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Введение 

 

В настоящее время Россия находится на стадии завершения форми-

рования социально-экономических предпосылок для перехода к нор-

мальной рыночной экономике. 

Подтверждением может служить небольшой, но постоянный рост ва-

лового внутреннего продукта (ВВП). По данным прогноза ЦЭМИ РАН, 

за первые два десятилетия XXI в. ВВП возрастет более чем в три раза. 

В условиях рыночной экономики создаются новые социально-

экономические отношения, предопределяющие формирование рынка и 

процесс обслуживания процедуры купли-продажи, которые тесно взаи-

моувязаны и направлены на обеспечение равновесия всех элементов 

расширенного воспроизводства. Возникновение различных форм соб-

ственности, зарождение экономической свободы, реальная конкуренция 

товаров и производств — все это свидетельствует о возникновении новой 

модели социально-экономического развития общества, т. е. рыночной эко-

номики. 

Цель пособия «Экономика, управление предприятием» — закрепление 

теоретических и методологических основ экономики промышленного 

предприятия в условиях рыночной экономики. 

В учебном пособии рассматривается инструментарий формирова-

ния и использования основных фондов и оборотных средств на предпри-

ятии, себестоимость продукции, управление затратами, прибыль и рента-

бельность, управление персоналом. Определение величины спроса и 

предложения, обоснование направлений развития предприятия на осно-

ве эластичности спроса, оценки хозяйственных результатов функциони-

рования промышленных объектов, оценки эффективности инвестиций 

и т. п. 
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ТЕМА 1. 

Основные средства предприятия 

 

1.1. Сущность и значение основных средств. 

1.2. Состав и структура основных средств. 

1.3. Виды стоимостных оценок основных фондов. 

1.4. Физический и моральный износ основных средств. 

1.4.1. Физический износ основных средств. 

1.4.2. Моральный износ основных средств. 

1.5. Воспроизводство основных фондов. 

1.6. Показатели использования основных фондов. 

1.7. Амортизация основных фондов. 

 

1.1. Сущность и значение основных средств 

 

Основные фонды являются наиболее значимой составной частью 

имущества предприятия и его внеоборотных активов. 

Основные средства – это основные фонды, выраженные в стои-

мостном измерении. 

Основные средства – это средства труда, которые неоднократно 

участвуют в производственном процессе, сохраняя при этом свою натураль-

ную форму, а их стоимость переносится на производимую продукцию ча-

стями по мере снашивания. 

 
В качестве основных средств необходимо единовременное выполне-

ние следующих условий: 
1. использование в производстве продукции, при выполнении работ или 

оказании услуг, либо для управленческих нужд организации; 
2. использование в течение длительного времени, т. е. срока полного ис-

пользования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного опе-

рационного цикла, если он превышает 12 месяцев; 
3. организацией не предполагается последующая перепродажа данных 

активов; 
4. способность приносить организации экономические выгоды (доход) в 

будущем. 

Объекты основных средств со стоимостью не более 10 000 руб. за 

единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т. п. издания разрешает-

ся списывать на затраты на производство (расходы на продажу) по мере 

отпуска их в производство или эксплуатацию.   

 

Для учета, оценки и анализа основные средства (фонды) классифици-

руются по ряду признаков (табл. 1.1). 



 3 

Таблица 1.1. 

Классификация основных средств (фондов) 
Основные средства (фонды) 

Группировочные признаки 

Функциональное 

назначение 

По степени  

их воздей-

ствия на 

предмет 

труда 

Отраслевой при-

знак 

Вещественно-

натуральный 

состав 

Принадлежность Использование 

- производственные 

- непроизводствен-

ные 

- активные 

- пассивные 

- основные сред-

ства промыш-

ленности 

- основные сред-

ства сельского 

хозяйства 

- здания 

- сооружения 

 - передаточ-

ные устрой-

ства 

- рабочие 

машины и 

оборудование 

- собственные 

- арендованные 

- находящиеся 

в эксплуата-

ции 

- находящиеся 

в запасе (кон-

сервации) 

 

Например, к производственным основным фондам относятся те 

средства труда, которые непосредственно участвуют в производственном 

процессе (машины, оборудование и т. п.), создают условия для его нор-

мального осуществления (производственные здания, сооружения, элек-

тросети и др.) служат для хранения и перемещения предметов труда. 

Непроизводственные основные фонды – это основные фонды, кото-

рые непосредственно не участвуют в производственном процессе (жилые 

дома, детские сады и ясли, школы, больницы и др.), но находятся в веде-

нии промышленных предприятий. 

К активным относятся такие основные фонды, которые в процессе 

производства непосредственно воздействуют на предмет труда, видоизме-

няя его (машины и оборудование, технологические линии, измерительные и 

регулирующие приборы, транспортные средства). 

Все остальные основные фонды можно отнести к пассивным, так 

как они непосредственно не воздействуют на предмет труда, а создают 

необходимые условия для нормального протекания производственного 

процесса (здания, сооружения и др.). 

 

Основные средства (основной капитал) являются важнейшим фак-

тором производства, а в условиях рыночной экономики и ускорения 

НТП роль этого фактора в национальной экономике существенно воз-

растает (см. рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Экономическое и социальное значение основных фондов на  

микро- и макроуровне 

 

1.2. Структура основных средств 

 

Для анализа качественного состояния основных средств на пред-

приятии необходимо знать их структуру. Различают производственную 

(видовую), технологическую и возрастную структуру основных средств. 

1) Под производственной структурой понимается соотношение 

различных групп основных производственных фондов (ОПФ) по веще-

ственно-натуральному составу в их общей среднегодовой стоимости. 

Важнейшим показателем производственной структуры ОПФ явля-

ется доля активной части в их общей стоимости. Это связано с тем, что 

объем выпуска продукции, производственная мощность предприятия, 

другие экономические показатели работы предприятия в значительной 

мере зависят от величины активной части ОПФ. Поэтому повышение ее 

доли до оптимального уровня является одним из направлений совер-

шенствования производственной структуры ОПФ на предприятии. 

Производственная структура ОПФ на предприятии зависит от сле-

дующих факторов: специфики предприятия; ускорения НТП; уровня 

концентрации, специализации, кооперирования и диверсификации про-

изводства; географического местонахождения и др. 

Например: здания, сооружения, передаточные устройства, машины, 

оборудования, приборы, технологические линии, транспортные сред-

ства и др. 

уровень 

механизации, 

автоматизации 

производства и 

труда 

уровень 

качества 

продукции 

финансовое 

состояние 

предприятия себестоимость   и  

рентабельность  

продукции 

объем выпуска  

и реализации 

продукции 

Производ-

ственная мощ-

ность предпри-

ятия микроокружение 

Роль 

основных 

средств 

эффективность 

производства 

 

экономическая 

безопасность 

страны и ее 

обороноспо-

собность 

темпы 

экономического 

роста 

конкуренто-

способность  

продукции 

часть 

национального 

богатства страны 

макроокружение 
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2) Технологическая структура ОПФ характеризует их распределе-

ние по структурным подразделениям предприятия в процентном выра-

жении от их общей стоимости.  

Например: в «узком» плане технологическая структура может быть 

представлена как доля отдельных видов измерительных устройств или 

приборов в их общем количестве, имеющихся на предприятии. 

3) Возрастная структура ОПФ характеризует их распределение по 

возрастным группам.  

Например: все оборудование по предприятию (до 5 лет; от 5 до 10 

лет; от 10 до 15 лет; от 15 до 20 лет; свыше 20 лет). Средний возраст 

оборудования рассчитывается как средневзвешенная величина.   

Основная задача на предприятии должна сводиться к тому, чтобы  

не допускать чрезмерного старения ОПФ (особенно активной части), так 

как от этого зависит уровень их физического и морального износа, а, 

следовательно, и результаты работы предприятия. 
  

1.3. Виды стоимостных оценок основных фондов 

 

Оценка основных фондов – это денежное выражение их стоимости.  

Применяются три вида их оценки: первоначальная; восста-

новительная; остаточная. 

 

1. Первоначальная стоимость. 

Первоначальная стоимость основных средств – стоимость, слагаю-

щаяся из затрат по их возведению (сооружению) или приобретению, вклю-

чая расходы по их доставке и установке, а также иные расходы, необхо-

димые для доведения данного объекта до состояния готовности к эксплуа-

тации по назначению. 
 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 

стоимости. 

 

Изменение первоначальной стоимости основных средств допускается 

в случаях:  

- достройки; 

- дооборудования; 

- реконструкции; 

- модернизации; 

- частичной ликвидации; 

- переоценки. 
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2. Восстановительная стоимость. 

Восстановительная стоимость основных средств – это стоимость их 

воспроизводства в современных условиях.  

Величина отклонения восстановительной стоимости основных фондов 

от их первоначальной стоимости зависит от темпов ускорения НТП, уров-

ня инфляции и др. Своевременная и объективная переоценка основных 

фондов имеет очень важное значение прежде всего для их простого и 

расширенного воспроизводства. 

 
В условиях инфляции переоценка основных фондов на предприятии позволяет: 

а) объективно оценить истинную стоимость основных фондов; 

б) более правильно и точно определить затраты на производство и реализацию 

продукции; 

в) более точно определить величину амортизационных отчислений, достаточ-

ную для простого воспроизводства основных фондов; 

г) объективно устанавливать продажные цены на реализуемые основные фон-

ды и арендную плату (в случае сдачи их в аренду). 

 

Цель переоценки: определение реальной стоимости объектов основ-

ных средств. 

Путем приведения первоначальной стоимости основных средств к их 

рыночным ценам и условиям воспроизводства на дату переоценки. 

Для переоценки рекомендуется указать следующие данные об объек-

те основных средств: точное название; дату приобретения, сооружения, из-

готовления; дату принятия объекта к бухгалтерскому учету; сумма аморти-

зации, начисленная за все время использования объекта. 

Производится переоценка объекта основных средств путем пересче-

та его первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стои-

мости, если данный объект переоценивался ранее и суммы амортизации, 

начисленной за все время использования объекта. 

 

3. Остаточная стоимость. 

Остаточная стоимость представляет собой разницу между пер-

воначальной или восстановительной стоимостью и суммой износа, т. е. это 

та часть стоимости основных средств, которая еще не перенесена на произ-

водимую продукцию. 

 Необходима: чтобы знать качественное состояние основных средств. 

Основные фонды оцениваются по ликвидационной стоимости, по 

которой оценивается объект основных средств при реализации. 
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Для определения ликвидационной стоимости необходимо к оста-

точной стоимости прибавить расходы по ликвидации и вычесть стоимость 

реализованных материалов от разборки. 

Стоимостная оценка основных фондов необходима для их учета, ана-

лиза и планирования, а также для определения объема и структуры капи-

тальных вложений. 

 

1.4. Физический и моральный износ основных средств 

 

1.4.1. Физический износ основных средств 

 

Основные средства, участвующие в процессе производства, посте-

пенно утрачивают свои первоначальные характеристики вследствие их 

эксплуатации и естественного снашивания. Под физическим износом 

понимается потеря средствами труда своих первоначальных качеств. 

Факторы, влияющие на уровень физического износа основных 

средств см. на рис. 1.2. 
 

Уровень физического износа основных средств зависит от 

следующих факторов: 

 

первоначального качества основных 

фондов;  

 

степени их эксплуатации;  

 

уровня агрессивности среды, в которой 

функционируют основные фонды; 

 

уровня квалификации обслуживающего 

персонала;  

 

своевременности проведения ППР и др.  

 

Учет этих факторов в работе предприятий может в значи-

тельной мере повлиять на физическое состояние основных 

фондов. 

 

Рис. 1.2. Факторы, влияющие на уровень физического износа основных 

средств 

 

Для характеристики степени физического износа основных фондов 

используется ряд показателей (см. табл. 1.2). 
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Таблица 1.2. 

Показатели, характеризующие степень износа основных фондов 
 

Название показате-

ля 

Формула расчета Расшифровка формулы 

1) Коэффициент 

физического износа 

основных фондов 

100. =
Пс

И
фКи  

где И – сумма износа основных фондов 

(начисленная амортизация) за весь период их 

эксплуатации; 

Пс – первоначальная (балансовая) или восста-

новительная стоимость основных фондов. 

2) Коэф. физ.изн. на 

основе данных о 

фактическом сроке 

их службы 

 

100. =
Тн

Тф
фКи  

где Тф и Тн – фактический и нормативный сроки 

службы данного объекта. 

3) коэф. физ. износа 

для объектов, у кото-

рых фактический 

срок службы равен 

нормативному или 

превысил его 

 

Тф
Ки.ф 100

Тф Тв
= 

+
 

 

 

где Тв – возможный остаточный срок службы 

данного объекта сверх фактически достигнуто-

го в данный момент срока службы. Чаще всего 

он определяется экспертным путем. 

 

4) Коэф. физ. износа 

зданий и сооружений 
100

.
 

=
aidi

фКи  

где di. – удельный вес i-го конструктивного 

элемента в стоимости здания, %; аi– процент 

износа i-го конструктивного элемента здания. 

 

5) Коэффициент год-

ности основных фон-

дов   

 

 

100. 
−

=
Пс

ИПс
фКг  

или 

фКифКг .100. −=  

 

 

Все эти формулы предполагают равномерное физическое изнаши-

вание основных фондов, что далеко не всегда совпадает с реальной дей-

ствительностью, и в этом заключается их основной недостаток. 

 

1.4.2. Моральный износ основных фондов 

 

Наряду с физическим износом основные фонды претерпевают мо-

ральный износ (обесценивание). Сущность морального износа состоит в 

том, что средства труда обесцениваются, утрачивают стоимость до их фи-

зического износа, до окончания срока своей физической службы. 

Моральный износ проявляется в двух формах: 
1) Первая форма морального износа заключается в том, что происходит обес-

ценивание машин такой же конструкции, что выпускались и раньше, вследствие уде-

шевления их воспроизводства в современных условиях. Коэффициент морального из-

носа первой формы (Кми) можно определить из выражения 

100
−

=
Пс

ВсПс
миК  

где Вс – стоимость воспроизводства основных фондов. 
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2) Коэффициент морального износа второй формы (Кми) можно определить 

из следующего выражения: 

1001 























−=

ТТП

сП

ТТП

сП
миК  

где П'с, П''c – первоначальная стоимость соответственно старой и новой машины, 

руб.; 

ПТ', ПТ" – возможная годовая производительность соответственно старой и новой 

машины, нат. ед., 

Т, Т"– срок полезного использования соответственно старой и новой ма-

шины, лет. 

 

Моральный износ зависит от следующих факторов:  

• темпов ускорения научно-технического прогресса;  

• специфики отрасли, в которой производятся средства труда, и 

т. д. 

 

Например, в таких отраслях как приборостроение, электроника са-

мый короткий срок морального старения, и иногда он составляет всего 2 

– 3 года.   

Вывод: на каждом предприятии процесс физического и морально-

го износа основных фондов должен управляться. Основная цель этого 

управления – недопущение чрезмерного физического и морального из-

носа основных фондов, особенно их активной части, так как это может 

привести к негативным экономическим последствиям для предприятия. 

Управление этим процессом происходит через проведение определен-

ной политики воспроизводства основных фондов. 

 

1.5. Воспроизводство основных фондов 

 

В условиях рыночных отношений политика в области воспроиз-

водства основных фондов играет исключительно важную роль, так как 

именно она определяет количественное и качественное состояние ос-

новных фондов. 

Воспроизводство основных фондов – это непрерывный процесс 

их обновления путем приобретения новых, реконструкции, техническо-

го перевооружения, модернизации и капитального ремонта. 

Основная цель воспроизводства основных фондов – обеспечение 

предприятий основными фондами в их количественном и качественном 

составе, а также поддержание их в рабочем состоянии. 
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В процессе воспроизводства основных фондов решаются следующие задачи: 

 

1) возмещение выбывающих по различным причинам основных 

      фондов; 

2) увеличение массы основных фондов с целью расширения 

объема                               производства; 

3) совершенствование видовой, технологической и возрастной 

структуры основных фондов, т. е. повышение технического 

уровня производства. 

 

Источники воспроизводства основных фондов: 

 - уставный капитал предприятия;                 

 - капитальные вложения; 

 - результат безвозмездной передачи;      

 - аренда. 

 

Для детального анализа процесса воспроизводства основных фон-

дов можно использовать ряд показателей (см табл. 1.3). 

Таблица 1.3. 

Показатели, характеризующие воспроизводство основных фондов 
 
Показатель Формула Расшифровка формулы 

1) стоимость основ-

ных фондов на конец 

года 

ФлФвФнФк −+=  Фк – стоимость основных фондов на конец 

года; 

Фн – стоимость основных фондов на начало года; 

Фв – стоимость основных фондов, вводимых в дей-

ствие в течение года; 

Фл – стоимость основных фондов, ликвидируемых 

в течение года. 

2) коэффициент об-

новления основных 

фондов 

100
Фк

Фв
Кобн  

Кобн - коэффициент обновления, %; 

Фк– стоимость основных фондов на конец года, руб 

3) коэффициент вы-

бытия основных фон-

дов 

 

100=
Фн

Фл
Квыб  

К выб - коэффициент выбытия основных фондов, % 

4) коэффициент при-

роста основных фон-

дов 

100
−

=
Фк

ФлФв
Кпр

 

Кпр - коэффициент прироста основных фондов  

4) фондовооружен-

ность труда 
N

Ф
W =  

W– фондовооруженность труда, руб./чел.; 

Ф – среднегодовая стоимость основных фон-

дов, руб.; N– среднегодовая численность ППП, 

чел. 

5) техническая во-

оруженность труда 
N

Факт
Wтех =  

Wтех –техническая вооруженность труда, 

руб./чел.; 

Факт – среднегодовая стоимость активной ча-

сти основных фондов 
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Примечание: превышение величины Кобн над величиной Квыб сви-

детельствует о том, что идет процесс обновления и снижения физического 

износа основных производственных фондов. 

  

1.6. Показатели использования основных фондов 

 

1.6.1. Фондоотдача. Обобщающим показателем, характеризующим 

использование основных фондов на предприятии, является показатель фон-

доотдачи (Ф0).  

Он рассчитывается по формуле: 

Ф

V
Фо =  ;     

1212

tлФлtвФв
ФнФ


−


+=  

 

V – объем произведенной или реализованной продукции за год в натураль-

ном или стоимостном выражении; 

Ф  – среднегодовая стоимость ОПФ; 

tв – время с момента ввода основных фондов и до конца года, мес.;  

tл – время с момента выбытия основных фондов и до конца года, мес. 
 

1.6.2. Взаимосвязь между выработкой и фондовооруженностью 

труда. Если числитель и знаменатель формулы фондоотдачи разделим 

на среднесписочную численность промышленно производственного 

персонала (ППП), то получим: 

                                      
W

ПТ

N

Ф

N

V
Фо ==  

где ПТ – производительность труда (выработка) на предприятии;  

W– фондовооруженность труда. 

Эта формула может быть использована для более детального ана-

лиза уровня использования основных производственных фондов. Иде-

альным вариантом считается вариант, когда выработка на предприятии 

растет более быстрыми темпами, чем фондовооруженность труда, так 

как в этом случае достигается максимальная эффективность производ-

ства. 

 

1.6.3. Для сопоставления темпов роста производительности 

труда и фондовооруженности на практике целесообразно использо-

вать следующую формулу: 

                                     
Wбаз

Wотч

ПТбаз

ПТотч

базФо

отчФо
=

.

.
 

где Фоотч, Фобаз – фондоотдача соответственно в отчетном и базисном 

периодах; 
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ПТотч, ПТ6аз – производительность труда соответственно в отчетном и 

в базисном периодах; 

Wотч, W6аз – фондовооруженность труда соответственно в отчетном и 

в базисном периодах. 

Очевидно, что если фондовооруженность труда растет более высо-

кими темпами, чем производительность труда, то это приводит к сниже-

нию фондоотдачи и вызывает потребность в дополнительных капиталь-

ных вложениях. Отсюда следует и значение соотношения этих показа-

телей. 

 

1.6.4. Критерий эффективности использования основных 

средств на предприятии: 

W

ПТ
Ээф




=  

где Ээф - критерий эффективности использования основных средств на 

предприятии; 

ПТ – темп прироста производительности труда за определенный 

период;  

W – темп прироста фондовооруженности труда за этот же период. 

Этот критерий показывает, сколько процентов прироста произво-

дительности труда приходится на 1% прироста фондовооруженности 

труда. 

Данный критерий можно применять как для отдельного подраз-

деления, так и для предприятия в целом для анализа использования ос-

новных средств. Использование основных средств на предприятии 

можно считать эффективным, если на 1% прироста фондовооруженно-

сти труда приходится не менее 1% прироста производительности труда. 

 

1.6.5. Обратным показателем фондоотдачи является фондоем-

кость продукции: 

ФоV

Ф
Фе

1
==  

где Фе – фондоемкость продукции. 

Фондоемкость продукции зависит от фондоотдачи. Снижение фон-

доемкости на предприятии имеет большое значение, так как в этом слу-

чае требуется меньше основных средств для нормального обеспечения 

производственного процесса, а, следовательно, и капитальных вложе-

ний в производственные фонды. 

Фондоемкой продукцией считается такая продукция, в себе-

стоимости которой большая доля амортизационных отчислений. К фон-
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доемкой продукции относится продукция черной и цветной металлур-

гии, тяжелого машиностроения, химической промышленности и др. 

Показатель фондоотдачи чаще всего измеряется в стоимостном вы-

ражении, а на предприятиях, выпускающих однородную продукцию, 

может измеряться как в стоимостном, так и в натуральном выражении. 

  

1.6.6. Величина фондоотдачи на предприятии зависит от сле-

дующих факторов: 

 

1. соотношения темпов роста объема реализации и среднегодовой 

стоимости ОПФ; 

2. уровня механизации и автоматизации производства, использова-

ния прогрессивной технологии и модернизации действующего оборудо-

вания; 

3. увеличения времени работы машин и оборудования (повышение 

коэффициента сменности); 

4. улучшения использования производственной мощности предпри-

ятия; 

5. увеличения доли активной части основных производственных 

фондов; 

6. уровня квалификации кадров; 

7. уровня цен на реализуемую продукцию и др. 
 

1.6.7. К системе частных взаимосвязанных показателей, непосред-

ственно характеризующих уровень использования активной части ОПФ 

и производственных мощностей, а также раскрывающих резервы воз-

можного улучшения их использования, относятся следующие (см. табл. 

1.4). 
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Таблица 1.4. 

Частные показатели, характеризующие уровень использования 

ОПФ 
Показатель Формула Расшифровка формулы 

1) коэффициент экстен-

сивного использования 

(Кз), который характеризу-

ет уровень использования 

активной части ОПФ во 

времени 

ф

э

реж

Т
К

Ф
=  

где Тф – фактическое время работы ма-

шин и оборудования; 

Фреж    – режимный фонд времени рабо-

ты машин и оборудования 

2) коэффициент интен-

сивного использования 

(Kн), который характеризу-

ет уровень использования 

машин и оборудования по 

мощности 

ф

и

в

П
К

П
=  

где Пф – фактическая производительность 

машин и оборудования; Пв – возможная 

производительность машин и обору-

дования; 

 

3) интегральный коэффи-

циент (Кинт), который ха-

рактеризует уровень ис-

пользования машин и обо-

рудования как во времени, 

так и по мощности 

инт э иК К К=    

4) коэффициент сменности 

(Ксм) 
1 2 3

см

МС МС МС
К

Nуст

+ +
=  

где МС1– количество машиносмен 

работы оборудования только в одну 

смену; 

МС2 - количество машиносмен работы 

оборудования в две смены;  

МС3 - количество машиносмен работы 

оборудования в три смены;  

Nуст - количество установленного 

оборудования. 

 

Для более детального анализа уровня использования ОПФ могут 

быть применены и другие показатели. 

 

1.7.  Амортизация основных фондов 

 

  Амортизация основных фондов – это перенос части стоимости ос-

новных фондов на вновь созданный продукт для последующего воспро-

изводства основных фондов ко времени их полного износа. Амортизация 

в денежной форме выражает износ основных фондов и отчисляется на 

издержки производства (себестоимость) на основе амортизационных 

норм. 

Норма амортизации на полное восстановление (реновацию) (На) 

определяется по формуле: 

[ ]*100%
*

п
а

п а

Ф Л Д
Н

Ф Т

− +
= , где 

Фп – первоначальная стоимость основных фондов, руб.; 
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Л – ликвидационная стоимость основных фондов, руб.; 

Д – стоимость демонтажа ликвидируемых основных фондов и дру-

гих затрат, связанных с ликвидацией, руб.; 

Та – амортизационный период, год. 

Амортизационные отчисления по основным средствам начинаются с 

первого месяца, следующего за месяцем принятия объекта на бухгалтер-

ский учет, и начисляются до полного погашения стоимости объекта либо 

его списания с бухгалтерского учета в связи с прекращением права соб-

ственности или иного вещного права. 
 

Начисление годовых амортизационных начислений производится одним из сле-

дующих способов: 

• линейным способом, исходя из первоначальной стоимости основных средств и 

нормы амортизации; 

• способом уменьшаемого остатка, исходя из остаточной стоимости основных 

средств и нормы амортизации; 

• способом списания стоимости по сумме числа лет срока полезного использова-

ния, исходя из первоначальной стоимости основных средств и годового соотношения, 

где в числителе – число лет, остающихся до конца срока службы объекта, в знамена-

теле – количество лет срока службы объекта; 

• способом списания стоимости пропорционально объему продукции (работ), исходя 

из объема выпуска продукции в натуральном выражении в отчетном периоде и со-

отношения первоначальной стоимости основных средств и предполагаемого объе-

ма продукции (работ) за весь срок полезного использования основных средств. 

