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ПРЕДИСЛОВИЕ

Экономические отношения в стране в настоящее время чаще 
всего рассматриваются на макроуровне. Вместе с тем очень акту
альным остается вопрос о влиянии создания рынка на уровне 
деятельности промышленного предприятия. В этом отношении 
рынок следует рассматривать как  экономическую среду, в кото
рой функционирует предприятие. Предприятие изменяет свое по
ведение в условиях рынка, в связи с новыми социально-экономи
ческими взаимоотношениями хозяйствующих субъектов на рын
ке, опираясь на предоставленную ему широкую самостоятельность.

Предприятия, принимая в условиях рынка определенные хо
зяйственные решения, должны учитывать резко возросшее влия
ние на экономику, организацию и планирование производства 
внешних факторов, неопределенность рынка, чтобы постоянно под
держивать гибкость своего функционирования, где ведущая роль 
принадлежит маркетингу и стратегии развития.

Влияние рынка на хозяйственное поведение предприятия про
является через ускорение решения ряда технико-экономических, 
социальных задач, а именно: изменения в подходе к ценообразо
ванию, ориентацию производства на реальный спрос, развитие 
прямых межхозяйственных связей, повышение технического уров
ня производства, диверсификацию производства, развитие новых 
видов услуг.

На предприятии изменяются и значительно усложняются внут
рихозяйственные взаиморасчеты, так как внутри крупного пред
приятия отдельные производства будут вести собственные расчеты 
стоимости выпускаемой продукции. Таким образом, в основу хо
зяйственной деятельности предприятия должен быть положен внут
рихозяйственный расчет, который постоянно пытались привить свер
ху, но в условиях директивного планирования он продолжал оста
ваться формальным. В настоящее время он постепенно становится 
|>еальным. Продолжительность переходного периода зависит как от 
сложности производственного процесса на предприятии, так и от 
общего хода развития процессов рыночной экономики в стране.

В условиях рыночных отношений изменяется система показате
лей, характеризующих экономику предприятия. Новые показатели
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требуют разработки как новых методик расчета, так и нового эконо
мического мышления, более высокого уровня профессионализма, 
прежде всего от руководства предприятия, а также от работников 
экономических служб.

В связи с актуальностью задачи структурной перестройки про
изводства на предприятиях, особенно с учетом конверсии военно
промышленного комплекса, большое значение имеет анализ пу
тей совершенствования организации основного и вспомогатель
ного производства.

Планирование на предприятии в условиях рыночных отноше
ний должно быть ориентировано на потребителя, носить прогноз
ный характер, поскольку базируется на неполной информации. В 
процессе планирования определяется глобальная цель развития 
предприятия, и все частные решения служат условием для до
стижения поставленной цели.

Методы планирования на предприятии в условиях рынка дол
жны соответствовать рыночной экономике. Поэтому традицион
ные методы планирования должны быть подвергнуты определен
ной ревизии и при необходимости разработан новый методичес
кий и модельный аппарат.

В настоящее время недостаточно учебной литературы по вопро
сам экономики, организации и планирования производства на уров
не промышленного предприятия, особенно прикладного характе
ра. Данная книга восполняет нехватку учебных пособий такого 
содержания применительно к учебному процессу в экономических 
вузах, на экономических факультетах технических вузов и соот
ветствует программам курсов «Экономика предприятия», «Пла
нирование на предприятии», «Организация производства на пред
приятиях отрасли». Учебное пособие предназначено также для эко- 
номистов-практиков и тех, кто интересуется вопросами экономи
ки, организации и планирования производства на предприятии в 
их органическом сочетании в период рыночных отношений.

Учебное пособие подготовлено на кафедре экономики и пред
принимательства Ростовской государственной экономической 
академии.

Автор выражает искреннюю признательность кандидату эко
номических наук, доценту М итину Н. Е. за написание темы 12.
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Раздел I

ПРЕАПРИЯТИЕ В СИСТЕМЕ 
РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Тема 1 
ПРЕДПРИЯТИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕФОРМА

1.1 . Условия перехода предприятий 
к рыночным отношениям

Перед страной стоит задача перехода к рыночным отношени
ям , которые рассматриваются как  средство для создания высоко
эффективной экономики, восприимчивой к научно-техническому 
прогрессу и ориентированной на потребителя. Рынок должен сти
мулировать развитие производства, способствовать совершенство
ванию его структуры.

Переход к  рыночным отношениям в ныне существующих у нас 
условиях означает, что все предприятия погружаются в рыночную 
среду с ее определенными товарно-денежными отношениями. Сами 
рыночные отношения регулируются государством через систему на
логов, кредита, государственных инвестиций. При этом экономика 
сохраняет достаточно развитый государственный сектор и имеет це
лый ряд разновидностей негосударственных форм собственности.

Государственный сектор подчиняется определенным методам 
административного управления и такж е входит в единую рыноч
ную систему, зависит от ее состояния и особенностей функциони
рования.

Переход предприятий всех форм собственности и организа-- 
ционно-правовых форм к нормальным рыночным отнош ениям
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потребует реш ения ряда сложных взаимосвязанных проблем за 
максимально короткое время.

Прежде всего создана правовая база функционирования ры 
ночной экономики. Принят ряд основополагающих законов, ука
зов Президента, постановлений правительства. Действуют зако
ны о собственности, предприятиях и предпринимательской дея
тельности, приватизации государственных и муниципальных пред
приятий, банкротстве (неплатежеспособности) предприятий. Н а
чал действовать новый Гражданский кодекс.

Рыночные отношения невозможны без формирования субъек
тов рынка — независимых, самостоятельных, экономически от
ветственных товаропроизводителей. В условиях, когда госсобствен
ность абсолютно преобладает, независимые предприятия-товаро
производители могут появиться только в процессе приватизации 
государственных и муниципальных предприятий, т. е. в резуль
тате смены формы собственности.

Переход предприятия к работе в условиях рыночной экономи
ки невозможен без финансового оздоровления предприятия. Это 
может быть достигнуто за счет эффективного использования обо
ротных средств на основе режима экономии всех ресурсов, избав
ления от сверхнормативных и излиш них основных н оборотных 
фондов, ликвидации просроченной задолженности банкам, пос
тавщикам.

Финансовое оздоровление предприятий требует снижения уров
ня затоваривания складов готовой продукции, чтобы сократить 
отвлечение финансовых средств из оборота. Затоваривание скла
дов явилось результатом разрыва хозяйственных связей, паде
ния договорной дисциплины, применения поставщиками завы 
шенных цен на ресурсы, а следовательно, роста цен на готовую 
продукцию, которая уже не находила рынков сбыта.

Переход к рыночным отношениям требует изменения порядка 
ценообразования на продукцию производственно-технического на
значения, товары народного потребления и услуги, что нашло 
свое отражение в специальном постановлении правительства. 
Система ценообразования стала основываться на конъюнктуре 
рынка, т. е. на спросе и предложении товаров, продукции, ус
луг. Правительство проводит в ж изнь политику либерализации
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цен, т. е. отмену всех регулируемых цен, в том числе и на энерго
носители.

Рыночные отношения требуют радикальны х изменений в со
циальной политике государства. Главной целью этой политики 
становится снятие любых ограничений на пути такой деятель
ности, которая дает возможность каждому коллективу предпри
ятия получать доходы в меру реального вклада в удовлетворе
ние потребностей населения. Одновременно проводится социаль
ная защ ита тех, кто не способен себя защ итить — пенсионеров, 
инвалидов, учащейся молодежи, работников бюджетных орга
низаций.

Важнейшей стала проблема занятости населения в связи со 
спадом производства, банкротством предприятий. Создана госу
дарственная региональная служба занятости, которая оператив
но перераспределяет рабочую силу по отраслям народного хозяй
ства, организует переподготовку кадров, имеет информацию о на
личии рабочих мест, спросе на те или иные профессии.

Эффективная перестройка хозяйственного механизма невоз
можна без крупномасштабных структурных преобразований. 
Предприятия должны провести структурную перестройку путем 
рационализации производственной структуры предприятия и 
структуры управления.

Результаты  экономической реформы не дают оснований для 
оптимистических заявлений о переломе тяж елой экономичес
кой ситуации, начале стабилизации, которая прогнозируется 
теперь на 2000 г. В 1992— 1999 гг. промыш ленное производст
во сократилось более чем в 2 раза. Особенно резкий  спад про
изводства имеет место в базовых отраслях промыш ленности — 
электротехнике, приборостроении, станкостроении, судострое
нии. Спад производства вы зван в настоящ ее время не наруш е
нием хозяйственны х связей, а трудностями сбыта продукции, 
ограниченностью спроса, т. е. спад приобрел качественно но
вый характер.

В экономике России создалась такая ситуация, когда даль
нейш ий спад производства ведет к потере научно-технического, 
кадрового потенциала. Резко сокращается национальное богат
ство, созданное трудом предшествующих поколений. Инвестиции
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в отрасли народного хозяйства сократились более чем в три раза 
и не обеспечивают даже простого воспроизводства производствен
ных фондов, а следовательно, быстро возрастает степень ф изи 
ческого и, тем более, морального износа оборудования. Распада
ются или влачат ж алкое существование многие научно-исследо
вательские, проектно-конструкторские учреждения. В особенно 
тяж елом положении находятся народное образование, здраво
охранение, национальная культура. Уровень ж изни населения 
в 1991 — 1999 гг. снизился более чем в 2,5 раза, почти половина 
населения оказалась за чертой бедности.

Тяжелое экономическое положение страны в какой-то мере 
сглаживается за счет все возрастающей продажи за границу энер
гоносителей, многих видов сырья, цветных металлов, других 
материальных ресурсов, т. е. удовлетворяются сиюминутные пот
ребности страны за счет природных ресурсов, принадлежащ их 
такж е и следующим поколениям.

Экономические тяготы населения смягчаются такими меха
низмами социальной защ иты , как повышение зарплаты рабо
чих и служ ащ их (однако темпы роста ее значительно отстают от 
темпов инф ляции), а такж е стремлением администрации пред
приятий избежать массовых увольнений. Но по мере углубле
ния экономического кризиса эти механизмы социальной защ и 
ты разруш аются, а темпы роста безработицы начинают быстро 
нарастать.

Предпосылок для подъема экономики в виде оживления ин
вестиционной деятельности, обновления технологий и производ
ственного аппарата еще нет. Вместо формулы командно-админис
тративной системы «производство ради производства», действует 
не менее вредная формула — «рынок ради рынка».

1 .2 . Пути выхода предприятия 
из экономического кризиса

Социально-экономическое положение в стране в 1999 г. харак
теризовалось крайней сложностью. С одной стороны, темпы ин
фляции к середине года снизились, составив около 2% в месяц,
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замедлилось падение курса рубля по отношению к доллару. С дру
гой стороны, снижение инфляции было достигнуто очень дорогой 
ценой: продолжением спада производства, задержкой выплаты зар
платы работникам во всех отраслях народного хозяйства.

Спад производства, вызванный трудностями сбыта продук
ции, объясняется недостаточностью оборотных средств у абсо
лютного большинства предприятий, низкой платежеспособностью 
населения. В этих условиях очень вероятной является перспек
тива вхождения страны в состояние длительного экономическо
го застоя. Основная задача страны заклю чается в том, чтобы 
быстрее выйти из экономического кризиса, избежать затяж ного 
экономического застоя.

Существует несколько путей выхода предприятия из состояния 
глубокого экономического кризиса и депрессии производства.

Основой первого пути является м ягкая кредитно-финансовая 
политика, главным содержанием которой является большой бюд
жетный дефицит, льготное кредитование предприятий приори
тетных отраслей народного хозяйства, низкие налоги с ю риди
ческих и физических лиц, отсутствие жесткого контроля за ро
стом зарплаты, дальнейшая либерализация цен на продукцию 
производственно-технического назначения, товары народного по
требления, а такж е на услуги.

Льготное кредитование замедлит спад производства, резко со
кратит количество банкротств предприятий, а следовательно, со
хранит рабочие места на производстве, сдержит рост безработи
цы, которая будет носить скрытые формы — перевод работников 
на неполный рабочий день и рабочую неделю, кредитование д ли 
тельных или даже бессрочных отпусков. При этом варианте вре
мя проведения экономической реформы удлиняется, появляется 
возможность для большинства предприятий, особенно в отрас
лях , имеющих первостепенное значение для жизнедеятельности 
страны, приспособиться к рыночным отношениям, преодолеть со
стояние неплатежеспособности, которое не столько вызвано эко
номической несостоятельностью этих предприятий, сколько об
щей экономической обстановкой в народном хозяйстве и в систе
ме финансовых взаимоотношений, задержками платежей со сто
роны самого государства.
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Вместе с тем бюджетный дефицит и либеральная политика в 
области доходов и цен ведет к высокой инфляции, а следователь
но, низкой инвестиционной активности предприятий и населе
ния, резкому разрыву в доходах различных слоев населения со 
всеми вытекающими отсюда социально-экономическими послед
ствиями в обществе.

Основой второго пути выступает «жесткая» кредитно-финан
совая политика, главным содержанием которой является мини
мальный бюджетный дефицит, отказ от государственной поддер
ж ки  абсолютного большинства предприятий во всех отраслях на
родного хозяйства. При этом варианте все социально-экономи
ческие процессы проходят значительно быстрее, инфляция сни
жается. Однако начинается массовое банкротство предприятий, 
как результат быстро растет открытая безработица, резко сниж а
ется жизненный уровень основной массы населения.

Такой быстрый вариант макроэкономи'некой политики воз
можен только при наличии в обществе политической консолида
ции, ясного понимания существа и целей реформ. Однако резкое 
снижение жизненного уровня и, прежде всего, почти полная л и к
видация социальной защиты уже и средних слоев населения, при 
быстром криминальном обогащении других, не позволяет рас
считывать на сплоченность общества.

Основой третьего пути является контроль государства за до
ходами (ростом зарплаты) н ценами на основные социально зн а
чимые потребительские товары и услуги. Исторический опыт 
стран с развитой рыночной экономикой показывает, что либера
лизация экономики обычно проводится в годы ее подъема, а во 
время кризиса вмешательство государства возрастает. Приме
ром может быть рузвельтовский «новый курс» конца 20-х — 
начало 30-х гг. в США. Такая макроэкономическая политика 
возможна при наличии у руководства определенной политичес
кой воли и детальной экономической программы. Государство 
регламентирует многие стороны экономической ж изни при об
щей стратегической цели построения экономики рыночного типа. 
И нф ляция и безработица подавляются жесткой бюджетной по
литикой, восстановлением государственного контроля над важ 
нейшими отраслями хозяйства и проведением на этой основе
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принудительной структурной перестройки промышленности. Ста
билизация происходит на основе резкого роста промышленного 
производства. Вместе с тем, в более отдаленном будущем, впол
не возможно подавление предпринимательской инициативы , за 
медление темпов роста объемов производства.

В реальной экономической ситуации не существует «чистых» 
путей макроэкономической политики. Условия проведения эко
номических реформ неизбежно заставляю т идти по пути их соче
тания. При этом исполнительной и законодательной власти необ
ходимо придерживаться общей стратегии, видеть перспективу и 
последовательно добиваться поставленной цели.

Однако, при любой макроэкономической политике центр тя 
жести должен лежать в самом производстве, т. е. в создании ус
ловий для развития эффективных производств и расширении ин 
вестиционной деятельности. Используя принцип выборочной стра
тегии, необходимо выделить те звенья производства, где у нас 
накоплен наиболее ценный потенциал и имеются определенные 
перспективы. Надо создавать, например, вокруг предприятий 
авиастроения или объектов ракетно-космической техники очаги 
оздоровления экономики, которые будут оказывать свое влияние 
на другие отрасли промышленности.

Должны быть разработаны государственные программы фи
нансового оздоровления, организационно-технологического обнов
ления традиционных отраслей промышленности России — ме
таллургической, химической, угольной. Государство не должно, 
ссылаясь на законы рыночной экономики, оставаться в стороне, 
от поддержки наиболее важных систем жизнеобеспечения общес
тва — сельского хозяйства, народного образования, здравоохра
нения, науки и культуры. Без их сохранения и развития нельзя 
и думать о перспективах будущего развития страны.

Экономическая роль государства заключается еще и в том, что 
оно должно определить критерии отбора неэффективных звеньев 
экономики. Мировой рынок предъявляет самые жесткие требо
вания к российской экономике, так как здесь конкурируют мощ
ные и технологически передовые производители продукции. П о
этому разовый шоковый переход от действовавшей в течение деся
тилетий государственной защиты национальной промышленности
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к условиям мирового рынка оказался катастрофой для многих 
отраслей российской промышленности, они просто не выдерж а
ли конкуренции с иностранными товаропроизводителями.

ТЕМА 2 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ 

ФОРМЫ ПРЕДПРИЯТИЙ

2.1 . Коммерческая организация 
и некоммерческая организация

В экономике страны разнообразие предприятий велико. От
личаю тся они друг от друга, во-первых, размерами. В качестве 
показателей размера предприятия обычно используются коли
чество работающих на нем людей; количество выпускаемой про
дукции или оказы ваем ы х услуг; размер капитала. Во-вторых, 
предприятия отличаю тся разнообразием видов продукции, ко 
торые они производят, или услуг, которые они оказываю т. В- 
третьих, предприятия отличаются способами владения собствен
ностью.

Однако наиболее важны м признаком классификации хозяй
ствующего субъекта в условиях рыночной экономики является 
деление хозяйствующих субъектов по признаку организационно
правовых форм предприятий.

Проводимая в стране экономическая реформа невозможна без 
соответствующих организационно-правовых структур, которые 
регламентируются государством через Гражданский кодекс и спе
циальные законы.

Гражданский кодекс вводит понятия «коммерческая органи
зация» и «некоммерческая организация». Коммерческая органи
зация преследует извлечение прибыли в качестве основной цели 
своей деятельности. Некоммерческая организация данной цели 
не преследует и если получает прибыль, то последняя не распре
деляется между участниками предприятия.
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Ведущее место в рыночной экономике принадлежит коммер
ческим организациям, которые создаются в форме:

• хозяйственных товариществ;
• хозяйственных обществ;
• производственных кооперативов;
• государственных и муниципальных унитарных предприятий.
Организационно-правовые формы предполагают различие пред

приятий по формам собственности, но это вместе с тем и различие 
их по статусу собственника применяемого капитала; по способу 
распределения прибыли и убытков; количеству участников данно
го хозяйствующего субъекта; по пределам имущественной ответ
ственности; по источникам имущества; по формам управления.

2 .2 . Хозяйственные товарищества

2.2.1. Полное товарищество

Хозяйственными товариществами признаются коммерческие 
организации с разделенным на доли (вклады) учредителей или 
участников уставным капиталом. Имущество, созданное за счет 
вкладов учредителей или участников, а такж е произведенное впо
следствии или приобретенное имущество является собственностью 
самого товарищества. Участники товарищества сохраняют в от
ношении этого имущества обязательственные права: на получе
ние доли дохода от деятельности товарищества.

Хозяйственные товарищества по Гражданскому кодексу РФ 
могут создаваться в форме полного товарищества и товарищества 
на вере (коммандитные товарищества). Эти две организационно
правовые формы имеют много общих черт.

Вкладом в имущество хозяйственного товарищества могут быть 
деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, 
либо иные права, имеющие денежную оценку.

Денежная оценка вклада участника хозяйственного товари
щества производится по соглашению между участниками (учре
дителями) товарищества. Хозяйственные товарищества не впра
ве выпускать акции.
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Участники хозяйственного товарищества имеют право участво
вать в управлении делами товарищества; получать информацию о 
деятельности товарищества и знакомиться с его бухгалтерскими 
книгами и иной документацией, принимать участие в распределе
нии прибыли; получать в случае ликвидации товарищества часть 
имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами. Участни
ки хозяйственного товарищества могут иметь и другие права, пред
усмотренные учредительными документами товарищества.

Члены товарищества обязаны вносить вклады в порядке, раз
мерах, способах и в сроки, которые предусмотрены учредителя
ми или участниками; не разглаш ать коммерческую тайну това
рищества. Участники хозяйственного товарищества могут нести 
и другие обязанности, предусмотренные его учредительными до
кументами.

Полное товарищество может преообразовываться в коммандит
ное товарищество или в производственный кооператив по реше
нию общего собрания участников.

Основным документом, определяющим принципы деятельнос
ти хозяйственного товарищества, взаимоотношения участников 
и его статус, является учредительный договор, который подпи
сывается всеми участниками товарищества.

В учредительном документе хозяйственного товарищества дол
жны определяться наименование юридического лица, место его 
нахождения, порядок управления деятельностью хозяйственного 
товарищества.

Учредительный договор должен содержать положения о веде
нии дел товарищества; передаче имущества в его собственность; 
распределении прибылей и убытков; изменении состава участни
ков; условии и порядке совместной деятельности; права, обязан
ности и ответственность участников товарищества; последствия 
выбытия участника из товарищества.

Конструкция хозяйственного товарищества рассчитана на не
большое число участников, хотя Гражданский кодекс не устанав
ливает каких-либо ограничений в отношении состава и числа учас
тников.

Полным признается товарищество, участники которого (пол
ные товарищи) занимаются предпринимательской деятельностью
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от имени товарищества и несут ответственность по его обязатель
ствам принадлежащ им имуществом.

В соответствии с нашими законами полными товариществами 
могут являться только коммерческие юридические лица и граж 
дане-предприниматели.

Лицо может быть участником только одного полного товари
щества. Фирменное наименование полного товарищества должно 
содержать либо имена всех его участников и слова «полное това
рищество» , либо имя одного или нескольких участников с добав
лением слов «и компания» и слова «полное товарищество».

Управление деятельностью полного товарищества осуществля
ется по общему согласию всех участников или решением боль
шинства голосов, если это предусмотрено учредительным догово
ром. Каждый участник полного товарищества имеет один голос и 
вправе знакомиться со всеми документами, касаю щ имися веде
ния дел полного товарищества.

Каждый участник полного товарищества вправе действовать 
от имени товарищества при условии, что учредительным догово
ром не установлено ведение дел совместно, либо ведение дел по
ручено отдельному участнику (директору). В этом случае для со
вершения каждой сделки требуется согласие всех участников то
варищества либо директора товарищества. Полномочия на веде
ние дел товарищества, предоставленное одному или нескольким 
участникам, могут быть прекращены судом по требованию одно
го или нескольких других участников при наличии серьезных 
оснований, например нарушения уполномоченным лицом своих 
обязанностей.

Прибыль и убытки полного товарищества распределяются меж
ду его участниками обычно пропорционально их долям в устав
ном капитале. Если вследствие понесенных товариществом убыт
ков стоимость его чистых активов станет меньше размеров его 
уставного капитала, полученная товариществом прибыль не рас
пределяется между участниками до тех пор, пока стоимость чис
тых активов не превысит размера уставного капитала.

Участники полного товарищества солидарно несут субсидиар
ную ответственность своим имуществом по обязательствам това
рищества.
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Субсидиарная ответственность означает дополнительную от
ветственность всех участников полного товарищ ества пропор
ционально их вкладу в уставный капитал. Например, если иму
щество товарищ ества недостаточно для погаш ения долгов, уч
редители (участники) товарищества отвечают лично принадле
ж ащ им  им имуществом, пропорционально сделанным в полное 
товарищество вкладам . Участник полного товарищ ества, не я в 
ляю щ ийся его учредителем, отвечает наравне с другими учре
дителям и по обязательствам , возникш им  до его вступления в 
товарищество. У частник, выбывш ий из товарищ ества, отвеча
ет по обязательствам товарищ ества, возникш им до момента его 
вы бытия в течение двух лет со дня утверж дения отчета о д ея 
тельности товарищ ества за  год, в котором он выбыл из товари
щества.

Участнику, выбывшему из полного товарищества, выплачива
ется обычно стоимость части имущества товарищества или выда
ется в натуре (только по соглашению с оставшимися участника
ми). При этом доли оставшихся участников в уставном капитале 
товарищества соответственно увеличиваются.

Учредитель полного товарищ ества вправе, но только с со
гласия оставш ихся его участников, передавать свою долю в 
уставном капитале или его часть другому участнику либо треть
ему лицу.

Обращение взы скания на долю участника в уставном капита
ле полного товарищества по собственным долгам участника до
пускается лиш ь при недостатке его имущества для покрытия 
долгов. Кредиторы такого участника вправе потребовать от пол
ного товарищества выдела части имущества товарищества (со
ответственно доли долж ника в уставном капитале) с целью об
ращ ения взы скания на это имущество. При этом прекращ ается 
участие долж ника в товариществе. Однако при этом он продол
жает отвечать по обязательствам полного товарищества, возник
шим до момента прекращ ения его участия в деятельности по
лного товарищества.

Полное товарищество может быть ликвидировано:
• по решению его учредителей (участников);
• по решению суда;
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• в случае, когда в полном товарищ естве остался един
ственны й участник, при этом он вправе в течение 6 ме
сяцев такое товарищ ество преобразовать в хозяй ствен 
ное общество.

Полное товарищество может быть ликвидировано и в ряде дру
гих случаев, если учредительным договором или соглашением 
оставшихся участников не предусмотрено, что хозяйственное то
варищество продолжает свою деятельность:

• выход или смерть кого-либо из участников;
• признание одного из участников безвестно отсутствующим 

либо несостоятельным (банкротом);
• открытие в отношении одного из участников реорганизаци

онных процедур по решению суда;
• обращение кредитором одного из участников взы скания на 

часть имущества, соответствующую его доле в уставном ка
питале.

Такая организационно-правовая форма хозяйственного субъ
екта, как полное товарищество, в практике российского предпри
нимательства почти не встречается. Она непопулярна среди пред
принимателей потому, что не устанавливает пределов их ответ
ственности по долгам товарищества.

Между тем во всем мире (и до революции в России) полные 
товарищества широко распространены и успешно ф ункциониру
ют преимущественно в сфере малого и среднего бизнеса. Н апри
мер, их организуют врачи, адвокаты и другие лица, оказываю 
щие платные услуги.

Полные товарищества и сами товарищи обычно имеют хоро
шую деловую репутацию и пользуются доверием своих партне
ров. За рубежом товарищества поддерживаются государством, им 
предоставляются налоговые льготы, льготные кредиты, посколь
ку гарантией возврата денег служит неограниченная солидарная 
ответственность товарищей по долгам фирмы.

В нашей стране индивидуальным предпринимателям невыгод
но создавать юридическое лицо в форме полного товарищества, 
которое не ограничивает их ответственность по обязательствам 
товарищества, а никаких привилегий для них государство не ус
танавливает.



2.2.2. Коммандитное товарищество

Коммандитным товариществом (товариществом на вере) призна
ется товарищество, в котором наряду с участниками , осуществляю
щими от имени товарищества предпринимательскую деятельность 
и отвечающими по обязательствам товарищества своим имущест
вом (полными товарищами), имеются один или несколько участни
ков-вкладчиков (коммандистов), которые несут риск убытков, свя
занных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных 
ими вкладов и не принимают участие в осуществлении товарищес
твом предпринимательской деятельности. Коммандисты могут сде
лать вклад не только в денежной форме, но и в виде предоставления 
помещения, транспортных средств и иным образом.

Такая организационно-правовая форма предприятия расш и
ряет экономическую базу коммандитного товарищества, позво
ляет привлекать дополнительные капиталы лиц, заинтересован
ных в выгодном помещении своих свободных денежных средств 
и материальных ресурсов, позволяет аккумулировать средства для 
крупных предпринимательских действий. Однако участники- 
вкладчики должны иметь доверие к  тем, кому они передают свои 
средства, чтобы избежать потерь от неудачного ведения дела. 
Поэтому эта организационно-правовая форма и называется «то
вариществом на вере».

Положение полных товарищ ей, участвующих в коммандит
ном товариществе, и их ответственность по обязательствам то
варищества определяются теми ж е правилами, что и об учас
тниках полного товарищ ества. Л ицо может быть полным това
рищем только в одном коммандитном товариществе. Ф ирмен
ное наименование коммандитного товарищества, как  и полного 
должно содержать имена всех полных товарищей и слова «ком
мандитное товарищество». Если в фирменное наименование ком
мандитного товарищества включено имя вкладчика, такой вклад
чик становится полным товарищем. К коммандитному товари
ществу применяются правила, установленные Граж данским ко
дексом для полного.

Коммандитное товарищество создается и действует на осно
вании учредительного договора, который подписывается только
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полными товарищ ами и должен содержать те ж е сведения, что 
и учредительный договор полного товарищ ества. Вместе с тем 
участникам коммандитного товарищ ества следует помнить, что 
по выбытию всех вкладчиков товарищество ликвидируется либо 
преобразуется в полное товарищество. Однако коммандитное то
варищество сохраняется, если в товариществе остались один пол
ный товарищ и вкладчик. Такая ситуация не регламентируется 
Граж данским кодексом: остается открытым вопрос — с кем бу
дет заключен учредительный договор коммандитного товарищес
тва, если полный товарищ остался в единственном числе. А 
вкладчик стороной по договору не является?

Очевидно, следует внести поправку в Граж данский кодекс и 
указать, что в подобных случаях учредительным документом ком
мандитного товарищества является устав, утвержденный остав
шимся полным товарищем.

Управление деятельностью товарищества осуществляется пол
ными товарищами. Вкладчики не вправе участвовать в управле
нии и ведении дел коммандитного товарищества, выступать от 
его имени иначе как  по доверенности. Они не вправе оспаривать 
действия полных товарищей по управлению и ведению дел това
рищества.

Вкладчик коммандитного товарищества обязан внести вклад 
в уставный капитал. Внесение вкладчиком имущественного взноса 
в уставный капитал товарищества удостоверяется свидетельст
вом об участии, выдаваемым вкладчику коммандитным товари
ществом.

Гражданский кодекс определяет следующие права вкладчика:
• получать часть прибыли коммандитного товарищества, при

читающуюся на его долю в уставном капитале;
• знакомиться с годовыми отчетами и балансами товарищес

тва;
• по окончании финансового года выйти из коммандитного 

товарищества и получить свой вклад;
• передать свою долю в уставном капитале или ее часть дру

гому вкладчику или третьему лицу;
• учредительным договором коммандитного товарищества мо

гут предусматриваться и иные права вкладчика.
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Коммандитное товарищество ликвидируется при выбытии всех 
участвовавших в нем вкладчиков, а такж е при наличии тех же 
условий, при которых ликвидируется полное товарищество; ос
тавшееся после ликвидации коммандитного товарищество; иму
щество распределяется между полными товарищами и вкладчи
ками пропорционально их долям в уставном капитале товари
щества.

Коммандитное товарищество, где полным товарищем являет
ся коммерческое юридическое лицо, а вкладчиком — любое лицо, 
имеет определенную привлекательность для предпринимателей.

Так, законодательство о налоге на прибыль предприятий и ор
ганизаций средства, зачисляемые в уставный фонд предприятия 
его учредителями в установленном порядке, изъятию  не подле
ж ат. А вот вкладчик коммандитного товарищества имеет право 
забрать свой вклад из имущества товарищества.

Коммандитное товарищество очень удобно для желаю щ их с 
минимальными затратами предоставить коммерческий кредит, 
т. е. для вкладчиков.

Однако по тем же причинам, что и полные товарищества, то
варищество на вере не получили распространения в России.

2 .3 . Хозяйственные общества

2.3.1. Общество с ограниченной ответственностью

Хозяйственными обществами признаются коммерческие орга
низации с разделенным на вклады учредителей установочным 
(складчатым) капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов 
учредителей, а такж е произведенное и приобретенное хозяйством 
в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собствен
ности.

Гражданским кодексом предусматривается, что хозяйственное 
общество может быть создано одним лицом, которое становится 
его единственным участником.

Хозяйственные общества могут создаваться в форме акционер
ного общества, общества с ограниченной ответственностью, об
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щества с дополнительной ответственностью. Государственные ор
ганы и органы местного самоуправления не вправе выступать учас
тниками хозяйственных обществ.

Хозяйственные общества могут быть учредителями (участни
ками) других хозяйственных обществ. Хозяйственные общества 
одного вида могут преобразовываться в хозяйственные общества 
другого вида или в производственные кооперативы.

В соответствии с Гражданским кодексом вкладом в имущ ест
во хозяйственного общества или в хозяйственное товарищ ество 
любой организационно-правовой формы могут быть деньги, цен
ные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные 
права, имеющие денежную оценку. Таким образом, вкладом в 
уставный капитал, например, акционерного общества могут быть 
и исклю чительные права на результаты интеллектуальной дея
тельности, получившие в законодательстве обобщающее назва
ние «интеллектуальная собственность».

Вкладом участника в уставный капитал общества может быть 
имущественное право на использование объекта авторского пра
ва или «ноу-хау», передаваемое по договору, не требующему к а
кой-либо регистрации; вещи, являю щ иеся экземплярами автор
ского произведения (картины, книги, программы ЭВМ, кинофиль
мы и т. д.), передаваемые в собственность хозяйственного общес
тва или товарищества. Имущественные права отражаются в бух
галтерском учете организации-получателя как  нематериальные 
активы. Действующее законодательство, регулирующее внесение 
вкладов в уставный капитал хозяйствующих обществ, содержит 
множество противоречий и пробелов. На практике надо очень вни
мательно подходить к оформлению указанных отношений. Допу
щенные здесь ошибки могут послужить основанием для ликвида
ции общества и товарищества.

Обществом с ограниченной ответственностью (ООО) признает
ся учрежденный одним или несколькими лицами хозяйствую
щий субъект (предприятие, учреждение, фирма), уставный капи
тал которого должен быть не менее стократной величины м ини
мального размера заработной платы и разделен на доли, опреде
ленные учредительными документами. Участники общества с ог
раниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам
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и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 
пределах стоимости сделанных ими вкладов.

Общество имеет в собственности обособленное имущество, 
учитываемое на его самостоятельном балансе, оно вправе осу
щ ествлять любую деятельность, не запрещенную законодатель
ством. У частниками ООО могут быть граждане и ю ридические 
лица.

Правовое положение общества с ограниченной ответствен
ностью, его права и обязанности регулируются Гражданским ко
дексом, такж е Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. №14- 
ФЗ *06 обществах с ограниченной ответственностью». Многие 
ООО должны были до 1 января 1999 года провести целый ком
плекс процедур, связанных с приведением в соответствие с но
вым законодательством учредительных документов и реоргани
зацией деятельности органов управления общества. В противном 
случае эти ООО могли быть ликвидированы по требованию орга
на, осуществляющего государственную регистрацию юридичес
ких лиц, или иного государственного органа.

Закон № 14-ФЗ устанавливает специальные требования к фир
менным наименованиям обществ с ограниченной ответствен
ностью. ООО должны иметь полное наименование общества и слова
♦ с ограниченной ответственностью» и вправе иметь сокращенное 
наименование на русском язы ке, а такж е вправе иметь полное 
или сокращенное наименование на язы ках народов РФ  или ино
странных язы ках.

Запрещается использование в фирменном наименовании на рус
ском языке иных терминов и аббревиатур, отражающих его орга
низационно-правовую форму, в том числе заимствованных из 
иностранных языков. Следовательно, в наименованиях на рус
ском язы ке недопустимо употребление обозначений типа «ЛТД», 
«ГМБХ», «Компани», «Энтерпрайзис», отражающих указания на 
то, что организация является коммерческим обществом, товари
ществом, партнерством или частным предприятием.

Другие иностранные заимствования типа «индастриз», «пик- 
черз» и пр., в наименовании общества с ограниченной ответствен
ностью на русском языке такж е лучше не использовать, иначе 
придется доказывать, что данные термины означают специфику
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деятельности предприятия. Для фирменных наименований на 
иностранном язы ке подобных ограничений не установлено.

П редприятиям с неправильно определенными наименования
ми могут быть предъявлены иски о признании их учредительных 
документов недействительными в соответствии с «Положением о 
порядке государственной регистрации субъектов предпринима
тельской деятельности» от 8 июля 1994 г.

В соответствии с Гражданским кодексом число участников об
щества с ограниченной ответственностью не должно превышать 
предела, установленного законом об обществах с ограниченной 
ответственностью. Закон № 14-ФЗ установил, что число участни
ков ООО не должно превышать 50. Если этот предел превышен, 
то в течение года оно подлежит преобразованию в соответствии 
со статьей 59 Закона № 14-ФЗ в закрытое акционерное общество, 
а в соответствии со статьей 7 этого же закона ООО преобразуется 
только в открытое акционерное общество. Это противоречие до
лж но быть устранено. Для общества с ограниченной ответствен
ностью, осуществляющего данные преобразования, установлены 
некоторые льготы при регистрации изменений учредительных 
документов: оно освобождено от уплаты регистрационного сбора 
и не должно уведомлять своих кредиторов о проводимой реорга
низации. Учредительными документами ООО являю тся учреди
тельный договор и устав. Если общество учреждается одним л и 
цом, его учредительным договором является устав.

Согласно Гражданскому кодексу РФ учредительные докумен
ты ООО должны содержать сведения: о наименовании и местона
хождении общества; о размере уставного капитала и долей к аж 
дого из участников; о размере, составе, сроках и порядке внесе
ния ими вкладов; о составе и компетенции органов управления 
обществом и порядке принятия ими решений, в том числе по 
вопросам, решения по которым принимаются единогласно или 
квалифицированным большинством голосов.

В учредительных документах отражается порядок управления 
ООО; реорганизация и ликвидация общества с ограниченной от
ветственностью; порядок перехода доли в уставном капитале об
щества к другому лицу; выход участника общества с ограниченной 
ответственностью.
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Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью, 
размер которого не может быть менее суммы, определенной зако
ном, составляется из стоимости вкладов его участников. Не до
пускается внесение вклада в уставный капитал общества путем 
зачета требований к обществу. Уставный капитал ООО должен 
быть на момент регистрации общества оплачен его участниками 
не менее чем наполовину, иначе общество должно уменьшить свой 
уставный капитал. Если после окончания второго года или к а ж 
дого последующего финансового года стоимость чистых активов 
ООО становится меньше определенного законом минимального 
размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации. Уве
личение уставного капитала общества с ограниченной ответствен
ностью допускается после внесения всеми его участниками вкла
дов в полном объеме.

Предусмотрены и детально регламентируются Законом «Об об
ществах с ограниченной ответственностью» вопросы управления 
обществом: общим собранием, советом директоров (наблюдатель
ным советом), исполнительным органом (правлением, дирекцией, 
генеральным директором, президентом и т. п.), ревизионной ко
миссией.

Высшим органом ООО является общее собрание его участни
ков, которое избирает исполнительный орган (коллегиальный 
или единоличный), осуществляющий текущее руководство об
ществом. Единоличный орган управления обществом с ограни
ченной ответственностью может быть избран и не из числа его 
участников.

Существуют разные варианты процедуры созыва и проведения 
общего собрания общества с ограниченной ответственностью. 
Например, очередные общие собрания участников проводятся один 
раз в год, как правило, после сдачи отчетов налоговым органам и 
подведения итогов деятельности за истекший год. Местом прове
дения общего собрания обычно считается юридический адрес об
щества. Общее собрание считается правомочным, если на нем при
сутствуют участники, обладающие не менее 50% голосов.

Внеочередные общие собрания могут проводиться в случа
ях , когда требуется срочное реш ение вопросов, имею щ их су
щественное значение для общества, по инициативе директора
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или любого из учредителей. Одни вопросы, определенные уста
вом ООО, реш аются большинством в 2 /3  голосов участников, 
присутствую щ их на общем собрании, другие — их простым 
большинством.

К исключительной компетенции общего собрания участников 
ООО относятся:

• изменение устава общества, изменение размера его устав
ного капитала;

• образование исполнительных органов общества;
• утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов;
• распределение прибыли и убытков;
• решение о реорганизации или ликвидации общества;
• избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества.
Законом № 14-ФЗ особо подчеркиваются дополнительные пра

ва общего собрания по сравнению с правами собрания, которые 
предусмотрены ГК РФ . Оно теперь вправе определять основные 
направления деятельности ООО, принимать решение об участии 
в различны х ассоциациях, назначать аудиторские проверки. 
Вместе с тем общее собрание общества не имеет права прини
мать решение об исключении из общества участника. Его м ож 
но исклю чить только в судебном порядке. У частники общества, 
доли которых в совокупности составляют не менее 10% устав
ного капитала общества, вправе обращаться в суд с иском об 
исключении из общества участника, который не выполняет свои 
обязанности либо своими действиями препятствует или делает 
невозможной нормальную деятельность общества. Такой особый 
порядок исклю чения участника связан с тем, что ООО является 
юридическим лицом, основанным на объединении прежде всего 
капиталов (имущества), а не трудовых усилий, как  это принято 
в кооперативе. Что касается приема новых участников, то н и 
кто не может быть принят в состав общества без согласия всех 
его участников. Подобное ограничение делает ООО негибким: 
довольно трудно ввести в его состав нового члена. Д аж е наслед
ник или правопреемник участника вступает в общество только с 
согласия всех его членов. В то же время общество способно обе
зопасить себя от необходимости принимать в свой состав неж е
лательных участников.
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К исключительной компетенции общего собрания может быть 
такж е отнесено решение иных вопросов. Например, очень важ 
но определить компетенцию генерального директора, процедуру 
отчуждения основных средств, процедуру заклю чения любых 
хозяйственных договоров, сумма которых существенно превы 
шает активы  ООО, процедуру передачи доли в ООО наследни
кам учредителей.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего 
собрания участников общества, не могут быть переданы им на 
решение исполнительного органа общества.

Вступивший в действие с 1 марта 1998 г. Федеральный закон 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» в отличие от 
Гражданского кодекса РФ , других правовых актов содержит нор
мы, подробно регламентирующие права участников общества, в 
том числе и ряд принципиально новых положений.

Права участника общества можно разделить на основные и 
дополнительные.

Набор основных прав участника ООО одинаков для любого учас
тника. Определенный Законом перечень основных прав не может 
быть изменен или ограничен учредительными документами. К 
основным Законом относятся те права участников ООО, которые 
определяют его положение прежде всего как инвестора, влож ив
шего в общество средства с целью получения дохода. Аналогич
ным перечнем основных прав обладает участник любого хозяй
ственного товарищества (полное товарищество), любое хозяйствен
ное общество (ООО, общество с дополнительной ответственностью, 
акционерное общество).

Участник общества с ограниченной ответственностью имеет право:
• участвовать в управлении делами общества;
• получать информацию о деятельности общества, в том чис

ле и бухгалтерскую отчетность;
• принимать участие в распределении прибыли;
• получать в случае ликвидации общества часть имущества, 

оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
Специфическими основными правами участника ООО, отлича

ющими его правовое положение от правового положения других 
хозяйственных обществ и товариществ, являются:
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• право участника в любое время вы йти из общества неза
висимо от согласия других его участников и самого об
щества;

• право продать или уступить свою долю в уставном капита
ле общества в порядке, предусмотренном Законом и уста
вом.

Реализуя основное право на участие в управлении делами об
щества, участник общества вправе:

• присутствовать на общем собрании и принимать участие в 
обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при при
нятии решения;

• самостоятельно требовать созыва внеочередного общего со
брания;

• участвовать в общем собрании через своих представителей;
• требовать проведения аудиторской проверки выбранным им 

профессиональным аудитором;
• обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причинен

ных обществу членом совета директоров (наблюдательного 
совета);

• обратиться в суд с иском о возмещ ении основным общес
твом убытков, причиненны х по его вине дочернему об
ществу;

• требовать в судебном порядке исключения из общества учас
тника, который грубо нарушает свои обязанности.

Источником возникновения дополнительных прав участника 
ООО является Закон и один из учредительных документов общес
тва — его устав. Дополнительные права могут носить индивиду
альный характер, т. е. предоставляться одному или отдельной 
группе участников общества. В число дополнительных прав мо
гут входить как имущественные права, так и личные неимущес
твенные. Например, отдельным участникам может быть предо
ставлено право на получение дополнительного вознаграждения.

Для проверки правильности годовой финансовой отчетности 
общества с ограниченной ответственностью оно вправе ежегодно 
проводить внешний аудит, привлекая профессионального ауди
тора, не связанного имущественными интересами с участниками 
общества.
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Общество с ограниченной ответственностью может быть реор
ганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному ре
шению его участников. ООО вправе преобразоваться в акционер
ное общество или в производственный кооператив.

Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» 
установлено общее правило, согласно которому допускается про
д аж а участником общества своей доли или ее части третьим 
лицам . При этом участники общества пользуются преимущ ес
твенным правом покупки продаваемой доли и могут приобрес
ти предложенную долю пропорционально размерам своих до
лей. Это право действует только при возмездном отчуждении 
доли путем ее продаж и третьим лицам. Данное право не дей
ствует при безвозмездном отчуждении долей, например даре
нии, наследовании.

В соответствии с действующим законодательством общество с 
ограниченной ответственностью имеет право создавать свое до
чернее общество, которое должно быть только хозяйственным об
ществом, а не хозяйственным товариществом или производствен
ным кооперативом. ООО может участвовать в деятельности про
изводственного коллектива, но производственный коллектив не 
может быть дочерним предприятием общества.

Общества с ограниченной ответственностью получили широ
кое распространение, так как имеют ряд преимуществ.

1. В деятельности общества могут участвовать от 1 до 50 ф изи
ческих или юридических лиц, причем как коммерческих, так и 
некоммерческих.

2. Организационно-правовая форма общества весьма привле
кательна для предпринимателей как раз отсутствием ответствен
ности участников по долгам общества.

3. Обществу с ограниченной ответственностью хотя и запреще
но выпускать акции, но разрешено выпускать облигации для при
влечения дополнительных средств на сумму, не превышающую 
размера уставного капитала либо величину обеспечения, предо
ставленного обществу для этих целей третьими лицами.

4. Каждый участник может в любой момент выйти из состава 
общества. При этом выходящему из общества участнику должны 
быть выплачены: доля прибыли, причитающаяся ему по итогам
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работы общества; стоимость его вклада в уставный фонд общест
ва и стоимость части имущества общества, пропорциональная это
му вкладу. Иными словами выплата стоимости внесенного им 
вклада и приращения.

5. С согласия общества наследник (правопреемник) участника 
также становится участником общества. В случае несогласия учас
тников ему выплачивается денежная компенсация в размере вы 
плат, причитающихся покойному.

6. Кредитор одного из участников общества при недостаточ
ности иного имущества участника для покрытия его долгов впра
ве обратить взыскание на его долю в ООО. По требованию креди
тора общество обязано выплатить действительную стоимость до
лга участника-должника. Таким образом, доля участника общес
тва в уставном капитале является его всевозрастающим резер
вом, повышающим его платежеспособность и надежность как пред
принимателя.

7. Участник может быть исключен из общества с ограничен
ной ответственностью только по решению суда, что защ ищ ает его 
от административного произвола руководства общества.

8. Прием новых членов осуществляется только с согласия всех 
членов ООО. Это препятствует появлению в обществе нежелатель
ных участников.

2.3.2. Общество с дополнительной ответственностью

Обществом с дополнительной ответственностью признается уч
режденное одним или несколькими лицами общество. Уставный 
капитал, так же как и общества с ограниченной ответственностью, 
разделен на доли определенных размеров. Однако ответственность 
участников такого общества расширена до уровня ответственнос
ти полного товарищества — участники солидарно несут субсиди
арную ответственность по обязательствам общества своим иму
ществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их 
вкладов. При банкротстве одного из участников его ответствен
ность по обязательствам общества распределяется между осталь
ными участниками пропорционально их вкладам.
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Фирменное наименование общества с дополнительной ответ
ственностью должно содержать наименование общества и слова 
«с дополнительной ответственностью».

К обществу с дополнительной ответственностью применяются 
правила Гражданского кодекса РФ и Закона «Об обществах с ог
раниченной ответственностью».

2.3.3. Акционерное общество

Рассмотренные организационно-правовые формы предприни
мательства: общества с ограниченной ответственностью, общест
ва с дополнительной ответственностью, а такж е хозяйственные 
товарищества — используются преимущественно небольшими по 
размерам предприятиями. Большие масштабы производства тре
буют иных организационно-правовых форм, позволяющих при
влечь и использовать значительно большие капиталы. Такую воз
можность имеют акционерные общества.

Акционерным обществом (АО) признается коммерческая орга
низация, уставный капитал который разделен на определенное 
число акций. Участники акционерного общества (акционеры) не 
отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных 
с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих 
им вкладов.

Правовое положение акционерных обществ в период их созда
ния регулировалось в основном Положением об акционерных об
щ ествах (универсальным Постановлением Совета М инистров 
РСФСР от 25.12.90 г. №601) и чередой указов Президента и иных 
подзаконных актов, действовавших в части, не противоречащей 
положениям части первой Гражданского кодекса РФ.

Федеральный закон РФ , введенный в действие с 1 января 
1996 г., в значительной мере изменил все правовое поле в облас
ти корпоративных отношений. Теперь возникла сложная ситуа
ция с точки зрения взаимодействия норм различны х правовых 
актов. Особые трудности вызывает регулирование корпоратив
ных отношений для АО, созданных в процессе приватизации. 
Для таких акционерных обществ продолжают действовать нормы
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Типового устава, утвержденного У казом П резидента РФ  от 
01 .07 .92  г. № 721. Однако прекратили действия те положения 
уставов АО, которые противоречат положениям Закона.

Акционерное общество считается созданным как  юридическое 
лицо с момента его регистрации. Общество создается без ограни
чения срока, если иное не установлено его уставом.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом, но не отвечает по обязательст
вам своих акционеров.

Общество имеет свое фирменное наименование, которое дол
жно содержать указание на его организационно-правовую фор
му (закрытое акционерное общество или открытое акционерное 
общество). Общество вправе иметь полное и сокращенное на
именование на русском язы ке, иностранных язы к ах  и язы ках  
народов РФ.

Акционерное общество может быть открытым или закрытым, 
что отражается в его уставе. Акционеры открытого общества мо
гут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других а к 
ционеров этого общества. Такое общество вправе проводить от
крытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их 
свободную продажу. Открытое общество вправе проводить закры 
тую подписку на выпускаемые им акции. Число акционеров от
крытого общества не ограничено.

Акционерное общество, акции которого распределяются только 
среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц, 
признается закрытым обществом. Такое общество не вправе прово
дить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным об
разом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.

В соответствии с Законом число акционеров закрытого АО не 
должно превышать 50. Эта норма не применяется к  закрытым 
АО, созданным до 01.01.96 г.

Акционеры закрытого общества имеют преимущественное право 
приобретения акций, продаваемых другими его акционерами. 
Уставом закрытого АО может быть предусмотрено преимущес
твенное право именно общества на приобретение акций, продава
емых акционерами. Срок осуществления преимущественного права 
не может быть менее 30 и более 60 дней.
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Закон «Об акционерных обществах» устанавливает, что все 
АО, созданные с участием государства или муниципального обра
зования, могут быть только открытыми.

Акционерное общество может создаваться путем учреждения 
вновь или реорганизации работающего юридического лица (сли
яния, присоединения, разделения, выделения, преобразования). 
Решение об учреждении общества принимается учредительным 
собранием. Число учредителей открытого общества не ограниче
но. Общество может создаваться и одним лицом.

Учредители общества заключают между собой письменный до
говор, который определяет размер уставного капитала общества, 
категории и типы акций, подлежащих размещению среди учре
дителей, размер и порядок их оплаты, права и обязанности учре
дителей по созданию общества.

Устав любого акционерного общества должен содержать сле
дующие сведения: фирменное наименование, место нахождения 
и тип общества (открытое или закрытое); количество, номиналь
ную стоимость, категории (обыкновенные, привилегированные) 
акций и типы привилегированных акций, размещенных общест
вом; права акционеров, размер уставного капитала, структуру и 
компетенцию органов управления общества; порядок подготовки 
и проведения общего собрания акционеров с перечнем вопросов, 
решение по которым принимается органами управления общест
ва квалифицированным большинством голосов или единогласно; 
сведения о филиалах; иные положения, предусмотренные Зако
ном «Об акционерных обществах», например ограничения коли
чества акции, принадлежащ их одному акционеру, и их суммар
ной номинальной стоимости, или максимальное число голосов, 
предоставляемых одному акционеру.

Акционерное общество может быть преобразовано в общество с 
ограниченной ответственностью или производственный кооператив.

Акционерное общество может быть ликвидировано доброволь
но или по решению суда по основаниям, предусмотренным Граж 
данским кодексом РФ.

Уставный капитал общества составляется из номинальной стои
мости акций общества. Общество вправе размещать обыкновенные 
акции, а также один или несколько типов привилегированных.
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Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций 
не должна превышать 25% от уставного капитала. При учрежде
нии общества как  закрытого, так и открытого, акции должны 
быть размещены только среди учредителей. При этом все акции 
общества являю тся именными.

М инимальный уставный капитал открытого общества должен 
составлять не менее 1000-кратной суммы минимального размера 
оплаты труда на дату регистрации общества, а закрытого — не 
менее 100-кратной суммы минимального размера оплата труда, 
установленного федеральным законом.

Общества вправе размещать дополнительно к размещенным 
акциям  (это так называемые объявленные акции) определенное 
количество акций. При этом должны быть определены права, пред
оставляемые акциям и общества каждой категории (типа), кото
рые оно размещает.

Общее собрание акционеров может принять решение об увели
чении уставного капитала общества, во-первых, путем увеличе
ния номинальной стоимости акций; во-вторых, путем размещ е
ния дополнительного их числа.

Дополнительные акции могут быть размещены обществом толь
ко в пределах количества объявленных акций, установленного 
уставом общества.

Владельцы различных акций имеют разные права. Обыкно
венные акции дают право акционеру участвовать в общем собра
нии акционеров с правом голоса, а такж е право на получение 
дивидендов, а в случае ликвидации — право на получение части 
имущества общества.

Владельцы привилегированных акций общества не имеют права 
голоса на общем собрании акционеров, но им в уставе определен 
конкретный размер дивиденда. Однако при решении отдельных 
вопросов они имеют право голоса, например при принятии реш е
ния об изменении устава общества или при изменении размера 
дивиденда.

В мае 1998 г. Правительство Российской Федерации приняло 
постановление № 487 «Об утверждении Положения о продаже на 
специализированном аукционе находящ ихся в государственной 
и муниципальной собственности акций открытых акционерны х
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обществ, созданных в процессе приватизации». Это положение 
определяет порядок проведения специализированного аукцио
на, условия участия в нем, форму подачи заявок, порядок опре
деления победителей, а такж е порядок расчетов за  приобретае
мые акции.

Акционерное общество имеет право выпускать облигации, ко
торые дают ее владельцу право требовать погашения облигации в 
установленные сроки.

Оплата акций общества может осуществляться деньгами, цен
ными бумагами, другими вещами или имущественными права
ми, имеющими денежную оценку.

В обществе создается резервный фонд в размере, предусмот
ренном уставом общества, не менее 15% от его уставного капита
ла. Этот фонд формируется путем обязательных ежегодных от
числений до достижения им размера, установленного уставом 
общества. Размер данных отчислений должен составлять не ме
нее 5% от чистой прибыли. Резервный фонд общества предназна
чен для покрытия его убытков, а также для погашения облига
ций и выпуска акций общества.

Разрешено формирование из чистой прибыли специального 
фонда акционирования работников общества. Его средства рас
ходуются исключительно на приобретение акций общества, про- 
даваемоых акционерами этого общества.

Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год 
объявлять о выплате дивидендов по размещенным акциям  из 
чистой прибыли общества.

Законом сформулированы требования к реестру акционеров 
АО. Держателем реестра акционерного общества может быть об
щество. Если число акционеров больше 500, то ведение и хране
ние реестра поручается специальному регистратору.

К числу наиболее актуальных следует отнести вопросы, свя
занные с деятельностью органов управления ОА. Высшим орга
ном управления общества является общее собрание акционеров. 
Законом определен перечень вопросов, которые решаются годо
вым собранием, общий перечень вопросов, которые вправе ре
шать собрание акционеров и перечень вопросов, которые состав
ляют исключительную компетенцию собрания, т. е. не могут быть
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переданы для решения исполнительному органу, а такж е совету 
директоров.

В соответствии со статьей 50 Федерального закона «Об акцио
нерных обществах» общее собрание акционеров может быть про
ведено путем заочного голосования (опросным путем). Однако 
такое голосование запрещено при принятии решений по вопро
сам, которые в обязательном порядке решаются годовым общим 
собранием акционеров.

Следует учесть, что понятие «заочное голосование» относится 
к способу проведения собрания, но не к способу волеизъявления 
отдельного акционера, поскольку Закон предусматривает право 
акционера при проведении обычного собрания направить запол
ненные бюллетени для голосования по почте. Другими словами, 
при принятии решения опросным путем акционер может только 
выслать заполненный бюллетень в адрес акционерного общества, 
а при проведении обычного собрания акционер вправе выбирать: 
присутствовать ему на собрании или выслать бюллетень. При этом 
акционерное общество с числом владельцев голосующих акций 
более 1000 обязано заранее направить акционерам бюллетени для 
голосования.

В соответствии с поручением Правительства РФ  Федеральная 
комиссия по рынку ценных бумаг разработала в октябре 1997 г. 
«Положение о порядке проведения общего собрания акционеров 
путем проведения заочного голосования».

Общее руководство деятельностью акционерного общества, 
за исключением решения вопросов, отнесенных к исклю читель
ной компетенции общего собрания акционеров, осущ ествляет 
совет директоров (наблю дательный совет). В обществе с чис
лом акционеров менее 50 человек ф ункции совета директоров 
общества осуществляет общее собрание акционеров. Количес
твенный состав совета директоров определяется уставом общес
тва. При этом если число акционеров более 1000, количествен
ный состав совета директоров не может быть менее 7 человек. 
Из числа членов совета директоров избирается председатель 
совета директоров.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется 
единоличным исполнительным органом общества (генеральным
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директором) или единоличным исполнительным органом общест
ва (директором) и коллегиальным исполнительным органом об
щества (правлением, дирекцией). Исполнительный орган акцио
нерного общества организует выполнение решений общего собра
ния акционеров и совета директоров общества.

Закон «Об акционерных обществах» ориентирует общества на 
классическую систему управления, для которой характерны сле
дующие черты:

• малые полномочия акционеров в сфере управления и боль
шие — в сфере контроля;

• ответственность членов совета директоров, генерального ди
ректора, членов правления за результаты деятельности АО.

Наиболее важной чертой закона в целом можно считать то, 
что он создает нормативную базу для перераспределения акций 
общества от массы мелких акционеров (включая «трудовые кол
лективы», администрацию АО) к немногим более крупным, так 
называемым «эффективным собственникам», включая стратеги
ческих инвесторов.

В зависимости от размеров пакетов, которыми владеют акци
онеры, их можно условно разделить на крупных (более 10% а к 
ций), средних (от 1% до 10% ) и мелких (до 1%).

Интересы мелких держателей акций в первую очередь связа
ны не с прибылью, а с заработной платой. >

Владельцы средних пакетов акций объективно заинтересова
ны также и в прибыли (дивидендах), но жестокий налоговый пресс 
и ограничения на выплату дивидендов в большинстве случаев 
лишают их надежды на получение прибыли.

