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Предисловие

Концепция развития промышленного комплекса Республики Бела
русь па период до 2020 г. определяет цель промышленной политики па 
этот период — формирование конкурентоспособного промышленного ком
плекса, ориентированного на экспорт. Для достижения поставленной цели 
требуется решить следующие задачи:

•  модернизация базовых отраслей промышленности, имеющих ши
роко известные бренды, конкурентоспособную продукцию и освоенные 
рынки, с переходом к экспортно-ориентированному и импортозамещаю
щему производству;

•  переход от энергоемкого индустриального производства к ресурсо
щадящей «зеленой» экономике, основанной на энергосбережении, макси
мальной переработке вторичных ресурсов (отходов), внедрении чистых 
технологий, возобновляемых источников энергии;

• создание высокотехнологичных и наукоемких производств 5-го 
и 6-го технологических укладов в ряде отраслей.

Все это требует по-повому взглянуть на многие проблемы многогран
ной деятельности любого промышленного предприятия, предъявляет по
вышенные требования к уровню знаний руководителей и специалистов 
данных хозяйствующих субъектов. Они должны уметь принимать само
стоятельные эффективные решения па основе анализа и оценки текущей 
и перспективной экономической ситуации, четко формулировать цели 
развития и вырабатывать механизмы достижения поставленных целей.

В современных условиях эффективность производства оценивается 
не только величиной прибыли, но и конкурентоспособностью производи
мых товаров на отечественных и зарубежных рынках, положением пред
приятия в системе международного разделения труда. При этом конку
рентоспособность должна поддерживаться постоянно, что возможно лишь 
на базе обоснованной стратегии развития предприятия в целом.

Современное производство требует от инженерно-технических ка
дров знаний в области внешнеэкономической, инновационной и инвести
ционной деятельности и умения принимать на их основе экономически 
правильные управленческие решения. Все это обеспечит новое качество 
технологического развития промышленности Республики Беларусь, 
сформирует современные рыночные методы государственного управле
ния промышленным комплексом в целом, увеличит экспорт высокотех
нологичной, конкурентоспособной продукции, сохранит экономическую  
и энергетическую безопасность страны.

Цель данного учебного пособия — дать студентам целостное пред
ставление об экономике предприятия, помочь выработать системное эко
номическое мышление, сформировать навыки экономических расчетов.
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Объектом курса «Экономика предприятия» является первичное звено 
народного хозяйства — самостоятельные хозяйствующие субъекты -  
предприятия, ведущие свою деятельность на коммерческой основе. Пред
мет курса — организационно-экономические проблемы формирования 
и функционирования хозяйствующих субъектов в конкурентной рыноч
ной среде, выявление и использование эффективных методов хозяйствова
ния с целью увеличения объема товаров и услуг, реализуемых на рынках, 
снижение издержек производства и повышение рентабельности, страте
гическое развитие в долгосрочной перспективе.

В результате изучения данного курса студенты должны:
• изучить и усвоить основные принципы и закономерности функ

ционирования предприятий в рыночных условиях независимо от вида 
деятельности и формы собственности;

•  получить знания о производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия в условиях рыночной экономики;

• научиться понимать природу экономического поведения предпри
ятия в различные временные периоды на основе общих закономерностей 
рынка;

• получить практические навыки по выработке целей, постановке за
дач, организации их выполнения, принятию эффективных управленче
ских решений.

В учебном пособии последовательно рассматриваются вопросы соз
дания и регистрации предприятия, образования и классификации имуще
ства, формирования кадров предприятия и оплаты их труда, планирова
ния себестоимости продукции, основы ценообразования, определения 
величины налогов и сборов, обоснования производственной программы 
и расчета производственной мощности предприятия, показатели экономи
ческой эффективности производственной деятельности. Заключительная 
глава посвящена инвестиционной деятельности и проблемам объектив
ной оценки экономической эффективности инвестиционных вложений. 
Содержание пособия соответствует типовой программе для технических 
специальностей высших учебных заведений. При его написании были 
учтены изменения в нормативной и руководящей документации.

Авторы выражают благодарность рецензентам: кандидату экономиче
ских наук, профессору А.И. Ильину; кафедре «Экономика предприятия» 
Академии управления при Президенте Республики Беларусь за высказан
ные замечания. Авторы с благодарностью примут пожелания и предложения 
читателей, которые будут учтены при дальнейшей работе над книгой.
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ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КУРСА

=®г 1.1. Экономика: хозяйство, наука, 
отношения между людьми

Слово «экономика» древнегреческого происхождения. Оно пред
ставляет собой соединение греческих слов ои<о<; — дом и уоцо  ̂— 
правило, закон, так что в буквальном смысле экономику следовало 
бы трактовать как хозяйство, ведущееся в соответствии с законами, 
правилами, нормами. При этом надо помнить, что хозяйство в Древ
ней Греции было в основном натуральным, домашним, так что эко
номика того периода мыслилась не как народное хозяйство страны, 
а скорее как домоводство. Очевидно поэтому в литературе по эко
номике, в толковых словарях термин «экономика» в его изначаль
ной трактовке принято определять как «искусство ведения домаш
него хозяйства». Автором этого термина принято считать греческого 
философа Ксенофонта.

Однако за прошедшие тысячелетия смысл понятия «экономи
ка» значительно обогатился и изменился. В наше время этот тер
мин имеет три разных значения, дополняющих друг друга:

1) само хозяйство страны в широком смысле, т.е. совокупность 
всех средств, предметов, вещей, субстанций материального и ду
ховного мира, используемых людьми в целях обеспечения условий 
жизни, удовлетворения потребностей. В этом смысле экономику 
надо воспринимать как созданную и используемую человеком си
стему жизнеобеспечения, поддержания и улучшения условий су
ществования;

2 ) наука, совокупность знаний о хозяйстве и связанной с ним 
деятельности людей; об использовании разнообразных по составу 
и ограниченных в количественном отношении ресурсов для обе
спечения жизненных потребностей людей и общества;

3) об отношениях, возникающих между людьми в процессе хо
зяйствования по поводу производства, распределения, обмена и по
требления товаров.



Для того чтобы терминологически разделить экономику как 
хозяйство и экономику как науку, в иностранной, прежде всего ан
глоязычной, литературе применяются два термина: есопошу — «эко
номика» и есопоппсз —«экономике». Первый означает хозяйство, 
т.е. экономику в ее непосредственном, натуральном проявлении, 
а второй — экономическую науку, точнее, экономическую теорию.

Отметим, что прямое употребление англоязычного термина «эко
номике» в его русском написании не только неудачно, по и некор
ректно. Ведь никто не называет по-русски физическую пауку «фи
зике», а математическую — «математике», хотя названия этих 
наук — иностранного происхождения. Следовало бы взамен тер
мина «экономике» в русскоязычном написании употреблять сло
восочетание «экономическая теория».

Так что в целом эк он ом и к а  — это хозяйство, наука о хозяйстве 
и отношения между людьми в процессе хозяйствования. А к хозяй
ству, как уже упоминалось, следует отнести все то, что включено 
людьми в орбиту действий, направленных на получение и исполь
зование средств существования и удовлетворение жизненных по
требностей.

=<И 1.2. Предмет экономической науки

При изучении любой научной дисциплины принято различать 
объект и предмет изучения. Объект изучения может быть (а часто 
и является) общим для нескольких наук, однако каждая наука на
ходит в этом объекте свой предмет изучения. Так, общественное 
производство является объектом изучения и анализа многих тех
нических и естественных наук, в том числе и экономики. Но каж
дая из них имеет свой предмет изучения.

Экономическая наука зародилась намного позже, чем сама эко
номика. В течение многих тысячелетий люди хозяйствовали, опи
раясь на передаваемый из поколения в поколение опыт. Знания 
и представления носили эмпирический характер, не были обобще
ны, синтезированы в единую научную систему Предмет экономики 
как самостоятельной области знаний сформировался около 300 лет 
назад. За прошедшее с тех пор время представления о предмете эко
номической науки значительно трансформировались. На вопрос:

I . Предмет и задачи курса 11
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«Что такое экономика как наука?» учсныс-экономисты дают далеко 
не однозначные ответы. Можно выделить по крайней мере три 
подхода к формулированию предмета экономики как науки.

Вначале зародилось представление об экономике как науке, изу
чающей создание и использование материальных благ, получение 
материальных средств существования. Истоки такого видения четко 
просматриваются у отца экономики Л. Смита и явно отражены 
в следующем определении, принадлежащем перу выдающегося ан
глийского экономиста Л. Маршалла: «Экономическая паука изу
чает ту сферу индивидуальных и общественных действий, которая 
теснейшим образом связана с созданием и использованием мате
риальных основ благосостояния». Ограниченность подобной фор
мулировки с позиций современных экономических представлений 
заключается в том, что из сферы экономической деятельности ис
ключено так называемое нематериальное производство в виде ду
ховной, интеллектуальной деятельности. К тому же согласно приво
димому определению экономическая наука оказывается привязанной 
к сфере производства, тогда как обращение, обмен и потребление 
товаров остаются вне ее поля зрения.

Еще один подход базируется на понятии ограниченности ресур
сов. В общем случае под экономическими ресурсами понимаются 
все природные, людские и произведенные человеком ресурсы, ко
торые используются для производства товаров и услуг. Общество 
располагает определенным количеством ресурсов — природных 
и произведенных.

Все экономические ресурсы обладают одним общим свойством: 
они имеются в ограниченном количестве. Пахотные земли, полезные 
ископаемые, оборудование, производственные помещения, рабо
чая сила (рабочее время) — их наличие ограничено определенным 
пределом.

Вследствие ограниченности экономических ресурсов ограни
чен и объем производства продукции. Общество не способно про
извести весь объем товаров и услуг, который оно хотело бы полу
чить и потребить. Отсюда возникает необходимость исследовать 
проблемы эффективного использования имеющихся ресурсов для 
достижения максимального удовлетворения материальных потреб
ностей людей.

Согласно широко распространившемуся в последние годы под
ходу к формулированию предмета экономической науки, ее глав



пая задача состоит в анализе возможных (альтернативных) спосо
бов использования ограниченных экономических ресурсов, необ
ходимых для достижения определенных целей, который позволяет 
выбрать паилучшую альтернативу Иначе говоря, экономическая 
наука изучает поведение людей и советует им, как поступать 
в условиях, когда приходится сопоставлять цели и ограниченные 
средства их достижения при учете различных возможностей ис
пользования этих средств.

Более полным, комплексным выглядит определение экономи
ческой науки как науки, изучающей деятельность, связанную с про
изводством, распределением, обменом и потреблением товаров и ус
луг. Так, американский профессор П. Самуэльсон, один из первых 
лауреатов Нобелевской премии по экономике, автор получившего 
мировую известность учебника «Экономикс», приводит следую
щие возможные определения предмета экономической теории:

1) наука о видах деятельности, связанных с обменом и денеж
ными сделками между людьми;

2 ) наука об использовании людьми редких или ограниченных 
производительных ресурсов (земля, труд, товары производствен
ного назначения, например машины, технические знания) для 
производства различных товаров (пшеница, говядина, пальто, кон
церты, дороги и яхты) и распределения их между членами обще
ства в целях потребления;

3) паука о повседневной деловой жизнедеятельности людей, 
получении ими средств к существованию и использовании этих 
средств;

4) наука о том, как человечество справляется со своими зада
чами в области потребления и производства;

5) наука о богатстве.
Второе определение тесно перекликается с понятием предмета 

экономики, изложенное в широко известном, переведенном на рус
ский язык учебнике «Экономикс» американских авторов К.Р. Мак- 
конпела и С.Л. Брю. Вот что они пишут в этом учебнике: «Два 
фундаментальных факта образуют основу экономике и, по суще
ству, охватывают всю проблему экономики. Первый факт таков: 
материальные потребности общества, т.е. материальные потреб
ности составляющих его индивидов и институтов, буквально без
граничны или неутолимы. Второй факт: экономические ресурсы,
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т.с. средства для производства товаров и услуг, ограничены или 
редки».

Еще один подход базируется на безграничности потребностей. 
Так, людям свойственны различные потребности: материальные 
блага, жизненные удобства, общественное признание. Одни по
требности обусловлены биологическими нуждами, другие — соци
альным положением людей.

Под понятием «материальные потребности» прежде всего пони
мается желание потребителей приобрести и использовать товары 
и услуги, которые доставляют им полезность. Сюда входит бесчис
ленное множество товаров, которые мы подразделяем па предметы 
первой необходимости и предметы роскоши. В первую группу, есте
ственно, будут входить пища, одежда, жилище и т.п., во вторую 
ювелирные изделия, яхты, норковые шубы и др. Следует отметить, 
что в настоящее время большинство этих потребностей можно удо
влетворит!. полностью. Вместе с тем с течением времени потреб
ности умножаются. Так, еще совсем недавно не было потребности 
в персональных компьютерах, микроволновых печах, мобильных 
телефонах и т.п.

Согласно пирамиде человеческих потребностей Л. Маслоу эко
номика предприятия призвана удовлетворить фундаментальные 
материальные потребности человека. Их удовлетворение — это 
первичная потребность. В общем можно сказать, что в каждый 
конкретный момент существует некоторое множество неудовлет
воренных материальных потребностей, и задача экономической 
деятельности — наиболее полно удовлетворить эти многообразные 
материальные потребности общества.

Поскольку потребности мирового сообщества практически без
граничны, а ресурсы ограничены, то в каждый конкретный период 
производство не в состоянии удовлетворить все материальные по
требности общества. Единственное, что мы можем и должны сде
лать — это добиваться наиболее эффективного использования имею
щихся в нашем распоряжении экономических ресурсов.

Экономическая эффективность производственной деятель
ности характеризуется соотношением количества произведенных 
полезных результатов н использованных экономических ресурсов. 
Увеличение количества результата — продукта, полученного от дан
ного объема потраченных ресурсов, означает повышение эффек



тивности. Уменьшение объема полезных результатов от использо
вания данного количества ресурсов указывает па снижение эконо
мической эффективности.

Соединяя различные подходы, можно прийти к обобщенному 
определению экономической пауки, которое в формулировке
II. Самуэльсона и В. Пордхауса выглядит следующим образом: 
«Экономическая теория — это паука о том, как люди и общество 
выбирают способ использования дефицитных ресурсов, которые 
могут иметь многоцелевое назначение, для того, чтобы произвести 
разнообразные товары и распределить их сейчас или в будущем 
для потребления различных индивидов и групп общества». Это 
определение несколько громоздкое, по достаточно в с е о б ъ е м л ю щ е е . 
И качестве короткого определения можно привести следующее: 
«Экономика — это наука, изучающая проблемы использования 
ограниченного количества экономических ресурсов с целью дости
жения наиболее эффективного и полного удовлетворения потреб
ностей общества».

11аконец, существует еще одно оригинальное определение эко
номической пауки. Согласно ему экономическая наука есть сово
купность знаний, позволяющих дать ответ на следующие пять фун
даментальных вопросов:

1) Что следует производить? Какой набор товаров, продукции, 
услуг наиболее полно удовлетворит материальные потребности 
общества?

2) Сколько следует производить? Какую часть имеющихся ре
сурсов нужно использовать в производственном процессе?

3) Как эту продукцию следует производить? Как организовать 
производство, какую применить технологию?

4) Кто должен получить эту продукцию? Как должна распре
деляться продукция между потребителями?

5) Способна ли система адаптироваться к изменениям? Может 
ли она быстро приспособиться к изменениям потребительского 
спроса, поставок ресурсов, технологии производства?

Таким образом, предметом учебной дисциплины «Экономика 
предприятия» является изучение конкретных форм проявления 
и использования объективных экономических законов на уровне 
предприятия, а также условий, под влиянием которых эти законы 
могут действовать с наибольшей эффективностью.
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г й  1.3. Экономические категории, 
законы и показатели

Процесс научного познания, как известно, проходит три этапа:
1) живое «созерцание» реальной жизни, сбор фактов, их пер

вичная статистическая обработка;
2 ) абстрактное научное мышление;
3) новое возвращение к практике с целью улучшить ее, изме

нить в нужном направлении.
Иными словами, на нервом этапе познания анализируются факты 

и события реальной жизни, на втором — вырабатываются теоретиче
ские положения и принципы; па третьем — принимаются решения 
и вырабатывается экономическая политика. 15 свою очередь, мето
ды познания нужны для того, чтобы понять экономические кате
гории, раскрыть экономические законы.

Экономические категории — это понятия, которые отражают 
наиболее существенные свойства экономических явлений, их от
ношения друг к другу. Примерами таких категорий являются товар, 
деньги, стоимость, потребительная стоимость, кривая спроса и т.п., 
познание которых уже предполагает научное знание.

Особое значение экономическая наука придает изучению эконо
мических законов. Экономический закон есть выражение суще
ственных, устойчивых, повторяющихся причинно-следственных 
связей между явлениями.

Известно, что всякое явление содержит и себе общее и особен
ное, или индивидуальное. Применительно к экономическим зако
нам общее состоит в том, что все законы природы, общества и мыш
ления объективны, т.е. экономические законы, равно как и другие 
законы природы, не зависят от сознания, от того, знаем мы об их 
существовании или нет. Так, законы рынка — закон стоимости, за
кон спроса, закон предложения, закон конкуренции — существуют 
независимо от знания о них участников рынка.

В то же время экономическим законам присуща и своя специ
фика. Можно выделить две их особенности: во-первых, субъектив
ная форма проявления; во-вторых, динамичность, так как сама 
экономическая жизнь весьма изменчива.

Субъективная форма проявления экономических законов со
стоит в том, что они действуют не непосредственно, а через мысли
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и действия людей, их поступки. Па основе сочетания объектив
ности и субъективности в науке и, соответственно, и поступках 
людей могут возникнуть два уклона: фатализм и волюнтаризм. 
Первый ведет к фетишизации экономических законов, слепому 
подчинению части людей этой объективности; второй — к прене
брежению объективностью, абсолютизации субъективности, воле- 
ному решению проблем без учета законов экономического разви
тия. Заметим также, что объективность законов нельзя смешивать 
со стихийностью их проявления. Настоящий руководитель должен 
помнить, что всяким экономическим процессом можно и нужно 
управлять и что для этих целей необходимо знание объективных 
закономерностей и субъективных форм их проявления.

Динамичность экономических законов состоит в том, что они 
более подвержены развитию, чем законы природы, и, следователь
но, историчны. С' этой точки зрения следует различать всеобщие 
экономические законы (например, закон повышения экономиче
ской эффективности) и специфические экономические законы, 
свойственные данному этапу развития экономики (например, закон 
спроса и предложения на современном этапе развития народного 
хозяйства конкретной страны).

В той мере, в которой экономические объекты и процессы, ха
рактеризующие их величины, поддаются количественному измере
нию и могут быть представлены в численном выражении, в прак
тической экономике и в экономической теории используются эко
номические показатели. Как ясно из названия, экономический 
показатель показывает, характеризует состояние экономики, ее объ
ектов, протекающих в ней процессов в прошлом, настоящем и в бу
дущем. Экономические показатели представляют один из самых 
распространенных п эффективных инструментов описания эконо
мики, используемых в экономической пауке и управлении эконо
мическими процессами.

Экономический показатель состоит из наименования, числовою 
значения и единицы измерения, т.е. из реквизита-признака, который 
указывает качественную характеристику показателя, реквизита- 
признака, который указывает количественное значение, и рекви
зита-признака, который указывает единицы измерения показате
ля. Так, для показателя «Объем/реализовапной продукции РП = 
= 250 млн Р у 6 |и ^ ^ У К Ъ й Д ^ 1 В Л т » К ,Д11| и» — наименование
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показателя, «250» — численное значение, «млн руб.» — единица 
измерения. Благодаря такому сочетанию в экономических пока
зателях объединяются словесное и численное описание объектов, 
процессов, явлений, что делает такие показатели универсальным 
средством языка экономики. Абсолютное большинство экономи
ческих показателей требуют использования единиц измерения.

Состав и структура экономических показателей представляют 
один из значимых объектов изучения экономической науки и в то 
же время ее содержательный элемент.

Совокупность взаимосвязанных, систематизированных пока
зателен!, характеризующих экономику в целом, ее отрасль, сферу 
экономической деятельности, группу однородных экономических 
процессов, называют системой экономических показателей. 11а- 
пример, допустимо говорить о системе показателей состояния 
и развития машиностроения, уровня жизни, научно-технического 
потенциала страны.

Структура экономических показателей имеет весьма развет
вленный характер.

15 соответствии с делением экономической науки на макроэко
номику и микроэкономику принято выделять обобщенные микро
экономические показатели, характеризующие экономику в целом, 
се крупные части, и микроэкономические показатели, относящиеся 
в основном к экономике предприятий, корпораций, фирм.

Экономические показатели разделяют также па абсолютные, 
называемые также количественными, объемными, и относитель
ные, называемые также качественными.

Абсолютные (объемные) показатели выражаются в натураль
ных или денежных единицах (штуки, кг, м, л, рубли, доллары и т.д).

Относительные показатели представляют соотношение двух 
показателей одинаковой или разной размерности. В первом слу
чае это безразмерные показатели, характеризующие обычно темп 
изменения величины или соотношение однородных экономических 
величин, получаемые в результате их сравнения; они измеряются 
в долевом исчислении либо в процентах. Во втором случае это раз
мерные показатели, характеризующие скорость изменения вели
чины во времени, эффективность использования ресурсов, чувст
вительность величины по отношению к фактору, обусловившему 
ее изменение. 11апример, показатель эффективности автомобильного
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двигателя может быть измерен объемом расходуемого топлива на 
сто километров пути, а показатель производительности труда (вы
работка) — количеством выпускаемой продукции, приходящейся па 
одного работающего.

В совокупности относительных экономических показателей 
различают показатели роста (скорости роста) и прироста (при
ростные).

Показатели р о с т а  (скорости роста) представляют отношение 
количества продукта, произведенного или потребленного в данном 
периоде, к количеству, произведенному или потребленному в пре
дыдущем периоде. Чаще всего рассматриваются годовой, квар
тальный, месячный период или фиксированные конечные и на
чальные даты. Если в течение изучаемого отрезка времени 061.ем 
продукта не изменился, то показатель роста (темп роста) равен 
единице или 100 %; если объем увеличился, показатель роста пре
вышает 100 %, а если уменьшился — ниже 100 %.

Показатели роста характеризуют изменение состояния эконо
мики, и потому их правомерно называть также показателями состоя
ния или изменения экономики. Часто используемую в статистике 
группу таких относительных показателей образуют и и д е к с н ы е 
п о к а з а т е л и ,  или просто и н д е к с ы .  Индекс представляет от
ношение показателя в данный, интересующий нас момент времени 
к его базисному значению, зафиксированному в соответствующем 
времени, принятом за базис. Индексы характеризуют относитель
ное значение показателя в сравнении с базисным и тем самым по
казывают, как изменилась величина показателя за определенный 
период времени (от базисного до нынешнего). Широко распро
странены индексы цен, доходов, уровня жизни.

Показатели п р и р о с т а ,  или приростные показатели, пред
ставляют отношение приращения (увеличения или уменьшения) 
количества произведенного, проданного, потребленного продукта 
в данном периоде к количеству произведенного, проданного, по
требленного продукта в предыдущем, базисном периоде. Если 
в течение изучаемого отрезка времени (скажем, за последний год) 
объем продукции не изменился, то показатель прироста за этот год 
равен нулю, если объем увеличился — показатель прироста поло
жительный, если уменьшился — отрицательный. Приростные по
казатели, по аналогии с показателями роста, измеряются в долях 
или в процентном выражении.

I . Предмет и задачи курса 1 9
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В экономике относительные показатели, имеющие размерность 
вида руб./руб. (рубль на рубль), встречаются довольно часто. При 
этом сокращать рубль в числителе и знаменателе нельзя, так как 
это разные рубли (например, рубль денежной выручки от продаж — 
в числителе и рубль денежных вложений в производство — в зна
менателе).

Экономические объемные показатели в зависимости от приро
ды измерителей, в которых они выражены, делятся на две группы. 
/  1атурши>ные показатели выражаются в физическом измерении - 
в так называемых натуральных измерителях, т.е. в штуках, едини
цах массы, объема, площади, длины, времени. Стоимостные по
казатели выражаются в денежных единицах, т.е. в рублях, долларах 
и т.п.

Натуральные показатели более объективно отражают количе
ство экономического продукта, так как они поддаются непосредст
венному физическому измерению с помощью приборов, аппаратуры. 
Па величину показателей в стоимостном (денежном) измерении 
существенно влияет уровень цен, которые подвержены изменению 
и к тому же могут иметь разное значение для одного и того же 
продукта. Так, например, показатель годового объема добычи нефти 
в тоннах более достоверен и убедителен, чем тот же показатель, 
выраженный в стоимости добытой нефти в рублях.

Экономические показатели также делятся на ряд групп в зави
симости от того, каким образом они определяются, как находятся 
их числовые значения и в каких целях, для решения каких задач 
они используются. По этим признакам выделяют расчетные (пла
новые), отчетные и статистические показатели.

Нормативными принято называть показатели, устанавливаемые 
обычно органами управления или сложившиеся в практике хозяй
ствования и выражающие нормы затрат ресурсов (сырья, энергии, 
материалов, труда) па производство единицы продукции, выпол
нение работы, потребление (нормы потребления).

Из единичных, индивидуальных, однородных показателей, от
носящихся к первичным звеньям, самым небольшим элементам 
экономики, формируются групповые, сводные, агрегированные 
показатели, характеризующие экономические объекты и процессы 
в более крупном масштабе, охватывающем отрасль (отраслевые), 
хозяйство страны в целом (народнохозяйственные, общеэкономи
ческие), мировое хозяйство в целом (общемировые).



Глава 2
ПРЕДПРИЯТИЕ -  О С Н О ВН О Й  
СУБЪЕКТ НАЦИОН АЛЬН ОЙ 
ЭКОН ОМ ИКИ

гЁ- 2.1. Национальная экономика 
и ее подразделения

Национальное хозяйство любой страны представляет собой 
комплекс взаимосвязанных видов деятельности, который сформи
ровался в результате развития общества па основе общественного 
разделения труда, специализации и кооперирования предприятий, 
а также международного сотрудничества с другими странами.

С точки зрения участия в создании богатства с траны и удовлет
ворения разнообразных потребностей членов общества народно
хозяйственный комплекс подразделяется па две крупные сферы: 
материальное производство и непроизводственную сферу (рис. 2 .1).

Материальное производство представляет совокупность от
раслей, где создаются материальные блага, пригодные для удо
влетворения человеческих потребностей.

Непроизводственная сфера — это совокупность отраслей, ко
торые оказывают существенное влияние па формирование каче
ственных условий жизни членов общества, уровень образования, 
культуры, состояние здоровья людей, благоприятствуют развитию 
их творческих способностей.

13 настоящее время в соответствии с Общегосударственным 
классификатором ОК 005—200в «Виды экономической деятельно
сти» в Республике Беларусь выделены следующие сферы деятель
ности (всего 17 секций):

А — сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
В — рыболовство, рыбоводство;
С — горнодобывающая промышленность;
Э — обрабатывающая промышленность и т.д.
Вид экономической деятельности — процесс, в ходе которого 

материальные ресурсы, оборудование, труд, технология сочетаются
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Рис. 2.1. Совокупность отраслей народного хозяйства

таким образом, что это приводит к получению однородного набора 
продукции (товаров или услуг).

В зависимости от характера материальных ресурсов (предметов 
труда) промышленность делится на две группы: горнодобывающая 
и обрабатывающая. В горнодобывающей промышленности предме
тами труда являются дары природы, а в обрабатывающей — сырье, 
полученное в сельском и лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбо
водстве или добывающей промышленности.

В свою очередь обрабатывающая промышленность в соответ
ствии с классификатором ОК 005-2006 подразделяется на следу
ющие производства:

• Производство пищевых продуктов;
• Текстильное и швейное производство;
• Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви;
• Обработка древесины и производство изделий из дерева;
• Целлюлозно-бумажное производство, издательская деятель

ность;
• Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов;
• Химическое производство;



• Производство резиновых и пластмассовых изделий;
• Производство прочих неметаллических минеральных про

дуктов;
• Металлургическое производство и производство готовых ме

таллических изделий;
• Производство машин и оборудования;
• Производство электрооборудования,электронного и оптиче

ского оборудования;
• Производство транспортных средств и оборудования;
• Прочие.
Ведущая роль в обрабатывающей промышленности принадле

жит производствам, машин и оборудования; электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования; транспортных средств 
п оборудования. Это объясняется тем, что только они создают сред
ства производства для всех других производств национальной эко
номики, а также производят наиболее сложные изделия среди то
варов широкого потребления.

В зависимости от уровня отдельных статей затрат в структуре 
себестоимости производимой продукции производства обрабаты
вающей промышленности подразделяются на трудоемкие, материа
лоемкие, топливо- и энергоемкие, капиталоемкие.

Трудоемкие производства характеризуются большой долей за
трат па оплату труда и отчисления па социальные нужды. К их 
числу относятся производства добывающей промышленности. По
скольку предметами труда для них являются продукты природы, 
затраты на сырье и материалы отсутствуют.

Материшюемкие производства характеризуются большой до
лей материальных затрат. К их числу относятся: металлургическое 
производство и производство готовых металлических изделий; про
изводство машин и оборудования; производство электрооборудо
вания, электронного и оптического оборудования; производство 
транспортных средств и оборудования. Доля материальных затрат 
в них составляет 60 % и более.

Топливо- и энергоемкие производства характеризуются повы
шенным потреблением различного рода энергоносителей: электри
ческой энергии, газа, угля.

Капиталоемкие производства характеризуются большой долей 
затрат на амортизацию применяемого оборудования, зданий, соору
жений и прочего имущества.
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=1- 2.2. Характеристика предприятия 
и виды его деятельности

Современная рыночная экономика состоит из большого числа 
разнообразных производственных, финансовых, коммерческих 
структур, носящих обобщенное наименование «организация», вза
имодействующих в рамках правового законодательства. Основны
ми субъектами хозяйственной деятельности в рыночной экономике 
являются предприятия, государственные учреждения и домашние 
хозяйства. Взаимодействуя между собой, они поддерживают не
прерывный кругооборот ресурсов, товаров и доходов. В этом взаи
модействии главная роль принадлежит предприятиям, поскольку 
именно они выпускают продукцию, выполняют работы и услуги.

Предприятие — самостоятельный имущественный комплекс, 
созданный в соответствии с законодательством для производства 
продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлет
ворения общественных потребностей и получения прибыли и име
ющий статус юридического лица.

Юридическое лицо характеризуется следующими признаками:
• имеет в собственности, хозяйственном ведении или опера

тивном управлении обособленное имущество;
• отвечает имуществом по своим обязательствам;
• имеет право найма и увольнения работников;
• имеет систему учета, позволяющую выделять расходы и до

ходы, формировать самостоятельный бухгалтерский баланс;
• может выступать в качестве истца и (или) ответчика в суде;
• имеет расчетный счет (или счета) в банке и пр.
Предприятие — это социальное образование, т.е. группа людей,

имеющих общие цели и намеренно работающих вместе для их до
стижения. Объединение людей построено на основе разделения 
и кооперации труда, в результате деятельность внутри предприя
тия упорядочивается, создаются структурные подразделения и ра
бочие места.

Выделяют следующие виды деятельности предприятия: про
изводственная, коммерческая, финансовая, внешнеэкономическая, 
инновационная, инвестиционная и пр.

Производственная деятельность является основной, отличаю
щей предприятия от других организаций. Именно наличие произ-
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нодственного процесса, т.е. процесса превращения предметов труда 
в продукцию, дает основание называть подобные организации про
изводственными предприятиями. Исторически производственные 
предприятия назывались заводами, фабриками, тем самым под
черкивался факт осуществления производственной деятельности. 
Торговая организация не осуществляет производственный процесс 
и его прямом понимании, поэтому не называется предприятием.

Коммерческая деятельность необходима в силу того, что любое 
предприятие приобретает исходные для осуществления производ
ственной деятельности ресурсы и по окончании производственно
го процесса должно реализовать произведенную продукцию. Эта 
деятельность осуществляется снабженческо-сбытовыми подразде
лениями предприятия.

Финансовая деятельность предприятия обусловлена необходи
мостью финансировать разнообразные расходы предприятия: при
обретение исходных ресурсов (сырья, материалов, полуфабрикатов, 
комплектующих изделий); оплата труда работающих па предпри
ятии; оплата услуг других субъектов экономики, поставляющих 
различные виды энергоносителей; ведение расчетов за приобретен
ное оборудование; оформление кредитов в банках и проведение 
операций по их погашению и г.д. Реализуя произведенную про
дукцию, предприятие получает денежные средства и должно ими 
распоряжаться так, чтобы обеспечивать самофинансирование.

Внешнеэкономическая деятельность предприятия обусловлена 
тем, что в современных условиях глобализации и международного 
разделения труда большинство промышленных предприятий при
обретает ресурсы на зарубежных рынках, а произведенную продук
цию также может и должно продавать за рубеж. Для выполнения 
этой цели предприятия имеют право вступать во взаимоотноше
ния с иностранными партнерами непосредственно, предварительно 
зарегистрировавшись в Министерстве иностранных дел как участ
ник внешнеэкономической деятельности и открыв валютный счет 
и банке.

Инновационная деятельность — это комплекс научных, техно
логических, организационных, финансовых и коммерческих меро
приятий, направленный на коммерциализацию накопленных зна
ний, технологий и оборудования. Результатом инновационной 
деятельности являются новые или дополнительные товары (услу
ги) или товары (услуги) с новыми качествами.
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Инвестиционная деятельность предприятия обусловлена необ
ходимостью постоянно совершенствовать свое производство путем 
проведения технического перевооружения, приобретения обору
дования, строительства зданий, т.е. вложения денежных средств 
в объекты долгосрочных активов. Каждый раз, проводя подобные 
работы, предприятие разрабатывает инвестиционный бизнес-план, 
в котором проводит технико-экономическое обоснование целесо
образности осуществления этого вида деятельности.

Только предприятие выполняет следующие функции:
• планирует все виды своей деятельности на короткие и дли

тельные периоды времени;
• изучает рынки е целью определения спроса и ведет подго

товку производства конкурентоспособной продукции;
• рассчитывает себестоимость производимой продукции;
• устанавливает цепы на производимую продукцию;
• заключает договора с покупателями па поставку продукции;
• уплачивает все виды налогов;
• финансирует инвестиционную деятельность за счет собствен

ных средств или кредита;
• заключает договора на получение кредита с коммерческими 

банками;
• прочие функции в соответствии с законодательством страны.
С переходом к рыночной экономике широко стал применяться

термин «фирма», перешедший в наш словарный запас е появлени
ем переводных учебных изданий. 13 разных источниках этот тер
мин используется в следующих значениях:

• термин, используемый для обозначения любых коммерческих 
юридических лиц (предприятий, компаний, корпораций и т.д.);

• самое общее название любой производственной ячейки пред
принимательства независимо от ее размеров, организационной 
формы и характера собственности;

• любая организационно-хозяйственная единица, осуществля
ющая предпринимательскую деятельность в области промышлен
ности, торговли, строительства, транспорта, преследующая ком
мерческие цели и пользующаяся правами юридического лица;

• предприятие (организация), осуществляющее в целях полу
чения прибыли коммерческую деятельность, наделенное правами 
юридического лица, имеющее собственное наименование и прошед
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шее требуемую законодательством процедуру регистрации в упол
номоченных государственных органах.

Обычно фирма включает несколько предприятий. Если же 
фирма состоит из одного предприятия, то в этом случае оба тер
мина используются для обозначения одного и того же субъекта 
предпринимательской деятельности. Предприятия, входящие в круп
ные фирмы, могут располагаться как па территории Республики 
Беларусь, так и за рубежом.

Таким образом, понятия «фирма» и «предприятие» имеют об
щие и отличительные черты, и чем крупнее фирма, тем больше 
отличий.

Ьольшинство предприятий в настоящее время сформулирова
ли свою миссию.

Миссия (англ. тгшоп) — основная цель организации, высшее 
понятие в иерархии целей. Миссия недостижима — это пе цель, 
л высшее предназначение существования организации, что и опре
деляет отсутствие возможности ее достижения. Существует боль
шое количество определений миссии. Вот некоторые из них:

• смысл существования предприятия с позиции удовлетворе
ния потребностей клиентов, реализации конкурентных преимуществ, 
мотивации сотрудников фирмы;

• основная общая цель организации, четко выраженная при
чина ее существования. Цели вырабатываются для осуществления 
этой миссии;

• видение компанией своего предназначения в рамках общества;
• основной смысл существования предприятия.
Обычно миссия формулируется в двух вариантах. Короткий 

нлриант миссии предс тавляет собой 1 2  коротких предложения — 
б/нчккюыи слоган организации, направленный прежде всего на фор
мирование имиджа организации в обществе. Краткий, но содержа
тельный и выразительный текст воспринимается и запоминается 
Гораздо лучше, чем большое количество слов и предложений, даже 
если они правильно отражают деятельность компании в обществе.

Второй, расширенный, вариант миссии чаще всего формулиру
ется для внутреннего пользования и должен подробно раскрывать 
Нее необходимые аспекты миссии: цель функционирования пред
приятия, область деятельности, философию предприятия, методы 
достижения поставленных целей, методы взаимодействия пред
приятия с обществом (социальная политика).
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Правильно определенная миссия хотя и имеет всегда общий 
философский смысл, обязательно несет в себе что-то, что делает 
ее уникальной, характеризующей именно ту организацию, в кото
рой она была выработана.

Считается, что частые изменения миссии предприятия нежела
тельны. Миссия любой организации на самом деле не придумыва
ется, а осознается. Процесс осознания миссии, как и любой процесс 
познания, идет постепенно, но мере накопления опыта деятельно
сти. Поэтому текст миссии необходимо перерабатывать настолько 
часто, насколько часто появляются существенные изменения в ее 
понимании, независимо от времени предыдущего ее изменения.

2.3. Классификация предприятий
Все множество юридических лиц, предусмотренных Граждан

ским кодексом Республики Беларусь (ГК РБ), можно классифици
ровать по ряду признаков: цели деятельности, виду собственности, 
делимости имущества предприятия, численности работающих, доле 
иностранного капитала в имуществе предприятия.

В зависимости от ц е л и д е я т е л ь н о с т и все юридические 
лица разделяются на коммерческие и некоммерческие организа
ции в следующих организационно-правовых формах (рис. 2 .2 .) 
(подробнее см. параграф 2.4).

Коммерческие организации нацелены на получение прибыли 
через удовлетворение разнообразных потребностей общества. Все 
промышленные предприятия являются коммерческими организа
циями.

Некоммерческие организации имеют целью деятельности удо
влетворение социальных, духовных, материальных потребностей 
членов общества без права получения за эти действия материаль
ного вознаграждения. Они могут создаваться в форме потребитель
ских кооперативов, общественных и религиозных организаций, 
финансируемых собственниками учреждений, благотворительных 
и иных фондов, а также в других формах, предусмотренных зако
нодательством. 11екоммерческие организации не имеют права рас
пределять образующуюся прибыль межу участниками. Они могут 
осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постоль
ку, поскольку она необходима для их уставных целей.
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Цель деятельности юридического лица

Получение прибыли Удовлетворение иных 
потребностей

Коммерческие организации

1|олное товарищество 
Коммандитное товарищество 
( )|крытое акционерное 
общество
. (лкрытоеакционерное 
общество
( )бщество с ограниченной 
ответственностью 
( )бщество с дополнительной 
о| нетственностыо 
11роизводственный кооператив 
Унитарное предприятие

Некоммерческие организации

Потребительский кооператив 
Ф онд
Общественная и религиозная 
организация(объединение) 
Союз и ассоциация 
Учреждение

Рис. 2.2. Классификация юридических лиц по цели деятельности

Поданным Бслстата в Беларуси на 01.02.2012 г. насчитывалось 
123 Г»."И действующие организации, учтенные органами государст- 
Мгпной статистики, из них 81,2 % коммерческие, 18,8 % некоммер
ческие. При этом 30 500 организаций (24,7 %) осуществляют свою 
деятельность в сфере производства, а 93 000 (75,3 %) н сфере услуг 
(табл. 2 .1).

Таблица 2.1
Структура организаций в зависимости  

от организационно-правовой формы

< фганизацпомно-нражжая форма Количество Удельный все к общей 
численности, %

Уин 1арные предприятия 49 911 40,4
Общества с ограниченной ответствен
ного.ю 34 865 28,2
Учреждения 15 434 12,5
( К’нцестна с дополнительной ответствен-
IIIи I |,ю 7 975 6,5
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Организационно-правовая форма Количество Удельный вес в общей 
численности, %

Открытые акционерные общества 2 318 1,9
Потребительскиекооперативы 2 119 1,7
Закрытые акционерные общества 1 771 1,4
Прочие формы 9 1/И 7,4

Ито/о 123 534 100

ГК РБ предусматривает следующие в и д  с о б с т в е н н о с т и :  
государственную (республиканскую), коммунальную, частную, сме
шанную.

Государственной (в том числе и республиканской) собствен
ностью является имущество, принадлежащее на правах собствен
ности Республике Беларусь.

Коммунальной собственностью является имущество, принад
лежащее городским и сельским поселениям.

Частной собственностью является имущество, принадлежащее 
гражданам и юридическим лицам.

Смешанная собственность возникает в случае сочетания раз
личных форм собственности.

Структура юридических лиц Республики Беларусь по формам 
собственности приведена в табл. 2 .2 .

Таблица 2.2
Структура юридических лиц Республики Беларусь в зависимости 

от формы собственности на 01.02.2012 г.

Форма собственности Количество Удельный вес в общей 
численности, %

Государственная 17 077 14,3
В том числе республиканская 2 40в 1,9

Коммунальная 1 571 1,3
Частная 101 373 82,1
Смешанная 2 913 2,3

Итого 123 534 100

Следует отметить, что влияние государства определяется не 
столько числом предприятий, сколько их размером и вкладом в эко
номику. Например, в 2011 г. продукция 1150 предприятий государ-



стенной формы собственности и предприятий с долей государ
ства в уставном капитале более 50 % составила 65,4 % общего 
объема промышленного производства.

Па основании ч и с л е н н о с т и  р а б о т а ю щ и х  предприя
тия можно подразделит], па микроорганизации — до 15 работаю
щих; малые организации — от 16 до 100 работающих; средние — 
от 101 до 250; крупные — свыше 251.

По д е л и м о с т и  и м у щ е с т в а  существуют предприятия 
унитарные, имущество которых не делится на доли, паи или ак
ции; акционерные общества, имущество которых разделено па 
п-с количество акций, общества и товарищества, имущество ко
торых делится па доли в различной пропорции в зависимости от 
вклада учредителей в уставный фонд.

По п р и п а д л е ж и о с т и к а п и т а л а и, соответственно, по 
контролю над предприятием выделяют национальные, иностран
ные и совместные предприятия. Последние две группы предприя
тий различаются долей иностранного капитала и имуществе пред
приятия: в иностранных предприятиях — иностранному резиденту 
принадлежит 100 % имущества, в совместных — не менее 20 % (но 
не менее 20 тыс. долларов США).

2.4. Организационно-правовые формы 
коммерческих организаций

2.4.1. Хозяйственные товарищества

Хозяйственными товариществами и обществами признаются 
коммерческие организации с разделенным на доли учредителей 
(участников) уставным капиталом. Участниками хозяйственных 
товариществ и обществ могут быть индивидуальные предприни
матели и юридические лица (коммерческие предприятия). Госу
дарственные органы и органы местного управления и самоуправ
ления не вправе выступать участниками хозяйственных обществ.

Полным товариществом (Г1Т) признается общество, участ
ники которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным 
между ними договором занимаются предпринимательской деятель
ностью от имени товарищества и солидарно друг с другом несут
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субсидиарную ответственность своим имуществом но обязатель
ствам товарищества.

Солидарная ответственность (от фр. 8оИс1агИе — общность) 
возникает при неделимости предмета обязательства, совместном 
причинении вреда и т.д. и представляет собой совместную ответ
ственность группы лиц, принявших на себя обязательство.

Термин «субсидиарная ответственность» (от лат. зиЬмсПагих — 
резервный, вспомогательный) имеет два значения:

1) право взыскания неполученного долга с другого обязанного 
лица, если первое лицо не может его внести (например, субсиди
арная ответственность родителей за вред, причиненный несовер
шеннолетними в возрасте от 15 до 18 лет);

2 ) дополнительная ответственность, возлагаемая на членов, на
пример, полного товарищества, несущих солидарную ответствен
ность, в условиях, когда основной ответчик не способен оплатить 
долг.

Коммандитным товариществом (КТ) признается товарище
ство, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени 
товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими 
по обязательствам товарищества всем своим имуществом (полными 
товарищами), имеется один или несколько участников (вкладчиков, 
коммандитов), которые несут риск убытков, связанных с деятель
ностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов 
и не принимают участия в осуществлении товариществом пред
принимательской деятельности.

2.4.2. Хозяйственные общества

Хозяйственным обществом признается коммерческая органи
зация, уставный капитал которой разделен на доли (акции) ее 
участников.

Акционерным обществом (АО) признается общество, устав
ный капитал которого разделен на определенное число акций. 
Участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по 
его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельно
стью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 
Уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций 
и должен быть не менее минимального размера, предусмотренного
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законодательством, в противном случае акционерное общество под- 
/к'жит ликвидации в порядке, устаиовлеппом Законом Республики 
Ьеларусь от 15.07.2010 № 168-3 «О хозяйственных обществах».

Акционерное общество вправе р а с п р е д е л я т ь  между акционера
ми часть прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты 
на логов и иных обязательных платежей и покрытия убытков теку
щих периодов, образовавшихся по вине АО, посредством выплаты 
дивидендов.

Акционерное общество, участник которого может отчуждать 
принадлежащие ему акции без согласия других акционеров нео
граниченному кругу лиц, признается открытым акционерным об
ществом (ОАО). Такое акционерное общество вправе проводить 
открытую подписку па выпускаемые им акции и их свободную 
продажу па условиях, устанавливаемых законодательством. Число 
акционеров ОАО не ограничено.

Акционерное общество, участник которого может отчуждать 
принадлежащие ему акции только с согласия других акционеров 
н (или) ограниченному кругу лиц, признается закрытым акцио
нерным обществом (ЗАО). Оно ис вправе проводить открытую 
подписку па выпускаемые акции. Число участников ЗАО не долж
но превышать 50. В противном случае оно подлежит реорганиза
ции п течение года, а по истечении этого срока — ликвидации в су
дебном порядке.

Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) при
дается хозяйственное общество с числом участников не более 50, 
уставный капитал которого разделен на доли, определенные уста
вом Уставный капитал составляется из стоимости вкладов участ
ников, а его размер определяется ООО самостоятельно. Данное 
общество ис вправе выпускать акции.

Участники ООО не отвечают по сто обязательствам и несут риск 
убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимо
сти внесенных ими вкладов.

Обществом с дополнительной ответственностью {ОДО)  
Признается хозяйственное общество с числом участников не бо- 
лге 50, уставный капитал которого разделен на доли определенных 
размеров. Участники такого общества солидарно несут субсидиар
ную ответственность по его обязательствам своим имуществом 
Н п р е д е л а х , определяемых уставом общества, но иу^снее размера,
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установленного законодательными актами (не менее 50 базовых 
величин), пропорционально вкладам этих участников в уставном 
капитале ОДО. При экономической несостоятельности (банкрот
стве) одного из участников его ответственность по обязательствам 
общества распределяется между остальными участниками пропор
ционально их вкладам, если иной порядок распределения ответст
венности не предусмотрен учредительными документами общества. 
Устав ОДО должен содержать сведения о размере дополнительной 
ответственности участников этого общества и порядке ее распре
деления между ними.

2.4.3. Представительства, филиалы, 
дочерние и зависимые общ ества
Хозяйственное общество может создавать представительства 

и филиалы, которые пе являются юридическими лицами и дей
ствуют от имени этого общества на основании положений, утверж
денных создавшим их хозяйственным обществом. Ответственность 
за деятельность представительств и филиалов хозяйственного об
щества несет создавшее их хозяйственное общество.

Хозяйственное общество признается дочерним, если другое 
(основное) хозяйственное общество в силу преобладающего уча
стия в его уставном капитале и (или) в соответствии с заключенным 
между ними договором имеет возможность определять решения, 
принимаемые таким обществом. Дочернее хозяйственное общество 
не отвечает по долгам основного хозяйственного общества.

Хозяйственное общество признается зависимым, если другое 
хозяйственное общество имеет долю в уставном капитале (акции) 
этого общества, соответствующую 20 % и более голосов от общего 
их количества, которыми оно может пользоваться на общем собра
нии участников такого общества. Хозяйственное общество не вправе 
приобретать доли в уставном капитале (акции) хозяйственного 
общества, по отношению к которому оно признается зависимым.

2.4.4. Унитарное предприятие
Унитарным предприятием ( УП) признается коммерческая 

организация, не наделенная правом собственности на закреплен
ное за пей собственником имущество, которое является неделимым
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и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том 
числе между работниками предприятия. В форме УП могут быть 
созданы государственные (республиканские или коммунальные) 
либо частные УП.

Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом и не несет ответственности по 
обязательствам собственника сто имущества.

Органом управления УII является руководитель, который на
значается собственником имущества либо уполномоченным соб
ственником органом и ему подотчетен.

Имущество республиканского унитарного предприятия (РУН) 
находится в собственности Республики Беларусь или администра- 
пишо-территориалыюй единицы и принадлежит такому предприя
тию на праве хозяйственного ведения. Имущество частного унитар
ного предприятия (ЧУП) находится в частной собственности фи
зического лица либо в совместной собственности супругов, членов 
Крес тьянского (фермерского) хозяйства, либо юридического лица.

2.4.5. Производственный кооператив
Производственным кооперативом (артелью) (ПК) призна

ется коммерческая организация, участники которой обязаны внести 
имущественный паевой взнос, принимать личное трудовое участие 
и ее деятельности и нести субсидиарную ответственность по ее обя
зательствам в равных долях, если иное не определено в уставе, 
и пределах, установленных уставом, но не меньше величины по
лученного в организации годового дохода.

Деятельность любого кооператива основывается на принципах 
добровольности вступления и беспрепятственного выхода. Коопе
ратив организуется при наличии ие менее трех желающих.

Высшим органом управления производственного кооператива 
ми.'шется собрание членов кооператива, которое назначает испол
нительный орган и председателя кооператива. Компетенция орга
нон управления кооператива определяется в его уставе.

2.4.6. Предприятия с иностранным капиталом
Иностранным предприятием считается такое предприятие, 

и уставном капитале которого иностранный капитал составляет 
100 "о. Оно может создаваться путем учреждения иностранным
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инвестором па базе зарубежных инвестиций, полностью ввезенных 
из другого государства, либо на базе имущества, приобретенного 
у собственников в республике за конвертируемую валюту или ва
люту, используемую на территории, если эта валюта получена в ре
спублике в виде прибыли от иностранных инвестиций, разрешен
ной коммерческой деятельности или путем обмена конвертируемой 
валюты в банках республики.

Организация и деятельность иностранных предприятий в стране 
местонахождения определяются законодательством страны, которое 
устанавливает порядок регистрации компаний, их правовое поло
жение, размер налогообложения, порядок перевода прибылей, под
чинение трудовому законодательству данной страны и др.

Иностранные предприятия образуются путем либо создания 
акционерного общества, либо скупки контрольных пакетов акций 
местных фирм, ведущих к возникновению иностранного контроля. 
Понятие «иностранное предприятие» не обозначает отдельной 
организационно-правовой формы, а лишь указывает па форми
рование капитала.

При частичном использовании иностранного капитала пред
приятие является совместным (СП). Оно создается путем вло
жения капитала двумя или более независимыми друг от друга учре
дителями, которые совместно владеют предприятием и пользуются 
результатами его деятельности. Учредителями ('II могут быть как 
юридические, так и физические лица.

Совместные предприятия могут быть образованы путем учреж
дения или в результате приобретения иностранным инвестором 
доли акций, вклада в ранее учрежденном юридическом лице без 
иностранных инвестиций.

В соответствии с Инвестиционным кодексом Республики Бела
русь совместным предприятием признается организация, в устав
ном капитале которой иностранный капитал превышает 20 тыс. дол
ларов США.

Государственную регистрацию иностранных и совместных пред
приятий осуществляет Министерство иностранных дел Республики 
Беларусь.

В процессе своей деятельности данные субъекты хозяйствова
ния пользуются льготами, установленными законодательством, 
в соответствии с Инвестиционным кодексом Республики Беларусь:
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совместные предприятия с долей иностранного инвестора в устав- 
мим капитале более 30 %:

• освобождаются от уплаты налога па прибыль в течение 3 лет 
с момента объявления ими прибыли;

• вправе без лицензии и дополнительных разрешений экспор
тировать продукцию (работу, услуги) собственного производства.

Целями создания иностранных и совместных предприятий яв
ляются:

• привлечение инвестиций;
• трансферт высоких технологий, новейшей техники;
• совершенствование системы управления, организационной 

с Iруктуры;
• интеграция в мировую экономику.

2.4.7. Малые предприятия

Сектор малого предпринимательства является неотъемлемым, 
объективно необходимым элементом любой развитой хозяйствен
ной системы, без которого экономика и общество в целом не могут 
нормально существовать и развиваться. Именно в секторе малого 
предпринимательства создается и циркулирует основная масса на
циональных ресурсов, которые являются питательной средой для 
малого и среднего бизнеса.

Малые предприятия могут принимать различные организаци
онно-правовые формы: ООО, 0/1,0, ПТ, КТ и др.

Назначение малого бизнеса в экономической системе государ
ства заключается в том, что он помогает строить связи крупного 
бизнеса с потребителями. Кроме того, малые предприятия являются 
поставщиками крупных корпораций, для которых экономически 
не выгодны производство различных деталей и полуфабрикатов, 
предоставление услуг, обслуживание и ремонт и т.д.

Малое предпринимательство в Беларуси в соответствии с за
конодательством существует в двух формах: юридические лица и 
индивидуальные предприниматели.
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Раздел I. Предприятие как субъект хозяйствования

2.5. Порядок создания предприятия
2.5.1. Общ ее понятие о государственной 
регистрации

Создание коммерческой организации представляет собой сово
купность действий, направленных на приобретение статуса субъ
екта хозяйствования. Существуют три способа образования субъек
тов хозяйствования: распорядительный, разрешительный, явочно
нормативный.

Распорядительный порядок означает, что юридическое лицо 
создается по распоряжению собственника либо уполномоченного 
им органа (например, приказом министерства создается государ
ственное унитарное предприятие).

Разрешительный порядок заключается в том, что юридическое 
лицо создается по инициативе граждан и (или) юридических лиц 
после получения на это согласия (разрешения) соответствующего 
государственного либо иного органа. В настоящее время данная 
регистрация субъектов хозяйствования осуществляется по заяви
тельному принципу в день подачи документов, необходимых для 
ее проведения.

Явочно-нормативный порядок означает, что специального раз
решения на создание юридического лица не требуется, так как его 
создание разрешено законом. Граждане и (или) юридические лица 
образуют юридическое лицо но своему усмотрению, а соответству
ющий государственный орган только проверяет соблюдение уста
новленного порядка.

Статус юридического лица приобретается посредством государ
ственной регистрации в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь. Занятие предпринимательской деятельно
стью без государственной регистрации запрещается. Доходы, 
полученные от такой деятельности, взыскиваются в судебном 
порядке и направляются в доход местного бюджета.

Государственная регистрация субъектов хозяйствования (ком
мерческие организации и индивидуальные предприниматели за 
исключением банков и небанковских кредитно-финансовых ор
ганизаций, страховых организаций, субъектов хозяйствования 
в свободных экономических зонах) производится облисполкомами,



Брестским, Витебским, Гомельским, Гродненским, Минским и Мо- 
I и чет ким горисполкомами. Облисполкомы имеют право делеги
ровать часть своих полномочий по государственной регистрации 
и ликвидации деятельности субъектов хозяйствования местным 
исполнительным и распорядительным органам, а указанные горис
полкомы — соответствующим администрациям районов в городах.

До подачи в регистрирующий орган документов для государ- 
( I неппой регистрации собственник имущества, учредители (участ
ники) создаваемой коммерческой или некоммерческой организа
ции должны:

• согласовать с регистрирующим органом наименование соз
даваемой организации;

• определить ее предполагаемое местонахождение;
• принять решение о создании коммерческой или некоммер

ческой организации и подготовить ее учредительные документы 
(устав или учредительный договор);

• сформировать уставный капитал — для коммерческих орга
низаций открыть временный счет в банке, небанковской кредитно- 
финансовой организации (при внесении денежного вклада в устав
ный капитал) провести оценку стоимости неденежного вклада (при 
Внесении в уставный капитал неденежного вклада).

2.5.2. Согласование наименования 
юридического лица
Не могут быть использованы и качестве наименований:
• официальные названия государств;
• наименования, использование которых противоречит обще- 

с I пенной морали;
• собственные имена лиц, если они не совпадают с именем учре

дителей и учредители не получили разрешение таких лиц (их на
следников);

• псевдонимы известных лиц.

2.5.3. Предполагаемое местонахождение 
юридического лица
Государственная регистрация юридического лица производится 

по месту его нахождения, а индивидуального предпринимателя — 
но месту жительства.
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Раздел I. Предприятие как субъект хозяйствования

Местонахождением частного унитарного предприятия (ЧУП), 
крестьянского (фермерского) хозяйства может являться жилое 
помещение (квартира, жилой дом) физического лица — собствен
ника имущества ЧУП, главы крестьянского (фермерского) хозяй
ства:

1) если жилое помещение принадлежит ему на праве собствен
ности, с согласия иного собственника, а также всех совершенно
летних членов семьи, проживающих в этом помещении;

2 ) он постоянно проживает в жилом помещении, о чем свиде
тельствует отметка в документе, удостоверяющем его личность.

Осуществление производственной деятельности (выполнение 
работ, оказание услуг) в жилом помещении, являющемся местона
хождением ЧУП, крестьянского (фермерского) хозяйства не до
пускается без перевода этого помещения в нежилое в порядке, 
определенном законодательством.

2.5.4. Учредительные документы
Учредительными документами являются устав и учредитель

ный договор. Учредительный договор юридического лица заклю
чается, а устав утверждается его учредителями (участниками).

Кроме того, при создании юридического лица составляется про
токол конференции (собрания) участников создаваемого предприя
тия или приказ (решение) учредителя. Наличие и состав учреди
тельных документов определяются организационно-правовой фор
мой субъекта хозяйствования.

В учредительных документах юридического лица обязательно 
указывай >тся:

• виды деятельности в соответствии с общегосударственным 
классификатором видов экономической деятельности, перечень 
видов деятельности, на осуществление которых требуется лицензия;

• сведения об обособленных подразделениях коммерческой ор
ганизации (представительствах, филиалах);

• субсидиарная ответственность.
Устав представляет собой свод правил, регулирующих дея

тельность предприятий, организаций, учреждений, их взаимоот
ношения с другими организациями, предприятиями, учреждения
ми и гражданами, их права и обязанности в определенной сфере 
хозяйственной деятельности.



( )сновными разделами устава могут быть:
1. Общие положения (юридический статус, местонахождение).
2. Цели, предмет и виды деятельности.
.4. Участники организации и их доли в уставном капитале.
А. Уставный капитал и порядок его формирования.
5. Органы управления и контроля и их функции.
(>. Порядок образования имущества и распределение доходов.
7. Права и обязанности участников.
И. Порядок внесения изменений и дополнений в учредитель

ные документы.
!). Социальное обеспечение.
К). Организация, оплата и дисциплина труда.
I I. Коммерческая тайна.
12. Прекращение деятельности организации, выход из состава 

участников.
Учредительный договор представляет собой документ, в ко

тором договаривающиеся стороны (граждане, юридические лица, 
Государственные органы управления и др.) определяют условия 
Создания субъекта хозяйствования, размер первоначального взно
си в уставный капитал, долю каждого из учредителей и другие во
щины. Он регламентирует условия создания предприятия: цели, 
аидячи и пути осуществления будущей хозяйственной деятельно
сти, состав участников и др.

Основными разделами учредительного договора могут быть:
1. Предмет договора.
2. Участники и их доли в уставном капитале.

Уставный капитал и порядок его формирования.
А. Порядок рассмотрения споров и разногласий.
Г). Срок действия договора.
(>. Порядок внесения изменений и дополнений в учредитель

ные документы.
7. Прекращение договора.
8 . Адреса, паспортные данные и подписи участников.

2.5.5. Формирование уставного капитала предприятия

Декрет Президента Республики Беларусь № 1 от 16.01.2009 г. 
«() государственной регистрации и ликвидации (прекращении дея
тельности) субъектов хозяйствования» позволяет коммерческим
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организациям самостоятельно определять размеры уставного ка
питала. Исключения составляют акционерные общества, а также 
организации с иностранными инвестициями (табл. 2.3).

Уставный капитал коммерческих организаций может форми
роваться п двух формах: денежной и неденежной.

Для формирования уставного капитала в денежной форме в бан
ке открывается временный расчетный счет, который после государ
ственной регистрации предприятия закрывается.

Таблица 23
Особенности формирования уставного капитала для различных грунн 

юридических лиц в зависимости от принадлежности капитала

Параметр Организация с националь
ными инвестициями

Организация с иностранными 
инвестициями

Оргапизаци- 
опно-право- 
пая форма

ООО, ОДО, ЗЛО, ОАО, 
ЧУП

ООО, ОДО, ЛО. ЧУП

Размер устав
ного капитала

ООО, ОДО, ЧУП любой; 
ЗЛО не менее 100 базо
вых величин;
ОЛО не менее 400 базо
вых величин

Вклад иностранного инвестора в ус
тавный капитал должен быть не ме
нее 20 тыс. дол. США. Общий раз
мер уставного капитала определяет
ся соотношением долей

11орядок фор
мирования 
уставного 
капитала

100 % уставного капитала 
до государственной реги
страции

В течение 1-го года не менее 50 %, 
в полном объеме по окончании 2 лет 
со дня регистрации

Форма вклада 
п уставный 
капитал

Денежная, неденежная (под
лежит оценке независимым 
экспертом-оцешциком). При 
неденежной форме вклада 
и наличии у участника на 
момент создания организа
ции супруги (супруга) тре
буется его (ее) согласие на 
распоряжение имуществом, 
которое заверяется нотари
ально

Денежная, неденежная. Неденежный 
вклад иностранного участника должен 
быть ввезен из иностранного госу
дарства или приобретен в Республи
ке' Беларусь за иностранную валюту 
или белорусские рубли, если они по
лучены в виде причитающейся ино
странному участнику прибыли от 
деятельности созданной с его участи
ем организации с иностранными ин
вестициями, а также от другой раз
решенной деятельности или путем 
обмена иностранной валюты в банке. 
11сдснежныс вклады участников оце
ниваются на дату их принятия на ба
ланс коммерческой организации с ино
странными инвестициями



Неденежным вкладом и уставный капитал коммерческой орга
низации могут быть вещи, цепные бумаги, иное имущество, в том 
числе имущественные права либо иные отчуждаемые права, имею
щие денежную оценку.

Нели по окончании 2-го и каждого последующего финансового 
Года стоимость чистых активов коммерческой организации ока
жется менее уставного капитала, такая организация обязана объя
вить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение 
своего уставного капитала. Если стоимость указанных активов мсисс 
определенного законодательством минимального размера устав
ного капитала, эта коммерческая организация подлежит ликвида
ции в установленном порядке.

2.5.6. Государственная регистрация 
юридических лиц
Документы для государственной регистрации могуч' быть пред

ставлены в регистрирующий орган путем личного обращения, 
а в случаях и порядке, определяемых Советом Министров Респу
блики Беларусь, — посредством веб-портала Единого государствен
ного регистра (ЕГР) юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей, владельцем которого является Министерство юстиции.

Посредством веб-нортшш в регистрирующий орган для государ
ственной регистрации документы представляются в электронном 
виде; их целостность и подлинность подтверждены электронной 
цифровой подписью.

Для государственной регистрации коммерческих и некоммерче
ских организаций, включая коммерческие организации с иностран
ными инвестициями, создаваемых в том числе в результате реоргани
зации в форме выделения, разделения и слияния, в регистрирующий 
орган пред ста вл я югея:

1) заявление о государственной регистрации по форме, уста
новленной Министерством юстиции;

2) устав (учредительный договор — для коммерческой организа
ции, действующей только на основании учредительного договора) 
и двух экземплярах без нотариального засвидетельствования, и его 
электронная копия (в формате .с1ос или .гЦ);

3) легализованная выписка из торгового регистра страны учреж
дения или иное эквивалентное доказательство юридического ста
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туса организации и соответствии с законодательством страны се 
учреждения (выписка должна быть датирована не позднее одного 
года до подачи заявления о государственной регистрации) с пере
водом на белорусский или русский язык (подпись переводчика 
нотариально удостоверяется) — для собственника имущества, учре
дителей, являющихся иностранными организациями;

4) копия документа, удостоверяющего личность, с переводом 
на белорусский или русский язык (подпись переводчика нотари
ально удостоверяется) — для собственника имущества, учредите
лей, являющихся иностранными физическими лицами;

5) оригинал либо копия платежного документа, подтверждаю
щего уплату государственной пошлины;

6) оригинал свидетельства о государственной регистрации ре
организуемой организации в случае реорганизации в форме слия
ния либо разделения.

Для государственной регистрации садоводческого товарищества 
наряду с документами, предусмотренными в части первой настоя
щего пункта, представляется копия документа местного исполни
тельного и распорядительного органа о подтверждении возмож
ности размещения садоводческого товарищества и предполагаемом 
месте такого размещения.

Истребование иных документов для государственной регистра
ции коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе ком
мерческих организаций с иностранными инвестициями, запрещается.

Для государственной регистрации индивидуалы т/о предприни
мателя в регистрирующий орган представляются:

1) заявление о государственной регистрации;
2) фотография гражданина, обратившегося за государственной 

регистрацией;
3) оригинал либо копия платежного документа, подтверждаю

щего уплату государственной пошлины.
Рассмотрение документов, представленных для государствен

ной регистрации, происходит следующим образом.
В день подачи документов, представленных для государственной 

регистрации, уполномоченный сотрудник регистрирующего органа:
• принимает документы, рассматривает их состав и содержа

ние заявления о государственной регистрации, при необходимости 
разъясняет лицам, представляющим такие документы, правила их 
представления и оформления, предусмотренные законодательством;



• ставит па уставе (учредительном договоре) штамп, свидетель
ствующий о проведении государственной регистрации;

• выдает один экземпляр устава (учредительного договора) 
лицу, его представившему, и вносит в Единый государственный 
регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
запись о государственной регистрации субъекта хозяйствования;

• представляет в Министерство юстиции необходимые сведе
ния о субъектах хозяйствования для включения их в Единый го
сударственный регистр юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей.

Зарегистрированными считаются:
• юридическое лицо — с даты проставления штампа па его 

уставе (учредительном договоре) и внесения записи о государствен
ной регистрации юридического лица в Единый государственный 
регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

• индивидуальный предприниматель — со дня подачи докумен
тов, представленных для государственной регистрации, и внесения 
пинией о его государственной регистрации в Единый государст
венный регистр юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей.

Свидетельство о государственной регистрации установленного 
Советом Министров Республики Беларусь образца выдается не 
Позднее рабочего дня, следующего за днем подачи документов для 
Государственной р е г и с т р а ц и и -  Его наличие является основанием 
для обращения за изготовлением печатей (штампов) в организа
ции, осуществляющие в установленном порядке данный вид дея
тельности, а также для совершения иных юридически значимых 
действий. Получения специальных разрешений па изготовление 
Печатей (штампов) не требуется.

Регистрирующий орган в течение пяти рабочих дней со дня 
внесения записи о государственной регистрации субъекта хозяй
ствования в Единый государственный регистр юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей выдает документы, под
т в е р ж д а ю щ и е  постановку на учет в налоговых органах, органах 
Государственной статистики, органах Фонда социальной защиты 
Населения Министерства труда и социальной защиты, регистра
цию I! Белорусском республиканском унитарном страховом пред
приятии «Бслгосстрах».
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При неосуществлении государственной регистрации уполномо
ченный сотрудник регистрирующего органа в день нодачи докумен
тов ставит на заявлении о государственной регистрации соответст
вующий штамп и указывает основания, по которым не осуществлена 
государственная регистрация.

2.5.7. Получение печати, штампов

Каждое юридическое лицо обязано иметь круглую печать, угло
вой и другие штампы, требующиеся в повседневной работе. Прежде 
чем заказать их, необходимо получить разрешение отдела внутрен
них дел по месту нахождения предприятия. Для этого представляют:

• ходатайство о разрешении изготовления круглой печати;
• копию свидетельства о государственной регистрации;
• копию устава организации;
• эскизы печати и штампов в двух экземплярах, согласованные 

в регистрирующем органе.
После этого руководитель организации предоставляет пред

приятию, изготавливающему печать, свое ходатайство с разреше
нием отдела внутренних дел и один экземпляр эскизов печати 
и штампов.

2.5.8. Открытие расчетного и других счетов в банке
Руководитель организации самостоятельно выбирает учрежде

ние банка для расчетно-кассового обслуживания и вправе открыть 
один текущий счет в национальной денежной единице Республи
ки Беларусь, а также, при необходимости, другие счета (депозит
ные, а также счета в иностранной валюте).

Для открытия текущих (расчетных) счетов юридические лица, 
индивидуальные предприниматели представляют в банк, небанков
скую кредитно-финансовую организацию следующие документы:

1) заявление на открытие текущего (расчетного) счета;
2) копию (без нотариального засвидетельствования) устава (уч

редительного договора), имеющего штамп, свидетельствующий 
о проведении государственной регистрации, — для юридического 
лица; копию (без нотариального засвидетельствования) свиде
тельства о государственной регистрации — для индивидуального



предпринимателя; карточку с образцами подписей должностных 
лиц юридического лица, индивидуального предпринимателя, име
ющих право подписи документов для проведения расчетов, и от
тиска печати.

Банки, небанковские кредитно-финансовые организации в те
чение одного рабочего дня с даты открытия текущего (расчетного) 
счета и других счетов созданными (реорганизованными) коммер
ческими и некоммерческими организациями, индивидуальными 
предпринимателями обязаны направить сообщение об их откры
тии соответствующему налоговому органу Фонда социальной за
щиты населения Министерства труда и социальной защиты.

Все вопросы, касающиеся зачисления на расчетный счет вы
ручки, сдаваемой наличными деньгами, и средств, поступающих 
и безналичном порядке, получения наличных денег в банке, списа
ния с расчетного счета сумм в пользу поставщиков, получения 
кредитов и другие вопросы решаются субъектом хозяйствования 
с учреждением банка и оформляются договором.

2.5.9. Порядок получения субъектами 
хозяйствования лицензий на осуществление 
отдельных видов деятельности

Лицензия представляет собой специальное разрешение на осу
ществление вида деятельности при обязательном соблюдении ли
цензионных требований и условий, выданное лицензирующим 
органом соискателю лицензии (лицензиату).

Получение субъектами хозяйствования независимо от формы 
собственности специальных разрешений (лицензий) па осущест
вление видов деятельности, подлежащих лицензированию, произво
дится в государственных органах и государственных организациях, 
выдающих эти лицензий. На каждый вид деятельности, подлежа
щей лицензированию, выдается отдельная лицензия сроком не ме
нее чем на 5 лет.

Н настоящее время лицензируется 49 видов деятельности.
Лицензия выдается но заявлению заинтересованного субъекта 

хозяйствования, в котором указывается наименование и место на
хождения юридического лица, а также лицензируемый вид деятель
ности, который соискатель лицензии намерен осуществлять.
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Орган, выдавший лицензию, может без предупреждения лишить 
субъект хозяйствования права пользования сю за нарушение дей
ствующего законодательства или за действия, в результате кото
рых возникает опасность аварий, катастроф, угроза гибели людей 
или нанесение ущерба их здоровью, других тяжелых последствий.

^  2.6. Прекращение деятельности 
предприятия

Прекращение деятельности субъекта хозяйствования может 
осуществляться путем реорганизации юридического лица или лик
видации субъекта хозяйствования.

Реорганизация предприятия производится но решению соб
ственника предприятия (учредителей, участников) либо уполно
моченных государственных органов, в том числе суда.

При реорганизации возникает понятие правопреемства, в соот
ветствии с которым права и обязанности юридических лиц, пре
кративших свою деятельность, переходят ко вновь образованным.

Выделяют следующие виды реорганизации юридических лиц:
• преобразование, т.е. изменение вида юридического лица. Пра

вопреемство в этом случае переходит ко вновь возникшему юри
дическому лицу в соответствии с передаточным актом;

• слияние нескольких юридических лиц с образованием нового;
• присоединение юридического лица к другому;
• разделение на несколько новых лиц, проходящее на основа

нии разделительного баланса;
• выделение нового юридическою лица из остающегося. Права 

и обязанности переходят к каждому из них на основе разделитель
ного баланса.

Слияние и присоединение происходят в соответствии с переда
точным актом с согласия уполномоченных государственных органов.

Ликвидация коммерческих организаций и прекращение дея
тельности осуществляются по решению:

• собственника имущества (учредителей, участников) либо 
органа юридического лица, уполномоченного учредительными до
кументами;

• хозяйственного суда;
• регистрирующего органа.
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Ликвидация предприятия осуществляется ликвидационной ко
миссией, образуемой собственником или уполномоченным органом, 
л в случае банкротства — судом, по решению которого ликвидация 
может осуществляться самим предприятием в лице его органа 
управления.

Учредители (участники) либо собственник коммерческой орга
низации, а также суд или регистрирующий орган, принявшие ре
шение о ликвидации, устанавливают порядок и сроки проведения 
Ликвидации, а также срок заявления претензий кредиторами, ко
торый не может быть менее двух месяцев с момента объявления
о ликвидации.

Ликвидационная комиссия или другой орган, проводящий лик
видацию предприятия:

• помещает в периодическом печатном издании, где публику
ются сведения о зарегистрированных и ликвидированных (прекра
тивших деятельность) субъектах предпринимательской деятель
ности, сообщения о его ликвидации и о порядке и сроке заявления 
кр<'диторами претензий;

• оценивает имущество ликвидируемого предприятия;
• рассчитывается с кредиторами, проводит работу по взиманию 

дебиторской .задолженности предприятию;
• составляет ликвидационный баланс;
• представляет ликвидационный баланс регистрирующему ор

гану со всей документацией и отчетом о работе ликвидационной 
Комиссии.

Регистрирующий орган в течение трех рабочих дней со дня 
вынесения (получения) соответствующего решения представляет 
Министерству юстиции сведения для исключения субъектов хо
зяйствования из Единого государственного регистра юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей и сообщает об их лик
видации в налоговые органы, органы Фонда социальной защиты 
Населения Министерства труда и социальной защиты, государ
ственной статистики, обособленные подразделения Белорусского 
республиканского унитарного страхового предприятия «Белгос
страх».

Субъекты хозяйствования считаются реорганизованными или 
ликвидированными (прекратившими деятельность) с момента ис
ключения их из Единого государственного регистра юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей.
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2.7. Формы организации 
промышленного производства

2.7.1. Понятие аутсорсинга
Промышленные предприятия классифицируются по признаку 

организации производственного процесса и взаимодействия меж
ду собой в процессе изготовления конечной продукции. По этому 
признаку различают четыре формы организации промышленного 
производства, которые исторически сложились па основе общего 
разделения труда1: концентрация, специализация, кооперирование 
и комбинирование.

В настоящее время предприятия начали активно внедрять но
вую форму организации производства — аутсорсинг.

Аутсорсинг (от англ. ои18оигст§ — внешний источник) — пе
редача предприятием определенных производственных функций 
на обслуживание другой фирме, специализирующейся в соответ
ствующей области. В отличие от услуг сервиса, имеющих эпизоди
ческий, случайный характер и ограниченных началом и концом, на 
аутсорсинг обычно передаются функции по профессиональной под
держке бесперебойной работоспособности отдельных систем и ин
фраструктуры на основе длительного кон тракта (не менее I года). 
Принцип аутсорсинга: оставляю себе только то, что могу делать 
лучше других, передаю внешнему исполнителю то, что он делает 
лучше других.

Выгоды от использования аутсорсинга проявляются в том, ч то 
предприятие-заказчик может значительно снизить трудоемкость 
и затраты на выполнение определенных функций и сконцентриро
ваться на основных процессах предприятия, не отвлекаясь на вспо
могательные. Можно выделит!) следующие положительные сторо
ны аутсорсинга:

• снижение стоимости реализации процесса: сокращение тру
доемкости (как правило, дешевле, чем зарплата штатной единице, 
пет социальных отчислений); освобождение внутренних ресурсов 
предприятия для других целей (возможен синергетический эффект);

• увеличение качества получаемых услуг или полуфабрикатов: 
фокусирование предприятия на основной деятельности; использо
вание специализированного оборудования, знаний, технологий.

1 Подробнее об этом см. в 2.7.2.
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Приведем некоторые примеры аутсорсинга.
Бухгалтерский аутсорсинг — один из вариантов обеспечения 

бухгалтерского учета па предприятии. В данном варианте для обе
спечения бухгалтерского учета на своем предприятии используется 
специализированная фирма. Формы сотрудничества могут быть 
нссьма разнообразны, начиная от формирования периодической от
четности и до регулярного сотрудничества па ежедневной основе.

Аутсорсинг в сфере информационных технологий — предостав
ление услуг создания систем и их поддержки в сфере информаци
онных технологий. Под это понятие подпадают работы (как одно
разовые, так и долгосрочные) в области использования информа
ционных технологий: разработка или поддержка программного 
обеспечения, обслуживание компьютерного или сетевого оборудо
вания, создание и ведение информационных сайтов в Интернете, 
консультации в этой области и т.п.

2.7.2. Сущность и ф орм ы  концентрации 
производства
Концентрация производства — это процесс сосредоточения 

Производства на все более крупных п р е д п р и я т и я х .  ()н характери
зуется тремя факторами:

• увеличением объема производства продукции;
• ростом численности работников предприятия;
• увеличением производственных мощностей предприятия.
Концентрация производства находится в тесной взаимосвязи

с другими формами общественной организации производства 
п имеет среди них определяющее значение. Высокий уровень кон
центрации является одной из важнейших предпосылок примене
нии высокопроизводительной техники и внедрения рациональных 
форм специализации, кооперирования и комбинирования.

Концентрация производства осуществляется в трех основных 
формах:

1) концентрация разнородных производств на предприятиях 
у 11 и нереального типа;

2 ) концентрация производства однородной продукции на спе
циализированных предприятиях;

Л) концентрация на основе комбинирования взаимосвязанных 
производств в пределах одного предприятия.
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Первая форма концентрации является характерной для маши
ностроения, вторая присуща всем отраслям добывающей промыш
ленности, промышленности строительных материалов, третья — для 
металлургии, химической, целлюлозно-бумажной промышленности.

В зависимости от того, на каком уровне и как происходит 
укрупнение производства, различают агрегатную, технологическую, 
заводскую и организационно-хозяйственную концентрацию.

Агрегатная концентрация проявляется в увеличении единич
ной мощности оборудования, т.е. в росте максимальной для данного 
уровня развития техники производительности машин и агрегатов 
и увеличения доли оборудования большой мощности в общем их 
числе или объеме вырабатываемой продукции.

11апример, в энергетике единичная максимальная мощность паро
вых турбин увеличилась со 100 ООО кВт в 1950-х гг. до 1 500 000 кВт 
в настоящее время. Единичная максимальная мощность установок 
первичной переработки нефти за это же время возросла со 100 000 
до 800 000 т в год, доменных печей — с 1300 до 5500 м'!, мартенов
ских печей - с 300 до 900 т.

Агрегатная концентрация непосредственно отражает научно- 
технический прогресс, она наблюдается практически во всех от
раслях промышленности.

Технологическая концентрация заключается в увеличении раз
меров технологически однородных производств. Она подразуме
вает укрупнение цехов, переделов в составе предприятий, дости
гаемое как за счет качественного совершенствования техники 
(т.е. агрегатной концентрации), так и путем увеличения количе
ства однотипного оборудования. Соответственно, растет доля круп
ных производств в общем объеме данного вида продукции или 
работ. Следовательно, технологическая концентрация значительно 
сложнее агрегатной, ее уровень зависит как от интенсивных, так 
и от экстенсивных факторов.

Заводская концентрация, которая выражается в увеличении 
размеров предприятий, наиболее сложна. Укрупнение предприятий 
может осуществляться за счет технологической концентрации, уве
личения количества производств в составе предприятий или за счет 
простого объединения нескольких предприятий в одно без каких бы 
то ни было изменений в технике и организации производства.

Организационно-хозяйственная концентрация выражается в соз
дании производственных объединений и административном объе-
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дипспии мелких предприятий. Она должна создавать предпосылки 
для концентрации производства в объединяемых предприятиях па 
базе и х  реконструкции и технического перевооружения.

Экономический эффект концентрации заключается в улучше
нии технико-экономических показателей изготовления продукции 
и результате увеличения размеров производства. Сосредоточение 
больших производственных мощностей, материальных и трудовых 
ресурсов па одном предприятии позволяет более эффективно и эко
номично использовать все основные элементы производства.

На крупных предприятиях производительность труда значи
тельно выше, чем па мелких. Так, если производительность труда 
па предприятиях со среднегодовой численностью промышленно- 
производственного персонала до 200  человек принять за 100 %, то 
на предприятиях численностью 201-500 человек она составит 153 %, 
500 человек и более — 217 %.

Эффективность процесса концентрации производства обуслов
лена тем, что крупное производство имеет ряд преимуществ перед 
мелким.

1. Па крупном предприятии внедряется оборудование большой 
единичной мощности, что дает значительный экономический эф
фект, проявляющийся и удешевлении единицы мощности, так как 
возрастание производительной способности оборудования сопро
вождается гораздо меньшим ростом его стоимости.

2. Укрупнение предприятий создаст условия для внедрения 
п лучшего использования высокопроизводительного оборудова
ния, более совершенной технологии, а также улучшения организа
ции производства и труда.

3. Издержки предприятия, которые растут непропорционально 
росту объема производства (содержание административно-управлен
ческого персонала, расходы, связанные с освещением и отоплением 
зданий, и др.), в условиях крупного производства составляют мень
шую долю себестоимости единицы продукции, чем па мелком пред
приятии.

Крупное производство позволяет более экономно исполь
зовать сырье, материалы, топливо, что достигается сокращением 
расходных норм сырья и материалов на единицу продукции в ре
зультате применения более совершенной техники и технологии 
производства. Кроме того, на крупных предприятиях создастся
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возможность утилизации отходов и организации производства по
бочных продуктов.

Наиболее важным показателем эффективности крупных пред
приятий является рост производительности труда. Однако чрез
мерное укрупнение заводов и фабрик не является целесообразным 
< народно-хозяйственной точки зрения. Существует граница, за 
пределами которой увеличение масштабов производства уже не 
вызывает улучшения экономических показателей. Крупные пред
приятия требуют дальних перевозок сырья и готовой продукции, 
что увеличивает транспортные расходы. Чрезмерное укрупнение 
производства не способствует более равномерному размещению 
промышленности страны по территории и комплексному разви
тию хозяйства экономических районов.

Чрезмерная концентрация производства сопровождается еще 
одним негативным явлением — монополизацией рынка, когда на 
одпо-два предприятия возлагается ответственность за обеспечение 
страны определенной продукцией.

2.7.3. Специализация в промышленности

Специализация производства представляет собой такую форму 
его организации, при которой однородная продукция изготовляется 
на обособленных предприятиях, в цехах, на участках. Иными сло
вами, это ограничение производственной деятельности предприятия 
(цеха, участка) изготовлением определенных изделий или деталей.

Специализация ведет к повышению однородности производства, 
что означает усиление конструктивной и технологической общно
сти выпускаемой продукции, ограничение разнообразия применяе
мого оборудования и технологических процессов, исходных мате
риалов, а также форм организации промышленного производства.

Различают специализацию отрасли промышленности, пред
приятия, внутри предприятия.

Специализация отрасли промышленности выражается в выде
лении из существующих отраслей новых производств, на которых 
сосредоточивается выпуск определенной продукции.

Специализация предприятия и е/о отдельных производствен
ных подразделений означает сосредоточение их деятельности на 
выпуске определенной продукции или выполнении отдельных ви
дов работ.



Процесс специализации в промышленности осуществляется 
по следующим направлениям:

• создание или выделение отраслей и предприятий, специали
зирующихся на выпуске определенных готовых изделий;

• расчленение процесса изготовления продукта на ряд частич
ных процессов и концентрация этих процессов па предприятиях 
(>Гнкоблеппого производства;

• выделение и создание самостоятельных предприятий и цехов 
по выполнению отдельных технологических операций (стадий).

На современном этапе развития промышленности большую 
актуальность приобретает развитие специализации выпуска про
дукции межотраслевого применения.

В соответствии с названными направлениями существуют три 
формы специализации промышленного производства: предметная, 
подетальная, технологическая.

Предметная специализация предполагает сосредоточение на 
предприятиях производства изделий, характеризующихся общпо- 
см.ю выполняемых функций. Она охватывает предприятия и от
расли, выпускающие какой-либо вид закопченной однородной про
дукции (автомобили, тракторы, станки и т.д.).

Подетальная специализация основана па том, что технологиче
ский процесс может быть расчленен на значительное число част
ных процессов. Их можно выполнять на различных специализпро- 
Нанных предприятиях. Характерны следующие виды подетальной 
специализации: предприятия по выпуску отдельных агрегатов или 
узлов изделия, отдельных деталей изделия. Г)тот вид специализа
ции прямое продолжение предметной и поэтому является более 
Прогрессивной и эффективной формой специализации. 11а ее основе 
Мозннкают специализированные производства изделий межотрас
левою применения па базе взаимозаменяемости отдельных узлов 
И деталей различного оборудования. Такая продукция используется 
И качестве полуфабрикатов или комплектующих изделий в несколь
ких отраслях (например, изготовление шарикоподшипников).

Технологическая специализация заключается в обособлении за
готовительной, обрабатывающей и сборочной стадий технологиче
скою процесса или выделении вспомогательных процессов в само
стоятельные производства. При технологической специализации 
Организуются предприятия для выполнения только определенных
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сталии производственного процесса. Технологическая специализа
ция характерна для предприятий, производящих материалы, по
луфабрикаты и выполняющих отдельные технологические опера
ции. Это заводы по производству литья, поковок и штамповок, 
сварных металлоконструкций, как правило, для машинострои
тельных и ремонтных предприятий.

В отечественном машиностроении наибольшее распростране
ние получила предметная форма специализации предприятий (вы 
пуск тех или иных видов изделий). Подетальная и технологиче
ская специализация развиты слабо.

Крупные машиностроительные заводы, как правило, предпри
ятия универсальные, комплексные. В их составе имеется весь набор 
многочисленных цехов основного производства (от заготовитель
ных до сборочных) и комплекс цехов вспомогательного производ
ства. Номенклатура элементарных деталей и узлов, изготовляемых 
на таких предприятиях, составляет десятки, а подчас и сотни ты
сяч наименований. В период освоения новых изделий это влечет 
за собой неоправданно большие объемы работ по проектированию 
и изготовлению технологической оснастки и инструмента.

Создание сети сравнительно небольших узкоспециализирован
ных предприятий, технологически высоко оснащенных и с упро
щенными схемами управления, представляется перспективным 
направлением повышения эффективности машиностроительного 
производства. Следует также подчеркнуть, что мелкие и средние 
предприятия имеют некоторые важные преимущества: они позво
ляют успешно решать такие территориально-региональные зада
чи, которые не иод силу крупным, требуют меньших средств на 
техническое переоснащение; хорошо приспособлены как к массо
вому, так и к мелкосерийному производству, могут быстрее и гибче 
учитывать технологические новшества, а также изменения спроса.

2.7.4. Сущность кооперирования производства

Кооперирование производства — это форма длительных и устой
чивых связей между предприятиями, совместно вырабатывающими 
определенную продукцию, но сохраняющими хозяйственную само
стоятельность.

Кооперирование, наряду с концентрацией и специализацией,— 
одна из прогрессивных форм организации производства, основан-



пая на общественном разделении труда. Специализация и коопери
рование — две стороны единого процесса: специализация обеспе
чивает целесообразное расчленение и обособление предприятий, 
а кооперирование — связи между ними. Чем больше развивается 
специализация, тем многочисленней связи между отдельными спе
циализированными производствами.

Являясь следствием развития специализации, производствен
ное кооперирование характеризуется относительным постоянством 
и устойчивостью связей, строгим соблюдением технических усло
вии предприятий-смсжников.

Производственное кооперирование существенно отличается от 
материально-технического обеспечения, которое не вытекает не
посредственно из форм специализации и не всегда основано па 
длительных производственных связях. Нели кооперирование охва
тывает производственные связи по деталям, узлам, агрегатам, полу
фабрикатам, определенным технологическим операциям, которые 
осуществляются с конкретными предприятиями, то материально- 
техническое обеспечение включает в себя поставки сырья, мате
риалов, топлива, машин, оборудования и других средств производ
ства любому потребителю.

И промышленности кооперированные связи могут различаться 
по отраслевому и территориальному признаку. 11о отраслевому при
знаку различают внутриотраслевое кооперирование, когда произ
водственные связи устанавливаются между предприятиями одной 
отрасли, и межотраслевое — когда оно имеет место между пред
приятиями разных отраслей.

В соответствии с формами специализации в промышленности 
различают три формы кооперирования:

1 ) предметное (агрегатное) — такой вид производственных 
связей, когда головной завод, выпускающий сложную продукцию, 
Получает от других предприятий готовые агрегаты (моторы, гене

раторы, насосы, компрессоры и др.), идущие па комплектование
Продукции этого завода. Данная форма кооперирования характерна 
дли машиностроения, многие отрасли которого производят слож
ные машины и оборудование;

2) подетальное — предприятия-смежники поставляют головному 
щиюду детали и узлы для выпуска готовой продукции. Эта форма 
кооперирования присуща многим отраслям промышленности, и пре-
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ждс всего машиностроению, деревообрабатывающей, текстильной 
и обувной промышленности;

3) технологическое — проявляется в поставках одних предприя
тий другим определенных полуфабрикатов (отливок, штамповок).

2.7.5. Комбинирование в промышленности
Комбинирование — это соединение в одном промышленном 

предприятии нескольких технологически связанных специализиро
ванных производств разных отраслей. Ведущее из этих производств 
определяет профиль, отраслевые особенности, специализацию по 
выпуску той или иной готовой продукции и внутрипроизводствен
ную структуру комбината.

Важнейшими направлениями комбинирования промышлен
ного производства являются:

1 ) на основе сочетания последовательных стадий переработки 
исходного сырья (например, металлургические, текстильные и не
которые химические комбинаты);

2 ) на основе комплексного использования сырья или несколь
ких видов исходных материалов (например, нефтехимические ком
бинаты);

3) на основе утилизации отходов производства (например, ком
бинаты по переработке древесины).

Типичными представителями комбинирования в итоге после
довательной переработки сырья являются предприятия черной 
металлургии — металлургические комбинаты. На них из железной 
руды в доменных печах выплавляется чугун, который затем в мар
теновских печах или в конверторах переплавляется в сталь. Далее 
сталь на прокатных станах перерабатывается в листовой или сор
товой прокат, который используется в качестве исходного мате
риала на машиностроительных заводах, а также в других отраслях 
промышленности.