 

Применение одного из способов для расчетов по группе однородных 

объектов основных средств производится в течение всего срока полезно-

го использования. 

В течение отчетного года амортизационные отчисления начис-

ляются ежемесячно независимо от применяемого способа начисления в 

размере 1/12 годовой суммы. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1) Что является критерием для отнесения имущества пред-

приятия к основным производственным фондам (ОПФ)? 

2) Что понимается под ОПФ, по каким признакам и как они клас-

сифицируются? 

3) Раскройте сущность технологической, видовой (производ-

ственной) и возрастной структуры ОПФ. 

4) Какие существуют виды стоимостных оценок ОПФ и для чего 

они применяются? 
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5) Какова сущность физического и морального износа ОПФ, фак-

торы, на них влияющие? 

6) Каковы сущность и значение воспроизводственной политики на 

микроуровне? 

7) Какие основные показатели характеризуют уровень использова-

ния 0ПФ? 

8) Какова сущность амортизации и какие изменения произошли в 

амортизационной политике за последние годы? 

9) Как рассчитать плановую величину амортизационных отчисле-

ний на предприятии за месяц, год? 

 10) Каковы наиболее важные и реальные пути улучшения ис-

пользования ОПФ на предприятии? 

 11) Какие способы начисления амортизационных отчислении ис-

пользуются для целей бухгалтерского учета? 

12) Каковы методы начисления амортизационных отчислении для 

целей налогообложения? 
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Задачи к теме: «Основные средства предприятия»   

•  Задача 1. 

Определите коэффициенты, характеризующие структуру основных 

производственных фондов. 

Исходные данные: стоимость основных производственных фондов 

на начало года ОПФнг = 15 млн. руб. В течение года было введено 

ОПФвв = 5,4 млн. руб., списано с баланса предприятия ОПФлик  = 2,7 млн. 

руб. 

Методические указания 

Коэффициент обновления основных производственных фондов: 

Кобн = ОПФвв / (ОПФнг +ОПФпр) = ОПФвв / ОПФкг , 

где ОПФкг – основные производственные фонды на конец года: 

      ОПФкг = ОПФнг + ОПФпр (здесь ОПФпр = ОПФвв -  ОПФлик). 

Коэффициент выбытия: Клик = ОПФлик/ ОПФнг, 

            Коэффициент прироста: Кпр = ОПФпр/ ОПФкг. 

 

•  Задача 2. 

Определите среднегодовую стоимость основных производственных 

фондов (двумя методами). 

Исходные данные: ОПФакт = 4,0 млн. руб.; доля активной части аакт 

= 0,4; в течение года введено: март – 0,5 млн. руб.; июль – 0,1 млн. руб.; 

выбыло: май – 200 тыс. руб.; август – 150 тыс. руб. 

Методические указания 

Расчет среднегодовой стоимости основных производственных 

фондов может быть осуществлен двумя методами. По первому методу 

ввод и выбытие основных производственных фондов приурочиваются к  

началу периода (месяца), а показатель среднегодовой стоимости основ-

ных производственных фондов принимает следующий  вид:  
12

.

2

(0,5 0,5 ) /12
n

ср г нг i кг

i

ОПФ ОПФ ОПФ ОПФ
=

=

= + + , 

где ОПФнг; ОПФкг – стоимость основных производственных фондов 

на начало (1 января) и на конец (31 декабря) отчетного года; 
12

2

n

i

i

ОПФ
=

=

  – суммарная стоимость основных производственных фон-

дов на 1-е  число каждого месяца начиная с февраля (i = 2) и завершая 

декабрем (i = 12). 

По второму методу ввод и выбытие приурочиваются на конец ана-

лизируемого периода: 
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1 1
.

[ (12 )

,
12 12

n m

ввi i ликi i

i i
ср г нг

ОПФ Т ОПФ T

ОПФ ОПФ = =

−

= + −
 

 

где  ОПФввi;  ОПФликi  - стоимость введенных и ликвидированных ос-

новных производственных фондов в i-м месяце; 

Ti - период действия введенных или ликвидированных основных 

производственных фондов в течение года, в месяцах; 

n, m - количество мероприятий по вводу и списанию с баланса ос-

новных производственных фондов. 

Недостатком второго метода является то, что на его основе опреде-

ляется среднегодовая стоимость вводимых и списываемых с баланса ос-

новных производственных фондов, а по первому методу – среднегодо-

вая стоимость всех наличных фондов, участвующих в производстве 

ежемесячно. При расчете вторым методом возникает ошибка (уменьше-

ние) среднегодовой стоимости, величина которой может быть опреде-

лена по формуле: 

. [( ) / 2]1/12.ср г кг нгОПФ ОПФ ОПФ− = +  
•  Задача 3. 

Определите норму амортизации методом пропорционального и 

ускоренного перенесения стоимости основных производственных фон-

дов. 

Исходные данные: цена единицы оборудования Цо6 = 10 тыс. руб.; 

срок службы Т = 12 лет. 

           Методические указания 

Пропорциональный метод начисления амортизации предусмат-

ривает начисление равной нормы амортизации в любой период эксплуа-

тации основных производственных фондов: Ha = 1/Tн 100%; например, 

при Т= 5 лет Hа = (1/5) 100 = 20%, или 0,2. 

Достоинством этого метода является прямолинейное накопление 

амортизационных отчислений, а недостатком – заведомо фиксированная 

неизменная величина амортизационного периода. Кроме того, такой ме-

тод начисления амортизации недостаточно стимулирует повышение 

эффективности использования оборудования. 

Ускоренный метод заключается в том, что основная доля амор-

тизационных отчислений приходится на первые годы службы оборудо-

вания. В этом случае срок его службы рассчитывается в условных годах, 

т. е. выражается суммой натуральных чисел от единицы до n, где п – срок 

службы в годах. Так, при Т= 10 лет условное количество лет составляет: 

1 + 2 + 3 + ... + 10 = 55 усл. лет. В первый год На = 10/55 = 18,2%, во 

второй - Hа = 9/55 = 16,3%, в третий – Hа = 8/55 = 14,5%, ..., в десятый 
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Нa = 1/55 = 1,8%. Данный метод широко используется в отраслях с высо-

кими темпами морального износа. Он выгоден в случаях, когда основ-

ные производственные фонды используются за пределами нормативно-

го срока службы, поскольку налог на оборудование составляет норму 

амортизации в последний год срока его службы. При пропорциональном 

методе он составит 10%, при ускоренном – 1,8%. Ускоренный метод поз-

воляет повышать уровень конкурентоспособности предприятия, так как 

располагает более широкими возможностями для обновления парка обо-

рудования. 

 

•  Задача  4. 

Определите цену лизингового контракта, для того чтобы под-

твердить, что данная сделка экономически выгодна как для арен-

додателя, так и арендатора. 

Исходные данные: срок аренды Тар = 5 лет; первоначальная стои-

мость арендуемой техники Цпер =15 тыс. руб.; норма амортизации Ha, = 

0,125; норматив чистого дохода ЧДН = 0,11; расходы арендодателя Цар = 

16 850 руб.; годовая процентная ставка за кредит D = 0,1. Льготы для 

арендатора не предусмотрены. 

Методические указания 

Лизинговая сделка экономически оправдана: 

для арендодателя при условии, если фактическая величина чистого 

дохода (ЧДф) превышает ее нормативную величину (ЧДН): ЧДФ > ЧДН; 

для арендатора при условии, если сумма кредита для приобретения 

арендуемой техники (первоначальная цена техники с учетом ставки за 

кредит) превышает стоимость лицензионного контракта, т.е. Цкр>Цл. 

Цена лицензионного контракта определяется по формуле: 

1 1

/ 0,5 (1 )
ар ap

ap

Т T
T

л П взi лi взi П а ДП НИ

i i

Ц Ц D D D Ц Н R D К
= =

= − = +  , 

где   Цп – первоначальная цена арендуемой техники; 

 
взiD  – взносы арендатора в i-м году;  

R – доля от нормы амортизации на поддержание техники в работо-

способном состоянии (R = 0,5);  

DДП – доля доплат, которая при норме прибыли, равной норме 

амортизации, принимается равной 1,0;  

КНИ – коэффициент,  учитывающий  налог на имущество: КНИ = (1 

+ 0,2) = 1,2. 

Капитальные вложения на приобретение арендуемой техники с 

учетом ставки за кредит рассчитываются по формуле: 

Цкр = Цп[(1 + D)Tap+НаТар], 
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где D – годовая процентная ставка за кредит (в долях единицы). 
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Тесты к теме 1 

1. Основные производственные фонды переносят свою 

стоимость на: 

а) реализованную продукцию; 

б) валовую продукцию; 

в) чистую продукцию; 

г) условно чистую продукцию? 

2. Среднегодовая стоимость основных производственных 

фондов отражает их стоимость: 

а) на начало года; 

б) на конец года; 

в) на начало гола, включая стоимость введенных в течении года 

фондов; 

г) на начало года, включая среднегодовую стоимость введенных и         

ликвидированных  основных производственных фондов в течении года; 

д) на начало года и стоимость ликвидированных фондов? 

3. Какая стоимость используется при начислении аморти-

зации? 

а) первоначальная; 

б) восстановительная; 

в) остаточная; 

г) ликвидационная. 

4. Какие виды износа основных производственных фондов 

официально учитываются в экономических процессах: 

а) физический, моральный, социальный; 

б) физический; 

в) физический и моральный; 

г) моральный; 

д) физический и социальный; 

е) моральный и социальный? 

5. Фондоотдача рассчитывается как отношение стоимости 

производственной продукции к: 

а) среднегодовой стоимости основных производственных фондов4 

б) первоначальной стоимости; 

в) восстановительной; 

г) остаточной? 

6. Коэффициент сменности определяется как отношение: 

а) количество отработанных станкосмен за сутки к среднегодовой 

стоимости нормы оборудования; 

б) количество смен, отработанных за сутки, к количеству установ-

ленного оборудования; 
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в) количества работающего оборудования в наибольшую смену к 

максимальному количеству работающего оборудования в одной из 

смен? 

7. Коэффициент загрузки оборудования определяется как 

отношение: 

а) количества произведенной продукции к количеству установлен-

ного оборудования; 

б) количества произведенной продукции к годовому эффективному 

фонду времени работы парка оборудования; 

в) станкоемкости годовой программы к количеству оборудования; 

г) трудоемкости годовой программы к количеству оборудования; 

д) станкоемкости годовой программы к годовому эффективному 

фонду времени работы парка оборудования? 

8. Наличная фондоемкость продукции отражает стоимость  

основных производственных фондов, приходящуюся на стоимость 

производственной продукции, т.е.: 

а) стоимость основных производственных фондов на конец года; 

б) среднегодовую стоимость основных производственных фондов 

основного предприятия и смежников; 

в) среднегодовую стоимость основных фондов основного предпри-

ятия; 

г) балансовую стоимость основных фондов. 

9. Как влияет возраст оборудования на годовой фонд вре-

мени работы оборудования: 

а) не влияет; 

б) сокращается пропорционально возрастной характеристике; 

в) для каждого возрастного интервала характерен определенный 

процент сокращения годового фонда времени. 
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ТЕМА 2. 

Оборотные средства на предприятии 

 

2.1. Экономическая сущность, состав и структура оборотных 

средств. 

2.2. Структура оборотных средств.   
2.3. Показатели уровня использования оборотных фондов. 

2.4. Показатели уровня использования оборотных средств. 

2.5. Ускорение оборачиваемости оборотных средств. 

2.6. Нормирование оборотных средств. 

 

2.1. Экономическая сущность, состав и структура оборотных 

средств 

Оборотные средства, наряду с основными и рабочей силой, являются 

важнейшим элементом (фактором) производства. Недостаточная обеспе-

ченность предприятия оборотными средствами парализует его деятель-

ность и приводит к ухудшению финансового положения. 
Оборотные средства делятся на: 

 

                                                                                      

оборотные фонды 

- сырье;  

- основные и вспомогательные материалы; 

- комплектующие изделия; 

не законченная производством продукция; 

- не законченная производством продукция; 

          -  топливо, тара и др. 

фонды обращения 

-  готовая продукция на складе; 

- товары, отгруженные заказчикам, но еще не 

оплаченные ими; 

-  средства в расчетах; 

-  денежные средства в кассе предприятия и                                                          

на счетах в банках. 

 

Оборотные фонды – это часть средств производства, которые еди-

ножды участвуют в производственном процессе и свою стоимость сразу и 

полностью переносят на производимую продукцию. 

Фонды обращения – это средства, обслуживающие процесс реали-

зации продукции. 

Оборотные средства – это денежные средства предприятия, предна-

значенные для образования оборотных производственных фондов и фон-

дов обращения. 

  Оборотные средства группируются по четырем признакам: 

      первый - сферам оборота; 

      второй - элементам; 

      третий - охвату нормированием; 

      четвертый - источникам финансирования. 
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1) По сферам оборота оборотные средства подразделяются на обо-

ротные производственные фонды (сфера производства) и фонды обраще-

ния (сфера обращения). 

Оборотные средства функционируют одновременно в сфере про-

изводства и в сфере обращения, проходя три стадии кругооборота: снабже-

ние, производство и сбыт (реализация). Более наглядно кругооборот обо-

ротных средств представляет собой следующие (рис. 2.1): 

 
Рис. 2. 1. Стадии кругооборота оборотных средств 

На денежные средства (Д) предприятие приобретает все необходимые 

предметы труда для производства продукции, которые приобретают форму 

производственных запасов (ПЗ), затем идет непосредственно процесс про-

изводства, в результате которого получается готовая продукция (ГП), она 

реализуется, и предприятие за нее получает определенные денежные сред-

ства (Д1). Таким образом, средства совершают один оборот, затем все по-

вторяется вновь. 

2) По элементам.  

Отдельные части оборотных средств имеют различное назначение и по-

разному используются в производственно-хозяйственной деятельности, 

поэтому они классифицируются по следующим элементам:  

1. Производственные запасы (сырье, основные материалы, покупные 

полуфабрикаты, вспомогательные материалы, топливо, тара, запасные 

части, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы). 

2. Незавершенное производство и полуфабрикаты собственного про-

изводства 

3. Расходы будущих периодов. Оборотные фонды (п.1 + п.2 + п.3). 

4. Готовая продукция на складах. 

5. Продукция отгруженная, но еще не оплаченная. 

6. Средства в расчетах 

7. Денежные средства в кассе предприятия и на счетах в банке. 

8. Фонды обращения (п.4 + п.5 + п.6 + п.7). 

9. Оборотные средства (п.1 + п.2 + п.3 + п.4 + п.5 + п.6 + п.7). 

10. Стоимость незавершенного производства складывается из стоимо-

сти расходуемого сырья, основных и вспомогательных материалов, 

топлива, энергии, воды, пара, сжатого воздуха, перенесенной на про-

дукт части стоимости основных фондов (амортизационных отчисле-

ний), а также сумм заработной платы, начисленной работникам. 

закупки 
Д 

деньги 

ПЗ 

ресурсы 

ГП, 

работы, 

услуги 

Д 

деньги 

произ- 

водство 

продажа 
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Затраты на освоение новой продукции, подготовительные и другие 

работы, рассчитанные на длительное время, составляют расходы будущих 

периодов и списываются на себестоимость продукции в будущих перио-

дах. 

 

3) По охвату нормированием оборотные средства подразделяются 

на: 

- нормируемые оборотные средства - оборотные средства в 

запасах товарно-

материальных ценно-

стей 

- ненормируемые оборотные средства - дебиторская задол-

женность 

- средства в расчетах 

- денежные средства в 

кассе предприятия и 

на счетах в банке 
 

 

4) По источникам формирования оборотные средства подразделя-

ются на: 

 

                          собственные                              заемные   
                                                                                      

Постоянная минимальная сумма 

средств для финансирования потреб-

ностей производства обеспечивается 

собственными оборотными сред-

ствами. 

Временная потребность в средствах, 

возникшая под влиянием зависящих и 

не зависящих от предприятия причин, 

покрывается кредитом и другими ис-

точниками. 
 

Наличие собственных и заемных средств в обороте предприятия объ-

ясняется особенностями организации производственного процесса.   

 

5)  В зависимости от ликвидности (скорости превращения в де-

нежные средства) оборотные средства подразделяются на абсолютно лик-

видные средства, быстро реализуемые оборотные средства, медленно реа-

лизуемые оборотные средства (табл. 2.1). 
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Таблица 2.1. 

Состав и структура оборотных средств по степени ликвидности 
Группа оборотных средств Состав включаемых статей актива баланса 

1. Наиболее ликвидные активы 

2. Быстрореализуемые активы 

3. Медленно реализуемые активы 

4. Общая сумма оборотных средств 

1.1. Денежные средства: 

– касса; 

– расчетный счет; 

– валютный счет; 

– прочие денежные средства 

Краткосрочные вложения 

2.1. Товары отгруженные 

2.2. Краткосрочная дебиторская задолженность 

2.3. Прочие оборотные активы 

Запасы за минусом расходов будущих 

периодов 

 
 

6) В зависимости от степени риска вложения в оборотный капитал: 

- с минимальным риском вложений                              - денежные средства, 

- краткосрочные финан-

совые вложения; 

- с малым риском вложений - дебиторская задол-

женность, 

- производственные за-

пасы, 

- остатки готовой про-

дукции и товаров; 

- со средним риском вложений - незавершенное произ-

водство, 

- расходы будущих пе-

риодов и др.; 

- с высоким риском вложений - сомнительная деби-

торская задолженность, 

- залежалые производ-

ственные запасы, 

- готовая продукция, 

- товары, не пользую-

щиеся спросом 
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2.2. Структура оборотных средств 

 

Под структурой оборотных средств понимается соотношение от-

дельных элементов во всей их совокупности. В табл. 2.2 приведена при-

мерная структура оборотных средств на машиностроительном предприя-

тии. 

Таблица 2.2. 

Примерная структура оборотных средств на машинострои-

тельном предприятии 
№ 

п/п 

Состав элементов оборотных средств Их доля в общей 

совокупности, % 

1. Производственные запасы 57 

2. Незавершенное производство и полуфабрикаты 

собственного производства 

17 

3. Расходы будущих периодов 8 

 Оборотные фонды (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3) 82 

4. Готовая продукция на складах 5 

5. Продукция отгруженная, но еще не оплаченная 7 

6. Средства в расчетах 4 

7. Денежные средства в кассе предприятия и на счетах в банке 2 

 Фонды обращения (стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7) 18 

 Оборотные средства 100 
 

 

Знание и анализ структуры оборотных средств на предприятии имеют 

очень важное значение, так как она в определенной мере характеризует 

финансовое состояние на тот или иной момент работы предприятия.  

Например: чрезмерное увеличение доли дебиторской задолженности, 

готовой продукции на складе, незавершенного производства свидетель-

ствует об ухудшении финансового состояния предприятия. Дебиторская 

задолженность характеризует отвлечение средств из оборота данного 

предприятия и использование их дебиторами, должниками в своем оборо-

те. Повышение доли незавершенного производства, готовой продукции на 

складе указывает на отвлечение оборотных средств из оборота, снижение 

объема реализации, следовательно, и прибыли. Все это свидетельствует 

о том что на предприятии оборотными средствами необходимо управ-

лять с целью оптимизации их структуры и повышения их оборачивае-

мости. 

Структура оборотных средств на предприятии непостоянна и изме-

няется в динамике под влиянием многих причин. 
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Влияют на структуру оборотных средств и другие факторы. При 

этом необходимо иметь в виду, что одни факторы носят долговре-

менный характер, другие – кратковременный. 

 

2.3. Показатели уровня использования оборотных фондов 

  

2.3.1. Важнейшим обобщающим показателем уровня использо-

вания всех материальных ресурсов на предприятии является материа-

лоемкость продукции; обратный показатель материалоемкости про-

дукции – материалоотдача. 

 

Материалоемкость (Ме) и материалоотдача продукции (М0) опре-

деляются по формулам: 

 

Структура оборотных средств на предприятиях различных отраслей промыш-

ленности далеко не одинакова и зависит от: 
 

специфики 

предприя-

тия 

На предприятиях с длительным производственным 

циклом велика доля незавершенного производства; 

на предприятиях горного профиля большая доля рас-

ходов будущих периодов. На тех предприятиях, у ко-

торых процесс производства продукции скоротеч-

ный, как правило, наблюдается большой удельный 

вес производственных запасов. 
 

качества 

готовой 

продукции 
 

Если на предприятии выпускается продукция низ-

кого качества, которая не пользуется спросом у 

покупателей, то резко повышается доля готовой 

продукции на складах. 
 

уровня концен-

трации, специа-

лизации, коопе-

рирования и 

комбинирования 

производства; 
 

 
 ускорения 

научно-

техниче-

ского про-

гресса 

Этот фактор влияет на структуру оборотных 

средств разнопланово и практически на соотно-

шение всех элементов. Если на предприятии 

внедряются топливосберегающая техника и тех-

нология, безотходное производство, то это сразу 

влияет на снижение доли производственных за-

пасов в структуре оборотных средств. 
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;
ТП

МЗ
Ме = ;

МЗ

ТП
Мо =  

где МЗ – количество израсходованных материальных ресурсов на 

предприятии; 

ТП – выпуск товарной продукции на предприятии;  

  

2.3.2. К частным показателям материалоемкости продукции от-

носятся электроемкость и энергоемкость. 

Показатель электроемкости продукции (Мэл) определяется по фор-

муле:        ;
)( продукциинойреализованрнойВыпусктова

роэнергиианнойэлектизрасходовКоличество
Мэл =  

 

энергоемкости (Мэв): 

;
)( продукциинойреализованрнойВыпусктова

вэнергииыхвсехвидопотребленнКоличество
Мэе =  

 Все эти частные показатели могут быть определены как в 

натуральном, так и в стоимостном исчислении. 

  

2.4. Показатели уровня использования оборотных средств 

Важнейшими показателями использования оборотных средств на 

предприятии являются коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств и длительность одного оборота. 

2.4.1. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (Коб) 

показывает, сколько оборотов совершили оборотные средства за ана-

лизируемый период (квартал, полугодие, год). Он определяется по 

формуле: 

Оср

Vр
Коб = ; 

где Vр– объем реализации продукции за отчетный период; 

Оср  – средний остаток оборотных средств за отчетный период. 

2.4.2. Продолжительность одного оборота в днях (Д) показыва-

ет, за какой срок к предприятию возвращаются его оборотные средства 

в виде выручки от реализации продукции. Она определяется по форму-

ле: 

;
Коб

Т
Д =  или ;

Vр

ОсрТ
Д


=  

где Т– число дней в отчетном периоде. 
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2.4.3. Важным показателем эффективного использования оборот-

ных средств является также коэффициент загрузки средств в обороте. 

Он характеризует сумму оборотных средств, авансируемых на 1 

руб. выручки от реализации продукции. Иными словами, он пред-

ставляет собой оборотную фондоемкость, т. е. затраты оборотных 

средств (в копейках) для получения 1 руб. реализованной продукции 

(работ, услуг). Коэффициент загрузки средств в обороте определяется 

по следующей формуле: 

;100=
Vр

Оср
Кз  

где Кз– коэффициент загрузки средств в обороте, 

коп.;  

100 – перевод рублей в копейки. 

Коэффициент загрузки средств в обороте (Кз) – величина, обратная 

коэффициенту оборачиваемости средств (Коб). Чем меньше коэф-

фициент загрузки средств, тем эффективнее используются оборотные 

средства на предприятии, улучшается его финансовое положение. 

2.5. Ускорение оборачиваемости оборотных средств 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств имеет важное значение 

в первую очередь для улучшения финансового состояния предприятия, а в 

конечном итоге для достижения максимальной прибыли 

Основой для ускорения оборачиваемости оборотных средств являют-

ся величина объема производства продукции и быстрота ее реализации. 

Между объемом реализации и оборачиваемостью оборотных средств име-

ется прямая и обратная зависимости. 

Величину прироста объема продукции за счет ускорения обора-

чиваемости оборотных средств (при прочих равных условиях) можно 

определить, применяя метод цепных подстановок: 

2)21( ОсрКобКобVр −= ; 

где V – прирост объема продукции за счет ускорения оборачивае-

мости оборотных средств; 

Коб1 , Коб2 – коэффициент оборачиваемости в отчетном и плановом 

периодах; 

Оср2 , – средний остаток оборотных средств в плановом периоде. 

Влияние оборачиваемости оборотного капитала на приращение при-

были П можно определить по формуле: 
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;1
1

2
1 П

Коб

Коб
ПП −=  

где П – прирост прибыли в плановом периоде за счет ускорения 

оборачиваемости оборотных средств; 

П1, – прибыль предприятия в отчетном периоде. 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств приводит к их вы-

свобождению. 

 

 Покажем это на условном примере. 

Пример. За отчетный год объем реализации продукции составил 20 

млн руб., а среднегодовой остаток оборотных средств – 5 млн руб. На 

плановый период предусматривается объем реализации увеличить на 

20%, а коэффициент оборачиваемости – на один оборот. 

 

Определите показатели использования оборотных средств в отчетном 

и плановом периодах и их высвобождение. 

Решение 

1. Определяем показатели использования оборотных средств за 

отчетный период: 

20
4 ;

5
обК об= =  

360
90 ;

4
Д дн= =  

2. Определяем показатели использования оборотных средств в пла-

новом периоде: 

4 1 5 ;обК об= + =  

360
72

5
Д дн= =  

3. Определяем высвобождение оборотных средств: 

0 плQ Q Q= −  

24 24
6 4.8 1.2 . .