Крупные владельцы акций — это, как  правило, богатые ин 
весторы, в том числе иностранные, — способны участвовать в 
управлении АО и могут проводить реформы на предприятии, 
поскольку продавать акции  им некому. Такие акционеры заи н 
тересованы не столько в участии в ежедневном оперативном уп
равлении акционерным обществом, сколько в контроле за ф и
нансовыми результатами его деятельности. Крупные акционеры 
заинтересованы в развитии данного общества, однако только при 
условии, что оно не являю тся уже сейчас конкурентом их акци
онерного общества.
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В настоящее время однозначно сформировался вывод, что при
ватизация не привела к появлению эффективного частного соб
ственника, что имеет место кризис отношений собственности.

Реформирование отношений собственности произош ло не в 
интересах работников предприятия, оставило их таким и же на
емными рабочими, как  и раньше. За  счет сниж ения их ж и з 
ненного уровня произошло обогащение узкого круга «новых 
русских».

Общий кризис отношений собственности проявился в повсе
местной хронической невыплате в акционерных обществах диви
дендов акционерам. АО, даже имея прибыль, не желают отдавать 
часть прибыли «сторонним» акционерам, в том числе и государ- 
ству-акционеру.

В связи с этим рынок ценных бумаг таких акционерных об
ществ практически отсутствует, так как  никто их акции не поку
пает и не продает. Акции потеряли свою привлекательность как 
ценные бумаги, приносящие дополнительный доход своим вла
дельцам.

В стране идет активный процесс перераспределения акций. 
Работники-акционеры продают свои акции, в связи с чем увели
чивается число просто наемного персонала предприятия, кото
рый не заинтересован в долговременных вложениях прибыли.

Неопределенность будущего, когда в ближ айш ей и отдален
ной перспективе не ясно, кто станет реальным собственником пред
приятия и, соответственно, установит контроль над его финансо
вой деятельностью, порождает неуверенность поведения хозяй
ствующих субъектов.

Для части небольших и средних предприятий вариант вы хо
да из кризиса имущественных отношений дает приняты й Госу
дарственной Думой 24 июня 1998 г. закон «Об особенностях 
правового положения акционерных обществ работников (наро
дных предприятий)», который определяет особенности создания 
и правового положения акционерных обществ такого типа, пра
ва и обязанности их акционеров, а такж е обеспечивает защ иту 
прав и интересов акционеров. К народным предприятиям  при
меняются правила закона «Об акционерных обществах» в час
ти, касающейся закрытых акционерных обществ. Смысл этого
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закона в том, что если сделать всех работников, а не только 
руководителей, реальными совладельцами предприятия, уверен
ными в том, что они будут таковыми всегда, то именно работни
ки более других заинтересованы в сохранении и увеличении пол
ноценных рабочих мест, долговременных инвестициях за счет 
прибыли предприятия, высокопроизводительном труде. Т. е. 
коллектив в целом может стать эффективным частным собствен
ником. П равильность данной концепции подтверждает опыт 
США, где за последние 20 лет число рабочих-акционеров до
стигло 14,5 млн человек, что составляет около 15% от числа 
работающих в сфере производства и услуг.

Народное предприятие может быть создано путем преобра
зования любой коммерческой организации с численностью ра
ботающих от 50 до 5500 человек, за исключением государствен
ных унитарных предприятий, муниципальных унитарных пред
приятий , а такж е открыты х акционерны х обществ, работни
кам которых принадлеж ит менее 49 процентов уставного к а 
питала. Создание народного предприятия иным способом не до
пускается.

У частники коммерческой организации в установленном за 
конодательством РФ и учредительными документами данной 
организации порядке принимаю т решение о преобразовании ее 
в народное предприятие. У частники коммерческой организа
ции, голосовавшие против создания народного предприятия, 
имеют право в течение месяца предъявить требования о вы ку
пе своих акций  (долей, паев) полностью или частично. Реш е
ние о создании народного предприятия должно приниматься 
не менее чем 3 /4  голосов от списочной численности коммер
ческой организации.

Договор о создании народного предприятия помимо сведений, 
указанных в Федеральном законе «Об акционерных обществах» 
должен содержать следующее:

а) сведения о количестве акций народного предприятия, кото
рыми может владеть в момент создания народного предприятия:

• каждый работник, решивший стать его акционером;
• каждый участник преобразуемой коммерческой организа

ции, не являю щ ийся ее работником;
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• каждое физическое лицо, не являю щ ееся участником пре
образуемой коммерческой организации и /и ли  юридическое 
лицо;

б) денежную оценку акций (долей, паев) преобразуемый ком
мерческой организации;

в) условия, сроки и порядок выкупа народным предприятием 
акций народного предприятия у его акционеров;

г) указание формы оплаты акций народного предприятия или 
порядка обмена акций (долей, паев) преобразуемой коммерчес
кой организации на акции народного предприятия каждым а к 
ционером в момент создания народного предприятия.

Народное предприятие вправе выпускать только обыкновен
ные акции. Номинальная стоимость одной акции народного пред
приятия определяется общим собранием его акционеров, но не 
более 20% минимального размера оплаты труда, установленного 
Федеральным законом.

Таким образом, народное предприятие (НП) — это разновид
ность закрытого акционерного общества, в котором работникам 
всегда должно принадлежать более 75% уставного капитала, а 
работников-неакционеров может быть не более 10% от списоч
ной численности всех работающих. При этом одному работнику- 
акционеру не может принадлеж ать более 5% от общего коли
чества акций.

В связи с этими ограничениями работник-акционер при своем 
увольнении обязан продать, а предприятие обязано купить при
надлежащие ему акции; работник-акционер может в течение года 
продать не более 20% принадлежащ их ему акций только работ
никам народного предприятия.

Закон о народном предприятии расш иряет права работни- 
ка-акционера в области реального участия в управлении, пред
оставляя право голоса при реш ении большого числа вопросов 
на общих собраниях акционеров вне зависим ости от количес
тва принадлеж ащ их ему акций . Т ак, при реш ении особо в а ж 
ных вопросов (определение приоритетны х направлений д ея 
тельности, вы купной стоимости акц и й , ли кви д ац и я  народно
го предприятия), соблю даю тся принцип «одна ак ц и я  — один 
голос».
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Наделение акциями отдельных категорий работников народного 
предприятия происходит следующим образом:

• вновь принятые работники наделяются акциям и безвозмез
дно не ранее чем через 3 месяца и не позднее чем через 24 
месяца после даты поступления на работу. Имеют возмож
ность купить акции у народного предприятия и /или  его а к 
ционеров, в том числе у работников-акционеров;

• работники-акционеры наделяются акциями безвозмездно в 
соответствии с личным трудовым вкладом в результаты де
ятельности народного предприятия за прошедший финан
совый год; имеют возможность купить акции у НП и /или  
его акционеров;

• генеральный директор, его заместители и помощники, чле
ны наблюдательного совета и контрольной комиссии, если 
они являю тся работниками НП, наделяются акциям и без
возмездно в соответствии с личным трудовым вкладом в 
результаты деятельности НП за прошедший финансовый 
год; не допускается покупка акций у акционеров НП и у 
самого НП.

Создание народных предприятий полностью соответствует ин
тересам наемных рабочих, так как  они кроме заработной платы 
получают в НП бесплатно еще и акции. По аналогичной причине 
выгодно создание НП и работникам, владеющим небольшим чис
лом акций преобразуемого акционерного общества.

Н а первый взгляд невыгодно создавать НП руководителям  
предприятий, имеющим значительны й пакет акций , и прежде 
всего директорам предприятий, учитывая голосование по прин
ципу «один акционер — один голос». Однако руководитель, 
пользую щ ийся авторитетом среди работников, напрасно опаса
ется, что через 5 лет на его место выберут другого. Н ем аловаж 
но, что избранный руководитель НП практически освобожда
ется от давления акционеров, владею щ их значительны ми па
кетами акций.

Создание народного предприятия выгодно «сторонним» акци
онерам, так как они получают возможность реализовать свои 
акции, на которые сегодня нет покупателя, получив «живые день
ги». По этой же причине создание НП выгодно и государству.
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Таким образом, преобразование части акционерных обществ в 
народные предприятия выгодно практически всем, поэтому пра
вительство должно содействовать созданию закры ты х акционер
ных обществ работников народных предприятий.

2.3.4. Производственный кооператив

Производственным кооперативом признается добровольное 
объединение граждан на основе членства для совместной произ
водственной или иной хозяйственной деятельности (производст
во, переработка, сбыт продукции, выполнение работ, торговля, 
оказание услуг), основанной на их личном трудовом и ином учас
тии и объединении его членами (участниками) имущественных 
паевых взносов. Производственный кооператив является коммер
ческой организацией.

Фирменное наименование кооператива должно содержать его 
наименование и слова «производственный кооператив».

Решение о создании кооператива принимает учредительное со
брание, которое утверждает устав и выбирает органы управле
ния.

Уставный капитал кооператива составляет не менее 100 мини
мальных размеров месячной оплаты труда. Каждый член коопе
ратива должен внести паевой взнос в виде денежных средств или 
иного имущества. Прибыль кооператива распределяется между 
его членами в соответствии с их трудовым участием, если иной 
порядок не предусмотрен уставом.

25% от общего числа членов кооператива могут не принимать 
личного трудового участия в работе кооператива, а только вносят 
имущественный пай, получая на него дивиденды. Данный вид 
участия в кооперативе расширяет его производственные возмож
ности.

Высшим органом управления кооперативом является общее 
собрание его членов. В кооперативе с числом членов более 50 
человек может быть (но не обязательно) наблюдательный совет, 
который осуществляет контроль за деятельностью исполнитель
ных органов кооператива. Исполнительными органами коопе
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ратива являю тся правление и(или) его председатель, которые 
осуществляют текущее руководство работой кооператива и его 
членов, подотчетных наблюдательному совету и общему собра
нию. Членами всех управляю щ их органов могут быть только 
члены кооператива.

Производственный коллектив как  организационно-правовая 
форма имеет определенные преимущества.

1. Прием и выход из кооператива гораздо проще, чем из това
рищества или общества, и осуществляется по решению общего 
собрания на основе заявления участника.

2. С согласия кооператива его член может передать свой пай 
третьему лицу, которое в этом случае принимается в члены коо
ператива, а продавец выходит из его состава.

3. Как и участник ООО, член кооператива вправе в любое вре
мя выйти из него, предупредив председателя за две недели, и при 
этом получить: заработную плату, если работал по трудовому до
говору; причитающуюся ему долю прибыли (дивиденд); стоимость 
его вклада в уставный фонд.

4. По решению общего собрания кооператива может создаваться 
неделимый паевой фонд, который не включается в пай членов 
кооператива. Этот фонд не подлежит разделу в случае выхода 
члена из состава кооператива, на него не может быть обращено 
взыскание по долгам члена кооператива.

5. П рава членов кооператива аналогичны  правам  участни
ка общества с ограниченной ответственностью, однако при ре
ш ении вопросов на общем собрании каж ды й член кооперати
ва имеет только один голос независимо от размера пая. Сле
довательно, проводить свою политику на общем собрании чле
нов кооператива предприним атель может только через своих 
единомыш ленников, тогда как  в хозяйственны х обществах ко
личество голосов, как  правило, определяется размером в к л а 
да в уставны й капитал и наличие контрольного пакета обес
печивает доминирую щ ее влияние, возмож ность навязы вания 
своей воли.

Обычно недостатком кооператива считают то, что члены ко
оператива несут субсидиарную ответственность по его долгам. Фе
деральный закон «О производственных кооперативах» от 8 мая
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1996 г. определяет, что кооператив отвечает по своим обязатель
ствам всем своим имуществом, а члены кооператива несут по его 
долгам ответственность в порядке и размере, определенным уста
вом кооператива. Этот размер может быть минимальным.

2.3.5. Государственные и муниципальные унитарные 
предприятия

Унитарным предприятием признается коммерческая организа
ция, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней 
собственником имущество. Особенность унитарного предприятия 
в том, что его имущество неделимо, оно не может быть распределе
но по вкладам (долям, паям) между работниками предприятия.

Устав унитарного предприятия содержит помимо сведений, обя
зательных для любого юридического лица, информацию о пред
мете и целях деятельности предприятия, а такж е о размере ус
тавного фонда предприятия, порядке и источниках его формиро
вания.

В форме унитарных предприятий могут быть созданы только 
государственные и муниципальные предприятия, следовательно, 
имущество такого предприятия находится, соответственно, в госу
дарственной или муниципальной собственности и принадлежит ему 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 
При этом фирменное наименование унитарного предприятия до
лжно содержать указания на форму собственности его имущества.

Возглавляет унитарное предприятие руководитель, который 
назначается собственником либо органом, уполномоченным со
бственником, и им подотчетен.

Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем 
принадлежащ им ему имуществом, при этом не несет ответствен
ность по обязательствам собственника его имущества.

Различаю т два вида унитарного предприятия:
• унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственно

го ведения принадлежащего ему имущества;
• унитарное предприятие, основанное на праве оперативного 

управления принадлежащим ему имуществом.
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Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного 
ведения, создается по решению уполномоченного на то государ
ственного органа или органа местного самоуправления, который 
утверждает устав предприятия.

Размер уставного фонда унитарного предприятия не может быть 
менее суммы, определенной законодательством о государствен
ных и муниципальных унитарных предприятиях.

Законодательством России предусмотрено, что если по оконча
нии финансового года стоимость чистых активов предприятия (в 
результате плохого хозяйствования) окажется меньше размера ус
тавного фонда, орган, уполномоченный создать предприятие, осно
ванное на праве хозяйственного ведения имущества, обязан провес
ти в установленном порядке уменьшение уставного фонда. Если сто
имость чистых активов становится меньше размера, определенного 
законом, предприятие может быть ликвидировано по решению суда.

В случае уменьшения уставного фонда унитарного предпри
ятия кредитор предприятия вправе потребовать прекращения или 
досрочного исполнения обязательства, должником по которому 
является это предприятие, и возмещения убытков.

Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного 
ведения, может создать в качестве юридического лица другое, 
дочернее унитарное предприятие путем передачи ему части свое
го имущества в хозяйственное ведение.

Учредитель (собственник) юридического лица в форме унитар
ного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, 
не отвечает по обязательствам такого предприятия, а унитарное 
предприятие не отвечает по обязательствам учредителя (собствен
ника). Однако если банкротство унитарного предприятия вы зва
но учредителем, собственником имущества унитарного предпри
ятия, который имеет права давать обязательные для этого пред
приятия (юридического лица) указания либо иным образом име
ет возможность определять его действия, на такого учредителя, 
собственника в случае недостаточности имущества унитарного 
предприятия может быть возложена субсидиарная ответственность 
по его обязательствам.

Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного 
управления, создается по решению Правительства Российской

44



Федерации на базе имущества, находящегося в федеральной соб
ственности. Другое название такого предприятия федеральное 
казенное предприятие. Учредительным документом казенного 
предприятия является его устав, утверждаемый Правительством 
РФ. Фирменное наименование предприятия должно содержать 
указания на то, что предприятие является казенным.

К а^нное предприятие в отношении закрепленного за ним иму
щества осуществляет оперативное управление в пределах, уста
новленных законом в соответствии с целями своей деятельности, 
заданиями собственника и назначением имущества. Собственник 
имущества, закрепленного за казенным предприятием, вправе 
изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по на
значению имущество и распорядиться им по своему усмотрению.

Казенное предприятие самостоятельно реализует производимую 
им продукцию, если иное не установлено правовыми актами.

Казенное предприятие вправе отчуждать закрепленное за ним 
имущество лиш ь с согласия собственника этого имущества. П о
рядок распределения доходов казенного предприятия определя
ется собственником его имущества.

Правительство Российской Федерации несет субсидиарную от
ветственность по обязательствам казенного предприятия при недо
статочности его имущества, и казенное предприятие может быть 
реорганизовано или ликвидировано по решению Правительства РФ.

ТЕМА 3 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

ПРЕДПРИЯТИЙ-МОНОПОЛИСТОВ

3 .1 . Государственный реестр 
предприятий-монополистов

В течение еще многих лет в стране будет создаваться цивили
зованная рыночная экономика, основанная на конкуренции то
варопроизводителей. Для того чтобы создать новые предприятия, 
потребуются огромные инвестиции. Поэтому необходимо иметь
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уже сегодня регулирующий фактор, действие которого было бы 
идентично по результатам действию конкуренции. Таким факто
ром может стать государственное регулирование деятельности 
предприятий-монополистов. Правительство должно вынудить мо
нополиста добиваться прибыли расширением производства това
ров и их обновлением, а не за счет роста цен.

Эффективность косвенного регулирования цен существенно 
возрастет, если его применять в отношении функционально и по
требительски завершенной продукции, номенклатура которой 
сравнительно невелика. Для этого потребуется объединить соот
ветствующие предприятия по технологическим цепочкам произ
водства в концерны, может быть, даже межгосударственные. Тем 
самым будет уменьшен монополизм производителей промежуточ
ной продукции, будут концентрироваться капитал и снижаться 
себестоимость продукции, восстанавливаться разорванные хозяй
ственные связи.

Важным шагом в этом направлении является Указ Президен
та РФ *0 создании финансово-промышленных групп в Россий
ской Федерации», который предусматривает создание несколь
ких мощных компаний, состоящих из взаимосвязанных предпри
ятий. Создание финансово-промышленных групп (ФПГ) позво
лит такж е ускорить структурные преобразования в экономике.

Вместе с тем надо избежать ситуации, когда ФПГ стали бы 
крупным источником антиконкурентного поведения в экономике 
России. Антимонопольные органы страны при создании ФПГ пред- 
приятиями-конкурентами должны детально рассматривать усло
вия, в которых формируется ФПГ, с точки зрения возможности 
достижения ими антиконкурентных соглашений как в настоя
щее время, так и в будущем.

С учетом существующего экономического положения в стране, 
когда еще не сформирована система рыночных цен в условиях 
наличия конкуренции, принятие закона о монополистической 
деятельности на товарных рынках, предусматривающего регули
рование деятельности предприятий-монополистов, имеет важное 
значение для стабилизации цен. Надо отметить, что антимоно
польные меры, включая регулирование цен, широко используют
ся в странах с развитой рыночной экономикой
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При внешнем сходстве государственное регулирование деятель
ности монополистов в области ценообразования и планово-адми
нистративное утверждение цен имеют принципиальные различия. 
При рыночном ценообразовании поведение товаропроизводителей 
свободно, цена складывается по договоренности сторон и может 
ограничиваться уровнем рентабельности или другими регулято
рами, противодействующими стремлению монополистов к чрез
мерному завышению цен. При государственном же ценообразова
нии прейскурантные цены являлись нормативом плана и опреде
лялись структурой производства, предусмотренной в плане. Та
ким образом, из отдельного элемента в системе планирования цена 
становится важным инструментом ры нка и требует к себе иного 
подхода при ее регулировании.

Закон «О конкуренции и ограничении монополистической де
ятельности на товарных рынках» дает определение понятию «мо
нополистическая деятельность», как противоречащие данному 
Закону оценивает действия или бездействие хозяйствующих субъ
ектов, направленные на недопущение, ограничение, устранение 
конкуренции и причиняющие ущерб потребителям, а такж е оп
ределяет те действия, которые доминирующий хозяйственный 
субъект не имеет права допускать на рынке.

Хотя Закон «О конкуренции и ограничении монополистичес
кой деятельности на товарных рынках» оперирует такими отвле
ченными понятиями, как хозяйствующий субъект, монополия, 
конкуренция, он непосредственно касается каждого. Его самое 
главное значение в том, что он призван создать защ иту от роста 
цен. Ведь при монополизме никакое повышение цен не способно 
насытить рынок, так как отсутствуют стимулы. Зачем увеличи
вать производство, если можно идти более легким путем —под
нимать цены. Другое положение в условиях конкуренции, когда 
идет соперничество, борьба за достижение лучших результатов. 
Конкуренция предполагает наличие таких условий, при которых 
существует угроза того, что при производстве на предприятии 
более дорогой продукции соперник «перехватит» потребителя. 
Конкуренция не допускает значительного колебания уровня цен.

Одним из элементов механизма реализации Закона о конкурен
ции является «Государственный реестр Российской Федерации
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объединений и предприятий-монополистов», который утвержден 
решением Государственного комитета РФ по антимонопольной 
политике и поддержке новых экономических структур (ГКАП Рос
сии) от 29 декабря 1991 г. и уточнен в феврале 1992 г. С августа 
1992 г. Министерством Российской Федерации по антимонополь
ной политике и поддержке предпринимательства (Антимонополь
ный комитет).

Цель формирования Реестра состоит в определении объекта 
постоянного государственного контроля, регулирования производ
ственной, сбытовой, посреднической, торговой и других видов 
деятельности предприятий-монополистов.

В Реестр вклю чается хозяйствующ ий субъект, если доля его 
продукции на соответствующем товарном ры нка (местном, рес
публиканском) превышает 35 % или другую величину, ежегод
но устанавливаемую Антимонопольным комитетом России по дан
ной группе сопоставимых товаров, услуг, а такж е если его дей
ствия или бездействие нарушают антимонопольное законодатель
ство. Постоянному контролю и регулированию подлежит такж е 
монополистическая деятельность органов государственного уп
равления или их организаций, например, железнодорожный, реч
ной, морской, воздушный транспорт, система теплоснабжения, 
энергосистемы. Это так называемые естественные монополии.

Реестр формируется на основании анализа данных Госкомитета 
России по статистике, территориальных управлениях Антимонополь
ного комитета России Правительства республик в составе Российс
кой Федерации, органы исполнительной власти краев, областей, об
щества защиты прав потребителей выявляют предприятия-монопо
листы на местном рынке и вносят свое предложения ГКАП России 
для включения их в Реестр. Хозяйствующие субъекты также имеют 
право самостоятельно обращаться в Антимонопольному комитету 
России по поводу нарушений антимонопольного законодательства.

Государственный реестр Российской Федерации объединений 
и предприятий-монополистов имеет региональные разделы, куда 
включаются хозяйствующие субъекты-монополисты, действую
щие на локальных рынках потребительских товаров, т. е. состав
ляется областной, районный, данного населенного пункта Реестр 
предприятий-монополистов.
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Для предприятий-монополистов, вклю ченных в Реестр, вво
дится: а) обязательное декларирование повышения свободных цен;
б) государственное регулирование цен, осуществляемое респуб
ликанскими или местными органами; в) постоянный госконтроль 
деятельности монополиста со стороны Антимонопольного коми
тета России и его территориальных органов.

3 .2 . Декларирование повышения свободных цен

Декларирование повышения свободных рыночных цен и тари
фов осуществляется предприятиями, включенными в Государ
ственный реестр Российской Федерации объединений и предпри
ятий-монополистов. Монополисты представляют в комитет по 
политике цен при М инэкономики РФ следующие данные: пред
лагаемое изменение цен (тарифов); отчетную и плановую кальку
ляции себестоимости продукции с расшифровкой удорожания за 
трат; копии протоколов согласования цен на важнейш ие виды 
сырья и материалов; объем производства в натуральном вы раж е
нии за предыдущий и текущий годы; достигнутый и планируе
мый размеры прибыли от реализации данной продукции; обосно
вание причин изменения цен (тарифов).

Указанные материалы предприятия-монополисты направляют 
соответствующим органам ценообразования в 10-дневный срок 
после согласования повышения свободных оптовых цен с основ
ным потреби гг чем или не менее чем с тремя потребителями, име
ющими наибольший удельный вес в объеме реализации данной 
продукции. В месячный срок принимается решение о регистра
ции свободных цен на декларируемом уровне или об отказе в 
регистрации нового уровня цен.

Датой введения новой продекларированной цены считается дата 
ее регистрации соответствующим органом ценообразования.

Копии Реестра зарегистрированных органами ценообразования 
цен направляются в Антимонопольный комитет России или соот
ветствующие территориальные управления этого государственно
го комитета в зависимости от того, в какой раздел реестра вклю 
чена продукция. На основании постановлений правительства по
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вопросам регулирования хозяйственной деятельности предпри- 
ятий-монополистов были разработаны и приняты нормативные 
акты: «Положение о порядке регулирования цен на продукцию 
предприятий-монополистов» (утверждено Министерством эконо
мики и финансов РФ 29 декабря 1991 г.); «Порядок декларирова
ния свободных цен и тарифов на продукцию производственно-тех
нического назначения, товары народного потребления и услуги, 
производимые (оказываемые) предприятиями-монополистами» (ут
вержден постановлением Комитета цен при Министерстве эконо
мики РФ № 2, 1992 г).

Декларирование повышения свободных цен и тарифов осущес
твляется всеми предприятиями, включенными в Государствен
ный реестр РФ объединений и предприятий-монополистов по ука
занной в нем продукции, если она относится к номенклатуре про
дукции, подлежащей декларированию.

Предприятия-монополисты, предоставившие органам ценооб
разования материалы о декларировании повышения свободных 
цен, продолжают реализацию продукции по новым декларируе
мым ценам. При этом, если будет принято решение о снижении 
декларируемой цены или сохранении ранее действовавшей, мо
нополист разницу в ценах за реализованную продукцию посред
ническим организациям не возвращает, а перечисляет 50% в рес
публиканский бюджет РФ, а остальные 50% — в бюджеты кра
ев, областей.

При реализации продукции всем остальным потребителям пред
приятие-монополист производит перерасчет сумм разницы в це
нах непосредственно с потребителями.

3 .3 . Контроль деятельности 
предприятий-монополистов

Государственное регулирование цен на продукцию предпри- 
ятий-монополистов вводится в целях предупреждения, ограни
чения и пресечения нарушения государственной дисциплины цен 
и злоупотреблений, связанны х с доминирующим положением 
на товарном рынке. Регулирование цен призвано не допустить
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недобросовестной конкуренции в форме умышленного сокращ е
ния объемов производства с целью создания или поддерж ания 
искусственного дефицита, необоснованного повыш ения действу
ющих цен на продукцию, пользующуюся спросом, и завы ш ения 
цен на новую продукцию.

Вопросам регулирования хозяйственной деятельности предпри- 
ятий-монополистов посвящен ряд постановлений Правительства 
России: от 19 декабря 1991 г. № 55 «О мерах по либерализации 
цен», от 27 февраля 1992 г. № 132. «О временных мерах по спе
циальному регулированию хозяйственной деятельности предпри
ятий монополистов в 1992 году», от 11 августа 1992 г. № 576 «О 
государственном регулирования цен и тарифов па продукцию и 
услуги предприятий-монополистов в 1992—1993 годах».

Постановления правительства предусматривали, что государ
ственное регулирование цен на продукцию предприятий-монопо
листов осуществляется на основе одного из следующих методов:

• установления фиксированных цен на продукцию, товары, 
услуги; установления предельного уровня цен;

• установления предельного уровня рентабельности и разме
ра торговой надбавки.

Постановление Правительства РФ от 11 августа 1992 г. № 576, 
учитывая отсутствие сформировавшейся системы рыночных струк
тур и рыночных цен, предусматривало регулирование деятель
ности предприятий-монополистов, что имело большое значение 
для сдерживания цен, так как  касалось большинства производи
мых товаров. Бы ли определены предельные уровни рентабель
ности в процентах к себестоимости продукции (товаров и услуг) 
предприятий-монополистов, включенных в федеральный раздел 
Государственного реестра и в региональный раздел Государствен
ного реестра на отдельные виды продукции.

Предельные уровни рентабельности были дифференцированы 
по отраслям и группам товаров. Так, на продукцию машиностро
ения, если в удельном весе себестоимости продукции стоимость 
покупных материалов, полуфабрикатов и комплектующих изде
лий составляла менее 85% , предельный уровень рентабельности 
устанавливался в размере 25% , если свыше 85% — предельный 
уровень рентабельности должен быть 15% .

51



Предприятия-монополисты при формировании и применении 
цен на продукцию, включенную в Государственный реестр, учи
тывали рентабельность не выше предельного уровня, установ
ленного правительством, если не применялись иные методы го
сударственного регулирования цен. П редприятия должны были 
обеспечить отдельный учет продукции, на которую установлены 
предельные уровни рентабельности.

Устанавливая предельный уровень рентабельности на продук
цию и товары предприятий-монополистов, постановление прави
тельства предоставляло широкую самостоятельность в области 
ценового регулирования местным органам власти. Это, прежде 
всего, относилось к регулированию цен на продукцию, включен
ную в региональный раздел Государственного реестра. Правитель
ства республик в составе Российской Федерации, органы испол
нительной власти краев, областей с учетом важности и социаль
ной значимости продукции, а такж е с учетом особенностей ее 
производства и реализации имели право устанавливать на такую 
продукцию предельные, фиксированные цены или предельные 
коэффициенты изменения цен, тарифов.

Зарегистрированные местными органами ценообразования цены 
являлись максимально предельными при расчетах со всеми хо
зяйствующими субъектами.

В целях стимулирования технического прогресса, увеличения 
объемов производства Постановление Правительства № 576 уста
навливало, что предельный уровень рентабельности продукции 
предприятий-монополистов не применялся в следующих случа
ях: а) по достигнутому с начала текущего года приросту объема 
производства продукции в натуральном выражении по сравне
нию с соответствующим периодом прошлого года; б) по новой 
продукции, изготовленной с применением запатентованного изо
бретения и нового высокоэффективного оборудования, созданно
го специально для этой продукции, в течение трех лет; в) по но
вой высокоэффективной продукции в течение трех лет с момента 
постановки ее на серийное производство; г) при снижении себе
стоимости за счет внедрения ресурсосберегающих технологий, сни
жении материалоемкости и трудоемкости продукции при сохра
нении потребительских свойств и качества продукции.
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Постоянный контроль деятельности монополиста со стороны 
Антимонопольного комитета России осуществлялся на основании 
статистической отчетности и иных данных по следующим пока
зателям: объем производства в натуральном вы ражении; удов
летворение спроса на рынке сбыта продукции; показателей к а 
чества.

Постановление правительства предусматривало, что в случае 
изъятия продукции из обращения либо неоправданного сниж е
ния объема производства в натуральном выражении при нали
чии спроса, а такж е в случае снижения качества продукции при 
непропорциональном изменении цены применялись санкции в 
соответствии с антимонопольным законодательством. Это могли 
быть меры экономического и административного воздействия. 
Например, вводилось принудительное распределение продукции 
или обязательные поставки части продукции в государственный 
резерв по государственным регулируемым ценам.

Прекращение контроля за деятельностью предприятия-монопо
листа могло наступить в результате истечения срока, установленно
го Антимонопольным комитетом России, если действие монополис
та на рынке в течение этого срока соответствовало антимонопольно
му законодательству, либо при предоставлении хозяйствующим субъ
ектом-монополистом фактических материалов, свидетельствующих 
о прекращении злоупотреблений доминирующим положением на 
рынке или в результате увеличения числа конкурентов.

Решение об исключении из республиканской части Реестра 
принималось на основании заклю чения комиссии Совета по де
монополизации экономики и развитию конкуренции. При этом к 
работе по исключению из Реестра привлекались ученые, экспер
ты, работники местных органов власти и управления, представи
тели предпринимательских кругов.

Старые структуры во многих случаях поменяли вывески на 
рыночные. Министерства, главки стали концернами, объединени
ями. Происходит коммерциализация этих структур, но не демоно
полизация. Конечно, коммерциализация — это шаг к рынку, од
нако к рынку закрытому, на котором не может возникнуть силь
ная конкуренция, так как производители связаны между собой 
различного рода некоммерческими отношениями: юридической
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зависимостью, системой финансового контроля, соглашениями о 
кооперировании.

Существовавшую в 1992—1993 гг. систему государственного 
регулирования цен на продукцию предприятий-монополистов 
Правительство России признало неэффективной и не продлило 
действие своего постановления № 576. Утверждалось, что лиш ь 
незначительные объемы монопольной продукции предприятий, 
находящ ихся в федеральном и региональных разделах Государ
ственного реестра, подпадали под ценовое регулирование и по
этому не оказывали заметного регулирующего влияния на общую 
динамику цен, а только предотвращали отдельные злоупотребле
ния. В связи с этим было объявлено, что с 1 января 1994 г. не 
применяется государственное регулирование цен на продукцию 
(товары, услуги), включенную в Государственный реестр Россий
ской Федерации объединений и предприятий-монополистов. С 
таким решением правительства РФ не согласились некоторые ре
гионы страны, которые на уровне высших органов законодатель
ной и исполнительной власти субъектов РФ приняли решение о 
продлении сроков регулирования цен.

В значительной мере произвольное повышение цен на продук
цию предприятий-монополистов в конце 1994 г. и в начале 1995 г. 
убедительно доказало преждевременность отмены государственно
го регулирования цен для этой категории предприятий. Поэтому 
28 февраля 1995 г. был подписан Указ Президента РФ *О мерах 
по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», 
а 7 марта принято аналогичное Постановление Правительства Рос
сии, которое утвердило:

а) перечень продукции производственно-технического назна
чения, товаров народного потребления и услуг, на которые госу
дарственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке 
РФ осуществляют Правительство Российской Федерации и феде
ральные органы исполнительной власти;

б) перечень продукции производственно-технического назна
чения, товаров народного потребления и услуг, на которые госу
дарственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке 
РФ осуществляют органы исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации;
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в) перечень услуг, транспортных, снабженческо-сбытовых и 
торговых организаций, по которым органам исполнительной влас
ти субъектов РФ предоставляется право вводить государственное 
регулирование тарифов и надбавок.

В этом же постановлении правительство предложило: Министер
ству РФ по атомной энергетике определить перечень конкретных 
видов продукции ядерно-топливного цикла, на которые осу
щ ествляется государственное регулирование цен, а такж е по
рядок их регулирования; М инистерству эконом ики РФ  — оп
ределить перечень услуг связи , на которые распространяется 
государственное регулирование цен (тарифов) для всех катего
рий потребителей соответственно федеральными органами ис
полнительной власти и органами исполнительной власти субъ
ектов РФ.

Таким образом, произошел возврат к тому порядку государствен
ного регулирования цен, который действовал в 1992—1993 гг., 
восстановлены и санкции за нарушение норм законодательства о 
государственном регулирования цен (тарифов).

В феврале 1995 г. был принял Указ Президента РФ «О некото
рых мерах по государственному регулированию естественных 
монополий в Российской Федерации», в соответствии с которым 
Правительство РФ разработало закон «О естественных монопо
лиях». В соответствии с этим законом государственному регули
рованию подлежит деятельность коммерческих и некоммерчес
ких организаций, являю щ ихся естественными монополиями, 
т. е. производящих (реализующих) товары (услуги), удовлетворе
ние спроса на которые на рынке данного товара (услуг) эффек
тивно в условиях отсутствия конкуренции в силу технологичес
ких особенностей производства, и товары (услуги), которые име
ют устойчивый спрос при значительном изменении цен в силу 
невозможности полной замены их другими товарами (услугами).

Предусматривалось образование федеральных органов испол
нительной власти по регулированию естественных монополий в 
следующих сферах:

а) транспортировка нефти и нефтепродуктов, газа по магис
тральным трубопроводам, производство электрической и тепло
вой энергии и предоставление услуг по их передаче;
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б) железнодорожные перевозки, услуги транспортных терми
налов, морских и речных портов и аэропортов;

в) услуги общедоступной электронной и почтовой связи. Со
здавалась федеральная служба по регулированию естественных 
монополий в топливно-энергетическом комплексе России.

Методами регулирования деятельности естественных монопо
лий являются: ценовое регулирование, определение групп потре
бителей, подлежащих обязательному обслуживанию, решение о 
«минимальном уровне обеспечения» потребителей в случае, если 
их платежеспособность будет недостаточной. Кроме того, госу
дарство в определенной мере осуществляет контроль за инвести
ционной деятельностью естественных монополий. Закон предпо
лагает уведомление соответствующих государственных органов о 
приобретении монополистом контрольного пакета акций другого 
предприятия. Предварительный контроль за операциями моно
полиста должен осуществляться и в случае, если объем покупки 
акций предприятия превышает 10% балансовой стоимости чис
тых активов. Это же касается и купли-продажи средств, относя
щихся к основным фондам, капитальным вложениям со стороны 
монополиста.

3 .4 . Экономические санкции за нарушение 
государственной дисциплины цен

В целях усиления роли, повышения эффективности примене
ния нормативных документов правительства комитет цен при 
Министерстве экономики РФ (теперь комитет по политике цен) и 
Министерство финансов утвердили порядок определения размера 
и внесения в бюджет сумм, полученных предприятиями-монопо- 
листами за счет превышения предельного уровня рентабельности.

Государственная дисциплина цен предусматривает соблю
дение предприятиями-монополистами, органами управления 
республик в составе РФ, краев и областей, министерствами и 
ведомствами РФ, концернами, ассоциациями, объединения
ми действующего законодательства и других нормативных ак
тов по ценообразованию и контролю за ценами.
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Порядок применения экономических санкций распространя
ется на все хозяйствующие субъекты, осуществляющие произ
водственную, торговую и иную коммерческую деятельность.

К нарушениям государственной дисциплины цен, в частности, 
относится завышение предприятиями-монополистами государ
ственных регулируемых цен на продукцию, услуги; предельных 
цен и фиксированных цен; предельных коэффициентов измене
ния цен и тарифов; предельных уровней рентабельности; опто
вых (отпускных) цен, зарегистрированных при декларировании 
в органах ценообразования. Нарушением государственной дис
циплины цен считается включение в стоимость услуг фактичес
ки не выполненных работ или выполненных не в полном объеме, 
а также применение цен, согласованных на комплектную про
дукцию при поставке некомплектной.

Экономическим санкциям должны подвергаться также пред
приятия, которые повысили цены на продукцию, но при этом из- 
за конструктивных или технологических недостатков не были 
достигнуты потребительские свойства продукции, принятые при 
согласовании цен нового уровня. Могут подвергаться экономи
ческим санкциям предприятия общественного питания, комму
нального хозяйства и бытового обслуживания населения, уровень 
обслуживания которых не соответствует характеристикам, пред
усмотренным при установлении ими цен и тарифов.

Экономические санкции применяются к предприятиям-моно- 
полистам, допустившим при реализации продукции нарушения 
государственной дисциплины цен. Полученные в результате это
го излишние суммы в бесспорном порядке изымаются из прибы
ли, остающейся в распоряжении предприятия после уплаты на
логов, независимо от финансового состояния предприятия. В та
ком же размере с предприятия дополнительно взыскивается 
штраф.

Возвращение сумм, полученных предприятиями-монополиста
ми сверх предельного уровня рентабельности или сверх уровня 
цен, принятых при декларировании, производится в 5-дневный 
срок со дня установленного для предприятий предоставления бух
галтерского отчета и баланса равными частями в федеральный и 
в местный бюджеты.
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Принятый механизм наложения штрафа распространяется на 
предприятия всех форм собственности. Кроме того, под действие 
положения об экономических санкциях подпадают также граж
дане, которые осуществляют самостоятельную предприниматель
скую деятельность и зарегистрированные в качестве предприни
мателей.

Следует отметить, что штрафные санкции на хозяйствующий 
субъект не освобождают от персональной ответственности должнос
тных лиц этих хозяйствующих субъектов по тем же основаниям. 
Это означает, что за одно и то же нарушение к ответственности в 
виде штрафа могут быть привлечены и юридические лица — пред
приятие-монополист и должностное лицо.

Предприятие, самостоятельно выявившее допущенное наруше
ние государственной дисциплины цен и получившее в результате 
этого излишние суммы, вносит их в бюджет за счет прибыли, 
оставшейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов 
и других обязательных платежей, без уплаты штрафа с одновре
менным снижением цены.

В случае несогласия предприятия-монополиста с размером эко
номических санкций, предприятие может направить жалобу ру
ководителю вышестоящего органа ценообразования и контроля 
за ценами в месячный срок. Кроме того, решения о применении 
экономических санкций могут быть обжалованы в порядке, уста
новленном законодательством.

Контроль за соблюдением государственной дисциплины цен 
осуществляется Государственной инспекцией по контролю за це
нами комитета РФ по политике цен и органами ценообразования 
и контроля за ценами республик в составе России, краев и облас
тей. Кроме того, на предприятиях торговли и общественного пи
тания контроль за соблюдением дисциплины цен осуществляется 
органами государственной инспекции по торговле и качеству то
варов.

Прибыль, полученная в результате нарушения предприяти- 
ем-монополистом государственной дисциплины цен, подлежа
щая изъятию в доход бюджета (Пр), определяется следующим 
образом:
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Пр -  Вфак с т, (3.1)

где Вфак — фактическая выручка от реализации продукции по завышен
ным ценам, тарифам; Ст — стоимость этой же продукции по ценам и 
тарифам, сформированным в соответствии с действующим законодатель
ством (с учетом предельного коэффициента рентабельности).

Так же определяются суммы изъятия в случае применения 
завышенных фиксированных и регулируемых цен за счет пред
намеренного завышения затрат в калькуляции себестоимости 
продукции при согласовании цен с потребителями. При этом уп
лаченные налоги с необоснованно полученной дополнительной 
прибыли из бюджета предприятию не возвращаются и не засчи
тываются в уменьшении суммы, изымаемой у предприятия.

ТЕМА 4  
ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

4 .1 . Малый бизнес — составная часть 
рыночной экономики

Так называемая малая экономика — важный сектор полно
ценного рынка. Без малого бизнеса невозможно становление ци
вилизованной рыночной экономики.

Целями создания малых предприятий, или предприятий ма
лого бизнеса, являются:

• насыщение потребительского рынка товарами;
• преодоление отраслевого и регионального монополизма;
• расширение конкуренции;
• создание материальной основы для трудоустройства работ

ников, высвобождающихся с действующих предприятий;
• укрепление экономической базы местных органов власти;
• развитие сел, небольших городов;
• возрождение художественных промыслов.
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Сейчас еще рано вести речь об уровне достижения целей, по
ставленных перед малыми предприятиями, так как в стране они 
пока малочисленны.

Роль и место малого бизнеса в российской экономике трудно 
переоценить. Малое предпринимательство, располагая всего 3,4% 
стоимости основных средств экономики РФ, произвело в 1998 
году около 12% ВВП (внутреннего валового продукта) России. 
Полученная малым бизнесом прибыль составляет пятую часть 
всей прибыли, полученной экономикой страны. Каждый вложен
ный в малые предприятия рубль приносит 1,35 рубля прибыли, в 
то время как в целом по экономике — 0,73 рубля.

Дальнейшему развитию малого бизнеса способствовало и ре
шение правительства о том, что в течение первых пяти лет с мо
мента регистрации малого предприятия налоговая база не может 
ухудшаться. Таким образом, если после регистрации налоговая 
политика изменится для предприятия в худшую сторону, то оно 
будет платить налоги в размере, установленном на момент регис
трации в течение 5 лет. Однако в связи с введением единого нало
га на вмененный доход это положение не распространяется на 
предприятия, работающие в отдельных сферах деятельности.

Способствует развитию предпринимательства постановление 
правительства о сокращении числа видов деятельности, на заня- 
ние которыми требуются лицензии. В 1998 г. подлежало лицен
зированию 70 отдельных видов деятельности вместо 141. Можно 
работать без лицензии в торговле (кроме торговли подакцизными 
товарами), в бытовом обслуживании, в производстве отдельных 
видов стройматериалов и ряде других. В новом Гражданском ко
дексе РФ предусмотрена возможность создания объединений ма
лых предприятий.

И все же численность МП в нашей стране значительно меньше, 
чем за рубежом. Для сравнения: только в обрабатывающей и до
бывающей промышленности Японии функционирует свыше 6 млн 
малых предприятий, в народном хозяйстве США — свыше 18 млн. 
В странах с развитой рыночной экономикой ежегодно возникают 
сотни тысяч предприятий малого бизнеса. Так, в ФРГ ежегодно 
возникало 350—400 тыс. предприятий. В это число включаются 
все «производственные единицы» — от индивиДуалов-надомников
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Таблица 4.1

Количество малых предприятий и распределение 
их по основным отраслям экономики

1.01.95 г. 1.01.96 г. 1.01.97.г. 1.04.98 г.

Предприятия тыс.
ед.

% тыс.
ед.

% тыс.
ед.

% тыс.
ед.

%

Всего 896,9 100,0 877,3 100,0 828,0 100,0 866,0 100,0
в том числе:
промышленные 127,2 14,2 128,5 14,7 129,3 15,6 137,2 15,8
строительные 123,5 13,8 145,5 16,6 137,0 16,5 137,5 15,9
торговли и 
общепита 419,4 46,8 374,6 42,7 353,1 42,7 383,0 44,2
коммерческие 51,9 5,8 42,4 4,8 35,0 4,2 36,8 4,3
науки 
и научного 
обслуживания

51,7 5,8 48,8 5,6 46,0 5,6 38,7 4,5

других отраслей 123,2 13,7 137,5 15,7 127,6 15,4 132,8 15,4

до предприятий с сотней рабочих и более. За это же время, т. е. за 
год, прекращают свое существование 320— 340 тыс. предприятий. 
В Италии такое соотношение лучше: возникает за год 300—350 
тыс. предприятий, прекращают свою деятельность 150— 180 тыс.

Как видно из этих данных, конкуренция между индивидуала
ми и мелкими предприятиями носит достаточно жесткий харак
тер и приводит к сокращению их «жизненного цикла». Однако в 
подавляющем большинстве случаев они не становятся банкрота
ми. Предприниматели переключаются на производство новых 
видов товаров, на другие работы и услуги. Происходит гибкое 
изменение, расширение рынка, что обеспечивает динамизм всего 
хозяйства. Мелкие предприятия, «открывшие» новый вид това
ров или услуг, начинают заполнять свой «сегмент», свою часть
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рынка, расширяют производство и могут стать средними, а при 
благоприятных условиях — и крупными.

Таким образом, Россия только в самом начале пути массового 
создания и развития предприятий малого бизнеса, которые в стра
нах с развитой рыночной экономикой занимают важное место в 
производстве промышленной продукции. Так, в Японии на долю 
мелких и средних предприятий приходится 55% реализованной 
продукции промышленности, около 60% объема оптовой торгов
ли и более 80% — розничной. На них работает более 80% от 
общей численности работающих.

Выделять малые предприятия из массы товаропроизводите
лей заставляет жесткая конкурентная борьба. Малые предпри
ятия в условиях рыночной экономики не могут действовать на
равне с крупными, особенно в годы становления. Ведь малый биз
нес — это небольшие предприятия по численности работающих, по 
объему производства, величине имущества, вовлеченного в про
цесс производства. В процессе хозяйственной деятельности они 
неизбежно сталкиваются с рядом организационно-технических и 
коммерческих трудностей. Например, с дефицитом материально
технических ресурсов, высокими процентами на кредиты, отно
сительно большими затратами на изучение рынка, рекламу, под
готовку и повышение квалификации кадров. Малые предприятия
— это повышенный риск всей хозяйственной деятельности. Если 
крупные предприятия могут резко увеличить свои доходы просто 
за счет перехода на массовый выпуск продукции, то предприяти
ям малого бизнеса надо рассчитывать на оптимальную хозяйствен
ную ориентацию, на узкие группы потребителей, находить вы
годные формы взаимосвязи с крупными предприятиями. В таких 
условиях рыночных отношений предприятия малого бизнеса нуж
даются в поддержке и защите со стороны государства как особый 
хозяйственный субъект.

Сильным толчком к созданию и развитию малых предприятий 
послужил Закон РСФСР «О предприятиях и предпринимательской 
деятельности» от 25 декабря 1990 г. и Постановление Совмина РСФСР 
№406 «О мерах по поддержке и развитию малых предприятий в 
РСФСР». Этот закон и постановление правительства открыли ши
рокий простор для всех, кто склонен к предпринимательской
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деятельности, создали условия для проявления хозяйственной ини
циативы и предприимчивости на основе реализации принципа ра
венства всех форм собственности, свободного распоряжения иму
ществом и выбора сфер деятельности.

Предпринимательство и предпринимательская деятельность — 
это инициативная и самостоятельная деятельность граждан или 
их объединений, направленная на получение прибыли или лич
ного дохода, осуществляемая на свой страх и риск и под свою 
имущественную ответственность в определенных пределах. Пред
приниматель может осуществлять любые виды хозяйственной де
ятельности, если они не запрещены законом, при этом государст
во обеспечивает ему правовые гарантии и поддержку.

Предпринимательство, которое осуществляется без примене
ния наемного труда, раньше регистрировалось как индивидуаль
ная трудовая деятельность. Предпринимательство с применени
ем наемного труда регистрировалось как предприятие. Новый 
Гражданский кодекс (ГК) такой организационно-правовой фор
мы не предусматривает. Поэтому индивидуальное (семейное) час
тное предприятие подлежало до 1 июля 1999 г. преобразованию в 
хозяйственное товарищество, общество или кооператив. К ука
занному предприятию до его преобразования применялись нор
мы ГК РФ об унитарном предприятии, основанном на праве опе
ративного управления с учетом того, что собственником имущес
тва является учредитель. Собственник имущества предприятия 
несет субсидиарную ответственность по обязательством предпри
ятия при недостаточности его имущества. До 1995 г. пределы 
ответственности собственника индивидуального предприятия по 
обязательствам предприятия определялись уставом. По Граждан
скому кодексу РФ собственник (гражданин) индивидуального (се
мейного) частного предприятия несет дополнительную ответствен
ность своим имуществом. При этом законом определен перечень 
имущества гражданина, на которое может быть обращено взыс
кание по претензиям кредиторов.

Таким образом, правовая основа для развития малого бизнеса 
имеется. Вместе с тем начинать малый бизнес приходится с нуля 
и в условиях действия ряда неблагоприятных факторов.
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Во-первых, экономическое положение в стране, и прежде 
всего дефицит госбюджета, не позволяет государству широко 
финансировать программу развития предприятий малого биз
неса.

Во-вторых, нехватка оборудования в стране и значительный 
рост цен на новую технику не позволяют малому предприятию 
вести производственный процесс на высоком технологическом 
уровне.

В-третьих, отсутствует инфраструктура рынка, и в первую оче
редь система страхования промышленных рисков и кредитов, что 
особенно важно для предприятий малого бизнеса по причине пре
имущественно инновационного характера их деятельности.

В-четвертых, ощущается острая нехватка предпринимателей- 
специалистов, обладающих опытом предпринимательской деятель
ности в условиях рыночных отношений.

В силу такой неблагоприятной экономической ситуации для 
предприятий малого бизнеса надо искать нетрадиционные орга
низаторские решения на уровне определенного региона, ибо объ
ем межрегиональных связей малых предприятий незначителен. 
Опыт стран с развитой рыночной экономикой показывает, что 
начинать развитие малого бизнеса надо с создания особых регио
нальных центров развития малого предпринимательства с учас
тием зарубежных партнеров, используя отношения, сложившие
ся между городами России и зарубежными странами, с целью 
привлечения иностранного капитала и разнообразного опыта ра
боты малых предприятий в условиях рынка.

Ускоряет темпы создания и развития малых предприятий 
широкое использование лизинга, т. е. сдачи в аренду производ
ственных помещений и оборудования. Для целей лизинга можно 
использовать как новое оборудование, так и бывшее в эксплуата
ции. Использование лизинга позволит предприятиям малого биз
неса уменьшить потребность в кредитах, а следовательно, выпла
ты процентов за пользование ими, снизить стоимость амортиза
ции и таким образом снизить себестоимость продукции и увели
чить прибыль от ее реализации.

Для успешного ведения малого предпринимательского дела не
обходимо иметь качества, которые отличают предпринимателей-
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ремесленников, кооператоров, хозяев малых предприятий: самосто
ятельность, чувство свободы, сам себе голова. При этом они подчер
кивают свое отличие от менеджера-управленца, наемного распоря
дителя. Предприниматель ставит на карту свое собственное достоя
ние, работает 12—14 часов в сутки, т. е. за двоих.

В июле 1998 г. Правительством РФ утверждена Федеральная 
программа государственной поддержки малого предприниматель
ства в Российской Федерации на 1998—1999 гг., которая преду
сматривает реализацию мероприятий по трем направлениям.

Первое включает подготовку законодательных и нормативных 
правовых актов, устанавливающих предельно упрощенный (за
явительный) порядок регистрации, лицензирования предприни
мательской деятельности, новые системы налогообложения и бух
галтерского учета; поддержку отечественных производителей; 
защиту от рэкета и других посягательств на безопасность фун
кционирования малых предприятий, и др.

Второе направление — это формирование региональных цент
ров поддержки предпринимательства на базе существующих струк
тур для обеспечения широкого спектра услуг, включая услуги в 
сфере безопасности, финансов, информации, консалтинга и иные. 
Предусмотрено создание информационной сети, помогающей пред
принимателям получать сведения юридического и делового ха
рактера (о законах, налогах, конкурентах, клиентах, состоянии 
рынка).

Третье направление включает создание действенных финансо
во-кредитных и инвестиционных механизмов на основе оптималь
ного сочетания средств государственной поддержки, привлече
ния инвестиционных ресурсов частного капитала и собственных 
накоплений малых предприятий, прежде всего для самофинан
сирования. Предусматривается проектное финансирование, пред
оставление гарантий, страхование, применение лизинга, залого
вых операций, взаимного кредитования и венчурного финанси
рования; организация в регионах сети специализированных фи
нансово-кредитных и инвестиционных институтов для поддерж
ки малого предпринимательства.

Источники финансирования программы определены. Это фе
деральный бюджет, в котором на нужды малых предприятий
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предусмотрены средства в размере 73 млн рублей в год; 60 млн 
выделяет Государственный фонд занятости; 30 млн — Федераль
ный фонд поддержки малого предпринимательства.

Реализация целей Федеральной программы в сочетании с ме
роприятиями регионального и отраслевого уровня повысит зна
чение малого бизнеса в народном хозяйстве, приведет к сущес
твенным качественным изменениям в структуре экономики, со
зданию реальной конкурентной среды, насыщению рынка това
рами и услугами, укреплению налоговой базы бюджета, росту 
занятости населения, повышению доли производимой им продук
ции.

4 .2 . Критерии предприятий малого бизнеса

В настоящее время в России действуют два критерия для оп
ределения принадлежности предприятий к малому бизнесу: от
раслевая принадлежность и максимально допустимая численность 
работающих на предприятии. В соответствии с первым критери
ем согласно вступившему в силу в 1995 г. Закону *0 государ
ственной поддержке малого предпринимательства в Российской 
Федерации» выделяется 5 отраслевых групп малых предприятий:

1) промышленность, строительство и транспорт;
2) сельское хозяйство и научно-техническая сфера;
3) оптовая торговля;
4) розничная торговля к бытовое обслуживание;
5) остальные отрасли и другие виды деятельности.
С учетом принадлежности к определенной сфере деятельности 

малому предприятию устанавливается предельно допустимое сред
несписочное количество работающих: в промышленности, строи
тельстве и на транспорте —100 человек, в сельском хозяйстве и 
научно-технической сфере — 60, в оптовой торговле — 50, в ро
зничной торговле и бытовом обслуживании — 30, в остальных 
отраслях и других видах деятельности — 50.

Таким образом, термин «малое предприятие» означает размер 
предприятия по двум установленным критериям. Соответствен
но, малым может быть предприятие (коммерческая организация)
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любой организационно-правовой формы, в том числе и коопера
тив. Причем в уставном капитале малого предприятия доля учас
тия государства, общественных и религиозных организаций, бла
готворительных и иных фондов не должна превышать 25% . Так
же не должна превышать 25% и доля одного или нескольких 
юридических лиц, не являющихся субъектами малого предпри
нимательства. К субъектам малого предпринимательства закон 
относит и физических лиц, занимающихся предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица.

Для малых предприятий очень важным моментом является 
методика расчета фактической среднесписочной численности ра
ботающих, так как этот критерий влияет на многие льготы, пред
оставляемые государством малому бизнесу. Среднесписочная чис
ленность работников определяется с учетом количества совмести
телей и работающих по договорам подряда. При этом среднеспи
сочная численность совместителей берется с коэффициентом 0,5.

Действующее законодательство не ограничивает предельной 
численности совместителей для малого предприятия, не устанав
ливает соотношений совместителей и штатных работников. Сле
довательно, теоретически можно создать малое предприятие, ос
нованное полностью на использовании труда совместителей, Не 
допускается лишь занятие одновременно двух руководящих до
лжностей, если иное не установлено специальным законом.

4 .3 . Порядок образования предприятия

В основу механизма образования малого предприятия положе
но несколько принципов:

• все предприятия малого бизнеса вне зависимости от форм 
собственности должны находиться в одинаковых стартовых 
условиях хозяйствования;

• простота создания малого предприятия, прежде всего за
явочный характер образования;

• малые предприятия могут создаваться во всех отраслях про
мышленности, народного хозяйства, за исключением видов 
деятельности, которые являются прерогативой государства.
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Обязательное условие создания предприятия — наличие уч
редителя. Учредителем предприятия малого бизнеса является 
тот, кто его создает. Это может быть гражданин, группа граж
дан, семья, действующее предприятие любой формы собствен
ности, общественная организация, а также государственный 
орган власти.

Действующее законодательство не ограничивает количества 
учредителей предприятия и допускает любое сочетание потенци
альных учредителей. Например, отдельный гражданин может быть 
учредителем нескольких предприятий малого бизнеса; учредите
лем малого предприятия могут быть группа граждан и общес
твенная организация.

Нет никаких нормативных соотношений между численностью 
учредителей и размером уставного фонда, количеством работаю
щих на предприятии, размерами выпуска продукции и другими 
организационными, технико-экономическими показателями пред
приятия.

Согласно Указу Президента от 8 июля 1994 г. №1482 *06 упо
рядочении государственной регистрации предприятий и предпри
нимателей на территории Российской Федерации» разработано 
«Положение о порядке государственной регистрации субъектов 
предпринимательской деятельности».

Это положение определяет порядок регистрации предприятий, 
а также коммерческих и некоммерческих организаций, за ис
ключением тех, которым установлен особый порядок государттвен- 
ной регистрации.

Предпринимательство без регистрации запрещено. Получен
ные от него доходы взыскиваются в бюджет. Кроме того, на 
основании статьи 171 УК РФ, вступившего в силу с 1 января
1997 г., лицо, осуществляющее предпринимательскую деятель
ность без регистрации либо без лицензии, наказывается штра
фом в размере от трехсот до пятисот минимальных размеров 
оплаты труда или преследуется в уголовном порядке. Для пред
приятий, на которые распространяется действие Закона о вме
ненном доходе, величина штрафа за деятельность без патента, 
т. е. без регистрации, определена в размере суммы вмененного 
дохода, полученного за весь период деятельности. Вместе с тем
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неправомерный отказ в регистрации или уклонение от выдачи 
лицензии влекут за собой уголовную ответственность виновного 
должностного лица.

Учредитель предприятия представляет в регистрирующий ор
ган ряд обязательных документов: свидетельство об уплате госу
дарственной пошлины; заявление о регистрации предприятия, 
подписанное учредителями; решение о создании предприятия или 
договор учредителей; документы, подтверждающие оплату не 
менее 50% уставного капитала (фонда) предприятия, указанного 
в решении о создании предприятия или договоре учредителей. 
При регистрации полного товарищества не требуется устава, а 
при регистрации некоммерческой организации, имеющей право 
ведения предпринимательской деятельности, не требуется пред
ставления решения о создании предприятия.

