается прибы ль (или убы ток) реализованной продукции и 
затраты  на один рубль товарной продукции. С метны й разрез затрат 
позволяет определить общий объем потребляем ы х видов ресурсов, 
определяет потребность в оборотны х средствах.

С м ета затрат на производство и реализацию  представляет со
бой сводны й расчет, суммирую щ ий расходы  на производство и сбы т 
продукции. С м ета составляется по эконом ическим  элем ентам , пе
речень и состав которых является еди н ы м . Это обеспечивает своди
м ость затрат по элем ентам  в целом  и  позволяет следить за и зм ен е
ниям и в структуре себестоимости.

С оставление см еты  начинается с определения см еты  затрат 
всп ом огательн ы х  цехов, т .е . п родукц и я  всп ом огательн ы х  цехов 
потребляется основны м и цехами, затраты  входят в себестоимость 
основных цехов. С м ета затрат по вспом огательн ы м  цехам вклю ча
ет: собственны е затраты  вспом огательного цеха, стоим ость работ и 
услуг, вы полненны х или предоставленны х им  другим и цехам и, сто
им ость работ и услуг для других цехов. Затем  составляю т сметы  
расходов по обслуж иванию  и управлению  производством  (общ епро
изводствен ны е, общ ехозяйственны е, внепроизводственны е расхо
ды ), а такж е см еты  по отдельны м  видам  специальны х затрат (сме
ты  пуско-наладочны х работ по освоению  продукции, транспортно
заготовительны е расходы ). Н аличие этих  см ет позволяет перейти к 
составлению  см еты  затрат на производство по основным цехам , что 
позволяет определить смету затрат по субъекту хозяйствования в
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целом. С ум м а затрат по см ете больш е себестоимости валовой про
дукции. Для определения себест оим ост и валовой  продукции  не
обходимо из суммы затрат по смете вычесть расходы на выпол
нение работ и услуг, не включаемых в валовую продукцию (расхо
ды , связанны е с обслуж иванием  бы товы х нуж д; затраты  на капи
тальное строительство; убы тки от стихийны х бедствий) и учесть 
изменения расходов будущих периодов.

ВПс =  И см  -  Р 'не вкл. вп ±  Ирбп, 
увеличение вы читается, а ум еньш ение суммируется

ВПс — себестоимость валовой продукции,
И см — итог по см ете,
Р 'не вкл. вп — расходы , не вклю чаем ы е в валовую  продукцию , 
Ирбп — изм енение расходов будущ их периодов.

На основании себестоимости валовой продукции определяется 
себестоимость товарной продукции. С ебестоимость товарной про
дукции дает возм ож н ость рассчитать затраты  на один рубль товар
ной продукции (31ртп).

ТП с =  ВПс +  Рком ± И нзп.

При расчете себест оим ост и т оварной продукции  себестои
мость валовой продукции увеличивается на коммерческие (вне- 
производственные) расходы (Рком) и корректируется на измене
ние незавершенного производства (Инзп).

В заклю чение определяется себестоимость реализованной про
дукции (РПс).

РПс =  ТПс ± И гп.

С ебест оим ост ь реа ли зо ва нно й  продукции  определяется пу
тем корректировки себестоимости товарной продукции на измене
ние готовой продукции на складе (Игп).

Потери от брака не планирую тся, они вклю чаю тся в ф актичес
кую себестоимость. В смету затрат вклю чаю тся затраты  всех под
разделений.

С м ета затрат составляется без внутризаводского оборота, т .е . 
в нее не вклю чается стоимость продукции собственного прои звод
ства.
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К а л ь к у л я ц и я  с е б е с т о и м о с т и  и  е е  з н а ч е н и е .  

М е т о д и к а  с о с т а в л е н и я  с м е т  к о с в е н н ы х  

р а с х о Э о в  и  и х  в к л ю ч е н и е  в  с е б е с т о и м о с т ь

Н а основе сметного разреза нельзя определить себестоимость 
единицы  выпускаемой продукции в разрезе всего ассортим ента, а 
такж е каж дого наименования, группы, вида. П оэтому наряду со см е
той затрат определяется калькуляц ия готовой продукции, в основе 
которой леж и т классиф икация затрат по статьям  расхода.

К алькуляция  представляет собой определение разм ера затрат в 
ден еж ном  вы раж ении, приходящ ихся на единицу продукции или 
вы полненны х работ, оказанны х услуг по видам  затрат (по статьям  
расходов).

К алькулирован ие себестоим ости  изделий  зан и м ает  главное 
место в см ете расчета себестоим ости.

К алькулирование  — это си стем а расчетов, с пом ощ ью  которой 
определяется себестоимость готовой продукции (работ, услуг).

О бъектом  калькулирования является  лю бой вид  продукции 
(работ, услуг), который является готовы м  с точки зрения данного 
производства.

При калькулировании продукции (работ, услуг) применяю тся 
различны е м етоды .

М ет од калькулирования  — это совокупность приемов и спосо
бов исчисления себестоимости.

Н есм отря на высокую  трудоем кость расчетов, м ет од  прям ого  
счета является основны м  на предприятии. Этот метод заключает
ся в том, что себестоимость единицы продукции определяется пу
тем деления себестоимости товарной продукции на количество 
изготовленных изделий.

Расчет но-аналит ический м ет од. П рям ы е затраты  на единицу 
продукции определяю тся норм ати вн ы м  расчетом . К освенны е за
траты  на единицу продукции распределяю тся пропорционально при
нятой базе.

К алькуляция составляется на все виды  продукции (работ, ус
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луг). При составлении калькуляции затраты  делятся на прямы е и 
косвенны е. П рям ы е затраты  бываю т двух видов: прям ы е м атери
альны е и прямы е трудовы е. П рям ы е м атериальны е (сы рье, м атери
алы , комплектую щ ие, полуф абрикаты ) вклю чаю тся в себестоимость 
на основе установленны х норм  расхода и цен на данны й вид ресур
са. Д ля этого необходимо расход ресурса на единицу продукции (в 
натуральном вы раж ении — кг, м , т) ум нож ить на цену за единицу 
ресурса. Полученное произведение (результат) сум м ируется с транс
портно-заготовительны м и расходам и и из этой сум м ы  вы читаю тся 
возвратны е отходы.

О сновная зарплата производственны х рабочих определяется 
исходя из действую щ их норм  труда (вы работки , врем ени) и сдель
н ы х  расценок (при сдельн ой оплате труда) или  норм ативны х ста
вок оп латы  — часовой тариф ной  ставки (при поврем енной оплате 
труда). Затраты  на оплату труда определяю тся при м ен яем ой  сис
тем ой  оплаты  труда. Затраты  на дополнительную  зарплату  на еди 
ницу издели я , вид, заказ, работу, услугу определяю тся в проц ен
тах  к основной зарплате производственны х рабочих. П роцент д о 
полни тельн ой  зарп латы  рассчиты вается как разни ца м есячного  и 
часового ф онда оплаты  труда, делен ная на часовой ф о н д  оплаты  
труда.

Н ачисления на заработную  плату (отчисления во внебю дж ет
н ы е ф онды ) определяю тся путем  ум нож ения сум м ы  основной и 
дополнительной  зарплаты  на действую щ ий в расчетном  периоде 
норм атив отчислений во внебю дж етны е ф онды  и деления результа
та  на 100%. Д ействую щ ий норм атив 26%:

•  3,2%  — ф онд социального страхования;
• 20% — пенсионны й фонд;
• 2,8%  — ф онд м едицинского страхования.

П осле определения и вклю чения в себестоимость п р ям ы х  за
трат определяю тся косвенны е расходы , которы е расп ределяю тся 
м еж ду  всеми видами продукции пропорционально избранн ой  базе. 
Выбор способа распределения косвенных расходов зависи т от тех
нологических, организационны х и других особенностей. С пособ рас
пределения косвенных расходов долж ен бы ть отражен в  учетной 
политике.
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Ц еховые, общ епроизводственные расходы  м огут бы ть распре
делены  либо в соотнош ении прям ы х м атери альн ы х или трудовы х 
затрат, либо по доле расходов на содерж ание и эксплуатацию  обо
рудования.

О бщ ехозяйственны е расходы как правило распределяю т:
• в соотнош ении прям ы х трудовы х затрат (основной зарпла

ты  производственны х рабочих);
•  пропорционально численности работаю щ их;
•  пропорционально стоимости основных ф ондов;
• пропорционально размеру выручки, полученной от каж дого 

вида деятельности.
К оммерческие (внепроизводственные) расходы  распределяю тся 

в соотнош ении их производственной себестоим ости.
Д ля определения объем а косвенны х затрат  предварительно 

разрабатываю тся см еты  затрат: по содерж анию  и эксплуатации обо
рудования, общ епроизводственны х, общ ехозяйственны х, внепро- 
изводственны х расходов. Затем определяется коэф ф ициент распре
деления затрат пропорционально принятой б азе, который показы 
вает расходы на 1 рубль зарплаты , расходов по содерж анию  и эксп
луатации оборудования или  себестоимости и т .д .

Н апример, коэф ф иц иент распределения общ ехозяйственны х 
расходов.

т» г- С м ета общ ехоз. расх .К расп р .о б щ ех о з.р асх  =  ----------------------------- —--------- ----------------------
С ум м а основной з /п  п рои зводствен н ы х
рабочих по всем  в и д а м  и зготовлен н ы х
и зд ел и й  (работ, у сл у г)

Д ля того чтобы  определить косвен ны е затраты  на единицу 
продукции (работ, услуг), необходимо п олученны й коэф ф ициент 
ум нож ить на принятую  базу на единицу продукции (работ, услуг).

Д ля того чтобы  определить косвенны е расходы  на вы пуск в 
целом , необходимо коэф ф ициент распределения ум нож ить на при
нятую  базу на единицу продукции (работ, услуг) и количество изго
товленны х за расчетны й период работ, услуг, продукции.

При разработке бизнес-плана используется аналитический м е
тод  расчета себестоим ости. Его сущ ность заклю чается в определе
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нии влияни я факторов в плановом  периоде на установленны й базо
вый показатель — уровень затрат на рубль продукции. В качестве 
основных факторов принимаю тся: изм енение спроса на продукцию  
и объема производства, сдвиги в ассортименте продукции, повы 
ш ение технического уровня производства, соверш енствование орга
низации производства, труда, управления.

В соврем енны х условиях субъекты  хозяйствования сам остоя
тельн о  определяю т плановы е пери оды , ф орм ы  и м етоды  п лан и 
рования затрат и себестоим ости. Д ля того чтобы  устан овить д о с
товерны й уровень затрат, оп ред ели ть  реальную  себестои м ость , 
при бы ль и рентабельность, в себестоим ость продукции необходи
м о вклю чать все ф актически прои зведенн ы е затраты . Ф акти чес
кий объем  затрат необходим  д л я  ценообразования, п лани рования 
ф инан совы х результатов. Д ля целей налогооблож ения ф актичес
кая себестоим ость корректируется с учетом  утверж ден н ы х норм , 
норм ативов и ли м и тов , устан авли ваем ы х государством  по о тд ел ь 
н ы м  н орм и руем ы м  элем ен там  затрат. С 1997 г. субъ екты  х о зяй 
ствован ия сам остоятельно определяю т два варианта себестои м ос
ти: один д л я  целей бухгалтерского учета, другой д ля  ц елей  н ало
гооблож ен и я .

Значительны й круг затрат приним ается в двух вариантах в пре
делах установленны х норм ативов. П латеж и за  вы бросы  загрязн яю 
щ их вещ еств в природную среду в пределах допускаемы х норм  вклю 
чаю тся в себестоимость продукции, а за выбросы сверх н орм  по
кры ваю тся из прибы ли. А налогичное вклю чение идет по расходам  
на ком андировки, на реклам у, оплату процентов по креди там  бан
ков, по представительским , бю дж етны м  ссудам . П роценты  по про
сроченны м  ссудам, ускоренная ам ортизация, исп ользован ная не по 
назначению , вообще не принимаю тся в расчет.

В перспективе все субъекты  хозяйствования н езави си м о  от 
организационно-правовой ф орм ы  будут представлять в государствен
ны е органы  только сум м у затрат на валовую  продукцию  в  разрезе 
элем ентов см еты .

При планировании себестоимости кроме калькуляции и см еты  
затрат на производство разрабаты вается сводная ш ахм атная табли 
ца затрат на производство и реализацию  продукции, отраж аю щ ая
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взаим освязи экономических элем ентов и  калькуляционны х статей 
затрат.

О сновны м и плановы м и и отчетны м и показателям и, опреде
л яем ы м и по себестоимости продукции, являю тся:

• себестоим ость единицы  продукции в рублях (ты с.руб .), рас
считы ваем ая на основе плановы х и отчетны х калькуляций;

• затраты  на один рубль товарной продукции, рассчиты вае
м ы е как отнош ение затрат на производство и реализацию  
продукции к объему выпуска товарной продукции в ценах 
реализаци и;

• процент сниж ения затрат по сравним ой товарной продук
ции.

Расчет себестоимости обычно предполагает разработку плана 
сниж ения себестоимости товарной продукции.

И здерж ки производства и реализации необходимо кон троли
ровать по м естам  возникновения, цен трам  затрат, центрам ответ
ственности. М еста возникновения — это  структурны е подразделе
ния, осущ ествляю щ ие производственны й процесс или обслуж ива
ние. Различаю т центры  затрат по и зд ел и ям  и центры  затрат по ус
лугам. Центры зат рат  по изделиям  производят изделия в целом  
или его часть (ткацкий, прядильны й, красильно-отделочны й цеха). 
Центры зат рат  по услугам  обслуж иваю т центы  затрат по и здели 
ям  (транспортны й, рем онтны й цеха на предприятии). При отнесе
нии затрат на изделие затраты  сначала определяю т по центрам  зат
рат, потом относят на изделие.

Ц ентры  затрат представляю т собой производственны е и струк
турны е п одразделени я, характеризую щ иеся единообразием  ф у н к
ций и производственны х операций, а такж е  организацией труда. 
Они позволяю т детализировать учет затрат, усилить контроль за  
расходами и повы сить точность калькулирования.

Центр ответственности  — организационное подразделение, 
возглавляем ое управляю щ им , которы й обеспечивает контроль п ла
новых, норм ативны х и фактических затрат. Центры от вет ст вен
ности  делятся на основны е и ф ункц иональн ы е. О сновные центры  
ответственности контролирую т затраты  в местах их возникновения
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Номенклатура калькуляционных статей в машиностроении

№ Наименование статьи калькуляции
Характеристика 
вида и содержа

ния статьи
1 Сырье и основные материалы (за вычетом 

стоимости используемых отходов)
Простая, пря

мая
2 Топливо и энергия, расходуемые на техноло

гические цели
Простая, пря

мая
3 Заработная плата основная и дополнительная 

основных производственных рабочих
Простая, пря

мая
4 Начисления на заработную плату основных 

производственных рабочих в фонды пенси
онный, медицинского и социального страхо
вания, занятости и др.

Простая, пря
мая

5 Расходы по освоению производства новых 
видов продукции, включаемые в ее себестои
мость

Комплексная,
прямая

6 Покупные полуфабрикаты и комплектующие 
изделия

Простая, пря
мая

7 Потери от брака Комплексная,
прямая

8 Итого производственная себестоимость 
(сумма строк с 1 по 7)

—

9 Расходы по содержанию и эксплуатации обо
рудования

Комплексная,
косвенная

10 Цеховые (общепроизводственные) расходы Комплексная,
косвенная

11 Итого цеховая себестоимость (сумма строк 8, 
9, 10)

—

12 Общезаводские, общехозяйственные (обще
фабричные) расходы

Комплексная,
косвенная

13 Итого фабрично-заводская себестоимость 
(сумма строк 11, 12)

—

14 Внепроизводственные (коммерческие) расхо
ды, связанные с реализацией и сбытом про
дукции

Комплексная,
косвенная

15 Всего полная (коммерческая) себестоимость 
товарной продукции (сумма строк 13, 14)

---

Ф ункциональны е центры  ответственности распространяю т зат
раты  на м ногие м еста их возникновения при условии, ч то  дан ны й 
центр обслуж ивает несколько центров затрат.
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Ц ентры  затрат позволяю т более обоснованно подходить к рас
пределению  косвенных расходов.

Себестоимость единицы  продукции имеет больш ое значение в 
бизнесе. С истем а учета затрат на производственны х предприятиях 
(ф ирм ах) более слож на, чем  в торгово-посреднических.

Ф и р м ы , заним аю щ иеся оказан и ем  услуг или вы п олн ен и ем  
работ, определяю т затраты  по каж дом у заказу.

В условиях переходного периода практически все хозяйствую 
щ ие субъекты  наряду со сравнимой товарной продукцией произво
дят несравнимую  товарную продукцию , так как обновление товар
ного ассортим ента является одним  из основны х конкурентны х пре
им ущ еств при условии спроса на продукцию , работу, услугу.

К  сравнимой товарной продукции относятся все виды  продук
ции серийного и массового производства, производим ы е в предш е
ствую щ ем  периоде (базисном) и плани руем ы е на предстоящ ий пе
риод.

К несравнимой товарной продукции относят все ви ды  единич
ного производства, а такж е серийного и массового производства, 
которы е впервы е запускаю тся в серийное или массовое производ
ство. О сновны м  показателем  сравним ой товарной продукции явл я
ется себестоимость единицы  продукции, несравнимой товарной про
дукции на один рубль товарной продукции. М етодика расчета сни
ж ения себестоимости по сравним ой и несравнимой товарной про
дукции им еет особенности. Расчет сниж ения себестоимости срав
ним ой товарной продукции вклю чает в себя следую щ ие этапы :

1. О пределяется товарный вы пуск на плановы й год по себестои
м ости  базисного года (1цпл х Сб) и  по себестоимости планово
го года (1яп л  х С пл).

2. О пределяется эконом ия от сни ж ения себестоимости продук
ции (руб., ты с.руб .).

Э сн.с =  £цпл х С пл -  1цп л х Сб (-) .

3. О пределяется процент сни ж ения себестоимости.

% сн.с =  [(£япл х Спл) / (1цпл х Сб) ]х 100% -  100 (-) .

Если расчет осущ ествляется до окончания отчетного года, то
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рассчиты вается ож идаем ая среднегодовая себестоим ость каж дого 
вида в отчетном году.

С ниж ение себестоим ости  несравним ой товарной продукции 
осущ ествляется через п оказатель затрат на один рубль товарной 
продукции.

1. По отчету за прош лы й год определяю тся затраты  на 1 рубль 
товарной продукции (РТП) базисного года.

31ртп б =  £(цб х  Сб) / 1(цб х  г б ) .

2. Затем рассчиты ваю тся затраты  на предстоящ ий период по пла
новой себестоимости и плановы м  (прогнозируем ы м ) ценам .

31ртп пл =  Ц ц п л  х  С пл) / 1(цпл х  7 п л ).

3. О пределяется эконом ия на один рубль товарной продукции.

Э1ртп — 31ртп пл -  31 ртп б ( -) .

4 . О пределяется эконом ия на товарны й вы пуск продукции.

Э тв =  Э1ртп х  (Хцпл х  7 п л ) .

5. В заклю чение определяется процент сниж ения себестоим ости.

Ц е н о в а я  п о л и т и к а  с у б ъ е к т а  х о з я й с т в о в а н и я .  

Ц е л и  и  п о р я Э о к  ц е н о о б р а з о в а н и я

В аж нейш им  ры чагом  экономического м еханизм а хозяй ствен 
ной политики субъекта хозяйствования является цена, которая  от
раж ает все стороны экономической деятельности. В условиях ры н 
ка цена вы ступает связую щ им  звеном  м еж ду  п р ои зводи телем  и 
потребителем , обеспечивает равновесие спроса и предлож ени я.

В экономике хозяйствую щ его субъекта исходны м  при нци пом  
является возм ещ ение затрат и получение прибы ли в р азм ер е , дос
таточном  д ля  осущ ествления расш иренного воспроизводства и вы п
л аты  соответствую щ их налогов государству, м у н и ц и п ал и тету , а 
такж е для  образования ф онда потребления (социальной сф еры ) в
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объеме, обеспечиваю щ ем определенны й стандарт ж изни работни
ков. Реш ение данной задачи происходит с пом ощ ью  соответствую 
щ его установления уровня цен на продукцию , вы пускаем ую  хозяй
ствую щ им  субъектом.

Ц ена — денеж ное вы раж ение стоимости, ценности (полезнос
ти) товара для потребителя. Цена выступает обобщ аю щ им качествен
ны м  показателем  деятельности субъекта хозяйствования.

К ак эконом ическая категория товарного  прои зводства цена 
вы полняет различны е ф ункции на микроуровне и макроуровне. На 
уровне субъекта хозяйствования цена вы полняет учетную , стим у
лирую щ ую  и распределительную  функции.

В учетной функции цены отражаю тся общ ественно необходи
м ы е затраты  на производство и реализацию  продукции (работ, ус
луг), оцениваю тся затраты  и результаты  производства.

С тим улирую щ ая ф ункция цены проявляется через стим улиро
вание качества, развитие и стим улирование Н Т П , ресурсосбереже
ния, повы ш ение эф ф ективности производства.

Распределительная ф ункция цены  предусматривает распреде
ление прибы ли м еж ду государством , м уни цип али тетом  и субъек
том  хозяйствования через учет в цене акцизов на отдельны е това
ры , Н Д С , прибыли.

В современны х условиях субъекты  хозяйствования сам остоя
тельно определяю т ценовую  политику.

Ценообразование представляет собой слож ны й процесс, так как 
субъект хозяйствования долж ен  провести м аркетинговы е исследо
вания ры нка (собрать и систем атизировать инф орм ацию  о ры нке), 
определить основные цели  своей ценовой политики на определен
ны й период времени, вы брать м етод  ценообразования, установить 
конкретны й уровень ц ен ы , сф орм ировать систем у скидок и надба
вок к цене, определить коэф ф ициент корректировки ценового пове
дения в зависимости от склады ваю щ ейся рыночной конъю нктуры .

Ц еновая политика является главной составляю щ ей в систем е 
м аркетинга.

Ц еновая политика — это м еханизм  или м одель принятия ре
ш ений о поведении субъекта хозяйствования на основны х типах 
ры нка для достиж ения запланированны х целей. О птим альны й уро
вень цен и их изм ен ен ие в зависим ости от ситуации на ры нке явля
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ется важ нейш им  конкурентны м преимущ еством  субъекта хозяйство
вания.

В ы деляю т затратный и ценностны й процесс ценообразования, 
или соответственно пассивное и активное ценообразование. Зат рат 
ное ценообразование  — это м етод ценообразования, в основе кото
рого леж ат затраты  на производство и реализацию  товара. Затрат
ный процесс ценообразования начинается с продукта и заканчивает
ся покупателям и, т .е . определяется продукт и технология изготов
ления, затраты , цена, ценность и покупатели данного товара. Д ан
ны й м етод  предполагает пассивное ценообразование — на основе 
затрат или ценовых реш ений конкурентов. П ассивному ценообра
зованию  соответствует два метода: затратны й (наценочны й) и м е
тод  следования за лидером  (конкурентом).

Ц енност ное ценообразование —  это м етод  ценообразования, 
которы й обеспечивает получение наибольш ей прибы ли за счет дос
тиж ен ия вы годного для ф ирм ы  соотнош ения «ценность/затраты ».

Ц енностны й процесс ценообразования начинается с определе
ния покупателя, установления ценности, цены , затрат, затем  тех
нологии и определения продукта.

Д анны й м етод ценообразования предполагает активное цено
образование — установление цен с целью  достиж ения наиболее 
вы годн ы х объемов продаж , средних затрат на производство и цено
вого уровня прибы льности.

Ц еновая политика сам остоятельно устанавливается субъектом  
хозяйствования исходя из целей и задач, организационной структу
ры  и м е ю д о в  управления, традиций уровня издерж ек прои зводства, 
состояния и развития предприним ательской среды. О сн овн ы м и  це
л ям и  ценовой политики являю тся:

• увеличение доли  ры нка (вы ж иваемость);
•  м аксим и зация доли прибы ли;
• обеспечение окупаемости затрат;
•  обеспечение лидерства по показателям  качества;
•  проникновение на ры нок и закрепление на нем;
• улучш ение сегм ентации ры нка.

Реализация стратегических целей предполагает решение ряда
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конкретны х задач в разн ы х сферах д еятельн ости : производство, 
управление затратам и , продвиж ение товаров и ценообразование. 
Задачи имею т конкретные сроки реализации и четкие критерии оцен
ки вы полнения. О сновны м и задачами являю тся обеспечение объ
ема продаж  и получение прибы ли. Список таких задач м ож но уве
личивать, однако каж дая реализуем ая задача д олж н а иметь крите
рий оценки: при ем лем ы  те задачи, которы е м огут бы ть реш ены  
при реально сущ ествую щ ей ситуации на ры нке, обеспечивая нор
м альную  рентабельность продаж.

К огда анализ ры ночной ситуации подтверж дает, что стратеги
ческие цели ф ирм ы  м огут бы ть обеспечены  за счет реш ения опре
деленны х задач в области ценообразования, разрабаты вается такти 
ка ценообразования.

Тактика иенообразования  — это набор конкретны х практичес
ких мер по управлению  ценами на продукцию , которые и сп ользу
ются для  реш ения поставленны х задач. К  числу таких мер относят 
различны е скидки и надбавки к ценам . К прим еру, во всем м ире 
пользую тся диф ф еренцированны м и тариф ам и : в часы  пиковой на
грузки они м аксим альн ы , а в период наим еньш ей загрузки — м и 
н и м ал ьн ы . На основе тактики  цен ообразовани я специ али сты  по 
ценообразованию  реали зую т практические м ер ы  по управлени ю  
ценам и.

На ф орм ирование цены  оказы ваю т влияни е внутренние и вне
ш ние ф акторы . К внеш ним  ф акторам , влияю щ им  на уровень цен, 
относятся:

• потребители;
• ры ночная среда;
• участники каналов товарообращ ения;
• государство.

К внутренним  ф акторам , влияю щ им  на уровень цен, относят
ся:

• ж изненны й цикл товаров на ры нке;
• издерж ки на сы рье, м атери алы , рабочую  силу, рекламу.
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М е т о З ы  ф о р м и р о в а н и я  ц е н ы .  Ц е н а  

б е з р а з л и ч и я

П роцесс ценообразования является слож н ы м , он вклю чает в 
себя ряд этапов.

П реж де всего, необходимо определить цель ценовой полити
ки при производстве и реализации продукции. Вы деляю т три глав
ны е цели ценовой политики:

• обеспечение сбыта (вы ж иваем ости);
• м аксим и зация прибы ли;
•  удерж ание ры нка.

К аж дая из целей ценовой политики реализуется в конкретны х 
условиях ры нка. Обеспечение сбы та (вы ж иваем ости) устанавлива
ется в условиях жесткой конкурентной борьбы м еж ду продавцам и с 
аналогичны м и товарами. Реализация данной цели возм ож н а тогда, 
когда сущ ествует больш ой ры нок потребителя, когда товар эласти
чен по цене, когда увеличение объема сбы та и увеличение прибы ли 
осущ ествляется путем  сниж ения затрат на единицу товара. И нстру
м ентом  реализации данной цели является заниж ение цен.

М акси м изаци я прибы ли как цель ценовой политики  м ож ет 
бы ть реализована при разны х условиях хозяйствования и ры ночной 
конъю нктуры : увеличении цены  в связи с ростом  кап италовлож е
ний, установление стабильного дохода на основе средней норм ы  
прибы ли, им ею щ ей устойчивое полож ение на ры нке, а такж е  ф и р 
м ам и , не уверенны м и в своем будущ ем и исп ользую щ им и вы год 
ную д ля  себя конъю нктуру.

Реализация третьей цели — удерж ание ры нка — во зм о ж н а тог
да, когда субъект хозяйствования хочет сохранить свое уж е слож и в
ш ееся полож ение на ры нке, следить за ситуацией на ры н ке, д и н а
м икой цен, издерж кам и производства и обращ ения.

В аж н ы м  этапом  формирования цены  является оцен ка спроса. 
Спрос по-разном у реагирует на цену, степень его чувствительности  
к и зм ен ен и ю  ц ен ы  определяется  коэф ф и ц и ен том  эл асти чн о сти . 
Н еобходимо проанализировать все группы факторов, вли яю щ и х  на 
спрос. Верхний предел цены  определяется спросом  на товар , н и ж 
ний — сум м ой  постоянны х и переменны х затрат. А нализ и зд ер ж ек
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производства и обращения вы ступает важ н ы м  этапом  ф орм ирова
ния цены .

При анализе цен конкурентов основное внимание долж но бы ть 
обращ ено на систему скидок, наценок, которые представляет кон
курент. Разм ер скидок зависит от характера сделки, условий по
ставки, платеж а, конъю нктуры ры нка, взаимоотнош ений с покупа
телям и . Скидки могут быть разны е:

1. Базисны е скидки за оборот постоянны м  покупателям  в зави
сим ости от оборота продаж .

2. П рогрессивны е скидки — за количество, объем покупки, се
рийности.

3. С кидки «сконто» — «3/12, нетто 30», платеж  в течение 30 дней, 
покупатель платит на 3% м ен ьш е, если оплачивает в течение 
12 дней.

4 . С кидки с прейскурантной и справочной цены.

5. Ф ункциональны е скидки в сф ере торговли — производителям , 
служ бам  товародвиж ения за вы полнен ие определенны х ф унк
ций.

6. С пециальны е скидки даю тся продавцом  тем  покупателям , в 
которы х он заинтересован.

7. С кры ты е скидки — в виде бесп латны х образцов.

8. К онф иденциальны е скидки — не подлеж ащ ие ф иксированию  
в контрактах, а реализуем ы е на основе устной договореннос
ти .

9. С езонны е скидки и т .д .
Н аценки встречаются реж е. О ни , как правило, устанавливаю т

ся за повы ш ение качества товара, за рассрочку платеж а, за доп ол
нительны е сервисные услуги и т .д .

В ыбор м етода ценообразования является наиваж нейш им  эта
пом ф орм ирования цены. М етоды  ценообразования, используем ы е 
субъектом  хозяйствования, разли ч н ы . Н аиболее распространены  на 
практике следую щ ие м етоды  ценообразования: затратны й, или на- 
ценочный м етод; обеспечение безубы точности и целевой прибы ли, 
ощ ути м ой ценности (уни кальности) товара; на основе закры ты х
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торгов; следование за лидером  (конкурентом ), или м етод уровня 
текущ их цен.

Расчет иены по м ет оду затратному (наиеночному). Основой 
расчета являю тся средние издерж ки производства плю с стандартная 
наценка. Размеры  наценки могут варьироваться в ш ироких пределах 
в зависимости от видов товаров (табачные изделия — 20% , женские 
головные уборы — 50% ). Разница в наценках находится в зависимо
сти от стоимости товаров, их оборачиваемости, объемов продаж.

Д анны й м етод использую т крупны е предприятия-м онополис
ты  и предприятия оптово-розничной торговли . Н едостатком  данно
го м етода является то , что м енедж еры  руководствую тся в основном 
издерж кам и, м ало учиты вая спрос, не заним аю тся м аркетинговы 
м и исследованиями.

Расчет иены на основе безубы т очност и и иелевой п р и б ы л и . 
Х озяйствую щ ий субъект устанавливает такую величину ц ен ы , ко
торая обеспечивает ж елаем ы й  объем  прибы ли. М етодика ф орм иро
вания цены с расчетом на получение целевой прибы ли основы вает
ся на графике безубы точности и ож идаем ой вы ручки при разны х 
уровнях объема продаж . Выручка зависит от цены  товара. П одбира
ется такое сочетание объема выпуска и цены , которое обеспечивает 
нужную  прибы ль. Е сли цена завы ш ена, то спрос на товар м ож ет 
сократиться. Д анны й м етод  ценообразования предполагает рассм от
рение разны х вариантов цен , их влияние на объем  сбы та, необходи
м ы й для обеспечения безубы точности и обеспечения целевой при
бы ли .

М етод уст ановления иены на основе ощ ут имой ценности (уни
кальност и т овара ). О сновны м  ф актором  при данном  м етоде цен о
образования считаю тся не издерж ки, а восприятие покупателей. Д ля 
формирования в сознании потребителей представления о ценности  
товара субъект хозяйствования использует в своей м аркетинговой 
политике специальны е прием ы  воздействия. Это делается на осно
ве обслуж ивания, гарантий покупателю , передачи права п ользова
ния товарной маркой в случае перепродаж и. Ценой только п одтвер 
ж дается в сознании покупателя ценность товара. На основе данной 
м етодики субъект хозяйствования приступает к расчету ц ен ы , кото
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рая учиты вает психологическое восприятие покупателей , соответ
ствие ценовому образу ф и р м ы , учиты вает реакцию  конкурентов. 
О собенностью  данного м етода ценообразования является то , что он 
учи ты вает  не столько экон ом и чески е, сколько  пси хологи чески е 
ф акторы , такие как престиж ность товара (дорогие автом обили , дра
гоценности , картины и т .п .) .

М ет од следования за ли д ер о м  (конкурентом), или уровня т е
кущ их иен. В качестве основы  д ля  расчета цены  использую тся цены 
конкурентов, ф ирм -лидеров и м еньш е всего обращ ается вним ание 
на показатели  собственных издерж ек или спроса. Д анны й м етод  
ценообразования использую т м елки е ф ирм ы , которы е обы чно сле
дую т за лидером , изм еняя ц ен ы , когда их м еняет ры ночны й лидер . 
При изм енении экономической конъю нктуры , изм енении спроса на 
свои товары  или собственны е издерж ки дан ны е субъекты  хо зяй 
ствования становятся банкротам и.

Расчетно-маркетинговый м етод  ценообразования наиболее д о 
рогостоящ ий. Д анны й м етод  использую т те субъекты  хозяйствова
ния, которые имею т прочную финансовую  базу. Д анны й метод пред
полагает анализ цен конкурентов за ряд периодов, определение трен
да, возм ож ного изм енения ц ен ы  в будущ ем , расчет цены  при неиз
м ен н ы х факторах и изм ен яю щ и хся. В данном  случае субъект хо
зяйствования имеет несколько вариантов цен в зависим ости  от кон
кретной ситуации на ры нке дан ного  товара.

В лю бом случае для  установления цены нуж на определенная 
исследовательская аналитическая работа. Н еобходим о определить:

•  характер ры нка, на котором  предстоит вы ступить;
•  цель маркетинговой политики;
• кривую спроса, которая показы вает вероятны е количества 

товара, продаваемы е по ценам  разного уровня;
•  эластичность спроса;
• позицию  своего вида товара на рынке;
• цены  конкурентов д л я  использования их в качестве основы  

при ценовом позиционировании собственного товара;
•  анализ поведения покупателя;
•  возм ож ность дискри м и наци и  цен.
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На основе изучения всех факторов и вы бранного метода цено
образования устанавливается цена. Ц ена д о лж н а соответствовать 

.ценовом у образу ф ирм ы  и ее ценовой политике. При установлении 
ц ены  необходимо учиты вать регулирую щ ую  роль государства в об
ласти  ценообразования, налогов и др. Регулирую щ ая роль государ
ства проявляется в установлении различны х дотаций к ценам  с це
лью  стим улирования вы пуска нуж ной продукции или с целью  со
циальной защ ищ енности населения, установлении особой ф орм ы  
налогооблож ения и т .п .

При формировании цены  следует проводить различия м еж ду 
цен ам и на товары производственного назначения и на товары  ш и
рокого потребления и продукты  питания.

Этапы ценообразования

М етод марж инальной прибы ли  позволяет быстро оп редели ть, 
какой объем  продукции необходимо произвести и реали зовать  д ля  
получения ж елаем ой величины  прибыли в планируем ом  периоде.

Выручка от реализации будет равна сум м е п ри бы ли  и сово
куп ны х затрат, которые склады ваю тся из постоянны х и об щ и х  пе
рем енны х или

с\7 ' =  Пч +  Зс +  У 'ч, или 

-  У 'ч  =  Пч + 3 с ,
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ц (2 ' -  V ') =  Х М П  — совокупная (общая сум м арная) м арж и н аль
ная прибы ль

ЕМП =  Пч +  Зс.

Совокупная м арж ин альная прибы ль долж на:
•  покрывать постоянны е затраты;
•  бы ть достаточной для получения запланированной прибыли.

Так как МП =  Ъ -  V , то плановое количество продукции, кото
рое ф ирм а долж на произвести для  получения необходимой прибы 
л и , м ож но рассчитать.

Опл =  (Пч +  Зс) / ХМП.

Если фирма планирует получить прибы ль в разм ере 30 ООО у .е ., 
то  м ож но определить, какой объем  продукции она д олж н а реализо
вать, чтобы  получить эту прибы ль.

0  пл =  (30 ООО +  20 ООО) / 2 ,5  =  20 ООО ш т.

Объем реализации =  4 х 20 000 =  80 000 у .е .

Совокупные перем енны е расходы  =  1,5 х 20 000 =  30 000 у .е .

М арж инальная при бы ль =  80 000 -  30 000 =  50 000 у.е.

П остоянны е затраты  =  20 000 у .е .

П рибы ль — 30 000 у.е.

В и д ы  ц е н .  С и с т е м а  ц е н  в  у с л о в и я х  

п е р е х о д н о г о  п е р и о д а

Ф ормирование цены  представляет собой слож н ы й  м ногогран
ный процесс. Н еобходимую  для  установления цены  информацию  
необходимо изучить, проанализировать. Н едостаток информации, 
так ж е как и ее избы ток затрудняю т реш ение проблем ы . О бычно 
информ ацию  собирают по следую щ им  основны м и направлениям: 
ры нок товара, тип конкуренции, конкуренты , правительственная но-

237



литика. О пределяя цену конкретного товара, необходимо знать кон
кретны й тип и среду ры нка, на котором будет продаваться данны й 
товар. Различаю т четы ре типа рынка: свободной, м онополистичес
кой, олигополистической конкуренции, чистой м онополии. К аж 
ды й из ры нков имеет свои особенности ф орм ирования цены. В рос
сийской хозяйственной практике вы деляю т три группы  цен:

1) свободны е договорны е,

2) государственные (регулируем ы е и ф иксированны е),

3) м ировы е.
В условиях ры нка одним  из важ нейш их признаков цен явл яет

ся степень их свободы от регулирую щ его воздействия государства. 
Б ольш ая  часть цен является свободной, склады ваю щ ейся под  вли я
н и ем  спроса и предлож ения. Они м огут отклоняться от стоим ости  
товара и наруш ать м акроэконом ическое равновесие. Государство 
вводит запрет на недоброкачественную конкуренцию , запрет на д ем 
пинг, ценовую дискриминацию .

Регулируем ы е цены  такж е ф орм ирую тся под возд ей стви ем  
спроса и предлож ения, они испы ты ваю т определенное воздействие 
государства. Государство устанавливает правила для хозяйствую 
щ их субъектов, в соответствии с которы м и последние сам и  уста
навливаю т цены . Д анны е цены  устанавливаю тся на продукцию  ба
зовы х отраслей экономики (неф те-газодобы ча, угольная, эн ергети 
ческая отрасли и т .д .)  и на социально-значим ы е товары  (хлеб и хле
бопродукты , молоко и м олочная продукция). В отдельн ы х регио
нах регулирование цены  зависит от наличия на м естах товарн ы х  
ресурсов и финансовы х возм ож ностей.

На отдельны е виды  товаров и продукции государство в лице 
органов власти и управления устанавливает ф иксированны е цены . 
Государство само устанавливает цены  на продукцию  предприятий - 
м онополистов, прейскурантны е цены.

П рироде ры ночны х отнош ений в наибольш ей степ ени  соот
ветствую т свободные договорны е цены. Реш ением  П равительства 
РФ  предусмотрено, что круг товаров, продаваемы х по сво бо д н ы м  
ц ен ам , м ож ет расш иряться или  сужаться.

М ировы е цены — это цены  экспортно-им портны х операци й . 
М ировая цена определяется в зависимости от вида товара: п о  одним
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товарам  (обычно сы рьевы м ) — уровнем  цен стран-экспортеров или 
стран-импортеров, по другим  — ценами бирж , аукционов, а по го
товы м  и зделиям  ценами товаров ведущ их ф ирм  мира, специ али зи
рую щ ихся в производстве и экспорте продукции данного вида:

•  цена предлож ения, указанная в оф ерте (оф ициальном  пред
лож ении продавца) без скидок;

•  твердая цена, которая устанавливается в договоре купли-про
даж и и не подлеж ит изменению ;

•  скользящ ая цена, устанавливается договором , отраж ает оп
ределенны е условия на определенную  дату (инфляцию , бир
ж евы е котировки);

•  базисная цена для  определения сорта или  качества. Она м о 
жет ум еньш аться  или увеличиваться в соответствии с опре
делен н ы м и  в договоре скидкам и, надбавками;

•  ф актурная цена, определяем ая условиям и  поставки в кон
тракте;

•  справочная цена отраж ает уровень ф актически заклю ченны х 
сделок, используется в переговорах д л я  установления ис
ходной цены , публикуется в изданиях ООН и других м е ж 
дународны х организациях.

О сновное отличие м ировы х цен от внутренних заклю чается в 
дополнительны х расходах. Ц ены рассчиты ваю тся в свободно кон
вертируемой валю те.

И сходя из обслуж иваем ой сф еры  товарного обращ ения, цены  
подразделяю тся на следую щ ие виды :

•  оптовы е цены  на продукцию  пром ы ш ленности;
•  цены на строительную  продукцию ;
•  закупочны е цены;
•  тариф ы  грузового и пассаж ирского транспорта;
•  розничны е цены;
•  тариф ы  на платны е услуги, оказы ваем ы е населению ;
•  цены , обслуж иваю щ ие внеш неторговы е обороты.

О птовы е цены  на продукцию  п ром ы ш лен ности  — это цены ,
по которы м  реализуется и закупается продукция субъектов хозяй
ствования независим о от организационно-правовой ф орм ы  в поряд
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ке оптового оборота. Они подразделяю тся на оптовы е цены субъек
та хозяйствования и оптовы е отпускны е цены пром ы ш ленности.

О птовы е цены предприятия — цены  изготовителей продукции, 
по которы м  они продаю т произведенную  продукцию  потребителям , 
возм ещ ая издерж ки  производства и реализации и получая такую  
прибы ль, которая позволяет им  реш ать технические, экономичес
кие и социальны е задачи.

2оп т.п ред . =  ИП +  П , где

го п т .п р ед . — оптовая цена предприятия,
ИП  — издерж ки производства,
П — прибы ль.

О птовую  цену предприятия м ож но определить расчетны м  пу
тем  через коэф ф ициент рентабельности, исчисленны й по себестои
мости (11с).

2 оп т .п ред . =  Сп (1 +  Яс),

Яс =  (Япф х ОФ) /  (Сп х ц), где 

Сп — полная себестоимость продукции,
Япф — коэф ф иц иент рентабельности производственны х ф ондов, 
ОФ  — стоим ость основны х производственны х фондов.

Оптовая (отпускная) цена промы ш ленности — цена, по которой 
предприятия и организации-потребители оплачивают продукцию пред- 
приятиям-производителям  или сбы товы м  торговы м организациям .