4 5
Q млн р= − = − =

 

где Q0 – потребность в оборотных средствах в плановом периоде, 

если бы не было ускорения их оборачиваемости; 

Qпл – потребность в оборотных средствах в плановом периоде с 

учетом ускорения их оборачиваемости. 
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Оборачиваемость оборотных средств на предприятии зависит от 

следующих факторов: 

• длительности производственного цикла; 

• качества выпускаемой продукции и ее конкурентоспособности;  

• эффективности управления оборотными средствами на предприя-

тии с целью их минимизации;   

• решения проблемы снижения материалоемкости продукции;  

• способа снабжения и сбыта продукции;  

• структуры оборотных средств и др. 

 

2.6. Нормирование оборотных средств 

Под нормированием оборотных средств понимается процесс опре-

деления минимальной, но достаточной (для нормального протекания про-

изводственного процесса) величины оборотных средств на предприятии. 

При плановой экономике каждому предприятию вышестоящая организа-

ция устанавливала общий норматив оборотных средств. В этих условиях 

предприятия были вынуждены контролировать эту величину. 

С переходом на рыночные условия предприятиям норматив оборот-

ных средств никто не устанавливает и не контролирует. Но это не значит, 

что в условиях рынка предприятия не должны сами устанавливать и кон-

тролировать норматив оборотных средств. 

В условиях рыночных отношений значение нормирования оборот-

ных средств резко возрастает, так как в конечном итоге это связано с пла-

тежеспособностью и финансовым состоянием предприятия. 

 

2.6.1. Общий норматив оборотных средств (Но6щ) состоит из суммы 

частных нормативов: 

 
.;....... рНбпНгпНнзНпНобщ +++=  

 

где  Нп.з. – норматив производственных запасов; 

 Нн.п. – норматив незавершенного производства;  

 Нг.п  – норматив готовой продукции;  

 Н6.р. – норматив будущих расходов. 

 

2.6.2. Норматив производственных запасов (Нп.з.) складывается из 

норматива текущего запаса, подготовительного и страхового и может быть 

определен по формуле: 
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.);.....(.. NстрзNпзNтQсутзНп ++=  

 

где Qсут  – среднесуточное потребление материалов; 

Nт.з. – норма текущего запаса, дн.; 

Nп.з. –норма подготовительного запаса, дн,; 

Nстр. – норма страхового запаса, дн. 

2.6.3. Величина норматива незавершенного производства (Нн.п) мо-

жет быть определена по формуле: 
.;..... зКнТцVсутпНн =  

где Vсут  –  плановый объем выпуска продукции по производствен-

ной себестоимости; 

Тц. – длительность производственного цикла; 

Кн.з. –  коэффициент нарастания затрат. 

На предприятиях с равномерным выпуском продукции коэффициент 

нарастания затрат (Кн.з.) можно определить следующим образом: 





+

+
=

5,0
..зКн ; 

где а – затраты, производимые единовременно в начале процесса 

производства; 

  – последующие затраты до окончания производства готовой про-

дукции. 

Таким образом, норматив оборотных средств в незавершенном произ-

водстве зависит от: 

1) суточного объема производимой продукции; 

2) длительности производственного цикла; 

3) коэффициента нарастания затрат.  

 

Коэффициент нарастания затрат характеризует степень готовности изделия и опре-

деляется отношением себестоимости незавершенного производства к себестоимости 

готовой продукции (при неравномерном выпуске продукции). 

 

2.6.4. Норматив оборотных средств в запасах готовой продукции 

(Нгп) можно определить по формуле: 
.);....(.. дТопТфВсутпНг +=  

где Всуг – суточный выпуск готовой продукции по производствен-

ной себестоимости; 
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Тф.п. – время, необходимое для формирования партии для отправки 

готовой продукции потребителю, дн.; 

То.д. – время, необходимое для оформления документов для отправ-

ки груза потребителю, дн. 

 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. На какую величину отличаются оборотные средства от оборот-

ных производственных фондов? 

2. Каковы основные элементы, из которых складываются обо-

ротные средства? 

3. Что понимается под структурой оборотных средств? Какие 

факторы влияют на ее изменение? 

4. Какие показатели характеризуют уровень использования оборот-

ных производственных фондов и оборотных средств? 

5. Какие факторы влияют на уровень оборачиваемости оборотных 

средств? 

6. Что понимается под нормативной базой предприятия? 

7. Какое значение имеет совершенствование нормативной базы и 

каковы пути ее совершенствования на предприятии? 

8. Каково значение снижения материалоемкости продукции на пред-

приятии? 

9. Каковы   сущность   и  значение  нормирования   оборотных 

средств? 

10.  Каковы основные направления и пути снижения материа-

лоемкости продукции на предприятии? 

11.  Как рассчитываются нормативы оборотных средств в по-

элементном разрезе? 

12.  Как рассчитывается сумма высвобождения оборотных средств 

из оборота предприятия в результате ускорения их обора-

чиваемости? 

13.  Каковы особенности управления отдельными элементами обо-

ротных средств? 

 

  

Нормирование оборотных средств на предприятии и контроль за установленными 

нормативами– одно из важнейших слагаемых управления предприятием в целом. Особен-

но актуальна эта проблема для средних и крупных предприятий. 
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Задачи к теме: «Оборотные средства» 

•  Задача 1. 

Определите оборачиваемость оборотных средств, т. е. количество 

оборотов и длительность одного оборота, если стоимость реализованной 

продукции РП = 46 млн. руб., валовая прибыль ПРвал = 10 млн. руб., 

средний остаток, или норматив, оборотных средств ОСн = 9 млн. руб. 

Методические указания 

Оборачиваемость оборотных средств характеризуется числом обо-

ротов, совершенных оборотными средствами за отчетный период, и 

представляет собой отношение себестоимости реализованной продукции 

(Среал) к среднему остатку, или нормативу, оборотных средств (ОСн): О = 

Среал/ОСн. 

Показатель, отражающий время (продолжительность) одного обо-

рота в днях (Д), может быть рассчитан двумя методами: 

• как отношение количества календарных дней в отчетном периоде 

(Т) к числу оборотов оборотных фондов (О): Д = Т/0; 

• как отношение, где в числителе – произведение среднего остатка 

оборотных средств (ОСн) на количество календарных дней в году или от-

четном периоде Т, а в знаменателе – себестоимость реализованной про-

дукции за период Т: 

н

реал

ОС Т
Д

С
= . 

•  Задача 2. 

Определите стоимость высвобождения оборотных средств в отчет-

ном году, если стоимость производственных фондов ПФ = 2000 тыс. 

руб., доля основных производственных фондов αопф =  0.6, стоимость реа-

лизованной продукции РП– 14 000 тыс. руб., прибыль ПР = 2000 тыс. руб. 

Длительность одного оборота (Д) сократилась в отчетном году на 6 

дней. 

            Методические указания 

Расчетная потребность в оборотных средствах прямо пропорци-

ональна объему производства и обратно пропорциональна количеству 

оборотов: чем больше число оборотов и меньше длительность одного обо-

рота, тем меньше потребность в оборотных средствах. 

Стоимость высвобождения оборотных средств определяется как 

разница между потребностью в оборотных средствах в отчетном и ба-

зисном годах: ОСвысв = ОСотч – ОСбаз В свою очередь величина оборотных 

средств в базисном году – это произведение стоимости производствен-

ных фондов (ПФ6аз) и доли в них оборотных средств (1 – αопф) (где αопф – 
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доля основных производственных фондов): ОСбаз = ПФ (1 – αопф). Для от-

четного года – это отношение себестоимости реализованной продукции 

Среал к количеству оборотов в отчетном году (Оотч): ОСотч=Среал/Оотч. 

Себестоимость реализованной продукции – это разница между стоимо-

стью реализованной продукции (РП) и валовой прибылью (ПРвал): Среал = 

РП – ПРвал. 

Высвобождение оборотных средств есть результат сокращения дли-

тельности одного оборота (ΔД), абсолютная величина которого в отчет-

ном году определяется как разница между длительностью одного оборо-

та в базисном году и временем сокращения длительности одного оборо-

та в отчетном году (Дотч): ΔДотч, = Дбаз – Дотч,. 

В свою очередь, Дбаз = З60/Обаз, а Обаз= Среал/ОСбаз, или 
360 баз

баз

реал

ОС
Д

С
= . 

Тогда количество оборотов в отчетном году Оотч = 360/Дотч. При 

неизменной себестоимости реализованной продукции сумма высво-

бождения оборотных средств составит: ΔОСвысв = ОСотч – ОСбаз. 
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Тесты к теме 2 

1. Оборотные средства включают: 

а) транспортные средства; 

б) рабочие машины и оборудование; 

в) инструмент; 

г) оборотные фонды и фонды обращения; 

д) оборотные фонды и готовую продукцию; 

е) фонды обращения и производственные запасы? 

2. Какие стадии проходят оборотные средства: 

а) денежную и товарную; 

б) денежную и реализационную; 

в) товарную, производственную, денежную; 

г) денежную, реализационную, товарную; 

д) реализационную, денежную? 

3. Какой элемент производственных фондов не включается 

в состав нормируемых оборотных средств: 

а) производственные запасы; 

б) незавершенное производство; 

в) измерительные приборы; 

г) готовая продукция; 

д) покупные полуфабрикаты? 

4.  Какой элемент оборотных средств не нормируется: 

а) производственные запасы; 

б) незавершенное производство; 

в) дебиторская задолженность; 

г) расходы будущих периодов; 

д) готовая продукция? 

5. Какие виды запасов не включаются в производственные за-

пасы: 

а) текущие запасы; 

б) запасы неустановленного оборудования; 

в) страховой запас; 

г) транспортный запас; 

д) технологический запас? 

6. Какой показатель не используется при оценке эффектив-

ности оборотных средств: 

а) коэффициент сменности; 

б) количество оборотов; 

в) длительность одного оборота; 

г) стоимость высвобождения оборотных средств? 
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7. Какие показатели используются при оценке количества обо-

ротов: 

а) стоимость товарной продукции; 

б) стоимость реализованной продукции; 

в) себестоимость реализованной продукции; 

г) стоимость оборотных фондов; 

д) остаток оборотных фондов? 

8. Какие показатели используются при оценке длительности 

одного оборота: 

а) количество рабочих дней в году; 

б) количество календарных дней в году; 

в) режим работы предприятия; 

г) среднегодовая стоимость производственных фондов; 

д) норматив оборотных средств? 

9. Коэффициент загрузки оборотных средств включает: 

а) стоимость реализованной продукции; 

б) себестоимость реализованной продукции; 

в) стоимость оборотных фондов; 

г) среднегодовую стоимость оборотных средств; 

д) среднегодовую стоимость производственных фондов? 

10.  Какой из факторов не влияет на снижение нормы производ-

ственных запасов: 

а) снижение нормы расхода материала; 

б) рост производительности труда; 

в) использование отходов; 

г) повышение качества материала; 

д) замена дефицитного материала? 
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ТЕМА 3 

СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ 

3.1. Сущность и значение себестоимости продукции как экономической  

категории. 

3.2. Виды себестоимости продукции. 

3.3. Состав и классификация расходов на производство и реализацию 

продукции. 

3.4. Структура себестоимости и факторы, ее определяющие. 

3.5. Планирование себестоимости продукции на предприятии. 

3.5.1. План по себестоимости продукции. 

3.5.2. Методы планирования себестоимости продукции. 
 

1.1. 3.1. Сущность и значение себестоимости продук-
ции как экономической категории 

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осу-

ществления и направлений деятельности организаций подразделяются 

на следующие (см. табл. 3.1). 

 

Таблица 3.1. 

Расходы организации 
Виды расходов 

 организации 

Состав расходов организации по видам 

расходы по  

обычным видам  

деятельности  

расходы, связанные с изготовлением и реализацией продукции (работ, 

услуг), занимают наибольший удельный вес в составе расходов орга-

низаций 

 

Операционные 

 расходы 

- расходы, связанные с предоставлением за плату во временное поль-

зование активов организации;  

- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других органи-

заций;  

- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием ос-

новных фондов и иных активов, отличных от денежных средств, то-

варов, продукции;  

- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в поль-

зование денежных средств (кредитов, займов);  

- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными ор-

ганизациями; 

Внереализационные 

расходы 
 

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора; 

- возмещение причиненных организацией убытков; 

- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 
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- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой 

давности, других долгов, нереальных для взыскания; 

- курсовые разницы; 

- сумма уценки активов; 

- перечисление средств, связанных с благотворительной дея-

тельностью; 

- расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, раз-

влечений. 

 

Для целей формирования организацией финансового результата от 

обычных видов деятельности определяется себестоимость проданных 

товаров, продукции, услуг. 

Себестоимость продукции представляет выраженные в денежной 

форме текущие затраты предприятия на производство и реали-

зацию продукции (работ, услуг). 

Себестоимость продукции это  качественный показатель, характеризу-

ющий уровень использования всех ресурсов, находящихся в распоряже-

нии предприятия. 

Как экономическая категория себестоимость продукции выполняет ряд 

важнейших функций (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Функции себестоимости 
 

1.2. 3.2. Виды себестоимости продукции 

Различают следующие виды себестоимости (табл. 3.2).  

Таблица 3.2. 

Виды себестоимости 
Виды себесто-

имости 

Затраты по видам себестоимости 

 

    функции 

себестоимости 

учет и кон-

троль всех 

затрат на 

выпуск и 

реализацию 

экономическое обоснование це-

лесообразности вложения реаль-

ных инвестиций на реконструк-

цию, техническое перевооруже-

ние и расширение действующего 

предприятия; 

определение 

оптимальных 

размеров пред-

приятия 

база для формирования 

оптовой цены на продук-

цию предприятия и опре-

деления прибыли и рен-

табельности 

экономическое обос-

нование и принятие 

любых управленче-

ских решений и др. 
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цеховая затраты цеха, 

связанные с про-

изводством про-

дукции 

 

производственная  общепроизводственные и 

общехозяйственные расходы. 

 

 

полная отражает все затраты на 

производство и реализа-

цию продукции, слагается 

из производственной се-

бестоимости и коммерче-

ских расходов (расходы 

на тару и упаковку, 

транспортировку продук-

ции) 

 

Различают себестоимость                  индивидуальную   

                                                            среднеотраслевую  

 

Индивидуальная 
 

Среднеотраслевая  
 

 

Значение снижения себестоимости продукции для предприятия за-

ключается в следующем: 

• в увеличении прибыли, остающейся в распоряжении пред-

приятия, а, следовательно, в появлении возможности не только 

в простом, но и расширенном воспроизводстве; 

• в появлении большей возможности для материального стиму-

лирования работников и решения многих социальных проблем 

коллектива предприятия; 

• в улучшении финансового состояния предприятия и снижении 

степени риска банкротства; 

• в возможности снижения продажной цены на свою продукцию, 

что позволяет в значительной мере повысить конкурентоспо-

собность продукции и увеличить объем продаж; 

• в снижении себестоимости продукции в акционерных общест-

вах, что является хорошей предпосылкой для выплаты диви-

дендов и повышения их уровня. 

 

обусловливается конкретными условиями, в которых действу-

ет то или другое предприятие 

определяется как средневзвешенная величина и характеризует 

средние затраты на единицу продукции по отрасли, поэтому она 

находится ближе к общественно необходимым затратам труда 
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3.3. Состав и классификация расходов на производство и реализа-

цию продукции 

В соответствии со ст. 253 Налогового кодекса РФ расходы, связанные 

с производством и реализацией продукции, включают в себя следу-

ющие (рис. 3.2). 
 

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции 

 

1)  расходы, связанные с изготовлением (производством), хранением и доставкой 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и реализацией 

товаров, работ, услуг; 

2)  расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание 

основных средств и другого имущества, а также на поддержание их в исправном 

состоянии; 

3)  расходы на освоение природных ресурсов; 

4)  расходы на научные исследования и опытно-конструкторские разработки; 

5)  расходы на обязательное и добровольное страхование; 

6)  прочие расходы, связанные с производством и реализацией. 

Рис. 3.2. Состав расходов на  производство и реализацию продукции 

 

Применяются две взаимодополняющие классификации затрат на произ-

водство и реализацию продукции:  

• поэлементная; 

• калькуляционная. 

 

1) Поэлементная классификация затрат (табл. 3.3) на производ-

ство и реализацию продукции. 

Таблица 3.3. 

Поэлементная классификация затрат на производство и реализацию 

продукции 
Элементы затрат Состав элемента затрат 

1)  материальные расходы 
 

- На приобретение сырья и материалов, запас-

ных частей, комплектующих изделий, полу-

фабрикатов, топлива, воды и энергии всех ви-

дов; 
- приобретение работ и услуг производственно-

го характера, выполняемых сторонними орга-

низациями. 

2)  расходы на оплату труда Включаются любые начисления работнику в 

денежной и натуральной формах, стимулиру-

ющие начисления и надбавки, компенсацион-

ные начисления, премии и единовременные 

поощрительные начисления, а также расходы, 

связанные с содержанием работников, преду-

смотренные трудовыми и коллективными до-
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говорами. 

3)  отчисления на социальные нужды Осуществляются по определенным нормативам 

от фонда оплаты труда. Величина этих норма-

тивов устанавливается в законодательном по-

рядке и, естественно, может пересматриваться. 

4)  суммы начисленной амортизации 
 

Отражаются суммы амортизационных отчисле-

ний, начисленные по амортизируемому имуще-

ству. Объектами амортизируемого имущества 

на предприятии являются основные средства и 

нематериальные активы.   

5)  прочие расходы 
 

- Суммы налогов и сборов, начисленные в со-

ответствии с законодательством России; 

- арендные (лизинговые) платежи за арендуе-

мое (принятое в лизинг) имущество; 

- расходы на командировки; 

- расходы на содержание служебного авто-

транспорта; 

- расходы на оплату консультационных, ин-

формационных и юридических услуг; 

- представительские расходы; 

- расходы на рекламу; 

- расходы на почтовые, телефонные, телеграф-

ные услуги и др. 

 

Однородные по своему экономическому содержанию затраты называ-

ются экономическими элементами независимо от того, где они расхо-

дуются и на какие цели. 

Классификация затрат по экономическим элементам служит для: 

• определения заданий по снижению себестоимости продукции; 

• расчета потребностей в оборотных средствах; 

• расчета сметы затрат; 

• также для экономического обоснования инвестиций. 

2) Классификация затрат по калькуляционным затратам. 

Для внутрипроизводственного планирования и выявления резервов 

снижения себестоимости продукции необходимо знать не только об-

щую сумму затрат каждого предприятия по тому или иному экономиче-

скому элементу, но и величину расходов в зависимости от места их воз-

никновения. Такую возможность дает классификация затрат по каль-

куляционным статьям. 

Установлена типовая группировка затрат по статьям калькуляции: 
1.  Сырье и материалы. 

2.  Возвратные отходы (вычитаются). 

3.  Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги  

     производственного характера сторонних  

     предприятий и организаций. 
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4.  Топливо и энергия на технологические цели.  

5.  Заработная плата производственных рабочих. 

6.  Отчисления на социальные нужды. 

7.  Расходы на подготовку и освоение  

     производства. 

8.  Общепроизводственные расходы. 

9.  Общехозяйственные расходы. 

10.Потери от брака. 

11.Прочие производственные расходы. 

12. Коммерческие расходы. 

В таблице 3.4. приведен примерный состав расходов по следующим ста-

тьям калькуляции: коммерческие расходы, общепроизводственные  и 

общехозяйственные расходы. 

Таблица 3.4. 

Затраты по статьям калькуляции 
Виды расходов Состав расходов 

коммерческие расходы расходы на тару и упаковку; расходы на транс-

портировку продукции; комиссионные сборы и 

отчисления, уплачиваемые сбытовым предприя-

тиям и организациям в соответствии с догово-

рами; затраты на рекламу; прочие расходы по 

сбыту (расходы по хранению, подработке, под-

сортировке) 

общепроизводственные наклад-

ные (на обслуживание и управле-

ние производством) 
 

расходы на содержание и эксплуатацию обору-

дования, а также амортизация основных средств; 

цеховые расходы на управление: заработная пла-

та аппарата управления цехов с отчислениями на 

социальные нужды; затраты на амортизацию 

зданий, сооружений, обеспечение нормальных 

условий труда и техники безопасности  

Общехозяйственные накладные 

расходы 
расходы непроизводственного назначе-

ния, связаны с функциями руководства, 

управления, которые осуществляются в 

рамках предприятия в целом. В их со-

став включается несколько групп: адми-

нистративно-управленческие, обще-

хозяйственные, налоги, обязательные 

платежи, отчисления и пр. 

Смысл и содержание остальных статей вытекают из их названия. 

Кроме поэлементной и постатейной классификации, затраты классифи-

цируются и по другим признакам (рис. 3.3). 

 
    

  

 

   

 

 

 

Производ-

ственная 

себес-ть Полная 

себес-ть 

Признак классификации Подразделение затрат 

По экономической роли 

 в процессе производства 

основные  

накладные 

затраты, связанные с техн. процессом про-

изводства, – на сырье и осн. материалы, 

вспомогательные и др.   образуются в связи с организацией, обслу-

живанием производства и управлением 

им, состоят из общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов 
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Рис. 3.3. Классификация затрат на производство продукции 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3 Классификация затрат на производство продукции 
 

 

 

 

По составу   

(однородности) 
комплексные  

  

одноэлементные 

По способу включения в 

себестоимость продукции 

По отношению к 

объему производства 

По периодичности воз-

никновения 

По участию в процессе 

производства 

По эффективности 

коммерческие 

  

прямые   

  

косвенные 

условно-

постоянные  
  

условно-

переменные 

  

 текущие   

  

единовременные 

  

производствен-

ные 

производительные    

непроизводи-

тельные  

расходы, которые нельзя расчленить на 

составные части (затраты на сырье, осн. 

материалы, амортизация о.ф.) 

 
состоящие из нескольких однородных за-

трат (расходы на содержание и эксплуа-

тацию оборудования, общепроизводс-

твенные, внепроизводственные расходы) 

 
связаны с изготовлением конкретных видов 

продукции и относятся на их себестои-

мость (сырье, материалы, топливо) расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования, общепроизводственные и 

др. 

 

затраты, которые изменяются прямо про-

порционально изменению объема произ-

водства (сдельная заработная плата рабо-

чих, расходы на сырье, материалы, ком-

плектующие изделия, технологическое 

топливо и энергию и др.) 
затраты, которые не изменяются или изме-

няются незначительно в зависимости от 

изменения объема производства (амор-

тизация зданий и сооружений, расходы на 

управление производством и предприятием 

в целом, арендная плата и др.) 

относятся расходы, имеющие частую пери-

одичность осуществления, например рас-

ход сырья и материалов 

затраты на подготовку и освоение выпуска 

новых видов продукции, расходы, связан-

ные с пуском новых производств, и др. 

затраты, связанные с производством про-

дукции 

 
затраты на реализацию продукции 

считаются затраты на производство про-

дукции установленного качества при раци-

ональной технологии и организации про-

изводства (планируются) 

являются следствием недостатков в техно-

логии и организации производства (потери 

от простоев, брак продукции, оплата 

сверхурочных и др.) -  не планируются 
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1.3. 3.4. Структура себестоимости и факторы, ее опре-
деляющие 

Под структурой себестоимости понимаются ее состав по элементам 

или статьям и их доля в полной себестоимости. Она находится в движе-

нии, и на нее влияют следующие факторы: 

1) специфика (особенности) предприятия. Исходя из этого различают: 

трудоемкие предприятия (большая доля заработной платы в себестои-

мости продукции); материалоемкие (большая доля материальных за-

трат); фондоемкие (большая доля амортизации); энергоемкие (большая 

доля топлива и энергии в структуре себестоимости); 
2) ускорение научно-технического прогресса. Этот фактор влияет на 

структуру себестоимости многопланово. Но основное влияние заключа-

ется в том, что под воздействием этого фактора доля живого труда 

уменьшается, а доля овеществленного труда в себестоимости продук-

ции увеличивается; 

3) уровень концентрации, специализации, кооперирования, ком-

бинирования и диверсификации производства; 

4)   географическое местонахождение предприятия; 

5) инфляция и изменение процентной ставки банковского кредита.  

Структуру себестоимости продукции характеризуют следующие по-

казатели: 

• соотношение между постоянными и переменными затратами, 

основными и накладными расходами, производственными и 

коммерческими (непроизводственными) расходами, прямыми 

и косвенными; 

• доля отдельного элемента или статьи в полных затратах; 

• соотношение между живым и овеществленным трудом и др.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Значение анализа структуры затрат на предприятии 

Наряду с анализом затрат на производство продукции в поэлементном 

разрезе (см. рис. 3.4) значительный интерес представляет их анализ по 

статьям калькуляции, а также в разрезе постоянных и переменных за-

Систематическое определение и анализ структуры затрат на предприятии имеют очень 

важное значение в первую очередь для: 

управления издержками на предприятии 

с целью их минимизации 
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трат, что обеспечивает эффективное управление издержками предприя-

тия и их оптимизацию. 

1.4. 3.5. Планирование себестоимости продукции на 
предприятии 

 Планирование себестоимости продукции на предприятии имеет очень 

важное значение, так как позволяет знать, какие затраты потребуются 

предприятию на выпуск и реализацию продукции, какие финансо-

вые результаты можно ожидать в плановом периоде. 

 3.5.1. План по себестоимости продукции включает в себя следую-

щие разделы: 

1. Смета затрат на производство продукции (составляется по эко-

номическим элементам). 

2. Расчет себестоимости всей товарной и реализованной про-

дукции. 

3. Сравнение плановых калькуляций отдельных изделий. 

4. Расчет снижения себестоимости товарной продукции по тех-

нико-экономическим факторам. 

Важнейшие качественные показатели плана по себестоимости продук-

ции отражены в табл. 3.5. 

 Таблица 3.5. 