К учредительным документам предъявляются определенные 
требования. Так, в уставе должны быть сведения о наименова
нии, местонахождении, размере уставного капитала, организа
ционно-правовой форме предприятия, а также о составе и компе
тенции его органов управления, порядке распределения прибыли 
и образования фондов предприятия, порядке и условиях реорга
низации и ликвидации предприятия. Дополнительное требова
ние к содержанию устава предъявляется государственным муни
ципальным предприятиям, некоммерческим организациям, име
ющим право ведения предпринимательской деятельности: обяза
тельное указание видов деятельности, осуществляемых предпри
ятиями.

В договоре учредителей должны быть сведения о наименова
нии и юридическом статусе учредителей, их местонахождении, 
местожительстве, государственной регистрации (для юридичес
ких лиц) и паспортные данные (для физических лиц), а также 
размере уставного капитала предприятия, долях участия, при
надлежащих каждому учредителю, размерах, порядке и спосо
бах внесения вкладов.

Законодательство России определяет минимальную величи
ну уставного капитала для всех организационно-правовых форм, 
равную 100-кратному размеру минимальной оплаты труда в 
месяц, а для акционерных обществ, предприятий с долевым
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участием иностранного капитала, государственного или муни
ципального предприятия — 1000-кратный размер минималь
ной оплаты труда. При этом если размер уставного капитала 
предприятия превышает величину, установленную монополь
ным законодательством, то учредители обязаны представить 
документы, подтверждающие согласие соответствующего ан
тимонопольного органа на создание такого крупного предпри
ятия, способного стать предприятием-монополистом.

Отменены всяческие гарантийные письма и иные документы, 
подтверждающие местонахождение предприятия.

Учредители получили возможность зарегистрировать предпри
ятие, послав необходимый комплект документов в регистрацион
ный орган по почте, что должно привести к сокращению расхо
дов и времени предпринимателя на создание своего дела.

Местные органы власти в процессе регистрации обязывают 
учредителя представить несколько дополнительных документов, 
так как вместе с учреждением нового предприятия могут возни
кнуть проблемы для жителей прилегающей территории, район
ных служб, окружающей среды. Требования в отношении одних 
согласований и дополнительных документов местной админис
трации — обоснованные и законные, в отношении других —неза
конные, бюрократические.

Регистрирующий орган вправе потребовать проведеня экологи
ческой экспертизы будущего малого предприятия, получить эк
спертные оценки его санитарного и противопожарного состояния, 
проверить, как решаются вопросы использования воды и электро
энергии. Возможны другие запросы, связанные с состоянием и раз
витием данного региона. Игнорировать такие обращения местных 
властей, требующих от учредителей определенных гарантий со
блюдения интересов подведомственных им территорий, нельзя.

Вместе с тем местная администрация иногда предъявляет уч
редителям малых предприятий ряд необоснованных требований: 
предоставить в регистрирующий орган перспективный план раз
вития предприятия, его технико-экономического обоснования 
(например, под предлогом планирования доходной части местно
го бюджета и учета возможности использования новых предпри
ятий для нужд населения «своего» района).
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Предприятия малого бизнеса вправе отказаться от представле
ния таких документов в соответствии с законодательством о ком
мерческой тайне. В понятие «коммерческая тайна» включаются 
сведения, связанные с финансами, экономической эффективностью 
производства, разглашение которых может нанести ущерб его 
интересам. Конкретный состав и объем сведений, содержащих 
коммерческую тайну, порядок их защиты определяется директо
ром малого предприятия.

Иногда местные органы власти требуют предоставить заклю
чение комиссии по качеству на будущую продукцию, заключить 
договор о взаимоотношениях местной администрации с учрежда
емым предприятием. Все эти требования противоречат действую
щему законодательству России, перечисленные документы не 
являются учредительными.

Регистрация предприятия осуществляется специальным ор
ганом не позднее трех дней с даты представления необходимых 
документов либо в течение 30 календарных дней с даты почто
вого отправления, указанной в квитанции об отсылке учреди
тельных документов. Регистрация проводиться путем присвое
ния предприятию очередного номера в журнале регистрации пос
тупающих документов и проставления специального штампа с 
наименованием регистрирующего органа, номером и датой на 
титульном листе устава предприятия (первой странице). При этом 
ставится подпись должностного лица, ответственного за регис
трацию.

В Положении о государственной регистрации предприятия 
ничего не говорится о необходимости оформления и выдачи пред
приятию специального свидетельства. Тем не менее российская 
практика пошла по пути оформления при регистрации самостоя
тельного юридического документа, свидетельствующего, что дан
ное предприятие зарегистрировано. Существует огромное разно
образие форм подобного документа. Такой документ предприни
мателю необходим, так как свидетельство о регистрации требуют 
различные государственные органы: при регистрации в качестве 
участника внешнеэкономической деятельности в органах лицен
зирования, в антимонопольном комитете, на таможне, при поста
новке на учет в ГИБДД автомашины предприятия.
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Вначале выдается временное свидетельство, а для обмена его 
на «постоянное» администрация требует от учредителя предста
вить различные подтверждения: об открытии счета в банке, 
постановке на учет в налоговой инспекции и регистрации в Гос
комстате. Таким образом, решение проблем, вызванных несовер
шенством системы регистрации, перекладывается на плечи учре
дителей, усложняя тем самым всю процедуру регистрации.

Регистрация предприятия находится в тесной взаимосвязи с 
его постановкой на учет в налоговой инспекции. Ведь именно на 
нее возложено ведение Государственного реестра предприятий. 
Постановку на учет в налоговой инспекции осуществляет орган, 
зарегистрировавший предприятие, который должен в месячный 
срок сообщить в Министерство финансов, а затем в налоговую 
инспекцию данные регистрации для включения в Государствен
ный реестр.

Особый порядок установлен для государственной регистрации 
предпринимателя, который должен представить заявление, со
ставленное по установленной форме, и документ об уплате регис
трационного сбора.

Гражданин-предприниматель — это форма предприниматель
ской деятельности без образования юридического лица. Индиви
дуальная предпринимательская деятельность осуществляется 
гражданином от своего имени и на свой риск. От своего имени 
предприниматель заключает хозяйственные договоры, выступает 
в арбитражном суде, является самостоятельным плательщиком 
налогов.

В заявлении предприниматель указывает виды деятельности, 
которыми он намерен заниматься. Размер регистрационного сбо
ра определяют местные органы власти, однако предельный раз
мер его не должен превышать установленного законом размера 
минимальной месячной оплаты труда. Предпринимателю выда
ется свидетельство о регистрации, которое является основным 
документом, удостоверяющим право вести предпринимательскую 
деятельность в течение определенного им в заявлении срока.

Государственная регистрация предпринимателя осуществляется 
в день представления документов либо в трехдневный срок с мо
мента получения документов по почте.
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Отказ в регистрации предприятия (предпринимателя) допус
кается только в случаях несоответствия состава представленных 
документов и содержащихся в них сведений требованиям «По
ложения о порядке государственной регистрации субъектов пред
принимательской деятельности». Любое заинтересованное лицо 
вправе в течение 6 месяцев с даты регистрации предприятия об
ратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недей
ствительной регистрации предприятия или его учредительных 
документов полностью или частично.

Особое учреждение выполняет государственную регистрацию 
предприятий с иностранными инвестициями. В соответствии с 
Указом Президента РФ «О совершенствовании работы с ино
странными инвестициями» Постановлением Правительства РФ 
от 6 июня 1994 г. создана Государственная регистрационная па
лата при Министерстве экономики РФ, которая наделена фун
кциями, выполнявшимися ранее Российским агентством между
народного сотрудничества и развития в части регистрации пред
приятий с иностранными инвестициями, ведения государствен
ного реестра предприятий с иностранным капиталом, аккредита
ции представительств иностранных компаний, а также регистра
ции российских инвестиций за рубежом.

После регистрации малого предприятия учредитель направля
ет в банк заявление об открытии расчетного счета, а также заяв
ление в органы внутренних дел об изготовлении печати.

Следующий важный этап образования предприятия — разра
ботка пакета документов внутреннего пользования будущего ма
лого предприятия: положения об оплате труда и системах преми
рования работников предприятия и совместителей, план органи
зационно-технических мероприятий, порядок и форма осущес
твления полномочий трудового коллектива и другие.

Предприятия малого бизнеса имеют право создавать отделе
ния, представительства, филиалы и другие обособленные подраз
деления с правом открытия текущих расчетных счетов и утвер
ждать положение о них.

Малые предприятия могут учреждать дочерние предприятия 
с правом юридического лица; следовательно, они обладают та
кой же самостоятельностью, как и любое другое предприятие.

73



Характер взаимоотношений дочерних предприятий с малым пред- 
приятием-учредителем фиксируется в уставе дочернего предпри
ятия. Может заключаться специальный договор, который опре
деляет, что предприятие-учредитель выступает гарантом дочер
него предприятия, или наоборот, что стороны не несут финансо
вой ответственности друг за друга.

Дочерние предприятия, которые по численности работающих 
с учетом сферы деятельности соответствуют предприятиям ма
лого бизнеса, имеют право на все льготы, предоставленные госу
дарством.

Управление малым предприятием осуществляется в соответст
вии с действующим законодательством и уставом предприятия. 
Предприятия самостоятельно определяют структуру органов уп
равления и затраты на их содержание.

Руководителем предприятия малого бизнеса может быть соб
ственник имущества предприятия. Собственник имущества мо
жет нанимать руководителя предприятия путем подписания кон
тракта и назначения его на должность.

На государственных и муниципальных предприятиях правом 
на заключение контракта с руководителем предприятия обладает 
собственник предприятия в лице учредителя. При этом для за
ключения контракта необходимо решение трудового коллектива, 
принятое общим собранием и выборным органом — советом тру
дового коллектива.

Если собственником имущества предприятия является трудо
вой коллектив, контракт от его имени заключает совет трудового 
коллектива. Собственник имущества имеет право самостоятель
но заключать контракт с руководителем предприятия.

4 .4 . Льготы предприятий малого бизнеса

Создание и развитие малых предприятий является важной 
задачей государства. Оказывая помощь предприятиям малого 
бизнеса, государство тем самым формирует республиканский и 
местный товарный рынки, поддерживает предпринимательскую 
деятельность. Вопрос о помощи малым предприятиям со стороны
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государства включает в себя два основных направления — орга
низационное и экономическое. Именно в таких формах сущес
твует государственная поддержка малого бизнеса в странах с раз
витой рыночной экономикой. В Российской Федерации образова
но Министерство по антимонопольной политике и поддержке пред
принимательства, выступающее инициатором решений правитель
ства в пользу малого предпринимательства.

В соответствии с Указом Президента РФ «О некоторых изме
нениях в налогообложении и во взаимоотношениях бюджетов раз
личных уровней» № 2270, от 22 декабря 1993 г. максимальные 
льготы имеются у предприятий малого бизнеса, работающих в 
приоритетных сферах деятельности, осуществляющих:

1) производство и переработку сельскохозяйственной продукции;
2) производство продовольственных товаров;
3) производство товаров народного потребления, перечень ко

торых устанавливает правительство;
4) производство товаров медицинского назначения: медицин

ской техники, лекарственных средств;
5) производство технических средств профилактики инвалид

ности и реабилитации инвалидов;
6) строительство объектов жилищного, производственного, 

социального и природоохранного назначения;
7) ремонтно-строительные работы.
Малые предприятия, работающие в вышеперечисленных при

оритетных сферах деятельности, в первые два года работы не 
уплачивают налог на прибыль при условии, что выручка от реа
лизации в указанных видах деятельности превышает 70%, а доля 
государственной, муниципальной собственности и собственности 
общественных организаций в их уставном капитале составляет 
не более 25% . Эти малые предприятия в третий и четвертый год 
работы уплачивают налог на прибыль в размере, соответственно, 
25% и 50% от основной ставки, если выручка от перечисленных 
видов деятельности составляет 90% от общей суммы выручки 
реализованной ими продукции (работ, услуг).

Перестали быть приоритетными сферами деятельности про
изводство строительных материалов, деятельность малых внед
ренческих предприятий. Ужесточен порядок начала отсчета
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льготного периода. Так, если раньше отсчет начинался с перво
го числа месяца, когда фактически начиналось внедрение хо
зяйственно-производственных операций, то сейчас он начинает
ся со дня регистрации предприятия. Таким образом, предпри
нимателю не дается времени на подготовку к началу производ
ства: нет возможности заключить хозяйственные договоры, так 
как предприятие еще не зарегистрировано и, следовательно, 
юридически не существует; нет возможности получить кредит 
банка на приобретение сырья, материалов. В условиях резкого 
спада производства, разрыва сложившихся хозяйственных свя
зей подготовка производства является особенно длительным 
процессом и реально снижает льготный период на 3—5 месяцев.

Учитывая опыт работы кооперации, когда по истечении льгот
ного периода кооперативы сразу же ликвидировались, в действу
ющем сейчас законодательстве установлено, что в случае прекра
щения деятельности малого предприятия до истечения опреде
ленных лет работы налог с прибыли взимается в полном размере 
с учетом вида деятельности и за все время льготного периода, 
т. е. с 1994 г. действует «правило пяти лет». Такое правило не 
учитывает существующего на местном рынке доминирующего по
ложения отдельных товаропроизводителей, что заставляет создан
ные малые предприятия часто изменять структуру ассортимента 
изготовляемой продукции, оказываемых услуг, иногда идти на 
перерегистрацию предприятия. Такая попытка приспособиться к 
новой рыночной конъюнктуре часто приводит малые предпри
ятия к банкротству, так как они должны вернуть все неуплачен
ные налоги.

Малые предприятия, в зависимости от особенностей образова
ния, могут иметь различную организационно-правовую форму: 
производственный кооператив, хозяйственное товарищество, ак
ционерное общество. Но государство предоставляет всем одни и 
те же стартовые льготы, поэтому преобразование производствен
ного кооператива в малое предприятие любой организационно
правовой формы или малого предприятия в производственный 
кооператив автоматически не гарантирует предоставления льгот. 
Однако если через 5 лет малое предприятие захочет закрыться, а 
затем открыться, но уже под другой вывеской, то предприятие
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вновь получит льготы, если докажет налоговой инспекции, что 
новое малое предприятие будет заниматься принципиально иной 
приоритетной деятельностью, не связанной с предыдущей, будет 
использовать новые производственные мощности и другой про
фессиональный состав рабочих. Малое предприятие, созданное 
на базе действующего предприятия, льготы по налогообложению 
не имеет.

Государство не только гарантирует малым предприятиям льгот
ные стартовые условия в их конкурентной борьбе с крупными и 
средними предприятиями-монополистами, но и поощряет малое 
предпринимательство на дальнейшее развитие предприятий ма
лого бизнеса, укрепление их материально-технической базы, пред
оставляя на определенное время целый ряд дополнительных льгот, 
помимо снижения налоговых ставок.

Все предприятия малого бизнеса, независимо от сферы дея
тельности, организационно-правовой формы, формы собственнос
ти, в течение всего времени их работы имеют право на освобож
дение от налогов той части прибыли, которая направляется на 
следующие цели:

• на финансирование, в том числе в порядке долевого учас
тия, капитальных вложений производственного и непроиз
водственного назначения;

• на погашение кредитов банка, использованных как капи
тальные вложения производственного и непроизводствен
ного назначения;

• на проведение научно-исследовательских и опытно-конструк
торских работ, а также в Российский фонд технологическо
го развития, Российский фонд фундаментальных исследо
ваний, но не более 10% налогооблагаемой прибыли;

• на благотворительные цели по перечню, утвержденному пра
вительством, Но не более 3%;

• в качестве добровольных взносов в Фонд поддержки пред
принимательства и развития конкуренции.

Все эти налоговые льготы не должны уменьшить фактичес
кую сумму налога, исчисленную без учета льгот, более чем на 
50%. Указанные виды льгот предоставляются также всем дру
гим, не малым предприятиям.
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Малые предприятия имеют ряд специальных льгот:
1) освобождаются от уплаты авансовых взносов на прибыль;
2) суммы налогов на добавочную стоимость, уплаченные при 

приобретении основных средств и нематериальных активов, вы
читаются в полном объеме при вводе в эксплуатацию основных 
средств и принятии на учет нематериальных активов;

3) освобождаются от уплаты налогов на добавленную стоимость 
физические лица при занятии предпринимательской деятель
ностью без образования юридического лица;

4) разрешалось в первый год эксплуатации (а с июня 1995 г. — в 
течение всего срока деятельности предприятия) списывать допол
нительно как амортизационные отчисления до 50% первоначаль
ной стоимости основных фондов со сроком службы свыше трех лет;

5) с июня 1995 г. не менее 15% государственных заказов дол
жно в обязательном порядке размещаться на малых предприяти
ях, т. е. генеральный заказчик, выигравший тендер на получе
ние госзаказа, финансируемого из федерального бюджета, должен 
не менее 15% от объема заказа разместить на малом предпри
ятии в соответствии с договором;

6) Федеральный фонд поддержки малого предпринимательст
ва, созданный на базе Фонда поддержки предпринимательства и 
развития конкуренции при ГАК России, может выдавать гаран
тии банку на возврат кредита, при этом Фонд может и сам выда
вать кредиты;

7) малые предприятия представляют статистическую и бух
галтерскую отчетность в упрощенном порядке и не чаще одного 
раза в квартал.

В настоящее время действуют косвенные льготы для малого 
бизнеса, т. е. льготы по налогообложению предоставляются не 
малым предприятиям непосредственно, а учреждениям, органи
зациям, которые в своей работе взаимодействуют, «работают» с 
малыми предприятиями. Известно, что малый бизнес — это биз
нес повышенного риска. Банки, страховые компании неохотно 
идут на сотрудничество с малыми предприятиями, поэтому, что
бы заинтересовать эти учреждения в сотрудничестве с малым 
бизнесом, правительство установило, что налог на прибыль, умень
шенный в 1,5 раза, уплачивают:
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1) банки, предоставляющие не менее 50% общей суммы кре
дитов крестьянским хозяйствам, колхозам, совхозам и другим 
сельскохозяйственным предприятиям, перерабатывающим сель
скохозяйственную продукцию, а также малым предприятиям (за 
исключением осуществляющих снабженческо-сбытовую, торговую 
или закупочную деятельность);

2) страховщики, которыми не менее 50% страховых взносов 
за отчетный период получено от страхования имущественных 
интересов крестьянских хозяйств, колхозов, совхозов и других 
сельскохозяйственных предприятий и всех малых предприятий.

Индивидуальной предпринимательской деятельности без об
разования юридического лица предоставляется ряд весомых льгот. 
Гражданин-предприниматель уплачивает только подоходный на
лог от 12% до 30% , в зависимости от декларируемой величины 
дохода, страховые взносы в Пенсионный фонд составляют 5% и в 
Фонд медицинского страхования — 3,6% с дохода. Предприни
матель не является плательщиком всех остальных налогов, воз
лагаемых на предприятия. С января 1994 г. предприниматель не 
платит НДС.

Для целей налогообложения доход предпринимателя умень
шается на количество произведенных расходов, связанных с осу
ществлением предпринимательской деятельности. Любое взыс
кание имущества (в том числе денежных средств) предпринима
теля производится только в судебном порядке, что является на
дежным гарантом от незаконных действий налоговых органов.

К недостаткам индивидуального предпринимательства можно 
отнести полную имущественную ответственность предпринимате
ля. Еще более значительным недостатком является абсолютная 
неопределенность статуса индивидуального предпринимателя. 
Принцип — запрещено все, что прямо не предусмотрено в акте 
государственного органа, не изжит и с успехом применяется на
логовой инспекцией. Отсутствие детальной законодательной рег
ламентации часто сводит на нет достоинства индивидуального 
предпринимательства. Например, в случае, когда предпринима
тель вступает в договорные отношения с предприятием, контро
лирующие органы не признают отношения между предприятием 
и предпринимателем равноправными.
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Так, в обоснование своей позиции налоговая инспекция при
водит Инструкцию Госкомстата РФ «О составе средств, направ
ляемых на потребление», где речь идет об оплате труда работни
ков, не состоящих в штате предприятия, за выполнение работ по 
заключенным договорам гражданско-правового характера. Объ
единение понятий «предприниматель» и «работник» несостоятель
но, так как статус предпринимателя определен Законом РФ «О 
регистрационном сборе с физических лиц, занимающихся пред
принимательской деятельностью, и порядке их регистрации», фик
сируется регистрационными органами. Договоры купли-продажи, 
поставки, аренды также являются договорами гражданско-пра
вового характера, но покупателя, арендодателя не относят к «ра
ботникам». В итоге такое преимущество предпринимателя, как 
судебный порядок обращения взыскания, перестает работать. В 
бесспорном порядке и безнаказанно списав деньги с предприятия, 
налоговая инспекция оставляет инициативу обращения в арбит
ражный суд за предприятием и предпринимателем. Возможным 
выходом из подобной ситуации может быть замена договора на 
оказание услуг договора купли-продажи.

Ущемляет интересы индивидуального предпринимателя и по
ложение Указа Президента РФ №1006 от 23 мая 1994 г., которое 
относит его к субъектам, несущим ответственность за несоблюде
ние условий работы с денежной наличностью, а также несоблю
дение порядка ведения кассовых операций в Российской Федера
ции. Ранее подобные предписания относились только к юриди
ческим лицам, учреждениям, организациям. Подобная неопреде
ленность законодательства приводит к злоупотреблениям нало
говых служб.

Объектом налогообложения предприятий малого бизнеса по 
истечении льготного периода является валовая прибыль предпри
ятия, которая включает в себя: сумму прибыли от реализации 
продукции, работ, услуг; сумму прибыли от реализации основ
ных фондов; сумму прибыли от реализации иного имущества; 
сумму доходов от внереализационных операций, уменьшенных 
на сумму расходов по этим операциям.

Прибыль от реализации продукции, работ, услуг определяет
ся как разница между выручкой от реализации продукции, ра
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бот, услуг (без налога на добавленную стоимость и акцизов) и 
затратами на производство и реализацию продукции (работ, ус
луг), включаемыми в себестоимость продукции (работ, услуг) в 
порядке формирования финансовых результатов, учитываемых 
при налогообложении прибыли, с учетом их изменений и допол
нений, внесенных Правительством Российской Федерации в 
1995—1999 гг., а также отраслевыми методическими рекоменда
циями по вопросам планирования, учета и калькулирования се
бестоимости продукции (работ, услуг).

При определении суммы прибыли от реализации основных 
фондов и различных материальных ценностей предприятия для 
целей налогообложения учитывается разница (превышение) между 
продажной ценой и первоначальной или остаточной стоимостью 
этих фондов и материальных ресурсов, увеличенной на индекс 
инфляции в порядке, установленном правительством РФ.

Все предприятия вынуждены уплачивать значительное коли
чество федеральных, местных налогов и сборов, расчеты которых 
часто представляют значительную трудность. Предприятиям при
ходится постоянно следить за всеми изменениями налогового за
конодательства, вести бухгалтерскую отчетность по установлен
ным стандартам, представлять в налоговые, финансовые органы 
большое количество различных расчетов. Все это особенно труд
но для предприятий малого бизнеса, которые не могут позволить 
себе по экономическим соображениям содержать в штате квали
фицированного бухгалтера и поэтому вынуждены прибегать к 
услугам совместителей.

Сложность налогового законодательства, бухгалтерского уче
та и отчетности не позволяет руководителям малых предпри
ятий контролировать ведение бухгалтерского учета бухгалте- 
рами-совместителями. Предприятия часто несут значительные 
потери, мягко говоря, от недобросовестности или умышленных 
упущений таких совместителей. Устранить это призван Феде
ральный закон «Об упрощенной системе налогообложения», при
нятый Государственной Думой 8 декабря 1995 г. Он определяет 
правовые основы ведения и применения упрощенной системы 
налогообложения, учета и отчетности для юридических лиц 
(предприятий, организаций) и физических лиц, осуществляющих
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предпринимательскую деятельность без образования юридичес
кого лица (предпринимателей). Такая упрощенная система для 
малого предпринимательства с 1996 г. применяется параллельно 
с действующими условиями налогообложения, учета, отчетности 
и регулирования деятельности субъектов малого бизнеса, не 
заменяя их. На упрощенную систему могут перейти малые пред
приятия с численностью работающих до 15 человек и если со
вокупный размер валовой выручки налогоплательщика не пре
высил 100 000-кратного минимального размера оплаты труда.

В предельно допустимую численность работников включаются 
не только штатные работники предприятия, но и все совместите
ли, все работающие по договорам подряда и иным договорам граж
данско-правового характера, а также численность работающих в 
филиалах предприятия.

Право выбора общепринятой системы или упрощенной, вклю
чая переход к упрощенной системе или возврат к принятой 
ранее системе, предоставляется хозяйствующим субъектам на 
добровольной основе. Применение упрощенной системы нало
гообложения, учета и отчетности предприятиями и организа
циями предусматривает замену уплаты совокупности установ
ленных законодательством России федеральных, региональных 
и местных налогов и сборов уплатой единого налога, исчислен
ного по результатам хозяйственной деятельности организации 
за отчетный период, а также уплату стоимости патента. При 
этом сохраняется действующий порядок уплаты таможенных 
платежей, государственных пошлин, налога на приобретение 
автотранспортных средств, лицензионных сборов, отчислений 
в государственные социальные внебюджетные фонды, т. е. спе
циальный расчет части налогов и сборов еще остается, однако 
некоторые из них не являются характерными для малых пред
приятий.

Предприятиям, организациям предоставляется также право 
оформления первичных документов бухгалтерской отчетности и 
ведения книги учета доходов по упрощенной форме, в том числе 
без применения способа двойной записи, плана счетов и соблюде
ния иных требований, предусмотренных действующим по
ложением о ведении бухгалтерского учета и отчетности. Таким
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образом, руководители малых предприятий могут самостоятель
но вести бухгалтерский учет на предприятии, так как для этого 
уже не требуются специальные знания, да и затраты времени 
минимальны.

Для индивидуальных предпринимателей применение упрощен
ной системы налогообложения, учета и отчетности предусматри
вает замену уплаты установленного законодательством России по
доходного налога за осуществление предпринимательской деятель
ности уплатой стоимости патента, что является значительной на
логовой льготой для предпринимателей. Кроме того, до предела 
упрощаются учет и отчетность, а следовательно, сокращается число 
конфликтных ситуаций с налоговыми органами. В связи с при
нятием Закона «О едином налоге на вмененный доход для опре
деленных видов деятельности» Закон «Об упрощенной системе 
налогообложения, учета и отчетности» должен применяться в 
части, ему не противоречащей.

4 .5 . Единый налог на вмененный доход

Принятый в июле 1998 г. Федеральный закон РФ «О едином 
налоге на вмененный доход для определенных видов деятельнос
ти» в значительной мере изменяет направление налогообложе
ния многих предприятий малого бизнеса.

Закон о вмененном доходе вводит следующие понятия:
• вмененный доход — потенциально возможный валовой до

ход плательщика единого налога за вычетом потенциально 
необходимых затрат, рассчитываемых с учетом совокупности 
факторов, непосредственно влияющих на получение такого 
дохода, на основе данных, полученных путем статистичес
ких исследований, в ходе проверок налоговых и иных госу
дарственных органов, а также оценки независимых орга
низаций;

• базовая доходность — условная доходность в стоимостном 
выражении на ту или иную единицу физического показа
теля (единица площади, численность работающих, едини
ца производственной мощности и др.), характеризующего
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определенный вид деятельности в различных сопостави
мых условиях;

• повышающие (понижающие) коэффициенты базовой доход
ности —коэффициенты, показывающие, степень влияния 
того или иного фактора (место деятельности, вид деятель
ности) на результат предпринимательской деятельности, осу
ществляемой на основе свидетельства об уплате единого 
налога.

Следует отметить, что расчет вмененного дохода, базовой до
ходности, повышающих и понижающих коэффициентов являет
ся достаточно трудоемким и сложным. Поэтому очень важно раз
работать подробную и грамотную методику этих расчетов, исклю
чающую произвольное толкование нормативных документов чи
новниками. Кроме того, целесообразно ввести институт незави
симой экспертизы, что поможет легче достигать соглашения сто
рон — предпринимателя и государства.

Плательщиками единого налога являются юридические лица, 
организации и физические лица (предприниматели). В одних 
сферах деятельности обязателен переход на единый налог как 
для предприятий, так и для предпринимателей, в других — толь
ко для одной из этих категорий налогоплательщиков. Единый 
налог вводится в следующих сферах деятельности:

• оказание ремонтно-строительных услуг — обязателен пере
ход только для предпринимателей;

• оказание бытовых услуг физическим лицам (ремонт обуви, 
пошив одежды, ремонт часов, ремонт бытовой техники и 
др.) — обязателен переход для организаций и предприни
мателей:

• оказание физическим лицам парикмахерских услуг, меди
цинских и косметологических услуг — обязателен для ор
ганизаций и предпринимателей;

• оказание услуг по краткосрочному проживанию — обязате
лен переход только для предпринимателей:

• консультации, а также оказание бухгалтерских, аудитор
ских и юридических услуг: обучение, репетиторство, пре
подавание и иная деятельность в области образования — 
обязателен переход только для предпринимателей;
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• общественное питание (деятельность ресторанов, кафе, 
баров, столовых, нестационарных и других точек общес
твенного питания) — обязателен переход для организа
ций, если численность работающих на объекте общес
твенного питания не превышает 50 человек, и для пред
принимателей;

• розничная торговля, осуществляемая через магазины, па
латки, рынки, лотки, торговые павильоны и другие места 
организации торговли, в том числе не имеющие стационар
ной торговой площади — обязателен переход для организа
ций, если численность работающих на торговом объекте не 
превышает 30 человек, и предпринимателей;

• розничная выездная (нестационарная) торговля горюче-сма
зочными материалами — обязателен переход для организа
ций и предпринимателей;

• оказание транспортных услуг — обязателен переход для ор
ганизаций, если численность работающих до 100 человек, 
и предпринимателей;

• оказание услуг по предоставлению автомобильных стоя
нок — обязателен переход для организаций и предприни
мателей.

В принятом Федеральном законе РФ *0 едином налоге на вме
ненный доход для определенных видов деятельности» можно от
метить следующие особенности.

1. Обязательность перехода всех предприятий сферы услуг 
и торговли, независимо от численности работников и разме
ров получаемой выручки. Если после принятия Закона «Об 
упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для 
субъектов малого предпринимательства» малые предприятия 
и индивидуальные предприниматели могли выбрать для себя 
более выгодные условия для ведения предпринимательской 
деятельности, обеспечивающие большую эффективность, то 
сейчас хозяйствующие субъекты в сфере действия закона о 
вмененном доходе будут обязаны перейти на уплату единого 
налога на вмененный доход. Уплата будет производиться еже
месячно в виде авансового платежа в размере 100% суммы 
единого налога.
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2. Решение многих вопросов нормативного характера переда
ется в ведение местной администрации, а именно: размер вменен
ного дохода, сужение сферы действия закона, налоговые льготы, 
порядок уплаты налога и предоставления отчетности. Главные 
проблемы местной власти — недобор налогов, а следовательно, 
отсутствие денег для выплаты заработной платы бюджетникам. 
Суммы единого налога на 50— 75% поступают в местный бюд
жет. В такой ситуации ожидать послабления в налогообложении 
со стороны местной администрации не стоит.

3. Впервые вводится ограничение на сумму налога хотя бы 
для части предприятий малого бизнеса — 20% вмененного до
хода. Это, может быть, самый важный пункт закона. Сумма еди
ного налога рассчитывается с учетом ставки, значения базовой 
доходности, числа физических показателей, влияющих на ре
зультаты предпринимательской деятельности, а также повыша
ющих (понижающих) коэффициентов базовой доходности, кото
рые определяются в зависимости от типа населенного пункта, в 
котором осуществляется предпринимательская деятельность; 
места осуществления предпринимательской деятельности (центр, 
окраина, транспортная развязка); характера местности (тип ав
томагистрали и др.), если деятельность осуществляется вне на
селенного пункта; удаленности места предпринимательской де
ятельности от транспортных средств; удаленности места осущес
твления предпринимательской деятельности от остановок пас
сажирских транспортных средств; характера реализуемых това
ров (производимых работ, оказываемых услуг); ассортимента ре
ализуемой продукции; качества предоставляемых услуг; сезон
ности и суточности работы; качества занимаемого помещения; 
производительности используемого оборудования; возможности 
использования дополнительной инфраструктуры; количества 
видов деятельности, осуществляемых налогоплательщиком; ин
фляции. Расчет этих коэффициентов на практике может вызвать 
наибольшие споры.

Повышающие (понижающие) коэффициенты обеспечивают 
каждому физическому или юридическому лицу равные условия в 
деле повышения эффективности предпринимательского дела, так 
как позволяют провести ранжирование и оценку их конкурент
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ных позиций. Попытка определить условия для хозяйствования 
всех предприятий на территории России является новым и реши
тельным шагом в законотворческом процессе, относящемся к 
малому предпринимательству.

Теперь каждому предпринимателю необходимо будет тщательно 
просчитать выгодность образования новой торговой точки, уве
личения производственной площади кафе, расширения (сокра
щения) видов деятельности или ассортимента реализуемой про
дукции.

Налог рассчитывается путем умножения базовой величины до
ходности единицы физического показателя (например, доходнос
ти квадратного метра торгового зала) на число единиц физичес
кого показателя (число метров) и на повышающий (понижаю
щий) коэффициент.

Порядок зачисления сумм единого налога, уплачиваемых ор
ганизациями, следующий:

• федеральный бюджет — 25% от общей суммы единого на
лога;

• государственные внебюджетные фонды — 25% от общей 
суммы единого налога, из них:

а) Пенсионный фонд РФ — 18,350%;
б) Федеральный фонд обязательного медицинского страхова

ния — 0,125% ;
в) территориальные фонды обязательного медицинского стра

хования —2,150%;
г) Фонд социального страхования РФ — 3,425% ;
д) Государственный фонд занятости населения РФ — 0,959% ;
• бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюд

жеты — 50% от общей суммы единого налога, из которых 
до 15% могут направляться в территориальные дорожные 
фонды.

Порядок зачисления суммы единого налога, уплачиваемой 
предпринимателями, следующий:

• бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты — 75% от об
щей суммы единого налога;

• государственные внебюджетные фонды — 25% от общей 
суммы единого налога.
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Закон предусматривает льготы тем предприятиям и предпри
нимателям, которые производят опережающую уплату авансовых 
платежей по единому налогу на 3, 6, 9, 12 месяцев. В этом случае 
сумма единого налога, подлежащая уплате, уменьшается соот
ветственно на 2, 5, 8, 11%.

Ограничивается величина штрафа за деятельность без патен
та. Штраф определен в размере суммы вмененного дохода, полу
ченного за весь период деятельности.

Оценка единого налога на вмененный доход у специалистов и 
предпринимателей противоречивая. Понятно желание правитель
ства собрать налоги там, где основную роль играет налично-де
нежный оборот (торговля, сфера бытовых услуг, транспорт). По 
данным Госналогслужбы, около 40% таких предприятий вообще 
не платят налоги, представляя в финансовые органы «нулевой» 
баланс.

Конечно, предпринимателю выгодно заплатить один раз фик
сированную сумму и в конце года не обманывать, не писать «ли
повые» накладные. Однако очень сложно рассчитать базовую до
ходность как индивидуального предпринимателя (нанример, вла
дельца ларька, магазина, прачечной), так и организации. Пред
принимателей беспокоит именно точность оценки предполагае
мой доходности. Не ясно, как чиновник может предусмотреть все 
финансовые нюансы, рассчитывая предпринимателю вмененный 
налог.

4 .6 . Фонды защиты предпринимательской 
деятельности

Любому вновь создаваемому предприятию требуется время на 
его становление, финансово-экономическое укрепление и разви
тие. Особенно это важно для малых предприятий, которые в силу 
своей специфики слабо защищены от различного рода негатив
ных обстоятельств. Малый бизнес особенно чувствителен ко вся
ким потрясениям, колебаниям конъюнктуры рынка. Предприни
матель может «прогореть» из-за необязательности контрагента, 
несвоевременных поставок, задержек платежей, поскольку его
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капитал и оборот на начальной стадии еще невелики. Поэтому 
предпринимательская деятельность должна быть надежно защи
щена от таких неожиданностей специальными фондами, государ
ственными программами.

Цель фондов защиты и поддержки предпринимательской дея
тельности —способствовать созданию гибкой инфраструктуры, без 
которой рыночные отношения не могут нормально развиваться, 
т. е. необходима как законодательная поддержка, так и экономи
ческая. Финансовая поддержка малым предприятиям может осу
ществляться через реализацию финансовых программ, разрабо
танных с учетом конкретных условий и возможностей района, 
области, республики. Для этого необходимо наличие разветвлен
ной сети специализированных финансовых организаций, кото
рые ориентированы на создание, поддержку и развитие предпри
ятий малого бизнеса.

Для российской экономики, идущей трудным путем реформи
рования, задача развития и поддержки предпринимательства, 
прежде всего малых форм в производственной сфере, остается 
одной из главных задач государства. В соответствии с Законом
♦ О конкуренции и ограничении монополистической деятельнос
ти на товарных рынках» в 1993 г. был создан Фонд поддержки 
предпринимательства и развития конкуренции при Государствен
ном комитете РФ по антимонопольной политике и поддержке 
новых экономических структур (с октября 1994 г. этот фонд стал 
межведомственным) для финансирования мероприятий по разви
тию предпринимательства, конкуренции и ограничению монопо
листической деятельности, для участия в формировании рыноч
ной инфраструктуры, обеспечивающей хозяйствующим субъек
там равные условия и возможности для ведения предпринима
тельской деятельности. Источником формирования средств фон
да являлись как ассигнования федерального бюджета, так и бла
готворительные пожертвования, которые в 1994 г. не облагались 
налогом. На всей территории РФ были образованы региональные 
фонды поддержки предпринимательства, которые на местных то
варных рынках оказали определенную помощь предприятиям ма
лого бизнеса, в том числе в построении объектов инфраструкту
ры развития предпринимательства.
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В 1995 г. на базе Фонда поддержки предпринимательства и 
развития конкуренции образован Федеральный фонд поддерж
ки малого предпринимательства. Фонд формируется за счет час
ти доходов от приватизации, с 1993 г. по 1997 г. поступления 
составили 290,9 млн рублей; за счет федерального бюджета — 
258,6 млн рублей. Одна из важных задач, стоящих перед этим 
фондом, — привлечение средств банков на поддержку малого 
предпринимательства. В Федеральном фонде создан Гарантий
ный фонд, что привело к возрастанию его роли как гаранта 
под кредиты, выдаваемые банками малому бизнесу. Фонд мо
жет и сам выдавать кредиты, т. е. работать как банковское 
учреждение. Федеральный фонд — это финансовая некоммер
ческая организация, но может заниматься предпринимательс
кой деятельностью, однако получаемая прибыль должна на
правляться на выполнение уставной деятельности — на под
держку малого бизнеса.

Министерством экономики совместно с Министерством по ан
тимонопольной политике и поддержке предпринимательства Рос
сии разработаны «Рекомендации по разработке региональных 
программ поддержки малого предпринимательства». Целесооб
разность разработки наряду с Федеральной программой практи
чески самостоятельных, не являющихся ее подпрограммами, ре
гиональных программ поддержки малого предпринимательства 
обосновывается усилением роли и значения регионов в осущес
твлении реформы, а следовательно, в развитии предпринима
тельства. Здесь также необходимо учитывать разнообразие тер
риториальных условий и особенностей при становлении малого 
бизнеса.

В настоящее время в ряде областей уже разработаны на специ
альной методической основе программы поддержки малых пред
принимательских структур. При этом инициатором их поддерж
ки являлись как областные администрации, так и различные ре
гиональные ассоциации, центры по поддержке предприниматель
ства. Достаточно глубокая и обоснованная разработка подпрог
раммы, соответствующих мероприятий, отдельных проектов в со
ставе региональной программы поддержки малого предпринима
тельства может быть одновременно убедительным аргументом в
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пользу получения поддержки в виде кредитов (на возвратной и 
безвозвратной основе) из бюджетных и внебюджетных источни
ков финансовых средств.

Региональные программы ориентируются на активное участие 
малых предпринимателей в оздоровлении экономической и соци
альной ситуации на той территории, где они функционируют, 
поэтому они увязываются, согласовываются с другими програм
мными документами: программой занятости, программой поддер
жки крестьянских хозяйств и другими.

В региональных программах поддержки малого бизнеса упор 
делается на приоритеты, связанные с производственной дея
тельностью, что особенно важно в условиях засилья мелких 
посреднических структур. Вместе с тем успешность развития 
малого предпринимательства в значительной степени связана 
с созданием необходимой среды, поэтому в региональных про
граммах выделяется блок функциональных подпрограмм: нор
мативно-правового, инфраструктурного, информационного, ор
ганизационного, материально-технического и кадрового обес
печения.

Малое инвестиционное предпринимательство уже по опреде
лению предполагает передовую, перспективную, обещающую вы
году деятельность. Поэтому государство для поддержки этой сфе
ры бизнеса в феврале 1994 г. одобрило создание Фонда содейст
вия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере, который осуществляет свою деятельность совместно с Ми
нистерством науки и технологий РФ, в рамках единой програм
мы поддержки малого предпринимательства. Фонд содействия 
предоставляет финансовую помощь для реализации федераль
ных, региональных и отраслевых программ и высокоэффектив
ных проектов малого инновационного предпринимательства, фи
нансирует мероприятия по подготовке и повышению квалифи
кации кадров для малого предпринимательства в научно-техни
ческой сфере.

Источником формирования средств Фонда содействия явля
ются бюджетные ассигнования в размере 0,5% средств, преду
сматриваемых ежегодно в федеральном бюджете на финансиро
вание науки, а также добровольные взносы предприятий.
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Фонд содействия финансирует 40—50 проектов в год. Выбор 
проектов для финансирования осуществляет конкурсная комис
сия на основании заключений экспертов. Средний «размер» про
екта составляет около 100 тыс. рублей. Фонд содействия разви
тию малых форм предприятий в научно-технической сфере не 
является Фондом поддержки малых предприятий, поэтому помо
гает не всем малым предприятиям, а только тем, в уставном ка
питале которых доля госсобственности не превышает 25% . При 
этом финансирование открывается как начинающему свою дея
тельность и ничего не имеющему, кроме опытного образца, так и 
малому предприятию, уже серийно выпускающему продукцию, 
но которому не хватает, например, оборотных средств, какого-то 
оборудования для расширения своего производства. Фонд содей
ствия финансирует малые предприятия, имеющие объем реали
зации от нескольких тысяч до 500 тысяч рублей. Фонд содейст
вия создает свои региональные представительства, которым, на
чиная с 1996 г., было направлено па поддержку местного иннова
ционного бизнеса 50% средств Фонда.

В целях усиления практического взаимодействия руководи
телей предприятий, банковских и предпринимательских струк
тур, научных организаций с органами государственного управ
ления, консолидации их усилий для реализации промышлен
ной политики, развития производства и выработки мер государ
ственной поддержки предпринимательской деятельности создан 
Совет по промышленной политике и предпринимательству при 
Правительстве Российской Федерации, в структуре которого 
работает секция развития и поддержки малого предпринима
тельства.

Совет является экспертно-консультативным органом, его ос
новная задача — организация поддержки со стороны деловых 
кругов, правительства РФ в проведении социально-экономичес
ких реформ в России; создание условий, способствующих разви
тию предпринимательской инициативы; вовлечение предприни
мателей в процесс разработки и реализации экономических ре
форм; разработка рекомендаций по совершенствованию норма
тивно-правовой базы для эффективного функционирования эко
номики, по созданию новых хозяйственных структур.
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Как уже отмечалось, в странах с развитой рыночной экономи
кой малые предприятия производят значительную часть валово
го национального продукта, аккумулируют в себе значительные 
потоки инвестиций, особенно требующих большого риска, удер
живают на рабочих местах половину занятого населения. Поэто
му вся система глубокого рыночного реформирования российс
кой экономики тоже ориентируется на поощрение развития ма
лого бизнеса. С этой целью созданы специальные структуры, и не 
только на государственном уровне, но и на общественных нача
лах. Возникла и взяла на себя соответствующие функции такая 
общественная организация предпринимателей, как Российская 
товарно-промышленная палата (ТПП). Комитет ТПП РФ по раз
витию частного предпринимательства, малого и среднего бизне
са, который в рамках возможностей общественной организации 
определяет основные пути развития малого и среднего бизнеса, 
является коллективным общественным защитником отечествен
ных малых предприятий.

4 .7 . Проблемы становления и развития 
малого предпринимательства

Наша страна только в начале пути перехода к рыночным 
отношениям, в которых важной составной частью является 
малое предпринимательство. Механизм создания, поддержки 
и развития малого предпринимательства еще несовершенен, тре
буется дальнейшее его развитие. Необходимы государственные 
меры по поддержки прежде всего тех предприятий малого биз
неса, которые имеют ограниченные стартовые средства для ус
пешной хозяйственной деятельности, в продукции которых 
прежде всего нуждается сейчас население района, города, рес
публики.

В настоящее время одинаковые льготы получает малое пред
приятие, которое организует производство товаров народного по
требления, и те, кто не занимается производственной деятель
ностью, а совершают сделки типа «купил-продал». Надо по
строить такой механизм льгот, привилегий, чтобы потребительский
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рынок стал получать от малых предприятий товары народного 
потребления, а не посредническую деятельность с выгодой толь
ко себе, чтобы прекратить массовые закупки предприятиями в 
государственных магазинах дефицитных материалов с последу
ющей перепродажей втридорога с очень низким удельным ве
сом добавленной стоимости.

В сфере малого бизнеса предстоит решить ряд проблем (орга
низационно-правовых, финансово-кредитных и производственно
технических), с которыми сталкиваются малые предприятия в 
своей деятельности.

Организационно-правовые проблемы связаны с недостаточным 
уровнем разработки законодательных и нормативных актов, ка
сающихся учреждения, регистрации и группировки предприятий 
малого бизнеса. Это прежде всего касается установленных коли
чественных нормативов в таком критерии, как численность рабо
тающих.

Сейчас в промышленности предприятия с численностью рабо
тающих 10 человек и те, где их в десять раз больше, относятся к 
предприятиям малого бизнеса и имеют одни и те же льготы. Между 
тем их возможности вести конкурентную борьбу находятся при
мерно в таком же соотношении, как и численность работающих, 
что несправедливо. Необходимо в составе малых предприятий 
каждой сферы деятельности выделить группу «минимальных» 
предприятий и предоставлять им не только льготы в налогообло
жении, но и прямую организационную, юридическую, финансо
вую поддержку. Конкретно такая поддержка может состоять в 
том, что «минимальные» предприятия обязательно получают кре
диты за счет средств госбюджета, им централизованно выделя
ются материальные ресурсы.

Государство должно перераспределять часть своих средств и 
направлять их на осуществление программы развитая малого 
предпринимательства. Выделяемые государством финансовые 
средства должны распределяться главным образом через фонды 
поддержки малого предприятия. Необходимо наладить систему 
материально-технического снабжения через специально создан
ную сеть, которая бы обеспечивала материалами, сырьем, обору
дованием малые предприятия.
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Действующие законодательные акты Российской Федерации 
не учитывают важнейшего критерия оценки малого предприятия
— стоимости его имущества. Так, одно предприятие с уставным 
фондом 10 тыс. рублей учреждают граждане, другое — крупные 
организации, вкладывая в уставный фонд 10 млн рублей. Пред
приятия имеют одинаковую численность рабочих в пределах до
пустимого максимума в данной сфере деятельности. Налоговые 
льготы на период становления первому малому предприятию со
вершенно необходимы, второму — не требуются, так как это мощ
ное в финансовом отношении предприятие. От такого фактичес
ки среднего бизнеса госбюджет недосчитывает значительных на
логовых поступлений.

Сейчас, когда прошла приватизация государственных и муни
ципальных предприятий, стоимость их имущества должна стать 
основным критерием статуса малого предприятия.

В нашей стране предприниматель, образовывая малое пред
приятие, должен учитывать, что потребность в услугах, работах, 
продукции должна быть стабильной как минимум в течение 5 
лет, так как предприятие, закрытое до истечения этого срока, 
должно вернуть в госбюджет все неуплаченные налоги. Однако 
свободная рыночная конкуренция заставляет предприятие мало
го бизнеса постоянно приспосабливаться к меняющимся эконо
мическим условиям: изменению структуры спроса, появлению 
новых товаров и услуг и др. Эти изменения происходят в значи
тельно более короткие сроки, чем установленный период, в тече
ние которого предприятию предоставляются налоговые льготы. 
Рыночные отношения требуют отмены «правила 5 лет» хотя бы 
по отношению к «минимальным» предприятиям. В результате у 
учредителя предприятия появится возможность более гибко реа
гировать на изменяющиеся условия хозяйственной жизни в рай
оне, городе, области, значительно увеличится число потенциаль
ных предпринимателей. Одновременно надо еще более упростить 
механизм создания и регистрации предприятия малого бизнеса, 
отменить регистрационную пошлину для «минимальных» пред
приятий.

Начинающий предприниматель должен получать бесплатно 
консультационную помощь по вопросам начала или продолжения
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предпринимательской деятельности, в том числе конкретные ре
комендации о том, как выйти на рынок, в чем рынок нуждается, 
где найти деловых партнеров.

Приватизация госимущества и в связи с этим рационализация 
управления, производства и труда, а также разрыв хозяйственных 
связей в стране ведет к значительному росту числа безработных. 
Малые предприятия, являясь каналом для решения проблемы без
работицы, позволят снять противостояние капитала и наемноно тру
да. Поэтому надо отменить все ограничения по минимальному раз
меру уставного фонда на момент регистрации « минимальнго » пред
приятия всех форм собственности и организационно-правовых норм.

В дополнение к общим льготам в каждом регионе России дол
жна существовать дополнительная программа поддержки пред
приятий малого бизнеса, имеющая характер «специальных мер», 
включающая в себя различные финансово-кредитные льготы. 
Регионы должны установить, кто, в каких случаях, при каких 
условиях может воспользоваться дополнительными специальны
ми льготами, цель которых стимулировать приоритетные направ
ления предпринимательской деятельности. Приоритеты могут 
устанавливаться на год или на более длительный период. Прин
цип приоритетности позволяет привлечь внимание предпринима
теля и общественности к «узким местам» в экономике и быстры
ми темпами добиться ощутимых результатов.

Выделенные государством средства на проведение в жизнь «спе
циальных мер» поддержки должны направляться на техничес
кое обновление малых предприятий, чтобы они могли гибко пе
рестраиваться, сохранять эффективность производства, внедряться 
в новые области, осваивать новую продукцию и технологию.

Специальные меры должны предусматривать финансово-кре
дитную помощь предприятиям малого бизнеса в случае перехода 
их в новые сферы предпринимательской деятельности. Уровень 
поддержки должен зависеть от того, насколько полно малые пред
приятия осуществляют этот переход.

Специальные меры финансово-кредитной поддержке должны 
иметь региональный и отраслевой аспект. Например, необходимо 
предоставлять дополнительные льготы малым предприятиям в 
условиях Дальнего Востока и Крайнего Севера.
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Развитие малых предприятий требует определенных капиталь
ных вложений. Действующие сейчас коммерческие фонды под
держки предприятий малого бизнеса озабочены пока своими внут
ренними проблемами и реальной помощи предприятиям не ока
зывают. Ведь финансирование малого предпринимательства рис
кованно и, как правило, нуждается в долгосрочных кредитах.

Кредиты коммерческих банков под очень высокий процент и 
на короткий период ставят малые предприятия на грань разоре
ния. Такое положение могут использовать дельцы теневой эконо
мики, предоставляя финансовые средства на более выгодных ус
ловиях. Это канал для отмывания «грязных» денег и экономи
ческая основа подчинения предприятий малого бизнеса крими
нальному влиянию. Такая опасность еще раз подтверждает необ
ходимость выделения средств из федерального и местного бюд
жетов для оказания поддержки малому предпринимательству.

Малые предприятия — это предприятия повышенного риска 
не только для предпринимателей, но и для рабочих и служащих. 
Государство совместно с учредителями должно разработать меры 
социальной защиты работников предприятий малого бизнеса. 
Например, оказание финансовой помощи при увольнении, что 
особенно важно для «минимальных» предприятий.

Государственные организации должны постоянно анализировать 
деятельность предприятий малого бизнеса, тенденции их разви
тия, определять эффективность мер поддержки малых предпри
ятий, которые принимаются и намечены на настоящий период.

ТЕМА 5 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

5 .1 . Порядок формирования свободных оптовых 
и отпускных цен

Формирование рынка осуществляется посредством системы эко
номических рычагов, важное место среди которых занимают цены. 
Цены выступают одновременно как в качестве важного инстру
мента управления, так и объекта государственного регулирования.
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Россия пошла по пути полного отказа от государственного регули
рования цен.

В соответствии с Указом Президента РФ «О мерах по либера
лизации цен» со 2 января 1992 г. начался переход на применение 
свободных рыночных цен и тарифов, складывающихся под влия
нием спроса и предложения на продукцию производственно-тех
нического назначения и товары народного потребления. Вместе с 
тем Указ предусматривал государственное регулирование цен на 
определенный круг продукции производственно-технического 
назначения — уголь, нефть, газ, электроэнергию, теплоэнергию, 
грузовые транспортные тарифы, а также на основные потреби
тельские товары — хлеб, молоко, детское питание, масло, водку, 
соль, сахар, спички, лекарства и на ряд услуг, например услуги 
связи. Все ранее установленные предельные нормативы рента
бельности были отменены. Верховный Совет России принял за
кон «О налоге на добавленную стоимость».

Либерализация цен в стране сопровождается либерализацией 
заработной платы, рост которой не ограничивается. Однако в на
стоящее время рост зарплаты обеспечивается не ростом произво
дительности труда за счет технического прогресса, совершенство
вания организации труда, производства и управления, освоения 
новой высокоэффективной продукции, а ростом розничных цен. 
Это означает, что повышение зарплаты ведет к росту издержек 
производства и обусловливает новый виток роста цен.

На основании Указа Президента Министерство экономики и 
финансов России разработало «Временное положение о порядке 
применения свободных (рыночных) цен и тарифов на продукцию 
производственно-технического назначения, товары народного 
потребления и услуги». Впоследствии вносились лишь дополне
ния, уточнения, изменения, например, изменен порядок опреде
ления свободных цен на импортные товары, установлены новые 
торговые надбавки. Сами же принципы определения свободных 
(рыночных) цен, которые были определены в этом Указе, остают
ся неизменными и по настоящее время.

Ценообразование на предприятии базируется на объективных 
законах экономики, результатом деятельности которых рыноч
ная цена продукция. Во всех учебниках отмечается, что цена
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складывается из следующих компонентов: нормативных общес
твенно-необходимых затрат, т. е. себестоимости; нормы прибы
ли, отражающей эффективность хозяйствования; дополнитель
ной прибыли, определяемой соотношением спроса и предложе
ния, которое зависит от новизны товара, его качества и ряда 
других факторов. Если спрос превышает предложение, то до
полнительная прибыль и цена в целом возрастают.

Положение о порядке определения свободных цен и тарифов 
предусматривает один и тот же порядок формирования свобод
ных оптовых цен на продукцию производственно-технического 
назначения (СОпЦ) и свободных отпускных цен на товары народ
ного потребления (СОтЦ).

Свободные оптовые цены применяются при расчетах предпри- 
ятий-изготовителей со всеми потребителями, кроме населения, в 
том числе с посредниками, включая снабженческо-сбытовые, тор
гово-закупочные предприятия и организации. Свободные отпуск
ные цены применяются торговыми и другими предприятиями, 
реализующими товары населению.

Свободные оптовые цены и свободные отпускные цены уста
навливаются предприятиями-изготовителями по согласованию 
на равноправной основе с потребителями продукции и применя
ются с учетом налога на добавленную стоимость (НДС). Однако 
равноправных отношений между этими сторонами не получает
ся, так как уровень монополизации производства в советской 
промышленности был очень высоким, и он еще более повысился 
в России в связи с развалом Союза ССР и последовавшими за 
этим нарушениями хозяйственных связей. В 1990 г. в машинос
троительном комплексе, где исследовался уровень концентра
ции производства 5885 важнейших наименований продукции, 
уровень монополизации составил 94,8%, в химико-лесном ком
плексе — 74,3%.

На предприятии свободные цены определяются исходя, во- 
первых, из затрат, включаемых в себестоимость продукции на 
условиях франко-станция (порт) отправления или назначения, 
а при одногородном отпуске продукции — франко-склад пред
приятия-поставщика; во-вторых, с учетом сложившегося спро
са и предложения на данный вид продукции (К1Ш); в-третьих, с
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учетом качества и потребителвских свойств продукции (К„). К 
свободной отпускной цене по товарам народного потребления, 
облагаемым акцизами (Ак), включаются также суммы акцизов 
по установленным правителвством ставкам.

Такой порядок определения свободных цен можно представитв 
в виде следующей последователвности:

Из элементов свободной цены регламентируются затратв1, вклю
чаемые в себестоимоств реализованной продукции в соответствии 
с «Положением о составе затрат по производству и реализации 
продукции (работ, услуг), включаемв1х в себестоимоств продук
ции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовв1Х ре
зультатов, учитываемых при налогообложении прибыли», с уче
том изменений и дополнений в 1992—1999 гг. Суть этих допол
нений в том, что правителвство постоянно расширяет переченв 
затрат предприятия, включаемых в себестоимоств продукции, 
прежде всего, за счет так называемых прочих затрат — налогов, 
сборов, отчислений.

Высокий уровень монополизации производства, отсутствие 
конкуренции в российской экономике не приводят к снижению 
себестоимости продукции на предприятиях. Спрос и предложе
ние резко не совпадают, особенно в период крутого падения кур
са рубля, что имело место 17 августа 1998 г. Все это объектив
ные причины постоянного роста цен на товары, работы, услуги. 
Рынок балансируется не за счет увеличения производства това
ров, а за счет снижения на них спроса из-за недоступности това
ров по высоким ценам.

Надо признать, что в ближайшие годы, а скорее всего деся
тилетия, мы не сможем создать рыночную экономику, основан
ную на конкуренции товаропроизводителей, так как для этого 
потребуются огромные инвестиции. Предполагалось, что либе
рализация цен приведет к структурной перестройке в промыш
ленности, ее переориентации на производство продукции для 
населения. Однако в 1992— 1999 гг. ситуация резко измениласв:

СОпЦ = С + Ксп + Кп + НДС, 
СОтЦ = С + Ксп + Кп + Ак + НДС.

(5.1)
(5.2)

100



либерализация цен в сочетании с самоустранением государства 
от управления собственными предприятиями привела к спаду 
производства более чем на 60% по сравнению с 1991 г., причем 
спад сильно дифференцирован по различным отраслям (в маши
ностроительном комплексе снижение производства составило 
70—80% ). В результате значительно ухудшилась структура про
мышленного производства — возрос удельный вес топливно
сырьевых отраслей.

Либерализация цен фактически направлена лишь на ликвида
цию дефицитности бюджета. При всеобщей дефицитности про
дукции и сокращении объемов производства переход к свободно
му ценообразованию ставит цены в прямую зависимость от про
изводственных условий, усиливает зависимость цен от конъюн
ктуры рынка.