го п т .п р о м . =  ¿о п т .п р ед . +  (го п т .п р ед . х ]м з) х 
х Н Д С +  Исо +  П со, где

]м з — удельны й вес м атериальны х затрат в цене,
Исо — издерж ки сбы товы х организаций,
Псо — прибы ль сбы товы х организаций.

О птовы е (отпускны е) цены  пром ы ш ленности тесно связан ы  с 
оптовой торговлей , оптовы е цены  предприятия тяготею т к  произ
водству.

Закупочны е иены —  это цены  (оптовы е), по которы м р еал и зу 
ется сельскохозяйственная продукция предприятиям и, ф и р м ам и ,
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населением . Закупочные цены — договорны е, они устанавливаю т
ся по соглаш ению  сторон.

Тариф ы  грузового и пассаж ирского транспорта вы раж аю т пла
ту за перемещ ение грузов и пассаж иров, взим аем ую  транспортны 
ми организациям и с отправителей грузов и населения.

Розничны е иены  — цены, по которы м  товары  реализую тся в 
розничной торговой сети населению , предприятиям  и организаци
ям .

Розничная цена вклю чает оптовы е (отпускны е) цены  п ром ы ш 
ленности, акциз, Н Д С и торговую  надбавку, состоящ ую  из и здер
ж ек обращ ения торговых организаций и прибы ли.

г р о з  =  го п т .п р о м . +  НДС +  акц иза +  Иото +  П то, где

ИОто — издерж ки обращ ения торговы х организаций,
П то — прибы ль торговы х организаций.

Розничная иена — это цена, по которой продажа ведется от
д ельн ы м и небольш им и партиям и, в розницу.

Н аряду с вы ш еперечисленны м и видам и цен, вы деляю т цены , 
непосредственно связанны е с торговлей , аукционны е, бирж евы е, 
договорны е, справочные, скользящ ие.

Аукционная иена — цена товара, проданного на аукционе. Она 
м ож ет сущ ественно отличаться от ры ночной цены , так как отраж а
ет уникальны е и редкие свойства и признаки товара и м ож ет зави
сеть от мастерства лица, производящ его  товар.

Б ирж евая цена является свободной, зависит от спроса и объе
м а сделки. Она котируется, т .е . определяется ее типовой уровень 
д ля  сделки, публикуется в бю ллетенях. Бирж евая иена — цена на 
товары , реализуем ы е в порядке бирж евой торговли.

К онтрактная цена м ож ет бы ть постоянной или индексироваться 
в соответствии с заклю ченны м  договором . К онт ракт ная иена — 
цена, заф иксированная в контракте.

Престиж ная иена  — вы сокая цен а, предназначенная д л я  при
влечения ры ночного сегм ента, которы й более обеспокоен качеством 
товара, его привлекательностью  и статусом , чем  ценой.
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С кользящ ая иена  — цена на и здели я  с д ли тел ьн ы м  сроком 
изготовления, рассчи ты ваем ая на основе при нци па скольж ения, 
позволяю щ ая учиты вать изм енения в издерж ках производства, ко
торы е имею т место за период врем ени, необходим ы й к изготовле
нию.

Справочная иена — вид цены оптового товарооборота во внут
ренней и меж дународной торговле, вы ступаю щ ий д ля  продавца и 
покупателя в качестве исходного пункта при определении конкрет
ной цены , фиксируемой в докум енте сделки (при срочной продаже 
товаров). Ее публикую т специальны е издания ООН.

М онопольная иена  — это цена, по которой реализую т свои то
вары м онополии. М онопольная цена м ож ет бы ть м онопольно вы 
сокой и м онопольно низкой . По м онопольно вы соким  м онополии 
реализую т свой товар, а по м онопольно низким  — покупаю т сы рье, 
м атериалы  и т.д .

Ц ены  классиф ицирую тся в зависимости от территории дей 
ствия. В ы деляю т цены:

•  едины е по стране или  поясные;
•  региональны е (м естны е).

Е дины е поясны е иены  устанавливаю тся только на базовы е виды 
продукции, на которы е распространяется государственное регули
рование (энергоносители, газ, электроэнергия).

Р егиональны е (м ест н ы е ) иены  могут бы ть оп товы м и , закупоч
ны м и , розничны м и. О ни устанавливаю тся предприятиям и-изгото- 
вителям и , региональны м и органами власти и управления. Они ори
ентированы  на издерж ки производства и реализации в дан н ом  ре
гионе. К ним  относятся ж и лищ н о-ком м унальны е, сбы товы е услу
ги, а такж е цена на социально значим ы е товары  (хлеб и хлебобу
лочны е изделия, м олоко и м олочная продукция).
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Ц е н о в а я  с т р а т е г и я  п р е д п р и я т и я

П редприятие разрабаты вает ценовую  стратегию  исходя из осо
бенностей товара, возм ож ностей изм енения цен и условий произ
водства (издерж ек), ситуации на ры нке, соотнош ения спроса и пред
лож ени я.

П редприятие м ож ет вы бирать пассивную ценовую  стратегию , 
следуя за «лидером в ценах» или основной м ассой производителей 
на ры нке, или попы таться реализовать активную  ценовую  страте
гию , учитываю щ ую  преж де всего его собственны е интересы . Вы
бор ценовой стратегии, кром е того, во м ногом  зависит от того, пред
лагает ли  предприятие на ры ке новы й, м одиф ицированны й или тра
диционны й товар.

При выпуске нового товара предприятие вы бирает, как прави
л о , одну из следую щ их ценовых стратегий.

Стратегия «снят ия сливок». Суть ее заклю чается в том , что с 
сам ого начала появления нового товара на ры нке на него устанавли
вается м аксим ально вы сокая цена в расчете на потребителя, готово
го купить товар по такой цене. С ниж ение цен им еет м есто  после 
того , как спадет первая волна спроса. Это позволяет расш ирить зону 
продаж и — привлечь новы х покупателей.

Такая стратегия им еет ряд  преимущ еств:
•  высокая цена позволяет легко исправить ош ибку в цене, так 

как покупатели более благосклонно относятся к сниж ению  
цены , неж ели к ее повы ш ению ;

• высокая цена обеспечивает достаточно больш ой  разм ер при
бы ли при относительно вы соких издерж ках в первый пери
од выпуска товара;

•  повы ш енная цен а п озволяет  сдерж и вать  п окупательский  
спрос, что им еет определенны й см ы сл , так как при более 
низкой цене предприятие не см огло  бы  полностью  удовлет
ворить потребности ры нка в связи  с ограниченностью  своих 
производственны х возм ож ностей;

•  высокая первоначальная цена способствует созданию  им и д
ж а качественного товара у покупателей , что м ож ет облег
чить его реализацию  в дальн ей ш ем  при сниж ении цены;
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•  повы ш енная цена способствует увеличению  спроса в случае 
престиж ного товара.

О сновны м  недостатком такой стратегии ценообразования яв
ляется то, что высокая цена привлекает конкурентов — потенциаль
ных производителей аналогичны х товаров. С тратегия «снятия сли 
вок» наиболее эф ф ективна при некотором ограничении конкурен
ции. У словием  успеха является такж е наличие достаточного спро
са.

Ст рат егия проникновения <внедрения ) на ры нок. Д л я  привле
чения м аксим ального числа покупателей предприятие устанавлива
ет значительно более низкую  цену, чем  цены на ры нке на аналогич
ны е товары  конкурентов. Э то дает ему возм ож ность привлечь м ак 
сим альное число покупателей и способствует завоеванию  ры нка. 
О днако такая стратегия используется только в том  случае, когда 
больш ие объемы  производства позволяю т возм ещ ать общ ей м ас
сой прибы ли ее потери на отдельном  изделии. Реализация такой 
стратегии требует больш их м атериальны х затрат, чего не м огут  по
зволить себе м елкие и средние ф и рм ы , поскольку они не распола
гают возм ож ностям и быстро расш ирить производство. С тратегия 
дает эф ф ект при эластичном  спросе, а такж е в том  случае, если 
рост объемов производства обеспечивает сниж ение и здерж ек .

С т рат егия психологической иены  основана на установлении 
такой цены , которая учиты вает психологию  покупателей , особен
ности их ценовосприятия. О бы чно цена определяется в разм ере чуть 
ниж е круглой сум м ы , у покупателей при этом создается вп еч атл е
ние очень точного определения затрат на производство и н ев о зм о ж 
ности обмана, более низкой цены , уступки покупателю  и вы и гры 
ш а д ля  него. У читы вается такж е и тот психологический м ом ен т, 
что покупатели любят получать сдачу. На самом ж е деле в  вы и гры 
ш е оказы вается продавец за  счет увеличения количества проданной  
продукции и соответственно су м м ы  полученной п р и б ы л и .

С т рат егия следования за лид ером  в от расли или н а  р ы н к е  
предполагает, что цена на товар устанавливается исходя и з цены , 
предлагаем ой главны м  конкурентом , обычно ведущ ей ф и р м о й  от
расли, предприятием , дом инирую щ им  на рынке.
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Нейтральная ст рат егия  ценообразования исходит из того, что 
определение цены на новую продукцию осущ ествляется на основе 
учета фактических издерж ек ее производства, вклю чая средню ю  
норму прибыли на ры нке или в отрасли по ф орм уле:

Ц =  С +  А +  Р (С +  А), где

С — издерж ки производства,
А — адм инистративны е расходы,
Р — средняя норма прибы ли на рынке или  в отрасли .

Стратегия уст ановления престиж ной иены  основана на уста
новлении высоких цен на изделия очень вы сокого качества, облада
ющ ие уникальны м и свойствами.

Выбор одной из перечисленных стратегий осущ ествляет руко
водство предприятия в зависимости от целого  ряда факторов:

•  скорости внедрения на рынок нового товара;
•  доли ры нка сбы та, контролируемой данной ф ирм ой;
•  характера реализуем ого  товара (степень нови зны , взаим оза

м еняем ость с другим и товарами и т .д .);
•  периода окупаемости капитальны х влож ени й;
•  конкретны х условий ры нка (степень м оноп оли зации , цено

вая эластичность спроса, круг потребителей);
•  полож ение ф и рм ы  в соответствую щ ей отрасли (финансовое 

полож ение, связи с другими прои зводи телям и и т .п .).
Ц еновые стратегии на товары , реали зуем ы е на рынке относи

тельно продолж ительное время, могут такж е ориентироваться на 
различны е виды цен.

Стратегия скользящ ей иены  предполагает, что цена устанав
ливается почти в прям ой зависимости от соотнош ения спроса и пред
лож ения и постепенно сниж ается по м ере насы щ ения рынка (осо
бенно оптовая цена, а розничная цена м о ж ет  бы ть относительно 
стабильной). Такой подход к установлению  ц ен ы  применяется чащ е 
всего по и зделиям  массового спроса. В этом  случае тесно взаим о
действую т цены и объем ы  выпуска товаров: чем  больш е объем про
изводства, тем  больш е у предприятия (ф ирм ы ) возмож ностей сни
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зить издерж ки производства и в конечном  счете цены . При данной 
стратегии ценообразования необходимо:

•  пом еш ать появлению  на ры нке конкурента;
•  постоянно заботиться о повы ш ении качества продукции;
• сниж ать издерж ки производства.

Д о лго вр ем ен н а я  иена  устанавливается на товары  м ассового 
спроса. Д ействует она, как правило, длительное время и слабо под
верж ена изм енениям .

Ц ены пот ребит ельского сегм ент а р ы н ка  устанавливаю тся на 
одни и те ж е  виды  товаров и услуг, которые реализую тся различ
ны м  соци альн ы м  группам населения с неодинаковы м  уровнем  до
хода. Такие цены м огут, наприм ер, устанавливаться на различны е 
м одиф икации легковы х автомобилей, на авиабилеты  и т .д . Важно 
при этом  обеспечить правильное соотнош ение цен на р азли чн ы е 
изделия и услуги, что составляет определенную  трудность.

Страт егия гибкой иены  основана на ценах, которы е быстро 
реагирую т на изм ен ен ия соотнош ения спроса и п редлож ен и я  на 
ры нке. В частности, если имею т место сильны е колебания спроса и 
предлож ения в относительно короткие сроки, то прим енение этого 
вида цен оправданно, например, при продаж е некоторых продуктов 
питания (свеж ей ры бы , цветов и т .д .) . И спользование такой  цены 
эф ф ективно при небольш ом  числе уровней управленческой иерар
хии на предприятии, когда права по принятию  реш ения п о  ценам  
делегированы  сам ом у ниж нем у уровню управления.

Страт егия преимущ ественной иены  предусм атривает опреде
ленное пониж ение цены на товары предприятия, которое зан и м ает  
доминирую щ ее полож ение (доля ры нка 70—80%) и м о ж ет  обеспе
чить значительное сниж ение издерж ек производства за счет увели 
чения объемов выпуска и экономии на расходах по реали зац и и  то
варов. О сновная задача предприятия — воспрепятствовать внедре
нию на ры нок новых конкурентов, заставить их платить сл и ш ко м  
больш ую  цену за право внедрения на ры нок, что по карм ан у  не 
каж дом у конкуренту.

С тратегия установления цен на изделия, снятые с п р о и зво д 
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ства, вы пуск которы х прекращ ен, предполагает не распродаж у по 
сни ж енны м  ценам , а ориентацию  на строго определенны й круг по
требителей, нуж даю щ ихся именно в этих товарах. В таком  случае 
цены вы ш е, чем  на обычные товары . Н апример, при производстве 
запасны х частей к легковы м  автом обилям  и грузовикам  сам ы х раз
ны х марок и м оделей (вклю чая сняты е с производства).

С ущ ествую т определен ны е особен ности  устан овлен и я  цен , 
обслуж иваю щ их внеш неторговы й оборот. В неш неторговы е цены  
определяю тся, как правило, на базе цен основны х м ировы х товар
ны х ры нков. На экспортируемы е товары  внутри страны  устанавли
ваются специальны е цены для поставки на экспорт. П о некоторы м 
видам  деф ицитной продукции при поставке на экспорт к ценам  до
бавляется там ож енная пош лина. Н а им п ортн ы е потребительские 
товары  во м ногих случаях устанавливаю тся свободны е розничны е 
цены исходя из соотнош ения спроса и предлож ения.

КЛЮ ЧЕВЫ Е ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

/ . Себестоимость — характеризует общую величину затрат на произ
водство и реализацию продукции в денежном выражении.

2. Экономические издержки — это сумма бухгалтерских издержек и не
явных (имплицитных) издержек.

3. Структура себестоимости характеризует поэлементный состав зат
рат в общей стоимости затрат.

4. Смета затрат представляет собой сводный расчет, суммирующий 
все расходы на производство и сбыт продукции.

5. Калькуляция представляет собой определение размера затрат в денеж
ном выражении, приходящихся на единицу продукции или выпол
ненных работ, услуг по видам затрат.

6. Пена — денежное выражение стоимости ценности (полезности) това
ра для потребителя.

7. Тактика иенообразования — это набор конкретных практических мер 
по управлению ценами на продукцию, которые используются для ре
шения поставленных задач.

8. Ценовая политика — это механизм, модель принятия решений по 
ценам на основных типах рынка для достижения запланированных 
целей.
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9. Монопольная иена — это цена, по которой монополия реализует свой 
товар и покупает сырье, материалы.

10. Классификация затрат — это систематизация и группировка затрат 
по разным признакам.

ВОПРОСЫ  Д Л Я  САМ ОПРОВЕРКИ

1. В чем состоит сущность издержек производства?
2. Что характеризует себестоимость продукции (работ, услуг) ?
3. В чем назначение группировки затрат по экономическим элементам ?
4. В чем экономическое назначение классификации затрат по статьям 

расхода?
5. Какой признак положен в основу деления затрат на прямые и косвен

ные?
6. Дайте отличие калькуляции от сметы затрат.
7. Что характеризует критический (безубыточный) объем продаж?
8. Назовите функции цены,
9. Назовите группы факторов, влияющих на уровень цен.

10. Какие виды цен существуют в зависимости от их свободы от госу
дарственного регулирования?

11. Какие ценовые стратегии используются субъектом хозяйствования в 
конкурентной борьбе?

12. В чем состоит регулирование цен?
13. Перечислите этапы ценообразования.
14. В чем состоит различие стратегии и тактики ценообразования?
15. Перечислите виды цен в зависимости от территории действия.
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Г л а в а  8

ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
И ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

П о н я т и е  к а ч е с т в а  и  п о к а з а т е л и  к а ч е с т в а  

п р о д у к ц и и .  С е р т и ф и к а ц и я  п р о д у к ц и и

П родукция м ож ет удовлетворить ту и ли  иную  потребность 
человека только в том  случае, если она обладает качеством , кото
рое определяет его назначение. Качество является важ нейш им  по
казателем  деятельности предприятия. Вопрос качества — это воп
рос экономии всех видов ресурсов. В условиях ры нка повы ш ение 
качества продукции определяет тем пы  технического прогресса, рост 
эф ф ективности  п рои зводства , внедрение и н н о вац и й , адаптацию  
предприятий в условиях конкурентной борьбы .

П од качеством поним ается совокупность свойств продукции, 
обуславливаю щ их ее пригодность удовлетворять определенны е по
требности в соответствии с ее назначением , т .е . степень пригоднос
ти продукции. Л ю бая продукция обладает совокупностью  ф изичес
ких, химических, биологических и иных свойств, которы е опреде
ляю т ее назначение.

Качество характеризуется надеж ностью , долговечностью , бе
зопасностью , транспортабельностью  и други м и  п оказателям и . В
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условиях ры нка оценка качества строится на показателях, отраж аю 
щ их конкурентоспособность продукции на внутреннем и внеш нем  
ры нках.

В зависимости от потребности используется тот или иной по
казатель качества продукции, которы й является определяю щ им  для 
данной отрасли. Н апример, в целях сниж ения затрат на поддерж а
ние изделия в работоспособном состоянии — долговечность, в це
лях  безопасности эксплуатации — безотказность.

Качество — величина непостоянная. О на зависит от:
•  уровня прим еняем ой техники и технологии;
•  уровня квалиф икации работников;
•  дисциплины  труда.

В ы д еля ю т  обобщ аю щ ие и част ны е показат ели качест ва п ро
дукции. Ч аст ные п оказат ели  качества продукции характеризую т 
технические и потребительские свойства продукции предприятий 
различны х отраслей эконом ики. Обобщ ающ ие показат ели  характе
ризую т качество всей продукции независим о от ее вида и назначе
ния.

В рамках предприятия создаю тся и внедряю тся систем ы  каче
ства как средство, обеспечиваю щ ее проведение политики в  области 
качества и достиж ения поставленны х стратегических целей . С исте
м а качества охватывает все ж изненны е циклы  продукции. У п рав
ление качеством осущ ествляется во всех странах. В соответствии с 
м еж дународны м и стандартами И СО  9000 вы деляю т основн ы е на
правления деятельности в области качества:

•  планирование качества;
•  управлением  качеством;
•  обеспечение качества;
•  улучш ение качества.

С 1987 г. бы ли одобрены и введены  в действие пять м е ж д у н а 
родны х стандартов серии И СО  9000 на систем ы  качества. Э ти  стан
дарты  использую т все страны  м ира для соверш енствования д ей ств у 
ю щ их в ф ирм ах систем  качества.

О сновн ы м и п роблем ам и , сто ящ и м и  перед о теч ествен н ы м и  
п рои зводи телям и  в направлении соверш енствования у п р ав л ен и я  
качеством  продукции, являю тся: ориентация систем  у п р ав л ен и я
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качеством и всей производственной деятельности  на потребителя; 
усиление м ехан и зм а воздействия систем  управления качеством  на 
все этапы  ж изненного  цикла продукции.

В условиях российской хозяйственной практики соверш енство
вание систем ы  стандартизации и прим енение м еж дународны х стан
дартов обеспечиваю т необходимые предпосы лки для создания сис
тем  обеспечения качества, способных сущ ественно повы сить кон
курентоспособность продукции. Это достигается с помощ ью  серти
ф икации. С ертиф икация в м ом ент покупки позволяет проверить 
соответствие товара требованиям стандарта.

С ерт иф икация  — процедура, по средствам  которой авторитет
ны м  органом проверяется и удостоверяется соответствие определен
ных видов продукции требованиям  стандартов. С 1 января 1992 г. 
для  всех хозяйствую щ их субъектов, независим о от ф орм ы  собствен
ности и вида деятельности , введена сертиф икация продукции. С ер
тиф икация означает, что продукция исп ы тана, проверена достаточ
но объективно. С ертификация систем  качества осущ ествляется орга
нами, ф орм ируем ы м и Госстандартом  и его институтам и. О рганы , 
осущ ествляю щ ие сертификацию  систем  качества, не зависят ни от 
покупателя, ни от производителя. И х задача — дать объективную  и 
авторитетную  оценку систем качества. Д л я  этого независимо от вида 
сертификации (обязательной или по инициативе изготовителя) пре
дусм атривается проведение типовы х испы таний и государственный 
надзор за качеством  сертификации продукции.

Е сли результаты  испытания оказались успеш ны м и и подтвер
дили соответствие продукции требованиям  норм ативного докум ен
та, то хозяйствую щ ем у субъекту-производителю  вы дается сертиф и
кат. Срок действия сертификата устанавливается с учетом  срока, на 
который аттестовано производство или  сертиф ицирована систем а 
качества, но не более чем на 3 года.

П оказателям и , характеризую щ им и уровень качества продук
ции, являю тся удельны й вес или коэф ф иц иент сертифицированной 
продукции в общ ем  объеме вы пущ енной продукции в оптовы х це
нах хозяйствую щ его субъекта без НДС и акцизов.

У = СП / V х  100%,
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К  =  С П  / V, где

У — удельны й вес,
СП — сертифицированная продукция,
V — общий объем продукции,
К — коэф ф ициент сертификации.

Эти показатели характеризую т долю  в процентах или уровень 
продукции в копейках на 1 рубль общ его объема продукции (работ, 
услуг) соответственно требованиям условий внутреннего и внеш не
го рынка.

О ценка и контроль за соблю дением  качества достаточно про
сты в том  случае, если заданное потребительское свойство товара 
мож ет бы ть охарактеризовано одним  из признаков (срок служ бы , 
надеж ность, прочность на удар, изгиб и т .п .) . С лож нее эта задача 
реш ается в ситуации, когда учитываю тся конкретны е проявления 
свойств товара в определенны х условиях потребления (носкость 
обуви, эксплуатационны е свойства компью тера, м аш ин, оборудо
вания). Д ело в том , что непосредственно интегрировать разнооб
разны е характеристики качества не представляется во зм о ж н ы м , так 
как все они различны  по своей значим ости д ля  разны х потреби те
лей.

Один из способов получения данны х об изменении качества 
товаров состоит в том , чтобы экспертны м  способом создать ном ен
клатурны й перечень признаков качества, ранж ировать их п о  значи
м ости для  потребителя в рамках определенной ш калы  весов и срав
нить ф актически достигнуты е уровни показателей с п оказателям и , 
приняты м и за  базу сравнения (эталон, стандарт, требования техни
ческих условий и т .п .) . Расчетная ф орм ула сводного ин декса каче
ства товаров им еет следую щ ий вид:

С водн ы й  
и н д е к с  =  у  V  
к а ч ест в а  4-' 4^ 
тов ар ов

{ Ф а к т и ч еск и й  Л 
у р о в ен ь  к а ч ест в а  
Б а зо в ы й
у р о в ен ь  к а ч ест в а

• С 5 • С ; , гд е

О  — весовой коэф ф ициент значимости соответствую щ его п ри зн ака 
качества,
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Су — коэф ф ициент весомости товарной группы  в общ ем объеме 
продаж ,

— суммирование взвеш енны х коэф ф ициентов качества по на
бору 1 ] товаров с учетом  нескольких признаков полезности.

И зм енение качества проданны х товаров м ож но оценивать пу
тем  косвенны х расчетов — через динам ику цен реализации товаров, 
так как качественны е товары  продаю тся по сравнительно вы соким  
ц ен ам .

Эффект от Фактическая стоимость Фактическая стоимость 
изменения _  продаж товаров по ценам продаж товаров по сред - 
качества соответствующего ним ценам реализации то -
товара качества вара в базисном периоде

К ром е того, возм ож но сравнение динам ики валового объема 
поступления от продаж и чистого объем а реализации (за вы четом  
скидок за  деф екты , возврат некачественны х изделий и т .п .) .

К  прям ы м  обобщ енны м характеристикам  качества товаров сле
дует отнести показатели удельного веса продукции лучш его каче
ства в общ ем объеме реализации всей товарной м ассы  предприя
тия.

П о н я т и е  к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и

В условиях рынка основой вы ж иваем ости предприятия явля
ется качество продукции. К онкуренци я м еж ду предприятиям и в 
основном  развертывается на поле качества вы пускаемой продукции. 
П ризнание общ еством затрат того или иного производителя реали
зуется через акт купли-продаж и. Реализация продукции означает, 
что она по своим потребительским  и ин ы м  свойствам  удовлетворя
ет потребности общ ества в лице конкретны х потребителей. Совпа
дение свойств, характеристик товара и требований потребителя, при 
котором соблю даю тся интересы  производителя и потребителя, оз
начаю щ ее полное соответствие товара условиям  ры нка, называется
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конкурентоспособностью . О тсю да следует, что товары  долж ны  об
ладать совокупностью химических, ф изических, эстетических, эр
гономических и ины х свойств, но и отвечать требованиям  и услови
ям  их реализации (по цене, срокам , поставкам , сервису и т .д .) . П о
нятие конкурентоспособности всегда конкретно, так как товар по
стоянно долж ен проходить проверку на степень соответствия общ е
ственны м  потребностям и, которые диктую тся вкусам и, интереса
м и и предпочтениями определенны х групп покупателей . В целом , 
покупатели приобретаю т тот товар, который в наибольш ей степени 
соответствует общ ественны м  потребностям по сравнению  с другим  
товаром.

С овокуп н ость м н ен и й  еди н и ч н ы х  п о к у п ателей  оп р ед ел яет  
степ ен ь  у д о влетво р ен н о сти  п о к у п ателя  то в ар о м , к о то р ая  ф о р 
м и р у ется  ещ е до п о я в л ен и я  товара  на р ы н к е . К о н к у р ен то сп о 
собн ость зави си т от степ ен и  у д о влетво р ен н о сти  п о к у п ател я  то 
вар о м .

К онкурентоспособность отличается от качества товара. К он 
курентоспособность определяется той совокупностью  свойств, ко
торы е представляю т интерес для определенной группы  покупате
лей и обеспечивает удовлетворение данной потребности, ины е свой
ства по внимание не приним аю т.

Один и тот ж е товар м ож ет бы ть конкурентоспособен на внут
реннем  рынке и неконкурентоспособен на внеш нем . К онкуренто
способность товара м еняется  в зависимости от конъю нктуры  ры н 
ка, реклам ы  и других внутренних и внеш них факторов. Товар с бо
лее вы соким уровнем  качества м ож ет бы ть м енее конкурентоспосо
бен, если его стоим ость значительно повы силась за счет придания 
товару новых свойств, не затребованных группой потребителей для 
которы х он предназначен.

Таким  образом, при неизм енны х качественны х характеристи
ках конкурентоспособность товара м ож ет сущ ественно м ен яться , 
реагируя на изм енение конъю нктуры  ры нка, воздействие реклам ы  
и других факторов.

Оценка способности товара конкурировать прои зводи тся пу
тем  сопоставления свойств анализируемой продукции с ан алоги ч 
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ны м и свойствами базового или эталонного образца. За базу сравне
ния конкурентоспособной продукции приним аю т либо потребность 
покупателя, либо образец. Образец  — это аналогичны й товар, им е
ющ ий максимальный объем продаж и наилучш ую  перспективу сбыта 
в будущ ем .

Если параметры  продукции не им ею т ф изической  м еры , то 
д л я  оценки этих характеристик использую тся м етоды  оценки в бал
лах. В ыделяю т диф ф еренцированны й (описательны й) и ком плекс
ны й м етод .

Дифф еренцированны й м ет од  позволяет констатировать факт 
необходимости повы ш ения или сниж ения парам етров продукции 
д ля  обеспечения конкурентоспособности, однако не отражает вли я
ния каж дого параметра при выборе товара потребителем .

К ом плексны й м ет од  основы вается на прим ен ении  групповых, 
обобщ енны х показателей.

Расчет группового параметра по эконом ическим  параметрам 
производится по ф орм уле:

Т э .п . =  За / Зо, где

Т э .п . — групповой показатель конкурентоспособности по экономи
ческим парам етрам ,

За, Зо — полны е затраты  потребителя по анализи руем ой (оценива
емой) продукции и образцу.

Расчет м ож ет осущ ествляться по техническим  и ины м  пара
м етрам  продукции. П оказатель конкурентоспособности важен для 
проектирования требуем ы х свойств продукта, сравнения потенци
альны х возм ож ностей производства продукции, при формировании 
цены  и т .п .

Потребителя продукции интересует не природа продукта, а то, 
что он обладает потребительной стоим остью . А кт купли-продаж и 
товара является свидетельством  того, что дан ны й товар соответствует 
условиям  рынка. Ч е м  больш е количество покупателей подтверж 
дает данное соответствие, тем  вы ш е конкурентоспособность това
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ра. П оэтом у проблемы  качества и конкурентоспособности вы ходят 
на первы й план при создании хозяйствую щ его субъекта.

И м енно качество и конкурентоспособность продукции являю тся 
основой вы ж иваем ости в условиях жесткой конкуренции. Д анны й 
подход к определению  качества и конкурентоспособности принци
пиально м еняет задачи производителя продукции в области плани
рования и управления качеством , учета затрат, вы бора более эконо
м ичного варианта достиж ения определенного уровня качества и наи
лучш его  способа организации процесса его обеспечения. Д анны е 
проблем ы  успеш но реш аю тся л и ш ь  при едином  подходе к понятию  
качества, способов и методов его изм ерения.

П о н я т и е  « п р о д у к т »  и  « у с л у г а » ,  м е т о д ы  

и  е д и н и ц ы  и з м е р е н и я  п р о д у к ц и и

Результатом  производственной деятельности хозяйствую щ его 
субъекта является его продукция, которая вы ступает в виде продук
та или услуги.

П родукт  — изделие, получаем ое из исходного сы рья и м ате
риалов технологическим  способом , в результате которого свойства 
исходного м атериала полностью  исчезаю т, а продукт приобретает 
сам остоятельную  потребительскую  ценность. Таким  образом , про- 
дукхы  (изделия) — это объекты , им ею щ ие вещ ную  ф орм у и способ
ны е удовлетворять те или ины е потребности. О бщ ество как  сово
купны й потребитель заинтересовано в удовлетворении своих  нуж д 
им енно потребительским и ценностям и в их натурально-вещ ествен
ной ф орм е (необходим хлеб, а не его рублевый эквивалент, при чес
ка, а не стоим ость этой услуги).

У слуга  — такой вид деятельности , который не м ен яет  нату- 
рально-вещ ественной ф орм ы  продукта, добавляет к его первоначаль
ной стоим ости  (цене) определенную  сум м у, поскольку кон ечн ы й  
потребитель продукта в ней заинтересован и согласен ее о п л а ч и 
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вать. П римером услуг являю тся ремонт бы товой техники, перевоз
ка грузов, м елирование, реклам ирование товара. Вы деляю т услуги 
социальны е и культурно-бы тового назначения. П родукты  в их на- 
турально-вещ ественной форме учиты ваю тся в натуральны х (ф изи
ческих) единицах изм ерениях (ш т., т, м  и т .д .) .

Учет в натуральны х единицах изм ерения осущ ествляется в том  
случае, если продукция однородна по назначению  и содерж анию .

В целях упрощ ения учета и технико-эконом ических расчетов 
кром е натуральны х единиц измерения прим еняю тся условно-нату
ральны е единицы  изм ерения.

Д анны й изм ери тель целесообразен в том  случае, когда произ
водится много разновидностей продукта, обладаю щ его общ ностью  
основных потребительских свойств, но разны х по назначению . П ро
изводство туалетного м ы ла  мож но учиты вать не только по ф и зи 
ческому весу (это необходимо для  определения потребности в сред
ствах перевозки), но и по содерж анию  основного вещ ества (жира) в 
пересчете на его стандартное содерж ание или на 100%-ное содерж а
ние активно действую щ его начала. В тех случаях, когда разновид
ности сходной продукции производятся на одном  и том  ж е обору
довании, применяю т условны е единицы  учета продукции, пересчи
ты вая ф изический объем  каж дой разновидности в условны е едини
ц ы , которы м и служ ат более или м ен ее произвольно вы бранны е 
конкретны е разновидности такой продукции (коэф ф ициенты  пере
счета в этом  случае устанавливаю тся по весу, объему, затратам  ра
бочего времени, по потреблению  электроэнергии и т. д .).

С тоим остны й изм ери тель позволяет получить сводны е д ан 
ны е на лю бом уровне обобщ ения (от отдельны х видов продукции, 
производим ы х одной ф ирм ой до народного хозяйства в целом ). О с
новой учета продукции является денеж ны й изм еритель. В зависи
м ости от полноты  общ ественно необходим ы х затрат денеж ны е и з
м ерители могут бы ть представлены  по кон кретны м  видам  продук
ции себестоимостью  ее единицы  или ценой.

В рыночной эконом ике и себестоим ость и цена, по которой 
продукция отпускается пром еж уточном у или  конечному потреби
телю , носит индивидуальны й характер. О днако условия рыночной
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конкуренции приводят к вы равниванию , стандартизации цен, что 
делает их гораздо более объективны м  инструм ентом  оценки объ
ема продукции, чем  себестоимость ее единицы , которая остается 
всегда индивидуальной вследствие различий в производстве.

Д ля изм ерени я объема работы , услуг м ож ет прим еняться тру
довой и зм ери тель в затратах рабочего времени (часах).

Вся продукция, производимая в рамках хозяйствующ его субъек
та, долж на соответствовать установленны м  требованиям , стандар
там, долж на бы ть сертифицирована.

М а р к е т и н г о в ы е  и с с л е З о в а н и я  —  о с н о в а  

п л а н и р о в а н и я  п р о г р а м м ы  в ы п у с к а .  

П р о г р а м м а  в ы п у с к а  и  е е  р е а л и з а ц и и

Процесс разработки целей развития и ф ункционирования пред
приятия, а такж е способов использования средств для достиж ения 
поставленны х целей характеризует хозяйственную  стратегию .

Выбор хозяйственной стратегии зависит от м нож ества усло
вий, ф орм  и степени конкурентной борьбы , темпов и характера и н 
ф ляции, экономической политики правительства, преим ущ еств на
циональной экономики на м ировом  ры нке по отдельны м  нап равле
ниям , а такж е внутренних факторов, связанны х с возм ож н остям и  и 
особенностями самого предприятия.

В соврем енны х условиях платеж еспособность хозяйствую щ е
го субъекта зависит от скорости оборота оборотны х средств и вели
чины  при бы ли , которы е в свою очередь определяю тся степенью  
изученности ры нка. От того, насколько тщ ательно изучены  и опре
делены  уровень, характер, структура и тенденции спроса, зависит 
успех или неуспех ф ирм ы  в условиях рыночной эконом ики.

О пределенны й курс действий и наличие заранее обдум анн ы х 
принципов поведения товаропроизводителя определяю т его  товар
ную стратегию . Она является составной частью хозяйственной  и 
маркетинговой политики, которая определяет програм м у вы пуска
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и реализации продукции. Результаты  проводим ы х м аркетинговы х 
исследований использую тся при разработке производственны х про
грамм.

При определении производственной програм м ы  необходимо 
знать не только величину и структуру спроса, но и ф акторы , воз
действую щ ие на спрос данного вида продукции (работ, услуг). В 
зависимости от того, что производит хозяйствую щ ий субъект или 
что собирается производить, анализирую тся ф акторы , которы е не
посредственно влияю т на спрос, затем  определяю тся те ф акторы , 
которые опосредованно влияю т на спрос данной продукции. П ри 
анализе факторов, влияю щ их на спрос, необходим о особо вы дели ть 
общ еэкономические ф акторы , так как они определяю т платеж еспо
собность потребителя.

Всю совокупность факторов, определяю щ их спрос, а следова
тельно, програм м ы  выпуска и реализации, м ож но условно разде
лить на три группы:

•  общ еэкономические (уровень доходов, цен , сбереж ений, ус
ловия получения кредита, качества);

• дем ограф ические (половозрастной состав населения, числен
ность, количество семей, географ ия распределения);

•  социально-культурное (уровень образования, проф ессиональ
ны й состав, обычаи, традиции, полож ение женщ ин в общ е
стве).

Работа по составлению  производственной програм м ы  им еет 
свои особенности для разны х типов производства.

Д ля единичного производства прои зводственная програм м а 
разрабаты вается на основе графика изготовления изделий в соот
ветствии с утверж денны м и срокам и сдачи продукции потребите
л я м . К алендарны й график запуска-вы пуска разрабаты вается в по
рядке, обратном ходу технологического процесса, на основе д л и 
тельности производственного цикла по всем  видам  работ (испы та
ния, сборка, м еханическая обработка, подача заготовок).

Д л я  серийного производства планирование выпуска произво
дится с учетом  незаверш енного производства на всех стадиях про
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изводственного процесса и изм енения ном енклатуры  запускаемы х 
в производство изделий.

Д ля массового производства производственная програм м а раз
рабатывается одновременно по предприятию  и всем  основны м  це
хам, участкам , с разбивкой по кварталам  и м есяцам .

Х озяйствую щ ий субъект в соврем енны х условиях им еет воз
м ож ность разрабаты вать р азли чн ы е варианты  производственной 
програм м ы  вы пуска продукции во врем ени в целях  достиж ения 
полной и равномерной загрузки оборудования и рабочих м ест. Н аи
более целесообразны е варианты  м ож но получить путем  использо
вания м етодов програм м ирования. П од производственной програм 
мой поним ается задание по объему, ном енклатуре, ассортим енту, 
количеству, качеству, сроком изготовления и стоим ости подлеж а
щих к вы пуску изделий , работ и услуг.

О б е с п е ч е н и е  п р о и з в о О с ш в е н н о й  п р о г р а м м ы  

п р о и з в о Э с т в е н н о й  м о щ н о с т ь ю .  

А с с о р т и м е н т н а я  п о л и т и к а  п р е З п р и я т и я

О сновны м и источникам и д л я  составления плана вы п уска и 
реализации продукции (работ, услуг) являю тся м аркетинговы е ис
следования ры нка и портф ель заказов. Выпуск планируем ого объе
м а продукции предполагай! наличие соответствую щ их п р о и зво д 
ственны х м ощ н остей . Разработка прои зводственной п р о гр ам м ы  
начинается с определения наличной производственной м ощ н ости , 
с учетом ее полного использования. Затем определяется увели че
ние производственной м ощ ности за счет неи сп ользованны х резер
вов, либо дополнительного привлечения в производство м аш и н  и 
оборудования с целью  увеличения объема вы пуска. О сновная зада
ча разработки производственной програм м ы  состоит в т о м , чтобы  
изы скать возм ож ность увеличения объема вы пуска за счет лучш его  
использования всех видов ресурсов. П роизводственная п рограм м а
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является базой для определения потребностей в м атери альн ы х, тру
довы х и ф инансовы х ресурсах.

Разработка производственной програм м ы  начинается с опре
деления ном енклатурно-количественны х показателей , которы е от
раж аю т вещ ественную  сторону процесса производства.

Ф ормирование ассортимента и управление им  им ею т важ ное 
значение для предприятия. С ущ ность планирования, ф орм ирова
ния и управления ассортиментом  заклю чается в то м , чтобы  товаро
производитель своевременно предлагал определенную  совокупность 
товаров, которые соответствую т профилю  его производственной де
ятельности и удовлетворяю т требованиям  определенны х категорий 
покупателей .

Н оменклат ура  представляет собой перечень наименований из
делий (работ, услуг), подлеж ащ их вы пуску. А ссорт им ент  — это 
перечень наименований изделий по типоразм ерам , сортам  (катего
риям  качества), м аркам  в определенны х количественны х соотно
ш ениях. Вид товара (автом обиль) делится на ассортим ентны е груп
пы  (типы ) в соответствии с их ф ункц иональн ы м и особенностями 
(грузовы е, легковы е), качеством , ценой. К аж дая группа состоит из 
ассортим ентны х позиций — разновидности, марок (ГА З, У А З), ко
торы е образуют низш ую  степень квалиф икации . Н априм ер, теле 
визоры  бываю т нескольких марок, отличаю тся техническими дан
н ы м и .

Ф ормирование ассортим ента — проблема конкретны х товаров, 
их отдельны х серий, определения соотнош ения м еж ду «старыми» и 
«новыми» товарами, товарам и массового, серийного и единичного 
производства, «наукоемкими» и «обычными», л и ц ен зи ям и  и ноу- 
хау.

При формировании ассортимента вначале определяется ассор
тим ентная концепция, которая позволяет определить возм ож н ости  
оптим ального  производства ассортим ента данного вида товаров. 
О сновная цель ассортим ентной концепции заклю чается в том , что
бы  сориентировать предприятие на выпуск товаров, которые по своей 
структуре, потребительским  свойствам и качеству наиболее полно
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соответствую т потребностям  покупателей . В процессе разработки 
ассортим ентной концепции определяю тся различны е показатели: 
разнообразие видов и разновидности  товаров; уровень и частота 
обновления ассортимента; уровень и соотнош ение цен на товары  
данного вида и др. На практике ассортиментная концепция отраж а
ет ассортиментную  структуру спроса и предлож ения. П ланирова
ние, формирование и управление ассортим ентом  продукции — не
преры вны й процесс, продолж аю щ ийся в течение всего ж изненного 
цикла продукта, начиная с м ом ента зарож дения зам ы сла о созда
нии продукта и заканчивая его изъятием  из товарной програм м ы . 
Отсюда следует, что товаропроизводитель занят не просто создан и
ем  и производством  товаров, но и ф орм ированием  клиентуры .

О дним из важ нейш их направлений ассортиментной политики  
является планирование новой продукции. Она м ож ет вы ступать как 
дополнение к сущ ествую щ ему ассортим енту, либо как зам ена уж е 
вы пускаемой продукции. Н еобходимо провести исследование ры н 
ка, составить спецификацию  исходя из требований потребителя, из
готовить образцы , осущ ествить предварительную  проверку во зм о ж 
ностей массового производства с учетом возм ож ностей всех ф акто
ров: м атериальны х, трудовы х, ф инансовы х. Затем необходим о оп
ределить издерж ки производства, возм ож ную  величину н орм ы  при
бы ли . О пределяю т бю дж еты  сбы та реклам ы  с тем , чтобы  прове
рить вы годность сбы та нового продукта для  предприятия. О преде
ляется  ж изнеспособность продукта по итогам испы таний и его воз
м ож ность стать удачны м  дополнени ем  к товарному ассортим енту .

С т о и м о с т н ы е  п о к а з а т е л и  в ы п у с к а  

и  о ц е н к а  р е а л и з а ц и и  п р о Э у к ц и и

Результатом  процесса производства является продукция. П ро
блем а учета результатов деятельности каж дого отдельного п о д р аз
деления хозяйствую щ его субъекта имеет важное значение. Значе
ние проблем ы  возрастает в связи с тем , что пом имо учета р езу л ь та 
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тов и издерж ек производства в каж дом  из производственны х под
разделений возникает необходимость определения реальны х резуль
татов, полученны х в результате трудового вклада работников им ен
но этого подразделения, так как от разм еров этого вклада зависят 
разм еры  вознаграж дения за влож енны й труд.