Производственные комбинаты необходимо отличать от адми
нистративных, которые созданы на чисто административной основе 
с целью совершенствования системы управления, централизации 
сбыта продукции и т.д. К числу административных комбинатов от
носятся многообразные формы объединений в местной промыш
ленности и сфере бытового обслуживания — райпромкомбипаты, 
комбинаты бытового обслуживания.
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Комбинирование может осуществляться разными путями. В боль
шинстве случаев комбинаты создаются в результате нового строи
тельства, когда проектом предусматривается комбинация несколь
ких производств в одном предприятии. В ряде случаев действующие 
предприятия преобразуются в комбинированные путем открытия 
и их составе новых цехов, технологически связанных с основным 
производством по линии утилизации образующихся отходов (на
пример, цех по производству древесных плит в составе лесопере
рабатывающего завода).

Комбинаты могут возникнуть также в результате органического 
слияния нескольких ранее самостоятельных предприятий разных от
раслей в новый комплекс — объединение. Если и состав объединения 
включаются различные и притом технологически связанные между 
собой предприятия (например, прядильные, ткацкие и отделочные 
фабрики), то такого рода объединения перерастают и комбинаты.

2.8. Организационные формы 
крупного бизнеса

В условиях современной экономики перед любой организацией 
рано или поздно встает вопрос об объединении, консолидации уси
лий для достижения своей цели. Возрастающая конкуренция под
талкивает предприятия к поиску более эффективных способов со
трудничества. В связи с этим появляется множество интеграционных 
образований (объединений предприятий), различающихся способом 
нааимосвязи и управления: холдинг; промышленная, финансовая 
п промышленно-финансовая группа; конгломерат; концерн; трест и др.

Холдинг — это объединение юридических лиц (участников 
холдинга), в котором, как правило, одно из юридических лиц (ком
мерческая организация) является управляющей компанией хол
динга в силу возможности оказывать влияние на решения, прини
маемые другими юридическими лицами — участниками холдинга 
(дочерними компаниями холдинга), на основании:

• владения 25 % и более простых (обыкновенных) акций (до 
лей в уставных фондах) дочерних компаний холдинга;

• управления деятельностью дочерних компаний холдинга — 
унитарных предприятий, учрежденных управляющей компанией 
холдинга либо таких, по отношению к которым управляющая ком-
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паиия холдинга приобрела статус учредителя но иным основаниям, 
предусмотренным законодательными актами, а также учреждений, 
созданных управляющей компанией холдинга;

• договора доверительного управления 25 % и более простых 
(обыкновенных) акций (долей в уставных фондах) дочерних ком
паний холдинга;

• иного договора, в соответствии с которым управляющей ком
панией холдинга приобретаются права по управлению деятельно
стью дочерних компаний холдинга.

Однако возможно и такое создание холдинга (на базе унитарных 
предприятий), когда все коммерческие организации являются до
черними, а управляющая компания отсутствует. Управление осу
ществляет физическое лицо — собственник унитарных предприятий.

Промышленная группа — группа, действующая как единый 
организационно оформленный хозяйственный комплекс, состоя
щий из юридических лиц (при возможном участи И II), между ко
торыми имеются тесные экономические связи, основанные на спе
циализации, кооперировании, комбинировании производства.

Финансовая группа — группа банков или иных кредитных ор
ганизаций, т.е. организаций, выполняющих отдельные банковские 
операции с целью извлечения прибыли.

Промышленно-финансовая (финансово-промышленная) 
группа — совокупность юридических лиц, действующая как основ
ное и (и ли ) дочернее хозяйственные общества, полностью или ча
стично объединившие свои материальные и нематериальные активы 
на основе договора о создании группы в целях технологической 
или экономической интеграции для реализации инвестиционных 
и иных проектов и программ, направленных на повышение конку
рентоспособности и расширение рынков сбыта товаров (работ, 
услуг), повышение эффективности производства, создание новых 
рабочих мест. Среди участников такой группы обязательно нали
чие организаций, действующих в сфере производства товаров (ра
бот, услуг), а также банков или иных кредитных организаций.

Конгломерат — объединение коммерческих организаций, не 
имеющих общих производственных связей, на основе единого фи
нансового регулирования их деятельности. В конгломерат могут 
входить производственные предприятия, банки, страховые и инве
стиционные организации и иные субъекты, осуществляющие пред
принимательскую деятельность. Единое финансовое регулирование



деятельности участников конгломерата осуществляется па основе 
создания коммерческой организации и ее регистрации в качестве 
юридического лица для выполнения функций единой финансовой 
управляющей компании участников объединения либо на основе 
передачи но договору функций финансового управления одному 
и;! участников объединения — коммерческой организации либо ИП.

Концерн — наиболее сложная форма договорного объединения 
Коммерческих организаций, которые сохраняют свою юридическую 
самостоятельность, индивидуальных предпринимателей различных 
отраслей промышленности, транспорта, торговли, банковских и стра
ховых организаций на основе единого управления в крупном про
мышленном тресте или банке для централизации производственных 
функций, научно-технической политики, инвестиций, финансовой 
и технической политики, внешнеэкономической деятельности, а так
же для организации коммерческого обслуживания. Концерн может 
налагать на своих участников определенные ограничения по член
ству в иных концернах и других объединениях коммерческих ор
ганизаций. Концерн является юридическим лицом, коммерческой 
организацией и создается на основе имущества, переданного ему 
и собственность участниками объединения.

Трест — объединение коммерческих организаций с утратой 
ими коммерческой и производственной самостоятельности при соз
дании единой системы управления производством и реализацией 
товаров (работ, услуг), образуемое путем слияния объединяемых 
организаций либо путем передачи головной холдинговой компа
нии контрольных пакетов акций (долей), обеспечивающих приня
тие любых решений, в том числе требующих квалифицированного 
большинства голосов. Трест создается как коммерческая организа
ция на основе реорганизации (присоединения, слияния) ранее су
ществующих коммерческих организаций.

2.9. Сочетание самостоятельности 
предприятия и государственного 
регулирования экономики

Отдельное самостоятельное предприятие с точки зрения си
стемного подхода можно рассматривать как экономическую систему 
( ' позиций системного анализа система определяется как совокуп-
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пость взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, образую
щих комплексное целое. Рассматривая предприятие как экономи
ческую систему, можно показать, что предприятие является веро
ятностной, самоорганизующейся системой. Можно сказать, что 
самостоятельное предприятие в условиях самофинансирования мо
жет успешно развиваться в соответствии с выбранной целью.

В свою очередь экономика любой страны представляет собой 
сверхсложную систему, в которой экономические системы-пред- 
приятия являются элементами. В роли управляющего элемента 
в последнем случае выступает государство. Оно представляет собой 
властную структуру, устанавливающую «правила игры» па рынке 
и своими обязательными предписаниями воздействующую на ус
ловия функционирования предприятий.

Общепризнанно, что существуют высшие национально-госу
дарственные интересы, а следовательно, сама природа и цель су
ществования государства заключаются в том, чтобы быть гарантом 
и защитником национальных интересов. Из этого следует непре
ложное правило, что любая производственная система, т.е. любое 
предприятие, корпорация или акционерное общество, должна вы
полнить требование обеспечения соответствия своей деятельности 
национальным интересам.

За государством всегда сохраняются такие классические функ
ции, как:

• защита прав собственности;
• обеспечение свободы предпринимательства и стимулирова

ние деловой активности;
• обеспечение законности и правопорядка в хозяйственной

среде;
• регулирование денежного обращения и обеспечение устой

чивости национальной валюты;
• регулирование взаимоотношений между работодателями 

и наемными работниками;
• контроль и регулирование внешнеэкономической деятель

ности;
• обеспечение экономической безопасности страны и т.д.
Ни одна из этих функций не утрачивает своей роли с развитием 

рыночных отношений. Однако методы и способы осуществления 
государством этих функций могут претерпевать изменения, к тому 
же опи различаются в зависимости от страны. Главное в регулирую-



щеп и стимулирующей роли государства — это создание условий для 
стимулирования хозяйственной активности и более полного исполь
зования экономического потенциала субъектов хозяйствования.

Возвращаясь к экономической системе, к взаимоотношениям 
государства и предприятия, можно отмстить, что государство изы
мает часть результата деятельности системы в виде налогов. 1 1о если 
Изъятие систематически будет превышать допустимый предел, то 
система может прекратить свое существование — разориться.

Рыночная экономика сформировалась как целостная система, 
охватывающая все общественное производство. Отличительными 
чертами рыночной экономики выступают частная собственность 
и личная свобода всех участников экономической деятельности. 
По если рыночный механизм экономики свободной конкуренции 
решал все фундаментальные задачи экономического развития стра
ны через рынок и цены, то в современной рыночной экономике 
наблюдается активное вмешательство государства в процессы раз- 
пития национальной экономики.

Эволюция данного типа хозяйства позволяет сегодня выделить 
многообразие моделей рыночной экономики, складывающихся на 
основе одной и той же формы хозяйствования и даже при одном 
и том же техническом базисе. Так, можно выделить модель рыноч
ной экономики СШ А, Франции, Англии, Японии и других стран, 
Которые существенно отличаются друг от друга. Однако все со
временные рыночные модели — это модели более высокого уровня 
и сравнении с рыночной экономикой свободной конкуренции, -  
модели организованного рынка, которые развиваются и функцио
нируют в условиях различных форм экономического монополизма, 
государственного регулирования экономики.

Переход экономики Республики Беларусь к рыночным отно
шениям безальтернативен. Рыночная система на примере развитых 
стран продемонстрировала свои безусловные преимущества. Пред
ставляя собой многосложную систему связей, она наиболее адек
ватна свойствам людей, их творческому потенциалу. Через систему 
связей бесчисленные индивидуальные свободно выбранные прио
ритеты учитываются, суммируются и взаимоуравновсшиваются. 
Через нее принимаются решения, что и сколько должно произво
диться, как эффективно организовать производство и как распре
делить результаты труда между участниками общественного про
изводства. Механизм управления экономическими и социальными
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процессами формируется через интересы и мотивы повеления лю 
дей, непосредственное выявление индивидуальных потребностей 
и возможностей их удовлетворения. Основным элементом рыноч
ного управления экономикой является механизм цен, который обе
спечивает регулирование происходящих экономических процессов 
через согласование спроса и предложения. Образующиеся разли
чия в прибыльности или убыточности того или иного производства 
регулируют распределение ресурсов по видам производства.

Однако сколь очевидны безусловные преимущества рыночной 
экономики, столь же очевидными являются и ее недостатки, кото
рые обусловливают объективную необходимость государственно
го вмешательства в экономику:

• неспособность обеспечить оптимальное функционирование 
экономики с общественной точки зрения;

• тенденция к угасанию конкуренции — главного контрольного 
и двигательного механизма;

• неравномерное распределение денежных доходов;
• неспособность учета всех выгод и издержек, связанных с про

изводством и потребление определенных товаров и услуг;
• несовершенный механизм обеспечения занятости населения, 

поддержания уровня цеп;
• полное равнодушие к проблемам малоимущих и слабозащи- 

щеппых слоев населения.
Следует отметить, что государственное регулирование эконо

мики возможно лишь при наличии определенных объективных 
предпосылок — достижения определенного уровня экономиче
ского развития системы и концентрации производства и капитала. 
Однако эти возможности превращаются в объективную необходи
мость в странах с рыночной экономикой лишь в силу перечисленных 
выше обстоятельств. И государство заботится о функционирова
нии рыночного хозяйства, создает равные условия всем субъектам 
хозяйствования, содействует предпринимателям, защищает их ин
тересы, помогает им завоевывать рынки и приобретать ресурсы.

Все перечисленные аргументы подтверждают объективную не
обходимость государственного регулирования экономики в усло
виях рыночных отношений и особенно в переходный к рынку пе
риод. Однако масштабы государственного регулирования рыночной 
экономики, глубина его проникновения в социально-экономические 
процессы имеют определенные границы, обусловленные, с одной



Стороны, интересами собственников (и это, по сути, главный аргу
мент, ограничивающий масштабы государственного вмешатель
ства). с другой — возможностями самого государства. В рамках 
йтот можно говорить об относительных границах эффективности 
Государственного регулирования и эффективности той или иной 
меры его воздействия. Совпадение интересов государства с инте
ресами собственников позволяет существенно расширить границы 
Государственного регулирования, и наоборот, если они расходятся, 
гп п границы сужаются.

Глубина проникновения государственного регулирования в со
циально-экономические процессы, различная комбинация форм 
и методов регулирования и являются отличительными чертами 
многообразных моделей современной рыночной экономики.

Государственное регулирование экономики — это целенаправ
ленная деятельность государства в лице соответствующих законо
дательных, исполнительных и контролирующих органов, которые 
Посредством системы различных форм и методов обеспечивают 
достижение поставленной цели и решение важнейших экономиче
ских и социальных задач соответствующего этапа развития эконо
мики, регламентируют хозяйственные отношения в обществе.

Государственное регулирование экономики следует представлять 
кик систему, включающую в себя экономические формы и методы 
регулирования, организационные структуры управления, правовые 
Нормы и акты.

По форме участия государства в регулировании экономики 
и методам его влияния на хозяйственную деятельность всю сово
купность методов, с определенной степенью условности, можно 
разделить на административно-распорядительные и экономиче
ские, па прямые и косвенные.

Административно-распорядительные методы базируются на 
силе государственной власти и включают в себя меры запрета, раз
решения и предупреждения. Они, как правило, носят обязатель
ный характер и оформляются в виде законодательных актов, рас
поряжений, постановлений и т.д. К ним, например, можно отнести 
распределение централизованных инвестиций или иных контро
лируемых государством ресурсов, урегулирование возникающих 
социальных проблем, проблем охраны окружающей среды и т.п. 
Роль этих методов существенно возрастает в критических ситуа
циях — во время войны, кризисного положения в экономике и т.п.

/ 1 Предприятие — основной субъект национальной экономики 65
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Экономические методы влияния государства на хозяйственную 
деятельность реализуются через систему экономических регулято
ров, которые можно разделит!, на три группы:

1 )  налоги, налоговые льготы, амортизационные отчисления, 
цепы, льготное кредитование;

2 )  финансовые средства государства (инвестиции из бюджета, 
субсидии, дотации);

3) государственные ограничения (лицензии, квоты, государ
ственные закалы).

Прямые методы непосредственно воздействуют на субъект 
(например, через приказ, распоряжение или прямое финансирова
ние (централизованные инвестиции), финансовую поддержку (до
тации) и т.д.). Косвенные методы оказывают свое воздействие опо
средованно (например, через налоги, кредитование).

В условиях функционирующей рыночной экономики объекта
ми регулирования, как правило, являются:

• хозяйственная конъюнктура, суть регулирования которой 
состоит в стимулировании спроса на товары и услуги во время 
кризисов и депрессий;

• структура народного хозяйства (соотношение между отдель
ными секторами экономики, отраслями и регионами);

• условия накопления капитала, которые соответствуют эко
номическим интересам субъектов хозяйствования;

• занятость, где государственное регулирование направлено на 
поддержание нормального с точки зрения рыночной экономики 
соотношения между спросом и предложением рабочей силы;

• денежное обращение, где основным направлением государ
ственного регулирования является борьба с инфляцией;

• платежный баланс, характеризующий экономическое здоро
вье страны;

• цены, отражающие состояние экономики;
• условия конкуренции;
• социальные отношения и социальное обеспечение;
• окружающая среда;
• внешнеэкономические связи.
Все перечисленные объекты регулирования существенно отли

чаются друг от друга и носят различный характер. Они также имеют 
различные иерархические уровни: уровень предприятия, региона, 
отрасли промышленности, экономики в целом.
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Глава 3
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1. Ресурсы и факторы производства

Ресурсы производства — это совокупность материальных и фи
нансовых средств, находящихся в распоряжении предприятия, кото
рые потенциально могут быть использованы в процессе производ
ства продукции, выполнения работ, оказания услуг и достижения 
иных положительных результатов.

Ресурсы производства делятся на пять групп:
• природные — потенциально пригодные для применения в про

изводстве естественные силы и вещества, среди которых различают 
неисчерпаемые и исчерпаемые (возобновляемые и невозобновляе
мые);

• материальные — все созданные человеком средства производ
ства, которые являются результатом производственных процессов;

• трудовые — население в трудоспособном возрасте; этот ресурс 
оценивается по трем параметрам: социально-демографическому, про
фессионально-квалификационному и культурно-образовательному;

• интеллектуально-информационные -  интеллектуальный про
дукт и информация, созданные творческим трудом человека и ис
пользуемые непосредственно в процессе производства или в про
цессе принятия управленческих решений;

• финансовые — денежные средства, которые выделяются на 
производство продукции и ее реализацию.

Наряду с понятием «ресурсы производства», экономика пред
приятия оперирует также понятием « факторы производства». 
В чем же их отличие? Если ресурсы производства — это силы, кото
рые потенциально могут быть вовлечены в производство, то фак
торы производства — это ресурсы, уже реально вовлеченные в про
цесс производства, иными словами, — это производящие ресурсы. 
В отличие от ресурсов факторы производства становятся таковыми



Ю'п.ко п рамках их взаимодействия в процессе производства. По
том у  производство всегда есть взаимодействие его факторов.

( 'уществуст несколько классификаций факторов производства. 
'1)|лдпциоппая экономическая наука определяет три основных фак
тора производства (земля, капитал, труд). В современных условиях 
К факторам производства относят также предпринимательские спо
собности, науку, информацию, экологический фактор.

Земля как фактор производства имеет троякое значение:
• в широком смысле она означает все используемые в произ

водственном процессе естественные ресурсы;
• в узком смысле в ряде отраслей (аграрной, добывающей, 

рыбной) — это объект хозяйствования, т.е. она одновременно вы- 
пупает и предметом, и средством труда;

• в пределах всей экономики земля может выступить как объ
ект собственности.

Капитал — материальные и финансовые ресурсы производ
ства: денежные активы, акции, оборудование, здания, транспорт, 
средства связи, сырье и т.д. Вместе с тем капитал это знания 
п навыки человека, его энергия, используемые в производстве про
дукции и услуг. Человеческий капитал рассматривается как источ
ник доходов. Взгляды экономистов па капитал разнообразны, по 
все они едины в одном: капитал ассоциируется со способностью 
приносить доход.

Вслед за Л. Смитом такие экономисты, как С. Милль, различают 
капитал основной и оборотный. ,г)то различие обусловлено харак
тером перенесения стоимости вещественных факторов производ
ства на готовый продукт или услугу. Капитал, материализованный 
и зданиях, сооружениях, станках, стоимость которого переносится 
на готовый продукт по частям в виде амортизационных отчисле
ний, называется основным. Другая часть капитала — оборотный — 
включает сырье, материалы, энергетические ресурсы, которые рас
ходуются полностью за один производственный цикл, воплощаясь 
в производимой продукции. Деньги, затраченные па оборотный 
капитал, возвращаются к предпринимателю после реализации про
дукции.

Труд как фактор производства выступает в форме физической 
и интеллектуальной деятельности человека, направленной на про
изводство продукции и оказание услуг. Совокупность способностей

^  I Основные средства и нематериальные активы предприятия 6 9



личности, обусловленная образованием, профессиональным обу
чением, навыками, здоровьем, представляет собой человеческий 
капитал. Г-)то та часть общества, которая непосредственно занята 
в процессе производства.

Предпринимательские способности представляют собой специ
фический инновационный фактор производства, который предпола
гает использование инициативы и творчества в организации про
изводства, связан с риском производства новых продуктов, вводом 
производственных технологий и новых форм организации труда 
и производства. Г)то особый вид человеческого капитала, пред
ставленный деятельностью по координации и оптимальному ком
бинированию всех остальных факторов производства в целях про
изводства продукции и услуг. Специфика этой разновидности 
человеческого ресурса состоит в умении и желании предпринима
теля внедрять новые технологии, формы организации производ
ства, при определенной степени риска производить и реализовы
вать новые виды продукта.

Каждый из названных факторов производства способен при
нести своему владельцу доход.

Паука как фактор производства представляет собой сферу че
ловеческой деятельности, функцией которой является выработка 
и систематизация объективных знаний о действительности. Осо
бенности этого фактора производства:

• в качестве элемента производительных сил становится участ
ником производства;

• оказывает воздействие па уровень эффективности производ
ства;

• влияет па процесс подготовки высококвалифицированной 
рабочей силы;

• определяет уровень технологии, организации труда и произ
водства;

• превращается в непосредственную производительную силу.
Информация как фактор производства обеспечивает система

тизацию знаний, материализованных в систему механизмов, ма
шин, оборудования инновационного продукта, моделей менедж
мента и маркетинга.

Все большее значение в современном производстве приобретает 
экологический фактор, который выступает либо в качестве импульса
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экономического роста, либо как ограничитель его возможностей 
м сняли с отрицательным воздействием на природную среду и про
изводство.

Все факторы производства неразрывно связаны и являются 
взаимозаменяемыми. Производство каждого продукта требует опре
деленного набора факторов. Любой продукт может быть произве
дем путем использования различных факторов в разнообразных 
сочетаниях и пропорциях. Хозяйствующий субъект, организующий 
производство, соединяет все его факторы таким образом, чтобы 
получить больше продукта при возможно меньших затратах. При 
;иом практически все факторы производства ограничены. Одной 
из важнейших задач специалистов предприятия является оптими
зация различных комбинаций факторов производства для сниже
ния издержек производства. В итоге возникает сложная система 
альтернативных вариантов, из которых необходимо выбрать наи
лучший |8 |.

г й  3.2. Основные элементы 
производственного процесса

Экономической основой жизнедеятельности человеческого об
щества является производство материальных благ, которое осу
ществляется в результате производственной деятельности. Исход
ными элементами производственной деятельности являются пред
меты труда и средства труда.

Предмет труда — это то, на что направлен труд. Предметы 
труда полностью используются в пределах одного производствен
ного цикла.

Средства труда есть то, при помощи чего человек воздейст- 
нует на предметы труда. Они включают в себя ряд элементов:

• орудия труда (машины, механизмы и т.н.);
• энергетическая система;
• транспортная система;
• информационная система;
• общие условия труда (место, климат, окружающая среда 

и т.п.).
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Бухгалтерский баланс
Таблица 3.1

АК ТИ В Ы
Код

строки
На 

20__ г.
11а 41 декабря 

20__ г.

1 2 4 4

I. Д ОЛГОСРОЧН Ы Е АКТИВЫ

Основные сродства 11(1

1 |ематериалы|ыс актины 12(1

Доходные вложения в материальные активы 1.40

В том числе:
инвестиционная недвижимость 1,41

предметы финансовой аренды (дилинга) 1,42

прочие доходные вложения в материальные 
активы 144

Вложения в долгосрочные активы НО

Долгосрочные финансовые вложения 150

Отложенные налоговые активы Ш>

Долгосрочная дебиторская задолженность 170

Прочие долгосрочные активы 1X0

Итого пи рп.и)елу 1 190

II. КРАТКОСРОЧНЫ Е АКТИВЫ

.'Запасы 210

В том числе: 
материалы 211

животные па выравнивании и откорме 212

незавершенное производство 214

готовая продукция и товары 2Н

товары отгруженные 21Л

прочие запасы 21(1

Долгосрочные активы, предназначенные для ре
ализации 220

Расходы будущих периодов 240

Налог на добавленную стоимость по приобре
тенным товарам, работам, услугам 210

Краткосрочная дебиторская задолженность 250

Краткосрочные финансовые вложения 2(10

Денежные средства и их эквиваленты 270

Прочие краткосрочные активы 2X0

Итого по разделу II 290

БАЛАН С 400



Основные средства и нематериальные активы предприятия

Окончание табл. 3.1
С О Б С ТВ Е Н Н Ы Й  К АП И ТА Л  

И О Б Я З А ТЕ Л ЬС ТВ А
Код

строки
Па 11а 31 декабря 

20 г.20 т.

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫ Й КАИИ ТАЛ
Уставный капитал 410

Неоплаченная часть уставной) капитала 420

Собственные акции (доли и уставном капитале) 4.40

Резервный капитал 440

Добавочный капитал 450

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 4 в()

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470

1 (.слепое финансирование 480

Итого по ра.ч)('Л1/ III 490

IV. Д ОЛГОСРОЧН Ы Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы Г> 10

Долгосрочные обязательства по лизинговым 
платежам 520

Отложенные налоговые обязательства 530

Доходы будущих периодов 540

Резервы предстоящих платежей 550

Прочие долгосрочные обязательства 560

Итого по рам)е:\у IV 590

V. КРАТКОСРОЧНЫ Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610

Краткосрочная часть долгосрочных обязательст в 620

Краткосрочная кредиторская задолжсппост ь 630

В том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631

по авансам полученным 632

но налогам и сборам 633

но социальному страхованию и обеспечению 634

но оплате труда 635

по лизинговым платежам 636

собственнику имущества (учредителям, участ
никам) 637

прочим кредиторам 638

Обязательства, предназначенные для реализации 640

Доходы будущих периодов 650

Резервы предстоящих платежей 660

Прочие краткосрочные обязательства 670

Итого по разделу V 690

БАЛАНС 700



Главная особенность средств труда состоит в том, что они, уча
ствуя во многих производственных циклах, сохраняют свою пер
воначальную материальную основу.

В рамках конкретного предприятия предметы труда и средства 
труда выступают как составные элементы его имущества, различаю
щиеся функциональным назначением, стоимостью, сроками исполь
зования, прочими характеристиками. Все это множество матери
альных и нематериальных ценностей при осуществлении учета 
имущества принято классифицировать на группы в соответствии 
с их экономическим назначением. Эта классификация отражается 
в основном документе учета — «Бухгалтерском балансе». Он по
зволяет представить в стоимостном выражении данные об иму
ществе предприятия за определенный период. В бухгалтерском 
балансе отражаются данные на начало и на конец периода, т.е. ди
намика изменения стоимостных показателей имущества пред
приятия за период. Основным отчетным периодом является год. 
Баланс может быть составлен за более короткий период (полуго
дие или любую другую часть года) в зависимости от возникающих 
обстоятельств.

Слово «баланс» означает равновесие, равенство двух разных 
показателей. 15 бухгалтерском балансе это равенство возникает па 
основе двойной классификации одних и тех же объектов имуще
ства предприятия: но их виду и источникам приобретения. Форма 
баланса представлена в табл. .5.1 (см. с. 72-73), утвержденного По
становлением № 111 Министе|хтва финансов Республики Беларусь 
от 31.10.2011 г.).

Как можно видеть, баланс представляет собой таблицу, состоя
щую из двух частей. Правая часть таблицы представляет собой 
укрупненные группы имущества по видам и носит название акти
вов, левая — источники приобретения объектов имущества и но
сит название пассивов. Суммарные стоимостные значения имуще
ства (активов) всегда должны быть равны суммарному значению 
источников их формирования.

Активы — это находящиеся в собственности предприятия ре
сурсы, от которых ожидается поступление экономических выгод. 
В состав активов включается все имущество, которое предприятие 
имеет в собственности и во владении и которое используется для 
получения дохода или иной выгоды. В зависимости от выполпяе-
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ммч (функций в производственном пропсссе, активы предприятия 
Гфумпировапы в два раздела: долгосрочные и краткосрочные. Клас
сификационным признаком объединения статей в разделы является 
Продолжительность периода использования объекта активов в про- 
изиодственпо-хозяйствснпой деятельности предприятия. В начало 
•списка» включаются объекты с самым продолжительным перио
дом использования, в конец — объекты активов, период использо
вания которых минимален.

Собственный капитал и обязательства (С О К ) — источники 
образования имущества, которыми владеет, распоряжается и поль
зуется предприятие. В пассиве баланса основным классификаци
онным признаком для объединения статей в разделы является 
Принадлежность средств, право собственности на них. В первом 
разделе объединены источники собственных средств — уставный 
капитал и другие составляющие собственного капитала предприя
тия. Два других раздела содержат статьи различных источников 
заемных средств — обязательства.

Обязательства — оформленные договором отношения, урегу
лирование которых влечет выбытие из предприятия ресурсов. 
В бухгалтерском балансе обязательства разделяют па долгосроч
ные и краткосрочные.

Статьи активов и пассивов баланса взаимосвязаны следующим 
образом: сумма итогов всех разделов актива баланса равна сумме 
итогов всех разделов «Собственный капитал и обязательства 
(С О К )» :

А (I  + I I )  = С О К  (111 + IV  + V ).

Это равенство количественно выражает основную идею баланса: 
одна и та же сумма средств организации представлена в двух раз
резах — по составу имущества и по источникам его образования.

-<§1- 3.3. Сущность основных средств 
и их классификация

Основные средства предприятия — это средства труда, которые 
многократно участвуют в производственном процессе, сохраняют 
свою натуральную форму и переносят свою стоимость на изготав
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ливаемую продукцию частями, по мерс износа. Главные опреде
ляющие признаки основных средств:

• предназначены для использования в производстве продукции, 
при выполнении работ или оказании услуг, для использования во 
вспомогательных, обслуживающих производствах и хозяйствах, для 
управленческих нужд организации либо для предоставления орга
низацией за плату во временное владение и пользование или во 
временное пользование;

• предназначены для использования в течение срока, превы
шающего 1 2  месяцев;

• сохраняют свою натурально-вещественную форму в течение 
длительного времени (более одного года);

• их стоимость переносится па производимую продукцию по
степенно, частями, и течение периода полезного использования;

• способны приносить организации экономические выгоды 
(доход) и будущем;

• па момент приобретения их последующая перепродажа не 
предполагается.

Согласно типовой классификации основные средства по соста
ву и функциям, выполняемым в производственном процессе, под
разделяются па следующие группы.

1 .Здания — строительные объекты, обеспечивающие необхо
димые условия для выполнения производственного процесса и ад
министративно-управленческих функций. К ним относятся корпуса 
производственных цехов, помещения для размещения руководите
лей и служащих, складские помещения.

2. Сооружения — инженерно-строительные объекты, необхо
димые для выполнения технических функция по обслуживанию 
процесса производства: автомобильные и железнодорожные пути 
внутризаводского транспорта, погрузочно-разгрузочные эстакады, 
тоннели, мосты, водостоки и др.

3. Устройства передаточные — технические системы, предна
значенные для передачи различных видов энергии от источников 
к исполнительным механизмам: электро- и теплосети, паропрово
ды, линии связи и другие устройства.

А. Машины и оборудование — средства труда, используемые в про
изводственном процессе путем непосредственного воздействия на 
предметы труда: оборудование теплотехническое; машины рабочие



н оборудование; машины и оборудование для отделочных работ; 
машины и оборудование черной металлургии; оборудование элек
тронной промышленности; оборудование пищевой промышленно- 
("ги; машины и оборудование медицинской и микробиологической 
промышленности, оборудование аптек; приборы и устройства изме
рительные и регулирующие, оборудование лабораторное; техника 
вычислительная и организационная; машины и оборудование ком
мунального хозяйства.

5. Транспортные средства — средства для перемещения людей 
и грузов внутри предприятия и за его пределами.

(). Инструмент.
7. Инвентарь и принадлежности.
К. Основные средства, используемые в сельском и лесном хозяй

стве.
9. Прочие основные средства, относимые по установленной за

конодательством классификации к основным средствам.
В состав основных средств не включаются:
1 ) предметы, служащие менее одного года, независимо от их 

стоимости;
2 ) предметы, многократно используемые в хозяйственной дея

тельности организации;
3) предметы, сохраняющие свою натурально-вещественную 

форму, стоимость единицы которых на момент приобретения на
ходится в пределах лимита, установленного учетной политикой, 
по не превышает 30 базовых величии;

4) первый комплект инструмента и инвентаря, приобретаемых 
для вводимых в действие объектов строительства, предусмотрен
ных сводным сметным расчетом и включаемых в состав оборот
ных средств;

5) специальный инструмент и специальные приспособления 
целевого назначения, предназначенные для серийного и массового 
производства определенных изделий или для изготовления ин
дивидуального заказа, независимо от их стоимости, и сменное 
оборудование (многократно используемые в производстве при
способления к основным средствам и другие, обусловленные спе
цифическими условиями изготовления продукции устройства); 
специальная (фирменная) одежда и обувь, предназначенные для 
выдачи работникам в соответствии с законодательством, белье,
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постельные принадлежности, полотенца для выдачи контингенту 
п организациях здравоохранения, просвещения, социального обе
спечения и других организациях независимо от их стоимости 
и срока службы;

• машины и оборудование, требующие монтажа, а также с за
конченным монтажом, по не введенные в эксплуатацию;

• оборудование и машины, числящиеся как готовые изделия 
(товар) на складах организаций, и пр.

Перечисленные группы основных средств в процессе производ
ства играют разную роль. Если здания и сооружения, как правило, 
обеспечивают условия для нормального протекания производ
ственного процесса, то машины и оборудование непосредственно 
участвуют в производстве продукции. Па этой основе всю сово
купность основных средств по назначению подразделяют на актив
ную и пассивную части (рис. 3.1).

Активная часть является ведущей и служит базой в оценке 
технического уровня и производственных мощностей предприятия. 
Она непосредственно участвует в превращении предметов труда 
в готовую продукцию. В целом по предприятиям промышленно
сти активная часть включает: силовые машины и оборудование, 
рабочие машины и оборудование, измерительные и регулирующие 
приборы и устройства, транспортные средства.

Пассивная часть — все остальные средства, которые обеспе
чивают нормальное протекание производственного процесса и тем 
самым содействуют превращению предметов труда в готовую про
дукцию.

Рис. 3.1. Классиф икация основных средств по назначению



С точки зрения анализа качественного состояния основных 
средств различают производственную, технологическую и возраст
ную структуру основных средств.

Под производственной структурой основных средств пони
мается соотношение различных групп основных средств в их об
щей среднегодовой стоимости. Важнейшим показателем здесь яв
ляется доля активной части в их общей стоимости. Она зависит от 
характера выпускаемой продукции, масштабов производства одно
родной продукции, применяемого оборудования, концентрации, 
специализации и кооперации производства.

Технологическая структура характеризует распределение 
основных средств по структурным подразделениям предприятия 
в процентном выражении от их общей стоимости, а также долю 
отдельных видов станков в общем количестве машинного парка, 
имеющегося на предприятии.

Возрастная структура характеризует распределение машин 
и оборудования по возрастным группам (до 5 лет, от 5 до 10 лет, 
от 10 до 15 лет, от 15 до 20 лег, свыше 20 лет). Средний возраст 
оборудования рассчитывается как средневзвешенная величина. 
Такой расчет может быть проведен как в целом по предприятию, 
так и по отдельным подразделениям п группам машин и оборудо
вания.

^  3. Основные средства и нематериальные активы предприятия у д

3.4. Учет и оценка основных средств

3.4.1. Дифференциация учета основных средств

11а промышленных предприятиях для проведения учета основ
ных средств используются натуральные и стоимостные показатели.

Учет в натуральных показателях необходим:
• для составления баланса оборудования;
• расчета производственной мощности предприятия;
• расчета показателей физического износа, при проведении 

инвентаризации.
Исходными материалами для учета основных средств в нату

ральных показателях служат данные периодически проводимой 
инвентаризации имущества предприятия.



Учет основных производственных средств в стоимостном вы
ражении необходим:

• для определения общей величины основных средств;
• начисления амортизации;
• расчета рентабельности производства;
• определения экономических показателей использования фон

доотдачи (каниталоотдачи), фондоемкости (капиталоемкости), 
фондовооружен пости ( кап итал овооружен пости).

Для отражения многосторонней роли основных средств в про
изводственно-хозяйственной деятельности предприятия использу
ется система стоимостных показателей. В ней выделяют показатели, 
характеризующие отдельные элементы основных средств, и пока
затели, характеризующие их совокупность.

3.4.2. Стоимостные показатели, характеризующие 
отдельные элементы основных средств

Стоимость объекта основных средств в течение срока его по
лезного использования изменяется (рис. 3.2). Поэтому в практике 
планирования применяются следующие виды стоимостных оценок 
объектов основных средств: первоначальная, восстановительная, 
остаточная, ликвидационная и балансовая.

Первоначальная стоимость объекта основных средств ( )С П 
представляет собой сумму фактических затрат на приобретение, 
сооружение, изготовление, доставку и монтаж объекта в ценах года 
приобретения, введения в эксплуатацию:

• суммы, уплаченные поставщику объекта;
• суммы, уплаченные за доставку объекта;
• суммы, уплаченные за осуществление работ по монтажу объ

екта;
• суммы, уплаченные организациям за информационные и кон

сультационные услуги;
• таможенные пошлины и сборы, невозмещаемые налоги;
• вознаграждения посредническим организациям;
• иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, 

сооружением и изготовлением объекта основных средств.
Величина первоначальной стоимости включает фактические 

затраты на приобретение объекта по покупной цене, а также пря-
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Рис. 3.2. И зменение стоимости объекта основных средств в течение 
срока полезного использования:

ОС,, первоначальная стоимость объекта основных средств; ОС,, восстано
вительная стоимость объекта; ОС,, остаточная стоимость объекта; ОС,,,,, 
сумма износа объекта основных средств за 7'(), лет эксплуатации, руб.; ОС  ,, 
ликвидационная стоимость объекта основных средств к концу срока полезно
го использования; '/',, ,, срок полезного использования объекта основных

средств

мыс затраты по приведению объекта актива в рабочее состояние 
для использования но назначению. Примерами таких затрат явля
ются: затраты на транспортировку и погрузо-разгрузочные работы; 
сооружение фундамента под оборудование; затраты на монтаж 
и установку оборудования; услуги сторонних организаций, связан
ных с монтажом объекта основных средств.

Первоначальная стоимость ОС,, отдельного объекта основных 
средств рассчитывается с учетом цены приобретения, суммы за
трат на транспортировку от поставщика до потребителя, затрат на 
проведение монтажа, а также в необходимых случаях устройство 
фундамента (например, для оборудования). Первоначальную сто
имость в этом случае можно рассчитать по следующей формуле:

ОС,, = Ц + Зтр + Зм + Зпр,

где Ц — цена приобретения без учета НДС; Зтр, Зм, 3 „р — затраты 
соответственно на транспортировку, монтаж и устройство фунда
мента, прочие затраты.



Восстановительная стоимость О С в — это оценочный пока
затель, который отражает затраты на воссоздание в современных 
условиях точной копии объекта основных средств с использовани
ем аналогичных материалов и сохранением всех первоначальных 
параметров объекта в ценах и тарифах данного года.

Технический прогресс и повышение производительности труда 
обусловливают изменение условий воспроизводства основных 
средств. Изменение цен на материалы, расходов на оплату строи
тельных и монтажных работ приводит к тому, что стоимость ранее 
введенных основных средств в ценах данного года отличается от 
первоначальной. Для устранения этого отличия периодически про
изводится переоценка основных средств. Это дает возможность 
приводить в сопоставимый вид объекты основных средств, введен
ные в эксплуатацию в разные периоды времени.

Переоценка производится по решению правительства через 
определенные промежутки времени, в последние годы — ежегодно. 
При переоценке первоначальная стоимость основных средств или 
стоимость, принятая при предыдущей переоценке, заменяется вос
становительной стоимостью в год переоценки, по которой они учи
тываются на балансе предприятия. Переоценку выполняет комис
сия, утверждаемая руководителем предприятия.

Восстановительная стоимость может устанавливаться любым 
из трех методов: методом прямой оценки, методом пересчета валют
ной стоимости, индексным методом. Метод прямой оценки прово
дится путем сравнения стоимости существующего объекта со сто
имостью создания аналогичных объектов в современных условиях. 
Метод валютной стоимости сводится к пересчету валютной стои
мости объекта в белорусские рубли. Переоценка индексным мето
дом производится па основании коэффициентов, утверждаемых 
в установленном порядке по видам и группам основных средств. 
Предприятие самостоятельно выбирает один из указанных мето
дов по каждому объекту.

Остаточная стоимость ОС,, — первоначальная или восста
новительная стоимость объекта основных средств с учетом вели
чины износа. Это та часть стоимости объекта, которая еще не пере
несена на изготавливаемую продукцию. Остаточная стоимость по 
мере износа объектов основных средств уменьшается.

Ликвидационная стоимость ОС , — это сумма денежных 
средств, которую предприятие ожидает получить за объект актива
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в конце срока его полезного использования за вычетом ожидаемых 
затрат по его демонтажу и утилизации. Для оборудования ликви
дационная стоимость равна ожидаемой стоимости металлолома за 
вычетом затрат на демонтаж и транспортировку

Например, списываемый металлообрабатывающий станок реа
лизуется предприятием по цене металлолома, при этом оно несет 
расходы по демонтажу и транспортировке металлолома на пункт 
приема. Расчет выполняется по формуле

О С , - цл -  з лм -  з тр,

где Ц , — стоимость металлолома, руб.; Злм — затраты на демонтаж, 
руб.; Зтр — затраты на транспортировку объекта списания с пред
приятия до пункта приема металлолома, руб.

В отдельных случаях ликвидационная стоимость может быть 
равна нулю.

Балансовая стоимость О С 5 — стоимость основных средств, 
по которой они числятся на балансе предприятия. При введении 
в эксплуатацию объекты основных средств зачисляются на баланс 
по первоначальной стоимости О С п, далее они числятся по оста
точной стоимости ОС,,.

Рыночная стоимость О С р — цена, которая может быть упла
чена покупателем в случае продажи объекта основных средств, не 
выработавшего свой ресурс. Рыночная стоимость может отличать
ся от остаточной стоимости в большую или меньшую сторону.

3.4.3. Стоимостные показатели, характеризующие 
совокупность основных средств
Для характеристики движения совокупных основных средств 

на предприятиях используются следующие показатели:
• балансовая стоимость основных средств на начало года 

(ОС,,.,.);
• балансовая стоимость основных средств на конец года (О С к,.);
• стоимость вновь введенных основных средств (О С мов);
• стоимость выбывших в данном периоде по различным при

чинам основных средств (О С вы,',);
• среднегодовая стоимость основных средств (О С гр).
На основе этих данных рассчитывается ряд показателей, отра

жающих движение основных средств (табл. 3.2).
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Таблица 3.2
Показатели оценки движения основных средств

Показатель Формула для расчета Обозначения

Коэффициент ~\ II О р ОС,,,,,, — стоимость вновь введен
обновления основ ных основных средств;
ных средств О С к, стоимость основных

средств на конец года

Коэффициент »̂ыГ> — О С ...й/ОС,,, О С вь,й стоимость выбывших
выбытия основ основных средств;
ных средств ОС,,, стоимость основных

средств на начало года

Коэффициент 1м — О С ..../ОС и(ц. О С „„, величина износа;
износа основных ОС,,,,.) первоначальная (восста
средств новительная) стоимость

Прирост основных производственных средств (Д О С ) за данный 
период определяется разностью между стоимостью вновь введенных 
и стоимостью выбывших в данном году объектов основных средств:

ДОС = О С ]|(1|, -  О С .. .

Годовой ввод в действие основных средств (О С ||(1Н) является 
одним из показателей плана капитальных вложений промышлен
ного предприятия и определяется но формуле

ОС,,,,,, = К + к„ -  Кк,

где К — общий объем капитальных вложений в данном году; К„, 
Кк -  стоимость объектов незавершенного строительства соответ
ственно на начало и на конец года.

Среднегодовая стоимость основных средств определяется с уче
том ввода и выбытия отдельных элементов основных средств на 
протяжении года:

т г п I
ОС,,, = ОС,,,. + Х о с „ (1В̂ -  1 о с выГ̂ ,

1=1  ) = \

где ОС,„„„ — стоимость г-го вновь введенного основного средства, 
руб.; О С ш,,Су — стоимость_/-го выбывшего основного средства, руб.;
I, — продолжительность функционирования вновь введенных 
средств в течение данного года, мес.; 1] — количество месяцев до 
конца года от момента списания у'-й единицы основных средств.



=<И 3.5. Физический износ основных средств
Основные средства в процессе производственного функциони

рования изнашиваются, в связи с чем изменяются их технико- 
экономические и качественные показатели. Экономическая сущ
ность изнашивания основных средств заключается в постепенной 
утрате ими потребительной стоимости.

Физический износ основных средств представляет собой изме
нение механических, физических, химических и других свойств ма
териальных объектов в результате разрушения материала и посте
пенного изменения размеров и формы сопрягаемых тел. Различные 
группы основных средств изнашиваются в разные сроки из-за сво
их особенностей. Так, здания и сооружения из каменных материа
лов подвергаются выветриванию и выщелачиванию, которые про
рекают довольно медленно. Рабочие машины и оборудование изна
шиваются под влиянием иных факторов. Главной причиной здесь 
служит трение, возникающее во время работы между сопряженными 
деталями п вызывающее отрыв от них мельчайших частичек металла. 
Кроме того, при длительной работе механизма в условиях знакопе
ременных нагрузок у металлов и их сплавов появляется усталость, 
в результате чего возникают микроскопические трещины. Физиче
ский износ ускоряется под действием высокой температуры, давле
ния, в условиях высокой влажности, наличия абразивной среды.

Физический износ основных средств сопровождается умень
шением стоимости и может быть выявлен различными методами.

В основе нормативного метода — учет временных факторов: 
периода времени фактической эксплуатации и предполагаемого 
срока полезного использования объекта основных средств. В целом 
зависимость между величиной износа и указанными факторами 
имеет сложный характер, однако в целях упрощения расчетов ее 
считают линейной.

Величина уменьшения стоимости в результате физического 
износа по времени эксплуатации объекта основных средств опреде
ляется по формуле (см. также рис. 3.2)

о с и;ш = о с , - ^ - ,
* п.и

где О С и ш — величина износа объекта основных средств, тыс. руб.; 
ОСб — балансовая стоимость объекта основных средств, тыс. руб.;
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Гф — продолжительность эксплуатации объекта основных средств 
от момента ввода в эксплуатацию до момента расчета величины 
износа, лет; Т„м — срок полезного использования объекта основ
ных средств, лет.

В основе экспертного метода лежит оценка коэффициента из
носа объекта основных средств и исчисления на его основе вели
чины износа. Рол 11 экспертов заключается в установлении процен
та износа отдельных конструктивных элементов анализируемого 
объекта основных средств. Далее расчеты выполняются по фор
муле

о с ... = о с ‘ Е ш г
П

где а  — удельный вес конструктивного элемента объекта основ
ных средств, %; (3 — износ данного элемента, %; п — количество 
элементов объекта, используемых для проведения оценки физиче
ского износа.

Пример расчета коэффициента физического износа для здания 
приведен в табл. 3.3.
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Таблица '33
Расчет коэффициента физического износа здания

№
н/п

Наименование 
конструктивного 
элемента здания

Удельный вес 
конструктив
ного элемента 
в стоимости 
здания, (х, %

Износ кон
структивного 
элемента, р, %

Удельный вес 
износа элемента 

в стоимости 
здания, %

1 Фундаменты 10 10 1

2 Стены 20 20 4

3 Перекрытия 15 20 3

4 Кровля 5 100 5

5 Полы 5 100 5

6 Внутренние сантехни
ческие и электротехни
ческие устройства

45 100 45

Итого 100 - 63



Величина износа объекта может бы определена как сумма на
численных ежегодных амортизационных отчислений к моменту 
определения его остаточной стоимости:

(> С 'и:ш = ( ) ( ’ „  - Х ( ( > с : „ - 1 1 а ) .
'1

где ОС,, — первоначальная стоимость объекта, руб.; Н ;1 — норма 
амортизационных отчислений; 1\, („ — соответственно год ввода 
в эксплуатацию и год расчета величины износа объекта основных 
средств.

Последствия физического износа устраняются путем проведе
ния текущих и капитальных ремонтов.

3.6. Моральный износ основных средств
Основные средства претерпевают не только физический, но 

и моральный износ.
Сущность .морального износа состоит в том, что средства труда 

остаются работоспособными, но их эксплуатация становится эко
номически нецелесообразной раньше, чем наступает физический 
износ, т.е. до окончания срока полезного использования. В наиболь
шей степени моральный износ свойствен активной части основных 
средств (машинам и оборудованию) и обусловлен научно-техни
ческим прогрессом.

Различают два рода морального износа.
Моральный износ первого рода ( М И - 1 )  заключается в утрате 

стоимости машин по мере того, как их воспроизводство становится 
дешевле. Его возникновение определяется ростом производитель
ности труда в сфере производства техники, в процессе изготовле
ния изделий. МИ-1 проявляется тогда, когда восстановительная 
стоимость объекта основных средств при проведении переоценки 
становится по абсолютной величине меньше первоначальной сто
имости объекта.

Оценку МИ-1 осуществляют по относительному изменению 
первоначальной и восстановительной стоимостей одних и тех же 
машин:
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Моральный износ второго рода ( М И - 2 )  действующих машин 
и оборудования обусловлен появлением и внедрением в экономику 
народного хозяйства новых, более прогрессивных машин. Он обу
словлен результатами внедрения достижений Н ТП  на этапах про
ектирования и производства новых машин, что влечет повышение 
технико-экономических показателей новой техники и соответст
венно уменьшения потребительной стоимости ранее выпущенных 
машин.

М И - 2  по сравнению е М И -1 является более сложной катего
рией. Он непосредственно связан с изменением качественных по
казателей и соответственно потребительных стоимостей средств 
труда.

Потребительная стоимость машин характеризуется рядом по
казателей. Уровень показателей каждого из этих свойств или их 
взаимосвязанной группы по конкретным средствам труда может 
на определенном этапе оказаться ниже современного уровня, т.е. 
морально устареть. Следовательно, МИ-2 может происходить мно
гопланово.

Можно выделить совокупность свойств машин и соответствен
но рассматривать МИ-2 различных видов.

1 . Экономический аспект развития машин: увеличивается их 
производительность, надежность, снижается металлоемкость, энер
гоемкость, трудоемкость, фондоемкость их производства и экс
плуатации.

2. Социальный аспект совершенствования машин: улучшение 
условий и безопасности труда оператора на используемой технике, 
улучшение ее эргономических и эстетических показателей. Сни
жается уровень шума, вибрации, загрязненности воздуха на рабо
чем месте оператора, улучшается и облегчается управление обору
дованием, снижаются физические и нервно-психические нагрузки 
при управлении, повышается степень автоматизации труда. Резуль
тат таких мероприятий — снижение утомляемости и облегчение 
труда персонала, применяющего и обслуживающего технику.

3. Экологический аспект развития машин: в условиях промыш
ленного развития актуально создание экологически безопасных 
машин. Мероприятия в этом направлении сводятся к уменьшению 
объема и токсичности выбросов в атмосферу, происходящих при 
работе машин, снижению воздействия технических средств на окру
жающую среду
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Совершенствование машин в указанных аспектах взаимосвя
зано. Так, улучшение условий труда нередко способствует повы
шению уровня использования возможностей техники, что ведет 
к росту ее производительности. Улучшение социальных и экологи
ческих характеристик машин в конечном итоге проявляется в эко
номии затрат на лечебно-профилактические и природоохранные 
мероприятия.

Важным вопросом в исследовании морального износа является 
определение его динамики. Ряд авторов полагают, что наступление 
МИ-2 — это однократный акт. Они утверждают, что МИ-2 насту
пает в момент начала серийного производства или даже при вы
пуске первого экземпляра нового изделия. Другие считают, что 
моральный износ МИ-2 протекает во времени, п представляют его 
как процесс — моральный износ средств труда происходит посте
пенно по мере расширения производства и вовлечения в народное 
хозяйство новой техники.

Следовательно, для повышения технико-экономического уровня 
и качества машин имеет смысл оценка М И - 2  по каждому из аспек
тов: экономическому, социальному п экологическому, т.е. с точки 
зрения пригодности основных средств экономить общественный 
труд, улучшать условия труда оператора и сохранять внешнюю 
среду.

пйг 3.7. Амортизация основных средств

3.7.1. Основные понятия

В классическом понимании амортизация представляет собой 
возмещение денежных средств предприятия, которые оно затра
тило на приобретение долгосрочных активов. Такие затраты пере
носятся на изготовленную продукцию но частям за период полез
ного использования.

Амортизация — это процесс распределения амортизируемой 
стоимости актива между отчетными периодами на протяжении 
срока полезного использования и систематического перенесения 
амортизируемой стоимости активов на стоимость вырабатываемых 
с их использованием продукции, работ, услуг.
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В этом определении использован временной показатель — срок 
или период полезного использования отдельного объекта основ
ных средств. Наряду с этим показателем используются и другие 
временные показатели.

Срок службы — период, в течение которого объекты основных 
средств сохраняют свои потребительские свойства.

Нормативный срок службы — установленный нормативны
ми правовыми актами или комиссией предприятия прогнозируе
мый период времени безаварийного функционирования отдельных 
объектов основных средств. Нормативный срок службы объектов 
основных средств устанавливается на основе соответствующих до
кументов: технических паспортов изделий, технических характе
ристик, нормативных регламентов и постановления № 161 Мини
стерства экономики Республики Беларусь от 30.09.2011 г. «О б  
установлении нормативных сроков службы основных средств».

Срок полезного использования — период времени, на протя
жении которого предприятие предполагает использовать актив, или 
количество единиц результатов производственной деятельности, 
которое предприятие ожидает получить от использования актива 
за этот период (тыс. шт. деталей, км пробега, ч работы и т.п.). ('рок 
полезного использования объекта основных средств определяется 
при его приобретении собственником исходя из:

• ожидаемого физического износа, зависящего от режима экс
плуатации (количества смей работы, коэффициента загрузки), 
естественных условий, влияния агрессивной среды, системы про
ведения ремонтов;

• морального износа в результате удешевления стоимости или 
повышения производительности вновь вводимых аналогичных 
объектов основных средств;

• нормативно-правовых и других ограничений в использова
нии объекта (например, срока лизинга).

Наибольший срок полезного использования выбирается органи
зацией по своему усмотрению при освоении рынка, ухудшении 
возможности реализации продукции (работ, услуг) по причине це
новой неконкурентоспособное™ и по другим причинам с учетом 
особенностей отдельных видов производства.

Наименьший срок полезного использования принимается орга
низацией по своему усмотрению в случаях высокой конкурента-
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способности производимой продукции (нарастание объема продаж, 
благоприятная конъюнктура рынка) с учетом особенностей отдель
ных видов производства.

Диапазоны сроков полезного использования (промежуток вре
мени между наименьшими и наибольшими значениями сроков по
лезного использования) установлены по группам амортизируемых 
объектов основных средств в следующих пределах: для зданий 
п сооружений — от 0 , 8  до 1 , 2  нормативного срока службы; для 
остальных групп — от 0,5 до 1,5 нормативного срока службы.

Амортизируемая стоимость — стоимость, по которой объек
ты основных средств числятся в бухгалтерском учете за вычетом 
ликвидационной стоимости. Рассчитывается по формуле

АС = ОС,, -  ОС,,.

В случае, если ликвидационная стоимость объекта равна нулю, 
амортизируемая стоимость равна первоначальной, а после прове
дения переоценки объекта основных средств — восстановительной 
стоимости.

Норма амортизации — доля (в процентах) амортизируемой 
стоимости объекта, подлежащая включению с установленной пе
риодичностью в себестоимость производимой продукции на про
тяжении срока полезного использования в соответствии с опреде
ленными способами и методами начисления амортизации.

Объектами начисления амортизации являются основные сред
ства предприятия, числящиеся на его балансе.

Объектами начисления амортизации не являются:
• земля и иные объекты природопользования (вода, недра 

и другие природные ресурсы);
• основные средства государственных организаций, находя

щихся за границей;
• здания и сооружения, являющиеся памятниками архитекту

ры и искусства;
• библиотечные фонды;
• вооружение, военная, специальная техника и имущество, на

ходящееся в Вооруженных силах Республики Беларусь, других 
войсках и воинских формированиях.
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3.7.2. Порядок начисления амортизации 
основных средств

Амортизация начисляется ежемесячно исходя из рассчитан
ных организацией годовых норм амортизационных отчислений 
и амортизируемой стоимости объекта основных средств по объек
там основных средств до полного перенесения стоимости объекта 
или его выбытия.

Существуют следующие способы начисления амортизации:
• линейный;
• нелинейный (метод уменьшаемого остатка, прямой метод 

суммы чисел лет, обратный метод суммы чисел лет);
• производительный.
Месячная норма (или сумма) амортизации составляет 1/12 ее 

годовой нормы (или суммы).
Начисление амортизации по вновь введенным в эксплуатацию 

объектам начинается с первого числа месяца, следующего за меся
цам их введения в эксплуатацию.

Начисление амортизации по выбывшим или самортизирован
ным объектам основных средств прекращается с первого числа 
месяца, следующего за месяцем выбытия, или после окончания 
амортизации.

Начисление амортизации не производится или приостанавли
вается: по объектам приобретенным, но еще не введенным в экс
плуатацию; во время проведения модернизации объектов, полной 
или частичной их реконструкции; при консервации объектов в со
ответствии с законодательством.

Организация самостоятельно определяет способы и методы 
начисления амортизации. Способы и методы начисления аморти
зации разрешается пересматривать в начале календарного года 
с обязательным отражением в учетной политике предприятия.

Изменение метода начисления амортизации может произво
диться в случае непредвиденного изменения условий деятельности, 
приводящих не только к ухудшению финансового состояния, но 
и к появлению убытков. При пересмотре способов и методов на
числения амортизации основных средств амортизационные отчис
ления должны рассчитываться по новому с 1 -го числа месяца, сле
дующего за месяцем, в котором было принято решение о переходе.
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3.7.3. Линейный способ начисления амортизации

Линейны й способ начисления амортизации заключается в рав
номерном (п о  годам ) начислении амортизации на протяжении 
срока полезного использования объекта основных средств. При 
линейном  способе годовая сумма амортизационных отчислении 
определяется путем умножения амортизируемой стоимости на при
нятую годовую норму амортизационных отчислений.

Годовая норма амортизационных отчислений объекта основных 
средств рассчитывается как величина, обратная сроку полезного 
использования объекта:

Н а = (1/7’ 1и)1 ()() %.

При функционировании основных средств в условиях, отличаю
щихся от принятых при установлении сроков полезного исполь
зования (влияние агрессивной среды, отклонения от установлен
ных базовых режимов работы и др.), годовая норма амортизации 
подлежит корректировке путем применения поправочных коэф
фициентов.

При применении к одной п той же норме амортизации одновре
менно двух или  более поправочных коэффициентов общая норма 
определяется по ф ормуле

Н„ = на(/с, + К> + ... + кт),
где Н а(. — скорректированная годовая норма амортизации основ
ных средств; Н а — норма амортизации, рассчитанная исходя из 
принятого нормативного срока служ бы  или срока полезного ис
пользования объекта основных средств; К и К2, ..., Кт — коэффици
енты, утвержденные по позициям действующ ей классификации 
основных средств и применяемые организацией при наличии от
клонений от установленных базовых режимов работы и других 
условий.

Величина ежегодных амортизационных отчислений для кон
кретного г-го объекта основных средств рассчитывается по формуле

А,., = АС,На,/100,

где АС, — амортизируемая стоимость г-го объекта, руб.; Н а, — годо
вая норма амортизационных отчислений г-го объекта, %.
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Однако этот метод не учитывает неравномерность износа основ
ных средств в отдельные периоды времени, а также некоторые 
другие факторы.

3.7.4. Нелинейные способы начисления 
амортизации

Н елинейные способы начисления амортизации заключаются 
з неравномерном (п о  годам) начислении амортизации в течение 
:рока полезного использования объекта основных средств.

Объектом применения нелинейных способов начисления амор
тизации являются объекты основных средств, которые непосред
ственно участвуют в процессе производства продукции.

Ускоренные способы начисления амортизации не распростра
няются наследую щ ие виды машин, оборудования и транспортных 
средств:

• машины, оборудование и транспортные средства с норматив
ным сроком службы до 3 лет, легковые автомобили (кроме такси);

• отдельные виды оборудования гражданской авиации, срок 
полезного использования которых определяется исходя из уста
новленных ресурсов;

• уникальная техника и оборудование, предназначенные для 
использования только при определенных видах испытаний и про
изводства ограниченного вида конкретной продукции;

• предметы интерьера, включая офисную мебель;
• предметы для отдыха, досуга и развлечений.
К нелинейным способам начисления амортизации относятся 

ускоренный и замедленный.
Ускоренный способ начисления амортизации позволяет в пер

вые годы использования объекта списывать больш ую  величину 
'одовы х амортизационных отчислений, а в последние годы — 
меньшую. При этом срок полезного использования не изменяется. 
Ускоренная амортизация применяется для вновь вводимых объ
ектов в случаях, когда стоимость актива может сократиться сущ е
ственно быстрее, чем в ходе его физического устаревания (прежде 
зеего под воздействием морального износа).

Помимо фактора морального устаревания, в пользу примене
ния ускоренного способа начисления износа свидетельствует и то
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соображение, что в первые годы использования машин и оборудо- 
плния они могут приносить больший доход, чем в последующие, 
так как в начале эксплуатации затраты па их ремонт и техническое 
обслуживание часто бывают значительно меньше, чем в конце сро
ка службы.

При ускоренном способе начисления амортизации годовая ве
личина амортизационных отчислений для каждого года эксплуата
ции может рассчитываться одним из двух методов: методом умень
шаемого остатка либо прямым методом суммы чисел лет.

При замедленном способе начисления амортизации годовая ве
личина амортизационных отчислений для каждого года эксплуа
тации рассчитывается обратным методом суммы чисел лет.

Метод уменьшаемого остатка. Суть этого метода заключа
ется в том, что переменным фактором при расчетах является амор
тизируемая стоимость объекта. Годовая норма амортизационных 
отчислений не изменяется, однако принимается увеличенной в п раз 
(не более чем в 2,5 раза) но сравнению с линейным способом. Расчет 
ежегодных амортизационных отчислений ведется по формуле

А у -  к \ 1., (А С  -  X  А; )-

где Н а — норма амортизации, установленная исходя из срока по
лезного использования объекта (как для линейного способа); к — 
коэффициент ускорения (1 < к < 2,5); АС — амортизируемая стои
мость объекта; ^ А ,  — сумма начисленных амортизационных от
числений к началу года расчета.

В последний год годовая величина амортизационных отчисле
ний равна разности между амортизируемой стоимостью объекта 
п суммой начисленного износа за все предшествующие годы.

Пример. Приобретен объект, имеющий амортизируемую стоимость 120 млн 

руб. со сроком полезного  использования 5 лет. Годовая норма амортиза
ционных отчислений 40 % (норм а амортизации 20 %, исчисленная ис
ходя из срока полезного  использования, увеличивается на коэффициент 
ускорения 2).

В первый год эксплуатации годовая величина амортизационны х от
числений определяется исходя из ам ортизируемой стоимости и составит 
48 тыс. руб. (120 тыс. руб. • 40 % ).

Во второй год эксплуатации амортизация начисляется  от разницы 
между ам ортизируем ой  стоим остью  объекта (120  тыс. р уб .) и сум м ой
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амортизации, начисленной за первый год эксплуатации (48  тыс. руб.), 

и составит 28,8 тыс. руб. [(120  тыс. руб. -  48 тыс. р уб .) • 40 % ].
В третий гол  эксплуатации  амортизация начисляется от разницы 

между ам ортизируем ой стоим остью  объекта (120 тыс. р уб .) и сум м ой 
амортизации, начисленной  за первый и второй  годы эксплуатации  
(48 тыс. руб. + 28,8 тыс. руб. = 76,8 тыс. руб.), и составит 17,28 тыс. руб. 

[(120  тыс. руб. -  76,8 тыс. р уб .) • 40 % ].
В четвертый год эксплуатации амортизация начисляется от разницы 

между амортизируемой стоимостью объекта (120 тыс. руб.) и суммой амор
тизации, начисленной за первый третий годы эксплуатации (48  тыс. 

руб. + 28,8 тыс. руб. +17,28 гыс. руб. = 94,08), и составит 10,37 тыс. руб. 
[(120  тыс. руб. 94,08 тыс. р уб .) • 40 %].

В пятый (п о с л ед н и й ) год эксплуатации амортизация представляет 

собой разницу между амортизируемой стоимостью  объекта (120 тыс. руб .) 
и суммой амортизации, начисленной за первы й-четверты й годы эксплуа
тации (48  тыс. руб. + 28,8 тыс. руб. + 17,28 тыс. руб. + 10,37 тыс. руб. =  

= 104,45 тыс. руб.), и составит 1 5,55 тыс. руб. (120 тыс. руб. -  104,45 тыс. руб.).

Прямой метод суммы чисел лет. Данный метод заключается 
в том, что годовая норма амортизационных отчислений рассчиты
вается для каждого года эксплуатации объекта. Эта норма зависит 
от двух факторов: переменного (остающееся время эксплуатации 
объекта) и постоянного (сумма чисел лет). Расчет годовой нор
мы амортизационных отчислений для у'-го года производится по 
формуле

где („I — ос тающееся время эксплуатации объекта в /-м году, лет; 
СЧЛ — сумма чисел лет срока полезного использования объекта.

1 1ри переходе от текущего года к последующему числитель этой 
дроби сокращается на единицу.

Сумма чисел лет рассчитывается по формуле

Величина ежегодных амортизационных отчислений А для 
конкретного г-го объекта в /’-м году будет постепенно уменьшаться. 
Расчет проводится по формуле

(3.1)

Ап/ = АС, • Нау/100.
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Пример. П риобретен объект основны х средств ам ортизируемой стоим о
стью 150 м лн  руб. со сроком полезного  использования 5 лет.

Сумма чисел лет  определяется по ф орм уле  (3 .1 ):

С Ч Л  = 5 ■ 6/2 = 15.

В первый год эксплуатации указанного объекта годовая норма амор
тизационны х отчислений равна 5/15, или  33,3 %, и амортизация будет 
начислена в размере 50 м лн  руб.

Во второй год годовая норма амортизации 4/15, что позволит начис
лить 40 м лн  руб. амортизации.

В третий год годовая норма амортизационных отчислений 3/15, что 
позволит начислить 30 м лн  руб. амортизации.

В четвертый год соответственно 2/15 и 20 м лн  руб.
В пятый год соответственно 1/15 и 10 м лн  руб.

Общ ая сумма начисленной амортизации в течение 5 лет полезного 
использования объекта составит 150 млн руб. (50  + 40 + 30 + 20 + 10).

Обратный метод суммы чисел лет определяет величину годо
вой суммы амортизационных отчислений исходя из амортизируе
мой стоимости объектов основных средств и нормы амортизации. 
При этом аналогично прямому методу суммы чисел лет годовая 
норма амортизационных отчислений рассчитывается для каждого 
года эксплуатации. В данном методе годовая норма амортизацион
ных отчислений определяется как отношение, в числителе которо
го — разность срока полезного использования и числа лет, остаю
щихся до конца срока полезного использования объекта, увели
ченная на 1 , а в знаменателе — сумма чисел лет срока полезного 
использования.

Расчет годовой нормы амортизационных отчислений для 7 -го 
года производится по формуле

Н ) - Ь ^ И . т .

11ри переходе от текущего года к последующему числитель этой 
дроби увеличивается на единицу.

Величина ежегодных амортизационных отчислений Аи]-для кон
кретного /-го объекта в ] - м году будет постепенно уменьшаться. 
Расчет проводится по формуле

А Гу = АС, • Н ^ / 100.
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Пример. Приобретен объект основных средств амортизируемой стоимо 
стью 150 млн руб. со сроком полезного использования 5 лет.

Сумма чисел лет определяется по формуле (3.1):

СЧЛ = 5 ■ 6/2 = 15.

В первый год эксплуатации указанного объекта годовая норма амор
тизационных отчислений равна (5 -  5 + 1)/15, или 6,7 %, и амортизация 
будет начислена в размере 10 млн руб.

Во второй год годовая норма амортизации (5 -  4 + 1 )/15, что позво
лит начислить 20 млн руб. амортизации.

В третий год годовая норма амортизационных отчислений (5 -  3 + 2)/15, 
что позволит начислить 30 млн руб. амортизации.

В четвертый год — соответственно (5 -  2 + 1)/15 и 40 млн руб.
В пятый год соответственно (5 -  1 + 1)/15 и 50 млн руб.
Общая сумма начисленной амортизации в течение 5 лег полезного 

использования объекта составит 150 млн руб. (10 + 20 + 30 + 40 + 50).

3.7.5. Производительный способ начисления 
амортизации
Производительный способ начисления амортизации применя

ется для объектов, период полезного использования которых уста
навливается не во временных показателях, а в единицах результатов 
производственного использования, т.е. его можно назвать ресурсом 
объекта. Эти объекты отличаются тем, что имеют устройст во реги
страции результатов производственного использования (например, 
спидометр); ведется учет количественных результатов производ
ственного использования (количества штук штамповок, журнал 
учета часов летного времени и т.п.).

Отличается и порядок расчета норм амортизации. Так, напри
мер, для автомобилей норма амортизации устанавливается в про
центах на 1000 км пробега. Расчет нормы амортизации произво
дится по формуле

Н ;, = (1 Д )1 0 0  %.

где I  — прогнозируемый пробег транспортного средства за период 
использования, тыс. км.

Величина ежегодных амортизационных отчислений А,.,; для 
транспортного объекта рассчитывается с учетом пройденного рас
стояния по формуле

Ару = Нщ̂ уАС/100.



Пример. Приобретен автомобиль амортизируемой стоимостью 150 млн 
руб. с предполагаемым пробегом 400 тыс. км. Пробег в отчетном периоде 
составил 5 тыс. км.

Норма амортизации на 1000 км:

На = (1 //.) ■ 100 % = (1/400) ■ 100 = 0,25 %.

Амортизационные отчисления за отчетный период:

Л, = 0,25 • 5 • 150/100 = 1,875 млн руб.

Пример. Приобретен объект амортизируемой стоимостью 100 млн руб. 
Прогнозируемый выпуск продукции в течение срока эксплуатации объ
екта — 25 тыс. ед. Выпущено за отчетный период 10 тыс. сд.

Норма амортизации па 1000 шт.:

Н, = (1//Ч,) • 100 % = (1/25) ■ 100 = 4 %.

Амортизационные отчисления за отчетный период:

Л, = 4 ■ 10 • 25/100 = 10 млн руб.

Амортизационные отчисления рассчитываются производитель
ным способом в каждом отчетном году по следующей формуле:

АО, = ОПР, — ^ — ,' ' П
Х О П Р ,
/ - 1

где АО, — сумма амортизационных отчислений в году /; АС - 
амортизируемая стоимость объекта; ОПР, — прогнозируемый в те
чение срока эксплуатации объекта объем продукции (работ, услуг) 
в году Г; ! = 1, .... п — годы срока полезного использования объекта.
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-<&- 3.8. Показатели использования 
основных средств

Для характеристики использования основных средств на пред
приятии используется ряд обобщающих показателей, которые вы
ражают конечный результат использования всей совокупности 
основных средств. К этим показателям относятся капиталоотдача, 
капиталоемкость, рентабельность производства.
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Обобщающим показателем является показатель капитало
отдачи. Отта рассчитывается по балансовой стоимости основных 
•редств без вычета суммы износа.

Уровень и динамика капиталоотдачи характеризуются сово
купным влиянием технических, технологических, организацион
ных и экономических факторов, с одной стороны, формирующих 
масштабы, техническое и технологическое совершенство и уровень 
загрузки основных средств, а с другой — определяющих объем 
л структуру производства (цена, количество, качество и ассорти
мент продукции, трудоемкость изделий и т.д.).

Капиталоотдача в общем виде характеризует производство 
продукции в стоимостном выражении на 1 руб. стоимости основ
ных средств предприятия. Не величина свидетельствует о том, на
сколько эффективно используются рабочие машины и оборудова
ние, а также производственные здания, сооружения, передаточные 
устройства и и]>. Рост капиталоотдачи свидетельствует  об увели
чении эффективности использования совокупности основных 
средств.

Показатель капиталоотдачи (К , , )  рассчитывается по ф ор м уле

где ВР — объем произведенной за год продукции в с т о и м о с т н о м  

выражении, руб.; ОС,.р — среднегодовая с т о и м о с т ь  о с н о в н ы х  средств 
в соответствующем периоде времени, руб.

Капиталоемкость продукции является показателем, обратным 
каппталоотдачс. Этот показатель рассчитывается по формуле

к  - О С ‘ »
~ ~  ^ в р -

Па базе среднегодовой стоимости основных средств рассчиты
вается показатель капиталовооруженности.

О С (.р
К . ч

Кроме показателей, построенных на основе стоимостных фак- 
поров (основных средств, произведенной продукции в стоимостном
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Календарный 
фонд времени

Нерабочее время 
по режиму 
предприятия

Номинальный 
фонд времени

Технически неиз
бежные потери

Действительный 
фонд времени

Расчетная
недогрузка
оборудования

|иремя.фактичес,2
[к ои за гр узк и Д  1

Рис. 3.3. Структура фонда рабочего времени оборудования

выражении), используются показатели, в основе которых лежит 
временной фактор. Поэтому прежде всего рассмотрим формирова
ние фондов времени работы оборудования. Различают следующие 
фонды времени: календарный, номинальный и действительный 
(рис. 3.3).

Календарный фонд времени представляет по сути произведение 
годового количества дней на продолжительность суток в часах 
(365 • 24 = 8760 ч). Он является верхней границей времени работы 
оборудования.

Этот показатель используется при планировании в непрерыв
ном производстве, при котором рабочие машины и оборудование 
используются круглосуточно и круглогодично, не останавливаясь 
на выходные и праздничные дни. К таким производствам относятся: 
выработка электроэнергии, подача тепла и других видов энергии 
потребителям, некоторые специальные производства. Для этих про
изводств календарный фонд времени будет являться и номиналь
ным фондом.

Большинство промышленных предприятий относится к произ
водствам с прерывным технологическим процессом, т.е. процесс 
может быть прерван на выходные и праздничные дни, в ночное 
время. Эти предприятия работают в одну, две или три смены, в за
висимости от чего и будет рассчитываться продолжительность ра
бочего времени, называемая номинальным фондом.

Номинальный (режимный) фонд времени — это величина рабо
чего времени, которое может быть использовано в течение года на 
предприятиях с прерывным технологическим процессом. Расчет
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номинального фонда времени ведется на основании производ
ственного календаря и количества смей работы предприятия. Про- 
изводствеипый календарь рассчитывается па каждый год исходя 
из продолжительности рабочей педели (А 0  ч ) с учетом выходных 
и праздничных дней. Па основании производственного календаря 
производится расчет номинального времени работы предприятия 
в одну или две смены. Для предприятия с прерывным технологи
ческим процессом при 40-часовой рабочей неделе поминальный 
фонд времени составляет 2016 ч при работе в 1 смену и -1032 ч — 
в 2  смены

Действительный ( эффективный) фонд времени — количество 
рабочих часов, полезно используемых в течение планируемого пе
риода с учетом количества рабочих смей и планируемых потерь 
времени но техническим причинам. Планируемые потери рабочего 
времени обусловлены необходимостью проведения технического 
обслуживания и ремонтов, наладки (переналадки) оборудования 
на плановой основе. Величина потерь времени на эти цели может 
устанавливаться в процентах от номинального фонда.

Например, если долю потерь по техническим причинам при
нять равным 7 % поминального годового фонда времени, тогда го
довой действительный (располагаемый) фонд времени при работе 
в одну смену для оборудования составит 1875 ч [2016 • (1 -  0,07)].

С учетом рассмотренных фондов времени для характеристики 
использования активной части основных средств — машин и обо
рудования — применяются показатели, представленные в табл. 3.4.

Таблица 3.4
Показатели уровня использования оборудования

Наименование
показателя

Формула 
для расчета

Принятые обозначения

Коэффициент экс
тенсивного исполь
зования

и

7ф время фактической работы 
оборудования за смену, сутки, ме
сяц, год, ч.;
Рл действительный фонд, ч

Коэффициент интен
сивного использова
ния

к -  
" <2,„ах

О,,, объем фактического выпу
ск;! продукции в единицу времени; 
(2,п.,х максимально возможный 
выпуск продукции за тот же пе
риод времени
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Окончание табл. 3.4
11аименование 

показателя
Формула 

для расчета Принятые обозначения

И м итральный коэф
фициент использова
ния оборудования

и̂нт — ‘ 1̂1

Коэффициент
сменности

1. _  А, + к2 + НЛ
( М  772' " у с т

Н\ + И2 + /г:) число единиц обо
рудования, работавшего соответ
ственно в первой, второй и тре
тьей сменах, шт.; 
т УГ1 число установленных еди
ниц оборудования, шт.

Коэффициент
загрузки

к ,,  = Га/1% /•ф фактическая лагру.чка обо
рудования, ч

Система взаимосвязанных показателей, непосредственно ха
рактеризующих уровень использования активной части основных 
средств, а также раскрывающих резервы возможного улучшения 
их использования, включает:

• коэффициент экстенсивного использования Л* ,, характеризую
щий уровень использования оборудования во времени;

• коэффициент интенсивною использования кн, характеризую
щий уровень использования машин и оборудования по мощности;

• интегральный коэффициент кмп., характеризующий уровень 
использования машин и оборудования как во времени, так и по 
мощности.

К числу важнейших показателей, характеризующих уровень 
использования оборудования во времени, относятся коэффициент 
сменности ксм и коэффициент загрузки кт.

Уровень использования машин и оборудования может изменять
ся под воздействием многих фак торов. Основными направлениями 
повышения уровня использования основных средств являются:

• реконструкция и техническое перевооружение предприятий;
• совершенствование орудий труда и технологии производства;
• механизация и автоматизация труда;
• повышение уровня организации производства;
• улучшение организации управления;
• внедрение системы материального и морального стимулиро

вания по улучшению функционирования основных средств.
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-<&- 3.9. Нематериальные активы

В рыночной Экономикс результаты интеллектуальной деятель
ности становятся объектами, участвующими в хозяйственном обо
роте, а также появляется возможность учитывать их в качестве 
активов предприятий. Данные изменения увеличивают роль этого 
вида продукции в экономике страны в целом.

К интеллектуальной собственности в соответствии со ст. 980 
Гражданского кодекса Республики Беларусь относятся результаты 
интеллектуальной деятельности: произведения науки, литературы 
и искусства; исполнения, фонограммы и передачи организаций ве
щания; изобретения, полезные модели, промышленные образцы; 
топологии интегральных микросхем; нераскрытая информация, в 
том числе секреты производства (ноу-хау), другие результаты ин
теллектуальной деятельности.

Интеллектуальная собственность определяется как исключи
тельное право гражданина или юридического лица на результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним объекты 
творческой деятельности. Исключительное право заключается в том, 
что оно действует против любого лица, желающего воспользоваться 
сбъектом интеллектуально!! собственности, принадлежащего дру- 
п)му лицу, без его разрешения. Таким образом, собственнику интел
лектуального продукта принадлежат полномочия владения, пользо
вания и распоряжения. Любые права, приобретаемые предприятием, 
должны быть подтверждены юридическим документом, свидетель
ствующим о праве собственности данного предприятия.

Белорусское законодательство защищает права разработчиков 
интеллектуальной собственности (авторов, исполнителей, издате
лей). Для оповещения о своих исключительных имущественных 
правах их обладатель вправе использовать знак охраны авторского 
права, который помещается на каждом экземпляре произведения 
и состоит из трех элементов:

• латинской буквы «С »  в окружности — ©;
• имени (наименования) обладателя исключительных имуще

ственных прав;
• года первого опубликования произведения.
Для создания благоприятных условий формирования Единого 

экономического пространства и Таможенного союза с 01.01.2012 г.



иступило в силу Соглашение о единых принципах регулирования 
и сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, 
направленное на унификацию принципов регулирования в сфере 
охраны и защиты результатов интеллектуальной деятельности 
и средств индивидуализации товаров, работ и услуг, которые охра
няются национальными законодательствами Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации.

Результаты интеллектуальной деятельности могут использо
ваться в качестве активов предприятия. В таком случае они на
зываются нематериальными.

Понятие «нематериальные активы», или «неосязаемые активы», 
применяется в мировой практике для обозначения группы специ
фических хозяйственных средств, являющихся результатом интел
лектуальной деятельности. Эта группа средств не обладает физиче
ским содержанием, хотя и представляет для предприятия стои
мость. Поэтому она может быть использована в хозяйственном 
обороте предприятия и, более того, способна приносить предпри
ятию доход.

Признаки, по которым объекты следует относить к нематери
альным активам, представлены на рис. 3.4.

Нематериальные активы — это не имеющие материально- 
вещественной формы объекты имущества, используемые предприя
тием при производстве товаров или услуг в течение длительного 
(более 12 месяцев) периода, а также для сдачи в аренду другим 
или для административных целей.

Объекты нематериальных активов могут быть приняты па учет 
н том случае, если:

• предназначены для использования в производственной дея
тельности либо для управления хозяйствующим субъектом;
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Рис. 3.4. Признаки отнесения объектов к нематериальным активам



• будут использованы длительное время (более года) и не пред
полагаются к продаже и нормальных условиях;

• имеются документы, подтверждающие существование нема
териальных активов и права хозяйствующего субъекта па их ис
пользование тем или иным способом;

• могут быть отделены от другого имущества как самостоя
тельные объекты учета.

В общем виде под нематериальными активами подразумевают
ся права пользования на объекты интеллектуальной собственно
сти, имеющие стоимость.

В табл. 3.5 приведена примерная классификация объектов не
материальных активов.
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Таблица 3.5
Классификация объектов нематериальных активов

I Ьчимсповапио объектов
Охранный
документ

Регулирующий
закон

Интеллектуальная собственность

1. Авторское право и смежные нрава 
(аудиовизуальны е произведения, л и 
тературные произведения, программы 
для Г)ИМ, базы данных)

2. Научные открытия

3. Н оу-хау (знания и опыт техниче
ского, производственного, финансово
го, экономического характера)

Диплом

«О б  авторском 
праве»

Промышленная собственность

4. Изобретения

5. Промышленный образец

Г). Товарный знак 

7. Фирменные наименования

11атент. лицен
зия

11атент, лицен
зия

Свидетельство,
лицензия

«О  патентах 
на изобретения»

«О  патентах
на промышленные
образцы»

«О  товарных зна
ках»

Права пользования

8. Право на осуществление какой-либо Лицензия
деятельности
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Окончание табл. 3.5

11аименование объектов Охранный
документ

Регулирующий
закон

!). Право на использование нематери Лицензия
альных активов

10. Право пользования природными
ресурсами

К нематериальным активам не относятся и не являются объ
ектами начисления амортизации:

• интеллектуальные и деловые качества персонала организа
ции, его квалификация и способность к труду, поскольку они не
отделимы от своих носителей и не могут быть использованы без 
них;

• не законченные п/пли не оформленные в установленном за
конодательством порядке научно-исследовательские, опытно-кон
структорские и технологические работы;

• финансовые инструменты срочного рынка, предоставляющие 
право на осуществление конкретной сделки на определенных усло
виях;

• организационные расходы (осуществленные в процессе при
ватизации и акционирования организации, при государственной 
регистрации или перерегистрации организации и другие расходы, 
являющиеся организационными в соответствии с законодатель
ством);

• стоимость деловой репутация организации (гудвилл).
Оценка нематериальных активов производится экспертной

комиссией, которая руководствуется следующими альтернативны
ми соображениями:

• сумма затрат на создание (разработку, патентование и др.);
• оценка по стоимости выбранного аналога;
• оценка по результатам, которые ожидаются от использова

ния разработки.
Затраты на создание или приобретение нематериальных акти

вов складываются из суммы, выплаченной непосредственно про
давцу объекта, а также за информационные и консультационные 
услуги другим фирмам, вознаграждения, уплаченные посредникам, 
регистрационные сборы и пошлины, таможенные расходы, невоз-
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мешаемые налоговые платежи, связанные с покупкой, иные рас
ходы, понесенные при покупке объектов. Затраты па создание от
дельных объектов нематериальных активов включают заработную 
плдту разработчиков с отчислениями и накладные расходы обще
производственного и общехозяйственного характера.

Амортизация нематериальных активов производится по тем же 
правилам, что и амортизация основных средств. До тех пор пока 
нематериальные активы выполняют свою функцию, имеет смысл 
учитывать их в составе активов предприятия. Как только они пре
кращают создавать условия получения дохода, такого рода активы 
превращаются в балласт. Это значит, что в течение расчетного сро
ка действия нематериальных активов их необходимо амортизи
ровать, т.е. постепенно перенести их стоимость на выпускаемый 
то»ар и вернуть ее из поступающей выручки.

Нормативный срок службы и срок полезного использования 
объектов нематериальных активов определяются исходя из вре
мен! их использования (срока службы), устанавливаемого патен
тами, свидетельствами, лицензиями, соответствующими договорами 
и /ругими документами, подтверждающими права правообладате
ля В том случае, если нет возможности установить нормативный 
срок службы, нормы амортизационных отчислений устанавлива
ются по решению комиссии: по фирменным наименованиям, товар
ным знакам — на срок до 40 лет, но не более срока деятельности 
ор апизации; на объекты промышленной собственности — па срок 
до20 лет; по другим объектам нематериальных активов — па срок 
до 10 лет.



© Глава 4
ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА 
ПРЕДПРИЯТИЯ

-Ф- 4.1. Экономическая сущность, структура 
и кругооборот оборотных средств

Оборотные средства ( оборотный капитал) — это денежные 
средства, предназначенные для приобретения имущества, исполь
зование которого осуществляется в рамках одного воспроизвод
ственного цикла либо в течение относительно короткого календар
ного периода времени (как правило, в пределах одного года).

Назначение оборотных средств — обеспечение процесса произ
водства предметами труда, а также обеспечение текущих платежей 
за потребляемые ресурсы всех видов и услуги, оказанные пред
приятию другими организациями. Они обеспечивают непрерыв
ность производственного процесса и включают денежные средства, 
необходимые предприятию для создания производственных запа
сов на складах, незавершенного производства, расчетов с бюдже
том, выплаты заработной платы и других целей.

Принципиальное различие между основными и оборотными 
средствами предприятия можно охарактеризовать четырьмя глав
ными признаками (табл. 4.1).

Таблица 4.1
Признаки, характеризующие различия основных 

и оборотных средств предприятия

Признак Основные средства Оборотные средства

Срок службы Имеют длительный срок Полностью расходуются в од
ном производственном циклеслужбы

Сохранение
натурально-
вещественной
формы

Сохраняют натурально-ве
щественную форму; не из
меняют свою потребитель
ную стоимость длительное 
время

Изменяют натурально-вещест
венную форму; потребитель
ная стоимость предметов труда 
преобразуется в потребитель
ную стоимость готовой про
дукции
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Окончание табл. 4.1
11рпзнак Основные средства Оборотные средства

Длительность
кругооборота

Совершают один кругообо
рот в течение ряда лет

Совершают несколько круго
оборотов в год

Характер пере
несения стоимо
сти на продукцию

Переносят свою стоимость 
на продукцию постепенно, 
по частям

Переносят свою стоимость на 
продукцию целиком и сразу

В составе краткосрочных активов, в соответствии со структу
рой бухгалтерского баланса, принято выделять следующие эле
менты.

Запасы  — это та часть оборотных средств, которая находится 
на складах предприятия в форме сырья и материалов и предна
значена для использования в производственном процессе. Важной 
особенностью производственных запасов является то, что они еще 
не вступили в производственный процесс, не переданы в произ
водственные подразделения предприятия, числятся по учету на 
складах предприятия.

Па промышленных предприятиях в состав производственных 
запасов входят следующие виды материальных ресурсов:

• сырье — материальные ресурсы, требующие дальнейшей пере
работки па данном предприятии для их превращ ения в материалы; 
сырьем является продукция добывающей промышленности, сель
ского и (и ли) лесного хозяйства;

• основные материалы — продукция обрабатывающих отраслей 
промышленности, требующая затрат живого труда па данном пред
приятии для превращения их в детали, используемые для произ
водства готовой продукции;

• покупные полуфабрикаты — предметы труда, прошедшие 
предварительную обработку на предприятии-поставщ ике. по тре
бующие дополнительны х затрат живого труда па данном пред
приятии для превращения их в готовые детали;

• комплектующие изделия — покупные изделия, конечная про
дукция других предприятий, используемая предприятием-потре
бителем па сборочной стадии производственного процесса:

• вспомогательные материалы — непосредственно не входят 
в готовую продукцию, но участвуют в ее создании или расходуются 
в процессе производства для придания конечной продукции опре



деленных свойств. Они использую тся для обслуживания, ухода за 
орудиями труда, облегчения процесса производства или для воз
действия на основные материалы, сырье;

• топливо;
• запасные части — предметы труда, используемые для ремонта 

основных средств.
В отдельную группу запасов и затрат выделяю тся предметы, 

которы е по эконом ическом у назначению  являю тся средствами 
труда, так как участвую т в процессе производства многократно 
и не сразу теряют свою материально-вещ ественную форму, однако 
в силу малой стоимости или короткого периода использования не 
включены в состав основных средств:

• предметы, служащ ие менее одного года, независимо от их 
стоимости;

• предметы, многократно используемые в производственно- 
хозяйственной  деятельности , сохраняю щ ие свою натурально- 
вещественную форму, стоимость единицы которых на момент при
обретения не превышает определенную величину;

• специальная и форменная одежда, специальная обувь и пре
дохранительные принадлежности в соответствии с законодатель
ством независимо от их стоимости и срока службы;

• специальные инструменты и приспособления (инструменты 
и приспособления целевого назначения, предназначенные для серий
ного и массового производства определенных изделий или для изго
товления индивидуального заказа), сменное оборудование (много
кратно используемые в производстве приспособления к основным 
средствам, а также приспособления, обусловленны е специф иче
скими условиями изготовления продукции устройства). К инстру
ментам и приспособлениям целевого назначения относятся модели, 
кокили, опоки, штампы, пресс-ф ормы , различны й специальны й 
инструмент и приспособления, предназначенные для производства 
только определенных изделий;

• технологическая тара — предметы, многократно используе
мые для хранения товарно-материальны х ценностей на складах 
и (или) непосредственно в технологическом процессе при осущест
влении транспортных операций внутри предприятия (контейнеры 
для транспортировки заготовок и деталей, поддоны и т.п.).

Н езаверш енное производст во  — это совокупность предметов 
труда, находящихся на различных стадиях производственного про-
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цссса, незаконченная продукция, выраженная в стоимостном виде. 
Ф орму незавершенного производства принимают производствен
ные запасы в момент поступления па первые операции производ
ственного процесса. После передачи со склада в 1-й цех по техно
логическому процессу и началу обработки материалы переходят 
з категорию полуфабрикатов, образуются производственные заде
лы. Таким образом образуются полуфабрикаты собственного про
изводства, минимально необходимое количество которых обеспе
чивает непрерывный процесс производства. В момент передачи со 
склада в производственные цехи материалы, полуфабрикаты, дру
гие элементы производстве иных запасов переходят в новое каче
ство — незавершенное производство.

К незавершенному производству относится следующая продук
ция, не прошедшая всех стадий обработки по технологическому 
процессу:

• детали собственного изготовления, закопченные и не закон
ченные обработкой;

• покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, пере
данные со складов производственные подразделения предприятия;

• сборочные узлы собственного изготовления, находящиеся на 
различных стадиях финиш ной сборки;

• изделия, сборка которых еще не завершена;
• изделия полностью закопченные, принятые контрольным аппа

ратом, по по каким-либо причинам не переданные (не оформлены) 
на склады готовой продукции.

Готовая продукция. Моментом заверш ения процесса произ
водства является оформление документов о соответствии продук
ции техническим условиям и передача готовой продукции по на
кладным па склады предприятия. Во время нахождения на складе 
продукция подготавливается к реализации, оформляются необхо
димые документы, производится комплектация заказа для конкрет
ных потребителей, накопление транспортных партий.

Товары от груж енные — товары, находящиеся в сфере обраще
ния, которые еще не оплачены покупателем. Рост данного элемен
та следует всячески сдерживать, поскольку это ухудшает ф инан
совое положение предприятия, ведет к образованию дебиторской 
задолженности в связи с несвоевременным поступлением денеж
ных средств от реализации продукции.