Согласно принятым в макроэкономике предпосылкам, с ро
стом цен спрос сокращается, а предложение растет. Точка пере
сечения кривых спроса и предложения соответствует цене равно
весия. Но российская экономика создала такую ситуацию, когда 
кривые спроса и предложения не пересекаются между собой. С 
одной стороны, забитые готовой продукцией склады предприятий, 
а с другой — рост количества наличных денег у населения.

Прирост остатка наличных денег — дело обычное: при повы
шении цен на товары спрос снижается. Необычным является по
ложение, когда предложение не растет, а сокращается.

Главная причина возникшего парадокса в том, что типовые 
модели макроанализа исходят из предпосылки о наличии доста
точно развитой конкурентной среды. Но именно ее и не сущес
твует в сегодняшней российской экономике.

Исследование, проведенное в Институте экономики в 1991 г., 
позволило раскрыть сложный, многоуровневый характер моно
полизации советской экономики. Во-первых, это монополизм соб
ственности, т. е. всеобщее огосударствление экономики; во-вто
рых, — монополизм управления, т. е. наличие вертикальных ад
министративных систем; в-третьих, технологический монополизм.

Из трех уровней монополизации был разрушен только моно
полизм управления, другими словами, разрушена командно-ад
министративная система управления. При этом другой системы
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управления не создано, что обеспечивает монополистам всех уров
ней неограниченные возможности для взвинчивания цен. К тому 
же сегодня возник элементарный, но массовый и весьма опасный 
сговор продавцов на потребительском рынке.

Разработчики правительственной программы экономических 
реформ не учли природу и характер монополизации российской 
экономики, что привело к просчетам в экономической полити
ке, к ошибке в оценке результатов политики либерализации цен. 
Предполагался рост цен в 3—5 раз, а фактически цены за 1992—
1998 гг. по товарам народного потребления возросли в десятки 
тысяч раз.

Правительство отказалось от государственного регулирования 
цен как одного из методов торможения инфляции. Победила 
точка зрения, что рынок сам себя отрегулирует через спрос и 
предложение, через качество и потребительские свойства про
дукции. Все это полностью нашло отражение во «Временном 
положении о порядке применения свободных (рыночных) цен и 
тарифов на продукцию производственно-технического назначе
ния, товары народного потребления и услуги». При этом не было 
учтено, что в механизме саморегулирования есть силы, подчи
няющие цены частичным монопольным интересам. Государство 
не стало противодействовать на несовершенном рынке этим ин
тересам, заботиться о нормальном развитии рынка, исключаю
щем острые социальные конфликты и расхождения с интереса
ми всего общества, началась, по сути дела, гиперинфляция, по
явилась особая российская конкуренция: производители сорев
нуются в том, кто больше свернет производство и выше накру
тит цены.

Конечно, рыночные отношения — это столкновение спроса 
и предложения, т. е. договор двух сторон — продавца и поку
пателя, а всякое вмешательство государственных органов дей
ствительно нельзя отнести к рыночному механизму. Вместе с 
тем мировой опыт свидетельствует, что в странах с развитой 
рыночной экономикой государственное регулирование цен пред
усмотрено законодательством и в разные периоды своего разви
тия западные страны применяют регулирование цен в большей 
или меньшей степени. Они исходят из того, что государственное
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регулирование цен — меньшее зло, чем инфляция и безработи
ца. Правительство России выбрало стихийней вариант регули
рования цен через конъюнктуру, через спрос и предложение. 
Величины Ксп и К„ в формулах 5.1 и 5.2 не регулировались в 
1992—1999 гг.

Дорого приходится расплачиваться за нарушение золотого пра
вила экономической науки: при разработке реформ принимать 
жизнь такой, какова она есть, а не такой, какой ее хотелось бы 
видеть. В 1991 г. удавалось сдерживать цены, когда 50% продук
ции производственно-технического назначения и значительная 
часть товаров народного потребления реализовывались по дого
ворным ценам при заданном предельном уровне рентабельности. 
Эти цены несколько раз в год пересматривались в сторону повы
шения, но удалось избежать гиперинфляции, хотя целый год ор
ганы ценообразования работали с большой нагрузкой. В 1992 г. 
предельный уровень рентабельности был отменен, нагрузка на 
органы ценообразования упала, но в стране возникла фактически 
гиперинфляция.

Применение предельного уровня рентабельности не является 
универсальным методом. Он может использоваться наряду с дру
гими методами воздействия государства на производство в опре
деленных условиях и по определенным видам продукции. На 
рынке может быть ситуация, когда в одних секторах экономики 
действуют полностью свободные, быстро изменяющиеся цены с 
учетом спроса, в других — контролируемые, с более медленным 
изменением, а вместе они формируют единую рыночную систе
му, учитывающую реальную экономическую обстановку в стра
не. В конечном итоге в защите от рыночной стихии цен заинте
ресованы все слон наследия, а также участники производствен
ного процесса. Пресс регулируемых государством цен будет да
вить на производителя, заставляя его зарабатывать свою зарплату 
и прибыль несколько более тяжелым путем, чем повышение цен: 
за счет роста объема производства, роста производительности 
труда, снижения материалоемкости продукции, снижения се
бестоимости продукции, улучшения ее качества и изменения ас
сортимента. Возникает именно то, что и дает конкуренция. Го
сударственное воздействие на ценообразование целесообразно
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сочетать с налоговыми, кредитными и другими финансовыми 
рычагами.

Либерализация цен требует коренной переоценки роли ор
ганов ценообразования. Вновь созданный Комитет цен при Мин
экономики России, переименованный затем в комитет РФ по 
политике цен, должен систематически анализировать процес
сы ценообразования и подготавливать предложения по прове
дению единой государственной политики цен, государственно
му регулированию цен на продукцию предприятий-монополис- 
тов, на важнейшие виды продукции производственно-техни
ческого назначения и товары народного потребления, осущес
твлять контроль за государственной дисциплиной цен, изучать 
и обобщать опыт ценообразования в зарубежных странах. Не
обходимо быстрее принять Закон о ценах и ценообразовании, в 
основу которого должна быть положена концепция регулиро
вания прибыли и цен в рыночной экономике при монопольном 
характере производства. Органом ценообразования следует за
нимать активную позицию, чтобы российская экономика при
шла к рынку цивилизованным путем, а не через «шоковую те
рапию».

По ряду товаров народного потребления цены возросли в свя
зи с введением акцизов (АК). Акцизы — косвенные налоги, вклю
чаемые в цену товара и оплачиваемые потребителями. Акцизами 
облагаются винно-водочные изделия, табачные изделия, меховые 
изделия, одежда из натуральной кожи и другие товары и изде
лия. Правительство устанавливает ставки акциза в процентах от 
отпускных цен. «Инструкция о порядке исчисления и уплаты 
акциза» (раздел IV «Определение облагаемого оборота») предла
гает определять свободные отпускные цены с включением в них 
сумм акциза (СОтЦАк) следующим расчетом:

СОтЦ Ак = С0тцх100%/100% — САК, (5.3)

где САК — процентная ставка акциза.

Большое влияние на темпы роста цен на продукцию предпри
ятий оказал высокий уровень налога на добавленную стоимость.
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В 1992 г. применялась ставка НДС в размере 28% к облагаемо
му обороту по товарам, работам, услугам, реализуемым по сво
бодным ценам и тарифам, а также по продукции топливно-энер
гетического комплекса и услугам производственно-техническо
го назначения. Ставка 21,88% применялась к облагаемому обо
роту товаров, услуг, реализуемых по государственным регули
руемым ценам и тарифам. По такой же ставке облагались обо
роты при реализации товаров по ценам, превышающим цену их 
приобретения.

Налог на добавленную стоимость — это налог не на пред
приятие, а на потребителя. Предприятия лишь сборщики на
лога для государства. В 1993 г. НДС был снижен с 28 до 20% , 
а по продовольственным товарам — до 10% и ниже. Если на
лог на добавленную стоимость снижен, то, казалось бы, соот
ветственно должны были снизиться и цены. Но этого не про
изошло, наоборот, цены продолжали расти. Дело в том, что 
сниженная часть НДС уходит в прибыль предприятий. Пред
приятия согласны платить 35% налога на прибыль, получен
ную за счет роста цен, при этом присваивая всю остальную 
прибыль. В результате снижения налога на добавленную стои
мость не выиграло ни население, ни государство: ведь сократи
лись поступления в бюджет. Этого бы не произошло, если бы 
контролировалась рентабельность производства, а через нее и 
сами цены. Все это подчеркивает необходимость регулирова
ния цен государством.

Принципиальная схема определения НДС следующая:

НДС -  ПРСх(С + Ксп + Кп + Ак)/1 0 0 % , (5.4)

где ПРС — процентная ставка налога на добавленную стоимость.

Цены на продукцию и товары, поставляемые через посред
ников, например, торгово-закупочные, снабженческо-сбытовые 
организации и предприятия, определяются исходя из свобод
ных оптовых или свободных отпускных цен, уровень которых 
устанавливается по соглашению сторон, т. е. между посредни
ком и потребителем, с учетом снабженческо-сбытовой надбавки,
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которая учитывает комиссионные сборы за посреднические ус
луги, транспортные, другие расходы посредника и налог на до
бавленную стоимость.

Большой проблемой для предприятий-изготовителей становится 
согласование цен с потребителями в условиях непрекращающей- 
ся инфляции. Чтобы успеть за постоянным ростом цен, предпри
ятия стали практически постоянно вести расчеты себестоимости 
продукции, прибыли, непрерывно отслеживать динамику цено
вого уровня, ведут прогнозирование цен — это положительный 
момент в деятельности предприятии. Вместе с тем трудно решае
мой становится задача быстрого согласования откорректирован
ных цен с потребителями, которых на предприятиях массового 
производства нередко сотни. Вот здесь-то, из-за невозможности 
быстрого решения, возникают сбои в реализации продукции и в 
платежах.

Экспертный институт Российского союза предпринимателей и 
промышленников рекомендует предприятиям при заключении 
хозяйственных договоров применять метод скользящих цен. В 
раздел «Особые условия» договора поставок рекомендуется вклю
чать оговорку о том, что цена товара (Ц]) автоматически увели
чивается в соответствии с согласованной сторонами формулой 
инфляционного скольжения цен

а, б, в,
Ц, = Ц 0х(А —  +Б Т -  +В — ), (5.5)

d9 U0 В0

где у поставщика на момент заключения договора:
Ц0 — цена товара; А  — доля покупных материалов и ресурсов в цене 
товара; а0 — средняя цена покупных материалов, ресурсов; Б — доля 
зарплаты в цене товара; б0 — средняя зарплата на предприятии-постав- 
щике; В — доля прочих затрат в цене товара; в0 — средняя цена прочих 
элементов в цене товара. При этом А + Б + В = 1.
На момент поставки:
Ц, — цена товара; aj — средняя цена покупных материалов и ресурсов; 
61 — средняя зарплата на предприятии-поставщике; в [ —средняя цена 
прочих элементов в цене товара.
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Данная формула позволяет избежать бесконечных перегово
ров о корректировке цен с покупателем на поставляемую продук
цию, а также поможет защитить от обвинений в монопольном 
завышении цены, поскольку она повышается лишь в меру роста 
собственных затрат на покупные ресурсы, оплату труда. К тому 
же такое повышение цены оговаривается с покупателем еще при 
заключении договора.

5 .2 . Порядок формирования 
свободных розничных цен

Свободные розничные цены на отечественные товары народно
го потребления и продукцию производственно-технического на
значения, реализуемые населению, формируются исходя из сво
бодных отпускных цен или свободных оптовых цен с учетом на
лога на добавленную стоимость и торговой надбавки (ТН). Сво
бодная розничная цена (СРЦ) определяется розничными торго
выми или другими предприятиями, организациями и отдельны
ми юридическими лицами, независимо от их формы собственнос
ти, следующим образом:

СРЦ -  СОтЦ + ТН (5.6)

Размер торговой надбавки на конкретный товар определяет
ся самостоятельно продавцом с учетом спроса и предложения, 
но не выше установленного норматива. По все большему пере
чню товаров предельный уровень торговой надбавки уже не ус
танавливается .

Торговая надбавка устанавливается торговым предприятием 
для покрытия своих издержек производства и включает в себя 
так называемые чистые расходы (Чр), т. е. содержание продавцов 
и торговых агентов, рекламу товаров, затраты на переписку, свя
занную с торговыми операциями, содержание бухгалтерии, вспо
могательного персонала.

Торговые предприятия несут также издержки, обусловлен
ные продолжением процесса производства (Рп). Это расходы по
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транспортировке товаров, хранению запасов товаров, доработке 
товаров (частичной или полной сборке), расфасовке товаров, их 
упаковке, и др.

Торговая надбавка включает в себя оптовую надбавку (Он), если 
есть оптовый поставщик, и налог на добавленную стоимость. НДС 
определяется по отношению к чистым издержкам и расходам, свя
занным с продолжением процесса производства. Оптовая надбавка 
при этом не учитывается. Порядок определения торговыми пред
приятиями налога на добавленную стоимость (ТНДС) следующий:

ТНДС «  Прстх(Чр + Рп -  0 К)/100%  , (5.7)

где П — процентная ставка НДС в торговле.

Торговая надбавка устанавливается по каждому товару народ
ного потребления в процентах к свободной отпускной цене, т. е. с 
учетом себестоимости продукции, конъюнктуры рынка (спроса и 
предложения), качества и потребительских свойств продукции, 
но без акциза.

ТН = ПТНх(С + Ксп + Кп + НДС)/100% , (5.8)
ИЛИ

ТН = ПТНхС0тЦ/1СЮ%, (5.9)

где ПТН — процентная ставка торговой надбавка, установленная для 
определенного вида продукции.

Постановлением Правительства РФ от 13.09.1992г. № 712 пра
вительствам республик в ее составе, органам исполнительной влас
ти краев, областей предоставлено право устанавливать и регули
ровать предельные размеры торговых надбавок с учетом затрат 
на транспортировку и реализацию продукции. Постановление 
предоставляет право этим же исполнительным органам власти 
разрешать предприятиям торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания, независимо от подчиненности и форм 
собственности, самостоятельно устанавливать размеры торговых 
надбавок (наценок) на реализуемые товары (продукты).
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Надо отметить, что первоначально государство определило раз
мер торговой надбавки в размере 25% с учетом НДС, а в районах 
Крайнего Севера и горных районах — 45% При этом на мясо, 
масло животное и другие продукты рекомендовалось применять 
торговую надбавку в размере 15% Затем правительство отказа
лось от регулирования уровня торговой надбавки. Это открыло 
широкие возможности для дальнейшего увеличения цен путем на
кручивания торговыми организациями процентов на свободные от
пускные цены, для неоправданного переливания финансовых 
средств в торговлю и иные непроизводственные сферы. В условиях 
постоянного товарного дефицита все потери, вызванные недостат
ками в организации торговли, а также резкий рост зарплаты тор
говых работников возмещаются покупателями продукции.

Чтобы сдерживать рост цен, следует восстановить контроль 
правительства за размером торговых надбавок, одновременно 
уменьшить НДС и дифференцировать его по отраслям с учетом 
значимости и перспектив развития отрасли.

При поставке товаров через посредников свободная розничная 
цена формируется с учетом цены закупки на основе свободной 
отпускной цены, снабженческо-сбытовой надбавки (СБН) и тор
говой надбавки.

Порядок формирования свободной рыночной цены через по
средника (СРЦП) следующий:

СРЦП = Ц 3 + СБН + ТН, (5.10)

где Цэ — цена закупки.

БСН = Пс6хСОтЦ /Ю О % , (5.11)

По6 — процентная ставка снабженческо-сбытовой надбавки.

Стоимость материалов и запасных частей, получаемых пред
приятиями бытового обслуживания по свободным отпускным 
ценам с учетом НДС, оплачивается заказчиком при выполне
нии заказа на изготовление или ремонт изделий по этим ценам 
с добавлением торговой надбавки.
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Свободные (рыночные) тарифы на услуги населению формиру
ются предприятиями и организациями, предоставляющими эти 
услуги, исходя из конъюнктуры рынка (спроса и предложения), 
сложившейся в данном регионе, качества и потребительских 
свойств предоставляемых услуг.

Установлен порядок формирования свободных розничных цен 
внутреннего рынка на импортные товары. Предприятия и орга
низации, закупающие товары за рубежом за счет собственных 
средств или по товарообмену, устанавливают самостоятельно сво
бодные рыночные цены, в которых учитываются контрактная 
стоимость (Кет), т. е. стоимость, указанная в счете поставщика, 
пересчитанная в рублях по курсу Центрального банка России на 
день платежа, с добавлением всех расходов по закупке и достав
ке продукции до границы; сборы за таможенное оформление, та
моженные пошлины и иные таможенные платежи (Т„), установ
ленные законодательством Российской Федерации; прочие рас
ходы (П„) по закупке, транспортировке и реализации, включая 
транспортные расходы, стоимость погрузочно-разгрузочных ра
бот, страховые платежи, комиссионные вознаграждения посред
никам, расходы по хранению, проценты по ссудам банков, расхо
ды по реализации и другие.

Помимо перечисленных затрат, определяющих минимальный 
уровень цен при их формировании, следует также учитывать раз
личия в качестве импортных товаров, спрос и предложение. С 
середины 1992 г. на импортную продукцию установлен налог на 
добавленную стоимость, который уплачивается с разницы между 
свободной отпускной ценой и контрактной стоимостью и тамо
женными сборами, пошлинами, платежами.

Схема формирования расчетных свободных отпускных цен на 
импортные товары, закупаемые за счет собственных валютных 
средств или по товарообмену (Р(Х)тЦИм|) следующая:

РСОтЦИя1 = К „ + Т„ + П, + Кеп + Кя + НДС, (5.12) 
НДС = П ^РСО Д Щ ,,, -  (Кет + Т„)]/100% , (5.13)

где Пр. — процентная ставка налога на добавленную стоимость.
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Свободная розничная (рыночная) цена на импортную продук
цию (СРЦИи]) включает в себя:

СРЦИм1 = РСОтЦИм1 + ТН. (5.14)

В случае закупки импортных товаров за счет валютных средств, 
приобретенных на межбанковском валютном рынке по курсу руб
ля, превышающему котируемый Центральным банком России, 
облагаемый НДС оборот уменьшается на разницу между доку
ментально подтвержденной стоимостью валюты, купленной на 
валютном аукционе, и ее балансовой стоимостью в рублях по 
рыночному курсу ЦБР.

Комитет цен при Министерстве экономики России утвердил 
«Порядок формирования свободных отпускных цен внутреннего 
рынка на импортные товары (продукцию), закупаемую за счет 
централизованных валютных средств и кредитных ресурсов». 
Свободные отпускные (оптовые) цены внутреннего рынка на ука
занные импортные товары устанавливаются централизованными 
(генеральными) заказчиками для расчетов с грузополучателями 
(потребителями).

При формировании расчетных свободных цен на импортные 
товары за счет валютных средств, приобретенных па валютном 
рынке, учитывается: контрактная цена (Кц), пересчитанная в рубли 
по курсу Центрального банка России на дату оплаты за товар 
иностранному поставщику (если данная продукция дотируется 
государством, то контрактная цена корректируется на дотацион
ный коэффициент); накладные расходы (Ц,), включающие тран
спортные, экспедиционные, страховые, уплату процентов за поль
зование ссудами банка в рублях; таможенные платежи (Тр); ко
миссионное вознаграждение в рублях внешне-экономической ор
ганизации, определенное по соглашению с заказчиком (К,); конъ
юнктура, иными словами спрос и предложение, а также качество 
товаров.

Разница между стоимостью импортных товаров, реализуемых 
по расчетным свободным отпускным ценам, контрактной ценой и 
таможенными платежами, облагается налогом на добавленную 
стоимость по ставкам в установленных размерах (П^).
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Порядок формирования расчетных свободных отпускных цен 
на импортные товары генеральным заказчиком (РСОтЦИм2) сле
дующий:

РСОтЦИм2 = К, + Нр + Тр + К„ + Ксп + К„ + НДС, (5.15) 
НДС = Прсх[РСОтЦИм2 -  (Кц + Тр)]/100% . (5.16)

Цена реализации населению указанных импортных товаров 
народного потребления (СРЦИм2) устанавливается по свобод
ным розничным ценам, формируемым исходя из расчетных сво
бодных отпускных цен на импортные товары и торговой над
бавки (ТН), определяемой в установленном порядке, следую
щим образом:

СРЦИм2 = РСОтЦИм2 + ТН. (5.17)

Исполнительные органы власти краев, областей, республик в 
составе России при необходимости могут корректировать уста
новленные централизованным (генеральным) заказчиком отпус
кные цены на импортные товары народного потребления, т. е. 
РСОтЦИм2, с учетом конъюнктуры рынка (спроса и предложения) 
и сложившихся цен на аналогичную отечественную продукцию в 
данном регионе.

Свободные отпускные, оптовые цены фиксируются в прото
коле согласования, который подписывается руководителями 
предприятия-изготовителя и предприятия-потребителя. Возмож
но фиксирование оптовых, отпускных цен в договорах на по
ставку продукции (товаров). Свободные розничные цены офор
мляются и учитываются продавцом в реестре либо в другой про
извольной форме.

Обозначение свободных розничных цен на ярлыках товаров 
или ценниках, выставляемых в магазинах, осуществляется роз
ничными торговыми предприятиями в порядке, установленном 
для обозначения государственных розничных цен. Обозначе
ние свободных розничных цен непосредственно на изделиях не 
является обязательным. Товарам отечественного производства, 
реализуемым по свободным ценам, предприятия присваивают
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артикулы, состоящие из буквы «С» и порядкового номера то
вара либо номера модели, образца, других обозначений по со 
гласованию изготовителей и потребителей товара.

Все предприятия торговли, общественного питания, снабжен
ческо-сбытовые, торгово-закупочные организации регистрируют 
и представляют органам государственной налоговой службы Рос
сии данные о размерах применяемых им торговых надбавок, снаб
женческо-сбытовых наценок.

Свободные оптовые или отпускные цены указываются постав
щиками в товарно-платежных документах: товарно-транспортных 
накладных, счетах-фактурах, платежных требованиях. Эти цены 
могут быть изменены по согласованию между изготовителем и 
потребителем в зависимости от повышения цен на сырье, матери
алы, других факторов, повлиявших на изменение затрат на про
изводство и реализацию товара. Порядок изменения цены может 
устанавливаться в договоре на поставку товара.

В случае изменения спроса и предложения на товары народно
го потребления свободные розничные цены могут изменяться про
давцом в зависимости от конъюнктуры рынка в данном регионе. 
При этом снижение свободных розничных цен производится за 
счет продавца. Новые свободные цены заносятся продавцом в 
реестр, в котором регистрировались ранее действовавшие цены 
на эти товары.

Особым вопросом является приведение цен внутреннего рын
ка в соответствие с ценами мирового рынка. Так называемые
♦ мировые» цены — это национальные цены отдельных стран, 
отражающие производственные затраты, существующие в этих 
странах, и уровень их технического развития. Подгоняя свои 
внутренние цены к ценам других стран, мы разрушаем еще ос
тавшиеся, создававшиеся в течение многих лет хозяйственные 
связи, и тем самым можем окончательно подорвать собственное 
производство.

Переход на рыночные отношения требует увязки протекаю
щих на макроуровне процессов ценообразования с ценообразова
нием на уровне предприятия, отдельных территорий, товаропро
изводителей.
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РАЗЛЕЛ I I

ПРЕАПРИЯТИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОИЗВОАСТВА

ТЕМА 6
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ

6 .1 . Предприятие и собственность

Предприятием является самостоятельный хозяйствующий субъ
ект, созданный в соответствии с действующим законодательст
вом для производства продукции, выполнения работ, оказания 
услуг, в целях удовлетворения общественных потребностей и по
лучения прибыли. Предприятие самостоятельно осуществляет 
свою деятельность, распоряжается выпускаемой продукцией, по
лученной прибылью, остающейся в его распоряжении после уп
латы налогов и других обязательных платежей. Таким образом, 
предприятие является самостоятельным товаропроизводителем. 
Понятие «вышестоящий орган» исчезло из законодательного обо
рота. Собственник государственного имущества не имеет права 
вмешиваться в деятельность предприятия после заключения с 
ним договора и утверждения устава.

В условиях командно-административной системы устав предпри
ятия, хотя и определял его значительную самостоятельность, носил 
формальный характер. Собственник в лице министерства постоян
но вмешивался в оперативное руководство предприятием. В услови
ях товарного рынка самостоятельным товаропроизводителем никто
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не может командовать, им управляет рынок. Предприятия могут 
добровольно объединяться на договорной основе, но вышестоящих 
административных органов над ними нет.

Основными характерными чертами предприятия являются, во- 
первых, производственно-техническое единство, выражающееся 
в общности процессов производства; во-вторых, организационное 
единство, воплощенное в наличии единого руководства, плана, 
учета; в-третьих, экономическое единство, выступающее как об
щности; материальных, финансовых и технических ресурсов, а 
также экономических результатов работы.

Предприятие может состоять из однородных цехов или участ
ков, из технологически различных цехов, в результате совмест
ной деятельности которых выпускается продукция, выполняют
ся работы, оказываются услуги. Важными признаками, объеди
няющими предприятие в единое целое, являются общее вспомо
гательное хозяйство и единая территория.

Основа деятельности каждого предприятия -— производствен
ный процесс, который представляет собой совокупность взаимос
вязанных основных, вспомогательных и обслуживающих процес
сов труда, направленных на изготовление продукции, выполне
ние работ.

Основной процесс обычно состоит из заготовительной, обрабо
точной и сборочной стадий.

На заготовительной стадии создаются заготовки (поковки, от
ливки, штамповки из листа металла), подвергающиеся, как пра
вило, дальнейшей обработке на этом же предприятии.

На обработочной стадии заготовки или материалы подверга
ются обработке, в результате которой они превращаются в гото
вые детали. Эта стадия производственного процесса происходит в 
механических, термических цехах.

Сборочная стадия — это процесс сборки деталей в узлы изде
лия, а затем сборка готовых изделий.

Под вспомогательными процессами, например в машиностро
ении, понимаются: ремонт оборудования, зданий, сооружений; 
изготовление и ремонт технической оснастки; производство и 
передача энергии всех видов (электрической, тепловой, сжатого 
воздуха). Некоторые вспомогательные процессы могут состоять
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из трех стадий: заготовительной, обработочной и сборочной — 
например, процесс изготовления технологической оснастки.

К обслуживающим процессам относятся такие, которые связа
ны с обслуживанием основных и вспомогательных процессов, — 
например, складские работы, контрольные работы.

Весь производственный процесс разбивается на частичные про
цессы, основной структурной единицей которых является опера
ция. Операция представляет собой часть производственного про
цесса, выполняемая на одном рабочем месте без переналадки обо
рудования, как правило, одним рабочим. Операции делятся на 
основные и вспомогательные.

Рабочее место — это часть производственной площади, осна
щенная необходимым оборудованием и устройствами, где рабо
чие осуществляют определенные операции производственного про
цесса.

В условиях рыночных отношений важным становится вопрос 
о собственности. Понятие собственности определяется как систе
ма экономических отношений использования, владения и распо
ряжения имуществом. Трудовой коллектив, как правило, — поль
зователь имущества; администрация реализует право владения 
имуществом. Вопросы купли-продажи имущества решаются его 
собственником — распорядителем имущества.

Только собственник имущества вправе создавать предприятия. 
Раньше таким правом пользовались министерства, ведомства, 
различные главные управления. С началом экономической ре
формы вместо министерств — концерны, ассоциации, объедине
ния, которым Совет министров тоже предоставлял право созда
вать предприятия, сдавать их в аренду, реорганизовывать. Все 
это в настоящее время отменено. Концерны, союзы, объединения 
могут создавать только предприятия, основанные на общей соб
ственности участников, т. е. на основе негосударственной собствен
ности, как правило, путем акционирования.

И сами госпредприятия не вправе создавать государствен
ные предприятия. Российское законодательство не поощряет 
развитие госсобственности, оно ориентировано на развитие сис
темы предприятий, основанных на частной собственности. На базе 
подразделений государственных предприятий могут создаваться
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акционерные общества, общества с ограниченной ответствен
ностью, иными словами, предприятия с негосударственной фор
мой собственности. Чтобы создать государственное предприятие 
путем выделения его из действующего госпредприятия, нужно 
получить разрешение комитета по управлению госимуществом. 
Возбудить ходатайство о выделении может трудовой коллек
тив отделяющейся единицы.

Акционерное общество может создавать любое количество са
мостоятельных предприятий, наделять их имуществом, утвер
ждать их устав, определять режим работы.

Все предприятия делятся на собственников и несобственни
ков. Первая группа — это те предприятия, имущество которых 
находится в их собственности, и они могут делать со своим иму
ществом все, что не запрещено законом. Вторая группа — те, 
которые пользуются имуществом, предоставленным им собствен
ником. Такие предприятия ограничены в своей деятельности теми 
рамками, которые им установлены не только законом, но и со
бственником имущества через устав либо договор.

С 1995 г. введена в действие первая часть нового Гражданско
го кодекса Российской Федерации (ГК), который уточняет уже 
действующие и разъясняет новые организационно-правовые фор
мы предприятий. Принципиальным нововведением является на
деление коммерческих, за исключением государственных и му
ниципальных, предприятий общей, а не целевой правоспособ
ностью, что дает им возможность участвовать во всех видах пред
принимательской деятельности без изменения учредительных 
документов, за исключением установленных законом ограниче
ний.

Относительно предприятия следует иметь в виду, что само по 
себе это понятие является не юридическим, а экономическим и в 
рыночной экономике не представляет собой организационно-пра
вовой формы. Понятие «предприятие» становится не субъектом, 
а объектом права —имущественным комплексом: совокупностью 
зданий, сооружений, оборудования и иного имущества. Если этот 
комплекс не обособляется до степени права собственности, то он 
не может стать юридическим лицом. Если же соответствующее 
имущество становится собственностью, то его собственником яв
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ляется определенная коммерческая структура —хозяйственное 
товарищество или производственный кооператив. Понятие ♦ пред
приятие» сохраняется лишь для государственной и муниципаль
ной собственности.

6 .2 . Организационные типы построения 
производственной структуры управления

Для осуществления производственных процессов на предпри
ятиях создаются основные и вспомогательные цехи и обслужива
ющие хозяйства.

Расчленение предприятия на производственные подразделения 
(цехи, участки, службы), принципы их построения, взаимной свя
зи и размещения принято называть производственной структурой 
предприятия. Производственная структура предприятия опреде
ляет разделение труда между отдельными его частями, т. е. внут
ризаводскую специализацию и кооперирование производства.

Подготовка предприятия к работе в условиях рыночной эко
номики обязательно включает совершенствование производствен
ной структуры предприятия, которая должна: во-первых, быть 
гибкой, динамичной и постоянно соответствовать меняющимся 
частным целям предприятия, например обеспечивать возможность 
расширения предприятия без существенных нарушений текуще
го хода производства; во-вторых, быстро приспосабливаться при 
неожиданных изменениях внешних условий, например при из
менении конъюнктуры рынка; в-третьих, иметь способность к 
эффективной самоорганизации производственных подразделений 
по мере изменения задач, стоящих перед предприятием.

Каждое крупное предприятие расчленяется на крупные под
разделения (цехи, службы, хозяйства) и подразделения низшего 
порядка (участки, отделения, рабочие места).

Расчленение на крупные подразделения предполагает деление 
предприятия на цехи: основные, вспомогательные, обслуживаю
щие и побочные.

Цех — это обособленное в административном отношении, но 
тесно связанное с производственным процессом подразделение
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предприятия, в котором изготавливаются изделия или части из
делия или выполняется определенная стадия технологического 
процесса.

В основных цехах сосредоточены процессы по качественному 
изменению состояния или формы обрабатываемого предмета тру
да для превращения его в законченную продукцию.

Вспомогательные цехи не принимают непосредственного учас
тия в выпуске продукции, а лишь способствуют этому, обеспечи
вают условия, необходимые для нормальной работы основных 
цехов, — например, ремонтные цехи.

Обслуживающие хозяйства и службы выполняют работы по 
обслуживанию основных и вспомогательных цехов, например, 
складское хозяйство, энергетическое хозяйство, транспортный цех.

Побочные цехи занимаются использованием и переработкой 
отходов основного производства — например цехи товаров наро
дного потребления.

Важным экономическим вопросом, связанным с производствен
ной структурой предприятия, является соотношение между ос
новными и вспомогательными и обслуживающими цехами (учас
тками). Процесс изготовления продукции совершается в основ
ных производственных цехах, поэтому они должны занимать 
преобладающее место не только по своей роли в работе предпри
ятия, но и по количеству занятых в них рабочих, по занимаемой 
производственной площади. Между тем даже на крупных пред
приятиях количество рабочих во вспомогательных цехах часто 
превышает численность производственных рабочих. Такое соот
ношение является результатом более высокого уровня механиза
ции и автоматизации основного производства, которые приводят 
к снижению трудоемкости работ в основных цехах, а следова
тельно, к сокращению численности основных рабочих. Одновре
менно увеличивается объем работ по уходу за оборудованием, его 
ремонту. Возникающее неблагоприятное соотношение в числен
ности может быть ликвидировано широкой механизацией вспо
могательных работ.

Производственная структура предприятия не является посто
янной. Она должна совершенствоваться в связи с изменением 
номенклатуры, ассортимента и количества выпускаемой продук
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ции, под влиянием совершенствования техники, технологии и 
организации производства.

Производственная структура предприятия отличается значи
тельным разнообразием и зависит от следующих трех взаимо
связанных факторов: от уровня специализации предприятия и 
его кооперации с другими предприятиями; от масштабов произ
водства, т. е. размера выпуска продукции и ее трудоемкости; от 
характера, особенностей технологического процесса.

Уровень специализации предприятия непосредственно опреде
ляет степень расчленения производственного процесса между це
хами и формы кооперации внутри предприятия и с другими пред
приятиями. Чем более специализировано предприятие, тем боль
ше оснований и возможностей для создания узкоспециализиро
ванных цехов.

Масштаб производства непосредственно определяет количес
твенный состав цехов предприятия, их размеры и в значитель
ной степени отражается на уровне специализации цехов. Чем 
больше по масштабу производство, тем обычно больше на пред
приятии цехов, и тем крупнее каждый цех по размерам, по объ
ему производства. На крупных предприятиях возможно созда
ние нескольких технологически однотипных цехов — механи
ческих, механосборочных, литейных. Наоборот, на небольших 
предприятиях возможно создание бесцеховой производственной 
структуры.

Характер технологического процесса непосредственно опре
деляет состав цехов предприятия и отражается на их специали
зации. Чем больше деталей изготавливается из отливок, штам
повок, тем больше оснований, с учетом масштаба производства, 
для организации самостоятельных литейных и штамповочных 
цехов.

Предприятия различных отраслей промышленности имеют 
разную производственную структуру. Даже внутри одной и той 
же отрасли производственная структура предприятий отличается 
большим разнообразием.

Вопрос о производственной структуре предприятия решается 
при строительстве новых предприятий, их реконструкции, в ходе 
перепланировки оборудования, механизации участков, цехов.
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В основу организации цехов может быть положена технологи
ческая, предметная или смешанная форма их специализации, 
поэтому различаются три типа производственной структуры пред
приятия.

Первый тип построения производственной структуры предпри
ятия —технологический. В основу создания цехов таких пред
приятий положен технологический принцип, когда цехи выпол
няют комплекс однородных технологических операций по изго
товлению или обработке самых различных деталей для всех из
делий завода.

К такому типу построения производственной структуры отно
сится большинство заготовительных цехов. Так, прессовый цех 
выполняет технологически однородные операции по обработке 
предметов труда методом давления, изготовляя самые разнооб
разные по весу и форме детали-заготовки для всех изделий пред
приятия.

Недостатки технологического типа построения производствен
ной структуры в том, что руководство цеха несет ответственность 
только за определенную часть производственного процесса, не 
отвечая за качество детали, узла, изделия в целом. Трудно распо
ложить оборудование по ходу технологического процесса, так как 
в цехе изготавливают самые разнообразные детали-заготовки. 
Поэтому приходится располагать его по однородным типам, груп
пам и тем самым увеличивать протяженность внутрицеховых 
перевозок. Так, в прессовых цехах создаются участки мелких, 
средних и крупных станков.

Технологическая специализация цехов увеличивает длитель
ность производственного цикла.

Организация основных цехов по технологическому признаку 
характерна для предприятий единичного и мелкосерийного про
изводства, выпускающих разнообразную и неустойчивую номен
клатуру изделий.

Второй тип построения производственной структуры предпри
ятия — предметный. В основу создания цехов таких предпри
ятий положен предметный признак, когда цехи специализиру
ются на изготовлении определенной ограниченной номенклатуры 
изделий, узлов или деталей, применяя при этом самые различные
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в технологическом отношении процессы и операции, используя 
самое разнообразное оборудование.

Предметный тип построения производственной структуры пред
приятия является наиболее прогрессивным, так как предметная 
специализация позволяет организовать предметно-замкнутые учас
тки в серийном производстве и поточные линии в массовом про
изводстве.

По мере увеличения масштабов производства происходит углуб
ление технологической специализации цехов с учетом габаритов 
оборудования или продукции, используемого металла или других 
признаков. В машиностроении широкое распространение получил 
предметно-технологический, или смешанный, тип построения про
изводственной структуры предприятия. В основу создания цехов 
таких предприятий положен предметно-технологический принцип, 
когда технологически специализированные цехи в то же время 
имеют ограниченную номенклатуру предметного порядка. Так, 
на заводах станкостроения механические цехи могут специали
зироваться как цехи крупных, средних и мелких деталей, а ли
тейные цехи — как цехи серого, цехи ковкого чугуна, цехи сталь
ного или цветного литья.

6 .3 . Пути повышения эффективности 
производственной структуры предприятия

Каждому этапу развития промышленности соответствует оп
ределенная производственная структура предприятия, которая 
во многом способствует повышению эффективности работы пред
приятия.

На начальном этапе развития промышленности возникали 
универсальные предприятия, которые имели сложную произ
водственную структуру, так как располагали полным набором 
заготовительных, обрабатывающих и сборочных цехов: чугу
нолитейными, цветнолитейными, кузнечными и прессовыми, ме
ханическими и слесарно-сборочными и другими. Такая производ
ственная структура позволяла выполнять любой производственный 
заказ, обеспечивала предприятию высокую конкурентоспособность,
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независимость от внешних условий, прежде всего от неразви
тости транспортных средств. На этом этапе развития промыш
ленности безраздельно господствовал технологический тип пос
троения производственной структуры, что было предопределе
но также существующим уровнем развития техники, который 
позволял иметь только групповой трансмиссионный привод, ко
гда от одного распределительного вала получали энергию агре
гаты только одинаковой мощности. Такой уровень развития 
техники заставлял располагать оборудование по группам одно
родных станков.

Безраздельное господство технологического типа производствен
ной структуры было связано также с тем, что на производстве 
преобладали единичный и серийный типы производства.

Индустриализация и реконструкция всего народного хозяйства 
вызвала огромную потребность в машинах, а следовательно, в круп
ных специализированных машиностроительных заводах. Научно
технический прогресс привел к созданию индивидуального приво
да, позволяющего устанавливать в одну линию агрегаты с самыми 
различными производственными мощностями. Поэтому стали по
являться заводы с предметным построением обрабатывающих це
хов. Однако заготовительная стадия производственного процесса 
все еще является неотъемлемой составной частью почти каждого, 
даже среднего и малого, предприятия, причем заготовительные 
цехи оставались специализированными технологически.

Дальнейший прогресс техники и технологии производства при
вел к созданию сквозных предметно-замкнутых цехов и участ
ков, объединивших заготовительные и обработочные операции.

Эффективность предметно-замкнутых участков достигается в 
результате сокращения и упрощения внутрипроизводственного 
кооперирования за счет сокращения числа участков, на которых 
проходит обработку каждая деталь, узел, изделие; снижения чис
ла, разнообразия маршрутов и номенклатуры обрабатываемых из
делий на участке; сокращения потерь времени на переналадку 
оборудования; уменьшения межучасткового и межоперационно- 
го времени пролеживания деталей.

Эффективность предметно-замкнутых цехов выражается в по
вышении производительности труда рабочих и снижении себесто
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имости продукции в связи с тем, что повышается ответственность 
руководителей производственных подразделений за выпуск про
дукции, закрепленной за цехом, в установленные сроки, в задан
ном количестве и соответствующего качества. Создаются благоп
риятные условия для внедрения поточных методов организации 
производства, комплексной механизации и автоматизации произ
водственных процессов, сокращается длительность производствен
ного цикла изготовления изделий.

Важный путь совершенствования производственной структу
ры предприятий — уменьшение удельного веса вспомогательных 
и обслуживающих цехов и служб без ущерба для нормальной 
работы основного производства. Это может быть достигнуто за 
счет расширения кооперирования предприятий по обслуживанию 
производства на основе создания специализированных ремонт
ных и инструментальных заводов. Передача капитального и час
тично малого ремонта оборудования, изготовления инструмента 
на специализированные заводы позволит либо ликвидировать ряд 
вспомогательных и обслуживающих подразделений, либо значи
тельно сократить численность работающих в них.

В настоящее время многие заготовки для деталей получают, 
используя несовершенные методы их изготовления. В результате 
заготовки по своим размерам и конфигурации значительно отли
чаются от готовых деталей изделия. Припуски на обработку очень 
большие, что привело к необходимости создания на предприяти
ях мощных механических цехов, занимающихся обработкой за
готовок методом резания. Следовательно, механическая обработ
ка в основе своей является непроизводительной работой, и высо
кий удельный вес механических цехов в производственной струк
туре предприятия есть показатель отсталости используемых на 
заготовительной стадии производственного процесса техники и 
технологии производства. Сокращение удельного веса механичес
ких цехов в производственной структуре предприятий за счет 
внедрения прогрессивных методов получения заготовок — точно
го литья, сварки, точной штамповки — обеспечивает значитель
ный экономический эффект на основе сокращения трудоемкости 
обработки заготовок и снижения расхода сырья, материалов на 
каждую деталь изделия.
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Составной частью производственного процесса на предприяти
ях является заготовительная стадия. Сейчас заготовительные цехи 
в своей производственной структуре имеют не только средние и 
крупные, но даже малые предприятия. Оборудование заготови
тельных цехов на средних и малых предприятиях имеет низкий 
коэффициент загрузки, сами заготовительные цехи занимают 
значительные производственные площади.

Передача производства заготовок на специализированные за
воды, где в результате создаются условия для серийного и массо
вого производства, позволит каждому отдельному предприятию 
не иметь в своей производственной структуре прессовые, свароч
ные, литейные участки.

Таким образом, анализ путей совершенствования производ
ственной структуры показывает, что в перспективе предприятия 
должны прийти к такой производственной структуре, где отсут
ствуют заготовительные и инструментальные цехи, где сокраще
но количество механических и ремонтных цехов. Все это позво
лит значительно сократить число работающих на вспомогатель
ных и обслуживающих процессах производства, на заготовитель
ной стадии производственного процесса, на обработочной стадии, 
а следовательно, снизить себестоимость продукции, увеличить 
прибыльность и рентабельность производства.

ТЕМА 7  
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

7 .1 . Управление и эффективность производства

Одна из сложнейших проблем реформирования экономики — 
создание системы управления производством на предприятии, 
адекватной формам собственности и экономическим отношени
ям. Представляя специфическую область человеческой деятель
ности, управление не может существовать само по себе как са
мостоятельный процесс, так как всегда является частью системы 
экономики предприятия, которая определяет ее особенности и 
характеристики.
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Большое значение приобретают управленческие проблемы в свя
зи со становлением и развитием рыночной среды. Многие из этих 
проблем порождены новыми факторами развития России, кото
рые будут оказывать существенное влияние на экономическую 
жизнь страны длительное время, а именно: а) политические — 
расширение прав субъектов Федерации, политическая стабильность 
общества; б) экономические — формирование многоукладной ры
ночной экономики, структурная перестройка; в) технологические
— сохранение н развитие научного потенциала, обновление произ
водственной базы; г) социальные. Взаимодействие этих факторов 
порождает для предприятия хозяйственные трудности и требует 
решения новых задач: отношения между государством и предпри
ятиями; управление процессами акционирования; преобразование 
организационных структур управления; совершенствование мето
дов управления, учитывающих развивающуюся конкуренцию; роль 
человеческого фактора в организации управления.

Отношения между государством и предприятием в условиях ры
ночных отношений требуют новых форм и методов их взаимодейст
вия. Сложность задачи управления процессами акционирования 
предприятия требует применения новых подходов к управлению, 
учитывающих роль и противоречие интересов различных групп ак
ционеров; к I юз граничению полномочий, форм и методов работы 
совета директоров и правления. Задача преобразования организа
ционных структур управления предприятиями связана с ростом 
разнообразия организационно-правовых форм, в которых осущес
твляется их деятельность. Очень сложной задачей является уста
новление соотношения таких важных составляющих рыночной эко
номики, как конкуренция и сотрудничество, которым придается 
равное значение как факторам, обеспечивающим непрерывное раз
витие, тбкость и эффективность работы современного предприятия.

Экономическая реформа ставит человека на первое место сре
ди других факторов и видов ресурсов, поэтому большое значение 
приобретают новые подходы к организации управленческого тру
да на предприятии, к его оплате, к стимулированию повышения 
квалификации, творчества, новаторства, предпринимательской 
инициативы, а также к оценке личного вклада работника в об
щие конечные результаты производства на предприятии.
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При рассмотрении сущности этих задач и разработки подхо
дов к их решению необходимо учитывать направления ожидае
мых перемен в управлении предприятием, прогнозируемые во всем 
мире, хотя бы на ближайшее десятилетие. В области стиля и ме
тодов управления предполагается переход от стратегического пла
нирования к стратегическому управлению, от официальной фор
мальной власти — к неофициальной силе и влиянию. В области 
организационных структур изменения будут происходить от ком
плексных бюрократических систем управления — к простым и 
плоским структурам, от контролирующих систем — к творчес
ким структурам с большой самостоятельностью и ответствен
ностью, менеджерализм будет заменяться лидерством, индивиду
альная заинтересованность — коллективной.

Настоящий успех на производстве никогда не ириходит случай
но. Добиться долговременного успеха можно, лишь постоянно ис
пользуя эффективное управление. Управление в условиях рыноч
ной экономики носит название менеджмента. Составными частя
ми менеджмента являются постановка цели, планирование и кон
троль, организация управления, мотивация, прогнозирование.

Помимо трех основных факторов производства (природные, 
трудовые и производственные ресурсы) управление, особенно в 
условиях рыночных отношений, выступает как важнейший фак
тор. Конечно, для успеха в бизнесе очень важны и качество това
ров, и капитал, и квалификация работников, и реклама, но если 
управление неэффективно, то предприятие все равно теряет свою 
конкурентоспособность, платежеспособность. Об этом свидетель
ствует опыт работы предприятий в странах с развитой рыночной 
экономикой и в сегодняшней российской экономике.

Затраты на управление занимают существенное место в издерж
ках производства. Так, на предприятиях авиационной промышлен
ности г. Ростова-на-Дону управленческие расходы в 1999 г. соста
вили 24% в составе общехозяйственных расходов, а в себестоимос
ти продукции — 6 % . Значительные расходы на содержание аппа
рата управления являются следствием наличия громоздкой органи
зационной структуры аппарата заводоуправления, излишне слож
ной системы учета и отчетности, а также большого количества про
изводственных подразделений (цехов, участков, бригад).
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7 .2 . Структура и функции аппарата 
управления предприятием

Процесс управления производством на предприятии осущес
твляется коллективом работников, организованных в аппарат 
управления, важнейшей характеристикой которого является его 
структура. Структура управления — это организационная форма 
построения аппарата управления, которая характеризует состав 
и соподчиненность подразделений управления и должностных лиц, 
сформированные исходя из целей функционирования предпри
ятия.

Под функцией управления понимают конкретный целенаправ
ленный вид управленческой деятельности, обусловленный разде
лением труда в аппарате управления. Иногда в связи с большим 
объемом работы функция управления реализуется не одним, а 
несколькими структурными подразделениями. В то же время на 
отдельного работника может быть возложен ряд функций.

Структура и численность аппарата управления для каждого 
данного предприятия зависят от многих факторов, которые мож
но сгруппировать следующим образом: технические (масштаб 
производства; сложность продукции, технологических процессов 
и оборудования; уровень автоматизации производства и управле
ния); организационно-экономические (степень централизации 
функций, характер связей между различными ступенями и звень
ями управляющей системы, между объектом и субъектом управ
ления); внешние связи и условия (уровень кооперации, система 
снабжения и сбыта, климатические и природные условия); орга
низационно-правовые отношения (полное товарищество, общест
во с ограниченной ответственностью, акционерное общество). 
Поэтому нет и не может быть единой структуры заводоуправле
ния для предприятий даже одной и той же отрасли.

Структура аппарата управления, дополненная связями сопод
чиненных единиц и звеньев аппарата управления, называется ор
ганизационной структурой управления. Она показывает специа
лизацию, количество, соподчиненность и взаимосвязь органов уп
равления. Правильно построенная структура управления предпри
ятием создает предпосылки высокой оперативности управления.
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В условиях командно-административной системы управления 
отраслями производства структура управления предприятием со
здавалась на основе утвержденных министерством типовых струк
тур, штатов и нормативов численности инженерно-технических 
работников и служащих, разработанных на основе рекомендаций 
НИИ труда. В условиях рыночной экономики структура аппара
та управления предприятием всех форм собственности разраба
тывается администрацией предприятия или собственником пред
приятия с обязательным учетом организационно-правовой фор
мы предприятия, предусмотренной Гражданским кодексом РФ.

В настоящее время на промышленных предприятиях из трех 
типов структур управления (линейной, функциональной, линей
но-функциональной) практически применяют лишь линейно-фун
кциональную. Сущность ее заключается в том, что линейный 
персонал предприятия (директор, начальники цехов, начальни
ки участков) имеют в своем подчинении ряд функциональных 
органов, каждый из которых по своей функции, на основе сбора 
и обработки информации, разрабатывает проект решения соот
ветствующей задачи, который после утверждения линейным ру
ководителем является обязательным для соответствующего ис
полнителя. Следовательно, функциональные органы не отдаю 
команд исполнителям.

Аппарат управления по вертикали делится на ступени, кото
рые отражают последовательность подчинения одних подразде
лений предприятия другим. Высшая ступень управления на пред
приятии — заводоуправление, низшая — производственная бри
гада.

При выборе организационной структуры управления предпри
ятием необходимо установить: уровень централизации управле
ния с учетом отраслевых специфических условий производства, 
оптимальное число ступеней, количество звеньев управления, 
численность управленческого персонала, а также регламент взаи
мосвязи органов аппарата управления и должностных лиц. Цен
трализация управления на предприятии эффективна в пределах, 
при которых общее время передачи информации и выработки 
решения объектом управления меньше того периода, в течение 
которого на производстве могут произойти необратимые измене-
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ния, т. е. когда указания руководства не оказываются запозда
лыми. Рациональный уровень централизации функций управле
ния зависит от организационно-правовой формы предприятия, 
числа его подразделений и их масштаба, от уровня механизации 
и автоматизации управления.

Применительно к производственной структуре предприятия 
линейно-функциональная структура управления имеет ряд раз
новидностей: корпусную, цеховую и бесцеховую.

Корпусная структура управления применяется на очень боль
ших предприятиях, прежде всего, машиностроения, где выпус
кается разнообразная продукция в массовых количествах для 
данного вида продукции, и включает следующие главные эле
менты.

Рис. 7.1. Корпусная схема управления предприятием

Цеховая структура управления получила широкое распростра
нение на крупных и средних предприятиях и включает следую
щие главные элементы.

Рис. 7.2. Цеховая схема управления предприятием
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При цеховой организационной структуре управления имеет 
место значительная дифференциация функционального аппарата 
управления, т. е. на предприятии организуется большое число 
административно-управленческих служб, отделов, бюро, отдель
ных должностей.

Рис. 7.3. Бесцеховая схема управления предприятием

Бесцеховая структура управления целесообразна для неболь
ших предприятий с численностью рабочих менее 1000 человек 
(для предприятий машиностроительного комплекса). Преимущес
тво этой структуры в том, что производственные цехи, независи
мо от места их размещения на заводской территории, освобожда
ются от выполнения административно-хозяйственных функций, 
которые перекладываются полностью на заводоуправление. Сле
довательно, цехи превращаются исключительно в производствен
ные единицы и соответственно переименовываются в производ
ственные участки, возглавляемые начальником (старшим масте
ром) участка. В этом случае высвобождается значительное число 
работников, выполнявших при цеховой системе в основном ад
министративные функции. Бесцеховая структура управления 
применяется на предприятиях малого бизнеса различных фор.м 
собственности и организационно-правовых форм.

При всем многообразии форм предприятий и организаций их 
структура управления по своему содержанию в основном однород
на, так как в ней представлена та или иная комбинация одних и 
тех же видов работ по управлению. Это обстоятельство обеспечи
вает единый подход к проектированию конкретных структур
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управления при соблюдении следующих принципов: а) единства 
распорядительства, т. е. исключение двойственности подчинения; 
б) разграничения прав и обязанностей между линейными и фун
кциональными руководителями; в) минимизации ступеней управ
ления; г) соблюдения норм управляемости, т. е. количества под
чиненных у одного руководителя; д) оптимального сочетания цен
трализации и децентрализации выполнения функций управления.

На предприятии различают следующие функции управления: 
общее руководство, которое осуществляет директор предприятия; 
производственно-техническое руководство — первый заместитель 
директора предприятия или главный инженер; внутризаводское 
экономическое руководство — заместители директора по экономи
ке или главный экономист; руководство внешними хозяйственно
экономическими связями — заместитель директора по коммерчес
ким вопросам или коммерческий директор. Чтобы каждый из этих 
руководителей компетентно выполнял свои обязанности, на пред
приятии работает ряд специализированных функциональных ор
ганов. Директор предприятия в соответствии с принципом едино
началия осуществляет общее руководство и несет всю полноту от
ветственности за производственно-хозяйственную деятельность 
предприятия. Ему непосредственно подчиняются следующие фун
кциональные органы предприятия: главная бухгалтерия, отделы 
технического контроля, надрбь, капитального строительства, цен
ных бумаг, юридический, социально-экономически? службы и др. 
У директора, помимо вышеперечисленных руководителей сЛу.’кб, 
может быть еще несколько заместителей или помощников, кото
рые не являются руководителями определенной сферы деятель
ности предприятия в Целом, а имеют в своем ведении отдельные 
узкоспециализированные службы, хозяйства.

Главный инженер руководит работой цехов предприятия, тех
нической подготовкой и техническим обслуживанием производ
ства. Ему непосредственно подчиняются отделы: главного кон
структора, технолога, энергетика, механика, металлурга (свар
щика), а также отделы стандартизации и производственно-дис
петчерский, бюро или инженер по технике безопасности, техни
ческой информации и другие. У главного инженера может быть 
несколько заместителей.
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Главный экономист осуществляет руководство технико-эконо
мическим планированием, нормированием, экономическим сти
мулированием, организацией труда, производства и управления. 
Ему подчиняются: планово-экономический отдел, отдел труда и 
доходов; экономическая лаборатория, информационно-вычисли
тельный центр и другие. Если должность главного экономиста не 
предусмотрена штатным расписанием, то его обязанности выпол
няет начальник планового отдела в соответствии с приказом ди
ректора предприятия.

Коммерческий директор руководит службами материально-тех
нического обеспечения производства и реализации готовой про
дукции, а также руководит финансовыми ресурсами предприятия. 
Ему подчиняются: отдел материально-технического обеспечения 
производства, маркетинговая служба, финансовый отдел, тран
спортный отдел и др. Возможна и несколько другая подчинен
ность ряда функциональных отделов, например, финансового от
дела, вычислительного центра, что регулируется приказами ди
ректора предприятия.

7 .3 . Особенности управления предприятиями 
различных организационно-правовых форм

Особенности управления предприятиями различных органи
зационно-правовых форм в условиях частной собственности рег
ламентируются государством через Гражданский кодекс.

Управление деятельностью полного товарищества осуществляет
ся по общему согласию всех участников или решением большинства 
голосов участников, если это предусмотрено учредительным догово
ром. Каждый участник полного товарищества имеет один голос и 
вправе знакомиться со всей документацией по ведению дел. Управле
ние деятельностью коммандитного товарищества (товарищества на 
вере) осуществляется только «полными» товарищами. Вкладчики не 
вправе участвовать в управлении и ведении дел товарищества на вере, 
выступать от его имени, если нет специальной договоренности.

Значительными особенностями характеризуется управление 
обществом с ограниченной ответственностью. Высшим органом

133



такого хозяйствующего субъекта является общее собрание его 
участников, которое имеет право решать следующие вопросы: 
изменение устава общества, образование исполнительных орга
нов власти, утверждение годовых отчетов и бухгалтерских ба
лансов общества, реорганизации или ликвидации общества, из
брание ревизионной комиссии общества. Решение этих вопросов 
не может входить в обязанности исполнительных органов власти 
общества. В обществе с ограниченной ответственностью создает
ся исполнительный орган (коллективный или единоличный), осу
ществляющий руководство его текущей деятельностью и подот
четный общему собранию участников общества.

Гражданский кодекс предусматривает особый механизм управ
ления акционерным обществом. Высшим органом управления АО 
является общее собрание его акционеров с такими же полномо
чиями, как и в обществе с ограниченной ответственностью. В 
обществе с числом акционеров более 50 создается совет директо
ров или наблюдательный совет, полномочия которого определя
ются уставом акционерного общества. В обществе образуется кол
лективный исполнительный орган в форме правления, дирекции 
АО и (или) единоличный, например, генеральный директор, ди
ректор. Исполнительный орган осуществляет текущее руководст
во деятельностью акционерного общества и подотчетен как сове
ту директоров, так и общему собранию акционеров. По решению 
общего собрания акционеров полномочия исполнительного орга
на могут быть переданы по договору другой коммерческой орга
низации или индивидуальному управляющему. Права и обязан
ности органов управления акционерным обществом, а также по
рядок принятия им решений и выступлений от имени общества 
определяются в соответствии с действующими законами об акци
онерных обществах и уставом общества. Открытое акционерное 
общество обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения 
годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, 
должно для проверки и подтверждения правильности годовой 
финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального 
аудитора. Порядок проведения аудиторских проверок деятель
ности акционерного общества определяется законом и уставом 
общества.

134



Высшим органом управления кооперативом является общее 
собрание его членов, которое имеет право решать следующие во
просы: изменение устава кооператива, образование наблюдатель
ного совета, прием и исключение членов кооператива, утвержде
ние годовых отчетов и бухгалтерских балансов кооператива, рас
пределение его прибыли и убытков, решение о реорганизации и 
ликвидации кооператива. Член кооператива имеет один голос при 
принятии решений общим собранием. В кооперативе с числом 
членов более 50 может быть создан наблюдательный совет, кото
рый осуществляет контроль за деятельностью исполнительных 
органов кооператива. Исполнительными органами кооператива 
являются правление и (или) председатель кооператива, которые 
подчиняются наблюдательному совету и общему собранию чле
нов кооператива. Членами наблюдательного совета и правления 
кооператива, председателем кооператива могут быть только чле
ны кооператива, при этом член кооператива не может быть од
новременно членом наблюдательного совета и членом правления 
либо председателем кооператива. Права и обязанности органов 
управления кооперативом и порядок принятия ими решений оп
ределяются Законом или уставом кооператива.