Показатели плана по себестоимости продукции 
Показатели плана по 

себ-ти продукции 

Формула расчета Расшифровка формулы 

1. Затраты на произ-

водство валовой 

продукции 

.п н вВП С З= −  
пС  – затраты на производство по 

смете; 

.н вЗ   – затраты, не включаемые в 

состав валовой продукции 

2. Затраты на произ-

водство товарной 

продукции 

( )ТП ВП n н=  +  

 

 n – изменение остатков полуфаб-

рикатов своего изготовления; 

н – изменение остатков незавер-

шенного производства; 

± – прирост слагаемых вычитается, 

сокращение прибавляется 

3. Реализуемая про-

дукция ( )=  −Н КРП ТП О О  

 

ТП  – полная плановая себестои-

мость товарной продукции на со-

ответствующий период; 

НО  – фактическая производствен-

ная себестоимость остатков нереа-

лизованной продукции на начало 
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периода; 

КО – плановая производственная 

себестоимость остатков нереализо-

ванной продукции на конец перио-

да 

 

Расчет себестоимости единицы продукции называется калькуляцией.  

Калькуляции бывают 
 

 

 

сметные           плановые      нормативные 

 

 

Сметная калькуляция составляется  

 

Плановая калькуляция  

(годовая, квартальная, месячная)  

 

Нормативная калькуляция отражает 

 

 

3.5.2. Методы планирования себестоимости продукции 

На практике наибольшее распространение получили два метода плани-

рования себестоимости продукции: нормативный и планирование по 

технико-экономическим факторам. Как правило, они применяются в 

тесной взаимосвязи. 

1. Сущность нормативного метода заключается в том, что при плани-

ровании себестоимости продукции применяются нормы и нормативы 

использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, т. е. 

нормативная база предприятия. 

2. Метод планирования себестоимости продукции по технико-

экономическим факторам является более предпочтительным по срав-

нению с нормативным методом, так как он позволяет учесть многие 

факторы, которые будут самым существенным образом влиять на себе-

стоимость продукции в плановом периоде. При этом методе учитыва-

ются следующие факторы: 

1) технические, т. е. внедрение на предприятии в плановом пе-

риоде новой техники и технологии; 

на изделие или заказ, которые выполняют-

ся в разовом порядке 

составляется на освоенную продукцию, 

предусмотренную производственной про-

граммой 

уровень себестоимости продукции, исчис-

ленной по нормам затрат, действующим 

на момент ее составления. Она составля-

ется в тех производствах, где существует 

нормативный учет затрат на производство 
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2) организационные. Под этими факторами понимается совер-

шенствование организации производства и труда на предприятии в пла-

новом периоде (углубление специализации и кооперирования, со-

вершенствование организационной структуры управления предприя-

тием, внедрение бригадной формы организации труда, НОТ и др.); 

3) изменение объема, номенклатуры и ассортимента выпускаемой 

продукции; 

4) уровень инфляции в плановом периоде; 

5) специфические факторы, которые зависят от особенностей про-

изводства. Например, для горных предприятий – изменение горно-

геологических условий разработки полезных ископаемых; для сахарных 

заводов – изменение содержания сахара в сахарной свекле. Все эти фак-

торы в конечном итоге влияют на объем выпуска продукции, произво-

дительность труда (выработку), изменение норм и цен на материальные 

ресурсы. 

 Вывод: себестоимость продукции является важнейшей экономической 

категорией и характеризует затраты предприятия на производство и ре-

ализацию продукции. Она является также важнейшим качественным 

показателем работы предприятия, так как характеризует уровень ис-

пользования всех ресурсов (переменного и постоянного капитала), 

находящихся в распоряжении предприятия. 

Существенного снижения себестоимости продукции на предприятии 

можно достичь только за счет разработки и реализации комплексной 

программы снижения издержек, которая должна быть постоянно дей-

ствующей и периодически корректироваться с учетом изменяющихся 

обстоятельств. 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что представляет собой себестоимость продукции и какие она 

выполняет функции как экономическая категория? 

2. Какова связь между себестоимостью и конкурентоспособ-

ностью продукции? 

3. Какие выводы можно сделать на основе анализа динамики 

структуры себестоимости продукции по элементам затрат? 

4. Какие вы знаете методы планирования себестоимости про-

дукции на предприятии и в чем их сущность? 
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5. Как вы представляете методологию планирования себестои-

мости продукции на предприятии? 

6. Какова цель планирования издержек на производство и реа-

лизацию продукции? 

7. Какова связь между себестоимостью продукции и финансо-

выми результатами деятельности предприятия? 

8. За счет чего и как можно снизить себестоимость продукции на 

предприятии? 

9. По каким признакам и как классифицируются затраты на про-

изводство и реализацию продукции? 

10. Как изменяются издержки с изменением объема производства? 

 

Задачи к теме: «Себестоимость продукции» 

 

• Задача 1. 

Определите снижение себестоимости за счет используемых ис-

точников по индексному методу, если в отчетном периоде по сравне-

нию с плановым норма расхода материалов снизилась на 5% при неиз-

менной цене. Рост объема производства составил 10%, производитель-

ность труда возросла на 7%, средняя заработная плата – на 3,5%, а рас-

ходы по управлению и обслуживанию производства – на 3%. Доля мате-

риальных затрат в себестоимости продукции αмз = 0,6; заработная плата 

с отчислениями – 20%; расходы по управлению – 12%. 

Методические указания 

Метод расчета экономии на основе индексных оценок преду-

сматривает выделение основных источников: снижение материальных за-

трат (МЗпл > МЗотч), опережающий рост производительности  труда по  

сравнению с темпами роста заработной платы, т. е.  tр ПТ > tр ЗП, со-

кращение затрат по управлению производством и его обслуживанию  

(ЗУпл > ЗУотч). 

Исходной информацией для решения задачи служат материалы 

анализа затрат в плановом и отчетном периодах. 

На первом этапе определяются индексы изменения отдельных 

технико-экономических показателей и элементов затрат: 

индекс материальных ресурсов 1мр мзИ = − ; 

индекс цены 1цИ Ц=  ; 

индекс производительности труда 1 tpптИ ПТ=  ; 

индекс заработной платы 1 tpзпИ ЗП=  ; 
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индекс затрат по управлению и обслуживанию 1 tpуо уоИ З=  ; 

индекс объема производства 0 1 tpИ ТП=  , где αмз – доля сниже-

ния материальных затрат; tр ПР; tр ЗП; tр Зуо; tр ТП – изменение (рост или 

снижение) соответственно производительности труда, заработной пла-

ты, затрат на управление и обслуживание, объема производства. 

Экономия от снижения себестоимости: 

а)   на материальных ресурсах ( )1мр мр ц мрЭ И И = −  ; 

б)   на заработной плате 1 зп
зп зп

пт

И
Э

И


 
= − 
 

; 

в)   на управлении и обслуживании  1
у

уо уо

о

И
Э

И


 
= − 
 

, 

где βмр, βзп, βуо – доля затрат в себестоимости по материальным ре-

сурсам, заработной плате, управлению и организации производства. 

Общая экономия от снижения себестоимости определяется по 

формуле: 

общ мр зп уоЭ Э Э Э= + + . 

 

• Задача 2. 

Определите цеховую себестоимость продукции и ее структуру, ели 

стоимость основного материала Зм = 800 тыс. руб.; заработал плата ос-

новных производственных рабочих Ззп = 65 тыс. руб., амортизационные 

отчисления За = 36 тыс. руб., доля амортизационных затрат в цеховых 

расходах αа = 0,15, прочие цеховые расходы Зпр = 5%. 

Методические указания 

Цеховая себестоимость – это затраты цеха на изготовление запла-

нированного объема продукции. По своей структуре цеховая себестои-

мость включает: 

1) основные материалы с учетом возврата отходов; 

2) заработную плату основных производственных рабочих с начислени-

ями; 

3) цеховые расходы, в том числе: 

а) заработную плату вспомогательных рабочих, ИТР, служащих 

с начислениями; 

б)  стоимость всех видов энергии; 

в)  амортизацию; 

г) ремонт основных производственных фондов. 
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4) прочие целевые расходы. 

Цеховые расходы могут быть определены по формуле: 

ам
цех

а

З
З


= . 

Прочие цеховые расходы: 0,05пр цехЗ З=  . 

цех м зп цех прС З З З З= + + + . 
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Тесты к теме 3 

1. Какая статья себестоимости не относится к косвенным расходам: 

а) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

б) цеховые расходы; 

в) общезаводские расходы; 

г) расходы на освоение и подготовку производства; 

д) внепроизводственные расходы? 

2. Какая статья себестоимости не относится к условно-постоянным за-

тратам: 

а) цеховые расходы; 

б) общезаводские расходы; 

в) возвратные отходы; 

г) потери от брака; 

д) внепроизводственные расходы? 

3. Какие затраты не относятся к прямым: 

а) сырье и материалы; 

б) возвратные отходы; 

в) заработная плата основных производственных рабочих; 

г) расходы по эксплуатации и содержанию оборудования; 

д) износ инструмента? 

4. Какие элементы затрат не включаются в цеховые расходы: 

а) заработная плата вспомогательных рабочих, ИТР, служащих, 

МОП; 

б) стоимость всех видов энергии; 

в) стоимость основных материалов; 

г) амортизация; 

д) ремонт? 

 

5. Какая статья себестоимости не включается в цеховую себесто-

имость: 

а) стоимость сырья и основных материалов; 

б) общезаводские расходы; 

в) амортизация; 

г) цеховые расходы; 

д) энергия всех видов? 

6. Какова цель группировки затрат по экономическим элементам: 

а) определение себестоимости продукции на запланированный 

объем производства; 

б) определение стоимости живого и прошлого труда на еди-

ницу продукции; 

в) определение объема поставок материалов; 
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г) определение производственных запасов; 

д) формирование базы ценообразования? 

7. Какова цель группировки по калькуляционным статьям: 

а) определение потребности в текущих затратах; 

б) определение себестоимости единицы изделия; 

в) определение структуры себестоимости произведенной про-

дукции; 

г) определение долевого участия в расходах на производство 

единицы продукции; 

д) разработка плана снижения себестоимости? 

8. Какой показатель себестоимости отражает реальную прибыль или 

участвует в ее образовании: 

а) себестоимость товарной продукции; 

б) себестоимость валовой продукции; 

в) себестоимость реализованной продукции; 

г) себестоимость незавершенного производства; 

д) себестоимость сравнимой продукции? 

9. Какой фактор и источник не относятся к внутрипроизводственным ре-

зервам снижения себестоимости: 

а) снижение материальных затрат; 

б) рост производительности труда; 

в) экономия на амортизационных отчислениях; 

г) увеличение доли кооперативных поставок; 

д) сокращение безвозвратных отходов? 

10. Какой показатель не используется при определении экономии по 

материальным ресурсам: 

а) норма расхода материальных ресурсов; 

б) цена материала; 

в) безвозвратные отходы; 

г) коэффициент использования материальных ресурсов; 

д) размер заготовки? 

11. Какой показатель не участвует в расчете экономии по заработной пла-

те: 

а) трудоемкость изделия плановая; 

б) среднечасовая тарифная ставка; 

в) трудоемкость изделия фактическая; 

г) отчисления на социальное страхование; 

д) объем производства? 
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ТЕМА 4 

Прибыль предприятия 

4.1. Сущность прибыли предприятия. 

4.2. Основные виды прибыли на предприятии. 

4.3. Расчет налогооблагаемой прибыли. 

4.4. Чистая прибыль предприятия. 

4.5. Определение прибыли от реализации продукции. 

4.6. Пути увеличения прибыли на предприятии. 

4.1. Сущность прибыли предприятия 

Прибыль предприятия является важнейшей экономической категорией 

и традиционно считается основной целью деятельности любой ком-

мерческой организации.  

Предприятие может обеспечить рост прибыли, например за счет эконо-

мии затрат на техническое обслуживание производства или подготовку 

кадров, но в будущем это может привести к снижению эффективности 

его функционирования из-за высокого уровня износа основных фондов 

или низкого уровня менеджмента на предприятии.  

Поэтому речь, очевидно, должна идти не только о формировании фи-

нансовых ресурсов предприятия, в том числе и прибыли, но и о таких 

направлениях их распределения и использования, которые позволили 

бы предприятию максимизировать его рыночную стоимость и соответ-

ственно обеспечить рост доходов собственников. Вместе с тем без оп-

тимизации прибыли предприятия этих целей достичь невозможно. 
Как экономическая категория прибыль отражает чистый доход, со-

зданный в сфере материального производства, и выполняет ряд функ-

ций:  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) характеризует 

экономический эф-

фект 

Прибыль на предприятии означает, что полученные до-

ходы превышают все расходы, связанные с его деятель-

ностью. 

2) обладает стиму-

лирующей функцией 

Это связано с тем, что прибыль является одновременно 

не только финансовым результатом, но и основным эле-

ментом финансовых ресурсов предприятия. Поэтому 

предприятие заинтересовано в получении максимальной 

прибыли, так как это является основой для расширения 

производственной деятельности, научно-технического и 

социального развития предприятия, материального по-

ощрения работников. 

 
3) является одним из 

важнейших источни-

ков формирования 

бюджетов разных 

уровней 
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4.2. Основные виды прибыли на предприятии 

Для характеристики прибыли предприятия рассмотрим основные ее ви-

ды, определенные нормативными правовыми актами по бухгалтерскому 

учету и законодательством РФ о налогах и сборах. Данная классифика-

ция видов прибыли представлена в форме № 2 приложения к балансу 

«Отчет о прибылях и убытках», где показываются валовая прибыль, 

прибыль от продаж, бухгалтерская и чистая прибыль. Пример рас-

чета отмеченных показателей представлен в табл. 4.1. 

1) Валовая прибыль определяется как разница между суммой выручки 

от продажи продукции и ее себестоимостью: 

3ВП ВР= − , 

где ВП – валовая прибыль; 

ВР – выручка от реализации продукции; 3 – себестоимость про-

дукции. 

2) Валовая прибыль, уменьшенная на сумму коммерческих и управ-

ленческих расходов, составляет прибыль от продаж: 

ПП ВП КР УР= − − , 

где ПП – прибыль от продаж; 

КР – коммерческие расходы; 

УР – управленческие расходы. 

Коммерческие расходы включают: транспортные расходы, оплату по-

грузочно-разгрузочных работ, расходы на тару и упаковку, амортиза-

цию по оборудованию, которое используется для продажи, заработную 

плату продавцов, расходы на рекламу и др. 

К управленческим расходам относятся: затраты на оплату труда адми-

нистративного персонала, на подготовку и переподготовку кадров, 

представительские, на оплату аудиторских, консультационных и ин-

формационных услуг, на содержание имущества общехозяйственного 

назначения (ремонт, амортизация, арендная плата) и др. 

Таблица 4.1.  

Расчет чистой прибыли предприятия (тыс. руб.) 
Показатели Код 

строки 

За отчетный 

период 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности   

 Это позволяет государству выполнять возложенные на 

него функции. 
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Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг (за минусом НДС, акцизов) 

010 16 700 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 12 680 

Валовая прибыль 030 4020 

Коммерческие расходы 040 516 

Управленческие расходы 050 324 

Прибыль от продаж 060 3180 

Прочие доходы и расходы   

Проценты к получению 070 93 

Проценты к уплате 080 276 

Доходы от участия в других организациях 090 32 

Прочие операционные доходы 100 75 

Прочие операционные расходы 110 36 

Внереализационные доходы 120 111 

Внереализационные расходы 130 67 

Прибыль до налогообложения 140 3112 

Отложенные налоговые активы 150 8 

Отложенные налоговые обязательства 160 3 

Текущий налог на прибыль 170 753 

Чистая прибыль отчетного периода 180 2364 

Справочно:   

Постоянные налоговые обязательства (активы) 190 1 

3) Бухгалтерская прибыль (прибыль до налогообложения) опреде-

ляется на основе прибыли от продаж с учетом операционных доходов 

(расходов) и внереализационных доходов (расходов): 

 

БП ПП ОД ВД=   , 

где БП – бухгалтерская прибыль; 

ОД – операционные доходы (расходы);  

ВД – внереализационные доходы (расходы). 

Состав операционных и внереализационных доходов (расходов) опре-

делен ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы органи-

зации». 

Операционные доходы, в частности, включают: доходы от продажи ос-

новных средств и другого имущества организации; проценты, получен-

ные по выданным займам; прибыль, полученную по договору простого 

товарищества; проценты за использование банком денежных средств 

организации, находящихся на счетах. 

К операционным расходам относятся: затраты, которые связаны с полу-

чением операционных доходов. Это, например, проценты, которые ор-

ганизация платит по кредитам и займам; расходы по оплате услуг кре-

дитных организаций; отчисления в резервы (по сомнительным долгам, 

под обесценение вложений в ценные бумаги и др.); суммы налогов и 

сборов, относимые на финансовые результаты; расходы, связанные с 

выбытием основных средств, и др. 
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Внереализационные доходы: это активы, полученные безвозмездно; 

прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; курсовые разницы; 

штрафы, пени, неустойки за нарушения договоров, которые признаны 

должником или присуждены судом; суммы кредиторской и депонент-

ской задолженности, по которой истек срок исковой давности; сумма 

дооценки активов; прочие внереализационные доходы. 

К внереализационным расходам относятся: штрафы, пени, неустойки за 

нарушения договоров, которые признаны организацией или присужде-

ны судом; курсовые разницы; убытки прошлых лет, признанные в от-

четном году; суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок 

исковой давности, и других долгов, нереальных для взыскания; сумма 

уценки активов; средства на благотворительную деятельность, спортив-

ные мероприятия, отдых, развлечения, мероприятия культурно-

просветительского характера и др. 

В рассматриваемом примере бухгалтерская прибыль составила: 

3180 93 276 32 75 36 111 67 3112тыс.руб.БП = + − + + − + − =  

 

4.3. Расчет налогооблагаемой прибыли 

Для расчета налога на прибыль определяется налогооблагаемая при-

быль. В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на при-

быль» налогооблагаемая прибыль отличается от бухгалтерской прибыли 

на величину постоянных и временных разниц. 

Под постоянными разницами понимаются доходы и расходы, форми-

рующие бухгалтерскую прибыль и исключаемые из расчетов налоговой 

базы по налогу на прибыль. Постоянные разницы возникают, например, 

в результате превышения фактической величины над нормируемой по 

рекламным расходам, представительским, суточным расходам при ко-

мандировках, расходам на страхование и др. Произведение постоянной 

разницы и налоговой ставки по налогу на прибыль характеризует посто-

янное налоговое обязательство, т. е. это увеличение налога на прибыль в 

отчетном периоде в результате различий в учете отдельных затрат в 

бухгалтерском и налоговом учете. 

Например, в рассматриваемой ситуации (табл. 4.1) фактические пред-

ставительские расходы по предприятию составили 18,2 тыс. руб. В этой 

сумме они учитываются в бухгалтерском учете. Для целей налогообло-

жения может быть принято лишь 14,1 тыс. руб. Постоянная разница со-

ставляет 4,1 тыс. руб. (18,2 - 14,1). Поскольку затраты на производство 

продукции для целей налогообложения будут меньше на 4,1 тыс. руб. 
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по сравнению с соответствующими затратами в бухгалтерском учете, 

это приведет к увеличению налогооблагаемой прибыли и соответствен-

но налога на прибыль. В результате постоянное налоговое обязатель-

ство составит: 

4,1 0,24 0,984 1тыс.руб.ПНО =  =   

 

Эта сумма показана по строке 190 в табл. 4.1. 

Под временными разницами понимаются доходы и расходы, форми-

рующие бухгалтерскую прибыль в одном отчетном периоде, а налого-

вую базу по налогу на прибыль – в других отчетных периодах. Времен-

ные разницы в зависимости от характера их влияния на налогооблагае-

мую прибыль подразделяются на вычитаемые и налогооблагаемые. 

Вычитаемые временные разницы возникают тогда, когда нало-

гооблагаемая прибыль в отчетном периоде по определенной операции 

временно больше бухгалтерской. Такая ситуация может возникнуть, 

например, в случае применения разных способов расчета амортизаци-

онных отчислений для целей бухгалтерского учета и целей определения 

налога на прибыль. 

В рассматриваемом примере (табл. 4.1) сумма амортизационных отчис-

лений для целей бухгалтерского учета составила 632 тыс. руб., а для це-

лей налогообложения прибыли – 597 тыс. руб. Вычитаемая временная 

разница составила 35 тыс. руб. (632 - 597). В этом случае в текущем от-

четном периоде сумма начисленного налога на прибыль будет более 

высокой и компенсируется снижением налога в последующие отчетные 

периоды. Данное увеличение налога на прибыль представляет собой от-

ложенный налоговый актив (ОНА) и определяется как произведение ве-

личины вычитаемой временной разницы на ставку налога на прибыль 

(строка 150 табл. 4.1):  

35 0,24 8,4тыс.руб.ОНА=  =  

Налогооблагаемые временные разницы, напротив, возникают в тех 

случаях, когда налогооблагаемая прибыль в отчетном периоде по от-

дельным операциям меньше бухгалтерской прибыли. В такой ситуации 

меньшая сумма налога на прибыль в данном отчетном периоде будет 

компенсирована его увеличением в последующих отчетных периодах. В 

рассматриваемом примере (табл. 4.1) предприятием начислен, но не по-

лучен процентный доход в виде дивидендов от долевого участия в дея-

тельности другой организации в размере 11,7 тыс. руб. Следовательно, 

он получит отражение лишь в бухгалтерском учете. Налог на прибыль с 

данной временной разницы представляет отложенное налоговое обяза-
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тельство (ОНО) и будет уплачен в последующем отчетном периоде в 

сумме 2,8 тыс. руб. (строка 160 табл. 4.1): 

11,7 0,24 2,8тыс.руб.ОНО =  =  

Таким образом, в формализованном виде расчет налогооблагаемой 

прибыли можно представить так: 

НОП БП ПР ВВР ВНР= + + − , 

где НОП – налогооблагаемая прибыль; ПР – постоянные разницы; 

ВВР – временные вычитаемые разницы;  

ВНР – временные налогооблагаемые разницы. 

В рассматриваемом примере налогооблагаемая прибыль составит: 

3112 4,1 35 11,7 3139,4тыс.руб.НОП = + + − =  

 

Текущий налог на прибыль будет равен: 

3139,4 0,24 753,4тыс.руб.ТНП =  =  

Текущий налог на прибыль может быть также рассчитан на основе 

так называемого условного налога на прибыль. В соответствии с ПБУ 

18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» текущий налог на прибыль 

определяется по формуле: 

ТНП УНП ПНО ОНА ОНО= + + − ,  

где УНП – условный налог на прибыль; 

ПНО – постоянные налоговые обязательства;  

ОНА – отложенные налоговые активы;  

ОНО – отложенные налоговые обязательства. 

Условный налог на прибыль определяется как произведение бухгал-

терской прибыли и ставки налога на прибыль. Исходя из имеющегося 

условия получаем: 

3112 0,24 1 8 3 753тыс.руб.ТНП =  + + − =  

4.4. Чистая прибыль предприятия 

Чистая прибыль определяется путем вычитания из бухгалтерской при-

были условного налога на прибыль и постоянных налоговых обяза-

тельств. 

3112 747 1 2364 тыс.руб.ЧП БП УНП ПНО= − − = − − =  

В целом схему формирования и использования прибыли предприятия 

можно представить следующим образом (рис. 4.1). 

Как правило, основным элементом балансовой прибыли является при-

быль от реализации продукции, выполнения работ или оказания услуг. 
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Прибыль от реализации продукции зависит от внутренних и внешних 

факторов.  
 

К внутренним факторам относятся:  

 
 

 

 

 

К внешним факторам, относятся: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Схема формирования и распределения прибыли предприятия 

Внутренние факторы действуют на прибыль через увеличение объема 

выпуска и реализации продукции, улучшение качества продукции, по-

вышение отпускных цен и снижение издержек производства и реализа-

ции продукции. 

 

Выручка (нетто) от продажи това-

ров, продукции, работ, услуг (за 

минусом НДС, акцизов) 

Себестоимость проданных това-

ров, продукции, работ услуг 

Валовая прибыль 
Коммерческие рас-

ходы 

Управленческие 

расходы 

Прибыль от продаж 
Операционные до-

ходы (расходы) 

Внереализационные 

доходы (расходы) 

−  

−  −  

Бухгалтерская при-

быль (прибыль до 

налогообложения) 

Ставка налога на 

прибыль 

Условный налог на 

прибыль 

Постоянные налого-

вые обязательства Чистая прибыль 

Резервный фонд Фонд накопления Фонд потребления 

    

=
 

=
 


 

минус 
минус 

ускорение НТП, уровень хозяйствования, 

компетентность руководства и менеджеров, 

конкурентоспособность продукции, уро-

вень организации производства и труда и 

др. 

 

конъюнктура рынка, уровень цен на потреб-

ляемые материально-технические ресурсы, 

сроки полезного использования активов, 

система налогообложения и др. 
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4.5. Определение прибыли от реализации продукции 

Величина прибыли от реализации продукции (П ) определяется по 

формуле: 

1

( )
n

t

Пр Цi Ci Vi
=

= −  , 

где Цi – отпускная цена единицы i-й продукции;  

Сi – себестоимость единицы i-й продукции;  

Vi – объем реализации i-й продукции. 

Рассмотрим пример определения и анализа прибыли от реализации 

продукции по факторам. 

Пример. На предприятии за отчетный период было реализовано 1000 ед. 

продукции по цене 50 тыс. руб. за единицу, а себестоимость единицы 

продукции составила 45 тыс. руб. 

В плановом периоде предусматривается увеличить объем выпуска и ре-

ализации продукции до 2000 ед. по цене 60 тыс. руб. и снизить себесто-

имость до 40 тыс. руб. за 1 ед. продукции. 