Н алог на добавленную  стоимость по приобрет енным т ова
рам , работ ам , усл уга м  — это налог, уплачиваемый предприятием 
при приобретении материальных ресурсов, не относимый па себе
стоимость продукции.

Р асходы  будущ и х периодов  — это затраты , произведенны е 
в текущ ем периоде (па разработку новых изделий, разработку 
п освоение новых технологических процессов и т.п.), но погашае
мые за счет себестоимости этих новых изделий в последую щ ие 
периоды.

Краткосрочная дебиторская задолж енность возникает тогда, 
когда предприятие отпускает свою продукцию покупателю  в кре
дит. Неоплаченные счета за поставленную продукцию составляют 
большую часть дебиторской задолженности. О на вклю чает также 
задолж енность подотчетных лиц, налоговы х органов при пере
плате налогов и других обязательных платежей, вносимых в виде 
аванса.

Крат косрочные финансовые влож ения. Временно свободные 
денежные средства предприятия могут разместить в финансовых 
инструментах с целью получения процентов. Это могут быть депо
зитные счета, цепные бумаги (акции, облигации и др.).

Денеж ные средст ва  предприятия могут находиться на теку
щих счетах в банках, в кассе предприятия, в расчетах (переводах 
и прочих расчетах, таких, как недостачи, перерасходы) и пр.

Ш ироко распространена классиф икация оборотных средств 
предприятия по признаку сферы обращ ения (рис. 4.1): оборотные 
средства в производственной сфере (оборотные производственные 
ф онды ) и оборотные средства в сфере обращ ения (фонды  обра
щения).

О борот ны е п роизводст венны е ф онды  — часть оборотных 
средств предприятия, которая обслуживает производственный про
цесс на предприятии и включает производственные запасы мате
риальных ресурсов, незавершенное производство, расходы будущих 
периодов, налоги, уплаченные при приобретении материальных 
ресурсов, и пр. ГТо окончании процесса производства эта часть обо
ротных средств принимает форму готовой продукции.

Ф онды обращения — часть оборотных средств предприятия, 
которая обслуживает сферу обращения, непосредственно ис участ
вующую в процессе производства. Они включают: стоимость готовой

^  4. Оборотные средства предприятия 1 1 3
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Оборотные средства

Оборотные 
производственные фонды

Фонды обращения

• производственные запасы;

• незавершенное производство;

• расходы будущих периодов;

• налог на добавленную стои
мость по приобретенным това
рам, работам, услугам;

• готовая продукция;

• товары отгруженные;

• денежные средства;
• краткосрочная дебиторская 
задолженность;
• прочие средства обращения

• прочие оборотные средства

Рис. 4.1. Классификация оборотных средств предприятия но сферам
обращения

продукции, находящейся на складах предприятия; стоимость про
дукции, отгруженной покупателю, но еще не оплаченной; денежные 
средства; краткосрочную дебиторскую задолженность и пр.

Таким образом, в каждый момент времени предприятие часть 
оборотных средств авансирует в производственные запасы мате
риалов и незавершенное производство, и эти активы обслуживают 
производственную сферу. Другая часть оборотных средств аванси
руется в отгруженную  продукцию, дебиторскую  задолженность, 
другие элементы, которые обслуживают процесс обращения про
дукции за пределами предприятия.

Оборотные средства проходят три стадии кругооборота (рис. 4.2).
Денеж ная стадия — происходит превращ ение денеж ны х 

средств в товарную  форму в виде предметов труда (материалы, 
сырье, топливо и пр.).

Производительная стадия кругооборота — передача предметов 
труда со складов в производство, соединение средств труда и ж и
вого труда, в результате чего создается готовая продукция. На этой 
стадии товарная форма стоимости переходит в производительную, 
а из производительной — в товарную.

Товарная стадия — происходит реализация товара на рынке 
и получение денежных средств. Ранее авансированные средства
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Незавершенное
производство

Производственные Сфера производства Годовая продукция 
на складе

Сфера обращения

Деньги 1овары 
отгруженные

Рис. 4 .2 . Кругооборот оборотных средств

восстанавливаются, при этом сумма выручки, как правило, превы
шает первоначальные денежные средства.

Оборотные средства предприятия в каждый момент одновре
менно пребывают во всех стадиях кругооборота: одна часть вступа
ет в производственный процесс в виде запасов, другая овеществлена 
в незавершенной продукции, еще одна пребывает в виде готовой 
продукции, которая в дальнейшем реализуется потребителям и пре
вращается в денежную форму. Одновременное пребывание оборот
ных средств во всех стадиях обеспечивает непрерывный процесс 
производства и бесперебойную работу предприятия.

При нормальных условиях работы предприятия, когда не нару
шаются условия снабжения предприятия сырьем и материалами, 
процессы производства и реализации продукции, а также процесс 
банковских расчетов за реализованную продукцию не прерываются, 
ф актические оборотны е средства соответствую т потребностям  
предприятия. Скорость их движ ения более или менее синхронна. 
Но если увеличиваются, например, запасы готовой продукции на 
складе предприятия, то это соответствие нарушается, оборот за
медляется, происходит накопление оборотных средств в запасах 
готовой продукции. Это приводит к ситуации, когда на предприя
тии в целом величина оборотных средств достаточна, но не хватает 
свободных денежных средств для приобретения очередной партии 
материалов или выплаты заработной платы работающим.



иЙ- 4.2. Расчет нормативов оборотных 
средств на предприятии

4.2.1. Классификация оборотных средств 
по признаку их нормирования

Большую практическую значимость имеет классификация обо
ротных средств по признаку их нормирования, т.е. планирования 
величины или, как принято говорить, расчета норматива оборот
ных средств.

Н ормат ив оборот ных средст в  — минимально необходимая 
и одновременно достаточная величина оборотных средств для обе
спечения бесперебойной работы предприятия. В этой связи  все 
множество элементов краткосрочных активов принято классифи
цировать на нормируемые и ненормируемые.

К нормируемым относятся те элементы активов, на которые 
возможно и целесообразно установить нормы расхода ресурсов на 
единицу продукции или нормативы на единицу объекта. К ненор- 
мируемъш относятся все остальные элементы.

4.2.2. Гасчет потребности в материальных 
ресурсах

основе расчета норматива оборотных средств лежит объем 
выпуска продукции в натуральном измерении и нормы расхода 
ресурсов на единицу продукции. Необходимо подчеркнуть, что на 
каждом предприятии нормы и нормативы расхода должны быть 
рассчитаны на все виды ресурсов.

Норма характеризует научно обоснованную меру расхода опре
деленного ресурса на единицу продукции (работы, услуги) в соот
ветствующих натуральных единицах измерения. I (орматив харак
теризует степень расхода ресурсов в относительном выражении: 
на 1 млн руб. продукции, на единицу производственной площади 
и др.

Н орма р а сх о д а  м ат ериальны х ресур со в  — это максимально 
допустимая плановая величина расхода ресурса конкретного наи
менования, которая может быть израсходована для производства 
единицы продукции или выполнения работы, услуги.
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11орма склалывастся из следующих элементов:
1) чистая масса единицы продукции, т.е. масса изделия после 

окончания всех операций производственного процесса;
2 ) суммарны е технологические отходы — остатки  исходных 

материалов, которые невозможно использовать для производства 
той продукции, при которой они возникли;

3) безвозвратные потери — та часть материала, которая не мо
жет быть использована ни при каких обстоятельствах (потери ме
талла на угар, окалину при нагреве и т.п.).

По характеру их дальнейшего применения отходы классиф и
цируются на используемые (возвратны е) и неиспользуемые (без
возвратны е). И спользуем ы е могут быть прим енены  на данном 
предприятии либо реализованы  другим предприятиям . К неис
пользуемым относятся отходы, которые не годятся для производ
ственного потребления в качестве материала, по могут применять
ся как вторичные ресурса (стружка, металлолом и т.д.).

Н ормат ивы расх о д а  выражают обобщ енное значение затрат 
материалов, отнесенных па физическую  (стоим остную ) единицу 
измерения или па технический параметр. В отличие от нормы рас
хода понятие «норматив» применяю т безотносительно к единице 
конкретной продукции. Их назначение состоит в том, чтобы слу
жить основой для установления норм расхода материальных ре
сурсов.

Потребность предприятия в материальных ресурсах определя
ется в натуральном и стоимостном выражении.

Расчет годовой потребности в материальных ресурсах (2М (г) 
по каждому виду ведется исходя из норм расхода данного вида 
ресурса и объемов вы пуска продукции в натуральны х изм ери
телях:

<2М = шЛГ/1000,
где и’ — норма расхода материала, кг; N — планируемый объем вы
пуска продукции, шт.

Потребность в стоимостных показателях С м рассчитывается по 
формуле

с ,  = а , н ,

где ц  — цена материала, руб./т.
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П а основании годовой потребности рассчитывается среднесу
точная потребность в ресурсах в натуральном (<2<у|) и стоимост
ном (С,.ут) выражении по каждому виду ресурсов соответственно 
по формулам

<2, у, = <2м/360 и С,.ут = См/360,
где 360 — количество календарных дней в году, принятое для рас
чета оборотных средств (12 мес. • 30 дней).

4.2.3. Нормирование производственных запасов

Производственные запасы на промышленном предприятии для 
целей планирования дифф еренцирую тся на текущие, страховые, 
подготовительные и транспортные.

Текущий запас необходим для обеспечения производственного 
процесса предметами труда в период между очередными поставка
ми материалов.

Страховой запас создается для обеспечения непрерывности про
текания производственного процесса при возникновении перебоев 
в снабжении материалами. В случае несвоевременности поступле
ния материала, т.е. когда фактический интервал поставки превы
шает плановый либо изменяется среднесуточное потребление, мо
жет возникнуть остановка производства. Расходование страхового 
запаса начинается после расхода текущего.

Подготовительный (технологический) запас образуется в тех 
случаях, когда поступающие на предприятие материалы перед ис
пользованием в производственном процессе требуют выполнения 
операций предварительной подготовки (сортировки, комплектова
ния партий и т.д.).

Транспортный запас рассчитывается в случае значительной уда
ленности поставщика ресурсов от потребителя.

Расчет норматива производственных запасов производится по 
каждому наименованию материальных ресурсов исходя из специ
фики и особенности их использования.

Основной удельный вес в величине производственного запаса 
занимает текущий запас.

Расчет величины т екущ его за п а са  производится на основе 
среднесуточной потребности в материалах и периода между оче-
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Запас, т

3,П>

Т, Г., сут.

Рис. 4.3. График изменения текущего запаса материалов

родными поставками. Па его величину влияю т величина партии 
поставки материалов и длительность интервала поставки. Величи
на текущего запаса рассчитывается в натуральном и стоимостном 
выражении. В интервале поставки величина текущего запаса и з
меняется от максимума в момент поставки очередной партии ма
териалов до минимума перед очередной поставкой (рис. 4.3).

М аксимальная величина текущего запаса в натуральных еди
ницах измерения (т) рассчитывается по формуле

где (2,-у, — среднесуточная потребность в материальных ресурсах 
конкретного наименования в натуральном выражении, т; Тп — ин
тервал поставки ресурсов, сут.

Средняя величина текущего запаса будет равна

М аксимальная величина текущего запаса в натуральных еди
ницах измерения используется при расчете величины складских 
площадей.

Следует отметить, что максимальная величина текущего запа
са материалов конкретного наименования па складе предприятия 
находится только в момент поставки очередной партии материа
лов. Затем, по мере отпуска материалов в производственные под
разделения, текущ ий запас «тает» и уменьш ается до миним ума 
(может быть равен нулю) перед очередной поставкой.



При ш ирокой номенклатуре сырья, материалов и покупных 
полуфабрикатов принято условно считать, что на складах в каж 
дый момент времени находится средний запас, равный половине 
максимального (см. рис. 4.3). Это связано с тем, что максималь
ные запасы сырья, материалов и покупных полуфабрикатов одних 
видов в день получения очередной партии совпадают с минималь
ными запасами других видов.

Норматив текущего запаса в стоимостном выражении рассчи
тывается по средним значениям по формуле

Н ЗТ|.Т = 0,.утЦ7'п/2 , или Н;ш,  = СсутТП/2 .

Расчет величины нормат ива ст рахового зап аса  в стоимост
ном выражении производится по формуле

Н гтр — Сгут-Гстр,

где ТГГр — норма страхового запаса в днях, равная среднестатисти
ческому отклонению сроков поставки ресурсов.

При укрупненном расчете страховой запас может приниматься 
в размере 50 % текущего запаса.

Норматив оборотных средств в целом по производственным 
запасам определяется как сумма по каждому виду ресурсов.

Пример итогового расчета представлен в табл. 4.2. Цифры 
условные.
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Таблица 4.2
Потребность предприятия в оборотных средствах для создания 

производственных запасов материальных ресурсов

Наименование элементов про
изводственных запасов

Годовой 
расход, 

тыс. руб.

Среднесуточ
ный расход, 

тыс. руб.

11орма 
запаса, 

гут.

11орматив 
оборотных 

средств, 
тыс. руб.

1. Основные материалы 1 .'573 (МО 3 814 24 91 536
2. Покупные полуфабрикаты 921 600 2 560 30 76 800 ‘
и комплектующие
3. Вспомогательные материалы 84 ООО 235 120 28 200
4. Запасные части 32 400 90 250 22 500
5. Топливо 54 360 151 60 9 060

Итого — 228 096



4.2.4. Нормирование незавершенного 
производства
Величина оборотных средств, необходимых для образования 

незавершенного производства, определяется следующими ф акто
рами:

• номенклатура выпускаемой продукции;
• среднесуточный выпуск продукции;
• величина себестоимости одной единицы продукции каждого 

наименования;
• длительность производственного цикла изготовления едини

цы продукции;
• коэффициент нарастания затрат.
Наиболее весомым является фактор, отражающий длительность 

производственного цикла.
В общем виде при производстве одного наименования продук

ции норматив оборотных средств для образования незаверш енно
го производства может быть рассчитан по формуле

Н ним — киЫсС7 ц,

где к и — коэф ф ициент нарастания затрат; N.. — среднесуточный 
выпуск изделий, шт.; С — себестоимость одного изделия, руб.; Тп — 
длительность производственного цикла изготовления изделия, сут.

Расчет коэфф ициента нарастания затрат характеризует посте
пенное вклю чение издерж ек производства в себестоимость про
дукции. Затраты  па производство единицы продукции постепенно 
нарастают и к концу производственного цикла изготовления они 
достигают своей полной величины С.

Примем допущение, что к началу производственного цикла из
готовления изделия, материалы, полуфабрикаты  и другие элемен
ты материальных затрат переданы со складов в производственные 
подразделения, т.е. из элементов запасов перешли в элемент неза
вершенного производства. По мере выполнения дальнейш их опе
раций производственного процесса добавляю тся затраты, связан
ные с оплатой труда, оплатой потребленной энергии всех видов, 
амортизацией оборудования, и прочие затраты, обусловленные про
теканием процесса производства. Эту особенность возрастания за
трат принято учитывать коэффициентом нарастания затрат, который
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по своей абсолютной величине всегда меньше единицы. Этот ко
эффициент рассчитывается по формуле

^ _  М + С
~  2 С  ’

где М — материальны е затраты, производимые в начале цикла, 
руб.; С — себестоимость изготовления единицы продукции в конце 
цикла, руб.

Вывод формул иллю стрируется на рис. 4.4.

Рис. 4.4. Изменения издержек производства за время длительности 
цикла изготовления изделия

Коэффициент нарастания затрат представляет собой отношение 
площади трапеции ОЛСБ к площади прямоугольника О В СО.

В действительности на предприятии в производстве одновре
менно находится п изделий, каждое из которых характеризуется 
величиной  себестоим ости, длительностью  производственного  
цикла, среднесуточным выпуском. Поэтому для многономенкла
турного производства расчет норматива незаверш енного произ
водства производится на основе средних величин:

Н ц З П  — ^гр.м^гр.ц^'гр’

где к(.р|, — средний коэффициент нарастания затрат в производ
стве; 7’.рЦ — средняя длительность производственного цикла в сут.; 
С’,.р — себестоимость среднесуточного выпуска продукции, руб.



С редняя длительность производственного цикла определяется 
как средневзвеш енная величина:

_ 7̂1 У1 + Т2 У 2 + -  + ТпУ„
,р 100

где Т], Т2, ..., Т„ — длительность производственного цикла по от
дельным видам или группам изделий; У ь У2, У„ — удельные 
песа отдельных видов или групп изделий в общем их выпуске.

Средний коэф ф ициент нарастания затрат определяется как 
средневзвеш енная коэф ф ициентов нарастания затрат отдельных 
нпдов или групп изделий:

и _ к\С\ + к2С2 + ... + к„Сп 
С, + С2 + ... + С„ '

где кь к2, ..., к„ — коэффициент нарастания затрат; Си С2, ..., Сп — 
себестоимость находящихся в производстве видов или групп из
делий.

Пример. Произведем расчет норматива незавершенного производства трех 
изделий А, В и С по данным табл. 4.3.
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Таблица 4.3
Исходные данные для расчета

1 ^име
нование 
изделия

Объем
выпуска,

шт.

Удельный 
вес в вы
пуске, %

Длительность 
производ
ственного 
цикла, сут.

Коэффициент
нарастания

затрат

Себестоимость 
изделия, 
тыс. руб.

Л 60 30 10 0,9 15
В 100 50 20 0,8 20
с 40 20 30 0,7 25

1. Расчет средней длительности производственного цикла:

Т,р = (30 • 10 + 50 • 20 + 20 • 3 0 ) /1 00 = 19 сут.

2. Расчет среднего коэффициента нарастания затрат:

кп, = (0,9 • 15 + 0,8 • 20 + 0,7 • 2 5 )/(1 5  + 20 + 25) = 0,78.
3. Расчет величины себестоимости среднесуточного выпуска.

С,.р = (Г,0 ■ 15 + 100 • 20 + 40 ■ 2 5 )/3 6 0  = 10,83 тыс. руб.
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4. Расчет норматива оборотных средств для образования незаверш ен
но1) производства:

И,,;,,, = кгрм ■ Г,.,,,, • С,.,, = 0,78 • 19 • 10,83 = 160,5 тыс. руб.

4.2.5. Нормирование запасов готовой 
продукции

Запас готовой продукции па складах предприятия зави си т от 
Ря-,а фактов:

• порядка отгрузки и времени, необходимого для приемки го- 
то1Ых изделий из цехов;

• времени, необходимого для комплектования и подбора и з -  
ДС-ий до величины отгружаемой партии в количестве и ассорти - 
ме|тс соответственно заказам покупателей;

• времени, необходимого для упаковки и маркировки п родук
ции

• времени, необходимого для доставки продукции со склада до 
ПУ 1кта дальнейшей транспортировки;

• времени погрузки продукции в транспортные средства.
Норматив оборотных средств в денежном выражении

11Г|| =  С,.р |у  / П1,

гд- С,.р |у — среднесуточны й вы пуск продукции в IV квартале 
"Дш ируемого года по производственной себестоимости; Тгп ~~ 
||(рма запаса готовой продукции в сутках.

4.2.6. Расчет сводного норматива оборотных 
активов

Заверш ается процесс нормирования установлением св о д н о го  
11(:рматива оборотных средств 11(>(. путем сложения частных норма
тивов:

• по производственным запасам материальны х ресурсов;
• незавершенному производству;
• готовой продукции.
В табл. 4.4 приведен пример расчета нормируемых средств 

предприятия, цифры условные.
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Таблица 4.4
Расчет норматива оборотных средств предприятия

Элементы нормируемых оборотных средств Потребность, тыс. руб.
1. Производственные запасы 228 096
2. Незавершенное производство 198 4.46
3. Готовая продукция на складе 138 652

Итого 565 204

-<&- 4.3. Источники формирования 
краткосрочных активов

На разны х этапах развития предприятия эти источники раз
личны. При образовании предприятия основным и единственным 
источником  явл яется  уставны й капитал предприятия, который 
ф орм ируется учредителям и предприятия. Н екоторая его часть 
представляет денежную  сумму, размещаемую на расчетном счету 
предприятия. Эти денежные средства расходую тся на приобрете
ние предметов труда в начальный этап деятельности предприятия.

В процессе ф ункционирования предприятия в случае роста 
объемов производства оборотные средства могут пополняться за 
счет прибы ли предприятия. В отдельные моменты предприятие 
может использовать заемные средства в виде краткосрочных кре
дитов коммерческих банков для оплаты очередной партии мате
риалов или прибегать к так называемой кредиторской задолж ен
ности в виде отсрочки оплаты поставщикам ресурсов.

Таким образом, источниками формирования оборотных средств 
предприятия являю тся:

• при организации предприятия — уставный капитал;
• в процессе производственной деятельности  и увеличения 

объемов выпуска продукции: прибыль, остающаяся в распоряжении 
предприятия; краткосрочные кредиты коммерческих банков; креди
торская задолженность (использование средств, не принадлежащих 
предприятию: задолженность по расчетам за материалы, покупные 
полуфабрикаты и комплектующие изделия и по другим неоплачен
ным в срок счетам; по налоговым платежам в бюджет, по выданным 
векселям, по полученным кредитам, по заработной плате и др.).



г й  4.4. Управление оборотными средствами 
предприятия

4.4.1. Управление запасами
У правление  — это процесс целенаправленны х воздействий, 

протекающий во времени. Управление применимо только к систе
мам, параметры которых либо сами отклоняю тся от заданного ал
горитма поведения, либо их необходимо изменять в соответствии 
с изменяю щ имися условиями.

Системный подход к процессу управления предполагает нали
чие в системе управляю щего субъекта и объекта управления. Под 
объектом управления в данном случае будем понимать количествен
ную величину оборотных средств, на которую направлено управ
ляющее воздействие. Субъект управления — орган, осущ ествляю 
щий управленческое воздействие путем выработки управляющих 
решений, в данном случае — планово-экономический отдел пред
приятия.

Функции управления — неотъемлемый атрибут управления — 
планирование, организация, контроль, учет, анализ, регулирование.

Цель управления запасами — минимизация денежных средств 
предприятия, отвлекаемых для создания производственных запасов.

На предприятиях маш иностроения используется большое ко
личество различны х видов материальны х ресурсов, по которым 
необходимо создавать производственные запасы. Делать подроб
ные расчеты по каждой позиции сложно: необходимо отвлекать 
большое количество людей и затрачивать много времени. В этом 
случае все множество позиций материальных ресурсов делят по 
степени важности. Принцип выделения отдельных групп запасов 
основан на учете количества позиций ресурсов и их стоимости. 
Д ля этих целей больше всего подходит мет од АВС-анализа.

Метод ЛВС-анализа сводится к тому, что все запасы материалов 
делятся на три группы. В группу А включаются номенклатурные 
позиции материальных ресурсов, годовая потребность в которых 
по стоимости составляет около 75 % от общей потребности в ре
сурсах, в группу В — м атериалы  с потребностью  около 20 %, 
в группу С — все остальные материалы. Количество номенклатур
ных позиций по группе С будет наибольшим, но по стоимости они 
составляют всего 5 %.
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Основное внимание при управлении запасами должно уделяться 
номенклатурным позициям материалов из группы А. По ним сле
дует производить расчет оптимального 061,ема поставки материа
лов, осущ ествлять постоянный учет и анализ запасов, производить 
заказы  поставок, используя систему «точки заказа». Д ля номен
клатурных позиций материалов группы В рекомендуется применять 
упрощенные системы контроля. Делать детальные расчеты по опти
мизации запасов по группе С, затрачивая много сил и времени, нет 
смысла. Контроль по этой группе можно производить реже, под
держивая страховой запас.

4.4.2. Модель определения оптимального объема 
поставки материалов
Д ля реализации функции планирования применяется модель 

определения оптимального объема поставки, которая позволяет 
минимизировать затраты. Расчеты по этой модели выполняю тся 
для каждого отдельного вида материалов группы А. Д анная мо
дель справедлива для следующих условий:

• рассчитана годовая потребность материальных ресурсов кон
кретных позиций в натуральных измерителях (т, шт., м3) <2М. Пред
полагается, что этот объем ресурсов потребляется равномерно в те
чение года;

• цена ресурсов Ц на протяжении рассматриваемого периода 
не изменяется;

• поставщики ресурсов могут выполнять заказы в любом объе
ме и в удобное для потребителя время.

Д ля изучения различных экономических явлений используются 
их упрощенные формальные описания, называемые экономическими 
моделями. При их разработке выявляю т сущ ественные факторы, 
определяющие суть исследуемого явления, и абстрагируются от ф ак
торов, несущественных для решения поставленной проблемы. Обыч
но факторы, не оказывающие на изучаемое явление достаточного 
воздействия, в экономической модели не учитываются.

М одель оптим изации в обязательном порядке предполагает 
четкую формулировку следующих понятий: критерия оптималь
ности, ограничений, целевой функции.

Критерий оптимальности  — показатель, который является 
основой для принятия реш ения и на который не наложены огра-
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иичсния. Критерий оптимальности, таким образом, может прини
мать значение минимума или максимума. В качестве критериев 
оптимальности в данной модели использован показатель «мини
мум затрат па оформление, приобретение и хранение запасов».

В качестве ограничения  принимаем, что объем поставки X не 
может быть больше годовой потребности ()м материалов конкрет
ного наименования, т.е. X < ()м.

Для формирования целевой функции  рассматриваемой модели 
введем следующие обозначения: ()„ - годовая потребность в мате
риалах конкретного наименования, т; К — затраты, обусловленные 
о(|н>рмлепием одного заказа, руб.; 11, — цепа одной тонны материалов 
конкретного наименования, руб.; / — затраты на хранение материалов 
па складах пропорционально стоимости материалов, %; 2 — про
центная ставка (вмененные издержки от замораживания активов 
и запасах), %.

Параметр К определяется особенностями поставок конкретных 
материалов: расстоянием от поставщиков, видом применяемого 
транспорта, тарифами па перевозки, условиями сохранности груза 
и пр. Этот параметр должен определяться по каждому конкретно
му виду материалов.

Параметр I зависит от особенностей конкретного материала 
группы А: какие условия необходимы для его храпения на складах 
и, соответственно, вид склада (на открытом складе, закрытом от 
внешних погодных условий, отапливаемом и пр.).

Параметр 2 зависит от условий обслуживания в коммерческом 
банке: величины процентных ставок, условий краткосрочного кре
дитования. Этот параметр будет одинаков для всей номенклатуры 
материалов группы Л.

Итак, будем определять такой размер заказа А-, который мини
мизирует годовые затраты на оформление, приобретение и хране
ние материала. Эти затраты состоят из двух частей:

1) затраты па оформление заказов и поставок материалов;
2 ) затраты на хранение материалов па складах и вмененные 

издержки (неполученного дохода или прибыли) из-за замораж и
вания финансовых средств в запасах материалов.

Затраты на оформление и поставку складываются из затрат на 
подготовку документов на очередной заказ, его оплату через банк 
с оплатой банковских услуг, затрат па транспортировку матсриа-
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лов от поставщика до потребителя и т.п. Затраты  на оформление 
и поставку одного заказа обозначим через К. Тогда затраты  па

оформление и поставку годового объема составят К.
Л.

Затраты на хранение материала определяю тся как доля от 
стоимости материалов, находящихся на складе в течение года. Они 
включают затраты  по содерж анию  и эксплуатации  помещ ений 
склада, амортизационные отчисления, отопление, текущий ремонт, 
оплату персонала и пр. 11оскольку средний уровень текущего склад-

X( кого запаса па протяж ении года равен — , то стоимость храня-
X

щихся материалов определяется как -х-Ц. а расходы по хранению

выражаются величиной '•р Ч щ у -
Вмененные издержки (неполученная прибыль) из-за замораж и

вания капитала рассчиты вается на основе годового банковского 
процента г\

—  Ц — .

2 100

С уммарные затраты на оформление, приобретение и хранение 
запасов материала можно описать следующей целевой функцией:

в<‘>=% * + 1 цш  + т ц ш
Стоимость закупаемого за год материала М в расчеты не вклю 

чается, так как это постоянная величина и повлиять на оптимум 
не может. Выполненны й аналитический расчет наглядно можно 
представить графически (рис. 4.5).

О птимальное значение целевой ф ункции В(х) находим, взяв 
первую производную по X и приравняв ее к нулю:

1 =“- Ы * 4 114 4 11т1 =а
После преобразований получим формулу для определения опти

мальной величины поставки Х„ в натуральных единицах измерения:
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Затраты, 
тыс. руб.

Затраты,связанные 
с хранением

Затраты,связанные 
с оформлением заказа

Объем заказа, т

Рис. 4.5. График изменения суммарных издержек в зависимости 
от объема заказа

Пример. Годовая потребность материалов конкретного наименования 
(2М = 600 т. Затраты на оформление и доставку одного заказа К = 300 тыс. 
руб. Цена одной тонны материалов Ц = 2400 тыс. руб. Затраты на хране
ние в доли от стоимости материала I = 0,1. Вмененные издержки от за
мораживания активов в запасах г = 0,15.

Х„ = 2 ■ 600 • 300 000
2 400 000-(0,10+ 0,15) \  0.25

150 = ТбОО = 24,5

Полученное оптимальное значение величины партии поставки округ
ляем до ближайшего целого значения, кратного годовой потребности, а так
же с учетом других факторов, например грузоподъемности транспортного 
средства. Пусть грузоподъемность транспортного средства в нашем при
мере равна 20 т, тогда объем одной поставки принимаем 20 т, а количе
ство поставок — 30 раз в год.

Рис. 4.6. Расчет точки заказа 
(график изменения производственного запаса)



Контроль и регулирование запасами осущ ествляется при по
мощи системы «точки заказа». Д ля каждого вида материалов груп
пы А , находящ ихся па складе, устанавливается так назы ваемая 
«точка заказа» — это минимальный уровень запаса, при достиже
нии которой необходимо оформить очередной заказ на пополнение 
данной позиции материальных ресурсов. В результате текущего по
требления производственный запас снижается, в некоторый момент 
времени достигает этой точки (рис. 4.6). Точка заказа рассчитыва
ется по формуле

0 .Т .Я  —  О с р ^ и . п  ^  0 < - Т '

где (2Т 3 — величина запаса в точке заказа, т; 0 ,.р — среднесуточный 
расход материалов, т; 1п и — время выполнения заказа (период вре
мени от момента выдачи заказа на пополнение запасов до момента 
его исполнения), сут.; 0 <т — величина страхового запаса, т.

4.4.3. Управление денежными средствами 
предприятия

Оборотный капитал принято подразделять на постоянную и пе
ременную части (рис. 4.7). Постоянная часть оборотного капитала 
(постоянная часть краткосрочных активов) представляет собой ту 
часть активов предприятия (производственны е запасы, незавер
шенное производство), потребность в которых относительно по
стоянна на протяжении периода, в течение которого производство 
остается на одном уровне.

Переменная (варьирующая) часть оборотных средств отражает 
дополнительную потребность в них в пиковые периоды: в моменты 
оплаты поставок партии материалов и комплектующих, выплаты 
заработной платы и т.п.

Определение минимально необходимой потребности в денеж
ных средствах для осуществления производственной деятельности 
направлено на установление нижней границы необходимых соб
ственных средств, достаточных для покрытия текущей потребно
сти (оплаты  счетов поставщ иков ресурсов, выплаты  заработной 
платы и других платежей). При этом денежные средства сверх этой 
величины должны быть вложены в какое-либо дело.

4. Оборотные средства предприятия 1 31
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Оборотные 
средства, 
тыс. руб.

Переменная
часть

Постоянная
часть

Финансирование 
за счет сооствен- 

> ного капитала

Финансирование 
за счет кратко
срочного кредита

и долгосрочного 
кредита

[. сут.

Рис. 4.7. Постоянная и переменная части активов предприятия

В случае необходимости выполнения текущих платежей пред
приятие должно иметь возможность быстро конвертировать крат
косрочные активы в денежные средства. Если таких быстро кон
вертируемых активов недостаточно, возникает необходимость брать 
кредит в банке, за пользование которым предприятию потребуется 
выплатить банку определенный процент. Поэтому с точки зрения 
управления оборотными средствами нужно ставить и решать за
дачу оптимизации величины денежных средств, находящихся на 
расчетном счету предприятия.

4.5. Показатели эффективности 
использования краткосрочных 
активов

Среди показателей, принятых для анализа использования обо
ротных активы предприятия, важнейшими являются коэффициенты 
оборачиваемости и продолжительность одного оборота (рис. 4.8).

Коэффициент  оборачиваемост и — это число оборотов, кото
рые совершают средства в течение года. Он характеризует скорость 
оборота оборотных средств. От того, насколько быстро оборотные 
средства, авансированные в объекты краткосрочных активов, пре
вращаются в форму денежных средств, зависят финансовые по
казатели предприятия. Чем быстрее осущ ествляется кругооборот
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оборотных средств, тем меньше денежных ресурсов отвлекается 
для обслуживания производства.

Расчет этого показателя выполняется по формуле

Кп6 = В Р /О о с .

до ВР — объем реализованной продукции за период, руб.; 0 0 с — 
средняя величина оборотных средс тв предприятия за тот жо период,
руб.

Средняя величина оборотных средств предприятия за год опре
деляется как средняя величина остатков на первое число всех меся
цев и половины остатков на начало и конец года.

Средняя продолж ит ельност ь одного оборот а  — это период 
времени, за который оборотные средства совершают один полный 
кругооборот. Он рассчитывается по формуле

7’оГ. = Д/К„г>.

где Д -  количество календарных дней в году (при расчете прини
мается равным 360).

Ускорения оборачиваемости оборотных активов можно добить
ся путем снижения производственных запасов, ликвидации излиш 
них и сверхнормативных запасов, сокращения длительности про
изводственного цикла, уменьш ения запасов готовой продукции. 
Сокращению производственных запасов способствует приближение 
поставщиков сырья и материалов к потребителям (сокращ аются 
время нахождения в пути и периоды поставки). Сокращению дли
тельности производственного цикла способствует ком плексная 
механизация и автоматизация, специализация и кооперация, со
вершенствование организации производства и оперативного пла
нирования.

| 3 4  Раздел II. Производственные и трудовые ресурсы предприятия^^



©
Глава 5
КАДРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
И ОПЛАТА ТРУДА

-<&- 5.1. Понятие трудовых ресурсов
Основной отличительной особенностью промышленного пред

приятия является наличие производственного процесса, в котором 
органически соединяются труд, предметы труда и средства труда. 
Отсутствие одного из этих элементов останавливает протекание 
производственного процесса. Дадим краткие определения этим трем 
главным элементам производственного процесса.

В результате воздействия людей на предметы труда при помо
щи орудий труда изменяю тся форма, размеры, свойства предметов 
труда и они превращаются в продукт т руда , являю щ ийся резуль
татом производственного процесса, или, можно сказать, результа
том трудовой деятельности людей. В соответствии с законами соб
ственности продукт труда принадлежит тому юридическому или 
физическому лицу, кому принадлежат средства производства.

Носителями труда являю тся т рудовы е р есур сы  — часть тру
доспособного населения, обладающая физическим развитием, ум
ственными способностями, знаниями и умениями, необходимыми 
для выполнения трудовой деятельности.

Для выделения трудовых ресурсов из общей численности насе
ления критериями являются верхняя и нижняя границы трудового 
возраста, которые устанавливаю тся государством каждой страны 
с учетом ее социально-экономических условий. В Республике Бела
русь ниж няя граница трудового возраста — 16 лет, верхняя грани
ца — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Верхняя граница трудоспособного возраста одновременно явл я
ется началом пенсионного периода, хотя по отдельным видам тру
довой деятельности выход на пенсию устанавливается на 5 -1 0  лет 
раньше.

К трудовым ресурсам в нашей стране относятся:
• население в трудоспособном возрасте, за исключением нера

ботающих инвалидов труда и войн I и II групп и неработающих



мужчин и женщин трудоспособного возраста, получающих пенсии 
па льготных условиях;

• население старше и моложе трудоспособного возраста, заня
тое в общественном производстве.

Особенность трудовых ресурсов проявляется в следующем. Если 
все остальные ресурсы предприятие приобретает па соответствую
щих рынках и они после соверш ения покупки становятся собст
венностью предприятия, то трудовые ресурсы не принадлежат пред
приятию. Па рынке труда продастся рабочая сила, а не трудовые 
ресурсы. Люди предоставляют в распоряжение предприятия свою 
рабочую силу за определенную плату, которая зависит от ф изиче
ского состояния, профессиональной подготовки, знаний и практи
ческих умений конкретного работника. Работник самостоятельно 
принимает решение, работать ему на данном предприятии за та
кую оплату труда или искать другого работодателя.

Понятие «трудовые ресурсы» характеризует потенциальную  
рабочую силу некоторого множества трудоспособного населения 
и применяется для характеристики потепциата страны, региона, 
города. П а уровне предприятия для характеристики совокупности 
работающих используются понятия «кадры», «промышленно-про
изводственный персонал», «работающие».
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5.2. Состав и структура промышленно
производственного персонала

Промышленно-производственный персонал (ШИТ) предприя
тия — это весь состав работающих, принятых на постоянную и вре
менную работу, прямо или косвенно связанные с производством 
продукции.

В составе ППП выделяют непроизводственный персонал — ра
ботники, обслуживающие непромышленные хозяйства и подраз
деления предприятия (жилищ но-коммунальное хозяйство, детские 
и медицинские учреждения, находящиеся в ведении предприятия, 
И т.д.).

П онятие кадры  предприят ия  вклю чает основной, штатный, 
как правило, квалифицированный состав работников предприятия.



Д ля целей планирования и анализа персонал предприятия по 
характеру выполняемых функций подразделяю т на рабочих и слу
жащих.

К рабочим  относится персонал предприятия, выполняю щ ий 
операции производственного процесса, связанные с производством 
продукции, а также осущ ествляю щ ий ремонт основных средств, 
перемещение грузов, заняты й выполнением других обслуживаю 
щих функций и оказанием услуг в процессе производства. Рабочие 
предприятия в зависимости от характера участия в производствен
ном процессе подразделяю тся на рабочих основного производства 
(>основных рабочих) и рабочих вспомогательного производства (вспо
могательных рабочих). Рабочие основного производства непосред
ственно принимают участие в изготовлении продукции, а рабочие 
вспомогательного производства создают условия для эффективного 
функционирования производственного процесса.

Служ ащ ие подразделяю тся на руководителей, специалистов 
и прочих служащих — технических исполнителей.

К руководителям относятся служащие, осущ ествляю щ ие орга
низационно-распорядительные (руководящ ие, организующие, на
правляющие, координирующие и контролирую щ ие) ф ункции на 
предприятии и в его структурных подразделениях: директор пред
приятия, его заместители, главные специалисты (главный инж е
нер, главный технолог, главный механик, главный энергетик, глав
ный металлург, главный контролер), начальники цехов и отделов 
и их заместители, старшие мастера и мастера. Главной отличитель
ной особенностью руководителей различного уровня является то, 
что они принимают реш ения по разнообразным проблемам, воз
никающим в руководимом ими подразделении, и несут персональ
ную ответственность за их последствия.

К специалистам относятся служащие, выполняющие аналитико
конструктивные функции, обладающие специальными знаниями, 
навыками, умениями и опытом работы по определенному виду 
профессиональной деятельности, имеющие высшее (специалисты 
высшего уровня квалиф икации) или среднее специальное (спе
циалисты среднего уровня квалификации) образование, подтверж
денное установленными законодательством видами документов. 
К этой категории относятся конструкторы, технологи, механики, 
инженеры и техники других специальностей, экономисты, бухгал
тера, нормировщ ики и др.

5. Кадры предприятия и оплата труда 1 3 7



Другие служащие (технические исполнители) — это работники, 
выполняю щ ие исполнительские ф ункции (регламентированные, 
периодически повторяю щ иеся работы) под контролем руководи
теля, специалиста. К ним относятся делопроизводители, кассиры, 
коменданты, контролеры, секретари-машинистки, табельщики и др. 
Количественное соотношение работников по категориям характе
ризует структуру промышленно-производственного псрсоната пред
приятия (рис. 5.1).
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Рис. 5.1 . Классификация промышленно-производственного персонала 
по признаку выполняемых функций

Отнесение работников к категориям рабочих, руководителей, 
специалистов и прочих служащ их производится в соответствии 
с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь 
«Профессии рабочих и должности служащих» (ОКГ1Д).

По характеру и сложности выполняемых работ персонат пред
приятия делят по профессиям, специальностям и уровню квали
фикации.

П роф ессия — род трудовой деятельности, требующий опреде
ленных знаний и навыков, приобретаемых путем обучения и прак
тического опыта, и представляющ ий собой совокупность особых 
трудовых навыков и теоретических знаний. Профессия характери
зует относительно постоянный род занятий, связанный с выпол
нением комплекса работ и воздействием на предмет труда опреде
ленным методом.



Специальность — это вид деятельности в пределах профессии, 
требующий от работника дополнительных специальных знаний, 
совокупность которых приобретается путем специальной подго
товки и па основе опыта работы. С пециальность отличается от 
профессии ограничением трудовой деятельности более узким кру
гом работ.

Понятие квалификация  характеризует возможность работника 
выполнять работы определенной сложности. К валиф икация пред
полагает определенный уровень или степень овладения професси
ей или специальностью и выражается в умении выполнять работы 
определенной сложности. Уровень квалиф икации устанавливает
ся в результате соответствующих испытаний после прохождения 
теоретического обучения и приобретения практических навыков 
и умений. Уровень квалификации работника подтверждается уста
новленными законодательством видами документов (аттестат, ди
плом, свидетельство и др.).

5.3. Расчет численности работающих

Учитывая причинно-следственную связь между объемом про
изводства и потребностью в IIПП, на предприятии осуществляется 
расчет численности работающ их, необходимых для обеспечения 
выполнения требуемого объема работ в ходе производственного 
процесса.

Расчет численности базируется на следующих данных:
• прогнозируемые объемы выпуска продукции в натуральных 

измерителях;
• годовой баланс рабочего времени одного работающего в часах;
• нормы затрат труда на единицу продукции.
На основе расчета численности работающих на предприятиях 

определяется дополнительная потребность в работающих по кате
гориям на предстоящ ий плановый период.

В цехах основного производства во вспомогательных цехах 
и обслуживающих хозяйствах предприятия рассчитывается чис
ленность рабочих большинства профессий по нормам труда. В ряде 
случаев можно рассчитывать по нормам труда численность специа
листов (например, конструкторов, технологов, бухгалтеров). Расчет

5. Кадры предприятия и оплата труда 13 9
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численности руководителей производится по нормам управляе
мости. При расчете численности работающих применяют следую
щие нормы труда:

• норма времени;
• норма выработки;
• норма обслуживания;
• норма численности;
• нормы управляемости.
Рассмотрим порядок расчета по каждой из этих норм.
1. Расчет по норме времени.
Н орма времени — это максимально допустимые затраты рабо

чего времени работника или группы работников (в человеко-часах, 
минутах), установленные для производства единицы продукции 
или выполнения единицы работы при заданном уровне качества 
в определенных организационно-технических условиях.

П лановая численность работающих по норме времени опреде
ляется по формуле

ч „  = 1 =  1

ЕМГ*В

где М, — годовой объем производства г-го наименования продук
ции, шт.; Т, — норма времени (трудоемкость) г-го наименования 
продукции, ч; Рэ — баланс рабочего времени одного работающего, 
час.; кк — коэффициент выполнения норм времени; п — количество 
наименований продукции.

2. Расчет по норме выработки.
Н орма выработ ки  — установленный объем работ, который ра

ботник или группа работников (звено, бригада) соответствующей 
квалификации должны выполнить в единицу рабочего времени (час, 
смену) в определенных организационно-технических условиях:

Н„ = 7’„л/7 ’шт,

где Тпл — продолжительность периода, за который устанавливает
ся норма выработки; Г„,т — норма штучного времени, мин.

Н орма выработки обратно пропорциональна норме времени. 
С уменьшением нормы времени норма выработки увеличивается.



В зависим ости  от периода Гпл различаю т часовую  (Т пл = 
= 60 мин) и сменную выработку ( Тил = 480 мин при восьмичасовом 
рабочем дне).

Расчет по нормам выработки производится с использованием 
следующей формулы:

Ч п = Н ,/Н шкп,

где Ы, — объем производства за период (Г п) г-го вида продукции, 
шт.; Н ш — норма выработки г-го вида продукции на одного работ
ника (группу работников) за соответствующий период, шт.

3. Расчет по норме обслуживания.
Н орма обслуж ивания  — это количество производственных 

объектов (единиц оборудования, рабочих мест, производственной 
площади и т.д.), которые работник или группа работников соот
ветствующей квалификации должны обслужить в единицу рабо
чего времени в определенных организационно-технических усло
виях.

По нормам обслуживания рабочих мест производится расчет 
наладчиков оборудования, слесарей по ремонту оборудования и дру
гих категорий работающих.

Расчет выполняется по формуле

Ч п  — ^ у с 1̂ Ч 'м /Н 0 ,

где тУСТ — количество установленных и требующих обслуживания 
рабочих мест (машин, станков), шт.; — коэффициент сменно
сти; Н„ — норма обслуживания, ш т./чел.

4. Расчет по норме численности.
Н орма численности  — это установленная численность работ

ников определенного профессионально-квалификационного соста
ва. необходимая для выполнения конкретных производственных 
функций или объема работ. Расчет по нормам численности произ
водится в том случае, когда агрегат, установка или машина обслу
живаются несколькими рабочими. При расчете используется сле
дующая формула:

Чц — I Н ч̂ ’гм'
где т, — число обслуживаемых агрегатов, шт.; Н ч — норма чис
ленности, чел.
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5. Расчет по порме управляемости.
Норма управляемост и — минимальное число работников, кото

рые подчинены непосредственно одному руководителю. Па основе 
норм управляемости рассчитывается численность служащих с уче
том типовых структур управления.

5.4. Баланс рабочего времени одного 
работающего

Рабочее врем я — период, в течение которого работник в соот
ветствии с правилами внутреннего трудового распорядка обязан 
находиться на рабочем месте и выполнять свои трудовые обязан
ности.

Баланс рабочего времени одного работающего составляется на 
предприятии и дифф еренцируется по подразделениям в зависи
мости от условий труда (продолж ительность рабочей недели 40 
или 35 ч). Ф орма баланса рабочего времени приведена в табл 5.1.
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Таблица 5.1
Баланс рабочего времени (цифры условные)

Наименование Абсолютное
значение

В процентах 
от номиналь
ного фонда

1. Календарный фонд времени, дни 365
2. Количество нерабочих дней, всего 109

В том числе:
праздничных 5
выходных 104

3. Номинальный фонд рабочего времени 256 100.0
(п. 1 -  п. 2), дни
4. Невыходы на работу, всего 28 10.9

В том числе:
очередные отпуска 21 8,2
дополнительные отпуска 3 1,2
отпуска по болезни 2 0,8
отпуска по беременности и родам 0,5 0,2
учебные отпуска 1 0,4
выполнение государственных обязанностей 0,5 0,2
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Окончание табл. 5.1

Наименование Абсолютное
значение

В процентах 
от номиналь
ного фонда

5. Количество рабочих дней (явочное время) 
(п. 3 — п. 4), дни

228

6. Номинальная продолжительность рабочего 
дня. ч

8 100,0

7. Потери времени в связи с сокращением ра
бочего дня, ч

В том числе:

0,08 1,0

для занятых на тяжелых и вредных работах 0,03 0,38

перерывы для кормящих матерей 0,01 0,13

сокращенный день для подростков 0,02 0,25

сокращенный рабочий день в предпразднич
ные дни

0,02 0,25

8. Фактическое время работы в смену 
(п. 6 — п. 7)

7,92

9. Полезный (эффективный) фонд времени 
одного работающего в год. ч (п. 5 • п. 8)

1805,8

Календарный фонд рабочего времени, а также выходные и празд
ничные дни определяют по календарю конкретного года.

Невыходы на работу в балансе рабочего времени (воскресные 
дни, праздники, отпуска) планирую тся на основе трудового зако
нодательства. В соответствии с Трудовым кодексом Республики 
Беларусь продолжительность основного отпуска не долж на быть 
менее 21 календарного дня. Государственные праздники и празд
ничные дни, приходящ иеся на период отпуска, в число календар
ных дней отпуска не включаются. Работникам моложе восемнад
цати лет продолжительность основного отпуска устанавливается 
в 30 календарных дней. Работникам, занятым на работах с вредными 
условиями, предоставляется дополнительны й отпуск продолж и
тельностью от 7 до 41 календарного дня. Д ополнительные отпуска 
предусмотрены за ненормированный рабочий день, за продолжи
тельный стаж работы.

Трудовой кодекс предусматривает и социальные отпуска. Ж ен
щинам предоставляется отпуск по беременности и родам продол-



житслыгостыо 70 календарны х дней до родов и 56 (а в случаях 
осложнения родов или рождения двух и более детей — 70) кален
дарных дней после родов. Работникам, обучающимся без отрыва 
от производства в средних общеобразовательных вечерних (смен
ных) школах, дается дополнительный отпуск от 9 до 23 календар
ных дней, в профессионально-технических учебных заведениях по 
направлению нанимателя — 30 календарных дней, в вечерних и за
очных высших и средних специальных учебных заведениях, аспи
рантурах — от 10 до 40 календарных дней, а па период подготовки 
и защиты дипломного проекта — 120 календарных дней. Д ля работ
ников, обучающихся без отрыва от производства в средних обще
образовательных вечерних (сменных) школах, в период учебного 
года устанавливается сокращенная на один день (или соответству
ющее ему количество рабочих часов) рабочая неделя.

Невыходы на работу, связанные с выполнением государствен
ных и общественных обязанностей, а также по разрешению адми
нистрации, планируются па уровне данных отчетного периода, если 
ист особых обстоятельств, требующих корректировки.

Внутрисменные потери рабочего времени рассчитываются сле
дующим образом. В предпраздничные дни продолжительность ра
бочей смены сокращается па один час, как и продолжительность 
работы (смены ) при работе в ночное время. Перерывы на кормле
ние детей принимаю тся по отчетным данным с учетом изменения 
удельного веса женщин в общей численности работающих в цехе 
(на участке). Сокращ енная продолжительность рабочего дня уста
новлена для подростков в возрасте от 16 до 18 лет — не более 35 ч 
в неделю, для подростков от 14 до 16 лет — ис более 23 ч в неделю, 
для рабочих, занятых в производстве с вредными условиями тру
да, — не более 35 ч в неделю.

Полезный фонд рабочего времени определяется путем вычита
ния из явочного времени (в часах) внутрисменных потерь рабоче
го времени.
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=®г 5.5. Статистика численности работающих
Учет списочного состава работников на предприятиях ведется 

в соответствии с «Инструкцией по статистике численности работ
ников и заработной платы», при этом определяю тся такие показа
тели. как списочный состав; численность на дату; списочная числен
ность в среднем за период (месяц, год); среднесписочная численность 
работников, приним аем ая для  начисления средней заработной 
платы.

Списочный сост ав — все работники предприятия, заклю чив
шие трудовой договор (контракт) и выполняющие постоянную, вре
менную или сезонную работу. В списочной численности работников 
учитываются как фактически работающие, так и отсутствующие 
на работе по каким-либо причинам: находящ иеся в очередных, до
полнительных. учебных отпусках, служебных командировках, жен
щины, находящиеся в отпусках по беременности и родам, в отпу
сках по уходу за ребенком, и т.п.

В списочный состав работников предприятия не включаются 
работники, выполняю щие работы по договорам гражданско-пра
вового характера, привлекаемые для выполнения разовых работ, 
а также выполняющие работу по совместительству из других пред
приятий. Работник, получающий в одном предприятии две, полторы 
или менее одной ставки или оформленный в одном предприятии 
как внутренний совместитель, учитывается в списочной числен
ности работников как один человек (целая единица). В связи с при
емом и увольнением списочная численность работников предприя
тия постоянно меняется.

Численность на дат у — количество работников списочного 
состава на определенную дату с учетом принятых и выбывших ра
ботников за этот день.

Явочный сост ав — фактически явивш иеся на работу на каж
дую конкретную дату и работающие при установленном режиме 
работы предприятия. Явочный состав меньше списочного состава 
на величину работников, отсутствующих по уважительным (отпу
ска, выполнение гособязанностей) и неуважительным причинам. 
Д ля ежедневного учета явивш ихся на предприятие и количество 
отработанного ими времени в каждом подразделении ведется до
кумент — табель учета рабочего времени.

5. Кадры предприятия и оплата труда 14 5



Среднесписочная численность работ ников  определяется за 
определенный период времени (за месяц, квартал, полугодие, год).

Списочная численность работ ников в среднем  за  год  опре
деляется путем суммирования среднемесячной численности работ
ников за все месяцы года и деления полученной суммы на 12.

Списочная численность работ ников в среднем  за  месяц  ис
числяется путем суммирования численности работников списоч
ного состава за каждый календарный день месяца, включая празд
ничные и выходные дни, и деления полученной суммы на число 
календарных дней месяца.

Д ля расчета среднесписочной численности работ ников, при
нимаемой для исчисления средней заработ ной платы и других  
величин, из численности работников списочного состава исклю 
чаются некоторые категории работников: женщины, находящиеся 
в отпусках по беременности и родам, по уходу за ребенком до до
стижения им возраста трех лет; работники находящиеся в отпу
сках без сохранения заработной платы; не явивш иеся па работу 
вследствие временной нетрудоспособности и др. Лица, работаю
щие в режиме неполного рабочего времени, учитываются пропор
ционально фактически отработанному времени.

Движение работников на предприятии характеризуют следую
щие показатели:

• коэффициент!,I оборота по приему и выбытию — отношение 
численности всех принятых и всех выбывших за данный период 
работников к среднесписочной численности работников за тот же 
период соответственно;

• коэф ф ициент текучести кадров — отнош ение численности 
выбывших с предприятия по неуважительным причинам (по ини
циативе работника, из-за прогулов и др.) к среднесписочной чис
ленности за определенный период.

-Ф- 5.6. Тарифная система 
Республики Беларусь

Тариф ная система вклю чает следующие основные элементы: 
Единую тарифную  сетку работников, тариф ны е коэффициенты, 
тарифные ставки, тарифно-квалификационны е справочники.
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Единая т ариф ная сет ка  работников Республики Беларусь 
(далее — ЕТС) является инструментом тарифного нормирования 
оплаты труда и представляет собой систему тарифных разрядов 
и соответствующих им тарифных коэффициентов и носит реко
мендательный характер. ЕТС состоит из 27 тариф ны х разрядов 
(см. табл. 5.2): 8 разрядов (с 1-го по 8-й вклю чительно) использу
ются для тарификации рабочих и тариф икации работ; 18 разрядов 
(с 5-го по 23-й) используются для тарификации работающих, заня
тых на промышленных предприятиях и в других отраслях народ
ного хозяйства; оставшиеся 4 разряда (с 24 по 27-й) используются 
для тариф икации  труда в структурах отраслевых министерств, 
государственных комитетах и других органах государственного 
управления.

Тарифные коэффициент ы  показывают, во сколько раз ставки 
2-го и последующих разрядов выше ставки 1-го разряда. По каж
дому тарифному разряду устанавливается свой тарифный коэф 
фициент. Тарифный коэффициент первого разряда равен 1,0. Ве
личина тарифных коэффициентов последующих разрядов зависит 
от установленных размеров межразрядных соотношений этих ко
эффициентов (табл. 5.2).

Тарифные ставки  — это размер оплаты труда работника соот
ветствующего разряда за единицу времени (месяц или час). Величи
на месячной ставки 1-го разряда для предприятий, финансируемых 
из бюджета, устанавливается Постановлением Совета М инистров 
Республики Беларусь. Д ля коммерческих предприятий, работаю
щих на принципах самофинансировании и самоокупаемости, ме
сячная ставка 1-го разряда устанавливается решением руководства 
предприятия исходя из его финансового состояния.

М есячные и часовые ставки остальных разрядов устанавлива
ются в соответствии с их тарифными коэффициентами.

Тарифно-квалификационные справочники  предназначены для 
тарификации работающих и тарификации работ и представляют 
собой систематизированные перечни работ и профессий.

Отнесение выполняемых работ к конкретным тарифным раз
рядам и присвоение рабочим соответствующих разрядов осущест
вляется в соответствии с Единым тариф но-квалиф икационны м  
справочником работ и профессий рабочих.

Распределение работников по должностям с учетом их уровня 
образования и опыта работы осуществляется в соответствии с Ква-
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Распределение работников коммерческих
Тарифны е разряды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тарифны е коэф ф ициенты 1.0 1,16 1.35 1,57 1.73 1.9 2,03 2.17 2,32 2.48

11омср 
строки

Категории и долж ности 
работников

1 Рабочие

2 Д ругие служ ащ ие

3 Руководители подразде
лений адм инистративно- 
хозяйственного обслу
ж ивания

4 С пециалисты  среднего 
уровня квалиф икации

Специалисты высшего уровня квалификации
Г) С пециалисты

5.1 Ведущ ие специалисты

5.2 Главные специалисты  
(в  структурном  подраз
делении)

Т арифны е разряды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Т арифны е коэф ф ициенты 1,0 1,16 1,35 1,57 1,73 1.9 2,03 2,17 2.32 2,48

Уровень
управле
ния

Д олж ности  работников

Руководители структурных подразделений
1.6 11ачальник бюро, секто

ра, группы

2.7 11ачалыш к отдела

3.8 11ачальник управления

4.9 Главный специалист (р у 
ководитель структурного 
подразделения)

Руководители производственных структурных подразделений
1.10 М астер

2.11 С тарш ин мастер

3.12 11ачальник участка, 
смены

4.13 11ачальник цеха

5.14 11ачальпик производства
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организаций по тарифным разрядам ЕТС
Таблица 5.2
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

2,6.') 2,84 3,04 3.25 3,48 3,72 3.98 4.26 4.56 4,88 5.22 5,59 5,98 6,4 6,85 7,33 7,84

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

2,65 2,84 3,04 3.25 3.48 3,72 3,98 4.26 4.56 4,88 5,22 5,59 5,98 6,4 6,85 7,33 7,84
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лиф икационны м  справочником долж ностей руководителей, спе
циалистов и служащих.

Отраслевые справочники использую тся для работников, про
фессии которых применяю тся только в данной отрасли.

Тарификация работ — определение разряда работы или отне
сение се к той или иной группе оплаты в зависимости от сложно
сти, характера и условий труда, особенностей данного производ
ства и квалификации, требующейся от работника.

Тарификация рабочих — присвоение квалиф икационны х раз
рядов рабочим. Проверку знаний и практических навыков рабочего 
на соответствие требованиям ЕКТС проводит специальная тариф 
но-квалиф икационная комиссия, на основании реш ения которой 
тарифные разряды присваиваю тся приказом по предприятию.

Часовая т ариф ная ст авка  представляет собой оплату труда 
за один час рабочего времени работающего соответствующего ква
лиф икационного разряда и при определенных условиях труда.

Тарифная месячная ставка первого разряда является исходной 
нормативной величиной, определяющей уровень оплаты труда ра
ботников предприятия. Часовые тарифные ставки остальных раз
рядов определяется по формуле

Ч тс, = Т,хкт{/  Н мг,

где Ч Т(., — часовая тариф ная ставка г-го разряда; Гг1 — тарифная 
месячная ставка 1-го разряда; кт{ — тарифный коэффициент г-го 
разряда; Н мг — средняя норма продолжительности рабочего време
ни в месяц, ч.

Средняя норма продолжительности рабочего времени в месяц 
устанавливается М инистерством труда и социальной защиты на 
каждый год в зависимости от следующих факторов:

• продолжительности рабочей недели;
• количества праздничных дней в году;
• количества предпраздничных дней.
В соответствии с Конституцией Республики Беларусь продол

жительность рабочей недели равна 40 ч в обычных условиях и 35 ч 
на работах с вредными условиями труда. Список производств, це
хов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа 
в которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего



времени, утверждается Правительством Республики Беларусь или 
уполномоченным им органом.

В организациях, финансируемых из бюджета, часовые тариф 
ные ставки рассчитываю тся на основе месячной тарифной ставки 
первого разряда, которая периодически пересматривается и утверж 
дается Постановлением Совета М инистров Республики Беларусь 
(П остановление №  1666 от 09.12.2011 г. определило месячную ми
нимальную заработную плату 1 ООО ООО руб., минимальную часовую 
тарифную  ставку 5930 руб.) и дифференцированного отраслевого 
коэффициента к базовому предельному нормативу тарифной став
ки первого разряда для машиностроения, равного 1,2 .

М есячная минимальная заработная плата применяется в от
ношении работников, оплата труда (начисление заработной пла
ты) которых производится на основе месячных тарифных ставок 
(окладов).

Часовая минимальная заработная плата применяется в отно
шении работников, оплата труда которых производится на основе 
часовой тарифной ставки (оклада), а также работающих в режиме 
неполного рабочего времени, по совместительству или не отрабо
тавших по уважительным причинам (болезнь, отпуск, выполнение 
государственных, общественных и воинских обязанностей и т.д.) 
установленную нанимателем норму продолжительности рабочего 
времени).

5.7. Организация оплаты труда

5.7.1. Принципы оплаты труда

Заработная плата составляет более 2 /3  доходов трудящихся, 
в которые, помимо заработной платы, входят доходы от других 
источников и выплаты (трансферты ) из общественных фондов по
требления. Выступая основным источником повышения благосо
стояния трудящихся, регулируя уровень их личных доходов, зара
ботная плата выполняет важнейш ую  социально-экономическую  
функцию  — возмещает расходы на воспроизводство рабочей силы.

Система материального стимулирования включает заработную 
плату, денежные премии; иногда в качестве инструмента матери-
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алыю го стимулирования используется система участия работни
ков в прибыли предприятия.

Заработ ная плат а — это вознаграждение работников за труд 
и его конечные результаты. В рыночной экономике заработная 
плата выступает в качестве цены рабочей силы. Цена труда долж 
на вклю чать затраты  на воспроизводство рабочей силы, она на
правлена на личное потребление работника и членов его семьи. 
Предприятие обязано выплачивать работникам заработную плату 
не ниже установленного государством минимального уровня.

О рганизация оплаты труда на предприятии строится на базе 
следующих принципов:

1. Оплата в соответствии с количеством и качеством труда.
2. Д иф ф еренциация заработной платы в зависимости от усло

вий труда, квалификации работника, отраслевой принадлежности 
предприятия.

3. М атериальное и моральное стимулирование за рост конеч
ных результатов труда.

4. О пережаю щ ий рост производительности труда по сравне
нию с ростом заработной платы. Рост производительности труда 
является результатом усилий не только работников конкретного 
предприятия, но и других организаций и предприятий, создающих 
новые средства труда. Поэтому эфф ект от роста производитель
ности труда не может полностью  использоваться работниками 
данного звена промышленности. Часть его должна направляться 
на решение общехозяйственных проблем. Кроме того, нарушение 
этого принципа инициирует рост инфляции, что в итоге к ведет 
обесцениванию увеличения заработной платы.

5. Централизованное регулирование заработной платы в соче
тании с широкими правами предприятий в вопросах выбора форм 
и систем оплаты труда. Централизоваипое регулирование заклю 
чается в установлении государственными органами единых актов 
и руководящ их материалов по клю чевым вопросам, связанны м 
с величиной минимальной оплаты, продолжительностью рабочего 
времени и времени отпусков, ограничением использования труда 
подростков, женщин и других категорий работающих на тяжелых 
работах и во вредных условиях.

Существуют две основные формы оплаты труда: повременная 
и сдельная. Различие этих форм заработной платы состоит в спо-
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собс оценки меры труда, способе учета количества труда: через 
рабочее время или через результат труда.

Выбор повременной и сдельной форм оплаты труда зависит от 
характера применяемого оборудования, особенностей технологи
ческого процесса, организации производства и труда, требований 
к качеству продукции, использованию  трудовых и материальных 
ресурсов.

5.7.2. Повременная форма оплаты труда

П овременной  называется такая форма оплаты труда, при кото
рой мерой труда является отработанное время. Она характеризу
ется двумя признаками: отработанным временем в часах и часовой 
тарифной ставкой в рубях.

Повременная форма оплаты труда применяется в подразделе
ниях предприятия, в которых соблюдаются следующие условия:

• производственный процесс строго регламентирован, произ
водство автоматизировано, рабочий не в состоянии влиять на темп 
выполнения технологических операций (автоматизированное обо
рудование);

• выпускаемая продукция отвечает высоким требованиям по 
качественным характеристикам (надежность, долговечность), ка
чественные факторы важнее количественных;

• производство продукции строго подчиняется графику рит
мичности, исключено как перепроизводство, так и отставание от 
графика выпуска;

• существуют объективные трудности с установлением коли
чественных норм труда (норм выработки, норм времени), необхо
димых для установления сдельной расценки;

• существуют трудности с измерением количественного резуль
тата труда рабочих.

П овременная форма оплаты может прим еняться для оплаты 
труда таких вспомогательных рабочих, как дежурные слесари-элек- 
трики, слесари-механики, кладовщики, учетчики. Рабочие служб 
технического контроля также оплачиваются по повременной форме.

Д ля повременной формы оплаты труда характерны две основ
ные системы заработной платы: простая повременная и повре
менно-премиальная.
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При простой повременной заработок рабочего определяется на 
основе величины отработанного времени и тарифной ставки при
своенного рабочему разряда. Если для рабочсго-повремеш цика 
установлен твердый месячный оклад, то ему надо отработать пол
ное количество часов по графику рабочего времени в месяц. Если 
рабочий отработал неполный месяц, то заработная плата начисля
ется исходя из среднечасового или среднедневного оклада и ф ак
тически отработанного времени.

При простой повременной системе рабочий получает тариф 
ную заработную плату при 100%-ном выполнении индивидуаль
ного задания. При неполном выполнении задания оплата пропор
ционально уменьш ается, но при этом она не может быть ниже 
установленной минимальной заработной платы.

При этой системе заработная плата работника за определен
ный отрезок времени может быть определена следующим образом:

ЗП  = Ч ТП ТС! ’

где Ч тг, — часовая тариф ная ставка рабочего г-го разряда, руб.; Т — 
фактически отработанное время, ч.

В соответствии с повременно-премиальной системой рабочему 
сверх заработной платы в соответствии с отработанным временем 
и тарифной ставкой (тарифны й заработок) начисляется премия 
за выполнение и перевыполнение установленных количественных 
и качественных показателей премирования. Эти показатели преми
рования должны отражать особенности работы тех или иных рабо
чих. Основные рабочие-повременщики премируются за выполнение 
производственных заданий и обеспечение качества выпускаемой 
продукции и работ. Рабочие-повременщ ики, занятые обслужива
нием основного производства, премируются за обеспечение ритмич
ного и бесперебойного протекания производственного процесса.

При повременно-премиальной системе заработная плата работ
ника может быть определена по следующей формуле:

З П пп = Ч,„Т(1 + р /1 0 0 ),

где р  — размер премии в процентах к тарифному заработку за вы
полнение установленных показателей и условий премирования.
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5.7.3. Сдельная форма оплаты труда
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Сдельной  называется такая форма оплаты труда, в которой ме
рой труда является количество выполненной работы. Она характе
ризуется следующими двумя признаками: количеством выполнен
ной работы (операций, изготовленных деталей) в штуках и сдельной 
расценкой за единицу работы в рублях. За  каждую единицу выпол
ненной работы или изготовленной продукции устанавливаю тся 
сдельные расценки.

Сдельная форма оплаты труда стимулирует прежде всего улуч
шение количественных показателей работы. Поэтому она приме
няется на участках производства с преобладанием ручного или 
маш инно-ручного труда — именно в этих условиях  возмож но 
учесть количество и качество произведенной продукции, обеспе
чить увеличение объема производства и обоснованность устанав
ливаемых норм труда.

Сдельную форму заработной платы целесообразно применять 
при наличии следующих условий:

• возможно применение технически обоснованных норм тру
да, перевыполнение которых непосредственно зависит от испол
нителей (рабочих):

• имеется возможность точного учета объемов (количества) 
выполняемых работ:

• сущ ествует потребность и условия стимулировать рабочих 
к дальнейш ему увеличению  выработки продукции или объемов 
выполняемых работ;

• у рабочих есть возможность увеличивать выпуск продукции 
при обеспечении стабильной технологии и соответствующем каче
стве продукции;

• производство испытывает потребность в увеличении выпу
ска продукции на данном участке.

Такие условия характерны для производств, где применяется 
ручной, механизированно-ручной или м еханизированны й труд. 
При этом необходимо учитывать, что даже если имеются все усло
вия для значительного увеличения выработки продукции, но при 
этом ухудшается ее качество, нерационально используются мате
риальные ресурсы и преждевременно изнаш ивается оборудование, 
то применять сдельную форму оплаты нецелесообразно.



В ряде промышленно развитых стран Запада многие профсо
юзные организации отрицательно относятся к сдельной форме 
оплаты труда, поскольку с их точки зрения она устанавливает за
висимость заработка рабочего от его индивидуальных способно
стей и носит потогонный характер.

П рименяю тся следую щ ие системы сдельной формы оплаты 
труда: прямая сдельная индивидуальная; прямая сдельная коллек
тивная (бригадная); сдельно-премиальная; сдельно-прогрессивная; 
косвенно-сдельная; аккордная сдельная.

При прямой индивидуальной сдельной системе оплаты исполь
зуются расценки за единицу выполненной работы или произведен
ной продукции. Сдельная расцепка определяется путем деления 
на установленную  норму времени часовой (дневной) тарифной 
ставки, соответствующей разряду выполняемой работы, на часо
вую (дневную ) норму выработки или путем умножения часовой 
(дневной) тарифной ставки, соответствующей разряду выполняе
мой работы, в часах или днях. Общий заработок рассчитывается 
путем умножения сдельной расценки па количество произведен
ной продукции за период начисления заработной платы.

Расценка за единицу выполненной работы или изготовленной 
продукции может быть определена следующим образом:

Р = Ч, /60 ,

где Ч тс, — часовая тарифная ставка, соответствующая г-му разряду 
вы полняемой работы, руб./ч; Гшт — нормы времени на единицу 
работы или продукции, мин.

При прямой индивидуальной сдельной системе заработной 
платы заработок рабочего может быть рассчитан по следующей 
формуле:

т
зпш. =

/=I

где Р̂  — расценка на ]-\\ вид продукции или работы, руб.; с]] — ко
личество обработанных изделий ^'-го вида, шт.; т — количество 
выполненных видов работ.

С оздавая значительную  личную  м атериальную  заи н тересо
ванность рабочего в повышении индивидуальной выработки, эта
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система оплаты труда в то же время слабо заинтересовывает его 
в достижении высоких общих показателей работы участка (цеха 
и пр.), а также в повыш ении качественных показателей работы, 
экономном расходовании материальных ценностей. Поэтому она 
чаще применяется в сочетании с премированием рабочих за вы 
полнение и перевыполнение количественных и качественных по
казателей.

При прямой сдельной коллективной системе заработок рабочих 
бригады рассчитывается па основе комплексной расцепки па еди
ницу продукции и общего количества произведенной продукции 
(выполненной работы) бригадой независимо от количественного 
состава и уровня квалификации отдельных членов бригады.

Комплексная расценка за единицу работы (бригадокомплекта) 
определяется по формуле

т
Ра = У Ч  ТА 6 к  АТ П 1 1 ’

1 = 1

где Г, — норма времени на работы г-го разряда, включенные в бри- 
гадокомплект; т — количество работ, включенных в состав брига
докомплекта.

Сдельный заработок бригады (без учета премии и других до
плат) рассчитывается по формуле

С З б = 2 Рбк к ,

где N  — количество изготовленных единиц продукции (бригадо- 
комплектов) бригадой за период, шт.

При сдельно-премиальной системе рабочему-сделыцику или бри
гаде рабочих кроме заработка по прямым сдельным расценкам вы 
плачивается премия за определенные количественные и качествен
ные показатели, предусмотренные действующими па предприятии 
условиями премирования. В этом случае заработок рабочего по 
сдельно-премиальной системе может быть определен но следую
щей формуле:

З П (М = З П ||(.[1 + (р + а6 )/1 0 0 ],

где р — размер премии в процентах к тарифной ставке за выполне
ние установленных показателей и условий премирования на 100 %;
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а  — размер премии за каждый процент перевыполнения установ
ленных показателей и условий премирования, %; Ь — процент пере
выполнения установленных показателей премирования, %.

П ремирование может осущ ествляться на основе следующих 
показателей:

• выполнение и перевыполнение производственных заданий 
по выпуску продукции, технически обоснованных норм выработки, 
повышение производительности труда, снижение нормируемой тру
доемкости;

• повышение качества продукции (например, повышение сорт
ности продукции, бездефектное изготовление и сдача ее с первого 
предъявления, недопущение брака, соблюдение стандартов и тех
нических условий и т.д.);

• экономия сырья, материалов, инструмента и других матери
альных ценностей.

Как показывает опыт, премирование целесообразно осущ ест
влять по двум-трем одновременно применяемым показателям пре
мирования.

При сдельно-прогрессивной системе изготовленная продукция 
в пределах установленной нормы оплачивается по обычным рас
ценкам, а сверх этой нормы — по повышенным. Предел выполне
ния норм выработки, сверх которого работа оплачивается по по
выш енным расценкам, устанавливается, как правило, на уровне 
фактического выполнения норм за последние месяцы, но не ниже 
действующих норм. Размер увеличения сдельных расценок в за
висимости от степени перевыполнения исходных норм определя
ется в каждом конкретном случае специальной шкалой.

Косвенно-сдельная система заработной  платы прим еняется 
прежде всего для оплаты труда вспомогательных рабочих, непо
средственно занятых обслуживанием рабочих мест основного про
изводства (например, наладчиков станков в машиностроении).

При косвенно-сдельной системе оплаты размер заработка рабо
чего ставится в прямую зависимость от результатов труда рабочих- 
сдельщиков, работающих на обслуживаемых им рабочих местах. 
Общий заработок рассчитывается умножением ставки вспомога
тельного рабочего на средний процент выполнения норм обслужи
вания рабочих-сдельщиков либо косвенно-сдельной расценки на 
фактический выпуск продукции обслуживаемых рабочих.
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При аккордной сдельной системе величина заработной платы 
устанавливается исходя из определенного объема работ и общей 
величины заработной платы за эту работу. Расцепка устанавлива
ется на весь 061,ем работы, а не на отдельную операцию. Средства, 
предусмотренные на оплату труда, выплачиваются после заверш е
ния всего комплекса работ независимо от сроков их выполнения.

Данная система заработной платы стимулирует прежде всего 
выполнение всего комплекса работ с меньшей численностью рабо
тающих и в более короткие сроки, рост качества продукции, может 
вызвать более быстрый рост зарплаты по сравнению с ростом про
изводительности труда.

Обычно при данной системе оплаты рабочие премируются за 
сокращение сроков выполнения заданий, что усиливает стимули
рующую роль этой системы в росте производительности труда.
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-<&- 5.8. Штатно-окладная система 
оплаты труда

Оплата труда руководителей и специалистов осущ ествляется 
в соответствии со ш татным расписанием, в котором по каждой 
должности установлены величины месячных окладов. Она похожа 
на повременно-премиальную  систему, с той лиш ь разницей, что 
вместо тарифной ставки (дневной или часовой) фигурирует ме
сячный оклад.

Ш татное расписание разрабатывается в зависимости от произ
водственной структуры предприятия, количества структурных под
разделений и выполняемых функций. Оно утверждается руководи
телем предприятия. Во главе каждого структурного подразделения 
предусматривается должность руководителя. При создании струк
турных подразделений учитываются следующие нормы управляе
мости:

• управление (служ ба) может создаваться при численности 
работников в их штате не менее 7 человек (вклю чая должность 
руководителя);

• отдел может создаваться при численности работников в его 
штате не менее 4 человек, вклю чая должность руководителя;



• сектор (бюро, группа) может создаваться при численности 
работников в его штате не менее 3 человек, включая должность 
руководителя;

• при необходимости в составе структурны х подразделений 
с учетом выш еназванных норм управляемости могут создаваться: 
в управлении (служ бе) — отделы, секторы (бюро, группы); в от
деле — секторы (группы);

• количество зам естителей руководителя организации уста* 
навливается в зависимости от количества осуществляемых видов 
и направлений деятельности, структурных подразделений, списоч
ной численности работников и выполняемых функций;

• долж ность менеджера вводится при осущ ествлении управ
ленческих функций по одному из видов деятельности и руковод
ству подчиненными работниками (не менее двух).

Тарифные разряды Единой тарифной сетки Республики Бела
русь и соответствующ ие им тарифные коэф фициенты  показаны 
в табл. 5.2.

В категории служащих выделены следующие группы в соот
ветствии с уровнем квалиф икации, теоретическими и практиче
ским знаниями, степенью сложности выполняемых работ (обязан
ностей) и ответственности:

• специалисты со средним образованием;
• специалисты с высшим образованием.
В категории руководителей выделены следующие группы:
• руководители структурных подразделений (включаются в штат

ное расписание с учетом норм управляемости);
• руководители производственных структурных подразделений 

(вклю чаю тся с учетом уровня управления).
Должностные оклады руководителей предприятий устанавли

ваются в зависимости от списочной численности работников пред
приятия (табл. 5.3).
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Таблица 53
Диапазоны тарифных разрядов руководителей предприятий

Списочная числен
ность работников 
организации, чел.

Тарифный
разряд

Списочная числен
ность работников 
организации, чел.

Тарифный
разряд

До 20 16, 17 или 18 101-300 18, 19 или 20

21-100 17, 18 или 19 301-600 19, 20 или 21
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Окончание табл. 53
Списочная числен
ность работников 
организации, чел.

Тарифный
разряд

Списочная числен
ность работников 
организации, чел.

Тарифный
разряд

601-1 200 20, 21 или 22 5 001-10 000 23, 24 или 25

1 201-2  500 21, 22 или 23 10 001-15 000 24, 25 или 26
2 501-5  000 22, 23 или 24 Свыше 15 000 25, 26 или 27

Тарифный разряд первого зам естителя (главного инж енера) 
устанавливается на один разряд ниже руководителя предприятия.

Тарифные разряды заместителей руководителей предприятия 
по основной деятельности, главного бухгалтера устанавливаю тся 
на один-два разряда ниже разряда первого заместителя (главного 
инженера).

=<И 5.9. Состав заработной платы работника
Величина заработной платы конкретного работника определя

ет не только количество денег, которым располагает работник, но 
и то, что он может на эти деньги купить. В связи с этим принято 
различать номинальную и реальную заработную плату.

Н оминальная заработ ная плат а — это вся начисленная сум
ма денежных средств, получаемых работником за результаты своего 
труда. Она характеризует уровень оплаты труда в принятых де
нежных единицах. Н оминальная заработная плата не учитывает 
изменения потребительских цен.

Р еальная заработ ная плат а — это количество, совокупность 
материальных благ и услуг, которые работник может приобрести 
на получаемую номинальную заработную плату при данном уров
не цен на товары и услуги. Размер реальной заработной платы от
ражает фактическую покупательскую способность.

Соотношение между номинальной и реальной заработной пла
той определяется уровнем инфляции. Так, повышение номиналь
ной зарплаты на 15 % при росте цен на 20 % приводит к снижению 
реальной заработной платы.

Структура оплаты труда дает представление о том, какие со
ставляющие элементы входят в оплату труда.



О сновная заработ ная плат а  — оплата труда по тарифным 
ставкам  (поврем енная ф орм а), сдельны м расценкам (сдельная 
форма), окладам (ш татно-окладная система). В странах с развитой 
рыночной экономикой доля основного заработка в оплате труда 
составляет примерно 80 %.

Дополнительная заработ ная плата включает различные виды 
доплат и надбавок:

• доплаты за работу в неблагоприятных условиях, па подзем
ных работах, в ночное время, в выходные и праздничные дни и пр.;

• оплата за неотработанное время (выполнение гособязаино- 
стей, время вынужденного прогула и др.);

• надбавки за профессиональное мастерство, классность, зна
ние и применение иностранных языков, ученую степень, непрерыв
ный стаж работы;

• премии за текущие результаты — по системам премирования 
за выполнение и перевыполнение производственных заданий, эко
номию материальных и энергетических ресурсов, высокое качество 
продукции;

• вознаграждения за конечные результаты — по итогам работы 
за год, за изобретательство и рационализацию, материальная по
мощь.
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=^г 5.10. Состав фонда заработной платы 
предприятия

Основным источником выплат заработной платы всем катего
риям работающих является фонд заработ ной платы ( ФЗГГ). П ла
новая величина фонда заработной платы может быть определена 
различными способами. Наиболее простым является метод прямого 
счета.

В состав ф онда заработной платы вклю чаю тся начисленные 
предприятием, учреждением, организацией следующие выплаты.

1. Заработная плата за выполненную работу и отработанное 
время:

1) заработная плата, начисленная работникам по тарифным 
ставкам и окладам за отработанное время;



2) заработная плата, начисленная за выполненную работу ра
ботникам по сдельным расценкам или в процентах от реализации 
продукции (работ, услуг);

3) суммы индексации заработной платы в связи с повышением 
цен па товары и услуги;

4) индексация заработной платы;
5) стоимость продукции, выдаваемой в порядке натуральной 

оплаты;
6) оплата труда за продукцию (работы, услуги), признанную 

браком не по вине работника;
7) суммы, начисленны е за выполненную  работу лицам, при

влеченным для работы на предприятии согласно специальным до
говорам;

8) заработная плата учащихся и студентов учебных заведений, 
проходящ их производственную  практику на предприятии, если 
расчет за выполненную работу производился предприятием непо
средственно с учащ имися и студентами;

9) доплата за совмещение профессий, расш ирение зоны обслу
живания, увеличение объема выполненных работ, выполнение обя
занностей отсутствующего работника, руководство бригадой;

10) доплаты низкооплачиваемым работникам;
11) заработная плата работников, состоящих в списочном со

ставе предприятия, за выполнение кроме основной работы по со
вместительству (внутреннее совместительство) или договорам граж
данско-правового характера (вклю чая договора подряда);

12) заработная плата лиц, принятых на работу по совместитель
ству из других предприятий.

2. Поощрительные выплаты.
1) регулярные:
• надбавки (доплаты) к тарифным ставкам и окладам за про

фессиональное мастерство, классность, почетное звание, ученую 
степень, высокие достижения в труде, сложность и напряженность 
работы, знание и применение иностранных язы ков и т.п.;

• ежемесячные или еж еквартальны е надбавки к заработной 
плате за продолжительность непрерывной работы (вознаграж де
ния за выслугу лет, стаж работы);

• премии и вознаграждения, носящие регулярный или перио
дический характер (выплачиваемые ежемесячно, ежеквартально), 
независимо от источников их выплаты;
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• другие регулярные поощрительные выплаты, включая денеж
ную помощь (компенсацию), выплачиваемую всем или больш ин
ству работников па питание, проезд и т.п.;

2) единовременные:
• единовременные (разовы е) премии и вознаграждения неза

висимо от источников их выплаты;
• вознаграж дения по итогам годовой работы, годовое возна

граждение за выслугу лет (стаж работы);
• премии за содействие изобретательству и рационализации;
• единовременная материальная помощь;
• вознаграждения к юбилейным датам, праздникам, торжест

венным событиям (вклю чая подарки и материальную помощь);
• материальная помощь к отпуску, дополнительные выплаты 

при предоставлении ежегодного отпуска (сверх отпускных сумм, 
начисленных в соответствии с законодательством);

• суммы чистой прибыли, выплаченные членам трудового кол
лектива;

• другие единовременные поощрения.
3. Выплаты компенсирующего характера, связанные с режимом 

работы и условиями труда:
1) доплаты за работу в особых (неблагоприятны х) условиях 

труда. На тяжелых работах, на работах с вредными условиями труда 
и на работах па территориях с радиоактивным загрязнением уста
навливается повышенная оплата труда в порядке, определяемом 
П равительством Республики Беларусь, а также коллективными 
договорами, соглашениями;

2) доплаты за работу в ночное время, за работу в многосмен
ном режиме и режиме разделения рабочего дня на части. Ночным 
считается время с 22.00 до 6.00. За каждый час работы в ночное 
время и за многосменный режим работы производятся доплаты 
в размере, устанавливаемом коллективны м договором, соглаш е
нием, но не ниже 20 % часовой тарифной ставки (оклада) работ
ника;

3) доплаты работникам, постоянно занятым на подземных ра
ботах, за нормативное время их передвижения в шахте от ствола 
к месту работы и обратно;

4) надбавки к заработной плате, выплачиваемые работникам 
отдельных отраслей экономики в связи с подвижным (разъезд
ным) характером работы (работники железнодорожного, речного,



автомобильного транспорта, шоссейных дорог, гражданского воз
душного флота, связи, строительства и др.);

5) оплата за работу в выходные и праздничные (нерабочие) 
дни, в сверхурочное время. Каждый час работы в сверхурочное 
время оплачивается:

• работникам со сдельной системой оплаты труда — не ниже 
двойных сдельных расценок;

• работникам с повременной оплатой труда, а также получаю
щим должностные оклады — не ниже двойных часовых ставок 
(окладов);

6 ) денежная компенсация за неиспользованный отпуск;
7) другие выплаты компенсирующего характера, связанные с ре

жимом работы и условиями труда.
4. Оплата за неотработанное время:
1) оплата ежегодных основных и дополнительных отпусков, 

предоставленных в соответствии с законодательством (без денеж
ной компенсации за неиспользованный отпуск);

2 ) оплата дополнительно предоставленных по коллективному 
договору (сверх предусмотренных законодательством) отпусков 
работникам;

3) оплата свободного от работы дня в неделю матерям, воспи
тывающим троих и более детей или ребенка-инвалида в возрасте 
до 16 лет, а также одиноким матерям, имеющим двоих и более де
тей такого же возраста;

4) оплата льготных часов подростков, оплата специальных пе
рерывов в работе в случаях, предусмотренных законодательством;

5) оплата рабочего времени работников, привлекаемых к вы
полнению государственных или общественных обязанностей;

6 ) заработная плата, сохраняемая по месту основной работы за 
работниками, привлекаемыми на сельскохозяйственные и другие 
работы;

7) суммы, выплачиваемые нанимателем за время отпуска пе
ред началом работы выпускникам профессионально-технических 
училищ;

8 ) заработная плата за период обучения работников, направ
ленных на подготовку, переподготовку обучение вторым (смежным) 
профессиям и повышение квалификации;

9) оплата учебных отпусков, предоставляемых работникам, обу
чающимся в учебных заведениях;
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10) заработная плата, сохраняемая по основному месту работы 
за время обследования или осмотра в медицинском учреждении за 
работниками, обязанными его проходить;

11) оплата отпусков по инициативе нанимателя;
12) оплата работникам-донорам за дни обследования и сдачи 

крови, а также за предоставляемые им дни отдыха;
13) оплата за время вынужденного прогула;
14) оплата простоев не по вине работника;
15) другие виды выплат.
5. Отдельные выплаты социальною характера:
1) стоимость бесплатно предоставленных работникам питания, 

продуктов (пайков) в соответствии с законодательством;
2) оплата (полная или частичная) стоимости питания работни

ков предприятия (кроме предусмотренного законодательством);
3) средства па возмещение расходов работников по оплате квар

тирной платы, коммунальных услуг, найму жилья;
4) стоимость предоставленных работникам бесплатно или по 

сниженным ценам товаров, продукции, услуг (кроме продукции, 
выдаваемой в порядке натуральной оплаты);

5) стоимость топлива, предоставленного работникам бесплат
но или по сниженным цепам;

6) стоимость льгот по проезду работников железнодорожного, 
авиационного, речного, автомобильного транспорта и городского 
электротранспорта в соответствии с законодательством;

7) оплата путевок работникам и членам их семей па лечение, 
отдых, экскурсии и путешествия за счет средств нанимателя;

8) оплата абонементов в группы здоровья, занятий в секциях, 
клубах, протезирования, массажа, подписки на газеты и журналы; 
стоимость проездных билетов, приобретенных для личного поль
зования работников и т.п.;

9) другие расходы.
Важнейшим показателем, характеризующим уровень фактиче

ской оплаты труда на предприятии, является показатель средней 
заработной платы работающих. Он рассчитывается по факти
ческим данным начисленных сумм из фонда заработной платы ра
ботающим списочного состава без заработной платы работников, 
принятых на работу по совместительству из других организаций, 
которые делят на среднесписочную численность работников пред
приятия. Получившийся результат позволяет судить лишь об одном:
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какую зарплату получал бы каждый работающий, если бы веем пла
тили строго поровну.

11о «средняя зарплата» ничего не говорит о том, сколько платят 
действительно «среднему» работнику, т.е. человеку, находящемуся 
строго в середине диапазона зарплат. Этого недостатка лишен 
показатель медианная зарплат а — зарплата человека, среднего 
в ряду То есть 50 % людей получают меньше его, а 50 % — больше. 
Определение этого показателя требует более сложной методики 
подсчета: для того чтобы рассчитать медианную зарплату «средне
го» работника, требуется использовать информацию о величине 
заработной платы всех работающих. Например: па участке работа
ет 25 человек. Заработная плата за месяц начислена 5 работникам 
по 5 млн руб., 20 — по 2,5 млн руб. Средняя зарплата будет 3 млн 
руб. (5 • 5 + 20 • 2,5)/25 = 3, медианная — 2,5 млн руб. И наоборот, 
если 20 работникам начислено по 5 млн руб., а 5 — по 2,5 млн руб., 
то средняя будет 4,5 млн руб., а медианна — 5 млн руб.

5.11. Гибкие системы оплаты труда 
в коммерческих организациях

Согласно Постановлению Министерства труда и социальной 
защиты № 104 от 21.10.2011 рекомендуются следующие виды гиб
кой системы оплаты труда:

• применение Единой тарифной сетки (ЕТС) работников Ре
спублики Беларусь;

• применение тарифной сетки (ТС), разработанной в органи
зации;

• комиссионная;
• на основе «плавающих» окладов;
• на основе грейдов.
В коммерческих организациях государственной формы соб

ственности и с долей собственности государства в их имуществе 
50 % и более рекомендуется, но не является обязательным, при
менение ЕТС работников Республики Беларусь при установлении 
условий оплаты труда с учетом:

• порядка расчета тарифной части заработка;
• порядка тарификации профессий рабочих и должностей слу

жащих;
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• условий применения повышенных тарифных ставок (окла
дов) и их размеров;

• порядка применения коэффициентов по технологическим 
видам работ;

• норм управляемости и другим условиям.
При применении системы оплаты труда па основе ТС, разра

ботанной в организации, распределение профессий и должностей 
работников по разрядам ТС утверждается в локальном норматив
ном правовом акте.

Локальный нормативный правовой акт (ЛПИЛ) — норматив
ный правовой акт, действие которого ограничено рамками одной 
или нескольких организаций. В нем наниматель устанавливает та
рифные разряды и соответствующие им тарифные коэффициенты. 
Возрастание тарифных коэффициентов (в одинаковых или различ
ных межразрядпых соотношениях) должно обеспечить необходи
мую дифференциацию размеров оплаты труда работников. Тариф
ные ставки (оклады) работников рассчитываются исходя из уста
новленных тарифных коэффициентов и установленного размера 
тарифной ставки 1-го разряда, действующей в организации.

Порядок разработки положения об оплате труда аналогичен 
применяемому в случае сохранения ПТС. При этом должен соблю
даться принцип опережения роста производительности труда над 
ростом заработной платы.

Комиссионная система оплаты труда часто применяется для 
расчета заработной платы работников маркетинговых служб. При 
этой системе оплаты труда размер заработной платы работника 
ставится в прямую зависимость от роста объемов реализованной 
продукции, товаров (работ, услуг), в том числе па экспорт, сниже
ния запасов готовой продукции и поступления валютной выручки 
и других показателей, характеризующих эффективность работы 
подразделения или организации в целом.