Гражданский кодекс вводит понятие «унитарное предприятие», 
т. е. коммерческая организация, не наделенная правом собствен
ности на закрепленное за ней собственником имущество. Такому 
предприятию имущество принадлежит на праве хозяйственного 
ведения, владения, пользования и распоряжения этим имущест
вом в пределах, определяемых в соответствии с Гражданским 
кодексом России. В форме унитарных выступают только государ
ственные (казенные) и муниципальные предприятия. Управле
ние унитарным предприятием осуществяет руководитель, кото
рый назначается собственником либо уполномоченным собствен
ником органом и им подотчетен.

Коммерческие организации, предприятия в целях координа
ции своей предпринимательской деятельности и защиты общих 
имущественных интересов вправе по договору между собой со
здавать объединения в форме союзов, которые могут быть только 
некоммерческими организациями. Если по решению участников 
на союз возлагается ведение предпринимательской деятельности,
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такой союз преобразуется в хозяйственное общество или товари
щество. Члены союза сохраняют свою самостоятельность и права 
юридического лица. Союз не отвечает по обязательствам своих 
членов. Его хлены несут ответственность по его обязательствам в 
размере и в порядке, предусмотренными учредительными доку
ментами союза. Член союза вправе по своему усмотрению выйти 
из него по окончании финансового года.

Экономика страны переживает кризисное состояние, характери
зующееся разрывом хозяйственных связей, спадом производства, рез
ким снижением инвестиций, поэтому важно создание таких органи
зационно-хозяйственных механизмов, которые способны приостано
вить эти тенденции, стабилизировать работу предприятий на основе 
обновления материально-технической базы. В настоящее время со
зданы и продолжают создаваться финансово-промышленные группы 
на основе концентрации финансовых, технологических и интеллек
туальных ресурсов для обеспечения самофинансирования, диверси
фикации производства, обеспечения потребностей внутреннего и внеш
него рынка в конкурентоспособной продукции, повышения эффек
тивности производственно-хозяйственной деятельности.

Разработана и выполняется концепция государственной про
мышленной политики на 1995— 1999 гг., где вопросам создания 
ФПГ посвящен специальный раздел. Предусматривается государ
ственная поддержка создания и развития ФПГ, обеспечивающих 
эффективную структурную перестройку промышленности и реа
лизацию новых механизмов инвестиционной деятельности в фор
ме государственных гарантий под важнейшие инвестиционные 
проекты; государственного страхования проектов от некоммер
ческих рисков; предоставления налоговых льгот по реинвестиру
емой прибыли в проекты; освобождения от налога на ценные бу
маги (эмиссию), выпускаемые под реализацию проектов.

Процесс формирования ФПГ происходит в добровольном по
рядке на основе договорного процесса либо в процессе приватиза
ции, либо на базе уже существующих больших промышленных 
структур, либо директивным путем в случае объединения госу
дарственных предприятий. Например, ФПГ «РУСХИМ», в со
став которой вошли 11 предприятий, 3 научно-исследовательс
ких института и 6 банковских, торгово-коммерческих и финансово
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инвестиционных структур, среди которых ПО «Химпром», дзер- 
жинское ПО «Оргстекло», березниковское АО «Сода», Институт 
органической химии и технологии, «Русский страховой центр». 
В 1998 г. работали 19 финансово-промышленных групп, в их со
став на добровольной основе вошло около 300 предприятий, в 
том числе 65 финансово-кредитных учреждений. Общая числен
ность работающих в созданных ФПГ превышает 2,8 млн человек.

В ФПГ перспективно использование холдинговых и трастовых 
(доверительных) отношений как основы для организационно-эко
номического взаимодействия участников группы с головной фи
нансово-промышленной компанией. При этом холдинговая ком
пания, как правило, приобретает характер смешанного холдин
гового предприятия, поскольку она работает не только с ценны
ми бумагами дочерних предприятий, но и осуществляет собствен
ную коммерческую деятельность в соответствии с основным про
филем работы. Однако вместе с положительными аспектами со
здания ФПГ имеет место опасность воспроизведения и усиления 
сложившегося в прошлые годы монопольистического характера 
экономики России, опасность использования финансово-промыш
ленных групп для сохранения, под новой вывеской, прежних мо
нопольных бюрократических структур.

7 .4 . Организация управления цехом

На предприятиях применяется преимущественно цеховая струк
тура аппарата управления, когда для управления каждом цехом 
создается свой относительно небольшой аппарат, так как в цехе 
осуществляется ряд функций по планированию, учету, техничес
кому обслуживанию производства.

Цех возглавляется начальником, который руководит произ
водственной, технической, хозяйственной деятельностью и соци
альным развитием коллектива цеха. Он подчинен непосредствен
но директору, функциональные органы заводоуправления не мо
гут отдавать ему каких-либо распоряжений. Все распоряжения 
работникам цеха, от кого бы они ни исходили, не могут отдавать
ся, минуя начальника цеха.
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В качестве показателей формирования структуры аппарата 
управления цехом принимаются: число производственных участ
ков, уровень специализации, условия размещения цеха, степень 
централизации функций управления в масштабе предприятия и 
другие организационно-технические особенности предприятия. В 
общем случае рекомендуется создавать цехи с численностью ра
бочих не менее 100 человек. При большом объеме работы по уп
равлению назначается один или два заместителя начальника цеха. 
Один из них руководит технической подготовкой производства, 
другой — планированием и регулированием хода производства.

На предприятии, где все функциональные службы централи
зованы на уровне предприятия или отдельных его производств, 
цех не имеет функциональных служб. При децентрализованном 
выполнении функций управления в цехах создаются соответству
ющие бюро, службы: планово-диспетчерское бюро, бюро органи
зации труда и заработной платы, техническое бюро, бухгалте
рия, службы технолога, механика, энергетика; либо эти функ
ции выполняют отдельные ответственные исполнители.

Основной структурной единицей цеха является производствен
ный участок. Он возглавляется при больших размерах цеха на
чальником участка или старшим мастером, но чаще всего масте
ром. В качестве показателей формирования произдственного учас
тка принимаются число рабочих, особенности технологического 
процесса, коэффициент специализации рабочих мест, уровень 
механизации и автоматизации труда и ряд других. Число подчи
ненных мастеру рабочих устанавливается с учетом рекомендуе
мых норм управляемости. Например, для слесарно-сборочных 
участков предприятий тяжелого и транспортного машинострое
ния рекомендуемая норма числа рабочих, подчиненных мастеру, 
составляет от 22 до 38 человек. Должность старшего мастера вво
дится при условии подчинения ему не менее трех мастеров, а 
должность начальника участка — при подчинении ему не менее 
двух старших мастеров.

Мастер является низовым руководителем и организаторам 
производства и труда на участке. Он назначается на должность и 
освобождается от должности директором предприятия по пред
ставлению начальника цеха. Мастер — важное звено в структуре
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управления цехом, подчиняется непосредственно начальнику цеха, 
а в тех цехах, где есть начальники участков - начальнику участ
ка (старшему мастеру). Мастеру предоставлено право распреде
лять работу по рабочим местам; принимать на работу рабочих и 
освобождать от работы с утверждения начальника цеха; пред
ставлять к поощрениям и налагать взыскания; премировать пе
редовых рабочих: контролировать своевременность и качество 
обслуживания рабочих мест соответствующими службами; сле
дить за соблюдением норм техники безопасности на рабочих мес
тах бригады с учетом принятой технологии; предупреждать брак 
и простои в работе; устранять потери сырья, полуфабрикатов, 
энергии, материалов. Все распоряжения администрации цеха 
рабочим должны отдаваться только через мастера.

На предприятии широкое распространение получила такая 
форма коллективной организации труда, как бригада. Бригада 
является первичной ячейкой трудового коллектива, низовым зве
ном производственной структуры предприятия. Производствен
ную бригаду возглавляет бригадир (старший рабочий), не осво
божденный от основной работы в качестве рабочего. Бригадир 
назначается приказом начальника цеха, передовой квалифици
рованный рабочий, обладающий организаторскими способностя
ми и пользующийся авторитетом у членов бригады. Он является 
ближайшим помощником мастера в деле организации труда, вы
полнения планового задания, осуществления оперативного руко
водства бригадой.

Состав бригады формируется, как правило, на добровольных 
началах, ее отличительными чертами является коллективизм в 
работе и самоуправление. Самоуправление предусматривает са
мостоятельное распределение работ между членами бригады, оп
ределение размера заработной платы с учетом коэффициента тру
дового участия члена бригады, проведение важнейших меропри
ятий с согласия бригады. Это наиболее демократичная форма уп
равления, основанная на воспитании у работников бригады чув
ства коллективизма.

Для успешной работы бригады важно обеспечить правильный 
выбор типа бригады, установить ее численный состав и порядок 
организации работ в условиях цехового хозрасчета. Большинст
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во бригад в машиностроении являются специализированными, 
работающими в одну смену. Прогрессивным считается создание 
комплексных, сквозных бригад, включающих рабочих различ
ных специальностей.

Численный состав рабочих в бригаде зависит от ряда условий 
производства: размера производственной площади, занимаемой 
бригадой, трудоемкости выполняемых работ, типа производства 
(серийный, массовый). Так как бригадир (старший рабочий) в зна
чительной мере упрощает мастеру управление бригадой, то чис
ленность рабочих на участке, приходящихся на одного мастера, 
несколько возрастает по сравнению с рекомендованными нормами 
управляемости. В ведении мастера могут находиться 2-3 бригады.

7 .5 . Показатели и пути повышения эффективности 
управления производством

Решение проблемы повышения эффективности управления 
производством в соответствии с правовым статусом акционерных 
обществ, холдинговых компаний и предприятий других органи
зационно-правовых форм предъявляет высокие требования к обес
печению взаимосвязи как законодательных актов, так и мер по 
реформированию управления. Эти требования обусловливают не
обходимость использования определенных принципов при выра
ботке и анализе решений по совершенствованию системы управ
ления предприятием, соответствующей задачам периода перехо
да к рыночным отношениям. Но необходимо отметить, что эф
фективность управленческого труда работников зависит от субъ
ективного фактора. Если производительность труда рабочего срав
нительно легко измеряется продукцией, изготовленной в едини
цу времени, то итог работы инженера нельзя определить путем 
самого точного подсчета количества выполненных им листов гра
фического материала. Успех работы специалиста фиксируется ве
щественно и достоверно в труде других. Поэтому эффективность 
труда руководителя, специалиста, служащего обнаруживается в 
последующих результатах: росте выпуска продукции производ
ственными подразделениями предприятия, снижении себестои
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мости продукции, ро( те производительности труда, прибыли, рен
табельности, повышении платежеспособности предприятия, ины
ми словами, определяется уровнем воздействия на процесс про
изводства.

Каждая система управления предприятием специфична и ха
рактеризуется своим особым сочетанием структурных элементов, 
применяемых форм, методов управления. Таким образом, не су
ществует универсальных правил, говорящих о том, какие имен
но виды управленческого труда заведомо бесполезны. Достовер
ная оценка возможна лишь в результате конкретного анализа, 
знания множества обстоятельств, правильная оценка которых 
становится доступной лишь после подробного их изучения на 
предприятии. Поэтому в решении проблемы улучшения и уде
шевления системы управления недопустимы шаблонность, отказ 
от учета особенностей производства и управления им. Вместе с 
тем не следует исключать возможность и целесообразность ис
пользования типовых разработок и рекомендаций по совершен
ствованию систем управления, но при обязательном условии при
способления их к конкретным целям управления.

Повышение результативности труда в сфере управления осу
ществляется гораздо медленнее, чем в сфере основного производ
ства. Управленческий труд имеет ряд специфических особеннос
тей как по предметам, средствам, результатам труда, так и по 
способам оценки его эффективности. Необходимость гибкого реа
гирования на запросы рынка требует качественных изменений в 
действующих системах оперативного управления производством. 
Для оценки качества реализации функций управления, исполь
зования методов управления, техники и информации в отдель
ных структурных элементах системы управления на различных 
ее уровнях выделяют частные и обобщающие показатели.

Частными показателями, характеризующими качество реали
зации функции управления, являются: использование укрупнен
ных плановоучетных единиц при формировании планов; взаимо- 
увязка бизнес-планирования и оперативно-календарного плани
рования; использование величин опережения при формировании 
плановых заданий цехам, участкам; использование оптимизаци
онных методов в планировании; анализа выполнения утвержден
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ных заданий для прогнозирования хода производства; использо
вание нормативного метода регулирования текущего хода произ
водства; использование поточного, партионного и единичного 
методов организации производства; использование расчетно-ана
литического метода нормирования при установлении норм вре
мени; организация объекта управления с учетом предметной спе
циализации производства.

Эффективность управления измеряется, в конечном счете, об
щими оценочными показателями результатов производственно
хозяйственной деятельности предприятия. Однако эти показате
ли не выявляют однозначной связи и разделения фактического 
повышения эффективности управления с совершенствованием дру
гих сторон экономической деятельности на предприятии. К чис
лу обобщающих показателей, характеризующих качество реали
зации функции управления, относится удельный вес админис
тративно-управленческого персонала в общей численности про
мышленно-производственного персонала предприятия, удельный 
вес расходов на управление в объеме реализованной продукции. 
Косвенно эффективность системы управления производством мо
жет быть измерена такими обобщающими показателями, как 
уровень прибыли, уровень выполнения договорных обязательств 
и соблюдение ритмичности производства, размер незавершенно
го производства, уровень загрузки оборудования, уменьшение дли
тельности производственного цикла.

7 .6 . Направления экономии труда в управлении

Повышения эффективности управления можно добиться на базе 
комплексного совершенствования всех элементов управления про
изводством. Все меры по экономии труда в управлении можно раз
делить на два направления: 1) повышение эффективности управ
ленческого труда работников, уже выполняющих функции управ
ления на предприятии; 2) сокращение объема работы по управле
нию промышленным производством и реализации продукции.

Повышение эф ф ективности управленческого труда может проис
ходить за счет: устранения потерь рабочего времени, совмещения
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профессий, совершенствования кадровой политики и систем опла
ты труда, создания маркетинговой службы, механизации управлен
ческого труда.

Устранение потерь рабочего времени может происходить за счет 
ликвидации ненужной работы, т. е. работы, которая не влияет 
на ход производства; лучшей организации исполнения отдель
ных операций управления, которые бесспорно воздействуют на 
ход производства; повышения эффективности отдельных опера
ций управления производством на предприятии. На каждом пред
приятии существует еще много операций управления, которые 
никакого воздействия на ход производства не оказывают. Напри
мер, в отделе главного металлурга разрабатывается предмет тех
нологической оснастки для собственных нужд. Конструкция из
делия экспериментальная и будет изготовляться в одном экзем
пляре. Однако, в подражание порядкам, действующим в основ
ном производстве, часто готовят по всей форме подробные черте
жи, отсылают их на нормоконтроль, проверяя каждую деталь на 
предмет соответствия требованиям взаимозаменяемости. А  ведь 
во многих случаях квалифицированные рабочие-исполнители 
могут изготовить оснастку вообще без всяких чертежей, по эски
зу. Примером низкого уровня организации исполнения управ
ленческой операции может служить повторное заполнение стан
дартных частей нарядов и других документов, которые можно 
было бы включить в содержание бланка. Примером потерь рабо
чего времени в результате низкой эффективности операций по 
управлению являются так называемые «заботы» об обеспечении 
предприятия материальными и финансовыми ресурсами, отвле
кающие от дела представителей всех управленческих специаль
ностей, вплоть до конструкторов. Многократно направляются 
управленцы, специалисты на смежные предприятия, чтобы обес
печить своевременную поставку сырья, материалов, комплекту
ющих изделий, чтобы «выбить» просроченные платежи. На пред
приятиях часто имеет место чрезмерно трудоемкое согласование 
вынужденных изменений технологического процесса по инстан
циям.

Повышение эффективности управленческого труда за счет со
вмещения функций управления достигается путем расширения
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области обслуживания в пределах одинакового вида работ или 
совмещения видов работ в пределах данного управленческого 
участка. Изучение фактической загрузки рабочего дня управ
ленца, специалиста, служащего указывает на значительные воз
можности совмещения профессий. Так, фотографии рабочего дня 
этих категории работников свидетельствуют, что потери рабоче
го времени составляют от 20 до 40% . Однако совмещение функ
ции управления как формы повышения производительности 
труда работников управления не получило должного распрос
транения.

Эффективность, результативность управленческого труда, об
щественное положение предприятия во многом определяются 
направлениями и потенциалом кадровой политики. Кадровая по
литика тесно связана с различными областями хозяйственной 
деятельности предприятия. Практически ею обусловлены все при
нимаемые на предприятии решения, поэтому нет четких границ 
между кадровой политикой и менеджментом предприятия. Ста
рая истина — все дело в людях —реализуется на практике каж
дого эффективно работающего предприятия во всем мире. Работ
ники предприятия (носители капитала, руководители, сотрудни
ки) имеют общие и групповые интересы. Предприятие также тес
но связано с внешними участниками, имеющими многообразные 
интересы, —покупателями, поставщиками, кредиторами, госу
дарством. Именно гармонизация интересов всех работников пред
приятия, внешних участников производства должна составлять 
основу кадровой политики. Определенный интерес представляет 
опыт проведения кадровой политики передовыми фирмами Япо
нии, в основу которой положены следующие принципы: а) готов
ность руководства фирмы вкладывать капитал в развитие людс
ких ресурсов, не рассчитывая на быструю материальную отдачу;
б) управленческий персонал должен бороться за хорошее отноше
ние к себе со стороны трудовых кадров; в) реализация принципа
♦ пожизненного найма» для достаточно хорошо выполняющих 
работу в течение заранее установленного срока; г) среднее управ
ленческое звено должно использовать в работе не только профес
сиональное мастерство своих подчиненных, но и их заинтересо
ванность в результатах своего труда; д) формирование и развитие
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кружков контроля качества как особенно удачный способ наибо
лее полного использования творческого потенциала работников в 
интересах фирмы, демонстрирующие работникам, что руководст
во ищет их совета и ценит их ум, творческие способности; е) вос
питание преданности фирме. Опыт применения японского метода 
управления трудовыми кадрами на предприятиях других стран 
опровергает утверждения некоторых управленцев о невозможности 
его в широких масштабах из-за использования узконациональ
ной специфичности последнего. Есть все основания полагать, что 
в обозримом будущем японские методы управления, наряду с ины
ми удачными новациями в области управления трудовым кол
лективом, станут важным фактором повышения эффективности 
материального производства в развитых странах мира.

Особую актуальность в управлении человеческими ресурсами 
приобретает проблема справедливости оплаты труда. Решение 
ее должно идти путем достижении баланса между оплатой тру
да и индивидуальным вкладом каждого в достижение целей пред
приятия.

В условиях перехода к рыночным отношениям для предпри
ятия увеличиваются риск и неопределенность хозяйственной де
ятельности. Маркетинговая концепция управления производст
вом в значительной степени снижает их как в процессе производ
ства, так и в процессе реализации. Она предполагает изучение 
рыночной ситуации для предприятия, выбор наиболее выгодного 
рынка, разработку систем продвижения товара, ценовой полити
ки, стимулирования сбыта, послепродажного обслуживания то
варов. Крупные предприятия создают специальные службы мар
кетинга, занимающиеся всем спектром этой деятельности, сред
ние и небольшие предприятия редко организуют такие подразде
ления.

Повышение эффективности управленческого труда за счет его 
механизации пока ограничивается механизацией счетно-вычис
лительных процессов. В современных условиях информационно
го общества основу технического обновления управленческого 
труда должна составить компьютерная технология, предназна
ченная главным образом для замещения или для повышения 
производительности умственного труда.
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Второе направление экономии труда в управлении — сокраще
ние объема работ по управлению — может происходить за счет:

— совершенствования производственной структуры предпри
ятия; рационализации планирования его хозяйственной деятель
ности;

— повышения уровня специализации производства; упроще
ния документооборота, контроля и рационализации учета.

Совершенствование производственной структуры предприятия 
находит свое выражение: а) в укрупнении цехов, участков; б) во 
внедрении предметного принципа построения цехов, участков;
в) в расширении области применении поточного метода организа
ции производства; г) в сокращении числа звеньев в аппарате уп
равления цехов, участков.

Итоги обследования машиностроительных заводов показали, 
что на предприятиях с числом рабочих менее 500 удельный вес 
работников управления в общей численности работающих, без 
учета аппарата подготовки производства, примерно на 30—40% 
больше, чем на предприятиях с числом рабочих свыше 3000 че
ловек.

Существует определенная зависимость между объемом выпус
ка продукции на машиностроительном заводе и удельным весом 
управленческого персонала в общей численности работающих. При 
увеличении выпуска продукции в 2 раза (с 25 до 50 млн рублей) 
удельный вес управленческого персонала сокращается на 1,2 пун
кта, в 4 раза — на 2,3 пункта. В целях сопоставимости из числен
ности управленческого персонала были исключены конструкто
ры и технологи в связи с различной организацией подготовки 
производства на средних и крупных заводах.

Значительно влияние размеров выпуска продукции на фун
кциональные службы предприятия. Так, при увеличении выпус
ка продукции в 10 раз (с 25 до 250 млн рублей) удельный вес 
планово-экономической службы сокращается на 2,8 пункта; служ
бы материально-технического обеспечения — на 5,4 пункта; служ
бы делопроизводства и хозяйственного обслуживания — на 2,3 
пункта.

Повышение уровня специализации производства на маши
ностроительном предприятии ведет к снижению удельного веса
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управленческого персонала в общей численности работающих. 
Так, в массовом или крупносерийном типе производства удель
ный вес управленческого персонала составляет 19,6%  , при се
рийном — 20, при мелкосерийном или единичном — 31,6% 
(данные по 116 машиностроительным заводам, 1991 г.).

Рационализация планирования хозяйственноой деятельнос
ти предприятия обеспечивает сокращение объемов работ по уп
равлению в связи с полной самостоятельностью предприятий в 
постприватизационном периоде и возрастание роли прогнозиро
вания в условиях перехода к рыночным отношениям.

Упрощение документооборота существенно сокращает работы по 
управлению прежде всего за счет сокращения числа инстанций, 
оформляющих документы. Целесообразно запретить подписывать 
многие документы более чем двумя управленцами. Например, боль
шие затраты труда связаны с оформлением документов по учету 
заработной платы. На предприятиях и стройках России ежегодно 
оформляется примерно 3,6 млрд нарядов на оплату труда, в каждом 
из которых от трех до пяти подписей. В организации документообо
рота нет единства даже в тех случаях, когда технологические раз
личия производства не имеют никакого значения. Так, больничный 
лист на одном заводе проходит пять инстанций, на другом — три.

7 .7 . Опыт зарубежных стран 
в управлении предприятием

Большой интерес представляет опыт управления предприяти
ями стран с развитой рыночной экономикой. Сотни монографий 
трактуют проблемы так называемого менеджеризма, т. е. теории 
и практики управления современным предприятием. Десятки 
специальных периодических изданий освещают и разъясняют 
сущность этой теории. Такое внимание к науке управления свя
зано с тем, что с ростом и усложнением процессов производства 
возрастает значение функций управления. К управлению хозяин 
собственности привлекает наемных специалистов-менеджеров, 
которым передаются управленческие и надзорные функции, они 
становятся центральной фигурой на предприятии.

147



К категории менеджеров относят всех, кто имеет работников в 
своем подчинении, т. е. руководителей — от генерального дирек
тора и до начальника цеха, мастера. Их подбору, воспитанию, 
определению роли в производстве уделяется чрезвычайно боль
шое внимание. Хороший менеджер должен обеспечить стройную 
организацию управления, правильно распределять функции, спе
циализируя своих подчиненных на решении определенных кон
кретных задач. Менеджера сравнивают с «капитаном команды», 
каждый член которой специализируется в конкретной области и 
является компетентным экспертом и консультантом при выборе 
решений.

Считается, что руководитель-менеджер должен иметь дело не 
более чем с 5— 7 специалистами и через них руководить много
численными подчиненными. Важная цель его — ясно сформули
ровать задачи своих подчиненных, вытекающие из общего на
правления деятельности предприятия, соответствующим образом 
проинструктировать и проконтролировать подчиненных.

Представляет интерес определение «хорошего руководителя», 
принятое в деловых кругах, в производственном бизнесе. Это че
ловек, который недоволен существующими методами производ
ства, непрерывно изучает новое, готов следовать советам подчи
ненных и других сведущих лиц. Интерес к новому особенно це
нится в менеджере.

Важным качеством руководителя любого уровня считается 
умение перекладывать ответственность на подчиненных. Полага
ют, что в сложных условиях конкурентной борьбы начальник не 
имеет права заниматься второстепенной работой, повторно решать 
какие-либо задачи. Только тот, кто умеет перекладывать часть 
своих функций на других и, вместе с тем, сохранять в своих ру
ках контроль за выполнением этих функций, считается истин
ным руководителем. Руководитель должен следить за новейши
ми достижениями в данной отрасли промышленности и обеспе
чивать наилучшее использование материальных и трудовых ре
сурсов, вверенных ему на предприятии.

В практике менеджмента наметилась явная тенденция к 
разделению единой специальности управления на две: а) на 
функцию организация управления и б) чисто руководительскую.
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Создание и внедрение определенной системы управления — 
обязанность инженера по технике управления; дело руково
дителя — заставить систему управления действовать. Конеч
но, есть руководители, которые одновременно являются спе
циалистами и по организации управления. Однако такое со
вмещение дается с большими трудностями и часто с потерями 
для производства.

Проблема низового менеджера (мастера, начальника участка, 
цеха) считается одной из важнейших. Мастерам предоставлены 
широкие возможности изучать новейшие методы организации 
производства и управления на специальных курсах при универ
ситетах, проводятся занятия и непосредственно на предприяти
ях. Фирмы всячески стремятся поднять престиж мастера, пре
жде всего, политикой заработной платы: существует значитель
ная разница между оплатой труда мастера и рабочего. Менедже
ры более высокого ранга имеют еще более высокие заработки и 
большие привилегии. На любом участке производства менеджер 
оценивается по той пользе, т. е. прибыли, которую он приносит 
предприятию.

Труд менеджера считается почетным и тщательно изучается. 
Исследования содержания деятельности руководящих работни
ков на предприятиях машиностроения и химической промыш
ленности, проведенные Оксфордским технологическим институ
том и институтом конкретных социальных исследований АН 
СССР, выявили, что с точки зрения формальных действий пре
обладающую часть рабочего времени руководители расходуют 
на говорение. В среднем на участие в совещаниях, на обсужде
ния, телефонные разговоры и словесные указания тратится 57% 
всего времени; на чтение документов общих в технических — 
13; на писание, диктовку и подпись документов — 17; на поез
дки и перемещения по предприятию — 12; на прочие надобнос
ти — 1%.

Анализ содержания работы руководителей предприятий в 
СССР и США в 1990 г. выявил различия в затратах рабочего 
времени. Так, на получение и систематизацию информации в 
СССР тратилось 43,3% рабочего времени, в США — 39% ; выда
чу указаний и рекомендаций соответственно 5,1 и 40% ; принятие
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решения — 38,7 и 13% ; проверку исполнения решений — 3,1 и 
6% ; прочие обязанности — 9,8 и 2% . Таким образом, наиболее 
трудоемким процессом оказался сбор информации и ее освое
ние, а следовательно, основное направление совершенствования 
управленческих функций и повышения их эффективности — ра
циональная организация информационного потока.

Известный американский ученый Н. Хилл на основании ана
лиза жизни нескольких сот известных преуспевающих руково- 
дителей-бизнесменов определил одиннадцать секретов управле
ния: 1. Смелость и решительность, базирующаяся на знании 
самого себя и того дела, которому вы посвятили жизнь. 2. Само
контроль как прекрасный пример для исполнителей, которые 
стремятся подражать руководителю. 3. Острое чувство справед
ливости, без которого руководитель лишается уважения со сто
роны подчиненных и утрачивает моральное право командовать. 
4. Ясность планов, т. е. планирует свою работу и работает над 
планом. 5. Четкость решений, т. е. руководитель демонстриру
ет уверенность в себе. 6. Привычка работать сверхурочно, т. е. 
готовность работать больше, чем он требует от подчиненных. 7. 
Привлекательность личности, так как исполнители перестают 
уважать руководителя, не следящего за собой и своей репута
цией. 8. Сочувствие и понимание — руководитель должен уметь 
сочувствовать и понимать проблемы подчиненных. 9. Совершен
ное владение предметом и ситуацией — руководитель знает дело 
как «свои пять пальцев». 10. Готовность взять на себя ответ
ственность за ошибки и упущения подчиненных. 11. Сотрудни
чество — руководитель должен понимать и применять принцип 
совместных усилий и воспитывать у подчиненных способность к 
сотрудничеству. Для управления нужна энергия, а ее дает со
трудничество.

Конечно, вышеперечисленные принципы управления этим не 
ограничиваются. Однако, кто берет их за основу в своей управ
ленческой деятельности, имеет обширные возможности руково
дить любым трудовым коллективом.
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ТЕМА 8 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

И ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

8 .1 . Значение совершенствования организации  
основного производства

Совершенствование организации производства — это проблема 
разработки системы мер, обеспечивающих наиболее эффективное 
сочетание процессов труда и материальных элементов производства 
в пространстве и во времени. Методы организации производства на 
предприятии все в большей мере определяют возможность эффек
тивного использования существующей техники и технологии.

Чтобы обеспечить при имеющихся кадрах и материальных 
элементах производства максимальную производительность и 
наибольший экономический эффект, новая техника и технология 
должны сочетаться с наиболее рациональной организацией про
изводства.

Важнейшими вопросами, связанными с совершенствованием 
организации производства и на этой основе повышения его эф
фективности, являются:

1) расчленение производственного процесса на частичные про
цессы и операции, закрепление частичных процессов и операций 
за определенными цехами, производственными участками и ра
бочими местами;

2) расположение на площадях цехов и производственных учас
тков оборудования с соответствующей расстановкой рабочих;

3) установление определенного порядка перемещения предме
тов труда по фазам и операциям производственного процесса и 
расчеты ритма частичных процессов и производственного про
цесса а целом;

4) строгое соблюдение установленных технологических про
цессов и взаимосвязей между ними, намеченного порядка и рит
ма движения предметов в пространстве;

5) оперативное руководство и контроль за осуществлением 
производственного процесса на предприятии и в его отдельных 
производственных подразделениях;
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6) разработка мероприятий по совершенствованию организа
ции производства и внедрению их на тех участках производства, 
где нормальный ход производственного процесса нарушается.

Повысить эффективность производства можно при том же тех
ническом уровне станков и механизмов и тех же технологичес
ких процессах за счет совершенствования организации производ
ства путем выпуска изделий из унифицированных и нормализо
ванных узлов и деталей, что создает условия для серийного и 
массового запуска их в производство даже при мелкосерийном и 
единичном типах производства.

Повысить эффективность производства можно путем расста
новки оборудования по потоку движения предметов труда в про
изводственном процессе, путем организации производственных 
участков по предметному принципу, что сократит межопераци- 
онные маршруты движения полуфабрикатов, деталей. Все эти и 
многие другие мероприятия по созданию рациональной органи
зации производства не требуют крупных дополнительных инвес
тиций, но резко повышают производительность труда, сокраща
ют производственной цикл, снижают себестоимость продукции и 
на этой основе обеспечивают рост прибыли и повышение рента
бельности производства.

Рациональная организация производства все в большей степени 
становится активным фактором технического прогресса, способствует 
не только лучшему использованию техники, но и обусловливает ряд 
изменений в технике и технологии. Так, поточные методы органи
зации массового производства привели к созданию многопозици
онных станков и прессов, а также многочисленных транспортных 
устройств, и прежде всего конвейерных систем различных типов.

В свою очередь технический прогресс резко поднял роль и зна
чение организации производства. Постоянно усложняется произ
водство, все разнообразнее изделия, выпускаемые современными 
предприятиями. Изделия становятся все более многодетальны
ми, повышаются требования к точности сопряженных узлов и 
деталей, к технологии их изготовления. Сама технология, стано
вясь многообразнее, обусловливает в ряде случаев сложные мар
шруты межоперационного и межцехового перемещения деталей 
и узлов. Вместе с тем возможность использования различных
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технологических процессов исключает однозначное решение во
проса о традиционной технологии изготовления того или иного 
изделия и требует исследования и выбора одного на многих аль
тернативных вариантов.

Технический прогресс проявляется в росте мощности и техни
ческих возможностей оборудования. Совершенствуется оснастка 
к оборудованию, позволяющая лучше сочетать предметы и ору
дия труда в производственном процессе. Установка оборудования 
в поточные и автоматические линии делает чрезвычайно ответ
ственной организацию ухода за ним и его ремонта. Размещение 
всех элементов производственного процесса в пространстве, т. е. 
вопросы планировки рабочего места, производственного участка, 
цеха приобретают все большее значение, оказывая часто решаю
щее влияние на производительность труда и себестоимость про
дукции.

В настоящее время значительно расширились возможности 
решения одних и тех же производственных задач различными 
технологическими и организационными методами. Вместе с тем 
выбор каждого из этих методов оказывает большое влияние на 
уровень эффективности производства. Многообразие возможных 
вариантов технологии и организации производства существенно 
усложнило выбор оптимального варианта и породило сложную 
технику анализа и расчетов в данной области.

Всевозрастающее значение совершенствования организации 
производства заключается также и в том, что технический про
гресс приводит ко все более частым сменам типов и моделей вы
пускаемых изделий. Модели изготовляемой продукции устарева
ют и меняются значительно раньше, чем изнашиваются орудия 
труда, нередко специально спроектированные для выпуска этих 
изделий. В промышленности велик удельный вес серийно изго
тавливаемой продукции, поэтому проблема гибкости производст
ва является важной экономической проблемой технического про
гресса. Промышленные предприятия принимают меры для све
дения к минимуму потерь, возникающих при недостаточной при
способляемости производства к колебаниям и изменениям загруз
ки оборудования, к динамичным условиям современного техни
ческого прогресса.



8 .2 . Принципы рациональной организации  
основного производства

Важнейшими принципами рациональной организации основ
ного производства в современных условиях научно-технического 
прогресса следует считать: специализацию процесса (рабочих 
мест), пропорциональность, ритмичность или равномерность, не
прерывность, параллельность, прямоточность.

Специализация процесса (рабочих мест) — это сокращение ко
личества наименований работ, операций на каждом рабочем мес
те. Если за одним производственным подразделением закреплены 
разнообразные операции, то производственный процесс нуждается 
в частых переналадках, перестройках, что всегда приводит к ро
сту потерь времени. Снижению потерь при этом способствуют стан
дартизация, нормализация и унификация изделий и их составных 
частей, которые способствуют стабилизации условий производства 
и повышению уровня организации производственного процесса за 
счет увеличения массовости выпуска продукции.

Объем производства и трудоемкость изделий, деталей предо
пределяют уровень специализации процесса. Так, если для пол
ной загрузки оборудования достаточно закрепить обработку пла
нового задания только одного изделия или его составного эле
мента, процесс будет носить массовый характер. Если полная за
грузка оборудования достигается при выполнении планового за
дания по изделиям (деталям) нескольких наименований, то про
цесс будет носить серийный характер и потребуется переналадка 
оборудования.

Количественно уровень специализации процесса производства 
характеризуется коэффициентом специализации (Ксп), который 
определяется по формуле

Ксп = Кдо/М , (8.1)

где Кдо — количество деталеопераций, обрабатываемых в производствен
ном подразделении за анализируемый промежуток времени (месяц, год); 
М — количество рабочих мест в производственном подразделении (учас
ток, цех).
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Этот показатель часто совпадает со средним числом перенала
док оборудования за анализируемый период.

В условиях высокого уровня конструктивно-технологической 
унификации даже при производстве изделий мелкими сериями 
или в единичном порядке процессы изготовления отдельных групп 
деталей могут быть специализированными.

Под принципом пропорциональности организации производ
ственного процесса понимается равная пропускная способность 
всех производственных подразделений как основных, так и вспо
могательных, а в рамках этих цехов — равная пропускная спо
собность участков и линий, групп оборудования и рабочих мест. 
Коэффициент пропорциональности производственного процесса 
(Кпр) можно определять по формуле

К„р = П0б/М н, (8.2)

где По6 — производительность оборудования в составе производственной 
линии, используемого при выполнении конкретной операции; Мн — 
производственная мощность линии.

Равная пропускная способность основных цехов предполага
ет, что они могут выпускать продукцию в номенклатуре, в коли
честве и в сроки, отвечающие требованиям комплектного и рав
номерного выпуска заводом готовой продукции в соответствии с 
заказом.

Пропускная способность вспомогательных цехов должна соот
ветствовать пропускной способности основных цехов: основные 
цехи должны получать, например, от инструментального цеха 
режущий, измерительный инструмент в номенклатуре, в коли
честве и в сроки, обусловленные требованиями основного произ
водственного процесса. Пропускная способность обслуживающих 
цехов и хозяйств должна обеспечивать бесперебойную и ритмич
ную работу основных и вспомогательных цехов.

Несоблюдение принципа пропорциональности является причи
ной возникновения диспропорций, когда пропускная способность 
некоторых подразделений или отдельных рабочих мест оказывает
ся недостаточной для выполнения производственных заданий.
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Экономическое значение принципа пропорциональности в том, 
чтобы обеспечить бесперебойную и ритмичную работу всех подраз
делений предприятия.

Под ритмичностью производства следует понимать периодич
ность повторения производственного процесса строго через опре
деленные отрезки времени на всех его стадиях и операциях. По
рядок повторения производственного процесса определяется ря
дом производственных ритмов: ритмом запуска и ритмом выпус
ка продукции, операционными или промежуточными ритмами.

Ведущим является ритм выпуска продукции, величина кото
рого обусловлена заказами предприятия на определенный кален
дарный период. Этот ритм может быть устойчивым только при 
условии соблюдения операционных ритмов и ритма запуска, ког
да предусматривается равномерное «питание» первых операций 
производственного процесса материалами, заготовками.

Понятие «ритмичного производства» используется на заводах 
и в цехах с узкой специализацией производства, с устойчивой 
номенклатурой выпускаемой продукции, где применяется поточ
ный метод организации производства, т. е. там, где используют
ся для выпуска продукции поточные линии.

На заводах и в цехах с широкой номенклатурой выпускаемой 
продукции существует понятие «равномерность производства», 
обозначающее степень точности выполнения равных или систе
матически возрастающих плановых объемов продукции за рав
ные рабочие отрезки времени. Для оценки стабильности показа
телей производственной деятельности определяют коэффициент 
равномерности (Кр) по формуле

Кр = 1 — СОт/П 3, (8.3)

где С0Т — сумма абсолютных отклонений за каждый день от плана-гра
фика выпуска продукции; Па — плановое задание по выпуску продукции 
на определенный период, например, рабочий день, декаду.

Равномерная работа предприятия может быть достигнута при 
четком материально-техническом обеспечении и своевременной 
технической подготовке производства, при хорошо работающей
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системе планово-предупредительного ремонта и рациональном 
использовании оборудования, при правильной организации про
изводства и труда, при правильном внутризаводском планирова
нии и оперативном управлении. Любые нарушения в качествен
ном и количественном соотношении между этими факторами и 
внутри их обязательно вызывают срыв ритмичности, равномер
ности производства. Неравномерная, неритмичная работа вызы
вает значительные производственные потери: простои оборудова
ния и рабочих, снижение производительности труда, повышение 
себестоимости выпускаемой продукции.

При организации производственного процесса необходимо со
блюдать принцип непрерывности, предполагающий работу без 
каких-либо перерывов или сведение их к минимуму. На произ
водстве имеют место перерывы из-за серийности и партионности 
загрузки оборудования, межоперационное и междусменное про- 
леживание. Для оценки уровня непрерывности производственно
го процесса рассчитывают коэффициент непрерывности производ
ства (Кнеп) по формуле

Кнеп = 1 Впер/П про, (8.4)

где Впер — время перерывов по различным причинам, ч; П про — длитель
ность производственного цикла, ч.

Экономическое значение использования принципа непрерыв
ности состоит в том, что обеспечивается лучшее использовавие 
производственной мощности, сокращается длительность произ
водственного цикла, повышается доля в кем времени на выпол
нение технологических операций.

При организации производственного процесса необходимо со
блюдать принцип параллельности, т. е. параллельное, одновре
менное выполнение отдельных частей производственного процес
са. В производственном процессе параллельно совершаются смеж
ные операции по обработке одной и той же партии деталей, а 
также одноименные операции на нескольких рабочих местах (см. 
графики движения предметов труда в производственном процес
се).
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Параллельность в организации производственного процесса 
применяется в различных формах. Так, параллельность в струк
туре технологических операций находит выражение в технологи
ческой концентрации операций на одном рабочем месте, напри
мер обработка деталей на многопозиционных агрегатных стан
ках карусельного типа. Параллельность основных и вспомога
тельных приемов при выполнении операций находит выражение 
в совмещении времени машинной обработки со временем выпол
нения контрольных операций. Параллельность в производстве 
заготовок и в обработке деталей предусматривает одновременное 
выполнение заготовительных и обрабатывающих операций.

Уровень параллельности производственного процесса харак
теризуется коэффициентом параллельности (Кпрл), который опре
деляется по формуле

К п р л  ”  ® п я р /^ п о с >  ( 8 . 5 )

где Впар — время технологического цикла при параллельном сочетании 
операций (движения предметов труда); Впос — время технологического 
цикла при последовательном сочетании операций.

Можно определять параллельность выполнения двух смежных 
операций (Кпсм) по формуле:

Кпсм = Впо/П ,, (8.6)

где Впо — время параллельного выполнения операций, мин; Пм —мень
шая продолжительность одной из двух смежных операций, выполняе
мых параллельно, мин.

Экономическое значение использования принципа параллель
ности заключается в том, что достигается равномерная загрузка 
всех производственных цехов и участков, сокращается длитель
ность производственного цикла и, прежде всего, его технологи
ческая часть.

При организации производственного процесса необходимо со
блюдать принцип прямоточности, т. е. обеспечение кратчайшего 
пути прохождения предметов труда по всем стадиям и операциям
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производственного процесса: от запуска в производство исход
ных материалов до выпуска готовой продукции и ее складирова
ния. Экономическое значение применения принципа прямоточ- 
ности заключается в сокращении длительности производственно
го цикла и в снижении затрат на выполнение межоперационных 
транспортных операций.

8 .3 . Производственный цикл

8.3.1. Экономическое значение сокращения 
длительности производственного цикла

Одной из важнейших задач при построении производственно
го процесса во времени является достижение минимально воз
можной длительности производственного цикла.

Производственным циклом называется промежуток времени 
от момента запуска в производство изделия до момента полного 
его изготовления, комплектации, приемки и сдачи на склад. Дли
тельность произвол! гвенного цикла является одной из важней
ших характеристик уровня организация процесса производства. 
Производственным циклом изготовления партии деталей счита
ется время от поступления материала в производство до оконча
ния изготовления деталей.

Показатель продолжительности производственного цикла ши
роко применяется во внутризаводском планировании: при обосно
вании величины производственной программы предприятия, цеха, 
участка; в процессе разработки календарного графика движения 
предметов труда в процессе производства; при расчете размеров 
незавершенного производства и величины оборотных средств.

Производственный цикл изготовления любого изделия может 
включать:

1. Время, затрачиваемое на выполнение всех технологических 
операций по изготовлению изделия (технологический цикл).

2. Время на выполнение вспомогательных операций, т. е. вре
мя на транспортировку деталей и узлов, на учет и укладку про
дукции, на контроль за качеством продукции, и др.
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3. Время естественных перерывов, если они предусмотрены 
технологическим процессом, когда процесс труда отсутствует, но 
предмет труда изменяется, например, остывание деталей в фор
мах, сушка окрашенных деталей.

4. Время перерывов в протекании производственного процес
са, когда труд как таковой отсутствует, но процесс производства 
еще не закончен. Различают регламентированные перерывы, вы
званные режимом работы предприятия, и перерывы организаци
онно-технического порядка, вызванные особенностями организа
ции производства на данном предприятии.

Три первые составляющие производственного цикла называ
ются рабочим периодом производственного цикла. В общем виде 
продолжительность производственного цикла партии деталей (Дпц) 
определяется по формуле

Д п ц  = [(Впз + Втех)хК П(ф + Вест + Ввсп + Впер] — ККЛЛ, (8.7)

где Впз — подготовительно-заключительное время, час.; Втех —время 
технологического цикла при последовательном виде движения предме
тов труда, ч; Кпар — коэффициент параллельности, т. е. отношение 
длительности технологического цикла при параллельном или параллель
но-последовательном виде движения предметов труда к длительности 
последовательного вида движения; Вест — время естественных переры
вов, ч; Ввсп — время вспомогательных операций, ч; Впер — время пере
рывов организационно-технического порядка, ч; К кал — коэффициент 
календарности.

Коэффициент календарности необходим в тех случаях, когда 
надо определить длительность производственного цикла в кален
дарных днях. Он представляет собой отношение числа календар
ных дней в течение года к числу дней работы цеха по установлен
ному режиму в отчетном или плановом периодах.

Соотношение затрат времени на различные виды работ и переры
вов в процессе производства называется структурой производствен
ного цикла, которая определяется характером производимой про
дукции, особенностями технологического процесса ее изготовления, 
типом производства. Поэтому структура производственного цикла
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неодинакова на предприятиях различных отраслей. Так, на пред
приятиях с непрерывным процессом производства (металлургичес
кие заводы) наибольший удельный вес имеет рабочая часть цикла. 
11а предприятиях с партионным методом организации производст
ва (машиностроение) в производственном цикле наибольшую долю 
времени занимают перерывы по различным причинам, которые часто 
оставляют 60—80% от длительности производственного цикла.

Длительность структурных составляющих производственного 
цикла зависит также от факторов конструктивно-технологичес
ких и организационно-экономических.

Сложность конструкции, габариты, вес изделия предопреде
ляют число используемых производственных процессов, их взаи
мосвязи, общую трудоемкость работ, а значит, и длительность 
производственного цикла. Длительность производственного цик
ла зависит от оснащенности техпроцесса разнообразными видами 
инструментов и приспособлений, что влияет на время обработки 
или сборки изделия.

Организационно-экономические факторы связаны с методами 
движения предметов труда в производственном процессе (после
довательный или параллельный), с уровнем организации рабо
чих мест (удобно ли рабочему осуществлять трудовые движения), 
с системами материального стимулирования (формами оплаты 
труда и показателями премирования). Организационно-экономи
ческие условия оказывают решающее влияние на продолжитель
ность вспомогательных операций, обслуживающих процессов, а 
также на продолжительность различного рода перерывов в дви
жении предметов труда.

Экономическое значение сокращения длительности произ
водственного цикла заключается в том, что его продолжитель
ность определяет размер незавершенного производства, стои
мость которого является одной из наиболее весомых частей 
оборотных средств предприятия. Так, на предприятиях маши
ностроения, имеющих относительно длительный производствен
ный цикл, незавершенное производство составляет 30—50% обо
ротных средств в запасах товарно-материальных ценностей пред
приятий. На предприятиях, где длительность цикла особенно 
велика, — судостроительные заводы, заводы по изготовлению
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мощного энергетического оборудования и др., — в незавершен
ном производстве находится 60—80% оборотных средств.

Сокращение длительности производственного цикла приводит 
к уменьшению потребности в оборотных средствах, ибо чем боль
ше длительность производственного цикла, тем больше оборот
ных средств требуется предприятию, тем длительнее период их 
оборота, тем на больший срок они «омертвляются» в производст
ве, т. е. остаются без движения.

Сокращение длительности производственного цикла ведет к 
уменьшению потребной площади складских помещений для хра
нения незавершенного производства, запасов сырья и материа
лов, к улучшению использования основных фондов, снижению 
себестоимости продукции.

8.3.2. Расчет длительности технологического цикла

При определения продолжительности производственного цик
ла обычно рассчитывают длительность трех его составляющих: 
длительность технологической части цикла, время перерывов по 
различным причинам и время естественных перерывов, если они 
предусмотрены технологическим процессом. Остальные элемен
ты длительности производственного цикла либо имеют незначи
тельную величину, например время подготовительно-заключитель
ное, либо они выполняются в течение времени перерывов по раз
личным причинам, например, время на выполнение транспорт
ных операций, время учета и упаковки продукции.

Длительность технологического цикла зависит от трудоемкос
ти выполняемых операций и способа передачи партий обрабаты
ваемых деталей с операции на операцию, с одного рабочего места 
на следующее, т. е. от вида движения предметов труда в произ
водственном процессе. Существует три основных вида движения: 
последовательный, параллельный и параллельно-последователь
ный или смешанный (Рис. 8.1).

Последовательный вид движения предметов труда в производ
ственном процессе характеризуется тем, что при изготовлении 
партии деталей в многооперационном технологическом процессе
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она передается на каждую последующую операцию (рабочее мес
то) только после завершения обработки всех деталей на предыду
щей операции. Параллельность здесь допускается лишь при вы
полнении одноименной операции на нескольких рабочих местах.

Предположим, что требуется обработать партию деталей (Пд) в 
количестве 20 штук, число операций — 4: первая операция про
должительностью (В,) — 0,5 мин; вторая (В2) — 2 мин: третья 
(В3) — 1 мин (количество рабочих мест на каждой операции — 
одно); четвертая (В4) — 3 мин и выполняется на двух рабочих 
местах (С). В данных условиях, длительность технологического 
цикла (ТЦП0С) при последовательном виде составит

"ГЦпос = Пдх(В 1/С 1 + В2/С 2 + В3/С 3 + В4/С 4) =
= 20х(0,5 /1  + 2/1 + 1/1 + 3/2) = 100 мин. (8.8)

Обозначим
(В^С, + В2/С 2 + В3/С 3 + В4/С4) через СМ,

тогда
ТЦП0С = ПдхСМ. (8.9)

Последовательный вид движения предметов труда организо
вать просто. Он преобладает в производствах, где обрабатывается 
партиями небольшое количество одноименных предметов труда 
(деталей). Каждая деталь, пройдя обработку на рабочем месте, 
перед выполнением последующей операции задерживается (про
леживает) здесь же в ожидании окончания обработки всех дета
лей партии. В связи с этим увеличивается общая продолжитель
ность прохождения партии деталей по всем операциям, т. е. тех
нологический цикл, а следовательно, растут незавершенное про
изводство и связывание в нем оборотных средств.

Для сокращения длительности производственного цикла мож
но передачу предметов труда (деталей) с одной операции на дру
гую осуществлять частями (транспортными, передаточными пар
тиями). Такая передача предметов труда происходит при парал
лельном виде движения предметов труда в производственном про
цессе.

Параллельный вид характеризуется тем, что партия обраба
тываемых деталей делится на ряд транспортных партий (Птр).
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Опера
ции

Время,
мин

Кол-во
мест

Масштаб, мин 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1 0,5 1 -
Последовательный вид

2 2 1

3 1 1

4 3 2

1 0,5 1 -

Параллельный вид

2

3

2

1

1

1

4 3 2

1 0,5 1

Параллельно-последовательный
вид

1В 1.2

2 2 1 ! ПВ 2.3

3 1 1 i ПВ 3.4

4 3 2

Рис. 8.1. График движения предметов труда 
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Первая транспортная партия запускается в производство на пер
вую операцию производственного процесса и после окончания 
обработки сразу же передается на вторую и последующие опера
ции, не ожидая завершения обработки всей партии деталей на 
первой и последующих операциях. При этом обязательно предус
матривается обеспечение непрерывности обработки партии дета
лей только по наиболее трудоемкой операции (В2), в нашем при
мере расчета это вторая операция. Непрерывность обработки де
талей других транспортных партий по первой и остальным (в 
нашем примере это третья и четвертая операции) не обеспечива
ется.

Вторая транспортная партия запускается в производство на 
первую операцию производственного процесса с таким расчетом, 
чтобы время окончания ее обработки на первой операции совпало 
со временем окончания обработки первой транспортной партии 
на второй операции, которая в принятом условии является наи
более трудоемкой. После окончания обработки на второй опера
ции вторая транспортная партия передается для обработки на 
третью и последующие операции (используется последователь
ный вид движения деталей в производственном процессе). Такой 
же порядок запуска на первую операцию третьей и четвертой тран
спортных партий.

Исходя из принятых условий длительность технологического 
цикла при параллельном виде движения предметов труда (ТЦпар) 
составит

ТЦпар = B ixn^/C j + В2хПд/С 2 + ВдХП^/Сд + В4хП тр/С 4 =
= 0 ,5x5/1  + 2x20/1 + 1x5/1  + 33x5/1 = 55 (мин). (8.10)

При параллельном виде движения предметов труда длитель
ность технологического цикла резко снижается по сравнению с 
последовательным видом движения. В принятом условии дли
тельность технологического цикла сократилась со 100 мин до 65, 
(почти в два раза).

Однако, параллельный вид движения вызывает простои обо
рудования на рабочих местах, где продолжительность операции 
меньше, чем наиболее трудоемкой операции. Эти простои тем боль
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ше, чем значительнее разность между временем выполнения са
мой длительной (главной) операции и временем, затраченным на 
выполнение других операций. В связи с этим параллельный вид 
движения оправдан в том случае, когда время различных опера
ций примерно равно или кратно друг другу, т. е. в условиях 
непрерывно-поточного производства.

Параллельно-последовательный вид движения предметов тру
да характеризуется тем, что вся партия деталей не делится на 
транспортные (передаточные) партии, а запускается в производ
ство на первую операцию и обрабатывается непрерывно. Выпол
нение последующей операции, (второй), начинается до оконча
ния обработки всей партии деталей на предыдущей операции, 
(первой). При этом виде движения предметов труда смежные опе
рации перекрываются во времени в связи с тем, что они выпол
няются в течение некоторого времени параллельно.

При параллельно-последовательном виде движения предметов 
труда определяют величину перекрываемого времени между дву
мя смежными операциями, которое равно времени на обработку 
всей партии деталей, запускаемой в производстве, за минусом 
времени обработки одной транспортной партии — по продолжи
тельности короткой операции между двумя смежными.

В принятом условии перекрываемое время между первой и 
второй операциями (ПВ1)2) составит

nBj 2 = (Пд — Птр)х(В кор/С) =
= (20 — 5)х0,5/1  = 7,5 мин. (8.11)

Между первой и второй операциями короткой операцией счи
тается первая, продолжительностью 0,5 мин.

Определяем перекрываемое время между другими смежными 
операциями:

ПВ2 з = (20 — 5)х1/1 = 15 мин;
ПВ3’4 = (20 — 5)х1/1 = 15 мин;

Между второй и третьей, между третьей и четвертой опера
циями короткой считается одна и та же третья операция, про
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должительностью 1,0 мин, поэтому она принимается в расчетах 
величины перекрываемого времени.

Сумма перекрываемого времени (СПВ) составит

СПВ = ПВ ] 2 ПВ за + ПВ34 =
= 7,5 + 15 + 15 = 37,5 (мин). (8.12)

Длительность технологического цикла при параллельно-пос
ледовательном виде движения (ТЦП.П) составит

ТЦП.П = ТЦП0С — СПВ = 100 — 37,5 = 62,5 (мин). (8.12)

Параллельно-последовательный вид движения предметов тру
да сокращает время пролеживания деталей на рабочем месте тем 
больше, чем больше время параллельного выполнения смежных 
операций.

Параллельно-последовательный вид движения предметов тру
да исключает недостатки последовательного вида, где большая 
длительность производственного цикла, и параллельного вида, 
где большие простои оборудования, выполняющего короткие опе
рации при обработке партии деталей. Однако смешанный вид 
движения требует тщательной организации производственного 
процесса во времени, так как надо постоянно поддерживать на 
расчетном уровне минимальные, но достаточно надежные, запа
сы предметов труда (деталей) между операциями для обеспече
ния бесперебойной работы смежных рабочих мест.

Анализ особенностей видов движения предметов труда позво
ляет сделать следующие выводы: во-первых, уровень параллель
ности, непрерывности и величина технологического цикла сущес
твенно зависят от вида движения предметов труда в производ
ственном процессе; во-вторых, в условиях наличия несинхрони- 
зированных операций все виды движений предметов труда не 
обеспечивают минимальной длительности технологического цик
ла, а следовательно, имеют большие резервы рациональности; в- 
третьих, увеличение размера партии обрабатываемых деталей осо
бенно целесообразно при параллельном виде движения предметов 
труда, так как при этом технологический цикл увеличивается
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медленнее, чем размер партии; в-четвертых, изменение норм вре
мени по операциям значительно влияет на длительность техноло
гического цикла, однако это влияние при различных видах дви
жения партии деталей экономически противоречиво. Так, сокра
щение трудоемкости коротких операций при параллельно-после
довательном движении предметов труда повышает производитель
ность труда (выработку) на этих операциях, но в то же время 
вызывает потери на производстве из-за удлинения технологичес
кого цикла вследствие увеличения пролеживання деталей на ра
бочих местах, где трудоемкость выполнения операций более вы
сокая.

Все виды движения предметов труда не учитывают длитель
ности различного рода перерывов, возникающих на производст
ве. Перерывы можно разделить на три группы: межоперацион- 
ные (внутрицикловые), межцикловые перерывы из-за некомплек
тности незавершенного производства, перерывы из-за задержки 
выполнения части вспомогательных операций) и режимные пе
рерывы. К межоперационным перерывам относятся перерывы из- 
за партионности и перерывы из-за серийности загрузки оборудо
вания, так называемые перерывы ожидания.

Перерывы из-за партионности обусловлены самой природой 
работы партиями деталей. Каждая деталь, поступая на рабочее 
место в составе партии, пролеживает дважды: один раз до нача
ла обработки, ожидая наступления очереди, другой раз — после 
по окончании обработки, ожидая окончания обработки последн- 
ней детали в партии. Например, начинается обработка партии 
деталей в количестве 100 штук на токарном станке, трудоем
кость обработки детали — 5 мин. Восьмая деталь ждала начала 
обработки (пролеживала) в течение 35 мин (7 дет.Хб мин). Пос
ле выполнения операции восьмая деталь будет ждать оконча
ния обработки последней, сотой детали в течение 460 мин 
(5 минх92 дет.).

Перерывы из-за серийности загрузки оборудования при обра
ботке партии деталей возникают в тех случаях, когда обработка 
их закончена на одном рабочем месте и детали подвезены к дру
гому рабочему месту для дальнейшей обработки. Однако это ра
бочее место занято в данный момент обраткой партии деталей
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для другого серийного изделия. Например, после обработки на 
токарном станке партия транспортируется на рабочее место для 
фрезерования. Однако фрезерный станок занят обработкой пар
тий деталей в 200 штук для другого изделия. При этом идет обра
ботка сотой детали и продолжительность операции — 4 мин. 
Подвезенная партия деталей будет пролеживать у фрезерного стан
ка 400 мин.

Средняя величина межоперационного пролеживания опреде
ляется опытным путем и колеблется в значительных пределах. 
Эта величина зависит от количества операций, выполняемых на 
рабочем месте, т. е. от его коэффициента серийности (уровня 
специализации).