Н аиболее полно объем работы каж дого подразделения м ож ет 
быть учтен путем суммирования стоимости всех произведенных этим  
подразделением  в данном  периоде готовы х изделий , полуф абрика
тов, изм енения остатков незаверш енного производства.

Вы раженная в денеж ной ф орм е масса произведенны х данны м  
подразделением  готовы х изделий, законченны х услуг и произве
денны х полуфабрикатов назы вается ва ло вы м  вы пуском  подразде
ления.

Валовой оборот подразделения характеризует величину вало
вого вы пуска п одразделени я, откорректированного на стоим ость 
изм енения остатков незаверш енного производства (увеличение ос
татков прибавляется, а ум еньш ение вы читается из валового вы пус
ка).

Валовой оборот хозяйствую щ его субъекта в целом  представ
ляет собой сум м у соответствую щ их данны х по отдельны м  подраз
делениям  и вклю чает в свой состав все произведенны е готовы е и з
делия и полуф абрикаты  независим о от того, предназначены  ли  они 
для отпуска на сторону или будут использованы  в производстве, а 
такж е изм енения остатков незаверш енного производства во всех 
подразделениях.

ВО =  ГП +  ПФ  + И онзп , где

ВО — валовой оборот,
ГП — готовая продукция,
ПФ — полуф абрикаты ,
Ионзп — изм енение остатков незаверш енного производства.

Ч асть полуфабрикатов, созданны х в одном  подразделении, м о
жет быть переработана в других подразделениях хозяйствую щ его 
субъекта. У слуги одних м огут потребляться другими подразделе
ниями внутри хозяйствую щ его субъекта.
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О бщ ая стоимость потребленны х в данном  периоде в пределах 
хозяйствую щ его субъекта полуф абрикатов и услуг характеризует 
внутрипроизводственны й оборот.

Валовой объем продукции равен разнице между валовым обо
ротом предприятия (фирмы) и его внутрипроизводственным обо
ротом.

В а ло ва я  продукция характ еризует  стои м ость общ его р е зу л ь 
тата ее прои зводствен н ой  д еятельн ости  за определен ны й пери од  
врем ени . В аловая продукц ия вклю чает все прои зведен н ы е гото 
вы е и зд ел и я  (продукты ) — готовая п родукц ия — п ред п олагается , 
что они не п отребляю тся на вн утри п рои зводствен н ы е н у ж д ы . В 
состав валовой  продукции входят полуф абри каты : та часть  п о л у 
ф абрикатов , которая по тем  или и н ы м  при чи нам  бы ла отп ущ ен а 
сторонни м  п отреби телям  в д ан н ом  периоде (П Ф с) и та  их ч асть , 
которая п оступ и ла на поп олн ение запасов полуф абри катов на со
ответствую щ их м еж ц ех о вы х  складах  (П Ф з). Е сли в д ан н о м  пе
риоде со склад ов  взято  больш е п олуф абри катов , чем  ту да  п о сту 
п и ло , то  прои сходит у м ен ьш ен и е остатков , что  будет учтен о  при 
оп ределен и и  общ его объем а валовой  п родукц ии . В сто и м о сть  ва
ловой  п родукц ии  входит такж е все закон чен ны е и сд ан н ы е  за 
казч и кам  услуги  п рои зводствен н ого  характера (рем онт о б ъ екто в , 
обработка м атер и ало в , давальческое сы рье и другое).

ВП =  ГП +  ПФс ± ПФ з ±  И онзп.

О тсю да следует, что валовая продукция характеризует объем  
производства как по полностью  закон чен ны м , так и н езакон чен 
н ы м  и здели ям , услугам , полуф абрикатам  в данном  периоде.

В состав валовой продукции входят элем енты , технологичес
кие процессы , обработки которых в пределах данного хозяйствую 
щ его субъекта не заверш ены  (изм енение остатков незаверш енного 
производства и полуфабрикатов собственной выработки).

К онечны й результат деятельности за данны й период характе
ризует товарную  продукцию . Т оварная продукция характеризует 
объем производства по полностью  законченны м  и п одлеж ащ и м  к

264



реализации и здели ям , услугам  и работам пром ы ш ленного характе
ра за данны й период времени.

ТП = Г П  +  ПФ +  РПх-ра +  ПВц +  С псм з, где

РПх-ра — работы  промы ш ленного характера, выполненны е на сто
роне, вклю чая ремонт и использование транспортных средств; 

ПВц — стоим ость продукции вспом огательны х цехов, отпущ енной 
на сторону или своему капитальном у строительству;

С псмз — стоим ость переработки сы рья и м атериала заказчика.
К незаверш енном у производству относится продукция, кото

рая не прош ла всех стадий обработки с точки зрения данного произ
водства, либо прош ла все стадии обработки, но не сдана на склад 
готовой продукции.

О пределение размера незаверш енного производства имеет боль
ш ое значение д л я  хозяйствую щ его субъекта, его завы ш ение влечет 
за собой дополнительны е непроизводственны е расходы ; вы зы вает 
зам едление оборачиваемости оборотны х средств. Заниж ение нару
шает ритм ичны й ход производства, приводит к простоям . Расчет 
незаверш енного производства осущ ествляется по-разному в зави
симости от типа производства. С тоим ость остатков незаверш енно
го производства на начало года определяется по данны м  инвента
ризации, а на конец года расчетны м  путем .

О н зп .кг  =  ц х  С х  щ  х  К нз х  К г, где

Ч — количество изделий , находящ ихся в незаверш енном  производ
стве,

С — себестоим ость единицы  изделия,
Щ — дли тельн ость производственного цикла,

К нз — коэф ф иц иент нарастания затрат,
К г — коэф ф ициент перевода в оптовы е цены.

К нз =  0,5 (1 +  Сн / С к), где

Си — себестоимость на начало периода,
Ск — себестоим ость полная.
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Полхф абрикат ы —  продукты , полностью  законченные путем 
обработки в пределах данного подразделения, не предназначенные 
для последую щ ей обработки в других подразделениях в соответ
ствии с принятой последовательностью  технологических процессов 
в рамках данной ф и рм ы , либо предназначенны е к реализации на 
сторону.

Гот овы е изд ели я  — продукты , полностью  законченные путем  
обработки в пределах данного субъекта, признанны е годны м и для 
использования и соответствую щ ие действую щ им  на ф ирм е стан
дартам  качества и сданны е на склад готовой продукции с оф орм ле
нием соответствую щ их документов.

О ценочны м  показателем  работы является объем реализован
ной продукции, так как получение прибы ли возм ож но только  пос
ле того, как принадлеж ащ ая продукция будет отгруж ена потребите
лям  и оплачена им и . В этой связи вы деляю т отгруж енную  и сдан
ную заказчикам  на месте продукцию  и продукцию  реализованную , 
причем  м о м ен то м  реализаци и  считается поступлени е д ен еж н ы х  
средств на расчетны й счет поставщ ика, при условии, что оплачива
емая продукция действительно будет отгруж ена потребителю . Два 
метода учета реализованной продукции по-разному влияю т на ф и 
нансовый результат. Реализация продукции на условиях предопла
ты  увеличивает ф инансовы е ресурсы  предприятия-изготовителя и 
сниж ает ф инансовы е возм ож ности  предприятия-потребителя, воз
никает необходи м ость  исп ользован ия си стем ы  скидок, которы е 
выравниваю т Э1 и возм ож ности .

Реализация продукции на условиях последую щ ей оп латы  сни
ж ает покупательную  способность денеж ной единицы , а следователь
но, обесценивает ту сум м у денег, которую получает на м ом ен т  оп
латы  предприятие-изготовитель.

Реализованная продукция характеризует объем готовы х изде
лий , работ и услуг, реализованны х дан ны м  хозяйствую щ им  субъек
том  в дан ном  периоде, оплаченны х, либо подлеж ащ и х оп лате  в 
данном  периоде.

РП =  ТП  +  Огп нг -  Огп кг, где
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Огп нг — остатки готовой продукции на начало года,
Огп кг — остатки готовой продукции на конец года.

В состав остатков готовой продукции на начало периода вхо
дят:

•  фактические остатки на складе продукции;

• продукция отгруж енная, но не оплаченная, срок оплаты  ко
торой наступил в данном  периоде, а такж е не оплаченная в 
срок.

В состав остатков готовой продукции на конец периода вклю 
чаю тся:

•  остатки готовой продукции в пределах установленного нор
матива;

• товары отгруж енны е, срок оплаты  которы х не наступил в 
данном  периоде, исходя из заклю ченны х договоров.

К Л Ю Ч Е В Ы Е  ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

1. Продукт — изделие, получаемое из исходного сырья и материалов 
технологическим способом, в результате которого свойства исходно
го материала исчезают, продукт приобретает новую потребительную 
стоимость.

2. Производственная программа — задание по объему, номенклатуре, 
ассортименту, количеству, качеству, срокам изготовления и стоимос
ти, подлежащих выпуску продукции, работ, услуг.

3. Номенклатура представляет собой перечень наименований изделий 
(работ, услуг), подлеж ащ их к выпуску.

4. Ассортимент — перечень наименований изделий по типам, разме
рам, сортам, маркам в определенных количественных соотношениях.

5. Ассортиментная кониепиия — определяет возмож ности оптимально
го производства ассортимента данного вида товара.

6. Валовая продукция характеризует объем производства по полностью 
законченным и незаконченным изделиям (работам, услугам).

7. Товарная продукция характеризует объем производства по полностью 
законченным и подлеж ащ им к реализации изделиям  (работам, услу
гам).
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8. Реализованная продукция характеризует объем готовых изделий, ра
бот, услуг, реализованных и оплаченных в данном периоде либо под
леж ащ их оплате в данном периоде.

ВОПРОСЫ Д Л Я  ПОВТОРЕНИЯ

1. Охарактеризуйте натурально-вещественные результаты производ
ства.

2. Что такое валовой оборот?
3. Чем валовой оборот отличается от внутрипроизводственного оборо

та?
4. Что представляет собой ассортиментная политика?
5. Чем отличается валовая продукция от товарной?
6. Как определяется реализованная продукция?
7. Дайте определение производственной программы.
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Г л а в а  9

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО 

СУБЪЕКТА

Д о х о Э  п р е д п р и я т и я ,  е г о  с у щ н о с т ь  и  з н а ч е н и е

Э фф ективность производственной, инвестиционной и ф инан
совой деятельности вы раж ается в финансовы х результатах.

В условиях ры нка каж ды й хозяйствую щ ий субъект выступает 
как обособленный товаропроизводитель, которы й экономически и 
юридически самостоятелен. Х озяйствую щ ий субъект самостоятельно 
вы бирает сферу бизнеса, ф орм ирует товарны й ассортим ент, опре
деляет затраты , ф орм ирует ц ен ы , учитывает вы ручку от реализа
ции, а следовательно, вы являет прибы ль или убы ток по результа
там  деятельности. В условиях ры нка получение прибы ли является 
непосредственной целью  производства субъекта хозяйствования. Ре
ализация данной цели возм ож н а только  в том  случае, если субъект 
хозяйствования производит продукцию  (работы , услуги), которые 
по своим потребительским  свойствам  соответствую т потребностям  
общ ества. Обществу нуж н ы  не рублевы е эквиваленты , а конкрет-
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ны е товарно-м атериальны е ценности . Акт реализации продукта (ра
бот, услуг) означает и общ ественное признание. П олучение вы руч
ки за произведенную  и реализованную  продукцию  ещ е не означает 
получение прибы ли. Д ля вы явления финансового результата необ
ходим о выручку сопоставить с затратам и на производство и реали
зацию : когда выручка превы ш ает затраты , тогда ф инансовы й ре
зультат свидетельствует о получении прибы ли. При равенстве вы 
ручки и затрат удается лиш ь возм ещ ать затраты  — прибы ль отсут
ствует, а следовательно, отсутствует и основа развития хозяйству
ю щ его субъекта. К огда затраты  превы ш аю т вы ручку, субъект хо
зяйствования получает убы тки — это область критического риска, 
что ставит хозяйствующ его субъекта в критическое финансовое поло
ж ен ие, не исклю чаю щ ее банкротство. У бы тки вы свечиваю т ош иб
ки , просчеты  в направлениях использования ф инансовы х средств 
организации производства, управления и сбы та продукции.

П рибы ль отраж ает п о лож и тельн ы й  ф инан совы й р езу л ьтат . 
С трем ление к получению  прибы ли ориентирует товаропроизводи
телей  на увеличение объем а производства продукции, сн и ж ен и е 
затрат. Это обеспечивает реализацию  не только цели субъекта хо
зяйствования, но и цели общ ества — удовлетворение общ ествен
ны х потребностей. П рибы ль сигнализирует, где м ож но добиться 
наибольш его прироста стоим ости , создает стим ул для  ин вестиро
вания в эти сферы.

П рибы ль представляет собой произведенны й и обязательн о  
реализованны й прибавочный продукт. Она создается на всех стади
ях  воспроизводственного ц и кла, но свою специ ф и ческую  ф орм у 
получает на стадии реализации. П рибы ль является основной ф ор
м ой чистого дохода (наряду с акцизам и и Н Д С).

На величину прибы ли, ее динам ику воздействую т ф акто р ы  как 
зависящ ие, так и не зависящ ие от усилий хозяйствую щ его субъек
та.

Ф акторы  внутренней среды  изучаю тся и учиты ваю тся в хозяй
ственной практике, на них м ож но воздействовать в плане увеличе
ния прибы ли. К внутренним  ф акторам  относят: уровень х о зяй ство 
вания, компетентность м енедж ера, конкурентоспособность продук
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ции, зарплату, уровень цен на реализуем ую  продукцию , организа
ции производства и труда.

П рактически вне сф еры  воздействия находятся ф акторы  внеш 
ней среды : уровень цен на потребляем ы е ресурсы , конкурентная 
среда, барьеры входа, налоговая систем а, государственны е органы 
управления, политические, социальны е, культурны е, религиозны е 
и другие.

Величина прибы ли зависит от направлений деятельности  хо
зяйствую щ его субъекта: производственного, ком м ерческого, техни
ческого, финансового и социального.

П рибы ль как результат финансовой деятельности  вы полняет 
определенны е функции. П рибы ль отраж ает эконом ический эф ф ект, 
полученны й в результате деятельности  субъекта хозяйствования. 
Она составляет основу экономического развития субъекта хозяйство
вания. Рост прибыли создает ф инансовую  базу д л я  сам оф инансиро
вания, расш иренного воспроизводства, реш ения проблем  социаль
ного и м атериального характера трудового коллектива. За счет при
бы ли вы полняю тся обязательства предприятий (ф ирм ) перед бю д
ж етом , банками и другим и организациям и. П рибы ль является не 
только ф инансовы м  результатом , но и основны м  элем ентом  ф и 
нансовых ресурсов. О тсю да следует, что при бы ль вы полняет вос
производственную , стимулирую щ ую  и распределительную  функции. 
Она характеризует степень деловой активность и ф инансового бла
гополучия предприятия. По прибы ли определяю т уровень отдачи 
авансированны х средств в доходность влож ений в активы .

В условиях ры ночны х отнош ений субъект хозяйствования дол
жен стремиться если не к получению  м аксим альн ой  величины  при
бы ли , то к той величине прибы ли, которая обеспечит динам ичное 
развитие производства в условиях конкуренции, позволит ему удер
ж ать позиции на ры нке данного товара, обеспечить его вы ж и вае
м ость. Реш ение данны х задач предполагает не только знание ис
точников формирования прибы ли, но и определение методов оп ти 
м ального  их исп ользован ия. У правление при бы лью  вы ступает в 
качестве одного из двух базовы х направлений финансовой полити
ки и ставит своей задачей м аксим и зацию  доходов по им ею щ им ся
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источникам  ф инансовы х результатов с одноврем енны м  расш ире
нием  общ ей ном енклатуры  этих источников.

П олучение прибы ли возм ож но за счет монопольного полож е
ния или уникальности продукта на ры нке того или иного товара. 
Реализация данного источника возм ож на за счет постоянного об
новления продукта и удерж ания доли  производства и сбыта. О дна
ко следует учитывать влияние таких факторов, как растущ ая конку
ренция со стороны других субъектов хозяйствования и антим оно
польная политика государства.

П олучение прибы ли, касаю щ ееся практически всех предприя
тий и ф и рм , связано с производственной и предприним ательской 
деятельностью . Реализация данного источника возм ож на при соот
ветствую щ их условиях сегодняш него дня м аркетинговы м  исследо
ваниям  ры нка. Величина прибы ли в данном  случае зависит от пра
вильности выбора бизнеса, от создания конкурентоспособных ус
ловий продаж и товаров, от объемов производства, от величины  и 
структуры  издерж ек производства.

В соврем енны х условиях важ нейш им  источником увеличения 
прибы ли является инновационная деятельность. Реализация данно
го источника предполагает постоянную  работу по изм енению  по
требительских свойств продукции, работ и услуг.

О б щ и й  ф и н а н с о в ы й  р е з у л ь т а т  —  б а л а н с о в а я  

п р и б ы л ь .  С о с т а в  б а л а н с о в о й  п р и б ы л и  

и  о с о б е н н о с т и  ф о р м и р о в а н и я  в  с о в р е м е н н ы х  

у с л о в и я х

Показатели прибыли становятся важ нейш ими для оценки про
изводственной и финансовой деятельности. Конечный ф инансовы й 
результат деятельности — это прибыль (убыток) до налогооблож е
ния. Общ ий финансовый результат — прибыль (убыток), которую 
получают балансированием общей сум м ы  всех прибылей и убы тков.
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Выручка от реализации характеризует общ ий финансовы й ре
зультат (валовой доход) от реализации продукции (работ, услуг). 
По выручке от реализации определяю т рейтинг субъекта хозяйство
вания.

Вы ручка от реали зац и и  продукции (работ, услуг) вклю чает: 
вы ручку от реали зац и и  готовой  п родукц ии , полуф абри катов  соб
ствен ного  п рои зводства , работ и услуг; стр о и тел ьн ы х , научно- 
исследовательски х  работ; товаров в то р го вы х , снабж енческих и 
сбы товы х п редприятиях ; у сл у г  по п еревозке  грузов и п ассаж и 
ров на предприятиях  тран сп орта . С убъект хозяй ствован и я  м ож ет 
о п р ед ел ять  вы ручку  от р еал и зац и и  по м о м ен ту  отгрузки  и по 
м ом ен ту  п оступ лен и я  д ен еж н ы х  средств  на счета в банке или в 
кассу.

Разница м еж ду  вы ручкой от реализации продукции (работ, 
услуг) без НДС и акцизов и затратам и на производство реализован
ной продукции (работ, услуг) характеризует прибы ль от реализа
ции. П рибы ль от реализации продукции (работ, услуг) является важ 
ны м  ф инансовы м  результатом . Этот результат используется при 
принятии управленческих реш ений.

Субъект хозяйствования м ож ет им еть доходы  и расходы , как 
связанны е, так и не связанны е с основной деятельностью , что учи
ты вается при определении общ его финансового результата прибы
ли  до налогооблож ения.

В прибы ль до налогооблож ения вклю чаю т три основных эле
мента:

• прибы ль (убыток) от реализации продукции, вы полнения 
работ, оказания услуг;

• прибы ль (убыток) от прочей реализации;

• прибы ль (убыток) от внереализационны х операций.

В прибы ль до налогооблож ения по составу вклю чаю т:
• прибы ль (убыток) от реализации продукции, работ, услуг;
•  прибы ль (убыток) от реализации товаров;

• прибы ль (убыток) от реализации м атери альн ы х оборотных 
средств;
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•  прибы ль (убыток) от реализации и прочего вы бы тия основ
ны х средств;

• доходы  и потери от валю тны х курсовых разниц;
•  доходы  от ценны х бумаг и других долгосрочны х ф инансо

вы х влож ений, вклю чая влож ения в имущ ество других пред
приятий;

•  доходы  от сдачи имущ ества в аренду;
•  расходы  (потери), связанны е с ф инансовы м и операциями;

•  су м м ы , полученны е и уплаченны е в виде экономических 
санкций.

П рибы ль от реализации продукции (работ, услуг) получаю т от 
основной деятельности , которая м ож ет осущ ествляться в лю бы х 
видах, заф иксированны х в У ставе и не запрещ енны х законодатель
ством .

П рибы ль (убыток) от прочей реализации представляет собой 
ф инансовы й результат, не связанны й с основными видам и деятель
ности предприятия. Он отраж ает прибы ль (убыток) от прочей реа
лизаци и, к которой относится продаж а на сторону различны х видов 
им ущ ества, числящ егося на балансе субъекта хозяйствования.

Ф инансовы е результаты  от внереализационны х операций — это 
прибы ль (убыток) по операциям  различного характера, не относя
щ им ся к основной деятельности и не связанны м  с реализаци ей  про
дукции, работ, услуг. В состав внереализационны х прибы лей  (убы т
ков) вклю чается сальдо полученны х и уплаченны х ш траф ов, пеней, 
неустоек и других санкций. В нереализационны м и доходам и явля
ю тся доходы :

•  от долевого участия в других организациях;

•  от сдачи имущ ества в аренду (субаренду);
• от операций купли-продаж и иностранной валю ты ;
•  от предоставления в пользование прав и н теллектуальн ой  

собственности и приравненны х к ним  средств;
•  в виде процентов, полученны х по договорам  зай м а , кредита 

и т .д .;
•  в виде полож ительны х курсовых разниц;
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•  в виде полож ительны х разниц при переоценке имущ ества;
• в виде стоимости полученны х м атериалов и иного им ущ е

ства, при дем онтаж е или разборке при ликвидации основ
ны х средств и т .д .

К  внереализационны м  результатам  относятся потери и расхо
ды :

•  не ком пенсируем ы е потери от стихийны х бедствий с уче
том  затрат по предотвращ ению  и ли квидац ии  стихийны х 
бедствий;

•  отрицательны е курсовые разницы  по валю тн ы м  счетам  и 
операциям  в иностранной валю те;

• убы тки по операциям  прош лы х лет;
•  недостача м атериальны х ценностей, вы явлен ны х при инвен

таризации.
В соврем енны х условиях величина прибы ли носит прогнози

руем ы й характер. О на определяется раздельно по всем  видам дея
тельности . О бъектом  планирования являю тся элем енты  балансовой 
прибы ли. При этом особое вним ание уделяется определению  вели
чины  прибы ли от реализации продукции (работ, услуг), так как она 
заним ает наибольш ий удельны й вес и наиболее стабильна. Распро
страненны м  м етодом  планирования прибы ли является метод пря
мого счета. Д анны й м етод  наиболее эф ф ективен при выпуске не
больш ого товарного ассортим ента продукции (работ, услуг). Д ан 
ны й м етод  используется при обосновании нового или расш ирении 
действую щ его либо при осущ ествлении какого-либо проекта. Р аз
новидностью  м етода прямого счета является м етод  поассортимент- 
ного планирования прибы ли (т.е. определение прибы ли по каж дой 
ассортиментной группе).
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Р а с п р е д е л е н и е  и  и с п о л ь з о в а н и е  п р и б ы л и  

в  у с л о в и я х  п е р е х о д н о г о  п е р и о д а

Различны е стороны производственной, сбытовой, снабженчес
кой и финансовой деятельности получают законченную денежную  
оценку в системе показателей финансовых результатов. Показатели 
финансовых результатов характеризуют абсолютную эффективность 
хозяйствования предприятия. Однако не вся получаемая прибы ль 
остается предприятию , так как она распределяется м еж ду обществом 
в лице государства и субъектом хозяйствования. Объектом распреде
ления на лю бом предприятии является прибы ль до налогооблож е
ния. Под ее распределением понимается направление прибыли в бюд
жет и по статьям  использования в рамках субъекта хозяйствования. 
Законодательно распределение прибыли регулируется в той ее части, 
которая поступает в бю дж еты  различны х уровней в виде налогов и 
других обязательных платежей. П ринципы распределения определя
ет государство. Они отражены в законодательных актах и норматив
ны х документах по налогооблож ению . П рибыль, получаемая субъек
том  хозяйствования, подвергается облож ению налогом.

Д л я  исчисления облагаем ой налогом  прибы ли п р и б ы л ь  до 
налогооблож ения ум еньш ается на:

•  сум м у рентны х платеж ей (вносим ы х в установленном  по
рядке из прибы ли);

• сум м у дивидендов, полученны х по акциям , обли гац иям  и 
другим  ценны м  бумагам ;

•  сум м у доходов, полученны х от долевого участия в совм ест
ны х предприятиях;

•  сум м у затрат, осущ ествленны х за счет прибы ли н а  оказа
ние пом ощ и сельском у хозяйству (но не более 1 % облагае
м ой прибы ли).

Обновление основного капитала является основой вы х о д а  из 
экономического кризиса хозяйствую щ их субъектов. С ц ел ью  сти
мулирования развития технического прогресса субъектам  хозяй ство
вания предоставляю тся льготы , сниж аю щ ие величину н алогообла
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гаемой прибы ли, а следовательно, увеличиваю щ ие чистую прибы ль. 
О благаемая прибы ль уменьш ается на:

•  сум м у в разм ере 30% затрат (кром е капитальны х влож ений) 
на проведение Н И О К Р, подготовку и освоение новы х про
грессивных технологий и видов продукции, осущ ествляем ы х 
за счет прибы ли, остаю щ ейся в распоряж ении субъекта хо
зяйствования;

•  сум м у прибы ли, используем ую  на погаш ение кредита, пре
доставленного на ф инансирование централизованны х капи
тальны х влож ение, не покры ваем ы х за счет прибы ли, н а
правляем ой на накопление;

• сум м у в разм ере 30% затрат, связанны х с проведением  при
родоохранны х мероприятий, осущ ествляем ы х за счет при
бы ли , остаю щ ейся в распоряжении субъекта хозяйствования;

•  сумму затрат, осущ ествляемы х за счет прибы ли, остаю щ ейся 
в распоряж ении субъекта хозяйствования на гум анитарны е 
цели .

П редприятия, получивш ие в п рош лом  году убы ток, освобож 
даю тся от уплаты  налога с части прибы ли.

П рибыль до налогообложения ум еньш ается на выш еперечислен
ные льготы  и характеризует величину налогооблагаемой прибыли. Н а
логооблагаемая прибыль облагается налогом на прибыль по ставке 24%.

Разница м еж ду прибы лью  до налогооблож ения и сум м ой на
лога на прибы ль характеризует чистую  прибы ль. Ч истая прибы ль 
количественно равна прибы ли в распоряж ении субъекта хозяйство
вания в том  случае, если нет расходов, относим ы х на чистую  при
бы ль. К расходам , относим ы м  на чистую  п ри бы ль, относят все 
сверхнорм ативны е расходы  (превы ш ение расходов на реклам у, на 
представительские расходы , на ком андировочны е, превы ш ение рас
ходов по кредиту, ам ортизации).

Ч истая прибы ль (прибы ль в распоряж ении субъекта хозяйство
вания) поступает в распоряж ение предприятия. Она долж на обеспе
чить ф инансовы м и ресурсами потребности расш иренного воспро
изводства, осущ ествление социальны х програм м , вы плату дивиден
дов по акциям .
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П ри распределении прибы ли, определении основных направ
лений ее использования необходимо учиты вать состояние конку
рентной среды . К онкурентная борьба определяет необходим ость 
сущ ественного расш ирения и обновления производственного потен
циала.

Д ля каж дой организационно-правовой ф орм ы  определен соот
ветствую щ ий м еханизм  распределения прибы ли, остаю щ ейся в рас
поряж ении субъекта хозяйствования. Он основан на особенностях 
внутреннего устройства и регулирования деятельности  субъектов 
хозяйствования соответствую щ их ф орм  собственности.

О пределение направлений использования (расходования) при
бы ли , остаю щ ейся в распоряж ении предприятия, структуры  статей 
ее использования находится в ком петенции сам ого субъекта хозяй
ствования. Государство не устанавливает каких-либо норм ативов 
распределения прибы ли, но через порядок предоставления налого
вых льгот стим улирует направления прибы ли на кап итальн ы е вло
ж ения производственного и непроизводственного характера, на бла
готворительны е (гум анитарны е) цели, на ф инансирование приро
доохранны х м ероприятий, расходов по содерж анию  объектов и уч
реж дений непроизводственной сф еры . Законодательство оп ределя
ет разм ер резервного фонда: не менее 15% от уставного кап итала, 
разм ер еж егодны х обязательны х отчислений не менее 5%  от чис
той прибы ли. Он используется д л я  покры тия убы тков, а такж е  для 
погаш ения облигаций и вы купа акций в случае отсутствия ины х 
средств.

П орядок распределения и использования прибы ли ф икси рует
ся в У ставе и определяется полож ением , основны е при н ц и п ы  рас
пределения отраж ены  в учетной политике хозяйствую щ его субъек
та. Расходование прибы ли м ож ет осущ ествляться либо п у тем  не
посредственного ф инансирования расходов из прибы ли, л и б о  пу
тем  предварительного ф орм ирования за счет прибы ли разли чн ы х  
ф ондов, средства которых затем  использую тся по назн ачени ю . В 
целях использования прибы ли создаю тся ф онды : р езер вн ы й , по
требления и социальной сф еры , акционирования работни ков, т.е . 
дивидендов.
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В течение года субъект хозяйствования направляет на текущ ие 
нуж ды  прибы ль в соответствии с их назначением, т .е . расходует 
прибы ль п рош лы х лет. Из прибы ли отчетного года вы плачиваю тся 
налоги и другие обязательны е платеж и. Затем составляется см ета 
расходования прибы ли на предстоящ ий год, которая вклю чает в себя 
следую щ ие элем енты  расходования:

•  налоги, сборы, платеж и, относим ы е на прибы ль в распоря
ж ение субъекта хозяйствования;

•  оплата процентов по ссудам  и займ ам ;
• все сверхнормативны е расходы , относим ы е на чистую  при

бы ль;
•  м атериальное поощ рение персонала;
•  ф инансирование социальной сф еры .

Ч асть прибы ли мож ет бы ть нераспределенной (это доп олн и 
тельны й ф инансовы й резерв), которы й м ож ет бы ть использован для 
пополнения ф ондов и увеличения уставного капитала.

Субъект хозяйствования м ож ет им еть убы тки, которы е покры 
ваю тся за счет прибы ли отчетного года, нераспределенной прибы 
ли прош лы х лет, средств резервного фонда и взносов акционеров.

Распределение чистой прибы ли — это вопрос инвестиционной 
и технической политики субъектов хозяйствования, в акционерны х 
общ ествах это ещ е и вопрос дивидендной политики.

К апитализация чистой прибы ли позволяет расш ирить деятель
ность за счет собственных более деш евы х источников ф инансиро
вания. П ри этом сниж аю тся расходы  на привлечение дополнитель
ны х источников, на выпуск новы х акций.

Разм еры  капитализации чистой прибы ли позволяю т оценить 
не только тем п ы  роста собственного капитала, но и оценить запас 
финансовой прочности, т .е . оборачиваем ость всех активов, рента
бельность продаж . Тем пы  роста производства зависят не только  от 
спроса, ры нков сбы та, м ощ ностей , но и от состояния ф инансовы х 
ресурсов, структуры  капитала и других ф акторов.

Распределение прибы ли на предприятиях различны х органи
зационны х ф орм имеет спои особенности. П рибы ль полного това
рищ ества распределяется м еж ду участникам и в соответствии с уч

2 7 9



редительны м  договором, в котором  определяю тся доли его участ
ников. К аж ды й участник, получив часть прибы ли, учитывает ее в 
качестве внереализационного дохода и с общей сум м ы  в установ
ленном  порядке исчисляет налог, который вносит в бю дж ет. При 
недостаточности прибы ли вкладчики получаю т м еньш ий процент 
прибы ли на свой вклад, либо недостаю щ ая часть прибы ли м ож ет 
быть вы плачена в следую щ ем  году.

В ком м андитном  товарищ естве с прибы ли до налогооблож е
ния вносится налог на прибы ль для юридических лиц. П осле этого 
часть прибы ли направляется вкладчикам  в доле, соответствую щ ей 
их вкладу в капитал товарищ ества, затем  прибы ль направляется на 
техническое и социальное развитие. Остаток прибы ли распределя
ется м еж ду действительны м и членам и (полны м и товарищ ам и). В 
том  случае, если прибы ль получена не в полном  объем е или не 
получена вовсе, возм ож н ы  разны е варианты .

П ри убы тках необходимо продать часть имущ ества и отдать 
вкладчикам  их долю  прибы ли.

При недостаточности средств м ож ет быть принято реш ен ие о 
невы плате пайщ икам  прибы ли.

П рибы ль общ ества с ограниченной ответственностью  (ООО) 
облагается налогом  и распределяется в порядке, установленном  для 
ю ридических лиц . К аж дом у участнику вы плачивается д о л я  прибы 
л и , которая соответствует его вкладу в уставны й кап и тал , после 
внесения в бю дж ет налогов, других платеж ей, после направления 
прибы ли на развитие производства и м атериальное поощ рение пер
сонала.

В акционерных общ ествах м еханизм  распределения и  порядок 
вы платы  дивидендов отраж ен в Уставе общ ества. О собенностью  
распределения прибы ли в акционерных общ ествах является  ф орм и
рование резервного и других фондов, которые предназначаю тся д ля  
покры тия убы тков и в случае низкой прибы ли отчетного года для  
вы платы  доходов по ценны м  бумагам . Ч асть прибы ли, и сп о льзу е
м ой на накопление, м ож ет бы ть направлена на увеличение уставно
го капитала или в качестве взноса в уставны й капитал дочернего  
общ ества. В озм ож но использование части прибы ли д ля  р асп р ед е
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ления м еж ду работниками в виде денеж ны х средств или акций. В це
лях  развития производства при недостаточности прибы ли м ож ет 
бы ть принято реш ение о реинвестировании дивидендов по просты м  
акциям  и о невы плате доходов их владельцам . В аж нейш им  м ом ен
том  ф инансового планирования является распределение прибы ли 
на инвестируемую  часть и дивиденды , так как от этого зависит раз
витие акционерного общ ества и его возм ож ности  вы плачивать ди
виденды  в будущ ем. Высокие дивиденды  ведут к «проеданию» ос
новного капитала, низкие — сниж аю т ры ночны й курс акций.

Государственные унитарные предприятия обладаю т определен
ной сам остоятельностью  в плане распределения прибы ли. Размер 
прибы ли, перечисляемой в бю дж ет, определяется в У ставе при его 
образовании. П рибы ль, изы м аем ая государством , вы ступает не в 
виде налогов и сборов, а в виде арендной платы , уплачиваем ой арен
датором  (предприятием) собственнику (государству) за п ользова
ние имущ еством .

Порядок распределения прибы ли на казенны х предприятиях 
регулируется Типовы м  уставом  казенного завода и порядком  пла
нирования и финансирования деятельности казенны х заводов. П ри
бы ль от реализации, произведенной в соответствии с планом -зака
зом , направляется на ф инансирование м ероприятий, обеспечиваю 
щ их вы полнение плана-заказа, плана-развития и на другие произ
водственны е цели, а такж е на социальное развитие по норм ативам , 
которы е утверж даю тся М инистерством  финансов РФ . С вободный 
остаток прибы ли, остаю щ ейся после ее направления на указанны е 
цели , подлеж ит изъятию  в доход ф едерального бю джета.

Р е н т а б е л ь н о с т ь  —  п о к а з а т е л ь  э ф ф е к т и в н о с 

т и  р а б о т ы  с у б ъ е к т а  х о з я й с т в о в а н и я .  В и Э ы  

р е н т а б е л ь н о с т и

Рынок предъявляет определенны е требования к субъектам  хо
зяйствования в плане организации и реализации того или иного вида
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бизнеса. Д инам ичность ры ночны х отнош ений обусловливает при
нятие неординарных реш ений, связанны х с ф инансовы м и резуль
татам и деятельности.

Д ля оценки уровня эффективности работы получаемы й резуль
тат — прибы ль — сопоставляется с затратам и или используем ы м и 
ресурсами. Рентабельность характеризует степень доходности, вы 
годности и прибы льности. С оизм ерение прибы ли с затратам и или 
ресурсами характеризует рентабельность. Рентабельность есть от
носительны й показатель, который обладает свойством  сравним ос
ти , а следовательно, м ож ет использоваться при сравнении различ
ны х субъектов хозяйствования. П оказатели рентабельности позво
ляю т оценить, какую прибы ль имеет субъект хозяйствования с каж 
дого рубля средств, влож енны х в активы .

Выделяю т показатели рентабельности, используем ы е д ля  оцен
ки эф ф ективности прим еняем ы х в производственной, ком м ерчес
кой и иной деятельности авансированны х ресурсов и затрат, и пока
затели , на основе которы х определяю т доходность и эф ф ективность 
использования имущ ества.

О ценочны м показателем  производственно-хозяйственной дея
тельности  субъекта хозяйствования является рентабельность про
даж . Она отраж ает уровень спроса на продукцию , работы и  услуги, 
насколько правильно субъект хозяйствования определяет товарны й 
ассортимент и товарную стратегию . Р ент абельност ь продаж  ха
рактеризует отношение прибыли к величине выручки от реализа
ции продукции (работ, услуг), вы раж ен н ое в процентах.

Я продаж =  Пч /  Урп х 100%, где 

Пч — чистая прибы ль,

Урп — объем реализованной продукции, работ, услуг.

О дним  из условий процветания предприятий является  расш и
рение ры нка сбы та продукции за счет сниж ения цены на п р ед п о л а
гаем ы е товары. О днако данны й процесс не сопровож дается сн и ж е
нием  цен на потребляем ы е ресурсы, роль деф лятора цены в  ф о р м и 
ровании доходности пониж ается. Это переклю чает сф еру усилий 
руководства на контроль за внутренним и ф акторами роста  при бы 
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ли , сниж ение м атериалоем кости , трудоем кости , повы ш ение ф он
доотдачи основных фондов и на объем , качество и структуру про
дукции, уровень организации и управления, структуру капитала и 
его источников, прибы ль по видам  деятельности  и ее использова
ния.

П редприятие м ож ет вы пускать несколько видов продукции. 
Ч тобы  определить влияние рентабельности отдельны х изделий на 
общ ую  рентабельность продукции, необходимо:

1. О пределить удельны й вес каж дого вида продукции в объеме
р еализаци и .

2. Рассчитать индивидуальны е показатели рентабельности.

3. О пределить величину влияния рентабельности  отдельны х и з
делий на ее среднюю величину.
Д ля этого необходимо значение индивидуальной рентабель

ности ум нож ить на долю  изделий в общ ем  объем е реализованной 
продукции.

П
И п р о д а ж  =  ^  , где

1=1

И  — рентабельность ¡-го вида изделия,
01 — доля ¡-го вида продукции в общ ем  объем е реализации, 
п — количество вы пускаем ы х изделий .

Рентабельность капитала характеризует величину прибы ли с 
каж дого влож енного рубля в средства предприятия.

О сновными показателям и рентабельности капитала являю тся:
• рентабельность активов (им ущ ества);
• рентабельность текущ их активов;
• рентабельность инвестиций;
•  рентабельность собственного капитала.

П р и б ы л ь  в р а с п о р я ж е н и и
Р ен т а б ел ь н о ст ь  = ________п р е д п р и я т и я ________
и м у щ ест в а  С р ед н я я  в е л и ч и н а

а к ти в о в
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Д анны й показатель отраж ает, сколько единиц прибыли полу
чено с единицы  стоим ости активов независим о от источника при
влечения средств.

Под прибы лью  в распоряж ении предприятия понимаю т при
бы ль, остаю щ уюся после оплаты  налогов и погаш ения расходов, 
относим ы х на чистую прибы ль.

П р и бы л ь  в р а с п о р я ж е н и и
_  п р е д п р и я т и я
К т е к у щ и х  ак ти в ов  = ------ —----- - ------------------------------- .

С р ед н я я  в е л и ч и н а
т е к у щ и х  ак ти в ов

Д ля предприятий, работаю щих на правах акционерных обществ, 
основным показателем  оценки степени доходности влож енн ы х ка
питалов принято считать отнош ение чистой прибы ли (Пч), балан
совой (Пб) или в распоряж ении предприятия (П р .п .)  к источникам  
собственного капитала.

_ П б (П ч) и л и  П р .п  
« с о б с т в е н н о го  к а п и т а л а  =  —---------------- -— ------------------------------ .

И сточ н и к и  со б ств ен н ы х  ср едств

Д анны й показатель характеризует величину прибы ли на один 
рубль собственных средств. К оэф ф ициент рентабельности собствен
ного капитала играет важ ную  роль при оценке уровня котировки 
акций на бирж е.

Разница м еж ду показателям и рентабельности всех активов и 
собственного капитала обусловлена привлечением  внеш них источ
ников ф инансирования. Если заем ны е средства приносят больш ие 
прибы ли, чем уплата процентов на этот заем ны й кап итал, то раз
ница м ож ет бы ть использована для повы ш ения отдачи собственно
го капитала. Однако в том случае, если рентабельность активов м ень
ш е, чем  проценты , уплачиваем ы е на заем ны е средства, влияние 
привлеченны х средств на деятельность предприятия долж н о  бы ть 
оценено отрицательно.

11ннв =  Пб (Пч) / И сточники инвестиционны х средств.
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Ф и н а н с о в о е  о б е с п е ч е н и е  

х о з я й с т в у ю щ и х  с у б ъ е к т о в .  

С о б с т в е н н ы е  и  з а е м н ы е  с р е д с т в а

В составе инфраструктурны х подразделени й, обеспечиваю щ их 
деятельность хозяйствую щ его субъекта, важ нейш ую  роль играют 
секторы  ф инансового обеспечения, налоговой систем ы , регулиро
вания внеш ней экономической деятельности и обеспечения м атери
альн ы м и  ресурсами.

О рганизация лю бого вида д еятельн ости  требует наличия м а
тери альн ы х  и ф инан совы х ресурсов. Ф инансовы е ресурсы  (ден еж 
ны е средства в наличной и безналичн ой  ф орм е) м огут бы ть израс
ходованы  на возм ещ ен ие организац ионн ы х расходов, закупку м а 
тери альн ы х  ресурсов, оплату  труда персонала и другие расходы . 
В ы ручка, полученная по результатам  д еятел ьн о сти , д олж н а обес
печить возм ещ ен ие всех затрат (вы п олн ен и е всех обязательств) и 
принести чисты й доход, создать необходи м ы й запас ф инан совы х 
ресурсов, достаточны х д ля  возобновления процесса в расш и рен
ном  м асш табе.

При создании хозяйствую щ его субъекта ф инансовы е ресурсы  
образую тся путем  денеж ны х и м атериально-вещ ественны х вкладов 
в уставны й ф онд. Н а действую щ их предприятиях ф инансовы е ре
сурсы  ф ормирую тся главны м  образом  за счет прибы ли от основной 
и иной деятельности и ам ортизационны х отчислений. На практике 
финансовы х средств, образую щ ихся таким  образом , оказы вается, 
как правило, недостаточно для  осущ ествления производственной де
ятельн ости , и хозяйствую щ ие субъекты  вы нуж дены  привлекать за
ем н ы й  капитал.