Данная система оплаты труда использует следующие разно
видности оплат:

1) ежемесячные вознаграждения в процентном отношении от 
выручки, полученной от реализации продукции в действующих 
цепах, без ограничения максимальными размерами. При этом иные 
выплаты стимулирующего характера (надбавки, премии) указан
ным работникам не начисляются;

|  (3 8  Раздел II. Производственные и трудовые ресурсы предприятия^^



2 ) выплата работникам, обеспечивающим поступление валют
ной выручки, окладов (ставок), исчисленных в кратных размерах 
к тарифной ставке 1-го разряда, действующей в коммерческой орга
низации, и не ограниченных максимальными размерами выплаты 
стимулирующего характера, в том числе за свободное владение 
и использование в работе иностранных языков;

3) вознаграждение в процентном соотношении от суммы внеш
неэкономической сделки работникам, непосредственно участвовав
шим в заключении этой сделки, в зависимости от эффективности 
ее реализации;

4) применение прогрессивной шкалы, при которой сотрудник 
«накапливает» очки собственных достижений и, достигнув опре
деленного уровня накопления, начинает получать более значитель
ные суммы и др.

При комиссионной системе условия оплаты труда должны опре
деляться гарантийным минимумом оплаты труда не ниже преду
смотренных законодательством (Закон от 17.07.2002 г. № 124-3 
«Об установлении и порядке повышения размера минимальной 
заработной платы»)

Система оплаты труда на основе «плавающих» окладов преду
сматривает установление нанимателем размеров тарифных ставок 
(окладов) в текущем месяце по итогам работы за предыдущий ме
сяц с учетом личного вклада каждого конкретного работника в ре
зультаты труда.

Критерии, в соответствии с которыми определяется конкрет
ный размер оклада в текущем месяце, устанавливается в Л ПИЛ. 
Критерии определяют зависимость заработка работников от ре
зультатов их работы, прибыли, полученной организацией, и сум
мы денежных средств, которая может быть направлена на выплату 
заработной платы.

Система «плавающих» окладов предполагает, что каждый раз 
в конце месяца по результатам труда за расчетный месяц для каж
дого работника с учетом установленных критериев формируется 
новый должностной оклад на следующий месяц.

Па основании результатов оценки критериев руководитель ор
ганизации по итогам работы за определенный период (месяц, квар
тал, полугодие и т.д.) издает приказ о размере оплаты труда за от
четный период с учетом установленных критериев.
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Система оплаты труда па основе /рейдов строится па располо
жении всех (отдельных) профессий и должностей работников ор
г а н и за ц и и  по соответствующим грейдам в зависимости от слож
ности и напряженности труда, его условий, уровня квалификации 
работников.

При этой системе оценивается значимость профессии рабочего 
(должности служащего) для организации. С этой целью могут ис
пользоваться различные критерии оценки профессий рабочих (долж
ностей служащих). Каждый из критериев оценивается определенным 
количеством баллов. Общая сумма полученных по всем критериям 
баллов определяет положение (ранг) конкретной профессии в струк
туре организации.

Ш кала всех оценок разбивается на ряд интервалов, которые 
называются грейдами. В зависимости от полученного количества 
баллов конкретная профессия (должность) попадает в тот или иной 
интервал, т.е. относится к определенному грейду.

Для каждого грейда устанавливается диапазон размеров опла
ты труда, которые формируются следующим образом:

1) устанавливается размер базовой заработной платы с учетом 
как внешних (рыночные значения заработных плат работников со
ответствующих профессиональных групп), так и внутренних фак
торов (ценность соответствующих должностей для организации, 
финансовые возможности и т.д.);

2) определяется интервал межквалификационных соотношений 
(коэффициентов), которые показывают, во сколько раз должност
ные оклады соответствующего грейда больше, чем установленная 
базовая заработная плата;

3) для каждого грейда устанавливается диапазон должностных 
окладов (минимальный и максимальный);

4) устанавливается размер оплаты труда конкретного работ
ника в пределах диапазона окладов грейда, к которому относится 
профессия (должность) работника.

Системой построения грейдов может предусматриваться пере
сечение диапазонов окладов по грейдам, что позволяет более гиб
ко производить мотивацию труда работников.

Выбор вида гибкой системы оплаты груда зависит:
• от вида экономической деятельности организации;
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• показателей финансово-экономической деятельности (рост 
прибыли, объемов производства, производительности труда, рен
табельности и др.);

• наличия и размера средств на оплату труда;
• особенностей организационной структуры;
• численности и квалификации работников;
• коллективных результатов труда;
• индивидуальных результатов труда.

^  5. Кадры предприятия и оплата труда 1 7 1

5.12. Производительность труда

5.12.1. Показатели и методы расчета 
производительности труда

Показателем результативности, эффективности труда являет
ся его производительность. Производительность т руда — эго 
показатель результативности затрат труда. Он определяется коли
чеством продукции, производимой одним работником в единицу 
рабочего времени, либо затратами труда на единицу произведен
ной продукции.

Производительность труда является одним из важнейших по
казателей, определяющих рациональность использования трудо
вых ресурсов. От уровня производительности труда зависят сле
дующие показатели: численность производственного персонала, его 
заработная плата, себестоимость продукции, объем произведенной 
продукции, уровень фондоотдачи, прибыль предприятия и, в конеч
ном счете, уровень благосостояния всех членов общества.

Принято различать производительность живого (индивидуаль
ного) труда и производительность совокупного (общественного) 
труда. Производительность живого труда определяется затратами 
труда на предприятии, а производительность общественного т ру
да — затратами труда во всем народном хозяйстве. При этом удель
ный вес овеществленной части производительности труда непре
рывно, в связи с научно-техническим прогрессом, увеличивается, 
но абсолютная величина суммы затрат живого и овеществленного 
труда на единицу продукции уменьшается. В уменьшении затрат
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живого труда состоит суть научно-технического прогресса, а в со
кращении затрат совокупного (общественного) труда — сущность 
повышения производительности общественного труда.

Применительно ко всему народному хозяйству показатель про
изводительности общественного труда рассчитывается как отно
шение величины ВВП к численности занятых в сфере материаль
ного производства.

Для характеристики производительности труда используют 
и другие показатели: уровень производительности труда, темпы ро
ста производительности труда, тенденции роста производительно
сти труда.

Уровень производительности труда отражает состояние про
изводительности труда и определенный период времени. Используя 
этот показатель можно сравнивать:

• уровень производительности труда одного предприятия в раз
ные периоды времени;

• уровни, достигнутые разными предприятиями в одном и том 
же периоде.

Темпы роста производительности труда показывают изме
нение уровня производительности в определенном периоде.

Тенденции (тренды) рост а производительности труда
это темпы изменения производительности в течение длительного 
периода — 10—15 лет и более.

11а предприятии для измерения производительности труда при
меняются два основных показателя: выработка и трудоемкость 
продукции.

Выработка продукции на одного работающего — наиболее 
распространенный и универсальный показатель производительно
сти труда одного среднесписочного работающего в единицу времени 
(час, смену, сутки, месяц, год). Соответственно различают часовую, 
дневную, месячную и годовую выработку. Этот показатель рассчи
тывается как отношение объема произведенной продукции за со
ответствующий период к среднесписочной численности работни
ков (рабочих) за этот же период.

В зависимости от того, в каких единицах измеряется объем 
произведенной продукции, различают следующие показатели вы
работки: натуральный, условно-натуральный, стоимостный.
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Натуральные показатели производительности труда применя
ются в том случае, когда изготавливается один вид продукции 
в массовом количестве. Они просты для расчета, конкретны, до
стоверны.

Годовая выработка В определяется путем деления объема вы
пуска продукции на среднесписочную численность персонала за 
данный период:

ДгВ

где /V— объем выпуска продукции в натуральном измерении (шту
ки, комплекты, тонны и т.п.); ЧП| — среднесписочная численность 
работающих, чел.

Дневная выработка рассчитывается путем деления объема вы
пуска продукции на количество человеко-дней, отработанных ра
ботающими за анализируемый период:

и _ N
I' ч , „ ’

где Р — плановый (фактический) фонд рабочего времени в днях.

Часовая выработка рассчитывается путем деления объема вы
пуска продукции на количество часов, отработанных работниками 
в анализируемом периоде:

И' -  N 
в  - Т ч ~ '1 4СН

где Р' — фонд рабочего времени за анализируемый период, ч.

Натуральные показатели в наибольшей степени соответствуют 
сущности производительности труда, однако область их примене
ния ограничена. Они находят широкое применение при определе
нии выработки на предприятиях нефтяной (т/чел.), электроэнер
гетической (кВт • ч/чел.), лесной (м*/чел.), легкой (производство 
тканей — пог. м/чел.) промышленности.

В машиностроении применение натуральных показателей про
изводительности труда ограничено особенностями производства 
продукции, поскольку на предприятиях выпускается множество 
наименований изделий, имеющих значительные различия.
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Частично недостатки натуральных показателей устраняют г/слое - 
по-натуралъные показатели производительности труда, которые 
рассчитываются по формуле

в =  Е ^ Л / ч - п -
7 =  1

где Л/у — количество продукции ]-\о  вида, шт.; к] — коэффициент 
приведения, с помощью которого продукция 7-го вида условно 
приводится к одному (базовому) виду; п — количество видов про
дукции, шг.

Натуральные и условно-натуральные показатели выработки на 
одного работающего используются в подразделениях предприятия: 
на производственных участках, группах однотипного оборудова
ния, на рабочих местах, в условиях однономенклатурного произ
водства. При переходе к более высокому уровню агрегирования 
(на уровне цехов, производств и предприятия в целом) применя
ются стоимостные показатели выработки на основе стоимостных 
показателей объемов производства. Эти показатели универсальны, 
удобны для проведения расчетов в многономенклатурном произ
водстве. В качестве показателя объема производства используют
ся показатели товарной, реализованной продукции, добавленной 
стоимости.

Наиболее широкое применение имеют показатели:
• производительность труда по реализованной продукции:

и -  |>пИ1Ч1
Чп, ’

• производительность труда по добавленной стоимости:

ВД<' -  ц  ’1ГН

где РП — объем реализованной продукции, млн руб.; ДС — добав
ленная стоимость, млн руб.

Показатели В|>ц и Вд( характеризуют способность работников 
предприятия создавать своим трудом полезные результаты в виде 
реализованной продукции или добавленной стоимости. Оценка



этих показателей производится путем сравнения с показателями 
подобных видов деятельности на других предприятиях обрабаты
вающей промышленности Республики Беларусь или с пороговы
ми значениями этих показателей.

Важнейшим показателем динамики производительности т ру
да на предприятии является показатель темпов роста производи
тельности труда по годам и сравнение его с темпами роста средней 
заработной платы работающих ( габл. 5.4).
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Таблица 5.4
Соотношение темпов роста производительности труда (выработки 

на одного работающего) и среднемесячной заработной платы

Гол

Производи
тельность 

труда (В|.„), 
млн руб./чел.

Среднеме
сячная за
работная 

плата 
(СЗП), 

млн руб.

Темпы рос та 
В|,ц к преды

дущему 
году, %

Темпы роста 
СЗП к преды
дущему году,

%

Опережение 
роста В|,ц 

относитель
но СЗП 

(п. 4 -  п. 5)

1 2 3 4 5 в
2009 336,6 .3,86 101 105 -4
2010 340,0 4,17 110 107 3
2011 391,0 4,55 115 110 5

Для наглядного представления можно построить график соот
ношений темпов роста производительности труда и среднемесяч
ной заработной платы (рис. 5.2).

— производительность труда
— средняя заработная плата

Рис. 5.2. График темпов роста производительности труда 
и среднемесячной заработной платы за период 2009-2011 гг.



5.12.2. Трудоемкость продукции
11аряду с уже рассмотренными для измерения производитель

ности труда применяют трудовые показатели. Один из них — тру
доемкость отдельных видов продукции, представляющая собой 
затраты рабочего времени в нормо-часах на изготовление единицы 
продукции или на выполнение единицы работы, оказания услуги. 
Она определяется по формуле

Т„р = РЧп,/Ы.
Трудоемкость представляет собой показатель, обратный выра

ботке. Чем выше выработка продукции в единицу времени, тем 
ниже трудоемкость единицы продукции.

Трудоемкость может быть рассчитана с различной полнотой 
охвата включаемых затрат времени. В зависимости от состава тру
довых затрат различают следующие виды трудоемкости: техноло
гическую, обслуживания, производственную, управления и полную.

Технологическая трудоемкость включает затраты труда рабо
чих основного производства, которые непосредственно воздейст
вуют на предметы труда. Результатом их труда является изменение 
формы, размеров, физических и других свойств предметов труда.

Трудоемкость обслуживания включает затраты труда рабочих, 
занятых обслуживанием производства. К этой категории относятся 
такие виды работ, как перемещение предметов труда, погрузочно- 
разгрузочные операции, обеспечение производства всеми видами 
энергии, инструментом, проведение ремонта и пр.

Производственная трудоемкость представляет собой сумму 
технологической трудоемкости и трудоемкости обслуживания.

Трудоемкость управления — это сумма затрат труда руководи
телей и служащих, выполняющих функции планирования, учета, 
контроля, принятия решений и т.п.

Полная трудоемкость состоит из затрат труда всего промыш
ленно-производственного персонала предприятия на выпуск про
дукции.

Назовем достоинства трудовых показателей производительно
сти груда:

• удобство выяснения реальных затрат труда и экономии ра
бочего времени;

• возможность суммирования затрат по различным видам про
дукции, узлам, деталям и полуфабрикатам и единый подход к из-
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мерсиию, планированию и анализу по всех подразделениях пред
приятия;

• независимость от влияния изменений объема выработки про
дукции.

Чаще всего производительность труда измеряется в иормо-часах 
во вспомогательных цехах предприятий единичного и мелкосерий
ного типа с длительным технологическим циклом.

Производительность общественного труда определяется раз
мером ВВП на душу населения или на одного работающего в сфе
ре материального производства. Производительность совокупного 
общественного труда в большей степени, чем какой-либо другой 
показатель, характеризует уровень жизни всего государства и яв
ляется наилучшим показателем экономической эффективности хо
зяйственного комплекса.

Использование показателей производительности труда в ком
мерческих организациях сегодня актуально в механизме оптими
зации соотношения роста производительности труда и заработной 
платы. Обеспечение экономически обоснованных соотношений 
между темпами роста средней заработной платы и производитель
ностью труда является одним из важнейших условий эффектив
ности хозяйствования организаций различных организационно- 
правовых форм. 11арушение объективного экономического требова
ния опережающего роста производительности труда, необоснованное 
повышение заработной платы оказывают негативное воздействие 
на пропорции меры труда и его оплаты.

При установлении соотношения темпов роста производитель
ности труда и средней заработной платы следует обеспечивать со
поставимость этих показателей. Для этого необходимо сравнивать 
темпы роста производительности труда в сопоставимых ценах 
и средней реальной заработной платы или темпы роста произво
дительности труда в действующих ценах и средней номинальной 
заработной платы.

5.12.3. Пути повышения производительности труда

Уровень производительности труда зависит от множества при
чин (факторов) самого разного характера, действие которых тес
нейшим образом взаимосвязано. Для более полного и удобного
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исследования возможностей роста производительности труда их 
рассматривают раздельно.

Наиболее распространенная в настоящее время классификация 
делит всю совокупность факторов, определяющих уровень произ
водительности, па четыре основные группы:

1) материально-технические;
2 ) организационные;
3) экономические;
4) социальные.
К первой группе факторов роста производительности труда от

носятся: внедрение новой техники и технологии; механизация 
и автоматизация производства; применение новых видов сырья, 
материалов, улучшение их использования; повышение качества 
продукции.

Вторая группа факторов роста производительности труда вклю
чает: сокращение численности аппарата управления; повышение 
норм выработки и норм обслуживания; сокращение потерь рабочего 
времени; сокращение внутрисменпых простоев и пр.

Третья группа факторов связана со структурными изменениями 
в производстве: изменение удельного веса отдельных видов про
дукции; сокращение трудоемкости производственной программы; 
изменение доли покупных полуфабрикатов и комплектующих из
делий.

Факторы четвертой группы связаны с изменениями культур
но-технического уровня кадров, их квалификации, со стимули
рованием инициативы и активизации творческой деятельности, 
с характером взаимоотношений и т.д. В последние годы в число 
социальных факторов вошла форма владения средствами произ
водства — форма собственности.

Реально существующие, но не используемые или не полностью 
используемые возможности повышения производительности труда 
называют резервами ее роста. К ним относят возможности повы
шения производительности труда за счет использования более 
прогрессивных техники и технологии, целесообразной специали
зации и кооперирования, повышения культурно-технического 
уровня и квалификации кадров, совершенствования организации 
труда, производства и управления.
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Глава 6
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРОГРАММА 
И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
МОЩНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

6.1. Понятие производственной программы
Производственная программа — это перечень выпускаемой 

продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг по заказам 
и договорам потребителей в натуральном и стоимостном выраже
нии в определенных договорами временных рамках и при соблю
дении установленных качественных параметров. Другими словами, 
производственная программа предприятия — это план производ
ства и реализации продукции по номенклатуре и ассортименту 
в натуральном и стоимостном выражении.

Номенклатура продукции — это классифицированный пере
чень изделий, планируемых к выпуску на предприятии. По степени 
детализации отдельных разновидностей продукции различают:

• развернут ую ( специфицированную) номенклатуру, которая 
является подробным перечнем разновидностей продукции по ти
пам, маркам, профилям, размерам, артикулам, сортам;

• групповую номенклатуру — перечень продукции, в которой 
отдельные позиции развернутой номенклатуры объединены в од
нородные группы под единым наименованием;

•  с водно-плановую номенклатуру — наиболее укрупненный пе
речень, который обычно включается в отраслевой план.

Более подробное деление продукции отражается в ассорти
менте, т.е. в разнообразии продукции внутри отдельного ее наиме
нования по артикулам, исполнениям, размерам, сортности. 11апри- 
мер, если номенклатура автозавода включает грузовые автомобили 
и автобусы, то ассортимент будет включать группы изделий в со
ответствии с их функциональными особенностями: автомобили- 
самосвалы, бортовые автомобили, двух- и трехосные автомобили, 
автобусы внутригородские и междугородные и пр.



= Л  6.2. Отнесение продукции (работ, услуг) 
к продукции собственного производства

Продукция — материальный результат деятельности, предна
значенный для удовлетворения общественных потребностей, ко
личественно измеряемый в натуральном и денежном выражении. 
Удовлетворение общественных потребностей происходит путем 
купли-продажи этой продукции на рынке. Продукция, произве
денная для продажи, в экономическом обороте называется това
ром или товарной продукцией.

Работа — деятельность, результаты которой имеют матери
альное выражение и предназначены для реализации организациям 
и (или) физическим лицам. Отличается от продукции тем, что ма
териалы не принадлежат предприятию.

Услуга — результат деятельности, предназначенный для удо
влетворения потребностей покупателя в процессе его получения. 
Отличается от предыдущих понятий тем, что пс может быть выпол
нена впрок (не может быть создан ее запас). Большинство услуг 
требуют затрат физического и умственного труда, материальных 
ресурсов. Результат оказания услуги потребляется конкретным за
казчиком. Услуга не может быть использована другими потребите
лями, она не может быть тиражирована, размножена. Чтобы оказать 
услугу другому потребителю, необходимо вновь затратить физи
ческий груд, материальные ресурсы. В отличие от продукции, 
услуга неотделима от ее потребителя.

Отнесение продукции (работ, услуг) к продукции собственного 
производства производится путем сертификации, что позволяет про
изводителям реализовывать право на получение налоговых и иных 
льгот, установленных законодательством. В первую очередь меха
низм сертификации продукции (работ, услуг) собственного произ
водства направлен на развитие предприятий с иностранными ин
вестициями. Для таких предприятий, производящих продукцию 
(работы, услуги) собственного производства, предусмотрены льготы 
по налоговым и таможенным платежам. Кроме того, в иных норма
тивных документах установлены отдельные нормы, регулирующие 
процедуры таможенного оформления продукции собственного про
изводства или материалов, используемых для ее изготовления, пра
вила участия в тендерах, вопросы налогообложения и др.
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Критерии и условия отнесения продукции (работ, услуг) к про
дукции (работам, услугам) собственного производства установлены 
нормативными документами. К продукции собственного произ
водства относится продукция, при изготовлении которой соблю
даются следующие условия:

• производство осуществляется при использовании собствен
ных или арендованных основных средств;

• она изготовлена из материалов, полуфабрикатов, комплек
тующих изделий, принадлежащих предприятию;

• работники, осуществлявшие производственный процесс, на
ходятся в трудовых отношениях с предприятием-изготовителем 
продукции;

• продукция подвергнута на предприятии достаточной пере
работке.

Понятие «достаточная переработка» определяется следующими 
положениями:

1) изменение классификационного кода но Товарной номен
клатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) на уровне 
любого из первых четырех знаков;

2 ) разница между отпускной ценой продукции производителя 
без учета косвенных налогов и использованных материалов состав
ляет не менее 30 %.

Следовательно, если продукция изготовлена из материалов, не 
принадлежащих предприятию, то она не считается продукцией соб
ственного производства, а классифицируется как работа, выпол
ненная по заказу собственника материалов.

Код ТН ВЭД — классификатор товаров, применяемый тамо
женными органами и участниками внешнеэкономической деятель
ности (ВЭД) при проведении таможенных операций. Каждому 
товару присваивается 10-значный код, который в дальнейшем ис
пользуется при совершении таможенных операций, таких как де
кларирование или взимание таможенных пошлин. Такое кодиро
вание применяется для обеспечения однозначной идентификации 
товаров, перемещаемых через таможенную границу страны, а также 
для упрощения автоматизированной обработки таможенных декла
раций и иных сведений, предоставляемых таможенным органам 
при осуществлении ВЭД се участниками.

Наряду с ТН ВЭД существует штрих-код — графическое изо
бражение цифр в виде штрихов и пробелов, предназначенное для
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считывания автоматическими устройствами заложенной в нем ин
формации. Его применение облегчает учет и контроль товаров на 
всем их продвижении от производителя до потребителя. Цифры, 
помещенные под графическим изображением в приведенном штрих
коде, несут в себе следующую информацию:

• две цифры (иногда три) — код страны происхождения, т.е. 
код страны изготовителя или продавца продукта;

• пять цифр — код предприятия-изготовителя или продавца 
продукции;

• пять цифр — код товара: 1-я цифра — наименование товара, 
2-я — потребительские свойства, 3-я — размеры, масса, 4-я — ин
гредиенты, 5-я — цвет;

• одна цифра — контрольная цифра, используемая для провер
ки правильности считывания штрихов сканером.

Иногда указывается еще одна цифра, которая означает знак 
товара, изготовленного по лицензии.

-<Л 6.3. Стоимостные показатели 
производственной программы

К стоимостным показателям, характеризующим объем произ
водственной продукции, относятся товарная продукция, реализо
ванная продукция, валовая продукция, чистая продукция, добав
ленная стоимость.

Товарная продукция — это стоимостная величина произведен
ной в планируемом или отчетном периоде продукции, предназна
ченная для реализации. Произведенной считается продукция, про
шедшая все стадии производственного процесса и признанная годной 
в соответствии с ТУ или стандартами качества, т.е. принятая служ
бой контроля предприятия. Факт признания товарной продукции 
отражается в бухгалтерском учете и осуществляется по факту пе
редачи готовых изделий из производственных подразделений на 
склад готовой продукции.

В состав товарной продукции включаются:
• готовые изделия;
• полуфабрикаты собственного производства, предназначенные 

для реализации сторонним потребителям;
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• работы производственного характера, выполненные по зака
зам других организаций;

• запасные части для реализации и т.п.
Товарная продукция рассчитывается по формуле

ТП = Гиз + Г1ф + Рпр + З ч,

где Ги;1 — стоимость готовых изделий, предназначенных для реа
лизации; Пф — стоимость полуфабрикатов своего производства, 
предназначенных для реализации сторонним потребителям; Рпр — 
работы производственного характера, выполненные по заказам 
других организаций; З ч — запасные части для реализации.

Главный недостаток данного показателя заключается в том, что 
факт производства товарной продукции не отражает факт потре
бления произведенной продукции, ее востребовательности потреби
телем.

Реализованная продукция — стоимостная величина реализа
ции продукции, выполненных работ, оказанных услуг, т.е. резуль
таты производственной деятельности, оплаченные потребителями. 
В условиях рыночной экономики именно по этому показателю 
оцениваются результаты производственной деятельности пред
приятия.

В соответствии с действующими документами признание вы
ручки от реализации может осуществляться двумя способами;

1) по факту оплаты продукции потребителями и поступления 
денежных средств на расчетный счет предприятия;

2) по факту отгрузки продукции и предъявления покупателю 
расчетных документов.

Порядок признания выручки определяется на очередной год 
в документе, разрабатываемом на предприятии, — «учетной поли
тике предприятия».

Расчет величины реализованной продукции производится по 
формуле

РП = Т П  + О П нг- О Г 1 КР

где ТП — товарная продукция, произведенная за период; О П Н1, 
ОПкг — остаток готовой продукции на складе предприятия соот
ветственно на начало и конец периода (см. также рис. 6 .1).
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^ ^ 6 .  Производственная программа и производственная мощность

И зм енение складских запасов готовой продукции

Остатки па начало 
гола Товарная продукция нарастающим итогом за год

Реализованная продукция за год Остатки на конец  
года

Рис. 6 .1 . Схема ф ормирования реализованной продукции

Валовая продукция (ВП) характеризует общий объем выпол
ненных работ на предприятии в стоимостном выражении за опре
деленный период времени, независимо от степени готовности про
дукции. В состав ВП включается как законченная производством 
продукция (товарная продукция), так и незаконченная продукция, 
незавершенное производство. Данный показатель применяется 
в производствах с длительным производственным циклом, который 
соизмерим с годовым периодом, когда образуется большая вели
чина незавершенного производства. Он также используется при 
производстве крупногабаритных, технически сложных и трудоем
ких единиц продукции (например, в судостроении).

Расчет объема валовой продукции ведется двумя способами:
1) как разница между валовым (В„) и внутризаводским (В„) 

оборотом:
ВП = В„ -  В,,

Валовой оборот — это стоимость всего объема продукции, про
изведенной за определенный период всеми цехами предприятия 
независимо от того, использовалась ли данная продукция внутри 
предприятия для дальнейшей переработки или была реализована 
другим предприятиям. Внутризаводской оборот — это стоимость 
продукции, выработанной одними цехами и потребленной в дру
гих цехах в течение одного и того же периода времени;

2) как сумма товарной продукции (ТП ) и разности остатков 
незавершенного производства на начало (НЗП„ Г) и конец (Н ЗП КГ) 
планируемого периода:

ВП = ТП — Н З П „, + Н ЗП К|,

Незавершенное производство включает полуфабрикаты и ком
плектующие изделия, находящиеся на рабочих местах, в цеховых 
кладовых, а также продукцию, не переданную на склад готовой 
продукции.
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Недостаток всех трех рассмотренных стоимостных показате
лей — присущий им повторный счет. Образование повторного сче
та проиллюстрируем на следующем условном примере.

П ример. В производстве тракторов участвует четыре завода: М Т З, М М З, 
завод пусковых двигателей (З П Д ) и завод поршней (З П ). Все они связаны  
технологической последовательностью: ЗП  поставляет ЗП Д  поршни; ЗП Д  
поставляет М М З пусковые двигатели, которые монтируются на главный 
двигатель; М М З поставляет М Т З главные двигатели. Поскольку каждый 
из заводов является самостоятельным предприятием, они ведут систем у  
законченной отчетности и представляю т результаты своей прои зводст
венно-хозяйственной деятельности в республиканские органы статистки  
и анализа. Результаты их совместной деятельности представлены в табл. 6.1 
(цифры  условны е).

Таблица 6.1
Результаты деятельности предприятий по выпуску тракторов

Наименование
предприятия

Объем 
производства, 

тыс. шт.

Цена 
единицы, 
тыс. руб.

Объем 
реализации, 

млн руб.

Тракторный завод 40.0 10,0 400,0

Моторный завод 40.0 2,0 80,0

Завод пусковых двигателей 40.0 0,5 20,0

Завод поршней 40.0 0.1 4,0

Итого - - 504,0

Всего четырьмя заводами за отчетный период выпущ ено и реализова
но продукции па 504 млн руб. Однако конечной продукции всеми пред
приятиями вы пущ ено только 400  млн руб. Разница м еж ду отчетны ми  
данными и конечной продукцией в размере 104 млн руб. и есть повтор
ный счет, который отражается в показателях народного хозяйства.

Чтобы избежать повторного счета при определении объемов 
производства продукции по народному хозяйству в стоимостном 
выражении, были предприняты попытки применить другие пока
затели, исключающие повторный счет: чистая продукция, добав
ленная стоимость.

Чистая продукция — вновь созданная стоимость на предпри
ятии. Она включает оплату труда, отчисления в бюджет и соци
альные фонды, прибыль. В состав чистой продукции не входит 
перенесенная стоимость овеществленного труда, т.е. стоимость,
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Валовой оборот

Наливая продукция (НИ) Внутрен
ний оборот

Товарная (реализованная) продукция 11(.'завершенное 
производство

Добавленная стоимость (ДС) Материаль
ные затраты

Чистая продукция (ЧП)
Амортизация

основных
средств

Прибыль Оплата
труда

Рис. 6.2. Взаимосвязь стоимостных показателей продукции (работ, услуг)

созданная на других предприятиях (стоимость сырья и материа
лов, топлива, энергии, амортизационные отчисления).

Чистая продукция рассчитывается по формуле

ЧП = РП -  М 3 -  А,

где РИ — реализованная продукция без косвенных налогов; М 3 — 
материальные затраты; А — амортизационные отчисления.

Добавленная стоимость на уровне предприятия рассчитыва
ется как разница между стоимостью реатизованной продукции 
(без косвенных натогов) и стоимостью товаров и услуг, купленных 
у поставщиков (материальными затратами):

ДС = РП -  М3.

Этот показатель включает заработную плату (основную плюс 
дополнительную), отчисления в бюджет и внебюджетные фонды 
плюс прибыль.

Взаимосвязь товарной, валовой и добавленной стоимости пред
ставлена на рис. 6.2 .

6.4. Формирование производственной 
программы

Разработка производственной программы осуществляется на 
основе изучения рыночного спроса на производимую продукцию, 
а по дорогостоящим сложным изделиям — на основе заключенных



договоров с потребителями продукции. Можно предложить сле
дующий алгоритм разработки производственной программы.

1) определяется номенклатура и ассортимент продукции в на
туральном выражении (штуки, комплекты и пр.). Исходные доку
менты — договора на поставку продукции;

2) составляется план поставок продукции в натуральном вы
ражении по потребителям;

3) рассчитывается объем производства изделий каждого наи
менования с распределением внутри планового периода по квар
талам и месяцам. При этом учитываются остатки нереализованной 
продукции на начало и конец планируемого периода;

4) объем производства по отдельным видам продукции обо
сновывается расчетами баланса производственных мощностей;

5) па основе объемов производства в натуральном выражении 
рассчитываются стоимостные показатели производственной про
граммы;

6 ) составляется график отгрузки продукции по календарным 
отрезкам планового периода в соответствии со сроками, опреде
ленными в договорах с заказчиками.

Объем производства в натуральном выражении играет важную 
роль, так как в расчете на единицу продукции (изделия, узла, де
тали, заготовки и т.д.) устанавливаются нормы расхода сырья и ма
териалов, энергоносителей, затрат рабочего времени; рассчитывается 
себестоимость единицы продукции; устанавливаются отпускные цены.

Однако при применении натуральных измерителей невозмож
но обобщить различные по характеру натуральные показатели.

Для расширения сферы применения натуральных измерителей 
используют условно-натуральные измерители. В этом случае за 
условную единицу принимают одно из однородных изделий, а все 
остальные приравнивают к нему по трудоемкости, материалоемко
сти или по какому-либо другому признаку.

Трудовой измеритель объема производства, выражаемый в пор- 
мо-часах, человеко-днях, стапко-часах, в сочетании с натуральными 
измерителями используется для определения численности работ
ников, норм выработки, размера оплаты труда, планирования про
изводственных программ вспомогательных цехов и иных целей. 
Трудовые измерители находят широкое применение во внутри
производственном планировании.
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Стоимостные (денежные) измерители являются обобщающими, 
с их помощью определяется общий объем производства всей сово
купности продукции предприятия. Стоимостные измерители объе
ма производства являются универсальными. В качестве единиц 
измерения применяется национальная валюта — рубли, а в случае 
поставки продукции на экспорт используются валюты соответ
ствующих стран.

Стоимостные и с натуральные показатели взаимодополпяют 
друг друга.

6. Производственная программа и производственная мощность |  ^

6.5. Оптимизация производственной 
программы

Оптимизировать производственную программу предприя
тия означает составить такой план производства, который обеспе
чивает достижение наилучших показателей с точки зрения выбран
ного критерия при заданных ограничениях. Условием определения 
оптимальной производственной программы является возможность 
предприятия формировать свой производственный план самосто
ятельно, исходя из конъюнктуры рынка и имеющихся заказов.

Оптимизация предполагает выбор и обоснование критерия 
оптимальности, т.е. показателя, по которому будет приниматься 
решение. В зависимости от числа критериев оптимальности можно 
рассматривать однокритериальную и многокритериальную задачу 
оптимизации. В качестве критериев оптимизации могут быть при
няты максимум выпуска продукции в натуральном выражении, 
максимум выпуска реализованной продукции в стоимостном вы
ражении, максимум прибыли, минимум себестоимости и др.

Расчет варианта программы по критерию «максимум выпуска 
продукции в натуральном выражении» или «максимум выпуска 
реализованной продукции» целесообразно использовать в тех слу
чаях, когда на выпускаемую продукцию имеется устойчивый спрос.

Критерии «максимум прибыли» и «минимум себестоимости» 
по сути равнозначны. Однако предпочтение следует отдавать вто
рому критерию, так как плановая прибыль единицы продукции, 
рассчитываемая как разница между ценой и себестоимостью продук
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ции, на этапе разработки программы — величина вероятностная. 
Оптимальный же вариант, устанавливаемый по критерию «мини
мум себестоимости» па конкретный объем выпуска продукции, 
одновременно обеспечивает и максимум прибыли.

Рассмотрим постановки некоторых однокритериальных задач.
Пусть для планируемой номенклатуры известны пена единицы 

продукции, се себестоимость, затраты материальных ресурсов (ма
териалоемкость), станкоемкость, другие показатели.

Введем следующие обозначения: — количество единиц про
дукции ̂ -го наименования, планируемое к производству шт.; Ц, — 
оптовая цена единицы продукции^-го наименования, руб.; С; — се
бестоимость единицы продукции;-го наименования, руб.; — нор
матив расхода г-го вида материала па изготовление единицы у-го 
изделия, кг; М, — лимит материальных ресурсов г-го вида, кг; Т’А — 
станкоемкость единицы продукции^'-го наименования по к-й груп
пе оборудования, ч; Рф — действительный фонд времени работы 
к-й группы оборудования, ч; Хутш, Х;тах — минимальное и макси
мальное установленное количество единиц продукции 7-го наиме
нования, шт.

Требуется рассчитать такой объем выпуска продукции каждого 
наименования в данном периоде Хр при котором достигается мини
мальное или максимальное значение критериального показателя.

Функцию, которая выражает экстремальное значение выбран
ного критериального показателя, принято называть целевой, так как 
ее максимизация или минимизация часто есть формальное выра
жение какой-то цели (например, максимизация прибыли при фик
сированных ценах и затратах). Целевые функции для решения 
однокритериальных задач представляются в виде равенств:

• по критерию «максимум выпуска товарной (реализованной) 
продукции»:

./
РП = ХП/Х; тах:

7  =  1

• по критерию «минимум себестоимости»:

./
С = 2  —> пип;

7  =  1



• по критерию «максимум прибыли»:

./
П = Х ( Ц 7 - С , ) Х 7 —> шах.

При решении каждой из приведенных целевых функций могут 
быть учтены следующие ограничения:

• по ресурсам:

2 > ,Л '; < М,\
7  =  1

• по располагаемому фонду времени работы оборудования:

7 =  1

• по выпуску продукции:

X < X  < X

После решения однокритериальных задач выбирается компро
миссный вариант. Его выбор заключается в отыскании плана про
изводства продукции, обеспечивающего наименьшие отклонения 
показателей от экстремальных величин, полученных при решении 
отдельных задач. Формулировка задачи следующая: найти план 
выпуска продукции, обеспечивающий минимум потерь по сравне
нию с оптимальными решениями однокритериальных задач.

Возможно комплексное решение задачи оптимизации произ
водственной программы. Разработаны методы, позволяющие решать 
оптимизационные задачи одновременно по нескольким критериям 
оптимальности. Для этого необходимо выполнить одно условие: 
математическую запись всех целевых функций привести либо к ми
нимуму либо к максимуму. Это условие достигается умножением 
соответствующих математических выражений на —1. Сформули
рованные подобным образом задачи называются задачами много
критериальной оптимизации.
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гЁ- 6.6. Производственная мощность 
предприятия: понятие 
и определяющие факторы

Производственная мощность предприятия — это максималь
но возможный годовой объем выпуска продукции в запланирован
ной номенклатуре при условии полного использования установ
ленного оборудования и применения прогрессивной технологии, 
передовых форм и методов организации труда и производства.

Производственная мощность определяется в тех же натуральных 
единицах измерения, в которых планируется производство продук
ции. В отдельных случаях мощность устанавливается в объемах 
перерабатываемого сырья. Например, мощность тракторного завода 
устанавливается в количестве производимых тракторов, а нефте
перерабатывающего завода — в тоннах перерабатываемого сырья.

Па предприятиях, выпускающих несколько видов продукции, 
производственная мощность определяется несколькими натураль
ными показателями. Так, при проектировании Минского завода 
автоматических линий проектная мощность предприятия была 
установлена в виде двух показателей: годового выпуска автомати
ческих линий (40 шт.) и годового выпуска агрегатных станков 
(1000  шт.).

В отдельных случаях при большой номенклатуре изделий про
изводственная мощность может устанавливаться в условно-нату
ральных показателях, в стоимостном выражении (млн руб.) или 
нормо-часах.

Основными факторами, определяющими величину производ
ственной мощности предприятия, являются:

• количество установленных машин, агрегатов, механизмов 
и других единиц технологического оборудования, используемых 
в производственном процессе. В расчет принимается все наличное 
производственное оборудование, в том числе находящееся в ре
монте, модернизации. Не учитывается оборудование, находящееся 
па консервации, перечень и количество которого утверждаются 
вышестоящим органом. В расчет мощности не включается также 
оборудование вспомогательных цехов, опытно-экспериментальных 
подразделений, лабораторий и учебных мастерских;
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• технические нормы использования оборудования (часовая 
или сменная производительность отдельных единиц технологиче
ского оборудования, стаико-часы на единицу продукции);

• номенклатура выпускаемой продукции, определяющая в пер
вую очередь требуемую технологию и затраты станочного времени 
на выпуск единицы продукции;

• режим работы предприятия и его структурных подразделе
ний. При этом различают календарный, номинальный и действи
тельный (эффективный) фонды времени использования основных 
производственных фондов. Календарный фонд времени равен ко
личеству календарных дней в плановом периоде, умноженному па 
24 ч. Номинальный фонд времени определяется режимом работы 
предприятия и равен произведению числа рабочих дней в плано
вом периоде на число часов в рабочую смену и на количество смен 
работы. Действительный (эффективный) фонд времени работы обо
рудования равен номинальному за вычетом времени на проведение 
планово-предупредительных ремонтов и уходу за оборудованием;

• производственная площадь отдельных структурных подраз
делений предприятия.

Существует понятие «проектная мощность», которая рассчи
тывается при проектировании предприятия. Одпако с течением 
времени исходные данные, принимаемые при первоначальном 
расчете, изменяются. Количество установленных машин, агрега
тов и другого оборудования не остается неизменным, изменяются 
технические нормы, а самое главное — меняется номенклатура вы
пускаемой продукции, ее трудоемкость и станкоемкость. Все эти 
факторы вызывают необходимость производить перерасчет произ
водственной мощности.

В сложившихся условиях большинство предприятий произво
дит расчет производственной мощности на каждый предстоящий 
год. При этом учитывается приобретение нового оборудования 
и выбытие устаревшего, портфель заказов на производство изде
лий в предстоящем году, нормы затрат станочного времени, коли
чество рабочих дней в году.

Па основании расчета величины производственной мощности 
предприятия и портфеля заказов подготавливаются решения по 
следующим вопросам:

• обоснование плана производства продукции по номенклату
ре и количеству;
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• выявление потребности в дополнительном оборудовании, не
обходимом для выполнения запланированной номенклатуры изде
лий, количественных и качественных показателей плана произ
водства;

• специализация подразделений предприятия;
• устранение внутрипроизводственных диспропорций.
Отношение планового или фактического выпуска продукции

к величине производственной мощности называется коэффициен
том использования производственной мощности:

Км = Опл/Мпр,
где (Зил — плановый (фактический) объем производства в тех же 
единицах измерения, что и мощность предприятия; Мпр — произ
водственная мощность предприятия.

Расчет производственной мощности предприятия начинается 
с расчета мощностей производственных подразделений.

6.7. Расчет производственной мощности 
подразделений предприятия

Наряду с термином «производственная мощность» применяется 
термин «пропускная способность», который характеризует мак
симальный выпуск продукции применительно к работе оборудо
вания участка, цеха, отдельного станка, агрегата, поточной линии, 
группы станков. Пропускная способность оборудования исчисля
ется за сутки, смену, час, а производственная мощность структур
ных подразделений — за год, в некоторых случаях — за квартал, 
месяц.

В документах, регламентирующих расчет мощности, заложен 
принцип определения производственной мощности по «узкому» 
звену в технологическом процессе производства конкретной но
менклатуры продукции. То есть величина производственной мощ
ности предприятия ограничивается пропускной способностью или 
мощностью ведущих цехов.

При реализации этого принципа необходимо все множество 
структурных подразделений предприятия рассмотреть, проанали

194_________________  Раздел III. Функционирование п р е д п р и я ти я ^



зировать и выделить так называемые ведущие подразделения. К ним 
относятся цехи, участки, линии, агрегаты основного производства, 
в которых выполняются основные технологические процессы, в ко
торых затрачивается наибольшая доля живого труда и где сосре
доточена значительная часть основных производственных фондов 
данного подразделения. Другими словами, к ведущим относятся 
подразделения предприятия, играющие решающую роль в обеспе
чении выпуска готовой продукции.

Выбор ведущих производственных подразделений осуществля
ется в зависимости от специфических особенностей производства 
на основе таких показателей, как объем выполняемых работ в нор- 
мо-часах, количество единиц основного технологического обору
дования и некоторых других. Например, па автомобильных и трак
торных заводах ведущими являются механообрабатывающие, сбо
рочные, кузнечно-прессовые, холодноштамповочные, литейные 
и термические цехи.

Пропускная способность остальных звеньев основного произ
водства должна быть пропорциональна мощности ведущих под
разделений. При наличии «узких мест» принимаются меры по его 
преодолению. Под «узким местом» понимается подразделение 
предприятия, пропускная способность которого меньше мощности 
ведущих цехов, участков, по которым устанавливается мощность 
всего предприятия. Это может быть любое производственное зве
но, которое в силу каких-либо организационных или технических 
причин ограничивает выпуск продукции и вызывает простои па 
ведущих участках производства. «Узкие места» должны своевре
менно устраняться путем разработки и внедрения эффективных 
организационно-технических мероприятий, обеспечивающих не
обходимый ритм выпуска продукции.

Производственная мощность ведущего цеха определяется но 
мощности ведущего участка. Производственная мощность ведуще
го участка определяется по мощности ведущей группы оборудова
ния. Схема взаимосвязи производственных мощностей различных 
уровней представлена на рис. 6.3. В отраслевых инструкциях по 
расчету производственных мощностей содержится перечень веду
щих цехов, групп оборудования для предприятий, выпускающих 
определенную продукцию.
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Производственная мощность агрегата определяется фондом 
действительного времени его работы и часовой производитель
ностью:

Ма = Ф д • П,„

где Ма — производственная мощность агрегата, шт.; Ф , — годовой 
действительный фонд времени работы единицы оборудования, ч; 
П„ — производительность агрегата в единицу времени, шт./ч.

Производственная мощность группы однородного оборудования 
рассчитывается в серийном производстве при технологической 
специализации подразделений предприятия. Для этого необхо
димо обосновать учетную единицу продукции и рассчитать затра
ты станочного времени (станкоемкость) по данной группе обору
дования на единицу продукции:

М,.о = Фд • ту,/Т,

где М ,,, — производственная мощность группы однородного обо
рудования, шт.; Ф д — годовой действительный фонд времени ра
боты единицы оборудования, ч; тп. — количество установленных 
единиц оборудования в группе, шт.; Т — станкоемкость обрабаты
ваемых изделий (деталей), ч.

Производственная мощность поточной линии рассчитывается 
в массовом производстве, в котором производственные подразде
ления специализированы по предметному признаку и оборудова
ние распределено по производственным участкам в виде поточных 
линий. Производственная мощность рассчитывается исходя из 
такта поточной линии по формуле

Мп„ = Ф л ■ 60/г,

где М„ — производственная мощность поточной линии, шт.; Ф д — 
годовой действительный фонд времени работы линии, ч; г — такт 
поточной линии, мин.

Производственная мощность цеха определяется по мощности 
ведущих участков или групп оборудования. Так, производственная 
мощность механообрабатывающего цеха устанавливается по мощ
ности ведущих участков или поточных линий и т.д.
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Рис. 6.3. Профиль производственной мощ ности предприятия

Производственная мощность предприятия рассчитывается по 
мощности ведущих цехов. На большинстве машиностроительных 
предприятий, выпускающих сложные изделия, ведущими являют
ся механообрабатывающие, сборочные цехи.

Таким образом, расчет производственной мощности предприя
тия может быть выполнен в четыре этапа:

1) расчет пропускной способности всех отдельных агрегатов, 
групп однотипного оборудования, поточных линий;

2 ) расчет производственной мощности участков и определение 
ведущих подразделений из их числа;

3) расчет производственной мощности цехов и определение ве
дущих из их числа;

4) расчет производственной мощности предприятия.
Обоснование производственной мощности предприятия может

быть проиллюстрировано сопоставлением производственных мощ
ностей ведущих цехов (рис. 6.3).

Из представленной диаграммы видно, что на предприятии име
ются свободные производственные мощности в литейном и тер
мическом цехах. В то же время кузнечный цех является «узким 
местом». Для расширения «узкого места» необходимо предусмо
треть возможные организационно-технические мероприятия: при
обретение дополнительного оборудования, увеличение сменности 
работы оборудования, повышение производительности труда путем 
совершенствования технологии и сокращения трудоемкости работ.



©
Глава 7
РАСХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
И СЕБЕСТОИМОСТЬ 
ПРОДУКЦИИ

7.1. Понятия «затраты» («издержки»), 
«расходы» и «себестоимость»

Предприятие в процессе своей производственно-хозяйственной 
деятельности производит различного рода расходы, которые при
нято определять как «затраты, возникающие в процессе хозяй
ственной деятельности, приводящие к уменьшению средств пред
приятия или увеличению его долговых обязательств. Обычно это 
затраты, связанные с ресурсным обеспечением производства, при
обретением материалов, оборудования, оплатой труда работников, 
ремонтом оборудования, выплатой процентов по кредитам, аренд
ной платой, уплатой налогов» [20]. В общем, это отрицательные 
денежные потоки. Расходам противостоят поступления средств 
или уменьшение обязательств предприятия (положительные по
токи денежных средств).

Затраты характеризуют выраженные в денежной форме рас
ходы, связанные с потреблением ресурсов в процессе осуществле
ния предприятием производственной деятельности. Кроме того, 
факт приобретения материалов отражается в учете как расходы 
предприятия, но факт потребления материалов в производстве от
ражается как затраты.

Различие между расходами и затратами станет более понят
ным при рассмотрении этих понятий применительно, например, 
к основным средствам. Понятие «расходы» будет характеризовать 
отток средств на приобретение основных средства производства. 
Понятие «затраты (издержки) производства» характеризует в этом 
случае факт начисления амортизационных сумм, которые включа
ются в себестоимость продукции, однако оттока средств предпри
ятия при этом не происходит. Еще один пример: предприятие вер
нуло ранее полученный кредит банку. Это расходы предприятия, 
отток средств, но не затраты (издержки).



Совокупность затрат на производство продукции определяется 
показателем себестоимости. Общепринятыми являются следую
щие определения:

• стоимостная цена используемых в процессе производства 
продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, 
топлива, энергии, основных средств, трудовых ресурсов, а также 
других затрат на ее производство и реализацию;

• экономический показатель, включающий затраты па потре
бленные средства производства и па оплату труда.

Себестоимость продукции является не только важнейшей эко
номической категорией, но и качественным показателем, так как 
она характеризует уровень использования всех ресурсов, находя
щихся в распоряжении предприятия.

Как экономическая категория себестоимость продукции вы
полняет ряд важнейших функций:

• позволяет осуществлять учет и контроль всех затрат на вы
пуск н реализацию продукции;

• является базой для формирования цены на продукцию пред
приятия и определения прибыли и рентабельности;

• является важнейшим фактором при обосновании целесооб
разности инвестиций в реконструкцию, техническое перевооруже
ние и расширение действующего предприятия.

-<&- 7.2. Состав затрат, включаемых 
в себестоимость продукции

В себестоимость продукции (работ, услуг) включаются:
1) затраты, непосредственно связанные с производством про

дукции (работ, услуг), обусловленные технологией и организаци
ей производства;

2 ) затраты некапитального характера, связанные с совершен
ствованием технологии и организации производства, а также 
с улучшением качества продукции, повышением ее надежности, 
долговечности и других эксплуатационных свойств, осуществляе
мые в ходе производственного процесса;

3) затраты, связанные с изобретательством и рационализатор
ством, проведением опытно-экспериментальных работ, изготовле-
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ттисм и испытанием моделей и образцов по изобретениям и рацио
нализаторским предложениям;

4) затраты на обслуживание производственного процесса: обе
спечение производства сырьем, материалами, топливом, энергией, 
инструментом, приспособлениями и другими средствами и пред
метами труда. Отмстим, что затраты па проведение модернизации 
оборудования, а также реконструкции объектов долгосрочных ак
тивов в себестоимость продукции ис включаются;

5) затраты по обеспечению нормальных условий труда и тех
ники безопасности: устройство и содержание ограждений машин 
и их движущихся частей, прочих видов устройств некапитального 
характера, обеспечивающих технику безопасности; обеспечение 
рабочих специальной одеждой, обувью, защитными приспособле
ниями и в случаях, предусмотренных законодательством, специ
альным питанием. Мероприятия по охране здоровья и организа
ции отдыха, не связанные непосредственно с участием работников 
в производственном процессе, осуществляются за счет средств, 
выделяемых на социальные нужды, и затраты па их проведение 
в себестоимость продукции (работ, услуг) не включаются;

6 ) текущие затраты, связанные с содержанием и эксплуатаци
ей объектов природоохранного назначения (очистных сооружений, 
золоуловителей, фильтров и других природоохранных объектов), 
расходы по захоронению экологически опасных отходов, оплате 
услуг сторонних организаций за прием, хранение и уничтожение 
экологически опасных отходов, очистку сточных вод. другие виды 
текущих природоохранных затрат;

7) затраты, связанные с управлением производством: содер
жание работников аппарата управления предприятия и его струк
турных подразделений, материально-техническое и транспортное 
обслуживание их деятельности, включая затраты на содержание 
служебного легкового автотранспорта и компенсации за использо
вание для служебных поездок личных легковых автомобилей в со
ответствии с законодательством;

8 ) выплаты за непроработанное па производстве время, преду
смотренные законодательством о труде: оплата очередных и допол
нительных отпусков, компенсация за неиспользованный отпуск, 
оплата льготных часов подростков, оплата перерывов в работе ма
терей для кормления ребенка, оплата времени, связанного с про



хождением медицинских осмотров, выполнением государственных 
обязанностей, выплаты вознаграждений за выслугу лет, другие виды 
оплат;

9) отчисления на государственное социальное страхование и пен
сионное обеспечение, в государственный фонд занятости населе
ния от всех видов оплаты труда работников предприятия, занятых 
в производстве соответствующей продукции (работ, услуг), неза
висимо от источников их выплат;

10) затраты па оплату процентов по краткосрочным ссудам 
банков (кроме процентов по просроченным и отсроченным ссудам 
и ссудам, полученным па приобретение основных средств и нема
териальных активов), а также на оплату процентов за приобретение 
материальных ресурсов (проведение работ, оказание услуг сторон
ними предприятиями) в кредит, предоставляемый поставщиком 
материальных ресурсов (производителям работ, услуг); па оплату 
процентов по долгосрочным ссудам на пополнение оборотных 
средств, процентов по векселям в пределах установленных сроков 
платежей, процентов по краткосрочным займам других юридиче
ских и физических лиц;

11) оплата услуг банков, предприятий, организаций по осущест
влению в соответствии с заключенными договорами торгово-комис
сионных операций;

12) отчисления в специальные отраслевые и межотраслевые 
внебюджетные фонды, производимые в соответствии с установ
ленным законодательством порядком;

13) затраты, связанные со сбытом продукции: упаковкой, хра
пением, транспортировкой до станции (порта, пристани) отправле
ния, погрузкой в транспортные средства (кроме тех случаев, когда 
они возмещаются покупателями сверх цены на продукцию), рекла
мой. включая участие в выставках, ярмарках;

14) затраты на воспроизводство объектов основных средств, 
включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) в форме 
амортизационных отчислений па полное восстановление от их 
стоимости;

15) другие виды затрат, включаемые в себестоимость продук
ции (работ, услуг) в соответствии с установленным законодатель
ством порядком.
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7.3. Классификация затрат
Для удобства планирования и учета затрат, составления соот

ветствующей документации, проведения анализа все издержки, свя
занные с производством и реализацией продукции, можно класси
фицировать по следующим признакам (табл. 7.1):

• экономическому содержанию и производственному назначе
нию;

• влиянию объема производства;
• отношению к продукции;
• отношению к ресурсам.

Таблица 7.1
Классификация затрат на производство продукции

Признак классификации Наименование затрат

Экономическое содержание и произ Экономические элементы затрат
водственное назначение Статьи калькуляции

Влияние объема производства Условно-неременные
Условно-постоянные

Отношение к объему производства Общие

Средние

Отношение к используемым ресурсам Внешние

Внутренние

7.3.1. Экономические элементы затрат

В соответствии с экономическим содержанием все издержки 
предприятия, образующие себестоимость продукции (работ, услуг), 
группируются по экономическим элементам. Данная группировка 
обусловлена необходимостью определения общего объема потре
бленных на предприятии ресурсов независимо от того, на какой 
конкретно вид изделий и в каком структурном подразделении 
предприятия они израсходованы. Кроме того, группировка затрат 
по экономическим элементам является основой для интегрирова
ния затрат на вышестоящих уровнях в целях организации стати
стического учета по отраслям, регионам в плоть до уровня народ
ного хозяйства республики.



Экономические элементы — это экономически однородные 
по составу затраты на выпуск и реализацию совокупной продук
ции независимо от места их образования (например, заработная 
плата, выплачиваемая сотрудникам предприятия независимо от 
занимаемой должности и выполняемых функций). Эта группировка 
применяется субъектами хозяйствования независимо от вида дея
тельности, форм собственности и ведомственной подчиненности 
для обеспечения единообразного определения состава затрат, вклю
чаемых в себестоимость продукции.

Нормативными документами рекомендуется следующая груп
пировка затрат по экономическим элементам:

• материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных 
отходов);

• расходы па оплату труда;
• отчисления па социальные нужды;
• амортизация основных средств и нематериальных активов;
• прочие расходы.
В составе элемента «Материальные затраты» отражается сто

имость сырья и материалов, покупных полуфабрикатов, комплек
тующих изделий, топлива, энергии, которые входят в состав изго
тавливаемой продукции или являются необходимым компонентом 
при ее изготовлении и используются в процессе производства для 
обеспечения нормального технологического процесса, а также за
пасных частей для ремонта оборудования; износ инструментов, 
приспособлений, инвентаря и других средств труда, не относя
щихся к основным фондам, износ спецодежды и других малоцен
ных предметов.

В этом элементе отражаются также работы и услуги производ
ственного характера, выполняемых сторонними предприятиями: 
выполнение отдельных операций по изготовлению продукции, 
транспортные услуги сторонних организаций и т.п.

В элементе «Расходы на оплату труда» отражаются затраты па 
оплату труда производственного персонала предприятия, включая 
все виды премий и доплат, выплаты стимулирующего и компенси
рующего характера.

В себестоимость продукции (работ, услуг) не включаются сле
дующие выплаты работникам предприятия: премии из прибыли пред
приятия; материальная помощь; другие выплаты, носящие харак
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тер социальных льгот, дополнительно устанавливаемых по решению 
трудового коллектива сверх льгот, предусмотренных законода
тельством.

В элементе «Отчисления на социальные нужды» отражаются 
обязательные отчисления по установленным законодательством 
нормам: взносы по обязательному государственному страхованию 
в фонд социальной защиты населения, отчисления на обязатель
ное страхование от несчастных случаев и другие обязательные вы
платы от всех видов оплаты груда работников, запятых в произ
водстве соответствующей продукции (работ, услуг), кроме тех, на 
которые страховые взносы не начисляются.

В элементе «Амортизация основных средств и нематериаль
ных активов» отражается сумма амортизационных отчислений 
основных средств и нематериальных активов. При этом начисле
ние амортизации но основным средствам прекращается после ис
течения срока их службы при условии полного перенесения всей 
их стоимости на издержки производства и обращения.

К элементу «Прочие затраты» в составе себестоимости про
дукции относятся:

• налоги, сборы и отчисления в бюджет и внебюджетные фонды, 
производимые в соответствии с установленным законодательством 
порядком и относимые на себестоимость продукции (см. гл. 8 );

• платежи по страхованию имущества предприятия;
• плата по процентам за ссуды банков;
• оплата услуг связи, вычислительных центров, банков;
• плата сторонним организациям за противопожарную и сто

рожевую охрану, включая оплату работ но сооружению охранно- 
пожарной сигнализации на действующих объектах;

• плата за подготовку и переподготовку кадров, оплата работ 
по сертификации продукции и ряд других затрат, входящих в со
став себестоимости продукции, по не относящихся к ранее пере
численным элементам затрат.

Документ, в котором осуществляется такая группировка, на
зывается сметой затрат на производство. Он используется для 
расчета себестоимости товарной и реализованной продукции, опре
деления массы прибыли, расчета средних издержек на один рубль 
товарной или реализованной продукции. Следует отметить, что 
смета затрат не позволяет определить себестоимость единицы про
дукции конкретного наименования.



7.3.2. Классификация затрат по статьям 
калькуляции

Группировка затрат по статьям калькуляции осуществляется 
на основе их функциональной роли в производственном процессе. 
Перечень статей калькуляции, их состав и методы распределения 
по видам продукции зависят от особенностей производства в раз
личных отраслях и определяются отраслевыми методическими 
рекомендациями с учетом характера производства. Для промыш
ленных предприятий рекомендуемая группировка затрат по каль
куляционным статьям представлена в табл. 7.2.
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Таблица 7.2
Статьи калькуляции себестоимости единицы продукции

11аименование статьи 
калькуляции

Шифр
строки

Характеристика статьи 
и методика ее расчета

Сырье и материалы 01 Простая, прямым счетом*

Возвратные отходы 02 Простая, прямым счетом

Материальные затраты с учетом воз
вратных отходов

03 Строка 01 -  строка 02

Покупные изделия, полуфабрикаты 04 Простая, прямым счетом

Топливо п энергия на технологические 
цели

05 Простая, прямым счетом

Основная заработная плата производ
ственных рабочих

00 Простая, прямым счетом

Дополнительная заработная плата про
изводственных рабочих

07 Сп = С„ • к ,Г

Налоги, отчисления в бюджет, внебюд
жетные фонды

08 С„ = (С„ + Сд) • к,***

Расходы на подготовку и освоение про
изводства

09 Комплексная

Погашение стоимости инструментов  
и приспособлений целевого назначения 
(прочие специальные расходы)

10 Комплексная

Расходы на содержание и эксплуатацию 
оборудования

11 Комплексная

Технологическая себестоимость 12 Сумма строк 03-11
Цеховые расходы 13 Комплексная
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11аименование статьи 
калькуляции

Шифр
строки

Характеристика статьи 
и методика ее расчета

Цеховая себестоимость 14 Сумма строк 12-13

Общехозяйственные расходы 11) Комплексная

Технологические потери 16 Комплексная

11отери от брака 17 11е планируются

Прочие производственные расходы 18 Комплексная

Производственная себестоимость 19 Сумма строк 14-18

Расходы па реализацию 20 Комплексная

Полная себестоимость 21 Сумма строк 19-20

* Статьи, рассчитываемые прямым счетом, определяются на основе норм
расхода ресурса.

** ка коэффициент, характеризующий величину дополнительной заработ
ной платы.

*** к„ коэффициент, характеризующий величину отчислений н соответ
ствующие фонды.

В зависимости от состава статей затрат различают следующие 
виды себестоимости: цеховая, производственная и полная.

Цеховая себестоимость продукции представляет собой вы
раженные в денежной форме затраты цеха на производство едини
цы продукции.

Производственная себестоимость включает все производ
ственные затраты на выработку готовой п р о д у к ц и и . Она охваты
вает все затраты предприятия па производство продукции.

Полная себестоимость состоит из производственной себе
стоимости и расходов, связанных с реализацией продукции.

Часто для целей обоснования и выбора варианта технологиче
ского процесса используется показатель технологическая себе
стоимость изделия — часть себестоимости изделия, определяемая 
суммой затрат на осуществление технологических процессов из
готовления изделия (ГОСТ 14.205-83 «Технологичность конструк
ции изделий. Термины и определения»).

Классификация затрат по статьям калькуляции обусловлена 
производственной необходимостью производить расчеты себесто
имости отдельных видов изделий, деталей, полуфабрикатов для



продажи другим предприятиям (отливок, поковок), работ, услуг, 
других единиц, выражающих результаты производственной дея
тельности предприятия.

Расчет каждой конкретной статьи связан с некоторыми осо
бенностями, поэтому все множество статей калькуляции принято 
классифицировать по двум признакам (табл. 7.3):

• в зависимости от однородности состава затрат;
• в зависимости от способа включения затрат в состав себе

стоимости.
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Таблица 7.3
Классификация статей калькуляции

11ризнак 
классификации

11аименование статьи 
калькуляции

Краткая характеристика 
статьи калькуляции

( )днородность состана 
затрат

Простая статья 

Ком 11леке 11ая статья

Олин экономический эле
мент затрат

Два и более экономических 
элемента затрат

Способ иключепия 
элементах издержек 
в состав статьи каль
куляции

11рямая статья 

Косвенная статья

Па основе норм расхода ре
сурса на одно изделие 

11а основе сметы расходов 
но цеху или предприятию

Простая статья затрат включает расходы по одному экономи
ческому элементу.

Комплексная статья затрат содержит несколько экономических 
элементов, объединяемых по производственному назначению.

Прямая статья затрат непосредственно связана с изготовле
нием конкретного вида продукции, поэтому имеется возможность 
установить норму расхода конкретного вида ресурса: сырья и ма
териалов, покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов, 
топлива и энергии на технологические цели, расходов на оплату 
труда работников, непосредственно занятых производством про
дукции, выполнением работ, износа инструментов и приспособле
ний целевого назначения и прочих специальных расходов, потерь 
от брака и др.

Косвенная статья не имеет прямой пропорциональной связи 
с отдельными видами производимой продукции, так как затраты 
по комплексной статье одновременно связаны с несколькими про



изводственными процессами или работой предприятия в целом. 
Эти затраты распределяются на себестоимость единицы продукции 
конкретного вида с помощью специальных методов, по какому- 
либо заранее установленному признаку. Для этого составляется 
смета по планируемой статье косвенных расходов на планируемый 
период, выбирается базовый показатель и распределяется пропор
ционально этому показателю.

Рассмотрим состав каждой из статей калькуляции.
В статью «Сырье и материалы» включаются затраты на сырье 

и основные материалы, которые входят в состав вырабатываемой 
продукции, образуя ее основу, или являются необходимыми ком
понентами при ее изготовлении, а также вспомогательные мате
риалы, используемые на технологические цели. Стоимость основ
ных и вспомогательных материалов включается в себестоимость 
отдельных изделий и заказов прямым путем, исходя из утвержден
ных норм расхода на единицу продукции и цены этих материалов.

В статью «Возвратные отходы» включается стоимость возврат
ных отходов со знаком минус, таким образом их стоимость исключа
ется из производственной себестоимости продукции (работ, услуг).

В статью «Покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты 
и услуги производственном характера»  включаются затраты на 
приобретение готовых покупных изделий и полуфабрикатов, под
вергающихся дополнительной обработке на данном предприятии 
для получения готовой продукции (изделий). В эту же статью вхо
дят затраты па оплату услуг производственного характера, оказы
ваемых сторонними предприятиями и организациями, которые 
могут быть прямо отнесены на себестоимость отдельных изделий, 
видов продукции, работ, услуг (выполнение отдельных операций, 
связанных с изготовлением конкретных изделий, частичная обра
ботка и отделка полуфабрикатов и изделий и т.д.).

В статью «Топливо и энергия на технологические цели» включа
ются затраты на все виды непосредственно расходуемых в процес
се производства продукции топлива и энергии (как полученные со 
стороны, так и выработанные самим предприятием):

• топливо для плавильных агрегатов в литейных цехах, нагре
ва металла в кузнечно-штамповочных, прессовых и других цехах;
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• электроэнергия для электропечей в литейном производстве, 
для термических печей, для электродуговой и точечной сварки, 
электроискровой и электрохимической обработки, электролиза, 
для высокочастотных установок;

• пар, горячая и холодная вода, сжатый воздух, кислород и хо
лод, расходуемые для технологических нужд, и т.д.

Затраты на покупную энергию состоят из расходов па се оплату 
по установленным тарифам, а также на трансформацию и переда
чу до подстанций или внешних вводов цехов. Затраты на энергию, 
вырабатываемую энергетическими цехами предприятий, включа
ются в себестоимость продукции этих предприятий по цеховой 
себестоимости энергии. Стоимость топлива и энергии для техно
логических целей относится па себестоимость отдельных изделий 
с помощью сметных ставок.

Стоимость топлива и энергии, расходуемых па двигательные 
цели (т.е. для привода металлорежущих станков), на отопление 
и освещение помещений и различные хозяйственные нужды вклю
чается в общепроизводственные и общехозяйственные расходы.

Затраты па материалы, топливо, покупные комплектующие из
делия и полуфабрикаты состоят из расходов на приобретение 
и доставку их па склады предприятия.

В статью «Основная заработная плата производственных р а 
бочих» включаются расходы на оплату труда производственных 
рабочих и других работников, непосредственно связанных с изго
товлением продукции, выполнением работ и услуг. В состав основ
ной заработной платы включаются:

• оплата операций и работ по сдельным нормам и расценкам, 
а также оплата труда по тарифным ставкам (окладам) рабочих- 
повремепщиков, занятых непосредственно выполнением произ
водственного процесса и отдельных технологических операций;

• доплаты и выплаты, предусмотренные законодательством 
о труде и положениями об оплате труда, принятыми на предприя
тии, за неблагоприятные условия труда (работу в тяжелых, вред
ных, особо вредных условиях труда, работу в многосменном режи
ме, в ночное время, интенсивность труда и др.);

• премии рабочим за производственные результаты (включая 
премии за экономию конкретных видов материальных ресурсов), 
начисленные в соответствии с действующими на предприятии 
премиальными системами;
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• оплата по договорам, контрактам работ, непосредственно свя
занных с производством продукции, выполнением работ, услуг.

Основная заработная плата производственных рабочих отно
сится на себестоимость отдельных изделий (групп изделий) и зака
зов прямым путем. Основная заработная плата производственных 
рабочих, отнесение которой па себестоимость отдельных изделий, 
групп изделий или заказов прямым путем затруднено, включается 
в себестоимость отдельных изделий и заказов на основе сметных 
ставок па единицу продукции, рассчитываемых исходя из объема 
производства, перечня рабочих мест и норм обслуживания.

В статье «Дополнительная заработная плата производственных 
рабочих» планируются и учитываются выплаты за пспроработап- 
ное на производстве (иеявочное) время, предусмотренные законо
дательством о труде и положениями по оплате труда, принятыми 
на предприятии:

• оплата очередных и дополнительных отпусков;
• оплата льготных часов подростков;
• оплата перерывов в работе кормящих матерей;
• оплата времени, связанного с прохождением медицинских 

осмотров, выполнением государственных обязанностей;
• единовременные вознаграждения за выслугу лет;
• оплата учебных отпусков и др.
Указанные выплаты распределяются па готовые изделия и не

завершенное производство по нормативу (проценту) к основной 
заработной плате производственных рабочих (включая премии по 
премиальным системам). Норматив определяется дифференциро
ванно по подразделениям предприятия исходя из размера выплат, 
предусмотренных законодательством о труде или коллективным 
договором, численности работающих, имеющих право на выплаты, 
и их среднедневной (часовой) заработной платой.

Доплаты за работу в сверхурочное время, выходные, празднич
ные (нерабочие) дни, за выполнение обязанностей временно от
сутствующего работника, за обучение учеников и др. относятся на 
общепроизводственные расходы.

Оплата непроизводительных расходов (доплаты в случае вре
менной утраты трудоспособности до фактического заработка, 
оплата за время вынужденного прогула или выполнения пижс- 
оплачиваемой работы, оплата простоев не по вине работников и т.д.).
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а также компенсация за неиспользованный отпуск, выходное по
собие при прекращении трудового договора относятся на обще
производственные или общехозяйственные расходы.

В статью «Пологи, отчисления в бюджет и внебюджетные фон
ды» включаются отчисления по установленным законодательством 
нормам в фонд социальной защиты населения, на обязательное 
медицинское страхование, в государственный фонд занятости и дру
гие социальные нужды.

В статью «Расходы на подготовку и освоение производства» 
включаются:

• расходы па освоение новых предприятий, производств, цехов 
и агрегатов (пусковые расходы);

• расходы, связанные с подготовкой и освоением новых видов 
продукции серийного и массового производства и технологических 
процессов, созданием новых видов сырья и материалов, включая 
затраты па проведение научно-исследовательских, опытно-кон
структорских, проектных и технологических работ (по предприя
тиям, пс осуществляющим отчисления во внебюджетный фонд).

В статье «Погашение стоимости инструментов и приспособле
нии целевого назначения (прочие специальные расходы)» отражается 
доля стоимости специальных инструментов и приспособлений. 
К инструментам и приспособлениям целевого назначения (специ
альной технологической оснастке) относятся модели, кокили, опоки, 
штампы, предназначенные для производства определенных изде
лий. К прочим специальным расходам относятся расходы, связан
ные с изготовлением отдельных изделий или серий изделий массо
вого или серийного производства, а также с производством только 
определенных видов продукции.

Стоимость специальной технологической оснастки списывается 
па себестоимость изделий, для производства которых она предна
значена. Срок списания затрат на приобретение и изготовление 
специальной технологической оснастки пс должен превышать двух 
лет. Для списания стоимости специальной оснастки па конкрет
ные изделия па предприятиях разрабатываются сметные ставки 
погашения специальной оснастки исходя из набора необходимых 
специальных инструментов, приспособлений, их стоимости, сро
ков службы (норм расхода) и количества подлежащих изготовле
нию изделий.
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Рекомендуется следующий порядок расчета норм списания 
оснастки:

• в первом году производства нормы списания рассчитываются 
исходя из сметы расходов на изготовление и приобретение специ
альной оснастки, па поддержание ее в исправном состоянии в пер
вые два года производства изделия и количества изделий по плану 
выпуска этих лет;

• по втором году производства — исходя из непогашенных 
в первом году (переходящих па начало года) затрат, планируемых 
затрат на нее в течение второго года производства за минусом лик
видной части (по цепе возможной реализации) и планового вы
пуска изделий.

Стоимость инструментов и приспособлений целевого назначе
ния, предназначенных для выпуска изделий серийного или массо
вого производства, погашается ежемесячно в соответствии с уста
новленной нормой па одно изделие.

При выполнении заказов па единичные изделия расходы по 
изготовлению инструментов и приспособлений целевого назначе
ния относятся на себестоимость продукции по данному заказу.

В статью «Общепроизводственные расходы* включаются:
• расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудо

вания;
• расходы, связанные с организацией, обслуживанием и управ

лением производством.
Расходы па содержание и эксплуатацию машин и оборудования 

включают затраты па содержание, обслуживание и ремонт основ
ных средств, используемых непосредственно в производственном 
(технологическом) процессе, затраты по внутризаводскому пере
мещению грузов, амортизацию используемых основных средств, 
износ и затраты на восстановление малоценных и быстроизнаши- 
вающихся инструментов и приспособлений общего назначения.

Па предприятиях машиностроительного комплекса с высоким 
уровнем механизации и автоматизации производственного про
цесса расход!»! на содержание и эксплуатацию машин и оборудования 
рекомендуется распределять между отдельными видами продук
ции па основе сметных ставок, рассчитываемых исходя из величи
ны этих расходов на один час работы оборудования и количества 
часов его работы для производства единицы изделия.
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Статья «Цеховые расходы» включает:
• расходы на оплату труда работников аппарата управления 

цехом, а также специалистов и других работников, обслуживаю
щих производство;

• амортизацию и затраты на содержание и ремонт зданий, со
оружений и инвентаря общецехового назначения;

• затраты па опыты, исследования, рационализацию и изобре
тательство цехового характера;

• затраты на мероприятия по обеспечению нормальных усло
вий труда и техники безопасности и другие расходы цеха, связан
ные с управлением и обслуживанием производства.

Цеховые расходы относятся на себестоимость отдельных изде
лий пропорционально основной заработной плате производствен
ных рабочих. По усмотрению предприятия они могут относиться 
па себестоимость отдельных изделий пропорционально прямым 
материал ы I ы м затратам.

В статью «Общехозяйственные расходы» включаются затраты, 
связанные с обслуживанием и организацией производства и управ
лением предприятием в целом: расходы па оплату труда работников 
аппарата управления, расходы на командировки и служебные разъ
езды, расходы по содержанию и эксплуатации легкового транспорта, 
технических средств управления (вычислительных центров, узлов 
связи, средств сигнализации и т.п.), текущие расходы, связанные 
с природоохранными мероприятиями, амортизация, содержание 
и ремонт зданий, сооружений и инвентаря общехозяйственного 
назначения, расходы на оплату консультационных, информацион
ных и аудиторских услуг, представительские расходы, износ не
материальных активов и др.

В составе общехозяйственных расходов отражаются налоги 
и отчисления, относимые на издержки производства в соответ
ствии с принятыми законодательными актами. 15 общехозяйствен
ные расходы включаются фактические непроизводительные затра
ты, которые невозможно отнести па конкретные цехи-виповиики.

Общехозяйственные расходы относятся на себестоимость от
дельных видов продукции пропорционально расходам на оплату 
труда производственных рабочих либо пропорционально прямым 
материальным и трудовым затратам.

Планирование по статье «Технологические потери» допускается 
в электронном, оптико-механическом, стекольном, литейном, куз-
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печном, термическом, гальваническом, пластмассовом, механообра
батывающих и других производствах, где они предусмотрены техно
логическим процессом в соответствии с установленными нормами. 
К готой статье относится стоимость полуфабрикатов, деталей, сбо
рочных единиц и изделий, не соответствующих нормативно-тех
нической документации, если эти несоответствия возникли вслед
ствие неполного знания физических и химических процессов, 
несовершенства технологического оборудования и измерительной 
аппаратуры.

К статье «Потери от брака» относятся стоимость окончательно 
забракованной продукции (изделий, полуфабрикатов и т.н.); за
траты па исправление брака; затраты по ремонту проданной с га
рантией продукции сверх установленной нормы затрат на гаран
тийный ремонт в период гарантийного срока. Затраты по этой 
статье, как правило, рассчитываются при определении фактиче
ской себестоимости и включаются в себестоимость тех видов про
дукции, по которым обнаружен брак.

В статье «Прочие производственные расходы» планируются 
и учитываются затраты, пе предусмотренные в предыдущих каль
куляционных статьях. К ним относятся расходы но предпродаж
ной подготовке и гарантийному обслуживанию сложной техники, 
па гарантийный ремонт изделий в соответствии с установленными 
нормами.

В статье «Расход),I на реализацию» планируются и учитывают
ся затраты, связанные с реализацией продукции. К ним относятся 
затраты па тару и упаковку, хранение, транспортировку продук
ции, погрузку продукции в транспортные средства (кроме тех слу
чаев, когда они возмещаются покупателями сверх цепы); расходы, 
связанные с исследованием рынка (маркетинговые операции), 
участие в аукционах, выставках, ярмарках; расходы па рекламу 
производимой продукции.

7.3.3. Переменные и постоянные затраты

Если провести исследование с целью установления зависимо
сти величин различных составляющих затрат от уровня использо
вания производственной мощности предприятия или объема про
изводства, то все множество издержек можно разделить на две
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группы. Ряд издержек не реагируют на изменение объема произ
водства, они остаются стабильными, пс изменяются. Другая же 
часть издержек связана с величиной объема производства продук
ции прямой зависимостью, т.е. чем больше предприятие произвело 
продукции, тем больше израсходовало ресурсов.

Исходя из вышеизложенного по признаку зависимости от объ
ема производства все издержки принято делить па переменные 
и условно-постоянные.

Иод переменными издержками понимаются издержки, общая 
величина которых находится в прямой зависимости от объема 
производства, т.е. с увеличение объема производства переменные 
издержки возрастают. Прирост издержек па единицу продукции 
не всегда остается постоянным. Однако этим изменением во мно
гих случаях можно пренебречь, поэтому в дальнейшем будем счи
тать, что переменные издержки возрастают пропорционально ро
сту объема производства.

К переменным издержкам относятся:
• прямые затраты па сырье и материалы, покупные полуфа

брикаты и комплектующие изделия;
• топливо и энергия па технологические цели;
• прямые затраты на заработную плату производственных ра

бочих (основная заработная плата плюс дополнительная);
• отчисления по содержанию и эксплуатации машин и обору

дования (кроме амортизационных отчислений).
Условно-постоянными называются издержки, величина кото

рых не изменяется с изменением объема производства. Они связаны 
с самим фактом существованием предприятия. Даже в тот период, 
когда предприятие не производит продукцию, оно песет опреде
ленные расходы по поддержанию своей жизнеспособности и со
хранению материальных ценностей.

К условно-постоянным издержкам относятся:
• затраты по статье «Цеховые расходы»;
• затраты по статье «Общехозяйственные расходы»;
• затраты на амортизацию основных средств и нематериаль

ных активов;
• другие затраты.
Точная классификация переменных и постоянных издержек не 

всегда является простым делом. Переменные издержки связаны
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с потреблением факторов производства (сырья и материалов, ис
пользования рабочей силы), т.е. их потребление становится необхо
димым, как только начинается производственный процесс. Постоян
ные издержки связаны с условиями протекания производственного 
процесса. Производственные здания, машины и оборудование, сети 
для передачи различных видов энергии, администрация предприя
тия, обслуживающие хозяйства — все это необходимо поддерживать 
в работоспособном состоянии, чтобы успешно осуществлялось про
изводство продукции.

Условно-постоянные издержки остаются неизменными при всех 
уровнях производства в так называемом краткосрочном периоде, 
когда не происходит изменений производственной мощности пред
приятия. Под краткосрочным периодом следует понимать такой 
отрезок времени, когда на предприятии не изменяется состав и ве
личина основных производственных фондов и в первую очередь 
их активной части; остается неизменной численность специалистов 
и руководителей предприятия. И различных отраслях промыш
ленности этот отрезок времени будет определяться как объектив
ными обстоятельствами, так и принятыми решениями администра
ции предприятия. В некоторых случаях объективные обстоятельства 
могут не позволить быстро изменить вещественные факторы про
изводства и поэтому краткосрочный период будет составлять пе
риод времени, соизмеримый с несколькими месяцами. В других 
случаях, в других отраслях краткосрочный период может изме
ряться несколькими сутками, в течение которых можно поменять 
планировку оборудования, перепланировать производственные 
участки, установит!, дополнительное оборудование, изменить 
структуру аппарата управления и т.д.

В отличие от краткосрочного в долгосрочном периоде условно- 
постоянные издержки также изменяются, поэтому их называют 
условно-постоянными, т.е. в долгосрочном периоде все издержки 
считаются переменными.

7.3.4. Общие затраты

Иод общими (валовыми) издержками предприятия понима
ется сумма его постоянных и переменных издержек. Величина 
общих (валовых) издержек соотносится в первую очередь с функ-



ционированисм всего предприятия как единого целого. В табл. 7.4 
представлены гипотетические данные о величинах постоянных, 
переменных и общих издержках в сочетании с изменяющимся 
объемом производства продукции.
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Таблица 7.4
Динамика общих издержек предприятия в краткосрочном периоде

Количество 
произведенной 
продукции, шт.

Показатели общих издержек, руб.
Постоянные

издержки
Сумма перемен

ных издержек
Сумма общих 

издержек
0 3000 0 3000
1 3000 150 3150
2 3000 300 3300
3 3000 450 3450
4 3000 000 3600
5 3000 750 3750
6 ,3000 900 3900
7 3000 1050 4050
8 3000 1200 4200
9 3000 1350 4350

10 3000 1500 4500

На основании данных табл. 7.4 построен график, приведенный 
на рис. 7.1, характеризующий взаимодействие постоянных, пере
менных и общих издержек.

Издержки
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0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 Объем

-о- Постоянные 
издержки

-о- Сумма переменных 
издержек

—  Общие издержки

Рис. 7.1. Постоянные, переменные и общие издержки
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7.3.5. Средние издержки, или издержки 
на единицу продукции

Средние издержки — это затраты предприятия на единицу про
дукции. Именно показатель средних издержек обычно сопоставляют 
с ценой, которая всегда устанавливается в расчете на единицу про
дукции.

Для предприятия, выпускающего один вид продукции, издерж
ки па единицу продукции рассчитываются просто — делением об
щих издержек на количество произведенных единиц продукции. 
Этого нельзя сказать о предприятии, где осуществляется произ
водство многих видов продукции. В этом случае применяются спе
циальные методы распределения общих издержек, речь о которых 
пойдет в параграфе 7.7.

Анализируя издержки на единицу продукции, принято разли
чать следующие понятия: средние постоянные, средние перемен
ные и средние общие издержки.

Средние постоянные издержки определяются путем деления
суммы постоянных издержек (С ...на количество произведенных
единиц продукции (Л^:

С | О Г П  — ^ 'М О Ст/^ *

Поскольку величина постоянных общих издержек в кратко
срочном периоде не зависит от объема производства, то средние 
постоянные издержки на единицу продукции будут уменьшаться 
по мере роста объема производства.

Средние переменные издержки изначально определяются прямым 
методом расчета на основе норм расхода ресурсов ( С|И, В о  мно
гих производствах средние переменные издержки остаются вели
чиной постоянной, т.е. не изменяющейся в зависимости от изме
нения объема производства.

Средние общие издержки можно определить путем деления ве
личины общих совокупных издержек на количество единиц про
изведенной продукции или путем суммирования средних постоян
ных и средних переменных издержек. Средние общие издержки 
являются показателем себестоимости продукции.

Предположим, что издержки изменяются в зависимости от 
объема производства в динамике, представленной в табл. 7.5.
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Таблица 7.5
Динамика средних издержек

Количество 
произведенной 
продукции, шт.

Показатели средних издержек, руб.

Средние
постоянные

Средние
переменные

Средние общие

1 3000 150 3150

2 1500 150 1650

4 750 150 900

6 500 150 050

8 375 150 525

10 300 150 450

Но данным, представленным в табл. 7.5, построим график из
менения средних издержек (рис. 7.2).

Из рассмотренного можно сделать следующие выводы:
1) средние совокупные издержки сокращаются с увеличением 

объема производства продукции: чем больше предприятие выпу
стило продукции, тем меньше себестоимость отдельного экзем
пляра;

2 ) средние переменные издержки остаются практически неиз
менными и не зависят от объема производства в краткосрочном 
периоде;

Издержки
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постоянные 

-о- Средние 
переменные

—  Средние общие

Объем производства 

Рис. 7.2. График изменения средних издержек



3) средние постоянные издержки уменьшаются с увеличением 
объема производства: чем больше предприятие выпустило единиц 
изделий, тем меньше доля постоянных издержек в себестоимости 
единицы продукции.

Классификация затрат па переменные и условно-постоянные 
широко используется в аналитической деятельности. Далее рас
смотрим применение этой классификации для определения точки 
безубыточности и при выборе варианта технологического процесса.
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7.4. Анализ взаимосвязи объема 
производства, себестоимости и выручки

Анализ взаимосвязи объема производства, себестоимости и вы
ручки производится на базе классификации затрат предприятия 
на постоянные и переменные. Его можно проводить на предприя
тиях и в подразделениях, выпускающих изделия одного вида, при 
решении следующих задач:

• оценка затрат при различных программах выпуска продук
ции;

• оценка условий достижения альтернативных уровней рента
бельности, в том числе н нулевого;

• оценка объемов продаж при каждом варианте цены.
При анализе делаются следующие допущения, соблюдение ко

торых является обязательным для достижения достоверного ре
зультата:

• цены реализации продукции остаются неизменными во вре
мени для всех уровней производства в пределах краткосрочного 
периода;

• издержки производства подразделяются на постоянные, ко
торые остаются неизменными при изменениях объема производ
ства и реализации, и переменные, которые изменяются пропорцио
нально объему выпуска;

• объем реализации продукции равен объему производства, т.е. 
все произведенные изделия реализуются;

• ассортимент изделий постоянный (при выпуске нескольких 
изделий).
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Необходимо помнить, что на практике эти условия пс всегда 
осуществимы, поэтому анализ безубыточности следует рассматри
вать наряду с другими инструментами определения или оценки 
инвестиций.

В зависимости от цепы единицы продукции соотношение между 
постоянными и переменными издержками будет определять тот 
объем производства, при котором деятельность предприятия стано
вится рентабельной и оно начинает получать прибыль — так назы
ваемую точку безубыточности, г.е. такую точку на линии роста 
объема производства продукции, при достижении которой издерж
ки производства равны выручке от реализации продукции.

Аналитическое определение точки безубыточности. Введем сле
дующие обозначения: N -  объем производства, шт.; Ц — цена еди
ницы продукции, руб.; С , — постоянные издержки на весь объем 
производства, руб.; С',,,.,,, — переменные издержки па единицу про
дукции, руб.; ТС — общие издержки, включающие постоянные 
и переменные, руб.

Запишем в виде1 уравнений:
• объем реализации:

^  = 1Щ

• общие издержки:

В точке безубыточности объем реализации и совокупные из
держки равны, тогда

ЦМ = С„фЫ + С... .

Решим полученное уравнение относительно N:

Л ' л = 1 ... .

Графически точку безубыточности можно определить с помо
щью нанесения на график уравнений объема реализации продук
ции и общих издержек (рис. 7.3).
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Рис. 7.3. Графическое определение точки безубы точности

При построении графиков взаимосвязи объем, как правило, 
измеряется в физических единицах. Практически такой расчет воз
можен на предприятиях или в их подразделениях, выпускающих 
изделия одного вида.

7.5. Выбор технологического процесса 
по критерию «минимум технологической 
себестоимости»

Технологическая себестоимость -  это часть производствен
ной себестоимости, которая включает только статьи затрат, вели
чина которых различна для сравниваемых альтернативных вари
антов. Общая величина технологической себестоимости включает 
переменные (С'ш.р) и условно-постоянные (С'1ШГТ) затраты.

Общая величина переменных затрат Сш.р слагается из следую
щих статей, которые определяются на единицу объекта (операция, 
деталь, заготовка) по каждому альтернативному варианту:

• затраты на материалы (за вычетом отходов) См\
• затраты на различные виды энергоносителей (электроэнер

гия, газ, сжатый воздух, теплоноситель), которые могут быть рас
считаны на единицу объекта по нормам расхода С,.;

• затраты на основную и дополнительную заработную плату 
основных производственных рабочих С’ш;
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• отчисления в социальные фонды от средств на оплату тру
да С„;

• затраты, связанные с эксплуатацией инструмента и оснастки 
целевого назначения, СИ||.

Их расчет производится на основании норм расхода соответ
ствующих ресурсов не единицу объекта.

Пели величина какой-либо статьи оказывается одинаковой в рас
сматриваемых вариантах, она исключается из расчета.

Сумма этих статей представляет переменные затраты на еди
ницу объекта С,,,,,,,:

С||С|)Л = -̂М Сг + С;)|| + С,, + Сш|.

Общая величина переменных затрат на годовой объем произ
водства /V,, рассчитывается по формуле

С = С /V'- 'м ер '- 'и гр! и*

Условно-постоянные затраты С’||Ш.Т рассчитываются по кос
венным нормативам и слагаются из двух видов затрат:

• годовых амортизационных отчислений от стоимости обору
дования Сам;

• годовых затрат, связанных с проведением технического об
служивания и ремонтом машин и оборудования, включая стои
мость запасных частей и заработную плату с отчислениями обслу
живающего персонала, Сри„.

Таким образом,

^ 11(11 I С;,М + |̂)И(Г

Общая величина технологической себестоимости определяется 
по формуле

С|ч-х — С М1.р +  С [Ю(.Т — С ш.р,Л^в +  С ,|0(Т. ( 7 . 1 )

Величина технологической себестоимости единицы объекта 
определяется по формуле

И'Х.СД ПГ|>1 С|ОП /Л /ц. ( 7 . 2 )

После расчета величин технологической себестоимости альтер
нативных вариантов проводится анализ. Из двух вариантов выби-



224 Раздел III. Функционирование предприятия

растся тот, у которого переменные и условно-постоянные затраты 
минимальны:

или

Если

И Л И

^ п о о  1 ^  ^1кнт2 ^  ^ и гр 1  ^ т * р 2 ’

то необходимо определить так называемую критическую програм
му Д̂к, при которой анализируемые варианты экономически равно
ценны.

Для этого составляется система уравнений:

1̂ 1чх1 — ^жнт! ”̂^мгр1^к’

[^'т(‘х2 — ^1ккт2 "^^11(,р 2 ^ к -

В точке Мк

^1ккт1 ^п<*р1^к — ^1мкт2 ^И (‘|)2 ^к -

В результате решения этой системы уравнений

ДГК = 2 ~ С ... ... (7 3)
'■ 'игр! '- 'и гр  2

Если программа производства меньше критической (Л',, < Л̂к), 
то преимущество имеет первый вариант, если наоборот (>УМ > Ык) — 
второй, у которого переменные затраты на единицу продукции 
меньше.

Таким образом, расчет точки критической программы производ
ства устанавливает область наиболее целесообразного применения 
каждого из сопоставляемых вариантов, определяемую величинами 
объема выпуска. На рис. 7.4. представлен график двух вариантов 
определения критической программы.

Пример. Технологический процесс включает три операции, каждая из ко
торых может быть выполнена с применением двух вариантов оборудова
ния и режущ его инструмента. Но каждой операции произведены  расчеты
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производства, шт.