Перерывы из-за некомплектности незавершенного производ
ства происходят при комплексно-узловой системе планирования, 
когда готовые детали, узлы пролеживают в связи с отсутствием 
других заготовок, деталей, входящих совместно с первыми в один 
комплект.

Плохая организация рабочих мест, несвоевременная подача 
материалов и инструмента, плохое качество технической доку
ментации или задержка в ее подготовке, недостатки ремонта — 
все это может привести к вынужденным перерывам, а следова
тельно, к увеличению продолжительности производственного цик
ла. Режимные перерывы регламентированы режимом работы пред
приятия (перерывы на обед, между сменами, нерабочие смены, 
нерабочие дни). Эти перерывы будут наименьшими при непре
рывной рабочей неделе. Перерывы, связанные с режимом работы 
предприятия, обычно учитывают путем перевода производствен
ного цикла, рассчитанного по затратам рабочего времени, в ка
лендарное время, соблюдая при этом соразмерность всех слагае
мых цикла.

Необходимо иметь в виду, что длительность производственно
го цикла всего изделия не является арифметической суммой вре
мени циклов изготовления деталей и сборочных узлов, так как 
многие из них обрабатываются или собираются одновременно, 
иными словами, параллельно.
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8.3.3. Пути сокращения длительности 
производственного цикла

Одной из актуальных задач всех служб предприятия является 
разработка мероприятий, связанных с сокращением длительнос
ти производственного цикла. Ее сокращают одновременно по двум 
направлениям: уменьшают рабочий период цикла и полностью 
ликвидируют или сводят к минимуму различные перерывы. Все 
практические мероприятия по сокращению производственного 
цикла вытекают из принципов построения производственного 
процесса, в первую очередь из принципов пропорциональности, 
параллельности и непрерывности.

Путями сокращения длительности производственного цикла 
являются научно-технический прогресс и совершенствование ор
ганизации труда, производства и управления.

Технический прогресс вызывает сокращение длительности про
изводственного процесса в результате внедрения более совершен
ных технологических процессов, например точного литья, позво
ляющего получить заготовки, по своим размерам очень близкие 
к готовым деталям, что снижает затем время механической обра
ботки их; полного исключения некоторых операций или замены 
одних другими, более производительными, например, совмеще
ние в одном рабочем цикле нескольких различных технологичес
ких операций; интенсификации производственных процессов, на
пример, в металлургической промышленности широко применя
ются скоростные методы плавок, позволяющие сокращать время 
плавки на 25—30% и более.

Длительность естественных процессов значительно сокраща
ется в результате замены их соответствующими технологически
ми операциями, Например, естественная сушка окрашенных де
талей может быть заменена сушкой в поле токов высокой часто
ты со значительным ускорением этого процесса. Вместо естес
твенного старения отливок ответственных деталей, длящегося 
иногда несколько суток, применяют искусственное старение в 
термических печах в течение нескольких часов.

Сокращение трудоемкости может быть достигнуто за счет из
менения исходных материалов. Меняя материал, из которого
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производится заготовка, можно добиться при мехобработке эко
номии живого труда. Значительный эффект дает замена метал
лических деталей пластмассовыми, не требующими последующей 
механической обработки.

Сокращение подготовительно-заключительного времени дости
гается внедрением поточного метода организации производства, 
типовых и универсальных приспособлений.

Уменьшение продолжительности контроля качества выполня
емых операций достигается их механизацией и автоматизацией, 
совмещением времени выполнения технологических и контроль
ных операций.

Технический прогресс находит свое выражение в повышении тех
нологичности конструкции, которая проявляется в максимальном 
приближении конструкции к требованиям технологического процес
са. Так, рациональная конструкция изделия является необходимым 
условием для параллельной сборки отдельных частей изделия, а сле
довательно, и для сокращения продолжительности сборочных работ.

Совершенствование организации производства оказывает час
то решающее влияние на длительность производственного цик
ла, так как величина межоперационных перерывов на предпри
ятиях с партионным или единичным методами организации про
изводства, как уже отмечалось, может быть в несколько раз больше 
длительности технологического цикла.

Совершенствование организации труда и производства находит 
свое конкретное выражение: 1) в рациональной планировке рабо
чих мест в соответствии с последовательностью технологических 
операций и совершенствованием организации передачи деталей с 
операции на операцию внутри участка, цеха; 2) в сокращении вре
мени перерывов, вызываемых авариями оборудования, для чего 
необходима четкая организация планово-предупредительного ре
монта оборудования; 3) в ускорении вспомогательных процессов 
путем широкой их механизации и автоматизации, благодаря чему 
не только быстрее выполняются, но и повышается надежность об
служивания основных процессов; 4) в совершенствовании работы 
транспортного хозяйства с целью организации равномерного об
служивания транспортом всех цехов в течение всех смен путем 
организации кольцевых рейсов, внедрения твердого расписания
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транспортных операций, применения счетно-мерной тары, весов- 
автоматов, внедрения конвейеров и контейнеров; 5) в организации 
подготовительной смены, в течение которой производится наладка 
оборудования, подготовка к производству материалов, инструмен
та, приспособлений; 6) во внедрении сменно-суточного планирова
ния и организации работ по часовому графику; 7) в улучшении ор
ганизации производства в обслуживающих и вспомогательных хо
зяйствах; 8) во внедрении параллельного и параллельно-последова
тельного способов передачи деталей в производственном процессе; 
9) в определении наиболее рационального порядка запуска партии 
изделий в производство, что приводит к сокращению времени про- 
леживания деталей у рабочих мест; 10) в применении поточного 
метода организации производства, который характеризуется пол
ным отсутствием межоперационного пролеживания в случае пол
ной синхронизации производственных операций или значительным 
сокращением межоперационного залеживания в условиях частич
ной синхронизации операций, т. е. на прерывно-поточных линиях; 
11) в повышении уровня специализации рабочих мест, что позволя
ет ликвидировать или значительно сократить время ожидания ос
вобождения рабочих мест, занятых выполнением операций по изго
товлению партий деталей другого серийного изделия, одновременно 
устраняются переналадки оборудования и тем самым сокращается 
подготовительно-заключительное время, являющееся составной 
частью рабочего времени цикла.

Вскрытию резервов сокращения длительности производствен
ного цикла способствуют фотографии рабочего дня занятых в 
различных стадиях производственного цикла, которые позволя
ют определить фактическую длительность рабочего времени цик
ла и время перерывов, как зависящих, так и не зависящих от 
рабочих. Для выявления резервов сокращения производственно
го цикла могут быть использованы данные специальных наблю
дений либо данные планово-учетной документации.

Мероприятия по сокращению длительности производствен
ного цикла дают комплексный экономический эффект. Они со
здают предпосылки улучшения использования производствен
ных мощностей, снижения удельного веса накладных расходов в 
себестоимости единицы продукции. Таким образом, сокращение
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длительности всех элементов производственного цикла являет
ся важным условием улучшения многих технико-экономичес
ких .показателей работы предприятия.

8 .4 . Типы производства 
и их технико-экономическая характеристика

Организация производственных процессов, выбор методов под
готовки, планирования и контроля производства во многом опре
деляются типом производства на предприятии. Тип производства
— это классификационная категория производства, выделяемая 
по признакам широты номенклатуры, стабильности объема вы
пуска продукции и специализации рабочих мест. Различают три 
основных типа организации производства: единичное, серийное 
и массовое.

В машиностроении практически нет предприятий с однород
ными по типу производственными процессами. Так, на заводах 
массового производства могут быть среднесерийные процессы и 
даже мелкосерийные, а на заводах единичного производства из
готовление некоторых деталей может быть организовано по се
рийному принципу, например производство крепежа.

Обследование большой группы машиностроительных предпри
ятий показало, что на предприятиях, которые относятся к массо
вому типу производства, удельный вес рабочих мест, организо
ванных в соответствии с этим типом производства, составил только
0,55. Остальные рабочие места организованы в соответствии с 
другими типами.

Тип производства оказывает решающее влияние на особеннос
ти организации производства. Эти особенности прежде всего от
ражаются на форме протекания производственного процесса — 
непрерывный и прерывный; границах экономически целесообраз
ного использования специального и автоматизированного обору
дования; на составе оборудования и применяемой технологичес
кой оснастки; составе и квалификации кадров; на способе движе
ния предметов труда в производственном процессе; системе пла
нирования и управления производством.
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Тип производства отражает определенный уровень стандарти
зации, унификации и нормализации изготавливаемой продукции. 
Необходимость изготовления изделий в массовом масштабе тре
бует максимального использования унифицированных и стандар
тизированных деталей. Так, в машиностроении при единичном 
типе производства уровень оригинальных деталей составляет 
86,6% , а унифицированных, нормализованных, стандартных де
талей — 13,4% , при среднесерийном производстве соответствен
но 41,7 и 52,3%.

В зависимости от типа производства значительно изменяется 
и состав технологического оборудования. В массовом производст
ве экономически выгодно применение специализированного, ав
томатизированного оборудования, робототехники. В единичном 
производстве эти виды оборудования использовать экономически 
невыгодно в связи с низким уровнем их загрузки как по време
ни, так и по мощности.

Тип производства характеризуется уровнем специализации 
рабочих мест (коэффициентом серийности рабочих мест).

В машиностроении коэффициент серийности, определяемый 
количеством деталеопераций, выполняемых на одном рабочем 
месте, составляет для массового производства в пределах 1-2, 
крупносерийного производства — 3—5, среднесерийного произ
водства — 6—20, мелкосерийного производства — 21—40, еди
ничного производства — более 40, или за рабочими местами во
обще не закрепляются конкретные деталеоперации.

Типы производства различаются структурой использования обо
рудования во времени. Чем ближе тип производства к массовому, 
тем выше процент основного времени в общей трудоемкости вы
полняемых работ, тем меньше удельный вес вспомогательного и 
подготовительно-заключительного времени. Так, при выполнении 
токарных работ в единичном типе производства на основное время 
приходится 20,1% , вспомогательное время — 30,1, подготовитель
но-заключительное время — 18,3, техническое обслуживание ра
бочих мест — 6,5, потери рабочего времени по организационно
техническим причинам — 24,5% . При выполнении тех же работ в 
крупносерийном производстве затраты рабочего времени состав
ляют соответственно — 47,5% ; 20,6; 9,0; 4,1 и 18,8.
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К нерегламентированному типу производства относится опыт
ное производство. Его цель — производство образцов, партий или 
серий изделий для проведения исследовательских работ, испыта
ний, доводки конструкции изделия и на основе этого — уточне
ние конструкторской и технологической документации Для про
мышленного производства.

Единичными производственными процессами называет такие, 
при которых периодически изготовляют широкую н о м е й кл атУРУ 
изделий различного назначения, но более или менее близкую по 
конструктивным признакам, причем выпуск каждого изделия 
определен в ограниченных количествах. Неустойчивость номен
клатуры, ее разнотипность, ограниченность выпуска пр1*в°Дит к 
ограничению возможностей использования стандартных конструк
торских и технологических решений. В единичном производстве 
велик удельный вес оригинальных и незначителен удел£ный вес 
унифицированных деталей. Цехи заводов единичного производ
ства состоят из участков, организованных по технологйческомУ 
признаку. Например, в механических цехах создаются производ
ственные участки по группам однородных станков — токарный, 
фрезерный, шлифовальный, сверлильный.

К предприятиям единичного производства относятся* заводы 
тяжелого машиностроения, судостроения, энергетического маши
ностроения. Однако на предприятиях с единичным хар&ктеР0М 
производства на основе унификации деталей и сборочный единиц 
может быть организовано среднесерийное производство шестерен, 
валков и других деталей.

Серийными производственными процессами называю1, такие, 
при которых периодически изготовляют относительно ограничен' 
ную номенклатуру изделий в количествах, определяемых партия
ми или сериями. Под серией понимается некоторое количество 
конструктивно одинаковых изделий, запускаемых в производст
во. При этом на каждом рабочем месте выполняется несколько 
деталеопераций, чередующихся через определенные проМежУтки 
времени. Количественно уровень серийности процесса производст
ва можно характеризовать коэффициентом серийности (специали
зации). В зависимости от уровня этого показателя разли<1ают ТРИ 
разновидности заводов серийного типа: мелкосерийные, которые
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по своим особенностям приближаются к заводам единичного про
изводства; среднесерийные и крупносерийные. Последние по осо
бенностям своей организации приближаются к заводам массового 
типа производства. Отнесение заводов к той или иной разновид
ности серийного типа производства основывается на широте и 
устойчивости номенклатуры изделий, выпускаемых заводом, и раз
мере выпуска. Увеличение коэффициента серийности требует при
менения универсальных сборочных приспособлений.

Массовыми производственными процессами называют такие, 
в ходу которых непрерывно и в большом количестве изготовляет
ся узкая номенклатура изделий. При этом рабочие места специа
лизируются на выполнении, как правило, одной постоянно за
крепленной деталеоперации. На предприятиях массового произ
водства высокий удельный вес специального оборудования, ме
ханизированных и автоматизированных поточных линий.

Организационно-технические особенности отдельных типов 
производства оказывают решающее влияние на технико-эконо
мические показатели работы предприятий. Так, съем чугунных 
отливок с 1м2 производственной площади литейных цехов в се
рийном производстве в 2-3 раза, в массовом производстве — в 4
5 раз больше, чем в единичном производстве.

С ростом объема выпуска конструктивно и технологически 
однородной продукции, т. е. при переходе от единичного к 
серийному и массовому типу производства уменьшается доля 
живого труда и возрастает доля расходов, связанных с содер
жанием и эксплуатацией оборудования. Это ведет к снижению 
себестоимости продукции и изменению ее структуры. Подтвер
дить это можно на примере изготовления ступенчатого валика 
при различных типах производства. Так, если себестоимость 
изготовления этой детали при единичном типе принять за еди
ницу, то при серийном себестоимость детали составит 0,75; а 
при массовом типе производстве — 0,38. Структура себестои
мости изменяется следующим образом: при единичном произ
водстве удельный вес материалов составляет 35% , заработной 
платы — 20, косвенных расходов — 45, при серийном произ
водстве соответственно 40% , 14,5; 4 5 ,5% , при массовом про
изводстве — 56% , 8; 36% .
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Такое различие структуры себестоимости при разных типах 
организации производства определяется сложным взаимодействи
ем разнообразных факторов, а именно: концентрацией производ
ства одинаковых деталей, повышением технологичности конструк
ций и внедрением прогрессивных типовых технологических про
цессов, применением высокопроизводительного автоматизирован
ного оборудования, внедрением передовых форм организации 
производства (непрерывно-поточных механизированных линий), 
лучшей организацией труда и управления производством. Эти 
процессы на предприятиях действуют постоянно и взаимосвяза
но, создавая предпосылки для перехода от единичного к средне
серийному и массовому типам производства.

8 .5 . Поточный метод организации производства

8.5.1. Характерные черты поточного метода 
организации производства

Организация производственного процесса на предприятии осу
ществляется различными методами: поточным, партионным, инди
видуальным или единичным, которые различаются между собой 
уровнем специализации рабочих мест, видами сочетания операций 
во времени, степенью непрерывности производственного процесса.

Наиболее эффективным методом организации производства, 
обеспечивающим высокий уровень непрерывности производствен
ного процесса, является поточный, где все рабочие процессы вы
полняются одновременно, в едином ритме. Образуется непрерыв
ное движение обрабатываемых изделий с одного рабочего места 
на другое в порядке последовательности выполнения технологи
ческих операций.

Поточный метод организации производства экономически це
лесообразно применять при наличии трех условий: во-первых, 
массового или крупносерийного производства, обеспечивающего 
пысокий уровень загрузки рабочих мест поточной линии, в тече
ние длительного периода времени; во-вторых, тщательной отра
ботки конструкции и технологического процесса, так как резкое
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изменение конструкции и технологического процесса изготовле
ния изделия ведет к значительным потерям на производстве в 
связи с перестановкой (перепланировкой) оборудования, а также 
в связи с необходимостью включения в состав поточной линии 
новых типов оборудования в результате появления новых техно
логических операций; в-третьих, четкой организации обслужи
вания рабочих мест поточной линии, снабжения их материала
ми, комплектующими деталями с целью предотвращения неза
планированных простоев в течение рабочей смены.

Поточный метод производства в его наиболее законченной и 
совершенной форме непрерывно-поточного производства имеет ряд 
характерных черт.

1. Закрепление отдельных операций расчлененного производ
ственного процесса за строго определенными рабочими местами, 
оборудованием, полностью загружая их. Такое закрепление опе
раций обеспечивает непрерывную повторяемость выполнения этих 
операций, а следовательно, четкую специализацию оборудования, 
рабочих мест.

2. Расположение оборудования и рабочих мест по ходу техно
логического процесса. Такое «цепное» их расположение исклю
чает необходимость возвратных движений («петляния») деталей 
по цеху, что неизбежно при групповом способе расположения 
оборудования. Эта характерная черта дает возможность транспор
тировать детали между рабочими местами поштучно или неболь
шими транспортными (передаточными) минипартиями (2-3-5 штук 
деталей) и таким образом значительно сократить пролеживание 
деталей у рабочих мест в ожидании накопления транспортной 
партии для отправки ее на последующую операцию. Причем по
тери времени на пролеживание деталей в непоточных условиях 
производства часто во много раз превышают время технологичес
кое, т. е. непосредственно затрачиваемое на обработку деталей.

3. Механизация и автоматизация передвижения предметов 
труда от операции к операции, что стало возможным в результа
те закрепления выполнения данной операции строго за опреде
ленным рабочим местом и «цепной» расстановки оборудования в 
непосредственной близости друг от друга с учетом норм техники 
безопасности.
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В качестве межоперационного транспорта используют самые 
разнообразные механические транспортные средства, которые 
являются важными структурными .элементами поточной линии. 
Выбор транспортных средств поточно-механизированного произ
водства осуществляется с учетом конфигурации, габаритных раз
меров, массы деталей, особенностей выполнения операций, а так
же функций, осуществляемых транспортными устройствами и сис
темами, их технических и эксплуатационных возможностей.

С учетом многообразия указанных факторов, в поточном про
изводстве могут применяться транспортные средства периодичес
кого действия (краны, электрокары, тельферы), бесприводные 
средства транспортировки (рольганги, склизы, скаты), приводные 
средства непрерывного транспорта (ленточные, пластинчатые, цеп
ные и другие транспортеры), роботизированные транспортные сред
ства (промышленные роботы, различные транспортно-накопитель
ные автоматизированные системы).

4. Синхронность операций, т. е. их равенство или кратность 
такту. Другими словами: установление порядка, при котором че
рез промежуток времени, равный такту, на первую операцию 
поточной линии должна поступать заготовка, а с последней опе
рации потока должен выходить готовый объект поточной обра
ботки или сборки. При этом под тактом потока понимается про
межуток времени между двумя выпускаемыми друг за другом с 
последней операции изделиями.

Различают предварительную и окончательную синхронизацию. 
Предварительная синхронизация производится в процессе про
ектирования, при этом допускается отклонение продолжитель
ности операции от величины, равной или кратной такту, на 8— 
10% . Предварительная синхронизация достигается путем объеди
нения нескольких операций в одну; разделением операции на две 
и более, подбором метода выполнения операций, оборудования и 
технологической оснастки, режимов обработки и структуры опе
рации. В отдельных случаях может возникнуть необходимость 
пересмотра конструкции изделия с точки зрения ее технологич
ности.

Окончательная синхронизация выполняется в период наладки 
и освоения поточной линии. Она достигается путем применения
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средств малой механизации и более производительной оснастки, 
интенсификацией технологических режимов, рациональной пла
нировкой рабочего места и улучшением его обслуживания, а так
же путем индивидуального подбора работников для выполнения 
«перегруженных» операций на условиях дополнительного мате
риального стимулирования.

При синхронизации технологического процесса учитываются 
условия выполнения операций на поточной линии, т. е. харак
тер транспортировки (непрерывное или пульсирующее движение 
предмета труда), размер передаточной минипартии, место выпол
нения операций (на транспортере или на стационарном рабочем 
месте) и др., так как эти условия определяют состав элементов 
операции и оказывают влияние на структуру такта.

Процесс синхронизации операций является очень трудоемким 
в системе мероприятий по организации поточной линии, ибо ко
нечные результаты его в значительной мере определяют будущую 
эффективность конкретной поточной линии. Поточная линия с 
полной синхронизацией всех операций обеспечивает кратчайший 
производственный цикл и минимальный размер незавершенного 
производства, создает предпосылки для работы с регламентиро
ванным тактом и для использования механизированных тран
спортных средств непрерывного действия.

При частичной синхронизации операций поточной линии, 
т. е. при допустимых отклонениях продолжительности некоторых 
операций от такта потока, создаются прерывно-поточные линии. 
На этих линиях при передаче изделий, деталей с операции на опе
рацию могут возникать некоторые отклонения от такта. Для не
прерывной работы таких поточных линий на отдельных рабочих 
местах создаются специальные заделы (запасы) деталей.

Если продолжительность операции синхронизирована таким 
образом, что она равна такту потока, то для каждой такой опера
ции достаточно одного рабочего места. Если же продолжительность 
операции кратна такту, то выполнение каждой такой операции 
будет одновременно происходить на нескольких рабочих местах.

Синхронизация операций производственного процесса обуслов
ливает непрерывность протекания производственного процесса, 
обеспечивает наиболее полную загрузку оборудования и создает
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предпосылки для применения специальных транспортных средств 
и устройств, обеспечивающих передачу деталей с операции на 
операцию.

В практике работы промышленных предприятий для достиже
ния необходимой синхронизации операций производственного про
цесса иногда прибегают к «искусственной» синхронизации, т. е. к 
выравниванию продолжительности операций путем изменения тех
нологических режимов за счет искусственного замедления режи
ма работы оборудования или вводят так называемые синхронизи
рующие простои, микропаузы. Синхронизирующие простои, ко
нечно, являются безвозвратными потерями рабочего времени.

5. Непрерывность движения обрабатываемых предметов труда. 
Эта особенность вытекает из совместного действия предыдущих 
характерных черт поточного метода организации производства.

Учитывая вышеизложенные характерные черты поточного 
метода организации производства, можно дать следующее опре
деление поточному производству. Поточным называется такой 
метод организации производства, когда операции обработки или 
сборки изделия закреплены за определенными рабочими места
ми оборудованием, которые расположены в порядке выполнения 
операций технологического процесса в непосредственной близос
ти друг от друга, причем обрабатываемая деталь или собираемое 
изделие передается с операции на операцию сразу же после вы
полнения предшествующей операции и, как правило, при помо
щи транспортных устройств.

Характерной особенностью развития поточного производства 
в настоящее время является включение в поточные линии разно
образных процессов: сварки, термической обработки, окраски, 
штамповки, механической обработки. Например, поточная ли
ния, занятая изготовлением защитных щитков мотоцикла, вклю
чает разные типы металлорежущего оборудования, сварочные 
аппараты, прессы разной мощности, верстаки.

8.5.2. Классификация поточных линий

В промышленности применяются разнообразные виды поточных 
линий. В основу классификации форм поточных линий положены
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признаки, которые наиболее существенно влияют на организацион
ное их построение: степень специализации производства, уровень 
синхронизации производственного процесса, способ поддержания 
ритма, способ передвижения предметов трудя, характер движения 
конвейера, место выполнения операции, уровень механизации и 
автоматизации труда, степень производственной взаимозависимос
ти операций.

По степени специализации производства поточные линии под
разделяются на одно- и многопредметные.

Однопредметными называются поточные линии, на которых 
обрабатываются одни и те же изделия или детали в течение дли
тельного времени. Применяются такие линии в массовом и круп
носерийном производстве, т. е. при сравнительно устойчивом 
выпуске изделий в больших количествах. Например, однопред
метными линиями являются линии сборки автомобиля или дви
гателя, большинства их узлов и деталей.

Многопредметными называются поточные линии, на которых 
одновременно или последовательно изготавливаются изделия или 
детали, сходные по конструкции и технологии обработки. Эта 
организационная форма поточных линий нашла наиболее широ
кое использование в условиях среднесерийного и крупносерийно
го производства.

Количество наименований изделий, закрепляемых за конкрет
ной поточной линией, зависит от заданной программы выпуска 
изделий и трудоемкости их изготовления. Чем больше выпуск и 
трудоемкость изготовления отдельных изделий, тем меньше их 
наименований закрепляется за поточной линией.

Многопредметные поточные линии различаются по методу за
пуска деталей в производство на три вида: потоки с последова
тельным, параллельным и последовательно-параллельным запус
ком партии деталей.

Многопредметные поточные линии с последовательным запус
ком деталей характеризуются периодическими переналадками 
оборудования после изготовления разных партий деталей. Рабо
та таких поточных линий ничем не отличается от работы одноп
редметных поточных линий, кроме периодической переналадки 
оборудования. Применяются они наиболее широко на инструмен-
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тнльных заводах, где изготавливают широкую номенклатуру од
нотипных инструментов различных размеров

Многопредметные поточные линии с параллельным запуском 
характеризуются одновременным изготовлением всех закреплен
ных за линией изделий, которые составляют единый комплект. 
На такой поточной линии в зависимости от типа станков, конфи
гурации деталей, их количества в комплекте детали обрабатыва
ются либо последовательно одна за другой, либо одновременно.

Многопредметные поточные линии с параллельно-последова
тельным запуском деталей характеризуются тем, что закреплен
ные за потоком детали группируются в несколько комплектов. 
Партия деталей разных наименований, входящих в один ком
плект, изготавливается на потоке параллельно, после чего вся 
поточная линия переналаживается на изготовление партий дета
лей другого комплекта. Работа поточной линии между двумя пе
реналадками ничем не отличается от работы потока с параллель
ным запуском детали. Такие многопредметные поточные линии 
применяются при изготовлении многих деталей на станкострои
тельных заводах.

Однопредметные и многопредметные поточные линии в зави
симости от степени синхронизации операций производственного 
процесса могут быть организованы как непрерывно-поточные 
линии с полной синхронизацией операций производственного 
процесса или как прерывно-поточные (прямоточные) линии с час
тичной синхронизацией операций производственного процесса.

Непрерывно-поточные линии характеризуются непрерывностью 
производственного процесса изготовления продукции. На такой 
линии каждая деталь движется без каких-либо перерывов. Наи
более широкое использование эта форма нашла в процессах сбор
ки узлов и изделий, так как процессы сборки относительно легко 
поддаются синхронизации. Отсутствие сложного и разнообразно
го оборудования для выполнения операции позволяет весь объем 
сборочных работ расчленить на необходимое количество опера
ций примерно равной или кратной продолжительности.

Если не достигается полная синхронизация операций произ
водственного процесса, то организуют прерывно-поточные (пря
моточные) линии. На таких поточных линиях движение деталей
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от начала до конца потока в местах несинхронности прерывает
ся. В этих местах детали периодически накапливаются и проле
живают определенное время. Скопление этих деталей называют 
оборотными заделами, которые требуют наличия специальных 
мест или устройств для их размещения. Прерывно-поточные (пря
моточные) линии нашли широкое применение главным образом 
в процессах механической обработки деталей машин, различных 
приборов.

По способу поддержания ритма различают поточные линии с 
регламентированным и свободным ритмом.

Регламентированный (принудительный) ритм достигается с 
помощью определенной скорости движения конвейера. Такой ритм 
может дополняться, в случае необходимости, звуковыми, свето
выми сигналами или разметкой конвейера, предупреждающими 
рабочих на поточной линии о наступлении срока окончания опе
рации. Регламентированный ритм служит важной предпосылкой 
для создания автоматических поточных линий.

Поточные линии со свободным ритмом не имеют технических 
средств, строго регламентирующих ритм работы. На этих линиях 
соблюдение ритма возлагается непосредственно на работников 
данной линии или мастера. Для передачи деталей используются 
чаще всего транспортные средства периодического действия.

По положению объектов на поточной линии они подразделя
ются на стационарно-поточные и передвижно-поточные линии. 
На стационарно-поточных линиях объект обработки или сборки 
неподвижен (например, сборка тяжелых машин), так как пере
мещение его затруднено, при этом рабочие переходят от одного 
объекта к другому. На передвижно-поточных линиях объект об
работки передвигается с помощью различных транспортных ус
тройств, а рабочие места неподвижны.

Большую роль в организации поточных методов производства 
играют транспортные средства. Изделие от одной операции к дру
гой на поточных линиях обычно передвигается при помощи кон
вейера или различных транспортных средств (транспортеров). 
Конвейером считают транспортное средство, которое играет орга
низующую роль в поточной линии, т. е. регулирует ритм работы 
и распределяет ее между параллельными рабочими местами в
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случае, когда определенная операция выполняется на несколь
ких рабочих местах.

Если же транспортное средство только облегчает или ускоряет 
перемещение предметов труда от одного рабочего места к друго
му, то это просто транспортер. Конвейеры или транспортеры дви
жутся либо непрерывно между стационарными рабочими места
ми, либо их действие имеет характер периодического (пульсиру
ющего).

На поточной линии с транспортным устройством периодичес
кого действия работа выполняется, когда изделие неподвижно. 
После одновременного окончания операций на всех рабочих мес
тах конвейер или транспортер перемещает детали с одного рабо
чего места на другое. Детали проходят путь, равный расстоянию 
между двумя смежными рабочими местами поточной линии, пос
ле чего конвейер опять останавливается. Транспортные устройст
ва периодического действия широко применяются на поточных 
линиях, где такт или ритм относительно длительный (10 мин и 
более), когда непрерывное движение конвейера потребовало бы 
больших эксплуатационных расходов, когда необходимо выпол
нять особо точные работы, которые не могут быть выполнены на 
движущемся конвейере.

В зависимости от роли транспортных устройств в производ
ственном процессе они бывают двух видов — рабочие и распреде
лительные.

Рабочие конвейеры или транспортеры характеризуются тем, 
что технологические операции выполняются на самом конвей
ере, где имеются необходимые для выполнения операции специ
альные приспособления. Рабочие конвейеры широко применяют
ся при сборке автомашин, моторов, крупных узлов и агрегатов.

Распределительные конвейеры или транспортеры применяют
ся на поточных линиях, где технологические операции выполня
ются на стационарных рабочих местах (например, станках) и обес
печивают перемещение обрабатываемых деталей между рабочи
ми местами, расположенными около конвейера.

По степени производственной взаимозависимости операций 
производственного процесса различают поточные линии с жестко 
связанными и гибко связанными операциями.
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Поточные линии с жестко связанными операциями характе
ризуются наличием только технологических и транспортных за
делов. В результате этого случайные перерывы в работе на любом 
рабочем месте приводят к остановке всей поточной линии. Пре
имуществами поточных линий с жестко связанными операциями 
являются: отсутствие накопительных оборотных заделов, возмож
ность использования простейших транспортных устройств для 
передачи деталей с операции на операцию, сокращение необхо
димой производственной площади для организации поточной ли
нии. Такая организационная форма нашла широкое распростра
нение в автоматических поточных линиях, например при обра
ботке корпусных деталей (головок блоков цилиндров, картеров 
двигателей и др.).

Поточные линии с гибко связанными операциями, кроме тех
нологических и транспортных заделов, характеризуются нали
чием оборотных и резервных заделов деталей, которые позволя
ют в определенных пределах сократить случайные перерывы в 
работе поточных линий, продолжать работу на многих рабочих 
местах поточной линии в случае выхода из строя некоторых ви
дов оборудования. Поточные линии с гибко связанными операци
ями широко используются при создании потоков механической 
обработки небольших деталей (колец подшипников, ручных мет
чиков и других), а также потоков сборки часов.

С точки зрения уровня механизации производственных процес
сов различают механизированно-ручные поточные линии и ком
плексно-механизированные (автоматизированные) поточные линии.

Механизированно-ручные поточные линии — поточные линии, 
в которых большая часть операций производственного процесса 
изготовления продукции или полуфабриката, узловой или общей 
сборки (по трудоемкости) выполняются механизмами, машина
ми и другими видами оборудования и, кроме того, механизирова
ны процессы перемещения продукции от одного рабочего места к 
другому. При этом в отдельных случаях допускается перемеще
ние продукции, выполнение отдельных операций вручную. К 
механизированно-ручным линиям относятся чаще всего сбороч
ные конвейеры, где многие сборочные операции выполняются 
вручную при помощи простейших механизмов.
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Комплексно-механизированные (автоматизированные) поточ
ные линии — поточные линии, в которых все операции производ
ственного процесса изготовления продукции или полуфабриката, 
узловой или общей сборки выполняются механизмами, автома
тизированными видами оборудования с взаимоувязанной произ
водительностью и, кроме того, механизированы все процессы пе
ремещения продукции или полуфабриката от одного рабочего 
места к другому. При этом рабочие выполняют только функции 
наладки, наблюдения, управления за системой машин.

Комплексная автоматизация производства тесно связана с со
зданием новых типов, систем машин. Широкое применение по
лучили роторные автоматические линии, робототехника, обраба
тывающие центры. Роторные машины и линии получили приме
нение в таких технологических процессах, как обработка давле
нием, термическая и химическая обработка, в добыче полезных 
ископаемых. Важным преимуществом роторных линий является 
относительная простота получения синхронного процесса, а сле
довательно, и их высокая производительность.

Робототехника — это новая прогрессивная область техники, ре
шающая задачи создания отдельных промышленных роботов и робо
тизированных линий. Промышленные роботы и линии нашли при
менение во всех производственных процессах благодаря их универ
сальности и гибкости при переходе без больших затрат на выполне
ние принципиально новых операций. Промышленные роботы перво
го поколения (автоматические манипуляторы) работают по заранее 
заданной «жесткой» программе, второго поколения — оснащены сис
темами адаптивного управления (техническое зрение, очувствленные 
схваты); третьего поколения — обладают определенным искусствен
ным техническим интеллектом, позволяющим им выполнять самые 
сложные функции при замене в производстве человека.

Разнообразие производственных процессов и условий произ
водства в машиностроении, приборостроении предопределило 
наличие различных видов поточных линий. Однако их можно 
объединить в следующие четыре типовые группы:

1) однопредметные непрерывно-поточные линии, более часто 
встречающиеся в сборочных цехах с массовым или крупносерий
ным производством;
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Принципы
классификации

Виды поточных линий

Уровень синхронизации опера
ций производственного процес
са
Степень специализации произ
водства

Способ поддержания ритма

Способ перемещения предметов 
труда
Способ транспортировки пред
метов труда
Характер движения транспортно
го устройства
Роль транспортных устройств в 
производственном процессе 
Уровень механизации и автома
тизации труда
По степени производственной 
взаимозависимости операций

Однопредметные

Полностью синхронизиро
ванные, непрерывно
поточные линии

С регламентированным 
ритмом
Предметы труда движутся

Конвейер

Непрерывный

Рабочий конвейер

Автоматизированные

Жестко связанные опера
ции

Многопредметные

Частично синхронизированные, 
прерывно-поточные (прямоточ
ные) линии

Со свободным ритмом 

Предметы труда неподвижны 

Транспортер

Периодического действия

Распределительный конвейер

Немеханизированные, механизи
рованно-ручные 
Гибко связанные операции

Рис. 8.2. Основные виды поточных линий



2) однопредметные прерывно-поточные (прямоточные) линии, 
которые характерны для обрабатывающих цехов массового и круп
носерийного производства;

3) многопредметные непрерывно-поточные линии, характерные 
для сборочных цехов серийного и мелкосерийного производства;

4) многопредметные прерывно-поточные (прямоточные) линии, 
характерные для обрабатывающих цехов серийного и мелкосе
рийного производства.

8.5.3. Расчеты основных показателей поточной линии

Основное звено поточного производства — поточная линия, 
т. е. группа рабочих мест, предназначенных для выполнения 
закрепленных за ними операций, расположенных по ходу техно
логического процесса. При создании поточной линия рассчиты
ваются такт, темп, ритм поточной линии, число рабочих мест, 
скорость движения конвейера, технологический и транспортный, 
оборотный и страховой заделы.

Основной расчетной величиной поточной линии является такт 
потока. Под тактом поточной линии понимается интервал време
ни между двумя выпускаемыми друг за другом с последней опе
рации или между любыми смежными операциями изделиями. 
Такт потока является функцией заданной программы выпуска и 
существенно влияет на выбор технологического процесса, обору
дования, оснастки, транспортных средств. В общем виде величи
на такта поточной линии (Т) определяется по формуле

Т = Ф„Л/П , (8.14)

где Фщ, — плановый, полезный фонд времени работы оборудования за 
определенный промежуток времени, например за месяц или год, в часах 
или минутах; П — производственная программа за тот же промежуток 
времени в натуральном измерении, в штуках и др.

При определении планового полезного фонда времени работы обо
рудования надо учитывать время, необходимое для ремонта оборудо
вания, смену инструмента, подналадку станков, а также время на
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отдых, естественные надобности рабочих, положив при этом в основу 
научно обоснованный режим труда и отдыха в течение рабочего дня.

Лаборатория физиологии труда научно-исследовательского 
института гигиены труда и профзаболеваний Академии медицин
ских наук России подразделяет труд людей, работающих на кон
вейере, на четыре группы труда по степени его физической тя
жести и нервной напряженности. Так, для первой группы труда, 
например при сборке часов, когда количество движений в опера
ции составляет 10—12, время, затрачиваемое на одну операцию,
— 90—250 с, вес изделия — 30—50 г, рабочая зона — 0,2—0,4 м, 
рабочая поза — сидя, лаборатория рекомендует 3 перерыва на 
отдых: один продолжительностью 5 мин и два по 10 мин. В нача
ле дневной смены рекомендуется вводная гимнастика и за 1,5 ч 
до конца работы — физкультурная пауза.

Научно обоснованный режим труда и отдыха улучшает физи
ологические функции рабочих, значительно повышает произво
дительность труда, качество работы при одновременном сниже
нии утомляемости и улучшении общего самочувствия рабочих.

Экономическое содержание такта поточной линии состоит в 
том, что если на потоке фактически выдерживается эта расчет
ная величина такта, то коллектив рабочих обязательно выполнит 
установленное плановое задание, так как оборудование и рабочие 
работают с запланированной производительностью. При сокра
щении длительности такта потока производственный процесс 
интенсифицируется либо за счет использования неучтенных при 
организации поточной линии резервов ускорения работы обору
дования, либо за счет интенсификации труда рабочих. При уве
личении длительности такта поточной линии замедляется темп 
производства, так как возникают потери рабочего времени, а обо
рудование недогружается, в результате не будет выполнено про
изводственное задание, что приведет к ухудшению технико-эко
номических показателей работы участка, цеха, предприятия.

Величина, обратная такту поточной линии, характеризует ин
тенсивность процесса производства и называется темпом потока, 
который измеряется количеством продукции, выпускаемой по
точной линией в единицу времени действия. Темп потока (T.J — 
это величина, обратная такту, т. е. Т„ = 1 : Т.
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При поштучной передаче деталей с операции на операцию 
период между передачей двух следующих одна за другой дета
лей равен установленному такту. При передаче деталей с опера
ции на операцию передаточными минипартиями (Пп), например 
когда размеры детали очень малы или когда величина такта 
измеряется секундам, рассчитывают ритм поточной линии (Р) 
по формуле

Р = ТхП„, (8.15)

1'де Пп — величина передаточной минипартии деталей. Соблюдение такта 
или ритма поточной линии обеспечивается синхронизацией продолжи
тельности каждой операции, т. е. путем выравнивания по времени всех 
технологических операций по отношению к такту или ритму потока.

Такт является основой для расчета других показателей поточ
ной линии. Расчет количества рабочих мест поточной линии (Кр) 
по каждой операции производится по формуле

Кр = Тшт/Т , (8.16)

где Тшт — трудоемкость операции поточной линии в тех же единицах 
измерения, что и такт потока.

При полной синхронизации потока расчетное количество рабо
чих мест всегда целое число, загрузка оборудования полная, т. е. 
длительность операции равна такту. При частичной синхрониза
ции на несинхронизированных операциях расчетное количество 
рабочих мест не равно целому числу, поэтому результат расчета 
числа рабочих мест округляется в большую сторону. Это будет 
принятое количество рабочих мест (К„). Коэффициент загрузки 
рабочего места (К3) по каждой операция определяется по формуле

К ^ К р /К ,,. (8.17)

Коэффициент загрузки рабочего места в значительной мере 
характеризует целесообразность применения поточного метода
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организации производства. Экономически целесообразным счи
тается применение поточной линии в массовом производстве, если 
нижний уровень загрузки рабочих мест —80—85% , а в много
предметном прерывно-поточном производстве —70— 75% . Одна
ко степень загрузки отдельного рабочего места не является реша
ющим критерием. Окончательный выбор формы организации 
производственного процесса должен определяться с помощью 
специального экономического расчета.

Перегрузка оборудования на отдельных операциях поточной 
линий должна быть устранена путем разработки специальных 
мероприятий по сокращению трудоемкости этих операций.

Скорость движения конвейера поточной линии (Ск) должна 
соответствовать такту потока. Это соответствие достигается, если 
путь, равный расстоянию между двумя смежными деталями, кон
вейер проходит за время, равное такту потока.

Ск = Ш к/Т , (8.18)

где Ш к — расстояние между двумя обрабатываемыми друг за другом 
деталями на конвейере (шаг конвейера).

На машиностроительных предприятиях скорость движения 
конвейера колеблется в пределах 0 ,1—4 м/мин. При более высо
ких скоростях работа на конвейере может стать опасной для ра
бочих. Рациональными скоростями рабочего конвейера считают
ся 0,5—2,5 м/мин при сборке относительно небольших объектов. 
Если требуется большая скорость движения конвейера, то приме
няют конвейер пульсирующего типа.

Одним из наиболее важных условий непрерывности производ
ственного процесса является поддержание на всех стадиях поточ
ного производства определенной величины производственных за
делов. Под производственными заделами понимается незавершен
ное производство в натуральном выражении: заготовки, полуфаб
рикаты, готовые детали, сборочные единицы, находящиеся на 
разных стадиях производственного процесса (на разных уровнях 
готовности) и предназначенные для обеспечения бесперебойного 
хода работы.
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Производственные заделы являются одной из основных час
тей оборотных фондов предприятия. В связи с этим обеспечение 
непрерывности поточного производства при минимально возмож
ных оборотных фондах является чрезвычайно важным условием 
повышения эффективности производства. Размер производствен
ных заделов, а следовательно, величина необходимых оборотных 
фондов зависят от организационного построения поточной линии, 
расстановки рабочих мест, особенностей применяемого оборудо
вания. Определение величины производственных заделов долж
но производиться на основе специального расчета, а затем дол
жен вестись учет и контроль состояния заделов.

Различают два вида производственных заделов: внутрили- 
нейные, или цикловые и межлинейные, или складские. Внут- 
рилинейные заделы делятся на технологические, транспортные, 
межоперационные оборотные и резервные (страховые).

Под технологическим заделом (Зтех) понимают детали или сбо
рочные единицы, находящиеся в процессе непосредственной об
работки или сборки на рабочих местах, а также детали, под
вергающиеся технологическому контролю на специальных рабо
чих местах ОТК (Ккон).

Зтех = СКпхК, + Ккон, (8.19)

где К,, — число деталей, одновременно обрабатываемых на одном рабо
чем месте.

Экономическое значение технологического задела в том, что 
если на начало рабочей смены или в любой час работы поточной 
линии на каждом рабочем месте есть расчетное число единиц 
объектов, прошедших обработку по предшествующим операци
ям, то, значит, есть условия для работы без простоев рабочих и 
оборудования, будет выполняться плановое сменное задание, а 
следовательно, обеспечиваться расчетная эффективность поточ
ной линии. Если же на начало смены на любом рабочем месте 
отсутствует деталь, то по очереди обязательно будут простои рабо
чих и оборудования на всех последующих операциях после «пусто
го» рабочего места, равные такту поточной линии, умноженному на
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количество отсутствующих деталей. В результате снизится эф
фективность работы поточной линии.

Под транспортным заделом понимается общее число деталей, 
постоянно находящихся в процессе перемещения между рабочими 
местами поточной линии. Величина транспортного задела (3^) по
точной линии определяется по формуле

Зтр = Дк/Ш кхП, (8.20)

где П — количество деталей, одновременно передаваемых с операции на 
операцию.

Количество деталей, передаваемых с операции на операцию, в 
условиях поточного метода организации производства представ
ляет собой только определяемый размер передаточной партии. 
Это не оптимальная величина партии деталей, запускаемых в про
изводство, которая рассчитывается в условиях партионного ме
тода организации производства.

Экономическое значение транспортного задела совпадает со 
значением задела технологического. При наличии в течение сме
ны на рабочей части конвейера расчетного числа деталей (сбороч
ных единиц), прошедших обработку по предшествующим опера
циям, обеспечивается работа людей и оборудования без простоев, 
так как через строго определенные промежутки времени, равные 
такту поточной линии, к каждому рабочему месту будет своевре
менно подаваться деталь. Если же на каком-то транспортном ус
тройстве конвейера не будет детали, то к определенному рабоче
му месту поточной линии подойдет «пустое» транспортное устрой
ство и это рабочее место и все последующие будут по очереди 
простаивать в течение времени, равного такту потока.

Под межоперационным оборотным заделом понимается коли
чество деталей, которое необходимо для обеспечения бесперебой
ной работы смежных рабочих мест, имеющих различную произ
водительность. Следовательно, оборотный задел создается, когда 
смежные операции поточной линии не синхронизированы, при
чем продолжительность одной из этих операций обязательно боль
ше такта поточной линии. В таких случаях к началу смены (или
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рабочего дня) после рабочего места поточной линии, где продол
жительность операции больше такта, должен находиться запас 
деталей, прошедших обработку по всем предшествующим опера
циям, в том числе и по более трудоемкой. Оборотный задел опре
деляется между двумя смежными операциями. Оборотный задел 
в течение смены непрерывно изменяется в пределах от наиболь
шего своего значения в начале смены до минимального значе
ния, равного нулю, затем вновь должен достигнуть максималь
ной величины. Таким образом, оборотный задел должен постоян
но пополняться перед каждой сменой или рабочим днем. Можно 
создать межоперационный оборотный задел на несколько рабо
чих дней вперед, однако это приведет к увеличению размера свя
занных в незавершенном производстве оборотных средств, к за
медлению их оборота.

Межоперационный оборотный задел (30б) можно определять 
различными способами. Первый способ:

3„6 = РперхК„/Тх(1 -  Ткор/Т дл), (8.21)

где Рпер — регламентированный период, за который определяют оборот
ные заделы, например смена (8 ч); Т кор — продолжительность короткой 
операции между двумя смежными, мин; К п — продолжительность так
та, мин; Тдл — продолжительность длинной операции между двумя смеж 
ными, мин.

Второй способ расчета:

30б = РперхКп/Т кор -  РперхКп/Т дл, (8.22)

П рим ер. Продолжительность первой операции — 2,5 мин, 
количество рабочих мест — 1; второй операции — 2 мин, коли
чество рабочих мест — 1; третьей операции — 4 мин, количество 
рабочих мест — 2. Такт поточной линии — 2 мин. Оборотный 
задел на смену будет равен:

Зов., = 8 чх60/2  — 8 чХбО/2,5 = 48 деталей 
30бм = 8 чх60х2 /4  — 8 ч х60х 1 /2  = 0.
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Таким образом, между первой и второй операциями должен 
быть оборотный задел в размере 48 деталей, прошедших обработ
ку на первой операции, в этом случае будет непрерывный рит
мичный ход производства на всех последующих операциях по
точной линии, но только в течение рабочей смены. К концу сме
ны задел надо вновь пополнить.

Оборотный задел между второй и третьей операциями не ну
жен, так как эти операции синхронизированы, т. е. равны такту 
потока. Третья операция не равна такту, но кратна ему, и выпол
няется на двух рабочих местах, поэтому межоперационный обо
ротный задел не создается.

Резервным (страховым) заделом называется количество деталей, 
хранящихся в запасе, необходимом для обеспечения непрерывности 
работы поточной линии в случае остановки процесса щюизводства 
вследствие поломки оборудования или в случае несвоевременной по
дачи комплектующих полуфабрикатов. Эти заделы в условиях по
точного производства важны, так как их отсутствие может привести 
к нарушению непрерывной, ритмичной работы многих рабочих мест 
потока. Однако из этого не следует, что целесообразно создавать стра
ховые заделы по каждой операции поточной линии, так как это су
щественно увеличит размер связанных в незавершенном производст
ве оборотных средств, а следовательно, {>езко снизит эффективность 
поточного метода организации производства. Обычно такие заделы 
создаются для обеспечения бесперебойной работы отдельных ответ
ственных участков поточных линий, где не достигнута высокая ста
бильность производства, или после операций, выполняемых на обо
рудовании, которое часто выходит из строя. Необходимость страхо
вого задела определяют исходя из опыта работы поточной линии.

Резервный (страховой) задел определяется по формуле

Зстр = Тпер/Т , (8.23)

где Тпер — время возможного перерыва в работе на данной операции 
(устанавливаемое опытным путем).

Страховой и оборотный задел в определенной степени взаимоза
меняемы. Так, если перед какими-либо двумя рабочими местами
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поточной линии имеется оборотный задел, обеспечивающий рабо
ту в течение смены всем остальным рабочим местам поточной ли
нии, то нет надобности иметь еще и страховой задел.

После расчета основных показателей поточной линии состав
ляют план-график работы линии, который называется стандарт- 
планом. Для однопредметных прерывных поточных линий (ОППЛ) 
разрабатывается пооперационный стандарт-план для многопред
метных непрерывных поточных линий (МНПЛ) — подетальный 
стандарт-план.

Пооперационный стандарт-план для ОППЛ составляется на пе
риод одного оборота, величина которого должна быть больше или 
меньше продолжительности одной смены в целое число раз. Прак
тически период одного оборота обычно составляет 0,5—2 смены. 
Оптимальный пооперационный стандарт-план работы ОППЛ может 
быть найден путем решения задачи линейного программирования 
(при критерии оптимальности — минимум суммарных величин пе
реходящих заделов на линии). Эта задача должна решаться цехо
вым календарным планированием. Для более четкого соблюдения 
такта (ритма) и стандарт-плана работы поточной линии составляет
ся сменное задание в почасовом разрезе — часовой график.

Межлинейные заделы создаются между двумя сопряженными 
участками или цехами. По назначению эти заделы делятся на 
транспортные, оборотные, складские, резервные.

Организация поточных линий предъявляет определенные тре
бования к планировке как рабочих мест на самой линии, так и 
отдельных производственных участков, вспомогательных и об
служивающих подразделений цеха. Основным требованием пла
нировки поточной линии является прямоточное расположение 
оборудования, рабочих мест в соответствии с принятым техноло
гическим процессом и с учетом числа рабочих мест на потоке. 
Оборудование поточной линии может размещаться с одной или с 
двух сторон конвейера.

8.5.4. Групповые поточные линии

Разновидностью организации поточного производства в усло
виях серийного выпуска являются групповые поточные линии.
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Организация групповых поточных линий основана на класси
фикации деталей и типизации технологических процессов их 
изготовления. Для обработки на одной поточной линии подбира
ются детали, имеющие геометрическое подобие, однообразный 
характер технологической обработки и допускающие (по услови
ям точности, чистоты поверхности) совместную обработку на од
ном станке. При комплектовании групп широко проводится уни
фикация конструктивных элементов деталей (диаметры отверс
тий, толщина детали и т. д.).

Количество деталей одной группы, подлежащих обработке на 
одной поточной линии, подбирается в соответствии с программой 
выпуска, трудоемкостью обработки и производительностью име
ющегося оборудования. Групповые поточные линии бывают не
скольких видов.

1. Групповая поточная линия, в основу которой положен единый 
технологический процесс изготовления определенного комплекта 
деталей. При этом устанавливаются специальные приспособления, 
детали комплекта обрабатываются с одной постоянной наладкой 
оборудования, которое располагается в последовательности выпол
нения единого технологического процесса. Каждая деталь такой 
поточной групповой линии рассматривается как часть единого ком
плекта. Вместе с тем обработка некоторых деталей комплекта мо
жет проходить без той или иной операции, свойственной другим 
деталям комплекта. Такие детали будут «обходить» некоторые станки 
групповой поточной линии. Групповые поточные линии такого рода 
могут работать как по принципу непрерывно-поточного, так и пря
моточного производства (прерывно-поточного).

2. В механических цехах машиностроительных заводов на
ходят применение групповые серийно-поточные линии, в осно
ву которых положен технологический процесс ведущей детали 
комплекта и оборудование располагается по ходу технологичес
кого процесса ведущей детали. В групповой серийно-поточной 
линии обрабатываются группами одноименных деталей, при этом 
они запускаются в производство через определенные промежут
ки времени. При переходе на изготовление другой группы дета
лей, закрепленных за линией, переналаживаются не все станки, 
а только те, которые необходимы для обработки группы. При
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изготовлении деталей в групповой серийно-поточной линии не
обходимо добиваться максимального сокращения потерь, свя
занных с переналадкой оборудования.

3. Наиболее эффективным методом уменьшения потерь, свя
занных с переналадкой оборудования, являются групповые по
точные линии с применением универсальных наладочных при
способлений. В основу таких групповых поточных линий положен 
технологический процесс не отдельной детали, а группы сходных 
деталей, составляющих определенный комплект. При разработке 
группового технологического процесса за основу берется услов
ная «комплексная» деталь.

На «комплексную» деталь разрабатываются универсальные 
приспособления и режущий инструмент, которые должны обес
печить обработку любых деталей комплекта, имеющих разные 
размеры и различную конфигурацию.

Оборудование на такой групповой поточной линии располага
ется по ходу технологического процесса «комплексной» детали. 
Так как отдельные детали, входящие в комплект, могут иметь 
операции, не свойственные комплексной детали, возможно воз
вратное движение таких деталей на отдельные рабочие места, не 
входящие в состав групповой поточной линии.

8.5.5. Эффективность поточного метода 
организации производства

Широкое применение поточного метода организации производ
ства в разных отраслях промышленности обусловлено как необ
ходимостью изготовления изделий в больших количествах, так и 
высокой экономичностью производственного процесса.

Предпосылками высокой эффективности поточного производ
ства являются массовый и устойчивый выпуск продукции, высо
кая степень технологичности и стабильности конструкции изде
лий, широкая механизация и автоматизация всех работ, типиза
ция технологических процессов и оснастки, совершенствование 
организации труда и рабочих мест, а также бесперебойное обслу
живание рабочих мест.
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Эффективность поточного метода организации производства 
проявляется в улучшении ряда важных технико-экономических 
показателей.

Во-первых, значительно повышается производительность тру
да. Это происходит потому, что сокращается штучное время (дли
тельность) почти каждой операции потока вследствие проведе
ния мероприятий по синхронизации операций поточной линии. 
Мероприятия по синхронизации операций сокращают время из
готовления объекта на поточной линии на 25—35% .

На поточной линии механизируется передача деталей с опера
ции на операцию, что сокращает потребность во вспомогатель
ных (транспортных) рабочих.

Четкая регламентация режима работы поточной линии и раци
ональная система обслуживания рабочих мест приводят к уплот
нению рабочего дня. В условиях непрерывно-поточной линии по
тери рабочего времени сокращаются на 15—20% .

Стабильность выпуска узкой номенклатуры изделий в боль
ших количествах обусловливает специализацию рабочих мест на 
выполнении, как правило, одной постоянно закрепленной опера
ции, что приводит к формированию у рабочего необходимого на
выка выполнения операции. Только за счет этого фактора произ
водительность труда рабочих поточной линии, по данным специ
ального исследования, повышается на 3—5% .

Закрепление за каждым рабочим местом строго определенной 
операции позволяет использовать в производственном процессе 
специализированное оборудование и высокопроизводительную 
оснастку. Трудоемкость работ, выполняемых на специализиро
ванном оборудовании, на 10—15% ниже по сравнению с универ
сальным оборудованием и универсальной оснасткой.

Во-вторых, сокращается длительность производственного цикла, 
прежде всего, за счет сокращения его технологического цикла, вы 
мени транспортировки деталей и времени межоперационного проле- 
живания. Технологический цикл, или рабочее время цикла, сощж- 
щается в результате снижения трудоемкости выполняемых работ, 
достигаемого в процессе синхронизации операции, на основе внед|>е- 
ния прогрессивной технологии, правильной организации трудовых 
щюцессов, рациональной организации обслуживания рабочих мест.
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Рабочее время цикла сокращается также за счет применения 
параллельно-последовательного или параллельного видов движе
ния предметов труда, соответственно, на 35 и 45% .

Продолжительность транспортного элемента производственного 
цикла сокращается за счет расположения рабочих мест по ходу 
технологического процесса и в непосредственной близости друг 
от друга, насколько позволяют нормы техники безопасности. 
Время транспортировки сокращается также в результате приме
нения высокопроизводительных транспортных средств и совпа
дения времени транспортировки со временем выполнения техно
логических операций.

Межоперационное пролеживание предметов труда полностью 
отсутствует, если работает непрерывно-поточная линия, где все 
операции синхронизированы, а следовательно, отсутствуют обо
ротные заделы.

В-третьих, сокращаются размеры незавершенного производ
ства, так как детали передаются с операции на операцию по
штучно, не ожидая накопления транспортной партии. Техноло
гический и транспортный заделы минимальные. Оборотный за
дел создается только на прерывно-поточных линиях, если не уда
лось синхронизировать некоторые операции поточной линии.

В-четвертых, сокращается размер оборотных средств в запа
сах товарно-материальных ценностей в результате снижения за
делов незавершенного производства, сокращения длительности 
производственного цикла. Так, в машиностроении незавершен
ное производство составляет 30—40% оборотных средств в запа
сах товарно-материальных ценностей. Поэтому чем меньше дли
тельность производственного цикла изготовления изделия и объ
ем незавершенного производства, тем меньше требуется оборот
ных средств для нормального хода процесса производства, тем 
быстрее их оборачиваемость.

В-пятых, снижается себестоимость изготовляемых изделий, и, 
следовательно, растут прибыль и рентабельность продукции и про
изводства в результате действия всех перечисленных факторов, а 
именно: тщательной регламентации технологического процесса, 
исключающего потери рабочего времени; синхронизации поточ
ных операций; высокого уровня технологической оснашенности
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рабочих мест; использования высокопроизводительного специали
зированного оборудования и оснастки; снижения брака на произ
водстве.

Значительное снижение себестоимости производства изделий 
достигается за счет сокращения величины условно постоянных 
расходов на единицу продукции в связи с увеличением объема 
производства в результате роста производительности труда. При 
этом величина данных расходов либо не возрастает, либо возрас
тает, но значительно медленнее темпов роста объема производст
ва. На единицу продукции приходится значительно меньшая ве
личина цеховых, общезаводских расходов, например, расходов 
на освещение, отопление, содержание управленческого персона
ла, амортизацию зданий, сооружений, оборудования.

Организация поточного производства часто связана со значи
тельными единовременными затратами. Однако эти затраты дол
жны быстро окупиться за счет снижения себестоимости продук
ции и повышения ее качества. Практически срок окупаемости еди
новременных затрат может составлять всего несколько месяцев.

При поточном методе организации производства имеют место 
значительные потери времени и средств, если необходима его ре
организация на выпуск новой продукции, что связано с большой 
трудоемкостью подготовительных работ. Во избежание таких по
терь и даже остановки производства практикуется несколько спо
собов использования действующих поточных линий для выпуска 
традиционной и вновь осваиваемой продукции. В качестве при
мера может служить опыт автомобильных заводов, осваивающих 
новые модели автомобилей.