Определите прибыль от реализации продукции в плановом и отчет-

ном периодах, а также факторы ее изменения в плановом периоде. 

Решение 

1.  Величина прибыли от реализации продукции в отчетном и плановом 

периодах: 

1000 (50000 45000) 5 млн. руб.оП =  − = ; 

( )2000 60000 40000 40 млн.руб.плП =  − =  

2. Величина роста прибыли в плановом периоде: 

40 5 35 млн.руб.пл оДП П П= − = − =  

3. Факторы, которые повлияли на увеличение прибыли: 

а) изменение объема производства (∆Пv): 

( ) ( )1 2000 1000 5000 5 млн.руб.v пл о оП V V П = −  = −  = , 

где Vпл , Vо – объем выпуска продукции в плановом и отчетном перио-

дах;  

П1
0 – прибыль на единицу продукции в отчетном периоде; 

б) изменение цен на реализованную продукцию (∆Пц): 

( ) ( )2000 60000 50000 20 млн.руб.ц пл пл оП П Ц Ц =  − =  − = , 

где  Цпл, Цо – отпускные цены на реализованную продукцию в плано-

вом и отчетном периодах; 

в) изменение себестоимости продукции: 
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( ) 2000 (45000 40000) 10 млн.руб.с пл о плП П С С =  − =  − =  

Проверка: 

5 20 10 35 млн.руб.v ц сП П П П =  + + = + + =  

Следовательно, расчет выполнен правильно. 

4.6. Пути увеличения прибыли на предприятии 

На каждом предприятии должны предусматриваться плановые меро-

приятия по увеличению прибыли. В общем плане эти мероприятия мо-

гут быть следующего характера: 

• увеличение выпуска продукции; 

• улучшение качества продукции; 

• продажа излишнего оборудования и другого имущества или сдача 

его в аренду; 

• снижение себестоимости продукции за счет более рационального 

использования материальных ресурсов, производственных мощ-

ностей и площадей, рабочей силы и рабочего времени; 

• диверсификация производства; 

• расширение рынка продаж и др. 

Из этого перечня мероприятий вытекает, что они тесно связаны с дру-

гими мероприятиями на предприятии, направленными на снижение из-

держек производства, улучшение качества продукции и использование 

факторов производства. 

Несмотря на то, что прибыль является важнейшим экономическим по-

казателем работы предприятия, она не характеризует эффективность его 

работы. Для определения эффективности работы предприятия необ-

ходимо сопоставить результаты (в данном случае прибыль) с затра-

тами или ресурсами, которые обеспечили эти результаты. В каче-

стве критерия эффективности работы предприятия выступают различ-

ные показатели рентабельности. 
На практике наиболее часто рассчитываются следующие показатели рентабельности:    

                                                рентабельность продукции,  

                                                рентабельность продаж,  

                                                рентабельность активов,  

                                                рентабельность собственного капитала,  

                                                рентабельность производственных фондов,  

                                                рентабельность инвестиций. 
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1. Рентабельность продукции отражает зависимость между прибылью 

от реализации продукции и ее себестоимостью. Она показывает относи-

тельный размер прибыли на каждый рубль текущих расходов и опреде-

ляется по формуле: 

100
Пр

Рп
З

=  , 

где Рп – рентабельность продукции; 

Пр – прибыль от реализации продукции;  

3 – затраты. 

Рентабельность продукции может быть рассчитана как по всему выпус-

ку продукции, так и по отдельным видам продукции. 

2. Рентабельность продаж определяется отношением прибыли от реа-

лизации продукции к выручке от реализации продукции: 

100
Пр

Рпрод
В

=  , 

где В – выручка от реализации продукции. 

Этот показатель характеризует долю прибыли в выручке от реализации 

продукции. 

3. Наиболее обобщающей оценкой эффективности формирования при-

были является рентабельность активов (экономическая рента-

бельность). Она характеризует общий уровень прибыли, полученной от 

использования всех активов предприятия. Расчет этого показателя осу-

ществляется по формуле: 

100
Пб

Ра
А

=  , 

где Пб – бухгалтерская прибыль (прибыль до налогообложения);  

А – средняя стоимость всех используемых активов. 

На основе этой формулы может быть определена и рентабельность от-

дельных групп активов предприятия, например внеоборотных и оборот-

ных активов, а также отдельных их элементов (основных средств, запа-

сов и т. д.). При расчете показателей рентабельности активов наряду с 

бухгалтерской прибылью может быть использована чистая прибыль 

предприятия. 

4. Рентабельность собственного капитала характеризует верхнюю 

границу потенциального внутреннего развития предприятия. Каждому 

предприятию приходится находить оптимальное соотношение между 

использованием средств на потребление (нормой распределения) и 

накопление (внутренними темпами роста), поэтому рентабельность 

собственного капитала можно представить как отношение чистой 

прибыли к величине собственного капитала: 
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100
Пч

Рск
СК

=  , 

где Пч – чистая прибыль предприятия; 

СК – средняя величина собственного капитала. 

5. Обратное соотношение, т. е. соотношение средней величины соствен-

ного капитала и чистой прибыли, представляет период окупаемости 

собственного капитала (Tок): 

100
СК

Ток
Пч

=  , 

6. Важным показателем является рентабельность производственных 

фондов, которая рассчитывается отношением бухгалтерской (или чи-

стой) прибыли к стоимости производственных фондов: 
( )

100
Пб Пч

Рф
ОФ МОС

= 
+

, 

где ОФ – среднегодовая стоимость основных производственных фон-

дов;  

МОС – среднегодовая стоимость материальных оборотных 

средств. 

7. Не менее значимым является также показатель рентабельности ин-

вестиций. Он характеризует прибыльность использования инвес-

тиционных ресурсов в целом по предприятию. Расчет этого показателя 

осуществляется по формуле: 

 

100
Пб

Ри
ВБ КО

= 
−

, 

где ВБ  - средняя величина валюты баланса;  

КО - средняя величина краткосрочных обязательств предприятия. 
 

 

 

 

 

 

Основными путями повышения рентабельности на предприятии яв-

ляются: 
снижение затрат на производство и реализацию продукции; 

наращивание объемов производства продукции; 

рост цен на продукцию в результате улучшения ее качества; 

улучшение использования производственных фондов; 

совершенствование структуры капитала и источников его формирования; 

повышение уровня организации производства и управления и др. 

 

Рост отмеченных показателей в динамике является положительной тенденцией и характери-

зует повышение эффективности функционирования предприятия. 
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Контрольные вопросы: 

1. Экономическое содержание и значение эффективности про-

мышленного производства. 

2. Прибыль – показатель эффективности производства. 

3. Виды прибыли. 

4. Методы распределения валовой и чистой прибыли. 

5. Функции прибыли и основные источники ее образования. 

6. Объективность использования показателя прибыли в оценке 

эффективности деятельности предприятия и предпринима-

тельский риск. 

7. Основные направления роста прибыли. 

8. Рентабельность, ее значение и виды. 

9. Основные направления повышения уровня рентабельности. 

10. Состав бухгалтерской прибыли предприятия. 

11. Отличие бухгалтерской и налогооблагаемой прибыли. 

12. Расчет чистой прибыли предприятия. 

 

Задачи к теме: «Прибыль предприятия»   

• Задача 1. 

Определите плановую прибыль от реализации товарной про-

дукции по рыночным ценам, если на начало года остатки нере-

ализованной продукции А – ТПОА 3= 1000 ед.; продукции  Б –ТПОБ = 800 

ед; план выпуска товарной продукции: ТПА = 8000 ед.; ТПБ = 6000 ед. 

Остатки нереализованной товарной продукции на конец года планируют-

ся: ТПНА = 200 ед.; ТПНБ = 100 ед.; полная себестоимость единицы продук-

ции по плану: СА = 0,7 тыс. руб.; СБ = 0,52 тыс. руб.; рыночная цена ЦА 

= 0,8 тыс. руб.; ЦБ = 0,6 тыс. руб. 

Методические указания 

Прибыль от реализации товарной продукции определяется как 

разница между стоимостью реализованной продукции (выручка ВР) и ее 

себестоимостью:  

1

( )
m

i i i

i

ПРреал Ц C Q
=

= − , 

где Цi, Ci– рыночная цена и себестоимость единицы i-й продукции;  

Qi – годовой объем реализации товарной продукции, шт. 

(Qi ТПнi ТПi ТПкi= + − , где ТПнi, ТПкi – остатки товарной продукции на нача-

ло и конец года; ТПi – годовой выпуск i-й продукции);  
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т – количество наименований реализуемой продукции. 

• Задача 2. 

Определите валовую прибыль, если годовой объем реализации из-

делия А – QА = 2000 шт.; изделия Б – QБ = 3000 шт.; цена единицы про-

дукции: ЦА = 0,75 тыс. руб.; ЦБ - 0,6 тыс. руб.; ликвидационная стои-

мость основных производственных фондов: Цл1 = 120 тыс. руб.; Цл2 = 

150 тыс. руб.; остаточная стоимость ликвидируемых объектов: Цо1 = 70 

тыс. руб.; Цо2 = 180 тыс. руб.; себестоимость единицы продукции: СА = 

0,6 тыс. руб.; СБ = 0,55 тыс. руб. 

Методические указания 

Валовая прибыль определяется как сумма прибыли от реализации 

продукции до уплаты налогов и выручки от реализации излишних ос-

новных производственных фондов и сверхнормативных запасов оборот-

ных средств: 

1

( )
m b

вал i i i фi

i i

ПР Ц C Q Ц
=

= −   , 

где Цi,, Сi – рыночная цена и себестоимость единицы i-й продукции;  

Qi – плановый годовой объем реализации i-й продукции, шт.;  

Цфi, – годовой объем реализации i-х излишних основных производ-

ственных фондов, определяемый как разница между ликвидационной це-

ной (Цл) и остаточной стоимостью  ликвидируемых  объектов  (Цо), т.е. 

Цфi Цл Цо= − ; т – количество наименований реализуемой продукции;  

b – количество ликвидируемых объектов. 

• Задача 3. 

Определите абсолютный и относительный прирост прибыли от ре-

ализации продукции, если в результате осуществления плана организа-

ционно-технических мероприятий себестоимость единицы  в плановом 

периоде: изделия А – СА = 0,15 тыс. руб.; изделия Б – СБ = 0,35 тыс. руб.; 

изделия В – СB = 0,44 тыс. руб.; в отчетном периоде: СА = 0,12 тыс. руб.; 

СБ = 0,3 тыс. руб.; СB = 0,4 тыс. руб.; цена ЦА = 0,22 тыс. руб.; ЦБ = 0,4 

тыс. руб.; ЦВ = 0,5 тыс. руб.; годовой объем  QА = 3000 шт.; QБ= 4000 шт.; 

QВ = 6000 шт. 

Методические указания 

Прирост прибыли от реализации товарной продукции в результате 

снижения себестоимости определяется как разница между себестоимо-

стью единицы продукции (Сст - Сн), умноженной на годовой объем реа-

лизации (Q). Общий абсолютный прирост прибыли выражается суммой 

прироста прибыли по каждому изделию, включенному в план реализа-

ции: 
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.

1

( )
k

абс реал стi н i

i

ПР C C Q
=

 = − , 

где Сстi, Снi – себестоимость единицы продукции в плановом и отчет-

ном периоде; 

  Qi – годовой объем производства;  

k – количество наименований изделий, включенных в план реали-

зации. 

Относительный прирост прибыли определяется как отношение аб-

солютного прироста прибыли к плановой величине прибыли: 

. .

1

/ ( )
n

отн реал абс реал i i i

i

ПР ПР Ц C Q
=

 = − , 

где Цi – рыночная цена i-й продукции; 

Qi – годовой объем i-й номенклатуры продукции; 

  п – количество номенклатурных позиций (i = 1, 2, 3, ..., n). 

• Задача 4. 

Определите балансовую рентабельность, если стоимость товарной 

продукции в отчетном году ТПотч = 800 тыс. руб.; остаток товарной про-

дукции на начало отчетного года ТПонг = 300 тыс. руб.; на конец отчетно-

го года ТПокг = 100 тыс. руб.; себестоимость реализованной продукции 

Среал = 750 тыс. руб.; ликвидационная стоимость физически и морально 

изношенного оборудования Цл – 30 тыс. руб.; остаточная стоимость Цо = 

20 тыс. руб., прибыль от внереализованной деятельности ПРвн =15 тыс. 

руб., убытки от уценки производственных запасов и готовой продукции 

У= 35 тыс. руб.; среднегодовая стоимость основных производственных 

фондов ОПФср.г = 800 тыс. руб., оборотных средств Оср.г =  300 тыс. руб. 

Методические указания 

Балансовая прибыль отражает все результаты хозяйственной дея-

тельности промышленного предприятия. Она включает: прибыль от реа-

лизации товарной продукции (РП ТПнг ТП ТПкг= + − , где ТПнг, ТПкг – сто-

имость или количество остатков товарной 

продукции на начало и конец года; ТП – стоимость или количество товара, 

произведенного в отчетном году); прибыль или убытки от реализации 

изношенного физически или излишнего имущества предприятия (ПР 

или У); доходы или убытки от внереализационной деятельности про-

мышленного предприятия (Д или У). Таким образом, балансовая при-

быль может быть представлена в виде следующей формулы: 

.( ) ( )бал реал им внереалПР РП П У Д У=   , 
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Уровень балансовой рентабельности определяется как отношение 

балансовой прибыли к среднегодовой стоимости основных производ-

ственных фондов и оборотных средств. 

• Задача 5. 

Определите изменение уровня чистой рентабельности в результате 

осуществления плана организационно-технических мероприятий по по-

вышению качества выпускаемой продукции и улучшению использования 

оборотных средств, если в базисном году цена изделия А – ЦА = 150 руб., 

изделия Б – ЦБ = 200 руб., изделия В – ЦВ = 350 руб., себестоимость еди-

ницы продукции СА= 120 руб.; СБ = 180 руб.; СВ = 300 руб., ставка налога 

Н = 0,2. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов 

ОПФбаз= 500 тыс. руб., оборотных средств ОСбаз = 330 тыс. руб. Годовой 

объем производства QА = 1000 ед.; QБ= 1500 ед.; QВ = 2000 ед. 

В отчетном году цена на изделие повышенного спроса В возросла 

до ЦВ = 400 руб. Длительность одного оборота сократилась с Дбаз = 120 

дней до Дотч = 100 дней. 

Методические указания 

Изменение уровня рентабельности в результате роста цены как 

следствие повышения спроса и улучшения использования оборотных 

средств достигается путем увеличения прибыли и сокращения среднего-

довой стоимости оборотных средств. 

Чистая рентабельность (Rч) определяется как разница между вы-

ручкой (РП Ц Q=  ) и себестоимостью реализованной продукции 

(Cреал C Q=  ), скорректированной на величину налоговой ставки 

( ) ( )1ПРч РП Среал H= −  −  и отнесенной к среднегодовой стоимости основных 

производственных фондов (ОПФ ср.г) и оборотных средств (ОСср.г): 

. .

ПРч
R

ОПФср г ОСср г
=

+
. 

Изменение среднегодовой стоимости оборотных средств в ре-

зультате улучшения их использования определяется как отношение себе-

стоимости реализованной продукции к количеству оборотов в отчетном 

периоде (О.отч): /ОСотч Среал Оотч= . В свою очередь 360/100Оотч = . 

Рентабельность (чистая) в отчетном периоде – это отношение чи-

стой прибыли в отчетном периоде (ПРч.отч), которая возросла в резуль-

тате роста рыночных цен, и среднегодовой стоимости производственных 

фондов, которая снизилась вследствие улучшения использования оборот-

ных средств: 
ПРотч

Rотч
ОПФотч ОСотч

=
+

. 
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Тесты к теме 4 

1. Какой из показателей хозяйственной деятельности промышленного 

предприятия не участвует в оценке эффективности производства: 

а) цена реализованной продукции; 

б) себестоимость единицы продукции; 

в) постоянные издержки производства; 

г) объем производства; 

д) Номенклатура реализованной продукции? 

2. Какие затраты не относятся к текущим: 

а) заработная плата; 

б) затраты на энергию; 

в) затраты на материалы; 

г) затраты на оплату текущего запаса; 

д) амортизационные отчисления? 

3. Какой показатель характеризует прибыль: 

а) выручка от реализации продукции; 

б) часть стоимости (цена) прибавочного продукта, созданного 

трудом работников материального производства; 

в) стоимость товарной продукции, уменьшенная на величину 

плановых отчислений в бюджет; 

г) стоимость товарной продукции, уменьшенная на стоимость 

остатков на конец года; 

д) стоимость единицы продукции, уменьшенная на затраты по 

заработной плате и цеховые расходы? 

4. Какой экономический показатель не участвует в оценке прибыли 

товарной продукции: 

а) цена единицы товарной продукции; 

б) себестоимость единицы товарной продукции; 

в) прибыль от реализации продукции подсобных хозяйств; 

г) объем производства; 

д) номенклатура продукции? 

5. Какой из экономических показателей не участвует при определении ба-

лансовой прибыли: 

а) цена единицы продукции; 

б) себестоимость единицы продукции; 

в) объем производства кооперированных поставок; 

г) выручка от реализации сверхнормативных запасов оборотных 

средств; 

д) прибыль, не связанная непосредственно с основной произ-

водственной деятельностью промышленного предприятия? 

6. Какой из фондов не формируется за счет прибыли: 
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а) страховой запас, или резервный фонд; 

б) фонд развития производства; 

в) фонд повышения профессионального мастерства; 

г) фонд специального развития производства; 

д) фонд материального поощрения? 

7. Какое из направлений не способствует росту прибыли: 

а) увеличение объема производства; 

б) сокращение условно-постоянных расходов на единицу про-

дукции; 

в) внедрение более прогрессивного оборудования; 

г) сокращение доли продукции повышенного спроса; 

д) снижение материальных затрат на единицу продукции? 

8. Какая характеристика означает допустимый риск: 

а) возможность возникновения потерь; 

б) потери, не превышающие запланированную прибыль; 

в) потери, превышающие плановую прибыль; 

г) потери, покрывающие плановую прибыль и часть реализо-

ванной стоимости имущества; 

д) потери, не достигшие границы банкротства, но превысившие 

плановую прибыль? 

 

9. Какой показатель не участвует в оценке уровня рентабельности: 

а) прибыль; 

б) норматив отчислений в бюджет; 

в) затраты живого труда; 

г) стоимость основных производственных фондов; 

д) стоимость оборотных средств? 

10. Какой из  показателей  отличает балансовую  рентабельное от 

чистой: 

а) среднегодовая стоимость основных фондов; 

б) среднегодовая стоимость оборотных средств; 

в) норматив отчислений в бюджет; 

г) цена; 

д) себестоимость? 

11. Какой показатель не используется при оценке уровня балансовой 

рентабельности: 

а) среднегодовая стоимость производственных фондов; 

б) стоимость реализованной продукции; 

в) себестоимость реализованной продукции;  

г) выручка от реализации имущества; 
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д) выручка от подсобных хозяйств, находящихся на балансе 

предприятия? 

12. Какое мероприятие не обеспечивает роста уровня рентабельности: 

а) снижение материалоемкости продукции; 

б) снижение фондоотдачи; 

в) снижение фондоемкости; 

г) увеличение объема производства; 

д) сокращение сверхнормативных запасов оборотных средств? 

 

13. Как должны изменяться темпы роста экономических показателей, что-

бы уровень рентабельности повышался: 

а) все показатели должны расти пропорционально; 

б) показатели числителя должны опережать темпы роста пока-

зателей знаменателя; 

в) темпы роста оборотных средств должны опережать темпы 

роста основных фондов; 

г) темпы роста оборотных средств должны опережать темпы 

роста себестоимости; 

д) темпы роста цены должны опережать темпы роста основных 

фондов? 

14. Какое из условий не способствует росту уровня рентабельности: 

а) увеличение выработки; 

б) опережение темпов роста заработной платы основных про-

изводственных рабочих по сравнению с ростом производи-

тельности труда; 

в) списание излишнего оборудования;  

г) высвобождение оборотных средств; 

д) сокращение трудоемкости? 

15. Какой из показателей, характеризующих уровень использования обо-

рудования, влияет на снижение уровня рентабельности: 

а) сокращение среднегодовой стоимости парка основного 

технологического оборудования; 

б) сокращение длительности времени ремонта; 

в) увеличение среднего возраста оборудования; 

г) повышение доли производительности оборудования; 

д) сокращение внутрисменных потерь рабочего времени? 

16. При каких соотношениях темпов роста основных производственных 

фондов и других экономических показателей производства обеспечивает-

ся рост уровня рентабельности: 

а) темпы роста основных производственных фондов опережают 

темпы роста себестоимости продукции; 
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б) темпы роста объема производства опережают темпы роста 

основных производственных фондов; 

в) темпы роста основных производственных фондов отстают 

от темпов роста производственных запасов; 

г) темпы роста основных производственных фондов опережают 

темпы роста номенклатуры выпускаемой продукции; 

д) темпы роста основных производственных фондов опережают 

темпы роста производительности труда? 

17.  Минимизация какого показателя ведет к росту уровня рентабель-

ности: 

а) выручки; 

б) цены; 

в) прибыли; 

г) себестоимости; 

д) объема производства? 
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ТЕМА 5 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 

5.1. Сущность и функции цены как экономической категории. 

5.2. Система цен и их классификация. 

5.3. Факторы, влияющие на уровень цен. 

5.4. Ценовая политика предприятия. 

5.5. Методы расчета предполагаемой цены на товар. 
 

5.1. Сущность и функции цены как экономической кате-
гории 

Во многих словарях цена трактуется как денежное выражение сто-

имости единицы товара. Можно встретить и такую формулировку: «Це-

на – это сумма денег, за которую покупатель готов купить товар, а про-

изводитель – продать». 
В условиях рыночных отношений резко возрастает роль цены для лю-

бой коммерческой организации (см. рис. 5.1). Это обстоятельство обу-

словливается многими причинами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Рис. 5.1. Роль ценообразования на предприятии 

Выбор правильной ценовой политики является достаточно непростым 

делом и требует создания маркетинговых служб. 

Конкурен-

тоспосо- 

бность  

величина 

прибыли  

организации 

От уровня 

цены зави-

сят: 

Финансовая 

устойчивость 
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Цена как экономическая категория выполняет ряд важнейших функ-

ций (табл. 5.1). 

Таблица 5.1. 

Функции цены 
Функция Значение функции 

1. Учетная функция. Отражает общественно необходимые затраты труда на выпуск 

и реализацию той или иной продукции (сколько затрачено 

труда, сырья, материалов, комплектующих изделий на изго-

товление товара и размер прибыли). 

2. Распределительная функ-

ция. 

Государство через ценообразование осуществляет перерас-

пределение национального дохода между отраслями эконо-

мики, государственным и другими ее секторами, регионами, 

фондами накопления и потребления, социальными группами 

населения. Эта функция реализуется через включение в себе-

стоимость многих налогов. 

3. Функция сбалан-

сирования спроса и предло-

жения. 

Через цены осуществляется связь между производством и 

потреблением, предложением и спросом. Цена сигнализирует 

о диспропорциях в сферах производства и обращения и тре-

бует принятия мер по их преодолению.   

4. Функция цены как сред-

ства рационального разме-

щения производства. 

Проявляется наиболее полно в условиях рыночной экономи-

ки. С помощью механизма цен происходит перелив капиталов 

в секторы экономики и производства с более высокой нормой 

прибыли. 

5. Стимулирующая функ-

ция. 

Цена при определенных условиях может стимулировать уско-

рение НТП, улучшение качества продукции, увеличение вы-

пуска продукции и спроса на нее. Это связано с тем, что цены 

дифференцированы в зависимости от технического уровня и 

качества продукции. По этим же причинам цены могут оказы-

вать и дестимулирующее воздействие на производство. 

 

В рыночной экономике цены на товары постоянно колеблются. Направ-

ления изменения цен для конкретных видов товаров и в конкретные пе-

риоды могут быть различными. Однако есть и общие тенденции, харак-

терные как для отдельных групп потребительских товаров, так и для 

всей их номенклатуры в целом. 

5.2. Система цен и их классификация 

Система цен характеризует собой взаимосвязь и соотношение раз-

личных видов цен. Она состоит из различных элементов, среди кото-

рых можно выделить как отдельные цены, так и определенные их груп-

пы. 

Взаимосвязь цен обусловлена зависимостью отдельных предприятий, 

производств и отраслей, единым процессом формирования затрат на 

производство и другими факторами. Поэтому повышение или пониже-

ние одной цены может вызвать изменения в уровне других цен. Особую 

роль при этом играют такие отрасли, как энергетика, транспорт, связь и 
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др. Повышение цен в этих отраслях приводит к их росту во всех других, 

поскольку продукция этих отраслей применима повсеместно. В свою 

очередь, рост цен в остальных отраслях возвращается в форме более до-

рогого оборудования, транспортных средств и т. д. 

Цены, действующие в рыночной экономике страны, классифицируют по 

следующим основным признакам. 

1. По характеру обслуживаемого оборота выделяют: 

• оптовые цены на продукцию промышленности, по которым 

предприятия реализуют произведенную продукцию другим 

предприятиям и сбытовым организациям; 

• закупочные цены, по которым производители сельскохозяй-

ственной продукции реализуют ее фирмам, промышленным 

предприятиям для дальнейшей переработки; 

• цены на строительную продукцию, включающие сметную 

стоимость, усредненную сметную стоимость, договорные це-

ны; 

• розничные цены, по которым торговые организации реали-

зуют продукцию населению, предприятиям, организациям; 

• тарифы грузового и пассажирского транспорта; 

• тарифы на платные услуги населению; 

• цены, обслуживающие внешнеторговый оборот; 

• трансфертные цены, по которым внутренние подразделения 

или филиалы интегрированной фирмы обмениваются между 

собой факторами производства и продуктами. 