Рис. 7.4. График с равнения двух вариантов и определения критической
программы

переменных затрат по вариантам, определены величины условно-посто
янных затрат. Результаты этих расчетов сведены в габл. 7.(к Следует под
черкнуть, что указанные величины затрат не зависят от объема произ
водства.

Требуется выбрать такое сочетание вариантов применяемого обору
дования и, следовательно, инструментального обеспечения по операциям 
технологического процесса, которое обеспечит минимум технологической 
себестоимости. Расчеты произвести на годовую программу выпуска Лг„ = 
= 600 шт.

Таблица 7.6
Варианты выполнения технологического процесса (цифры условные)

11омер 
и наименование 

операции

Варианты применяе
мого оборудования 

и инструмента

Затраты, тыс. руб.

11еременные 
на одну 

операцию

Условно-постоян
ные на годовой 

объем

05. Токарная I 18 13 ООО

II 12 16 ООО

10. Ф резерная 1 25 34 ООО

II 15 41 ООО

15. С верлильная I 12 5 ООО

II 8 7 ООО
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1. Расчет критической программа по каждой операции производим по 
формуле (7.3):

•  для операции 05
16 0 0 0 -  13 000 гпп
----- й Г Й 2----- = ",Т';

для операции 10

4 1000 - 3 4  000
/Ук = ----- гг?—гг----- = 7()() шт-к 2 5 - 1 5

•  для операции 15

АГ, = = 500 шт.12 — о

2. Выбираем варианты по каждой операции па основе минимума тех
нологической себестоимости операции:

• на операции 05 вариант II (Л/х < Л',,);
• на операции 10 вариант I (Ык > М|();
• па операции 15 вариант II (Лгк < Л̂ „).
3. 11рои:)водим расчет технологической себестоимости по каждой опе

рации выбранного варианта по формуле (7.1):
•  для операции 05, вариант II,

С „х = 12 • 600 + 16 000 = 23 200 тыс. руб.;

• для операции 10, вариант I,
С„.х = 15 • 600 + 41 000 = 50 000 тыс. руб.;

•  для операции 15, вариант II,
С’„.х = К • 600 + 7000 = 11 800 тыс. руб.

4. Рассчитываем общие затраты трех операций выбранных вариантов 
(технологическая себестоимость годового объема выпуска):

С ,,х = 23 200 + 50 000 + 11 800 = 85 000 тыс. руб.

5. Определяем технологическую себестоимость единицы продукции:

С',,х ,я = 85 000 000 /600  = 141,7 тыс. руб.

-<&- 7.6. Организация учета затрат
В процессе планирования и учета затрат в зависимости от ха

рактера и назначения выполняемых работ производство подраз
деляется на основное и вспомогательное. Отнесение производств,



цехов к основному и вспомогательному предопределяет некоторые 
особенности в планировании и учете себестоимости продукции 
этих производств: различия в методике включения затрат в себе
стоимость товарной продукции предприятия, в определении себе
стоимости отдельных видов продукции и др.

К основному производству относятся структурные подразделе
ния, в которых выполняются производственные операции над пред
метами труда и происходит их превращение в готовую продукцию 
предприятия.

Вспомогательные производства предназначены для обеспече
ния основного производства всеми видами энергии, инструмента, 
приспособлений, запасных частей, оказания транспортных и дру
гих услуг, а также для выполнения работ по ремонту основных 
фондов.

Кроме основных и вспомогательных производств па предпри
ятиях могут быть непромышленные хозяйства, деятельность кото
рых направлена на обслуживание социальной сферы предприятия. 
Затраты на работы и услуги непромышленных хозяйств планиру
ются и учитываются отдельно от основной деятельности предпри
ятия и не включаются в себестоимость продукции и смету затрат 
на производство.

Для эффективного воздействия на себестоимость продукции 
планирование и учет затрат должны быть организованы так, чтобы 
была возможность их группировки по следующим направлениям:

• видам производств (основное, вспомогательное, непромыш
ленное);

• структурным подразделениям предприятия (местам возник
новения затрат);

• центрам ответственности;
• носителям затрат (объектами калькулирования).
Местами возникновения затрат  являются структурные под

разделения предприятия (производства, цехи, участки, службы, 
отделы и др.), в которых организуется нормирование, планирова
ние и учет издержек производства, контроль расхода производ
ственных ресурсов.

Центры ответственности — это подразделения и лица, обе
спечивающие контроль нормативных (плановых) затрат, несущие 
ответственность за уровень затрат, материально заинтересованные 
в снижении себестоимости.
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Носителями затрат  (объектами калькулирования) являются 
виды продукции, работ и услуг в соответствии с номенклатурой 
и ассортиментом производственной программы предприятия, а так
же полуфабрикаты, виды работ и услуг вспомогательных цехов. 
Группировка затрат но носителям затрат производится для опреде
ления себестоимости объектов калькулирования, ее анализа, рас
чета отпускных цеп, анализа рентабельности и пр.

Центры затрат  — это первичные производственные и обслу
живающие подразделения (участки, группы), отличающиеся еди
нообразием функций и производственных операций, уровнем тех
нической оснащенности и организации труда, направленностью 
затрат. Их выделяют в качестве объектов планирования и учета 
для большей детализации затрат, усиления контроля за расходами 
и повышения точности калькулирования.

-Ф- 7.7. Расчет косвенных (накладных) 
расходов

На большинстве промышленных предприятий выпускается не
сколько наименований изделий, различающихся величиной затрат, 
связанных с использованием материальных и трудовых ресурсов. 
Комплексные расходы, к которым относятся статьи общепроизвод
ственных и общехозяйственных расходов, не могут быть отнесены 
на себестоимость единицы продукции прямым способом. Поэтому 
величину этих издержек в себестоимости единицы продукции (ра
бот, услуг) принято определять косвенным образом, путем расчета 
так называемых накладных расходов.

Расчет статей косвенных расходов осуществляется следующим 
образом.

1. Составляется смета затрат по калькуляционной статье кос
венных расходов за выбранный период по конкретному подразде
лению или но всему предприятию.

2. Выбирается «базовый» показатель из числа статей кальку
ляции, рассчитываемых прямым методом. Это может быть сумм* 
статей трудовых затрат, сумма статей прямых материальных за
трат или сумма прямых материальных и прямых трудовых затрат



По выбранному показателю суммируются затраты за выбранный 
период в данном подразделении.

3. Рассчитывается коэффициент включения косвенных затрат 
Рцак (обычно в процентах):

Рцак = (СК/В)100, 
где СК — смета косвенных расходов, тыс. руб.; В — величина базо
вого показателя, тыс. руб.

4. Определяется значение базового показателя в единице про
дукции г-го наименования В,.

5. Рассчитывается величина соответствующей калькуляцион
ной статьи на единицу продукции г-го наименования:

Ск, = Р|1ак- В,/ 100.

=1г 7.8. Калькулирование себестоимости 
продукции

Калькулирование (от лат. са1си1л1ю -  счет, подсчет) это си
стема расчетов, с помощью которых определяется себестоимость 
всей товарной продукции и ее частей, себестоимость конкретных 
видов изделий, сумма затрат отдельных подразделений предприя
тия на производство и реализацию продукции. В табл. 7.7 пред
ставлен перечень статей калькуляции и формулы их расчета.
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Таблица 7.7
Статьи калькуляции себестоимости и их расчет

№
и/и I 1аименовапие

Условные
обозначе

ния

Характе
ристика

Расчет

1 Сырье и материалы с„ 11ростам С„ = Н „Ц М,
Н м -  норма расхода, 
кг;
Цм -  цена материала

2 П окупны е комплектую щ ие 
изделия, полуфабрикаты, ра
боты и услуги производст
венного характера

с ; 11ростам ск = нкцк,
Н к норма расхода, 
шт.;
Цк цепа единицы
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1 1 /1 1
Наименование

Условные
обозначе

ния

Характе-
ристика

Расчет

3 Возвратные отходы ^ ш х Простая (;, | \ (Н м — М)Ц|Н7.'
М — чистая масса, кг; 
Ц„га -  цена отходов

4 Топливо и энергия на техно
логические цели

с, Простая Специальный расчет

5 Основная заработная плата 
производственных рабочих

с„ Простая Расчет согласно § 5.7 
в зависимости от 
формы и системы 
оплаты труда на 
предприятии

6 Дополнительная заработная 
плата производственных ра
бочих

С, Простая СЛ = С Л ,
ка — коэффициент
дополнительной
зарплаты

7 Налоги, отчисления в бю д
жет и внебюджетные фонды; 
сборы, отчисления местным 
органам власти

С„ Простая СН = (С „+ Сд)*н, 
к„ -  коэффициент 
отчислений

8 Расходы на подготовку и ос
воение производства

С,,„ Ком
плексная

По смете

9 Погашение стоимости ин
струментов и приспособле
ний целевого назначения 
(прочие специальные рас
ходы)

С|„, Ком
плексная

По смете

10 Общепроизводственные
расходы

г
( I I I Ком

плексная
Процент накладных 
расходов

11 Общехозяйственные рас
ходы

С,» Ком
плексная

Процент накладных 
расходов

VI Технологические потери С’„* Простая По смете

13 11отери от брака С’б Ком
плексная

Не планируются

14 11рочие производственные 
расходы

(  11Р Ком
плексная

По смете

15 Расходы на реализацию Ком
плексная

По смете



Калькуляция себестоимости необходима для определения цены 
единицы продукции, соизмерения затрат предприятия с результа
тами его производственной деятельности, определения уровня эф
фективности работы предприятия и для других целей.

Объектами калькулированию в зависимости от особенностей 
выпускаемой продукции и характера технологического процесса 
могут быть:

• технологический передел (1 т отливок, поковок, штамповок);
• деталеоперация;
• деталь;
• сборочная единица (узел);
• изделие в целом;
• заказ на изготовление нескольких изделий.
В зависимости от полноты охвата калькуляционных статей рас

ходов па промышленных предприятиях различают следующие виды 
себестоимости: цеховую, производственную, полную.

В практической деятельности предприятия наиболее распро
страненными являются следующие виды калькуляции: норматив
ная. плановая, отчетная (итоговая).

Нормативную  (сметную ) калькуляцию  составляют до начала 
производства. Расчет производят на основании действующих норм 
расхода материальных и трудовых ресурсов. Нормативная кальку
ляция составляется по отдельным запросам или заказам клиентов.

На предприятиях с единичным и позаказным производством 
сметная калькуляция необходима для определения цены предло
жения, а также для решений о принятии или отклонении заказа.

Степень точности сметной калькуляции зависит от наличия 
необходимой информации для определения издержек (специфи
кации, графики технологических процессов и т.п.) до момента раз
мещения заказа. По возможности используют данные прошлых 
периодов, получаемые из итоговых калькуляций издержек по ана
логичным заказам.

Нормативные калькуляции представляют собой основу для 
переговоров по ценам. Для подготовки производства необходимо, 
помимо величины совокупных издержек, определить норматив
ную себестоимость единицы продукции и рассчитать на ее основе 
нижнюю границу цены.

В рамках плановой калькуляции  заранее исчисляют поддаю
щиеся точному расчету издержки на единицу продукции в опреде-
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лепном плановом периоде. Необходимую информацию получают 
из системы учета издержек на предприятии. Все относящиеся к каль
кулированию издержек данные (спецификация продукции, необ
ходимые нормы расхода материальных и других видов ресурсов, 
графики технологических процессов и т.п.) должны быть известны 
до начала планового периода. Поэтому составление плановой каль 
куляции возможно на предприятиях массового, серийного произ
водства. При единичном и позаказном производстве такие калькуля
ции не используются, поскольку необходимые данные предоставля
ются не па определенный плановый период, а на каждый отдельный 
заказ.

Отсюда следует отличие нормативной калькуляции от плано 
вой. Нормативную калькуляцию отдельного заказа составляют на 
определенный момент, а в плановой калькуляции исчисляют издерж
ки па единицу стандартной продукции па определенный период.

Путем распределения па единицу продукции разницы между 
фактическими и плановыми показателями за период делают ито 
говые калькуляции издержек в разрезе видов продукции.

Итоговую калькуляцию  составляют по окончании производ
ства и отражают в ней все фактические издержки, приходящиеся 
на единицу продукции (заказ). При единичном и позаказном про
изводстве итоговая калькуляция служит для сравнения норматив
ных и фактических издержек, а также для определения прибыли, 
полученной от выполнения заказа. Кроме того, информация, со
держащаяся в итоговой калькуляции -  ориентир для составления 
сметы по аналогичным заказам в будущем.

-(§!_ 7.9. Пути снижения затрат 
на производство продукции

Рассмотрение путей снижения затрат на произволе 1во нродук 
ции необходимо начинать с анализа структуры себестоимости вы
пускаемой продукции. В настоящее время удельный вес матери
альных затрат в структуре себестоимости достигает НО %. Отсюда 
становится понятно, что важнейшим фактором снижения себе
стоимости продукции является сокращение потребления мате
риальных ресурсов (сырья, материалов, топлива, покупных полу



фабрикатов, энергии всех видов). Этого можно достичь различ
ными путями:

• внедрение ресурсосберегающих технологических процессов, 
малоотходных и безотходных технологий;

• экономия энергии организационными способами, в том чис
ле и путем установки приборов по измерению ее расхода, разра
ботки норм потребления различных видов энергии.

Несмотря на относительно малую долю затрат па заработную 
плату в структуре издержек производства экономия трудовых ре
сурсов имеет важное значение. Не следует забывать, что экономия 
заработной платы влечет экономию выплат во внебюджетные 
фонды и сокращает ряд налоговых платежей предприятия, базой 
расчета которых является фонд заработной платы. Поэтому акту
альны задачи снижения трудоемкости выпускаемой продукции, 
роста производительности труда, сокращения численности про
мышленно-производственного персонала или его части (например, 
административного аппарата).

Роста производительности труда и снижения трудоемкости 
продукции можно достичь различными способами. Наиболее важ
ные из них: механизация и автоматизация производственных про
цессов, разработка и внедрение высокопроизводительного техноло
гического оборудования, замена физически и морально устаревшего 
оборудования. Внедрение этих мероприятий должно сопровождать
ся совершенствованием организации производства и труда, так как 
более производительное, а следовательно, и более дорогое обору
дование будет экономически эффективным только при высоком 
коэффициенте его использования, так как в этом случае обеспе
чивается сокращение амортизационных отчислений, приходящих
ся на единицу продукции.

Сокращение издержек производства может быть обеспечено:
• путем расчета и соблюдения оптимальной величины партий 

приобретаемых материалов, покупных полуфабрикатов и ком
плектующих изделий;

• расчета оптимальной величины партий (серий) запускаемых 
в производство изделий;

• определения политики в отношении того, производить от
дельные компоненты выпускаемой продукции самим или приоб
ретать их по кооперации у других фирм.
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С экономических позиций значение снижения себестоимости 
продукции для предприятия заключается:

• в увеличении прибыли, остающейся в распоряжении пред
приятия;

• появлении большей возможности для материального стиму
лирования работников и решения многих социальных проблем кол
лектива предприятия;

• улучшении финансового состояния предприятия и снижении 
степени риска банкротства;

• возможности снижения продажной цены на свою продук
цию, что позволяет в значительной мере повысить конкурентоспо
собность продукции и увеличить объем продаж.

Из всего сказанного вытекает очень важный вывод — проблема 
снижения себестоимости продукции всегда должна быть в центре 
внимания па предприятиях.
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Глава 8
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

=Й- 8.1. Система принципов 
налогообложения

Налогообложение — процесс взимания (исчисления и изъя
тия) налоговых платежей с использованием экономико-правового 
механизма. Налоги составляют основу доходной части бюджетов 
всех уровней (в экономически развитых странах их доля в доходах 
государственного бюджета достигает 80-90 %, а в доходах мест
ных бюджетов — более 50 °о). Налоговая система сегодня высту
пает одним из основных инструментов регулирования экономики 
и социальной сферы. При этом правила и принципы взимания всей 
совокупности налогов едины и сочетают интересы не только госу
дарства, но и налогоплательщиков.

Современная система принципов налогообложения объединяет 
три направления [2 ].

1. Экономические принципы.
Принцип равенства и справедливости. Согласно этому принципу 

все юридические и физические лица должны принимать матери
альное участие в финансировании потребностей государства со
размерно доходам, получаемым ими под покровительством и при 
поддержке государства. При этом считается, что прогрессивное на
логообложение более справедливо, поскольку обеспечивает боль
шее равенство среди налогоплательщиков.

Принцип эффективности. Суть этого принципа заключается 
в том, что налоги не должны мешать развитию производства, одно
временно содействуя проведению политики стабилизации и раз
витию экономики страны, стимулированию хозяйственной актив
ности организаций.

Принцип соразмерности налогов. Этот принцип заключается 
в соотношении наполняемости бюджета и последствий налого
обложения. При установлении налогов и определении их основ
ных элементов должны учитываться экономические последствия 
как для бюджета, так и для перспективного развития национальной
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экономики и воздействия на хозяйственную деятельность налого
плательщиков.

Принцип множественности. Множественность, разумное соче
тание прямых и косвенных налогов позволяют создавать предпо
сылки для проведения государством гибкой налоговой политики, 
в большей мере принимать во внимание платежеспособность на
логоплательщиков, выравнивать налоговое бремя, воздействовать 
на потребление и накопление и др.

2. Организационные принципы налогообложения.
Принцип универсализации налогообложения. Его суть заключа

ется в том, что нельзя допускать установления дополнительных 
налогов, повышенных или дифференцированных ставок налого
обложения в зависимости от форм собственности, организационно
правовых форм организаций, их отраслевой принадлежности, граж
данства физического лица. Также должен быть обеспечен одинако
вый подход к исчислению налогов вне зависимости от источников 
или места образования дохода.

Принцип удобства и времени взимания налога для налогопла
тельщика. Исходя из этого принципа при введении любого налога 
нужно устранить все формальности: акт уплаты налога должен быть 
максимально упрощен; налог должен уплачивать не получатель 
дохода, а организация, в которой он работает; налоговый платеж 
должен приурочиваться ко времени получения дохода. Согласно 
этому принципу наилучшими являются налоги на потребление, 
когда уплата налога осуществляется одновременно с покупкой то
вара.

Принцип разделения налогов по уровням власти. Этот принцип 
устанавливает, что каждый орган власти (республиканский, мест
ный) наделяется конкретными полномочиями в области введения, 
отмены налогов, установления налоговых льгот, ставок налогов 
и других элементов налогообложения.

Принцип единства налоговой системы. Исходя из этого прин
ципа нельзя устанавливать налоги, нарушающие единство экономи
ческого пространства и налоговой системы страны, т.е. прямо или 
косвенно ограничивающие свободное перемещение в пределах тер
ритории страны товаров (работ, услуг) или финансовых средств, 
осуществление не запрещенной законом экономической деятель
ности физических и юридических лиц или создающие препятствия 
на се пути.



Принцип гласности. Это требование официального опублико
вания налоговых законов, нормативных актов, затрагивающих на
логовые обязанности налогоплательщика.

Принцип одновременности. В нормально функционирующей 
налоговой системе не допускается обложение одного и того же 
объекта несколькими налогами за один налоговый период.

Принцип определенности. Данный принцип означает, что нало
говые законы не должны толковаться произвольно, а должны быть 
законами прямого действия, исключающими необходимость изда
ния поясняющих их инструкций, писем, разъяснений и других 
нормативных актов.

3. Юридические принципы налогообложения.
Принцип законодательной формы установления. Этот принцип 

предусматривает, что налоговое требование государства о необхо
димости заплатить налог и обязательство налогоплательщика 
должны следовать из закона и не могут быть произвольными.

Принцип приоритетности налогового законодательства. Его 
суть заключается в том, что акты, регулирующие отношения в це
лом и не связанные с вопросами налогообложения, не должны со
держать норм, устанавливающих особый порядок налогообложе
ния.

Научный подход к формированию налоговой системы. Суть этого 
принципа в том, что величина налоговой нагрузки па налогопла
тельщика должна позволять ему сохранять после уплаты налогов 
доход, обеспечивающий нормальную жизнедеятельность. Недопу
стимо при определении ставок налога исходить из сиюминутных 
интересов пополнения государственной казны в ущерб развитию 
экономики и интересам налогоплательщика.

Отмстим, что использование любого принципа налогообложе
ния требует серьезного научного подхода и анализа. Применение 
всей системы принципов либо отдельно взятого принципа не яв
ляется общепринятым в мировой теории и практике. Вместе с тем 
существуют принципы, которые неоспоримы и признаются в каче
стве аксиомы. Исторически основополагающими принципами, ко
торые должны быть заложены в основу любой налоговой системы, 
являются принципы, разработанные А. Смитом: равенство и спра
ведливость, эффективность, удобство и определенность.

Некоторые принципы, такие как множественность налогов, 
удобство, экономность, достаточно легко выполнимы. Абсолютное
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же следование другим принципам (например, принципам равен
ства и справедливости, соразмерности) невозможно, но государ
ство должно стремиться к их соблюдению при построении эффек
тивной налоговой системы.

8.2. Понятие налога и сбора
В действующем белорусском налоговом законодательстве по

нятия налога и сбора разделены.
Налог — обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, 

взимаемый с организаций и физических лиц, в форме отчуждения 
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного веде
ния или оперативного управления денежных средств в республи
канский и (пли) местные бюджеты.

Сбор (пошлина) — обязательный платеж в республиканский 
и (или) местные бюджеты, взимаемый с организаций и физиче
ских лиц, как правило, в виде одного из условий совершения в от
ношении их государственными органами, в том числе местными 
советами депутатов, исполнительными и распорядительными ор
ганами, иными уполномоченными организациями и должностны
ми лицами, юридически значимых действий, включая предостав
ление определенных прав или выдачу специальных разрешений 
(лицензий), либо в связи с перемещением товаров через таможен
ную границу Республики Беларусь.

Таким образом, безвозмездность налога и возмездность сбора 
формируют принципиальное различие между ними. Возмездность 
сбора проявляется в том, что уполномоченный орган должен оказать 
плательщику встречную услугу. Именно встречность требований 
означает наличие какой-либо возмездности, что позволяет рассма
тривать сбор как «индивидуально-возмездный платеж». При этом 
целью взыскания пошлины (сбора) является покрытие издержек 
учреждения, в связи с деятельностью которого взимается пошли
на. Как правило, пошлины или сбор выплачиваются не за услугу, 
а в связи с услугой, причем той, которую оказывает государствен
ный орган, действуя в общих интересах, реализуя свои государст- 
венно-властные функции. Так, уплата пошлины при подаче искового 
заявления в суд сопряжена с правом конкретного лица на судебную



защиту, однако связана с общественно полезной функцией суда — 
поддержанием режима законности.

Пошлина не обусловливает существование государственного 
органа, так как он может финансироваться и из других источников. 
Наоборот, взимание пошлины обусловлено реализацией каким- 
либо государственным органом своих функций. Характер пошлин 
и сборов предполагает использование иных принципов при опре
делении размера платежа, нежели те, которые применяются при 
налогообложении.
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8.3. Основные элементы налога

Налог считается установленным, и у налогоплательщика воз
никает обязанность его уплачивать, если в законодательном по
рядке определены все элементы налога: субъект налогообложения: 
объект налогообложения; налоговые льготы; налоговая база; нало
говая ставка; источник уплаты налога; налоговый период; порядок 
исчисления налога; порядок уплаты налога; сроки уплаты налога.

Субъект налога (налогоплательщик) — это лицо, на которое 
в соответствии с законом возложена обязанность уплачивать на
логи. 11алогоплателыциками признаются:

• юридические лица;
• физические лица;
• физические лица, являющиеся индивидуальными предпри

нимателями.
Объект налогообложения -  это объект или действие, подлежа

щие налогообложению. Действующим законодательством преду
смотрены следующие объекты налогообложения:

• доход и прибыль;
• право на имущество (земля, недвижимость);
• передача имущества (наследственное дарение);
• приобретение (реализация) товара, благ;
• ввоз (вывоз) товаров на таможенную территорию страны и др.
Название налога зачастую вытекает из объекта налогообложе

ния (например, налог на прибыль, налог на имущество, земельный 
налог).
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Налоговые льготы — полное или частичное освобождение субъ
екта налогообложения от налога в соответствии с действующим 
законодательством. К налоговым льготам относятся:

• необлагаемый минимум, т.е. наименьшая часть объекта, пол
ностью освобожденная от обложения;

• снижение налоговых ставок;
• налоговый кредит — отсрочка внесения платежей на опреде

ленный период па условиях возвратности и платности;
• рассрочка налогового платежа;
• освобождение от уплаты налогов некоторых лиц или катего

рий налогоплательщиков.
11алоговые льготы могут быть как постоянными, так и времен

ными. Льготный режим налогообложения позволяет стимулиро
вать развитие приоритетных отраслей экономики.

Налоговая база — это стоимостная, физическая или иная ха
рактеристика объекта налогообложения, образующаяся в резуль
тате учета всех полагающихся льгот и вычитаний, к которой будет 
применяться налоговая ставка.

Например, при уплате подоходного налога физическими лица
ми объектом налогообложения выступают их совокупные доходы 
в денежной и натуральной форме, льготами — стандартные, соци
альные, имущественные и прочие налоговые вычеты, предусмо
тренные законом, а налоговой базой — денежное выражение до
ходов, уменьшенное па сумму этих налоговых вычетов.

Налоговая ставка — это величина налоговых начислений на 
единицу измерения налоговой базы. Различают твердые, процент
ные и смешанные налоговые ставки.

Твердые ставки устанавливаются в абсолютной сумме па еди
ницу налоговой базы (например, ставка с 1 см объема двигателя).

Процентные ставки устанавливаются непосредственно к нало
говой базе. Они могут быть:

• пропорциональными — действуют в одинаковом проценте ■ 
к налоговой базе (например, ставка налога на прибыль);

• прогрессивными — растут но мере увеличения налоговой базы. 
При этом прогрессия ставок налогообложения может быть простой 
или сложной. В случае применения простой прогрессии налоговая 
ставка увеличивается по мере роста всей налоговой базы. Если 
применяется сложная ставка, то происходит деление налоговой



базы на части, и каждая последующая часть облагается по повы
шенной ставке. Примером прогрессивной (сложной) процентной 
ставки п белорусской налоговой системе служит шкала обложения 
физических лиц подоходным налогом, действовавшая до 2009 г. 
Вся сумма годового облагаемого налогом дохода граждан была 
разделена на 5 частей: 1-я часть (до 240 среднемесячных базовых 
величии (С БВ )) облагалась по ставке 9 %, 2-я (240-600 СБВ) -  
но ставке 15 %, 3-я (600-840 СБВ) — по ставке 20 %, 4-я (840- 
1080 СБВ) — по ставке 25 %, 5-я (свыше 1080 СБВ) — по ставке 
30 %. В данный момент белорусским налоговым законодатель
ством прогрессивные налоговые ставки не предусмотрены;

• регрессивными — уменьшаются с увеличением налоговой 
базы.

Смешанные ставки сочетают в себе твердые и процентные 
ставки.

Источник уплаты налога финансовые источники, за счет 
которых обеспечиваются выплаты начисленных налоговых плате
жей. Основными источниками уплаты налогов в соответствии 
с действующим законодательством являются:

• доход предприятия, обеспечивающий выплату налоговых пла
тежей, входящих в цепу продукции (акциз, налог па добавленную 
стоимость);

• текущие затраты предприятия (издержки производства и об
ращения), на которые относятся отдельные налоговые платежи 
(отчисление на государственное страхование в ФС311, отчисление 
на обязательное страхование от несчастных случаев на производ
стве, экологический налог, земельный налог, налог на недвижи
мость, отчисления в инновационные фонды и др.);

• прибыль предприятия (налог на прибыль, налог па доход, 
налог за добычу природных ресурсов (сверх или без установлен
ных лимитов) и др.).

Для физического лица основным источником уплаты налогов 
выступает доход.

Налоговый период — промежуток времени, по окончании ко
торого определяется налоговая база и исчисляется подлежащая 
уплате сумма налога. Для каждого налога установлен свой налого
вый период: один календарный год, один квартал или один месяц. 
Но одному налогу возможно установление одного или нескольких 
налоговых периодов.

^  8. Налогообложение 2 4 1
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Порядок исчисления налога — совокупность определенных 
действий по определению суммы налога, подлежащего уплате в бюд
жет за налоговый период, которая может быть возложена на нало
гоплательщика, налоговый орган или налогового агента.

Порядок уплаты налога — совокупность определенных дей
ствий но перечислению налога в бюджет. Принято выделять без
наличную и наличную формы уплаты.

Применяются четыре способа взимания налога:
• у источника дохода — когда налогоплательщик получает до

ход за вычетом удержанного налога;
• по декларации (например, по налогу на доходы физических 

лиц) изъятие налога после его получения. Однако подача декла
рации может быть и отчетным действием;

• административный способ предусматривает возможность 
уплаты налога на основании налогового уведомления, выписан
ного налоговым органом;

• кадастровый способ уплаты заключается в уплате налога па 
основании данных соответствующего реестра объектов налогообло
жения. Как правило, применяется для налогов, объектом которых 
является имущество, а исчисление размера не связано с оценкой 
доходности объекта налогообложения.

Сроки уплаты налога — установленный законом срок, в тече
ние которого налогоплательщик обязан перечислить в соответст
вующий бюджет величину налога за налоговый период.

8.4. Классификация налогов и их функции
Налоговые платежи принято классифицировать но нескольким 

признакам (табл. 8 .1).

К лассиф икация налогов
Таблица 8.1

Экономические признаки 
классификации

Виды налогов

Способ взимания Прямые
Косвенные

Уровень органов управления Республиканские
Местные

Целевая направленность Общие
Целевые
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Окончание табл. Н. 1
Экономические признаки 

классификации Виды налогов

Субъект налогообложения С физических лиц 
С юридических лиц 
Смежные

Характер налоговых ставок Твердые
Процентные (пропорциональные, прогрессив
ные , регрессивные)
Смешанные

Источник уплаты Включаемые и себестоимость 
Выплачиваемые из прибыли 
Включаемые в цену
Удерживаемые из заработной платы и дохода

Уровень производства Фиксированные 
11ерераспределительные

Сроки уплаты Срочные
Периодично-календарные (ежемесячные, 
квартальные, годовые и т.д.)

Прямые нало/и взимаются непосредственно с имущества или 
доходов налогоплательщика.

Косвенные нало/и устанавливаются в виде надбавок к цене или 
тарифу и оплачиваются покупателем.

Общие налоги предназначены для формирования доходной ча
сти бюджета в целом.

Целевые (специальные) вводятся для финансирования конкрет
ного направления государственных расходов.

Смежные налоги уплачивают и физические и юридические лица.
Фиксированные (условно-постоянные) налоги не зависят от эко

номических показателей деловой активности. Их экономическая 
сущность аналогична условно-постоянным затратам (удельный 
вес налоговых платежей может снижаться пропорционально росту 
объемов производства).

Перераспределительные (условно-переменные) налоги напрямую 
связаны с деловой активностью налогоплательщика.

Структура налогов, поступивших в консолидированный бюд
жет (свод бюджетов всех уровней в 2011 г.), по данным М ини
стерства по налогам и сборам Республики Беларусь отражена 
в табл. 8.2. В общей сумме поступлений на долю организаций при-
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холится 96,1 % поступлений, индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц — 3,9 %. При этом удельный пес государствен
ного сектора экономики составил 60,1 %, частного 36 %.

Таблица 8.2
Структура налогов в 2011 г.

11а:шанис налога
Сумма собранного 
налога, трлн руб.

Удельный пес в общей 
величине консолидиро

ванного бюджета, %
Налог на добавленную стои
мость (11ДС) 14,4 20,8

Подоходный налог 9 ,:ш 17,3

11алог на прибыль 8,(589 10,1

Акцизы 5,490 10,2

Налог на недвижимость 1,59 2.9

Налог при упрощенной с истеме 
налогообложения (У С11) 1,168 2,2

Земельным налог 0,90 1,8

Прочие налоги 12,197 22,7

Итого 53,817 100,0

В экономической литературе выделяют следующие функции 
налогов:

1. Фискальная функция (от латинского йхспн — корзина) состо
ит в обеспечении государства или местных исполнительных и рас
порядительных органов финансовыми ресурсами, необходимыми 
для решения возложенных на них задач осуществления общественно 
значимой деятельности. Это основная функция налогов.

2. Регулирующая функция налогов означает использование го
сударством возможностей налогообложения, в том числе налого
вых льгот и преференций:

• для общей корректировки производственной и социальной 
активности — воспроизводственная подфункция;

• защиты национальной экономики от недобросовестной кон
куренции и внешнеэкономической товарной экспансии — сдержи
вающая подфункция;

• развития перспективных, инновационных и социально зна
чимых направлений деятельности, привлечения инвестиций — сти
мулирующая подфункция.



3. Социальная функция налогов направлена на устранение или 
сглаживание т е н д е н ц и и  социального общественного расслоения. 
Применение налоговых механизмов для решения .задач социаль
ного характера имеет целью обеспечение стабильных условий су
ществования и развития общества и государства, их защиту от со
циальных потрясений и революций.

\. Распределительная функция, в соответствии с которой, с одной 
стороны, происходит распределение и перераспределение доходов 
между различными уровнями государственного бюджета, с дру
гой -  налоговое бремя распределяется между различными катего
риями плательщиков.

5. Контрольная функция состоит в использовании государством 
налоговых механизмов в качестве альтернативного способа оценки 
результатов экономико-финансовой деятельности.

(). Дисциплинарная функция направлена на повышение налого
вой дисциплины среди пезакопопослушпых налогоплательщиком. 
Она предполагает использование налоговых санкций — мер ф и
нансовой, административной или уголовной ответственности за 
совершение налогового правонарушения:

• предупреждение;
• штраф;
• лишение права занимать определенные должности;
• лишение права заниматься определенным видом деятельности;
• ограничение свободы;
• лишение свободы.

=<И 8.5. Налоги и отчисления, 
включаемые в себестоимость 
продукции (работ, услуг)

8.5.1. Налоги и отчисления, включаемые 
в себестоимость продукции
В соответствии с действующими законодательными актами 

производители продукции вправе включать ряд налогов и отчис
лений в себестоимость производимой продукции. Перечень этих 
налогов и ставки представлены в табл. 8 .'А.
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Таблица 8.3
Налоги, отчисления и платежи, включаемые в себестоимость 

продукции (работ, услуг)

Вид налогов и отчислений Налогооблагаемая база
Ставки на

логов 
в 2012 г.

Взносы по обязательному государст
венному страхованию в фонд соци
альной защиты населения (Ф С З Н )

Ф онд заработной платы 34 %

Отчисления на обязательное страхо
вание от несчастных случаев на про
изводстве и профессиональных забо
леваний

Ф онд заработной платы Тариф 
0.6 %

Налог на недвижимость Остаточная стоимость 
основных средств, участ
вующих и не участвую
щих в производственной 
деятельности

Годовая 
ставка 1 %, 
0,1 %

Налог (плата) за землю Площадь земельного 
участка

В руб. 
за гектар

Экологический налог Объемы используемых 
природных ресурсов.

Объемы выводимых в ок
ружающую среду выбро
сов

В руб. за 
1 т, 1 м3

Отчисления в инновационный фонд 
Министерства промышленности

Себестоимость товаров, 
работ, услуг

До 3 %

Таможенные сборы за таможенное 
оформление товаров, ввозимых па 
таможенную территорию Республи
ки Беларусь*

2 0 -5 0  евро

Таможенные пошлины по товарам, 
ввозимым на таможенную террито
рию Республики Беларусь*

Таможенная стоимость 
товара — но адвалорным 
ставкам; количество то
вара в натуральном вы
ражении — по специаль
ным ставкам

Дифферен
цированы 
но видам 
товаров

Акцизы на товары, ввозимые на та
моженную территорию Республики 
Беларусь*

То же То же
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Окончание табл. 8.3
Ставки на

Вид налогов и отчислений Налогооблагаемая база логов
в 2012 г.

Налог на добавленную стоимость Стоимость сделки купли- 20 %
( Н ДС) (входной)** продажи

* Суммы налогов по товарам, ввозимым на таможенную территорию Ре
спублики Беларусь, включаются в себестоимость в случае их использова
ния для производства продукции (работ, услуг).

** Суммы налога, уплаченные плательщиком при приобретении сырья, мате
риалов. топлива, комплектующих, полуфабрикатов, других товаров (работ, 
услуг), относятся на затраты плательщика по производству и реализации 
товаров (работ, услуг) в случае их использования для производства това
ров (работ, услуг), операции по реализации которых в соответствии с за
конодательством освобождены от обложения налогом.

8.5.2. Отчисления в фонд социальной защиты 
населения

Государство гарантирует своим гражданам материальную под
держку при утрате ими трудоспособности. Для обеспечения этой 
гарантии формируется фонд социальной защиты населения. Сред
ства государственного страхования являются республиканской 
собственностью, не подлежат изъятию, не облагаются налогами, 
используются на цели, предусмотренные законодательством о го
сударственном социальном страховании, и зачисляются на единый 
казначейский счет Министерства финансов.

Социааьная защита включает два понятия:
1) пенсионное страхование на случай достижения пенсионного 

возраста и потери кормильца;
2 ) социальное страхование на случай временной нетрудоспо

собности, беременности и родов, рождения ребенка, трехлетнего 
ухода за ним, смерти застрахованного или члена его семьи.

Плательщиками данных ежемесячных страховых взносов яв
ляются:

• юридические лица (работодатели), включая организации с ино
странным капиталом, осуществляющие деятельность на территории 
Республики Беларусь, их филиалы, представительства и другие



обособленные подразделения независимо от подчиненности и форм 
собственности;

• индивидуальные предприниматели;
• граждане, занимающиеся предпринимательской деятельно

стью, которым законодательством предоставлено право заключе
ния трудового договора с работниками;

• работающие граждане.
Объект обложения:
• для работодателей и работающих граждан — фонд заработ

ной платы, т.е. все виды выплат в денежном и (или) натуральном 
выражении, кроме предусмотренных видов выплат, на которые не 
начисляются страховые взносы, но не выше четырехкратной вели
чины средней заработной платы работников в республике за месяц, 
предшествующий месяцу, за который уплачиваются обязательные 
страховые взносы;

• для физических лиц, самостоятельно уплачивающих обяза
тельные страховые взносы, — определяемый ими доход.

Размеры страховых взносов. С 2003 г. в системе государст
венного социального страхования введен персонифицированный 
учет страховых взносов в пенсионный фонд, чтобы установить 
прямую зависимость будущего размера пенсий от размера уплачи
ваемых взносов. Это потребовало раздельного начисления обяза
тельных страховых взносов на пенсионное страхование (достижения 
пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца) и соци
альное страхование (временной нетрудоспособности, беременно
сти и родов, рождения ребенка, ухода за ребенком в возрасте до 
трех лет и т.д.). Тарифы страховых взносов работодателей (кроме 
занятых производством сельскохозяйственной продукции) рабо
тающих граждан приведены в табл. 8А
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Таблица 8.4
Страховые взносы на пенсионное и социальное страхование

Плательщики Пенсионное 
страхование. %

Социальное 
страхование, %

Суммарная 
ставка, %

Работодатели 28 6 34
Работающие граждане, кроме 
членов крестьянских (ф ерм ер
ских) хозяйств 1 1



Взносы по социальному страхованию не начисляются:
• па выходное пособие при прекращении трудового договора;
• денежную компенсацию за неиспользованный отпуск;
• государственные пособия, выплачиваемые за счет средств 

республиканского бюджета и бюджета социального страхования;
• суммы, выплачиваемые работникам на служебные команди

ровки в пределах установленных норм;
• суммы средств, выдаваемые работникам, нуждающимся в со

ответствии с законодательством Республики Беларусь в улучшении 
жилищных условий, на строительство (реконструкцию), покупку 
жилых помещений, а также на полное или частичное погашение 
кредитов, полученных на указанные цели;

• другие выплаты.

8.5.3. Отчисления на обязательное страхование 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний

Обязательное страхование возложено на Белорусское республи
канское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах».

Объект обложения — все виды выплат (доходов, вознаграж
дений) в денежном и (или) натуральном выражении, начисленные 
в пользу застрахованных лиц по всем основаниям, независимо от 
источников финансирования.

Страховые тарифы, дифференцированные по группам отрас
лей (подотраслей) экономики исходя из класса профессионального 
риска, и размеры отчислений от сумм страховых взносов в специ
альный страховой резерв и фонд предупредительных (превентив
ных) мероприятий ежегодно утверждаются Правительством Респу
блики Беларусь.

Страховые тарифы по обязательному страхованию от несчаст
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
составляют 0,6 % от всех видов выплат и подлежат корректировке 
согласно классификатору предприятий (в 2010 г. корректировка 
не производилась).
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8.5.4. Налог на недвижимость
Плательщики — юридические лица, физические лица, инди

видуальные предприниматели.
Объекты обложения:
• стоимость основных производственных и непроизводствен

ных фондов, в том числе и машиномест, являющихся собственно
стью или находящихся во владении плательщиков;

• стоимость объектов незавершенного строительства;
• стоимость принадлежащих физическим лицам жилых ломов, 

садовых домиков, дач, жилых помещений (квартир, комнат), над
ворных построек, гаражей, иных зданий и сооружений.

Базой обложения при расчете налога на недвижимость юриди
ческого лица является остаточная стоимость основных фондов на 
начало отчетного квартала. По незавершенному строительству на
лог исчисляется после истечения срока строительства, определен
ного в соответствии со строительными нормами и правилами.

Налог на недвижимость физического лица определяется исходя 
из оценки принадлежащих ему зданий.

Годовая ставка налога на недвижимость для юридических лиц 
установлена в размере 1 %. Для организаций, имеющих объекты 
сверхнормативного незавершенного строительства, ставка равна 2 % 
от стоимости таких зданий и сооружений (за исключением орга
низаций, имеющих в собственности, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении объекты сверхнормативного незавер
шенного строительства и завершающих строительство таких объ
ектов в сроки, определенные Советом Министров Республики Бе
ларусь).

Годовая ставка налога на недвижимость от стоимости зданий 
и строений, принадлежащих физическим лицам, гаражно-строи- 
тельным кооперативам и садоводческим товариществам, создан
ным за счет личных взносов граждан, используемых индивидуаль
ными предпринимателями для осуществления своей деятельности, 
составляет 0,1 %.

Сумма налога определяется на 1-е число отчетного года с уче
том повышающего (понижающего) коэффициента. Местные Со
веты депутатов имеют право увеличивать (уменьшать), но не более 
чем в два раза, ставки налога на недвижимость отдельным катего
риям плательщиков.



Суммы налога на недвижимость включаются в затраты по про
изводству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, учитываемые при налогообложении, кроме сумм налога на 
недвижимость, исчисленных со стоимости зданий и сооружений 
сверхнормативного незавершенного строительства. При этом на
лог исчисляется исходя из остаточной стоимости зданий, сооруже
ний и стоимости объектов незавершенного строительства па 1-е 
число 1-го месяца квартала, следующего за кварталом, в котором 
возникли вышеуказанные обстоятельства, и ставки налога, рассчи
тываемой па основании годовой ставки пропорционально числу 
полных кварталов, оставшихся до окончания текущего календар
ного года.

Организации вносят изменения в налоговую декларацию (рас
чет) не позднее 20-го числа 3-го месяца квартала, следующего за квар
талом, в котором происходили изменения (выбытие, льготы, пр.).

Уплата налога производится организациями ежеквартально 
не позднее 22-го числа 3-го месяца каждого квартала в размере 1 /4  
годовой суммы налога.

8.5.5. Налог (плата) за землю

К плательщикам данного налога относятся юридические и фи
зические лица (включая иностранные), которым земельные участки 
предоставлены во владение, пользование либо в собственность.

Объектом обложения является земельный участок. Налогом 
облагаются:

• земли сельскохозяйственного назначения:
• земли населенных пунктов:
• земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного 

назначения;
• земли лесного и водного фондов.
Ставки земельного налога устанавливаются и пересматрива

ются (индексируются) Советом Министров Республики Беларусь 
за 1 га земельной площади. Величина налога определяется в за
висимости от качества и местоположения земельного участка без 
учета результатов хозяйственной или иной деятельности.

Земельный налог устанавливается в виде ежегодных фиксиро
ванных платежей.
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Ставки земельного налога на земли сельскохозяйственного на
значения установлены по каждому виду земель (пашня; земли, заня
тые многолетними насаждениями; улучшенные сенокосы п паст
бища; природные сенокосы и пастбища) и дифференцированы 
в зависимости от полезных свойств земель, что отражается в их 
кадастровой оценке.

Ставки земельного налога на земли населенных пунктов уста
новлены в зависимости от статуса населенного пункта (столица 
республики, областной центр, город областного подчинения, город 
районного подчинения, городской поселок, сельский населенный 
пункт) и численности проживающих там жителей.

Ставки земельного налога на земли промышленности, транс
порта, связи, обороны и иного назначения, расположенные за пре
делами населенных пунктов, устанавливаются исходя из местопо
ложения земельного участка, его принадлежности к определенной 
категории населенных пунктов с последующей их корректировкой 
па специальные коэффициенты в сторону уменьшения сумм земель
ного налога.

Уплата налога (платы) за землю  осуществляется юридиче
скими лицами равными долями в следующие сроки: не позднее 
15 апреля, 15 июля, 15 сентября, 15 ноября.

8.5.6. Экологический налог

Плательщиками данного налога являются юридические лица.
Объектом обложения являются:
• объемы добываемых из природной среды ресурсов;
• объемы выводимых в окружающую срелу выбросов (сбро

сов) загрязняющих веществ;
• объемы переработанных нефти и нефтепродуктов.
Экологический налог состоит из платежей:
• за добычу природных ресурсов в пределах установленных 

лимитов;
• выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую 

среду в пределах установленных лимитов;
• перерасход природных ресурсов сверх утвержденных лимитов;
• выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую 

среду сверх установленных лимитов;
• переработку нефти и нефтепродуктов.



Ставки налога, лимиты добычи природных ресурсов и допу
стимых выбросов (сбросов) загрязняющих веществ по каждому 
ингредиенту утверждаются Советом Министров Республики Бе
ларусь.

За превышение установленных лимитов (объемов) добычи 
(изъятия) природных ресурсов либо добычу (изъятие) природных 
ресурсов без установленных в соответствии с законодательством 
лимитов (объемов) ставка увеличивается в 10 раз, и за сверхли
митные выбросы (сбросы) загрязняющих веществ — в 15 раз.

Суммы налога за добычу (изъятие) природных ресурсов в пре
делах установленных лимитов и в случаях, если законодательством 
установление лимитов не предусмотрено, включаются плательщи
ками в затраты по производству и реализации товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, учитываемые при налогообложении.

Суммы налога за добычу (изъятие) природных ресурсов сверх 
установленных лимитов либо без установленных лимитов в случа
ях, когда необходимость их установления предусматривается зако
нодательством, не включаются плательщиками в затраты по произ
водству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, 
учитываемые при налогообложении, и выплачиваются из прибы
ли предприятия после уплаты всех налогов.

8.5.7. Отчисления в инновационный фонд

Инновационные фонды являются источниками пополнения 
республиканского и местных бюджетов Республики Беларусь. Ин
новационные фонды, средства которых пополняют республикан
ский бюджет, формируют министерства и ведомства страны (фон
додержатели).

Базой обложения данных отчислений является себестоимость 
продукции, товаров (работ, услуг).

Ставки отчислений:
• в инновационные фонды — не более 0,25 % от себестоимости 

продукции, товаров (работ, услуг), если иное не установлено Пре
зидентом Республики Беларусь;

• для Министерства архитектуры и строительства — 10,5 %;
• Министерства информации — 2,0 %;
• Министерства лесного хозяйства — 5,0 %;
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• Министерства обороны — 4,5 %;
• Министерства промышленности — 3,0 %;
• Министерства свяли и информатизации — 2,0 %;
• Министерства транспорта и коммуникаций — 19,0 %;
• Министерства энергетики — 19,0 % и пр.
Отчисления в инновационные фонды относятся на себестои

мость и включаются в затраты по производству и реализации про
дукции, товаров (работ, услуг), учитываемые при налогообложении.

8.5.8. Таможенные платежи при ввозе товаров 
на таможенную территорию Республики Беларусь

Плательщиком таможенных платежей является юридическое 
или физическое лицо, перемещающее товары через таможенную 
границу Республики Беларусь.

Под таможенными платежами понимаются:
• сборы за таможенное оформление;
• таможенные пошлины;
• акцизы при ввозе товаров;
• НДС при ввозе товаров.
Исчисление таможенных сборов. Налоговой базой для исчис

ления таможенных сборов за таможенное оформление является 
код группы товаров в соответствии с единой ТН ВЭД ТС.

Сборы за таможенное оформление товаров взимаются в раз
мере от 20 до 50 евро за каждое таможенное разрешение.

Исчисление таможенной пошлины. Налоговой базой для ис
числения таможенной пошлины является таможенная стоимость 
ввозимых (вывозимых) товаров или объем товаров в натуральном 
выражении.

При исчислении таможенной пошлины применяются следую
щие виды ставок:

• адвалорные, начисляемые в процентах к таможенной стоимо
сти товаров;

• специфические {твердые), начисляемые в установленном раз
мере за единицу измерения облагаемых товаров;

• комбинированные, сочетающие оба названных вида.
Ставки таможенных пошлин устанавливаются Советом Мини

стров Республики Беларусь.



Расчет величины таможенной пошлины (ТП ) производится по 
следующим формулам:

• при применении адвалорной ставки:

ТП = ТСЛтп,

где ТС — таможенная стоимость; кти — адвалорная ставка;

• при применении специфической ставки:

ТП = Л/йТ|1ГК1.Вр(„

где N  — количество товара в тех единицах измерения, в которых 
установлена ставка таможенной пошлины; Атме — специфическая 
ставка таможенной пошлины в евро за единицу товара; Кевро — 
официальный курс евро, установленный Национальным банком 
Республики Беларусь;

• при применении комбинированной ставки таможенная пошли
на рассчитывается по каждому виду ставок, а затем выбирается 
наибольшая из рассчитанных сумм.

Утвержденные ставки ввозных таможенных пошлин не рас
пространяются на товары, ввозимые на таможенную территорию 
республики физическими лицами в качестве личного имущества.

Исчисление акцизов при ввозе товаров на таможенную тер
риторию Республики Беларусь. Акцизами облагаются следующие 
товары:

• спирт гидролизный технический;
• спиртосодержащие растворы (за исключением спиртосодер

жащих средств лекарственного и парфюмерно-косметического на
значения);

• алкогольная продукция (за исключением коньячного спирта 
и виноматериалов);

• пиво;
• табачная продукция;
• нефть сырая;
• автомобильные бензины, дизельное топливо;
• ювелирные изделия;
• микроавтобусы и автомобили легковые.
Перечень облагаемых акцизами товаров может уточняться Пре

зидентом Республики Беларусь.
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При исчислении акцизов применяются следующие виды ставок.
• адвалорные, устанавливаемые в процентах;
• специфические (твердые), начисляемые в установленном раз

мере за единицу измерения облагаемых товаров.
Ставки акцизов устанавливаются Советом Министров по со

гласованию с Президентом Республики Беларусь.
Налоговая база  для исчисления акцизов определяется:
• по подакцизным товарам, в отношении которых установле

ны адвалорные ставки акцизов, — как сумма таможенной стоимо
сти, таможенных сборов и таможенной пошлины;

• по подакцизным товарам, в отношении которых установле
ны специфические (твердые) ставки акцизов. — как объем ввози
мых подакцизных товаров в натуральном выражении.

Расчет сумм акцизов (А) производится по формулам:
• при применении адвалорных ставок акцизов:

А = (ТС + Т,б + Тп)Ла, 
где ТС — таможенная стоимость ввозимого товара; Т,.̂  — сумма та
моженных сборов; Тп — таможенная пошлина; /га — адвалорная 
ставка;

• при применении специфической (твердой) ставки акцизов:
А — Л%ас.КС|1|)0, 

где Нм. — ставка акцизов в евро за единицу товара.
Исчисление НДС при ввозе товаров на таможенную террито

рию Республики Беларусь. Товары, ввозимые на территорию ре
спублики, облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС) 
но принципу страны назначения, как это широко практикуется 
в мировой торговле. Экспортер данного товара в своей стране осво
божден от уплаты этого налога. Основная ставка НДС — 20 %.

По ставке 10 % облагаются продовольственные товары и това
ры для детей по перечням, определяемым Советом Министров.

Налоговая база НДС исчисляется как сумма таможенной сто
имости товара, таможенных сборов, таможенной пошлины, акци
зов (для подакцизных товаров). Величина налога рассчитывается 
по формуле

т г г т р  _  +  Т ( Г ,  +  Т п  +  А  ,

Н Д С  “  1 0 0  А , , л с ’

где /гндс — ставка НДС в процентах.



-<&- 8.6. Налоги, выплачиваемые 
предприятием из прибыли

8.6.1. Перечень налогов, выплачиваемых 
предприятием из прибыли

В соответствии с действующим законодательством производи
тели продукции должны уплачивать налоги и отчисления из по
лучаемой прибыли. Их перечень и ставки приведены в табл. 8.5.
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Таблица 8.5
Налоги и отчисления, выплачиваемые из прибыли предприятия

Вид налогов 
и отчислений

Налогооблагаемая
база

Ставки налогов 
в 2012 г.

11алог на доходы  
и прибыль

Дивиденды и приравненные к ним 
доходы

Валовая прибыль

12 %

5, 10. 12 и 18 %

Налог по незавер
шенному строи
тельству

Стоимость незавершенного строи
тельства (вовремя не сданные объ
екты)

Годовая ставка 2 %

Налог за добычу 
(изъятие) природ
ных ресурсов

Объемы используемых природных 
ресурсов сверх лимитов

Объемы выводимых в окружаю
щую среду выбросов сверх лими
тов

В руб. за 1 т, 1 м3 
в 10-кратном размере

В руб. за 1 т, 1 м 
в 15-кратном размере

8.6.2. Налог на доходы

Плательщиками налога на доходы и прибыль являются юри
дические лица.

Объектом обложения налогом на доходы являются дивиденды 
и приравненные к ним доходы.

Доход как объект обложения с экономической точки зрения 
отличается от прибыли на величину фонда оплаты труда. Необхо
димость выделения такого объекта обложения обусловлена тем, 
что некоторые виды деятельности характеризуются отсутствием 
материальных затрат и в то же время значительными расходами на 
заработную плату. Заработная плата в свою очередь облагается



в значительной степени отчислениями в фонд социальной защиты 
населения, поэтому для сокращения налоговой нагрузки ставки 
налога па доходы установлены в меньшем размере.

В первой редакции Закона к таким видам деятельности отно
сились: биржевая деятельность, проведение лотерей, массовых кон
цертно-зрелищных мероприятий и др. В настоящее время налог на 
доходы применяется в отношении доходов предприятий от при
надлежащих им ценных бумаг.

Дивидендами для целей налогообложения признается часть 
прибыли, выплачиваемая предприятием собственнику его имуще
ства, иной организацией — участнику (акционеру) по принадлежа
щим данному участнику (акционеру) долям (акциям) в порядке 
распределения прибыли, остающейся после налогообложения.

К дивидендам приравниваются доходы, получаемые по согла
шениям, предусматривающим участие в прибылях.

Не являются объектом обложения налогом па доходы диви
денды, начисляемые на принадлежащие Республике Беларусь ак
ции (доли, паи).

Дивиденды и приравненные к ним доходы, начисленные орга
низациями, облагаются по ставке 12 %.

Налог исчисляется, удерживается и перечисляется в бюджет 
организациями, начислившими дивиденды и приравненные к ним 
доходы.

8.6.3. Налог на прибыль

Объект обложения данного налога — валовая прибыль, а так
же дивиденды и приравненные к ним доходы, начисленные бело
русскими организациями.

Валовая прибыль представляет собой сумму:
• прибыли от реализации продукции, товаров (работ, услуг);
• прибыли от реализации имущественных прав (включая основ

ные средства, нематериальные активы, прибыли от реализации цен
ных бумаг, иных ценностей);

• доходов от внереализационных операций, уменьшенных на 
сумму внереализационных расходов по этим операциям.

Валовая прибыль белорусской организации исчисляется с уче
том прибыли (убытка) от деятельности за пределами Республики
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Беларусь, по которой она зарегистрирована в качестве плательщика 
налогов иностранного государства.

Объектом обложения налогом на прибыль является облагае
мая прибыль, которая представляет собой сумму прибыли от реали
зации продукции (работ, услуг), иных ценностей (основных фондов, 
материалов, нематериальных активов, ценных бумаг) и доходов от 
внереализационных операций, уменьшенных па сумму расходов 
по этим операциям. В объем реализации включается у передаю
щей стороны безвозмездная передача товаров и иных ценностей 
(в том числе товарно-материальных ценностей, нематериальных 
активов, ценных бумаг). Безвозмездная передача имущества в пре
делах одного собственника по его решению в объем реализации не 
включается.

Базой для расчета налога на прибыль является налогооблагае
мая прибыль, которая рассчитывается путем исключения из об
щей прибыли предприятия:

• суммы прибыли, полученной от деятельности, облагаемой 
налогом на доходы (дивидендов и приравненных к ним доходов, 
осуществления лотерейной деятельности, игорного бизнеса, пога
шения ценных бумаг);

• льготируемых сумм прибыли.
Ставки налога на прибыль следующие:
• 5 % — для членов научно-технологической ассоциации, соз

данной в соответствии с законодательством БГУ, в части выручки 
от реализации информационных технологий и услуг по их разра
ботке;

• 10 % — для организаций, реализующих товары собственного 
производства, включенные в перечень высокотехнологичных това
ров; для научно-технологических парков, центров трансфера тех
нологий и резидентов научно-технологических парков и т.д.;

• 12 % — но дивидендам;
• 18 % — основная ставка.
База обложения налогом на прибыль может быть уменьшена 

в случае возникновения права па получение предприятием нало
говых льгот. По экономической значимости и содержанию льготы 
можно сгруппировать следующим образом:

1) производственно-экономические инвестиционные льготы: 
прибыль, фактически использованная на капитальное вложение
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производственного назначения и жилищного строительства, а также 
на погашение кредитов банка, полученных и использованных на 
эти цели;

2) социальные льготы, имеющие целью облегчит!, предприятию 
решение социально-бытовых проблем: освобождение от налога сум
мы прибыли, направленной па финансирование затрат предприя
тия на содержание объектов жилого фонда, учреждений народного 
образования, здравоохранения, культуры и спорта, находящихся 
на балансе предприятия. Льготы предоставляются в пределах уста
новленных па эти цели бюджетных нормативов;

3) экологические льготы: прибыль, фактически использован
ная на мероприятия по ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС в соответствии с республиканской програм
мой. Общая сумма льготируемой прибыли, использованной па ука
занные мероприятия, не может превышать 25 % облагаемой нало
гом прибыли;

4) льготы, направленные па социальную защиту инвалидов, ве
теранов войны и труда. Предприятия, использующие труд этих 
работников, освобождаются от уплаты налога на прибыль при усло
вии соблюдения установленного норматива их численности в сред
несписочной численности всех работников. Облагаемая налогом 
прибыль указанных организаций уменьшается на 50 %, если чис
ленность инвалидов, ветеранов за период составляет от 30 до 50 % 
списочной численности.

Сумма льготируемой прибыли остается в распоряжении пред
приятия н используется только па производственное и социальное 
развитие. При несоблюдении данных условий сумма налога, пре
доставленная им в виде льготы, изымается в бюджет.

Льготный порядок налогообложения прибыли не распростра
няется на прибыль, полученную от торговой, торгово-закупочной 
и посреднической деятельности.

Совет Министров Республики Беларусь может снизить (но не 
более чем в два раза) ставку налога на прибыль, полученную пред
приятиями от реализации продукции собственного производства, 
включенной в перечень высокотехнологичных изделий.



=И  8.7. Налоги, включаемые в цену 
предприятия (косвенные 
оборотные налоги)

8.7.1. Перечень налогов, включаемых в цену 
предприятия
В соответствии с действующими нормами производители про

дукции, являющиеся ее продавцами, ответственны за перечисле
ние в бюджет косвенных налогов, взимаемых с покупателей. Пере
чень косвенных налогов приведен в табл. 8.6 .

Таблица 8.6
Налоги и отчисления, включаемые в цену и выплачиваемые

8. Налогообложение 2 6 1

из выручки от реализации продукции
Вид налогов 

и отчислений
Налогооблагаемая

база
Ставки налогов 

в 2012 г.
Акцизы (для подакциз
ных товаров)

Выручка от реализации продук
ции — у товаропроизводителей 
Таможенная стоимость товара — 
ставки у импортеров 
Физические объемы (л, т и т.д.)

Адвалорные (%)

Адвалорные (%)

Специфические
(твердые)

Налог на добавленную  
стоимость (Н Д С )

Выручка от реализации (стои
мость сделки кунли-продажи)*

0, 0,5, 10. 20 %

Таможенные сборы 
и пошлины**

* Причитающаяся к уплате в бюджет сумма налога определяется как раз
ность между НДС на реализуемую продукцию и НДС на приобретаемые 
для ее производства ресурсы.

** Для товаров, ввозимых для реализации на территорию Республики Бела
русь (в пособии не рассматриваются).

В мировой практике косвенные налоги взимаются на основа
нии двух основных принципов: принципа страны происхождения 
и принципа страны назначения.

Принцип страны происхождения подразумевает уплату нало
гов производителем товара в бюджет своей страны. В этом случае 
товар пойдет на экспорт после уплаты налога, цена его будет выше, 
что снижает его конкурентоспособность на мировом рынке. Но зато 
импорт освобождается от уплаты этого налога.
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При использовании принципа страны назначения налоги упла
чиваются па стадии реализации товара независимо от места про
исхождения товара, т.е. в стране-потребителе. В этом случае нало
гообложению подвергается импорт, а экспорт товаров (работ, услуг) 
освобождается от налогообложения. Такой налог является нало
гом на потребление, т.е. платит его тот, кто использует товар, по
требив таким образом все то, что сделано на всех предшествую
щих стадиях производства.

Из двух принципов второй считается более предпочтительным, 
так как он позволяет поддерживать отечественного производителя- 
экспортера. Производитель освобождается от уплаты налогов при 
поставке товара на экспорт, что способствует повышению конку
рентоспособности его товара. Однако при реализации данного прин
ципа необходим таможенный контроль за уплатой налогов на им
портируемые товары. Подавляющее большинство стран придержи
ваются второго принципа взимания налогов..

8.7.2. Акцизы

Акцизы относятся к разряду специальных косвенных налогов, 
плательщиками которых выступает потребитель, на которого на
лог перекладывается путем установления надбавки к цене. Устой
чивый спрос на отдельные виды продукции и высокие цены по
зволяют государству применять акцизы в отношении определенных 
товаров. Этот налог играет важную роль в фискальной политике 
государства.

В Республике Беларусь действуют единые ставки акцизов для 
подакцизных товаров, как произведенных на территории Респу
блики Беларусь, так и ввозимых и (или) реализуемых на террито
рии Республики Беларусь. Размер ставок дифференцирован На
логовым кодексом Республики Беларусь в зависимости от вида 
подакцизного товара.

Плательщиками акцизов являются все юридические и физи
ческие лица независимо от форм собственности, производящие, вво
зящие и реализующие ввозимые подакцизные товары.

Объектом обложения акцизами у товаропроизводителей яв
ляется стоимость подакцизных товаров, определяемая исходя из 
цен без учета акцизов.



Расчет акцизов производится по следующим формулам:
• при формировании производителем отпускной цены:

А„ = (С п + ЩйаДЮО -  /га);
• при реализации производителем произведенной им подакциз

ной продукции:

А„ = (ВР -  НДС)/га/100,

где Сп — полная себестоимость единицы продукции, руб.; П — при
быль на единицу продукции, руб.; ВР — выручка от реализации 
продукции, руб.; НДС — налог на добавленную стоимость, руб.; 
Н.л — ставка акцизов в процентах.

8.7.3. Налог на добавленную стоимость (НДС)

НДС относится к группе косвенных налогов, обеспечивающих 
доходы бюджета за счет потребителя, поскольку он включается 
в отпускную цену товара (работ, услуг). Этот налог широко рас
пространен в налоговых системах практически всех стран мира. 
Это объясняется в первую очередь универсальностью данного на
лога и рядом неоспоримых преимуществ. Одним из них является 
широкая база обложения, которая охватывает как внутренний 
и внешний товарооборот, так и произведенные работы и услуги, 
что обеспечивает устойчивый источник поступлений в бюджет. 
Далее, однотипность в исчислении налога облегчает контроль за 
налогообложением, упрощает процедуру удержания налога.

Понятие «добавленная стоимость» было рассмотрено в пара
графе 6.3.

Самым распространенным методом исчисления НДС является 
зачетный метод, суть которого состоит в зачете ранее уплаченных 
сумм налога при приобретении материальных ресурсов для произ
водства продукции или товара. Каждый последующий продавец 
уплачивает только ту сумму налога, которая начисляется на вновь 
созданную в процессе производства и обращения стоимость.

НДС облагается любая сделка купли-продажи на всех этапах 
производства и реализации товара, причем ставка налога приме
няется как к цене покупок, так и к цене продаж. Причитающаяся 
к уплате в бюджет сумма платежа определяется как разность между

8. Налогообложение 263
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налогом па готовый продукт и налогом на закупаемые для его про
изводства ресурсы. В результате одна и та же добавленная стои
мость никогда не облагается дважды.

Плательщиками налога выступают юридические лица, вклю
чая иностранные юридические лица, осуществляющие па террито
рии Республики Беларусь производственную или коммерческую 
деятельность.

Объектом обложения являются как обороты по реализации 
товаров (работ, услуг) па территории республики, так и экспортно
импортные операции. В облагаемый оборот включаются также 
суммы денежных средств, получаемые в виде финансовой помощи, 
в порядке натуральной оплаты труда.

Ставки НДС  устанавливаются в следующих размерах:
1) 0 % — при реализации:
• товаров, помещенных под таможенную процедуру экспорта, 

а также вывезенных (без обязательств об обратном ввозе на терри
торию Республики Беларусь) в государства-участники Таможен
ного союза (в том числе товаров, вывезенных по договорам (кон
трактам) лизинга, договорам займа, договорам (контрактам) па 
изготовление товаров), при условии документального подтверж
дения фактического вывоза товаров за пределы территории Респу
блики Беларусь;

• работ (услуг) по сопровождению, погрузке, перс^:)узке и иных 
подобных работ (услуг), непосредственно связанных с реализаци
ей экспортируемых товаров;

• экспортируемых транспортных услуг, включая транзитные 
перевозки, а также экспортируемых работ по производству това
ров из давальческого сырья (материалов);

2) 0,5 % — при ввозе па территорию Республики Беларусь из 
государств-участннков Таможенного союза для производственных 
нужд обработанных и необработанных алмазов во всех видах и дру
гих драгоценных камней;

3) 10 % — при реализации на территории Республики Бела
русь:

• продукции растениеводства (за исключением цветов, декора
тивных растений), животноводства (кроме пушного звероводства), 
рыбоводства и пчеловодства;

• продовольственных товаров и товаров для детей по перечням, 
определяемым Советом Министров Республики Беларусь, и др.;
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4) 20 % (основная ставка) — при реализации оставшихся видов 
товаров (работ, услуг), имущественным правам на объекты интел
лектуальной собственности, а также при ввозе товаров на тамо
женную территорию Республики Беларусь.

Порядок исчисления налога. Налог исчисляется по итогам 
каждого налогового периода по всем операциям по реализации то
варов (работ, услуг).

Налоговым периодом является календарный месяц.
Величина налога рассчитывается следующим образом:
1) при формировании производителем отпускной цены произ

веденной продукции (работ, услуг):
и л г  _ (С„ + П + А„) • /г1|ДС 

Д  вы* 1 0 0

где Сп — полная себестоимость единицы продукции (работ, услуг), 
руб.; П — прибыль на единицу продукции (работ, услуг); Ап — ве
личина акциза; Лидс — ставка налога НДС;

2) при реализации произведенной продукции (работ, услуг):
ВР -Ацг,г

ИДСвых = 1ПП ' 'Л ’100 + йцдс

где ВР — выручка от реализации (налоговая база), тыс. руб.

При уплате налога в бюджет налогоплательщик уменьшает сум
му налога на величину вычета (Н Д С ВХ) — фактически уплаченных 
налогоплательщиком сумм налога при приобретении товаров (ма
териалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий) либо при 
ввозе товаров на таможенную территорию республики.

Выходной НДСВХ — сумма начисленного НДС от облагаемого 
оборота (продажи продукции, безвозмездная передача, аренда, ли
зинг и т.д.).

Входной НДСВХ — фактически уплаченные налогоплательщи
ком суммы налога при приобретении товаров (работ, услуг) либо 
при ввозе товаров на таможенную территорию республики после 
отражения их в бухгалтерском учете.

Суммы налога по приобретенным товарам принимаются к за
чету только при выполнении следующих требований:

• наличие в первичных документах следующих реквизитов: 
стоимость без НДС, сумма НДС, всего стоимость с НДС;
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• оплата должна быть осуществлена;
• товар должен поступить па склад;
• наличие соответствующей записи в книге покупок, которая 

хранится у покупателя в течение пяти лет.
НДС включается в стоимость приобретенных товаров, если при 

реализации произведенной продукции на базе приобретенных това
ров продукция освобождается от НДС.

Величина ИДС, уплачиваемого налогоплательщиком в бюджет, 
рассчитывается как разница между общей суммой налога, исчис
ленного по итогам налогового периода, и суммами налоговых вы
четов, приходящимися на данный налоговый период:

НДСбд = ндсвых - ндс„х.



©
Глава 9
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 
ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

=<И 9.1. Теоретические основы 
формирования цен

Ценообразование следует рассматривать как совокупность спо
собов, правил, методов формирования цен.

Рассмотрим основные теории, лежащие в основе методов це
нообразования.

Трудовая теория стоимости исторически была первой. Она 
берет начало в трудах А. Смита и Д. Рикардо, затем ее развил 
К. Маркс. Основные положения этой теории в завершенном виде 
сводятся к следующему.

Общим для всех обмениваемых товаров является то, что все 
они — продукты труда. Стоимость товара определяется затратами 
труда на сто производство или, другими словами, стоимость товара 
имеет трудовую природу. Существует прямая зависимость между 
стоимостью товара и затратами труда, связанными с производством 
этого товара. Измерителем трудовых затрат является рабочее время, 
однако стоимость не может выразить себя непосредственно через 
рабочее время. Она проявляется в процессе обмена, когда па рынке 
один товар обменивается на другой — возникает меновая стои
мость. Формой выражения стоимости, следовательно, является 
другой товар или особый товар — деньги. Стоимость товара, вы
раженная в количестве денег, есть цена. Для подхода к ценообра
зованию с позиций трудовой теории стоимости типична следую
щая формулировка: «Цена есть денежное выражение стоимости 
товара».

Достоинства подхода к ценообразованию па основе этой тео
рии заключаются в том, что легко объяснить, почему одни товары 
дороже, а другие дешевле. Почему, например, легковая автомаши
на дороже мотоцикла, а мотоцикл дороже велосипеда? Ответ прост: 
разные уровни затрат труда на их производство.
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Однако на основе трудовой теории стоимости трудно объяснить, 
например, как образуется стоимость результатов интеллектуаль
ного труда, или оценить труд умственный и физический, квалифи
цированный и неквалифицированный и т.д. На основе трудовой 
теории стоимости легко и убедительно можно объяснить повеле
ние товаропроизводителя, но невозможно объяснить поведение 
покупателя, потребителя товара.

«Стоимостный» подход к цене обладает естественной ограни
ченностью вследствие применимости только к продуктам труда. 
На основании этого подхода не представляется возможным уста
навливать цепы объектов, не являющихся результатами человече
ского труда (например, земли, природных богатств). В рамках это
го подхода считается, что они не обладают трудовой стоимостью
и, следовательно, ценой.

Теория субъективной полезности развивалась параллельно 
с трудовой теорией стоимости. Суть теории субъективной полез
ности сводится к следующему: товар на рынке покупают не пото
му, что в нем заключены затраты труда, а потому, что данный товар 
для данного покупателя имеет полезность, ценность — возникает 
понятие потребительной стоимости. В создании ценности товара 
принимают участие три равноправных производственных факто
ра: труд, капитал и земля. Ценность товара проявляется при обме
не, на рынке.

Теория субъективной полезности в конце XIX — начале XX в. 
развилась в теорию предельной полезности, которая позволила 
объяснить уязвимые места своей предшественницы. Теория субъ
ективной полезности не могла разрешить знаменитый «парадокс 
Смита»: почему вода, столь полезная для человека, стоит так дешево, 
а алмаз, чья польза намного меньше, стоит так дорого?

Сторонники теории предельной полезности ценность или сто
имость товара выводят не из затрат труда, а из полезности. При 
этом они выделяют два ее вида:

• общая, абстрактная, под которой понимается способность 
всех наличных благ удовлетворять какую-либо потребность людей;

• конкретная, субъективная, которая означает субъективную 
оценку данного экземпляра данного блага данным покупателем, 
потребителем.

Какие факторы определяют эту субъективную, полезность? 
Во-первых, субъективная полезность предполагает редкость блага,
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ограниченность величины его запаса. «Ценность предполагает имен
но ограниченность количества вещей, отсутствие ценности пред
полагает избыток их». Во-вторых, субъективная полезность зави
сит от характера потребления благ. Па основании этого подхода 
к ценообразованию можно сформулировать следующее определе
ние цепы: «Цена есть форма выражения ценности благ, проявляю
щаяся в процессе обмена».

В теории предельной полезности, как и в трудовой теории сто
имости, есть свои слабые стороны. Если субъективная оценка каж
дого блага определяется его предельной полезностью для данного 
покупателя, то неизбежно следует вывод, что и объективные мено
вые пропорции товаров, т.е. их рыночные цены, определяются 
только этой субъективной полезностью для покупателя, а мнение 
продавца, равно как и его затраты на товар, ничего не значат и ни
какой роли не играют. В этом случае придется признать, что цепа 
легкового автомобиля выше цены мотоцикла не вследствие более 
высоких затрат па автомобиль, а только потому, что данный поку
патель субъективно ценит автомобиль выше, чем мотоцикл. Пол
ный отказ от трудовой теории стоимости и признание в качестве 
единственного источника стоимости (ценности) только предель
ной полезности не дает возможности объяснить, почему па различ
ных рынках при всех исключениях, колебаниях и отступлениях 
складываются единые рыночные цены на одни и тс же товары.

Компромиссное направление. В конце XIX — начале XX в. 
в экономической науке возникло новое направление, которое пред
приняло попытку создать синтез предельной полезности и издер
жек производства. В работе «Принципы экономической науки» 
(Р п п ар 1е5 о! Есопоппся, 1890—1891) английский экономист Л. Мар
шалл утверждал, что ценность товара в равной мерс определяется 
и полезностью, и затратами (издержками) производства: «Мы мог
ли бы с равным основанием спорить о том, регулируется ли стои
мость полезностью или издержками производства, как о том, раз
резает ли кусок бумаги верхнее или нижнее лезвие ножниц». 
При этом затраты труда осуществляются потому, что общество 
ценит данное благо. Стоимость готового товара как бы вмещает 
стоимости пошедших на его изготовление факторов производства.

Следовательно, товар — это единство потребительной и мело
вой стоимостей, а экономическая ценность товара есть единство
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полезности блага и затрат па его производство. Товаропроизводи
тель ис будет осуществлять затраты, если они не оправданы це
лью, результатами, полезностью будущих благ, но в то же время 
получение результата, достижение полезности немыслимо без за
трат. Таково реальное противоречие экономической жизни.

Теория рыночного подхода. Внерыночные принципы и мето
ды формирования цен строятся на том, что цены определяются па 
предприятии, т.е. в сфере производства, и нередко до начала вы
пуска продукции. Такой подход неизбежно приводит к тому что за 
базу цен принимаются затраты па производство. Отсюда берет на
чало затратное ценообразование. При таком подходе к построе
нию цен рынок оказывает очень слабое воздействие па их уровень 
и динамику.

Коренное отличие рыночного ценообразования состоит в том, 
что реальный процесс формирования цен происходит ис в сфере 
производства (на предприятии), а в сфере реализации продукции, 
т.е. па рынке, под воздействием спроса и предложения, товарно- 
денежных отношений. Полезность товара, его потребительские 
свойства проходят проверку па рынке, на котором и формируется 
цена. Общественное признание продукции как товара происходит 
только на рынке, поэтому его стоимость получает общественное 
признание через механизм пен только на рынке.

Пена товара, установленная предприятием-изготовителсм на 
этапе проектирования или изготовления продукции, — показатель 
прогнозный. Стоимость указывает ту денежную сумму, которую, 
вероятно, заплатит покупатель за данный объект купли-продажи 
при соблюдении определенных условий. Она должна быть выше 
затрат или издержек, тогда будет иметь место предложение данно
го объекта на ранке для продажи.

11а основе стоимости товара образуются цены. В конечном итоге 
цена — это показатель, указывающий фактическую сумму, которая 
была заплачена за объект купли-продажи в результате состояв
шейся сделки, или сумму, которая будет уплачена со 100%-ной уве
ренностью.

В реальных условиях происходит постоянное колебание цен 
относительно стоимости. Цепа может отличаться от стоимости 
в сторону уменьшения или увеличения. Так, например, при перео
ценке основных средств определяется стоимость, а не цена. В случае,



9. Ценообразование продукции предприятия 271

если после нескольких лет эксплуатации объект ОС реализуется 
другому предприятию, он продастся по рыночной цене, которая 
может быть равна ос таточной стоимости объекта, быть больше или 
меньше ее.

9.2. Функции цены
Ф ункции цены отражают ее экономическую сущность, роль 

в хозяйственной жизни, а также взаимоотношения с другими эко
номическими категориями и явлениями.

Цены выполняют следующие функции: информационную, рас
пределительную, стимулирующую, уравновешивающую, обеспече
ния доходности, учетную.

Информационная функция состоит в доведении до всех участ
ков экономики сведений о складывающейся конъюнктуре рынка 
по данному товару или нормативных затратах на производство 
и реализацию товара. Чем достовернее эта информация, тем эф
фективнее принимаемые на ее основе экономические решения.

Распределительная функция подразумевает распределение ре
сурсов в зависимости от их редкости между альтернативными 
производствами в соответствии со стоимостью ресурсов и ценами 
на готовую продукцию. Она связана с отклонением цены от стои
мости под воздействием рыночных факторов. Цены участвуют 
в распределении и перераспределении национального дохода меж
ду различными отраслями и сферами производства, различными 
группами населения. Так, высокие розничные цены на предметы 
роскоши и престижные товары обеспечивают перераспределение 
денежных доходов определенной части населения при помощи 
бюджета и формирования социальных фондов.

Стимулирующая функция создавать заинтересованность пред
приятий в развитии инновационной деятельности, улучшении ка
чества, снижении издержек и в итоге — стремление повысить кон
курентоспособность продукции.

Уравновешивающая функция — обеспечение равновесия между 
спросом и предложением. Ее сущность заключается в том, что 
с помощью цен устанавливается равновесие на рынке между спро
сом и предложением, между производством и потреблением. Если 
спрос на данный товар превышает предложение, цена повышается.
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Функция обеспечения доходности подразумевает обеспечение 
не только возмещения издержек производства продукции кон
кретного наименования, но и получение производителем прибыли 
при достижении объема производства выше критической точки.

Учетная функция, или функция учета и измерения результа
тов общественного труда, определяется сущностью цены как де
нежного выражения ценности благ. В ней цена служит средством 
исчисления всех стоимостных показателей, как количественных 
(валовой внутренний продукт (ВВП), национальный доход, объем 
товарооборота, объем производства продукции предприятиями), 
так и качественных (рентабельность, производительность труда, 
фондоотдача и т.д.).

9.3. Факторы ценообразования
Величину и динамику цен на продукцию предприятия опреде

ляют множество факторов (причин), вследствие действия которых 
цены будут расти или снижаться. Множество этих факторов можно 
классифицировать по источнику возникновения на внутренние 
(микроэкономические) и внешние (макроэкономические).

Внутренние (микроэкономические) факторы ценообразования 
действуют на уровне предприятия, в большей степени зависят от 
условий производства, деятельности специалистов и менеджеров 
предприятия, и в конечном итоге они определяют основные преи
мущества продукции на конкретных рынках.

Внутренними факторами ценообразования являются:
• показатели качества продукции, потребительские свойства, 

конструктивное исполнение;
• способ производства — продукция мелкосерийного произ

водства имеет более высокую себестоимость по сравнению с про
дукцией массового производства;

• организация послепродажного обслуживания продукции, рас
ходующей свой ресурс в процессе эксплуатации, т.е. условия га
рантийного обслуживания;

• организация продвижения продукции от изготовителя до по
требителя, наличие посредников (дилеров и дистрибьюторов), 
собственной товаропроводящей сети, центров послепродажного 
обслуживания, складов запчастей и пр.;
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• организация рекламного обеспечения, участие в ярмарках 
и выставках;

• этап жизненного цикла товара — в начале цикла цены могут 
быть выше, в конце цикла цены снижаются.

Внешние (макроэкономические) факторы ценообразования от
ражают сложившиеся условия в стране и за ее пределами, практи
чески пс зависят от усилий и действий предприятия. Среди этих 
факторов можно отметить следующие:

• спрос и предложение на производимые предприятием това
ры на отечественном и зарубежном рынках;

• особенность и тип рынка: рынок свободной конкуренции 
имеет тенденцию к снижению цен; рынок монополистической кон
куренции предопределяет зависимость от покупательских приори
тетов; рынок олигополии обусловливает зависимость немногих кон
курирующих продавцов; рынок монополии обеспечивает произ
водителю власть над покупателями в области ценообразования, 
ограниченную только государственным регулированием;

• обеспеченность производственными ресурсами, прежде все
го топливно-энергетическими и материальными, повышение цен 
на которые напрямую приводит к росту цен на продукцию;

• существующая система налогообложения и степень налого
вой нагрузки на предприятия;

• уровень инфляции в стране и в сопредельных странах — рост 
цен на материалы, товары-заместители, рост заработной платы, 
рост цен в сопредельных странах влечет повышение цен.

9.4. Структура цены

Структура цены товара представляет набор определенных струк
турных элементов и не зависит от модели ценообразования. Коли
чество этих элементов изменяется (увеличивается) на пути от из
готовления товара до его конечного потребителя.

Принципиальная схема структуры цены дана в табл. 9.1.
Отпускная цена предприятия — цена, применяемая субъек

тами хозяйствования в расчетах за поставляемую продукцию (ра
боты, услуги) со склада предприятия.
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Таблица 9.1
Схема формирования цены единицы продукции

Вид цены в зависимости от состава ее элементов Структурные элементы цены
Отпускная цена предприятия 1. Полная себестоимость.

2. Прибыль предприятия.
3. НДС предприятия.
4. Акциз*

Оптовая цена сбытовой организации 5. Издержки посредника. 
Г). Прибыль посредника. 
7. НДС посредника

Розничная цена торговой организации 8. Издержки торговли.
9. Прибыль торговли.
10. НДС торговли

* Для подакцизны х товаров.

Оптовая цена сбытовой организации — цена первого оптового 
посредника или первого продавца, завезшего товар из-за пределов 
страны. Образуется путем добавления к цене предприятия опто
вой надбивки, предназначенной для компенсации расходов, связан
ных с операциями купли-продажи и получением прибыли посред
никами. Уполномоченные органы государственного управления 
могут устанавливать ограничение суммарной величины оптовой 
надбавки.

Розничная цена — цена, по которой товар реализуется населе
нию. Фиксированная розничная цена устанавливается органами 
ценообразования. Свободная розничная цена формируется роз
ничными торговыми предприятиями исходя из отпускной цепы 
с добавлением торговой надбавки в установленных размерах. Тор
говая надбавка предназначена для покрытия расходов торговых 
организаций, связанных с продажей продукции в розницу, и по
лучения прибыли от этой операции. Уполномоченные органы го
сударственного управления могут устанавливать ограничение раз
меров торговой надбавки.

-<&. 9.5. Виды цен
Система цен в народном хозяйстве представляет собой сово

купность разных видов цен и тарифов, обслуживающих экономиче
ские взаимоотношения предприятий, отраслей и регионов, а также 
государства, отдельных хозяйственных единиц и населения.



9. Ценообразование продукции предприятия 275

Цены принято классифицировать по нескольким признакам. 
Пример классификации приведен в табл. 9.2.

Таблица 9.2
Классификация цен

Экономические признаки 
классификации Виды цен

Сфера товарного обра
щения

Цены на продукцию промышленности.
Цены на строительную продукцию.
Закупочные цены на сельхозпродукцию. 
Розничные цены.
Тарифы грузового и автомобильного транспорта. 
Тарифы на услуги населению

Стадия товародвижения Цена производителя.
Отпус кная цена производителя. 
Оптовая цена.
Розничная цена

Степень свободы изгото
вителя — государствен
ное регулирование

Свободные рыночные цены.
Договорные цены.
Цены, регулируемые государственными органами. 
Фиксируемые цены

Специальные условия 
поставки

Цены, учитывающие транспортные, страховые 
издержки и прочие условия.
Цены внешнеторговых операций

Проектирование техни
чески сложных изделий

Равноэффективпыс цены. 
Лимитные иены

Научно-техническая
продукция

Роялти.
Паушальная цена

9.6. Цели и задачи ценообразования

Большинство предприятий в своей работе часто сталкиваются 
с необходимостью принятия решений по установлению цен на про
изводимую продукцию. Эта проблема возникает в следующих слу
чаях:

• цена устанавливается впервые, например, при выпуске на ры
нок новой продукции или в начале продажи производимой продук
ции на новом рынке, каковым может быть и экспортный рынок;
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• обстоятельства принуждают фирму принять решение об из
менении цены. Такими обстоятельствами могут быть изменение 
спроса, изменение структуры затрат, стимулирование продаж, при
влечение новых покупателей;

• цены изменяют конкуренты. В этом случае фирме предстоит 
решить вопрос, следует ли ей также изменить цену своего товара.

Ценовая политика предприятия строится на основании постав
ленных целей. Это обусловливает применение различных методов 
ценообразования. Выбор метода зависит от характера товара, сте
пени сто новизны, дифференциации по качественным характери
стикам, стадии жизненного цикла, вида и способа производства. 
Кроме того, учитываются и внешние факторы; политическая ста
бильность, уровень инфляции, система государственного регули
рования, структура рынка, уровень платежеспособности населе
ния и др.

11,сли и задачи, которые приходится решать предприятиям, вы
текают непосредственно из воздействия окружающей среды, т.е. из 
анализа рынка, положения на нем предприятия, его конкурентной 
позиции и других факторов. Поэтому предприятие может ставить 
перед собой не одну, а несколько целей как краткосрочного, так 
и долгосрочного характера. Классификация целей и вытекающих 
задач представлена в табл. 9.3.

Таблица 93
Классификация целей и задач ценообразования

Цели Задачи Уровень цен

Кратко
срочные

Выживае
мость
фирмы

Сохранение существующего поло
жения на рынке
Обеспечение окупаемости затрат

Низкий (тен
денция к по
нижению)

Получение
высокой
прибыли

Быстрое получение выручки (де
нежных средств)

Максимизация текущей прибыли

Высокий 
(тенденция 
к росту)

Долго
срочные

Обеспечение
высокого
качества

Сохранение лидерства по качеству 

Завоевание лидерства но качеству

Высокий

Максимиза
ция сбыта

Увеличение объема продаж 

Завоевание лидерства в сегменте 
рынка

Низкий
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9.7. Стратегии ценообразования

Выбор стратегии установления цены зависит от рыночной си
туации, в которой действует предприятие. Предприятие разрабаты
вает ценовую стратегию исходя из особенностей товара, ситуации 
на рынке, соотношения спроса и предложения. Выбор ценовой стра
тегии также во многом зависит от того, предлагает ли предприятие 
на рынке новый, модифицированный или традиционный товар.

При поставке на рынок нового товара предприятие выбирает 
одну из следующих ценовых стратегий.

Стратегия «снятия сливок» — при появлении нового товара 
на него устанавливается максимально высокая цена в расчете на 
потребителя, готового купить товар по такой цене. Снижение цен 
происходит после того, как спадет первая волна спроса. Эта стра
тегия обеспечивает достаточно большой размер прибыли при от
носительно высоких издержках в первый период выпуска товара. 
Основным недостатком такой стратегии является то, что высокая 
цена привлекает конкурентов.

Стратегия проникновения на рынок заключается в том, что пред
приятие устанавливает более низкую цену, чем цены на аналогич
ные товары конкурентов. Это дает ему возможность привлечь мак
симальное число покупателей и способствует завоеванию рынка. 
Однако такая стратегия используется только в том случае, когда 
объемы производства других товаров позволяют возмещать поте
ри прибыли на отдельном изделии. Реализация такой стратегии 
требует больших финансовых затрат, поэтому ее не могут позво
лить себе мелкие и средние фирмы, которые не располагают соот
ветствующими возможностями.

Стратегия психологической цены основана на установлении та
кой цены, которая учитывает психологию покупателей. Обычно 
цена определяется в размере чуть ниже круглой суммы, у покупа
теля при этом создается впечатление очень точного определения 
затрат на производство и исключение обмана. Учитывается также 
и тот психологический момент, что покупатели любят получать 
сдачу.

Стратегия следования за лидером предполагает, что цена на 
товар устанавливается исходя из цены, предлагаемой главным 
конкурентом — обычно ведущей фирмой, доминирующей на рынке.
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Стратегия скользящей цены предполагает, что цепа устанавли
вается почти в прямой зависимости от соотношения спроса и пред
ложения и постепенно снижается по мере насыщения рынка. Такой 
подход к установлению цены применяется чаще всего для товаров 
массового спроса.

9.8. Методы ценообразования
9.8.1. Методы установления цены продукции 
на основе издержек производства
К данным методам относятся затратный, агрегатный и метод 

структурной аналогии.
Затратный метод — метод ценообразования, базирующийся 

на фактически сложившихся затратах. При формировании цен по 
этому методу возмещаются практически любые затраты и пред
приятие не имеет стимула к рациональному использованию ресур
сов, достижению высоких конечных результатов. В итоге формиру
ется представление о том, что цена должна покрывать все затраты, 
даже те, которые порождаются нерациональным использованием 
сырья и материалов, оборудования, слабой организацией произ
водства, низкой дисциплиной труда. Этот метод отражает тради
ционную ориентацию главным образом на производство и в мень
шей степени — на рыночный спрос.

Основой определения цены в этом методе являются затраты на 
единицу продукции, к которым прибавляют прибыль и косвенные 
налоги. На основе издержек могут устанавливаться цены на новые 
товары, так как на рынке не существует аналогов для сравнения. 
Особенно это относится к случаю единичного производства про
дукции, выполнения государственного заказа, монопольного поло
жения на рынке. Формула цены при этом методе

Ц = С + П + КН,

где С — себестоимость единицы продукции, руб.; П — прибыль на 
единицу продукции, руб.; КН — косвенные налоги в цене продук
ции, руб.

Агрегатный метод используется в том случае, если вновь вы
пущенная продукция состоит из конструктивных элементов (дета
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лей, узлов, комплектующих изделий), цена либо себестоимость 
которых известна.

Цена продукции, рассчитанная этим методом, представляет со
бой сумму цен отдельных конструктивных элементов изделия с до
бавлением затрат по сборке:

Ц и з д  =  X  Ц *  +  З с б  >
/ =  1

где Ц, — цена г-го агрегата, руб.; 3,5 — затраты на сборочные опе
рации, руб.; п — количество агрегатов.