И сточником ф инансовы х ресурсов как в процессе возникнове
ния и начала деятельности , так и в  дал ьн ей ш ем  развитии м огут 
бы ть собственны е средства, ком м ерческий и банковский кредит.

В процессе функционирования ф инансовы е ресурсы могут бы ть 
м оби лизованы  на ф инансовом  ры нке в ф орм е продаж и акций, об
лигаций и других ценны х бумаг, вы п у скаем ы х  хозяйствую щ им и 
субъектам и и в ф орм е кредитны х инвестиций.
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О дним  из возм ож н ы х источников ф инансовы х ресурсов, по
ступаю щ их в порядке перераспределения, являю тся бю дж етны е суб
сидии , субвенции. Д оля дан ны х средств в ф инан совы х ресурсах 
хозяйствую щ его субъекта в соврем енны х условиях незначительна 
и ориентирована на строго ограниченны й перечень затрат. Это це
левое финансирование, доступное ограниченному кругу хозяйству
ю щ их субъектов при строго ориентированны х условиях деятельно
сти.

И сходя из вы ш еи злож ен н ого , м ож н о сделать  вы вод , что в 
ры ночны х условиях основны м и источникам и являю тся собствен
ны е средства и кредиты  банка. К ом м ерческий кредит м ож ет бы ть 
процентны м  и беспроцентны м , а банковские кредиты  м огут бы ть 
льготны е, если государственны е органы  приним аю т на себя часть 
причитаю щ ихся ком м ерческом у банку процентных вы плат.

В условиях инф ляции и нестабильности экономики свободны х 
денеж ны х средств у хозяйствую щ их субъектов практически нет, в 
случае наличия их они вклады ваю тся, как правило, не в расш ире
ние производства, а в потребление. И мею т место случаи неп лате
жей покупателей поставщ икам , им енуем ы е как кризис неплатеж ей.

И нф ляционны е процессы  в условиях формирования ры нка сти
м улирую т развитие такой ф орм ы  расчета покупателей с поставщ и
ками как «предоплата», однако данное авансирование покупателем  
продавца нисколько не ком пенсируется льготам и в виде скидок с 
цены. П оэтому основны м  источником заем ны х ф инансовы х средств, 
необходимы х для  обеспечения деятельности, являю тся кредиты  бан
ка.

В и Э ы  к р е д и т о в  б а н к а  и  о с о б е н н о с т и  

и х  п о л у ч е н и я

К редитны е ресурсы  для  хозяйствую щ их субъектов предостав
ляю т ком м ерческие банки. Ц ентральны й банк и его территориаль
ны е ф и ли алы  и отделения осущ ествляю т общ ий кон троль  за д е
н еж ны м  обращ ением , финансирую т м ероприятия, предусм отрен 
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ные в государственном бю дж ете, контролирую т деятельность ком 
м ерческих банков, устанавливаю т общ ие правила кредитной поли
тики. Н икаким  ком м ерческим  организациям , а такж е организаци
ям и предприятиям , находящ имся в государственной собственнос
ти (кроме ф инансируемых из государственного бю дж ета), Ц ентраль
ный банк денеж ны х ресурсов ни в наличной, ни в безналичной ф ор
ме не вы дает.

Все кредитны е средства проходят через ком м ерческие банки, 
процентны е ставки за кредит регулирую тся ЦБ через ставку реф и
нансирования (учетную ставку), которая устанавливается и перио
дически пересм атривается Ц Б. О граничение спроса на ден еж ны е 
средства со стороны  хозяйствую щ его субъекта регулируется Н ало
говы м  законодательством , которое предусматривает отнесение про
центов по уплате кредита на затраты  в пределах учетной ставки, 
ум нож енной на коэфф ициент 1,1.

К ом м ерческие банки вы даю т кредиты  на сам ы е разли чн ы е 
сроки: от 1 до 7 дней (так н азы ваем ы е «короткие» зай м ы ), до года и 
более. П роцентная ставка за кредит диф ф еренцируется в зависим о
сти от срока: чем  больш е срок, на которы й вы дана ссуда, тем  вы ш е 
ставка.

В зависимости от целевого назначения и сроков предоставле
ния различаю т краткосрочный и долгосрочны й кредиты .

Д олгосрочны й кредит используется на цели производственно
го и социального развития организации (для строительства и при
обретения основных ф ондов, расш ирения и соверш енствования про
изводства и др .) и вы дается на срок свы ш е одного года.

К раткосрочны й кредит вы дается на нуж ды  текущ ей деятель
ности предприятий (необходим ы е д ля  вы полнения плана) и пред
ставляется, как правило, на срок до одного года.

Виды краткосрочных кредитов:
1) до вер и т ельн ы й  кредит  — вы дается кли ен там  при врем енны х 

ф инансовы х затруднениях без ограничения при полном  дове
рии банка (не требуется оф орм ление обеспечения или залога), 
оф орм ляется срочное обязательство;

2) бланковы й кредит  — предоставляется без обеспечения и только
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клиентам  с высокой платеж еспособностью . К  нем у м ож но от
нести:

2.1) контокоррент — закры вается расчетны й счет и открывается 
контокоррентны й счет, с которого оплачиваю тся текущ ие 
расходы , в зависимости от остатка начисляю тся проценты. 
К редитуется вся текущ ая производственная деятельность. 
Ф инансирование кап итальн ы х влож ений с этого счета не 
производится;

2.2) овердрафт — вы дается путем  списания средств с расчетного 
счета клиента сверх остатка на счете; в соглаш ении с клиен
том  банк оговаривает м аксим альную  сум м у и срок возвра
та; вы деляю т овердрафт:

•  краткосрочны й (на несколько дней);
• продленны й (несколько недель, месяцев);
• сезонны й (при больш ом  врем енном  разры ве м еж д у  расхо

дам и и доходами);

3) в е кс е л е д а т е л ъ с ки й  к р е д и т  — долговое обязательство банка, 
оф орм ленное на предъявителя;

4) ф а к т о р и н г  —  финансирование под уступку денеж ного  требо
вания;

5) в а л ю т н ы й  — предоставляется банками, им ею щ им и л и ц ен зи ю  
на проведение валю тны х операций. О бъект кредитования — 
экспортно-импортны е поставки, текущ ая деятельность совм е
стны х предприятий и др.

П олучение кредита в ком м ерческом  банке тем  или и н ы м  хо
зяйствую щ им  субъектом  — процедура в значительной степени ф ор
м ализованн ая.

Х озяйствую щ ий субъект — это кли ен т, которы й д о л ж е н  пре
доставить банку бизнес-план , обоснование направлений, куда бу
дет направлен кредит, расчеты  его окупаем ости , о п ред еляю щ и е 
возм ож н ость своеврем енного возврата основного долга и проц ен
тов. Банк м ож ет потребовать обеспечение кредита (в зави си м о сти  
от сум м  и срока) путем  залога  н едвиж и м ости , зем ел ьн о го  участ
ка; ценны х бум аг или иного им ущ ества, гарантия достаточн о  на

2 8 8



деж ного  ю ридического лица-гаранта, отвечаю щ его своим  им ущ е
ством  в случае д олговы х  обязательств заем щ и кам , оф орм лен ия в 
страховой ком пании страховки риска полного или  несвоеврем ен
ного погаш ения задолж ен н ости  по ссуде. Н есм отря на ж есткие 
условия п редоставлени я кредита хозяйствую щ ем у субъекту , по
стоян ны м  кли ен там , своим  акционерам  под кон кретны е приори
тетн ы е направления разви ти я  банк м ож ет предоставлять кредиты  
на льготн ы х условиях.

К Л Ю Ч Е В Ы Е  Т Е РМ И Н Ы  И П О Н Я Т И Я

1. Прибыль от реализации равна разнице между выручкой от реализа
ции продукции (работ, услуг) без НДС и акцизов и затратами на про
изводство реализованной продукции.

2. Балансовую прибыль получают путем балансирования всех прибылей 
и убытков по всем видам деятельности.

3. Разница между балансовой прибылью и налогом на прибыль характе
ризует чистую прибыль.

4. Рентабельность характеризует степень доходности, прибыльности и 
выгодности.

В О П Р О С Ы  Д Л Я  П О В Т О Р Е Н И Я

1. Дайте определение балансовой прибыли.
2. Назовите группы факторов, воздействующих на прибыль.
3. Перечислите источники формирования прибыли.
4. Какие функции выполняет прибыль как обобщающий показатель ра

боты субъекта хозяйствования ?
5. Что представляет собой чистая прибыль ?
6. Кто определяет принципы распределения балансовой прибыли?
7. Кто определяет направления использования (расходования) прибыли, 

остающейся в распоряжении субъекта хозяйствования ?
8. Влияет ли организационно-правовая форма на принципы и форму рас

пределения прибыли, остающейся в распоряжении субъекта хозяйство
вания ?

9. Дайте определение рентабельности.

289



10. Назовите две группы рентабельности, отражающие эффективность 
хозяйствования в современных условиях.

11. Как определяется общая рентабельность, рентабельность продукции 
и рентабельность продаж?

12. Как определяется рентабельность собственного капитала ?
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Р А З Д Е Л  4

ПЛАНИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО 
СУБЪЕКТА



Г л а в а  1 0

ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Э к с т е н с и в н ы е  и  и н т е н с и в н ы е  ф а к т о р ы  

э к о н о м и ч е с к о г о  р о с т а

Э кономическая среда не находится в состоянии покоя и актив
но влияет в силу своих динам ических изм енений на предприятие, 
причем это влияние м ож ет иметь как негативны е, так и пози ти в
ные последствия. Гарантией успеш ного ф ункционирования являет
ся ум ение предприятия анализировать и прогнозировать тенденции 
в изм енении экономической среды и приспосабливаться к ее и зм е
нениям .

О дной из целей государства является  эконом ический  рост. 
Э кономический рост предполагает рост экономического потенциа
ла национальной эконом ики, рост национального продукта на душ у 
населения, а следовательно, достиж ение высокого уровн я  ж и зни  
для всех.

Э кономический рост приносит определенны е вы го ды  предпри
ним ательском у сектору экономики (сектору предприятий , органи
заций), поскольку откры вает новы е ры ночны е альтерн ати вы  в рас
ш иряю щ ейся экономике. С остояние экономики влияет н а  стоим ость 
всех потребляем ы х ресурсов и способность потребителей ф орм иро
вать спрос, платеж еспособны е потребности. В условиях экон ом и 
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ческого спада предприятие ум еньш ает запасы  готовой продукции, 
сокращ ает производство продукции (услуг) и численность работаю 
щ их.

Э кономический рост на уровне предприятия (организации) ре
ализуется в показателе эф ф ективности хозяйственной деятельнос
ти.

П од эф ф ективностью  хозяйственной деятельности поним ает
ся результативность производственной, инвестиционной и ф инан
совой деятельности.

Экономический рост в рам ках предприятия (организации) мо
ж ет бы ть достигнут на экст енсивной и инт енсивной основе. У вели
чение объема выпуска и реализации продукции (работ, услуг) и уве
личение ф инансовы х результатов м ож ет бы ть получено за счет рас
ш ирения поля деятельности , т .е . доп олн и тельн ого  вовлечени я в 
процесс производства средств труда, предметов труда, рабочей силы , 
нового строительства, тех или и н ы х объектов производственной 
сф еры .

Интенсивный тип экономического роста характеризуется тем , 
что прирост происходит за счет качественного обновления средств 
труда, предм етов труда, внедрения новы х эф ф ективны х техноло
гий. В чистом  виде данны е типы  развития производства не сущ е
ствую т, и поэтому говорят о «преимущ ественно экстенсивном» (или 
интенсивном ) развитии производства. Экстенсивные факторы эко
номического роста практически себя исчерпали, вследствие чего 
возникает необходимость концентрации усилий на вы явлен и и  и м о
билизации факторов и резервов повы ш ения интенсиф икации и эф
фективности хозяйственной деятельности .

В ы деляю т две ф орм ы  интенсивного типа производства: ф он
доемкую  и фондосберегаю щ ую . Фондоемкая форма интенсивного 
типа производства характеризуется тем , что эконом ический рост 
обеспечивается за счет прироста объем а вы пуска при равном  приро
сте затрат. Фондосберегающая форма характеризуется тем , что темп 
прироста производства вы ш е тем па прироста всех видов ресурсов, 
обеспечиваю щ их этот прирост.
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Ф а к т о р ы ,  п о к а з а т е л и  и  к о н е ч н ы е  р е з у л ь т а т ы  

э к с т е н с и в н о с т и  и  и н т е н с и в н о с т и

и с п о л ь з о в а н и я  р е с у р с о в

Основными факторами роста интенсификации и эффективно
сти хозяйственной деятельности являются:

• научно-технический прогресс и научно-технический уровень 
производства и продукции;

•  уровень организации производства и труда;
•  хозяйственны й м еханизм  и уровень организации управле

ния;
•  социальны е условия и уровень использования ж ивого тру

да;
•  природны е условия;
•  м ировы е экономические отнош ения и уровень их развития.

К оличественное соотнош ение экстенсивности и интенсивнос
ти  экономического развития вы раж ается в показателях исп ользова
ния производственны х и ф инансовы х ресурсов.

П оказат елям и  экст енсивност и разви т и я  являю тся коли че
ственны е показатели использования ресурсов: численность работа
ю щ их, величина исп ользуем ы х основных производственны х ф он 
д ов  (величина ам о р ти зац и и ), объем  авансированны х оборотн ы х  
средств.

П оказат ели интенсивности развит ия  — качественны е показа
тели использования ресурсов.

С оверш енствование ф акторов интенсиф икации прои зводства 
находит отражение в сниж ении трудоем кости и росте п рои зводи 
тельности  труда; повы ш ении м атериалоотдачи и сниж ении м атери
алоем кости; повы ш ении ам ортизационной отдачи и сн и ж ен и и  м а 
териалоем кости; повы ш ении оборачиваемости основных производ
ственны х фондов и оборотны х средств. Все это отраж ается в эконо
м ии ресурсов и сниж ении затрат на производство.

К он ечн ы м и  р езу л ьтатам и  и н тен си ф и каци и  п р о и зво дства  и 
эф ф ективности хозяйственной деятельности являю тся: увеличен ие 
объем а выпуска продукции, повы ш ение эф ф ективности х о зяй ствен 
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ной деятельности (роста м ассы  прибы ли и повы ш ения уровня рен
табельности), а следовательно, повы ш ении платеж еспособности и 
финансовой устойчивости.

В динам ике уровня рентабельности отраж ается динам ика все
сторонней интенсификации хозяйственной деятельности , что дела
ет показатель наиболее обобщ аю щ им показателем  эф ф ективности 
деятельности предприятия.

П о н я т и е  и н н о в а ц и й

Различаю т два типа технологических инноваций: продуктовый 
и процессны й. Внедрение нового продукта определяется как ради
кальная продуктовая инновация. Т акие новш ества основаны  на 
принципиально новы х технологиях либо на сочетании сущ ествую 
щ их технологий в новом  их применении. У соверш енствование про
дукта — инкрем ентальная продуктовая инновация — связано с су
щ ествую щ им продуктом , когда м еняю тся его качественны е или сто
им остны е характеристики.

Процессная инновация — это освоение новы х или значитель
но усоверш енствованны х способов производства и технологий, и з
м енения в оборудовании или организации производства.

П о степени новизны  инновации подразделяю тся на принципи
ально новы е, т .е . не им ею щ ие аналогов в п рош лом  в отечественной 
и зарубеж ной практике, и на новш ества от носит ельной новизны . 
П ринципиально новые виды  продукции, технологии и услуг обла
даю т приоритетностью , абсолю тной новизной и являю тся ориги
нальны м и образцами, на основании тираж ирования которы х полу
чают новш ест ва-имит ации , копии.

Среди инноваций-им итаций различаю т технику, технологию  
и продукцию  ры ночной новизны , новой сф еры  прим енения и нов
ш ества сравнительной новизны  (им ею щ ие аналоги на лучш их зару
беж ны х и отечественны х предприятиях) и нововведения-усоверш ен
ствования. В свою очередь нововведения-усоверш енствования по 
предм етно-содерж ательной структуре подразделяю тся на вы тесня
ющ ие, зам ещ аю щ ие, дополняю щ ие, улучш аю щ ие и пр.

Ж изненны й цикл инновации представляет собой совокупность
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взаим освязанны х процессов и стадий создания новш ества. Ж изнен
ны й цикл инновации определяется как пром еж уток времени от за
рож дения идей до снятия с производства реализованного на ее ос
нове инновационного продукта.

Ч астая смена техники и технологии создает больш ие слож но
сти и нестабильность производства. В период перехода на новую 
технику и освоения новых технологических процессов сниж аю тся 
показатели эф ф ективности всех подразделений предприятия. Вот 
почему инновациям  в области технологических процессов и орудий 
труда долж н ы  сопутствовать новы е ф орм ы  организации и управле
ния, пооперационны й, попроцессорный и подетальны й расчет эко
номической эф ф ективности.

Содерж ание и н н овационной  деят ельност и. И нновационная 
деятельность предприятия по разработке, внедрению , освоению и 
ком м ерциализации новш еств вклю чает:

• проведение научно-исследовательских и конструкторских 
работ по разработке идеи новш ества, проведению  лабора
торны х исследований, изготовлению  лабораторны х образ
цов новой продукции, видов новой техники, новы х конст
рукций и изделий;

•  подбор необходимы х видов сырья и м атериалов д ля  изго
товления новых видов продукции;

•  разработку технологического процесса изготовления новой 
продукции;

•  проектирование, изготовление, испы тание и освоение образ
цовой техники, необходимой для изготовления продукции;

•  разрабш ку и внедрение новы х организационно управленчес
ких реш ений, направленны х на реализацию  новш еств;

•  исследование, разработку или приобретение необходим ы х 
инф орм ационны х ресурсов и информ ационного обеспечения 
инноваций;

•  подготовку, обучение, переквалиф икацию  и сп ец и альн ы е 
м етоды  подбора персонала, необходимого для  проведения 
Н И О К Р;

•  проведение работ или приобретение необходимой докум ента
ции по лицензированию, патентованию, приобретению ноу-хау;
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•  организацию  и проведение м аркетинговы х исследований по 
продвиж ению  инноваций и т .д .

П оказат ели  пот енциала  п р ед п р и ят и я. Д ля развития инно
вационной деятельности предприятия важ ное значение им ею т ко
личественны е и качественные показатели его научно-технического 
потенциала. К ним  относят:

•  материально-технические, характеризую щ ие уровень р азви 
тия Н И О К Р, оснащ енность опы тно-эксперим ентальны м  обо
рудованием , м атериалам и , приборам и, оргтехникой, ко м 
пью терам и, автоматическими устройствам и пр.;

•  кадровы е, характеризую щ ие состав, количество, структуру, 
квалиф икацию  персонала, обслуж иваю щ его Н И О К Р;

•  научно-теоретические, характеризую щ ие результаты  поис
ковы х и ф ундам ентальны х теоретических исследований, л е 
ж ащ их в основе научного задела, имею щ егося на предприя
тии;

•  инф орм ационны е, характеризую щ ие состояние инф орм аци
онны х ресурсов, научно-технической информ ации, текущ ей 
научной периодики, научно-технической докум ен тац и и  в 
виде отчетов, реглам ентов, технических проектов и другой 
проектно-конструкторской д о кум ен тац и и ;

•  организационно-управленческие, вклю чаю щ ие необходим ы е 
м етоды  организации и управления Н И О К Р, ин новационны 
м и  проектам и, инф орм ационны м и потоками;

•  инновационны е, характеризую щ ие наукоемкость, новизну и 
приоритетность проводим ы х работ, а такж е и н теллектуаль
ны й продукт в виде патентов, ли ц ен зи й , ноу-хау, рациона
лизаторских предлож ений, изобретений и т .д .;

•  ры ночны е, оцениваю щ ие уровень конкурентоспособности 
новш еств, наличие спроса, заказов на проведение Н И О К Р, 
необходим ы е маркетинговы е м ероприятия по продвиж ению  
новш еств на ры нок и пр.;

•  экономические, характеризую щ ие экономическую  эф ф ектив
ность новш еств, затраты  на проводим ы е исследования, р ы 
ночную стоим ость интеллектуальной продукции; показате
ли , оцениваю щ ие стоим ость как собственны х, так и сторон
них патентов, лицензий , ноу-хау и других видов и н теллек
туальной собственности;
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•  финансовы е, характеризую щ ие инвестиции в Н И О К Р, не
м атериальны е активы , источники финансирования (возм ож 
ность вы пуска акций и облигаций, привлечения зарубеж но
го и частного инвестора и т .д .) .

П ринципиальны е отличия инновационной деятельности пред
приятия от текущ его производства заклю чаю тся в том , что оценка 
текущ его состояния предприятия, в том  числе и техники и техноло
гии, строится на вы явлении условий успеха на основании прош лого 
опыта и слож ивш ихся тенденций. Д ля такого анализа характерно 
прим енение ретроспективной корреляции м еж ду итогам и  хозяй 
ственной деятельности и издерж кам и.

П оказат ели  т ехнического  уровня  производст ва . М етодоло
гически следует различать показатели экономической эф ф ективно
сти повы ш ения технико-организационного уровня и показатели  са
мого уровня, т .е . состояния техники, технологии, организации, уп 
равления и Н И О К Р.

П овы ш ение технико-организационного уровня производства в 
конечном итоге проявляется в уровне использования основны х эле
ментов производственного процесса: труда, средств труда и пред
метов труда. Вот почему такие экономические показатели, как про
изводительность труда, ф ондоотдача, м атериалоем кость, оборачи
ваемость оборотны х средств, отраж аю щ ие интенсивность исп оль
зования производственны х ресурсов, являю тся показателям и  эко
номической эф ф ективности повы ш ения уровня прим еняем ой новой 
техники и технологии. В ы ш еуказанны е показатели назы ваю т част
ны м и показателям и интенсификации. И х анализ следует п рои зво 
дить по ф акторам  технико-организационного уровня. Н аряду с част
ны ми показателям и использую тся и обобщ ающ ие.

Все обобщ аю щ ие п оказатели , характеризую щ ие п о вы ш ен и е  
эконом ической  эф ф ективности  м ероприятий по тех н и ч еско м у  и 
организационному развитию , объединяю тся в следую щ ие группы :

•  приращ ение производительности труда, относительное от
клонение численности работаю щ их и фонда о п л аты  труда;

•  приращ ение м атериалоотдачи  (сниж ение м атер и ало ем ко с
ти), относительное отклонение в затратах м атери альн ы х  ре
сурсов;

•  приращ ение ф ондоотдачи (сниж ение ф ондоем кости) основ

298



ны х производственны х ф ондов, относительное отклонение 
основных производственны х фондов;

•  приращ ение скорости оборота оборотны х средств, относи
тельное отклонение (вы свобож дение или связы вание) обо
ротны х средств;

•  приращ ение объема вы пуска продукции за счет интенсиф и
кации использования трудовы х, м атери альн ы х и ф инансо
вых ресурсов;

•  приращ ение прибы ли или себестоимости продукции;
•  приращ ение показателей финансового состояния и платеж е

способности предприятия.
П редлагаем ая систем а показателей экономической эф ф ектив

ности новой техники едина д ля  всех отраслей м атериального произ
водства.

Э коном ическая оценка ин н о ва ц и й . К ачество технологическо
го процесса реализуется в его способности создать новш ество. Оно 
оценивается как с позиций технико-технологических характеристик, 
так и систем ой эконом ических показателей.

Весьма важ н ы м  этапом  инновационной деятельности  являет
ся поиск кардинальны х взаим освязей  и взаим озави си м остей  м еж 
ду показателям и технического уровня, качества при м ен яем ы х нов
ш еств с условиям и их производства и эксплуатации и с эконом и
ческой эф ф ективностью .

П олезны й эф ф ект новш ества как в производстве, так и в экс
плуатации не всегда м ож н о оценить с пом ощ ью  стоим остны х оце
нок. П оэтом у применяю т два критерия: критерий м и н и м ум а приве
денны х затрат и интегральны й (обобщ аю щ ий) показатель качества 
новш еств.

С изм енением  хозяйственной ситуации при переходе к ры ноч
ной экономике д ля  предприятия п рои зош ла переориентация крите
риев технического и технологического уровня и экономической эф 
фективности нововведений. В краткосрочном плане внедрение но
вовведений ухудш ает эконом ические показатели , увеличивает и з
держ ки производства, требует доп олн и тельн ы х капиталовлож ений 
в развитие Н И О К Р. П ом им о того , и н тен си вны е инновационны е 
процессы , в том  числе внедрение новой техники и технологии, на
руш аю т стабильность, увеличиваю т неопределенность и повы ш аю т
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риск производственной деятельности . Б олее того, инновации не 
позволяю т полностью  и сп ользовать  п рои зводствен н ы е ресурсы , 
сниж аю т загрузку производственны х м ощ ностей , м огут привести к 
неполном у использованию  персонала, к м ассовы м  увольнениям .

И менно ры нок вы ступает реш аю щ им  арбитром отбора инно
ваций. Он отвергает сам ы е приоритетные новш ества, если они не 
отвечают коммерческой вы годе и сохранению  конкурентны х пози 
ций предприятия. Вот почему технологические новш ества подраз
деляю тся на приоритетны е, важ ны е д ля  экономической и техноло
гической безопасности страны , и на ком м ерческие инновации, не
обходим ы е предприятию  в условиях перехода к ры нку. К ритерии 
технического уровня и эф ф ективности новы х технологий долж н ы  
бы ть адекватны  и требованиям  научно-технической государствен
ной политики, и коммерческой целесообразности, и соответствую 
щ им  источникам ф инансирования.

Так, для  показателей рентабельности и ф инансовой устойчи
вости предприятия новая технология в более чем  половине случаев 
является неж елательной. Б олее того, изм енчивость технологии в 
отраслях , характеризую щ ихся д л и тел ьн ы м  ж и зн ен н ы м  ц и кл о м , 
капиталоем ких и ф ондоем ких производствах м ож ет нанести непо
правимы й ущ ерб при неправильном  прогнозировании, внедрении и 
эксплуатации.

В наукоемких, прогрессивны х отраслях дело обстоит наобо
рот, именно технологические «сдвиги и прорывы» и внедрение но
вы х технологий резко повы ш аю т конкурентоспособность предпри
ятия и ведут к м аксим изации прибы ли в долгосрочном  периоде.

Переход на вы пуск новых систем  и новы х поколений продук
ции возм ож ен ли ш ь на основе новых технологий.

При внедрении принципиально новы х технологических реш е
ний м ож ет возникнуть убы точность производственной д еятельн ос
ти не только в краткосрочном, но и в долгосрочном  периоде.

Д ля устранения неэф ф ективности приним аем ы х технологичес
ких реш ений важно вы явить взаим освязь внедряемой технологии  с 
конкурентоспособностью  ф ирм ы  и ее поведением .
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И н в е с т и ц и о н н а я  п о л и т и к а

Россия вступила в период формирования рыночных отнош е
ний, что требует глубоких структурных сдвигов в экономике — ре
шающей сфере человеческой деятельности.

Э фф ективность развития экономики во м ногом  зависит от ха
рактера инвестиционной политики, ее направленности на наиболее 
полное и рациональное использование всех видов ресурсов. О снов
ная цель политики — перевод экономики на инвестиционны й путь 
развития с последую щ им  сокращ ением  затрат на инвестиционны й 
рост производственного потенциала и увеличение влож ений в ин
тенсиф икацию  задействованны х основных производственны х ф он
дов.

И нвестици онная сф ера отечественной эконом ики  сохраняет 
явно вы раж енн ы й кр и зи сн ы й  характер. С ледстви ем  резкого паде
ния кап итальн ы х влож ени й  (в 1992— 1996 гг. более чем  на 70% ) 
стала деградация прои зводства во м ногих отраслях , в том числе 
вы сокотехнологичны х. И знос основных ф ондов в производстве пре
вы сил  60% . Ф актическое сни ж ение объектов производства на 1% 
сопряж ено со зн ач и тел ьн ы м  ум ен ьш ен и ем  влож ен и й  в п рои звод
ство.

Реальны й вы ход из кризиса — структурная перестройка, ре
конструкция предприятий, техническое их перевооруж ение, расш и
рение их проф иля (диверсиф икация), создание вы сокоэф ф ективно
го производства, способного быстро осваивать новую продукцию . 
Все это означает необходим ость инвестиций и инноваций, практи
чески невозм ож ны х друг без друга. Это сущ ественны й процесс, цель 
которого — создать предприятия, заним аю щ ие определенную  ниш у 
на ры нке, обеспечиваю щ ие на дли тельн ы й период конкурентоспо
собность своего производства и продукции, более высокое качество 
последней, ш ирокий и постоянно обновляю щ ийся ассортим ент и 
низкие издерж ки производства. Реально это осущ ествить м ож н о 
только при наличии инвестиций. С источникам и инвестиций дела 
обстоят непросто. Н аиболее характерны й д ля  ры ночного хозяйства 
способ получения средств — долгосрочны й (инвестиционны й) кре
дит, ставка процента по которому высока. Д оходы  от сооруж аем ы х 
объектов п рои зводственного  назначения п ри звана обеспечить не
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только возврат процента и самого кредита, но и прибы ль не менее 
15—20% годовы х. Все это без учета уплаты  налогов и при сроке 
строительства не более одного года (больш инство объектов требует 
для сооруж ения больш его времени).

П арадоксом  российской эконом ики является то , что сум м ар
ны й объем  капиталов, вы везенны х из России, значительно превы 
ш ает еж егодную  сум м у средств, инвестированны х в основны е про
изводственны е ф онды , отсю да следует, что необходим о реализо
вать м еханизм  направления потоков инвестиций в наиболее эф ф ек
тивны е отрасли экономики.

Особое значение инвестиции имею т д ля  ф орм ирования перс
пективной структуры  общ ественного производства. И нвестицион
ная политика определяет наиболее приоритетные направления ка
питальны х влож ений, от которы х зависит повы ш ение эф ф ективно
сти эконом ики, обеспечение наибольш его прироста продукции и 
национального дохода на каж ды й рубль затрат.

Н е о б х о д и м о с т ь  и н в е с т и ц и й  в  п р о и з в о д с т в о

П равовы е, экономическое и социальны е условия и н вестиц и
онной деятельности реглам ентирую тся законом РФ.

Под и н вест и ц и ям и  поним аю тся денеж ны е средства, целевы е 
банковские вклады , паи, акции и др. ценны е бум аги , технологии , 
м аш и ны  и оборудование, лицен зии , в том числе и на товарны е зна
ки, кредит, любое др. им ущ ество или им ущ ественны е п рава, ин
теллектуальны е ценности, вклады ваем ы е в объекты  п редп ри н и м а
тельской деятельности в целях получения прибы ли и достиж ения 
полож ительн ого  социального эф ф екта.

Совокупность практических действий по реализации и н вести 
ций назы вается инвестиционной деятельностью  (инвестирование), 
осущ ествляю щ ие ли ц а — инвесторам и. И нвестиционная д ея т е л ь 
ность осущ ествляется за счет:

•  собствен н ы х  ф и н ан со вы х  ресурсов ин вестора: п р и б ы л и , 
ам ортизационны х отчислений, денеж ны х н акоплений , сбе
реж ений граж дан, ю ридических лиц и др .;
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• заем н ы х  банковских средств инвесторов: обли гац ионн ы х 
займ ов, банковских и бю дж етны х кредитов;

• привлеченны х банковских средств инвестора: средств, по
лучаем ы х от продаж и акций, паевы х взносов граждан и ю ри
дических лиц;

• бю дж етны х инвестиционны х ассигнований.
С убъектам и ин вестиционной д еятельн ости  м огут  б ы ть  как

ф изические, так и юридические лица, в том  числе иностранные, а 
такж е государства и м еж дународны е организации. В качестве учас
тников инвестиционной деятельности м огут вы ступать инвесторы, 
заказчики, пользователи работ, банковские, страховые и посредни
ческие организации инвестиционного проекта.

И нвест иции  — процесс совокупного использования ресурсов, 
обеспечиваю щ ий увеличение капитала, расш ирение и м одерниза
цию производства, освоение новейш их технологий и техники, от
влечение денеж ны х средств из текущ его оборота и направление их 
с целью  увеличения имущ ества предприятия.

О бъекты  инвестирования регулирую тся по:
•  м асш табам ;
• направленности (ком м ерческая, социальная, связанная с го

сударственны м и интересами и т .д .) ;
• характеру и содерж анию  инвестиционного процесса;
• характеру и степени участия государства;
• эф ф ективности использования влож енны х средств.

И сточниками ф инансирования инвестиционного процесса яв
ляю тся:

• собственны е средства, а такж е ины е ви ды  активов и привле
ченны е средства;

• ассигнования из бю дж етов различного уровня;
• различны е ф орм ы  заем ны х средств, в том  числе кредиты , 

предоставляем ы е государством  на возвратной основе, кре
ди ты  иностранны х инвесторов;

• средства инвестиционны х ф ондов и ком п аний , страховы х 
ком паний, пенсионны х ф ондов, векселя и другие средства;

• иностранные инвестиции в ф орме финансового или иного уча
стия в уставном капитале совместных предприятий, а также в
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форме прямых вложений организаций, финансовых институ
тов, государств, предприятий различных ф орм  собственности 
и частных лиц.

В и Э ы  и  п о к а з а т е л и  э ф ф е к т и в н о с т и  

и н в е с т и ц и й

С финансовой и экономической точек зрения инвестирование 
м ож ет бы ть определено как долгосрочное влож ение ресурсов в це
лях  создания и получения прибы ли в будущ ем.

По типам  вы деляю т:
•  ф инансовы е (портф ельны е) инвестиции;
• реальны е (капиталообразую щ ие) инвестиции;
•  инвестиции в нем атериальны е активы.

Финансовые инвестиции — это денеж ны е средства, вклады 
ваем ы е в акции, облигации и др. ценные бумаги, вы пущ енны е го
сударством , м униципалитетом , корпоративны ми ком паниям и.

Реальные инвестиции — это влож ение ден еж ны х средств в 
основной капитал и на прирост м атериально-производственны х за
пасов.

Инвестиции в нематериальные активы — это влож ени я де
н еж н ы х  средств в приобретения научно-технических разработок 
(им ущ ественны е права, лицензии , ноу-хау, гудви лл и д р .).

Капиталообразую ш ие инвестиции включают в себя п оказатели :
•  инвестиции в основной капитал (капитальны е влож ения);
•  затраты  на капитальны й ремонт;
•  инвестиции на приобретение зем ельны х участков и  объек

тов природопользования;
•  инвестиции в нем атериальны е активы  (патенты , програм м 

ны е продукты , Н И О К Р, лицензии);
•  инвестиции в пополнение запасов м атериальны х оборотны х 

средств.
Н аибольш ий удельны й вес занимаю т инвестиции в основной 

капитал, в объем  которы х вклю чаю тся затраты  на новое строи тель
ство, реконструкцию , расш ирение и техническое перевооруж ение.
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К инвестициям  в основном капитале относят затраты  на стро
ительны е работы всех видов:

•  по монтаж у оборудования;
•  на приобретение оборудования, требую щ его и не требую щ е

го монтаж а;
•  на приобретение производственного инструмента и хозяй

ственного инвентаря, вклю чаем ы х в см еты  на строительство;
• на приобретение м аш ин и оборудование, не входящ их в см е

ты  на строительство;
•  на прочие капитальны е работы и затраты .

И сходя из целей инвестиционного проекта реальны е инвести
ции м ож но свести в следую щ ие группы :

•  инвестиции, направленны е на повы ш ение эф ф ективности 
производства;

•  инвестиции, направленны е на расш ирение производства;
•  инвестирование в реконструкцию  и техническое перевоору

ж ение сущ ествую щ их производств;
•  инвестиции в создание новой и принципиально новой про

дукции;
•  инвестирование в создание дополнительны х рабочих м ест;
•  инвестиции, направленны е на создание природоохранных со

оруж ений.
Различаю т валовы е и чисты е инвестиции. Валовые инвести

ции характеризую т общ ее увеличение запаса капитала.
Ч и сты е инвестиции — это валовы е инвестиции за вы четом  

средств, идущ их на возм ещ ение изнош енного основного капитала. 
Если валовы е инвестиции больш е возм ещ ения, то чисты е инвести
ции полож ительны , т .е . имеет м есто  расш иренное производство — 
прирост запаса капитала.

Если валовы е инвестиции м еньш е возм ещ ения, то чисты е ин
вестиции отрицательны , т.е. сокращ ается имею щ ийся капитал («про
едается»).

Если валовые инвестиции равны  возмещ ению  имеет место про
стое воспроизводство, т .е . производство в неизменны х масш табах.

И нвестиции м огут охваты вать как научно-технический или 
производственны й цикл, так и его элем енты  (стадии): организацию  
нового производства или вы пуск новой продукции; реконструкцию  
или  техническое перевооруж ение.

3 0 5



Таким  образом, инвестирование в чистом  виде, или  капитало
образование, представляет чисты й прирост реального капитала об
щ ества, что дает толчок к расш ирению  доходов и занятости.

Д ля оценки эф ф ективности использования капитала опреде
ляю тся показатели доходности, к которы м  относят:

•  общую рентабельность инвестированного капитала;
•  ставку доходности заемного капитала;
•  ставку доходности (рентабельности) собственного капитала. 

Общая рентабельность инвестированного капитала определяется
отнош ением общей сум м ы  прибыли (Пб) к величине инвестиционно
го капитала — собственный капитал (Ск) и заемный капитал (Зк).

Я и .к .  = П б /(С к + З к )х 1 0 0 % , где

И и .к . — рентабельность инвестированного капитала.
Ставка рентабельности заем ного капитала определяется отно

ш ением  м ассы  прибы ли, которую  вы плачиваю т собственники-кре
диторы , к сум м е инвестированного ими капитала.

Рентабельность собственного капитала представляет собой от
нош ение м ассы  чистой прибы ли, полученной за отчетны й период, 
к среднегодовой стоим ости собственного капитала.

Разность м еж ду рентабельностью  собственного капитала и рен
табельностью  инвестированного капитала после уплаты  налогов 
образуется за счет эф ф екта финансового рычага. Он п оказы вает, на 
сколько процентов увеличивается рентабельность собственного ка
питала за счет привлечения заем ны х средств в оборот хозяйствую 
щ им  субъектом. Э ф ф ект ф инансового ры чага возникает в то м  слу
чае, если экономическая рентабельность вы ш е ссудного кап итала.

В лож ения, не приносящ ие доходы  или даю щ ие д оходы  ниж е 
определенного уровня, долж н ы  бы ть сведены к м и н и м у м у , необхо
д и м ом у  для  ж изнеобеспечения предприятия.
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Г л а в а  11

ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Р ы н о к  и  п л а н .

О с н о в н ы е  п р и н ц и п ы  п л а н и р о в а н и я

Большинство российских субъектов хозяйствования им еет дли 
тельн ы й опы т социалистического планирования. П рактика социа
листического планирования имеет позитивны е и негативны е послед
ствия. Н егативны е последствия, преж де всего, бы ли  связаны  с ог
раниченной свободой дей стви я, свободой планирования (сегодня 
проявляет себя ещ е одно негативное последствие — ограничение 
ответственности). Реф орм ы , проводящ иеся в России, откры ли путь 
к экономической свободе предприятий. М ногие предприятия, по
чувствовав воздух свободы, предприняли попытку частично или даж е 
полностью  (в основном это относится к новы м  экономическим струк
турам  малого и среднего бизнеса) освободиться от «оков» планиро
вания.

П ринятие реш ений на базе ин туи ции , им провизации, даж е с 
учетом  опыта прош лой руководящ ей деятельности , не приводит к 
оптим альны м  результатам . В условиях становления ры нка, роста и 
усиления конкуренции д о лж н а возрастать  роль планирования. В 
наш ей стране достаточно интенсивно создаю тся новы е экономичес
кие структуры, но, к сож алению , м н оги е из них либо «мертворож
денны е дети» эконом ики (предприятия, не соверш ивш ие ни одной
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хозяйственной операции), либо предприятия, ставш ие экономичес
ки несостоятельны м и. К сож алению , сегодня до 28—30% зарегист
рированны х м алы х и средних предприятий экономически не ф унк
ционирую т.

Если вести речь о крупны х и средних предприятиях, то по ито
гам  обследования 60—62% предприятий находились в 2001 г. в со
стоянии неплатеж еспособности.

П ричин такого состояния м ного, однако главны е крою тся все 
ж е в слабом  м енедж м енте, неправильно вы работанны х стратегиях, 
отсутствии квалиф ицированного планирования.

И все ж е проблем ы  общ еэкономические, отраслевы е, пробле
м ы  отдельны х предприятий не долж н ы  бы ть причиной отказа от 
предприним ательской д еятельн ости .

О днако следует отм етить, что слож ная экономическая реф ор
м а, отработка налоговой систем ы , спад производства, приватиза
ция, неплатеж еспособность м ногих структур, обострение экон ом и 
ческого полож ения банков, страховы х компаний и других структур 
не только не пугает предприним ателей , но и подталкивает м ногих 
лю дей попробовать себя в м алом  бизнесе.

В настоящ ее врем я правительство России уделяет огром ное 
значение поддерж ке малого и среднего бизнеса. В аж нейш ей про
блем ой для предприятий м алого бизнеса является бизнес-планиро- 
вание, планирование, стратегическое планирование.

Планирование  — один из экономических методов управлени я, 
вы ступаю щ ий как основное средство использования эконом ических 
законов в процессе хозяйствования.

П лан и рован и е сл у ж и т  д л я  подготовки  п ри няти я р е ш е н и й . 
П ланирование всегда ориентируется на данны е прош лого, но стре
м ится определить и контролировать развитие субъекта хозяй ство 
вания в перспективе.

Д ля планирования важ н ы м  элем ентом  является достоверность 
необходим ы х д ля  планирования данны х. Л ю бое планирование ба
зируется на неполны х данны х.

П ланирование  — это систематическая подготовка п ри н яти я  ре
ш ений о целях, средствах и действиях путем  целенаправленной срав
нительной оценки различны х альтернативны х действий в  ож идае-
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м ы х условиях. В соврем енны х условиях эф ф ективность ф ункцио
нирования определяется м ногим и  обстоятельствам и: правильнос
тью  установления спроса и предлож ения, вы бором  оптим альной 
технологии и организации производства, своеврем енны м  и рацио
нальны м  ресурсны м обеспечением , величиной основного и оборот
ного капитала, ф орм ам и  и м етодам и реализации и т .д .

В условиях ры нка диапазон  использования факторов чрезвы 
чайно ш ирок, субъект хозяйствования стрем ится к их оптим ально
му сочетанию . Основной ф орм ой внутренней увязки  всех факторов 
является планирование производственной и ф инансовой деятельно
сти. В условиях ж есткой конкуренции планирование производствен
но-хозяйственной и ф инансовой деятельности является важ нейш им  
услови ем  их вы ж и ван и я , эконом ического роста и процветания. 
П ланирование позволяет оптим ально увязать им ею щ иеся возм ож 
ности по вы пуску продукции со слож ивш им ся на ры нке спросом  и 
предлож ением .