 

Любая цена включает ряд взаимосвязанных элементов.  

Соотношение отдельных элементов цены, выраженное в процентах, представляет собой 

структуру цены, которая позволяет судить о значимости элементов цены и их уровне. 

Состав розничной цены: 

Себестои-

мость про-

дукции 

Прибыль 

предприя-

тия 

Акциз (по 

подакцизным 

товарам) 

Налог на 

добавленную 

стоимость 

Наценки посред-

нических организаций 

Торговые 

наценки 

Отпускная цена предприятия   

Оптовая рыночная цена  

 

Розничная цена  
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Нижней границей цены товара  является                 полный круг  

  затрат. 

Верхней границей цены является                                        спрос на  

товар. 

При обосновании цены конкретной продукции разрабатывается каль-

куляция себестоимости единицы изделия. Перечень статей затрат в 

калькуляции, а также их состав и порядок распределения по видам про-

дукции и центрам затрат определяются отраслевыми методическими 

указаниями по планированию, учету и калькулированию себестои-

мости продукции. 
  

 

 

 

 

 

 

 

Важное место в структуре цены занимают налоги, которые формируют 

доходы бюджетов разных уровней и внебюджетных фондов. 

 
 

 

 

 

 

Кроме социального налога, выделяют целый ряд как прямых, так и 

косвенных налогов. 
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

2. В зависимости от сферы регулирования различают: 

• свободные цены, которые устанавливаются производителями 

продукции и услуг на основе спроса и предложения. При этом по-

купатель и продавец ни до, ни после совершения сделки купли-

продажи не связаны никакими обязательствами; 

Она определяется отношением сальдированного 

финансового результата (прибыль минус убы-

ток) от реализации продукции к себестоимости 

реализованной продукции    (характеризует эф-

фективность выпуска продукции).  

 

С точки зрения ценообразования 

наиболее важным показателем рента-

бельности является рентабельность 

продукции. 

Единый социальный налог имеет целевое 

назначение и выступает источником форми-

рования социальных внебюджетных фондов. 

 

Пенсионного фонда, Фонда социально-

го страхования, Фонда обязательного 

медицинского страхования. 

 

Косвенные налоги являются налогами на 

потребителя, который оплачивает их при 

покупке товаров. 

Налог на добавленную стоимость, акци-

зы, таможенные пошлины и др.  

Прямые налоги устанавливаются на доходы 

или имущество физических или юридиче-

ских лиц. 

Налог на доходы с физических лиц, 

налог на прибыль предприятий, налог 

на имущество организаций, земельный 

налог, лесной налог и др. 
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• договорно-контрактные цены, которые устанавливаются по со-

глашению сторон. При этом продавец и покупатель, заключая до-

говор-контракт, принимают на себя определенные обязательства; 

• цены в условиях частичной или полной монополизации рынка, 

которые вынуждают одну или обе стороны принимать какие-то 

принудительные условия; 

• регулируемые цены – цены, устанавливаемые под контролем 

государства или отдельных субъектов Федерации. Различают 

прямые и косвенные методы регулирования. Прямое регулиро-

вание осуществляется путем установления фиксированных цен, 

предельных цен, надбавок, предельных коэффициентов изменения 

цен, предельного уровня рентабельности. Косвенное регулиро-

вание предполагает воздействие на цены через изменение налогов 

и процентных ставок. 

3. В зависимости от территории действия различают: 

• единые, или поясные, цены; 

• региональные (зональные) цены. 

Единые цены устанавливаются и регулируются федеральными органа-

ми исполнительной власти.  

Региональные цены устанавливаются органами исполнительной вла-

сти регионов и учитывают природно-климатические, географические, 

социально-экономические условия и особенности отдельных террито-

рий.  

Единые (поясные) регулируемые цены устанавливаются на сле-

дующие виды продукции и услуг: 

• газ природный (кроме реализуемого населению и жилищно-

строительным кооперативам); 

• продукция ядерно-топливного цикла; 

• электроэнергия и теплоэнергия, тарифы на которые регулируются 

Федеральной энергетической комиссией; 

• продукция оборонного производства; 

• драгоценные металлы и сплавы; 

• перевозки грузов, погрузочно-разгрузочные работы на же-

лезнодорожном транспорте; 
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• перевозки пассажиров, багажа, грузоперевозок и почты на желез-

нодорожном транспорте (кроме перевозок в пригородном со-

общении) и др. 

В компетенцию органов исполнительной власти субъектов РФ входит 

регулирование цен на следующие виды продукции и услуг: 

• газ природный, реализуемый населению и жилищным коопе-

ративам; 

• электроэнергия и теплоэнергия, тарифы на которые регулируются 

региональными энергетическими комиссиями; 

• топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые 

населению; 

• оплата населением жилья и коммунальных услуг и др. 

4. В зависимости от метода включения транспортных расходов в цену 

товара выделяют: 

• цену «франко-склад поставщика»;              

• цену «франко-станция отправления»; 

• цену «франко-склад потребителя» и др. 

Система франкирования показывает, до какого пункта по пути про-

движения товара от продавца к покупателю продавец возмещает транс-

портные расходы; они соответственно включаются в цену товара. 

 

 
 

Так, цена «франко-склад поставщика»: 
 

 

В цену «франко-станция отправления»: 
 

 

 

Цена «франко-склад потребителя»: 
 

 

 

 

 

5. По времени действия цены подразделяются на: 

• твердые (постоянные), которые не меняются в течение всего 

срока действия контракта; 

• текущие, меняющиеся в рамках одного контракта и отража-

ющие изменение ситуации на рынке; 

означает, что все расходы по доставке 

продукции несет покупатель 

продавец включает расходы по доставке 

продукции на станцию отправления 

означает, что все расходы по доставке 

продукции оплачивает поставщик 
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• сезонные, действующие в пределах определенного периода 

времени; 

• скользящие, устанавливаемые на изделия с длительным сро-

ком изготовления. Эти цены позволяют учитывать изменения 

в издержках производства за период времени, необходимый 

для их изготовления; 

• постоянные, срок действия которых не оговорен. 

6. В классификации цен отдельно выделяются цены, используемые в 

статистике: 

• текущие; 

• средние; 

• сопоставимые; 

• неизменные. 

Статистические цены являются обобщенными, агрегированными. Они 

позволяют анализировать и выявлять тенденции в динамике цен, уста-

навливать изменения в динамике физических объемов производства и 

реализации товаров, а также осуществлять анализ стоимостных показа-

телей. Кроме этого, существуют так называемые мировые цены. 

Мировые цены – это цены, по которым проводятся крупные экспорт-

ные и импортные операции, достаточно полно характеризующие состо-

яние международной торговли конкретными товарами. 

На практике мировые цены определяются по одним товарам (обычно 

сырьевым) уровнем цен стран-экспортеров или импортеров; по дру-

гим – ценами бирж, аукционов; по готовым изделиям – обычно ценами 

ведущих в мире производителей, специализирующихся на изготовлении 

продукции данного вида. 

По ряду товаров мировыми являются: 

• на пшеницу – экспортные цены Канады; 

• на нефть – экспортные цены стран – членов ОПЕК; 

• на пиломатериалы – экспортные цены Швеции; 

• на каучук – цены сингапурской биржи; 

• на цветные металлы – цены Лондонской биржи цветных ме-

таллов; 

• на пушнину – цены Лондонского и Санкт-Петербургского аук-

ционов; 
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• на чай – цены аукционов в Калькутте, Коломбо, Лондоне.  

Существует классификация цен и по другим признакам. 

1.5. 5.3. Факторы, влияющие на уровень цен 

Для выработки эффективной ценовой политики фирмы необходим все-

сторонний анализ факторов, влияющих на уровень цен.  
Основными из них являются: 

• спрос на продукцию; 

• государственное регулирование цен; 

• издержки по производству и реализации продукции; 

• инфляция; 

• конкуренция; 

• другие факторы. 

 

Значительное влияние на цену товара оказывает спрос. Чем выше цена 

товара, тем меньше предлагаемых по этой цене изделий могут приобре-

сти покупатели.   

 Цена, при которой спрос и предложение равны, называется равновес-

ной ценой. Это именно та цена, по которой товар будет продан. 

В действительности соотношение спроса и предложения постоянно ме-

няется в результате воздействия на них различных факторов. Для коли-

чественного измерения колебаний спроса и предложения под воздей-

ствием различных факторов используется понятие эластичности. Эла-

стичность дает представление о том, в какой степени изменение цены 

воздействует на уровень спроса. 

Спрос на различные товары может быть как эластичным, так и неэла-

стичным. При эластичном спросе (незначительном изменении цены и 

значительном изменении спроса). И наоборот, при неэластичном спро-

се, когда изменение цены не вызывает больших отклонений в спросе на 

данный товар. К товарам неэластичного спроса относятся, например, 

товары повседневного спроса, относительно недорогие товары и др. 

Определенную роль в ценообразовании играет государство, осуществ-

ляя регулирующую функцию. В условиях несовершенного рынка воз-

никающая равновесная цена не способствует оптимальному состоянию 

и стабильности в обществе. Поэтому государство путем установления 

регулируемых цен целенаправленно создает новые условия равновесия.  
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Но при этом необходимо учитывать следующие моменты: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основу цены изделия составляют издержки, связанные с его производ-

ством и реализацией, поэтому их размер во многом определяет уровень 

цены. Например, в промышленности доля себестоимости в отпускной 

цене предприятия (без налога на добавленную стоимость и акцизов) со-

ставляет более 80%. 
В состав издержек входят затраты: 

 

зависящие от деятельности предприятия         не зависящие от деятельности 

 предприятия 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Если положение фирмы недостаточно устойчивое и повышение цен на 

продукцию нежелательно, то удорожание, например, по сырью можно 

компенсировать в определенной степени снижением норм расхода сы-

рья, использованием вторичных ресурсов и т. д. Если же положение 

фирмы достаточно устойчивое, в этом случае увеличение издержек мо-

жет быть перенесено на цену товара. 

На уровень цен оказывает влияние конкуренция, которая подталкивает 

фирмы к совершенствованию своей продукции, детальному обоснова-

нию цены на нее. При этом фирма может ориентироваться: 

а)   во-первых, устанавливаемая государством цена не может достаточно быстро 

меняться под влиянием изменений спроса и предложения, поэтому может возникать 

дефицит или затоваривание продукции, не находящей сбыта; 

 

б)  во-вторых, полный отказ государства от вмешательства в процесс ценообразова-

ния лишает общество возможности воздействовать на уровень цен отраслей и пред-

приятий-монополистов, а также лишает население социальной поддержки, особенно 

его малообеспеченных слоев. Поэтому в условиях рынка, особенно в переходный 

период, необходимость государственного регулирования ценообразования усилива-

ется. 

 

Например, стоимость сырья, мате-

риалов, топлива, энергии, транс-

портные тарифы – факторы, 

внешние по отношению к пред-

приятию. Поэтому увеличение 

этих затрат вызывает рост цены 

товара. 

 

Другая группа затрат – уровень использования 

сырья и материалов, степень загрузки производ-

ственных мощностей, производительность труда 

и т. п. – непосредственно зависит от уровня их 

организации на предприятии. Поэтому фирма в 

зависимости от прочности своего положения на 

рынке может маневрировать ценами.  
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- или на рынок продавца,  

- или на рынок покупателя.  

На рынке продавца доминирующее положение занимает продавец – 

производитель товара. В таких условиях фирме легче функционировать, 

поскольку ее продукция находится вне конкуренции.  

На рынке покупателя доминирующее положение занимает покупатель. 

И от того, насколько фирма сумеет учесть меняющиеся запросы покупа-

теля и вовремя удовлетворить их, зависит ее благополучие. 

На уровень цен оказывает влияние и ряд других факторов, например 

стадия жизненного цикла изделия, организации – участники продвиже-

ния товара от производителя к потребителю и др. Учет влияния всех 

факторов в комплексе позволяет фирме выработать правильную поли-

тику ценообразования. 

 

5.4. Ценовая политика предприятия 

В условиях рыночной экономики цена является одним из наиболее важ-

ных синтетических показателей, существенно влияющих на финансовое 

положение предприятия. Поэтому, рассчитывая цену изделия, предпри-

ниматели стремятся к тому, чтобы она была оптимальной с точки зре-

ния соответствия интересам собственника и рынка. 

Уровень устанавливаемой предприятием цены на продукцию во многом 

определяется тем, какие цели ставит предприятие на ближайшее время 

и перспективу. Как показывает практика, в условиях рыночной эконо-

мики наиболее распространенными являются следующие ценовые 

стратегии предприятия:     
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Выбор политики цен основан на оценке приоритетов деятельности 

предприятия. Каждая ценовая стратегия обладает совокупностью как 

положительных, так и отрицательных характеристик. Поэтому, напри-

• сохранение стабильного положения на рынке при 

умеренной рентабельности; 

 
• получение сверхприбыли путем «снятия сливок» 

с рынка; 

 • вытеснение конкурентов; 

 
• обеспечение выживаемости в условиях рынка и 

предотвращение банкротства; 

 
• внедрение на рынке новой продукции; 

 • завоевание лидерства по показателям качества и 

др. 
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мер, принятие одной из них ведет к отрицанию преимуществ другой. В 

результате реальная оценка действительности приводит к необходимо-

сти ориентации в деятельности предприятия на смешанные стратегии 

ценообразования. 

Каждая фирма должна иметь четкую, упорядоченную методику уста-

новления исходной цены на свою продукцию. Отсутствие четко опреде-

ленной ценовой политики вызывает неопределенность в принятии ре-

шений в этой области различными службами предприятия, может при-

вести к несогласованности этих решений. В результате позиции пред-

приятия на рынке становятся более слабыми, предприятие несет потери 

в выручке и прибыли. 

Процесс ценообразования на предприятии можно представить сле-

дующими основными этапами: 

• постановка цели (задачи) ценообразования; 

• определение уровня спроса на данный вид продукции; 

• оценка издержек производства и степени регулирования цен на 

продукцию; 

• анализ цен и товаров конкурентов; 

• выбор метода ценообразования; 

• расчет исходной цены изделия; 

• учет влияния на цену изделия дополнительных факторов; 

• установление окончательной цены. 

Выбор и оценка стратегии предприятия в области ценообразования яв-

ляются сложным, требующим большого внимания и коллективных уси-

лий процессом. Делая выбор, предприятие тем самым отдает предпо-

чтение тому или иному варианту развития. Между тем каждое из 

направлений развития имеет свои плюсы и минусы. 

 Например, принятие предприятием стратегии на увеличение доли 

рынка в реализации продукции в основном связано со снижением цен 

против цен конкурентов. А это ведет к сокращению доходов, что неже-

лательно для предприятия. Ориентация на заказчиков с надежной пла-

тежеспособностью также заставляет предприятие поступиться уровнем 

цены.  

В отдельных случаях фирма может ставить перед собой одновременно 

несколько целей, например увеличение объема сбыта продукции при 

улучшении ее качественных параметров и обеспечение определенного 

уровня дохода на вложенный капитал. В любом случае ценовая поли-
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тика предприятия не является твердофиксированной, незыблемой. Она 

постоянно меняется с изменением ситуации на рынке, поэтому нужда-

ется в систематической оперативной корректировке. 

Политика цен предприятия заключается в определении и под-

держании оптимальных уровней, структуры цен, взаимосвязей цен на 

товары в рамках ассортимента предприятия и конкретного рынка, в 

своевременном изменении цен по товарам и рынкам с целью достиже-

ния максимально возможного успеха в конкретной рыночной ситуации. 

Ценовая политика является составной частью общей политики пред-

приятия. Роль политики цен в деятельности предприятия постоянно 

изменяется. В том случае, если доходы покупателей достаточно низки, а 

возможности предприятия в продвижении продукции на рынок ограни-

чены, главная роль в достижении поставленной цели принадлежит цене. 

С повышением уровня доходов потребителей, а также расширением 

возможностей профилировать продукт посредством других инструмен-

тов маркетинга роль политики цен предприятия снижается. Ценовая по-

литика тесно взаимосвязана с общей политикой поведения предприятия 

на рынке. Достаточно эффективное продвижение продукта на рынке не 

всегда обеспечивает предприятию успех, если на низком уровне нахо-

дится политика ценообразования. И напротив, высокий уровень ценовой 

политики не восполняет потери от недостаточной организации продви-

жения продукта. Эти направления в деятельности предприятия должны 

быть тесно взаимосвязаны. 

Для эффективной реализации политики ценообразования и обоснования 

цен на товары необходимо определить рынки, на которых предприятие 

будет работать. Это позволит сопоставить возможности различных 

рынков и возможности предприятия в удовлетворении рыночного спро-

са. 

При определении рынков сбыта необходимо учитывать: 

• сферы деятельности предприятия на внутреннем рынке страны 

и на внешнем рынке. Эти рынки существенно различаются по 

условиям деятельности и нормам правового регулирования; 

• территориальную географию рынков; 

• особенности городского и сельского рынков. 

Отличия рынков текущего спроса и рынка инвестиционного спроса. 

К рынкам текущего спроса относятся рынки, на которых реализуются 

товары, идущие на конечное потребление. Рынки инвестиционного 

спроса – рынки основных фондов и материальных оборотных средств. 
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Эти рынки различаются как составом спроса на товары и услуги, так и 

различной эластичностью спроса. 

На этапе установления влияния на цену спроса на продукцию определя-

ется признание этой продукции рынком. Зависимость между ценой про-

дукции и уровнем спроса на нее выражается кривой спроса. Цена и 

спрос на продукцию находятся в обратной зависимости, т. е. чем выше 

цена, тем ниже спрос, и наоборот. Спрос, как правило, определяет мак-

симальную цену, которую фирма может установить на свою продук-

цию. Минимальная цена изделия определяется по сумме валовых из-

держек. Поэтому на этапе их анализа фирма рассчитывает затраты при 

различных объемах продаж и выбирает оптимальный вариант. 

Ценовая политика предприятия зависит от того, на какой фазе жиз-

ненного цикла находится товар. Цена на фазе внедрения нового това-

ра, как правило, высокая; на фазе роста – несколько ниже; на фазе зре-

лости и упадка она продолжает снижаться. 

Важным для предприятия является учет фактора государственного ре-

гулирования цен. Государство посредством активной ценовой политики 

может сделать прибыльным для производителей бизнес, не являющийся 

выгодным для чисто рыночного хозяйствования (долгосрочные научно-

технические разработки, ВПК, транспорт, связь, городское хозяйство и 

т. д.). Это осуществляется как через различные виды договорных цен, 

так и через государственные заказы и закупки. 

Максимальная цена товара определяется спросом, минимальная – 

издержками производства. Но значительное влияние на цену товара 

оказывают цены и качество товаров конкурентов. С этой целью могут 

осуществляться сравнительные покупки, на основе анализа которых де-

лается заключение о качестве и цене продукции конкурентов. 

В условиях конкуренции предприниматели при реализации своей про-

дукции стремятся найти так называемую оптимальную цену товара. Ре-

альная цена товара определяется на рынке на основе сопо-

ставления спроса и предложения. Важно, чтобы оптимальная цена, 

рассчитанная предприятием, стремилась к уровню реальной цены. 

 

5.5. Методы расчета предполагаемой цены на товар 

На практике в зависимости от конкретных условий и целей предприятия 

используются различные методы расчета предполагаемой цены на то-

вар. Все эти методы объединяются в следующие группы: 

• методы, основанные на затратном подходе; 
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• методы, основанные на «целевом ценообразовании»; 

• методы, учитывающие полезность продукта; 

• методы, учитывающие потребительский спрос; 

• другие. 

 

1. Методы, основанные на затратном подходе. Первая группа методов 

отличается простотой расчетов. Основной принцип этих расчетов за-

ключается в прибавлении к издержкам на производство товара опреде-

ленной суммы прибыли, которую планирует получить фирма. Имеется 

несколько разновидностей расчета цен, основанных на затратном под-

ходе. 

1.1. По методу «полных затрат» в калькуляцию издержек производства 

включаются переменные и постоянные затраты. Размер прибыли может 

быть как фиксированным, так и переменным. При определении цен по 

этому методу предполагается, что учет условий и требований рынка не 

имеет большого значения. Таким образом, фирма уверена в реализации 

своего товара. 

Метод «полных затрат» применяется при заключении государственных 

контрактов, контрактов на поставку нового или уникального оборудо-

вания. Например, в Великобритании заключение контрактов с «полным 

возмещением затрат» применяется в тех отраслях приборостроения, 

машиностроения и химической промышленности, в которых цена уста-

навливается в ходе выполнения контракта или при поставке товара. 

Прибыль в этом случае определяется с учетом существующей нормы 

ссудного процента, а также средней по отрасли нормы прибыли за ряд 

предшествующих лет. 

1.2. Метод «усредненных затрат» заключается в том, что при уста-

новлении цены в калькуляцию включаются не полные, а средние затра-

ты на производство единицы продукции. Усредненные затраты чаще 

всего определяются за период экономического цикла. Величина усред-

ненных затрат будет тем меньше, чем больше объем выпускаемой про-

дукции, поскольку средние постоянные затраты находятся в обратной 

зависимости от объема производства. 

1.3. При методе «стандартных издержек производства» затраты рас-

считываются до начала процесса производства. Калькулирование себе-

стоимости производится на основе установленных нормативов затрат 

сырья, топлива, материалов, амортизации и т. д. Весь расчет ведется 

применительно к стандартному, или нормальному, объему загрузки 

производственных мощностей (обычно 85–90%). Этот метод применя-
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ется в основном в высокомонополизированных отраслях промышленно-

сти. В частности, в США он используется в химической промышленно-

сти, сельскохозяйственном машиностроении, черной металлургии.  
Рассмотрим пример расчета цены исходя из затратного подхода. 

Пример. Предприятие планирует выпуск новой продукции. На основе 

рассчитанной калькуляции затраты на производство и реализацию еди-

ницы продукции составляют 3250 руб. Рентабельность продукции опре-

делена на уровне 20% по отношению к полной себестоимости. Тогда 

планируемая цена единицы изделия составит:  
3250 1,2 3900 руб.Ц =  =  

При установлении уровня рентабельности в данном случае предприятие 

может ориентироваться на сложившийся уровень рентабельности по 

своему действующему производству, на средний уровень рентабельно-

сти аналогичных предприятий региона или уровень среднеотраслевой 

рентабельности. 

2. Методы, основанные на «целевом ценообразовании». В «целевом 

ценообразовании» издержки производства также являются исходным 

элементом расчетов. Но в отличие от затратного метода прибыль уста-

навливается не в процентном отношении к издержкам производства, а 

является индивидуальной величиной каждого конкретного товара. Дан-

ная методика основывается на анализе безубыточности производства. 

Это достигается путем сопоставления издержек с ожидаемыми поступ-

лениями при различных уровнях объема продаж. Этот метод ценообра-

зования используется в большинстве крупных корпораций США. В 

частности, ведущая автомобильная корпорация «Дженерал Моторс» 

назначает на свои автомобили цены с таким расчетом, чтобы получить 

15 – 20% прибыли на вложенный капитал. 

Применение метода «целевого ценообразования» тесно связано с ис-

пользованием системы учета прямых переменных затрат. Эту систему 

называют еще «системой управления себестоимостью». 

В разных странах данная система учета неполной себестоимости имеет 

разное название. Так, в США эту систему называют «директ-костинг» 

(учет по прямым затратам), в Великобритании – «маржинал-костинг» 

(учет предельных, или маржинальных, затрат), в Германии и Австрии – 

учет частичных (граничных) затрат или учет суммы покрытия. Наибо-

лее часто в отечественной экономической литературе используется пер-

вое название – «директ-костинг». 

Сущностью системы «директ-костинг» является разделение затрат на 

производство на переменные и постоянные в зависимости от измене-

ний объема производства. Наиболее важные аналитические возможно-

сти этой системы заключаются в оптимизации прибыли и ассортимента 
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выпускаемой продукции, определении цены на новую продукцию, про-

счете вариантов изменения производственной мощности предприятия и 

др. До недавнего времени в отечественной экономике этой системе не 

уделялось должного внимания. В настоящее время эта система начинает 

широко использоваться в практике экономических расчетов российских 

предприятий. 

В рассматриваемом методе «целевого ценообразования» фирма должна 

рассчитать, при каком уровне цены будут достигнуты объемы продаж, 

позволяющие возместить издержки и получить целевую прибыль. Если 

известны постоянные затраты, цена единицы изделия, переменные за-

траты на единицу изделия, а также сумма расчетной (желаемой) прибы-

ли, то объем продаж определяется по следующей формуле: 

ZvЦ

RплZс
Vцел

−

+
= , 

где Vцел – объем продаж, обеспечивающий получение целевой прибы-

ли;  

Rпл – плановая сумма прибыли; 

Zс – постоянные расходы в целом по предприятию;  

Zv – переменные расходы в расчете на единицу изделия;  

Ц – цена изделия. 

Пример. Рассчитать объем реализации продукции в натуральном выра-

жении (К), обеспечивающий покрытие всех затрат предприятия и полу-

чение целевой суммы прибыли в размере 500 тыс. руб., если известно: 

предполагаемая цена единицы изделия – 520 руб., в том числе перемен-

ные затраты на единицу продукции – 370 руб. Постоянные затраты в 

целом по предприятию определены на уровне 2800 тыс. руб. 