Гибкость поточного производства достигается несколькими 
способами. Во-первых, путем создания достаточного запаса заго
товок для последующей обработки их и сборки заменяемой моде
ли, затем наступает демонтаж старого и монтаж нового оборудо
вания, начиная от заготовительной стадии производства. Обра
ботка и сборка старой модели продолжается за счет специально 
созданных заделов. Это последовательный способ.

Сущность второго способа заключается в том, что рядом с дей
ствующими поточными линиями монтируются отдельные агрега
ты, отдельные поточные линии, необходимые для изготовления
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деталей узлов новой модели изделия, например автомобиля. По 
мере обеспечения комплектного выпуска деталей для новой мо
дели старые агрегаты и линии демонтируются. Это параллель
ный способ.

При третьем способе в специально отведенные смены и часы, 
пользуясь наличием заранее подготовленных штампов, моделей 
и приспособлений, необходимых для изготовления новой модели 
автомобиля, производят переналадку оборудования линий с та
ким расчетом, чтобы можно было изготавливать как детали ста
рой, так и новой модели изделия. Это совмещенный способ.

Каждый способ может на отдельных участках сочетаться с 
другими, учитывая, насколько новая модель отличается от ста
рой: надо ли заменять все детали старой модели или только часть 
их, какова степень конструктивного и технологического подобия 
вновь осваиваемых и ранее производимых модификаций машин.

8 .6 . Партионный метод организации производства

8.6.1. Характерные черты партионного метода 
организации производства

Партионный метод организации производства представляет 
собой построение производственного процесса при изготовлении 
партии изделий. Такой метод производства целесообразен, эконо
мически оправдан в условиях, когда на предприятии обширная 
номенклатура изделий, каждое из которых выпускается в неболь
шом количестве.

Партионный метод организации производства применяется на 
предприятиях серийного и на отдельных участках массового про
изводства и имеет следующие характерные черты:

1. Изготовление продукции сериями и запуск деталей в произ
водство партиями. Серия — все конструктивно и технологически 
подобные изделия. Партия — количество одновременно запуска
емых в производство деталей. Эта особенность метода требует от 
производства гибкости, т. е. возможности быстро перестраивать
ся на выпуск новой продукции.
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2. Периодическая переналадка оборудования, количество которо
го зависит от размера партии деталей и частоты их повторяемости.

3. Расположение оборудование по группам однородных стан
ков и агрегатов, так как за каждым рабочим местом закреплено 
выполнение не строго определенной деталеоперации, а несколько 
деталеопераций, поэтому организационно и экономически невы
годно располагать оборудование по ходу технологического про
цесса одной, пусть даже важной, самой трудоемкой в изготовле
нии детали. В цехе таких деталей может быть несколько десят
ков. Однако все они имеют, как правило, разную последователь
ность выполнения технологических операций.

4. Использование транспортных средств общего назначения 
(краны, тележки, электрокары и другие подобные транспортные 
средства), так как передача изделий с операции на операцию про
изводится партиями и выполнение операций по времени на от
дельных рабочих местах строго не регламентируется.

5. Применение универсального и специального оборудования. 
Конкретное их соотношение на предприятии зависит от размера 
партии однотипных деталей, запускаемых в производство, и час
тоты их повторяемости.

6. Достижение равномерной работы обеспечивается не синхро
низацией операций по отношению к такту потока или ритму, а 
разработкой и соблюдением в производстве ряда нормативов, ор
ганизующих производственный процесс. Важнейшими из них 
являются: величина партии деталей, длительность производствен
ного цикла изготовления различных партий деталей, период по
вторяемости запуска партий, размеры задела, стандартные гра
фики запуска-выпуска, в которых определяются только крайние 
точки — дни запуска и выпуска данной партии деталей.

7. Закрепление за рабочим местом нескольких периодически 
повторяющихся деталеопераций, что связано с изготовлением 
продукции сериями и запуском деталей в производство партия
ми. Уровень серийности процесса характеризуется коэффициен
том серийности.

8. Значительный объем незавершенного производства как меж
ду рабочими местами, так и между производственными участка
ми, что связано с запуском деталей в производство партиями.
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Размеры партий деталей, запускаемых в производство, достига
ют больших величин и они передаются с операции на операцию, 
после окончания обработки всей партии деталей или в размере 
транспортной партии.

Партионный метод организации производства имеет несколь
ко разновидностей в зависимости от объема выпуска и широты 
номенклатуры изделий.

Различают три разновидности партионного метода организа
ции производства: мелкосерийный, который приближается по 
своим особенностям к индивидуальному (единичному) методу ор
ганизации производства; среднесерийный — это классическая 
форма партионного метода; крупносерийный партионный метод 
организации производства, в значительной степени по особеннос
тям своей организации приближается к поточному методу. Отне
сение завода, цеха к той или иной разновидности партионного 
метода организации производства основывается на масштабе вы
пуска и широте номенклатуры изделий.

Выпуск продукции во все больших количествах при партион
ном методе организации производства позволяет провести значи
тельную унификацию выпускаемых изделий и технологических 
процессов на базе стандартизации или нормализации деталей.

Перед партионным методом организации производства стоят 
следующие задачи: во-первых, перенесение в условия партионно
го производства как можно большеего числа элементов поточно
го производства; во-вторых, обеспечение равномерной работы на 
всех участках производства; в-третьих, сокращение продолжи
тельности производственного цикла.

8.6.2. Влияние размера партии деталей 
на эффективность производства

Важнейшее организационно-экономическое значение для парт
ионных методов организации производства имеет величина и пов
торяемость партий деталей, запускаемых в производство. Имен
но размер партии деталей оказывает решающее влияние на эф
фективность производства в цехе, на предприятии.
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Мелкие партии деталей снижают загрузку оборудования вслед
ствие большого количества переналадок, они ухудшают такие по
казатели работы, как производительность труда, себестоимость про
дукции, но одновременно снижают размеры незавершенного про
изводства и потребность в производственной площади для его хра
нения. Крупные партии деталей, например, равные месячной про
грамме, позволяют наладить ритмичность производства, повысить 
загрузку оборудования, сократить время на его переналадку, по
высить производительность труда, улучшить качество, снизить 
себестоимость продукции. Вместе с тем крупные партии увеличи
вают остатки незавершенного производства, удлиняют производ
ственный цикл, требуют больших производственных площадей для 
хранения незавершенного производства. Поэтому надо запускать в 
производство не минимальный и не максимальный размеры парт
ий деталей, а оптимальный размер. Только такая партия позволит 
цеху, предприятию снизить текущие производственные расходы.

Правильное определение оптимального размера партии дета
лей является сложной технико-экономической задачей, так как 
надо учесть влияние многих факторов, условий производства, а 
именно: трудоемкость изготовления, громоздкость и материало
емкость деталей, наличие производственной площади для хране
ния незавершенного производства, достижение высокого уровня 
нагрузки на дорогостоящее, уникальное оборудование. Если эти 
и другие факторы учтены, то будут созданы предпосылки для 
достижения высоких технико-экономических показателей рабо
ты предприятия, цеха.

Важным фактором, влияющим на оптимальный размер пар
тии деталей, а следовательно, на повышение эффективности про
изводства, является трудоемкость изготовления деталей. Зависи
мость здесь такая: чем выше трудоемкость, тем меньше должен 
быть размер партии деталей, запускаемой в производство, так 
как крупная партия значительно увеличивает продлоджительность 
производственного цикла, размер незавершенного производства, 
а следовательно, «омертвляются» значительные материальные, 
финансовые ресурсы предприятия.

Размер партии должен учитывать громоздкость и материалоем
кость деталей, так как эффективность производства в значительной
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мере зависит от наличного состава транспортных средств на пред
приятии, их грузоподъемности. Для большой партии крупнога
баритных деталей требуется больше производственных площадей 
для их складирования. Высокая материалоемкость деталей при
водит к отвлечению значительных финансовых средств предпри
ятия, а следовательно, к замедлению оборачиваемости оборот
ных средств, что в условиях рыночной экономики означает пос
тепенное разорение предприятия.

Размер партии деталей должен быть увязан с имеющейся в 
цехе производственной площадью. При этом чем меньше произ
водственной площади в цехе, тем меньше должен быть размер 
партии деталей, запускаемой в производство. Отсутствие требуе
мой площади для хранения незавершенного производства приво
дит к снижению качества изготавливаемых деталей, росту брака, 
организационным потерям деталей на производстве. Большие 
встречные грузопотоки при небольшой производственной площа
ди будут затруднять передачу крупной партии деталей с опера
ции на операцию, с участка на участок, ухудшать условия труда, 
технику безопасности на производстве.

Технологический процесс изготовления ряда деталей преду
сматривает выполнение одной-двух операций на очень дорого
стоящем, сверхточном (прецизионном) оборудовании, переналад
ка которого требует огромных затрат времени и средств. В этом 
случае снижение общих затрат на производство возможно лишь 
при высоком коэффициенте загрузки такого оборудования, что 
возможно, если увеличивается размер партии деталей, зарускае- 
мой в производство. Однако при этом возрастут расходы по ряду 
других статей затрат, например, увеличиваются расходы на хра
нение незавершенного производства. Дорогостоящее оборудова
ние экономически выгодно использовать при высокой и интен
сивной загрузке.

На оптимальный размер партии деталей могут оказывать оп
ределенное влияние еще ряд условий производства, характер
ных для конкретного цеха. Так, на оптимальный размер партии 
деталей в механическом цехе может влиять количество дета
лей, одновременно обрабатываемых на рабочем месте; в терми
ческом цехе — количество деталей, одновременно загружаемых

207



в печь; в литейном — количество одновременно формуемых мо
делей; в штамповочном цехе — стойкость штампа.

8.6.3. Методы расчета партии деталей

Расчет партии деталей, запускаемых в производство, условно 
дифференцируется на три типовых способа.

Первый способ заключается в нахождении такого количест
ва деталей в партии, при которой общая сумма затрат на одну 
деталь принимает минимальное значение. При этом определяют 
расходы на переналадку, абсолютная величина которых не за
висит от размера партии. Затем определяют потери от связыва
ния оборотных средств в незавершенном производстве и затра
ты на хранение деталей на складах. Эти потери определяют ис
ходя из предполагаемого размера партии, себестоимости одной 
детали и процента затрат на хранение (по отношению к стои
мости запаса). В результате находят такое количество деталей в 
партии, при котором общая сумма затрат на одну деталь прини
мает минимальное значение. Основным недостатком первого 
способа расчета партии деталей является неучтенность степени 
загрузки оборудования и продолжительности производственно
го цикла.

Данные таблицы 8.1 показывают, что затраты на переналадку 
оборудования снижаются пропорционально росту размера пар
тии деталей, запускаемых в производство. Так, при росте партии 
деталей со 100 до 600 штук затраты на переналадку снижаются в
6 раз. Одновременно растут затраты на хранение незавершенного 
производства. Минимальная общая сумма расходов приходится 
на партию деталей размером от 400 до 500 штук.

Второй способ расчета партии деталей исходит из условия 
наиболее полного использования оборудования. В основу расче
тов здесь положено предельно допустимое соотношение между 
подготовительно-заключительным временем (Тпзв) и штучным 
временем (Тштв) ведущей операции. Размер партии, рассчитан
ный по ведущей операции детали, является обязательным для 
всех других операций. Ведущей при этом считается операция с
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самым длительным подготовительно-заключительным временем. 
Расчет партии деталей (П) ведется по формуле

П = ТПЗ[1/Т штвхК н, (8.24)

где К н — коэффициент наладки оборудования.

Коэффициент наладки оборудования характеризует максималь
но допустимое отношение времени наладки к штучному времени. 
Размеры коэффициентов наладки определены отраслевыми науч
но-исследовательскими институтами с учетом типа производст
ва, материалоемкости деталей. Так, для крупносерийного произ
водства коэффициент наладки определен в пределах от 0,03 до
0,06; а для мелкосерийного производства — 0,1.

При определении размера партии для материалоемких дета
лей коэффициент наладки выбирается в зависимости от себестои
мости детали и числа операций, закрепленных за одним рабочим 
местом. Например, при себестоимости деталей 2— 15 рублей и 
числа операций, закрепленных за одним рабочим местом — 10, 
коэффициент наладки составляет 0,03; при 20 операциях — 0,04; 
при 30 операциях — 0,06.

Можно рассчитать размер партии деталей по суммарному под
готовительному времени (МТП1) и суммарной трудоемкости выпол
нения всех операций при изготовлении детали (МТшт) по формуле:

П = МТпз/М ТштхК н, (8.25)

Третий способ расчета партии деталей исходит из условия, что 
время обработки данной партии деталей на любом рабочем месте 
не должно быть продолжительностью менее смены. Это условие 
объясняется стремлением не допустить переналадки оборудования 
для обработки других деталей в течение одной смены. В этом слу
чае за основу расчета берется минимальное штучное время опера
ции (Тштм), затрачиваемое при изготовлении детали в данном цехе. 
Таким образом, при определении размера партии деталей по треть
ему методу учитывается только один фактор — производитель
ность труда. Расчет партии деталей ведется по формуле:
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(8.26)
где Ф см — сменный фонд времени работы оборудования, ч.

Расчет размера партии по второму способу целесообразно про
изводить при больших потерях времени на наладку, а по треть
ему способу — при отсутствии или незначительном времени пере
наладки техники.

Результат расчета размера партии деталей при любом способе 
должен рассматриваться как предварительный. Его надо конкрети
зировать, учитывая требования организационно-производственного 
и экономического характера, из которых важнейшие следующие:

1. Количество деталей в партии должно обеспечивать полно
сменную загрузку рабочего места.

2. Кратность размера партии деталей месячной программе 
выпуска.

3. Для крупногабаритных, тяжелых деталей размер партий 
должен варьироваться в зависимости от наличия производствен
ных площадей и грузоподъемности транспортных средств.

4. Необходимость обеспечения экономически целесообразной 
загрузки дорогостоящего уникального оборудования.

5. Дробление размера партии деталей, обусловленное сроч
ностью исполнения заказа.

Если производственная программа изготовления деталей боль
ше оптимальной партии (Оп), то определяют количество повторе
ний запуска партии в производство (Кп) по формуле

где П р — производственная программа изготовления детали за единицу 
времени (месяц, квартал).

Подлежит расчету также промежуток времени, характеризу
ющий повторяемость запуска партии одноименных деталей в про
изводство (А), который определяется по формуле

где Сп — среднесуточная потребность в деталях для выполнения сбороч
ных работ, шт.

К„ = Пр/ 0 „ (8.27)

А  = О п/С п, (8.28)
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Для определения и соблюдения сроков запуска и выпуска пар
тии деталей по цехам завода рассчитывают время опережения 
запуска. Следует запускать в производство партию деталей в со
ответствии с циклом бесперебойного поступления их на финиш
ный конвейер — главный конвейер завода. Опережение запуска 
партии деталей осуществляется с целью поддержания ритма ра
боты смежных участков и рабочих мест внутри цеха.

Расчеты опережения запуска партии деталей достаточно слож
ны, так как должны учитывать ряд факторов, условий производст
ва в цехах завода. Надо учитывать различие в размерах партии 
деталей в двух смежных цехах. Если партия деталей обрабатывает
ся более чем в двух цехах, то расчеты опережения запуска еще бо
лее усложняются. На предприятиях с партионным методом органи
зации производства разрабатываются специальные графики опере
жения запуска партии деталей. При нарушении плановых графи
ков опережения запуска наступает аритмия производства у смеж
ников и на главном конвейере завода. Неритмичная работа произ
водственных подразделений отражается на экономике предприятия.

При ощюделении опережений запуска партий деталей в производ
ство необходимо учитывать определенное резервное опережение в 
предыдущих цехах по всей технологической цепочки. Запас деталей, 
находящихся в резервном опережении, обычно принимают в коли
честве, равном партии деталей, запускаемой в производство в смеж
ном цехе. Этот запас может быть значительным и зависит от размера 
партий деталей и частоты их повторений. Резервное опережение надо 
создавать по всем деталям, а это ведет к {юсту незавершенного произ
водства, а следовательно, к «омертвлению» значительных оборотных 
средств предприятия. На предприятиях с передовой организацией 
производства время резервного опережения составляет несколько 
часов. Так, на автомобильных заводах итальянской фирмы «Фиат» 
резерв времени опережения не превышает 4-5 часов.

8.6.4. Эффективность партионного метода организации 
производства

Тенденция ухудшения технико-экономических показателей рабо
ты предприятия при партионном методе организации производства
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по сравнению с поточным является следствием сокращения объема 
выпуска продукции и расширения номенклатуры, ассортимента про
дукции.

При партионном методе организации производства возрастает 
доля затрат на оплату труда, увеличиваются условно-постоянные 
расходы на единицу продукции. Однако надо отметить, что пар
тионные методы организации производства диктуются иными ор
ганизационно-техническими условиями по сравнению с поточным 
производством. Применение поточного метода организации про
изводства в условиях серийного производства может привести к 
еще более резкому ухудшению технико-экономических показате
лей работы предприятия.

Вместе с тем есть значительные резервы повышения эффек
тивности партионного метода организации производства. Это пре
жде всего резервы повышения равномерности производства про
дукции, пропорциональности, параллельности, непрерывности, 
специализации производства в прямоточности грузовых пото
ков.

Резерв равномерности при партионном методе организации 
производства оценивают в денежном и натуральном измерениях, 
а также с помощью коэффициента равномерности производства.

Резерв равномерности производства продукции представляет 
собой дополнительное количество продукции, которое предпри
ятие может получить при ее изготовлении равными партиями в 
равные промежутки времени. Для этого необходимо определить 
причины неравномерной работы и принять меры по повышению 
коэффициента равномерности производства продукции. Основны
ми причинами неравномерной работы предприятия являются: 
нарушения графика подачи сырья или материалов в связи с пло
хой организацией обслуживания рабочих мест, низкий уровень 
организации технологического процесса, внеплановая остановка 
оборудования из-за технической неисправности, изменения спро
са, присущие рыночной экономике.

Равномерность работы предприятия оказывает большое влия
ние на величину условно-постоянных расходов, приходящихся 
на единицу продукции. Повышение уровня равномерности про
изводства приводит к улучшению использования активной части
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основных производственных фондов, в первую очередь рабочих 
машин и оборудования.

Резерв повышения пропорциональности при партионном ме
тоде организации производства представляет собой дополнитель
ный объем продукции, который предприятие может получить в 
результате устранения диспропорций в производственной мощ
ности участков, цехов или отдельных групп оборудования. Для 
выявления уровня пропорциональности проводятся расчеты со
пряженности участков цеха. Например, производственная мощ
ность цеха — 25 тыс. изделий, пропускная способность фрезерно
го участка цеха — 18 тыс. изделий, шлифовального — 22 тыс. 
изделий, сверлильного — 30 тыс. изделий. Коэффициент сопря
женности фрезерного участка — 0,72; шлифовального — 0,88; 
сверлильного — 1,2. Если коэффициент сопряженности меньше 
единицы, то участок является «узким местом» — это фрезерный, 
шлифовальные участки, здесь нарушена пропорциональность. 
Если коэффициент сопряженности больше единицы, то участок 
имеет излишнюю производственную мощность — это сверлиль
ный участок.

Ликвидация непропорциональности в цехах предприятия мо
жет производиться в одних случаях проведением модернизации 
оборудования; в других — пересмотром технологического про
цесса и норм, сокращением номенклатуры работ; в третьих — 
увеличением сменности производства на данном участке. Резерв 
пропорциональности можно определить в денежной форме, если 
его выразить в резерве рабочего времени в связи с устранением 
непропорциональности смежных участков производства. Выяв
ленный резерв рабочего времени в человеко-часах умножается на 
среднюю часовую выработку рабочих.

Резерв параллельности при партионном методе организации 
производства определяется выявлением возможности сокращения 
длительности производственного цикла в результате перехода с 
последовательного на смешанный или параллельный вид движе
ния предметов труда. Расчеты показывают, что, при прочих рав
ных условиях, рабочее время производственного цикла (техноло
гический цикл) сокращается при смешанном виде движения пред
метов труда (сочетания производственных операций) на 30—40%;
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при параллельном — на 45 — 50% по сравнению с последователь
ным сочетанием операций. Сравнивая расчетный технологичес
кий цикл при параллельном виде движения предметов труда с 
фактическим, определяют резерв времени и возможный допол
нительный выпуск продукции. Вместе с тем надо учитывать, что 
переход на параллельный вид движения предметов труда ведет к 
снижению коэффициента загрузки оборудования, так как возни
кают простои оборудования на многих рабочих местах, а следова
тельно, увеличиваются текущие производственные расходы. Поэ
тому наряду с расчетом дополнительного колиства продукции, 
которое предприятие может изготовить в результате повышения 
уровня параллельности, необходимо определять возможное увели
чение себестоимости продукции в связи со снижением интенсив
ности нагрузки оборудования. Увеличения себестоимости продук
ции можно избежать за счет снижения затрат по ряду статей цехо
вых условно-постоянных расходов, приходящихся на единицу про
дукции, в связи с возрастанием объема выпуска продукции.

Принцип непрерывности предусматривает непрерывное дви
жение предметов труда по операциям производственного процес
са. Этот принцип не считается нарушенным при наличии переры
вов в работе оборудования вследствие транспортировки предме
тов труда внутри цеха или между цехами завода. Непрерывность 
нарушается, если предметы труда скапливаются между операци
ями, участками, цехами.

Уровень непрерывности производственного процесса характе
ризуется коэффициентом непрерывности. Коэффициент непрерыв
ности меньше единицы свидетельствует о пролеживании деталей, 
перерывах в обработке предметов труда. Для определения резер
ва непрерывности необходимо подсчитать время перерывов, в те
чение которого предметы труда пролеживают между рабочими 
местами по организационным причинам, в связи с техническими 
неполадками на производстве.

Надо сокращать время перерывов в результате пролеживания 
партии деталей из-за серийности производства, т. е. время ожи
дания начала обработки партии деталей ввиду занятости рабоче
го места обработкой деталей другого серийного изделия, изготав
ливаемого в этом же цехе. Время такого пролеживания партии
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деталей нельзя полностью сократить в условиях партионного 
метода организации производства (это возможно только в усло
виях поточного метода организации производства), но есть зна
чительные резервы сокращения этих перерывов на каждом пред
приятии.

Надо сокращать время перерывов в результате пролеживания 
деталей из-за партионности производства (из-за запуска деталей 
в производство партиями), т. е. время ожидания окончания об
работки последней детали в конкретной партии, так как только 
после этого вся партия деталей будет подана на другое рабочее 
место для последующей обработки. Чтобы потери времени проле
живания из-за партионности были минимальными, надо запус
кать в производство не минимальный размер партии деталей и не 
максимальный, а оптимальный ее размер. В условиях поточного 
метода организации производства потерь времени из-за партион
ности нет, если детали передаются поштучно.

Надо сокращать время перерывов в результате пролеживания 
деталей из-за несинхронности смежных рабочих мест, находящихся 
на производственном участке цеха. Эти потери времени можно со
кратить путем создания небольших поточных линий, состоящих 
из двух-трех станков, агрегатов или сборочных мест. В этом слу
чае можно за счет различных организационно-технических мероп
риятий уравнять длительность обработки деталей на этих рабочих 
местах с таким расчетом, чтобы продолжительность операций была 
равна или кратна такту производственного процесса на участке 
цеха. В условиях непрерывно-поточных линий все операции син
хронизированы и такого рода потерь рабочего времени нет.

Надо сокращать время перерывов в результате пролеживания 
партии деталей из-за недостатков в организации обслуживания 
рабочих мест, например, из-за нарушения графика ремонтного 
обслуживания рабочих мест, графика поставки материалов, ком
плектующих деталей. При анализе непрерывности производства 
выявляют возможность и целесообразность устранения всех пе
рерывов, имеющих место в производственном процессе.

При пространственном размещении производственных участ
ков определяющим является принцип прямоточности. При опре
делении резервов прямоточности анализируют пути движения
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деталепотоков. Определяют кратчайший путь движения различ
ных партий деталей, начиная от запуска их в производство и 
кончая выпуском готовой продукции, исключающим их возврат
ные движения в процессе производства. Следовательно, надо раз
работать комплекс мероприятий по компоновке взаимосвязанных 
рабочих мест, участков, цехов, складских и других служб, обес
печивающих самый короткий путь перемещения партии деталей 
в пространстве. Оптимизация технологических планировок обо
рудования в цехе позволит значительно сократить производствен
ный цикл, снизить затраты на транспортировку и себестоимость 
изготовления партии продукции.

Эффективность партионного метода организации производства в 
целом уступает поточному. Однако надо отметить одно преимущес
тво партионного метода организации производства перед поточным 
методом организации —сравнительная легкость перехода с произ
водства одного на выпуск другого вида продукции. Это объясняется 
тем, что оборудование на предприятии при партионном методе рас
полагается по видам однотипных станков, поэтому переход на вы
пуск новых или модернизированных изделий не требует технологи
ческой перепланировки оборудования в цехе, достаточно ограни
читься его переналадкой. При поточном методе организации произ
водства оборудование расположено по ходу технологического про
цесса изготовления строго определенных деталей, поэтому переход 
на выпуск новой продукции потребует коренной технологической 
перепланировки оборудования в цехах завода, значительных затрат 
средств и времени. Детали вновь осваиваемого изделия, даже если 
их изготавливают по прежней технологии, почти всегда имеют иную 
последовательность выполнения операций, а следовательно, необ
ходима перепланировка поточных линий.

8 .7 . Индивидуальный метод 
организации производства

В тех случаях, когда продукция изготавливается единицами 
или мелкими партиями, применяется индивидуальный (единич
ный) метод организации производства.
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Индивидуальный метод организации производства характерен 
для заводов и цехов, изготовляющих различные изделия в огра
ниченных количествах, как правило, без повторения их выпуска 
в дальнейшем либо с повторением через большой промежуток 
времени, когда конструкция изделия значительно изменится. На
пример, по индивидуальному методу организации производства 
изготавливают турбины, уникальные станки, корабли, металлур
гическое оборудование. Это продукция заводов тяжелого маши
ностроения и судостроения.

Индивидуальный метод организации производства совйственен 
также заводам и цехам, производственная программа которых вклю
чает в себя изготовление большого числа систематически меняю
щейся продукции в ограниченных количествах, например, опытное 
производство, специальное инструментальное производство.

На заводах тяжелого машиностроения производственная про
грамма устанавливается на длительный период (более года) и уточ
няется за 6 месяцев до начала отчетного периода, так как только 
при этих условиях органы технической подготовки производства 
смогут успеть разработать необходимую техническую документа
цию. Объем производства измеряется в натуральном и стоимост
ном показателях.

Если производственная программа состоит из большого числа 
постоянно меняющейся продукции, то номенклатура этой про
дукции не всегда известна к началу года, а если и известна, то 
отсутствуют нормативы, характеризующие заказанную продук
цию. Поэтому объем производства при такой разновидности еди
ничного метода организации производства определяется в стои
мостных или в условно-натуральных показателях.

Индивидуальный (единичный) метод организации производ
ства характеризуется рядом черт:

1. Изделия запускаются в производство в размере, равном все
му количеству изделий в заказе. Детали запускаются в производ
ство, как правило, партиями, равными всей потребности в них 
для выполнения заказа.

2. Вместо подетальной технологии разрабатывается маршрут
ная технология, в которой определяются только цехи-изготовите
ли, виды обработки, инструмент. Причем маршрутная технология
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предусматривает выполнение возможно большего количества сле
дующих друг за другом операций на одном станке, так как выгод
но переналадить станок, где уже находится деталь (часто крупно
габаритная), и тем самым сократить расходы на транспортировку. 
Разработка подетальной технологии нецелесообразна еще и пото
му, что полная технологическая подготовка надолго задержала бы 
начало выпуска изделия и значительно повысила бы себестоимость 
изготовления изделия.

3. Изготовление деталей и узлов изделия не закрепляется за 
конкретным рабочим местом.

4. Оборудование располагается группами однородных станков.
5. Применяется, как правило, универсальное оборудование, обес

печивающее изготовление деталей широкой номенклатуры, а так
же уникальные станки, станки высокой мощности и точности.

6. Применяются, как правило, универсальные приспособле
ния, пригодные для закрепления на станке самых разных дета
лей; универсальный режущий инструмент, допускающий выпол
нение нескольких типовых операций; универсальный измеритель
ный инструмент, позволяющий измерять детали разных разме
ров.

7. На работе используются рабочие-универсалы высокой ква
лификации, имеющие определенные навыки выполнения значи
тельного количества разнообразных операций, которым разреша
ется самостоятельно решать вопросы детализации технологии.

8. В условиях единичного производства усложнено материаль
но-техническое обеспечение, так как для производства требуется 
огромный ассортимент материалов и высокая оперативность ор
ганов снабжения.

Перечисленные особенности индивидуального метода органи
зации производства увеличивают затраты на производство, обу
словленные сложностью работ, универсализацией оборудования 
и увеличением производственного цикла. Поэтому здесь необхо
димо поддерживать не только высокий уровень организации про
изводства, но и стремление к концентрации производства одно
типных изделий, так как это создает возможность перехода от 
единичного и мелкосерийного производства к партионному мето
ду организации производства.
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Технико-экономические расчеты в индивидуальном производ
стве охватывают расчеты загрузки оборудования, величину заде
лов продолжительности производственного цикла, разработку цик
ловых графиков выполнения заказа, предусматривающих мак
симальное совмещение во времени отдельных работ.

Продолжительность производственного цикла изготовления при 
индивидуальном методе организации производства определяется 
путем построением циклового графика изготовления изделия, т. е. 
определяется рабочее (технологическое) время производственно
го цикла. В основу этого графика положена продолжительность 
цикла изготовления наиболее трудоемкой детали каждой сбороч
ной единицы по каждому цеху в отдельности. Обработка осталь
ных, менее трудоемких деталей, может производиться параллельно 
с изготовлением трудоемкой ведущей детали. К технологическо
му циклу надо прибавить также время межоперационных пере
рывов и время естественных перерывов.

При индивидуальном (единичном) методе организации произ
водства календарное планирование является сложным, учиты
вая ряд его особенностей. Во-первых, для изделий с длительным 
производственным циклом надо тесно увязывать план изготовле
ния и выпуска продукции с технологической подготовкой произ
водства. Во-вторых, в момент составления календарных планов- 
графиков выпуска продукции отсутствуют нормы затрат живого 
труда, овеществленного труда, т. е. нормы времени, расхода ма
териалов, топливно-энергетических ресурсов. В-третьих, сложно 
распределять производственные процессы во времени и в про
странстве с учетом наиболее полной загрузки всех рабочих мест и 
обеспечения выполнения заказа в установленный заказчиком срок.

Пути совершенствования индивидуального (единичного) мето
да организации производства: 1. Организация параллельной ра
боты конструкторов, технологов и совмещения технической под
готовки производства с выполнением производственной програм
мы, что значительно сокращает длительность производственного 
цикла. 2. Использование унифицированных и нормализованных 
деталей и узлов как предпосылки организации поточного метода 
организации производства, что ведет к росту загрузки оборудова
ния, производительности труда. 3. Типизация технологических
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процессов, т. е. выбор наиболее рациональных технологических 
процессов и распространение их на изготовление однотипной по 
технологии продукции, что позволит сократить расходы на ос
настку.

ТЕМА 9 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

И ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

9 .1 . Организация ремонтного хозяйства

9.1.1. Задачи и значение ремонтной службы в повышении 
эффективности производства

Непосредственным результатом производственных процессов 
является изготовление продукции, которая в соответствии с пла
ном основной деятельности предприятия должна стать предме
том народнохозяйственного оборота. Вспомогательные и обслу
живающие процессы имеют иное предназначение. В результате 
их осуществления создается продукция, которая используется в 
основном производстве (собственно вспомогательное производст
во), либо выполняются работы, обеспечивающие его бесперебой
ное ведение (обслуживающие процессы). Состав этих процессов 
на предприятии может быть разным.

К вспомогательным и обслуживающим процессам относятся 
работы по уходу и надзору за оборудованием, по его наладке, ре
монту, модернизации; транспортные работы, обеспечивающие пе
ремещение предметов труда от одного рабочего места к другому, 
из цеха в цех, от рабочих мест на склад; экспедиционно-складские 
работы; работы по техническому контролю качества исполнения 
основных, вспомогательных и обслуживающих процессов, а так
же готовой продукции и некоторые другие. Одни из этих процес
сов выполняются основными производственными рабочими, дру
гие ведутся специальными рабочими — вспомогательными. При 
этом многие из таких процессов организационно обосабливаются,
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становятся функциями специальных служб, например ремонтная 
служба.

Роль ремонтных служб в производственном процессе существен
но изменилась в связи с научно-техническим прогрессом. Повыси
лись требования к обслуживанию вследствие совершенствования 
состава основных производственных фондов: внедрения комплекс
ных механизированных и автоматизированных систем, роботоком
плексов, гибких производственных систем, возрастания непрерыв
ности производственных процессов, усложнения продукции.

С ростом и развитием промышленности происходит все боль
шая специализация работ, выполняемых рабочим, и, в частнос
ти, отделяются значительно усложнившиеся по своему содержа
нию и увеличившиеся по объему функции — уход за оборудова
нием и его ремонт. Эти работы становятся функциями специаль
ных вспомогательных рабочих.

Эффективная работа производства, т. е. увеличение объема 
выпуска продукции с действующего оборудования, бесперебой
ная и интенсивная работа оборудования, максимальный выход 
качественной продукции — все это в значительной мере зависит 
от работы ремонтных служб завода. Поломки и плохое техничес
кое состояние оборудования решающим образом влияют на всю 
эффективность деятельности предприятия, на основные экономи
ческие показатели его работы.

Технический прогресс последних десятилетий в наибольшей мере 
захватил процессы основного производства — обработку сырья и 
материалов, их формирование и отделку и в значительно меньшей 
мере распространялся на обслуживающие процессы. Одновремен
но рост автоматизации производства ведет к тому, что основной 
категорией рабочих автоматизированного предприятия становят
ся лица, занятые уходом за оборудованием и его ремонтом.

Сущность ремонта заключается в сохранении и восстановле
нии работоспособности оборудования путем замены и восстанов
ления изношенных деталей и регулировки механизмов. Основ
ными задачами ремонтного хозяйства являются:

1. Организация такой системы эксплуатации и ремонта оборудо
вания, которая позволила бы поддерживать оборудование в работо
способном состоянии.
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2. Систематическое повышение культуры эксплуатации, ухо
да и текущего обслуживания с целью продления срока службы 
деталей, увеличения межремонтного периода функционирования 
машины, сокращения объема ремонтных работ.

3. Снижение трудоемкости и стоимости ремонтных работ при 
повышении их качества.

4. Паспортизация, аттестация и модернизация оборудования.
5. Совершенствование организации труда работающих, заня

тых в ремонтном хозяйстве.
Значение ремонтного хозяйства предприятия определяется тем, 

что его организация оказывает существенное влияние на эффек
тивность производства. Ведь ежегодно 10— 12% технологическо
го оборудования подвергается капремонту, 20—25 — среднему и 
90—100% — малому. Удельный вес расходов на ремонт и эк
сплуатацию оборудования в себестоимости продукции машино
строительных заводов составляет 6—8 или 12—18% цеховых рас
ходов. Не менее 6-7% наличного парка оборудования машзаво- 
дов занято изготовлением запасных деталей для ремонта обору
дования. Ежегодно затраты на ремонт и межремонтное обслужи
вание оборудования в машиностроении СССР составляли 10—25% 
от первоначальной стоимости оборудования, а с учетом модерни
зации они увеличивались до 24—30% . Для того, чтобы эти отно
сительно крупные затраты на ремонт и содержание оборудования 
были минимальными, необходимо соблюдать планово-предупре
дительную систему ремонта и эксплуатации технологического 
оборудования.

9.1.2. Система планово-предупредительного ремонта 
оборудования и ее нормативы

Системой планово-предупредительного ремонта (ППР) назы
вается совокупность организационных и технических меропри
ятий по уходу, надзору, обслуживанию и ремонту оборудова
ния, проводимых профилактически, по заранее составленному 
плану с целью предупреждения неожиданного выхода оборудо
вания из строя, поддержания его в постоянной эксплуатационной 
готовности. Профилактический характер системы ППР позволяет
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подготовиться заранее и обеспечить всем необходимым ремонт 
каждого станка.

Все работы по обслуживанию и ремонту оборудования при сис
теме ППР подразделяются на: 1) межремонтное обслуживание;
2) периодические профилактические операций; 3) плановые ре
монты.

1. Межремонтное обслуживание включает повседневный уход 
и надзор за оборудованием. Правильная организация межремон
тного обслуживания позволяет значительно удлинить сроки служ
бы оборудования, сохранить высокое качество его работы, уско
рить и удешевить плановые ремонты. К уходу и надзору за обору
дованием относятся: соблюдение рабочими правил эксплуатации, 
ежедневная смазка и очистка станков, своевременное регулиро
вание механизмов и устранение мелких неисправностей. Эти ра
боты выполняются самими рабочими, обслуживающими агрега
ты, дежурными ремонтной службы (слесарем, электриком, смаз
чиком). Операции межремонтного обслуживания выполняются 
не нарушая процесса производства, так как производят их во 
время перерывов в работе агрегатов (обеденные, межсменные пе
рерывы).

2. Периодические профилактические операции включают: про
мывку оборудования, его проверку на точность и осмотр, смену 
масла. Все эти периодические ремонтные операции осуществля
ются ремонтной службой по плану-графику ППР. Промывке под
вергается оборудование, работающее в тяжелых условиях загряз
ненности и запыленности, например, станки, занятые обработ
кой чугуна, литейное оборудование. Промывка выполняется в 
нерабочее время, без простоя оборудования. Смена масла произ
водится по специальному графику и обычно совмещается с ос
мотром и плановыми ремонтами. Проверка оборудования на точ
ность имеет целью установить состояние оборудования, узлов, 
деталей, износ которых вызывает потерю точности. Они выпол
няются контролером ОТК с помощью ремонтного слесаря в нера
бочее время.

Осмотры оборудования производятся периодически по графи
ку и являются дальнейшим, более глубоким этапом профилакти
ческих мероприятий. Осмотры проводятся между плановыми ре
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монтами и сочетаются со сменой износившихся деталей и мел
ким ремонтом, без которого оборудование нельзя эксплуатиро
вать до очередного планового ремонта. Осмотры оборудования 
производит ремонтный персонал цеха во время технологических 
перерывов в его работе или в нерабочее время.

3. Система ППР предусматривает деление ремонтов на малый, 
средний и капитальный.

Малым называется минимальный по объему ремонт, при ко
тором заменой или восстановлением быстроизнашивающихся де
талей и регулированием механизмов обеспечивается нормальная 
эксплуатация оборудования до очередного планового ремонта. К 
быстроизнашивающимся деталям относятся все сменные детали, 
срок службы которых равен или меньше межремонтного перио
да.

Средний — ремонт, при котором путем замены деталей восста
навливаются предусмотренные ГОСТом или техническими усло
виями точность, мощность и производительность оборудования 
на срок до очередного планового среднего или капитального ре
монта. Очень часто программа среднего ремонта выполняется в 
ходе проведения малого ремонта.

Количество оборудования, ежегодно подвергаемое малому и 
среднему ремонту, зависит от вида оборудовании и типа произ
водства. Например, при единичном типе производства металло
режущее оборудование, ежегодно подвергаемое малому ремонту, 
составляет 65% , среднему — 20% . При массовом типе производ
ства малому ремонту подвергается 100% , среднему — 35% .

Капитальным называется наибольший по объему вид плано
вого ремонта, характеризующийся полной разборкой, промыв
кой и протиркой всех деталей оборудования, ремонтом базовых 
деталей, заменой изношенных деталей и узлов, восстановлением 
некоторых деталей, проверкой оборудования на точность и про
изводительность. Во время капитального ремонта осуществляет
ся, как правило, модернизация оборудования. Следует обратить 
внимание на то, что нормы амортизационных отчислений пред
усматриваются только для полного восстановления основных 
фондов, а все виды ремонта (текущий, средний и капитальный) 
производятся за счет средств фонда ремонта, создаваемого на
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предприятиях по нормативам затрат на ремонт основных фондов, 
с включением их в себестоимость продукции, работ и услуг.

Ремонты, вызываемые авариями оборудования и не преду
сматриваемые годовым планом ремонта, называются внеплано
выми. При хорошо организованной системе обслуживания ремонта 
оборудования необходимость проведения внеплановых ремонтов, 
как правило, не возникает.

В разных отраслях промышленности системе ППР присущи 
определенные особенности и в этой связи различают следующие 
ее разновидности:

1. Система ППР на основе метода послеосмотровых ремонтов, 
которая заключается в том, что срок, вид очередного ремонта и 
содержание ремонтных операций определяются по данным ос
мотров и наблюдений за работой оборудования, агрегатов. Пери
одичность же осмотров устанавливается по ориентировочным дан
ным о минимальных сроках службы ограниченного числа дета
лей оборудования. Такая система обслуживания оборудования 
имеет некоторые недостатки в связи с отсутствием необходимых 
исходных данных для длительного планирования и подготовки к 
ремонту, а следовательно, требует значительных затрат времени 
на проведение частых осмотров.

2. Система ППР на основе метода периодических ремонтов, 
которая характеризуется тем, что сроки и виды очередных ре
монтов устанавливают, опираясь на знание сроков службы ос
новных, наиболее характерных деталей и узлов, а конкретное 
содержание ремонтных операций — по данным осмотров, пред
шествующих ремонту. Такая система обслуживания оборудова
ния широко используется в машиностроении, металлургии, в гор
ной, текстильной, обувной и пищевой промышленности при ре
монте технологического оборудование.

3. Система ППР на основе метода стандартных (принудитель
ных) ремонтов, которая состоит в том, что срок, вид и конкрет
ное содержание очередного ремонта устанавливаются на основе 
исчерпывающего знания сроков службы всех частей оборудова
ния. Такая система обслуживания применяется по отношению к 
оборудованию, режим работы которого отличается высокой ус
тойчивостью (энергоагрегаты, автоматические поточные линии).
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Использование на предприятии той или иной разновидности 
системы ППР определяется степенью изученности сроков служ
бы частей оборудования.

Разработка системы рациональной эксплуатации и планового 
ремонта оборудования (ППР) была начата впервые в СССР еще в 
1923 г. Разработанные советскими учеными и инженерами науч
ные основы системы ППР получили в дальнейшем распростране
ние во всем мире.

Следует отметить отсутствие единой точки зрения на эффек
тивность капремонта. Некоторые авторы предлагают отказаться 
от капитального ремонта оборудования, что позволит избежать 
огромных затрат, исчисляемых десятками миллиардов рублей, 
значительно улучшит возрастной состав оборудования и тем са
мым повысит технический уровень производства. Идея отказа от 
капремонта привлекательна и действительно обеспечивает огром
ный экономический эффект в целом по стране. Однако на совре
менном этапе развития промышленности это предложение эконо
мически не обосновано. Так, средняя продолжительность ремон
тного цикла в промышленности составляет примерно 8 лет. Сле
довательно, при отказе от капремонта ежегодно надо обновлять 
12,5% парка оборудования, что составляет около 100 тыс. еди
ниц. Это в 2 раза больше максимально достигнутого годового про
изводства металлорежущих станковв в России. Таким обра
зом, отказ от капремонта потребовал бы увеличить мощность стан
костроительной промышленности в 2 раза.

Кроме того, без капитального ремонта невозможна эксплуата
ция крупного, большой мощности и высокой точности уникаль
ного оборудования. Затраты на восстановление его работоспособ
ности всегда значительно меньше стоимости изготовления новых 
машин. Исследования показывают, что если средняя балансовая 
стоимость крупных уникальных станков в 36,8 раза больше сто
имости легкого и среднего оборудования, то сложность их ремон
та больше лишь в 6,9 раза, а затраты на капремонт — только в 
2,3 раза. Если затраты на капремонт легких и средних станков 
составляют в среднем 48,8% их балансовой стоимости, то стои
мость ремонта крупных уникальных станков — лишь 21,1% . 
Таким образом, проведение капитальных ремонтов оборудования
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в настоящее время неизбежно. Вместе с тем надо знать эконо
мические доводы авторов, предлагающих не использовать оборудо
вание после истечения нормативного срока его эксплуатации, т. е. 
отказа от капремонта оборудования и использования его в даль
нейшем на производстве.

Основными нормативами системы ППР являются ремонтный 
цикл, межремонтный и межосмотровый периоды, структура ре
монтного цикла, нормативы трудоемкости ремонтных работ.

Ремонтным циклом называется период работы оборудования 
между двумя капремонтами или от ввода его в эксплуатацию до 
первого капремонта. Ремонтный цикл состоит из межремонтных 
и межосмотровых периодов.

Межремонтным периодом называется период работы оборудо
вания между очередными плановыми ремонтами. Длительность 
межремонтного периода определяется по формуле

Д м р п  =  Р ц и к л / Р с р  +  Р ,  +  1 ,  ( 9 Л )

где Рцикл — ремонтный цикл, в часах; Р ср — количество средних ремон
тов; Р м — количество малых ремонтов.

Межосмотровым периодом называется промежуток времени 
работы оборудования между двумя очередными осмотрами или 
между плановым ремонтом и осмотром. Длительность межосмот- 
рового периода (Дмоп) определяется по формуле

Д м о п  =  р ц и к л / р ср +  Р у ,  +  Р „  +  ! .  ( 9 - 2 )

где Р0 — количество осмотров.

Продолжительность ремонтных циклов, межремонтных и ме
жосмотровых периодов зависит в основном от вида оборудова
ния, условий эксплуатации и учитывается по количеству отрабо
танных часов, дней.

Следует обратить внимание, что последовательность фактически 
выполняемых плановых ремонтов примерно в 65% исследован
ных случаев соответствуют рекомендуемому системой ППР. Однако
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принятый в этой системе учет времени службы машин и оборудова
ния в календарных днях не позволяет точно установить длитель
ность эксплуатации оборудования и величину связанного с ней из
носа механизмов, так как в процессе производства имеют место зна
чительные целосменные и внутрисменные простои оборудования. 
Это связано с тем, что на многих предприятиях не ведется почасо
вой учет работы оборудования, следовательно, при составлении пла
нового графика работы учитывается не фактическое отработанное 
время, а лишь время, соответствующее установленному режиму 
работы в цехе и календарной продолжительности ремонтного пери
ода и цикла. Исследования Свердловского научно-исследователь
ского института экономики и организации производства показали, 
что из десяти обследованных заводов только на двух в основу плана 
ремонта положены межремонтные периоды, рассчитанные по фак
тически отработанному времени. На остальных заводах использова
ли длительность цикла ППР, определенную в месяцах в зависимос
ти от сменности работы. В результате планирования ремонтов по 
графику завышается объем ремонтных работ в 1,5—2 раза.

Практически речь идет о том, что осматриваются и ремонтиру
ются узлы рабочего оборудования, срок службы которых еще не 
наступил. Все это ведет к искусственному сокращению межремон
тного периода. Иначе говоря, оборудование простояло 50% време
ни в плановом межремонтном периоде, но все виды про
филактических и ремонтных операций были выполнены в уста
новленный срок и в полном объеме. А надо было при разработке 
планового ремонтного цикла учитывать, например, что фактичес
кое время работы оборудования будет в 1,5—2 раза меньше, следо
вательно, и межремонтный период должен быть продолжительнее 
в 2 раза. Так, отсутствие учета фактического времени работы ос
новных фондов ведет на 80% обследованных заводов к последую
щим огромным дополнительным затратам на производство.

Таким образом, межремонтный период при системе ППР не мо
жет устанавливаться произвольно, а должен иметь оптимальную 
величину. Правильность выбора периодичности ремонта имеет важ
ное экономическое значение, так как этим определяются затраты 
на ремонтные работы, длительность простоев оборудования, произ
водственная мощность машин и расходы по их эксплуатации.
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Межремонтные сроки работы оборудования должны устанав
ливаться на основе изучения закономерностей их износа в усло
виях нормальной эксплуатации. Задача увеличения межремон
тного периода может решаться путем совершенствования кон
струкции машин, технологии их производства, повышения ка
чества эксплуатации и качества ремонтов.

Структура ремонтного цикла — это перечень расположенных в 
определенном порядке ремонтных и профилактических операций 
за период между двумя капремонтами. Составляющими элемента
ми структуры ремонтного цикла являются плановые ремонты — 
капитальный, средний, малый, а также профилактические осмот
ры. Например, ремонтный цикл легких и средних металлорежу
щих станков имеет следующее чередование работ:

К — О — М, — О — М 2 — О — С, — О — М 3 — О —
— М4 — О —С2 — О — М 5 — О — М6 — О — К. (9.3)

Таким образом, структура ремонтного цикла этой группы стан
ков включает в себя: 2 средних ремонта, 8 малых ремонтов, 18 
осмотров (малый ремонт включает в себя осмотр, средний ремонт 
включает малый ремонт и осмотр).

Для характеристики норм времени на ремонтные работы ис
пользуют показатель группы ремонтной сложности, который пред
ставляет собой коэффициент, показывающий, во сколько раз тру
доемкость капитального ремонта станка больше трудоемкости 
капитального ремонта станка-эталона.

В машиностроении в течение длительного времени в качестве 
эталона принята ремонтосложность токарно-винторезного станка 
модели 1К62 с наибольшим диаметром обрабатываемого изделия 
400 мм (высота центра станка 200 мм) и расстоянием между цен
трами 1000 мм. Для этого станка установлена 11-я категория слож
ности ремонта. Таким образом, за единицу ремонтной сложности 
(Ерс) в машиностроении принята 1/11 часть ремонтной сложности 
токарно-винторезного станка модели 1К62, принятого за эталон.

Применение единицы ремонтосложности в качестве эталона 
позволяет классифицировать все оборудование по трудоемкости 
ремонта и присваивать каждому агрегату категорию сложности.
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Категория сложности ремонта агрегата и соответствующее этому 
агрегату число ремонтных единиц совпадают. Каждая группа 
ремонтосложности больше предыдущей группы на 1 ремонтную 
единицу. В первую группу включается оборудование, ремонт ко
торого составляет 1 ремонтную единицу. Следовательно, станок 
модели 1К62 относится к 11 группе сложности, а затраты труда 
на его ремонт составляют 11 ремонтных единиц (11 Р). Соответ
ственно ремонт станка 8-й группы сложности потребует затрат 
труда, равных 8 ремонтным единицам, а станка 12 группы — 12 
ремонтным единицам (12 Р).

В разных отраслях и производствах машиностроения использу
ется оборудование различной конструктивной сложности, поэтому 
парк оборудования отраслей имеет разную среднюю категорию 
сложности оборудования. Например, отрасли, занятые изготовле
нием металлургического оборудования, имеют парк оборудования, 
средняя категория сложности ремонта которого составляет 15, а 
отрасли, производящие посевные и почвообрабатывающие маши
ны, — 6. Сумма ремонтных единиц оборудования служит основой 
для определения численности работников отдела главного механи
ка предприятия; численности рабочих, необходимых для выпол
нения плановых ремонтов и межремонтного обслуживания; коли
чества станков в ремонтно-механическом цехе, и т. д.

Нормативы трудоемкости (часы) устанавливают время, необхо
димое для выполнения каждой из всех ремонтных работ в отдель
ности на одну ремонтную единицу. Такие нормативы строятся при
менительно к оборудованию (металлорежущее, термическое, прес
совое); к ремонтам (капитальный, средний, малый, осмотр); по 
операциям (станочные, слесарные). Все эти нормативы включают 
необходимые затраты времени не только на ремонтные операции, 
но и на подготовку к ним (например, разборка машины), а также 
на сборку, монтаж, испытания и являются предельными.

Нормативы межремонтного обслуживания устанавливаются на 
одного рабочего в одну смену. Они определены применительно к 
определенному организационному типу производства и видам обо
рудования. Так, в механических цехах серийного и единичного 
типа производства нормы межремонтного обслуживания на одно
го рабочего в одну смену составляют для смазчиков 1000 единиц,
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в литейных цехах серийного типа производства — 150, единично
го типа производства — 500 ремонтных единиц. В массовом и круп
носерийном производствах нормативы межремонтного обслужива
ния могут быть снижены на 10—15% . Названные нормативы раз
личны и для разных видов оборудования и для однотипного обору
дования при разном его использовании. Они устанавливаются на 
основе анализа и обобщения данных передовой практики и специ
альных исследований.

9.1.3. Планирование и управление ремонтными работами

Планирование ремонтных работ производится на основе нор
мативов системы ППР. Годовой план ремонтных работ содержит 
расчеты: объема ремонтных работ, календарного графика прове
дения ремонтов, пропускной способности ремонтных цехов, по 
труду и зарплате, потребности в материалах и в сменных дета
лях, себестоимости ремонтных работ, финансирования ремонтов.

Годовой план ремонта оборудования составляется отделом главно
го механика завода при участии цехового механика на каждую еди
ницу оборудования. Календарные сроки ремонта определяют на ос
новании данных журнала учета работы оборудования, исходя из фак
тически отработанных часов за период от последнего ремонта и ре
зультатов ежегодного технического осмотра в октябре-ноябре. В го
довой план ремонтов включаются осмотры и плановые ремонты. Вид 
очередного ремонта устанавливается по структуре ремонтного цикла.

Годовая трудоемкость ремонтных работ по ремонтному циклу 
определяется для каждого типоразмера оборудования и вида ре
монта. Так, годовая трудоемкость работ по капитальному ремон
ту оборудования (Ткап) определяется по формуле

Тк&тт = ^обХКсхНврхКц-рем, (9.4)

где Ко5 — количество однотипного оборудования; Кс — категория слож 
ности ремонта оборудования; Н вр — норма времени слесарных работ на 
одну ремонтную единицу, в часах; Кцрем — коэффициент цикличности 
ремонтов или количество ремонтов данного вида в течение года. Так же 
определяется годовая трудоемкость среднего и малого ремонтов.
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Численность ремонтных слесарей (Чрем), необходимых для 
выполнения годового объема ремонтных работ, определяют по 
формуле

Ч р е м  =  Т кап +  Т ср ^  Т ч, ^  Т о б / Ф п о л -  ( 9 - 5 )

где Т квп, Тср, Тм, Т,л — годовая трудоемкость капитального, среднего и 
малого ремонтов и технического обслуживания; Ф пол — плановый по
лезный фонд времени работы рабочего в год, в часах.

При отсутствии данных о трудоемкости отдельных ремонтных 
работ среднесписочная численность рабочих (Чр), занятых малым 
ремонтом и межремонтным обслуживанием, определяется на ос
нове норм обслуживания и количества имеющегося оборудова
ния в переводе его на единицы ремонтной сложности.

Чр = М/НхСхКн, (9.6)

где М — общее число объектов обслуживания в единицах ремонтослож- 
ности; Н — плановая норма обслуживания объектов в единицах ремон- 
тосложности; С — число смен; К н — коэффициент, учитывающий пла
нируемые потери рабочего времени рабочих, обычно Кн = 0,9.

Себестоимость ремонтных работ определяется путем составле
ния сметы затрат, которая содержит следующие статьи затрат: 
основная и дополнительная заработная плата, стоимость ремонт
ных деталей (покупных или изготовленных в других цехах); ос
новные и вспомогательные материалы для ремонта и на производ
ство деталей (в данном цехе); электроэнергия, пар, топливо, вода, 
оплата услуг со стороны других цехов, цеховые (производствен
ные) расходы, общезаводские (общехозяйственные) расходы.

Планирование себестоимости ремонта оборудования осущес
твляется путем калькулирования себестоимости одной ремонт
ной единицы (по видам ремонта) и установления всего объема 
затрат на малые, средние, капитальные ремонты.

Для расчета себестоимости одной ремонтной единицы определя
ют средний разряд ремонтных работ и среднюю часовую тарифную
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ставку, к которой прибавляют дополнительную заработную плату, 
а также начисления на заработную плату. Затем определяют расхо
ды на основные и вспомогательные материалы, энергию по норма
тивам, а при их отсутствии — по результатам анализа отчетных 
данных. Расходы на основные и вспомогательные материалы, а также 
цеховые (производственные) расходы выражают в относительных 
величинах к заработной плате ремонтных рабочих, что позволяет 
установить соответствующие нормативы: норматив расхода основ
ных и вспомогательных материалов на 1000 руб. зарплаты ремонт
ных рабочих; норматив цеховых расходов. Например, на 1000 руб. 
зарплаты норматив расходования основных и вспомогательных ма
териалов, энергии в ремонтно-механическом цехе АО «Ростсель
маш» составляет 3,85; а норматив цеховых расходов — 1,8. Сред
няя зарплата за час работы ремонтного рабочего составляет 25 руб. 
Себестоимость одной ремонтной единицы составит 168,75 руб. (25 + 
+ 25 : 3,85 + 25x1,9). По плановой себестоимости одной ремонтной 
единицы определяют себестоимость всех видов ремонта станка, обо
рудования.

Можно выделить 2 направления снижения затрат на ремонт 
оборудования: снижение себестоимости выполнения обязательных 
ремонтных работ и сокращение объема ремонтных работ

Первое направление снижения затрат на ремонт оборудования 
предполагает совершенствование технологии ремонтных работ, 
организации нормирования, оплаты труда, которое находит свое 
конкретное выражение в совершенствовании производственной 
структуры ремонтной службы; научно обоснованном расчете чис
ленности ремонтного персонала; разработке прав и обязанностей 
работников ремонтной службы; в улучшении использования ра
бочего времени работников; совмещении профессий рабочих в ре
монтной службе; повышении квалификации ремонтного персо
нала; улучшении технологической подготовки к ремонту; исполь
зовании прогрессивных методов оплаты труда; механизации ре
монтных работ; применении новых, более стойких материалов и 
новых методов восстановления изношенных деталей.

Второе направление предполагает совершенствование плани
рования ремонтных работ и техническое совершенствование са
мих средств труда, которое находит свое конкретное выражение
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в учете фактического времени работы оборудования; применении 
в полном объеме системы ППР; в расширении поставок запасных 
частей со стороны; совершенствовании конструкции оборудова
ния, унификации оборудования; в улучшении эксплуатации обо
рудования; повышении качества ремонта и межремонтного 
обслуживания.

Наряду с приведенными расчетами осуществляется календар
ное планирование постановки оборудования на ремонт, т. е. опре
деление начала различных видов ремонта каждой единицы обору
дования по месяцам с учетом следующих моментов: 1) фактичес
кого состояния оборудования (месяц последнего ремонта, структу
ра ремонтного цикла, длительность межремонтного периода);
2) требований основного производства по использованию произ
водственных мощностей; 3) возможности концентрации во време
ни различных видов ремонта оборудования одинаковых моделей.

Календарный план оформляется в виде годового графика, в 
котором указывается наименование оборудования, категория слож
ности, дата последнего капремонта, планируемые виды ремонта 
по месяцам и их трудоемкость в нормо-часах по видам работ (сле
сарные, станочные), простои оборудования в связи с ремонтом.