Это вытекает из самой сущ ности планирования, проявляю щ ейся 
в том , что:

1) во-первых, оно им еет дело  с выбором из м нож ества возм ож 
ной альтернативы  развития предприятия в будущ ем;

2) во-вторых, реализаци я выбранной альтернативы  осущ ествля
ется на основе реш ен ий , приним аем ы х сегодня, поэтому все
гда сущ ествует вероятность ош ибки;

3) в-третьих, планирование есть непреры вны й процесс принятия 
реш ений, в ходе которого устанавливаю тся и постоянно уточ
няю тся по времени цели и задачи развития предприятия (начи
ная с производства и зд ели й , их реализации и кончая дальн ей
ш им  его развитием ); определяю тся стратегия и политика по 
их достиж ению ; разрабаты ваю тся долгосрочны е планы , в ко
торы х скоординировано вы полнение показателей, отраж аю щ их 
различны е стороны  ведения экономики предприятия;

4) в-четвертых, исходной посы лкой планирования долж ен стать 
принцип, согласно котором у ф ункционирование предприятия 
долж но бы ть рентабельно и обеспечивать ден еж ны е поступле
ния и прибы ль в объем е, удовлетворяю щ ем  заинтересованные 
в результатах работы  предприятия группы  лиц  (собственни
ков, учредителей, коллективов акционеров, государства и т .д .);
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5) в-пяты х, в силу различий в самой сущ ности и характере про
явления факторов производства и задач, вы текаю щ их из от
дельн ы х направлений деятельности предприятия, планирова
ние подразделяется на долгосрочное и краткосрочное. Так, на
прим ер, приобретение оборудования и характер его использо
вания, кадровая политика, определение ассортимента продук
ции и ры нка сбыта требую т рассмотрения в долговрем енном  
плане. В то ж е врем я текущ ее обеспечение предприятия сы рь
ем  и м атериалам и , плата за энергию , воду нуж даю тся в анали
зе  в краткосрочном периоде.
С ущ ность планирования наиболее ярко проявляется в принци

пах планирования, которы е в совокупности отраж аю т содерж ание 
планирования. В качестве критериев оценки эф ф ективности план и 
рования вы ступаю т несколько принципов:

•  научность планирования;
•  полнота и точность планирования;
•  непреры вность планирования;
•  эластичность и гибкость планирования;
•  эконом ичность планирования;
•  возм ож ность контроля планов;
•  возм ож ность оперативной корректировки планов.

МетоОы и этап ы  планирования. Классифика
ция планов по признакам

П ротивополож ностью  планирования является им п ровизаци я, 
которая приводит к больш им  ф инансовы м  рискам , потерям . П ла
нирование является составной частью  рационального ф ун кц и он и 
рования субъекта хозяйствования.

П ланирование —> Выработка и принятие реш ений —» Р еал и за
ция и програм м ы  —> К онтроль

П роцесс планирования вклю чает в себя четы ре этапа:
•  выработку общих целей субъекта хозяйствования;
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• детализацию  и конкретизацию  целей для  определенного эта
па развития;

• определение путей, экономических и ины х средств дости
ж ения этих целей;

•  контроль за достиж ением  целей.
В аж ны м  элем ентом  м етодики планирования является опреде

ление способа планирования.
П рогрессивны й способ (снизу вверх). Э тот способ отли чает 

систем у делегирования планирования. На каж дой новой ступени 
планы  объединяю тся по структурны м  подразделениям , в итоге со
здается едины й план субъекта хозяйствования.

Ретроградны й способ планирования (сверху вниз) представля
ет собой обратную систему. К онтрольны е циф ры  доводят до струк
турны х подразделений, на основе которых разрабаты ваю тся планы  
структурных подразделений.

Встречное планирование (круговое планирование) объединяет 
прогрессивное и ретроградное планирование. Д анны й способ наи
более эф фективен.

В аж ны м  м ом ентом  в м етодическом  обеспечении планирова
ния является выбор техники планирования.

П оследоват ельное планирование  предусматривает составление 
годового плана в декабре отчетного года.

Скользящ ее планирование  предусматривает составление, кор
ректировку предстоящ ей части перспективного плана. В современ
ны х условиях распространенны м  является скользящ ее планирова
ние с налож ением .

С кользящ ее трехлетнее планирование.

Год
планирования

Горизонты планирования
2001 2002 2003

2000 2002 2003
2001 2003
2002 2004

В аж ны м  м ом ентом  в планировании является вы бор методов. 
В практике распространены  обы чны е м етоды , которые вклю чаю т в
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себя карточные и ф орм улярны е наборы , перечни, графики, табли
цы . В последние годы методика планирования усоверш енствована, 
появились програм м ны е продукты ф ирм  И Н Э К , А ТЛ А Н Т, кото
ры е позволяю т автоматизировать работы  по планированию .

П ланирование м ож но классиф ицировать по следую щ им  при
знакам:

1. По степени охвата:
•  общее планирование, охватываю щ ее всю сферу деятельнос

ти субъекта хозяйствования;
•  частное планирование, охватываю щ ее определенны е сф еры  

деятельности .

2. По содерж анию  планирования:
•  стратегическое планирование (поиск новы х возм ож ностей);
•  тактическое планирование (создание определенны х предпо

сы лок);
•  оперативное планирование (реализация возм ож ностей).

3. По предм ету планирования:
•  целевое планирование (определение целей);
•  плани рование средств (м атери альн ы е ресурсы , трудовы е 

ресурсы , оборудование, ф инансы , информация);
•  програм м ное планирование (планирование програм м  про

изводства и сбыта);
•  планирование действий (специальны е продажи, м ногоуров

невы й маркетинг).

4. Но сф ерам  функционирования:
•  планирование производства;
•  планирование сбыта;
•  планирование финансов;
•  планирование персонала;
•  расш иренное общее планирование.

5. По глубине планирования:
•  глобальное;
•  контурное;
•  детальное.
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6. По срокам:
•  краткосрочное планирование (полгода, квартальное, м есяч

ное, недельное, иногда годовое);
• среднесрочное планирование (на срок от 1 до 5 лет);
• долгосрочное планирование (на срок от 5 и более лет, им еет 

особенность по отраслям ).

7. С точки зрения структуры управления:
•  общее планирование предприятия;
• планирование места строительства предприятия;
• планирование сфер деятельности;
• планирование работы подразделений ф ирм ы .

8. По возм ож ности  изм енения планов:
•  ж есткое планирование;
•  гибкое планирование.

МетоЗологические основы планирования

В соврем енны х условиях при разработке планов развития пред
приятий важ ное значение приобретает дальнейш ее соверш енство
вание м етодологии планирования, т .е . совокупности приемов и спо
собов разработки планов.

О сновные направления соверш енствования м етодологии пла
нирования: повы ш ение научно-технического и расчетно-эконом и
ческого обоснования планов; ш ирокое применение систем ы  прогрес
сивны х технико-экон ом ических норм ативов  и норм , балансовы х 
расчетов; дальнейш ее улучш ение систем ы  показателей в целях  по
вы ш ения эфф ективности производства — сниж ение м атери алоем 
кости и ф ондоем кости , рост производительности  труда, увеличе
ние вы пуска вы сококачественной продукции, обеспечение напря
ж енности и тщ ательной сбалансированности планов.

О боснование планов развития предприятий осущ ествляется на 
основе систем ы  прогрессивных технико-эконом ических нормативов 
и норм. Под норм ой  поним ается м аксим альн о допустим ая величи
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на абсолю тного расхода сы рья, м атериалов, топлива, энергии и т .д . 
на изготовление единицы  продукции (или вы полнение определен
ного объема работы ) установленного качества (наприм ер, норм а 
расхода м еталла на изготовление изделия, детали). Нормат ив  — 
величина относительная. Она характеризует степень использования 
орудий труда, предметов труда, их расходование на единицу пло
щ ади, веса, объема и т .д . (например, показатель фондоотдачи — 
выпуск продукции на 1 рубль основны х фондов).

П ри м ен яем ы е технико-экон ом ические норм ы  и норм ати вы  
долж ны  бы ть прогрессивны ми, т .е . при их разработке необходимо 
учиты вать современны й уровень развития науки, техники, техно
логии, организации производства и труда, наиболее полно исп оль
зовать производственны е м ощ ности и передовой производственны й 
опы т.

Н аиболее соверш енны й м етод  разработки норм — расчетно
аналитический, при котором нормы  и норм ативы  технически обо
сновываю тся путем  всестороннего критического анализа состояния 
производства, возм ож ны х изм енений в нем , изучения влияни я р аз
личны х факторов. В основу норм  заклады ваю тся технико-эконом и- 
ческие и организационны е условия работы в плановом периоде.

Технико-экономические нормы  и норм ативы  разрабаты ваю т
ся по следую щ им  основным группам:

•  норм ы  затрат ж ивого труда (норм ы  затрат рабочего врем е
ни на единицу продукции, норм ы  выработки продукции в 
единицу времени, норм ы  обслуж ивания, норм ативы  числен
ности);

•  норм ы  м атериальны х затрат (удельны е норм ы  затрат сы 
рья, м атериалов, топлива, энергии, ком плектую щ их и зде
лий);

•  норм ативы  использования орудий труда (нормативы  исполь
зования м аш и н , оборудования, м еханизм ов, сооруж ени й , 
инструментов);

• норм ативы  организации производственного процесса (дли 
тельность производственного цикла, объемы  незаверш енного 
производства, запасы  сы рья, м атериалов, топлива);

•  норм ы  продолж ительности освоения проектных м ощ ностей ,
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вводим ы х в действие предприятий, цехов, агрегатов, уста
новок, производств.

Н азначение отдельны х групп норм и норм ативов различно. 
Н орм ы  затрат живого труда служ ат в основном  для определения 
уровня производительности труда, использования рабочего врем е
ни, установления разм ера заработной платы . На основе удельн ы х 
норм расхода м атериальны х ресурсов и производственной програм 
м ы  оп ределяется  потребное коли чество  отдельн ы х  видов м арок 
м атери альн ы х ресурсов. Н орм ативы  использования орудий труда 
позволяю т рассчиты вать уровень использования производственны х 
м ощ ностей . Н орм ы  и норм ативы  служ ат для определения себесто
имости продукции.

Н еобходим ость технико-эконом ического обоснования планов 
и повы ш ения эф ф ективности производства предопределили систе
му показателей плана. П оказатели, прим еняем ы е в планировании, 
подразделяю тся на количественны е и качественны е, объем ны е и 
удельн ы е.

К оличест венны е показат ели  плана вы раж аю тся абсолю тны 
м и величинам и. К  ним  относятся: объем товарной, валовой про
дукции, объем  реализации, численность работаю щ их, численность 
рабочих, ф онд заработной п латы , сум м а прибы ли, разм ер затрат 
различны х производственны х ресурсов (м еталла, топлива и т .д .)  и 
др.

К ачест венны е показат ели  являю тся величинам и относитель
ны м и. Они вы раж аю т экономическую  эф ф ективность производства, 
его отдельны х ф акторов. Это рост производительности труда, сн и 
ж ение себестоимости продукции и др. К качественны м  показате
лям  относятся такж е те, которы е вы раж аю т соотнош ение количе
ственны х показателей м еж ду  собой, например, рентабельность про
изводства, ф ондоотдача, качество продукции и др.

М ежду количественны м и и качественны м и показателям и су
щ ествую т взаим освязь и взаим одействие. Д ля того чтобы  рацио
нально организовать труд коллектива предприятия, обеспечить н е
преры вность и пропорциональность развития производства, наце
лить работников на повы ш ение эф ф ективности производства, о д 
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ного показателя, например объема товарной продукции, недоста
точно. Н уж ны  систем а, сочетание количественны х и качественных 
показателей, которы е направили бы работников пром ы ш ленности 
не только на увеличение объема выпуска продукции, но и  на изго
товление этой продукции в нужной населению  и народному хозяй
ству страны ном енклатуре, требуемого качества, с получением  оп
ределенного эф ф екта в виде прибы ли, при м ин им альны х затратах 
трудовы х, м атериальны х и денеж ны х ресурсов. О пределяю щ им  в 
реш ении этой проблем ы  является переход предприятий к ры ноч
ны м  отнош ениям и.

В систем е показателей  п лан а п р о м ы ш л ен н о сти  разли чаю т 
объемны е и удельны е показатели. О бъем ны е показат ели  устанав
ливаю т абсолю тны е величины  производства в целом , отдельны х 
процессов и факторов, в нем  участвую щ их. Н апример, объем  про
изводства в ц елом , объем  механической обработки, сборки, объем 
трудовы х затрат, м атериальны х ресурсов и т .д . У дельны е показа
тели устанавливаю т отнош ение двух или нескольких взаи м освя
занны х показателей, например, затраты  м еталла на единицу про
дукции, капитальны е влож ения на единицу производственной м ощ 
ности и др.

Д ля исчисления показателей плана пром ы ш лен ности  прим е
няю тся натуральны е, трудовы е и стоим остны е изм ери тели .

Н ат уральны е изм ерит ели  исп ользую тся  при плани ровании  
объем а производства, м атериальны х ресурсов. Их преимущ ество в 
том , что они обеспечиваю т возм ож ность получения количественно- 
1 и вы раж ения и качественной характеристики тех или и н ы х  показа
телей . П рим енение натурального и зм ери теля  п оказателей  плана 
ограничивается невозм ож ностью  обобщ ения различны х по характе
ру натуральны х показателей.

Д ля  изм ерен и я  объем а производства однородн ы х и зд е л и й , 
различны х по м атериалоем кости или другом у признаку, п р и м ен я 
ют условно-нат уральны й изм ерит ель. В этом  случае за условную  
единицу приним аю т одно из однородных и зделий , а все остальн ы е 
приравниваю т к нем у по одному из перечисленны х вы ш е при зна
ков (как правило, трудоем кости). Так, условно-натуральны е и зм е
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рители: тракторы  в 15-сильном исчислении, м ы ло  40% -ной ж ирно
сти и др.

Ш ирокое применение получил т рудовой изм ерит ель  объема 
производства, вы раж аем ы й, как правило, в нормо-часах. Трудовые 
и зм ери тели  в сочетании с натуральны м и использую тся д ля  исчис
ления производительности труда, разм ера оплаты  труда, определе
ния норм выработки и др.

В условиях товарно-ден еж ны х отнош ений важ ное значение 
сохраняет ст оимост ны й (денеж ный) изм ерит ель . С помощ ью  сто
им остны х показателей определяю т динам ику развития п ром ы ш лен
ности, тем п ы  и пропорции, взаим оувязы ваю т все разделы  плана. В 
стоим остны х изм ерителях планирую тся объем реализации продук
ции, товарная и валовая продукция.

С тратегическое планирование

С уть планирования состоит в научной постановке целей пред
стоящ его развития и прим енения средств их реального достиж ения. 
Н а уровне предприятия в зависимости от целей, задач и ф ункций 
действует несколько видов планирования.

Стратегическое планирование призвано определять цели пред
приятия (ф ирм ы ) и их стратегию  на дли тельн ы й  период времени 
(до 10 лет). И м енно поэтом у стратегическое планирование часто 
определяю т как процесс м оделирования и изучения будущ его. Стра
тегическое планирование служ ит отправной точкой д ля  лю бого дру
гого планирования в рам ках предприятия (ф ирм ы ).

С ущ ность планирования проявляется в конкретизации целей 
развития всего предприятия и каж дого подразделения в отдельнос
ти на установленны й период врем ени; определении хозяйственны х 
задач и средств их достиж ения; вы явлен ии м атери альн ы х, трудо
вы х и ф инансовы х ресурсов, необходим ы х д ля  реш ения поставлен
ны х задач . Т аки м  образом , назн ачени е плани рования состоит в 
стрем лении заблаговременно учесть по возм ож н ости  все внутрен
ние и внеш ние факторы , обеспечиваю щ ие благоприятны е условия 
для норм ального ф ункционирования и развития предприятия.
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Стратегическое планирование представляет собой долгосроч
ный прогноз. В процессе стратегического планирования определя
ются стратегические цели, долгосрочны е и краткосрочные страте
гические ориентиры , вы рабаты вается стратегия поведения на ры н 
ке и стратегический план. Разработка стратегических целей отраж а
ет представление данного предприятия о своем производстве и его 
м есте на ры нке, д л я  чего проводятся ком плексны е изучения и ис
следования ры нка или рынков. Д олгосрочны е и краткосрочные стра
тегические ориентиры  позволяю т уточнить долгосрочны е и бли ж ай 
ш ие цели предприятия и то полож ение, которое оно старается себе 
обеспечить на ры нке в данны й м ом ент, бли ж айш ем  будущ ем и в 
перспективе. На основе стратегических ориентиров разрабаты вает
ся стратегия поведения предприятия как реальны й план действий, 
совокупность управленческих реш ений по достиж ению  поставлен
ны х целей.

С т рат егическое планирование  является составны м  элем ентом  
стратегического управления.

Ст рат егическое планирование  представляет собой активны й 
поиск альтернативны х вариантов, выбор лучш его из них, построе
ние на основе этого выбора общ их тенденций развития, ф орм ирова
ние специального м ехан и зм а его реализации. В настоящ ее время 
м еняю тся сами исходны е принципы  составления планов предприя
тия — от будущ его к настоящ ем у, а не от прош лого к будущ ем у.

С тратегическое планирование следует рассм атривать ш ироко. 
Э то и интегрированны й процесс подготовки и принятия реш ен ий, и 
исследование последствий уж е приняты х или  при ним аем ы х реш е
ний, и процесс разработки целей и направлений их достиж ения.

С тратегическое планирование является и н струм ентом , пом о
гаю щ им  в принятии правильны х управленческих реш ен ий . Его за
дача — обеспечить выработку правильной стратегии поведения пред
приятия на ры нке. В рам ках стратегического плани рования м ож но 
рассмотреть 4 аспекта управленческой деятельности: адап тац ия к 
внеш ней среде, внутренняя координация, организационное страте
гическое предвидение, распределение ресурсов.

С овременны й тем п  изм енения является настолько б о льш и м ,
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что стратегическое плани рование п р едставляется  еди н ствен н ы м  
способом прогнозирования будущ их проблем и возм ож ностей, оно 
долж но обосновываться обш ирны м и исследованиям и и ф актичес
ким и данны м и. Ч тобы  эф ф ективно конкурировать в сегодняш нем  
м ире бизнеса, предприятие долж но постоянно заним аться сбором  и 
ан али зом  огромного количества информ ации об отрасли , ры нке, 
конкуренции и других факторах.

Основной составной частью  стратегического планирования бе
зусловно является долгосрочное планирование, вот почему оно ча
сто трактуется как процесс моделирования будущ его, прим енительно 
к которому долж ны  бы ть определены  цели и сф ормулирована кон
цепция долговрем енного развития. Его назначение в том , чтобы  
сделать оперативны е, текущ ие управленческие реш ения обоснован
ны м и  не только с точки зрения слож ивш ейся конъю нктуры , но и, 
преж де всего, с позиций завтраш него дня. Важная отличительная 
черта стратегического планирования — его гибкость, обусловлен
ная разнообразием  плановы х горизонтов врем енны х отрезков. Она 
требует специального определения горизонта времени, на которы й 
вы рабаты вается перспективная политика. Д л я  этого определения 
прим еняю тся различны е критерии: ж изненны й цикл производим о
го продукта; цикл коренного изм ен ен ия спроса; период врем ени , 
необходимы й для реализации стратегических целей. При разработ
ке стратегического плана, основанного на ж изненном  цикле про
дукта, горизонт планирования долж ен  отличаться по видам деятель
ности и ном енклатуре продукции, он тесно увязы вается со страте
гическими целям и.

Отправной точкой стратегического планирования вы ступает 
планирование результатов. И х м ож н о классиф ицировать следую 
щ им  образом:

1. М аксим альны й результат, которы й в дан ны й м ом ент не дос
тиж и м , но к которому следует стрем иться.

2. Конкретны й результат, которы й м ож но достичь в течение пла
нируемого периода.

3. Задача, которая м ож ет бы ть реш ена за  вполне определенное 
время.
Каж дое предприятие, организуя процесс производства и реа
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лизаци и  продукции, преследует глобальны е цели — повы ш ение 
прибы льности, доходности своего бизнеса. Однако эта цель распа
дается на систем ы  подцелей, реализация каж дой из которы х требу
ет разработки собственной стратегии. К  такого рода подцелям  м о ж 
но отнести: увеличение объем а продаж , повы ш ение конкуренто
способности продукции, расш ирение производственны х мощ ностей, 
внедрение новых технологий, сниж ение затрат, диверсиф икацию .

Стратегическое планирование — это м ногоэтапны й процесс, 
осущ ествляем ы й последовательно-параллельно и вклю чаю щ ий сле
дую щ ие ступени.

1. О пределение бизнеса. К аж д ы й  руководитель (ген еральн ы й  
директор, главны й м енедж ер) или управляю щ ий хозяйствен
ной еди н и ц ы  внутри акционерного общ ества д о л ж ен  четко 
представлять назначение своего бизнеса, перспективы  его раз
вития. Д ля ответа на эти вопросы необходимо зн ать следую 
щ ие исходны е параметры:
а) описание производим ого продукта с учетом  его технико-эко- 

номических, потребительских свойств и технологичности;
б) оценку м асш табов ры нка этого продукта, состав потребите

лей , специфику их потребностей;
в) ры ночную  сегментацию .
Х арактеристика бизнеса и оценка его перспектив, а такж е оп

ределение своего м еста в нем являю тся постоянной заботой  руково
дителя любого уровня управления.

2. П редназначение бизнеса. П осле того как определен продукт , с 
которы м  предприятие собирается вы ступать на р ы н к е , и конк
ретизировано место на нем , требуется спрогнозировать такие 
показатели, как тем п роста продаж , размер доли занятого  ры н 
ка, уровень прибы льности или  доходности, м асш табы  чистого 
дохода и денеж ного оборота. Т аким  образом, предназначение 
бизнеса — это совокупность целей, во им я ко то р ы х  данная 
продукция производится в масш табах, адекватны х потребн ос
тям  ры нка и возм ож ностям  предприятия.

3. Ф ункциональны е стратегии. Это совокупность взаи м о связан 
ны х стратегий в области производства, инвестиций, ф и н ан сов , 
трудовы х ресурсов, м аркетинга. Эти стратегии окон чательно
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вы рабаты ваю тся исходя из преды дущ их проработок, то есть 
тогда, когда определились с м асш табам и производства про
дукции, ры нкам и, ассортиментной политикой, ценам и, кана
лам и товародвиж ения.

4. Бю дж етирование. На этом этапе плановы й цикл заверш ается 
составлением  бю дж етов, обеспечиваю щ их реализацию  разра
ботанны х стратегий, то есть формируется систем а распределе
ния ресурсов, составляю тся балансы , проектируется ден еж ны й 
оборот. Бю дж етирование и представляет собой м етод распре
деления ресурсов, охарактеризованны х в количественной ф ор
м е , д ля  достиж ения целей , представленны х количественно. 
С хематически процесс стратегического планирования м ож но 
представить в следую щ ем  виде:

Предназначение (миссия) 
предприятия —> Цели предприятия

т 1

Оценка стратегии Оценка и анализ "внешней" 
среды

т 1

Реализация стратегии Определение внутреннего 
потенциала предприятия

т 1

Выбор стратегии <— Изучение стратегических 
альтернатив

С тратегическое планирование д олж н о  бы ть использовано д ля  
улучш ения результатов управления предприятием .

Оперативное планирование

В рам ках оперативного плани рования даю тся эконом ически 
обоснованные (оптим альны е) ответы  на вопросы: что обрабатывать 
(какую деталь и сколько), на каком оборудовании, какие конкретно 
ресурсы использовать, когда начинать и заканчивать операцию.
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Главная цель систем ы  оперативного планирования — дости
ж ение наивы сш ей эффективности производственной деятельности 
при организации согласованного во времени и в марш рутно-техно
логически ориентированном пространстве движ ения предметов труда 
(деталей, узлов) для обеспечения вы пуска готовой продукции уста
новленного качества.

Т радиционны е м етоды  и систем ы  оперативного планирования 
исторически склады вались прим енительно к типам производства. 
Н аиболее распространенны ми являю тся позаказны е, ком плексны е, 
подетальны е систем ы , получивш ие свое название от принятой пла
ново-учетной единицы , используем ой в соответствую щ ей системе. 
К аж дая из этих систем  характеризуется составом календарно-пла
новых норм ативов, м етодам и расчета производственны х заданий, 
способами организации учета, контроля их вы полнения.

В м ассовом  производстве систем ы  оперативного плани рова
ния наиболее детализированы . С истем а (иногда назы ваем ая «ми- 
нимакс») используется при планировании инструм ентального  хо
зяйства, которая предусматривает контролирование величины  склад
ского хозяйства с таким  расчетом , чтобы  обеспечить своеврем енное 
восполнение деталей в так назы ваем ы й м ом ент «точки заказа», рас
полагаем ы й на графике м еж ду точками «максимума» и «м ин им у
ма». С истем а имеет две разновидности: с ф иксированны м  разм е
ром  заказы ваем ой партии запуска и с фиксированной периодичнос
тью  запуска. Н аиболее ответственны й элем ент этой си стем ы  — обо
снование страхового запаса на основе изучения колебаний потреб
ностей издерж ек в изготовлении очередны х партий.

Н аиболее ш ироко в м ассовом  производстве распространена си
стем а оперативного планирования «по такту потока» («по ри тм у  
выпуска»). Все расчеты  при этом сводятся к определению  парам ет
ров поточны х линий и вы черчиванию  графиков их работы  (стан
дарт-планов), с учетом многостаночного обслуж ивания. Ч т о б ы  обес
печить бесперебойную работу в заданном  ритм е, требуется насы щ е
ние всех стадий производственного процесса заделами — техноло
гическим , транспортны м , резервны м  (страховы м), оборотн ы м .

В серийном производстве с целью  сокращ ения н ом ен клатуры  
планируем ы х и учиты ваем ы х объектов использую тся особы е пла
ново-учетны е единицы  (ком плекты  деталей , входящ ие в о д н о  или
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несколько  издели й ), объедин енны е общ ностью  технологических  
процессов, сроками их изготовления. Х арактерны м и календарно
плановы м и нормативами являю тся: оптим альная величина партий 
деталей; периодичность запуска партий в производство; д ли тел ь
ность производственного цикла обработки деталей и сборки изде
лия; величина незаверш енного производства, вклю чая разм еры  за
делов. О птим изация расчетов производится по разли чн ы м  крите
риям  (м ин им ум  незаверш енного производства, м аксим альн ая заг
рузка оборудования, м ин им ум  затрат ресурсов). Задания для непос
редственны х исполнителей спускаю тся в виде норм ативны х графи
ков (стандарт-планов), см енно-суточны х заданий.

О тносительно простой систем ой оперативного планирования 
в серийном  производстве с д ли тел ьн ы м  производственны м  циклом  
считается ком плектно-узловая систем а. В набор деталей  узлового 
ком п лекта вклю чаю тся технологические и конструкционны е дета
ли , которы е долж н ы  быть поданы  обрабаты ваю щ им и цехам и на 
сборку к одном у и тому же сроку. П орядок ж е прохож дения дета
лей по цехам  при ком плектовании во вним ание не приним ается. 
С ледовательно, если в изготовлении какого-либо узла  принимаю т 
участие 5 цехов, то ф орм ируется соответственно 5 узловы х ком п
лектов. О днако в связи с тем , что в один «узел» при этом  м огут 
войти детали с разны м и м еж цеховы м и м арш рутам и, трудно уста
новить едины й срок запуска д ля  всех деталей ком п лекта. П оэтому 
иногда формирую т узловы е ком п лекты  с учетом м еж цеховы х м арш 
рутов обработки деталей.

С оздание ком п лектного  запаса всех деталей  перед  началом  
сборки серии изделий приводит к их дли тельн ом у пролеж иванию , 
то есть к увеличению  незаверш енного производства. П оэтом у целе
сообразно расчленить сборку на ряд  последовательны х этапов и рас
считать величины  опереж ений подачи группового ком п лекта дета
лей по отнош ению  к сроку вы пуска готового и зделия — это уже 
ком плектно-групповая система.

Под опереж ением  понимаю т отрезок времени от м ом ента вы 
пуска готового изделия в целом  до  м ом ента запуска (иногда — вы 
пуска) данной детали (партии, ком п лекта деталей , входящ их в и з
делие) на какой-либо ф азе прои зводственного  процесса. С тепень
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округления величины  опережений зависит, в основном, от дли тель
ности производственного цикла сборки изделия.

Иногда целесообразно в целях упрощ ения планирования опре
делить суточны е величины  потребности в количестве деталей. Со
ответственно определяю тся разм еры  партии деталей в объемах, крат
ных этим  суточны м  потребностям . При изм ен ен ии  объема произ
водства м ож но ограничиться лиш ь уточнением  абсолю тного значе
ния нормативов суточной потребности, не производя заново всех 
расчетов разм еров партии . К онтроль за вы полнен ием  планового 
графика производится путем сравнения ф актического наличия в за
деле деталей (в количествах, кратны х суточной потребности) с нор
м ативом  м и н и м альн ы х  заделов, такж е исчисленны м  в суточны х 
потребностях.

Н аиболее известной ком плектной систем ой является условно
комплектная систем а непрерывного планирования. Она базируется 
на принципе одинаковой значим ости  деталей  д ля  ком п лектного  
производства и здели я  и вообще всей ном енклатуры  производим ой 
продукции.

Вводится понятие «условное изделие», к которому, как к веду
щ ем у, обычно заним аю щ ем у наибольш ий удельны й вес в  прои з
водственной програм м е, «привязывается» вся остальная н ом ен кла
тура. П оэтому норм ативны й задел с соответствую щ им опереж ени
ем  по цехам создается в натуре по всем без исклю чения д етал ям . 
Причем после создания такого задела на уровне рассчитанны х нор
мативов по всем  переделам  производственного потока и исклю че
ния этого задела из текущ его учета отпадает необходим ость в его 
еж ем есячном  планировании цехами. Э та систем а является дец ент
рализованной, на заводском  уровне контролирую тся и регулирую т
ся только все м еж цеховы е передачи деталей и узлов.

Бизнес-планирование. Типы бизнес-планов

Бизнес-планирование — важ нейш ий ф актор успеха в бизнесе. 
П ланировать свой бизнес необходимо по м н оги м  причинам . Ведь 
часто бы вает, что технологически бизнес просчитан безупречн о .
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О днако экономические аспекты  являю тся причинам и сбоев в техно
логии бизнеса. Н еобходимо заранее продумать и спланировать все 
эконом ические аспекты  деятельн ости  хозяйствую щ его субъекта. 
В аж но спланировать закупки сы рья , м атериалов, топлива, ком п
лектую щ их изделий и полуф абрикатов. От этого зависят эф ф ектив
ность производства, размер налога на добавленную стоимость (НДС), 
оборачиваем ость оборотных средств. Очень часто непродум анная 
политика закупок приводит к переплате Н ДС, неэф ф ективном у ис
пользованию  оборотных средств.

Ч асто  неправильно спланированны е реальны е затраты  на про
изводство и реализацию  продукции приводят к появлению  явлений 
неплатеж еспособности хозяйствую щ их субъектов.

С егодня м ож но сказать, что неустойчивость наш ей экономики 
часто приводит к невозм ож ности осущ ествлять норм альное плани
рование. К сож алению , это заблуж дение часто используется руко
водителям и для оправдания отсутствия четкой систем ы  планирова
ния. Д а, внеш няя среда очень подвиж на, м нож ество ф акторов (ин
ф ляц и я , спад производства, налоги  и т .д .)  делаю т ситуацию  нео
пределенной. Это, действительно, значительно услож няет систему 
планирования, но никак не отрицает ее необходимость.

С оврем енны е средства позволяю т преодолеть трудности и по
вы сить эф ф ективность планирования.

В м ировой практике различаю т различны е подходы  в бизнес- 
планировании, вы деляю т несколько бизнес-планов.

П рактика планирования вы деляет несколько типов бизнес-пла
нов. К аж ды й тип бизнес-плана им еет свои особенности. В России 
вы деляю т 4 типа бизнес-планов:

1. Внутренний бизнес-план субъекта хозяйствования.

2. Б и зн ес-п лан  д ля  получения кредитов, с целью  пополнения
оборотны х средств.

3. И нвестиционны й бизнес-план.

4. Бизнес-план  ф инансового оздоровления (санации).
В нутренний бизнес-план не им еет особых внеш них требова

ний. Н апротив, внутренний бизнес-план долж ен бы ть приспособ
лен , адаптирован к внутренней систем е учета и планирования.

С истем а внутреннего планирования д олж н а бы ть оптим аль
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ной. В состав плановы х показателей долж ны  вклю чаться только 
показатели , которы м и м ож н о и нуж но управлять . Гром оздкость 
систем ы  планирования сниж ает ее эф ф ективность.

Системность планирования предусматривает охват всего цик
л а  заготовки м атери альн ы х  ресурсов, прои зводства , реализации 
продукции.

Структуру внутреннего бизнес-плана необходимо адаптировать 
к системе контроллинга.

С ледует такж е отм етить, что при расчете бизнес-плана необ
ходимо использовать бухгалтерские полны е и здерж ки . Структура, 
объем  внутреннего бизнес-плана реглам ен ти руется  внутренним и 
требованиями руководства и служ бы  контроллинга.

Д ля подготовки внутреннего бизнес-плана следует использо
вать современны е програм м ны е средства:

•  «план»;
• «аналитик»;
•  «project expert» и др.

По данном у типу бизнес-планов сущ ествую т определен ны е 
м еж дународны е стандарты . О бъем бизнес-плана не долж ен превы 
ш ать 25 страниц текста. Это объективное требование принято во 
м ногих странах мира.

Бизнес-план нуж ен д ля  получения кредитов с целью  поп олн е
ния оборотных средств.

Н есмотря на возм ож н ое наличие особых требований к струк
туре и содерж анию  бизнес-плана, сущ ествует целы й ряд общ их ре
ком ендаций.

П одготавливая бизнес-план , необходимо м акси м ал ьн о  сокра
ти ть  и сп ользован и е и н ф орм ац и и , составляю щ ей  ком м ерческую  
тайну субъекта хозяйствования, проекта. П рактика п оказы вает , что 
отсутствие осторож ности иногда приводит к краж е ком м ерчески х  
тай н , технологических секретов, ком м ерческих сделок . В  то ж е 
врем я следует зам ети ть , что инф орм ация д о лж н а  бы ть сб ал ан си 
рованной. По м ере «продвиж ения» бизнес-плана к р еал ьн о м у  кре
дитору необходим о расш и рить диапазон п редставлени я и н о й  и н 
ф орм ац ии , при этом  все ж е соблю дая принцип ком м ерческой  тай 
ны .
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С тратегически важ но в бизнес-плане учесть интересы  конкрет
ны х инвесторов. Однако необходимо им еть в виду, что главны е 
интересы  кредитора — обеспечить возвратность кредита и своевре
м енную  уплату процентов за пользование кредитом . Н еобходимо 
пом н ить, что любой кредитор руководствуется преж де всего не гу
м ан н ы м и  соображ ениям и, а принципам и ком м ерческой вы годы . 
О чень часто субъекты  хозяйствования, чтобы убедить кредитора в 
бизнес-плане, показы ваю т сверхрентабельность проекта. Такой под
ход м ож ет привести к изм енению  условий предоставления кредита 
не в пользу  субъекта хозяйствования, поэтом у не стоит показы вать 
сверхрентабельность (очень вы сокую  прибы ль). Л учш е сосредото
читься на обеспечении вы полнения условий кредитного договора.

Н еобходимо пом нить, что субъект хозяйствования обеспечи
вает возврат кредита за счет получения выручки (не из прибы ли). 
Особое внимание необходимо удели ть порядку уплаты  процентов 
по кредиту.

Во-первых, проценты  уплачиваю тся в соответствии с услови
ем  кредитного договора (еж ем есячно, еж еквартально и др .). О пла
та д олж н а производиться в определенны й день месяца. В случае 
задерж ки платеж а кредитор в соответствии с условиям и договора 
им еет право изм енить условия кредитования (чаще всего процент
ная ставка удваивается).

В отличие от возвратности самого кредита, проценты за пользо
вание кредитом м огут бы ть вы плачен ы  частично за счет выручки и 
частично за счет прибы ли. В соответствии с российским  законода
тельством  проценты по кредиту вклю чаю т в издерж ки при усло
вии, что их величина не превы ш ает ставку реф инансирования ЦБ 
более чем в 1,1 раза. О ставш аяся часть процентов вы плачивается за 
счет чистой прибы ли, т .е . после уп латы  налога на прибы ль.

Бизнес-план такж е им еет свои стандарты . Г лавны м  критери
ем является его объем. П о м еж дународны м  стандартам  он не дол
жен превыш ать 75 страниц. Ряд м еж дународны х организаций (Unido, 
О БС Е  и др .) использую т определенную  структуру. Б езусловно, она 
носит лиш ь реком ендательны й характер. Главное, чтобы  содерж а
ние бизнес-плана полностью  раскры вало все важ нейш ие аспекты , 
характеризую щ ие вы сокую  эф ф ективность, надеж ность проекта.

В настоящ ее время в России инвестиционная деятельность не

327



достаточно активна. Но уж е сегодня инвесторы принципиально от
вергают рассмотрение гром оздких, превы ш аю щ их нормативы  биз
нес-планов.

Важно пом нить об экономическом  м еханизм е возврата креди
та. И нвестиционны й кредит предусматривает соверш енствование и 
изм енение технологии либо ввод новых основных ф ондов. Все это 
связно с такой экономической категорией, как капитальны е влож е
ния. Сегодня проблем ы  учета капитальны х влож ений отош ли на 
второй план, но это временное явление, связанное со спадом  в ос
воении капитальны х влож ений на производстве. В связи с тем , что 
инвестиционны й кредит используется д ля  освоения кап итальн ы х 
влож ений, возврат кредита осущ ествляется за  счет полученной чи
стой прибы ли.

И нвестиционны й бизнес-план долж ен предусм атривать: стро
ительство (освоение капитальны х влож ений), производство, реали
зацию  продукции. О бъем  реализованной продукции д олж ен  дать 
такую  массу чистой прибы ли, которая обеспечивает возврат креди
та.

Бизнес-план финансового оздоровления (санации). Д анны й тип 
бизнес-плана им еет особый статус. Во-первых, данны й бизнес-план 
заполняется предприятием , находящ имся в состоянии неп латеж ес
пособности. Д анны й план предполагает финансовое оздоровление 
предприятия, его санацию . П лан долж ен пройти достаточно сл о ж 
ны й период согласования и утверж дения. П орядок согласования, 
структура бизнес-плана и м етодика его составления утверж ден ы  
Ф едеральны м  управлением  по делам  о несостоятельности (банкрот
стве) предприятий.

Н еобходимо вы дели ть особо и структуру плана оздоровления 
предприятия.
I.О бщ ая характеристика предприятия:

1. П олное и сокращ енное наименование предприятия, к о д  О КП О .

2. Дата регистрации предприятия, номер регистрационного сви
детельства, наименование органа, зарегистрировавш его пред
приятие.

3. П очтовы й и ю ридический адрес предприятия: индекс, респуб
лика, область, автоном ны й округ и т .д ., код СОАТО.
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4. П одчиненность предприятия — вы ш естоящ ий орган, код СО- 
О ГУ .

5. Вид деятельности (основной), код О КО Н Х .

6. О рганизационно-правовая ф орм а предприятия.

7. Ф орм а собственности, код  СКФ С:
•  доля государства (субъекта федерации) в капитале, в %.

8. Вклю чено в государственны й реестр РФ предприятий-монопо- 
листов:
•  ф едеральны й;
•  м естны й.

9. Банковские реквизиты .

10. Адрес налоговой инспекции, контролирую щ ей предприятие.

11. О рганизационная структура предприятия, дочерние компании.

12. Ф .И .О ., телеф оны , ф аксы  администрации предприятия.

13. Х арактеристика м енедж еров , отвечающ их за результаты  рабо
ты  предприятия (возраст, образование и квалиф икация, пре
ды дущ ие три долж ности  и м еста работы , срок работы  в каж 
дой долж ности , срок работы  на предприятии).

II.К ратки е сведения по плану ф инансового оздоровления:

1. Срок реализации плана.

2. С ум м а необходимы х ф инансовы х средств.

3. Срок погаш ения государственной финансовой пом ощ и.

4. Ф инансовы е р езу л ьтаты  реализаци и  плана (чистая текущ ая 
стои м ость, вн утрен н яя  норм а рен табельн ости , дискон тн ы й 
(динамический) срок окупаемости проекта.

5. А гент правительства, через которого осущ ествляется ф инан
сирование (наим енование, реквизиты ).

III. А нализ финансового состояния предприятия.
Х арактеристика учетной политики предприятия (способы ве

дения бухгалтерского учета, способы  погаш ения стоим ости основ
ны х средств, нем атериальны х активов и ины х активов, оценка про
изводственны х запасов, товаров, незаверш енного производства и 
готовой продукции, получения прибы ли от реализации продукции
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(товаров, услуг, работ) в соответствии с полож ением  по бухгалтер
ском у учету «Учетная политика предприятия», П БУ  1/94, утверж 
д ен ны м  П риказом  М инфина РФ от 28 ию ля 1994 г. № 100.

Сводная таблица ф инансовы х показателей предприятия, ана
л и з, вы воды .

IV. М ероприятия по восстановлению  платеж еспособности и под
держ ке эффективной хозяйственной деятельности.
П еречень м ероприятий, ан ализ, вы воды .

V. Ры нок и конкуренция
1. О писание отрасли и перспективы  ее развития (с указанием  

основны х групп потребителей).
2. Ры нки, на которые нацелен бизнес.
2 .1 . О тличительны е характеристики основных ры нков и сег

м ентов ры нков.
2 .2 . Разм еры  основны х ры нков.
2 .3 . П роникновение на ры нок.
2 .4 . О риентиры  для цен и балансовой прибыли.
2 .5 . Средства ком м уникации.
2 .6 . Ц икл покупок потенциальны х потребителей.
2 .7 . В аж нейш ие тенденции и ож идаем ы е изм енения на основ

ны х ры нках.
2 .8 . В торостепенные ры нки и их основные характеристики .
3. К онкуренция.
3 .1 .Х арактеристика предприятий в деле участия их на товар

ном  ры нке.
3 .2 . А нализ, вы воды.
Законодательны е ограничения.

VI. Д еятельность в сфере м аркетинга предприятия:

1. С тратегия маркетинга.

1.1. Стратегия проникновения на рынок.

1.2. Стратегия роста.

1.3. К ан алы  распределения.

1.4. К ом м уникации.

2. С тратегия осущ ествления продаж .

2.1. Характеристика и анализ каналов сбыта.
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2.2 . О бъем сбыта продукции по каж дом у каналу.

3. П родукты  и услуги.

3 .1 . П одробное описание продукта (услуги).

3.2. Ж изненны й цикл продукта.

3 .3 . И сследования и разработки.
П лан финансового оздоровления направлен на восстановление 

платеж еспособности и поддерж ку эф ф ективной деятельности пред
приятия с учетом предоставления государственной финансовой под
держ ки для проведения санационны х мероприятий. С оставляется 
на срок не более 18 м есяцев.