Объем реализации продукции, обеспечивающий безубыточную дея-

тельность предприятия, составит: 

2800000
V 18667 ед.

520 370
безуб = =

−
 

Для расчета объема реализации продукции, обеспечивающего получе-

ние целевой прибыли в размере 500 тыс. руб., необходимо к постоян-

ным затратам в числителе дроби добавить эту желаемую прибыль. 
2800000 500000

V 22000 ед.
520 370

цел
+

= =
−

 

3. Методы, учитывающие полезность продукта. При использовании 

методов ценообразования, основанных на учете полезности продукта, 

исходят из того, что потребитель ориентируется на основные парамет-

ры изделий. В качестве таких параметров могут быть или один, основ-
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ной параметр, который в значительной мере определяет общий уровень 

цены изделия, или несколько наиболее значимых параметров. 

3.1. Этот подход называют методом удельных показателей. Используя 

этот метод, вначале рассчитывается удельная цена продукта (Pуд): 

Пбаз

Рбаз
Руд = , 

где Рбаз – цена базового изделия; 

Пбаз – основной параметр базового изделия в соответствующих 

единицах измерения. 

Затем рассчитывается цена нового изделия (Рн): 
ПнРудРн = , 

где Пн – основной параметр нового изделия в соответствующих еди-

ницах измерения. 

Пример. Цена металлической канцелярской линейки длиной 20 см со-

ставляет 14 руб. Необходимо определить цену линейки в 30 см, если все 

другие параметры (ширина, рисунок, толщина, цвет) одинаковы. В со-

ответствии с методом удельных показателей цена новой линейки соста-

вит: 
14

30 21 руб.
20

Рн =  =  

Этот метод ценообразования обычно применяется для обоснования 

уровня цен на продукцию, имеющую несложную конструкцию и харак-

теризующуюся каким-либо одним параметром. Если же продукция бо-

лее сложна как в конструктивном, так и в эргономическом (и других) 

плане, то в этом случае необходимо принимать во внимание все иные 

потребительские свойства изделия. 

3.2. Установление цен с ориентацией на полезность изделия можно 

осуществлять также на основе баллового метода. Суть этого метода за-

ключается в том, что каждому параметру изделия присваивается опре-

деленное количество баллов, сумма которых дает оценку технико-

экономического уровня изделия. 

При использовании этого метода вначале рассчитывается цена одного 

балла по базовому изделию (P16): 

1
( )

баз
б

бi i

Р
Р

О I
=


, 

где  Pбаз – цена базового изделия-эталона; 

Обi – балловая оценка 1-го параметра базового изделия; 

Ii – весомость параметра. 

Цена нового изделия составит: 
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1( )н нi i бР О I Р=   , 

где  Онi  – балловая оценка i-го параметра нового изделия. 

Рассмотрим использование баллового метода на конкретном примере. 

Изделия Основные параметры изделия 

 

Прочность 

Длина Графика 

 

Баллы 

Весомость, 

доли ед. 

Баллы Весомость, 

доли ед. 

Баллы Весомость, 

доли ед. 

Базовое  

Новое 

45 

90 

0,4  

0,4 

55  

80 

0,4  

0,4 

30  

35 

0,2  

0,2 

Цена базового изделия составляет 520 руб. Тогда цена одного балла ба-

зового изделия составит: 

1

520
11,3 руб.

45 0,4 55 0,4 30 0,2
бР = =

 +  + 
. 

Цена нового изделия будет равна: 

( )90 0,4 80 0,4 35 0,2 11,3 847,5 руб.Рн =  +  +   =  

3.3. Одним из вариантов расчета цен на новую продукцию, ориенти-

рованных на полезность изделия, может быть метод корреляционно-

регрессионного анализа, который представляет собой сочетание двух 

методов – корреляционного и регрессионного. Этот метод используется 

для выявления зависимости изменения цены от изменения одного или 

нескольких технико-экономических параметров продукции. Количе-

ственная зависимость между изменением цены изделия и факторными 

признаками находится на основе регрессионного анализа. Что касается 

уравнений регрессии, то они могут иметь различный вид: линейное, 

степенное, параболическое и др. 

4. Метод определения цен с ориентацией на спрос предполагает ис-

пользование различных опросных листов, тестов, проведение экспери-

ментов и прочее. Суть этого метода заключается в том, что предприятия 

при разработке ценовой политики стремятся установить такую зависи-

мость между ценами и объемами продаж, которая позволяла бы достичь 

поставленных целей. 

Рассмотрим пример определения цены на новое изделие на основе 

проведенного опроса. В тесте задается вопрос о максимальной цене, по 

которой покупатели согласны приобрести это изделие. Результаты 

опроса покупателей представлены в табл. 5.2. 

На основе проведенного опроса была определена доля потенциальных 

покупателей предлагаемой продукции. Как видно из таблицы, 85% по-

купателей (22 + 27 + 36) выбирают продукцию с ценой от 55 до 67 руб. 

Поэтому при обосновании цены на это изделие выбор должен произво-

диться именно в данном интервале цен. 
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Наряду с рассмотренными имеются также и другие методы установле-

ния цен на продукцию, например методы определения цен с ориентаци-

ей на конкуренцию и прочие. 

Таблица 5.2. 

Доля потенциальных покупателей предлагаемой продукции 
Доля потенциальных покупателей, предпочитающих ту или дру-

гую цену, % 

Цена, руб. 

95 88 79 67 60 55 

22     X X 

27    X  

36      

8   X    

3 X      

4  X     

На основе одного из вышерассмотренных или других методов предпри-

ятие определяет исходную цену на свою продукцию. 

Окончательная цена изделия может корректироваться с учетом, напри-

мер, каких-либо его уникальных, редких свойств, а также уровня об-

служивания, особых гарантий покупателям и т. д. 

Уровень цены изделия оказывает непосредственное влияние на финан-

совые результаты деятельности предприятия. Чем выше цена (при про-

чих равных условиях), тем больше сумма прибыли. Изменение прибыли 

от реализации продукции под влиянием изменения отпускных цен 

определяется следующим образом: 

1 1 1 1оЦ Ц g Ц g = −  , 

где ΣЦ1g1 – реализация в отчетном году в ценах отчетного года (Ц – 

цена изделия; g1 – количество изделий); 

ΣЦ0g1 – реализация в отчетном году в ценах базисного года. 

Вывод: В условиях рыночной экономики цена является одним из 

наиболее важных синтетических показателей, существенно влияющих 

на финансовое положение предприятия. Это объясняется тем, что от 

уровня цены зависят величина прибыли коммерческой организации, 

конкурентоспособность предприятия и его продукции. Цена является 

важнейшим инструментом внутрифирменного планирования и служит 

ориентиром принятия хозяйственных решений. 

В условиях рынка сохраняется необходимость государственного регу-

лирования ценообразования. Это объясняется необходимостью кон-

троля за ценами отраслей и предприятий-монополистов, стремлением 

государства обеспечить социальную защиту населения. 

Цена на продукцию зависит от многих факторов: спроса на продукцию, 

государственного регулирования цен, издержек, конкуренции и др. Учет 

влияния всех факторов в комплексе позволяет предприятиям вырабо-

тать гибкую и эффективную политику ценообразования. 
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В первые годы перехода на рыночные отношения наиболее сильнодей-

ствующим фактором ценообразования в российской экономике был, и 

во многом остается сейчас, фактор затрат. Предприниматели стреми-

лись любое увеличение затрат переложить на покупателя. По мере 

насыщения рынка и в условиях конкуренции предприятиям все чаще, 

чтобы реализовать продукцию и обеспечить устойчивое финансовое по-

ложение, приходится изыскивать резервы по снижению издержек. 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под ценой продукции? 

2. Какие факторы влияют на уровень цен? 

3. Чем вызвана необходимость государственного регулирования 

ценообразования в рыночных условиях? 

4. Каковы основные функции цены? 

5. Какие вы знаете виды цен? 

6. Каковы сущность и значение ценовой политики предприятия? 

7. Каковы основные виды ценовых стратегий предприятия? 

8. Какова структура цены предприятия, промышленности, роз-

ничной цены? 

9. Какую роль в ценообразовании играет фактор издержек? 

10. В чем отличие свободных и договорно-контрактных цен? 

11. Каков порядок включения транспортных расходов в цену про-

дукции? 

12. Что понимается под эластичным и неэластичным спросом? 

13. Каковы основные методы ценообразования, их преимущества и 

недостатки? 

 

Задачи к теме: «Ценообразование» 

• Задача 1. 

Определите оптовую цену предприятия, если полная себестоимость 

единицы продукции Сп = 25 руб., годовой объем реализации Qг = 5000 

ед.; производственные фонды ПФ = 300 тыс. руб.; рентабельность пред-

приятия  R= 0,15. 

Методические указания 

Оптовая цена предприятия отражает нижнюю границу. Она фор-

мируется на основе полной себестоимости единицы продукции (Сп) и 

прибыли, приходящейся на 1 руб. полной себестоимости: 

( ). . 1Цопт пред Сn Rc=  + , где Rс – уровень рентабельности, рассчи-

танный по себестоимости, т. е. отношение плановой прибыли 
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(ПРпл ПФ Rпр=  , здесь ПФ – среднегодовая стоимость производственных 

фондов; Rпр – рентабельность предприятия) к полной себестоимости го-

дового объема производства (Cпг Cп Qг=  ): 

ПРпл
Rс

Спг
=  . 

• Задача 2. 

Проследите формирование цен на промышленную продукцию (в 

руб.), если полная себестоимость единицы промышленной продукции Сп 

= 25 руб., прибыль, приходящаяся на единицу продукции, ПРед = 9 руб., 

налог на добавленную стоимость НДС = 5,32 руб., прибыль и расходы 

сбытовых организаций на единицу продукции – 3 руб., торговых органи-

заций – 5 руб. 

Методические указания  

Оптовая цена предприятия: 
. . .Цоптпред Сп ПРед= +  

Оптовая цена промышленности: 
. . . . .Цоптпром Цоптпред НДС ПРсб ТЗсб= + + +  

Государственная розничная цена: 

. . .Цроз Цоптпром Пр ТЗр= + +  

• Задача 3. 

Определите верхнюю границу цены, если оптовая цена базовой 

модели Ц6= 160 руб.; производительность новой и базовой модели QН = 

1800 ед.; Qб = 1200 ед.; норма амортизационных отчислений для базовой 

и новой модели Hаб = 0,1; Hан = 0,125; рентабельность производства това-

ропроизводителя R = 0,25; эксплуатационные расходы на базовой и но-

вой модели Зэ6 = 80 руб.; Зэн = 60 руб.; сопутствующие капитальные вло-

жения у потребителя (ΔK) отсутствуют. 

Методические указания 

Расчет верхней границы цены на продукцию повышенного каче-

ства осуществляется по следующей формуле: 

н аб эб эн
вп б

б ан ан

Q H R З З
Ц Ц K

Q H R H R

+ −
= +  

+ +
. 

В данную формулу введен показатель уровня рентабельности (R), 

который позволяет более объективно распределить экономический эф-

фект от внедрения новой модели между товаропроизводителем и потре-

бителем. При переходе на эксплуатацию новой модели эксплуатацион-

ные расходы могут возрастать или сокращаться. Для перераспределения 
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отклонений на эксплуатационных издержках между товаропроизводите-

лем и потребителем вводится корректив (Hан + R), который позволяет пе-

рераспределить экономию или перерасход по данной статье затрат. По 

мере роста спроса на новую модель корректив может сокращаться, т. е. 

увеличивается оптовая цена. 
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Тесты к теме 5 

1.  Какая операция хозяйственной деятельности предприятия не 

связана с оптовой ценой: 

а) соизмерение затрат и результатов; 

б) экономическое обоснование выбора варианта капитальных 

вложений; 

в) формирование станкоемкости единицы продукции; 

г) стимулирование производителя и потребителя; 

д) качество товара? 

2. На какой экономический процесс цена изделия не оказывает влия-

ния: 

а) производство; 

б) распределение; 

в) обмен; 

г) оценка конкурентоспособности производства; 

д) потребление? 

3. Какой показатель не участвует в формировании оптовой цены пред-

приятия: 

а) себестоимость единицы продукции; 

б) уровень рентабельности, рассчитанный по себестоимости; 

в) уровень рентабельности, рассчитанный по производственным 

фондам? 

4. Какой показатель не участвует в формировании оптовой цены про-

мышленности: 

а) себестоимость единицы продукции; 

б) рентабельность, рассчитанная по себестоимости; 

в) налог на добавленную стоимость; 

г) прибыль и затраты сбытовых организаций; 

д) текущие издержки и прибыль торговых организаций? 

5. Какой показатель не участвует в формировании государственной роз-

ничной цены: 

а) оптовая цена предприятия; 

б) рентабельность предприятия; 

в) налог на добавленную стоимость; 

г) прибыль и затраты сбытовых организаций; 

д) текущие издержки и прибыль торговых организаций? 

6. Какое из условий разрешено товаропроизводителю: 

а) требовать от торгового посредника реализации продукции 

по установленной им цене; 
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б) отказывать или задерживать отгрузку продукции, если тор-

говый посредник проводит свою ценовую политику; 

в) увеличивать количество продавцов; 

г) продавать свою продукцию по цене ниже себестоимости для 

устранения с рынка конкурентов; 

д) повышать цены? 

7. С какой целью используется диверсификация цен: 

а) завоевание рынка; 

б) присвоение потребительского излишка; 

в) увеличение объема реализации; 

г) привлечение определенного потребителя? 

8. Какая из позиций приведенного перечня не связана с диверсифи-

кацией цен: 

a) резервированная цена; 

б) количество продаваемого товара; 

в) пересмотр цен; 

г) согласование цены; 

д) доход покупателя? 

9.  Какое условие не связано с повышением качества: 

а) внедрение достижений научно-технического прогресса; 

б) обеспечение роста оптовых цен; 

в) влияние на торговую политику посредника; 

г) гарантии реальных выгод потребителю; 

д) расчет верхней и нижней границы цены?  
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ТЕМА 6 

Кадры предприятия, производительность труда   

6.1. Кадры предприятия, их классификация и значение. 

       6.2. Определение потребности в персонале. 

6.3. Производительность труда: сущность, методика определения.     

       6.4. Планирование производительности труда. 

 6.1. Кадры предприятия, их классификация и значение 

Известно, что основными факторами производства на предприятии яв-

ляются: средства труда, предметы труда и кадры. 
Основная роль принадлежит кадровому потенциалу на предприятии. 

Именно кадры играют первую скрипку в производственном процессе, 

именно от них зависит, насколько эффективно используются на пред-

приятии средства производства и насколько успешно работает предпри-

ятие в целом. Поэтому на каждом предприятии должна разрабатываться 

и осуществляться кадровая политика, направленная на достижение 

следующих целей: 
Цели кадровой политики предприятия: 

• создание здорового и работоспособного коллектива; 

• повышение уровня квалификации работников предприятия; 

• создание трудового коллектива, оптимального по половой и возрастной структу-

ре, а также по уровню квалификации; 

• создание высокопрофессионального руководящего звена, способного гибко реа-

гировать на изменяющиеся обстоятельства, чувствовать и внедрять все новое и 

передовое и умеющего смотреть далеко вперед. 

Кадровая политика на предприятии включает в себя: 

• отбор и продвижение кадров; 

• подготовку кадров и их непрерывное обучение; 

• найм работников в условиях неполной занятости; 

• расстановку работников в соответствии со сложившейся сис-

темой производства; 

• стимулирование труда; 

• совершенствование организации труда; 

• создание благоприятных условий труда для работников пред-

приятия и др. 
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Необходимо отметить, что управление персоналом является составной 

частью управления предприятием в целом. 

Процесс управления предприятием можно разбить на следующие со-

ставляющие: 

управление техникой     управление экономикой    управление кадрами 

 Наиболее сложным является управление кадрами (это связано с тем, 

что каждый член трудового коллектива имеет свои потенциальные тру-

довые возможности, свои черты характера, в своем плане он неповто-

рим).   

Для анализа, планирования, учета и управления персоналом все работ-

ники предприятия классифицируются по ряду признаков.  

В зависимости от участия в производственном процессе весь персонал 

предприятия делится на две категории:                         
                                           промышленно-производственный персонал (ППП)        

                                           (работники, которые непосредственно  

                                           связаны с производством и его обслуживанием)                                      

                                           непромышленный  

                                           (работники жилищно-коммунального хозяйства,  

                                            детских и врачебно-санитарных учреждений,  

                                            принадлежащих предприятию) 

В свою очередь промышленно-производственный персонал в за-

висимости от выполняемых им функций классифицируется на сле-

дующие категории:  
                                           рабочие                

                                           (непосредственно занятые созданием  

                                            материальных ценностей или оказанием  

                                            производственных и транспортных услуг) 

                                           подразделяются:  

                                           на основных (которые непосредственно            

                                           связаны с производством продукции) и 

                                           на  вспомогательных  

                                           (занимающиеся обслуживанием производства) 

                                                    руководители 

                                           специалисты  

                                            (бухгалтеры, экономисты, техники, механики,  

                                            психологи, социологи, художники,  

                                            товароведы, технологи и др.) 

                                           служащие  

                                            (агенты по снабжению,  

                                            машинистки, секретари-машинистки, кассиры,  

                                            делопроизводители, табельщики, экспедиторы и др.) 

Кроме общепринятой классификации ППП по категориям, существуют 

классификации и внутри каждой категории.  

Например, руководителей на производстве в зависимости от возглав-

ляемых ими коллективов принято подразделять на два типа: 



 3 

1)  Линейные. К ним относятся руководители, возглавляющие коллек-

тивы производственных подразделений, предприятий, объединений, от-

раслей, и их заместители. 

2) Функциональные.  К ним относятся руководители, возглавляющие 

коллективы функциональных служб (отделов, управлений), и их заме-

стители. 

По уровню, занимаемому в общей системе управления народным хозяй-

ством, все руководители подразделяются на: руководителей низового 

звена, среднего и высшего звена (рис. 6.1). 

 

Рис. 6.1. Уровни управления 

Эффективность использования рабочей силы на предприятии в опреде-

ленной мере зависит и от структуры кадров предприятия – состава кад-

ров по категориям и их доли в общей численности. 
На структуру ППП влияют следующие факторы: 

• уровень механизации и автоматизации производства; 

• тип производства (единичный, мелкосерийный, крупносерийный, 

массовый); 

• размеры предприятия; 

• организационно-правовая форма хозяйствования; 

• сложность и наукоемкость выпускаемой продукции; 

• отраслевая принадлежность предприятия и др. 

Кадровая политика на предприятии должна быть направлена на опти-

мальное сочетание категорий ППП. 

Процесс управления персоналом требует, чтобы на каждом предприя-

тии определялась и анализировалась структура ППП по половому и воз-

растному составам, а также по уровню квалификации. Это необходимо 

для того, чтобы своевременно готовить замену кадров, а также для до-

стижения наиболее приемлемой для предприятия структуры кадров по 

 среднее 

звено 

низовое звено 

высшее  

звено 

 

руководители ФПГ, генеральные директора 

крупных объединений, рук. функц-ых управле-

ний министерств, ведомств и их заместители 

директора предприятий, ген. директора 

всевозможных объединений и их замы, 

начальники крупных цехов 

мастера, стар-е мастера, прорабы, 

начальники небольших цехов,   рук. 

подразделений внутри функц-х отделов 

и служб 
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половому и возрастному составам, по уровню квалификации и другим 

признакам. 

Персонал фирмы и его изменения имеют определенные коли-

чественные, качественные и структурные характеристики, которые 

могут быть с меньшей или большей степенью достоверности измерены 

и отражены следующими абсолютными и относительными показате-

лями: 

• списочной и явочной численностью работников фирмы и/или ее 

внутренних подразделений, отдельных категорий и групп на 

определенную дату; 

• долей работников определенных категорий с высшим, средне-

специальным образованием в общей их численности; 

• среднесписочной численностью работников фирмы и/или ее 

внутренних подразделений за определенный период; 

• удельным весом работников отдельных подразделений (групп, 

категорий) в общей численности работников фирмы; 

• темпами роста (прироста) численности работников фирмы за 

определенный период; 

• средним разрядом рабочих предприятия; 

• удельным весом служащих, имеющих высшее или среднее спе-

циальное образование в общей численности служащих и/или 

работников предприятия; 

• средним стажем работы по специальности руководителей и 

специалистов фирмы; 

• текучестью кадров; 

• фондовооруженностью труда работников и/или рабочих на 

фирме и др. 

Совокупность перечисленных и ряда других показателей может дать 

представление о количественном, качественном и структурном со-

стоянии персонала фирмы и тенденциях его изменения для целей 

управления персоналом, в том числе планирования, анализа и разработ-

ки мероприятий по повышению эффективности использования чело-

веческих ресурсов предприятия. 

1. Количественная характеристика персонала фирмы в первую 

очередь измеряется такими показателями, как списочная, явочная и 

среднесписочная численность работников.    
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1.1. Списочная численность работников фирмы – это показатель 

численности работников списочного состава на определенную дату с 

учетом принятых и выбывших за этот день работников.  

         1.2. Явочная численность – это расчетное количество работников 

списочного состава, которые должны явиться на работу для выполнения 

производственного задания. Разница между явочным и списочным со-

ставом характеризует количество целодневных простоев (отпуска, бо-

лезни, командировки и т. д.). 

        1.3. Для определения численности работников за определенный пе-

риод используется показатель среднесписочной численности. Он приме-

няется для исчисления производительности труда, средней заработной 

платы, коэффициентов оборота, текучести кадров и ряда других показа-

телей. Среднесписочная численность работников за месяц определяется 

путем суммирования численности работников списочного состава за 

каждый календарный день месяца (включая праздничные и выходные 

дни) и деления полученной суммы на число календарных дней месяца. 

Среднесписочная численность работников за квартал (год) определяется 

путем суммирования среднесписочной численности работников за все 

месяцы работы предприятия в квартале (году) и деления полученной 

суммы на 3(12). 

6.2. Определение потребности в персонале 

Потребность в персонале – это совокупность работников соот-

ветствующей структуры и квалификации, объективно необходимых 

фирме для реализации стоящих перед ней целей и задач согласно из-

бранной стратегии развития. 
Определяют общую и дополнительную потребность в персонале.  

Общая потребность – это вся численность персонала, необходимая 

фирме для выполнения запланированного объема работ. 
Дополнительная потребность характеризует дополнительное количе-

ство персонала, необходимое в планируемом периоде к уже имеющейся 

численности работников на начало периода. 
При определении потребности в персонале необходимо учитывать сле-

дующие обстоятельства: 

• потребность в высвобождении персонала в связи с ростом про-

изводительности труда, сокращением объема производства, 

простоями и др.; 
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• потребность в увеличении численности персонала, связанного с 

расширением производства; 

• потребность в замещении персонала по годам планируемого 

периода в связи с увольнениями, уходом на пенсию, переходом 

на инвалидность и др. 

С учетом изменения производительности труда в плановом периоде 

численность работников может быть определена по следующей форму-

ле: 

=  +пл б vN N J Э , 

где Nпл – среднесписочная плановая численность работающих; 
N6 – среднесписочная численность работающих в базисном пери-

оде; 
Jv – индекс объема производства в плановом периоде; 
Э – общее изменение (уменьшение – «минус», увеличение – 

«плюс») исходной численности работающих. 

Наиболее распространенными являются следующие основные методы 

определения потребности в рабочих кадрах: 

• по трудоемкости работ; 

• по нормам выработки; 

• по рабочим местам на основании норм обслуживания машин и 

агрегатов и контроля за технологическим процессом. 

При планировании численности основных рабочих определяются явоч-

ный и среднесписочный составы.  

1. Явочное число основных рабочих в смену (Ч~) – это нормативная 

численность рабочих для выполнения производственного сменного за-

дания по выпуску продукции: 

ос

яв

Тр
Ч

Тсм Dn S Kвн
=

  
, 

где Tp –трудоемкость производственной программы в нормочасах; 

Тсм – продолжительность рабочей смены или сменный фонд рабо-

чего времени одного рабочего в часах; 

S – число рабочих смен в сутках; 

Dn – число суток работы предприятия в плановом периоде; 

Квн – плановый коэффициент выполнения норм. 

2. Для расчета требуемого среднесписочного числа рабочих могут быть 

применены два основных метода – расчет по коэффициенту среднеспи-

сочного состава и по планируемому проценту невыходов на работу: 
ос

сп яв спЧ Ч К=  , 
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где  Ксп  – коэффициент среднесписочного состава.  

Этот коэффициент рассчитывается как: 
Fn

Ксп
f

= , 

где  Fn – номинальный фонд рабочего времени (число календарных 

рабочих дней); 

f – действительный фонд времени работы одного рабочего (пла-

нируемое число рабочих дней). 

3. На предприятиях с непрерывным процессом производства (ап-

паратурные и другие аналогичные процессы) численность персонала, 

занятого обслуживанием оборудования, а также наладкой, ремонтом и 

другими подобными работами, может быть определена с учетом дей-

ствующего парка и норм обслуживания: 

об

сп

n S
Ч Kсп

Ho


=  , 

где  Чоб
сп– списочная численность персонала, занятого обслуживанием 

оборудования; 
Но – сменная норма обслуживания (число единиц оборудования на 

одного рабочего); 

п – количество обслуживаемых машин и оборудования. 

4. Расчет численности большинства категорий вспомогательных рабо-

чих, особенно занятых на работах, где планируется их объем и установ-

лены нормы времени (выработки, нормы обслуживания), аналогичен 

расчету численности основных рабочих. Применительно к работам, по 

которым не устанавливаются их объемы и нормы выработки, числен-

ность вспомогательных рабочих может быть определена непосред-

ственно в зависимости от числа рабочих мест и сменности соответству-

ющего подразделения (цеха, участка и др.): 
вс

сп всЧ n S Kсп=   , 

где  Чвс
сп – списочная численность вспомогательных рабочих;  

nвс – число рабочих мест вспомогательных рабочих. 