Этот метод применяется в производствах с высокой степенью 
унификации продукции и рационален при определении цен слож
ных видов техники.

Метод структурной аналогии применяется в производствах 
с широкой номенклатурой однотипных изделий или работ (услуг). 
Цену устанавливают по аналогу. При расчете цены конкретного 
изделия используют фактические данные о доле основных видов 
затрат в цене аналогичного товара. По новому изделию выделяют 
один из главных (основных) элементов затрат (материалы, зара
ботная плата, амортизация), определяют долю этого элемента за
трат в полной себестоимости изделия (или цене), рассчитывают 
цену нового изделия:

ц„ = с„/д0,
где С(| — абсолютное значение основного вида затрат при произ
водстве нового изделия; Д„ — доля основного вида затрат в цене 
изделия-аналога.

Перечисленные методы не учитывают уровень спроса на про
дукцию и уровень цен конкурентов. Следует отметить, что в ос
нове рассмотренных методов затратного ценообразования лежит 
трудовая теория стоимости.

9.8.2. Параметрические методы ценообразования

Суть этих методов состоит в определении количественных за
висимостей между ценой и основными потребительскими свой
ствами продукции в пределах параметрического ряда.
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Параметрический ряд представляет собой группу изделий, кото
рые однородны по конструкции и технологии изготовления, имеют 
одинаковое или сходное функциональное назначение и различаются 
между собой количественным уровнем потребительских свойств.

Параметрические методы установления цен наиболее точно 
и полно связывают цены с качеством, полезностью товаров.

Метод удельной цены используется для расчета и анализа цен 
товаров, довольно полно характеризующихся одним основным па
раметром качества: производительностью, мощностью, грузоподъ
емностью, содержанием полезных компонентов в веществе и др. 
Эти показатели выражают потребительную стоимость, полезность 
продукции и в значительной мере определяют общий уровень цены 
изделия. Данный метод широко используется в машиностроении. 
Цепа рассчитывается следующим образом. Вначале определяется 
удельная цена единицы основного параметра качества изделия, 
принятого в качестве представителя параметрического ряда:

П.. = Ц(У
где Ц„ — удельная цена единицы основного параметра; Цф — цена 
изделия, принятого в качестве изделия-представителя, руб.; Хф — 
значение основного параметра в соответствующих единицах изме
рения.

Затем рассчитывается цена нового изделия:

ц„ = В Д ,.
где Х п — значение основного параметра нового изделия.

В данном случае цена изменяется прямо пропорционально из
менению качества товара. Однако во многих случаях этого недоста
точно. Для успешного развития и внедрения достижений научно- 
технического прогресса должен соблюдаться принцип относитель
ного снижения цены на единицу главного (основного) параметра 
новой продукции по сравнению с базовой. Для этого в формулу 
вводят поправочные коэффициенты.

Недостаток метода удельной цены — учет в ценообразовании 
лишь одного, пусть даже главного, параметра. Основная же масса 
продукции, особенно сложные ее виды, характеризуется широким 
набором технико-экономических параметров. Указанный недоста
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ток преодолевается использованием другого параметрического ме
тода — балльного.

Балльный метод. Суть метода заключается в формировании 
цен на основе экспертных оценок параметров качества изделий. 
Этот метод незаменим в тех случаях, когда цена определяется не
сколькими параметрами качества, в том числе такими, которые не 
поддаются количественному соизмерению: удобством использова
ния изделия, эстетическими свойствами, дизайном, экологично
стью, противопожарностыо, органолептическими свойствами (за
пахом, вкусом, цветом).

Для расчета необходимо выбрать базовое изделие и несколько 
показателей качества, которые будут оцениваться. Если оценивае
мые показатели неравнозначны для покупателей, их можно ран
жировать и ввести в расчет коэффициенты весомости. Цепу ново
го изделия можно рассчитать по формуле

где Цс — цена базового изделия, руб. ; Б,,,, Бб, — балльная оценка 
г-го качественного параметра соответственно нового и базового из
делия: У, — коэффициент весомости г-го показателя в долях еди
ницы: п — количество оцениваемых качественных параметров.

Метод корреляционно-регрессионного анализа. Суть метода 
состоит в определении эмпирических формул зависимости цен от 
изменения параметров качества в пределах параметрического ряда 
изделий. При этом пена выступает как функция от параметров:

где X], Х2, Х 3, Х „  — параметры изделия в натуральных единицах 
измерения.

Этот метод позволяет находить аналитическую форму связи 
и использовать рассчитанные уравнения регрессии для определе
ния цен изделий, входящих в данный параметрический ряд, в за
висимости от их параметров. Этот метод является самым точным, 
совершенным среди параметрических методов.

Необходимое условие применения метода — тщательная анали
тическая работа по формированию параметрического ряда и опре

ц =/№, хъ х3, ..., хп\
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делению технических и экономических параметров, на основе ко
торых он строится. Изделия отбираются в параметрический ряд 
по однородности технических требований к ним и однотипности 
технологии их изготовления. Однородность технических требова
ний предполагает наличие одних и тех же основных показателей 
качества.

9.8.3. Особенности установления цен 
на продукцию производственно-технического 
назначения

Продукция производственно-технического назначения делится 
на две группы:

1) инвестиционные товары, или товары многократного приме
нения (элементы основного капитала):

2 ) товары однократного применения или материальные эле
менты оборотного капитала (материалы, комплектующие изделия 
и другие элементы производственных запасов).

Именно способность производить инвестиционные товары яв
ляется одной из особенностей машиностроительных предприятий. 
В форме инвестиционных товаров выступают промышленные объ
екты — здания, сооружения, транспортные системы и пр. В основе 
установления цены этих элементов основного капитала должна 
лежать их потребительная стоимость, т.е. способность приносить 
собственнику доход. В этом случае покупатель ориентируется в пер
вую очередь не на цену продажи, а на цену потребления, которая 
включает расходы по эксплуатации на протяжении расчетного пе
риода. Последняя сопоставляется с предполагаемыми доходами за 
этот период, и потребитель считает, за какой период времени оку
пятся его затраты.

Если цена потребления для конкретного инвестиционного то
вара может быть определена на базе его технических и экономиче
ских параметров с большой долей вероятности, то этого нельзя 
сказать о будущих доходах. Будущие доходы применения конкрет
ного инвестиционного товара зависят от многих факторов: обла
сти применения, времени использования, выпускаемой продукции 
и т.д. Поэтому для установления цен данных товаров широко при
меняется метод тендерных торгов — проводится конкурс постав
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щиков товара, где па основе соотношения потребительских качеств 
и предложенной цены устанавливается победитель.

Для участия в торгах претендент должен представить в тендер
ный комитет следующие документы:

• заявку на участие в подрядных торгах;
• временное поручительство в форме гарантии банка;
• копию платежного документа, подтверждающего внесение 

задатка;
• справку о заключенных за последние 12 месяцев договорах 

с указанием их основных условий с перечнем субподрядчиков, 
иностранных партнеров, если они имеются;

• оферту разработанную в соответствии с требованиями и усло
виями, определенными в тендерной документации.

Оферта состоит из двух конвертов. Во внешнем конверте со
держится заявка на участие в торгах, копия платежного документа, 
подтверждающая внесение первого задатка. Во внутреннем кон
верте находятся эксклюзивные предложения претендента на по
беду в тендерных торгах и банковская гарантия на финансирова
ние проекта.

Все зарегистрированные оферты должны быть своевременно 
доставлены па место торгов, где перед их вскрытием тендерный 
комитет удостоверяется в сохранности конвертов. Вскрытие оферт 
и экспертиза внутренних конвертов производятся в присутствии 
полномочного состава тендерного комитета.

Выбор победителя определяется по критериям, содержащимся 
в тендерной документации.

В систему показателей для оценки технической части оферт 
могут входить следующие показатели:

• характеризующие временные параметры выполнения обяза
тельств оферента;

• качества продукции или услуг, предоставляемых оферентом;
• характеризующие организацию выполнения оферентом ра

бот с точки зрения соблюдения мер безопасности, охраны здоро
вья работающих и охраны окружающей среды;

• характеризующие технические и имущественные гарантии, 
предоставляемые оферентом;

• другие показатели технической части оферт, определяемые 
заказчиком для каждого конкретного случая.
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Анализ и оценку конкурсных предложений осуществляет тен
дерный комитет или отдельно привлекаемые экспертные группы 
(эксперты) в срок, устанавливаемый тендерным комитетом. Тен
дерный комитет выбирает победителем торгов оферента, предло
жение которого наиболее полно отвечает всем требованиям, содер
жащимся в тендерной документации.

Результаты торгов в форме протокола тендерный комитет пред
ставляет организатору торгов для утверждения. Заказчик при рас
смотрении протокола о результатах торгов может принять решение:

• о проведении повторных торгов;
• об утверждении победителя торгов и его приглашении к про

цедуре подготовки и заключения договора.
Условия договоров, заключаемых по результатам торгов, прак

тически или совсем не отличаются от условий обычных договоров.
Некоторые особенности имеет ценообразование на научно-тех

ническую продукцию. Существует несколько коммерческих спо
собов передачи технологии от продавца потребителю. Одним из 
наиболее распространенных является лицензионная торговля. 
Важнейший вопрос при продаже лицензии — определение ее цены. 
Цены лицензий подразделяются на периодические (роялти) и еди
новременные (паушальные) платежи.

Периодические татежи (роялти) — это отчисления от дохода 
покупателя лицензии в течение периода действия лицензионного 
соглашения. Другими словами, это размер вознаграждения, зави
сящий от экономического эффекта использования лицензии. Цена 
лицензии в этом случае определяется по формуле

т
п = У V I ?

1 =  1

где V7, — объем выпуска продукции в г-м году; 2 , — цена единицы 
продукции в г-м году; Р, — размер роялти в г-м году; Г — расчетный 
срок действия соглашения.

Форма периодических платежей (роялти) используется наи
более часто. Величина роялти варьируется в пределах от 10 до 
35 % доли прибыли.

Единовременный (пауииыъный) платеж пс связан по времени 
с использованием лицензии. Он является твердо зафиксирован
ной в лицензионном соглашении суммой вознаграждения и не за
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висит от объема производства лицензионной продукции. Эта фор
ма цены применяется чаще всего в случаях, когда ист возможности 
контролировать объемы фактического производства. Величина 
цепы в этом случае, как правило, всегда меньше платежей в форме 
роялти.

9.8.4. Включение в цену транспортных расходов
Затраты по доставке продукции от предприятия-производителя 

к получателю складываются из расходов по доставке грузов со 
склада предприятия-изготовителя до пункта отправления (стан
ции, порта, пристани и других пунктов), погрузке на станции от
правления, перевозке грузов от пункта отправления до пункта на
значения (станции, порта, пристани и других пунктов), доставке 
грузов до склада потребителя (грузополучателя). Указанные рас
ходы могут включаться в цену продавца полностью или частично.

Понятие «франко» (от лат. (тапкег — оплачивать вперед) вы
ражает условия включения в цену продукции расходов, связанных 
с доставкой продукции потребителям.

«Франко» показывает, до какого пункта (места) на пути про
движения товара транспортные расходы включаются в цену и опла
чиваются потребителем. Все последующие расходы по транспор
тировке потребитель несет сверх цены. В зависимости от способа 
доставки товара потребителю в цену включаются следующие транс
портные издержки (табл. 9.4).

Таблица 9.4
Система франкировки цен

Вид цены и зависимости 
от пункта доставки товара

Транспортные расходы, 
включаемые в цену

Франко-склад поставщика 
Франко-станция отправления

Франко-вагон станция от
правления
Франко-станция назначения 

Франко-склад потребителя

Расходы до склада поставщика 
Предыдущие расходы плюс расходы по до
ставке товара на станцию отправления 
Предыдущие расходы плюс расходы по по
грузке товара в вагон на станции отправления 
Предыдущие расходы плюс расходы по вы
грузке товара из вагона на станции назначения 
Предыдущие расходы плюс расходы по достав
ке товара от станции назначения до склада по
требителя
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9.9. Государственное регулирование 
ценообразования

Одним из главных видов государственного воздействия на эко
номические процессы является ценовое регулирование. Оно позво
ляет ограничить или подавить нежелательные виды экономической 
деятельности (например, производство и реализация наркотиков), 
содействовать развитию отдельных форм предпринимательства 
(поддержка малого бизнеса, фермерства и т.д.), создать нормальные 
условия конкуренции на рынке, обеспечить население жизненно 
необходимыми товарами (продукцией, услугами) и многое другое.

Исходя из поставленных целей воздействия методы государ
ственного регулирования цен делятся:

• на ограничивающие;
• запрещающие;
• стимулирующие.
Ограничивающие (ограничительные) методы  применяются 

для ограничения роста цен в условиях высокомонополизирован- 
ной экономики и высокой инфляции. Они характерны в большей 
степени для плановой или переходной экономики. К ним относят
ся установление:

1) фиксированных цен (тарифов) — цен, устанавливаемых на 
определенном уровне, изменение которых возможно только по ре
шению органа или субъекта рынка, утвердившего их (Совета Ми
нистров Республики Беларусь, Министерства экономики, Мини
стерства промышленности, Национального банка и др.);

2 ) предельных цен (тарифов)-.
• предельной максимальной цены (тарифа) — максимально до

пустимого верхнего уровня цены (тарифа), выше которого поку
патель и продавец, договариваясь о приемлемой цене, не могут 
перешагнуть (социально значимые товары);

• предельной минимальной цены — предела цены, ниже кото
рого продавец (покупатель) не имеет права реализовывать (заку
пать) определенные товары. Это касается в первую очередь про
дукции растениеводства (рожь, пшеница, овес, ячмень, гречиха, 
зернобобовые, лен, рапс, сахарная свекла) и животноводства (мо
локо, крупный рогатый скот, свиньи), реализуемой для государ
ственных нужд;
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3) предельных нормативов рентабельности, используемых для 
определения суммы прибыли, подлежащей включению в регули
руемую цену (тариф);

4) предельных торговых надбавок ( скидок) к ценам, устанавли
ваемых в сфере обращения — в оптовом и розничном торговых 
звеньях;

5) декларированных цен (тарифов) — регистрация в органах 
ценообразования предельных цен (тарифов) на продукцию пред
приятий, включенных в Государственный реестр хозяйствующих 
субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных 
рынках Республики Беларусь (минеральные удобрения, доломит, 
цемент, шифер, сельскохозяйственная техника, товары детского 
ассортимента, сахар, молочные, мясные и плодоовощные консервы 
для детского питания), а также на жизненно необходимые лекар
ственные средства (осуществляется Министерством экономики);

6) порядка определения и применения цен (тарифов).
Запрещающие (запретительные) методы применяются с це

лью преодоления монополизма и развития конкуренции в условиях 
развитого рыночного хозяйства и стабильной экономики. Они на
правлены на запрет возможностей фиксации цен. К ним относятся:

1) методы, запрещающие фиксирование цен как по горизонтали 
(горизонтальное фиксирование цен порождается соглашениями 
между производителями по установлению цеп), так и по вертика
ли (вертикальное фиксирование цен имеет место, когда произво
дители или оптовики могут контролировать розничные цены);

2) методы, запрещающие ценовую дискриминацию (предназна
чены для защиты мелких розничных магазинов);

3) запрет рекламы по принципу заманивания и переключения.
Стимулирующие (поощрительные) методы  направлены па

стимулирование производства жизненно важных или базовых видов 
товара. Данная группа методов основана па использовании раз
личного рода скидок и зачетов.

Скидки бывают: бонусные постоянным покупателям; за платеж 
посредством банковской пластиковой карточки; за количество заку
паемого товара; сезонные; скидка па товары (услуги), приобретае
мые в определенные часы работы объекта (утренние и вечерние, 
скидки в предпраздничные и праздничные дни); функциональные 
скидки (продажа, хранение, ведение учета и др.); скидка для опре
деленных категорий граждан.
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Зачеты — это скидки с действующих прейскурантных цен (на
пример, сдача старой вещи в счет оплаты приобретаемого товара), 
скидки с цепы для вознаграждения дилеров за участие в програм
мах рекламы и поддержания сбыта и др.

Особое положение занимают так называемые демпинговые 
цепы — искусственно заниженные цены продажи товаров. В узком 
значении демпинговые цены — это цепы с минимальной рента
бельностью, на которые предприятие идет ради того, чтобы пере
манить клиентов у конкурентов и увеличить объем собственных 
продаж. Демпинговые цены рассматриваются как средство недо
бросовестной конкуренции и запрещены законодательством ряда 
стран.

Следует добавить, что государственное влияние на цены может 
быть прямым и косвенным.

Прямое регулирование цен представляет собой администра
тивное вмешательство государства в процесс формирования уров
ня, структуры и динамики цен. К методам прямого регулирования 
цен относят установление фиксированного уровня цены, а также 
порядка и размера ее изменения; нормативных уровней рентабель
ности, уровней снабженческо-сбытовых (оптовых), торговых надба
вок и наценок; общее замораживание цен или замораживание цен 
па отдельные товары, установление рекомендательных, залоговых, 
гарантийных, паритетных цен и многое другое.

Прямое регулирование цен государственными органами носит 
ограниченный характер, охватывая преимущественно цены на про
дукцию, товары и услуги в отраслях общественного пользования 
(электроэнергетика, транспорт, связь, водоснабжение, сельское хо
зяйство). При этом особое внимание уделяется предотвращению 
развития монополизма, за исключением естественной монополии, 
обусловленной природой реализуемого продукта или особыми пра
вами собственника.

Косвенное регулирование  процесса ценообразования, уровня 
цен, их динамики осуществляется на уровне экономики через си
стему экономических рычагов, т.е. путем регулирования не самих 
цен, а влияющих па них факторов; действующей системы налого
обложения; уровня процентных ставок рефинансирования 11ацио- 
пальпого банка и, как следствие, условий кредитования государст
венных и частных байков; торговой политики государства (ставки
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экспортно-импортных пошлин, соотношение между ними); инфля
ционных процессов; обменного курса валют; регулирования зара
ботной платы в государственном секторе экономики, размеров сти
пендий и пенсий и многое другое.

Степень государственного регулирования цен зависит от со
стояния экономики. Как правило, оно усиливается в периоды кри
зисных ситуаций, так как возникает необходимость быстрой пере
стройки экономики. По мере выхода из кризиса и стабилизации 
ситуации влияние государства па цены ослабевает, сокращается 
сфера государственного регулирования и происходит постепенное 
расширение сферы свободного ценообразования.

Прямые методы контроля за ценами должны сочетаться с кос
венными; их нельзя противопоставлять, так как и те и другие по
могают решат!) определенные задачи. Эффективность применения 
различных методов зависит от правильного выбора условии их при
менения. В зависимости от ситуации в экономике регулирование 
цен может носить антикризисный или антиинфляционный характер.
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Глава 10
ДОХОД И ПРИБЫЛЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

10 .1. Признание выручки
В методологии учета одним из базовых принципов является 

условие признания факта получения выручки предприятием. При
знание выручки от реализации означает, что продукция (работа, 
услуга) продана за денежные средства или в обмен на неденежные 
ресурсы. Признание выручки также имеет место, когда покупатель 
предоставляет предприятию — поставщику продукции обязатель
ства оплаты соответствующих товаров или услуг.

Выручка отражается в учете предприятия тогда, когда она зара
ботана, т.е. когда предприятие выполнило тот объем работ, осущест
вление которого дает ему право на получение денежных средств 
в соответствии с условиями договоров.

При продаже товара или услуги до момента ее оказания (на
пример, продажа билетов на поезд) выручка не регистрируется 
в бухгалтерском учете вплоть до момента поставки товара или 
оказания услуги, поскольку считается, что выручка еще не зарабо
тана. Поступлению же наличных средств соответствует принятие 
предприятием на себя обязательства поставить соответствующий 
товар или услугу их плательщику.

Признание выручки до поставки продукции, как правило, осу
ществляется в том случае, когда продукцией является некое соору
жение или техническая система, создание которой растягивается 
на несколько учетных периодов (лет). Оплата такой продукции 
осуществляется после завершении определенных работ по ее соз
данию, согласованных между заказчиком и подрядчиком. В этом 
случае может использоваться один из двух методов учета выручки:

1) метод завершенного контракта — выручка, затраты и при
быль отражаются в учете предприятия по завершении выполнения 
всех работ по договору;

2) метод процента выполнения работ — выручка, затраты и при
быль регистрируются каждый учетный период (год) в зависимости



от доли выполненных работ в их общем объеме. При этом измере
ние доли выполненных работ осуществляется двумя способами:

• на основе затрат — сопоставление затрат подрядчика (в де
нежных единицах, человеко-часах) с общим оценочным объемом 
затрат ресурсов на осуществление всех работ;

• на основе результатов — сопоставление достигнутых за пери
од результатов в натуральных показателях с общим результатом 
(например, количества изготовленных единиц с общим числом еди
ниц в заказе).

В связи с требованиями налоговой системы возникает необхо
димость установления даты получения выручки. В мировой прак
тике известны два способа регистрации выручки предприятия:

1) по факту поступления денег па расчетный счет поставщика 
от покупателя;

2) по факту отгрузки продукции покупателю. 11алогоплателыцик 
самостоятельно выбирает один из способов установления даты полу
чения выручки, что фиксируется в учетной политике предприятия.

10.2. Понятие дохода предприятия
Доход — широко распространенное и в то же время многознач

ное понятие, употребляемое в различных значениях. В широком 
смысле это понятие обозначает любой приток денежных средств 
или получение материальных ценностей.

Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 
от 30.09.2011 г. № 102 определен порядок формирования в бухгал
терском учете информации о доходах и расходах в организациях 
(за исключением банков, небанковских кредитно-финансовых орга
низаций, страховых организаций, бюджетных организаций). В дан
ном постановлении все доходы и расходы разделены на следую
щие группы:

1) доходы и расходы по текущей деятельности;
2 ) доходы и расходы по инвестиционной деятельности;
3) доходы и расходы по финансовой деятельности;
4) прочие доходы и расходы.
Текущая деятельность — основная, приносящая доход, деятель

ность организации и прочая деятельность, не относящаяся к фи
нансовой и инвестиционной деятельности.
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Доходы по текущей деятельности включают в себя:
• доходы, связанные с реализацией и прочим выбытием запа

сов (за исключением продукции, товаров) и денежных средств;
• стоимость запасов, денежных средств, выполненных работ, 

оказанных услуг, полученных безвозмездно;
• доходы, связанные с государственной поддержкой, направ

ленной на приобретение запасов, оплату выполненных работ, ока
занных услуг, финансирование текущих расходов;

• поступления в возмещение причиненных организации убыт
ков по текущей деятельности и др.

Инвестиционная деятельность — деятельность организации по 
приобретению и созданию, реализации и прочему выбытию основ
ных средств, нематериальных активов, доходных вложений в мате
риальные активы, вложений в долгосрочные активы, оборудования 
к установке, строительных материалов у заказчика, застройщика, 
финансовых вложений, если указанная деятельность не относится 
к текущей деятельности согласно учетной политике организации.

Доходы по инвестиционной деятельности включают в себя до
ходы, связанные:

• с реализацией и прочим выбытием инвестиционных активов, 
финансовых вложений;

• предоставлением во временное пользование (временное вла
дение и пользование) инвестиционной недвижимости и других до
ходных вложений в материальные активы;

• участием в уставных фондах других организаций;
• проценты, причитающиеся к получению;
• стоимость инвестиционных активов, полученных безвозмезд

но, и др.
Финансовая деятельность — деятельность организации, при

водящая к изменениям величины и состава внесенного собствен
ного капитала, обязательств по кредитам, займам и иных анало
гичных обязательств, если указанная деятельность не относится 
к текущей деятельности согласно учетной политике организации.

Доходы по финансовой деятельности включают:
• поступления в возмещение причиненных организации убыт

ков по финансовой деятельности;
• прибыль прошлых лет по финансовой деятельности, выяв

ленная в отчетном периоде;
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• курсовые разницы, возникающие от пересчета активов и обя
зательств, выраженных в иностранной валюте, за исключением слу
чаев, установленных законодательством, и пр.

Прочие доходы включают в себя доходы, связанные с чрезвы
чайными ситуациями, и др.

Следует отметить, что не все поступившие денежные средства 
образуют доход предприятия. Не являются доходами следующие 
операции, связанные с поступлением денежных средств или иного 
имущества: кредиты, займы, суммы косвенных налогов (налог па 
добавленную стоимость, акцизы, экспортные пошлины и т.п.).

Кроме того, не всякое увеличение капитала приводит к росту 
доходов. 11апример, если собственник предприятия приобретает 
активы, то капитал предприятия увеличивается, по к доходам это 
не имеет никакого отношения.

=<И 10.3. Понятие прибыли предприятия

Среди ученых-экономистов разных школ существуют многочис
ленные представления о природе прибыли — ее основе, выполняе
мых экономических функциях, этических и моральных качествах, 
социальной справедливости. Для удобства сгруппируем различные 
теории прибыли и экономическую роль этих теорий по четырем 
широким категориям и дадим их краткую характеристику:

1) марксистская теория прибыли;
2) компенсаторные и функциональные теории прибыли;
3) теории монопольной прибыли;
4) технологические и инновационные теории прибыли.
Марксистская теория прибыли. Согласно этой теории, стои

мость товара распадается на три части:
• первая часть стоимости возмещает постоянный капитал, пред

ставляя овеществленный труд, потребленный в форме средств про
изводства (орудий и предметов труда);

• вторая часть стоимости составляет переменный капитал и воз
мещает потребленный живой труд, который выражается в заработ
ной плате;

• третья часть стоимости представляет собой прибавочную сто
имость, т.е. ту часть стоимости товара, в которой представлен не
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оплаченный, или прибавочный, труд. Эта третья часть стоимости 
принимает самостоятельную форму, форму прибыли.

Компенсаторные и функциональные теории прибыли. Со
гласно этим теориям в применении к малой фирме, управляемой 
предпринимателем, нормальная прибыль есть плата предпринима
телю за его услуги по координации и контролю многообразной 
деятельности фирмы, а также за риск. Именно способность пред
принимателя выявлять никем не замеченные возможности в сфере 
отношений между товаром, покупателем и технологией является 
катализатором и движущей силой происходящих па рынке про
цессов. Поэтому прибыль является наградой за успешное выполне
ние предпринимателем разнообразных экономических и управлен
ческих функций. Убытки играют роль наказания за неправильные 
действия предпринимателя.

С этой точки зрения предприниматель видится работником 
определенного типа и склада ума. Прибыль становится особым 
творением предпринимателя, который благодаря своему понима
нию экономики и рынка, организационным и административным 
способностям в наибольшей степени отвечает за достижение пре
вышения совокупной выручки над совокупными издержками — 
прибыли. Прибыль в этом случае есть нечто большее, чем остаток 
средств после покрытия всех расходов; само ее существование гово
рит о проницательной предприимчивости, жизнеспособности пред
приятия и конкурентоспособности.

Еще одно компенсаторное объяснение прибыли связано с услу
гами, которые фирма предоставляет своим покупателям. До неко
торой степени прибыль фирмы может вытекать из того факта, что 
многие покупатели желают платить цепу, которая более чем по
крывает затраты труда, материалов, капитала и другие расходы, 
связанные с поставками товаров и услуг, поскольку взамен они по
лучают экономию времени и удобство или статус и престиж, или 
любую другую полезность. Превышение цены над издержками есть 
компенсация поставщику за его квалификацию и прозорливость, 
позволившие ему дать покупателям те ценности, которые они же
лали получить.

Теории монопольной прибыли. Эта группа теорий утверждает, 
что прибыль может быть результатом конкурентных преимуществ 
предприятия. Экономическая прибыль обязана своим существова-
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нисм несовершенству рынка, слабой конкуренции и способности 
фирм удерживать некоторое время монопольные преимущества, 
с позиций которых они эксплуатируют покупателей.

Реальная конкуренция не всегда настолько сильна, чтобы не 
допустить появления монопольных преимуществ. I Ьшример, необы
чайно удачное размещение станций техобслуживания, ресторанов 
и подобных заведений дает им явные преимущества по сравнению 
с не столь удачливыми конкурентами. Преимущественная пози
ция, позволяющая реализовать «монопольную» прибыль, объяс
няет, как и почему некоторые фирмы имеют сверхнормативный 
уровень прибыльности.

Технологические и инновационные теории прибыли. Общая 
черта этой группы теорий прибыли состоит в том, что прибыль
ность сверх среднего уровня объясняется влиянием инноваций.

Новые технологии производства продукции повышают при
быль за счет снижения производственных издержек. 11овые и улуч
шенные товары повышают прибыль путем генерирования благо
приятных изменений спроса и цен. Новые методы управления 
и финансирования содействуют росту прибыли посредством опе
ративной экономии. Взятые вместе, различные формы инновации 
превращаются в самое сильное средство, которое используется 
фирмами для получения стабильной экономической прибыли.

Однако по мерс распространения инноваций инновационные 
фирмы постепенно теряют свои первоначальные преимущества, 
усиливается давление конкуренции, в ответ па увеличение предло
жения падают цены, и прибыль возвращается в нормальное русло. 
Поэтому, если фирма желает продолжить получать прибыль от ин
новационной деятельности, она должна быть способна непрерыв
но предлагать на смену старым инновациям, прибыльность кото
рых падает, что-то новое, что-то лучшее и что-то совершенно иное.

Различие между рассмотренными группами теорий прибыли 
позволяет сделать вывод, что на практике прибыль возникает в ре
зультате воздействия различных факторов, набор которых варьи
руется от предприятия к предприятию и изменяется во времени. 
Прибыль возникает из разницы в занимаемых фирмами па рынке 
позициях и наличия конкурентных преимуществ одной фирмы 
перед другой.

Поскольку рыночные и конкурентные преимущества фирмы 
разнообразны, ни одна теория не объясняет образование прибыли
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адекватно. Различные теории не противоречат друг другу. Напри
мер, прибыль, полученная инновационной фирмой, частично объ
ясняется монополией, которую даст инновационное превосходство. 
В то же время прибыль от инновационной деятельности может ча
стично рассматриваться как компенсация за риск, поскольку фирма 
не может знать наперед, будет ли инновации сопутствовать рыноч
ный успех и будет ли получена хорошая прибыль.

-<&- 10.4. Формирование прибыли 
предприятия

В настоящее время на промышленном предприятии использу
ются следующие показатели прибыли:

• валовая прибыль;
• прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг;
• прибыль от текущей деятельности;
• прибыль от инвестиционной, финансовой и иной деятельно

сти;
• прибыль до налогообложения;
• чистая прибыль.
Валовая прибыль определяется как разница между выручкой 

от реализации продукции, товаров, работ, услуг и себестоимостью 
реализованной продукции, товаров, работ, услуг.

Прибыль от реализации продукции, товаров, работ, услуг  
представляет собой валовую прибыль за минусом управленческих 
расходов и расходов на реализацию.

Прибыль от текущей деятельности определяется как сумма 
прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг и дохо
дов по текущей деятельности за вычетом расходов по текущей 
деятельности.

Прибыль от инвестиционной, финансовой и иной деятель
ности определяется как сумма разниц между доходами от этих 
видов деятельности и расходами на их проведение.

Прибыль до налогообложения — сумма прибыли от текущей 
деятельности и прибыли от инвестиционной, финансовой и иной 
деятельности.



Чистая прибыль остается в распоряжении предприятия после 
уплаты налогов, отчислений, обязательных платежей в бюджет, 
в вышестоящие организации и пр. Чистая прибыль используется 
для материального стимулирования коллектива и развития произ
водства.

Чистая прибыль расходуется на различные цели по решению 
руководства предприятия в порядке, предусмотренном учредитель
ными документами предприятия. В общем виде она распределяется 
по трем направлениям (рис. 10.1):

• прибыль, направляемая на потребление;
• прибыль, направляемая на накопление;
• прибыль, направляемая в резервный фонд.
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Рис. 10 .1. Фонды, формируемые из чистой прибыли предприятия

Именно пропорции распределения прибыли на накопление 
и потребление определяют перспективы развития предприятия.

Фонд накопления (фонд развит ия) предназначается для ф и
нансирования капитальных вложений на развитие предприятия — 
внедрение новейших достижений науки и техники. Вместе с амор
тизационным фондом он служит источником финансирования 
инвестиций.

Фонд потребления — часть чистой прибыли, направляемая 
на удовлетворение потребностей, в том числе на материальное 
поощрение работников, денежные выплаты в виде материальной 
помощи, прочие социальные выплаты работникам предприятия.

Резервный фонд — часть чистой годовой прибыли на случай 
чрезвычайных и непредвиденных потерь, для пополнения и восста
новления основного капитала. Он имеет функцию самострахова
ния. Планирование использования резервного фонда заранее не 
производится: он расходуется в случае возникновения форс-мажор
ных обстоятельств.



©
Глава 1 1
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

-<&- 11.1. Основные категории и понятия
Развитие и существование человеческого общества связано 

с потреблением и использованием разнообразных ресурсов, преоб
разуемых в потребительские блага для удовлетворения потребно
стей членов общества. Перед обществом стоит задача наиболее 
полно удовлетворить свои потребности, располагая некоторым ко
личеством ресурсов. При этом необходимо иметь в виду следующее:

1) ресурсы ограничены, они имеют в каждый период времени 
конкретные количественные значения;

2) потребности безграничны и не только не имеют границ, но 
и постоянно растут.

Поскольку ресурсы ограничены, то возникает проблема, каким 
образом, располагая конечным количеством ресурсов, удовлетво
рить безграничные потребности. В такой формулировке проблема 
будет решаться человечеством до тех пор, пока или ресурсы станут 
безграничными, или потребности членов общества достигнут конеч
ной величины. Общее решение заключается в том, чтобы органи
зовать такое использование ресурсов, которое обеспечивает наибо
лее полное удовлетворение потребностей членов общества. Конкрет
ных же решений может быть множество, а проблема экономической 
эффективности может быть представлена как поиск путей, направ
ленных на повышение экономической эффективности, т.е. на дости
жение некоторого приращения эффективности к уже достигнутому 
уровню.

Эффективность производства относится к числу ключевых ка
тегорий рыночной экономики. Она непосредственно связана с до
стижением цели развития как каждого предприятия в отдельно
сти, так и общества в целом. В наиболее общем виде экономическая 
эффективность производства представляет собой количественное



соотношение двух величин — результатов хозяйственной деятельно
сти и производственных затрат. Сущность проблемы экономиче
ской эффективности состоит в увеличении результатов, обуслов
ленных производственным процессом и потреблением ресурсов.

Основной принцип эффективности гласит: «Любая самоорга
низующаяся система в своей деятельности или развитии стремит
ся достичь наилучших результатов, располагая конечным количе
ством ресурсов, или достичь намеченной цели с минимальными 
затратами ресурсов».

В рыночной экономике каждое предприятие и фирма, будучи 
экономически самостоятельными субъектами хозяйствования, впра
ве самостоятельно выбирать и устанавливать пути повышения эф 
фективности производства в рамках установленных государством 
правил и ограничений. Для оценки и измерения эффективности 
деятельности предприятия используются общепринятые категории 
и понятия: экономия, экономический эффект и экономическая эф
фективность.

Экономия — понятие, характеризующее сокращение затрат 
какого-либо ресурса (как правило, одного) в процессе производ
ства продукции или оказания услуг. Оно используется с наимено
ванием ресурса и обязательным указанием периода времени, па 
протяжении которого наблюдается сокращение затрат, и объекта, 
в отношении которого рассматривается экономия.

Для количественного расчета экономии необходимо минимум 
два значения показателя затрат ресурсов. Экономия определяется 
как разность этих двух показателей потребления ресурсов: плано
вого и фактического расхода; расхода ресурсов в прошедшем и ба
зовом периодах, в прогнозируемом и отчетном периодах и т.п.

Экономия измеряется в натуральных и (или) стоимостных по
казателях. При этом величина стоимостного показателя равна ве
личине натурального показателя, умноженной па цену единицы 
сэкономленного ресурса (экономия электрической энергии в цехе 
№ 3 за октябрь в размере 1000 кВт • ч; экономия капитальных вло
жений при строительстве склада металла 1 млн руб.; экономия 
конструкционной стали 4,5 кг па единицу продукции в результате 
внедрения новой технологии).

Годовая экономия какою-либо ресурса — уменьшение расхода 
этого вида ресурса в расчете на годовое производство продукции.
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Для расчета экономии рассматривают либо расход ресурса па за
планированный объем производства и фактический расход, либо 
расход ресурса в настоящем периоде по сравнению с прошлым пе
риодом и т.д.

Годовая экономия от снижения себестоимости — это уменьше
ние затрат нескольких видов ресурсов, формирующих себестоимость 
конкретной продукции, в расчете на годовой объем производства. 
Размер этой экономии рассчитывается как разница себестоимости 
годового объема производства продукции соответственно по суще
ствующему и новому вариантам производственного процесса или 
по плановой и фактической себестоимости.

Экономический эффект — это абсолютный показатель, харак
теризующий рациональное использование некоторой совокупности 
ресурсов, полезный результат производства. Если понятие эконо
мии связано с одним видом ресурса и в рассматриваемых вариантах 
осуществления производственного процесса одновременно с эко
номией одного вида ресурсов может присутствовать перерасход 
другого вида ресурсов, то понятие «эффект» характеризует сум
марный результат.

Еще один важный момент, отличающий эффект от экономии, — 
единицы измерения. Экономия может быть выражена в абсолютных, 
натуральных или стоимостных показателях (тоннах сэкономлен
ного металла, тыс. кВт • ч электроэнергии, тыс. руб. сэкономленных 
капитальных вложений). Экономический же эффект выражается 
только в стоимостных показателях, т.е. его измерителем являются 
денежные единицы.

Эффект от снижения себестоимости продукции при неизмен
ных ценах можно рассчитать по формуле

Э(- — Сб ' Л^шв _  Сщж^нов — ( С ('} — С иов)Л^нов,

где С<з, С ||Ш1 — себестоимость соответственно базового и нового ва
риантов; — объем производства нового варианта.

Эффект от снижения себестоимости продукции и изменения 
цены продукции составляет:

:),ц_ (Цу— с,з)Лг5_ (ц1ШВ -  С||()В)л̂ 1|(Ш,
где — объем производства базового варианта; Ц^, Ц]|ОВ — цена 
единицы продукции соответственно базового и нового вариантов.



Полезный результат использования ресурсов может быть не 
только экономическим (ресурсным), но и техническим, и социаль
ным. Технический эффект — прирост объемов производства как 
результат нововведений технического и технологического характе
ра. Социальный эффект отражается в улучшении условий труда, 
повышении материального уровня жизни граждан, более полном 
удовлетворении их потребностей.

Годовой экономический эффект  — показатель, характеризую
щий уменьшение всей совокупности затрат, связанных с производ
ством годового объема продукции. Главное различие между поня
тиями «годовая экономия от снижения себестоимости» и «годовой 
экономический эффект» заключается в полноте рассматриваемых 
затрат. Первый показатель обобщает только текущие затраты эко
номических ресурсов. Второй показатель помимо указанных ресур
сов, включает в анализ и единовременные затраты — капитальные 
вложения.

Экономическая эффективность — понятие, которое характе
ризуется сопоставлением полученных результатов и затрат на до
стижение этих результатов. В широком смысле понятие «эффектив
ность» применяется для характеристики результативности любой 
деятельности, при этом обязательным условием является достиже
ние полезного результата, сопровождаемого потреблением ресур
сов. Понятие «экономическая эффективность» применимо только 
в том случае, когда результат можно выразить экономическими 
показателями. Поэтому наряду с этим понятием применяются по
нятия «социальная эффективность» и «экологическая эффектив
ность».

Социальная эффективность характеризует соответствие резуль
татов социальным целям работающих. Основой достижения высо
кой социальной эффективности служит рост экономической эф
фективности.

Экологическая эффективность характеризует результаты управ
ления затратами экологического назначения. Она оперирует абсо
лютными значениями (например, количество кубометров потре
бляемой воды).

В дальнейшем мы будем рассматривать только экономическую 
эффективность.

Количественное выражение результатов. Под результатами 
в Экономикс понимается итог использования ресурсов, который
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может быть выражен в натуральной и стоимостной формах. Нату
ральная форма — определенное количество продукции (измерите
лями в этом случае могут быть штуки, комплекты, тонны, погон
ные метры и пр.), а также определенное количество услуг (могут 
измеряться количеством обслуженных клиентов, проданных биле
тов и т.п.). Стоимостная форма позволяет выразить материаль
ные блага в стоимостных показателях, измерителями которых яв
ляются денежные единицы.

Результаты также классифицируются на экономические, соци
альные и экологические. Экономические результаты выражаются 
как в натуральной, так и в стоимостной форме. Для выражения 
экономических результатов в стоимостном измерении применяют
ся разнообразные показатели: товарная и реализованная продук
ция, добавленная стоимость, доход, прибыль.

Социальные и экологические результаты могут быть выраже
ны в натуральном измерении: сокращение травматизма и заболе
ваемости работающих, обеспеченность жильем, сокращение выбро
сов в окружающую среду и пр. Однако их стоимостное выражение 
возможно не всегда.

Количественное выражение затрат. В составе затрат разли
чают текущие и капитальные (единовременные) затраты. Текущие 
затраты  осуществляются в процессе производства и носят посто
янный характер. Это денежная форма использованных в процессе 
производства предметов труда и приравненных к ним расходов. 
Все текущие затраты в производстве и при реализации продукции 
представляют собой полную себестоимость продукции предприятия.

Капитальные затраты носят единовременный характер и пред
ставляют собой инвестиции в основной капитал, приобретение 
внеоборотных активов предприятия (недвижимого имущества, ма
шин и оборудования), патентов и других объектов интеллектуаль
ной собственности. Эти затраты создают основу и условия для по
вышения эффективности производства. Они производятся в под
готовительный период производства.

Единовременные затраты, таким образом, выступают в форме 
используемых (в отличие от потребляемых) ресурсов. Этот вид 
ресурсов остается более или менее длительное время в неизмен
ном натуральном выражении, расходуется его потенциал (моторе
сурс или другие ресурсы), определяемые показателями долговеч
ности.
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11.2. Показатели экономической 
эффективности деятельности 
предприятия

Оценка результатов производственно-хозяйственной деятель
ности предприятия производится по итогам работы за год на основа
нии основных показателей (например, приведенных в табл. 11.1).
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Таблица 11.1
Показатели производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия за период______________________гг.

Наименование показателей План Факт Выполнение, 
гр. 3/гр. 2 ■ 100 %

1 2 3 4
Объем производства товарной продукции 
без налогов из выручки, млн руб. 10 ООО 12 000 120,0
Объем отгруженной продукции без нало
гов из выручки, млн руб. 10 ООО 10 400 104,0

Выручка от реализации продукции, млн руб. 10 ООО 9 500 95,0
Запасы готовой продукции без налогов из 
выручки, млн руб. 833 2 000 240,1

Соотношение между запасами готовой про
дукции на конец отчетного периода и сред
немесячным объемом производства, мес. 1 2 200,0

С реднесписочная численность работаю 
щих, чел. 190 200 105,3
С реднегодовая вы работка товарной про
дукции на 1 работающего, млн руб. 52,63 60,0 114,0
Себестоимость реализованной продукции, 
млн руб. 9 500 9 800 103,2

П рибы ль от реализации продукции, 
млн руб. 500 600 120,0
Среднегодовая стоимость активной части 
основных средств, млн руб. 6 000 6 000 100,0

Как можно судить по приведенным данным, предприятие пере
выполнило план по объему производства и по реализации продук
ции. Одновременно увеличилась численность работающих и затраты



на материалы. Какова же эффективность производственной дея
тельности предприятия: увеличилась она или уменьшилась и па 
сколько? Чтобы ответить па поставленные вопросы, необходимо 
рассчитать некоторые показатели использования ресурсов.

Показатели экономической эффективности использования 
ресурсов  «строятся» па основе сопоставления полученного резуль
тата с затратами ресурсов, связанными с получением этого резуль
тата. Для этой цели применяются частные, обобщающие, прямые 
и обратные показатели, как натуральные и стоимостные, так и от
носительные (безразмерные коэффициенты, проценты).

Частные показатели свидетельствуют об эффективности ис
пользования отдельного конкретного ресурса (фактора) производ
ства, обобщающие — об эффективности использования совокупно
сти ресурсов. Для расчета обобщающих показателей применяется, 
как правило, стоимостное выражение затрат и результатов.

Прямые показатели — это показатели, отражающие отношение 
результатов к затратам па достижение результата. Увеличение этих 
показателей свидетельствует о повышении экономической эффек
тивности потребления или применения отдельного ресурса.

Обратные показатели отражают отношение затрат к результа
там. Снижение этих показателей указывает па повышение эконо
мической эффективности отдельного ресурса.

Для оценки эффективности использования т рудовых р е 
сурсов применяются показатели прямые (производительность труда, 
выработка) и обратные (трудоемкость).

Производительность труда, выработка измеряются количе
ством продукции, произведенной одним работающим за единицу 
рабочего времени (час, смена, год). В зависимости от выбранной 
меры объема работ выработка может измеряться в натуральном 
или стоимостном выражении. В зависимости от принятых единиц 
рабочего времени различают часовую, дневную и годовую выра
ботку.

Выработку в натуральном выражении рассчитывают следую
щим образом:

• часовая выработка — количество продукции, производимой 
работником за один час;

• дневная выработка — количество продукции, производимое 
работником за одну смену;
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• годовая выработка

Вг = Л'„/Ч,р,

где — годовой объем производства продукции в натуральном 
измерении, шт.; Чгр — среднесписочная численность работающих, 
чел.

При изготовлении на предприятии нескольких различных ви
дов продукции использование объема производства в натуральном 
измерения практически невозможно, поэтому расчет показателя 
выработки производится в стоимостном выражении:

В = РП (ТП )/Ч ,.р,

где РП — объем производства продукции в стоимостном выраже
нии (реализованная или товарная продукция), млн руб.

Трудоемкость продукции — затраты живого труда на производ
ство единицы продукции или на выполнение единицы работы в че
ловеко-часах. В зависимости от состава включаемых трудовых затрат 
различают:

• полную трудоемкость единицы продукции:
т = \\’/\'1 емк УУ/ 1УН'

где Н' — величина затрат рабочего времени на производство годо
вого объема продукции, чел.-ч;

• технологическую трудоемкость — определяется затратами 
труда основных рабочих;

• полную трудоемкость — затраты труда основных и вспомо
гательных рабочих;

• общую трудоемкость — затраты труда всего промышленно
производственного персонала.

Степень использования материальных ресурсов  характери
зуется системой обобщающих и частных показателей. Обобщаю
щими показателями являются материалоотдача (прямой), материа
лоемкость (обратный), удельная и относительная материалоемкость 
(частные).

Материалоотдача — отношение полезного результата к мате
риальным затратам на его получение. На уровне предприятия при
меняется редко.
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Материалоемкость продукции — расход материалов в расчете 
на натуральную или денежную единицу стоимости выпускаемой 
продукции. Измеряется в физических единицах, в денежном выра
жении или в процентах, которые занимает стоимость материалов 
в общих издержках производства.

Па уровне предприятия рассчитываются следующие показате
ли материалоемкости продукции:

• общая материалоемкость — суммарные материальные затраты 
на рубль произведенной продукции:

Мемк = См/  ТП,

где См — материальные затраты, необходимые для выпуска годо
вого объема продукции, млн руб.; ТП — объем произведенной про
дукции в стоимостном выражении, млн руб.;

• удельная материалоемкость — расход материальных ресур
сов определенного вида на единицу эксплуатационной или техни
ческой характеристики изделия (например, расход металла на еди
ницу мощности агрегата):

Муд = Ч п/ ^ п,

где Ч в — чистый (сухой) вес машины (системы), кг; \УП — количе
ство единиц основной эксплуатационной или технической харак
теристики машины (системы) в соответствующих натуральных 
показателях.

Данный показатель в большей степени характеризует совер
шенство технической системы с точки зрения ее конструкции, 
а также достижения в области проектирования машин. В качестве 
эксплуатационной или технической характеристики может быть 
принят показатель мощности двигателя, грузоподъемности авто
мобиля т.п.;

• удельная производственная материалоемкость изделия — 
удельный показатель технологичности изделия, характеризующий 
нормируемый при изготовлении и ремонте изделия расход мате
риалов;

• относительная материалоемкость представляет собой долю 
материальных затрат в сумме всех затрат на производство продук
ции;



• коэффициент использования металла характеризует эффек
тивность применяемых технологических методов обработки отдель
ных деталей. Для отдельной детали рассчитывается по формуле

1>, = м„/нм,
где Мч — чистая масса детали, кг; Нм — норма расхода металла 
(масса заготовки), кг.

Этот показатель имеет важное значение для машиностроитель
ных предприятий.

К показатели использования основного капитала относятся 
капиталоотдача, капиталоемкость и капиталовооруженность.

Капиталоотдача — прямой показатель, показывающий эффек
тивность использования капитальных вложений; характеризует 
величину полученных доходов за определенный промежуток вре
мени на единицу основных средств:

• капиталоотдача по товарной продукции К

к -  = т п / о с , . р,

• капиталоотдача по реализованной продукции К|]"д:

к;:;1, = р п / о с ,.р,
где ТП — годовой объем товарной продукции в стоимостном вы
ражении, руб.; РП — годовой объем реализованной продукции, руб.; 
ОС,.,, — среднегодовая стоимость основных средств, руб.

Раньше этот показатель назывался фондоотдача. 
Капиталоемкость — обратный показатель, характеризующий 

величину основного капитала, необходимого для выпуска продук
ции, товаров, услуг стоимостью в 1 денежную единицу; показывает 
стоимостную величину основных средств, приходящуюся на 1 руб. 
выпущенной продукции (товарной или реализованной):

Кем к = ОС,.р/ТП.
Капитаювооружепностъ труда характеризует обеспеченность 

производственного процесса основными средствами, количество 
машин и оборудования, приходящееся на одного работника, в сто
имостном выражении:

К = ОГ /ЧАхврж ч-уч̂ ср/ СП’
где ЧГ]| — среднесписочная численность работающих, чел.
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В табл. 11.2 приведена типизация показателей экономической 
эффективности в зависимости от формы выражения результата 
и затрат ресурсов для получения результата. В качестве результата 
используется объем выпуска продукции в натуральном или 
стоимостном (ТП ) выражении. В качестве затрат ресурсов исполь
зуются основные средства ОС,,, материальные ресурсы См или труд, 
выраженный показателем численность производственного персо
нала ЧП1, учитывается балансовый фонд времени работы одного 
работника Рй.

Таблица 11.2
Матрица расчета показателей экономической эффективности

Наименование
ресурса

Наименование
показателя

Расчетная формула Единица
измерения

О сновны е сред
ства (О С,,)

Капиталоотдача 

Ка и и тал ое м кост ь

= Т П /О С ,, 

/ем к = О С ../ТП

руб./руб. 

руб./руб.

М атериальны е ре
сурсы (С,,)

М атериал оот дача 

М атериалоемкость

М „гд = Т П /С , 

М ,мк = Су/ ТП

руб./руб. 

коп./руб.

Труд (Ч ,„) Выработка

Трудоемкость

в = л;/ч,и; 
в = тп/ч,„
т,„к = 4 пЛ/К

шт./чел.; 
руб./чел. 

чел ■ ч/ш т.

Показатели рентабельности. Абсолютная величина прибыли 
предприятия, при всей своей важности, не дает полного и качест
венного представления об эффективной деятельности предприя
тия, а также не может быть применена для сравнения производ
ственной деятельности различных предприятий. Равная прибыль 
еще не свидетельствует об одинаково успешной работе, поскольку 
для ее получения могут быть использованы различные количе
ственные величины ресурсов. Поэтому для оценки эффективности 
работы предприятия применяются относительные показатели, один 
из которых называется рентабельностью.

Рентабельность — относительный показатель экономической 
эффективности, который комплексно отражает степень эффектив
ности использования материальных, трудовых и денежных ресур
сов и характеризует долю прибыли, полученной предприятием 
в расчете на единицу примененных или потребленных ресурсов. 
При этом под применяемыми ресурсами подразумевают внеобо
ротные активы, а под потребленными — в первую очередь затраты
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материалов, энергоносителей, труда и т.п. Этот показатель отражает 
экономическую эффективность производственной деятельности 
предприятия за определенный период, как правило, за год.

Для оценки конечных результатов деятельности предприятий 
широко используются различные показатели рентабельности:

• рентабельность активов

Я, = ^ - 1 0 0 ,
а Е л

где ЧПпр — чистая прибыль предприятия; — итого активов;

• рентабельность продаж

ЧП
к  = ' 100, 

где ЧПр,.а1 — чистая прибыль от реатизации; ВР — выручка от ре
ализации активов;

• рентабельность реализованной продукции

ЧН̂ алк ]хи= — ^ т ,
поли

где С1Ю„М — себестоимость реализованной продукции;

• рентабельность собственного капитала

чп,,.
Кск = ~ с к ~ ' 100,

где СК — собственный капитал;

• рентабельность производства

ЧП,,,,
К|ф = о с Т о ^ - ' 100'

где 0 ос — нормируемые оборотные средства;

• рентабельность изделия является разновидностью рентабель
ности продукции и определяется как отношение прибыли, иолу-
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г )
ченнои от реализации изделия соответствующего наименования, 
к себестоимости производства изделия:

я и:!д =  ц и»л -  с„:ц ~ Е н  1()о
снад

где Ци:и — цена изделия; — сумма налоговых отчислений.

В табл. 11.3 приведена типизация показателей рентабельности 
в зависимости от используемого показателя прибыли.

Матрица расчета показателей рентабельности
Таблица 11.3

Числитель в формуле рентабе тьности

Показатель
рентабельности

Знаменатель 
в формуле 

рентабельности
Валовая
прибыль

Прибыль 
от реали

зации

Прибыль 
до нало
гообло

Чистая
прибыль

жения

Рентабельность Основные сред +
производства ства + нормирован

ные оборотные 
средства

Рентабельность Себестоимость из +
изделия делия

Рентабельность Себестоимость реа +
реализованной лизованной продук
продукции ции

Рентабельность Основные сред +
активов ства + оборотные 

средства

Рентабельность Собственный капи +
собственного тал
капитала

В табл. 11.4 представлены результаты расчета показателей эффек
тивности использования ресурсов на основании данных табл. 11.1.
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Таблица 11.4
Показатели использования ресурсов предприятия за период

гг.

Наименование
показателей

По
плану

год

Отчет
ный
год

Выполнение 
плана, % 

(гр. 3/гр. 2 х 
х 100)

Отклоне
ние, % 

(гр. 4 -  100)

1 2 3 4 5

1. Объем реализованной продук
ции*. млн руб.

10 ООО 10 400 104,0 +4,0

2. Себестоимость реализованной 
продукции, млн руб.

9 500 9 800 103.16 +3.16

3. Прибыль от реализации про
дукции, млн руб.

500 600 120.0 +20,0

4. Среднегодовая численность ра
ботающих, чел.

190 200 105,3 +5,3

5. Среднегодовая стоимость ак
тивной части основных средств, 
млн руб.

6 000 6 000 100,0 0,0

6. Материатьные затраты, млн руб. 5 000 5 150 103,0 +3,0

7. Среднегодовая величина обо
ротных средств, млн руб.

2 000 2 030 101,5 +1,5

8. Производительность труда 
одного работающего, млн руб. 
(п. 1/п. 4)

52,63 52,0 98,8 -1 .2

9. Капиталоотдача, руб./руб. 
(п. 1/п. 5)

1,67 1,73 103,6 +3,6

10. Материалоотдача, руб./руб. 
(п. 1/п. 6)

2 2,02 101,0 +1,0

11. Рентабельность реализованной 
продукции, %

5,26 6,12 — +0,86

12. Оборачиваемость оборотных 
средств (п. 1/п. 7)

5 5,12 102,4 +2,4

13. Продолжительность одного 
оборота, сут. (360 сут./п. 12)

72 70,3 97,6 -2,4

* В соответствии с учетной политикой па предприятии объем реализо
ванной продукции учитывается по факту отгрузки продукции.



Анализируя результаты расчета, представленные в табл. 11.4, 
необходимо отметить, что при росте объема реализации на 4,0 % 
себестоимость возросли только на 3,16 %, а материальные затра
ты — на 3,0 /о, что ниже роста объема реализации. Одновременно 
возросла численность работающих — па 5,3 %, одпако производи
тельность труда снизилась на 1,2 %, что является отрицательным 
моментом. Прибыль предприятия выросла па 20,0 %, хотя рента
бельность увеличилась всего на 0,86 V

-<&- 11.3. Основные направления 
эффективного использования 
материальных ресурсов 
на предприятии

Динамика эффективности использования материальных ре
сурсов формируется под воздействием многочисленных факторов, 
которые можно разделить на внешние и внутренние факторы.

Внешние факторы — факторы, истоки которых находятся за пре
делами влияния предприятия. В общем виде к ним можно отнести:

• уровень международного разделения и кооперации труда;
• взаимовыгодное внешнеэкономическое сотрудничество, вклю

чая внешнюю торговлю;
• совершенствование налоговой, цеповой, инвестиционной, кре

дитной политики государства;
• развитие научных прикладных исследований;
• разработку и внедрение инноваций;
• повышение уровня специализации и кооперирования произ

водственных предприятий.
Внутренние факторы  — это факторы технического, техноло

гического, организационного и экономического происхождения, 
управление которыми и степень воздействия всецело находятся 
в компетенции специалистов предприятия. Они — не что иное, как 
реакция на воздействие внешних факторов. Именно внутренние 
факторы определяют уровень использования материальных ресур
сов на предприятии.
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Технические факторы эффективного использования материаль
ных ресурсов проявляются на этапе технической подготовки про
изводства новых изделий или модернизации и усовершенствова
ния выпускаемых. К наиболее важным из них можно отнести:

• снижение абсолютной или удельной массы изделия за счет 
повышения единичной мощности машин, совершенствования ки
нематических схем машин, уточнения расчетов запасов прочности;

• использование высококачественных прогрессивных матери
алов, применения высокопрочных марок материалов, сварных кон
струкций из проката вместо литья, внедрение металлокерамики, 
композиционных материалов и пластмасс вместо металла;

• снижение удельного веса дорогостоящих материалов, исполь
зование вторичных ресурсов.

Технологические факторы проявляются на этапе технологиче
ской подготовки производства. К ним относятся:

• внедрение прогрессивных материалосберегающих технологий 
при получении заготовки (точного литья, штамповки в закрытых 
штампах);

• применение методов упрочняющей технологии;
• внедрение нового прогрессивного оборудования, обеспечи

вающего повышение качества и сокращение брака, уменьшение 
отходов и потерь материалов в процессе обработки, повышение 
точности раскроя материалов и уменьшение припусков на обра
ботку.

Организационные факторы направлены на совершенствование 
организации производства для повышения эффективности исполь
зования ресурсов:

• совершенствование системы нормирования и планирования 
расходов материальных ресурсов;

• организация комплексного использования сырья, сбора и ис
пользования отходов;

• совершенствование методов расчета потребности в матери
альных ресурсах;

• организация контроля качества материалов, комплектующих 
изделий;

• устранение потерь при транспортировке и хранении;
• совершенствование контроля качества заготовок, деталей 

в процессе обработки, готовых изделий с целью предотвращения 
брака.
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Экономические факторы влияют па создание условий, способ
ствующих успешной реализации технических, технологических, 
организационных факторов. К этой группе факторов относятся:

• система экономического (морального и материального) стиму
лирования работников различных категорий за разработку прогрес
сивных моделей машин, использование заменителей дорогостоя
щих материалов, экономию материальных ресурсов в процессе 
производства, использование отходов и вторичных ресурсов;

• система экономической ответственности за нерациональное 
использование материальных ресурсов, перерасход материалов, то
плива, нарушение технологического процесса.
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Глава 1 2

КОНКУРЕНЦИЯ. КОНКУРЕН
ТО СП О СО БН О СТЬ ТОВАРА 
И ПРЕДПРИЯТИЯ

12.1. Формирование рынка 
и его дифференциация

Исторический переход от натурального хозяйства отдельных 
производителей к товарному производству связан с формировани
ем таких понятий, как экономическая обособленность товаропро
изводителей и разделение труда. Экономическая обособленность 
товаропроизводителей означает, что производитель самостоятель
но определяет, что производить, для каких целей, сколько и кому 
продать. Это условие тесно связано с развитием общественного 
разделения труда, со специализацией и кооперацией производства. 
Множество независимых специализированных товаропроизводи
телей вынуждены вступать в отношения обмена производимыми 
товарами, с расширением операций обмена возникают операции 
продажи произведенного товара за специфический товар — деньги. 
С развитием товарного производства происходит формирование 
рынка и рыночной экономики.

Основами рыночной экономики являются следующие поло
жения:

• множественность форм собственности на ресурсы и резуль
таты деятельности;

• разделение государственного и хозяйственного управления, 
т.е. невмешательство государства в производственно-хозяйствен
ную деятельность производителей;

• свободное ценообразование на ресурсы и результаты деятель
ности с учетом факторов спроса, предложения и издержек произ
водства;

• доступность рынка для всех субъектов хозяйствования, что 
обеспечивает возникновение феномена конкуренции.

В общем смысле рынок есть совокупность процессов купли- 
продажи объектов обмена, начиная с ресурсов (сырья, рабочей



силы), купли-продажи товара как результата производственно
хозяйственной деятельности и заканчивая рынком, на котором 
происходит купля-продажа финансовых ресурсов и ценных бумаг.

Рынки можно классифицировать по разным признакам. Для 
изучающих экономику промышленного предприятия наиболее 
важна классификация рынков по признаку продаваемого товара, 
т.е. на товарных рынках. В зависимости от этого признака выделя
ют рынки двух видов: потребительский и товаров промышленного 
назначения.

Потребительский рынок — рынок товаров и услуг для лично
го потребления. Его характерные черты:

• покупатели — отдельные лица и домохозяйства;
• самый многочисленный по сравнению с рынками других типов;
• большая номенклатура продаваемых товаров и оказываемых 

услуг;
• покупатели отличаются друг от друга уровнем доходов, воз

растом, полом, образованием, вкусом и др., что является основанием 
для дальнейшей дифференциации с выделением сегментов.

Рынок товаров промышленного назначения — это совокуп
ность субъектов хозяйствования, продающих и покупающих това
ры и услуги, которые используются при производстве других то
варов или услуг. Товары, которые используются для производства 
других товаров, носят название инвестиционных. Этот рынок об
ладает следующими особенностями:

• покупателей на рынке немного — значительно меньше, чем 
на потребительском рынке;

• покупатели приобретают товары крупными партиями, оптом;
• спрос на товары промышленного назначения определяется 

спросом па товары широко потребления.
Товарные рынки, кроме того, принято дифференцировать на 

рынки продавцов и рынки покупателей.
Рынок продавца — это рынок, на котором производитель това

ра (продавец) занимает доминирующее положение. Па таком рынке 
именно он определяет (диктует) цены на реализуемые товары.

Рынок покупателя — такой рынок, на котором доминирующее 
положение занимают покупатели, а деятельность производителя 
товара поставлена в жесткую зависимость от требований потреби
теля; покупатели товара имеют выбор, а следовательно, и больше 
власти.
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Перегруппировка рынка продавца в рынок покупателя нача
лась в развитых странах в 50-х гг. XX в., когда предложение това
ров стало обгонять спрос на них. Исследования возникших в этой 
связи проблем привели к появлению науки маркетинга, которая 
представляет собой комплекс взаимообусловленных правил пред
принимательской деятельности.

Если в экономике страны приоритет будет на стороне рынка 
продавца, то может возникнуть ситуация перепроизводства отдель
ных товаров, когда рост объемов продукции приведет к накоплению 
ее па складах. Одновременно с этим может возникать дефицит 
других товаров. Такое положение было характерно для централи
зованной экономики, когда производитель был оторван от потреб
ностей потребителя, а последний был вынужден покупать то, что 
было произведено, право выбора практически отсутствовало. Кроме 
того, рынок продавца становится тормозом па пути научно-техни
ческого прогресса, обновления выпускаемой продукции. У произ- 
водителя-монополиста отсутствуют стимулы улучшения продук
ции, что бы он ни произвел — все купят.

Рынок покупателя предполагает выпуск тех товаров, которые 
будет согласен приобретать потребитель. В этих условиях основу 
планирования производства представляют данные, полученные 
в результате исследования рынка, производитель начинает произ
водить то, что может продать, а не стремиться продать то, что мо
жет произвести.

Сегментирование рынка — разделение покупателей па опре
деленные группы (сегменты), различающиеся по ряду факторов 
(в зависимости от особенностей товара) и имеющие сходные по
требительские запросы.

Среди присутствующих па рынке продавцов и покупателей об
разуются разного рода отношения: между продавцом и покупате
лем товара отношения по поводу купли-продажи и согласованию 
цены, между продавцами одинакового товара — отношения сопер
ничества по поводу привлечения внимания покупателя с перспек
тивой совершения сделки купли-продажи продаваемого товара. 
Именно отношения между продавцами, а также отношения между 
покупателями за право первоочередного совершения сделки 
купли-продажи покупаемого товара получили специфическое на
звание конкуренции.



Основным признаком классификации рынков является харак
тер и степень свободы конкуренции. В зависимости от степени 
свободы конкуренции различают четыре основные модели рынка 
(табл. 12.1).
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Таблица 12.1
Основные модели рынка по признаку свободы конкуренции

Модель рынка
Количество 
и размеры 

субъектов рынка

Характер
продукции

Условия входа 
и выхода

Совершенной кон
куренции

Чистой монополии 

Олигополии

Монополистиче
ской конкуренции

Множество мел
ких субъектов 

Один крупный

Число субъектов 
невелико, есть 
крупные 

Множество мел
ких

Однородная

Уникальная

Однородная 
и разнородная

Разнородная

Пет никаких за
труднений 

Непреодолимые 
препятствия

Возможны отдель
ные препятствия

Нет затруднений

1. Рынок совершенной конкуренции.
Совершенная конкуренция — состояние рынка с большим числом 

покупателей и продавцов, каждый из которых занимает относи
тельно малую долю на рынке и не может диктовать условия про
дажи и покупки товаров. Рынок совершенной конкуренции пред
полагает наличие доступной информации о ценах; цены устанав
ливаются на основе спроса и предложения. Наиболее похожие на 
совершенную конкуренцию рынки — мировые сырьевые биржи.

Основные признаки рынка совершенной конкуренции:
• большое число конкурентов, мелкие продавцы и покупатели. 

При совершенной конкуренции ни продавцы, ни покупатели не 
влияют на рыночную ситуацию вследствие малых размеров и мно
гочисленности всех субъектов рынка;

• однородность представленных на рынке товаров. Предлагае
мые продавцами товары отвечают условию однородности, т.е. про
дукция разных предприятий совершенно взаимозаменяема, в пред
ставлении покупателей неразличима;

• отсутствие барьеров входа на рынок и выхода с него;
• отсутствие принуждения со стороны одних участников по 

отношению к другим.
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Необходимо отмстить, что рынки совершенной конкуренции 
присуши ограниченному количеству товаров. В большинстве от
раслей народного хозяйства существуют рынки несовершенной 
конкуренции. Формами несовершенной конкуренции являются 
монополия, олигополия и монополистическая конкуренция.

2. Рынок чистой монополии.
Термин «монополия» означает исключительное право в каком- 

то виде деятельности, следовательно, монопольный рынок характе
ризуется тем, что на нем имеется единственный продавец, который 
обладает возможностью диктовать цены и условия на рынке. То
вар монополиста не имеет в своем секторе продуктов-заменителей. 
В странах рыночной экономики действует антимонопольное зако
нодательство, препятствующее образованию структур, способных 
вытеснить с рынка конкурентов и захватить рынок определенных 
видов товаров. Вместе с тем элементы монополизма в рыночной 
экономике неизбежны. Выделяют следующие разновидности моно
полий.

Естественные монополии представляют собой хозяйствующие 
субъекты, имеющие в своем распоряжении или управлении редкие 
и свободно не воспроизводимые материальные блага или услуги — 
земли, полезные ископаемые, газ, электричество и т.п.

Временные монополии возникают благодаря случайным обстоя
тельствам. Они могут создаваться в условиях, когда появляется 
исключительная возможность изготовлять или продавать опреде
ленный вид продукции или располагать лучшими факторами про
изводства (техникой, технологией, рабочей силой). Примером та
ких монополий могут служить крупные фирмы по производству 
электроники.

Устойчивые монополии характеризуются особым разнообразием 
организационной структуры и управлением. В конце XIX — на
чала XX в. такого рода монополий возникло огромное количество. 
К ним относятся картели, синдикаты, концерны. В образованиях 
такого рода видное место занимает государство. Министерства 
и ведомства, управляющие отдельными отраслями народного хо
зяйства, в силу естественных условий хозяйствования преврати
лись в монополистов, которые не имеют конкурентов па рынке. 
Таковыми монополиями можно назвать «Газпром», Министерство 
железнодорожного транспорта и т.п.



3. Рынок олигополии.
Этот тип рынка характеризуется тем, что иа ием доминирует 

небольшое количество фирм-конкурентов, которые обладают круп
ными рыночными долями и потому имеют значительную власть 
над ценой. Иными словами, в олигополистической отрасли произ
водителей больше, чем в условиях монополии, но значительно 
меньше, чем в условиях совершенной конкуренции (как правило, 
три и более). Существуют значительные барьеры для входа новых 
фирм в отрасль. Примером такого рынка может послужить рынок 
сотовой связи.

4. Рынок монополистической конкуренции.
Монополистическая конкуренция занимает среднее положение

между совершенной конкуренцией и чистой монополией. В такой 
ситуации конкуренты многочисленны, и их силы уравновешены. 
Однако их товары дифференцированы, т.е. с точки зрения поку
пателя обладают существенными различиями в характеристиках. 
Дифференциация может быть проведена по различным признакам: 
наличию особой технической характеристики, оригинальному со
четанию свойств, качеству, диапазону услуг и т.д. При значитель
ной степени дифференциации продукта любой рынок приобретает 
некоторое сходство с рынком монополистической конкуренции. 
Полностью единого рынка в этом случае пет, он сильно сегменти
рован. И на отдельных сегментах вполне могут закрепляться не
большие фирмы — монополистические конкуренты. Па рынке есть 
условия для входа и выхода.

12.2. Понятие конкуренции 
и конкурентных преимуществ

Одним из основных принципов функционирования рыночной 
экономики является свобода экономической деятельности, а меха
низмом ее регулирования является конкуренция. Конкуренция со
путствует экономической деятельности людей на протяжении 
многих столетий, и все это время продолжаются исследования, на
правленные на понимание ее сущности, выяснение качественных 
и количественных показателей, определение результатов ее воз
действия на реапьиые экономические процессы.
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Существует множество современных определений категории 
«конкуренция», среди которых можно выделить следующие:

• соперничество с целью освоения рынков сбыта;
• борьба предпринимателей за рынок;
• соревнование, состязание с целью увеличения доли участия 

на рынке;
• ситуация па рынке, взаимодействие продавцов и покупателей.
Использованные в определениях понятия «соперничество»,

«борьба», «соревнование», «состязание» заключают в себе равно
значные значения, и, следовательно, можно сформулировать сле
дующее определение.

Конкуренция — это соперничество между субъектами рыноч
ной экономики, стремящимися к достижению собственных целей 
за лучшие условия продажи товаров и покупки ресурсов.

Следует также отметить, что австрийский экономист И.Л. Шум
петер считал, что конкуренция является формой соревнования 
между новыми и старыми технологиями, организационными струк
турами, товарами. Таким образом, по его мнению, реализуется на- 
учио-тсхиичсскпй прогресс.

Как экономическое явление конкуренция может рассматри
ваться как механизм, выполняющий в рыночной экономике функ
цию согласования спроса и предложения товара на рынке.

Внешними причинами возникновения конкуренции являются 
[111:

• существование множества самостоятельных предприятий;
• возможность выбора предприятиями аналогичных миссий 

(способа достижения поставленных целей);
• ограниченность возможностей достижения предприятиями 

поставленных целей вследствие ограниченности ресурсов во внеш
ней среде;

• объективное стремление общества к удовлетворению своих 
потребностей в условиях ограниченности ресурсов.

Внутренней причиной возникновения конкуренции является 
стремление хозяйствующего субъекта к достижению поставлен
ных целей при условии достижения высокой экономической эф
фективности.

Из конкуренции вытекает понятие конкурентоспособности — 
способности объекта купли-продажи или субъекта хозяйствования



к конкурированию, умения действовать и выживать в конкурент
ной среде, а также добиваться признания своей конкурентоспособ
ности другими участниками рынка.

Конкуренция как соперничество осуществляется при помощи 
соответствующих инструментов, которые получили название кон
курентных преимуществ, и способов их использования в рамках 
определенным образом выделенного локального рыночного про
странства.

Конкурентные преимущества — некоторая эксклюзивная 
ценность, которой обладает субъект и которая обеспечивает ему 
превосходство на рынке перед конкурентами. Совокупность кон
курентных преимуществ (от 1 до п) позволяет субъекту успешно 
функционировать во внешней среде.

Можно выделить следующие основные конкурентные преиму
щества [ 11].

Экономическая эффективность преобразования предприятием 
производственных ресурсов, достигается соответствующим состоя
нием основных средств и производственных технологий, приме
няемых для преобразования материальных ресурсов. Следствием 
высокой эффективности при прочих равных условий является более 
высокая цена, которую может предложить предприятие па рынке 
ресурсов.

Способность к адаптации к изменениям внешней среды харак
теризует способность предприятия успешно противостоять изме
няющейся конкурентной ситуации. Достигается наличием высо
кого уровня производственного потенциала, включающего, наряду 
с производственными ресурсами, коллектив высококвалифициро
ванных специалистов и руководителей.

Следствием способности к конкуренции на рынке трудовых р е 
сурсов является возможность привлечения квалифицированного 
персонала и формирования интеллектуального потенциала пред
приятия.

Способность к конкуренции на рынке капитальных ресурсов ха
рактеризует способность предприятия осуществлять инвестицион
ную деятельность в необходимых масштабах.

Конкурентоспособность продукции характеризует степень со
ответствия результатов производственной деятельности, т.е. про
изводимой продукции, требованиям внешней среды.
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Источником возникновения рыночной влпсти является занятие 
доминирующего положения на рынке относительно других субъ
ектов конкуренции, что может являться следствием естественного 
положения либо реализации стратегии предприятия. Проявляется 
при реализации продукции или приобретении производственных 
ресурсов па соответствующих рынках.

В целом можно сказать, что источники конкурентного преиму
щества многообразны: производство продукции самого высокого 
качества; предоставление покупателям лучших услуг; достижение 
минимального уровня издержек; выгодное географическое распо
ложение; разработка и выпуск изделия, которое выполняет опре
деленные функции лучше конкурирующих аналогов; изготовле
ние более надежной и долговечной продукции и предоставление 
покупателям большей ценности за те же деньги (комбинация хо
рошего качества, хороших услуг и приемлемых цен). Все это сво
дится к желанию предоставить потребителям то, что они считают 
наилучшей ценностью.

Опираясь на понятие «конкурентные преимущества», можно 
сформулировать еще одно определение конкуренции.

Конкуренция — это процесс управления субъектом своими 
конкурентными преимуществами для одержания победы или до
стижения других целей в борьбе с конкурентами за удовлетворе
ние объективных и субъективных потребностей в рамках законо
дательства либо в естественных условиях.

12.3. Концепция движущих сил 
конкуренции

М. Портер, профессор Гарвардской школы бизнеса, разработал 
концепцию движущих сил конкуренции. Анализируя такие факторы, 
как наличие рабочей силы, обилие природных ресурсов, протек
ционистская политика правительства по отношению к отечествен
ным предприятиям, различия в практике управления предприяти
ями, он приходит к выводу, что ни один из этих факторов, взятый 
в отдельности, не позволяет достаточно убедительно ответить на 
вопрос, что именно определяет успех или неуспех предприятия 
в конкуренции.



Конкуренция и условия на рынке изменяются, потому что в дви
жении находятся силы, которые создают условия или оказывают 
усилия в направлении перемен. Эти силы перемен либо работают, 
либо где-то накапливаются. Преобладающие из этих сил называ
ются движущими силами , так как они оказывают наибольшее 
влияние на то, какого рода перемены произойдут в структуре кон
куренции на рынке. Конкуренция и условия на рынке изменяются 
потому что эти силы заставляют участников рынка (конкурентов, 
покупателей, поставщиков) изменять образ своих действий. Мо
дель пяти сил конкуренции (рис. 12.1), разработанная М. Порте
ром, стала наиболее распространенным методом анализа конку
ренции.

Совместное воздействие названных сил определяет интенсив
ность конкуренции на данном рынке и в конечном итоге размер 
получаемой фирмами прибыли. Как правило, чем интенсивнее 
конкуренция, тем ниже совместно получаемая фирмами прибыль. 
В условиях совершенной конкуренции в долгосрочном периоде 
может быть получена только нормальная прибыль. Напротив, если 
рынок обещает получение высоких прибылей, то вне зависимости 
от причин действие сил конкуренции проявляется слабо.

Фирма имеет конкурентное преимущество, когда она лучше 
своих соперников преодолевает силы конкуренции и в результате 
обеспечивает привлечение покупателей. Фундаментальной причи
ной успеха одних и неуспеха других фирм является то, что про
цветающие фирмы обладают конкурентным преимуществом, а не
удачники такового не имеют.
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Рис. 12.1. Модель пяти сил конкуренции



12.4. Конкурентоспособность товара 
и определяющие ее показатели

Существует разделение понятий «конкурентоспособность про
дукции» и «конкурентоспособность товара». Когда говорят о продук
ции, речь идет лишь о потенциальной ее конкурентоспособности. 
Когда говорят о товаре, то анализируется его реальная конкурен
тоспособность, которая проявляется только на рынке в результате 
сравнения его конкурентных преимуществ перед другими подоб
ными товарами в данный момент [8 ].

Конкурентоспособность товара — способность товара отве
чать требованиям конкурентного рынка, запросам покупателей 
в сравнении с аналогичными товарами, представленными на рынке.

Кроме того, конкурентоспособность товара — сравнительная 
характеристика, содержащая комплексную оценку всей совокуп
ности свойств товара относительно требований рынка или свойств 
другого товара. Она определяется как его преимущество по сравне
нию с аналогичным по назначению товаром при решении покупа
телем своих проблем. Другими словами, это способность товара 
соответствовать ожиданиям потребителей и его способность быть 
проданным.

Конкурентоспособность товара раскрывается через систему по
казателей, которая включает три группы показателей: нормативно
правовые, технические, экономические.

Нормативно-правовые показатели. Эти показатели опреде
ляются соответствием технических параметров объекта норматив
ным требованиям и могут принимать единичное или нулевое значе
ние. Обязательными условиями, необходимыми для обеспечения 
конкурентоспособности товаров, являются:

• соответствие международным и национальным стандартам 
качества, действующим на конкретном рынке;

• патентная чистота изделий, содержащих технические реше
ния, не подпадающие под действие патентов, выданных в стране, 
на рынке которой предполагается сбыт данного изделия.

Невыполнение любого из перечисленных условий позволяет 
утверждать, что конкурентоспособность товара не обеспечена и даль
нейшая его оценка нецелесообразна.
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В последнее время в практике поставок продукции важную 
роль стали играть документы, подтверждающие соответствие по
ставляемой продукции требованиям, установленным в стандартах 
и других нормативных документах. Они являю тся результатом 
процедуры сертификации.

Сертификация продукции — процедура подтверждения того, что 
продукция соответствует установленным требованиям. По резуль
татам этой процедуры выдается сертификат соответствия. Нали
чие сертификата соответствия для продукции, подлежащей обяза
тельной сертификации, является необходимым условием допуска 
к оценке ее конкурентоспособности.

Гарантией стабильности уровня качества товаров является 
функционирующая па предприятии система качества. В послед
ние годы в мире стремительно растет число компаний, сертифици
ровавших свои системы качества па соответствие стандартам И СО 
серии 9000. В настоящее время их применяют более 80 стран. 
Предприятия с сертифицированной системой качества (ССК) ра
ботают в 2 -3  раза эффективнее, чем их конкуренты, не имеющие 
таких систем, и существенно превышают среднеотраслевые пока
затели.

Тенденция стремительного распространения ССК связана как 
с требованием заказчика, так и с повышением конкурентоспособ
ности. Так. в ЕС семь из одиннадцати действующих директив, 
устанавливающих обязательную сертификацию продукции, преду
сматривают ССК как условие получения знака соответствия. Серти
фикация систем качества позволяет увеличить цену па продукцию 
в среднем в 1,5-2 раза. Благодаря ССК предприятия побеждают 
в международных тендерах. Правительства ряда стран при реше
нии вопроса о размещении госзаказа отдают предпочтение пред
приятиям с ССК.

Важным критерием определения конкурентоспособности явля
ется обеспечение патентной чистоты и патентной защиты товара. 
Патентная чистота обеспечивается, если оригинальные технические 
решения, использованные при производстве данного товара, осу
ществлены разработчиками предприятия-изготовителя или осно
ваны на приобретенной у других фирм соответствующей лицен
зии и не подпадают под действие патентов в конкретных странах. 
При наличии лицензионного соглашения, позволяющего произво
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дить продукцию по дайной технологии, пред приятие-изготовитель 
может ее производить для продажи, как правило, только на своем 
внутреннем рынке, если в соглашении не было специально огово
рено право поставки товара на экспорт. Если в какой-либо стране 
данный товар запатентован другой фирмой, его нельзя там прода
вать. Отсутствие патентной чистоты делает продукцию неконку
рентоспособной на соответствующем рынке. Обязательные требо
вания, устанавливаемые государственными органами законодатель
ной и исполнительной власти в законах, стандартах и приравненных 
к ним СанПиПах, СПиПах. должны неукоснительно соблюдаться 
субъектами хозяйственной деятельности.

Технические показатели. Одним из главных факторов конку
рентоспособности товара является качество — объективно суще
ствующая совокупность свойств и характеристик объекта, которая 
отличает его от другого объекта. Существует много определений, 
и практически во всех подчеркивается, что качество — это то, что 
удовлетворяет требования потребителя.

Большинство определений было обобщено Международной 
организацией по стандартизации в стандарте ИСО 8402-86. даю
щем следующее определение качества: «Качество — совокупность 
характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетво
рять установленные и предполагаемые потребности». В стандарте 
ИСО 9000:2000 качество определено как «степень удовлетворения 
требований совокупностью характеристик, присущих какому-либо 
объекту». В словаре Европейской организации по качеству (ЕОК) 
качество определено как «совокупность свойств и характеристик 
продукции или услуг, обусловливающих их способность удовлет
ворять установленные или подразумеваемые потребности».

Как видно из приведенных определений, качество определяется 
способностью объекта удовлетворять потребности и ожидания по
требителей на основе количественной оценки его свойств и харак
теристик.

Свойство — это объективная особенность продукции, прояв
ляющаяся при ее создании, эксплуатации или потреблении. Каждый 
конкретный вид продукции имеет множество различных свойств. 
Их совокупность позволяет отличить его от других видов продук
ции. Степень проявления каждого свойства или нескольких свойств 
продукции оценивается с помощью показателей качества.



Показатель — это количественная характеристика одного или 
нескольких свойств продукции, составляющих се качество, рас
сматриваемая применительно к определенным условиям се созда
ния, эксплуатации или потребления. Он количественно характери
зует степень пригодности продукции для удовлетворения опреде
ленных потребностей.

Каждый вид продукции характеризует своя номенклатура по
казателей качества, которая зависит от назначения продукции. 
У продукции многоцелевого назначения эта номенклатура может 
быть очень многочисленной. Показатель качества продукции мо
жет выражаться в различных единицах (например, шт./ч, км/ч, 
часах па отказ), баллах, а также может быть безразмерным. Требо
вания к качеству могут носить обязательный и добровольный ха
рактер.

Наличие у конкурирующих товаров общих потребительских 
свойств является естественной предпосылкой конкуренции в рам
ках группы изделий, имеющих сходство в потребительной стоимо
сти. Вместе с тем различие в конкурентоспособности отдельных 
видов однородной продукции обусловлено дифференциацией их 
технических характеристик и, следовательно, неодинаковой спо
собностью удовлетворить ту или иную потребность.

В настоящее время все большее значение приобретают эколо
гические, эргономические и эстетические свойства и характери
стики продукции.

Экологические показатели характеризуют соответствие товара 
требованиям защиты окружающей среды и основываются па ра
циональном и бережном природопользовании.

Эргономические — связаны с учетом свойств и особенностей 
человеческого организма и призваны соблюдать гигиенические 
(освещенность, токсичность, шум, вибрация, запыленность и др.), 
антропометрические (соответствие формы и конструкции изделия 
размерам и конфигурации человеческого тела), физиологические, 
психологические и другие требования.

Эстетические показатели определяют внешнюю форму и вид 
продукции, ее дизайн, привлекательность, выразительность, эмо
циональность воздействия па потребителя и т.д.

Для изделий машиностроительного производства важное зна
чение имеют параметры технологичности продукции: удельная
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трудоемкость изготовления изделия; удельная материалоемкость  
изделия; коэффициент использования материалов; удельная энер
гоемкость изделия; средняя разовая трудоемкость технического  
обслуживания (ремонта); средняя разовая продолжительность тех
нического обслуживания (ремонта) и др.

Э коном ические показат ели. О бобщ аю щ им экономическим  
показателем является цена потребления, которая отражает полные 
затраты потребителя на приобретение и эксплуатацию продукции  
в течение периода полезного использования. Полные затраты вклю
чают единовременны е и текущ ие затраты (рис. 12.2).

Рис. 1 2.2. Схема ф ормирования цены потребления

Е диноврем енны е затраты -  это  затраты на п риобретение  
(цена товара) плюс затраты на транспортировку, монтаж, установ
ку, а также налоги, присоединяемые к цене товара.

Текущие затраты включают топливо, энергию, запасные детали  
и материалы, а также всевозможные другие расходы на проведение 
текущего обслуживания и ремонт единицы продукции (товара) за 
период полезного использования.



г й  12.5. Методы оценки 
конкурентоспособности товара

Существует множество методов оценки конкурентоспособно
сти товара: прямые и косвенные; методы, применяемые на стадиях 
проектирования и производства продукции, и методы, применяемые 
на стадиях реализации и эксплуатации товара; расчетные и экс
пертные; матричные, графические и комбинированные и др.

К прямым относятся методы, основанные на использовании 
общего показателя конкурентоспособности товара. В зависимости 
от его значений товары ранжируют, присваивая первое место то
вару с наивысшим его значением (это одни из наиболее распро
страненных методов оценки конкурентоспособности товара).

К косвенным относятся методы, базирующиеся на анализе пара
метров отдельных свойств продукции, как правило, технических 
и экономических параметров. Они позволяют косвенно и неполно 
судить об уровне конкурентоспособности товара. Применение кос
венных методов оправдано в том случае, когда оцениваемые товары 
имеют одинаковые или близкие значения технических или эконо
мических параметров.

Методы, применяемые на стадиях проектирования и изготов
ления продукции, основаны на определении уровня ее потенциаль
ной конкурентоспособности. Они используются для обоснования 
решения о целесообразности ее промышленного производства, как 
правило, при сравнительном анализе проектируемого продукта и его 
наилучшего аналога.

Методы, применяемые на стадиях реализации и эксплуатации 
товара, в основном привлекаются для обоснованного принятия 
решения о целесообразности модернизации или разработки новой 
продукции. Они также широко применяются торговыми и потре
бительскими организациями.

Рассмотрим более подробно комплексный метод. Он предпо
лагает расчет интегрального показателя конкурентоспособности 
рассматриваемого товара по отношению к базовому. При этом рас
сматривают систему единичных, групповых и интегральных пока
зателей.

Единичный показатель — это отношение величины какого-либо 
параметра (показателя) анализируемого товара к величине соот
ветствующего параметра (показателя) конкурирующего товара.
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Групповой показатель конкурентоспособности товара рассчи
тывается на базе единичных показателей и характеризует конку
рентоспособность изделия по группе показателей относительно 
аналогичных показателей конкурирующих товаров.

Интегральный показатель конкурентоспособности товара опре
деляется на базе групповых показателей и характеризует конкурен
тоспособность изделия по определенной совокупности нормативно- 
правовых, технических и экономических параметров относительно 
аналогичных параметров конкурирующих товаров.

Алгоритм расчета конкурентоспособности комплексным мето
дом включает следующие этапы:

1. Разработка совокупности единичных показателей техниче
ских параметров ^тпI анализируемого товара и выбор из этой со
вокупности нескольких важнейших (3 -5  или более). Если техни
ческие параметры продукции не имеют количественной оценки, 
для придания этим параметрам количественных характеристик 
используются экспертные оценки в баллах.

2. Обоснование количественных характеристик значимости а Г(Х, 
каждого из выбранных единичных показателей технических пара
метров путем опроса экспертов (при соблюдении условия ^ а ,  = 1).

3. Выбор базового образца товара по следующим правилам: за 
базу сравнения часто принимается группа аналогов, отобранных 
с точки зрения согласования классификационных параметров об
разца и оцениваемой продукции; из них выбираются наиболее пред
ставительные, а затем прогрессивные изделия, имеющие наилуч
шую перспективу для дальнейшего расширения объема продаж. 
В качестве базы сравнения может быть выбран и единичный об
разец — обычно это товар, имеющий максимальный объем продаж 
и наилучшие перспективы на будущее. От выбора базы сравнения 
в значительной степени зависит правильность результата оценки 
конкурентоспособности и принимаемые в дальнейшем решения.

4. Разработка совокупности единичных показателей техниче
ских параметров базового товара по образцу анализируемого, 
с заданием количественных оценок.

5. Расчет группового показателя конкурентоспособности това
ра по техническим параметрам / тсх по формуле



6. Расчет цепы потребления Ц анализируемого товара и уста
новление цены потребления базового товара с учетом отпуск
ной или розничной цены и эксплуатационных расходов за период 
полезного использования товара:

ц(цг,) = ц„ + Ес„
1 = 1

где Ц„ — единовременные затраты па приобретение товара (цена 
отпускная с предприятия или розничная); С, — средние суммар
ные затраты на эксплуатацию товара, относящиеся к г-му году ее 
периода полезного использования; Т — длительность периода по
лезного использования, лет.

При этом

С’, = ±с>,
> = 1

где С] — эксплуатационные затраты по /-Й статье; п — количество 
статей эксплуатационных затрат.

В том случае, если продукция может быть продана после при
нятого в расчетах периода эксплуатации, полные затраты должны 
быть уменьшены на величину выручки (показатель данной статьи 
вводится в формулу со знаком минус).

7. Расчет группового показателя конкурентоспособности това
ра по экономическим параметрам 1Ж по формуле

4к  = Ц / Ц  г,

8 . Расчет группового показателя по нормативно-правовым па
раметрам / Н|| по формуле

П
А ш  — 1 1  *7ш'

1 =  1

где с/и, — единичный показатель конкурентоспособности по г-му 
нормативно-правовому параметру, может принимать только два 
значения: 1 -- в случае соответствия установленным нормативам,
О — в случае несоответствия.

Отличительной особенностью данной формулы является то, 
что если хотя бы один из единичных показателей равен 0 , что

1 2. Конкуренция. Конкурентоспособность товара и предприятия 333



Раздел IV. Развитие предприятия

означает несоответствие параметра обязательной норме, то груп
повой показатель также равен 0. Очевидно, что товар при этом 
будет неконкурентоспособен. Если анализируемый товар плани
руется экспортировать, то необходимо проверить выбранные пара
метры качества на соответствие интернациональным или нацио
нальным стандартам предполагаемого импортера. В случае, если 
хотя бы один из нормативных параметров не соответствует стан
дарту страны-импортера, такое несоответствие необходимо устра
нить.