С труктура и соОержание внутрифирменного 
(произвоЭственного) бизнес-плана

В соврем енны х условиях одним  из важ нейш их инструментов 
планирования является бизнес-план.

Традиционно он вы ступал  инструм ентом  м алого и среднего 
бизнеса, нуж давш егося во внеш ней пом ощ и (партнера или инвес
тора) для  реализации проектов, которые в одиночку бы ло трудно 
осилить. С егодня бизнес-планы , не утратив своего традиционного 
назначения, разрабаты ваю тся практически всем и ведущ им и зару
беж ны м и ком паниям и на постоянной основе. Они являю тся как бы 
стерж нем  всей систем ы  внутриф ирм енного планирования. Б и знес- 
планы  разрабатываю т заводы  и отделы , производственны е подраз
д елен и я  и ф и ли алы . Б и зн ес-п л ан ы  структурны х подразделен и й  
анализирую тся и обобщ аю тся в бизнес-планы  корпораций.

Возрастание роли бизнес-плана в планировании особенно от
четливо проявилось в последние десятилетия. Связано это бы ло  со 
следую щ им и причинам:

1. Возрастание слож ности  внеш ней хозяйственной среды  потре
бовало от ком паний вы сокой гибкости в управлении, ум ения 
постоянно просчиты вать м нож ество вариантов управленческих 
реш ений в ком плексе, с учетом  всех факторов.
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2. В озросла роль стратегического м аркетинга, ум ения находить 
и оценивать во зм о ж н ы е новы е перспективны е направления 
хозяйственной деятельности . Но м ало найти перспективную  
возм ож ность на ры нке, нуж но ещ е и оценить, чего она стоит. 
Д л я  этого нуж ен бизнес-план.

3. Расш ирилась сам остоятельность производственны х подразде
лений . В соврем енны х условиях увидеть все варианты  хозяй
ственного развития м ож н о ли ш ь на ниж нем уровне, а оценить 
их п ри влекательн ость с точки зрения корпорации в ц елом , 
проан али зировать с учетом  интересов владельц ев  кап итала 
м ож но на вы сш ем  уровне. Обособление хозяйственны х сис
тем  при необходимости интеграции реш ений по части инвес
тиционной политики  и сделало  бизнес-план столь поп уляр
н ы м  инструм ентом  планирования бизнеса.
В России вм есто вполне обоснованного изм ен ен ия ф ункций 

б ы вш их планово-эконом ических отделов, внедрения в практику их 
работы  разработки бизнес-планов м ногие российские предприятия 
пош ли  по пути почти полной ликвидации функции хозяйственного 
планирования, якобы  ненуж ного и невозм ож ного в непредсказуе
м ы х  условиях ры нка. И дело не в том , что такой подход сам  по себе 
сниж ает вероятность получения оптим ального управленческого ре
ш ения в случае возникновения слож ной ситуации на ры н ке, посколь
ку изначально ограничивается круг просчитанных и проан али зиро
ванны х возм ож н ы х вариантов действий, из которых при дется  де
л ать  выбор. К уда серьезнее проблем а определения перспективны х 
направлений х о зя й с т в е н н о е  развития предприятия, пои ска эф ф ек
ти вн ы х  путей разви ти я  и диверсиф икац ии  п рои зводства , отбора 
наиболее вы годны х проектов с точки зрения прилож ения кап и тала.

Б изнес-план —  это план развития бизнеса на п редстоящ ий  пе
риод , в котором  сф орм улированы  предм ет, основные ц е л и , страте
гии, направления и географ ические регионы  хозяйственной деятель
ность, в котором  определены  ценовая политика, ем кость и структу
ра ры нка, условия осущ ествления поставок и закупок, тран сп орти 
ровки , страхования и переработки товаров, ф акторы , вл и яю щ и е  на 
рост/сн иж ен ие доходов и расходов по группе товаров и у сл у г , явл я
ю щ ихся предм етом  деятельности  предприятия.
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Бизнес-план всегда носит вероятностны й характер, предпола
гает возм ож ность разли чн ы х вариантов делового поведения пред
приятия. В этом его коренное отличие от технико-экономического 
обоснования, в котором  сущ ествует достаточно ж есткая увязка с 
определенной технологией, присутствует конкретная проектно-смет
ная докум ентация и т .п . Бизнес-план  — это план возм ож н ы х дей
ствий предприятия на ры нке. Л ю бая инф орм аци я, представленная 
в бизнес-плане (хозяйственная стратегия, ф орм улы  распределения 
прибы ли, схемы  работы с поставщ икам и и субподрядчиками и т .п .) , 
м о ж ет  стать предм етом  обсуж дения, дальн ейш его  анализа.

Бизнес-план всегда им еет адресат. И м м ож ет бы ть партнер, 
инвестор, вы ш естоящ ее руководство или  органы  государственного 
управления, поэтому в лю бом  случае в бизнес-плане долж н ы  бы ть 
учтены  интересы того, ком у он адресован.

М А К Е Т  БИ ЗН ЕС -П Л А Н А

Резю ме.

I. Х арактеристика продукции или  услуг.

II. О ценка ры нка сбы та.

III. А нализ конкуренции.

IV . Стратегия маркетинга.

V. П лан производства продукции и услуг.

VI. О рганизационно-правовой раздел .

V II. Ф инансовый раздел .

VIII. Оценка рисков и страхование.

IX . С тратегия финансирования.

Крат кое содерж ание р азд ел ов

I. Резю м е:
1. О сновные характеристики продукции.
2. О сновные ф инансовы е результаты .
3. П рогнозируем ы й объем  продаж .
4. Затраты  на организацию  производства товаров (услуг).
5. Валовая прибы ль.
6. У ровень рентабельности.
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7. Срок окупаемости.
8. Д ругие перспективы.
II. Х арактеристика продукции или услуг:
1. У ровень качества.
2. Н абор свойств.
3. Специфическое оф орм ление.
4. С пецифическая упаковка.
5. Д обавочны е услуги или ком плекс товаров, надеж ность:

• возм ож ность получения консультации;
•  послепродаж ное обслуж ивание;
• м асш табы  торговой сети;
• гарантия зам ены ;
•  возм ож ности  поставщ ика;
• возм ож ности предоставления кредита;
• другие возм ож ности .

III. О ценка ры нка сбыта:
1. К акие группы  населения пользую тся товаром  (услугой).
2. П отенциальная ем кость ры нка.
3. П отенциальны й объем продаж .

IV. А нализ конкуренции:
1. В ы явление действую щ их конкурентов.
2. А нализ показателей, цели и стратегия.
3. П реимущ ество конкурентов.
4. Н едостатки в работе.

V. С тратегия м аркетинга:
1. П остановка задач ценообразования.
2. Реклам а.
3. А нализ спроса (эластичность).
4. А нализ издерж ек.
5. А нализ спроса, цен товаров конкурента.
6. М етод ценообразования.
7. У становление цены
8. Государственное влияние цен.

VI. Раздел  производства:
1. М есто изготовления товара (услуг).
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2. О пределение производственной м ощ ности.
3. П оставщ ик сы рья, м атериалов.
4. К акое оборудование потребуется, где намечается приобрести.
5. К акие могут возникнуть проблем ы .
6. Расчет возм ож ности численности.
7. П рим ечания.

VII. О рганизационно-правовой раздел.
1. Х арактеристика партнеров.
2. В ы полняем ы е функции.
3. Взаимосвязь м еж ду структурны м и подразделениям и .
4. Правовая ф орм а собственности.
5. П реимущ ества и недостатки.

VIII. Ф инансовый раздел.

Наименование статьи 2004 2005
1. Объем продаж
2. Потери
3. Объем продаж с учетом потерь
4. Переменные издержки
5. Валовая прибыль
6. Операционные издержки
7. Коммерческие издержки
8. Прибыль
9. Налоги
10. Чистая прибыль 
в том числе

— фонд потребления
— фонд накопления

Баланс ден еж ны х расходов и поступлений.

1 Денежные потоки по видам:
а приток денежных средств по видам
б отток денежных средств по видам

Бухгалтерский баланс

Актив Пассив
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IX . О ценка рисков и страхование (типы  рисков, источники и м о 
м ент возникновения).

1. П риродны е.

2. П олитические.

3. К редитны е.

4. В алю тны е.

5. Законодательны е.

6. С пекулятивны е.

7. Д ругие.

X. Стратегия финансирования.

1. Величина доходов.

2. Срок окупаемости.

3. Рентабельность.

4. Срок возврата.

БИ ЗН ЕС -П Л АН  -  ОСНОВА С О ЗД АН И Я  П РЕ Д П Р И Я ТИ Я

Бизнес-план  — это документ, в котором описываю тся все ос
новные аспекты  предпринимательской деятельности, анализирую тся 
главные проблемы, с которыми мож ет столкнуться предприниматель, 
и определяю тся основные способы реш ения этих проблем.

Не стоит дум ать, что бизнес-план необходим только крупны м  
предприятиям , организую щ им  свое дело  с разм ахом . К ак  п оказы 
вает м ировая  практика, он нуж ен д л я  всех ф орм  и в и д о в  пред
приним ательства, и преж де всего для  того, чтобы тщ ательн о  про
анализировать свои идеи, проверить их разум ность, реалисти чн ость 
и ум еньш ить тем  сам ы м  риск неудачи. К роме того, бизн ес-п лан  
необходим д л я  предоставления тем , у кого предприним атель соби
рается занять деньги или иное им ущ ество на реализацию  проекта, 
д ля  подтверж дения реалистичности задуманного дела и способнос
ти  возвратить кредит, арендованное имущ ество.

В зависимости от конкретного характера и условий п ред стоя
щей деятельности  — объема производства, вида продукции (услу
ги), ее нови зны  и т .п . — состав и структура бизнес-плана м огут
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сущ ественно различаться, но содерж ательная сторона долж на быть 
одной и той же. К ак правило, бизнес-план состоит из следую щ их 
разделов: описание продукта (услуги), оценка конкурентов, стра
тегия м аркетинга, план прои зводства, организац ионн ы й, ф и н ан 
совый план.

Бизнес- план начинается с конца, т. е. с резю м е. Оно, конечно 
ж е, долж н о  готовиться в самом конце работы , когда готовы  все 
остальны е разделы , и вы вм есте со своим и сотрудникам и и внеш ни
ми консультантам и достигли полной ясности во всех аспектах ва
ш его проекта. Работа над резю м е чрезвы чайно важна, поскольку 
если оно не произведет благоприятного впечатления на тех, к кому 
вы  обращ аетесь за  инвестициям и, то дальш е они ваш  бизнес-план 
читать просто не станут и уж тем  более средств не дадут.

О бъем  резю м е не долж ен  составлять более четы рех м аш и но
писны х страниц.

Готовя бизнес-план для представления своим  будущ им  креди
торам или инвесторам  (в том  числе и акционерам), вы  до лж н ы  по
стоянно держ ать в голове два вопроса, которые будут интересовать 
их преж де всего: «Что я получу при успеш ной реализации этого 
бизнес-плана, и каков риск потери м оих денег?»

ОПИСАНИЕ П Р О Д У К Т А  (У С Л У ГИ )

Первый раздел  лю бого бизнес-плана — это описание того про
дукта (услуги), которы й предприним атель собирается производить 
или предоставлять. В этом  разделе необходимо ответить на сле
дую щ ие вопросы:

1. К акие потребности призван удовлетворять ваш  продукт (ус
луга)?

2. Какой полезны й  эф ф ект м ож н о  получить от ваш его товара 
(услуги)?

3. Ч ем  отличается ваш  продукт (услуга) от товара конкурента? 
П олезны й эф ф ект — это то , ради чего приобретается товар.

О тличительны е особенности товара — это то, что делает возм ож 
ны м  получить полезны й эф ф ект. О днако не стоит уповать на ис
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клю чительны е достоинства товара. Л учш е сделать упор на м акси
м альное удовлетворение запросов ры нка. П окупателю  соверш енно 
безразличны  такие важ ны е с точки зрения производителя свойства 
товара, как трудоем кость, м атериалоем кость, энергоемкость их и з
готовления, технологичность изделий в производстве, м ногие важ 
ны е особенности их конструкции. Д ва элем ента — потребительны е 
свойства товара и цена — являю тся определяю щ им и для покупате
ля  при соверш ении покупки и главны м и составляю щ им и конкурен
тоспособности товара, отраж аю щ ей его отличие от товара-конку- 
рента.

В конечном итоге лю ди склонны  покупать то, что и м  нравит
ся, а не то, что им предлагаю т. Это всегда нуж но пом нить произ
водителю  товара (услуги). Очень важ ны й и весьм а часто упускае
м ы й  из виду м ом ент — это наглядное изображ ение товара: или  эк
зем пляр и зделия ваш его производства, или свидетельство хотя бы 
одного клиента, которого полностью  устроили оказанны е вам и ус
луги . Без этого и вы  сами не будете им еть полного представления о 
своих будущ их проблем ах и затратах, и ваш и потенциальны е кре
диторы  и партнеры не захотят вам дать деньги под идею , которая 
не привела к появлению  хотя бы одного экзем пляра ваш его товара 
или услуги. П оэтому всегда целесообразно им еть образ ваш ей про
дукции, доведенны й до товарного вида, ф отограф ию  либо рисунок 
товара, даю щ ие о нем  достаточно четкие представления, или де
тальное описание предоставляем ы х услуг.

В этом ж е разделе следует охарактеризовать основны е каче
ства ваш его товара (услуги), его внеш ний вид, если необходим о — 
и упаковку, и сервисное обслуж ивание. Н а этом  этапе целесообраз
но прикинуть цену товара и те затраты , которы е необходим о будет 
осущ ествить при его изготовлении, что позволит определить пред
полагаемую  при бы ль, а значит, и ваши ш ан сы  на успех и л и  неуда
чу.

А Н А Л И З РЫ НКА СБЫ ТА

Второй раздел  бизнес-плана — изучение ры нка товара или ус
луги . Н едостаточны й анализ ры нка и потенциальны х п отреби те
лей , их вкусов, запросов, денеж ны х возм ож ностей и т .д . — одна из
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наиболее частны х причин неудач в бизнесе. П оэтому преж де чем 
поставить дело на ш ирокую  ногу и заняться и м  всерьез, следует 
тщ ательно изучить ры нок. Это даст возм ож ность определить круг 
потребителей, емкость рынка товара (услуги) и, следовательно, объе
м ы  их производства и реализации, необходим ы е для этого ресур
сы .

Е сли  трудн о провести сл и ш ко м  достоверн ы е и сследован ия 
ры нка либо они стоят достаточно дорого и не по карм ану начи
наю щ ему предприним ателю , м ож н о  изготовить пробную  партию  
товара, реализаци я которого даст ценную  инф орм ацию  о ры нке, 
особенно если вы  сами прим ете непосредственное участие в про
даж е товара или оказании услуг.

П ри этом  целесообразно обратить вним ание на следую щ ее:
— насколько часто и охотно покупатели приобретаю т ваш  то 

вар или обращ аются к вам  за  услугам и;
— кто им енно покупает ваш  товар или  обращ ается к вам  за 

усл у гам и  (полезно  п ои н тересоваться  у п отреби теля , что 
им енно привлекло его в ваш ем  товаре или услуге);

— сколько времени потребовалось д ля  реализации всей партии 
товара или оказания одной услуги;

— как реагирую т покупатели на цену ваш его товара. М ож но 
поиграть с ценой товара и посм отреть, повлияет ли  ее сни
ж ение на скорость продаж и и расш ирение круга потребите
лей .

Т аки м  образом , из пробной продаж и необходим о получить 
м аксим ум  интересую щ ей вас ин ф орм аци и . П олезно поинтересо
ваться у потребителей, какие изм ен ен ия внесли бы  они во внеш ний 
вид, качественны е парам етры , упаковку, оказание сервисны х ус
луг. При этом  не стрем итесь удовлетворить интересы  и запросы  
всех потребителей сразу, нацеливайте свой товар или  услугу всегда 
на определенную  группу покупателей , на их потребности и вкусы , 
направляйте соверш енствование своих изделий и услуг, завоевы 
вайте определенную  ниш у на ры нке данного товара (услуги) и ста
райтесь ее удерж ать.
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ОЦЕНКА К О Н К У РЕН ТО В

Третий раздел  бизнес-плана посвящ ается анализу конкурен
тов. Не следует дум ать, что в условиях наш его ненасыщ енного рынка 
такой анализ является напрасной тратой врем ени, сил и средств. 
Ведь ситуация м ож ет изм ениться в лю бой м ом ен т, а вы ориентиру
ете свой бизнес с расчетом  на будущ ее. Так что стоит позаботиться 
и об этом разделе бизнес-плана. В нем необходимо ответить на сле
дую щ ие вопросы:

1. Кто является ваш и м  конкурентом сегодня, и в каком  состоя
нии его дела: стабильны , на подъеме или  идут на спад?

2. К аковы  отличия ваш его товара (услуги) от аналогичны х то
варов (услуг) ваш их конкурентов?

3. К аковы , хотя бы  в общих чертах, ш ан сы  и возм ож ности  по
явления новы х конкурентов?

4. В чем вы рассчиты ваете их превзойти? Ц ель данного раздела
— облегчить выбор подходящ ей тактики конкурентной борь
бы и предостеречь свою ф ирм у от чуж их промахов. К  числу 
типичны х ош ибок м ож но отнести попы тки внедриться на пе
ренасы щ енны й ры нок. Д етальны й анализ действий конкурен
тов м ож ет заставить сменить стратегию  и внести коррективы  в 
текущ ую  деятельность, дабы  успеш нее противостоять своим 
соперникам. П ричем  такой анализ необходимо вести постоянно 
хотя бы потому, что рынки пребывают в постоянном изм енении 
и чей-то успеш ны й дебю т привлекает новы х конкурентов. 
Воевать на два ф ронта трудно. П оэтому сделайте акцент на те

стороны  деятельности , где у вас наблю дается определенное пре
им ущ ество перед конкурентам и (высокое качество продукции и об
служ ивания, опы тны й персонал — вот главны е из них). П опы тайтесь 
сопоставить свои достоинства с уязвим ы м и м ом ентам и  в д ея т е л ь 
ности соперника (конечно, при условии, что они вам известны ).

Если вы  четко ответите на вопросы указанны х трех р азд ел о в  
бизнес-плана, то у вас долж но слож иться определенное п ред став
ление о той ры ночной ниш е, которую вы хотите заполни ть , орга
низуя свой бизнес.
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С ледую щ ий раздел бизнес-плана направлен на то, чтобы  отве
тить на вопрос: «Какие практические ш аги необходимо осущ ест
вить, чтобы  реально занять определенное м есто на рынке?»

СТРАТЕГИЯ М АРКЕТИНГА

Ч етверты й раздел — это план м аркетинга. В наиболее общ ем 
виде м аркетинг представляет собой взаим освязь  двух сторон: все
объемлю щ ее изучение ры нка и потенциальны х потребителей и все
стороннее продвиж ение товаров (услуг) к этом у потенциальном у 
потребителю . «П роизводить то, что покупается, а не продавать то, 
что производится» — главная ф орм ула  м аркетинга. П оскольку  в 
преды дущ их разделах так или иначе бы ла сделана оценка потреби
телей и конкурентов, в этом разделе бизнес-плана вас больш е всего 
долж на интересовать вторая часть м аркетинга: как осущ ествить про
изводство и доведение своего продукта до потребителя. П роизвести 
товар, по своим  параметрам  соответствую щ ий запросам покупате
ля , это л и ш ь  полдела. Его нуж но доставить потенциальном у по
требителю  и создать условия д л я  превращ ения потребности в ре
альны й спрос. К ом м ерческий успех ф и рм ы  в больш ей степени за
висит от того , насколько рационально организовано движ ени е про
дукции в сф ере обращ ения. По м н ен и ю  м аркетологов, товародви
жение по значению  уступает только качеству продукции как основ
ной причине вы бора поставщ иков. О сновны е элем енты  здесь сле
дую щ ие:

1. С хем а распространения ваш его товара: сам остоятельно, через 
оптовы е организации, м агази н ы  и т .д .

2. Ц енообразование: как вы будете определять цену ваш его то 
вара (услуги), какую при бы ль надеетесь им еть, в каких преде
лах м ож ете ум еньш ить цену, чтобы  она давала возм ож н ость 
окупить расходы  и получить достаточную  прибы ль.

3. Реклам а: сколько средств вы  м ож ете вы дели ть на это, в какой 
ф орм е и каким и способами будете реклам ировать свой би з
нес.

4. М етоды  стим улирования потребителей: как и за счет чего вы  
будете привлекать новы х покупателей  — расш ирять районы
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сбы та, увеличивать производство, соверш енствовать товар (ус
лугу), предоставлять гарантии или дополнительны е услуги кли 
ентам и т .д .

5. Ф ормирование и поддерж ание хорош его м нения о ваш ем  би з
несе: как и каким и средствами вы  будете добиваться устойчи
вой репутации своих товаров (услуг) и сам ой ф ирм ы .

П Л АН  П РОИЗВОДСТВА

П яты й раздел  бизнес-плана — план производства — содерж ит 
описание всего производственного процесса. Он готовится только 
тем и предприн им ателям и, которые собираю тся заним аться произ
водством какой-либо продукции или услуги.

Главная задача раздела — подтвердить расчетами, что созда
ваемая ф ирм а в состоянии реально производить необходимое ко
личество товаров (услуг) в нуж ны е сроки и с требуем ы м  качеством . 

Здесь преж де всего нуж но ответить на вопросы:
1. Где будут производиться товары  — на действую щ ем  или на 

вновь создаваем ом  предприятии?

2. К акие д л я  этого  потребую тся м ощ н ости  сегодня и в д а л ь 
нейш ем ?

3. Где, у кого, на каких условиях будет закупаться сы рье, м ате
риалы  и ком плектую щ ие детали?

4. П редполагается ли  производственная кооперация и с кем?

5. К акое оборудование потребуется и где нам ечается его при
обрести?

О дновременно реш ается вопрос о контроле за качеством  вы 
пускаемой продукции.

Если предполагается создать не производственное предприя
тие, а торговую  точку, то данны й раздел м ож н о назвать «торговы й 
план» и описать в нем  процедуру закупки товаров, систем у контро
л я  за уровнем  товарны х запасов и план складских п о м ещ ен и й . В 
этом  случае надо ответить на вопросы:

1. У кого предполагается закупать товар?

2. Есть ли  подходящ ее помещ ение д ля  м агазина и для склада?
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Заверш ить данны й раздел бизнес-плана необходимо оценкой 
возм ож н ы х издержек производства и их изм енений в перспек
тиве.

ОРГАН И ЗАЦ И О Н Н Ы Й  П Л А Н

Ш естой разлел бизнес-плана — это организационны й план , в 
котором  речь идет о том , с кем  вы  собираетесь организовы вать свое 
дело и как планируете наладить его бесперебойное и успеш ное ф ун
кционирование. В этом  разделе необходимо реш ить следую щ ие воп
росы :

1. К акие специалисты  вам  понадобятся для успеш ного ведения 
дела?

2. На каких условиях вы  будете привлекать специалистов — на 
постоянную  работу, по контракту, в качестве совм естителей?

3. К ак будет оплачиваться труд  каж дого работника ф и рм ы , на 
каких принципах и условиях будет осущ ествляться сти м ули 
рование?
С ледует отм етить, что к найм у дополнительны х работников 

нуж но прибегать только в том  случае, если это повы сит доходность 
ф и рм ы . П оэтому преж де чем  приним ать на работу н овы х лю дей, 
подум айте, насколько это оправданно. Только тщ ательны й отбор 
кандидатуры  на место м ож ет д ать  ж елаем ы й результат. Зарплата 
служ ащ их относится к разряду постоянны х издерж ек, поэтом у не
обходим а твердая уверенность в их целесообразности.

Д ругой важной проблемой предприним ательства является во
прос о то м , с кем им еть дело , кого взять  в ком паньоны . О пы т пока
зы вает, что вступать в бизнес, организовы вать свое дело  следует 
только с хорош о известны м и л ю д ьм и , еди ном ы ш лен никам и , ин и
ци ати вны м и, стрем ящ им ися к успеху, на которы х вы  м ож ете поло
ж иться и доверить любой вопрос совместного предприним ательства. 
Л учш е, если компаньоны  в различны х сторонах своей деятельнос
ти будут дополнять друг друга. Э то хорош ий залог успеха ваш ей 
ф и рм ы .

В целях четкости и согласованности работы  необходим о опре
дели ть организационную  схем у ф и р м ы , указать, кто и чем  будет
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заниматься, кто и как будет осущ ествлять координацию , контроль 
и взаимодействие всех работников ф ирм ы .

Нередко этом у разделу бизнес-плана не уделяется долж ного 
внимания, и организационная неразбериха служ ит одной из причин 
неудач в бизнесе.

щ ает в стоим остном  вы раж ении возм ож ны е результаты  приняты х 
реш ений по преды дущ им  разделам  бизнес-плана.

Ф инансовый план вклю чает: расчет величины  и определение 
источника получения средств, необходимы х д ля  организации дела, 
прогноз объемов реализации, баланс денеж ны х расходов и посту
плений, таблицу доходов и затрат, сводны й баланс активов и пас
сивов предприятия, график достиж ения безубы точности.

В том случае, если собственных средств д ля  организации дела 
не хватает, приходится прибегать к кредитам . О днако преж де чем  
их взять , необходимо просчитать свою потребность в заем ны х сред
ствах и соизм ерить ее с возм ож ностям и своевременного погаш ения 
ссуды , тем  более, что кредит сейчас вы дается в основном н а  корот
кий срок и под вы сокие проценты.

Прибегая к ссуде или вклады вая собственны е средства, необ
ходимо знать, как «сработают» эти деньги, какой доход принесут. 
Важно убедиться, что прибы ль от использования кредита окаж ется 
вы ш е затрат по его привлечению .

Другой способ привлечения необходим ы х средств — найти 
партнера, желаю щ его влож и ть свои деньги и тот или иной капитал 
(здание, оборудование и т .д .)  в дело. Правда, в этом случае возни
кает так назы ваемая партнерская собственность, и доход от бизнеса 
делится либо поровну, либо в зависимости от величины  в л о ж ен 
ного капитала, в том  числе и акционерного.

Прогноз объема реализации даст представление о д о л е  ры нка, 
которая будет охвачена вы пускаемой продукцией.

Баланс денеж ны х доходов и расходов — докум ент, оп ределяю 
щ ий сум м ы  денег, вклады ваем ы х в проект с разбивкой по врем ен и  
от м ом ента начала организации ф ирм ы . Главная задача балан са —

Ф ИН АН СО ВЫ Й  П Л А Н

бизнес-плана — ф инансовы й план. Он обоб-
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проверить синхронность поступления денеж ны х средств от реали
зац и и  п родукц и и  и их расх о до ван и я , то есть  о п р ед ел и ть  д о с
таточность этих средств на каж ды й м ом ент врем ени.

Таблица доходов и затрат показывает: доходы  от продаж и това
ров, издерж ки от их производства, суммарную  при бы ль от продаж , 
общ епроизводственные расходы  (по видам ), чистую  прибы ль.

Сводны й баланс активов и пассивов ф и рм ы  составляется на 
начало и конец первого года сущ ествования проекта. Он служ ит 
основой  д л я  оценки сп ец и ал и стам и  ко м м ер ч ески х  бан ков  д об 
ротности источников финансирования и целесообразности влож ения 
капитала.

Раздел рекомендуется заканчивать граф иком  безубы точности. 
Г раф ик дает возм ож н ость определить объем  прои зводства (кри
тическую  програм м у), при котором  ф ирма начнет получать при
бы ль.

К валиф ицированное реш ение ф инансовы х вопросов — одна из 
сам ы х ответственных проблем  д л я  предприним ательства. От этого 
в значительной степени зависит прибы льность деятельности  пред
приним ателя, успех дела.

О днако нередко стрем ление предприним ателя все сделать са
м ом у, неж елание перепоручить что-либо кому-либо приводит не к 
сам ы м  лучш им  результатам . А поскольку речь идет о таком  спе
цифическом  вопросе, как ф инан сы , где требую тся специальны е зна
ния, то неудачные реш ения в этой области м огут привести к пла
чевн ы м  результатам  или к потере части прибы ли.

Ч тобы  избеж ать такого неж елательного варианта, целесообраз
но в случае необходимости прибегать к услугам  толкового ф инан
систа. К онечно, это дополнительны е расходы , но они с лихвой оку
пятся нахож дением  с пом ощ ью  специалиста более вы годного вари
анта действий.

Таким  образом, в результате проделанной работы  вы  состави
ли  план действий по достиж ению  поставленны х целей. Разработка 
бизнес-плана дает возм ож н ость трезво оценить свое предприятие, 
вы явить его слабые и си льн ы е стороны , определить, что потребует
ся для  осущ ествления деятельности  ф ирм ы , оценить откры ваю щ и
еся перспективы , предвидеть во зм о ж н ы е трудн ости , не дать им
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перерасти в серьезную  проблем у, докопаться до причин затрудне
ний, а значит, найти пути их устранения. Если затеваемое вами 
дело находится на грани банкротства, план объяснит, почему де
ш евле отказаться от сом нительной затеи, чем  на собственном опы 
те учиться том у, чему план научил бы вас в течение нескольких 
часов сосредоточенной работы по его составлению .

И стинный предприним атель тем  и отличается, что не пасует 
перед трудностям и, сохраняет веру в себя и свое дело при неудачах, 
не боится в очередной раз начать все сначала. Н еутом им ость, нали
чие и использование своеобразного внутреннего подзавода позво
ляю т ему справиться с собственной неопределенностью  и спадом  в 
настроении и работе и в конечном  счете добиться ж елаем ого  ре
зультата, испы ты вая на своем  пути не только огорчения, но неред
ко и огромное удовольствие, ведь деньги не являю тся единствен
н ы м  м отивирую щ им  фактором  для предприним ателя.

ОЦЕНКА РИСКОВ

П онятие риска, его оценки, прогнозирования и даж е управле
ния им  — вещ ь м алознаком ая д ля  отечественных предприн им ате
лей , хотя их повседневная деятельность сопряж ена с таки м  уров
нем  риска, при котором лю бой западны й предприним атель даж е не 
подум ал  бы браться за дело . Но вот приемы  «цивилизованного» 
обращ ения с ком м ерческим и рискам и действительно зн ак о м ы  пока 
нем ногим . Конечно, здесь возм ож ен различны й уровень анализа. 
Д л я  крупны х проектов необходим  тщ ательны й просчет рисков с 
использованием  социального, к сож алению , довольно сл о ж н о го , 
м атем атического аппарата теории вероятностей. Д ля проектов же 
попрощ е (и подеш евле) достаточен анализ риска с п ом ощ ью  чисто 
экспертны х методов.

А ссортимент рисков весьм а ш ирок: от пож аров и зем л етр ясе
ний до забастовок и м еж национальны х конф ликтов, и зм ен ен и й  в 
налоговом  регулировании и колебании валю тны х курсов. К онечно, 
вероятность каж дого риска различна, так ж е как сум м а убы тков, 
которы е они м огут вы звать. От вас требуется хотя бы ори ен ти ро
вочно оценить то, какие риски д л я  вас наиболее вероятн ы  и во что 
они (в случае их реализации) м огут вам обойтись.
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Типовой внутрифирменный бизнес-план 
малого предприятия по оказанию услуг 

по обслуживанию и рем онту компьютеров  
и периферийного оборудования

РЕЗЮ М Е

С оздается предприятие по рем онту и обслуж иванию  ком п ью 
теров, а такж е периферийного оборудования. Основная цель орга
низации бизнеса — вы ход на рынок указан н ы х услуг и получение 
прибы ли. П редприятие будет оказы вать услуги  стационарно и на 
дому у клиента. П редполагается обслуж ивать постоянно около 20 
частны х клиентов и 10— 15 средних ф и р м . На первом  этапе работу 
будет вы полнять 1 человек. В д альн ей ш ем  предполагается расш и 
рение предприятия. К валиф икация сотрудников не требует ф и н ан 
совых затрат на дополнительное обучение. Выбранное направление 
деятельности устойчиво прибы льно. П редполагаем ая при бы ль — 
6542 руб.

Р аздел 1. ХАРАКТЕРИ СТИ КА П Р О Д У К Ц И И

С оздается предприятие по обслуж иванию , рем онту и м одер
низации ком пью терной техники и периф ерийного оборудования, а 
такж е прокладке, настройке и сопровож дению  многоранговы х ком 
пью терны х сетей на базе различны х операционны х систем . П ред
полагается оказы вать ш ирокий спектр услуг, начиная от установки, 
настройки, с последую щ им  обслуж иванием  и рем онтом . К ром е это
го, некоторые кли ен ты  нуж даю тся в кон сультаци и специалиста при 
покупке ком пью тера, а  такж е реком ендациях по модернизации П К .

Перечень оказы ваем ы х услуг:
• рем онт ком пью терной техники;
• постоянное обслуж ивание;
•  установка и настройка програм м ного обеспечения;
•  консультации по приобретению  ком пью терного оборудова

ния;
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•  м одерн изаци я устаревш ей техники и сборка компью теров 
из ком плектую щ их;

•  организация кабельны х ком пью терны х сетей;
• адм инистрирование ЛВС.

К ачество исполняем ой работы определяется проф ессионализ
м ом  сотрудников предприятия.

Р аздел 2. АН АЛ И З И  ОЦЕНКА СБЫТА И  СПРОСА

К ом пью терн ы й ры нок Ростова м ож но охарактеризовать как 
развиты й. С ущ ествует устойчивы й спрос на компью теры  ниж него 
и среднего ценового класса, а такж е спрос на компью терную  техни
ку, бы вш ую  в употреблении.

С егодня круг пользователей П К  охватывает многие и  разны е 
слои населения. П ользователям и становятся дети, студенты , сотруд
ники различны х предприятий и организаций. П рактически лю бое 
рабочее м есто сейчас оснащ ено ком пью тером . П олучили ш ирокое 
применение бухгалтерские програм м ы , издательские систем ы , дру
гие специальны е програм м ны е продукты . П рочно вош ли в ж изнь 
ком пью терны е игры , сущ ествует м нож ество обучающих и развива
ющих програм м .

К ом пью терны й ры нок делится на следую щ ие три категории:
•  ры нок дом аш ни х компью теров;
• ры нок оф исны х П К ;
•  ры нок м ощ ны х проф ессиональны х компью теров.

Ры нок услуг по обслуж иванию  компью терной техники такж е 
ориентирован на это разделение С оздаваемое предприятие см ож ет 
обслуж ивать клиентов, относящ ихся к лю бой из указан ны х катего
рий. П редпочтение логично отдавать средним ф ирм ам , и м ею щ и м  в 
эксплуатации от трех до десяти компью теров. В повседневной рабо
те необходим о ориентироваться на создание постоянного круга  к л и 
ентов. К оли чество  пользователей  П К  постоянно увел и ч и вается , 
следовательно, долж но увеличиваться и количество п ерсонала, об
служ иваю щ его П К . Не каж дая организация м ож ет п озволи ть себе 
содерж ание ш татного сотрудника по обслуж иванию  техн и ки . Как 
правило, это вы сококвалиф ицированны е специалисты . П р и ч ем  в 
ряде случаев в этом  и не возникает необходимости, так как  во м н о 
гих ф ирм ах установлены  всего 1—2 компью тера и обращ ение к спе
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циалисту происходит достаточно редко. А налогичная ситуация и с 
организацией и адм инистрированием  сетей. С ледовательно, част
ная практика по оказанию  такого рода услуг является оптим альной 
для  пользователей.

Р аздел 3. АН АЛ И З И  ОЦЕНКА К О Н КУ РЕН ТО В

К ризис 1998 г. очень сильно потряс рынок ком пью теров и бы 
товой техники. С резким  повы ш ением  курса доллара ум еньш ился 
объем  продаж  в торгую щ их ком пью терны х ф ирм ах, а некоторы м 
из них и вовсе приш лось закры ться. С егодня ком пью терны й ры нок 
ф орм ируется заново, и количество проданной техники в крупны х 
ф ирм ах достигло  докризисного уровня. Очень м ногие ф и рм ы , про
даю щ ие ком пью теры , стараясь сохранить клиентов и привлечь но
вы х, оказы ваю т услуги по рем онту и настройке оборудования. Н е
которы е уж е прочно заняли ступеньку на рынке компью теров. С ре
ди них «Технополис», «Soft», «R-Style», «Forte», «Sunrise» и другие 
м ощ ны е торговы е компании, уж е ставш ие классикам и ком пью тер
ного ры нка. Объем работ на ры нке по обслуж иванию  техники на
столько велик, что место остается и д ля  м елких ф ирм .

А нализируя работу ф ирм , занимаю щ ихся обслуж иванием  и ре
монтом  компьютерной техники, вы являю тся следую щ ие отрицатель
ны е стороны их деятельности — это высокая цена и не всегда каче
ственное и добросовестное вы полнение работы . Балансируя среди 
крупных и мелких фирм, оптим альны й вариант работы — не подни
м ать цену до уровня лидеров и гарантировать в  срок качественное 
вы полнение заказа. Основная задача первого года работы — добить
ся хорошей репутации своего предприятия в глазах клиента.

Раздел 4. С ТРАТЕГИ Я М АРКЕТИНГА

Д ля вы полнения работ по рем онту, обслуж иванию  ком пью те
ров и периферийны х устройств нуж но им еть освещ енное, хорош о 
проветриваемое пом ещ ение. Но при установке програм м ны х про
дуктов и настройке ком пью теров необходимо вы езж ать  к клиенту 
на дом . П редполагается, что на д ом у  реально в день будет обслу
ж иваться 1—3 клиента, остальная работа будет производиться ста
ционарно. В этом плане место нахож дения мастерской — на окраи
не города — выступает как отрицательны й ф актор. Но полож и тель
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ны м  м ом ентом  является  то, что практически в лю бую  точку города 
м ож но доехать на автобусе без пересадки или , по крайней м ере, с 
одной пересадкой. К ром е того, придется посещ ать м агазины  для 
приобретения комплектую щ их изделий. П оэтому в будущ ем разум но 
будет приобрести личны й автотранспорт, так как он просто необхо
дим  д ля  быстрого посещ ения клиентов и транспортировки техники 
в мастерскую .

РЕКЛАМ А

Реклам а способствует продвиж ению  услуг клиенту. Р еклам 
ная компания предприятия долж на носить целенаправленны й ха
рактер и ставить своей целью  внуш ение доверия к сам ом у предпри
ним ателю . П оэтому в реклам е необходимо подчеркнуть, что он ис
ходит из потребностей кли ен та. П редпочтение отдается реклам е  
газетной, как более доступной и ш ироко охватываю щ ей. Реклам а 
дается в специализированной газете в виде объявления. Такая рек
лам а понадобится в течение первы х месяцев работы . К огда набе
рется некоторый круг постоянны х клиентов, необходим ость в рек
лам е исчезнет, так как в дальн ейш ем  будет происходить обм ен ин
ф орм ацией м еж ду кли ен там и . Затраты на реклам у предполагаю тся 
невы сокие. В озм ож но, необходимость в реклам е возникнет на сле
дую щ ей стадии развития предприятия — при расш ирении , но пока 
этот период не рассм атривается.

ЦЕН О О БРАЗО ВАН И Е

Ц енообразование является важ ны м  этапом  ф орм ирования ф и 
нансовы х результатов деятельности предприятия. Ц ены н а  ры нке 
данного вида услуг уж е сф ормированы  и достаточно устойчи вы . 
К ли ен ты  м огут узнать о ценах, откры в специальны е газеты  или  
прочитав прайс-листы . Д л я  вновь создаваем ого предприятия важ 
ной задачей является вхож дение в ры нок, поэтому на первом  этапе 
цены  предполагаю тся м ин им альны е ры ночны е.

Ц ена на ремонт ком пью терной техники склады вается  из сле
дую щ их ценовых ф акторов:

•  постановка диагноза;
•  цена вы ш едш его  из строя компонента;
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•  стоим ость установки и настройки систем ы  с новы м  ком по
нентом .

Цена на модернизацию  П К :
•  осм отр , вы несение заклю чения о порядке м одерн изаци и , 

стоимости бы вш их в употреблении ком плектую щ их и окон
чательной стоим ости;

•  стоим ость установки и настройки систем ы  с новы м и ком п
лектую щ им и.

В остальны х случаях оплата предполагается почасовая.

Р аздел 5. П РО И ЗВО ДСТВО

Д ля стационарного рем онта техники и ком пью теров необхо
дим о им еть небольш ую  м астерскую . Ее м ож но устроить в собствен
ном  помещ ении. Н икаких специальны х условий не понадобится. 

Н еобходимо им еть:

1. Оборудование:
•  компью тер;
• стеллаж и д ля  хранения приборов;
• больш ой стол;
• пы лесос.

2. М БП:
•  набор инструментов;
•  паяльник;
• тестер;
• дискеты ;
• настольная лам па.

3. Необходимо такж е им еть в наличии некоторы е програм м ны е 
продукты, наиболее часто использую щ иеся, и антивирусные 
програм м ы .

4. Д ля поддерж ания квалиф икации необходим о постоянно читать 
профессиональную  литературу, а такж е бы ть в курсе после
дних технологий на ком пью терном  ры нке. Д ля  этого необхо
дим а соответствую щ ая литература, а такж е доступ к И нтерне
ту, как к основному источнику технической инф орм ации и сво
бодно распространяемы х програм м ны х продуктов.
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Р а з д е л  6 . О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н О -П Р А В О В О Й

Создаваемая ф ирм а организована предприним ателем  без об
разования ю ридического лица. В деятельности занят 1 человек, ко
торы й осущ ествляет все виды  работ. В дальнейш ем  возм ож н о рас
ш ирение ф ирм ы  и привлечение наемного труда. В обязанности пред
приним ателя входят планирование деятельности предприятия, кон
троль над ф инансовы м и результатам и деятельности ф и рм ы , а так
ж е непосредственное оказание услуг ф изическим  и ю ридическим 
лицам . При данной организации предприятия законом  устанавли
вается едины й налог на вм ененны й доход.

Р аздел 7. Ф ИНАНСОВЫ Й

О сущ ествление лю бого вида деятельности связано с затрата
м и. Д ля  норм альной работы ф ирм ы  предприним атель обязан вести 
учет своих расходов и доходов.

Расходы :
1. М атериальны е затраты:

•  транспортны е расходы  — 400 руб.;
•  оплата за эл .энергию  — 100 руб.;
•  ам ортизация основных средств (15 ООО / 5 лет / 12 м ес .) — 

250 руб.;
2 . Затраты  на покупку спец .литературы  и оплата за ин тернет —

500 руб .,
3. С траховка — 150 руб.,
4. У слуги  связи — 250 руб.,
5. Расходы  на реклам у — 50 руб.,
6. Е дины й налог на вм ененны й доход:

базовая доходность в год 15000 руб.
с учетом  корректирую щ их коэффициентов

(1,0 х 0 ,9  х 2,0) 27 000 руб.

базовая доходность в м есяц 27 000 / 12 мес. =  2250 руб. 

едины й налог на вм ененны й доход 2250 х 20% =  450 руб.