По данной методике можно определить численность крановщиков, 

стропальщиков, кладовщиков и др. Планирование численности вспомо-

гательных рабочих, выполняющих работы, на которые имеются нормы 

обслуживания, сводится к определению общего количества объектов 

обслуживания с учетом сменности работ. Частное от деления этого ко-

личества на норму обслуживания составляет явочное число рабочих. 
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6.3. Производительность труда: сущность, методика 
определения    

Экономическая теория дает следующее определение труда: «Труд – это 

целесообразная деятельность человека», т. е. не любая деятельность, 

а только та, которая приносит пользу обществу. 

Труд может быть производительный и менее производительный. Пока-

зателем эффективности труда является его производительность. Суще-

ствует много показателей эффективности производства, но производи-

тельность труда считается важнейшим из них. Повышение производи-

тельности труда имеет большое экономическое и социальное значение, 

которое необходимо рассматривать на макро- и микроуровнях. 
С народно-хозяйственной точки зрения повышение производительности труда означает: 

• рост валового внутреннего и национального продукта, нацио-

нального дохода; 

• рост фонда накопления и фонда потребления; 

• основу для расширенного воспроизводства; 

• основу для повышения уровня жизни граждан страны и решения 

социальных проблем; 

• основу для развития страны и роста экономического могущества 

государства. 

Если исходить из чисто теоретических экономических позиций, то 

граждане той страны, в которой достигнута наивысшая произво-

дительность труда, должны иметь и самый высокий уровень жизни, т. 

е. материальной основой для повышения уровня жизни является рост 

производительности труда. Это аксиома. К сожалению, мы об этом ча-

сто забываем. 

 
Рост производительности труда имеет большое значение и для предприятия, она позволя-

ет: 

• существенно снизить затраты на производство и реализацию 

продукции, если рост производительности труда опережает рост 

средней заработной платы; 

• при прочих равных условиях увеличить объем производства и 

реализации продукции, а следовательно, и рост прибыли; 

• проводить политику по увеличению средней заработной платы 

работникам; 
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• более успешно осуществлять реконструкцию и техническое пе-

ревооружение предприятия; 

• повысить конкурентоспособность предприятия и продукции, 

обеспечить финансовую устойчивость работы. 

Для измерения производительности труда, эффективности ис-

пользования трудовых ресурсов в промышленности используются  

два основных показателя: 
                     

 

                                выработка                            трудоемкость. 

1. Выработка измеряется количеством продукции, произведенной в 

единицу рабочего времени или приходящейся на одного сред-

несписочного работника или рабочего в год (квартал, месяц). Это 

наиболее распространенный и универсальный показатель произво-

дительности труда. 

Различают три метода определения выработки:  

1. натуральный 

2. стоимостный (денежный) 

3. трудовой. 

1. Натуральный метод определения выработки.  

Выработка в натуральном или стоимостном выражении определяется по 

формуле: 
Объем товарной (валовой или реализованной) продукции

Выработка
Среднесписочная численность работников (или рабочих)

=  

 

Наиболее наглядно и объективно характеризует производительность 

труда показатель выработки в натуральном выражении – в тоннах, 

метрах, штуках и других натуральных показателях.  

Достоинство этого метода заключается в том, что он дает более точ-

ный и объективный результат о производительности труда.  

Недостаток этого метода заключается в том, что он может быть приме-

нен только на тех предприятиях, которые выпускают однородную про-

дукцию. Кроме того, исчисленная по этому методу выработка не позво-

ляет сравнивать производительность труда предприятий различных от-

раслей промышленности. 

2. Стоимостной метод определения выработки.  

Наибольшее распространение получил стоимостный метод определе-

ния выработки. В денежном выражении выработку можно рассчиты-

вать:   
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- по товарной продукции; 

- валовой продукции; 

- по нормативной чистой продукции. 

Выработка в стоимостном выражении, рассчитанная по товарной или 

валовой продукции, зависит не только от результатов работы данного 

коллектива, но и от стоимости применяемого сырья и материалов, объ-

емов кооперирования поставок и др. Этот недостаток устраняется при 

исчислении выработки на основе нормативной чистой продукции. 

Показатели выработки зависят:   

-  от метода измерения объема производства;  

- от единицы измерения рабочего времени.  

на один отработанный человекочас – часовая выработка,  

на один отработанный человекодень – дневная выработка,  

на одного среднесписочного работника в год, квартал или месяц –  

годовая, квартальная или месячная выработка.  

На предприятиях России основным показателем является годовая выра-

ботка, в ряде зарубежных стран – часовая. 

3. Трудовой метод определения выработки. Этот метод называют еще 

методом нормированного рабочего времени. Выработка при этом 

определяется в нормочасах. Данный метод применяется преимущест-

венно на отдельных рабочих местах, в бригадах, на участках, а также в 

цехах при выпуске разнородной и незавершенной производством про-

дукции. 

Преимущество показателя трудоемкости: 
позволяет судить об эффективности затрат живого труда на разных ста-

диях изготовления конкретного вида продукции не только по предприя-

тию в целом, но и в цехе, на участке, рабочем месте, т. е. проникнуть в 

глубину выполнения того или иного вида работ, чего нельзя сделать с 

помощью показателя выработки, исчисленного в стоимостном выраже-

нии. 

Трудовой метод позволяет: 

а) планировать и учитывать производительность труда на всех стадиях 

производственного процесса; 

б) увязывать и сопоставлять трудозатраты отдельных участков (цехов) и 

рабочих мест с показателями производительности труда в целом по 

предприятию; 

в) а также сопоставлять уровни трудовых затрат на разных предприяти-

ях при производстве одинаковой продукции. 

Трудоемкость – это затраты рабочего времени на производство 

единицы продукции.  
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В зависимости от состава включаемых в нее трудовых затрат разли-

чают:     

• технологическую трудоемкость, 

• трудоемкость обслуживания производства,  

• производственную трудоемкость, 

• трудоемкость управления производством. 

Производственная трудоемкость (Тп) представляет собой затраты 

труда рабочих (основных и вспомогательных) и рассчитывается по 

формуле: 

Тпр Ттехн Тоб= + , 

где  Ттехн  – технологическая трудоемкость, в которую входят все за-

траты труда основных рабочих, как сдельщиков, так и повременщиков; 

Тоб – трудоемкость обслуживания производства, определяемая за-

тратами труда вспомогательных рабочих. 

 

Полная трудоемкость (Тп) представляет собой затраты труда всех ка-

тегорий ППП и определяется по формуле: 

Тпр Ттехн Тоб Ту= + + , 

где  Ту –трудоемкость управления производством, включающая затра-

ты труда руководителей, специалистов, служащих. 

Под полной трудоемкостью единицы продукции (Тп) понимается 

сумма всех затрат живого труда на изготовление единицы продук-

ции, измеряемая в человекочасах: 
Количество отработанного времени в человекочасах

Объем производственной продукцииПТ =  

 



 3 

1.6. 6.4. Планирование производительности труда 

При планировании производительности труда на предприятии могут 

быть использованы различные методы. Наиболее распространенным из 

них является метод планирования производительности труда по факто-

рам.  

При этом методе расчет производится в следующей последователь-

ности: 

1) определяется экономия рабочего времени или численности рабо-

тающих по всем факторам роста производительности труда в соот-

ветствии с их типовой классификацией; 

2) экономия затрат по каждому фактору определяется сопоставлением 

затрат труда (численности работающих) на плановый объем продукции 

при старых (базовых) и новых (плановых) условиях производства. 

3) после расчета экономии устанавливается плановая численность и 

определяется рост производительности труда на предприятии. 

Для расчета роста производительности труда на предприятии принята 

следующая классификация факторов ее роста: 
1. Технический прогресс, включающий механизацию и автоматизацию произ-

водственных процессов на основе: внедрения новой техники и технологии; мо-

дернизации действующего оборудования; изменения конструкции изделий, 

улучшения качества сырья, применения новых видов материалов и топлива; по-

вышения качества продукции. 

2.  Улучшение организации производства, труда и управления, в том числе: уве-

личение норм и зон обслуживания; изменение специализации производства; со-

вершенствование управления производством (укрепление цехов, переход на бес-

цеховую структуру и т. п.); сокращение потерь рабочего времени; снижение бра-

ка и отклонений от нормативных условий работы. 

3.  Влияние природных условий: залегание угля, нефти, торфа, железной руды и 

другого минерального сырья; изменение содержания полезного компонента в 

рудах; изменение глубины разработки и др. 

4.  Изменение объема производства и относительное уменьшение численности 

ППП (рабочих, руководителей, специалистов и служащих). 

5. Изменение структуры производства и прочие факторы, в том числе: изменение 

удельного веса полуфабрикатов и кооперированных поставок; изменение доли 

продукции разной трудоемкости; изменение доли различных методов производ-

ства, способов добычи полезных ископаемых; изменение доли вновь осваивае-

мой продукции. 

При определении роста производительности труда по экономии ра-

бочей силы вначале устанавливается численность работающих (Nо) ис-

ходя из планового объема производства и выработки, достигнутой в от-

четном периоде: 
Vпл

No
Во

= , 
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где Vпл – плановый объем продукции; 

Во – выработка продукции в отчетном (базовом) периоде. 

Затем определяется, какая экономия в рабочей силе будет получена в 

плановом периоде. Подсчитав экономию рабочей силы, рассчитывают 

плановую численность работающих и плановый рост производительно-

сти труда по формуле: 
100N

П
No N

 
 =

−
, 

где ∆П – плановый рост производительности труда; 

∆N – экономия численности работающих; 

N0 – расчетная численность работающих, определяемая исходя из 

планового объема производства и выработки в базисном периоде. 

1 2 3N N N N Nn =  + + + + , 

где ∆N,∆Nl,∆N2,∆N3,∆Nn– экономия численности работающих по фак-

торам. 

Экономия в затратах труда в результате внедрения различных меропри-

ятий может выражаться в нормочасах или численности рабочих. Эко-

номия в численности рабочих при расчете эффективности мероприя-

тий в нормочасах определяется по следующей формуле: 

1

Tн
N

ФКн
 = , 

где 1N  – экономия численности работников;  

Тн – снижение трудоемкости в нормочасах;  

Ф – годовой фонд рабочего времени 1 рабочего;  

Кн – коэффициент выполнения норм. 

Рост производительности труда на предприятии может быть достигнут за счет: 

• внедрения новой техники и технологии; 

• совершенствования организации производства и труда; 

• улучшения качества выпускаемой продукции; 

• совершенствования организационной структуры управления предприятием и 

др. 

Необходимо отметить, что рост производительности труда самым непо-

средственным образом влияет на конечные финансовые результаты 

работы предприятия, т. е. величину прибыли. 

Это влияние проявляется прежде всего через увеличение производства и 

реализации продукции и снижение ее себестоимости. При этом сниже-

ние себестоимости за счет этого фактора будет только в том случае, ес-

ли темпы роста производительности труда будут опережать темпы ро-

ста средней заработной платы работников предприятия. 
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Контрольные вопросы: 

1. Сущность кадровой политики на предприятии. 

2. Что понимается под структурой кадров и каковы факторы, ее 

определяющие? 

3. Чем отличается номинальная заработная плата от реальной? 

4. Какие вы знаете формы и системы оплаты труда? 

5. В каких случаях наиболее целесообразно применять повре-

менную и сдельную формы оплаты труда? 

6. Почему на предприятии производительность труда должна 

опережать среднюю заработную плату? 

7. Что такое производительность труда? Значение ее роста на 

предприятии. 

8. Какие вы знаете методы определения производительности 

труда на предприятии? 

9. Какова сущность планирования производительности труда и 

заработной платы на предприятии? 

10. Какие факторы определяют рост выработки на предприятии? 

11. В чем отличия тарифной и бестарифной систем оплаты тру-

да? 

12. Каковы смешанные системы оплаты труда, в чем их пре-

имущества и недостатки? 

Задачи к теме: «Кадры предприятия, производительность 

труда» 

■ Задача 1. 

Определите рост производительности труда при изготовлении отдель-

ных изделий и в целом по всей номенклатуре продукции, если в плано-

вом периоде объем производства изделия А составляет ВПплА = 800 тыс. 

руб.; изделия Б – ВПплБ = 200 тыс. руб.; изделия В – ВПплВ = 100 тыс. 

руб., численность работающих при изготовлении изделия А равна ЧплА = 

400 человек; изделия Б –ЧплБ = 200 человек; изделия В - ЧплВ = 80 чело-

век. В отчетном периоде: ВПотчА = 880 тыс. руб.; ВПотчБ = 360 тыс. руб.; 

ВПотчВ = 150 тыс. руб.; ЧотчА = 400 человек; ЧотчБ = 300 человек; ЧотчВ = 

125 человек. 

Методические указания 

Изменение производительности труда определяется как отношение 

выработки отчетного и планового периодов. Выработка – это стоимость 

произведенной продукции, приходящаяся на одного работающего. 
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Другой метод предусматривает сопоставление темпов роста объема 

производства ( tp /ВП ВПотч ВПпл= ) и численности работающих 

( tp /Ч Чотч Чпл= ). 

Производительность труда повышается при условии, если темпы ро-

ста объема производства опережают темпы роста численности, т.е. 

tp tpВП Ч . 

■ Задача 2. 

Определите выработку по отдельным изделиям и в целом по всей но-

менклатуре продукции, а также отклонение производительности труда 

при производстве изделий от средней производительности, если цена 

изделия А составляет ЦА = 50 руб.; изделия Б – ЦБ = 80 руб.; изделия В – 

Цв = 150 руб. Объем производства изделия А – QА = 50 тыс. шт.; изделия 

Б – QБ = 150 тыс. шт.; изделия В – QВ = 350 тыс. шт. Численность рабо-

тающих составляет 2820 человек, из которых в производстве изделия А 

участвует 5%; изделия Б – 25%. 

Методические указания 

Выработка – это отношение стоимости произведенной продукции к 

численности работающих: /ВР ВП Ч= . 

По отдельному изделию ВП Ц Q=  , где Ц – цена; Q – количество изде-

лий. 

По всей номенклатуре выпускаемой продукции 

1

( )
k

i i

i

ВП Ц Q
=

= , 

где k – количество номенклатурных позиций (i = 1, 2, 3, ..., k). 

■ Задача 3. 

Определите прирост производительности труда, если высвобождение 

численности в результате осуществления плана мероприятий по изде-

лию А составляет ЧА = 15 человек; по изделию Б – ЧБ = 35 человек; по 

изделию В – ЧВ = 58 человек. 

Численность работающих по плану Чпл = 10 368 человек. 

Методические указания 

Прирост производительности труда в результате абсолютного умень-

шения численности работающих определяется как отношение расчетной 

численности высвобождения по всем факторам (Эо6щ) к плановой чис-

ленности работающих (Чпл), уменьшенной на экономию численности: 

( )/ 1ПТ Эобщ Чпл Эобщ= − −   , 

где Эо6щ - расчетное высвобождение численности по всем факторам 

(Эо6щ = Э1 + Э2 + ... + Эi). 
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■ Задача 4. 

Определите коэффициент использования рабочего времени одного ра-

бочего в течение смены, если время сверхплановых простоев tсп = 30 

мин, номинальное время работы tH = 540 мин, время плановых простоев 

tпл = 60 мин. 

Методические указания 

Экстенсивные резервы отражают потенциальные возможности ис-

пользования рабочего времени в течение запланированного периода. Ре-

зерв возникает, когда фактическое рабочее время в течение смены 

меньше номинального. Он представляет собой разницу между номи-

нальным временем (tH), уменьшенным на время плановых (tпл) переры-

вов (простоев), и фактическим временем работы (tф). Коэффициент ис-

пользования рабочего времени одного рабочего может быть рассчитан 

по формуле: 

1 сп
ирв

н пл

t
K

t t
= −

−
. 

■ Задача 5. 

Определите изменение плановой численности рабочих за счет сокра-

щения сверхплановых простоев, если в плановом периоде каждый рабо-

чий должен был отработать в течение года 230 дней. В результате со-

кращения числа заболеваемости и невыходов с разрешения администра-

ции количество отработанных дней в году составило 235 дней. Числен-

ность промышленно-производственного персонала 50 тыс. человек, доля 

рабочих раб = 0,8. 

Методические указания 

Изменение численности рабочих в результате совершенствования ор-

ганизации производства определяется по каждому из факторов, входя-

щих в данную классификационную группу. Изменение численности ра-

бочих вследствие проведения организационно-технических мероприятий 

по сокращению сверхплановых простоев определяется по следующей 

формуле: 

( 1)пл
раб раб ппп

ф

Д
Ч Ч

Д
 = − , 

где Дпл – количество дней, которые должен отработать каждый рабо-

чий в течение года в плановом периоде;  

Дф – количество фактически отработанных дней в году; 

Чппп – численность промышленно-производственного персонала. 
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Тесты к теме 6 

1. Какой из факторов влияет на производительность труда: 

а) интенсивность труда; 

б) время выпуска детали со станка; 

в) затраты труда на производство единицы продукции; 

г) рациональное использование трудовых ресурсов; 

д) фонд времени рабочего? 

2. В каком из перечисленных случаев повышается производи-

тельность общественного труда: 

а) увеличение фонда времени работы парка основного техно-

логического оборудования; 

б) опережение темпов роста национального дохода по сравне-

нию с темпами роста численности работающих; 

в) изменение структуры рабочего времени; 

г) рост средней производительности единицы оборудования; 

д) сокращение целосменных простоев? 

 

3. Какой из показателей является стоимостным показателем 

производительности труда: 

а) количество произведенной продукции, приходящееся на од-

ного вспомогательного рабочего; 

б) затраты времени на производство единицы продукции; 

в) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на еди-

ницу оборудования; 

г) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на одно-

го среднесписочного работника промышленно-

производственного персонала; 

д) стоимость материалов, приходящаяся на одного рабочего? 

4. Какой из показателей является трудовым показателем произ-

водительности труда: 

а) станкосменность; 

б) трудоемкость; 

в) тматериалоемкость; 

г) фондоемкость; 

д) энергоемкость? 

5. Какое из понятий характеризует выработку: 

а) количество продукции, произведенное в среднем на одном 

стайке; 
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б) стоимость произведенной продукции, приходящаяся на одно-

го среднесписочного работника промышленно-

производственного персонала (рабочего); 

в) время на производство запланированного объема продукции; 

г) номенклатура выпускаемой продукции; 

д) стоимость основной продукции, приходящаяся на одного ра-

бочего? 

6. Какие из перечисленных ниже потенциальных возможностей 

относятся к народно-хозяйственным резервам: 

а) создание новых орудий и предметов труда; 

б) специализация; 

в) кооперирование; 

г) рациональное размещение производства; 

д) эффективное использование орудий труда; 

е) снижение затрат труда на производство единицы продук-

ции? 

7. Какие  из  нижеперечисленных  потенциальных  возможностей 

относятся к отраслевым резервам: 

а) создание новых орудий и предметов труда; 

б) специализация; 

в) кооперирование; 

г) рациональное размещение производства; 

д) эффективное использование орудий труда; 

е) снижение затрат труда на производство единицы продук-

ции? 

8. Какие  из нижеперечисленных потенциальных  возможностей 

относятся к внутрипроизводственным резервам: 

а) создание новых орудий и предметов труда; 

б) специализация; 

в) кооперирование; 

г) рациональное размещение производства; 

д) эффективное использование орудий труда; 

е) снижение затрат труда на производство единицы продук-

ции? 

9. Какое из условий характеризует количественные резервы: 

а) снижение трудоемкости изделия; 

б) повышение доли квалифицированных рабочих; 

в) увеличение количества изготовленных деталей (изделий) за 

единицу времени; 

г) сокращение потерь рабочего времени; 

д) увеличение парка оборудования? 
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10. Какая из характеристик отражает общую численность высво-

бождения работающих: 

а) прирост производительности труда; 

б) сумма экономии за счет сокращения численности работа-

ющих, рассчитанная по всем факторам; 

в) изменение структуры работающих; 

г) снижение трудоемкости изделия; 

д) рост коэффициента выполнения норм? 
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Заключение 

 

В учебном пособии рассмотрены основные аспекты функциони-

рования и развития предприятия, определенные Федеральным образова-

тельным стандартом высшего образования.  

Материалы пособия выделены в логические разделы для форми-

рования у обучающегося системного, комплексного представления о 

современных предприятиях. Также обучающемуся представлен обшир-

ный иллюстративный информационный материал. 

В пособии рассматриваются вопросы, связанные с деятельностью 

российского предприятия с момента выбора его организационно-

правовой формы и регистрации до организации производства и управ-

ления, реализации продукции, анализа результатов работы и выбора 

направления дальнейшего развития. Учебное пособие построено таким 

образом, чтобы максимально упростить усвоение предложенного мате-

риала. В тексте приводится множество классификаций, схем, графиков, 

позволяющих наглядно и образно представить экономические процес-

сы, протекающие на любом предприятии. 

Особое внимание в пособии отведено управлению ресурсами 

предприятия, финансово-хозяйственной деятельности и ценовой поли-

тике предприятия. Также важно сконцентрировать свое внимание на 

понятиях устойчивого развития предприятия в условиях быстро меня-

ющейся среды и социально ответственной деятельности. Глубокое изу-

чение перечисленных, а также других вопросов, изложенных в пособии, 

позволит обрести студентам качественные знания в области управления 

предприятием, а практикам повысить эффективность деятельности 

предприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Особенности организации производственных процессов на 

предприятиях радиоэлектронного приборостроения. 

Виды, назначение и области применения радиоэлектронных уст-

ройств и приборов весьма разнообразны. На предприятиях изго-

тавливаются средства вычислительной техники, техники связи, косми-

ческая, транспортная, промышленная и бытовая радиоаппаратура, теле-

визоры и другая продукция. Многие изделия являются уникальными 

или производятся небольшими сериями. Все это приводит к широкой 

номенклатуре продукции на предприятиях и значительно усложняет ор-

ганизацию производства, процессы планирования и регулирования. 

Современное радиоэлектронное изделие состоит из большого 

числа деталей, сборочных единиц, в производстве используется широ-

кая номенклатура материалов. Иногда число наименований деталей и 

изделий достигает несколько десятков тысяч. Все это усложняет произ-

водство и требует особого подхода к его организации и планированию, 

которые могли бы обеспечивать выпуск продукции заданных объемов в 

нужном ритме и высокого качества. 

Из сказанного выше следует, что производственные процессы на 

предприятиях радиоэлектронного приборостроения имеют сложный, 

комплексный характер; они состоят из большого количества взаимосвя-

занных простых и сложных процессов по изготовлению множества от-

дельных деталей и сборке их в подузлы, узлы, блоки и готовые изделия. 

Система укомплектования изделий в процессе их сборки и монтажа 

весьма сложная. Поставщиками деталей для сборочно-монтажных цехов 

являются многие цехи. Кроме того, значительное число комплектующих 

изделий (радиовакуумные и полупроводниковые приборы, источники 

питания, микромодули, интегральные схемы, резисторы, транзисторы и 

т. д.) поставляется другими предприятиями. 

Для организации производственного процесса характерно также, 

что одни и те же детали и сборочные единицы могут широко приме-

няться в различных изделиях. Это обусловлено тем, что разработка но-

вых конструкций изделий, как правило, ведется на базе какой-либо од-

ной, ранее освоенной конструкции, являющейся базовой. Все это упро-

щает организацию освоения новой продукции и снижает затраты на ее 

производство. Одновременно с этим для изделий радиоэлектронной ап-

паратуры характерны широкая внутренняя унификация, т.е. применение 

одних и тех же деталей в различных сборочных соединениях одного и 

того же изделия, а также большая расчлененность производственного 

процесса на отдельные сборочные единицы, которые можно собирать 

независимо друг от друга на различных участках цехов или даже на 
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других специализированных заводах (например, на заводе печатных 

плат). Такая расчлененность процесса позволяет параллельно выполнять 

сборочные работы, что приводит к значительному сокращению продол-

жительности производственного цикла, а также организовывать поточ-

ные методы производства некоторых изделий или их элементов. 

Важной особенностью является и то, что технологические про-

цессы заготовительной и обрабатывающей стадий, как правило, не от-

личаются ни особой сложностью, ни большой трудоемкостью. Сбороч-

ная и монтажная стадии значительно сложнее и более трудоемки. 

Наиболее сложной и трудоемкой является регулировочно-настроечная 

стадия производственного процесса изготовления радиоэлектронной 

аппаратуры. Значительной сложностью отличаются также межцеховые 

технологические маршруты прохождения деталей по стадиям их изго-

товления и процесс формирования изделий радиоаппаратуры. Обраба-

тываемые детали обычно проходят два-четыре цеха, а часто и больше, 

причем подавляющее их большинство перед сборкой попадает в цех по-

крытий. 

К особенностям организации производственных процессов можно 

отнести большое разнообразие технологических процессов, применяе-

мых при изготовлении деталей и сборке подузлов, узлов, изделий, таких 

как: литье (под давлением, в кокили, в землю, в оболочковые формы); 

нанесение гальванических и химических покрытий; литье и прессование 

пластмасс; литье и обработка керамических масс; обработка резанием; 

горячая и холодная штамповка; термическая, электрофизическая и элек-

трохимическая обработка; свинчивание, сочленение, сварка, пайка, 

клепка, склеивание, узловая сборка, жгутовой и печатный монтаж, гра-

вировка, общая сборка, регулировка и настройка, столярные и другие 

работы. 

Многие из этих технологических процессов требуют сложного и 

дорогостоящего оборудования, и соответствующих методов организа-

ции труда. 

К особенностям, влияющим на организацию производственных 

процессов на предприятиях радиоэлектронного приборостроения, отно-

сятся объем выпуска продукций и характер его повторяемости. В боль-

шинстве случаев объем выпуска изделий одного наименования невелик. 

Как правило, одновременно с выпуском освоенного изделия налажива-

ется выпуск нового или усовершенствованного изделия, что значитель-

но усложняет организацию и планирование производства. 
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