9. Расчет интегрального показателя конкурентоспособности КТ 
анализируемого товара по отношению к базовому товару:

К = /  •
* :ж

Если интегральный показатель анализируемого товара больше 
интегрального индекса базового образца (К > К,-,), то анализируе
мый товар превосходит по конкурентоспособности продукции ба
зовый образец, если К < К,-, — уступает, если К,, = К^ — находится 
на одинаковом с базовым образцом уровне.

=®г 12.6. Методы оценки 
конкурентоспособности предприятия

Конкурентоспособность предприятия может быть опреде
лена как его сравнительное конкурентное преимущество по отно
шению к другим предприятиям данной отрасли внутри страны и за 
ее пределами или как способность успешно осуществлять свою 
деятельность в условиях конкурентной борьбы на отечественном 
или зарубежном рынке.

Конкурентоспособность предприятия может быть оценена тре
мя методами:

1) интегральным показателем на основе сравнения единичных 
показателей эффективного использования ресурсов:

2 ) на основе сравнения показателей конкурентоспособности 
конкретных товаров предприятий на конкретном рынке;

3) на основе сравнения соотношений конкурентоспособности 
товаров предприятия и доли его на рынке [8 , с. 214].



Первый метод определения конкурентоспособности предприя
тия требует расчета интегрального или комплексного показателя 
конкурентоспособности предприятия. Этот показатель определя
ется на основе соотношения единичных показателей, отражающих 
экономическую эффективность использования ресурсов двух кон
курирующих предприятий. В общем виде конкурентоспособность 
предприятия представляет собой функцию трех составляющих:

КП = //(П Р , ИР, Кф1|Н),

где ПР, ИР — сравнительная эффективность использования про
изводственных ресурсов (соотношения отдельных пар показателей 
сравниваемых предприятий по производительности труда, фондо
отдаче, материалоотдаче), информационных и интеллектуальных 
ресурсов: КфШ1 — коэффициент использования финансового ресур
са, который определяется соотношением отдельных пар сравнивае
мых показателей рентабельности продукции (производства, капи
тала), платежеспособности и кредитоспособности предприятия.

Комплексный показатель конкурентоспособности предприятия 
рассчитывается как средневзвешенное значение групповых пока
зателей, характеризующих конкурентоспособность выпускаемой 
продукции (К пр), систему управления конкурентоспособностью 
предприятия (К(..у), оценку научно-технического потенциала (К итм), 
оценку персоната предприятия (К п), оценку финансового положе
ния предприятия (Кф„). Весомость показателей устанавливается 
для конкретного предприятия экспертным путем. Расчет комплекс
ного показателя конкурентоспособности предприятия произво
дится по формуле

КП = Х К ,а „
1 =  \

где К, — групповой показатель конкурентоспособности предприя
тия; а, — коэффициент весомости /т о  группового показателя.

Если КП] > КИ2, то предприятие 1 обладает конкурентным 
преимуществом по сравнению с предприятием 2 .

Второй метод определения конкурентоспособности пред
приятия предполагает ее оценку через конкурентоспособность его

1 2. Конкуренция. Конкурентоспособность товара и предприятия 335



336 Раздел IV. Развитие предприятия

оа

к

5

и3аа

и

з:я

и

Конкурентоспособность товара

Высокая Средняя Низкая

+

ВдСК

+

СрдС'К

Н дС К

+

ВдСрК

СрдСрК

НдСрК

ВдСлК

СрдС лК

НдСлК

Рис. 1 2.3. Матрица оптимизации конкурентоспособности товара 
предприятия и доли его на рынке

товаров с учетом весомости реализуемых товаров на рынках. При 
этом расчет КП осуществляется по формуле1

КП = 2 > ,Р ,К П ,; -> 1, К прод = Х « ,Р ;К, -» 1.

где а, — удельный вес /-го товара предприятия в объеме всех про
даж за анализируемый период, доли единицы; (3; — показатель зна
чимости рынка, на котором реализуются товары предприятия 
(рынки США, Японии, Канады и стран Евросоюза имеют значи
мость 1, внешние рынки остальных стран — 0,7, внутренний ры
нок — 0,5); КП,; — конкурентоспособность /-го товара нау’-м рынке.

Третий метод определения конкурентоспособности предприя
тия предполагает оптимизацию соотношения конкурентоспособ
ности товара и занимаемой предприятием доли на конкретном 
рынке (рис. 12.3).

Матрица определения конкурентоспособности предприятия 
имеет девять полей. Из всех полей три поля (па матрице обозна-

1 Фатхутдинов Р.Л. Управление конкурентоспособностью  организа
ции /  Р А . Ф атхутдинов. М., 2004.



чсны знаком «+») характеризуют благоприятную зону для пред
приятия в части его конкурентоспособности: ВдСК (высокая доля 
предприятия и сильная конкурентоспособность товара на данном 
рынке); СрдСК (средняя доля на рынке и сильная конкурентоспо
собность); ВдСрК (высокая доля па рынке и средняя конкуренто
способность товара предприятия па этом рынке). Однако наиболее 
благоприятные характеристики имеет поле ВдСК, где предприя
тие обладает сильной конкурентоспособностью товара и высокой 
долей предприятия на данном рынке.

Матрица имеет и неблагоприятную зону — это три поля, кото
рые на матрице находятся внизу справа и обозначены знаком «-».

Поле ПдСлК (низкая доля предприятия па рынке и слабая 
конкурентоспособность его товара) характеризует чрезвычайно 
низкую конкурентоспособность предприятия. В случае, если пред
приятие не имеет потенциальных возможностей повысить свою 
конкурентоспособность, оно должно уйти из этого рынка.

В неблагоприятную зону по их конкурентоспособности попа
дают предприятия, которые занимают поле СрдСлК (средняя доля 
на рынке и слабая конкурентоспособность) и поле ПдСрК (низкая 
доля на рынке и средняя конкурентоспособность товара). Если 
предприятие не сможет преодолеть имеющиеся недостатки, то оно 
в ближайшее время должно покинуть данные рынки.

Зону риска для предприятия представляют три поля, которые 
расположены по диагонали снизу вверх и слева направо. ПдСК 
(низкая доля па рынке и сильная конкурентоспособность товара), 
СрдСрК (средняя доля па рынке и средняя конкурентоспособность 
товара) и ВдСлК (высокая доля па рынке и слабая конкурентоспо
собность товара). Из рисковой зоны в отношении конкурентоспо
собности предприятие может выйти, если будут предприняты меры, 
которые позволят ему переместиться по направлениям стрелок.

=<И 12.7. Виды стратегий конкуренции 
предприятий

Для достижения рыночного успеха и приобретения конкурент
ного превосходства над конкурентами на конкретном рынке субъ
екты хозяйствования разрабатывают план действий, который носит
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название стратегия конкуренции. Этот план непрерывно адапти
руется в ответ па изменение рыночных и конкурентных условий. 
Он содержит пункты, предусматривающие реализацию наступа
тельных или оборонительных мер в целях преодоления пяти сил 
конкуренции.

Существуют два основных критерия определения степени раз
работанности стратегии конкуренции:

• дает ли она фирме конкурентное преимущество и позволяет ли 
ей занять выгодную в долгосрочной перспективе позицию па рынке;

• позволяет ли она фирме зарабатывать высокую прибыль, по 
крайней мере, больше нормальной прибыли или выше средней 
прибыли других фирм отрасли.

Фирмами разработано множество разнообразных подходов к кон
куренции, приносящих положительные результаты. Обобщая, можно 
выделить три вида стратегий конкуренции на рынке.

1. Стратегия лидерства по низким издержкам  (стремление 
быть производителем с наименьшими в отрасли издержками).

Цель данной стратегии состоит в том, чтобы непрерывно под
держивать преимущество перед конкурентами по издержкам и ис
пользовать его для установления более низких по сравнению с кон
курентами цен, а также для расширения за их счет доли рынка или 
получения дополнительной прибыли, продавая продукцию по те
кущей рыночной цене. В основе конкурентного преимущества по 
издержкам лежат более низкие по сравнению с конкурентами общие 
издержки.

Лидер по издержкам получает следующие выгоды, защищаю
щие его от пяти сил конкуренции:

• по сравнению с соперниками находится в паилучшем поло
жении, позволяющем ему наступательно конкурировать по цене, 
защищаться от цеповой войны, использовать низкие издержки как 
оружие для увеличения объема продаж (и доли рынка) за счет со
перников;

• имеет частичную защиту маржи своей прибыли от посяга
тельств со стороны крупных покупателей, так как последние редко 
способны сбивать цену сделки ниже уровня выживания второго 
по издержкам продавца в отрасли;

• если главным источником преимущества по издержкам яв
ляется внутренняя эффективность, лидер по издержкам лучше кон-



курснтов защищен от обладающих мощной рыночной силой по
ставщиков;

• может использовать понижение цены, чтобы затруднить но
вым соперникам приобретение покупателей. Способность дикто
вать цены действует как барьер, поставленный перед повой на дан
ном рынке фирмой;

• может лучше своих конкурентов использовать низкую цепу 
для защиты от попыток товаров-заместителей пробиться на дан
ный рынок.

Следовательно, способность лидера по издержкам устанавли
вать нижний предел отраслевых цеп и при этом зарабатывать при
быль ограждает его рыночную позицию. Всякий раз, когда ценовая 
конкуренция становится основной рыночной силой, проигрывают 
менее эффективные соперники. Лидеры по издержкам имеют зна
чительное преимущество перед соперниками в привлечении поку
пателей, стремящихся приобретать товары по низким ценам.

2. Стратегия дифференциации (стремление тем или иным 
образом придать своей продукции отличительные от изделий кон
курентов черты).

Стратегия дифференциации используется, когда нужды и пред
почтения покупателей слишком разнообразны, чтобы их могла удо
влетворить стандартизованная продукция. Для успешной реализа
ции данной стратегии фирма должна тщательно изучать потребности 
и поведение покупателей, чтобы понять, что они полагают для себя 
важным и ценным. Затем с учетом полученных результатов фирма 
должна придать своей продукции один или несколько отличитель
ных признаков, делающих ее товар более привлекательным для по
купателей по сравнению с конкурирующими товарами. Конкурент
ное преимущество возникает, когда покупатели привязываются 
к качествам и характеристикам, которыми фирма наделила свою 
продукцию.

Удачная дифференциация позволяет фирме:
• устанавливать па свой товар повышенную цену;
• продавать большее количество единиц товара (за счет при

влечения на свою сторону дополнительных покупателей благода
ря отличительным характеристикам товара);

• достигать большей степени лояльности покупателей ф ир
менной марке (благодаря тому, что покупатели крепко привязаны 
к отличительным характеристикам).
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Если выручка, полученная от продажи дифференцированной 
продукции, превышает издержки дифференциации, то последняя 
повышает прибыльность. Дифференциация неприбыльна, если по
вышенная цена, которую согласны платить покупатели, не покры
вает дополнительных затрат на достижение отличительных харак
теристик продукции.

Подходы фирм к наделению своей продукции отличными от 
продукции соперничающих фирм признаками многообразны. На
пример, особые характеристики (СВЧ-псчи со встроенным грилем), 
превосходный сервис (доставка заказа в течение суток), легкий до
ступ к запасным частям (гарантийные обязательства фирмы достав
лять запасные части потребителю в любой стране мира в течение 
48 ч), конструкция и технические характеристики, престиж и осо
бенности, надежность продукции, качество изготовления, техни
ческое лидерство, полный набор услуг, полная номенклатура про
дукции.

Так как покупатели привязываются к модели или марке про
дукции, которая им сильно поправилась, и готовы платить за псе 
несколько больше, дифференциация дает фирме некоторую защи
ту от стратегий, реализуемых соперниками.

Кроме того, удачная дифференциация:
• повышает барьер входа па рынок, принимающий форму ло

яльности покупателей и уникальности данной продукции, которые 
новичкам трудно преодолеть;

• уменьшает рыночную власть крупных покупателей благодаря 
тому, что продукция соперников не столь привлекательна для них;

• защищает фирму от угрозы со стороны товаров-заместителсй, 
так как покупатели привязываются к марке.

В той степени, в которой дифференциация позволяет фирме 
взимать за свою продукцию высокую пену и расширять маржу при
были, она ставит ее в выгодное положение по отношению к стре
мящимся повысить цены на свои ресурсы поставщикам. Так же, 
как и в случае лидерства по издержкам, удачная дифференциация 
позволяет создать линию обороны от пяти сил конкуренции.

3. Стратегия рыночной ниши (концентрация усилий на узкой 
части рынка, а не работа па всем рынке). Задачи (цели) данной 
стратегии, как правило, основываются на сегментировании рынка, 
т.е. его деление на группы покупателей, обладающих определенными



сходными признаками. Рыночная ниша — это болсс узкое, чем сег
мент, рыночное образование. Привлекательность ниш определяется 
незначительной конкуренцией или ее отсутствием.

Базой конкурентного преимущества фирмы, реализующей стра
тегию рыночной ниши, являются либо низкие по сравнению с кон
курентами издержки па обслуживание ниши, либо способность 
предложить покупателям пиши нечто отличное от других конку
рентов.

Стратегия рыночной ниши имеет преимущества при выполне
нии следующих условий:

• размеры ниши должны обеспечивать прибыльность;
• ниша должна иметь хороший потенциал роста;
• конкуренты не рассматривают пишу в качестве критически 

важного фактора своего успеха;
• фирма обладает достаточными для эффективного обслужи

вания ниши знаниями и ресурсами.
Основу защиты фирмы от пяти сил конкуренции составляет се 

особая квалификация, позволяющая успешно обслуживать целевую 
рыночную нишу. Фирмы, действующие в нескольких нишах, не 
обладают той же, что и специализированная фирма, конкурентной 
способностью по обслуживанию целевой клиентуры. Специализи
рованные знания действующей в нише фирмы являются барьером 
для входа в рынок других фирм, а также служат препятствием для 
проникновения в нишу товаров-замсстителей.

Однако стратегии рыночной ниши, как и всякой стратегии, 
присущи недостатки. Одним из них является то, что конкуренты 
могут отыскать пути обслуживания узкой рыночной ниши с той же 
эффективностью, что и данная фирма. Другой недостаток состоит 
в том, что вкусы и предпочтения покупателей могут измениться 
в пользу таких качеств продукции, которые присущи остальному 
рынку. Исчезновение разницы между потребностями сегментов по
купателей открывает перед конкурентами возможность обслуживать 
рынок, на котором действует специализированная фирма. Третий 
недостаток заключается в том, что ниша становится настолько при
влекательной, что скоро она переполняется конкурентами, в ре
зультате чего снижается прибыльность данного сегмента рынка.
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-<§1- 12.8. Неценовые факторы 
конкурентоспособности

В настоящее время на первый план в повышении конкуренто
способности выходят неценовые факторы: сертификация продук
ции, декларирование соответствия, товарный знак, имидж, бренд, 
деловая репутация.

Сертификация продукции — процедура подтверждения, что 
продукция соответствует установленным требованиям. Приняты 
следующие формы подтверждения соответствия продукции:

• обязательная сертификация (если данный вид продукции 
подлежит обязательной сертификации);

• декларирование соответствия (если данный вид продукции 
подлежит декларированию соответствия);

• добровольная сертификация (если данный вид продукции не 
подлежит обязательной сертификации или декларированию соот
ветствия, однако поставщик продукции желает ее сертифицировать).

Обязательная сертификация отечественной и импортируемой 
продукции проводится по одним и тем же правилам. Орган по сер
тификации выбирает схемы, применяемые при сертификации про
дукции, с учетом особенностей производства, испытаний, поставки 
и использования продукции, а также требуемого уровня доказа
тельности. Обязательная сертификация продукции проводится по 
следующей схеме:

1) подача заявки на сертификацию и представление докумен
тов, прилагаемых к ней;

2) принятие решения по заявке;
3) анализ конструкторской и технологической документации 

на продукцию;
4) идентификация продукции и отбор образцов продукции;
5) испытания образцов продукции;
6 ) анализ состояния производства;
7) анализ результатов испытаний, анализ состояния производ

ства и принятие решения о возможности выдачи сертификата со
ответствия;

8 ) регистрация и выдача сертификата соответствия, а также за
ключение соглашения по сертификации между органом по серти
фикации и заявителем;



9) инспекционный контроль за сертифицированной продукци
ей (в соответствии со схемой сертификации);

10) разработка заявителем корректирующих мероприятий при 
нарушении соответствия продукции и (или) условий производ
ства и хранения установленным требованиям и неправильном при
менении знака соответствия.

В результате выдается сертификат соответствия. Наличие сер
тификата соответствия для продукции, подлежащей обязательной 
сертификации, является необходимым условием при оценке ее 
конкурентоспособности.

Декларирование соответствия продукции, схемы декларирова
ния, номенклатура показателей, подлежащих декларированию, уста
навливаются техническим регламентом на конкретную продукцию.

При добровольной сертификации заявитель самостоятельно опре
деляет номенклатуру показателей, проверяемых при сертификации.

Органом по сертификации продукции является Белорусский го
сударственный институт стандартизации и сертификащш (БелГИСС), 
который также выдает официальные письма по запросам организа
ций о том, включена ли интересующая их продукция в «Перечень 
продукции, работ, услуг и иных объектов оценки соответствия, 
подлежащих обязательному подтверждению соответствия в Респу
блике Беларусь», в том числе и для предоставления таможенным 
организациям.

Товарный знак (торговая марка) — это обозначение, позво
ляющее определить, кому принадлежит исключительное право рас
поряжаться данным товаром, получать прибыль и нести убытки за 
поставку некачественного товара. Товарный знак дает владельцу 
ряд материальных преимуществ, создавая ему высокую репутацию.

Одной из основных функций товарного знака является инди
видуализация товаров и их производителей на рынке, благодаря 
чему потребитель имеет возможность выбрать среди однородных 
товаров товар определенного изготовителя с заранее известными 
ему свойствами и качеством. В качестве товарных знаков могут 
быть зарегистрированы словесные обозначения (включая имена 
собственные), сочетания цветов, буквенные, цифровые, изобрази
тельные. объемные обозначения, включая форму товара или его 
упаковку, а также комбинации таких обозначений.
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Правовая охрана товарных знаков в Республике Беларусь осу
ществляется на основании их регистрации в Национальном цен
тре интеллектуальной собственности.

Регистрация товарного знака действительна в течение 10 лет. 
Срок действия регистрации товарного знака может быть продлен 
по заявлению владельца товарного знака, поданному в течение по
следнего года ее действия, каждый раз на десять лет.

Законодательство Республики Беларусь предусматривает ис
ключительное право на использование товарного знака на се тер
ритории. Поэтому только владельцы товарных знаков могут давать 
разрешение другим лицам па использование своего знака па опре
деленные товары или услуги.

Имидж  (от англ. 1та§е  — образ, изображение) — образ, форми
руемый в общественном или индивидуальном сознании средствами 
массовой коммуникации. Имидж предприятия свидетельствует 
о положительной репутации предприятия, сложившейся в созна
нии потребителей. Он вызывает у них ассоциацию с полезностью, 
известностью и престижностью обладания товаром этого предприя
тия. При одинаковом значении соотношения качество — цепа, по
купатель отдает предпочтение товару с более высоким имиджем.

Маркетинговые термины «бренд» и «брендинг» пришли в со
временную речь из английского языка. С юридической точки зре
ния бренд — это товарный знак, определяющий производителя 
и принадлежащий ему. В общественном и индивидуальном сознании 
покупателей бренд — это комплекс информации о товаре, услуге, 
фирме, включающий в себя название товара, его качество, произ
водителя товара, фирменный стиль, позволяющий потребителям 
выделить его/ее из множества конкурентов, создать его/ее имидж 
и репутацию па рынке товаров и услуг. Именно бренд является 
эффективным экономическим инструментом, обеспечивающим вы
сокую конкурентоспособность товара и высокие доходы его про
изводителю. Бренд являться объектом купли-продажи.

Брендинг — это процесс создания и продвижения бренда или 
торговой марки, который включает в себя анализ целевого рынка, 
проведение рекламных акций, средства позиционирования бренда, 
анализ эффективности маркетинговых акций.

Деловая репутация представляет собой совокупность мнений 
о фирме представителей заинтересованных сторон (потребителей.



инвесторов, кредиторов, представителей власти, аналитиков, СМИ 
и т.д.), «доброе имя» компании. Она формируется под влиянием 
множества факторов.

Не следует отождествлять имидж и деловую репутацию фир
мы, хотя эти категории тесно связаны. Имидж (образ) — достаточно 
поверхностное, зачастую искусственно созданное за сравнительно 
педолгое время представление об объекте, которое складывается 
в сознании людей. Имидж может не отражать глубинных экономи
ческих и социальных характеристик компании, особенностей ее 
поведения на рынке и последствий ее деятельности. Деловая репу
тация — это характеристика поведения предприятия, фирмы, ком
пании, формирующаяся в обществе в течение достаточно продол
жительного периода времени. Она складывается па основе сово
купности информации о том, каким образом и какими методами 
строит свое поведение предпринимательская структура в опреде
ленных ситуациях. Если благоприятный имидж в большей степе
ни отражает эмоциональное восприятие предприятия (правится — 
не нравится), то создаваемая годами репутация внушает гарантию, 
что организация останется лидером в своем деле долгое время. Ре
путация предприятия в большей степени, чем имидж, определяет 
принятие заинтересованными партнерами решения «за» по вопросу 
сотрудничества с ней в той или 1111011 форме. Устойчивая репута
ция строится значительно дольше, зато и дольше эксплуатируется.

Деловая репутация предприятия, фирмы, компании имеет сто
имостную оценку, которая складывается па фондовом рынке на 
основе популярности его/ее бренда. Стоимостная оценка деловой 
репутации предприятия присоединяется к балансовой стоимости 
долгосрочных активов в случае продажи предприятия как имуще
ственного комплекса. Журнал «Ви$те$$ \\’еек» регулярно публи
кует стоимость лидирующих брендов, первые места среди которых 
занимают Соса-Со1а, Соо^1е и Мкгояой;. Каждый из них стоит бо
лее пятидесяти миллиардов долларов.
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Глава 1 3
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

13.1. Сущность внешнеэкономической 
деятельности предприятия, формы 
ее организации

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) предприятия —
это производственная, торговая, валютно-финансовая, инвестици
онная, информационная и иная деятельность предприятия в об
ласти международного обмена товарами, информацией, работами, 
услугами, результатами интеллектуальной деятельности и пр. Основ
ные формы организации внешнеэкономической деятельности при
ведены в табл. 13.1. В составе внешнеэкономической деятельности 
принято выделять внешнеторговую и неторговую деятельность.

Внешнеторговая деятельность ( ВТД) — это предприниматель
ская деятельность в области торгово-экономического и научно- 
технического сотрудничества с зарубежными партнерами, характе
ризующаяся в первую очередь операциями по обмену товарами 
(услугами) в форме экспорта и импорта.

Неторговая внешнеэкономическая деятельность — это деятель
ность в области научно-производственного и инвестиционного со
трудничества, валютных финансово-кредитных операций и иных 
видов ВЭД в форме совместного производства, научного, культур
ного, военного, финансового и прочего обмена.

Под товарами следует понимать любое движимое имущество 
(включая все виды энергии) и отнесенные к недвижимому имуще
ству воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и кос
мические объекты, являющиеся предметом внешнеторговой дея
тельности. Транспортные средства, используемые при договоре 
о международной перевозке, товарами не являются.

В зависимости от назначения при использовании товары при
нято делить на четыре укрупненные группы:



1) инвестиционные — средства, которые используются для про
изводства других товаров (машины и оборудование, другие основ
ные средства);

2 ) промежуточные — товары, предназначенные для использо
вания в процессе производства товаров и оказания услуг и полно
стью переносящие свою стоимость на готовую продукцию в тече
ние одного производственного цикла;

3) потребительские — продукция, используемая населением для 
личного и общесемейного потребления в домашнем хозяйстве, т.е. 
для удовлетворения личных потребностей;

4) прочие — товары, не относящиеся к предыдущим группам.
Услуга — это предпринимательская деятельность, направлен

ная на удовлетворение потребностей других лиц, за исключением 
деятельности, осуществляемой на основе трудовых правоотноше
ний (например, услуга, оказываемая непосредственно в белорус
ских аэропортах и воздушном пространстве, услуга по обработке 
импортного давальческого сырья и др.).

Экспорт  (от лат. ехрогС — вывожу) — вывоз за границу това
ров, проданных иностранным покупателям, предназначенных для 
продажи на иностранных рынках или для переработки в другой 
стране. К экспорту также относят перевозку товаров транзитом 
через другую страну и вывоз привезенных из другой страны това
ров для продажи их в третьей стране (реэкспорт ).
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Таблица 13.1
Формы организации внешнеэкономической деятельности предприятия

Форма 
организации ВЭД Предмет ВЭД

Внешняя торговля Товары (торговля, бартерные сделки, встречные закупки). 
Услуги (туризм, инжиниринг, реинжиниринг, информа
ционный обмен, услуги связи, транспортное обслужива
ние, толлинг (переработка давальческого сырья)). 
Интеллектуальная собственность (лицензии, патенты, 
авторские права на научно-технические изобретения, 
новые технологии, ноу-хау, программные продукты, про
изведения литературы и искусства, франчайзинг, кон
салтинг).
Информация (самостоятельный объект ВТД, сопутству
ющая информация по использованию поставляемого то
вара)
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Окончание табл. 13.1

Форма 
организации ВЭД

Предмет ВЭД

Научно-производ
ственное сотрудни
чество

Совместное проведение НИОКР, экспериментальных, 
технологических работ, в том числе и уникальных. 
Совместная патентно-лицензионная деятельность. 
Сотрудничество в освоении современных информацион
ных технологий.
Создание совместных предприятий.
Подрядная кооперация и др.

Инвестиционное
сотрудничество

Инвестиции в ценные бумаги, недвижимость, предпри
нимательство.
Лизинг (финансовый, возвратный оперативный, группо
вой генеральный, компенсационный).
Приобретение прав собственности (долгосрочных, крат
косрочных) и др.

Валютные 
финансово- 
кредитные опера
ции

Иностранные кредиты.
Кредитные векселя.
Факторинг и форфетирование.
Депозитные сертификаты.
Еврокредитные и еврооблигационные заимствования. 
Поты правительственных агентств и др.

Специализация 
и кооперирование

Лицензионное производство.
Управление по контракту.
Подрядное производство (производство по контракту) 
и др.

Перемещение тру
довых ресурсов

Иностранные рабочие, специалисты

Военно-техниче
ское сотрудниче
ство

Совместная разработка продукции военного назначения. 
Производство продукции военного назначения. 
Системы связи и управления.
Средства защиты от оружия массового поражения. 
Обучение военных и др.

В соответствии с законодательством при реэкспорте товары 
ввозятся без взимания или с возвратом ввозных таможенных по
шлин и налогов без применения таких мер, как лицензирование, 
квотирование и т.д. Предметом реэкспорта чаще всего выступают 
товары, реализуемые на международных аукционах и товарных 
биржах. К реэкспортным операциям относятся операции, осущест
вляемые без завоза товара в свою страну, а также операции по вы



возу товаров с территории свободных зон и приписанных складов. 
Они учитываются таможенной статистикой как экспортные опе
рации.

Импорт (от лат. 1шрог1;аге — ввозить) — приобретение и ввоз 
в страну из-за границы товаров иностранного происхождения для 
использования и реализации этих товаров или их переработки 
с пелыо продажи на внутреннем рынке либо вывоза из страны.

Факт экспорта (импорта) фиксируется в момент пересечения 
товаром таможенной границы.

Приоритетом во внешней торговле обоснованно считается ори
ентация на развитие экспорта. Важна также структура экспорта 
и импорта. Для достижения большего эффекта необходимо по
ставлять па экспорт наукоемкую продукцию. Па долю наукоемкой 
продукции в международном товарообороте приходится прибли
зительно 60 % общего объема, на долю сырьевых ресурсов — 40 %.

Разработанные государственные программы стимулирования 
экспорта предусматривают финансовое содействие экспортерам, 
налоговые льготы, организационно-правовые и специальные меры.

ВЭД дает предприятиям ряд дополнительных конкурентных 
преимуществ, вызванных международной производственной, науч
но-технической кооперацией, увеличением степени свободы в вы
боре наиболее эффективных путей решения производственных 
задач:

• оптимальное использование производственных ресурсов за 
счет замены комплектующих, сырья, материалов более дешевыми 
импортными;

• использование зарубежных лицензий и ноу-хау для сниже
ния издержек производства;

• перенос части производственного процесса в более благо
приятные условия за рубежом;

• расширение и выбор более эффективных направлений и форм 
реализации произведенной продукции;

• выбор производственного партнера по кооперации, в наи
большей степени отвечающего экономическим интересам пред
приятия;

• выбор путей повышения технического уровня производства 
и конкурентоспособности производимой продукции и др.
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= й  13.2. Организация внешнеэкономической 
деятельности на предприятии

Одним из основополагающих международных документов, ре
гулирующих ВЭД, является Конвенция ООН от 11 апреля 1980 г.
о договорах международной купли-продажи товаров — междуна
родный документ, устраняющий расхождения в национальных за
конодательствах, регулирующих международную куплю-продажу 
товаров.

Первым комплексным актом Республики Беларусь, регулиру
ющим ВЭД, стал закон Республики Беларусь «Об основах внеш
неэкономической деятельности» от 25 октября 1990 г. С 15 июня 
2005 г. вступил в силу Закон Республики Беларусь от 25 ноября 
2004 г. № 347-3 «О государственном регулировании внешнеторго
вой деятельности».

В соответствии с действующим законодательством предприя
тиям (за исключением случаев, специально оговоренных норма
тивными актами) предоставлено право самостоятельно определять 
формы, методы и объемы внешнеэкономической деятельности.

Для выхода на внешний рынок предприятия могут образовы
вать в своем составе внешнеторговые фирмы, управления внешне
экономической деятельности или отделы внешних экономических 
связей, которые пс являются юридическими лицами, а функцио
нируют как часть предприятия, в составе которого они созданы. 
Их организационная структура зависит прежде всего от размера 
предприятия, объема и номенклатуры экспортируемой и импорти
руемой продукции, а также от степени сложности продаваемой 
продукции, опыта внешнеэкономической деятельности, организа
ционных форм сбыта продукции.

Внешние рынки предприятия — это рынки жесткой междуна
родной конкуренции. В их условиях можно успешно работать, лишь 
применяя современные методы управления.

Основными этапами выхода предприятия на внешний рынок 
являются:

1) анализ внешних рынков (изучение спроса и предложения, 
исследование позиций конкурентов и условий работы на рынке);

2 ) выбор способов проникновения на внешний рынок (лицен
зирование, прямой экспорт, создание товарного склада с коммерче-
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ским персоналом для проведения прямых продаж местным потреби
телям, организация предприятия по комплектованию и упаковке 
продукции, организация сборочного завода и т.д.);

3) оценка возможных страновых рисков, связанных с проведе
нием коммерческих операций, и пр.;

4) изучение правовых вопросов;
5) анализ потенциала собственного предприятия (результаты 

хозяйственной деятельности, анализ качества и конкурентоспо
собности продукции, планируемой па экспорт, анализ конкуренто
способности предприятия);

6 ) выбор товаров (работ, услуг) для реализации на зарубежных 
рынках;

7) переговоры, установление делового контакта;
8 ) составление внешнеторгового контракта — документа, сви

детельствующего о том, что одна сторона сделки (продавец) обя
зуется поставить товар в собственность другой стороне (покупате
лю), которая, в свою очередь, обязуется принять его и уплатить 
цену за товар.

Основная обязанность продавца при выполнении договора — 
поставить товар, передать относящиеся к нему документы и право 
собственности на товар в соответствии с требованиями соглашения.

Основная обязанность покупателя — принять товар и уплатить 
цену за него.

В ходе реализации инвестиционных товаров у продавца воз
никают дополнительные обязанности по поставке товара, монтажу, 
обучению персонала, гарантийному обслуживанию, техническому 
обслуживанию (в том числе перевод документации, подготовка 
ремонтников, создание СТО и др.). Это обусловлено тем, что 
основные средства в процессе использования постепенно расходу
ют свой ресурс, а следовательно, требуют постоянного сервисного 
обслуживания.

-<&- 13.3. Заключение внешнеторгового 
контракта

Содержание контракта определяется сторонами сделки. Они 
самостоятельно выбирают формулировки статей в зависимости от 
предмета договора, торговых обычаев, наличия международных
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соглашений, а также от длительности знакомства. Кроме того, при 
составлении контракта необходимо учитывать требования нацио
нального законодательства сторон сделки в области валютного, 
таможенного, нетарифного регулирования.

Наиболее сложным содержанием отличается контракт па по
ставку машин и оборудования. В нем устанавливаются связи не 
только между экспортером и импортером, по и между фирмами- 
субпоставщиками, участвующими в комплектации поставки. Кон
тракт включает обязательства по техническому обслуживанию, 
командированию специалистов поставщика, проведению испыта
ний, предоставлению проектной и технической документации.

Будучи индивидуальными по содержанию, контракты схожи 
по структуре.

Каждому контракту присваивается индивидуальный номер. 
Текст его начинается с преамбулы, в которой указываются дата 
и место заключения договора, полное юридическое наименование 
сторон. Традиционно первым указывается наименование фирмы 
продавца, затем — покупателя. После этого, как правило, располо
жены следующие разделы:

• предмет контракта — наименование и характеристика товара;
• качество товара — способ определения качества, а также до

кументы, подтверждающие его соответствие стандартам страны 
реализации;

• количество товара — объем груза, его вес с упаковкой (брут
то) и без нее (нетто) в согласованных единицах измерения;

• срок и дата поставки — дата и место поставки, а также, в слу
чае необходимости, график поставки товаров в соответствии с Меж
дународными условиями перемещения товаров ИНКОТЕРМ С;

• цена — информация о цепе единицы товара и стоимости всей 
поставки, базисе цепы (транспортных, страховых и других расхо
дах по доставке товара, включенных в цепу), методе определения 
цен и моменте их фиксации, валюте цены;

• условия платежа — валюта платежа, место и срок платежа, 
порядок расчетов, оговорки, направленные на уменьшение или 
устранение валютного риска;

• упаковка и маркировка;
• порядок сдачи-приемки — критерии определения количества 

и качества товара, допустимые отклонения, а также место и срок
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проведения проверки и в случае необходимости наименование не
зависимой экспертной организации;

• гарантии',
• рекламации — порядок предъявления рекламаций, сроки, 

в течение которых они могут быть заявлены, права и обязанности 
сторон в связи с предъявлением рекламаций, а также способы уре
гулирования рекламаций (восполнение недостачи, исправление 
дефектов за счет экспортера, замена товара и т.п.);

• штрафные санкции и возмещения убытков — санкции за про
срочки в выполнении обязательств в виде штрафов или пени. Они 
могут выражаться в виде конкретной суммы или процента от сто
имости товара, быть зафиксированы или возрастать по мере срока 
неисполнения контракта. Максимальная величина штрафа обычно 
составляет 8 -10  % от стоимости товара. Одиако поскольку штра
фы могут недостаточно компенсировать потери экспортеров, в ка
честве санкций может быть использовано возмещение убытков;

• обстоятельства непреодолимой силы — обстоятельства, при 
которых не наступает ответственность и не применяются санкции 
при неисполнении обязательств стороной контракта. «Обстоя
тельства непреодолимой силы» можно разделить на две категории: 
длительные и кратковременные. К длительным обычно относят 
запрещение экспорта (реже импорта), военные действия, блокаду, 
валютные ограничения и другие мероприятия государственных 
органов, к кратковременным — пожары, наводнения, цунами, за
мерзание моря и другие стихийные бедствия;

• применимое право — указание, какому законодательству (ка
кой страны: продавца, покупателя или любой другой) должны со
ответствовать положения контракта и, соответственно, какое пра
во будет использоваться при разрешении споров;

• порядок разрешения споров — прямые переговоры, примене
ние согласительной процедуры и арбитражный порядок разреше
ния споров (арбитражная оговорка);

• другие условия контракта;
• юридические адреса сторон',
• подписи продавца и покупателя.
Контракт купли-продажи считается заключенным, если в нем 

указаны юридические адреса сторон и он должным образом под
писан.
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и Л  13.4. Международные условия 
перемещения товаров ИНКОТЕРМС

Транспортировка товара от продавца-экспортера к покупателю- 
импортеру предполагает значительные расходы, которые весьма 
разнообразны и могут составлять до 40-50 % цены товара. Пра
вильный выбор транспортных условий во многом определяет кон
курентоспособность экспортных товаров и эффективность внешне
торговой сделки. Кроме того, перевозка товара сопряжена с риском 
его утраты или гибели. Поэтому при составлении контракта купли- 
продажи продавец и покупатель обстоятельно и детально рассчи
тывают затраты по всем транспортным операциям.

Расходы по поставке, которые несет продавец, включаются в цену 
товара и определяют ее базис. Отсюда название условий постав
ки — базисные.

Базисными условиями поставки (ИНКОТЕРМС) называют 
специальные условия, разработанные Международной торговой 
палатой, которые определяют:

• обязанности продавца и покупателя при различных вариан
тах поставки товара;

• момент перехода риска потери или повреждения товара с про
давца на покупателя.

Основная цель ИНКОТЕРМ С — обеспечение международных 
правил толкования наиболее часто встречающихся во внешней тор
говле условий поставки. Это позволяет избежать или, по крайней 
мере, в значительной мере сократить различия в интерпретации 
терминов в отдельных странах.

Основные обязанности продавца и покупателя по поставке то
вара до места назначения, которые рассматриваются в И Н КО 
ТЕРМ С, — это упаковка и маркировка товара, его осмотр, предо
ставление товара покупателю, уплата цены, получение экспортных 
и импортных лицензий, выполнение экспортных и импортных та
моженных формальностей, заключение и выполнение договора 
перевозки, заключение договора страхования, выполнение опера
ций по погрузке и разгрузке товара.

Структура правил ИН КОТЕРМ С 2010 включает толкование
11 торговых терминов, сгруппированных в две категории:

1) для любого вида (видов) транспорта;
2 ) для морского и внутреннего водного транспорта.
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Каждый из терминов представляет собой аббревиатуру из трех 
букв (первые буквы их английских названий). Термины упорядо
чены по возрастанию обязанностей и риска продавца по доставке 
(табл. 13.2). В каждой формулировке обязанности продавца и по
купателя раскрываются в десяти взаимосвязанных разделах. Обя
занности продавца пронумерованы от Л1 до ЛЮ, покупателя — 
от В 1 до В 10.

П ер ех о д  рисков в группах И Н К О Т Е Р М С  2010
Таблица 13.2

№ 
I I / I I

Торговый термин 
ИНКОТЕРМС 2010

Момент передачи рисков

Категория 1. Правила для любого вида или видов транспорта
Труппа Е. обязательства продавца минимальны и ограничиваются предо
ставлением товара в распоряжение покупателя

1.1 Е Х \\7 (ЕХ Ж Ж К 5 )  [с завода] Переход рисков в момент передачи 
товара на складе продавца

Группа Г. обязательства продавца ограничиваются отправкой товара, основ
ная перевозка им не оплачена

1.2 ЕСА (ЕКЕЕ САКК1ЕК) |франко- 
перевозчик]

Переход рисков в момент передачи 
перевозчику на складе продавца

Группа С. продавец организует и оплачивает перевозку без принятия на 
себя связанных с ней рисков

1.3 СРТ (САКК1АСЕ РАН) ТО ) 
[фрахт/перевозка оплачена до]

Переход рисков в момент достав
ки/передачи перевозчику

1.4 С1Р (САКШ АСЕ АХО  
1Х51ШАХСЕ РАШ ТО ) [перевоз
ка и страхование оплачены до]

Переход рисков в момент достав
ки/передачи перевозчику

Труппа [): расходы и риски продавца максимальны, так как он обязан предо
ставить товары в распоряжение покупателя в оговоренном месте назначения

1.5 О АТ (1)ЕЫ \'Е К Е О  АТ ТЕК.М1- 
ХАЕ) [поставка на терминал]

11ереход рисков в момент доставки 
товара на терминал покупателя

1.6 ЭАР (Е)ЕЕ1\’ЕКЕО АТ РЕАСЕ) 
[поставка в пункт назначения]

Переход рисков в момент доставки 
товара в пункт, указанный покупа
телем

1.7 БО Р (О Е Н У Е К Е Э  ЕШТУ РАЮ) 
[поставка с оплатой пошлины]

Переход рисков в момент передачи 
товара в распоряжение покупателя
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Окончание табл. 13.2
№

п/п
Торговый термин 

ИНКОТЕРМС 2010
Момент передачи ]шсков

Категория 2. Правила для морского и внутреннего водного транспорта
Труппа Р: обязательства продавца ограничиваются отправкой товара, основ
ная перевозка им не оплачена

2.1 РА5 (ЕРЕЕ А1ХЖ С5Ю Е 5Н1Р) 
[свободно вдоль борта судна]

Переход рисков в момент размеще
ния товара вдоль борта судна

2.2 Р О В (Р К Е Е  ОХ ВОАКО) 
[свободно на борту)

Переход рисков в момент полной 
погрузки на борт судна

Труппа С: продавец организует и оплачивает перевозку без принятия на себя 
связанных с ней рисков.

2.3 СЕК (С 0 5 Т  АХЭ РКЕ1СНТ) 
[стоимость и фрахт]

Переход рисков в момент полной 
погрузки на борт судна

2.4 С1Е (СОЯТ, 1Х51ТКАКСЕ АХО  
РКЕ1СНТ) [стоимость, страхова
ние и фрахт]

Переход рисков в момент полной 
погрузки на борт судна

Следует отметить, что проблема безопасности товаров, судов 
и т.д. сейчас является одной из основных в умах людей, когда осу
ществляется международная торговля. Учитывая, что большинство 
стран сейчас предъявляют требования высочайших проверок без
опасности, правила И Н К О ТЕРМ С  2010 вводят обязательство 
обеих сторон предоставлять всю необходимую информацию по за
просу в случаях проведения таможенной экспортно-импортной 
очистки.

13.5. Товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельности

Важным инструментом осуществления внешнеторговой дея
тельности является товарная номенклатура внешнеэкономической 
деятельности (ТН ВЭД) — перечень товаров, упорядоченный по 
определенной классификационной системе (Гармонизированной 
системе описания и кодирования товаров) с целью их точной 
идентификации вне зависимости от происхождения и назначения.

Гармонизированная система (ГС) была создана в 1983 г. в рам
ках Совета таможенного сотрудничества, однако Международная



конвенция о гармонизированной системе описания и кодирования 
товаров вступила в силу лишь 1 января 1988 г.

Гармонизированная система — это унифицированный внешне
торговый классификатор, используемый мировым сообществом для 
таможенно-тарифных, статистических, а также комбинированных 
тарифно-статистических номенклатур. Она представляет собой 
жестко унифицированную классификационную схему, состоящую 
из 21 раздела, 99 глав, 96 товарных групп, охватывающую 1241 
товарную позицию и 5019 субпозиций (товаров), описание и коди
фикация которых являются строго обязательными для всех стран, 
присоединившихся к Конвенции о ГС. Иначе говоря, страна, при
соединившаяся к Конвенции, обязана использовать данную клас
сификацию товаров в международной торговле, таможенном деле, 
статистике и т.д.

Формирование разделов ГС производится по связанным между 
собой признакам: происхождению (животное, растительное, мине
ральное), химическому составу (продукция неорганической химии), 
назначению и виду материала, из которого сделан товар (кожевен
ное сырье, текстиль, пластмассы и т.п.). При разделении товаров 
па главы за основу принята степень обработки материалов: сырье — 
полуфабрикаты — готовые изделия. Товарные позиции, подпози- 
ции и субпозиции строятся на основе четырех признаков: назначе
ния товара, степени его обработки, вида материала и удельного 
веса товара в международной торговле. Кодирование товаров в ГС 
осуществляется с помощью шестизначного кода.

ТН ВЭД Республики Беларусь представляет собой националь
ную производную ГС, т.е. ТН ВЭД была создана на базе Гармони
зированной системы описания и кодирования товаров, Товарной 
номенклатуре внешнеэкономической деятельности СНГ и кодиро
вания товаров Совета таможенного сотрудничества и Комбиниро
ванной тарифно-статистической номенклатуры Евразийского эконо
мического сообщества (ЕврАзЭС). Комбинированная номенклатура 
ЕврАзЭС, целиком основанная на ГС, является чуть более детали
зированной системой классификации товаров, поэтому коды здесь 
уже восьмизначные.

ТН ВЭД Таможенного союза (Т С ) состоит из 21 раздела 
и 97 товарных групп и группирует практически все товары, являю
щиеся (или могущие быть) предметами международного обмена.
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Каждый товар обозначается цифровым десятизначным кодом, ко
торый является единственной основой для таможенных органов 
при установлении ставки таможенной пошлины. Первые шесть 
цифр общемировые, последние четыре отражают детализацию но
менклатуры товаров в соответствии с конкретными условиями 
Республики Беларусь.

Информация располагается по следующим уровням:
1) раздел — не отражается в коде товара, нумеруется римскими 

цифрами 1...ХХ1;
2) группа — первые две цифры кода;
3) товарная позиция — первые четыре цифры кода;
4) субпозиция — первые 6 цифр кода;
5) подсубпозиция — 10-значный код.

Пример. Код товара 8459 40 100 1. Необходимо определить его наимено
вание.

1-й уровень группа 84 объединена с группой 85 в Раздел XVI «Ма
шины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование; их 
части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппара
тура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, 
их части и принадлежности».

2-й уровень -  наименование группы 84 «Реакторы ядерные, котлы, 
оборудование и механические устройства; их части».

3-й уровень — 8459 — станки металлорежущие (включая агрегатные 
станки линейного построения) для сверления, растачивания, фрезерова
ния, нарезания наружной или внутренней резьбы посредством удаления 
металла, кроме токарных станков (включая станки многоцелевые).

4-й уровень -  8459 40 — станки расточные.
5-й уровень — 8459 40 100 1 — станки расточные для расточки вну

тренней поверхности «бутылочной» формы деталей типа «вал» с мощно
стью двигателя главного привода не более 45 кВт для авиационной про
мышленности.

Именно код, а не описание товара, есть основа для таможенной 
идентификации этого товара.

Структура ТН ВЭД ТС призвана обеспечить однозначное от
несение конкретного товара к строго определенной субпозиции 
для целей таможенной идентификации. Определение правил одно
значной классификации товаров в соответствии с кодами ТН ВЭД 
является в настоящее время прерогативой таможенных органов.



От точности отнесения товара к той или иной подсубпозиции но
менклатуры зависит прежде всего величина таможенной пошли
ны, а также отнесение товара в разряд квотируемых, лицензируе
мых или преференциальных.

Введение товарной номенклатуры в значительной степени 
упростило статистику внешнеторгового оборота, улучшило связи 
между внешнеторговыми организациями страны, таможней и ста
тистической службой.

-<Л- 13.6. Методы регулирования 
внешнеэкономической деятельности

Государство призвано оказывать содействие развитию экспорт
ного потенциала, рационализации импорта, повышению конкурен
тоспособности продукции отечественных предприятий па внешних 
рынках, обеспечению экономической безопасности страны, привле
чению иностранных инвестиций для технологической модерниза
ции производства.

Государственное регулирование ВЭД осуществляется с помо
щью совокупности методов и средств для проведения государствен
ной внешнеэкономической политики.

В зависимости от н а п р а в л е п и о с т и д е й с т в и й государ
ственные методы регулирования можно разделить на протекцио
нистские и либерализационные.

Протекционистские методы  направлены на защиту и под
держку отечественных товаропроизводителей от недобросовест
ной конкуренции со стороны импортеров. Протекционизм является 
нормальным методом государственного регулирования ВЭД и на
циональной экономики в целом, если осуществляется па взаимной 
основе, посредством взаимного предоставления режима наиболь
шего благоприятствования, заключения договоров о защите инве
стиций, об исключении двойного налогообложения, создания та
моженных союзов, зон свободной торговли и т.п.

Либерализационные методы , напротив, направлены па сня
тие или снижение ограничений во внешней торговле, что приво
дит к росту конкуренции со стороны иностранных компаний. Такие 
методы могут поощрять деятельность иностранных конкурентов
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в ущерб интересам отечественной промышленности посредством 
предоставления им необоснованных таможенных, налоговых или 
валютных преференций.

В зависимости от ха])  а к те])  а в о з д е й с т в и я  на  э к о 
н о м и ч е с к и е  п р о ц е с с ы  государственные методы регулиро
вания ВЭД могут быть разделены на прямые, косвенные (эконо
мические) и административные.

К прямым методам  относится вся правовая база, в частности 
такие нормативные акты, как Таможенный кодекс Республики 
Беларусь, законы «Об утверждении Основных направлений вну
тренней и внешней политики Республики Беларусь», «О государ
ственном регулировании внешнеторговой деятельности» и др.

К косвенным методам  относятся методы, воздействующие на 
экономические процессы через экономические интересы участни
ков: поддержка государством отечественных импортеров и особен
но экспортеров с помощью внешнеторговой политики, предусма
тривающей прямое и косвенное финансирование, кредитование 
и страхование экспорта, гарантирование экспортных операций, на
логовые и таможенные льготы и др.

Прямое финансирование заключается в предоставлении дота
ций предприятиям-экспортерам па покрытие разницы между себе
стоимостью продукции и экспортной выручкой для обеспечения 
гарантированной выручки. Косвенное финансирование осущест
вляется двумя способами: 1) предоставление правительством до
тации коммерческим банкам па покрытие разницы между действу
ющей ставкой банковского процента и пониженной ставкой для 
предприятий-экспортеров; 2 ) возмещение прсдприятию-экспортеру 
уплаченных пошлин на приобретенное импортное сырье, а также 
предоставление им государственных заказов по завышенным цепам.

Кредитование экспорта представлено двумя формами: внутрен
ней и внешней. При внутреннем кредитовании Нейтральный банк 
Республики Беларусь предоставляет предприятиям-экспортерам 
кредит па развитие экспортного потенциала по льготным ставкам. 
Внешнее кредитование подразумевает целевые кредиты импорте
рам для закупки товаров фирмы страны-кредитора.

Страхование экспорта в зависимости от видов риска также 
представлено двумя видами: внутреннее и внешнее. При внутреннем 
страховании правительство принимает на себя часть инвестицион



ных рисков. Объектами страхования являются крупные финансовые 
вложения в развитие экспортного производства, освоение перспек
тивных разработок и т.п. При внешнем страховании правительство 
принимает па себя часть страновых, политических, коммерческих 
и валютных рисков.

Таким образом, страхование экспорта обеспечивает возврат экс
портных кредитов и получение запланированных экспортных по
ступлений в случае колебания курсов валют или банковских кре
дитных ставок.

Снижение налогов для прсдприятий-экспортеров бывает пря
мое и косвенное. Прямое осуществляется в зависимости от доли 
экспорта в производстве. Косвенное подразумевает предоставление 
предприятиям-экспортерам права производить отчисления в ре
зервные фонды развития экспортного производства с части при
были, не облагаемой налогом. Возможно применение налогового 
кредита — отсрочки от уплаты налогов с экспортной выручки.

Административные методы  регулирования ВЭД можно раз
делить на таможенно-тарифные и нетарифные.

Таможенно-тарифные методы предполагают защиту националь
ных производителей на основе использования таможенных пошлин 
и тарифов, таможенного режима.

Т а м о ж е н н а я  п о ш л и н а  — налог, взимаемый государст
венными органами, таможенными службами с провозимых через 
государственную границу товаров по ставкам таможенного тарифа. 
Таможенные платежи исчисляются непосредственно плательщи
ками при заполнении экспортно-импортной грузовой таможенной 
декларации (ГТД). Правильность заполнения ГТД проверяют тамо
женные органы.

Принято выделять три вида ставок таможенных пошлин:
• адвалорная (в процентах от таможенной стоимости переме

щаемого товара):
• специфическая (фиксированная денежная сумма с единицы 

измерения — вес, объем и т.д.);
• комбинированная (сочетающая два предыдущих вида ставок 

в виде либо суммы адвалорной и специфической составляющих, 
либо адваторпой ставки, но пс менее определенной величины, сни
жение которой подразумевает применение специфической состав
ляющей).
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Т а м о ж е н н ы й  т а р и ф  (от фр. 1;агй — система ставок) — 
это совокупность или свод ставок таможенных пошлин.

Т а м о ж е н н ы й  р е ж и м  — это совокупность правовых по
ложений, предусмотренных таможенным кодексом и определяю
щих статус товаров и транспортных средств, перемещаемых через 
таможенную границу. В целях таможенного регулирования в от
ношении товаров применяются следующие виды таможенных ре
жимов:

• свободное обращение;
• экспорт;
• переработка на таможенной территории;
• переработка вне таможенной территории;
• временный ввоз;
• временный вывоз;
• таможенный склад;
• реимпорт;
• реэкспорт;
• уничтожение;
• отказ в пользу государства;
• свободная таможенная зона;
• беспошлинная торговля;
• свободный склад.
Нетарифные методы (прямого ограничения экспорта и /или 

импорта) воздействуют па объем и структуру импортных опера
ций путем введения различного рода ограничений посредством 
установления квот, лицензий, эмбарго и др., заключения междуна
родных торговых договоров, антидемпинговых мер, технических 
барьеров и т.п.

К в о т и р о в а н и е  (от лат. циоСа — часть, циогх — сколько) — 
количественное ограничение экспорта, импорта определенных 
видов товаров. Квотирование вводится для устранения торговых 
и платежных дисбалансов с отдельными странами, регулирования 
спроса и предложения па внутреннем рынке, принятия ответных 
мер па дискриминационные действия других стран, установления 
квоты каждой страны в производстве и сбыте товаров. Экспорт 
и импорт квотируемых товаров осуществляется по лицензии.

Л и ц е н з и р о в а н и е  (от лат. НсеШла — право, разрешение) — 
выдача па определенных условиях разрешений (лицензий) па право



осуществления определенных операций. Лицензирование пресле
дует цель ограничения экспорта (импорта) в случае нарушения 
таможенных правил.

К о н т и н г е н т и р о в а н и е  (от лат. сопГт§еш — соприкаса
ющийся) — установление предельных норм (контингентов) ввоза, 
вывоза, транзита тех или иных товаров в натуральном и стоимост
ном выражении. Контингенты устанавливаются па определенный 
период и в основном на импорт товаров для защиты интересов на
циональных производителей. Установление контингентов осущест
вляется по лицензиям.

М е ж д у н а р о д н ы е  т о р г о в ы е  д о г о в о р а ,  заключаемые 
на срок от 5 до 10 лет, определяют общие направления развития 
экономических отношений между странами, устанавливают торгово
политический режим сотрудничества, предусматривают условия 
взаимных расчетов и т.п.

А н т и д е м п н п г о в  ы е м е р  ы представляют собой админи
стративное и судебное разбирательство претензий к иностранным 
партнерам, обвиняемым в продаже товаров по заниженным ценам, 
что наносит ущерб национальным предприятиям, производящим 
аналогичную продукции.

Т е х н и ч е с к и е  б а р ь е р ы  применяются с целью повыше
ния качества импортируемых товаров и защиты окружающей среды. 
Импортируемая продукция проверяется на соответствие междуна
родным и национальным стандартам, отраслевым нормам и техни
ческим предписаниям. Один из наиболее распространенных видов 
технических барьеров — требование сертификации импортируе
мых товаров.

13.7. Валютный курс, его разновидности, 
порядок установления

Специфической особенностью функционирования мирового 
рынка является множественность обслуживающих его валют. 11а 
внутренних рынках отдельных стран используется, как правило, 
одна валюта — национальная. 11а мировом и региональных рынках 
обращение обеспечивается несколькими валютами, главным обра
зом тех стран, которые входят в регион. Поскольку одни валюты
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обслуживают большую часть мирового товарооборота, другие — 
меньшую, одни свободно конвертируются, другие — ограниченно, 
представительность валют неодинакова.

М ножественность валют создает проблемы для измерения 
уровня, динамики цен и других стоимостных показателей внешне
торговой деятельности. Выраженные на базе одной денежной еди
ницы, они неизбежно несут в себе искажающее влияние валютного 
пересчета в результате колебаний курсов валют, различных темпов 
инфляции в отдельных странах.

Чаще всего цены внешней торговли измеряются на широко 
распространенном так называемом долларовом базисе, который 
содержит информацию не только о динамике цен международной 
торговли, но и о движении покупательной силы доллара на миро
вых рынках. Например, если объем мирового экспорта товаров, 
выраженный в долларах США, относительно уменьшается, то при
чиной этого уменьшения может быть снижение цен, выраженных 
в долларах, в результате падения обменного курса доллара. При
мечательно, что всякий раз, когда курс валюты, принятой для 
оценки показателей внешней торговли, поднимается по отноше
нию к другим денежным единицам, объем мировой торговли, вы
раженный в этой ватюте, сокращается.

Для получения более объективной картины динамики цен 
внешней торговли, очищенной от искажающего влияния измене
ния курса только одной валюты, международные организации ис
пользуют показатели, исчисленные на базе ряда валют. Например, 
кроме доллара США используют швейцарский франк (как одну из 
самых стабильных валют в мире), евро, австрийский шиллинг или 
так называемый мультивалютный базис, т.е. различные валютные 
корзины.

Погрешности при измерении уровня и динамики мировых цен, 
внутренних цен на экспортируемые и импортируемые товары, 
международных сопоставлениях макроэкономических стоимост
ных показателей по странам на основе обменных валютных курсов 
происходят в результате отрыва официального курса валюты, 
в которой они выражаются, от реального. Если длительное время 
рыночный курс валюты движется в соответствии с реальным, т.е. 
рассчитанным на основе паритета покупательной способности, то 
динамика цен и объемных стоимостных показателей будет отра
жаться достаточно объективно и достоверно.
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Паритет покупательной способности (ППС) различных валют 
показывает, сколько требуется двух различных ваяют для покупки 
одинакового объема товаров и услуг. Именно его часто называют 
реальным валютным курсом (в отличие от официального курса 
определенной валюты). ППС выступает показателем общей поку
пательной способности какой-то определенной валюты по отно
шению к валюте другой страны, эквивалентом измерения стои
мостных показателей.

Теория ППС использовалась в различное время зарубежными 
странами для того, чтобы выяснить, как должны изменяться общий 
уровень цен в стране и официальные валютные курсы. Эти исследо
вания были особенно актуальны в периоды введения плавающих 
валютных курсов. Они позволили выработать ориентиры в поли
тике стабилизации внутренних цен и валютных курсов. Анализ дан
ных об уровне инфляции и понижении курсов или девальвации 
ватют в европейских странах в послевоенный период свидетель
ствовал об их тесной взаимосвязи. Страны с более высоким уров
нем инфляции (Великобритания и Италия) вынуждены были пони
жать курсы своих ватют, в то время как страны с низкими темпами 
инфляции (ФРГ, Ш вейцария) их повышали.

Определить зависимости между официальными и реальными 
валютными курсами, относительными ценами и уровнем экономи
ческого развития стран позволяют результаты периодически прово
димых международных сопоставлений ООП. Сбор данных и анализ 
по таким программам осуществляются раз в три года по геог рафи
ческим регионам мира. В каждом регионе определяется страна, на 
базе которой проводятся все сопоставления. В Европе такой стра
ной является Австрия. Все европейские страны распределены на 
две группы с учетом уровня экономического развития (страны За
падной и Восточной Европы, включая СНГ), общепризнанным по
казателем которого считается размер валового внутреннего про
дукта па душу населения.

Разница между ППС и официальным обменным курсом вы
ступает критерием для оценки того, является ли общая покупа
тельная способность национальной валюты высокой или низкой 
по отношению к валюте другой страны.

Сопоставление ППС и официальных обменных курсов отра 
жает относительный уровень национальных цеп определенной
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страны. Национальный уровень цен (Н У Ц ) — это отношение стои
мости определенного набора товаров в одной стране к их стоимо
сти в другой в условиях, когда цены в обеих странах выражаются 
в одной валюте и для перевода валюты используется официальный 
(или рыночный) обменный курс. Рассчитать НУЦ можно следующим 
образом:

НУЦ = 1Ш С/ОК, 

где ОК — официальный обменный курс.

Национальный уровень цен представляет собой простую кон
цепцию, которая хорошо понятна коммерсантам, путешественни
кам, часто называющим страны, которые они посещают, дорогими 
(высокий НУЦ) или дешевыми (низкий НУЦ).
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Глава 14
ИННОВАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

=®г 14.1. Сущность научно-технического 
прогресса

Развитие цивилизации традиционно увязывается с развитием 
экономики, означающим изменение макроэкономических показа
телей, характеризующих состояние экономики страны в течение 
продолжительного периода времени. В качестве макроэкономиче
ских показателей используются показатели экономического роста.

• темпы роста общего объема ВВП;
• темпы роста ВВП надуш у населения.
Первый оценивает экономический потенциал страны, второй — 

уровень благосостояния населения.
По первому показателю Республика Беларусь имеет высокий 

уровень экономического роста: за последние годы ежегодный при
рост ВВП составлял 10—11 %, при том что нормальным уровнем 
прироста считается 3 % в год для развитых стран. По второму по
казателю, к сожалению, Беларусь не относится к числу передовых 
стран.

Принято различать два типа экономического роста: экстенсив
ный и интенсивный. При экстенсивном типе роста увеличение 
объема ВВП происходит за счет привлечения дополнительных 
факторов производства: материальных ресурсов, трудовых ресур
сов и др. Интенсивный рост достигается за счет применения более 
совершенных факторов производства: более совершенные маши
ны, новейшие технологии, повышение уровня образования рабо
тающих, что в итоге приводит к повышению производительности 
труда, сокращению материалоемкости и энергоемкости выпускае
мой продукции. Другими словами, при том же объеме потребляе
мых и применяемых ресурсов обеспечивается увеличение выпуска 
продукции и рост как общего объема ВВП, так и ВВП на душу 
населения.
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Кроме понятия экономического роста, развитие экономики го
сударства определяется понятием «экономическое развитие», под 
которым понимается изменение структуры народного хозяйства, 
освоение производства новых видов продукции, развитие сферы 
услуг и т.п.

Как предполагают специалисты, эффективность функциони
рования народно-хозяйственного комплекса развитых стран в бли
жайшей перспективе будут определять следующие факторы:

1) преимущественное развитие сферы услуг по сравнению с рос
том сферы материального производства. Развитие сферы услуг 
способствует решению социальной задачи — повышает занятость 
населения и одновременно сокращает потребность в основном капи
тале по сравнению с производством товаров. Сфера услуг характе
ризуется как трудоемкий, но малокапиталоемкий тип развития;

2 ) преимущественное развитие наукоемких отраслей сферы 
материального производства по сравнению с развитием ресурсоем
ких. Снижение относительной доли ресурсоемких отраслей сферы 
материального производства способствует ресурсосбережению;

3) преимущественное развитие информационных технологий. 
Ускоренное развитие сферы «интеллектуальных услуг» на базе 
информационных технологий позволит существенно снизить ма
териалоемкость производства.

Па современной стадии развития человеческой цивилизации 
выявились следующие тенденции экономического роста:

• темпы роста ВВП за последние 100 лет опережают темпы ро
ста потребления ресурсов, что свидетельствует о повышении эф
фективности всего мирового производства;

• рост реальных доходов населения сопровождается все более 
углубляющейся дифференциацией доходов по странам и регионам;

• имеет место неравномерный экономический рост по группам 
стран;

• основой развития всех сторон жизни человеческого общества 
становится научно-технический прогресс (ПТП ).

В учебной и специальной литературе нет однозначного толкова
ния сущности ПТП, но в обобщенном плане можно дать следующее 
определение этому понятию: НТП — это непрерывный процесс 
внедрения новой техники и технологии, организации производства 
и труда па основе научных знаний. Составной частью ПТП явля-



стся научно-техническая революция — скачкообразные коренные 
изменения в науке и технике, существенно изменяющие средства 
производства.

Многие государства разрабатывают программы экономическо
го развития, в которых предусматривают приоритетные направле
ния развития НТП: комплексная механизация и автоматизация 
производства, химизация и электрификация производства, биотех
нологии, гибкие автоматизированные производства, информаци
онные технологии и т.д. Детальный список направлений достигает 
порядка трех десятков. Большинство из них связано с развитием 
технологий, что нашло отражение в концепции технологических 
укладов.

-(§!. 14.2. Цикличность развития рыночной 
экономики

Опыт мирового экономического развития показал, что суще
ствование и развитие рыночной экономики носит периодический, 
циклический характер и сопровождается экономическими кризи
сами.

Экономический кризис (др.-греч. крити; — поворотный пункт) — 
серьезные нарушения в обычной экономической деятельности. 
Основной его вид — кризис перепроизводства, когда количество 
товаров превышает спрос потребителей. С развитием рыночной 
индустриальной экономики кризисы перепроизводства приобрели 
циклический характер.

Следствием экономического кризиса является уменьшение ре
ального ВВП, рост безработицы, снижение жизненного уровня на
селения.

Причину кризисов К. Маркс видел в перепроизводстве товаров 
сверх платежеспособного спроса1.

Владелец капитала (бизнесмен, собственник активов, произво
дитель товара) стремится к получению прибыли. Прибыль отдель
ный владелец товара получит, только распродав произведенные 
товары. Чтобы прибыль получили все владельцы, нужно распро
дать все произведенные товары. Но при этом работники в форме
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заработной платы получают стоимость своей рабочей силы, кото
рая суммарно всегда меньше, чем стоимость произведенных това
ров. Работники тратят зарплату преимущественно на потребитель
ские товары.

Для снижения затрат на единицу продукции производитель 
вынужден наращивать объем производства товара. Из-за несогла
сованности действий производителей и общего хаотичного харак
тера экономики какой-то товар окажется в избытке. При этом каж
дый собственник стремится максимизировать прибыль. Для этого 
предпринимаются специальные меры, чтобы искусственно расши
рить рамки спроса: предлагаются всевозможные формы кредита, 
скидок, бонусов и т.п. Все это создает дисбаланс между суммой 
заработных плат и суммарной стоимостью потребительских това
ров. Следствием этого является нарушение равновесия между 
спросом и предложением на товары и последующий резкий спад 
товарного производства, цепные банкротства и массовая безрабо
тица, т.е. экономический кризис.

На рис. 14.1 представлена модель развития экономического 
кризиса. В подобных абстрактных моделях выделяются четыре 
четко различимые фазы: спад (рецессия), дно (депрессия, или низ
шая точка), подъем и пик подъема.

Основные характеристики фаз промышленного цикла сводят
ся к следующему:

Ф аза кризиса — резкое сокращение темпов роста как след
ствие сокращения спроса па товарных рынках, далее спад объемов

Рис. 14.1. Модель развития экономического кризиса



производства, уменьшение прибыли у предприятий, удорожание 
кредитов, неплатежи, банкротства предприятий.

Спадом (рецессией), или началом кризиса, официально счита
ется падение темпов роста ВВП, продолжающееся свыше трех ме
сяцев подряд. Спад длится до достижения «дна», т.е. того момента, 
когда падение темпов прекращается. Он характеризуется сокраще
нием объемов производства и ростом безработицы.

«Дно» (депрессия) экономического цикла — это низшая точка 
производства. Данная фаза цикла может иметь разную продолжи
тельность. Часто она невелика, однако история знает и Великую 
депрессию 1930-х гг., которая длилась 10 лет (1929-1939).

Подт>ем наступает после достижения низшей точки цикла («дна»). 
Он характеризуется постепенным ростом производства и занято
сти. Темпы роста ВВП в вначале подъема могут превышать темпы 
периода, предшествующие спаду. В этой фазе реализуется спрос, 
отложенный во время спада.

Пик, или вершина цикла деловой активности, является высшей 
точкой экономического подъема. В этой фазе безработица обыч
но достигает самого низкого уровня, производственные мощности 
работают с максимальной или близкой к ней нагрузкой, объем 
ВВП достигает докризисной величины и продолжает расти. По
степенное насыщение рынков усиливает конкуренцию, что снижа
ет темпы роста. Начинается накопление негативных факторов.

Экономические циклы — циклические изменения уровня де
ловой активности от экономического спада (депрессии) до подъема 
(бума). Обычно выделяют четыре основных вида экономических 
циклов:

1) краткосрочные циклы Китчина (характерный период —
2 -3  года);

2) среднесрочные циклы Ж югляра (характерный период —
6-13  лет);

3) ритмы Кузнеца (характерный период — 15-20 лет);
4) длинные волны Кондратьева (характерный период — 5 0 - 

60 лет).
Циклы Китчина — краткосрочные экономические циклы, от

крытые в 1920-е гг. английским экономистом Дж. Китчином. Сам 
Китчин объяснял существование краткосрочных циклов колеба
ниями мировых запасов золота, однако в паше время такое объ-
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яснснис нс может считаться удовлетворительным. В современной 
экономической теории механизм генерирования этих циклов 
обычно связывают с запаздываниями по времени (временными ла
гами) в движении информации, влияющей на принятие решений 
коммерческими фирмами.

Циклы Жюгляра — среднесрочные экономические циклы. На
званы по имени французского экономиста К. Жюгляра, одним из 
первых описавшего их. В отличие от циклов Китчина в рамках ци
клов Жюгляра мы наблюдаем колебания пс просто уровня загрузки 
существующих производственных мощностей (и, соответственно, 
объема товарных запасов), по и объемов инвестиций в основной 
капитал. В результате к временным запаздываниям, характерным 
для циклов Китчина, добавляются временные задержки между при
нятием инвестиционных решений и возведением соответствующих 
производственных мощностей (а также между возведением и ак
туальным запуском соответствующих мощностей). Дополнитель
ная задержка формируется и между спадом спроса и ликвидацией 
соответствующих производственных мощностей. Данные обстоятель
ства и обусловливают то, что характерный период циклов Жюгляра 
оказывается заметно больше характерного периода циклов Китчи- 
иа. Циклические экономические кризисы/рецессии могут рассма
триваться в качестве одной из фаз цикла Жюгляра (наряду с фа
зами оживления, подъема и депрессии).

Циклы Кузнеца названы по имени американского экономиста 
лауреата Нобелевской премии С. Кузнеца. Были открыты им 
в 1930 г. Кузнец связывал эти волны с демографическими про
цессами, в частности притоком иммигрантов и строительными 
изменениями, поэтому он назвал их «демографическими» или 
«строительными» циклами. В настоящее время некоторые авторы 
рассматривают ритмы Кузнеца в качестве технологических, ин
фраструктурных циклов. В рамках этих циклов происходит массо
вое обновление основных технологий. Кроме того, хорошо совпа
дают с циклом Кузнеца большие циклы цен па недвижимость на 
примере Японии 1980-2000 гг. и длительность большой полувол
ны подъема цен в СЛИЛ.

Длинные волны Кондратьева. В 1920-е гг. выдающийся россий
ский экономист II.Д. Кондратьев (1892-1938) обратил внимание 
па то, что в долгосрочной динамике некоторых экономических инди



каторов наблюластся определенная циклическая регулярность, в ходе 
которой на смену фазам роста соответствующих показателей при
ходят фазы их относительного спада с характерным периодом этих 
долгосрочных колебаний порядка 50 лет

В дальнейшем другими исследователями было статистически 
доказано, что непрерывность прогресса сочетается с волнообраз
ным характером отдельных его периодов, при этом каждый период 
характеризуется стадией подъема волны и стадией спада. Природа 
этого явления объясняется тем, что рыночное хозяйство на инду
стриальной стадии своего развития проходит через последовательно 
чередующиеся периоды замедленного и ускоренного роста. В пе
риоды замедленного роста промышленные циклы отличаются боль
шей глубиной кризисов, продолжительностью депрессии и слабо
стью подъемов.

Теория длинных воли является сегодня наиболее перспектив
ным направлением изучения долгосрочных тенденций макроэконо
мической динамики в развитых странах. Были высказаны различные 
гипотезы относительно природы и сущности явлений, приводя
щих к длинным волнам. Одна из них базируется на том, что инно
вации осваиваются в экономической системе стран не равномерно, 
а в виде группы сопряженных новшеств. 11еравномсрпость инно
вационной активности объясняется особенностями функциони
рования рыночной экономики: к внедрению радикальных нововве
дений предприниматели приступают только при резком падении 
эффективности в традиционных областях.

-<&- 14.3. Концепция технологических 
укладов

В развитии теории длинных волн была разработана концепция, 
в основе которой лежит представление об экономическом росте 
как процессе становления и смены комплексов (кластеров) техно
логически сопряженных производств — технологических ук л а 
дов (ТУ).

Концепция технологических укладов в своих методологиче
ских основах вплотную примыкает к современным теориям длин
ных волн. Первопричиной долгосрочных процессов глобального
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социально-экономического развития, главную роль в котором играет 
промышленность, считают смену технологических укладов, что спо
собствует созданию производств новых видов продукции и совер
шенствованию производства ранее освоенных видов. Все нововве
дения делятся на базисные (которые формируют новые отрасли 
промышленности и открывают новое поле человеческой деятсль-

Характеристика

Номер
ТУ

Время 
периода 

доминиро
вания. годы

Технологические
лидеры

Ядро ТУ

1 1790-
1830-е

Великобритания, 
Франция, Бельгия

Текстильная промышленность, тек
стильное машиностроение, выплав
ка чугуна, строительство водных ка
налов

2 1840-
1880-е

Великобритания. 
Франция, Бельгия, 
Германия

Паровой двигатель, машинострое
ние. угольная промышленность, па
роходостроение, строительство ж е
лезных дорог

3 1890-
1940-е

Германия, США, 
Великобритания. 
Франция, Бельгия

Электрическое, электротехническое 
и тяжелое машиностроение, произ
водство и прокат стали, тяжелые 
вооружения, кораблестроение, 
линии электропередач

4 1940-
1980-е

Страны ЕАСТ*. 
Канада, Австралия. 
Япония, Швеция

Автомобилестроение, моторизован
ное вооружение, цветная металлур
гия. синтетические материалы, орга
ническая химия, производство и пе
реработка нефти, строительство тру
бопроводов

5 1980-1990
ДО
2030-2040

Япония, США, 
Германия, Швеция, 
Корея, Канада

Электронная промышленность, вы
числительная техника, программное 
обеспечение, оптические волокна, 
информационные услуги, телеком
муникации

* ЕАСТ — Европейская ассоциация свободной торговли.



ности) и улучшающие (технические усовершенствования в уже 
сложившихся отраслях). Концепция технологических укладов ис
ходит из того, что на протяжении последних трех столетий в исто
рии технологической эволюции прошло пять воли, каждая из ко
торых сформировала определенный тип технологического уклада 
(табл. 14.1).
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Таблица 14.1
технологических укладов

Базисные
нововведения

Формирующееся ядро 
нового ТУ

Основные преимущества 
данного ТУ по сравнению 

с предшествующим

Текстильные ма
шины

Паровой двигатель, ма
шиностроение

Механизация и концентрация 
производства, рост масштабов 
производства и производи
тельности труда

Паровой двигатель, 
станки

Сталь, электроэнергети
ка, тяжелое машино
строение, неорганиче
ская химия

Рост масштабов и концентра
ция производства на основе ис
пользования парового двига
теля

Электродвигатель, 
массовое примене
ние стали

А в т ом оби л естр оен и е , 
органическая химия, 
цветная металлургия, 
автодорожное строи
тельство, производство 
и переработка нефти

Повышение разнообразия про
изводства на основе использо
вания электродвигателя, рост 
качества продукции, стандар
тизация производства, урбани
зация

Двигатель внутрен
него сгорания, 
энергоемкие хими
ческие технологии, 
использующие не
фтепродукты

Радары, машины с про
граммным управлени
ем, авиационная про
мышленность, произ
водство и потребление 
газа

Массовое производство серий
ной продукции по поточным 
технологиям и сборочным кон
вейерам, стандартизация про
изводства, расселение людей 
в пригородах

Микроэлектронные
компоненты

Биотехнологии, косми
ческая техника, тонкая 
химия

Индивидуализация и повыше
ние гибкости производства, 
преодоление экологических 
ограничений по энерго- и матс- 
риалопотреблеиию. Деурбани
зация размещения производ
ства и населения
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Первый уклад  ( 1790-1830-е гг.) стал развиваться на базе ново
введений в текстильной промышленности. Промышленная рево
люция XVIII в. как раз и началась с того, что орудие производства, 
которое непосредственно должно воздействовать на предмет труда, 
перешло из рук человека к машине. Машина заменила рабочего на 
операциях непосредственного воздействия на предметы труда. Уве
личение количества одновременно действующих орудий потребо
вало применения более мощного двигателя, началось использова
ние парового двигателя. Переход от мануфактурного производства, 
основанного па использовании ручного труда, к машинному при
вел к скачкообразному росту производительности труда. Расшире
ние мировой торговли потребовало коммуникаций — началось 
строительство водных каналов.

Второй уклад  ( 1840-1880-е гг.) связан с механизацией произ
водства практически всех видов продукции на базе использования 
парового двигателя. Происходит концентрация производства, соз
дание крупных предприятий, развитие тяжелого машиностроения. 
Продолжилось развитие коммуникаций на основе строительства 
и интенсивного использования железнодорожного транспорта.

Третий уклад ( 1890-1 9 4 0 -е  гг.) базировался па использовании 
в промышленном производстве электроэнергии, развитии электро
технической промышленности, новых открытиях в области химии 
и развитии химического комплекса. Доминирующее положение 
занимал двигатель внутреннего сгорания. Получили развитие огром
ные фирмы, картели, тресты. Па рынке господствующее положе
ние заняли монополии. Происходит концентрация банковского 
и финансового капиталов. Основной путь развития коммуника
ций — строительство скоростных автомагистралей.

В основе четвертого уклада ( 1940- 1980-е гг.) лежало дальней
шее развитие энергетики, в основном базирующееся на использова
нии нефти, нефтепродуктов и газа, средств связи, новых синтети
ческих материалов. Это период массового производства. Получили 
широкое распространение компьютеры и программные продукты 
для них, открытия в области атомной энергии, которые стали ис
пользоваться в военных целях, а затем и в мирных. Па рынке го
сподствовала конкуренция, появились транснациональные корпо
рации. Развивался воздушный транспорт, строились громадные 
аэропорты; развитие коммуникаций продолжилось, прокладыва-



лись транснациональные трубопроводы для иефти и газа, линии 
электропередачи.

Пятый уклад начал формироваться с середины 1980-х гг. Его 
основой стали достижения в области микроэлектроники, инфор
матики, биотехнологии, генной инженерии, широкое освоение 
космического пространства, спутниковой связи. Это новый этап 
в развитии коммуникаций. Создается уникальная всемирная сеть 
для передачи информации — Интернет.

Машины пятого технологического уклада характеризуются на
личием интеллектуальной системы управления. Ее существенное 
отличие заключается в том, что управляющее воздействие основы
вается не на программировании возможных ситуаций и поведения 
машины, а на учете состояния внешней среды и расчете соответ
ствующей траектории поведения, включая элементы самооргани
зации и самообучения. Производство этих систем основано на но
вовведениях, которые именуют высокими или интеллектуальными 
технологиями. Развитие интеллектуальных технологий инициирует 
и востребует разработку и производство широкого спектра новей
ших механизмов и их систем, наделенных машинным разумом — 
искусственным интеллектом. Производство таких систем начина
ется с инновационной разработки и промышленного освоения 
изготовления отдельных элементов.

14.4. Сущность и классификация 
инноваций

Содержание термина «инновации» объективно требует учета 
нескольких наиболее общих признаков, в качестве которых могут 
быть признаны [22 ]:

• новизна, т.е. объект, выступающий в качестве инновации, дол
жен быть новым по сравнению с другими аналогичными объектами, 
обладать свойствами и качествами, которых нет у аналогов:

• расширенная сфера формирования, т.е. инновационные объ
екты могут возникать в различных решениях (новые продукты, 
новые технологии, новые методы менеджмента, управления ф и
нансами. социальной сферой и т.д.);

• достижение положительного эффекта в результате ее приме
нения.
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В соответствии с этими признаками инновации можно опреде
лить как создаваемые или усовершенствованные технологии, виды 
продукции или услуги, решения производственного, организаци
онного, экономического, социального, финансового, юридического 
или иного характера, в результате внедрения и практического при
менения которых получается положительный эффект для исполь
зующих их субъектов хозяйствования.

Принято разграничивать понятия «новшество» и «инновация». 
Новшество — оформленный результат фундаментальных, приклад
ных исследований и экспериментальных работ в какой-либо сфере 
деятельности по практическому использованию. Инновация — ко
нечный результата внедрения новшества с целью изменения объ
екта исследования и получения экономического, социального, эко
логического или другого вида эффекта [22 ].

Инновации или новшества являются результатом инновацион
ной деятельности, т.е. процесса, который включает разработку, 
создание, внедрение инноваций или новшеств. Для описания ин
новационной деятельности как инновационного процесса исполь
зуют различные модели. К числу наиболее распространенных от
носится так называемая «линейная модель», простейший вариант 
которой описывается схемой

ФИ -  ИИ -  ОКР -  ПП -  Р -  Э, 
где ФИ — фундаментальные исследования; ПИ — прикладные ис
следования; ОКР — опытно-конструкторские работы; ПП — про
мышленное производство; Р — реализация новой продукции; Э — 
эксплуатация потребителем.

В зависимости от оценки вклада в добавленную стоимость от
раслей, где в основном потребляются новые знания, выделяются 
отрасли «высокой технологии» (англ. Ы&Ь 1:есЬпо1о§1е5, Ы-ГесЬ), 
Затраты на НИОКР  в таких отраслях составляют не менее 10 % 
от добавленной стоимости, а затраты на оплату труда научных 
и инженерно-технических работников превышают 10 % от общих 
затрат на персонал.

К отраслям Ы-1есЬ относят электронику и полупроводнико
вую промышленность, производства синтетических и композици
онных материалов, робототехнику, информатику, биотехнологии, 
астронавтику, нанотехнологии.



Для продукции, полученной в высокотехнологичных отраслях, 
важнейшую роль в проникновении на рынок имеет временной фак
тор. Скорость распространения инноваций в индустриально раз
витых странах определяют показателем диффузии. В США диф
фузию инноваций оценивают по двум показателям:

• время достижения объемом производства новых продуктов 
доли 0,02 и 0,2 % от ВВП страны (табл. 14.2);

• время достижения удельного веса в отрасли предприятий, 
производящих инновационную продукцию, 30 и 60 % (табл. 14.3).
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Таблица 14.2
Период достижения новыми производствами различных удельных 

весов от ВВР, годы

Отрасль
Доля в ВВП, %

0,02 0,2

Алюминиевая промышленность И 67

Авиастроительная промышленность 8 16

Производство искусственных волокон 2 22

Производство телевизионной аппаратуры 2 4

Таблица 14.3
Время достижения удельного веса в отрасли предприятий, 

производящих инновационную продукцию, 30 и 60 % ВВП, годы

Инновации
Доля в ВВП, %

30 Г.О

Консервированное пиво 0.75 1

Дизельный локомотив 4 11

Непрерывная термическая обработка стали 
с антикоррозийным покрытием 14 20

Существует некоторое множество различных вариантов клас
сификации инноваций (в табл. 14.4).

Радикальные инновации — это продукты, процессы или услуги, 
обладающие либо невиданными ранее свойствами, либо известны
ми. но значительно улучшенными характеристиками по произво
дительности или цене. Эти инновации вызывают трансформации 
существующих рынков или создают новые рынки и отрасли.
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Таблица 14.4
Классификация инноваций1

Критерий Виды инноваций
Глубина вносимых изменений Радикальные (или базовые)

Улучшающие
Псевдоинновации

Технологические параметры Продуктовые
Процессные

Тип новизны для рынка Новые для отрасли в мире 
Новые для отрасли в стране 
Новые для данного предприятия

Преемственность Замещающие
Отменяющие
Расширяющие

Охват Локальные
Системные
Стратегические

Время выхода на рынок Инновации-лидеры
Инновации-последователи

Экономика фирмы : учебник /  пол общ. ред. проф. Н.П. Иващенко. 
М. : И Н Ф Р А -М , 2010. 528 с.

Улучшающие инновации представляют собой незначительные 
изменения. Они связаны с внедрением мелких и средних изобре
тений и преобладают на стадиях распространения и стабильного 
развития научно-технического цикла.

Псевдоинновации направлены на частичное улучшение уста
ревших видов техники и технологии. Они включают незначитель
ные технические или внешние изменения, оставляющие неизмен
ным конструктивное исполнение и не оказывающие достаточно 
заметного влияния на параметры, свойства, стоимость нового из
делия и входящих в него материалов и компонентов.

Продуктовые инновации — внедрение в производство или вы
ведение на рынок новых материалов, продуктов и услуг.

Процессные инновации включают освоение новых способов 
производства и технологий, изменения в организации производ
ства и управлении.

Взаимосвязь инновационных технологий с производством ин
новационных продуктов важна прежде всего потому, что любая про-



грсссивная технология может дать экономический эффект только 
при производстве наиболее конкурентоспособной продукции. Имен
но через производимую продукцию выявляется конечный эффект 
инновационных технологий. Этот эффект позволяет окупить за
траты, которые связаны с внедрением новых технологий. Эти вза
имозависимости инновационных технологий и продукции прояв
ляются в жизненном цикле товара.

= Л  14.5. Понятие жизненного цикла товара

Жизненный цикл товара (англ. 1йе сус1е ргос1исГ) — это время 
существования товара на рынке; объемы производства и продаж 
товара изменяются во времени циклически.

Когда говорят о жизненном цикле товара (Ж Ц Т), то имеют 
в виду следующее. Срок жизни конкретного товара ограничен. 
Объем продаж товара включает несколько этапов, каждый из ко
торых характеризуется своей динамикой продаж. На разных эта
пах Ж ЦТ прибыль, которую приносит товар, варьируется. Каждый 
этап Ж ЦТ требует особого подхода к стратегии в области марке
тинга, производства и сбыта.

Существуют разные подходы к выделению отдельных этапов 
ЖЦТ. Расхождения имеются в определении исходной точки на
чала ЖЦТ: некоторые авторы считают первым этапом Ж ЦТ период 
выведения товара на рынок, другие — период разработки товара. 
При этом форма кривой жизненного цикла, как правило, остается 
более или менее одинаковой для большинства товаров. Имеется 
в виду следующее: если появившийся на рынке товар пришелся по 
душе потребителям, то объем его продаж сначала растет, а затем 
падает. Однако протяженность во времени и интенсивность пере
хода из одной стадии в другую различаются в зависимости от 
специфики товара и рынка. Переход от стадии к стадии происхо
дит достаточно плавно, поэтому служба маркетинга должна вни
мательно следить за изменениями объема продаж и прибыли, что
бы уловить границы стадий и соответственно внести изменения 
в программу маркетинга.

Типичный жизненный цикл товара приведен на рис. 14.2. В нем 
отчетливо выделяются пять этапов.

14. Инновационная деятельность предприятия З ф  \
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Объем 
продаж 

и прибыль
Прибыль

Время

капитальные -  ботка 
вложения продукта

Потери, - разра-
т а  п ь н ы р  - Начало Рост Зрелость Спад 

продаж

Рис. I 4.2. Жизненный цикл товара

Разработка товара. Этот этап требует значительных затрат на 
изучение и апробирование идеи нового продукта, проектирование 
продукта и техническую подготовку производства. Производится 
оценка технологических возможностей предприятия. Ведутся мар
кетинговые исследования возможностей потребителей, выбор це
левого сегмента рынка.

Выведение товара на рынок. На этом этапе происходит распро
странение товара и поступление его в продажу. Незначительный 
рост объема продаж может сопровождаться убытками из-за боль
ших начальных затрат и малых объемов выпуска продукта. Конку
ренция в это время незначительна, возможно монопольное поло
жение товара на рынке, однако товар технически не отработан 
и технологически не отшлифован. Ценовая политика нестабильна 
и зависит от вида товара: могут использоваться стратегии «снятия 
сливок» и постепенного внедрения на рынок. В отдельных случаях 
возможна продажа нового товара по цене ниже его себестоимости. 
Цель фирмы — создание рынка для нового товара.

Этап роста объема продаж — период восприятия товара рын
ком и быстрого роста прибылей, признание товара со стороны по
требителей. Цель — расширить сбыт и совокупность доступных 
модификаций товара. На рынке появляются новые конкуренты, 
которые предлагают товар с новыми свойствами. По мере роста 
объема продаж цены снижаются. Прибыль высока, поскольку сбыт 
растет при одновременном сокращении издержек производства. 
Для соответствия растущему рынку предлагаются модифицирован-



лыс варианты базовой модели, сбыт расширяется, используется 
массовая реклама. Па этой стадии повышается качество новинки.

Этап зрелости. Па этом этапе рост объема продаж замедляется, 
а производство стабилизируется по мере насыщения рынка. При
были еще высоки, но на рынок конкретного товара устремляются 
другие конкуренты. Конкуренция достигает максимума, возможно 
снижение цен, прибыль стабилизируется или снижается. При мо
дернизации товара возможно продление данного этапа. Товар при
обретается массовым потребителем.

Этап спада и завершение характеризуется вначале медленным, 
а затем устойчивым снижением спроса, сокращением рынка. По
купатели теряют интерес к товару. Появляются товары-заменители. 
Происходит снижение цен, сокращается производство товара. Мно
гие фирмы уходят с рынка, поскольку сокращается число потреби
телей данного товара. Вносить тс или иные изменения в качествен
ные характеристики товара становится нецелесообразным, поэтому 
необходимо принимать решение о снятии товара с производства, 
замене товара новым.

-<&- 14.6. Инновационная деятельность 
предприятия в условиях рыночной 
экономики

Производственные предприятия должны постоянно совершен
ствовать все сферы своей деятельности, вводя различные новше
ства, в связи с наличием объективных процессов: возрастающих 
потребностей населения, конкуренции, развития науки и техники 
и др. В этих условиях ни одно предприятие не сможет сколько- 
нибудь долго существовать без заметных усовершенствований 
в своей деятельности. Прежде всего совершенствуются средства, 
методы и организация производства. В этой связи производится 
освоение новой продукции, внедряются в производство новое обо
рудование, используются новые технологии и способы производ
ства, происходит усовершенствование методов и правил организа
ции и управления производством.

Усовершенствование техники и организации производства на
прямую связано с потребностями рынка. На основе этих потреб-
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ностсй на предприятии определяются направления технического 
развития производства и сектор рынка, на котором собирается за
крепиться предприятие. Реализация намеченных целей осущест
вляется посредством инновационной деятельности предприятия.

Инновационная деятельность предприятия — это деятель
ность, направленная на использование результатов научных иссле
дований и разработок для обновления номенклатуры и улучшения 
качества выпускаемой продукции, совершенствования технологии 
их изготовления. Она включает:

• проведение научно-исследовательских и конструкторских ра
бот по разработке идей новшества, проведению лабораторных иссле
дований и изготовлению лабораторных образцов новой продукции;

• подбор необходимых видов материалов для изготовления 
новых видов продукции;

• разработку технологического процесса изготовления новой 
продукции;

• проектирование, изготовление, испытание и освоение образ
цов новой техники;

• разработку и внедрение новых организационно-управленче
ских решений, направленных на реализацию новшеств;

• подготовку, обучение, переквалификацию персонала;
• проведение работ или приобретение необходимой докумен

тации по патентованию, лицензированию, приобретению ноу-хау;
• организацию и проведение маркетинговых исследований по 

продвижению инноваций.
Инновационный процесс — это процесс преобразования науч

ного знания в инновацию, т.е. последовательная цепь событий, в ходе 
которых инновация вызревает от идеи до конкретного продукта, 
технологии или услуги и распространяется при практическом ис
пользовании.