с учетом льготы  450 х 2/3 =  300 руб.
И ТО ГО  — 1453,8 руб.
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Д оходы
Ц ены  на услуги:
•  вы езд  к клиенту — 200 руб.,
• почасовая оплата — 300—600 руб.,
•  осмотр компью тера — 100 руб.,
•  установка ком плектую щ их и настройка — 200 руб.,
• стационарны й рем онт — 300 руб., 

с учетом срочности двойной тариф .
П редполагаем ы й доход в м есяц — 8000 руб.,
П рибы ль — 6541,7 руб.

Р аздел 8. Ф ИНАНСОВЫ Е РИ С К И

К ом п лектую щ и е д ля  ком п ью терн ы х си стем  закупаю тся за  
валю ту. В связи  с эти м  лю бое обесценивание рубля приводит к 
н еоп равдан н ом у  завы ш ен и ю  ц ен ы . Т ак и м  о б р азо м , о сн о в н ы м  
ф актором  риска является  повы ш ение курса доллара . К ли ен ты  в 
такой ситуации не способны  оплатить реальн ую  стоим ость ко м п 
лектую щ их по текущ ем у курсу доллара. К оличество  платеж еспо
собны х заказчиков ум еньш ается. При увеличен ии  курса доллара 
на 50% , п редп олож и тельн о  доход п р едп ри яти я  ум ен ьш ается  на 
30% . Ч тобы  м акси м альн о  снизить потери при повы ш ении курса 
доллара необходи м о в повседневной работе ориен ти роваться  на 
средние ф и р м ы , гарантированно эксплуати рую щ ие ком пью теры .

Сущ ествует риск возм ож н ы х потерь от пож аров и ком м ун аль
ны х затоплений, поэтом у необходимо застраховать им ущ ество, на
ходящ ееся в м астерской.

ТЕСТ № 1

1. Вы стали заниматься бизнесом для того, чтобы:
• делать деньги?
• быть полезным обществу?
• показать, что вы способны преодолеть трудности?
• самовыразиться через бизнес?
• добиться определенного положения в обществе?

2. Чем вы можете пожертвовать ради своего бизнеса:
• обязательством перед семьей?
• свободным временем?
• хобби?
• общественной жизнью?
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• своими накоплениями?
• здоровьем?
• ничем?

3. Готовы ли вы пожертвовать всем перечисленным выше?
4. Каковы ваши цели и задачи, рассчитанные на перспективу:

• быть финансово независимым?
• обеспечить себе постоянный доход?
• скопить большой капитал?
• внести свой вклад в благосостояние общества?
• производить (обеспечивать) продукцию (услуги), которая останет

ся памятью о вас?
• обеспечить новый уровень жизни своим близким?
• создать новые рабочие места?
• достичь определенного общественного положения?
• иметь предмет для забавы, развлечения?
• создать бизнес для своих детей?

5. Хотели бы вы, чтобы ваш бизнес расширялся?
6. Готовы ли вы к диверсификации своего бизнеса?
7. История вашей компании заслуживает доверия?
8. Готовы ли вы к серьезно конкурентной борьбе на рынке?
9. Считаете ли вы, что вам угрожает опасность со стороны иностранных 

конкурентов?
10. Готовы ли вы и в дальнейшем жертвовать многим ради того, чтобы 

обеспечить рост компании?

Т Е С Т  № 2:
«Ваша продукция или услуги: сильные и слабые стороны»

1. Можете ли вы определить тот сегмент рынка, на который ориентиро
вана ваша продукция?

2. Понятны ли вам запросы ваших клиентов?
3. Понимаете ли вы, какие преимущества предоставляет ваша продук

ция (услуги) клиентам?
4. Можете ли вы эффективно довести свою продукцию (услуги) до тех 

потребителей, на которых вы ориентируетесь?
5. Может ли ваша продукция (услуги) успешно конкурировать с продук

цией (услугами) других производителей в отношении:
• качества, надежности, технического обслуживания, эксплуатаци

онных и других товарных характеристик?
• стимулирования спроса?
• места и системы распространения?
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6. Понимаете ли вы, на какой стадии своего жизненного цикла находит
ся ваша продукция (услуги)?

7. Адекватна ли стратегия продажи жизненному циклу вашей продук
ции?

8. Есть ли у вас идеи относительно новых видов продукции?
9. Обладаете ли вы сбалансированным ассортиментом продукции (ус

луг) с точки зрения ее существенного разнообразия и различия степе
ней морального старения?

10. Проводите ли вы регулярную модификацию вашей продукции в соот
ветствии с запросами клиентов?

11. Есть ли у вас какая-либо политика, касающаяся создания новой про
дукции?

12. Трудна ли ваша продукция (услуга) для копирования конкурентами?
13. Имеют ли ваши производителя идеи адекватную защиту через торго

вую и фабричную марку, патент и др.?
14. Предъявляете ли вы особые критерии к своим работникам?
15. Отслеживаете ли вы жалобы покупателей и доводите ли работу с их 

требованиями до конца?
16. Знаете ли вы своего покупателя?
17. Имеете ли вы стратегию создания своего покупателя?
18. Уменьшаете ли количество жалоб и нареканий со стороны покупате

лей?

ТЕСТ № 3:
«Покупатели: возможности и проблемы»

1. Соответствуют ли показатели жизненного цикла вашей продукции 
или услуг уровню этих показателей в вашей отрасли?

2. Возможно ли снижение уровня продаж вашей продукции или услуг в 
будущем году?

3. Меняются ли предпочтения покупателей (в отношении «маркетинго
вого комплекса»)?

4. Испытываете ли вы затруднения в сохранении своих постоянных кли
ентов?

5. Возникают ли в результате отслеживания запросов и жалоб клиентов 
или их потери основания считать, что предпочтения ваших клиентов 
изменились?

6. Дают ли совещания с торговым персоналом основания считать, что 
предпочтения ваших клиентов изменились?
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7. Дают ли данные о состоянии рынка и промышленности основания 
считать, что предпочтения ваших клиентов изменились?

8. Дают ли публикации в прессе какие-либо основания считать, что пред
почтения ваших клиентов изменились?

9. Меняются ли в каком-либо отношении сами потребители вашей про
дукции или услуг?

10. Могут ли они изменяться в ближайшем будущем?
11. Растет ли число жалоб со стороны клиентов?
12. Получаете ли вы со стороны клиентов какую-либо информацию о воз

можности развивать ваш бизнес путем переориентации на определен
ный сегмент рынка или разработки определенного вида продукции 
или услуг?

13. Есть ли у вас стратегия создания новых покупателей?
14. Разработана ли в вашей фирме стратегия сбыта каждого вида продук

ции с учетом их жизненного цикла?
15. Считаете ли вы эффективной стратегию диверсификации фирмы?

Т Е С Т  №  4:
«К он курен ты : возм ож н ости  и проблем ы »

1. Знаете ли вы, кто ваши главные конкуренты?
2. Есть ли у вас информация о размерах, прибыльности и принципах 

ведения дел ваших конкурентов?
3. Можете ли вы определить, кто из ваших конкурентов процветает?
4. Можете ли вы найти для себя примеры преуспевающих и, наоборот, 

терпящих неудачу фирм?
5. Конкурентоспособна ли ваша продукция (услуги) в отношении:

• цены?
• производительное!и?
• качества?
• отделки?
• надежности?
• технического обслуживания?
• доставки?
• сервиса?
• числа каналов сбыта?

6. Проявили ли ваши конкуренты меньше гибкости в отношении опто
вых цен, торговых скидок, сроков платежей?

7. Много ли сходства между вашими конкурентами в отношении затрат 
на реализацию и показателей поставок?
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8. Есть ли между ними сходство в отношении стимулирования спроса и 
рекламы?

9. Ориентируетесь ли вы и ваши конкуренты на один и тот же рынок 
сбыта?

10. Представляет ли трудность для конкурента воспроизведение вашей 
продукцию или услуги?

11. Существуют ли какие-нибудь преграды, мешающие конкурентам ос
воить ваш рынок?

12. Является ли развитие вашей продукции или услуг достаточно ста
бильным и прогнозируемым?

13. Можете ли вы сказать, что разработки вашими конкурентами новой 
продукции или услуг не представляет для вас опасности?

14. Можете ли вы сказать, что изменение вашими конкурентами их мар
кетингового комплекса не представляет для вас опасности?

15. Ведете ли вы систематический анализ деятельности конкурентов?

ТЕСТ № 5:
«Люди: их сильные и слабые стороны»

1. Есть ли у вас представление о дальнейшем развитии вашего бизнеса?
2. Можете ли вы передать его своим работникам и заинтересовать их в 

этом?
3. Преданы ли вы своему делу?
4. Обладаете ли вы настойчивостью?
5. Способны ли вы передавать полномочия своим работникам?
6. Можете ли вы сказать, что в вашем руководстве нет организацион

ных пробелов?
7. Можете ли вы сказать, что у ваших работников нет профессиональ

ных недостатков?
8. Чувствуют ли ваши работники свою причастность ко всему, что про

исходит на фирме?
9. Умеренна ли текучесть кадров?

10. Легко ли вам комплектовать штат?
11. Платите ли вы конкурентоспособную заработную плату своим служа

щим?
12. Есть ли у ваших служащих адекватное представление о содержании 

их деятельности?
13. Получают ли ваши служащие адекватное обучение и профессиональ

ную подготовку?
14. Соответствует ли уровень неявок на работу по причине болезни и слу
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чайных обстоятельств на вашей фирме среднему уровню по отрасли, 
в которой вы заняты?

15. Адекватен ли у ваших сотрудников прогресс в карьере?

ТЕСТ № 6:
«Производственные фонды: сильные и слабые стороны»

1. Есть ли у вас постоянная программа по ремонту и техническому обслу
живанию помещений, машин, оборудования и транспортных средств?

2. Обеспечили ли вы себя всем необходимым для замены перечислен
ного выше оборудования в случае надобности?

3. Отвечает ли технология на вашем предприятии современным требо
ваниям?

4. Выпускаете ли вы товары соответствующего качества?

5. Выпускаете ли вы товары при соответствующем уровне производства?

6. Соответствует ли вынужденный простой вашего оборудования сред
нему уровню по отрасли?

7. Используется ли ваше оборудование более чем на 75% его возможно
стей?

8. Можете ли вы сказать, что в вашей работе нет никаких проявлений 
недостатков производственных отношений, таких как:
• недовольство со стороны персонала по поводу большого объема 

работы?
• скопление сырья, требующего обработки или очереди работников, 

ожидающих момента, когда можно будет включиться в производ
ственный процесс?

• продолжение некоторых производственных процессов в  течение 
полной рабочей недели?

• жалобы клиентов на чрезмерно большое по времени выполнение 
заказов и задержку поставок?

9. Регулярно ли вы анализируете ассортимент своей продукции в отно
шении эффективности ее производства?

10. Добились ли вы максимально возможной производительности труда 
от своих работников?

11. Располагаете ли вы соответствующим оборудованием для работы, 
которую вы сейчас выполняете?

12. Расположено ли оборудование на вашем предприятии соответствую
щим образом?
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13. Экономично ли производить товары и услуги самостоятельно, а не 
заказывать их на стороне?

14. Существует ли у вас процедура оценки капитальных вложений?
15. Положительно ли влияет новое оборудование на систему продвиже

ния продукции?
16. Не придется ли снижать нормы амортизационных отчислений в свя

зи с высокой стоимостью оборудования?

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

1. Планирование — это систематическая подготовка принятия решений о 
целях, средствах и действиях путем целенаправленной сравнитель
ной оценки различных альтернативных действий.

2. Кизнес-план — это план развития на предстоящий период, в котором 
определены цели, стратегии, направления хозяйственной деятельно
сти.

3. Методология планирования — совокупность приемов и способов раз
работки планов.

4. Прогнозирование представляет собой предвидение ближайшей и даль
нейшей перспективы развития субъекта хозяйствования.

5. Норматив характеризует степень использования ресурсов субъектом 
хозяйствования.

6. Резюме — краткое изложение предмета бизнес-плана, т.е. обоснова
ние привлекательности нового бизнеса.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Чем отличается планирование от прогнозирования?
2.  Какие типы бизнес-планов используются в российской хозяйственной 

практике?
3. Чем отличается бизнес-план финансового оздоровления от инвести

ционного бизнес-плана?
4. На какой срок разрабатывается бизнес-план с целью пополнения обо

ротных средств?
5. Какой из типов бизнес-плана разрабатывается на срок 18 месяцев?
6. Каковы основные этапы разработки бизнес-плана?
7. Назовите причины возрастания роли бизнес-плана в современных ус

ловиях.
8. Какие этапы включает в себя планирование?
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9. Какие виды бизнес-планов вы знаете?
10. Назовите основные признаки классификации планов.
11. Какой из способов планирования (прогрессивное, ретроградное или 

встречное) является оптимальным?
12. Назовите методы планирования.
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Г л а в а  1 2

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО 

СУБЪЕКТА

Значение внешнеэкономических связей 
Эля экономики России. Причины развития

В неш неэкономическая деятельность представляет собой сово
купность методов и средств торгово-эконом ического, научно-тех
нического сотрудничества, валю тно-ф инансовы х и кредитны х от
нош ений с зарубеж ны м и странам и.

Главной причиной возникновения и развития внеш неэконом и
ческих связей м еж ду странами является м еж дународное разделе
ние труда.

О сновные направления развития внеш неэконом ических связей 
(ВЭС) в современны х условиях:

•  восстановление и развитие экспортного потенциала страны;
•  использование иностранны х кредитов для технического пе

реоснащ ения;
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•  повы ш ение конкурентоспособности российских товаров на 
внеш нем  ры нке на основе м одернизации производства;

•  изм енение структуры  им порта за счет увеличения удельно
го веса продукции пром ы ш ленного производства в форме 
вы сокоточны х технологий;

•  обеспечение эконом ической  безопасности стран ы  за счет 
соверш енствования экспорта и импорта.

Переход к откры той ры ночной экономике требует преобразо
ваний во внеш неэкономической сфере с тем , чтобы обеспечить вклю 
чение России в м ировое хозяйство. Н еобходимость преобразований 
определяется:

• неблагоприятной структурой внеш неторгового оборота;
•  распадом  СССР.

В соврем енны х условиях интеграция эконом ической  ж изни 
идет по м ногим  направлениям  через:

•  обмен средствам и производства, технологиям и , и н ф орм а
ционны м и структурами;

• развитие торговли;
•  развитие сф еры  услуг;
•  рост обмена НТ знаниям и;
•  меж дународную  миграцию  рабочей силы .

В соврем енны х условиях происходит качественное обновление 
технологической базы  производства за счет:

• внедрения ресурсосберегаю щ их и энергосберегаю щ их техно
логий;

• изм енения структуры  производства и потребления;
•  использования экспорта научно-технической (НТ) и н ф о р м а

ции и НТ услуг.

К  основн ы м  ф орм ам  внеш неэконом ических связей  относят 
внеш ню ю  торговлю , движ ение услуг, капитала, технологий , разно
го рода платеж ей и переводов, рабочей силы .
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ВиЗы сЗелок во внешнеэкономической 
Зеятельности (ВЭД). Совместное 

предпринимательство

Предприятие-участник ВЭД представляет собой сам остоятель
ное ю ридическое лицо, обладаю щ ее обособленны м  им ущ еством , 
которое экономически обособленно и сам остоятельно. Оно имеет 
четкие цели, которые определены  учредительны м и докум ентам и. 
Ц ели и задачи внеш неэкономической деятельности не до лж н ы  про
тиворечить учредительны м  докум ентам .

Государство регулирует важ н ей ш и е аспекты  деятельности на 
м ировом  ры нке. Основы государственного регулирования ВЭД оп
ределены  законом РФ «О государственном  регулировании ВЭД».

О сновны м и м етодам и регулирования ВЭД являю тся:
•  экспортно-импортны е тариф ы ;
•  квотирование;
•  лицензирование.

Во внеш неэкономической деятельности различаю т следую щ ие 
ф орм ы  ВЭД:

•  экспортны е сделки;
•  им портны е сделки;
•  реэкспортны е сделки;
•  встречны е сделки.

Экспорт  — вы воз товаров за  границу без обязательств по об
ратном у их ввозу и возм ож н ое представление иностранны м  лицам  
услуг и прав на результаты  ин теллектуальной собственности.

И м порт  — ввоз товара на там ож енную  территорию  покупате
ля.

стран ы  покупателя, п ереп родаж а в и зн ачал ьн о м  виде за рубеж 
иностранному покупателю .

Вст речная сделк а  — о рган и зац и он н о-увязан н ы е экспортно

— покупка товара за  границей, ввоз на территорию
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им портны е операции, где экспортер обязуется принять в оплату сто
им ости своего товара всю или часть стоимости встречного им порт
ного товара покупателя (бартер).

В современны х условиях вы деляю т два направления деятель
ности:

•  совместное предприним ательство;
• заклю чение внеш неторговы х контрактов с иностранны м и 

контрагентам и.
Внеш неторговый контракт — это договор о купле-продаж е, по

ставке, проведении каких-либо работ, услуг, заклю чаем ы й двум я 
или  более сторонами (контрагентами). К онтракт вклю чает в себя 
следую щ ие разделы : общ ие полож ения, предм ет контракта, цена и 
стоим ость контракта, сроки поставки товара, условия платеж а, упа
ковка и маркировка груза, порядок подачи претензий , санкции и 
ш траф ы , ф орс-м аж ор и разреш ение споров.

П равовые вопросы совместного предприним ательства опреде
ляю тся норм ам и торгового и граж данского законодательства того 
государства, где создается совместное предприятие.

О сновны м и условиям и  создания совм естного п редприн им а
тельства являю тся:

• освоение передовой, прогрессивной техники и технологии;
• освоение новы х м етодов организации труда и управления 

производством ;
• увеличение экспорта готовы х товаров.

Ф ормирование совм естны х предприятий предполагает:
• совместное управление производством;
• согласованное распределение прибы ли;
• создание товаров на базе объединенной собственности;
• разделение производственного и коммерческого риска.

На территории РФ совм естны е предприятия создаю тся преи м у
щ ественно в отраслях добы ваю щ ей пром ы ш ленности , стр о и тел ь
ства, туризм а, легкой и пищ евой пром ы ш ленности.

С овместны е предприятия характеризую т:
• совм естны й капитал и, следовательно, требование защ и ты  

и возврата капитала;

364



• едины й производственны й аппарат;
•  согласование интересов партнеров.

С оздание совм естны х предприятий осущ ествляется в несколь
ко этапов:

1. П оиск иностранного инвестора (личны е связи , отнош ения и
услуги «Внеш неэкономического сервиса»),

2 . С оздание учредительны х докум ентов (договор и устав).

3. Регистрация докум ентов.

Неторговые и торговы е операции 
во внешнеэкономической деятельности

К  внеш неэкономической деятельности относятся все виды  ком 
мерческой деятельности ф и рм , связанны е с взаим оотнош ениям и с 
ю ридическими лиц ам и , не резидентам и.

При осущ ествлении таких видов деятельности ф ирм а обязана 
руководствоваться требованиям и, которые определяю тся М инистер
ством  внеш неэконом ических связей, строго соблю дать тамож енное 
закон одательство .

В составе внеш неэконом ической деятельности вы деляю т тор
говые и неторговые операции.

Н ет орговы е операиии — операции, связанны е с кредитно-ф и
нансовой деятельностью .

Торговы е операиии  — операции, связанны е с экспортом  и им 
портом товаров.

В современны х условиях вы деляю т:
• торговлю  готовой продукцией;
•  торговлю  продукцией в разобранном виде;
•  торговлю  продукцией с предпродаж ной доработкой.

Гот овая продукция — это продукция, полностью  пригодная 
для конечного потребления.
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Торговля готовой продукцией  осущ ествляется в том случае, если 
нет запрета правительства. Во всех странах сущ ествует эмбарго на 
свободную  торговлю :

•  наркотическими средствам и;
•  оруж ием;
•  военной техникой;
•  порнографической продукцией,

если м еж ду партнерами не заклю чен внеш неторговый контракт 
купли-продаж и.

приятием , если:
•  экспорт и импорт данного вида товара запрещен правительством;
•  транспортировка в целом  виде невозм ож на по техническим  

причинам .
Т орговля в разобранном  виде наклады вает доп олн и тельн ы е 

обязательства на продавца:
•  он долж ен соблю дать четкий ритм  поставки у зл о в , м еха

низм ов, ком плектую щ их;
•  у злы , м еханизм ы , ком плектую щ ие долж ны  бы ть уни ф и ци

рованы , а следовательно, исклю чать подгоночны е работы  
при сборке;

•  необходимо им еть дополнительны е складские п ом ещ ения.

вклю чает в себя:
•  ком плекс работ, связанны х с реконструкцией и зд ел и я ;
• временное хранение;
•  работы  по улучш ению  ком ф ортности, дизайна.

Затраты  на предпродаж ную  доработку входят в цену товара по 
контракту.

К ом м ерческие ф ирм ы  кром е экспортно-им портны х операций 
осущ ествляю т реэкспорт.

Реэкспорт  представляет собой ввоз товара на территорию  дан 
ной страны  для последую щ его его экспорта в другие стран ы  без 
переработки.

При сущ ественны х различиях в уровне цен на один и тот же
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товар на отдельны х ры нках реэкспортны е операции м огут бы ть вы 
годны м и для ф ирм .

При осущ ествлении экспортно-им портны х операций следует 
пом нить о том , что «территория страны» и «тамож енная террито
рия» м огут не совпадать. За пределам и там ож енной  территории 
м огут бы ть оф ф ш орны е и свободны е экономические зоны.

При наличии экономических сою зов единая тамож енная тер
ритория м ож ет вклю чать несколько государств.

Основной учет операций, связанны х с внеш неэкономической 
деятельностью , проявляется в м ом ент пересечения товаром  госу
дарственной границы . Это им еет практическое значение, так как 
ф ирм а, находящ аяся на территории страны , оплачивает расходы  по 
производству и транспортировке товара до государственной грани
цы  в валю те данной страны , дальн ейш ие расходы  (в зависимости 
от условий договора) м ож ет нести:

1. П окупатель товара (морской транспорт покупатель оплачивает 
по ценам Ф О Б — «свободно на борту»).

2. Все затраты  по доставке груза до м еста несет поставщ ик, вы 
нуж денны й оплачивать пош лины  на ввозим ы е товары:
•  транспортны е тариф ы ;
•  страховые платеж и.

В свободной конвертируемой валю те или валю те той страны , 
на территории которой располож ен покупатель.

Экспорт стратегических товаров и сы рья предполагает приоб
ретение лицензии  на право ведения внеш неэконом ической деятель
ности: осущ ествление ввоза и вы воза в объем ах, не превы ш аю щ их 
установленны е квоты  (предельны е объем ы ) — м еди кам енты , др.

Государство не м ож ет напрямую  вм еш иваться в ВЭД: ограни
чение свободы  В Э Д  осущ ествляется  через требован и я, которы е 
предъявляю тся к экспортерам:

• они обязаны  продавать на валю тны х бирж ах не менее 50% 
валю тной вы ручки;

•  они обязаны  хранить валю тны е доходы  от экспорта на тер
ритории России.

П ом им о законодательны х (прям ы х) м етодов регулирования 
ВЭД вы деляю т эконом ические м етоды  регулирования (через там о
женную  систем у).
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Таможенная тарифная систем а

Э ф ф ективны м  инструментом  воздействия на ф инансовы е ре
зультаты  коммерческих ф ирм , заним аю щ ихся ВЭД, является т а
мож енная тарифная система. М еханизм  воздействия там ож енной 
политики на деятельность ф ирм  в области их операций по импорту 
и экспорту вы текает из следую щ их мом ентов.

Е сли  товар , р еал и зу ем ы й  внутри  стран ы , облагается  Н Д С  и 
акц и зам и , то  освобож дение эксп орти руем ы х  партий этого товара 
от п латеж ей  сти м ули рует  экспорт и приток валю тны х средств  в 
страну. О днако  стран а-им портер  м о ж ет  ввести : и м п ортн ы е п о 
ш ли н ы  или  сп ец и альн ы й  м ех ан и зм  ан ти дем п и н гового  зако н о д а
тельства .

В ы годное для экспортеров условие м ож ет привести к превы 
ш ению  предлож ения над спросом на м ировом  ры нке, а  следова
тельно, к сниж ению  общего уровня м ировы х цен.

О блож ение им портируем ы х товаров пош линам и , Н Д С , акци
зами на уровне, предусмотренном д л я  аналогичны х товаров отече
ственного производства, преследует цель:

• защ иты  отечественных производителей;
•  повы ш ение их конкурентоспособности на внутренн ем  р ы н 

ке (окорочка, водка).
О днако эта м ера м ож ет бы ть эф ф ективной в том  случае, если 

отечественны й производитель не м онополист. В противном случае 
повы ш ение пош лин, цен, акцизов не стимулирует рост внутрен н е
го производства, а ли ш ь способствует повы ш ению  уровня цен на 
внутреннем  ры нке.

При планировании деятельности  ф ирм ы  в области внеш ней 
торговли необходимо учиты вать соотнош ение курсов отечествен 
ной валю ты  и СКВ.

Рост курса доллара по отнош ению  к рублю делает б олее  в ы 
годны ми экспортные операции, так как при рублевых счетах на внут
реннем  ры нке на выручку в 1 доллар  м ож но купить бо льш е товара, 
чем бы ло куплено раньш е, и снова продать за п ределам и  страны , 
таким  образом  фирмы -экспортеры  заинтересованы  в бирж евой тор
говле (игре) на пониж ение курса отечественной валю ты .

П ри росте рубля по отнош ению  к доллару экспорт стан овится
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менее вы годн ы м , более вы годны м  становится им порт, поскольку 
на рублевую выручку после конвертации в СКВ внутри страны мож но 
приобрести за рубеж ом больш е товара, чем  бы ло куплено.

В целом  интересы импортеров и экспортеров приводят к ба
лансу.

Лизинг и инжиниринг как форма 
креОишования экспорта на мировом рынке

О дной из ф орм  внеш неэкономической деятельности является 
движ ение технологий м еж ду странам и. Д виж ение технологий вы с
тупает в ф орм е продаж и за границу лицен зий  (право на производ
ство определенны х товаров и технологий их производства), патен
тов (исклю чительны х авторских прав распоряж аться изобретением  
в течение установленного законом  срока), консультирования по тех
нологическим  вопросам и подготовки инж енерно-технических кад
ров.

Л и зи н г и инж иниринг вы ступаю т одной из ф орм  кредитова
ния экспорта на м ировом  рынке и движ ени я технологии.

Лизинг. — ф орм а кредитования экспорта без передачи права 
собственности на товар арендатору. Л и зи н г  —  аренда, им ущ ествен
ный найм .

Л и зи н г обеспечивает арендодателю  прибы ль не ниж е средней, 
а арендатору обеспечивает:

•  использование новейш их м аш и н и оборудования с м и н и 
м альн ы м и  капитальны м и затратам и;

• осущ ествление строительства предприятий, ж и лы х домов, 
объектов социальной сферы ;

• осущ ествление последую щ его вы купа м аш ин и оборудова
ния.

В м еж дународной практике различаю т две ф орм ы  лизинга:
•  ф инансовы й;
•  оперативны й.

Ф инансовый лизи нг  характеризуется д ли тельн ы м  сроком  арен
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ды , в течение которого происходит ам ортизация всей или больш ей 
части стоимости оборудования.

В случае ф инансового лизинга арендодатель за счет арендной 
платы  полностью  или частично возм ещ ает затраты  на сданное в 
аренду им ущ ество, а такж е получает прибы ль.

который короче периода его экономического ф ункционирования.
В оперативны й ли зи н г обычно сдается строительная техника 

(краны, экскаваторы ), транспорт, ком пью терная техника.
По объектам  сделок ли зи н г подразделяется на:
• лизинг движ и м ого  имущ ества;
•  лизи нг недвиж им ого имущ ества.

М еж дународны й ли зи н г получает развитие в сфере, находя
щ ейся на сты ке научно-технической, инвестиционной и внедрен
ческой деятельности.

Л изинговы е ком пании м огут быстро и ком плексно удовлетво
рить нестандартны е потребности в уникальны х видах техники, при
боров, сы рья, м атериалов.

И спользование ли зи н га  позволяет ускорить освоение новых 
производств, обновить оборудование.

Л изинговы е отнош ения оф орм ляю тся в виде контракта.

арендатором, где содерж атся условия предоставления во врем енное 
пользование движ им ого  и недвиж им ого им ущ ества.

Л изинговы е ф и рм ы  берут на себя доставку, монтаж  и сервис
ное обслуж ивание.

Инж иниринговы е услуги  — это услуги, связанны е с продви ж е
нием  и реализацией НТП во все отрасли эконом ики.

К инж иниринговы м  услугам  относятся:
•  проектно-изы скательские работы;
• м онтаж ны е работы;
•  наладочны е работы ;
• обучение работников;
•  консультации.

Специально создаваем ы е компании на м ировом  ры нке прово
дят маркетинговы е исследования по данном у ры нку услуг, опреде
ляю т специфику данного вида услуг для  определенны х государств,

— передача в аренду имущ ества на срок,

— соглаш ение м еж ду  арендодателем  и
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разрабаты ваю т варианты  предоставления услуг, исходя из особен
ной национальной эконом ики, где будут предоставлены  эти услу
ги.

СреЗства расчетов во внешнеэкономической 
деятельности. К онвертируемость рубля

На м еж дународном  уровне соверш аю тся операции состязатель
ного типа. К ним  относятся: аукционы  и м еж дународны е торги.

соответствую щ им и пом ещ ениям и, оборудованием  и квалиф ициро
ванн ы м  персоналом . Эти организации заблаговрем енно оповещ аю т 
участников аукциона о его проведении, сортирую т товары  по каче
ству в лоты  (партии) (лоты  со сходн ы м  качеством — стринги), вы 
пускаю т каталоги.

Торг является главной стадией очередного аукциона. Заверш е
нием  торга является подписание контракта, вносят авансы , вы возят 
товар со складов в течение установленного срока.

Торги  — м етод  заклю чения договора купли-продаж и или под
ряда , при котором покупатель (заказчик) объявляет конкурс для  
продавца (поставщ ика) на товар с заранее определенны м и характе
ристикам и .

Создаю тся тендерны е ком и теты  покупателям и, принявш им и 
реш ение о разм ещ ении заказов через торги. О ни публикую т объяв
лен и я  о торгах, распространяю т их условия м еж ду  участниками. 

Торги бываю т откры ты е и закры ты е.

• возм ож ностью  участия в них всех ж елаю щ их ф ирм ;
•  разм ещ ением  заказов на относительно неслож ное оборудо

вание и услуги;
• вы куп условий торгов не наклады вает никаких обязательств 

ни на продавцов, ни на их устроителей;

— это ком м ерческие организации, располагаю щ ие

М ЕЖ Д УН АРО Д Н Ы Е ТОРГИ
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•  дают в озм ож н ость  бороться за получение заказов гораздо  
больш ему количеству фирм.

•  приглаш ением к участию  в торгах наиболее известны х по
ставщиков и подрядчиков;

•  предм етом  торгов является дорогостоящ ее оборудование. 
Закрытые торги проводятся в два этапа:

1. П реквалификационные торги (продавцы представляю т м ате
риалы, перечисляют объекты , сооруж ения и отзы вы  заказчи
ков).

2 . Т ендерны е ком итеты  на основе представленны х материалов  
допускаю т круг ф ирм  непосредственно к участию  в закрытых 
торгах.

Биржи — постоянно действую щ ие рынки, на которы х осущ е
ствляется торговля больш им и м ассам и однородны х товаров (появи
лись в XVII в.).

20% торговых операций с сы рьем на м ировом  ры нке осущ е
ствляется на бирж ах. На них обращ ается 60 видов товаров.

Биржи бывают публичны е и частные.

жи и предприним ателям и, не являющ имися их членам и.

ний, но дивиденды  здесь  н е выплачиваются. Брокеры би рж и  и м е
ют м онопольное право на заклю чение сделок за свой счет и за счет 
клиентов с получением  вознаграж дений.

Государство осущ ествляет функции контроля, регулирования  
и надзора за валю тно-ф инансовы ми отнош ениям и.

К валю тным ценностям  относят:
•  иностранную  валю ту (банкноты; казначейские билеты ; м о 

неты , являю щ иеся законны м платеж ны м ср едством  в ино
странном государстве);

•  ценны е бумаги в иностранной валюте;

Б И Р Ж И  И  БИРЖЕВЫЕ ОПЕРАЦИИ

сделки м огут соверш аться членами бир-

представлены  в ф орм е акционерны х компа-

ВАЛЮ ТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
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•  ф ондовы е ценности (акции, облигации и др .);
•  драгметаллы  (зол от о , серебро, платина);
•  природны е драгкамни (рубины , алм азы , сапфиры, изум ру

ды ).
Основными функциям и ЦБ РФ в сф ере валю тного регулирова

ния являются:
•  выдача лицензий;
•  организация м еж дунар одн ы х расчетов;
•  котировка курса рубля к иностранной валюте;
•  разработка валю тной политики совм естн о с правительством.

Г осударственное регулирование В Э Д  осущ ествл яется  чер ез
квотирование и лицензирование.

О пределен список товаров, на экспорт которы х и з России у с 
тановл ен ы  квоты  и т р еб у ю т ся  л и ц ен зи и  (1 2  товарны х групп): 
неф ть, газ, цветные м еталлы , энергия, ц ел лю лоза , пш еница, спирт, 
ры ба и др .

Квоты для аукционной продаж и подтверж даю тся сертифика
там и. Квоты м огут перепродаваться их владельцам и, выручка от  
перепродаж и поступает в д о х о д  продавца.

Выдача всех л ицензий  осущ ествляется только субъектам и, за 
регистрированны ми на территории России.

О бщ ие квоты экспорта товаров включают в себя:
•  квоты для государственны х нуж д;
•  квоты предприятий;
•  региональны е квоты;
•  квоты для аукционной продаж и.

На аукционную  продаж у квоты м огут выставлять: М ВЭС Р ос
си и , предприятия, регионы .

К он вер тир уем ость  рубля является н ео б х о д и м ы м  усл ов и ем  
нормального функционирования экономики. К онвертируем ость о з 
начает, что лю бое ю ридическое и ф изическое лицо имею т право 
обм енивать рубли на иностранную  валю ту и обратно, ввозить и 
вы возить валюту, хранить в банке или в др угом  м есте без каких- 
ли бо  ограничений.

Х озяйствую щ ие субъекты  м огут осущ ествлять валю тны е оп е
рации без ограничений. И основе валютной обратим ости  леж ит сво
бодн ое распоряж ение хозяйствую щ их субъектов своим и ресурсам и,
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включая и валютную выручку от экспорта товаров и услуг. Д ля х о 
зяйствую щ их субъектов конвертируем ость означает возм ож ность  
свободного маневрирования ресурсам и на внутреннем и внеш нем  
рынке, валютную сам остоятельность и сам оокупаемость.

КЛЮ ЧЕВЫ Е ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

1. Реэкспорт  — покупка товара за границей, ввоз на территорию стра
ны-покупателя, перепродажа в изначальном виде за рубежом иност
ранному покупателю.

2. Встречная сделка  —  организационно увязанные экспортно-импорт
ные операции, где экспортер берет на себя обязательства принять в 
оплату стоимости своего товара всю или часть стоимости встречного 
импортного товара покупателя.

3. Л и зи нг — это аренда, имущественный найм.

4. Б и р ж и  —  постоянно действующие рынки, на которых осуществляет
ся торговля большими массами однородных товаров (зерно, хлопок, 
нефть).

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ
1. Что т акое внешнеэкономическая сделка?
2. Чем  вызывается необходимость преобразований во внеш неэкономи

ческой деятельности в современных условиях?
3. К аковы  основные цели совместного предпринимательства?
4. К а к и е  две формы м еж дународного лизинга вы знаете?
5. Назовит е операции состязательного типа на м еж д унар о д но м  уровне.
6. К а к и е  виды о и р ж  на м еж д ународно м  уровне вы знаете?

ЛИТЕРАТУРА

1 .А д а м о в  В .E ., Ильенкова С .Д .  Экономика и статистика фирм. М.: 
Финансы и статистика, 2000.

2. Сафронов H.A. Экономика предприятия. М.: Юристъ, 2002.
3. Стровский Л .Е .  Внешний рынок и предприятия. М.: Финансы и ста

тистика, 1993.

4. Управление внешнеэкономической деятельностью хозяйствующих 
субъектов в России. Учебное пособие // Под ред. профессора Э.Э.Ба- 
тизи. М.: ИНФРА-М, 1998.

3 7 4



Г л а в а  13

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ

Финансовое направление деятельности 
предприятия и организация управления им

В условиях рынка приоритетное значение в деятельности х о 
зяйствую щ его субъекта приобретает ф инансовое направление. Ф и
нансовое направление охватывает все аспекты ф инансово-хозяйствен
ной деятельности и включает организацию , управление и обеспече
ние развития его финансовой систем ы .

В структуру ф инансовой систем ы  вклю чаю тся сл едую щ ие эл е
менты:

« финансовы е ресурсы ;
• ф инансовы е сл уж бы .

ппапьи001^ реи^ реш  и^ДХ1рп/1111/1 х Л. . . . . ------ -------

денеж ны х средств, находящ ихся в распоряж ении субъекта хозяй 
ствования и предназначенны х для реализации его финансовы х обя
зательств и затрат по расш иренном у воспроизводству. Ф инансовые 
ресурсы  всегда им ею т две сф еры  практического применения:

•  ден еж н ы е ср едства, инвестированны е (т .е . вл ож ен н ы е) в 
основны е ф он ды  различного назначения;

•  денеж ны е средства, авансированные в оборотны е производ
ственны е ф он ды  и ф онды  обращ ения.
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Ф инансовы е служ бы  представляю т собой  специализированны е 
структурны е подразделения, осущ ествляю щ ие управление ф инан
совым направлением его деятельности (бухгалтерская, служ ба ауди
та, финансовая служ ба).

Ф инансовая сл уж ба субъекта хозяйствования определяет ф и 
нансовую  политику предприятия. Совокупность практических м е
роприятий, целенаправленно реализуем ы х субъектом  хозяйствова
ния и определяем ы х конкретны ми задачами, внутренними и вне
ш ними условиями.

Ф инансовая политика предприятия не долж н а содерж ать «об
щ их полож ений» по соответствую щ ем у направлению  деятельнос
ти. Она дол ж н а отражать реальны е, конкретно дости ж и м ы е цели  
ф инансового развития, включать перечень практических м ероприя
тий, обеспечиваю щ их их развитие.

При формировании финансовой политики учитываются как те
кущие, так и прогнозируемые условия функционирования конкрет
ного субъекта хозяйствования внеш него и внутреннего характера.

Ф инансовая политика предприятия традиционно включает два  
взаим освязанны х направления — политику доходов  и политику рас
ходов. П ланирование каж дого из этих направлений осущ ествляется  
в их непосредственной взаим освязи, при этом  приоритетность того  
или иного из них зависит от текущ его ф инансового состояния. В 
условиях кризисного развития целесообразно ориентироваться на 
планирование «от доходов», когда вначале осущ ествляется оп р еде
ление ож и даем ы х финансовы х поступлений и лиш ь затем  плани
руется их использование.

П олитика доходов  нацелена на удовлетворение субъ екта х о 
зяйствования в привлечении ф инансовы х ресурсов и связана с ре
ш ением  сл едую щ и х задач:

1. М аксимизация поступлений по фактически и м ею щ и м ся  источ
никам.

2 . П остоянное расш ирение номенклатуры  источников п о ст у п л е
ний.

П олитика р асходов  определ яет  н еобходи м ость  обесп еч ен и я  
рациональной м иним изации затрат, основны м и критериями кото
рой является их экономическая обоснованность и безусл овн ая  оку
паемость. Д анное требование не подразум евает н еобходи м ости  м е 
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ханического сокращ ения всех видов расходов, которое часто вы зы 
вает обратный эф фект.

В соврем енны х условиях субъекты  хозяйствования в ы нуж де
ны ориентироваться на мероприятия, н е требую щ ие крупных капи
тальны х вл ож ен и й  с п родол ж и тел ьн ы м и  сроками окупаем ости; 
использовать нетрадиционны е источники привлечения ф инансовы х  
ресурсов с постоянны м  расш ирением  общ ей  ном енклатуры  этих  
источников; сокращать сроки разработки финансовой политики.

Управление финансовыми ресурсами, аванси
рованными в оборотные и основные 

сребства

О боротны е средства представляю т совокупность д ен е ж н ы х  
средств, авансированных в оборотны е производственны е ф он ды  и 
ф онды  обращ ения. В финансовой деятельности  они играют важ ную  
роль, так как они прямо влияют на п латеж еспособность, степень  
«омертвления» капитала, объем  дебиторской задол ж енности .

О боротны е средства классифицирую тся по нескольким базо
вым направлениям. По источникам формирования они делятся на:

1. Собственны е и приравненные к н им , т .е . полученны е от учре
ди телей  (и ины х собственников), ф ормированны е и собствен
ные выручки или полученны е на безвозвратной основе на л ю 
бы х ины х основаниях (приравнивание — это средство, не при
н адлеж ащ ее предприятию ).

2 . Заем ны е, т .е . полученны е на возвратной основе от банка в 
ф орм е целевой ссуды  на восполнение недостатка оборотны х  
средств от партнеров в ф орм е ком м ерческого кредита, задол 
ж енность перед персоналом  по просроченной зарплате, перед  
б ю дж етом , внебю дж етны м и ф он дам и  и приравненным к ним  
платеж ам , а также другие виды кредиторской задол ж ен н ости .

3. По форме воплощения:
•  в ден еж н ой  ф орм е — наличны е деньги  в кассе, на счетах, в 

расчетах, краткосрочная задолж енность;
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•  в материальной ф орм е — производственны е запасы, запасы  
готовой продукции, незаверш енное производство, РБП;

•  в вы соколиквидны х ценны х бумагах.
По степени ликвидности (т .е . скорости превращ ения в налич

ные деньги):
•  наличные деньги в кассе;
•  ден еж н ы е средства на расчетных и деп ози тн ы х счетах;
•  ден еж н ы е средства в расчетах;
•  вы соколиквидны е ценны е бумаги;

•  запасы  готовой продукции;
•  производственны е запасы;
• незаверш енное производство.

творение текущ их потребностей в финансовы х ресурсах для  осущ е
ствления уставной деятельности. В процессе организации управле
ния оборотны м и средствам и н еобходи м о обеспечить собл ю ден и е  
следую щ их принципов:

•  поддерж ание рационального соотнош ения м еж ду  собствен
ны ми и заем ны м и средствами;

• обеспечение необходи м ого уровня ликвидности, т .е . сп особ
ности осущ ествлять свои ф инансовы е обязательства за  счет 
ден еж н ы х средств (но не иных видов им ущ ества).

Учитывая неоднородны й характер различны х эл ем ентов  обо
ротны х средств, управление осущ ествляется диф ф еренцированно по 
нескольким направлениям.

В соврем енны х условиях управление оборотны м и средствам и  
осущ ествляется через:

•  планирование кассовой  наличности  и сх о д я  из п ри н ц и п а  
м иним изации свободного остатка средств (план наличны х  
платеж ей);

•  планирование лим ита переходящ его кассового резерва для  
осущ ествления внеплановы х наличных платеж ей;

•  планирование ф инансовы х поступлений и платеж ей , прохо
дящ их через расчетный счет, исходя из принципа м и н и м и 
зации остатка средств;
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•  планирование опереж аю щ его характера поступлений на рас
четный счет по отнош ению  к платеж ам  с него (на стадии  
заключения договоров);

•  оперативное управление средствам и на расчетном счете п у 
тем  своевременного перевода вы свобож денны х на нем  ср ед
ств на депозитны е счета или другие вы сокодоходны е ф ор 
м ы  влож ения капитала;

•  обеспечение постоянной текущ ей ликвидности путем  опера
тивного управления соотнош ением  дебиторской и кредитор
ской задолж енности;

•  собл ю ден и е принципа диверсиф икации «ф ондового портф е
ля», предполагаю щ его необходим ость  формирования его из 
различны х категорий и видов ценны х бум аг с ди ф ф ерен ц и 
рованной степенью  риска и дохода;

•  н еобходи м о стрем иться сам остоятельно управлять «ф ондо
вы м портф елем » при наличии ф инансового м ен едж ер а , в 
других случаях н еобходи м о передавать в трастовое управле
ние, банку или аудиторской фирме;

•  сочетание принципа м иним изации капитала, «ом ертвленно
го» в материальны х запасах, с принципом  обеспечения их  
достаточности для  удовлетворения потребностей;

•  планирование нормативов производственны х запасов с уче
том  общ его лим ита оборотны х средств;

•  планирование производственны х запасов из вы соколиквид
ной продукции, в остальны х случаях дей ствует  принцип м и 
ним изации;

•  планирование ограниченны х запасов продукции для  удов 
летворения потенциальны х заказчиков, настаиваю щ их на н е
м едленной  ее отгрузке по подписанию  договора;

•  планирование специального лим ита по незаверш енном у про
изводству, вы ход за пределы  которого рассматривается как 
серьезнейш ее ф инансовое наруш ение;

•  ум еньш ение объ ем ов  незаверш енного производства путем  
введения специального м ехан и зм а расчетов с заказчиком за 
продукцию  (т е . предоплата, оплата за фактически вы пол
ненны е работы , авансовы е платеж и).
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П р ои зв од ст в ен н ая  д ея т ел ь н о ст ь  н ем ы сл и м а  б е з  за ем н ы х  
средств (краткосрочные банковские ссуды  и коммерческий кредит). 

П ривлечение заем ны х средств позволяет:
•  ускорить оборачиваемость оборотны х средств;
•  увеличить объем  соверш аем ы х хозяйственны х операций;

•  сократить незаверш енное производство.
Н едоступ н ость  м н оги х  видов кредитны х р есур сов , высокая

плата за кредит в сочетании с ж есткими условиями предоставления  
требует обеспечения рационального соотнош ения собствен н ы х и 
заем ны х средств.

Управление затратам и предприятия

Затраты предприятия отраж аю т совокупность его фактических  
расходов  на осущ ествл ен и е уставной деятельной деятел ьн ости  в 
течение расчетного периода.

От сум м арного объем а затрат зависит основной результатив
ный показатель деятельности предприятия — масса прибы ли.

Данны й путь улучш ения финансовы х результатов теряет свою  
актуальность и з-за  конф искационного характера налоговой си сте
м ы . С н иж ение расходов на производство единицы  вы пускаем ой  
продукции по сравнению с аналогичны м показателем  у конкурен
тов улучш ает финансовы й результат, т .е . преж ню ю  ц ен у  на про
дукцию , предприниматель и м еет возм ож ность получать с  каж дой  
единицы  дополнительную  прибы ль. М ож но сохранить п р еж н ю ю  
н орм у дохода  на единицу, снизить ее цену в сравнении с ц ен о й  кон
курентов, что приведет к увеличению  дополнительной м а ссы  при
бы ли за счет увеличения общ их объемов реализации.

В се затраты классиф ицирую тся и группирую тся по р я д у  при
знаков.

П о связи с объ ем ом  выпуска затраты делятся на п остоян н ы е и 
п ерем енны е.

Постоянные затраты  практически не изм еняю тся н а  объ ем  
вы пуска, но изм еняю тся на единицу обратно пропорционально объ 
ем у  выпуска (аренда, амортизация).
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Переменные затраты  не изм еняю тся на единицу продукции, 
но изм еняю тся на весь выпуск пропорционально объ ем у вы пуска  
(расходы  на сы рье, материалы, энергоресурсы , зарплата персонала  
при сдельной ф орм е оплаты , выплата налогов и т .д .) .

тично зависит от изм енения объем а выпуска (расходы  на реклам у, 
маркетинговы е и научные исследования, содерж ание аппаратного  
управления).

По базовы м  направлениям затраты дел ятся  на:
•  м атериальны е, приравненные к ним  — это совокупность рас

ходов , не связанны х с содерж ан и ем  наем ного персонала;

•  затраты на содерж ание наем ного персонала, включающ ие в 
себя и обязательны е платеж и во внебю дж етны е ф онды .

По возм ещ ен и ю  затрат они делятся на:
•  затраты , подлеж ащ ие вклю чению  в балансовую  себ есто и 

м ость расчетного периода, в озм ещ аем ы е за  счет цены  на 
продукцию , что уменьш ает налогооблагаем ую  прибы ль;

• затраты, не подлеж ащ ие вклю чению  в балансовую  себ есто 
им ость расчетного периода и возм ещ аем ы е за счет чистой  
прибы ли, что уменьш ает прибы ль в располож ении п редпри
ятия — сверхнормативны е расходы  на реклам у, ком андиро
вочны е, представительские.

Управление затратами базируется на трех принципах:
•  обоснованность (целесообразность) затрат;

•  целевое использования ресурсов;
•  эф ф ективность использования вы деленны х ресурсов.

Ц елесообразность затрат обеспечивается на стадии планирова
ния, подтверж дается финансовы ми расчетам и. Д анное требование 
соблю дается даж е в части расходов, не обеспечиваю щ их прямого  
экономического эф ф екта, и м ею щ их социал ьную  и экологическую  
направленность.

В этом  случае рассчитывается косвенны й экономический эф 
фект, определяю щ ий либо доп олн и тел ьн ую  прибы ль, либо предот
вращенные потенциальны е потери по результатам  фактически про
веденных затрат:

•  затраты на социальную  п оддер ж к у персонала предупреж да-

— это затраты , динам ика которы х час-
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ют ф инансовы е потери от забастовок или ухода квалиф ици
рованны х специалистов;

•  своеврем енное обновление очистны х сооруж ений позволя
ет избеж ать ш трафов.

О боснованность затрат инвестиционного характера оп р едел я
ется сроками их окупаемости.

ЗА Т РА Т Ы  / ПРИ БЫ ЛЬ =  С РО К  О К У П А ЕМ О С ТИ .

Н еобходи м о  просчитать несколько вариантов осущ ествления  
инвестиции.

К ритерием  выбора является м инимальны й срок окупаем ости .
Ц елевое использование и эф ф ективное использование вы де

ленны х ресурсов обеспечивается в процессе непосредственного о су 
щ ествления конкретных задач.

Результаты  текущ его контроля позволяю т принимать опера
тивные реш ения, направленные на корректировку управляем ого про
цесса.

О сновны м  концептуальны м требованием управления затрат в 
условиях п ереходного периода является ориентация на рациональ
ную  м и н и м и зац и ю  всех видов затрат.

Затраты делятся в этой связи на три группы:
•  затраты , необходим ы е для  осущ ествления уставной деятель

ности  и п одлеж ащ ие сокращ ению  лиш ь при ум ен ь ш ен и и  
текущ ей производительной загрузки (затраты на сы р ье, м а
териалы , аренду, зарплату персонала);

•  затраты , подлеж ащ ие рациональной м иним изации при л ю 
бы х результатах ф инансово-хозяйственной деятельности  (на
логовы е платеж и, адм инистративно-хозяйственны е расхо
ды );

•  затраты , п одлеж ащ и е сокращ ению  лиш ь при у л у ч ш ен и и  
ф инансового полож ения или при основании их объективной  
н еобходи м ости  для сохранения конкурентности п р едп р и я 
тия на соответствую щ ем  рынке (маркетинговые и ссл ед о в а 
ния, рекламная кампания, инвестиционны е проекты ).

У правление затратами предполагает:
•  введение и постоянную  корректировку и н ф л яц и он н ы х ко

эф ф ициентов;
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•  отказ от инвестиционны х программ с длительны м и срока
м и  окупаемости;

•  корректное сокращ ение налоговы х и приравненны х к ним  
п латеж ей , рационально исп ол ьзуем ы х затрат, даю щ и х пра
во на налоговы е льготы;

•  сокращ ение финансовых рисков.

Управление прибылью

П рибы ль выступает в качестве основной цели и результатив
ного показателя ф инансово-хозяйственной деятельности. К аж ды й  
хозяйствую щ ий субъект сам остоятелен  в выборе би зн еса , оп реде
лении номенклатуры  и ассортим ента, затрат и выручки, что п озво
ляет выявить прибыль или убы ток по результатам деятельности.

О бщ ий финансовый результат — прибыль (убыток) на опреде
ленную  дату — определяю т путем  балансирования общ ей  сум м ы  
всех прибы лей и убытков.

Прибыль характеризует эффективность реализации ряда направ
лений деятельности  субъекта хозяйствования:

•  ком м ерческого — результативность маркетинговы х и ссл е
дован и й  сп особствует  ув ел и ч ен и ю  объ ем а р еал и зац и и , а 
следовательно, и массы прибы ли;

•  производственного — повы ш ение коэф ф ициента см енности  
оборудования обеспечивает возм ож н ость  выпуска доп ол н и 
тельной продукции без доп олн и тел ьн ы х затрат на увеличе
ние основны х ф ондов;

•  технического — внедрение прогрессивны х технологий про
дукции или услуг м ож ет содействовать повы ш ению  их ка
чественного уровня, а следовательно, привлекательности для  
потребителя, что обеспечивает возм ож н ость  вы бора м еж ду  
двум я вариантами извлечения дополнительной прибы ли за  
счет увеличения сбы та при сохранении цены , либо увеличе
нии цен при преж нем  объ ем е реализации;

•  ф инансового — путем обеспечения прироста у ж е получен
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ной от основной деятельности прибы ли в процессе ее раци
онального инвестирования;

•  социального — за счет предотвращ ения потенциальны х по
терь и з-за  трудовы х конфликтов.

У правление прибы лью  выступает в качестве одного из двух  
базовы х направлений финансовой политики.

О сновной задачей управления прибы лью  является: м аксим и
зация доходов  по им ею щ имся источникам ф инансовы х ресурсов и 
расш ирением общ ей номенклатуры  этих источников.

У правление процессом  ф ормирования прибы ли начинается с 
планирования ф инансовы х поступлений в расчетном периоде. П ла
нирование ф инансовы х поступлений осущ ествляется на основе и с
ходной инфляции:

•  расчетны х потребностей в ф инансовы х ресурсах для  обесп е
чения расш иренного воспроизводства как сум м ы  затрат по 
всем направлениям деятельности;

•  резул ьтатов  м аркетинговы х и ссл едован и й , п озв ол я ю щ и х  
прогнозировать поступления ден еж н ы х средств.

Ф ормирование, распределение и использование прибы ли оп 
ределяет различны е виды прибыли: прибыль от реализации, балан
совая, налогооблагаемая и чистая прибыль.

У правление прибы ли от реализации предполагает:
•  четкое определ ение вида би зн еса , делаю щ его наибольш ую  

прибыль;
•  увеличение оборачиваемости оборотны х средств, обесп еч и 

вающ их увеличение массы получаемой прибыли;
•  рациональное использование средств, влож енны х в  и м ущ е

ство предприятия.
Управление балансовой прибылью предполагает:
•  м аксим изацию  доходов  по им ею щ им ися источникам;
•  расш ирение номенклатуры источников формирования балан

совой прибы ли.
Управление налогооблагаемой прибы лью  предполагает ш иро

кое использование льгот по налогооблож ению  согласно д ей ст в у ю 
щ ем у законодательству, уменьш аю щ их величину налогооблагаем ой  
прибыли и обеспечиваю щ их увеличение прибы ли в распоряж ении  
предприятия.
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Управление чистой прибы лью  предполагает определ ен и е прин
ципа распределения прибыли в соответствии с конкретны ми усл о
виями хозяйствования. Распределение чистой прибы ли — это воп
рос инвестиционной, технической и дивидендной политики. Управ
ление прибы лью  — это оп редел ен и е основны х направлений исполь
зования прибы ли, предвидение ближ айш их и отдаленны х перспек
тив развития хозяйствую щ его субъекта.

Управление финансовыми обязательствами 
субъектов хозяйствования

Финансовые обязательства  представляют совокупность внут
ренних и внеш них ф инансовы х требований, которы е в законном  
порядке предъявляются конкретном у предприятию в течении рас
четного периода.

Ф инансовы е обязательства делятся на две группы:
1. В неш ние.

2 . В нутренние.
В неш ние обязательства хозяйствую щ ий субъект несет перед:
•  государством  (б ю д ж ет о м  и вн ебю дж етн ы м и  ф о н дам и ) в 

ф орм е выплат налогов и приравненных к ним  платеж ей в 
объ ем ах и в сроки, установленны е действую щ им  законода
тельством , а такж е неустойки , пени при наруш ении дого
ворны х обязательств;

•  партнерами по хозяйственной деятельности (поставщ иками, 
подрядчиками, банками-кредиторами и страховы ми компа
ниям и).

Внутренние финансовые обязательства хозяйствую щ ий субъект  
несет перед:

•  собственниками (учредителям и, пайщ иками, акционерами) 
по выплате ди ви ден дов , предприним ательского дохода;

•  ф илиалами и «дочерними фирмами» по п латеж ам , установ
ленны м  условиями заклю ченны х с ними соглаш ений;

•  наем ны м  персоналом  по вы плате зарплаты в разм ерах и в 
сроки, установленны е трудовы м  договором.
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Ф орма реализации ф инансовы х обязательств зависит от теку
щ его ф инансового состояния. В нормальны х условиях виды расче
тов производятся в ф орм е перечисления средств с расчетного счета.

Д овольн о часто для  осущ ествл ен и я  п л атеж ей  предприятие  
вы нуж дено обращаться в банк за  краткосрочной ссудой  на воспол
нение недостатка оборотны х средств (для реализации одних прини
маю тся другие обязательства).

В условиях кризиса неплатеж ей хозяйствую щ ие субъекты  вы 
нуж дены  для реализации своих финансовых обязательств исполь
зовать:

•  безв озм ездн ую  отгрузку продукции или оказание усл уг кре
дитору;

•  бартерную систем у взаим ны х расчетов (в целях уклонения  
от налогооблож ения);

•  добровольную  передачу кредитору части им ущ ества (ценны х  
бум аг, вы соколиквидны х запасов, основны е средства) в счет 
погаш ения задол ж ен н ости .

Основной целью  управления ф инансовы м и обязательствам и  
является обеспечение его платеж еспособности , т .е . своеврем енное  
удовлетворение всех требований кредиторов.

П олучение банковского кредита как традиционной ф орм ы  при
влечения дополнительны х ресурсов, ограничено в силу дор огов и з
ны.

П л атеж есп особн ость  хозяй ствен н ого  субъ екта оп редел яется  
через систем у показателей:

•  абсолю тной ликвидности;
•  пром еж уточной ликвидности;
•  текущ ей ликвидности.

Основны м м етодом  управления финансовы ми обязательства
м и  выступает сбалансированность:

•  поступления ден еж н ы х средств;
•  расходования ден еж н ы х средств.

Это требует соверш енствования систем ы  расчетов с потреби
телям и продукции, работ и усл уг с тем , чтобы не доп усти ть  отсут
ствия средств на расчетном счете.

Эф ф ективны м инструм ентом  управления является ф ор м и р о
вание ф инансового резерва, так как велика степень вероятности н е
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поступления платеж ей от дебиторов , а следовательно, ум еньш ает  
зависим ость от банка.

В соврем енны х условиях целесообразно часть резервны х ре
сурсов формировать в виде вы соколиквидны х запасов.

Управление финансовыми рисками субъектов 
хозяйствования

Совокупность ф инансовы х операций с негарантируемы ми ко
нечны ми результатами характеризует ф инансовы е риски. Риск —  
это стоим остное вы ражение вероятного собы тия, ведущ его к поте
рям или недополучению  д оходов  по сравнению  с п рогн озом , проек
т ом , програм м ой. Риск означает опасность (возм ож н ость) потери  
части своих ресурсов, недополучения доходов .

Основны е задачи по ф инансовы м  рискам сводятся к:
•  распознаванию  в озм ож н ы х случаев возникновения риска;
•  оценке масш табов предполагаем ого ущ ерба;
•  способам  предупреж дения и источникам возм ещ ения потерь.

А нализ риска начинается с вы явления его источников и при
чин. Н еобходи м о сопоставить возм ож н ы е потери и вы годы . Риск, 
не подкрепленны й расчетами, всегда чреват пораж ением  и и здер ж 
ками, которых при р азум н ом  отнош ении  м ож н о  и збеж ать. В сл у
чае недостатка инф ормации для  расчета риска возм ож н о и сп ол ьзо
вание интуиции. И нтуиция и расчет дополняю т друг друга.

Область допустимого риска  характеризуется уровнем  потерь, 
не превыш ающ их размеры  расчетной прибыли (затраты окуплены — 
н е получена прибыль).

Область недопустимого риска  характеризуется уровнем  потерь, 
величина которы х превы ш ает разм ер  расчетной прибы ли, но не 
больш е общ его разм ера расчетной выручки (возм ож ная потеря вы
ручки означает, что хозяйствую щ ий субъект произвел бессм ы сл ен 
ные затраты как врем ени, так и ден ег).

Область критического риска  характеризует возм ож ны е поте
ри, которые могут бы ть сравнимы с величиной собственны х средств, 
а это банкротство.
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В условиях п ер еходн ого  периода практически все операции  
м ож н о отнести к операциям с негарантируемы ми конечны ми р е
зультатами.

По типу соверш аем ы х операций все риски делятся на:
1. К ом м ерческие — это операции в сф ере торговли услуг и чисто  

посреднической деятельности . Э то, в осн овн ом , риски, свя
занны е с М ТС и реализацией продукции.

2 . И нвестиционны е риски — это совокупность операций, связан
ны х с инвестициями (внутренними и внеш ним и), за исклю че
нием  операций на ф он довом  рынке (это прямой невозврат ин
вестированных средств, недостаточная эф фективность удор о
жания продукции вновь введенного в эксплуатацию  п р ои звод
ства).

3 . Ф ондовы е риски, связанны е с лю бы м и типам и операций на 
рынке ум ны х бум аг (присущ и всем видам сделок , особенно  
игрового характера).

4 . К редитны е риски, связанны е с лю бы м и видам и операций на 
рынке ссудны х капиталов. Ч то возм ож н о в том  случае, когда 
предприятие предоставляет продукцию  на условиях ком м ер 
ческого кредита или производящ его предоплату.

5. И потечны е риски связаны дл я  лю бы х операций с н ед в и ж и м о 
стью .

6 . Страховые риски присущ и только страховым ком паниям .
П о потенциальной степени риска они делятся на операции:
•  с наибольш ей степенью  риска;
•  со средней степенью  риска;
•  с наименьш ей степенью  риска.

П о абсолю тной величине риска:
•  м елкие риски, наступление которы х не сп особн о  оказать  

сущ ественное влияние не только на итоговы е, но и  на про
м еж уточны е результаты  финансовой деятельности;

•  средн и е риски, наступление которых влияет на п р о м е ж у 
точны е, но не на итоговы е результаты деятельности;

•  критические риски, наступление которых ставит п р едп р и я 
тие на грань банкротства.

Основны ми ф орм ам и потерь финансовых рисков являю тся:
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•  дополнител ьны е ф инансовы е затраты — это внеплановы е 
потери по проведению  операций (оплата персонала, вы нуж 
денного осущ ествлять предпродаж ную  подготовку продук
ции, товарный вид которой бы л наруш ен при транспорти
ровке);

•  прямой ущ ерб — это единоврем енны е потери в р езультате  
заверш енной операции (невозвращ енная доверительная ссу 
да, непоставка уж е оплаченного товара в результате банк
ротства партнера);

•  упущ енная прибыль — это наи более тяж елая и трудноопре
деляем ая ф орм а потерь, чисто долгосрочного характера (воз
росш ая по сравнению  с установленны м  техническим зада
нием себестоим ость вновь введенной производственной м ощ 
ности и з-за  ош ибок в проектной докум ентации).

Причины возникновения ф инансовы х рисков:
•  отсутствие информации или изначально ее  недостоверны й  

характер инф орм ации, п осл уж ивш ий основой для принятия  
реш ения о проведении хозяйственной операции (слабая ра
бота маркетинговой служ бы );

•  наруш ение партнером (или партнерами) по операции при
нятых на себя обязанностей (н еобходи м о иметь и н ф орм а
цию  о степени надеж ности партнера);

•  непроф ессионально составленны й договор , условия которо
го (или отсутствие таковых) позволяет недобросовестном у  
партнеру на законном  основании избегать н еобходи м ости  
возм ещ ения потерь;

•  неком петентное управление соответствую щ ей операцией со  
стороны  сам ого предприятия (отсутствие пром еж уточного  
контроля);

•  ф орс-м аж орны е обстоятельства, проявляющ иеся в объектив
ной н евозм ож н ости  предотвращ ения нанесенного ущ ерба (в 
сочетании с вполне реальной возм ож н остью  ком пенсации).

О сновны е м етоды  управления ф инансовы м и рисками:
. Н еобходи м о проводить целевы е маркетинговы е исследования  

как сам их операций, так и потенциальны х ее участников в ц е 
лях сбора достоверной инф орм ации, по итогам которой будут  
приниматься реш ения о цел есообразности  проведения опера
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ций и м ерах по сокращ ению рисков или компенсации в озм ож 
ных потерь.

2 . Ц елесообразно иметь оперативную  информацию  о ходе прове
дения и о пром еж уточны х результатах осущ ествленной опера
ции, что позволяет в случае неблагоприятного развития собы 
тий своеврем ен н о откорректировать или досрочно прервать  
операцию , чтобы до  м и н и м ум а сократить потери.

3. Н еобходи м о квалифицированно составлять хозяйственны е д о 
говоры как условий, так и м ехан и зм а возм ещ ения ф инансо
вых потерь.

4 . С ледует им еть в арбитраж ном су д е  представителя с целью  за
щ иты своих интересов и сокращ ения возм ож ны х ф инансовы х  
п отерь .

5 . Н еобходи м о страховать все виды  рисков в деятельности пред
приятия.

6 . Н еобходи м о иметь свой ф инансовы й резерв, позволяю щ ий при  
н еобходи м ости  срочного возм ещ ения потерь избеж ать привле
чения банковской ссуды  и затрат по ее обслуж иванию .

7 . С очетание осущ ествляем ы х операций с различной степ ен ью  
потенциального риска.

ТЕСТ № 1 
по курсу «Финансирование»

1. Финансовая политика в условиях кризиса ориентирована н а  планиро
вание:
A ) о т расходов;
Б ) о т д оходов;
B) от расходов и доходов.

2. К  какой  части основных средств относятся инженерные ко м м у н и к а 
ции?
А ) к  пасси в н о й ;
Б) к  а к ти в н о й .

3. В какую  группу затрат относят расходы на маркетинговую деятель
ность ?
А )  по сто я н н ы е затраты ;
Б ) п е р ем ен н ы е затраты ;
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4. Что не относится к внешним финансовым обязательствам ?
A) обязательства перед государством;
Б) обязательства перед партнерами по хозяйственной деятельности;
B) обязательства перед собственниками;
Г) обязательства перед кредиторами и страховыми компаниями.

5. По источникам формирования оборотные средства делятся на:
A) собственные, приравненные к ним и заемные средства;
Б) нормируемые и ненормируемые;
B) наличные деньги, запасы готовой продукции, производственные 

запасы и незавершенное производство.
6. Основной целью управления финансовыми обязательствами являет

ся ...
7. По способу возмещения затрат они делятся на:

A) постоянные, переменные, смешанные;
Б) материальные, приравненные к ним и на содержание наемного 

персонала;
B) затраты, возмещаемые за счет цены и за счет прибыли.

8. Основными формами потерь финансовых рисков являются:
A) сверхприбыль и средняя прибыль;
Б) затраты по изготовлению и упущенная прибыль;
B) упущенная прибыль, прямой ущерб, дополнительные финансовые 

затраты.

ТЕСТ № 2 
по курсу «Финансирование»

1. По степени ликвидности (т.е. скорости превращения в наличные день
ги) оборотные средства делятся на:
A) денежные и материальные;
Б) собственные, приравненные к ним и заемные;
B) наличные деньги в кассе, денежные средства в расчетах, на расчет

ном счете, высоколиквидные ценные бумаги, запасы готовой про
дукции, производственные запасы и незавершенное производство.

2 . Область критического риска характеризует возможные потери, ко
торые ...

3. Что не относится к классификации затрат исходя из рациональной 
минимизации всех видов затрат ?

В )  с м е ш а н н ы е  з а т р а т ы .
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A) затраты, необходимые для осуществления уставной деятельности; 
Б) переменные, постоянные и смешанные;
B) затраты, подлежащие рациональной минимизации при любых ре

зультатах;
Г) затраты, подлежащие сокращению при улучшении финансового 

положения.

4. По роли в производстве основные фонды (средства) делятся на:
A) основные фонды производственного и непроизводственного назна

чения;
Б) пассивную и активную часть;
B) собственные и заемные.

5. Что не относится к внутренним финансовым обязательствам ?
A) обязательства перед собственниками;
Б) обязательства перед филиалами и дочерними фирмами;
B) наемным персоналом;
Г) обязательства перед государством.

6. Совокупность финансовых операций с негарантируемыми конечными 
результатами характеризует:
А) финансовые обязательства;
Б) финансовые риски.

7. Область допустимого риска характеризуется уровнем потерь...........раз
меры расчетной прибыли.

8. Политика расходов направлена на:
A) привлечение финансовых ресурсов;
Б) минимизацию затрат предприятия;
B) оба фактора.
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МАТЕРИАЛЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

ТЕМА № 1. ПРЕДПРИЯТИЕ (ФИРМА)
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

ТЕСТ

1. Какие черты характеризуют плановую систему хозяйствования?
а) государственная собственность, выполнение плана, свобода и кон

куренция;
б) государственная собственность, диктат потребителя, выполнение 

плана, контроль государства;
в) контроль государства, государственная собственность, выполнение 

плана, диктат производителя, уравнительность в распределении.

2. Какие ресурсы необходимы для производства?
а) материальные, трудовые, финансовые;
б) природные и сама земля, трудовые, материальные, предпринима

тельство, финансовые;
в) природные, трудовые, материальные, финансовые.

3. Предприятие (фирма) имеет конкретного собственника, в качестве
которого могут выступать:
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а) индивидуальные владельцы или группа физических лиц;
б) индивидуальные владельцы или государство (или муниципалитет);
в) государство, муниципалитет, индивидуальный владелец или фи

зические лица.

4. Для предоставления кредита требуются юридические документы:
а) нотариально заверенные;
б) без нотариального заверения;
в) нотариально заверенные и без нотариального заверения.

5. Несовершенства рынка (так называемые провалы рынка) компенси
руются:
а) административным регулированием и налоговой политикой;
б) налоговой политикой и экономическими функциями государства;
в) экономическими функциями государства, административным ре

гулированием и налоговой политикой.

6. По количеству видов продукции предприятия подразделяются на:
а) крупные, средние, мелкие, предприятия-монополисты;
б) узкоспециализированные, многопрофильные, комбинированные;
в) массовые, серийные, единичные.

7. Отличительной особенностью организационно-правовых форм явля
ется:
а) количество участников данного хозяйственного объединения;
б) собственник применяемого капитала;
в) имущественная ответственность;
г) форма управления предприятием.

8. Учетная ставка Центробанка:
а) определяет величину ставки по кредиту и влияет на систему нало

гообложения;
б) не влияет на систему налогообложения, но определяет величину 

ставки по кредиту;
в) влияет на систему налогообложения, но не определяет величину 

ставки по кредиту.

9. Банки предоставляют услуги:
а) бесплатно;
б) платно;
в) смешанный вариант.
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10. Ликвидационные меры в отношении предприятий-банкрохов преду
сматривают:
а) санацию (оздоровление) и принудительную ликвидацию;
б) принудительную ликвидацию, добровольную ликвидацию и лик

видацию в процессе конкурсного производства;
в) внешнее управление имуществом, добровольную ликвидацию и 

ликвидацию в процессе конкурсного производства.

ТЕМЫ № 2, 3.
ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ И ЕГО 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ.
ОСНОВНОЙ И ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛЫ

ТЕСТ

1. При зачислении на баланс основные фонды оцениваются:
а) по восстановительной стоимости;
б) по полной первоначальной стоимости;
в) по остаточной стоимости;
г) по смешанной стоимости.

2. По составу оборотные фонды предприятия состоят из:
а) производственных запасов;
б) оборотных фондов в процессе производства;
в) оба фактора.

3. Эффективность использования оборотных средств характеризуют:
а) прибыль, рентабельность производства;
б) фондоотдача, фондоемкость;
в) коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одно

го оборота;
г) уровень отдачи оборотных средств.

4. Определите критерий безопасности привлеченных заемных средств:
а) получить среднюю прибыль и рассчитаться за кредит;
б) получить любую прибыль за счет использования кредита;
в) возможность рассчитаться за кредит из дополнительной прибыли.

5. Из нижеперечисленных элементов оборотных средства укажите эле
менты, которые нормируются предприятием.
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а) все оборотные фонды и денежные средства в расчетах;
б) денежные средства в кассе, на расчетном счете и в расчетах;
в) все оборотные фонды и готовая продукция на складе;
г) все фонды обращения и оборотные фонды.

6. Уровень использования основных производственных фондов харак
теризуют:
а) рентабельность, прибыль;
б) фондоотдача, фондоемкость;
в) фондовооруженность труда;
г) производительность труда рабочих.

7. Каковы основные источники формирования основных средств пред
приятия?
а) средства учредителей и кредиты;
б) прибыль и амортизационные отчисления;
в) средства учредителей, собственные средства и кредиты.

8. Из каких элементов складываются оборотные средства предприятия:
а) денежные средства и материальные запасы;
б) оборотные фонды и фонды обращения;
в) денежные средства, материальные запасы, незавершенное произ

водство.

9. Что из перечисленного исчерпывающе определяет амортизацию:
а) износ основных фондов;
б) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость 

изготавливаемой продукции;
в) восстановление основных фондов;
г) расходы на содержание основных фондов.

10. Из нижеперечисленных элементов оборотных средств укажите эле
менты, которые не нормируются предприятием:
а) денежные средства в кассе, на расчетном счете, средства в расче

тах;
б) готовая продукция на складе, денежные средства в кассе и все обо

ротные фонды;
в) оборотные фонды и готовая продукция на складе.
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ТЕМА № 4, 5.
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

ТЕСТ

1. Показателями производительности труда являются:
а) выработка и трудоемкость;
б) выработка и материалоемкость;
в) трудоемкость и материалоотдача.

2. Среднесписочная численность — это:
а) численность работников списочного состава за определенное чис

ло отчетного периода;
б) численность работников списочного состава за определенный пе

риод времени;
в) оба определения.
3.Нормы труда в зависимости о т .......делятся на:
а) нормы величины;
б) нормы выработки;
в) нормы обслуживания;
г) нормы численности;
д) нормированное задание;
е) технически обоснованные нормы;

ж) опытно-статистические нормы.

4. Количество продукции, произведенное в единицу рабочего времени, 
(за час, день, месяц, квартал, год) характеризует...

5. Дополните левую часть формулы: =  Яо х qпл +  (цф — япл) х Яув.

6. Основная зарплата равна сумме:
а) прямого (тарифного) фонда и дополнительной заработной платы;

б) общего фонда оплаты труда и премий из фонда материального по
ощрения;

в) прямого (тарифного) фонда и выплат, доплат и премий;
г) общего фонда и дополнительной зарплаты.

7. Тарифный разряд определяет...

8. Списочная численность работников — это:
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а) численность работников списочного состава за отчетный период 
времени;

б) численность работников списочного состава на определенное чис
ло отчетного периода;

в) численность работников, которые находятся фактически на работе.

9. В нижеперечисленном укажите, что характеризует методы измере
ния производительности труда:
а) трудовой, стоимостной, ритмичный;
б) относительные и абсолютные величины;
в) трудовой, стоимостной, натуральный.

10. Нормы времени п о .......делятся на дифференцированные, укрупнен
ные, комплексные.

11. Дополните правую часть формулы: Тпл =  ...

12. Назовите элементы бестарифной системы оплаты труда.

13. Закончите данное определение: «Разряд работ и разряд работника оп
ределяются через...».

14. Дополните правую часть формулы: Зкос -  сд =  ...

15. Эффективный (реальный) фонд рабочего времени рассчитывается... и 
измеряется...

ТЕМА № 6.
РЕЗУЛЬТАТЫ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТЕСТ

1. Включаются ли начисления на заработную плату в общие затраты на 
содержание наемного персонала:
а) нет;
б) да.

2. Что из перечисленного не входит в прямые затраты?
а) сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты;
б) топливо и энергия;
в) заработная плата.

3. По способу включения в себестоимость затраты делятся на:
а) основные и накладные;
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б) простые и комплексные;
в) прямые и косвенные.

4. Как ведут себя переменные издержки в расчете на единицу продук
ции при изменении объема выпуска?
а) остаются неизменными;
б) увеличиваются;
в) уменьшаются.

5. Что из ниже перечисленного не относится к комплексным расходам:

а) общехозяйственные;
б) общепроизводственные;
в) коммерческие;
г) материалы.

6. Какую приоритетную задачу предприятие может решить за счет умень
шения затрат на производство единицы продукции:
а) увеличить общую массу прибыли;
б) усилить свои конкурентные позиции на рынке путем снижения цен 

на соответствующую продукцию.

7. По роли в производственном процессе затраты делятся на:
а) прямые и косвенные;
б) условно-постоянные и условно-переменные;
в) основные и накладные.

8. В основу деления издержек на условно-постоянные и условно-пере
менные положен признак:
а) состав затрат;
б) способ включения затрат в себестоимость продукции;
в) связь с объемом выпуска.

9 . Затраты подлежат возмещению за счет:
а) себестоимости;
б) чистой прибыли;
в) себестоимости и чистой прибыли.

10. В группировку затрат по статьям расхода (калькуляции) не входят за
траты на:
а) сырье и материалы;
б) оплату труда;
в) амортизацию основных фондов;
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г) топливо и энергию на технологические цели;
д) вспомогательные материалы.

ТЕМА № 7.
НАТУРАЛЬНО-ВЕЩЕСТВЕННЫЕ И СТОИМОСТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВА

ТЕСТ

1. Что из нижеперечисленного не относится к натуральным показате
лям?
а) ассортимент;
б) номенклатура;
в) валовая продукция.

2. Как изменяют объем реализованной продукции остатки готовой про
дукции на складе на конец года?
а) уменьшают;
б) увеличивают;
в) не изменяют.

3. Ассортимент выпускаемой продукции представляет собой:
а) перечень наименований изделий (работ, услуг);
б) объем валовой продукции;
в) перечень изделий (работ, услуг) по типоразмерам, сортам, маркам 

в определенных количественных соотношениях.

4. К стоимостным показателям относятся:
а) номенклатура и ассортимент;
б) валовая, товарная, реализованная продукция, чистая и условно-чи

стая продукция.

5. По данным бухгалтерского учета (инвентаризации) определяются:
а) стоимость остатков незавершенного производства на конец перио

да;
б) стоимость остатков незавершенного производство на начало пери

ода.

6. В нижеперечисленном отметить показатель, не относящийся к сто
имостным:
а) валовая продукция;
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б) номенклатура;
в) товарная продукция;
г) реализованная продукция.

7. Изменение какого показателя отличает товарную от валовой продук
ции?
а) изменение расходов будущих периодов;
б) изменение остатков незавершенного производства;
в) изменение остатков нереализованной продукции.

8. Насколько отличается состав валовой продукции от состава валового 
оборота?
а) на величину полуфабрикатов и инструментов, реализованных на 

сторону;
б) на величину полуфабрикатов, направленных на увеличение запаса 

на складе полуфабрикатов;
в) на величину полуфабрикатов и инструментов, потребленных внут

ри предприятия.

9. ... продукция характеризует объем производства по полностью закон
ченным и незаконченным изделиям.

10. Расчетным путем определяется:
а) стоимость остатков незавершенного производства на начало пери

ода;
б) стоимость остатков незавершенного производства на конец перио

да.

ТЕМА № 8.
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА

ТЕ С Т

1. Рентабельность характеризует:
а) степень доходности, выгодности и прибыльности;
б) общую массу прибыли, получаемую предприятием;
в) уровень затрат на изготовление продукции.

2. Рентабельность продаж всей продукции (работ, услуг) зависит от:
а) структуры реализованной продукции (работ, услуг);
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б) рентабельности продаж отдельных изделий;
в) обоих факторов.

3. Оценочным показателем деятельности предприятия является:
а) общая масса прибыли;
б) рентабельность продаж всей продукции;
в) рентабельность капитала.

4. Что характеризует рентабельность капитала?
а) рентабельность активов;
б) рентабельность продаж;
в) рентабельность собственного капитала.

5. Налогооблагаемая прибыль равна:
а) разнице между балансовой прибылью и суммой налога на прибыль;
б) разнице между балансовой прибылью и суммой льгот на прибыль.

6. Прибыль в распоряжении предприятия используется:
а) для выплаты налогов в бюджет;
б) для возмещения затрат на производство;
в) для формирования фондов накопления, потребления, резервного, 

социального назначения и акционирования.

7. Прибыль от реализации равна:
а) сумме чистой прибыли и налога на прибыль;
б) разнице между денежной выручкой за реализованную продукцию 

(без НДС) и себестоимостью реализованной продукции;
в) разнице между денежной выручкой за реализованную продукцию 

(без НДС) и производственной себестоимостью.

8. Балансовая прибыль по составу состоит из:
а) прибыли от прочей реализации и внереализационных доходов (рас

ходов);
б) внереализационных доходов (расходов) и прибыли от реализации;
в) прибыли от реализации +  прибыли от внереализационных опера

ций +  доходов от прочей реализации ±  иных доходов (расходов).

Т Е С Т Ы

ВАРИАНТ № 1
1. Какие ресурсы необходимы для производства?

а) материальные, трудовые, финансовые;
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б) природные и сама земля, трудовые, материальны, предпринима
тельство, финансовые;

в) природные, трудовые, материальные, финансовые.

2. Учетная ставка Центробанка:
а) определяет величину ставки по кредиту и влияет на систему нало

гообложения;
б) не влияет на систему налогообложения, но определяет величину 

ставки по кредиту;
в) влияет на систему налогообложения, но не определяет величину 

ставки по кредиту.

3. При зачислении на баланс основные фонды оцениваются:
а) по восстановительной стоимости;
б) по полной первоначальной стоимости;
в) по остаточной стоимости;
г) по смешанной стоимости.

4. Из нижеперечисленных элементов оборотных средств укажите эле
менты, которые нормируются предприятием:
а) все оборотные фонды и денежные средства в расчетах;
б) денежные средства в кассе, на расчетном счете и в расчетах;
в) все оборотные фонды и готовая продукция на складе;
г) все фонды обращения и оборотные фонды.

5. Показателями производительности труда являются:
а) выработка и трудоемкость;
б) выработка и материалоемкость;
в) трудоемкость и материалоотдача.

6. В нижеперечисленном укажите, что характеризует методы измере
ния производительности труда:
а) трудовой, стоимостной, ритмичный;
б) относительные и абсолютные величины;
в) трудовой стоимостной, натуральный.

7. Что из перечисленного не входит в прямые затраты?
а) сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты;
б) топливо и энергия;
в)заработная плата.

8. Какую приоритетную задачу предприятие может решить за счет умень
шения затрат на производство единицы продукции:
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а) увеличить общую массу прибыли;
б) усилить свои конкурентные позиции на рынке путем снижения цен 

на соответствующую продукцию.
9. Что из нижеперечисленного не относится к натуральным показате

лям?
а) ассортимент;
б) номенклатура;
в) валовая продукция.

10. По данным бухгалтерского учета (инвентаризации) определяются:
а) стоимость остатков незавершенного производства на конец перио

да;
б) стоимость остатков незавершенного производства на начало пери

ода.
ВАРИАНТ №  2

1. Предприятие (фирма) имеет конкретного собственника, в качестве 
которого могут выступать:
а) индивидуальные владельцы или группа физических лиц;
б) индивидуальные владельцы или государство (или муниципалитет);
в) государство, муниципалитет, индивидуальный владелец или фи

зические лица.

2. Ликвидационные меры в отношении предприятий-банкротов преду
сматривают:
а) санацию (оздоровление) и принудительную ликвидацию;
б) принудительную ликвидацию, добровольную ликвидацию и лик

видацию в процессе конкурсного производства;
в) внешнее управление имуществом, добровольную ликвидацию и 

ликвидацию в процессе конкурсного производства.

3. Определите критерий безопасности привлеченных заемных средств:
а) получение средней прибыли и расчет за кредит;
б) получение любой прибыли за счет использования кредита;
в) возможность рассчитаться за кредит из дополнительной прибыли.

4. Из нижеперечисленных элементов оборотных средств укажите эле
менты, которые не нормируются предприятием:
а) денежные средства в кассе, на расчетном счете, средства в расче

тах;
б) готовая продукция на складе, денежные средства в кассе и  все обо

ротные фонды;
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5. С реднесписочная численность — это:
а) числен ность  работников списочного состава за определенное чи с

ло  отчетного периода;
б) числен ность  работников списочного состава за определенны й пе

риод врем ени;
в) оба определения.

6. С писочная численность работников — это:
а) чи слен ность  работников списочного состава за отчетны й  период 

врем ени ;
б) чи слен ность  работников списочного состава на определенное чис

ло  отчетного периода;
в) чи слен ность  работников, которы е н аходятся ф актически  на работе.

7. К ак ведут себя перем енны е и здерж ки  в расчете на еди н иц у продук
ции при изм енении  объем а вы пуска?
а) остаю тся н еизм енны м и;
б) увеличиваю тся;
в) ум ен ьш аю тся.

8. Затраты  подлеж ат возм ещ ению  за  счет:
а) себестоим ости ;
б) чистой прибы ли;
в) себестоим ости  и чистой п рибы ли .

9. А ссортим ент вы пускаем ой продукции  представляет собой:
а) перечень наим енований и здели й  (работ, услуг),
б) объем  валовой  продукции;
в) перечень издели й  (работ, услуг) по ти поразм ерам , сортам , м аркам  

в оп ределенны х количествен ны х соотн ош ени ях .

10. В ниж еперечисленном  отм ети ть  п оказатель , не относящ ийся к сто 
и м остны м :
а) валовая п родукция;
б) н ом ен клатура;
в) товарная продукция;

г) реали зован н ая  продукция.

в )  о б о р о т н ы е  ф о н д ы  и  г о т о в а я  п р о д у к ц и я  н а  с к л а д е .
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