Побудительными мотивами развития инноваций на предприя
тии является стремление снизить издержки предпринимательской 
деятельности и увеличить массу прибыли в условиях жесткой ры
ночной конкуренции. В процессе использования устаревших техно
логий и техники издержки формируются на уровне выше средних, 
и предпринимательство может стать убыточным, если конкуренты 
сумели найти пути завоевания рынка сбыта па основе снижения 
издержек производства и низких цен предлагаемых продукции 
и услуг.



Отсюда у каждого предприятия возникает необходимость соз
давать конкурентные преимущества, а это возможно осуществить 
за счет использования такого инструмента, каким являются инно
вации. При этом чем быстрее осуществляется инновационный про
цесс, тем больше вероятность успешной деятельности. Обновление 
продукции, своевременное появление ее на рынке увеличивают 
вероятность получения добавочной прибыли, которую называют 
научно-технической рентой.

Период времени от зарождения идеи до практического внедре
ния новшества называют жизненным циклом инноваций. Он вклю
чает четыре этапа:

1) осуществление фундаментальных исследований в научных 
организациях, в результате которых формируются новые научные 
познания;

2 ) прикладные и экспериментальные исследования, имеющие 
практическую направленность. На данном этапе велика вероят
ность получения отрицательных результатов, поэтому разработки 
новшеств нередко носят рисковый характер;

3) подготовка конструкторско-технологической документации, 
разработка опытных образцов новых изделий, опытное использо
вание новых технологий;

4) коммерциализация новшества (продолжается от момента за
пуска в производство до появления на рынке в качестве товара).

Следует добавить, что внутриорганизационная (внутрифир
менная, внутриотраслевая) модель инновационного процесса ха
рактеризует использование нововведения в отдельно взятой ком
пании или государственном ведомстве. Она включает шесть фаз:

1) определение потребности в нововведении;
2 ) сбор информации;
3) предварительный выбор нововведения;
4) принятые решения о внедрении;
5) внедрение;
6 ) институциализация (длительное использование нововведе

ния).
Первые две фазы, как правило, протекают одновременно и вы

полняются компаниями параллельно, так как в большинстве орга
низаций имеются специальные структуры, разработаны соответ
ствующие механизмы, которые анализируют текущую деятельность 
предприятия, выявляют его сильные и слабые стороны, определяют
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г>
потребность п инновациях, собирают о них информацию или сами 
разрабатывают необходимые нововведения.

Предварительный выбор нововведения осуществляется на осно
ве системы характеристик, позволяющих всесторонне оценить пер
спективность нововведения.

Принятие решения о внедрении нововведения (четвертая фаза 
инновационного процесса) зависит от восприимчивости организа
ции к новшествам, которая измеряется временем внедрения кон
кретного нововведения и общим числом нововведений, принятым 
к освоению в данной организации к определенному моменту вре
мени. Чем раньше достигнуто решение о внедрении и чем больше 
нововведений освоено к определенному моменту времени, тем выше 
восприимчивость организации к инновациям.

Процесс внедрения предполагает формулирование однозначно 
определенных целей и задач применения нововведения; распреде
ление обязанностей среди различных подразделений и должност
ных лиц; выработку стандартов (показателей) исполнения, харак
теризующих степень достижения поставленных целей и решения 
задач; контроль с помощью этих стандартов и показателей за хо
дом внедрения новшеств.

Институциализация управленческих нововведений (последняя 
фаза внутриорганизационной модели инновационного процесса) 
состоит в длительном и эффективном использовании нововведе
ния, в результате чего новшество утрачивает свою новизну и пре
вращается в рутину.

14.7. Показатели инновационности 
предприятия

Для оценки инновационное ги предприятия используются сле
дующие показатели.

1. Коэффициент финансирования инновационной деятельности

К _ ^  им„и -
-'бал

где СИ|| — размер финансовых ресурсов, предназначенных для раз
работки и внедрения инноваций, руб.; С,-)ЛЛ — балансовая стоимость 
активов предприятия, руб.
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2. Коэффициент финансирования инновационной деятельно
сти за счет собственных средств

С  Г,ал

где С,.,,,', — размер собственных средств, направляемых на финан
сирование инновационной деятельности, руб.

3. Коэффициент прироста рентабельности после внедрения ин
новаций

Р -  Рту _  * ими 
К "Р ------- (3-----’

где Р,1Ш| — рентабельность инновационной продукции; Р — сред
няя по предприятию рентабельность продукции.

4. Коэффициент наукоемкости выпускаемой продукции 

К, ЗцЦОКР
"Р  я'“'пр

где З НИокр — затраты предприятия на проведение научно-иссле
довательских и проектных работ, руб.; З пр — общие производствен
ные затраты по смете затрат, руб.

Наукоемкая продукция — это продукция, в стоимости которой 
затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
разработки (Н И О К Р) занимают не менее 10 %.

5. Коэффициент наукоемкое™ нового изделия
д

т г  _  ^ н м а  
ИЗД ’

^пр

где Амма — затраты по статье «Амортизация нематериальных акти
вов» в себестоимости изделия конкретного наименования, руб.; 
С„р ~  производственная себестоимость изделия конкретного наи
менования, руб.

Важнейшим направлением инновационного развития пред
приятия является комплексная механизация и автоматизация про
изводства.
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Пол механизацией понимается применение различных машин 
и механизмов, заменяющих или облегчающих труд рабочих. Раз
личают механизацию частичную и комплексную.

Частичная механизация производства характеризуется заменой 
на основных операциях ручного труда механизированными инстру
ментами или машинами.

Комплексная механизация производства предполагает примене
ние систем машин, механизмов и других технологических средств, 
делающих возможными исключить применение ручного труда па 
всех операциях по всему циклу производственного процесса, за 
исключением операций управления машинами и механизмами, их 
регулирования и наладки.

Комплексная механизация создает условия для перехода к ав
томатизации и комплексной автоматизации производства. Авто
матизация процессов производства предусматривается примене
нием машин, механизмов и приборов, позволяющих осуществлять 
производственные процессы без непосредственного участия работ
ника, но под его контролем.

Комплексная механизация и автоматизация производства яв
ляются главными средствами, обеспечивающими непрерывный 
научно-технический прогресс в производстве, во всем народном 
хозяйстве, и на этой основе — повышение производительности 
труда, снижение себестоимости и улучшение качества выпускае
мой продукции.

Автоматическое оборудование позволяет повышать производи
тельность труда в 5 -10  раз. а в отдельных случаях даже в 20 раз.

Работа по механизации и автоматизации производства осущест
вляется во всех отраслях промышленности.

Одна из особенностей современного этапа научно-технической 
революции — переход к целостным технологическим системам высо
кой эффективности, которые охватывают производственный про
цесс от первой операции до последней, предусматривая оснащение 
прогрессивными технологическими средствами как основных, так 
и вспомогательных, обслуживающих работ. Особую роль при этом 
призваны сыграть гибкие автоматизированные производства 
(ГАП) — новейшие технологии, в которых применяется самое со
временное технологическое оборудование, микропроцессорные 
управляющие вычислительные средства и робототехнические си
стемы.



Внедрение гибкой технологии, позволяющей быстро и эффек
тивно перестраивать производство па изготовление повой про
дукции, составляет сложнейшую задачу, стоящую перед наукой 
и практикой. Ее решение связано с переводом отраслей па принци
пиально новый уровень автоматизации. 11с менее сложна экономи
ческая сторона данной проблемы. Необходимо постоянно снижать 
стоимость автоматического оборудования, т.е. сочетать решения 
как технических, так и экономических вопросов. Важны и соци
альные аспекты: условия труда должны отвечать требованиям че
ловека. Самого же рабочего следует готовить к производственно
му и творческому труду в новых условиях.

Специалисты различают следующие автоматизированные про
изводственные систем: жесткая (непсрсналаживасмая), перестраи
ваемая, переналаживаемая и гибкая. Жесткие автоматизированные 
производственные системы рассчитаны на изготовление единой 
продукции. Перестраиваемые требуют замены оборудования при 
выпуске другой продукции. А для этого нужна длительная оста
новка производства, демонтаж старых, монтаж новых узлов и пр. 
При переналаживаемой системе необходима уже программируе
мая автоматизация, так как с переходом па другое изделие меня
ется порядок действий, процедур, сама программа. По степень гиб
кости может быть очень высокой, для переналадки достаточно 
нескольких (3 -5 ) минут.

В гибком автоматизированном производстве переналадка прак
тически становится органической частью технологии и осущест
вляется автоматически по программе, вводимой в память ЭВМ. 
Все необходимое для реализации такой программы встроено в обо
рудование или заменяется в процессе его работы.

Опыт показал, что жесткое и перестраиваемое оборудование 
имеет смысл применять только в массовом производстве, где в год 
выпускается несколько десятков тысяч изделий 10-500 видов. 
Иногда использование гибкого оборудования экономически оправ
дано в массовом и единичном производстве, когда изделия сменя
ются часто, но и специальной оснастки не требуют.

В отраслях массового производства наиболее эффективной 
формой автоматизации стали роторные и роторно-конвейерные 
линии — оборудование, в котором обработка производится в про
цессе безостановочного транспортирования предметов с инстру
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ментами, причем воздействие инструмента на предмет труда осу
ществляется всеми точками его рабочей линии или на всю обраба
тываемую поверхность. Применение этих линий высокоэффективно 
в металлоштамповочном, литейном производстве, при изготовле
нии деталей из пластмассы, стекла, фарфора, в пищевой и мясомо
лочной промышленности. Эффект достигается за счет роста про
изводительности труда в 10-40 раз.

Организовать такое производство невозможно без использова
ния самых последних достижений пауки и техники, без применения 
принципиально новых технологий. В их числе лазерная, электрон
но-лучевая, плазменная, электрофизическая, электрохимическая 
технологии, ультразвуковая и вибрационная обработка материа
лов, которым предстоит запять доминирующее положение. Их воз
можности очень велики. Например, электрохимические станки 
с адаптивно-программным управлением, в которых роль резца вы
полняет электрическая искра, обрабатывают детали любой конфи
гурации без доводочных операций. Их производительность в де
сятки раз выше, чем у фрезерных станков.

Плазменная технология даст эффект при резке, сварке, напы
лении, наплавке металлов, их механической обработке. Она позво
ляет повысить скорость резания титановых сплавов, нержавеющих, 
легированных, жаропрочных, жаростойких сталей в 5-30  раз, мало
углеродистых и низколегированных сталей — в 2 -3  раза, износо
стойких покрытий — в 4 -7  раз.

Лазерная технология более чем вдвое превосходит известные 
технологические процессы по основным показателям и открывает 
новые возможности в производстве. При помощи лазеров можно 
резать тугоплавкие металлы, керамику, ткани, пластмассы, компо
зиционные материалы, получать отверстия малых диаметров и сравни
тельно большой глубины в деталях из труднообрабатываемых ме
таллов, прошивать отверстия в часовых камнях, сваривать металл 
и т.д.

Особенно результативны эти технологии в гибких автоматизи
рованных линиях и робототехнических комплексах.

Гибкие производства закладывают основу перехода к так на
зываемым «безлюдным» предприятиям, на которых роль человека 
будет сведена к разработке производственных программ для ЭВМ, 
наладке и ремонту оборудования. Достичь такого уровня произ-



водства — значит пройти путь от комплексной автоматизации от
дельных технологических звеньев до создания единого автомати
зированного процесса.

Современный технологический переворот во многих отраслях 
народного хозяйства во многом обязан безотходным ресурсосбере
гающим технологиям, основанным на комплексной переработке 
всех компонентов сырья и материалов. Степень использования по
следних повышается на 30-50 %, нередко отходы материальных 
ресурсов и энергии полностью исключаются. За безотходными 
технологиями будущее, тем более что они — наиболее экономичны 
и обеспечивающие наилучшее сохранение окружающей среды.

Современное состояние машиностроения — ведущей отрасли 
промышленности — препятствует повышению уровня механиза
ции и автоматизации. Объем производства начиная с 1990 г. здесь 
сокращается. Сокращение промышленного производства в значи
тельной мере обусловлено разрывом хозяйственных связей, хро
нической необеспеченностью производственных процессов мате
риальными ресурсами, конверсией.

На ситуацию в машиностроении оказывает влияние и умень
шение инвестиционной активности, вызвавшее снижение спроса 
на многие виды техники и оборудования.

Снижается технический уровень и качество производимой тех
ники. Доля изделий, отвечающих мировому уровню, составляет 
около 7 %. Инфляция, неуверенность в будущем заставляют пред
приятия отказываться от проектов, результаты которых появятся 
лишь через несколько лет. Теряет платежеспособность самый круп
ный заказчик — государство. Разрыв хозяйственных связей между 
предприятиями сильнее всего воздействует на выпуск наиболее 
сложных, требующих широкой комплектации изделий. В резуль
тате из производственных программ вымываются крупные и наи
более сложные проекты.

Крупные предприятия не имеют средств для приобретения вы
сокоэффективного оборудования. Мелкие предприятия устанавли
вают малопроизводительное оборудование низкого технического 
уровня. Это ведет к технологической инфляции — на станках низ
кого качества может быть произведена продукция только плохого 
качества.
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Основными показателями, характеризующими уровень меха
низации и автоматизации производства, являются:

• коэффициент механизации производства — величина, изме
ряемая отношением объема продукции, выработанной с помощью 
машин, к общему объему продукции;

• коэффициент механизации работ — величина, измеряемая 
отношением количества труда (в человеко- или нормо-часах), вы
полненного механизированным способом, к общей сумме затрат 
труда на производство данного объема продукции;

• коэффициент механизации труда — величина, измеряемая 
отношением количества рабочих, занятых на механизированных 
работах, к общей численности рабочих на данном участке, пред
приятии;

• коэффициент применения прогрессивных технологических 
процессов — объем продукции, изготовленной с применением про
грессивных технологических процессов (в нормо-часах, руб.), 
к объему изготовленной продукции (в нормо-часах, руб.);

• доля продукции, изготовленной на автоматизированном обо
рудовании — объем продукции, изготовленной на комплеспо-авто- 
матизироваппом оборудовании (в нормо-часах), к трудоемкости 
производственной программы (в нормо-часах).



Глава 1 5
ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ВЛОЖЕНИЙ

15.1. О понятии инвестиций

Ключевая роль в обеспечении развития экономики принадле
жит инвестициям. Они обеспечивают удовлетворение социальных 
потребностей общества и рост благосостояния населения, обнов
ление и развитие технической базы предприятий, рост произво
дительности труда, повышение конкурентоспособности продукции 
на отечественном и мировом рынках, укрепление экспортного по
тенциала промышленных предприятий, повышение эффективно
сти использования ресурсов, снижение материалоемкости промыш
ленной продукции, улучшение качества продукции, укрепление 
обороноспособности страны и т.д.

«Инвестиции» — относительно новый для нашей экономики 
термин. В рамках централизованной плановой системы использо
валось только одно понятие — «капитальные вложения», под ко
торым понимались инвестиции в основные средства, в основной 
капитал. Вместе с тем инвестиции осуществляются и в оборотные 
активы, отдельные виды нематериальных активов, различные фи
нансовые инструменты (акции, облигации и т.п.). Следовательно, 
капитальные вложения следует рассматривать как более узкое по
нятие, как один из объектов вложения, но не как их аналог.

В отечественных и зарубежных источниках приводится мно
жество подходов и точек зрения по поводу трактовки сущности 
категории «инвестиция». Чтобы остановиться на конкретном опре
делении, отметим, что любое понятие выступает в качестве образа, 
который выделяет из некоторой предметной области группу объек
тов на основе их общих и особенных признаков. Для определения



понятия «инвестиции» будем использовать три признака: предмет 
вложений — что вкладывается, объект вложений — куда вклады
вается и обобщающий признак — цель вложения. Таким образом, 
инвестиции — денежные средства, ценные бумаги, иное имеющее 
денежную оценку имущество, вкладываемые в объекты предпри
нимательской или иной деятельности в целях достижения прибы
ли или достижения полезного эффекта.

Таким образом, термин «инвестиции» обозначает, например, 
приобретение металлообрабатывающего станка для производства 
продукции, покупку облигаций или акций, вложение средств в со
оружения по охране окружающей среды и т.п. Объединяет при
веденные примеры тот факт, что инвестор предпочитает отказаться 
от использования денежных средств на текущее потребление для 
получения выгод в будущем, по истечении некоторого периода 
времени.

Можно сказать, что объект инвестирования — любой инстру
мент, в который можно поместить свободные денежные средства, 
рассчитывая сохранить или приумножить их стоимость.

Сами по себе свободные денежные средства (сбережения) не 
являются инвестициями, так как они не могут обеспечить никакого 
дохода. Если же эти денежные средства поместить на сберегатель
ный или депозитный счет в банке, то их можно назвать инвести
цией, так как депозитный счет гарантирует определенный доход.

Огромное значение в понятийной части вопроса об инвести
циях имеет вопрос их классификации.

-<&- 15.2. Классификация инвестиций

В целях планирования и анализа инвестиции классифициру
ются по ряду признаков (табл. 15.1).

По признаку объекта вложения различают реальные и финан
совые инвестиции.

Реальные инвестиции — объектами вложения служат реальные 
имущественные ценности: земельные участки, здания, сооружения, 
оборудование и др. В этом случае инвестор, вкладывая денежные 
средства, увеличивает свои активы — основные и оборотные сред
ства. Эти инвестиции связаны с созданием новых или техническим
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перевооружением существующих производственных объектов. К ре
альным инвестициям относятся и инвестиции в нематериальные 
активы — объектами служат нематериальные ценности, создавае
мые предприятием в результате проведения НИОКР; лицензии, 
права владения и распоряжения па интеллектуальную собствен
ность, повышение квалификации персонала и др.
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Таблица 15.1
Классификация инвестиций

Экономические признаки классификации Виды инвестиций

Объект вложения Реальные
Финансовые

Характер участия в инвестиционном процессе Прямые
Непрямые

Форма собственности инвестируемых средств Частные
Государственные

Период времени, в течение которого происходит 
окупаемость вложений

Краткосрочные
Долгосрочные

Уровень риска Высокорискованные
Малорискованные

Региональный признак Национальные
Иностранные
Совместные

Финансовые инвестиции — объектом служат приобретение 
права на получение денежных сумм от других физических и юри
дических лиц (например, облигации, акции, депозиты в банке и др.). 
Они еще носят название портфельных инвестиций. При осущест
влении портфельных инвестиций инвестор увеличивает свой ф и
нансовый капитал, получая дивиденды или проценты — доход на 
акции или ценные бумаги.

Эти формы инвестиций являются взаимодополняющими, а не 
конкурирующими. Развитие финансового инвестирования в значи
тельной степени способствует росту реальных инвестиций. Взаимо
действие финансовых и реальных инвестиций покажем на следую
щем примере. Например, акционерное общество «Мотоциклетный 
завод» планирует осуществить техническое перевооружение произ
водства. что влечет осуществление реальных инвестиций. Эти инве
стиции можно профинансировать за счет продажи акций предприя



тия, что представляет собой финансовые инвестиции для покупа
телей акций.

Прямые инвестиции дают инвестору право участвовать в управ
лении объектом инвестирования в доле, пропорциональной вели
чине инвестиций. Непрямые инвестиции подразумевают наличие 
некоторого финансового посредника, а следовательно, отсутствие 
права на управление объектом инвестирования.

Частные инвестиции характеризуют вложения средств физи
ческих лиц и негосударственных организаций, государственные — 
вложения средств субъектов государственной собственности или 
средств государственного бюджета и государственных внебюджет
ных фондов.

Краткосрочные инвестиции обычно имеют период окупаемо
сти в течение года, долгосрочные — более года или вообще не огра
ничены каким-либо сроком (как акции).

Вкладывать средства приходится сейчас во вполне конкретную 
величину, а результат проявится позже, и его величина является 
величиной вероятностной. В некоторых формах инвестирования 
риск практически отсутствует (например, при покупке государ
ственных ценных бумаг), в других — является существенным фак
тором. Под риском понимается возможность того, что величина 
будущего дохода на инвестиции окажется меньше ожидаемой.

Инвестиции с низким риском считаются безопасным средством 
получения определенного дохода. Инвестиции с высоким риском — 
операции с такими активами, будущая стоимость и уровень ожи
даемого дохода которых весьма ненадежны. Поэтому, безусловно, 
при более высокой степени риска от инвестиции ожидается и бо
лее высокий доход.

Национальные инвестиции — вложения средств юридическими 
или физическими лицами данной страны в объекты па се террито
рии; иностранные — вложения средств нерезидентами в объекты 
инвестирования данной страны; совместные — вложения средств 
в разных долях юридическими или физическими лицами данной 
страны и нерезидентами па территории данной страны.
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15.3. Инвестиции в основной капитал
Инвестиции в основной капитал — совокупность затрат на 

создание новых, расширение и обновление действующих предприя
тий. Они осуществляются по следующим направлениям (табл. 15.2).
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Таблица 15.2
Направления вложений в основной капитал

Вид Содержание

Новое строи
тельство

Осуществляется на новых площадках для создания новой 
производственной мощности в соответствии с единым про
ектом и наличием единой проектной документации, а так
же строительства на новой площадке филиалов и произ
водств, которые после их ввода в эксплуатацию будут на
ходиться на самостоятельном балансе

Расширение
действующих
предприятий

Строительство дополнительных производств, цехов на 
действующем предприятии, а также строительство филиа
лов и производств, которые после их ввода в эксплуатацию  
будут входить в состав действующего предприятия или ор
ганизации. В результате происходит увеличение производ
ственной мощности и обновление производства по техни
ческому параметру

Реконструкция Полное или частичное переустройство существующих про
изводств, цехов и других объектов основного, обслуживаю
щего и подсобного назначения, как правило, без расширения 
имеющихся зданий и сооружений. Обеспечивает увеличе
ние производственной мощности и повышение технико
экономического уровня производства

Техническое
перевооружение

Комплекс мероприятий по повышению технико-экономи- 
ческого уровня отдельных производств, цехов и участков 
на основе внедрения передовой техники и технологии, меха
низации и автоматизации производства, компьютеризации, 
модернизации и замены устаревшего, физически и мораль
но изношенного оборудования новым, более производи
тельным и экономичным, а также мероприятия по совер
шенствованию деятельности общ езаводского хозяйства  
и вспомогательных служб

Структура инвестиций в основной капитал — соотношение 
финансовых средств, направляемых на финансирование объекта 
инвестирования: приобретение и подготовку земельного участка,



строительство зданий и сооружений, приобретение оборудования 
и его монтаж, сопутствующие вложения, потребность объекта в нор
мируемых оборотных средствах, величины косвенных налогов, ре
зервируемых для будущих зачетов.

Под технологической структурой инвестиций в основной ка
питал понимают состав затрат па сооружение какого-либо объекта 
по видам затрат и их доля в общей сметной стоимости. В ней по
казывается, какая доля инвестиций в основной капитал направля
ется па строительно-монтажные работы (СМ Р), па приобретение 
машин, оборудования и их монтаж, па проектно-изыскательские 
работы и другие виды затрат. Технологическая структура инвести
ций в основной капитал оказывает самое существенное влияние на 
экономическую эффективность инвестиций. Она формирует соот
ношение между активной и пассивной частями основных средств 
объекта инвестирования.

Прогрессивность технологической структуры определяется до
лей затрат на оборудование, машины, приборы и инструменты, т.е. 
на активную частт, основных средств.
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-<&- 15.4. Источники финансирования 
инвестиций

Под инвестиционной деятельностью предприятия понима
ется вложение инвестиций в инвестиционные объекты для полу
чения прибыли или достижения иного значимого результата. Ин
вестиции в основной капитал по объектам могут осуществляться 
за счет как одного, так и нескольких источников. В каждом конкрет
ном случае предприятие определяет наиболее приемлемый вариант 
финансирования того или другого мероприятия.

Инвестиционная деятельность может финансироваться за счет 
следующих источников.

1. Собственные финансовые источники: амортизационный 
фонд; фонд накопления, формируемый из чистой прибыли пред
приятия; средства, выплачиваемые органами страхования в виде 
возмещения потерь от аварий, стихийных бедствий. Эти источни
ки финансирования инвестиций являются самыми надежными.



В идеале каждой коммерческой организации необходимо всегда 
стремиться к самофинансированию. В этом случае снижается риск 
банкротства. Имеются и другие положительные стороны. В част
ности, самофинансирование развития предприятия означает его 
хорошее финансовое состояние, а также дает определенные преи
мущества перед конкурентами, у которых такой возможности нет.

2. Заемные финансовые средст ва, кредиты коммерческих 
банков и облигационные займы. Кредиты банков по срокам креди
тования классифицируются на краткосрочные и долгосрочные. 
Именно долгосрочный кредит с целью приобретения основных 
средств предприятия называют инвестиционным.

Порядок предоставления, оформления и погашения долго
срочных кредитов регулируется правилами банков и кредитными 
договорами с заемщиками. Для получения инвестиционного кре
дита заемщик представляет банку документы, технико-экономи
ческие обоснования, подтверждающие эффективность и окупае
мость затрат по кредитуемым проектам, в виде бизнес-плана. 
Возврат заемных средств с процентами осуществляется в сроки, 
установленные в договоре.

3. Средства инновационного фонда. Для промышленных пред
приятий главным источником внебюджетных средств финансиро
вания инвестиционных проектов является инновационный фонд 
Министерства промышленности, создаваемый за счет ежегодных 
отчислений промышленными предприятиями.

4. Бюджетное финансирование осуществляется из средств 
бюджета, главным образом объектов социальной сферы.

5. Лизинг. Под лизингом обычно понимают долгосрочную 
аренду машин и оборудования на срок 3 года и более. Традицион
но участниками лизинговой сделки являются три субъекта: лизин
годатель, лизингополучатель и продавец лизингового имущества. 
Лизингодатель покупает у изготовителя (продавец лизингового 
имущества) то или иное оборудование и передает его лизингопо
лучателю при сохранении права собственности на него за собой на 
весь срок договора.

Лизинг можно рассматривать как специфическую форму ф и
нансирования в основной капитал предприятия, осуществляемую 
специальными (лизинговыми) компаниями, которые, приобретая

1 5. Инвестиционная деятельность предприятия... 399



для инвестора машины и оборудование, как бы кредитуют лизин
гополучателя.

Различают два основных вида лизинга — финансовый и опера
тивный.

Финансовый лизинг — соглашение, предусматривающее выпла
ту в течение периода аренды сумм, покрывающих полную амортизи
руемую стоимость оборудования или большую ее часть и прибыль 
арендодателя. По истечении срока действия такого соглашения 
арендатор может вернуть объект аренды арендодателю, заключить 
новое соглашение на аренду данного оборудования, купить объект 
лизинга по остаточной стоимости.

Оперативный лизинг — соглашение, срок которого короче амор
тизационного периода объекта лизинга. После завершения срока 
действия соглашения предмет договора может быть возвращен ли
зинговой компании.

С экономической точки зрения лизинг имеет сходство с креди
том на покупку оборудования. При покупке реальных активов 
в кредит покупатель вносит в установленные сроки платежи в по
гашение долга, при этом продавец реальных активов для обеспече
ния возврата кредита сохраняет за собой право собственности на 
кредитуемый объект до полного погашения ссуды. При осущест
влении лизинговых операций важным вопросом является опреде
ление суммы лизинговых платежей.

6 . Выпуск ценных бумаг. В состав ценных бумаг включаются: 
государственные облигации, векселя, чеки, депозитные и сберега
тельные сертификаты, банковские сберегательные книжки на предъ
явителя, акции, приватизационные ценные бумаги и другие доку
менты, которые законами о ценных бумагах или в установленном 
ими порядке отнесены к числу ценных бумаг. Наибольшее распро
странение среди ценных бумаг получили акции, выпускаемые ак
ционерными обществами.

Акцией является документ, который удостоверяет вклад акцио
нера в имущество предприятия. Доходы по акциям выплачиваются 
в форме дивидендов. Дивиденд — доход, полученный акционером 
от организации при распределении прибыли, остающейся после 
налогообложения, по принадлежащим ему акциям. Акционерные 
общества могут размещать обыкновенные акции, а также один или 
несколько видов привилегированных акций. Разделение акций на
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привилегированные и обыкновенные осуществляется в зависимо
сти от объема прав.

Обыкновенные акции дают право на управление акционерным 
обществом (участие в общем собрании акционеров, право па по
лучение дивидендов, получение части имущества предприятия 
в размере стоимости принадлежащих акционеру акций при ликви
дации общества). Поминальная стоимость всех обыкновенных ак
ций должна быть одинаковой.

Доходность обыкновенных акций в первую очередь зависит от 
результатов производственной и финансовой деятельности пред
приятия.

Привилегированные акции не обладают правом голоса, но их 
преимущества заключаются в том, что они обеспечивают их вла
дельцам фиксированный доход, размер которого известен акцио
неру заранее. Он не зависит от результатов коммерческой деятель
ности общества. В случае отсутствия у акционерного общества 
прибыли дивиденды должны быть выплачены из специальных 
фондов или резервов.

Уставный капитал акционерного общества складывается из но
минальной стоимости акций, приобретенных акционерами. Наряду 
с номинальной, акция имеет и рыночную стоимость. Курс акции 
прямо пропорционален размеру получаемого по ней дивиденда 
и обратно пропорционален уровню банковского процента.

7. Иностранные инвестиции разделяют на государственные 
и частные. Под государственными инвестициями понимают глав
ным образом займы, кредиты, которые одно государство или группа 
государств предоставляют другому государству. В этом случае речь 
идет об отношениях между государствами, регулируемых между
народными соглашениями и нормами международного права.

Под частными инвестициями понимают инвестиции, осущест
вляемые частными предприятиями, гражданами одной страны, 
в предметы инвестиций, расположенные на территории другой 
страны.
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-<&- 15.5. Реализация инвестиционной 
деятельности

Реализация инвестиционной деятельности на предприятии 
осуществляется путем разработки инвестиционных проектов — 
плана осуществления целенаправленных изменений. В каждом 
инвестиционном проекте выделяют следующие атрибуты.

Цель проекта — желаемый результат деятельности, достижи
мый в пределах некоторого интервала времени. Цель достигается 
в результате решения конкретного ряда задач.

Объекты инвестирования. В качестве объектов инвестирования 
рассматриваются строительство нового предприятия; расширение, 
реконструкция или техническое перевооружение существующего 
предприятия; освоение производства конкретных видов продук
ции на имеющихся производственных мощностях; иные объекты 
долгосрочных активов.

Жизненный цикл проекта и его стадии. Временной период 
между моментом начала проектирования и моментом завершения 
проекта принято называть жизненным циклом инвестиционного 
проекта. Он включает следующие четыре стадии: предынвестици
онную, инвестиционную, эксплуатационную и ликвидационную. 
Описанное деление жизненного цикла на стадии позволяет раз
делить и оцепить весь комплекс работ по проекту с позиций за
вершенности главных элементов инвестиционного цикла. В свою 
очередь эти стадии подразделяются на этапы, которым соответ
ствуют свои цели, методы и механизмы реализации.

Предынвестиционная стадия проекта предусматривает прове
дение комплекса работ от изучения и анализа возможностей до 
решения по осуществлению проекта и утверждения программы 
его финансирования. В рамках предынвестиционной стадии про
ект последовательно проходит следующие этапы:

1) исследование рынков сбыта предполагаемой к производству 
продукции;

2 ) обоснование способов производства, технологий, выбор обо
рудования, материалов и комплектующих изделий;

3) подготовка исходных данных, необходимых для выполнения 
финансово-экономических расчетов проекта;

4) технико-экономическое обоснование проекта;



5) определение схемы финансирования проекта;
6 ) расчет показателей эффективности проекта и принятие ре

шения о его реализации.
Инвестиционная стадия объединяет комплекс работ по реали

зации согласованных инвестиций. Она включает этапы создания 
юридического, финансового, организационного, материального ба
зиса осуществления проекта и координацию работ по его реализа
ции, инженерно-техническое проектирование, строительство, на
бор и обучение персонала. Завершается инвестиционная стадия 
вводом проекта в эксплуатацию. В рамках этой стадии определя
ется генеральный подрядчик по строительству, обеспечивается 
надзор за строительством и вводом объектов проекта в эксплуата
цию, проводится финансирование работ по реализации проекта.

Эксплуатационная стадия охватывает производственную дея
тельность и получение результатов, предусмотренных проектом. 
Она определяет получение выгод от осуществления проекта при 
его эксплуатации с учетом затрат на его завершение.

Ликвидационная стадия — проведение работ по окончании 
функционирования объекта инвестирования, связанных с утили
зацией отходов, захоронением и обезвреживанием опасных компо
нентов, рекультивацией земельных участков.

Оценки инвестиционного проекта по сферам воздействия 
классифицируются на научно-технические, экономические, соци
альные. экологические [14].

Научно-технические оценки должны ответить на следующие 
вопросы:

• соответствие проекта современным технологическим требо
ваниям;

• новизна проекта, наличие интеллектуального продукта или 
защищенной патентами интеллектуальной собственности;

• на какой рынок (внутренний, внешний) ориентируется вы
пуск новой продукции.

Для научно-технической оценки проекта могут быть отобраны 
один — четыре существенных параметра, характеризующих про
дукцию, услуги. Все другие параметры должны укладываться 
в рамки некоторых стандартов, т.е. участвовать в оценке в качестве 
ограничений.
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Экономические оценки проекта представляют систему показате
лей, отражающих соотношение затрат и результатов (эти показа
тели будут рассмотрены в параграфе 15.6).

Социальные оценки отражают вклад проекта в улучшение со
циальной среды и характеризуются, в частности:

• средней заработной платой работающих;
• занятостью населения (количеством новых рабочих мест);
• подготовкой кадров (численностью работников, которые 

пройдут переподготовку, повысят квалификацию, получат новую 
профессию);

• улучшением условий труда (сокращением числа рабочих мест 
с тяжелыми и вредными условиями труда, профессиональных забо
леваний и производственного травматизма).

Социальные оценки инновационного проекта могут быть двух 
видов: социально-целевой направленности проекта и социальных 
последствий проекта. В первом случае социальные оценки входят 
в состав его целей, во втором они вторичны и возникают в резуль
тате реализации проекта как его последствия.

Экологические оценки инновационного проекта включают:
• сокращение выбросов и отходов в окружающую среду (во

дный и воздушный бассейны, земельные ресурсы). Оценка произво
дится сравнением с предельно допустимой концентрацией (ПДК) 
вредных веществ и предельно допустимым уровнем (ПДУ) воз
действий на окружающую среду;

• бсзотходность производства за счет замкнутого технологиче
ского цикла переработки ресурсов или благодаря переработке обра
зующихся отходов. Оценки фиксируют полностью или частично 
безотходные технологии, а также степень утилизации отходов про
изводства, организации оборотного водоснабжения, малоотходных 
и бессточных производств.

Участники инвестиционного проекта. В качестве основных 
участников инвестиционного проекта обычно выступают органи
зации, которые в соответствии с выполняемыми ими функциями 
именуются «инвестор», «заказчик», «застройщик», «подрядчик» 
и «проектировщик».

Инвестор — субъект инвестиционной деятельности, осущест
вляющий из собственных или заемных средств финансирование 
инвестиционного объекта. Он имеет юридические права на полное



распоряжение результатами инвестиций и определяет сферу при
ложения инвестиционных вложений.

Заказчик — юридическое или физическое лицо, принявшее на 
себя функции организатора и управляющего по сооружению объ
екта, начиная от разработки технико-экономического обоснования 
(ТЭО ) и заканчивая сдачей объекта в эксплуатацию или выходом 
объекта на проектную мощность.

Застройщик — юридическое или физическое лицо, обладающее 
правами па земельный участок под застройку при сооружении объ
екта недвижимости. Он является землевладельцем. Заказчик в от
личие от застройщика только использует земельный участок под 
застройку па правах аренды.

Подрядчик (генеральный подрядчик) — организация, осущест
вляющая по договору подряда сооружение объекта. Генеральный 
подрядчик отвечает перед заказчиком за сооружение объекта в пол
ном соответствии с условиями договора, проекта, требованиями 
строительных норм и правил, оговоренной стоимостью. По согласо
ванию с заказчиком он может привлекать на условиях субподряда 
к выполнению отдельных видов работ субподрядные строительные, 
монтажные специализированные организации. Ответственность 
за качество и сроки выполненных субподрядными организациями 
работ перед заказчиком несет генеральный подрядчик.

Проектировщик (генеральный проектировщик) — проектная орга
низация, осуществляющая по договору или контракту с заказчиком 
разработку проекта объекта. Генеральный проектировщик может 
привлекать для разработки специальных разделов проекта или про
ведения научных исследований специализированные проектные 
или научно-исследовательские организации. Он песет полную от
ветственность за качество проекта, технико-экономические пока
затели объекта, правильность выполнения подрядной организаци
ей проектных решений. Для контроля за соблюдением проектных 
решений генеральная проектная организация осуществляет автор
ский надзор.

Таким образом, в инвестиционном процессе создания объекта 
участвует несколько, по существу, независимых организаций, имею
щих разные целевые задачи инвестиционной деятельности. Основ
ной целевой задачей инвестора и заказчика являются сооружение 
объекта и ввод его в эксплуатацию при условии минимизации
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капитальных вложений в наиболее короткие сроки с целыо получе
ния дохода от ввода в эксплуатацию объекта в более ранние сроки.

Организационные формы строительства. В капитальном 
строительстве получили распространение в основном следующие 
два способа строительства: хозяйственный и подрядный, в том 
числе строительство объектов «под ключ».

При хозяйственном способе строительство объектов осущест
вляется собственными силами заказчика или инвестора. Данный 
способ обычно применяют при реконструкции или расширении 
действующих предприятий или его цехов, т.е. объектов на терри
тории существующего предприятия в условиях, когда выполнение 
строительно-монтажных работ зависит от особенностей техноло
гического процесса основного производства и имеет место неопре
деленность в предоставлении фронта работ.

Преимущества этого способа: сокращение времени на всевозмож
ные согласования, связанные с привлечением подрядных строи
тельных организаций, общая заинтересованность коллектива дейст
вующего предприятия и его строительного подразделения в быстром 
и качественном осуществлении проводимых работ, единство руко
водства производственной и строительной деятельностью на объекте.

При подрядном способе строительство объекта осуществляется 
постоянно действующими специальными строительными и монтаж
ными организациями (подрядчиками) по договорам с заказчиком. 
Эти организации имеют собственные материально-технические 
базы, средства механизации и транспорта, постоянные строительно- 
монтажные кадры соответствующих специальностей и опираются 
в своей деятельности на крупное механизированное промышленное 
производство строительных конструкций, деталей, полуфабрикатов.

Этот способ строительства является основным. Он предпола
гает заключение между заказчиком и генеральным подрядчиком 
договора на весь период строительства до полного завершения 
стройки.

Заказчик предоставляет подрядчику площадку для строитель
ства, своевременно передает ему утвержденную проектно-сметную 
документацию, обеспечивает финансирование, поставляет техно
логическое, энергетическое и другие виды оборудования. В про
цессе строительства заказчик осуществляет технический надзор



за ходом строительства, контроль за соответствием плановых и фак
тических объемов, стоимости и качества выполняемых работ, а также 
технических условий на производство и приемку работ. Обеспечи
вает приемку и оплату отдельных этапов работ.

Форма строительства объектов «под ключ» заключается в том, 
что генеральный подрядчик принимает на себя полную ответствен
ность за строительство объекта в соответствии с утвержденным 
проектом, в установленные сроки и в пределах утвержденной 
сметной стоимости. Расчеты с подрядчиком осуществляются по
сле завершения всего объема работ. Это повышает заинтересован
ность генподрядчика в более экономном расходовании установ
ленного сметного лимита, так как полученная экономия поступает 
в его распоряжение; упрощается система связей, что способствует 
повышению оперативности принятия и реализации решения, а в ко
нечном итоге — удешевлению и ускорению строительства.

В международной практике капитального строительства выбор 
проектировщиков, подрядчиков, поставщиков технологического 
оборудования обычно осуществляется на конкурсной основе пу
тем проведения тендерных торгов.

Инвестиционные и эксплуатационные (текущие) затраты. 
Инвестиционные единовременные затраты осуществляются в инве
стиционной фазе проекта. Этот вид затрат производится полностью 
или частями и связан с вложением средств в основные средства, 
внеоборотные активы предприятия, приобретение нематериальных 
активов. Это имущество предприятия остается в неизменном на
туральном выражении более или менее длительный период време
ни, определяемый сроками полезного использования конкретных 
объектов имущества. Единовременные затраты создают основу, 
фундамент, условия для осуществления процесса материального 
производства.

На эксплуатационной фазе проекта осуществляются эксплуа
тационные, или текущие, затраты, которые обусловлены необходи
мостью приобретения сырья, материалов, комплектующих изделий, 
т.е. предметов труда; обеспечения производственного процесса 
различными видами энергии, оплаты привлеченных трудовых ре
сурсов. 11аиболее полно текущие затраты учитываются в составе 
себестоимости продукции.
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Как инвестиционные, так и текущие затраты определяются на 
предынвестиционной стадии на этапе технико-экономического 
обоснования проекта. Завершающим этапом предынвестиционной 
стадии является расчет показателей эффективности проекта и при
нятие решения о его реализации.

-<Л 15.6. Расчет экономической 
эффективности инвестиционных 
проектов

15.6.1. Технико-экономическое обоснование 
инвестиционных проектов

Технико-экономическое обоснование является важнейшим эта
пом предынвестиционной стадии инвестиционного проекта. Оно 
включает детальный анализ всей экономической и финансовой 
информации, ее интегральную оценку, на основе которой осущест
вляется принятие решения о целесообразности вложения инвести
ций. В силу того, что в разных периодах жизненного цикла инве
стиционного проекта могут быть различия в объемах производства 
продукции, а следовательно, и в потребляемых ресурсах, а также 
с учетом влияния других факторов, годовые эффекты разных лет 
будут различны. Поэтому при обосновании долгосрочных инве
стиционных проектов расчеты ведутся не по показателям одного 
года, а за ряд лет — так называемый расчетный период.

При переходе к расчетам за период времени более одного года, 
когда вложения в основной капитал (строительно-монтажные ра
боты, приобретение и установка оборудования) осуществляются 
в начальный период, текущие затраты (приобретение материалов, 
оплата топливно-энергетических ресурсов, оплата труда и пр.) 
производятся ежегодно, начиная с момента производства продук
ции, а результаты начинают поступать через несколько лет после 
первоначальных вложений, возникает проблема соотношения ре
зультатов и затрат. Для преодоление этой проблемы в рассмотре
ние вводится фактор времени. В связи с этим выделяют статиче
ские и динамические методы обоснования инвестиций.



Статические методы обоснования инвестиционных проектов 
используются в случае, когда рассматривается короткий период 
и предполагается, что инвестиционные вложения, текущие затра
ты и получение результатов осуществляются в его пределах, при
чем изменения величин затрат или результатов не происходит. За 
такой период обычно принимают квартал, полугодие, в крайнем 
случае — год.

Динамические методы используются при обосновании проек
тов долгосрочного инвестирования, инвестиционные вложения, те
кущие затраты и получаемые результаты по которым распределены 
в течение всего рассматриваемого периода. Период функционирова
ния проекта может быть достаточно продолжительным — несколько 
лет. В течение рассматриваемого периода денежные потоки затрат 
и результатов уменьшаются или увеличиваются под воздействием 
разнообразных факторов. Среди основных предпосылок примене
ния динамических методов обоснования инвестиционных проек
тов можно выделить следующие:

1) рассматриваются только долгосрочные проекты, имеющие 
период полезного использования несколько лет. К числу таких 
проектов относятся проекты, связанных со строительством новых, 
расширением или техническим перевооружением производства 
действующих промышленных предприятий; вложения в недвижи
мость, включая приобретение земельных участков, жилых и про
изводственных зданий, сооружений и т.п.;

2 ) каждый инвестиционный проект описывается денежными 
потоками, элементы которых отражают движение денежных средств 
инвестора в течение всего периода эксплуатации данного проекта 
и особенности его осуществления. При этом учитываются как усло
вия реализации производимой продукции и оказываемых услуг, 
так и специфика необходимых для их выпуска или предоставле
ния расходов.

Рассмотрим основные понятия, применяемые при определе
нии экономической эффективности инвестиционных проектов 
(рис. 15.1).

Лаг — временной отрезок, необходимый для осуществления 
строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию. 
Зависит от общего объема инвестиций в основной капитал. Расчет 
этого отрезка времени осуществляется по нормативам.
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Период кредитования 
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Расчетный период проекта

Ф

Годы

Рис. 15.1.  Схема формирования временных интервалов при осуществле
нии инвестиционной деятельности:

-  начальный год, год начала осуществления инвестиций; (л — год начала 
поступления доходов; Гв — год возврата кредита; гк — конечный год, оконча
ние расчетного периода; 11 — инвестиции в конце 1-го года; К — величина 
кредита в начале первого шага (первого года) расчетного периода; Ки -  воз
вращаемая величина кредита вместе с процентами в конце периода кредито
вания; Д — ежегодный ноток доходов; Ф„ — остаточная стоимость активов 

в конце расчетного периода

Расчетный период проекта — временной интервал от момен
та начала капитальных вложений до момента, определяемого по 
крайней мере одним из следующих факторов:

• срок функционирования инвестиционного проекта;
• срок окупаемости проекта;
• срок возврата кредита (при использовании кредитных ресур

сов);
• срок полезного использования объектов основных средств.
Таким образом, начальный год расчетного периода — это год

начала финансирования работ по осуществлению проекта; конеч
ный год расчетного периода может быть определен моментом по
гашения кредита банка, нормативным сроком службы основного 
оборудования, планируемым сроком выпуска продукции, сроком 
окупаемости инвестиционных вложений или периодом времени



добычи природных ресурсов. В каждом конкретном случае расчет
ный период определяется инвестором.

Период кредитования проекта — срок предоставления кре
дита коммерческим банком; устанавливается с учетом норматив
ного срока осуществления инвестиционного проекта и срока сто 
окупаемости.

Шаг расчета — временные отрезки, на которые делится рас
четный период и в пределах которых производится агрегирование 
расчетных данных. Шагом расчета могут быть; месяц, квартал или 
год. Па начальном этапе функционирования проекта шаги расчета 
могут быть короткими, с увеличением горизонта расчета шаги 
укрупняются.

Ежегодный поток доходов — денежные поступления и плате
жи в течение расчетного периода. Па каждом шаге расчета выде
ляется три вида деятельности инвестиционного проекта: инвести
ционная, операционная и финансовая. В рамках каждого вида 
деятельности происходит приток П)(г) и отток 0 , (г) денежных 
средств. Па каждом шаге расчета поток реальных денежных средств 
определяется как разность между их притоком и оттоком:

Д; = 11 ((<■) -  О<(о-
Остаточная стоимость активов в конце расчетного пе

риода. В конце расчетного периода, если срок полезного исполь
зования объектов основных средств превышает расчетный период 
проекта, в денежный поток включается неамортизированная (оста
точная) стоимость объектов основных средств. Кроме того, в кон
це расчетного периода высвободится оборотный капитал, который 
следует рассматривать как денежные поступления и анализировать 
эти средства (неамортизированная стоимость объектов и оборот
ные средства) так же, как и остальные денежные потоки.

15.6.2. Основы процесса кредитования

На рынке капитала объектом купли-продажи является специ
фический товар — деньги. Владелец излишков денежных ресурсов 
предлагает свой товар тем субъектам, кто готов его купить. Осо
бенность денег как товара состоит в том, что они не продаются 
в обычном понимании, а даются взаймы на определенный период.
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За временное пользование деньгами заемщик уплачивает собствен
нику денежных ресурсов определенную плату.

Сумма, выплачиваемая заемщиком за право временно исполь
зовать чужой капитал, есть не что иное, как цена капитала. Она 
зависит от предложения на рынке денежных ресурсов и спроса на 
них, а также от длительности периода использования денег. Право 
на временное пользование заемными финансовыми средствами 
оформляется в виде коммерческого кредита.

При осуществлении процесса кредитования рассматриваются 
следующие понятия.

Первоначальная величина кредита — величина суммы, вы
даваемая заемщику.

Проценты — сумма в денежном выражении, выплачиваемая 
заемщиком собственнику капитала за право временного использо
вания его финансовых ресурсов, другими словами — цена пользо
вания кредитом.

Процентная ставка — относительная величина, используемая 
для определения размера процентов. Процентная ставка выража
ется в сотых долях единицы и обычно устанавливается из расчета 
использования кредита в течение года.

Процентный период — это период времени, за который начис
ляются проценты. Продолжительность процентного периода уста
навливается по соглашению между собственником капитала и за
емщиком. Продолжительность процентного периода может быть 
равна году, полугоду, месяцу или любому другому отрезку времени.

Период кредитования — это отрезок времени, на который 
предоставляется кредит. В зависимости от продолжительности пе
риода кредитования различают краткосрочные и долгосрочные 
кредиты. При этом следует добавить, что время — дискретная пе
ременная. В практических расчетах часто применяют дискретное 
начисление процентов, означающее, что процентный период опре
делен фактически и по продолжительности равен году, полугоду, 
кварталу, месяцу, неделе. Однако можно использовать и непрерыв
ное начисление процентов, предполагающее, что продолжительность 
процентного периода крайне мала.

Наращенная величина кредита -  это первоначальная сумма 
плюс проценты, начисленные за период кредитования.
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Процентная ставка выражает собой по сути цепу капитала — 
сумму средств, которую нужно уплатить за пользованием определен
ного объема денежных средств, выраженную в процентах к этому 
объему. Результативность выдачи кредита может быть охарактери
зована двояко:

1) абсолютной величиной — величиной процентов за период 
пользования кредитом:

К„ -  К = П,

где К„ — наращенная величина кредита; К — первоначальная ве
личина кредита; П — величина процентов, начисленных за период 
пользования кредитом;

2) относительной величиной — ставкой. Процентная ставка — 
это отношение величины процентов к базовой величине, в каче
стве которой может выступать либо его первоначальная величина 
кредита К, либо наращенная величина К„. Таким образом, ставка 
рассчитывается по одной из двух формул:

= Г1/К или ]  = П /К н.

В финансовых вычислениях показатель г получил название 
«процентная ставка», а показатель у — «учетная ставка». Эти по
казатели выражаются в долях единицы либо в процентах.

Процентная ставка — относительный показатель, характери
зующий скорость наращения суммы кредита по отношению к его 
первоначальной величине.

Учетная ставка — относительный показатель, характеризую
щий скорость наращения суммы кредита по отношению к его на
ращенной величине.

Ставка рефинансирования — годовая процентная ставка, под 
которую Центральный банк страны дает кредиты коммерческим 
банкам. Ставка рефинансирования является инструментом денеж
но-кредитного регулирования, с помощью которого Центральный 
банк воздействует па ставки кредитов и ставки по депозитам юри
дических и физических лиц.

Существует несколько схем вычисление наращенной величи
ны кредита. Рассмотрим определение наращенной величины сна
чала с помощью простых процентов, затем — сложных процентов.
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Простые проценты применяются обычно в краткосрочных фи
нансовых операциях (продолжительностью менее одного года). 
При этом выполняется одно из следующих условий:

• процентный период равен периоду кредитования;
• проценты выплачиваются кредитору в конце процентного 

периода.
В принципе ссуда под простые проценты может быть выдана 

па любой период времени, в том числе и более одного года, если 
по взаимной договоренности сторон проценты начисляются по став
ке простых процентов. В этом случае выплата процентов п возврат 
ссуды наступают по истечении периода кредитования, а проценты 
начисляются пропорционально отрезку времени, па который 61.1л 
взят кредит. Величина процентов определяется по формуле

I I  = Кг.

Поскольку величина процентной ставки г определяется из рас
чета использования ссуды в течение целого года, то рассчитанная 
величина процентов по этой формуле будет соответствовать пе
риоду кредитования в один год.

Когда кредит под простые проценты выдается на несколько 
лет и проценты выплачиваются в конце периода кредитования, ве
личина начисленных процентов

Г1 = К ш,

где п — количество лет или количество процентных периодов, рав
ных одному году.

Таким образом, наращенная сумма за п лет при использовании 
простых процентов определяется по формуле

К„ = К( 1 + т).

Если период кредитования меньше года, в предыдущую форму
лу вместо п следует подставить выражение

п =  Г/Д ,

где Г — продолжительность кредитования в днях; Д — количество 
дней в году



В зависимости от количества дней, принимаемых для расчета, 
простые проценты делятся на две группы:

• точный процент — при расчете используется точное число 
дней в месяцах, на которые берется ссуда, а в году берется факти
ческое количество дней (365 или 366);

• обыкновенный процент — применяется приблизительное число 
дней ссуды, продолжительность каждого полного месяца прини
мается равной 30 дням, в году считается 30 • 12 = 360 дней.

Сложные проценты используются для начисления процентов 
при долгосрочном кредитовании. В этом случае проценты, начис
ленные за продолжительность первого процентного периода, при
совокупляются к первоначальной величине ссуды, и дальнейшее 
начисление процентов производится па общую сумму. Такие проце
дуры производятся в конце каждого процентного периода. Таким 
образом, проценты начисляются на величину ссуды и на величину 
присоединенных процентов за предыдущие периоды времени. В слу
чае, если процентный период равен году, наращенная сумма опре
деляется по следующей формуле (табл. 15.3):

К„ = К (1 +!')".
Выражение кс и = (1 + г)" называется коэффициентом сложных 

процентов.
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Таблица 15.3
Вывод формулы сложных процентов в общем виде

Помер
периода

Величина кредита 
в начале периода

Проценты 
за период

Величина кредита 
в конце периода

1 К К/ К + Ю = К(1 + 0
2 К(1 + 0 К( 1 + 1)1 К( 1 + г) + К(1 + г)г = К( 1 + г)2

п К(1 + О"-1 К( 1 + К( 1 + г)"

Таким образом, с точки зрения заемщика проценты рассматри
ваются как плата за пользование ссудой, а с точки зрения собст
венника капитала — как его доход.

Начисленной суммой денежных средств (процентами) за про
центный период (год, полгода или месяц) собственник капитала 
может распорядиться по своему усмотрению:

1) потратить на потребление. Если капитал принадлежит част
ному лицу, собственник может снять начисленные проценты в банке
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и потратить их на свои личные нужды. Если же собственником 
капитала является юридическое лицо (фирма, предприятие), то 
полученные проценты следует рассматривать как доходы, и после 
уплаты соответствующих налогов они могут быть направлены на 
выплату премий работникам, оказание материальной помощи и про
чие текущие расходы;

2 ) начисленные и полученные проценты частный собственник 
может превратить в сокровище, т.е. изъять из сферы обращения 
капитала;

3) начисленные проценты собственник капитала может не изы
мать, а присоединить к первоначальной сумме капитала и полу
чить в следующем процентном периоде проценты на проценты. 
В этом случае наращение первоначальной величины кредита по 
формуле сложных процентов принято называть капитализацией 
процентов.

Капитализация процентов — присоединение к первоначаль
ной сумме кредита наращенных начислений по формуле сложных 
процентов.

Значения коэффициентов сложных процентов для интервала 
значений годовых процентных ставок от 1 до 10 % и значений про
центных периодов от 1 до 10 лет представлены в табл. 15.4.

Таблица 15.4
Значения коэффициентов сложных процентов 

по формуле кс п = (1 + г)"

Голы, Г
Годовая процентная ставка, /. „

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1,010 1,020 1,030 1,040 1,050 1,060 1,070 1,080 1,090 1,100

2 1.020 1,040 1,061 1,082 1,102 1,124 1.145 1,166 1,188 1,210

3 1,030 1,061 1,093 1,125 1,158 1,191 1,225 1,260 1,295 1,331

4 1,041 1,082 1,126 1.170 1,216 1,262 1.311 1,360 1,412 1,464

5 1,051 1,104 1,159 1,217 1,276 1,338 1.403 1,469 1,539 1,611

6 1,001 1,126 1,194 1,265 1,340 1,419 1,501 1,587 1,6.77 1,772

7 1,072 1,149 1,230 1.316 1,407 1,504 1,606 1,714 1,828 1,949

8 1,083 1,172 1,267 1,369 1,477 1,594 1,718 1,851 1,993 2,144

9 1,094 1,195 1,305 1.423 1,551 1,689 1,838 1,999 2,172 2,358

10 1,105 1,219 1,344 1,480 1,629 1,791 1,967 2,159 2,367 2,594



Обеспечение обязательств по кредитному договору. Сумма 
обеспечения выдаваемого кредита определяется с учетом коэффи
циента риска, который определяется коммерческим банком. Расчет 
суммы обеспечения производится по формуле

СО = (К + П)*р,

где СО — сумма обеспечения; К — сумма основного долга по кре
диту; П — сумма процентов, рассчитанная за весь срок пользова
ния кредитом; кр — коэффициент риска (^р > 1).

Исполнение обязательств по кредитному договору может обе
спечиваться залогом недвижимого и движимого имущества, гаран
тией юридических лиц или иным способом, предусмотренным за
конодательством.

Обеспечение возврата кредита. При отсутствии или недостат
ке собственных средств для финансирования инвестиционного про
екта привлекаются заемные средства. При заключении договора
о кредитовании наряду с суммой кредита оговаривают сроки его 
возврата и порядок обслуживания, т.е. график возврата основной 
суммы и выплаты процентов. Различные варианты погашения (об
служивания) кредита по-разному влияют на финансовое положе
ние заемщика.

Погашение кредита осуществляется за счет чистого потока ре
альных поступлений денежных средств на эксплуатационной ста
дии проекта, начиная с того года, когда поток денежных средств 
становится положительным. Полный срок использования кредита 
исчисляется от момента выдачи до момента полного погашения:

Тк = Т, + Т, + ТП,

где Тк — полный срок кредитования; Тс — период использования 
кредитных ресурсов на этапе строительства; Т., — льготный период; 
Тп — период погашения кредита.

Период строительства объекта Г,, регламентируется норматив
ными документами и зависит от объема выполняемых работ.

Льготный период Г.,, т.е. период времени, когда выделенный 
кредит использован, но погашение его еще не началось, предусма
тривается только в том случае, когда в первые периоды времени 
потоки реальных денежных средств незначительны.
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Длительность периода погашения кредита Тп будет зависеть от 
величины чистого потока реальных денежных средств по годам 
функционирования инвестиционного проекта. К моменту первой 
выплаты в счет погашения кредита долг заемщика возрастает за 
счет наращения первоначальной величины кредита по формуле 
сложных процентов за период времени, равный сумме двух пер
вых периодов использования кредита.

Расчет ежегодных выплат на этапе погашения кредита может 
быть выполнен методом равномерного погашения основной сум
мы кредита, методом равновеликих платежей (в виде аннуитета) 
или методом произвольного распределения выплат по годам пе
риода погашения.

Метод равномерного возврата предполагает, что погашение 
основной суммы кредита происходит ежегодно равными частями, 
а проценты начисляются на величину оставшегося долга и выпла
чиваются полностью в конце года. Таким образом, каждый год по
гашается равная часть основной суммы и наращенные к этому 
времени проценты. Особенность этого метода состоит в том, что 
ежегодные суммарные выплаты но кредиту постепенно умень
шаются.

Метод погашения кредита в виде равновеликих выплат (или 
метод аннуитета) предполагает, что за каждый год выплаты про
центов и погашаемой величины кредита суммы одинаковы. Вели
чину ежегодных выплат можно определить но следующей формуле:

(1 + /)" - 1

где К — наращенная величина кредита к году начала его пога
шения.

Этот метод возврата кредита можно рекомендовать в том слу
чае, если ожидается получение стабильного или возрастающего 
потока доходов.

В табл. 15.5, 15.6 приводятся графики погашения кредита, вклю
чая погашение основной суммы и выплаты процентов по методу, 
выбранному проектировщиком с учетом полученных потоков до
ходов.
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Таблица 15.5
График погашения кредита и выплаты процентов (10 % годовых) 

методом равномерного возврата основной суммы, тыс. руб.

Год
Кредит 

на начало 
года

Проценты
начисленные

Погашение
основной

суммы

Выплаты 
вместе 

с процентами

Остаток 
кредита 

на конец года
1 20 ООО 2 ООО 5 000 7 000 15 000
2 15 ООО 1 500 5 000 6 500 10 000
3 10 ООО 1 000 5 000 6 000 5 000

4 5 ООО 500 5 000 5 500

Итого - 5 000 20 000 25 000 -

Таблица 15.6
График погашения кредита и выплаты процентов (10 % годовых) 

методом равновеликих выплат, тыс. руб.

Год
Кредит 

на начало 
года

Проценты
начисленные

Погашение
основной

суммы

Выплаты 
вместе 

с процентами

Остаток 
кредита 

на конец года
1 20 000,0 2 000,000 4 309,416 6 309,438 15 690,58

2 15 690,58 1 569,058 4 740,410 6 309,438 10 950,17
3 10 950,17 1 095,017 5 213,399 6 309,438 5 736,77
4 5 736,77 573,677 5 736,775 6 309,438 -

Итоги 5 238,752 20 000,000 25 237,752 -

15.6.3. Основы процесса дисконтирования 
будущих поступлений

Динамические модели расчета экономической эффективности 
включают время как существенную переменную, как один из фак
торов экономической эффективности наряду с результатами и за
тратами. Динамические модели служат основой для осуществления 
процессов управления, осуществляемого на основе прогнозирова
ния. Поясним необходимость введения понятий «капитализация» 
и «дисконтирование» при помощи рис. 15.2.

Принцип начисления сложных процентов заложен в основу 
понятий текущей стоимости (ргезеШ \та1ие — РУ) и будущей
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Настоящее

1 \

Будущее

РУ — текущая 
стоимость

Исходная величина

Процентная ставка

Дисконтированная
стоимость

РУ — будущая 
стоимость 

Наращенная 
величина

Ожидаемые
поступления,

доходы
Норма дисконта

Капитализация

^ 1
Дисконтирование

\ 1

Рис. 15.2. Схема процессов «капитализация» и «дисконтирование»

стоимости (1лПиге уа1ие — РУ). В отечественной литературе те
кущая стоимость часто называется приведенной или дисконтиро
ванной.

Решение инвестора о вложении средств в долгосрочный инве
стиционный проект принимается с целью получения доходов в бу
дущем. При этом акт вложения средств и получение доходов раз
несены во времени в несколько лет. В связи с этим возникает 
необходимость учитывать стоимость денег во времени. Цель про
цесса дисконтирования — учесть изменение стоимости денег во вре
мени при оценке будущих поступлений, будущих доходов.

Два понятия — капитализация и дисконтирование — выражают 
прямой и обратный процессы. Понятие «капитализация» опреде
ляет увеличение первоначальной величины кредита при движении 
от текущего момента времени к будущему по формуле сложных 
процентов. «Дисконтирование» (от англ. сПзсоипГ — обесценива
ние) — обесценение будущих денежных сумм при приведении их 
к текущему моменту времени при помощи коэффициента дискон
тирования. Естественно, что и математический аппарат, применяе
мый для количественного выражения этих процессов, представля
ет собой обратные величины:

• при наращении — коэффициент сложных процентов:

Км = О + 0";
• при дисконтировании — коэффициент дисконтирования:

кл = 1/(1  + г)п, 
где г — процентная ставка; г — норма дисконта.



Существуют две основные причины, по которым текущие де
нежные доходы имеют больший вес, чем доходы, ожидаемые в бу
дущем:

1) присущая будущему некоторая неопределенность, связан
ная с получением доходов. Поступления будущих доходов и свя
занные с ними позитивные возможности зависят от множества 
случайных событий (стихийное бедствие, изменение экономиче
ской ситуации в стране, изменения приоритетов на мировых рын
ках и т.д.). Каждое из этих событий может оказать большее или 
меньшее воздействие па будущие поступления доходов, обуслов
ленных реализацией инвестиционного проекта. Если произойдет 
хотя бы часть этих событий, то ожидания не сбудутся в полной 
мере; в крайнем случае может произойти полная потеря ожидае
мых доходов;

2 ) альтернативные возможности размещения теперешних де
нежных средств. Имеющиеся в настоящее время денежные сред
ства можно инвестировать в какое-либо другое дело и получить 
прибыль. В то же время денежные средства, которые мы ожидаем 
получить в будущем, ие принесут никакой прибыли до того мо
мента, пока не будут получены. В силу этого будущие доходы, вы
ражающиеся некоторой величиной денежных средств, следует 
переоценить или привести в эквивалентное состояние.

Таким образом, дисконтирование — это метод приведения буду
щих поступлений денежных средств (будущих доходов) к текущей 
стоимости. Дисконтирование будущих поступлений используется 
для того, чтобы определить их стоимость в настоящее время.

Дисконтирование широко используется при выполнении раз
нообразных банковских операций, при страховании имущества, 
жизни, рисков и т.п. Следует подчеркнуть, что в условиях рыноч
ной экономики дисконтирование является непременным элемен
том расчетов, связанных с инвестиционной деятельностью.

Норма дисконта — экономический норматив, используемый 
для осуществления дисконтирования, выраженный в долях едини
цы или в процентах в год. В нормальных рыночных условиях норма 
дисконта принимается на уровне безрисковой процентной ставки 
коммерческих банков или ставки рефинансирования 11ациональ- 
пого банка. В условиях кризисного состояния экономики расчет 
нормы дисконта может быть осуществлен с помощью кумулятивного
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метода, когда за базу берется безрисковая ставка и к ней прибав
ляются важнейшие факторы риска, в том числе инфляционное 
ожидание. Инвестор самостоятельно принимает решение о методе 
обоснования нормы дисконта.

Норма дисконта может быть принята различной для разных 
лет расчетного периода. Например, первые три года эксплуатации 
проекта инвестор погашает кредит банка, в этот период доходы 
должны обеспечить возможность за счет реализации проекта еже
годно выплачивать часть кредита и проценты по нему. Логично, 
что доходность проекта должна быть сопоставима с величиной 
процентной ставки, по которой выдан кредит.

Ставка платы за кредит — это цена кредита, которую уплачи
вает банку пользователь этого кредита или инвестор в условиях 
рассматриваемой проблемы. Эта ставка по своей величине больше 
ставки банковского процента на величину банковской маржи.

Таким образом, при определении величины ставки дисконта 
следует принимать во внимание два фактора: во-первых — принад
лежность инвестиций с точки зрения собственности; во-вторых — 
продолжительность периода кредитования.

В том случае, если инвестируется собственный капитал, ставка 
дисконта может быть принята на уровне банковского процента. 
Это положение доказывается путем рассмотрения возможных аль
тернативных вариантов размещения собственного капитала. Одной 
из альтернатив является размещение капитала на депозит под ве
личину банковского процента. Это положение можно обосновать 
еще и тем, что собственник денежных ресурсов не может претен
довать на такую же доходность своих средств, какую имеют такие 
профессиональные учреждения, как банки. Завышенная же про
тив разумной величины ставка дисконта снижает возможность по
лучения положительного решения по тем инвестиционным про
ектам, которые могут реально претендовать на финансирование
и, следовательно, реализацию.

Следует учитывать и второй фактор — период кредитования. 
Если он меньше расчетного периода (это обязательное условие вы
бора длительности расчетного периода), то потребуется определе
ние двух значений ставок дисконта для двух отрезков расчетного 
периода:

1) от начала расчетного периода (допускаем, что это и начало 
периода кредитования) до момента возврата кредита;



2 ) от момента возврата кредита до окончания расчетного пе
риода.

Па первом отрезке расчетного периода ставка дисконта может 
рассчитываться как средневзвешенная по доле кредита и собствен
ных средств инвестора в суммарной величине инвестированного 
капитала. Такая ставка дисконта применяется для дисконтирова
ния всего чистого дохода и определения его текущей стоимости.

Поскольку финансирование инвестиционных проектов может 
осуществляться за счет нескольких источников, па практике опре
деляется средневзвешенная стоимость капитала (\УЛСС):

ШАСС =
1 =  П

где (1{ — удельный вес /-го источника финансовых средств в общем 
объеме инвестиционных вложений; г, — стоимость г-го источника 
финансирования; п — количество источников финансирования.

Пример. И нвестиции представляют собой 70 % заемных средств и 30 % 
собственного капитала. Инвестор долж ен выплатить проценты за пользо
вание кредитом из расчета 24 % годовых, а на собственны й капитал на
меревается получить не ниж е минимального уровня рентабельности соб 
ственного капитала 10 % годовых.

Как показано в табл. 15.7, норма дисконта в этом случае, взвешенная 
по доле кредита и собственного капитала, составит для условий примера  
19,8 %, в сравнении с 24 % главного источника.
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Таблица 15.7
Расчет взвешенной нормы дисконта

Источник инвестиций
Доля 

в инве
стициях

Процентная 
ставка коммер
ческого банка

Минимальный 
уровень рента

бельности

Взвешен
ная ставка

Кредит 0.70 0.24 0,168

Собственный капитал 0.30 0,10 0,030

Ставка дисконта для всей суммы инвестиций 0,198

На втором отрезке расчетного периода, после погашения кредита, 
ставка дисконта может быть уменьшена до уровне банковского 
процента.
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г )
Коэффициент дисконтирования в общем виде определяется 

по формуле

а , = — .

(1 + 0 '

где I — порядковый номер года (шага расчета); г — норма дисконта 
на шаге расчета (в долях единицы).

Значения коэффициентов дисконтирования в зависимости от 
нормы дисконта и значения шага расчета приведены в табл. 15.8.

Таблица 15.8
Значения коэффициентов дисконтирования по формуле а ( = 1 /(1  + г)‘

Год, 1
11орма дисконта, /, %

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 0.9434 0,9346 0,9259 0,9174 0,9091 0,9009 0,8929 0.8850 0,8772 0.8696

2 0,8900 0,8734 0,8573 0,8417 0.8264 0,8116 0,7972 0,7831 0,7695 0,7561

3 0,8396 0,8163 0,7938 0,7722 0,751,3 0,7312 0,7118 0,6931 0.6750 0,6575

4 0,7921 0,7639 0,7350 0,7084 0,6830 0,6587 0,6355 0,6133 0,5921 0,5718

5 0,7473 0,7130 0,6806 0,6499 0,6209 0,5935 0,5674 0,5428 0.5194 0,4972

6 0,7050 0,6663 0,6302 0,5963 0,5645 0.5346 0,5066 0,4803 0.4556 0.4323

7 0,6651 0,6227 0,5835 0,5470 0,5132 0,4817 0,4523 0,4251 0,3996 0,3759

8 0.6274 0,5820 0,5403 0,5019 0,4665 0,4339 0,4039 0,3762 0,3506 0,3269

9 0,5919 0,5439 0,5002 0,4604 0,4241 0,3909 0,3606 0,3,329 0,3075 0,2843

10 0,5584 0,5083 0,4632 0,4224 0.3855 0,3522 0,3220 0,2946 0,2697 0,2472

Приведение разновременных потоков лет расчетного периода 
к расчетному году осуществляется путем умножения их ежегодных 
величин на коэффициент дисконтирования соответствующего года.

Стоимостная оценка будущих поступлений с учетом фактора 
времени производится по формуле

РУ = Е Рг-
1

(1 + г)Г ’

где РУ — дисконтированная стоимость будущих поступлений; Рг — 
стоимостная оценка поступления в г-м году расчетного периода; 
1\ — начальный год расчетного периода; ^  — конечный год расчет
ного периода.



Данная формула является основной, применяемой для опреде
ления текущей стоимости будущих поступлений от любых инве
стиционных проектов. Все другие формулы являются производ
ными и образуются путем модификации и уточнения входящих 
элементов.

Прогнозируемые потоки дохода могут поступать в виде рав
ных величин через равные отрезки времени. Например, заемщик 
даст обязательство возвратить кредит равными частями в течение 
нескольких лет через равные промежутки времени. В этом случае 
применяется понятие аннуитета, т.е. аннуитет определяется сери
ей равновеликих поступлений через одинаковые отрезки времени. 
Текущая стоимость аннуитета при заданной ставке дисконта может 
быть рассчитана путем оценки каждого поступления в отдельности.

В табл. 15.9 приведен расчет текущей стоимости пяти равных 
поступлений по 200 руб. в течение 5 лет при ставке дисконта 10 %.
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Таблица 15.9
Расчет текущей стоимости равных поступлений (норма дисконта 10 % )

Год

Величина 
ежегодных 

поступлений, 
тыс. руб.

Коэффициент
дисконтирования

Дисконтиро
ванная 

стоимость, 
тыс. руб.

Дисконтирован
ная стоимость 
нарастающим 

итогом, тыс. руб.
1 500 1/(1,1)" = 1 500,00 500,00
2 500 1 /(1 ,1)1 = 0.9091 454,55 954,55
3 500 1, (1 ,1)- = 0.8264 413,20 1367,75
4 500 1 /(1 ,1 )3 = 0.7513 375,65 1743,40
5 500 1/(1.1 ) 1 = 0,68,30 341,50 2084,90

15.6.4. Показатели экономической 
эффективности инвестиционного проекта

Для оценки экономической эффективности долгосрочных ин
вестиций применяются следующие показатели:

• чистый дисконтированный доход;
• внутренняя норма доходности;
• индекс доходности;
• срок окупаемости.
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Рассмотрим эти показатели подробнее.
Чистый дисконтированный доход — ЧДД (англ. ЫеС Рге§еп1 

Уа1ие — ЫРУ) — это интегральный экономический эффект за рас
четный период. Формула ЧДД может быть записана следующим 
образом:

Ч Д Д .& -  д '  - Ь -
'о (1 + г У X  (1 + г)'

где Дг — доход на Г-м шаге расчетного периода, руб., Иг — инвести
ционные вложения на г-м шаге расчетного периода, руб., г — норма 
дисконта; Г(| — год начала осуществления инвестиций, начальный 
год; Гк — конечный год расчетного периода.

Поток поступлений Д, представляет собой сумму чистой при
были после уплаты налогов из прибыли и величины годовых 
амортизационных отчислений, обусловленных использованием 
амортизируемых основных средств инвестиционного проекта в Г-м 
году расчетного периода:

Дг = ВР, -  КН, -  сб.а,
где ВРГ — выручка от реализации годового объема произведенной 
продукции в Г-м году; КН, Сба — косвенные налоги и себестои
мость реализованной продукции без начисленных амортизацион
ных отчислений соответствующего года.

Другими словами, ЧДД представляет собой величину превы
шения суммы дисконтированных годовых доходов за расчетный 
период над величиной инвестиций.

Абсолютная величина ЧДД зависит от следующих факторов:
• величины ежегодных потоков доходов;
• распределения их во времени;
• величины нормы дисконта.
Первые два фактора определяются особенностями анализируе

мого инвестиционного проекта: объемом производства по годам, 
ценами на продукцию, затратами на ее производство и пр. В связи 
с этим важно отметить, что расчетный период, принимаемый в ка
честве одного из параметров, должен быть одинаков по рассматри
ваемым альтернативным вариантам. Третий фактор — результат 
осмысленного выбора инвестором ставки дисконта г.



Пример. П усть инвестиционны й проект характеризуется следую щ им и  
исходны ми данными: инвестиции 14 млн руб. вкладываются единовре
менно в течение года. П рогноз потоков доходов в последую щ ие три года 
расчетного периода составляет соответственно 5, 6 и 6 млн руб.

П роизведем расчет Ч Д Д  при различных значениях ставки дисконта  
(результаты представлены в табл. 15.10).
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Таблица 15.10
Расчет величины ЧДД при различных значениях ставки дисконта

.о По
то

к 
до

хо


до
в,

 м
лн

 
ру

б.

Ставка дисконта, %
4 6 8 10 12

ЧДД К ЧДД ЧДД К ЧДД кл ЧДД

0
1
2
3

Су\
Ч

-14.0
5.0
6.0 

6.0
ма ДД 

ДД

0,9615
0,9245

0,8890
15.6
1.6

4.8075
5,5470
5.3340
885
385

0,9434
0,8900
0,8396

15.0
1.0

4,7170
5,3400

5,0376
946
146

0,9259
0,8573
0,7938

14,5
0,5

4,6295
5,1438
4,7628
361
361

0,9091
0,8264

0,7513
14,0
0,0

4,5455
4,9584
4,5078
117

117

0,8929
0,7972

0,7118
13,5
-0,4

4,4645
4,7872

4,2708
225
775

П остроим график изм енения Ч Д Д  в зависим ости от ставки дискон
та (рис. 15.Я).

Рис. 1 5.3. График зависимости Ч Д Д  от ставки дисконта г

Как видно из рис. 15.3, кривая изменения ЧДД пересекает го
ризонтальную ось, т.е. превращается из положительной величины 
в отрицательную, при достижении некоторого значения ставки
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дисконта. Найти величину внутренней нормы доходности гвн 
можно методом последовательных итераций. Вначале ЧДД опре
деляется для выбранной ставки дисконта, затем расчет повторя
ется с использованием большей величины до тех пор. пока не по
лучится отрицательное значение ЧДД. Далее следует изменить 
ставку дисконта, рассчитать ЧДД и при его положительном значе
нии опять увеличить ставку дисконта. Расчеты повторять до тех 
пор, пока не будет подобрана такая ставка дисконта, при которой 
ЧДД = 0.

Смысл расчета гШ| заключается в следующем. Если проект фи
нансируется полностью за счет ссуды коммерческого банка, то зна
чение г|Ш показывает верхнюю границу допустимого уровня про
центной ставки получения кредита, превышение которой делает 
проект убыточным.

В общем случае ставка дисконта должна превышать ставку 
платы за кредит в случае привлечения заемных средств. Одновре
менно она должна быть сравнима со ставками доходности или ко
эффициентами рентабельности, присущими альтернативным ва
риантам инвестирования, характеризующимся сходным риском 
вложения капитала.

Если при дисконтировании потоков будущих поступлений 
в качестве ставки дисконта используется ставка банковского кре
дита (что эквивалентно средневзвешенной стоимости капитала на 
рынке кредитных ресурсов) и при этой ставке ЧДД представляет 
собой положительную величину, проект может оцениваться как 
перспективный (т.е. он принесет отдачу на вкладываемые средства).

Чем выше ставка дисконта, тем ниже дисконтированная (при
веденная) стоимость оцениваемых будущих поступлений и вели
чина ЧДД при одной и той же величине расчетного периода.

Остановимся еще на одном существенном моменте. При дис
контировании по высоким ставкам отдаленные потоки доходов 
оказывают малое влияние на величину ЧДД. Поэтому проекты 
с длительной отдачей имеют незначительное преимущество, кото
рое может быть перекрыто влиянием какого-либо менее сущест
венного фактора.

При определении ежегодных потоков необходимо учитывать, 
что различные элементы долгосрочных активов имеют разные сроки 
полезного использования и, следовательно, разные периоды амор
тизации. Так, например, оборудование амортизируется обычно



10-15 лот, заводские здания и сооружения — от 30 до 50 лет и бо
лее, компьютерная техника — до 5 лет и т.д. Стоимость тех элемен
тов долгосрочных активов, которые служат дольше (например, 
зданий), должна определяться по их остаточной стоимости на конец 
расчетного периода и включаться в поток доходов последнего года. 
Одновременно необходимо учитывать замену новыми тех элемен
тов основных средств, которые имеют более короткий срок функ
ционирования.

Остаточная стоимость активов в конце расчетного периода мо
жет быть определена по следующей формуле:

ОС,,, = ОСш(1 -  Н.„ ■ Гр),

где О Сш, ОС,,, — соответственно первоначальная и остаточная с то
имость соответствующих г-х элементов основных средств, руб.; 
Гр — расчетный период; На, — норма амортизации г-го элемента 
основных средств, %.

Положительное значение ЧДД свидетельствует о том, что эф
фективность инвестиций превышает принятую норму дисконта
и, следовательно, целесообразно осуществить данный вариант ин
вестирования.

При значениях ЧДД, равных нулю, эффективность проекта 
равна той минимальной норме, которая принята в качестве ставки 
дисконта. Таким образом, проект инвестиций, ЧДД которого име
ет положительное или нулевое значение, можно считать эффек
тивным.

При отрицательном значении ЧДД эффективность проекта бу
дет ниже ставки дисконта, проект ожидаемой отдачи не принесет. 
С точки зрения инвестора вкладывать финансовые средства в дан
ный проект неэффективно.

При рассмотрении нескольких альтернативных вариантов ин
вестиционного проекта эффективным признается вариант, который 
имеет большее значение ЧДД.

II р и м е ч а н и е. Преимущ ества критерия интегрального экономического  
эффекта. Дает возможность сравнивать проекты, различающиеся как за 
тратами, так и результатами. Устраняется условность, которая возникала 
при приведении рассматриваемых вариантов к сопоставим ому виду. Это  
позволяет избежать рассмотрения «промежуточных» вариантов, которые 
возникают ввиду пересчета затрат на тождественны й результат.
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430 Раздел IV. Развитие предприятия

Позволяет учитывать в расчетах экономическую  динамику, обусл ов
ленную  движ ением  ставок, курсов, цен на ресурсы и продукцию. Таким 
образом, в величине интегрального экономического эффекта находят отра
ж ение изменения во времени объемов производства в натуральном и стои
мостном выражении, тарифов и пр.

Внутренняя норма доходности — гв н (англ. 1пГегпа1 Ка(х> о! 
Ке1игп — 1К.К) — значение ставки дисконта, при которой дискон
тированный поток поступлений денежных средств равен величине 
инвестиций. Определяется из следующего уравнения:

ЧДД = У — !к --------V — ^ ------= о.
,0 О *' ' , , . ,У ^ 0  + ',нУ

Количественно гв м представляет собой такую ставку дисконта, 
при которой сумма дисконтированных поступлений по проекту 
равна сумме вложенных средств, т.е. разность между дисконтиро
ванными результатами и затратами равна нулю.

Для расчета внутренней нормы доходности используется та же 
методика, что и для расчета ЧДД. При этом подбирают такую ве
личину ставки дисконта, при которой показатель ЧДД равен 
нулю. Эта ставка дисконта и называется внутренней нормой до
ходности проекта.

Внутренняя норма доходности имеет ту же природу, что и бан
ковская процентная ставка. Сравнивая этот показатель и процент
ную ставку, мы можем видеть выгодность или эффективность про
ведения инвестиционных мероприятий. Чем выше показатель по 
сравнению со стоимостью капитала, тем привлекательнее выгля
дит проект. Этот показатель сигнализирует о величине «запаса 
прочности» проекта, выражающейся в разнице между внутренней 
нормой доходности и ставкой дисконта.

Точный расчет показателя гъ п основан на теории подобия треу
гольников. Для выполнения расчета необходимо иметь минимум 
два значения показателя ЧДД по анализируемому проекту — по
ложительное и отрицательное. Введем следующие обозначения: 
для положительной величины — ЧДД,,., и ставка дисконтау||л; для 
отрицательной — ЧДД„, и соответственно ставка дисконтауот. При 
этом должно строго выполняться условие

+ЧДДМЛ > -ЧДД„, при у,,-, <./„,



Пример. П редположим, проведен расчет показателя Ч Д Д  = +0,31 млн руб. 
при ставке дисконта г = 10 %. Выполняем еще раз расчет при более высокой 
ставке дисконта, чтобы получить отрицательное значение Ч Д Д . П редпо
ложим, что Ч Д Д  = -0,17 млн руб. получается при ставке дисконта г = 12 %. 

Рассмотрим участок, где линия Ч Д Д  пересекает ось абсцисс (рис. 15.4).
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Следовательно, ставку дисконта, обращ ающ ую Ч Д Д  в нуль, будем  ис
кать в интервале 1 0 -1 2  %. Для этого используем  метод интерполяции, 
определяем точку пересечения линии Ч Д Д  с осью абсцисс. О бозначим  
через X  неизвестную горизонтальную сторону правого треугольника и б у 
дем считать ес искомой величиной. Тогда горизонтальная сторона левого  
треугольника считается известной и будет равна 2 -  X, поскольку извест
на сумма этих двух горизонтальных сторон (12  -  10 = 2).

На основании подобия треугольников составляем соотнош ение: 

0 ,3 1 /0 ,1 7  = (2  -  Х )/Х .

П осле преобразования и раскрытия скобок определяем величину X: 
X  = 0 ,3 4 /0 ,4 8  = 0,7.

Таким образом, гн м = 1 2 - 0 .7  = 11,3 %.

Показатель г„„ имеет ту же природу, что и процентная ставка. 
Сравнивая показатель гпм и процентную ставку, мы можем устано
вить целесообразность проведения инвестиционных вложений.

Внутренняя норма рентабельности, равная норме дисконта, 
означает следующее:

• если инвестор берет кредит в коммерческом банке под опре
деленный процент, то внутренняя норма рентабельности характе
ризует максимальный процент, под который возможно взять кредит. 
Па протяжении расчетного периода инвестор выплатит величину



кредита и проценты по нему, но не заработает никаких дополни
тельных средств;

• если инвестор вкладывает в проект свои собственные сред
ства, то за расчетный период ои получит такой же объем денежных 
средств, какой он получил бы, просто положив эту сумму в банк 
(по ставке процента, равной внутренней норме рентабельности);

• если инвестор использует свои собственные средства и за
емный капитал и при этом средневзвешенная стоимость капитала 
равна внутренней норме рентабельности проекта, то в конце рас 
четного периода инвестор выплатит величину кредита и проценты 
по нему и будет иметь наращенную сумму собственных средств 
в тех же пропорциях, как если бы он положил эту сумму в оапк.

Индекс доходности — ИД  (англ. РгоНЬаЬПку Iгк!ех — Р1) — отно
сительный показатель, характеризующий уровень дисконтирован
ных доходов па единицу затрат, т.е. эффективность инвестицион
ных вложений: соотношение между накопленным (интегральным) 
доходом с учетом дисконтирования за расчетный период и вели
чиной инвестиций. В некоторых источниках этот показатель носит 
название «рентабельность инвестиций». Он удобен при рассмотре
нии альтернативных вариантов, когда ЧДД имеет примерно оди
наковые значения.

Индекс доходности определяется по формуле

^  д ,
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Если при некоторой ставке дисконта ИД = 1, это означает, что 
дисконтированные доходы равны затратам и ЧДД равен нулю. 
Следовательно, ставка дисконта в этом случае является внутренней 
нормой рентабельности. Кстати, это является одним из оснований, 
почему ИД было бы неправомерно называть рентабельностью.

В том случае, когда индекс доходности ИД < 1, это свидетель
ствует об отрицательном ЧДД.

Очевидно, что если ИД > 1, проект следует одобрить, ИД < 1 -  
отклонить, при ИД = 1 проект не является ни прибыльным, ни убы
точным.



Срок окупаемости (англ. Рау-Ьаск Репос! — РВ) — это период 
времени, необходимый для возмещения первоначальных вложений 
за счет дохода (в который включают сумму чистой прибыли и амор
тизационных отчислений), получаемого от проекта.

При инвестиционном проектировании срок окупаемости инве
стиций рассчитывается двумя методами: простой — без приведе
ния будущих доходом по фактору времени и динамический — па 
основе дисконтирования будущих доходов.

Простой срок окупаемости — продолжительность периода вре
мени от начального момента до момента окупаемости. Начальный 
момент — это начало нулевого шага. Момент окупаемости — это 
тот наиболее ранний момент времени в расчетном периоде, после 
которого чистый доход становится и в дальнейшем остается по
ложительным.

Расчет срока окупаемости зависит от равномерности распреде
ления прогнозируемых поступлений от инвестиционного проекта. 
Если поток доходов распределен по годам равномерно, то срок 
окупаемости определяется по формуле
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где И — первоначальные инвестиционные вложения; Д, — посту
пления в 1-м году.

При неравномерном поступлении доходов простой срок оку
паемости рассчитывается путем постепенного вычитания дохода 
за определенный шаг расчета из объема инвестиций. Шаг, на кото
ром остаток инвестиций становится равным или меньше нуля, и яв
ляется сроком окупаемости.

Вол ее обоснованным является метод расчета периода окупае
мости инвестиций на основе дисконтированных потоков, т.е. с уче
том фактора времени.

Динамический срок окупаемости выражает такой период вре
мени, который достаточен для возмещения первоначальных инве
стиций потоком дисконтированных доходов, т.е. период времени, 
за который сумма дисконтированных потоков доходов станет рав
ной величине инвестиций.

Моментом окупаемости с учетом дисконтирования называется 
тот наиболее ранний момент времени в расчетном периоде, после
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которого чистый дисконтированный доход становится и в даль
нейшем остается положительным.

Определение этого показателя может быть выполнено па осно
ве формулы, т.е. необходимо определить параметр п, при котором 
выполняется данное равенство:

где п — количество лет, за которое выполняется равенство, т.е. пе
риод окупаемости инвестиций.

Для определения периода окупаемости с точностью до доли 
года (до месяцев и суток), необходимо сумму потоков денежных 
средств целого числа лет сопоставить с величиной инвестиций 
и определить остающуюся часть:

где И,,,, — величина остающейся части первоначальных инвестиций.

Полученное значение недостающей величины поступлений до 
полной окупаемости следует сопоставить с потоком года, следую
щего за последним годом лиг1ЫХ

Из этого сопоставления определяют долю года и прибавляют 
к целому числу лет:

где Г„ — полный точный срок окупаемости; Т„п — срок окупаемости 
в целых годах; Г|1Ч — срок окупаемости в части последнего года.

Рассчитанный срок окупаемости при принятии решения сравни
вается с тем сроком Т„, который инвестор считает экономически 
оправданным.

Пример. Предположим, что первоначальные разовые инвестиции соста
вили 3,75 млн руб. Потоки равны и составляют 1,25 млн руб. в год. Тогда 
период окупаемости РВ = 3,75/1,25 = 3 года.

Если же годовые поступления не одинаковы по годам, то расчет срока 
окупаемости усложняется. Предположим, что годовые потоки распреде
лены по годам следующим образом (табл. 15.11).

Ед,целых лет
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Таблица 15.11
Потоки денежных средств по годам расчетного периода

Годы 1 2 3 4 5
Потоки 0.8 1,0 1,2 1,4 1,4

Поступления за первые три года

Е д ,  = **,8 + 1.0 + 1.2 = 3,0 млн руб.

Из первоначальной величины инвестиций па конец 3-го года остают
ся не возмещенными 0,75 млн руб. (3,75 -  3).

Дальнейший расчет выполняется по формуле
Т„ч = 3 + 0,75/1,4 = 3 + 0,536 = 3,536 года;

0,536 года = 0,536 ■ 12 месяцев = 6,43 месяца;
0,43 месяца = 0,43 • 30 дней = 12,9 дня.

Таким образом, точный срок окупаемости равен: 3 года 6 месяцев 
13 дней.

При анализе инвестиционных проектов предпочтение отдается 
вариантам с короткими периодами окупаемости, так как в этом 
случае инвестиции обеспечивают поступление доходов на более 
ранних стадиях, обеспечивается более высокая ликвидность вло
женных средств, а также уменьшается отрезок времени, в котором 
инвестиции подвергаются риску невозвращения.

Характеризуя в целом показатель периода окупаемости, необ
ходимо отметить, что он не может быть всеохватывающим измери
телем. Скорее этот показатель может характеризовать риск поме
щения капитала. Действительно, чем длиннее период окупаемости, 
тем больше риск того, что поступления денежных средств в будущем 
могут значительно отклоняться от прогнозируемой величины. По
казатель периода окупаемости часто применяется на практике как 
одно из условий ограничения. Если период окупаемости больше, 
чем установленный временной норматив, проект отклоняется.

К недостаткам этого показателя можно отнести то обстоятель
ство, что изменение стоимости поступлений во времени учитыва
ется только по отношению к потоку в период возврата. Все после
дующие поступления по истечении этого периода не принимаются 
во внимание. Поэтому ограничиваться только одним этим мето
дом при проведении оценки инвестиционных проектов нельзя.
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