Пропускная способность ремонтно-механического цеха рассчи
тывается для установления соответствия его производственной 
мощности требованиям ремонта оборудования. Часто степень обес
печения потребности ремонтной службы наличным парком ре
монтного оборудования выявляется укрупненно. Исходными дан
ными при этом служат:

1. Количество оборудования, обслуживаемого ремонтной служ
бой заводскими средствами.

2 Количество оборудования ремонтно-механических цехов и 
ремонтных участков в производственных цехах.

3. Нормативные показатели, характеризующие необходимые 
соотношения между станочным парком ремонтного хозяйства и 
обслуживаемым им парком оборудования. Например, в маши
ностроении приняты нормативы, определяющие для предприятий 
с различным количеством станков необходимое количество обо
рудования, металлорежущих станков, электросварочных аппара
тов для организации ремонтных работ.
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Длительность ремонта во многом зависит от сложности и дру
гих конструктивных особенностей оборудования. Расчет длитель
ности ремонта необходим для обоснования календарного плани
рования различных видов ремонта и нормирования простоев обо
рудования. Длительность ремонта может быть определена по фор
муле

Ц = НхР/Ч\ДхСхК, (9.7)

где Н — норматив трудоемкости слесарных работ в часах на 1 ремонт
ную единицу соответствующего вида ремонта; Р — категория ремонт
ной сложности оборудования; Д — длительность рабочей смены в часах; 
С — число смен работы; К — коэффициент использования номинально
го (режимного) фонда времени рабочего (обычно 0,9); г — количество 
рабочих, занятых ремонтом оборудования.

Основными путями сокращения длительности ремонта явля
ются: всемерная механизация ремонтных работ и особенно руч
ных слесарных операций, которые нередко составляют 60— 70% 
трудоемкости ремонта; внедрение передовой технологии; правиль
ность организации материальной и технической подготовки про
изводства; расширение фронта работ по каждой единице ремон
тируемого оборудования путем увеличения численности ремонт
ной бригады и организации параллельной по времени работы ее 
членов; правильное построение ремонтных бригад и обеспечение 
надлежащих условий работы (организации и обслуживания ра
бочих мест).

При капитальном и среднем ремонте целесообразно проводить 
модернизацию оборудования. Как показывает практика, модер
низация оборудования повышает производительность на 20—30% . 
В зависимости от конкретных условий для каждого агрегата ус
танавливается направление и содержание работ по модерниза
ции. Особенно широкое распространение получили следующие 
направления модернизации станочного оборудования: увеличе
ние скорости, мощности, точности станка; удлинение сроков служ
бы; улучшение условии труда; специализация агрегата для вы
полнения определенных операций.
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В настоящее время на многих предприятиях ремонтное хозяй
ство представлено:

1) системой ремонтных средств, находящихся в распоряже
нии основных рабочих и бригад дежурных ремонтных рабочих 
(инструментальные сумки слесарей);

2) ремонтными механическими или электромеханическими 
участками в составе крупных производственных цехов, ремон
тными мастерскими.

3) цехами по ремонту оборудования, например, на машинострои
тельных заводах — ремонтно-механическими, электроремонтными.

4) складами и кладовыми для хранения запасных деталей, 
узлов, смазочных материалов оборудования. Конкретный состав 
и построение звеньев ремонтного хозяйства на предприятии, внут
реннее распределение его мощностей непосредственно зависит от 
размера и организационного типа основного производства, от ха
рактера ремонтируемого оборудования, например, его сложнос
ти, стационарности.

Существуют следующие организационные формы ремонта:
1. Централизованная, при которой различные виды ремонта и 

межремонтное обслуживание выполняются силами ремонтно-ме
ханического цеха (РМЦ). Такая форма ремонта целесообразна для 
небольших заводов с парком оборудования 2500— 5000 ремонт
ных единиц.

2. Децентрализованная, при которой цеховые ремонтные базы 
(ЦРБ) выполняют все виды ремонта и обслуживания, а РМЦ за
нимается изготовлением запасных частей, капитальным ремон
том уникальных и особо важных станков, модернизацией. Такую 
форму ремонта целесообразно применять на заводах крупносе
рийного и массового производства.

3. Смешанная, наиболее часто встречающаяся форма, при ко
торой РМЦ выполняет капитальный ремонт, другие работы, а
11.РБ — малый, средний ремонты осмотры и межремонтное об
служивание.

Ремонтное хозяйство возглавляет главный механик завода, под
чиненный непосредственно главному инженеру завода. В ремонт
ное хозяйство входят: отдел главного механика, ремонтно-меха
нический цех, цеховые ремонтные базы, заточные, смазочные,
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ремонтные мастерские. Главный механик несет ответственность за 
состояние оборудования, подготовку и проведение системы ППР и 
осуществляет административное и техническое руководство ремон
тным хозяйством. Отдел главного механика может состоять из 
следующих подразделений: бюро планово-предупредительного ре
монта, диспетчерское бюро, конструкторско-технологическое бюро, 
бюро подъемно-транспортного оборудования, бюро (инженер) сма
зочного хозяйства, и т. д.

Основными технико-экономическими показателями работы 
ремонтного хозяйства являются:

1. Время простоя оборудования в ремонте, приходящееся на 
1 ремонтную единицу, которое определяется делением суммарно
го простоя в ремонте всего оборудования на число ремонтных 
> диниц оборудования, подвергавшегося ремонту в соответствую
щем периоде.

2. Производительность труда ремонтных рабочих, определяе
мая путем деления объема выполненных работ (в ремонтных еди
ницах) на численность ремонтных рабочих.

3. Себестоимость одной ремонтной единицы по видам ремонта 
или в целом.

4. Уменьшение расхода материалов на единицу оборудования.
5. Число аварий, поломок и внеплановых ремонтов на единицу 

оборудования (характеризует эффективность всей системы ППР).

9.1.4. Пути повышения эффективности ремонтных работ

Проведенные исследования показывают, что после капитально
го ремонта оборудования значительно сокращаются последующие 
межремонтные циклы. Например, оборудование в возрасте 20 лет 
имеет межремонтный цикл на 20% меньше, чем оборудование в 
возрасте 10 лет. Увеличиваются затраты на текущее обслужива
ние и ремонт оборудования в течение второго межремонтного цик
ла по сравнению с первым в среднем на 9—15%, третьего цикла — 
на 18—26% и четвертого цикла — на 28—35%. В связи с этим 
первостепенное значение приобретает нахождение путей решения 
таких двух важнейших проблем ремонтного хозяйства страны, как 
специализация и концентрация ремонта оборудования, перевод его

238



на индустриальные рельсы и обеспечение ремонтной службы за
пасными частями.

В промышленности недостаточно используются преимущества 
специализации ремонтного производства. Ремонт почти всех ви
дов оборудования производится в ремонтных цехах или мастерс
ких предприятий, где оно эксплуатируется. Единичный тип ре
монтного производства приводит к огромным затратам труда на 
ремонт оборудования. Например, затраты труда на капитальный 
ремонт токарно-винторезного станка 1К62 в 2 раза выше, чем 
затраты на изготовление нового станка. Высокие затраты труда 
объясняются низким уровнем механизации труда ремонтных ра
бочих, всего 20— 30% даже в крупных ремонтных хозяйствах.

Реорганизация ремонтного дела на основе его специализации 
позволит перейти на индустриальные методы проведения ремонт
ных операций и тем самым повысить технический уровень ремон
тного хозяйства, высвободить часть техники и рабочей силы, сосре
доточенных в ремонтной службе, для нужд основного производства. 
Специализация ремонта улучшает качество {>емонта, сокращает сроки 
его проведения, снижает расход материалов. На этой основе снижа
ются затраты на ремонт одной ремонтной единицы.

Исследования и практика работы передовых специализирован
ных заводов свидетельствуют о том, что с увеличением количест
ва одномодельных станков, одновременно находящихся в ремон
те, трудоемкость всех ремонтных работ снижается по сравнению 
с трудоемкостью единичного ремонтного производства. Так, при 
доведении партии одновременно ремонтируемых станков до 10 
единиц трудоемкость единицы ремонтной сложности снижается 
на 20% ; при партии в 20 единиц — на 25, в 50 единиц — на 38% 
и при партии в 100 единиц — на 45% . Увеличение партии однов
ременно ремонтируемых одномодельных станков сказывается и 
на снижении трудоемкости станочных работ как при изготовле
нии новых, так и восстановлении старых деталей.

Первым этапом специализации ремонтного производства яв
ляется создание ремонтных цехов, выполняющих ремонт опреде
ленных видов оборудования. Вторым —■ создание ремонтных за- 
нодов, их специализация на ремонте и модернизации определен
ных видов машин и агрегатов и на изготовлении запасных частей
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к оборудованию определенного типа. Такие заводы могут быть 

оснащены прогрессивной техникой, использовать высокопроиз

водительные технологические процессы как при сборочных опе

рациях, так и на изготовлении запасных частей, узлов.

Важной стороной рациональной организации ремонтных ра

бот является обеспечение их запасными частями. Исследования 

показывают, что срок службы оборудования составляет 15— 25 

лет, а смена моделей выпуска оборудования происходит через 6 — 

8 лет. Таким образом, оборудование работает на предприятии 

примерно 3-4 ремонтных цикла и его ремонт требует огромного 

количества запасных частей.

Изготовление для своих нужд запасных частей каждым пред

приятием в отдельности требует дополнительного оборудования 

и дополнительных производственных площадей, которые не мо

гут быть эффективно использованы. Например, коэффициент ис

пользования производственной мощности станков в ремонтно

механическом цехе колеблется по отдельным видам станков и 

составляет 0,2—0,5. Поэтому себестоимость изготовления запас

ных частей на машиностроительных заводах в 3— 5 раз выше, 

чем на специализированных предприятиях.

Такое положение вызывает необходимость значительного рас

ширения специализированного оборудования запасных частей. Это 

может быть достигнуто путем совершенствования организации 

производства запасных деталей и узлов следующим способом: 

1) увеличить объем их производства к изготовляемому оборудо

ванию на заводах-изготовителях; 2) специализировать существу

ющие ремонтно-механические цехи предприятий на изготовле

нии запасных частей определенной номенклатуры; 3) строить спе

циализированные ремонтные заводы в различных регионах стра

ны. Однако надо учесть, что это будет эффективным только в том 

случае, если запасные части будут изготавливать большими се

риями, поэтому необходимо провести широкую унификацию, нор

мализацию деталей узлов, обеспечивающие взаимозаменяемость 

на оборудовании различных типов.

Один из путей удовлетворения потребности в запчастях — вос

становление изношенных деталей и повторное их использование. 

Исследования показывают, что таким путем можно удовлетворить
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на 20—25% существующую потребность в запасных частях. Фак
тически восстанавливается и повторно используется незначитель
ная их часть, что подтверждается результатами обследования ма
шиностроительных заводов Урала. Несмотря на разнообразие 
методов восстановления, для повторного использования на ма
шиностроительных заводах в среднем восстанавливается около 
6% изношенных деталей. По оценкам ученых, экономически це
лесообразно восстанавливать в ходе ремонта 25— 30% . На луч
ших авторемонтных предприятиях число восстанавливаемых де
талей достигает 60—70% .

Низкий процент повторно используемых деталей объясняется 
прежде всего существующей на предприятиях децентрализован
ной системой ремонта оборудования и изготовления запасных 
частей. В этих условиях не всегда может быть организовано эко
номически эффективное восстановление изношенных деталей, так 
как оно требует специальных знаний, определенной техники и 
значительного уровня концентрации ремонтных работ, что под
тверждается данными специальных исследований.

Таблица 9.1

Удовлетворение потребности в запчастях за счет 
восстановления деталей по группам предприятий, %

Заводы с годо
вым объемом 

продукции, 
млн руб.

Детали
оборудования

Режущий
инструмент

Смазочные
масла

до 10 2,5 0,4 _
10—50 4,6 3,3 3,4

50-100 6,1 2,6 5,0
100 и выше 6,9 3,7 17,4

Данные табл. 9.1 свидетельствуют о зависимости объема вос
становления деталей от размера предприятия. С ростом уровня 
концентрации производства доля повторно используемых мате
риальных ресурсов повышается. Это предопределяется лучшей
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технической оснащенностью ремонтных служб крупных предпри
ятий. Именно поэтому целесообразно создавать на крупных пред
приятиях специальные восстановительные участки и службы. 
Нужны специализированные заводы, которые бы восстанавлива
ли и упрочняли изношенные детали. Их можно размещать в не
больших городах и рабочих поселках, потерявших ныне свое зна
чение и имеющих незанятое население. Транспортные расходы 
будут невелики, а многие детали, восстановленные современны
ми способами, дешевле на 70—80% . Такие специализированные 
предприятия целесообразно объединять в производственные фир
мы. Приемом изношенных деталей и выдачей восстановленных 
могут заняться мелкооптовые магазины, подчиненные непосред
ственно производственным фирмам. Таким путем можно снизить 
потребность в запасных частях на 20% , сэкономить сотни тысяч 
тонн металла в год, высвободить из ремонтных хозяйств пред
приятий свыше 20 тыс. единиц металлорежущего оборудования.

Анализируя проблемы организации и экономики ремонтного 
хозяйства в стране, не следует допускать шаблонного подхода к их 
решению. Для крупных предприятий, производственных объеди
нений проблемы ремонтного хозяйства решаются одним путем, для 
мелких и средних — другим. Принимаемые решения должны обес
печить повышение эффективности основного производства, обслу
живать которое и призвана ремонтная служба предприятия.

9 .2 . Организация и планирование 
инструментального хозяйства

9.2.1. Задачи и значение инструментального хозяйства

Важным условием повышения эффективности производства на 
предприятии является рациональная организация инструменталь
ного хозяйства. Именно от качества и прогрессивности инструмен
та, от рациональной организации обеспечения им рабочих мест и 
размера затрат на инструмент существенно зависят технико-эко
номические показатели производственной деятельности предпри
ятия. Например, издержки производства машиностроительного
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завода на инструмент в 1999 г. составляли от 2 до 7— 10% себесто
имости изделия. Затраты на оснащение станков режущими ин
струментами и приспособлениями в массовом машиностроитель
ном производстве достигают 25—30% стоимости оборудования. 
Здесь под инструментом понимаются все виды технологической 
оснастки, включая режущий и измерительный инструмент, штам
пы, модели, приспособления и т. п.

Независимо от размера предприятия, типа и объема производ
ства на службу инструментального хозяйства возлагаются такие 
функции, как нормирование и планирование обеспеченности ин
струментом, самостоятельное изготовление или обеспечение про
изводства покупным инструментом, централизованная заточка и 
восстановление инструмента, разработка мероприятий по эффек
тивному использованию технологической оснастки.

В зависимости от объема и специфики производства, а также 
количества установленного оборудования на предприятии созда
ются бюро или отделы инструментального хозяйства, на которые 
возлагаются следующие задачи: бесперебойное и комплектное 
обеспечение всех рабочих мест инструментом, необходимым для 
текущего процесса производства; своевременное изготовление ком
плекта технологической оснастки, необходимой для освоения 
новых изделий; организация рациональной эксплуатации инстру
мента и его восстановления; систематическое повышение качест
ва инструмента; организация его учета и хранения.

Инструмент подразделяется на нормальный, используемый для 
выполнения многих операций по изготовлению разных изделий, 
наибольшая часть которого производится на специализирован
ных инструментальных предприятиях, и специальный, предна
значенный для выполнения какой-то определенной операции кон
кретного изделия.

Для организации четкой системы обращения инструмента, пла
нирования и учета он классифицируется и на этой основе произво
дится индексация инструмента — присвоение каждому типораз
меру соответствующего шифра, указывающего технологическое 
назначение, основные конструктивные и эксплуатационные при
знаки иструмента. В результате классификации преодолеваются 
трудности, связанные с многономенклатурностью инструмента.
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Важнейшим признаком классификации является производ
ственно-техническое назначение инструмента. В зависимости от 
этого признака он подразделяется на классы, подклассы, груп
пы, подгруппы, виды, разновидности.

Существует несколько систем индексации инструмента: циф
ровая, буквенная, смешанная. При цифровой системе индекс ин
струмента или технологической оснастки состоит только из цифр, 
каждая из которых означает класс, подкласс, группу, подгруппу 
и т .  д., при этом каждому индексу инструмента присваивается 
номер от нуля до десяти. Эта система индексации еще называет
ся десятичной системой классификации.

При буквенной системе индекс инструмента образуется из на
чальных букв их наименований и характеристик.

При смешанной системе индексации индекс инструмента скла
дывается из цифр и букв.

В нашей стране действует цифровая система индексации (де
сятичная система классификации), каждый вид инструмента, 
оснастки получил свое условное обозначение (индекс) в соответ
ствии с тем местом, которое они занимают в классификаторе.

Так, весь инструмент, вся оснастка распределяется на следую
щие десять классов: первый — режущий инструмент, второй — 
абразивный, третий — мерительный, четвертый — слесарно-мон
тажный, пятый — кузнечный, шестой — вспомогательный ин
струмент, седьмой — штампы, восьмой —приспособления, девя
тый — пресс-формы, нулевой — разный.

Каждый класс подразделяется на подклассы по признаку основ
ных разновидностей инструмента внутри класса. Например, режу
щий инструмент делится на 10 подклассов: резцы, сверла, метчики, 
плашки, фрезы, развертки, зенкеры, долбики, протяжки и прочие.

Подклассы разбиваются на группы, определяющие характер 
инструмента, оснастки. Например, подкласс резцов делится на 
10 групп резцов: токарных, строгальных, долбежных, зуборез
ных, револьверных и др.

Группа подразделяется на подгруппы, характеризующие непос
редственное технологическое назначение инструмента. Например, 
токарные резцы делятся на 10 подгрупп: обдирочные, чистовые, под
резные, отрезные, прорезные, фасочные, резьбовые, фасонные, и др.
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Подгруппы разделяются на виды, характеризующие конструк
цию оснастки. Например, резцы токарные обдирочные делятся 
на 10 видов: прямые, отогнутые, лопаточные, дисковые, чашеч
ные, изогнутые и др.

Эффективность десятичной системы классификации состоит в 
том, что она дает полную техническую характеристику инстру
мента, отличается простотой и легкостью заполнения, исключает 
возможность их смешения и допускает применение механизиро
ванного учета, облегчает работу по нормализации и стандартиза
ции инструмента.

Номенклатура инструмента и оснастки на предприятии исчис
ляется тысячами позиций типоразмеров, поэтому необходимо вести 
постоянную работу по их нормализации, стандартизации и тогда 
появляется возможность перевода изготовления оснастки на пар
тионный метод организации производства, обладающий более вы
сокими технико-экономическими показателями по сравнению с 
индивидуальным методом организации производства.

Затраты на инструмент и технологическую оснастку входят в 
себестоимость основного производства. Величина затрат сущес
твенно зависит от количества и разнообразия используемых при 
изготовлении изделия инструмента и оснастки, включая их ре
монт и заточку.

Экономическая целесообразность дальнейшего повышения 
уровня технологической оснащенности рабочих мест определит
ся как разность между экономией, получаемой в результате по
вышения производительности труда рабочих, и увеличением удель
ных расходов на инструментарий.

9.2.2. Планирование потребности в инструменте

Необходимым условием рациональной организации инструмен
тального хозяйства является определение потребности предпри
ятия в инструменте и технологической оснастке. При этом в пер
вую очередь определяется их плановая номенклатура, или ката
лог, который представляет собой перечень инструментария, сис
тематизированный в соответствии с принятой классификацией, 
где указаны необходимые характеристики по каждой позиции.
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Плановая номенклатура инструмента, оснастки в массовом и 

серийном типах производства определяется на основе операцион

но-технологических карт обработки изделий, а в мелкосеринном 

и единичном —по картам типовой оснастки рабочих мест или по 

опытно-статистическим данным за ряд лет. Следовательно, пла

новая номенклатура и количество инструмента в мелкосерийном 

единичном производствах определяется весьма приближенно, так 

как в карте типовой оснастки оборудования отражается лишь 

примерный перечень инструмента, используемого на данном типе 

станка, что часто приводит либо к нехватке определенного ин

струмента на программу выпуска продукции, либо излишним 

запасам инструмента, «омертвлению» оборотных средств пред

приятия.

После определения номенклатуры используемого в производ

стве инструмента рассчитывают на плановый период потребность 

предприятия по каждому виду оснастки в натуральном выраже

нии (Оп).

0 П = Ф р + Ф о6, (9.8)

где Ф р — расходный фонд, т. е. количество инструмента, которое будет 

полностью израсходовано при выполнении производственной програм

мы; Ф о6 — оборотный фонд, т. е. количество инструмента, которое пред

приятие должно иметь в плановом периоде для обеспечения бесперебой

ного хода производства, на рабочих местах, в кладовых.

Расходный фонд инструмента может быть определен 3 метода

ми: статистическим методом, методом расчета по нормам оснаст

ки рабочих мест, методом расчета по нормам расхода.

Статистический метод расчета базируется на отчетных данных 

за прошлый период (обычно год) о фактическом расходе данного 

вида инструмента на 1 тыс. рублей товарной продукции или на 

1000 станко-часов работы оборудования той группы, на которой 

используется соответствующий инструмент. Этот метод применя

ется только в единичном и мелкосерийном производстве для рас

чета расхода инструмента, когда трудно установить сроки его служ

бы, например для расчета расхода мерительного инструмента.
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Метод расчета расхода по нормам оснастки базируется на при
нятых условиях оснащенности инструментом рабочих мест. При 
этом под нормой оснастки понимается количество инструмента, 
которое должно одновременно находиться на соответствующем 
рабочем месте в течение всего планового периода (Ппл)

где См — число рабочих мест, одновременно применяющих данный ин
струмент; Ч0 — число единиц инструмента, одновременно находящегося 
на одном рабочем месте; Вс — срок службы инструмента до полного 
износа, час (месяц или год).

Метод расчета по нормам расхода инструмента базируется на 
нормах стойкости и износа. Норма стойкости характеризует вре
мя работы инструмента, по истечении которого теряется часть 
первоначальных качественных производственных характеристик. 
Так, для режущего инструмента норма стойкости означает время 
его работы между двумя переточками.

Норма износа инструмента характеризует время их работы до 
полной эксплуатационной непригодности. Нормы стойкости и 
износа устанавливаются для каждого типоразмера инструмента 
на основе лабораторных измерений с учетом работы в конкрет
ных производственных условиях.

В массовом и крупносерийном производстве норма расхода, 
например, режущего инструмента на 1000 операций (Нр) опреде
ляется по формуле

где К о5 — количество выполняемых операций, на которые определяется 
норма расхода (на 1000 операций); Вм — машинное время на выполне
ние 1 операции данным инструментом, мин; Внзн — машинное время 
работы инструмента до полного его износа, ч; Ксл — коэффициент слу
чайной убыли инструмента.

Ф р = СмхЧ0/Вс, (9.9)

Нр = К06хВ,/Визнх(1 -  Ксл)х60, (9.10)
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В мелкосерийном и единичном производстве норму расхода 
инструмента устанавливают укрупненно на 1000 станко-часов 
объема работы станка.

Нр = 1000 В„мКпр/В изн ( 1 -  Ксл)х60, (9.11)

где К пр — коэффициент применяемости данного типоразмера инстру
мента на станке, определяемый по картам типового оснащения станков. 
Аналогично определяют норму расхода других инструментов.

Совершенствование технологии, повышение качества инстру
мента и улучшение условий его эксплуатации приводят к повы
шению стойкости и снижению норм расхода на 1000 станко-ча- 
сов работы.

Потребность в инструменте на планируемый период (Пин) скла
дывается из расходного фонда инструмента (Фр) и разницы меж
ду необходимым оборотным фондом (Фн) и фактической величи
ной его на начало планового периода на складах предприятия, 
цеха (Фск) и определяется по формуле

Пин = Фр + Фн — Фск. (9.12)

Для обеспечения ритмичной, равномерной работы предприятия 
создается оборотный фонд инструмента. Различают цеховые обо
ротные фонды и общезаводской оборотный фонд, представляю
щий сумму цеховых оборотных фондов и запас центрального ин
струментального склада (ЦИС). Цеховой оборотный фонд по каж
дому типоразмеру инструмента включает в себя количество ин
струмента, находящегося на рабочих местах, в заточке, в ремон
те, в кладовой.

Общезаводской запас инструмента в ЦИС складывается из сум
мы текущего и страхового запасов. Текущий запас предназначен 
для постоянного планового пополнения цеховых оборотных фон
дов инструментом, оснасткой за счет изготовления на предпри
ятии или закупок на специализированных инструментальных 
заводах. Страховой запас предназначен для снабжения цехов на 
случай срыва поставок инструмента.
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Регулирование складских запасов инструмента, расходуемого 
в больших количествах, осуществляется по системе «максимум- 
минимум», сущность которой заключается в установлении норм 
максимальных и минимальных запасов и точки заказа. Макси
мальный запас определяется самим предприятием с учетом эко
номии оборотных средств в запасах инструмента, оснастки. Точ
ка заказа — это предельное значение запаса инструмента, при 
котором необходимо осуществить заказ на его пополнение. При 
этом уровень точки заказа определяется средней скоростью рас
хода инструмента и временем на срочное выполнение заказа. 
Минимальный общезаводской оборотный фонд инструмента ра
вен сумме запасов инструмента на рабочих местах, в заточке, 
ремонте и резервного запаса ЦИС и инструментальных раздаточ
ных кладовых (ИРК) всех цехов.

Организационно-экономическое значение этой системы со
стоит в том, что обеспечивается оперативное регулирование и 
поддержание запасов инструмента в нормированных самим же 
предприятием пределах. Это сокращает размер оборотных фон
дов предприятия в натуральном измерении, а следовательно, 
значительно сокращает величину «омертвления» денежных 
средств, т. е. изъятия из кругооборота средств в процессе про
изводства, что особенно важно в условиях рыночных отноше
ний.

Запас инструмента на рабочих местах, в заточке, ремонте, ре
зерве при неизменных условиях производства остается постоян
ным в течение длительного времени. Затупившийся инструмент 
через ИРК цеха попадает в заточное отделение, а на рабочее мес
то поступает новый или заточенный инструмент. Изношенный 
инструмент направляется в утиль и восполняется за счет собствен
ного производства или закупки непосредственно на заводах-изго- 
товителях или в торгово-закупочных фирмах.

Годовая потребность в каждом типоразмере инструмента в 
планируемом периоде определяется путем суммирования расход
ного фонда и изменения величины оборотного фонда, определяе
мого разностью между нормативом и фактическим наличием ос- 
Р1астки в инструментально-раздаточных кладовых и в централь
ном инструментальном складе (ЦИС).
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На предприятии каждому цеху устанавливаются лимиты по 
каждому типоразмеру инструмента на определенный отрезок вре
мени, что имеет важное экономическое значение в деле эконом
ного его расходования и бережного хранения.

После определения потребности предприятия в инструменте, в 
том числе инструменте второго порядка (т. е. инструмента для 
изготовления инструмента) разрабатывается годовая с разбивкой 
по кварталам производственная программа инструментального 
цеха по укрупненной (групповой) номенклатуре, при этом в про
грамму включается не только изготовление нового, но и восста
новление изношенного инструмента. На основе производственной 
программы разрабатывается цеховой план потребности в матери
алах и в трудовых ресурсах, план затрат на производство и план 
мероприятий, направленных на снижение себестоимости изготов
ления инструмента.

Оперативное планирование в инструментальном цехе органи
зуется по системе, характерной для мелкосерийного производст
ва. Месячные планы производства оснастки уточняются на осно
ве конкретных заказов цехов-потребителей, что позволяет учи
тывать конкретную производственную ситуацию на заводе.

9.2.3. Структура органов управления

Структура органов управления инструментальным хозяйством 
определяется характером изготовляемой продукции, типом и 
масштабом производства. В крупных производственных акцио
нерных обществах для управления инструментальным производ
ством создается инструментальный отдел, на средних и неболь
ших — бюро (группа) инструментального хозяйства.

Инструментальное хозяйство обычно подчиняется главному 
технологу предприятия, так как существует тесная связь инстру
ментального хозяйства и технологической службы, что и пред
полагает необходимость организационного единства.

Инструментальный отдел имеет в своем составе ряд бюро и 
групп. Планово-диспетчерское бюро осуществляет планирование 
и оперативное регулирование производства инструмента в инстру
ментальных цехах предприятия, ведет учет и контроль выполне-
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пия планов. Группа (бюро) нормативов устанавливает нормы рас
ходов и оборотный фонд по каждому типоразмеру инструмента, 
устанавливает лимиты инструмента цехам. Бюро технадзора кон
тролирует правильность эксплуатации, хранения, выдачи, учета 
и списания инструмента в цехах, проверяет нормы стойкости, 
износа и запаса инструмента, участвует в разработке мероприя
тий по сокращению расхода и запасов инструмента.

В состав инструментального хозяйства входит инструменталь
ный цех или ряд цехов, изготовляющих новые специальные ин
струменты и частично стандартный инструмент; выполняющие 
ремонт сложного инструмента, оснастки и имеющие в своем со
ставе восстановительные участки, производящие многократное 
возвращение инструмента в производство путем восстановления 
его качественных параметров.

При наличии на предприятии небольших цехов, в каждом из 
которых организовать заточный участок экономически невыгод
но, создается централизованный заточный участок.

Для рациональной эксплуатации инструмента и оснастки не
обходимо организовать на предприятии их приемку, хранение, 
учет и выдачу в эксплуатацию. Для этих целей создается цен- 
"ральный инструментальный склад, основными функциями ко
торого являются: приемка, проверка инструмента, поступающе
го как со стороны, так и из инструментального цеха предпри
ятия; ведение оперативного учета движения инструмента; под
держание на должном уровне оборотных фондов инструмента, 
оснастки в ИРК; комплектование инструментом готовой продук
цией, предусмотренное условиями поставки; приемка поступаю
щих из ИРК изношенных инструментов.

Обслуживанием рабочих мест инструментом занимаются це
ховые инструментально-раздаточные кладовые, которые получа
ют инструмент из ЦИС, хранят и выдают его на рабочие места, 
направляют на переточку, на восстановление или в утиль.

Организация снабжения рабочих мест инструментом зависит 
от типа производства. В условиях массового и крупносерийного 
производства, т. е. при узкой специализации рабочих мест, мо
жет быть организована комплектная выдача оснастки в посто
янное пользование с последующей заменой сдаваемого рабочим
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изношенного инструмента. Конкретный перечень инструментов, 
выдаваемых рабочему, определяется на основе карт технологи
ческого процесса.

В единичном и мелкосерийном производстве, когда на одном 
станке выполняются обычно различные деталеоперации, оснаст
ка выдается рабочим во временное пользование на основе пись
менного требования мастера. Выдача оснастки во временное поль
зование производится по одной из систем, например марочной 
системе, когда инструмент выдается в обмен на сдаваемый рабо
чим жетон («марку»). При выборе системы исходят из необходи
мости обеспечить контроль за своевременным возвратом инстру
ментов, сокращением потерь времени производственных рабочих 
на получение инструмента.

При общей оценке состояния организации инструментального 
хозяйства используются такие показатели, как удельный вес нор
мализованной оснастки в ее общем количестве; удельный вес за
трат на инструмент, оснастку в себестоимости продукции; умень
шение оборотного фонда оснастки в рублях и процентах к ее рас
ходному фонду; удельный вес потерь рабочего времени в результа
те несвоевременного обеспечения рабочих мест инструментом; удель
ный вес механизированных работ по изготовлению оснастки.

9.2.4. Пути повышения эффективности работы 
инструментального хозяйства

Основные пути повышения эффективности инструментально
го хозяйства:

1. На средних, крупных по масштабам производства маши
ностроительных заводах целесообразна организация централи
зованной заточки инструмента, которая обеспечивает предпри
ятию значительный экономический эффект. Централизация за
точки инструмента сокращает время и затраты на заточку, по
вышает ее качество за счет использования рабочих-заточников, 
имеющих специальные навыки и работающих на специализиро
ванных станках. Вместе с тем надо учитывать появление допол
нительных расходов, прежде всего зарплату с начислениями 
рабочих-заточников, величина которой должна быть меньше
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жономии на условно-постоянных накладных расходах, дости
гаемых за счет роста производительности труда квалифициро
ванных рабочих-заточников

2. На заводах еще низок процент удовлетворения потребности 
в инструменте, оснастке, покрываемый за счет их восстановле
ния. Под восстановлением технологической оснастки понимается 
ремонт пришедших в негодность и снятых с эксплуатации ин
струментов, приспособлений для придания им первоначального 
вида, свойств и размеров. Восстановление работоспособности ин
струмента может быть многократным и заключаться также в пе
ределке его на другие размеры. Эффективность восстановления 
инструментария обусловливается тем, что затраты на приведение 
в пригодное для работы состояние изношенного инструмента всегда 
меньше, чем на изготовление таких же новых. В среднем стои
мость восстановленного режущего инструмента, по сравнению с 
новым, составляет 50% , прежде всего за счет экономии материа
лов (в связи с быстрым ростом цен на металл). В результате вос
становления потребность в новом инструменте может сократить
ся в два раза. Вся изношенная оснастка передается в инструмен
тальный цех для восстановления, где ее разделяют на 3 группы в 
зависимости от характера дальнейшего использования: а) инстру
мент, предназначенный для использования на других операциях 
без переделки; б) инструмент, у которого могут быть восстановле
ны его первоначальные параметры, т. е. вид, свойства, размер; 
в) инструмент, который подлежит переделке на другие типораз
меры.

3. Необходимо повысить уровень стандартизации и унифика
ции инструмента, расширить области применения универсально
сборочных и групповых приспособлений, шире применять типо
вые технологические процессы, что позволит перевести изготов
ление инструмента на серийный метод организации производст
ва вместо мелкосерийного.

4. Концентрация производства однотипного специального ин
струмента в инструментальных цехах крупных предприятий, об
служивающих все предприятия определенного экономического 
региона, а также расширение объема восстановления инструмен
тов, оснастки на специализированных предприятиях.
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5. При организации цехового инструментального хозяйства 

надо свести к минимуму потери времени рабочих на получение и 

сдачу инструмента. Это может быть достигнуто при системе ак

тивного обеспечения рабочих мест инструментарием, когда по 

заранее разработанному графику инструмент доставляется на ра

бочие места из ЦИС или инструментальной раздаточной кладо

вой цеха взамен изношенных. Предварительное комплектование 

инструментария для рабочих мест производится по специально 

составленным комплектовочным картам, которые передаются в 

центральный инструментальный склад или ИРК. По этой систе

ме замена инструмента проводится периодически, независимо от 

его фактического технического состояния. Такая принудитель

ная замена инструмента и оснастки имеет и профилактическое 

значение, так как предупреждает ускоренный износ станков, слу

чайный выход их из строя и повышает стабильность качества 

выполнения операций. Принудительная замена оснастки особен

но экономически выгодна на автоматических станках, линиях.

6. Широкое внедрение на предприятиях системы «максимум- 

минимум», которая дает возможность вести постоянное наблюде

ние за движением запасов и снабжением цехов, рабочих мест 

инструментарием, следовательно, соблюдать нормативные вели

чины оборотных фондов и страховых запасов, своевременно зака

зывать нужный инструмент или технологическую оснастку. При

менение системы «максимум— минимум» упорядочивает работу 

инструментального хозяйства.

ТЕМА 10 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА 

10.1. Значение и содержание технического 
нормирования труда

Техническое нормирование на предприятии — важная состав

ная часть его организации, которая имеет целью всемерно способ

ствовать наиболее полному выявлению и использованию резерво! 

повышения производительности труда, снижению себестоимости
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производства продукции, улучшению использования производствен
ных мощностей, в конечном итоге — повышению эффективности 
производства.

Определяя меру затрат труда, нормирование труда материаль
но и морально заинтересовывает работающих в выполнении зада
ний, в систематическом улучшении организации труда и произ- 
кодства, в развитии рационализации и изобретательства.

Нормы подлежат техническому, психофизиологическому и эко
номическому обоснованию. Нормы времени должны быть одина
ково напряженными, учитывать оптимальные затраты энергии, 
не вызывать переутомления работника. Соблюдение этих условий 
способствует созданию нормальных взаимоотношений в производ
ственном коллективе, улучшению психологического климата.

Техническое «нормирование труда» широко используется при 
ннутризаводском производственном бизнес-планировании, опера
тивном планировании. При производственном бизнес-планирова
нии технически обоснованные нормы времени служат исходным 
пунктом для определения производственных возможностей обо
рудования станочного типа. Они необходимы для обоснования 
производственных программ и расчета необходимого количества 
рабочих, для их выполнения.

Техническое нормирование имеет также важное значение для пра- 
иильного построения систем за1)аботной платы рабочих-сделыциков.

Техническое нормирование труда взаимосвязано со всеми ос
новными направлениями научной организации труда. Например, 
при технологическом и функциональном внутрипроизводствен
ном разделении труда выбранная цель дифференциации трудово
го процесса закрепляется в соответствующих нормах.

Содержание технического нормирования труда включает:
• систематическое изучение организации производственных 

процессов, организации труда, исследование затрат рабоче
го времени на выполнение нормируемой операции;

• разработку нормативов для установления технически обос
нованных норм (штучной нормы времени, штучно-кальку
ляционной нормы времени);

• определение норм: времени, выработки, обслуживания, чис
ленности, управляемости;
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• организация освоения норм путем систематического инструк
тажа работников;

• контроль и анализ выполнения рабочими установленных 
норм и разработку мероприятий, способствующих дальней
шему росту производительности труда.

Однако основная задача технического нормирования труда — 
установить в зависимости от вида и задач производства одну из 
перечисленных ниже норм:

• расчетную техническую норму времени, т. е. регламенти
рованное время выполнения единицы работы (технологи
ческой операции) в определенных организационно-техни
ческих условиях одним или несколькими исполнителями 
соответствующей квалификации. В машиностроении нор
мы времени измеряются в человеко-минутах или человеко
часах. Норму времени, установленную на операцию или еди
ницу изделия, называют нормой штучного времени;

• норму выработки, т. е. количество единиц продукции в 
натуральном измерении (штук, метров, и т. п.), которое до
лжно быть изготовлено в единицу времени (час, смену). В 
машиностроении наибольшее распространение имеют смен
ные нормы выработки. Если нормы времени выражены в 
минутах, а продолжительность рабочей смены составляет 
480 минут, то сменная норма выработки рабочего (На) опре
деляется по формуле,

Нв = 480/Тшт (10.1)

где Тшт — норма штучного времени, человеко-часов.

• норму обслуживания — количество производственных объ
ектов (единицу оборудования), которое работник или груп
па работников обязаны обслужить за установленное время 
в определенных организационно-технических условиях;

• норму численности, т. е. количество работников опреде
ленного профессионального состава, необходимое для вы
полнения определенного объема работы или обслуживания 
некоторого количества производственных объектов (напри
мер, численность специалистов, служащих и др.);
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• норму управляемости — количество работников, которое 
может быть непосредственно подчинено одному руководи
телю.

Кроме того, рабочему-повременщику может устанавливаться 
нормированное задание, т. е. объем работы, который он обязан 
выполнить за определенную единицу времени (например, смену, 
месяц).

10.2 . Классификация затрат рабочего времени

Изучение затрат времени и их анализ осуществляется с при
менением принятой в машиностроении классификации затрат 
рабочего времени.

Все затраты рабочего времени на протяжении рабочей смены 
разделяются на время работы и время перерывов.

Время работы включает подготовительно-заключительное время 
(Тпя), основное (технологическое) время (Т0), вспомогательное время 
(Тв), время обслуживания рабочего места: время технического 
обслуживания (Тто) и время организационного обслуживания (Торг).

Время перерывов разделяется на время перерывов, не завися
щих от рабочего, и время перерывов, зависящих от рабочего.

Подготовительно-заключительным временем называют время, 
затрачиваемое на все действия исполнителя, связанные с подго
товкой к данной работе, и ее окончанием. В это время входит 
подготовка рабочего места, наладка оборудования, установка ин
струмента и приспособления для обработки данной партии дета
лей, а также снятие инструмента и приспособления после ее окон
чания. К подготовительно-заключительному времени относится 
получение задания на работу и ознакомление с работой, изучение 
технологической документации. Длительность Тпз зависит от вида 
оборудования, характера работы и типа производства.

Характерной особенностью подготовительно-заключительно
го времени является то, что оно затрачивается рабочим один раз 
для всего заданного объема работы (например изготовления пар
тии деталей) и его продолжительность не зависит от объема ра
боты.

257



Основным (или технологическим) называют время, затрачива
емое непосредственно на выполнение той части технологической 
работы, которая изменяет предмет труда (его форму, состояние, 
свойство материала, внешний вид, размер и др.). Основное время 
может быть:

• машинным, если изменение предмета труда осуществляет
ся орудием труда без непосредственного участия рабочего;

• машинно-ручным, если изменение предмета труда произво
дится орудиями труда при участии рабочего (например, то
чение на станке с ручной подачей); ручным, если измене
ние предмета труда осуществляется рабочим вручную.

Основное время определяется по нормативам или согласно спе
циальному расчету, в основе которого лежит зависимость расхо
да основного времени на единицу продукции (изделия) от техно
логического режима работы оборудования.

Вспомогательным временем называется время, затрачиваемое 
рабочим на действия, которые непосредственно не влияют на пред
мет труда, но эти действия необходимы для того, чтобы выполня
лась основная работа (например, время на установку (снятие) де
тали на станке или ручное время на подвод и отвод инструмента).

Вспомогательное время может быть машинным (на автомати
зированном оборудовании); машинно-ручным (например, установ
ка детали с помощью подъемно-транспортного механизма); руч
ным (на большинстве универсальных станков).

Некоторые элементы вспомогательного времени или времени 
обслуживания рабочего места могут быть выполнены, когда про
исходит непосредственное изменение предмета труда без прямого 
участия рабочего (машинно-автоматическое основное время), 
т. е. «перекрывается» им. Это «перекрываемое время» не вклю
чается в норму. Таким образом, вспомогательное время может 
быть перекрываемым и неперекрываемым.

Вспомогательное время рассчитывается в соответствии с уста
новленными нормативами на данном предприятии или на осно
вании хронометражных наблюдений.

Основное и вспомогательное время, взятые вместе, составляют 
оперативное время (Топ), т. е. время, затрачиваемое на работу, 
результатом которой являются выполненные операции.
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Временем обслуживания рабочего места (То6) называется вре
мя, затрачиваемое рабочим на уход за своим рабочим местом как 
на протяжении данной работы, так и всей смены. Оно включает в 
себя время технического обслуживания (Тобт), например, время 
на смену инструмента при затуплении или поломке, время на 
подналадку оборудования и другие действия, связанные с кон
кретной работой, время организационного обслуживания (То6о), 
например, время на раскладку и уборку инструмента в начале и в 
конце смены, время на смазку и чистку оборудования и другие 
действия, связанные с уходом за рабочим местом на протяжении 
смены.

Время обслуживания рабочего места определяется по формуле, 

Тоб = ахТоп(мин)/100, (10.2)

где а — процентное выражение времени обслуживания рабочего места.

В отдельных случаях в регламентируемые, нормируемые пе
рерывы может включаться время (перерывы) на отдых (при вы
полнении тяжелого физического труда, при работе в горячих це
хах) и перерывы на личные надобности (нормируются в размере 
2% от оперативного времени).

Все остальные затраты рабочего времени не нормируются и 
относятся к его перерывам.

Время перерывов, не зависящих от рабочего, включает:
• технические перерывы в работе, обусловленные технологи

ческим процессом, например, в работе шлифовщика время 
автоматической работы станка;

• перерывы, вызванные организационно-техническими непол
адками, например перебои в снабжении рабочих мест заго
товками, инструментами, отключения электроэнергии, сбои 
в диспетчировании производства.

Время перерывов, зависящих от рабочего, включает: потери 
из-за нарушения трудовой дисциплины (опоздания на работу, 
преждевременный уход с рабочего места); прочие перерывы, до
пущенные рабочими.
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Рис. 10.1. Классификация затрат рабочего времени

10.3 . Состав и расчет технически 
обоснованной нормы времени

Под технически обоснованной нормой времени понимается ус
тановленное для определенных организационно-технических ус
ловиях максимально-допустимое время на выполнение данной 
работы (операции) исходя из условий рационального использова
ния производственных возможностей оборудования и рабочего 
места, а также с учетом передового производственного опыта.
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С учетом рассмотренной классификации затрат рабочего вре
мени и типа производства различают две технически обоснован
ные нормы времени.

В условиях массового и крупносерийного производства приме
няют штучную норму времени (Тшт), состав которой характеризу
ется формулой:

Тшт = То + Тв + (ахТоп/100). (10.3)

В серийном производстве учитывают подготовительно-заклю
чительное время, применяют штучно-калькуляционную норму 
времени (Тшт/К), состав которой выражается формулой:

Тшт/к = Тпа/п  + Тшт, (10.4)

где п — количество деталей в обрабатываемой партии.

Комплексное обоснование норм включает их техническое, эко
номическое и психофизическое обоснование.

Техническое обоснование норм предусматривает эффективное 
использование техники, применение наиболее производительных 
технологических методов выполнения работ, оптимизацию режи
мов работы оборудования.

Экономическое обоснование норм требует соблюдение принци
па обеспечения минимальных суммарных затрат живого и ове
ществленного труда (рабочей силы, основных и оборотных фон
дов) на выполнение данной работы.

Психофизиологическое обоснование предполагает обеспечение 
оптимального уровня интенсивности труда, т. е. проектирование 
оптимального режима труда и отдыха, физиологически допусти
мого темпа работы, физических усилий и нервных напряжений с 
учетом среды, в которой трудится рабочий.

Комплексное обоснование норм позволяет правильно решать 
проблемы содержательности труда, реализации творческих воз
можностей работника.

Норма штучного времени служит исходной величиной для ус
тановления сменных или часовых норм выработки. При этом из
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менение нормы штучного времени влечет за собой соответствую
щее изменение и нормы выработки.

Зависимость между процентом снижения нормы выработки «X» 
и процентом повышения нормы выработки «Y* выражается фор
мулами:

Y  = 100Х/100 — X, (10.5)

X  = 100Y/100 + Y, (10.6)

Например, при снижении нормы времени на 15% норма выра
ботки увеличивается на 17,7%.

Y  = 100x15/100 — 15 = 17,7%.

10.4 . Методы установления технически 
обоснованных норм времени

Основным объектом технического нормирования является опе
рация, под которой понимается часть технологического процесса, 
осуществляемая рабочим или бригадой на одном рабочем месте. При 
нормировании операцию делят на трудовые элементы: комплексы 
приемов (приемы), трудовые действия, трудовые движения.

Трудовые движения — наименьший измеряемый трудовой эле
мент операции, связанный с однократным перемещением паль
цев, кисти, руки, ступни, ноги, корпуса, головы, глаз с целью 
взятия, перемещения, освобождения и других действий с объек
том труда или зрительного контроля за работой оборудования 
или инструмента.

Трудовое действие представляет собой совокупность несколь
ких трудовых движений.

Прием — это совокупность трудовых действий. Он выполняет
ся при постоянстве предметов и орудий труда и завершает часть 
операции.

Качество нормы, т. е. ее способность стимулировать повыше
ние производительности труда, во многом зависит от метода ее 
установления.

В определенной мере условно можно выделить два метода нор
мирования: аналитический и опытно-статистический.
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Сущность аналитического метода нормирования труда заклю
чается в разделении нормируемой операции на технологические 
и трудовые элементы с последующим анализом каждого элемен
та в отдельности и в сочетании друг с другом. Такой анализ поз
воляет всесторонне обосновать затраты труда на основе проекти
рования рационального регламента выполнения работы.

Аналитический метод нормирования предлагает исследование 
и анализ производственных возможностей оборудования, эксплу
атационных характеристик применяемого инструмента и приспо
соблений, структуры трудовых приемов, последовательности их 
выполнения, возможных путей совмещения трудовых приемов, 
основных элементов организации рабочих мест и их влияния на 
продолжительность операции.

Аналитический метод нормирования предполагает следующую 
последовательность работ по нормированию труда:

• разделение нормируемой операции на ее составляющие тех
нологические и трудовые элементы;

• определение факторов, влияющих на время выполнения от
дельных элементов и операции в целом;

• проектирование рационального трудового содержания опе
рации и последовательности выполнения ее элементов;

• разработка организационных и технических мероприятий по 
внедрению и освоению рабочими запроектированных режи
мов работы оборудования и приемов выполнения работы;

• определение продолжительности элементов и операции в целом.
Аналитический метод нормирования позволяет создать такие

организационно-технические условия выполнения операции, ко
торые обеспечивают исключение лишних приемов, действий и 
движений, замену (или сокращение) утомительных приемов бо
лее легкими, сокращение движений рук, ног, корпуса, головы, 
освобождение рабочего от функций, не входящих в круг его обя
занностей, применения передового производственного опыта, кро
ме того учитываются психофизические особенности человека и 
возможный уровень повышение производительности его труда.

Продолжительность отдельных трудовых движений, трудовых 
действий, приемов операции определяется либо расчетным пу
тем, либо путем хронометражных измерений.
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По способу определения необходимых затрат времени различа
ют две разновидности аналитического метода установления норм: 
аналитически-расчетный и аналитически-исследовательский.

Аналитически-расчетный метод предполагает определение за
трат времени на операцию по нормативам режимов работы обору
дования и нормативам времени, которые берутся из специаль
ных справочно-расчетных таблиц, номограмм или аналитичес
ких зависимостей. При аналитически-исследовательском методе 
продолжительность отдельных элементов операции определяется 
по данным специальных хронометражных замеров, проводимых 
в рациональных организационно-технических условиях.

Преимущество аналитически-исследовательского метода состо
ит в том, что он предусматривает исследование вопросов органи
зации труда на рабочем месте, выявление недостатков в органи
зации обслуживания рабочего места и на этой основу разработку 
мероприятий по повышению производительности труда. Хроно- 
метражные наблюдения позволяют изучать приемы работы пере
довых рабочих и распространять их среди других рабочих. Одна
ко этот метод более трудоемкий по сравнению с аналитически- 
расчетным. Вместе с тем расчетный метод менее точен, так как 
используются нормативы, разработанные для типовых организа
ционно-технических условий.

Каждому типу производства (массовому, серийному, единич
ному), методам установления технически-обоснованных норм вре
мени присущи специфические особенности.

В условиях массового (крупносерийного) производства техни
чески обоснованные нормы времени устанавливаются аналити- 
чески-расчетным методом. Затем, по мере освоения новых техно
логических процессов, приобретения опыта и навыков выполне
ния работ делается уточнение и корректировка норм с использо
ванием аналитически-исследовательского метода.

В условиях мелкосерийного и единичного производства опре
делять нормы времени на основе хронометражных наблюдений, 
учитывая большое разнообразие операций, выполняемых каж
дым рабочим в течение недели, месяца, экономически нецелесо
образно. Поэтому применяют укрупненные нормативы и типовые 
нормы времени. Типовые нормы разрабатываются на операции
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по изготовлению типовых деталей данной группы, отличающих
ся друг от друга чаще всего лишь размерами.

При опытно-статистическом методе нормирования норма вре
мени устанавливается в целом на операцию без анализа условий 
выполнения ее отдельных элементов (трудовых движений, трудо
вых действий, приемов). Основой определения нормы времени 
при этом методе являются систематизированные данные о фак
тических затратах труда в прошлом периоде на эту или анало
гичную работу и личный опыт нормировщика. Недостатком опыт
но-статистического метода является то, что производственные 
возможности на данном рабочем месте не анализируются, не вы
является резервы сокращения затрат времени на выполнение от
дельных элементов операции. В результате не обеспечивается 
научная обоснованность и прогрессивность устанавливаемых норм 
времени. В опытно-статистические нормы закладываются недо
статки организации труда и уровень техники, технологии произ
водства, присущие прошлому периоду, поэтому они фактически 
не стимулируют рост производительности труда.

10.5 . Изучение затрат рабочего времени наблюдением

10.5.1. Хронометраж

Хронометраж и фотография рабочего времени взаимно допол
няют друг друга.

Хронометраж — способ изучения затрат времени на выполне
ние циклически повторяющихся ручных и машинно-ручных эле
ментов операции (не машинно-автоматических). Он применяется 
для проектирования рациональных состава и структуры опера
ции, установления их нормальной продолжительности и разра
ботки на этой основе технически обоснованных норм времени. 
Хронометраж применяется для проверки норм, установленных 
расчетным путем, при изучении передовых методов работы с целью 
их распространения.

Хронометраж состоит их этапов: подготовка к наблюдению, 
наблюдение, обработка и анализ результатов.
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Подготовка к проведению хронометражного наблюдения заклю
чается в ознакомлении с рабочим местом и операцией. До проведе
ния хронометража на рабочем месте должны быть устранены все ор
ганизационно-технические неполадки. Нормируемая операция делится 
на приемы. По ним устанавливаются как называемые «фиксажные 
точки», помогающие с помощью органов чувств (зрение, слух) фик
сировать моменты окончания одного и начала другого приема.

Задачей наблюдения является запись продолжительности эле
ментов операций в наблюдательный лист, а также фиксация всех 
перерывов и различных отклонений, имевших место во время 
проведения хронометража.

В результате хронометражных наблюдений по каждому эле
менту операции накапливаются многократно зафиксированные 
данные о длительности их выполнения. Так образуется хроно- 
метражный ряд, который подвергается анализу и статистической 
обработке: исключаются дефекты наблюдений (минимальный за
мер приема и максимальный); вычисляется фактический коэф
фициент устойчивости оставшегося хронометражного ряда, вы
числяется средняя арифметическая норма времени.

Вычисление нормы времени, кроме хронометража, может вес
тись и другими методами, например, моды (т. е. наиболее часто 
встречающегося значения в ряду) или медианы, которая требует 
значительно большего количества наблюдений.

10.5.2. Фотография рабочего дня

Фотография рабочего дня — это способ изучения затрат рабо
чего времени путем наблюдения, измерения составляющих этих 
затрат в процессе наблюдения на протяжении обычно одной сме
ны (или любой части смены).

Фотография рабочего дня фиксирует и изучает все затраты 
рабочего времени, все его потери, в то время как хронометраж 
фиксирует и изучает только элементы, составляющие операцию.

Целью фотографии рабочего дня является:
• выявление всех затрат времени в течение рабочего дня и на 

этой основе составление фактического баланса рабочего дня 
работника;
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• группировка затрат времени по категориям рабочего време
ни (.основное, вспомогательное и т. д.);

• выявление причин потерь и непроизводительных затрат ра
бочего времени и на этой основе разработка организацион
но-технических мероприятий по устранению потерь;

• составление нормального баланса рабочего времени, пред
усматривающего улучшение использования рабочего дня за 
счет ликвидации или сокращения потерь в соответствии с 
разработанным планом оргтехмероприятий;

• получение исходных данных для нормирования отдельных 
категорий рабочего времени (подготовительно-заключитель
ного, основного и т. д.);

• определение численности рабочих, необходимых для обслу
живания отдельных агрегатов;

• определение числа единиц оборудования, обслуживаемого 
одним рабочим.

Среди разновидностей фотографии рабочего дня наибольшее 
распространение получили индивидуальная и бригадная фотогра
фии рабочего дня.

По технике проведения наблюдений различают:
• непрерывную фотографию рабочего дня, когда замеры вре

мени ведутся в течение всего дня непрерывно;
• прерывную (маршрутную) фотографию рабочего дня, при 

которой замеры времени производятся через определенные 
промежутки времени. Такая техника проведения наблюде
ния применяется при проведении фотографии рабочего дня 
рабочих, не имеющих постоянного рабочего места, напри
мер, транспортных рабочих, обслуживающих рабочих.

Индивидуальная фотография рабочего дня, как и хрономет
раж, проводится в три этапа.

Подготовка к наблюдениям заключается в тщательном озна
комлении с производственными операциями, которые выполняет 
работник, с условиями труда, с производственной обстановкой 
(оборудованием, оснасткой, способами обеспечения материалами, 
инструментом, наладкой оборудования и т. д.).

Наблюдения проводят в течение установленного времени, обыч
но смены. В наблюдательный лист записывают в соответствии с
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принятой классификацией элементы затрат времени и текущее 
время окончания каждого элемента.

Степень детализации записей зависит от цели, которая ста
вится при проведении фотографии, и от типа производства. Так, 
если надо получить данные для нормирования затрат подготови
тельно-заключительного времени, необходима подробная запись 
каждого элемента затрат времени по этой категории. В условиях 
мелкосерийного, единичного производства допускается меньшая 
детализация, чем в условиях массового и крупносерийного про
изводства, где необходим более точный анализ затрат времени. 
Но всегда самым подробным образом фиксируются все перерывы 
в работе с указанием их причин.

Обработка полученных результатов включает:
• вычисление в наблюдательном листе продолжительности 

каждого элемента затрат рабочего времени;
• заполнение в специальном выборочном бланке сводки за

трат времени по категориям всех затрат и на этой основе 
разработка фактического баланса рабочего дня;

• анализ затрат времени с разработкой оргтехмероприятий 
по устранению (сокращению) лишних затрат времени;

• проектирование нового нормального баланса рабочего дня, 
который предусматривает уплотнение рабочего дня, вслед
ствие чего повышается производительность труда рабочего.

Возможный рост производительности труда (ВПТ) в результате 
рационализации баланса рабочего времени определяется по формуле:

ВПТ = 100х(Вн6 -  Вфб)/Вф6, (10.7)

где Вн6 и Вф6 — оперативное время по нормальному и фактическому 
балансу рабочего времени.

10.5.3. Метод моментных наблюдений

Если нужно получить структуру затрат времени сразу по мно
гим рабочим местам, например по участку цеха или даже не
скольким участкам, используется метод моментных наблюдений, 
основанный на применении теории вероятностей и математичес
кой статистики к изучению затрат рабочего времени.
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Для исследования по методу моментных наблюдений необ
ходимо определить продолжительность, интервал, участок и 
маршрут наблюдения. Достоверность полученных данных пол
ностью зависит, прежде всего, от количества замеров (наблю
дений).

В массовом производстве, когда имеет место высокий уровень 
устойчивости технологических процессов, проводится меньшее 
число замеров, в серийном и единичном должно быть значитель
но большее число замеров.

В массовом производстве удовлетворяются доверительной ве
роятностью ожидаемого результата, равной 0,84. В этом случае 
для определения числа замеров используется формула:

где Ч 3 — число замеров (наблюдений); 2 — коэффициент, характеризу
ющий уровень вероятности нахождения ошибки наблюдения в задан
ных пределах (2 — для массового, крупносерийного производства и 3 — 
для мелкосерийного и единичного); Кн — доля времени работы оборудо
вания (коэффициент загруженности оборудования или рабочего); m — 
допустимая величина относительной ошибки результатов наблюдений 
(принимается в пределах 3— 10% величины).

Для мелкосерийного и единичного производства, которое ха
рактеризуется нестабильными условиями производственного про
цесса, доверительная вероятность принимается равной 0,92; чис
ло замеров определяется по формуле:

Высокая достоверность результатов наблюдений обеспечива
ется при соблюдении требований случайности и независимости 
проводимых наблюдений. Соблюдение этих условий достигается 
использованием способа лотереи при определении времени нача
ла обхода или таблиц случайных чисел.

При последовательном обходе работником всех расположен
ных на участке объектов состояние каждого из них фиксируется

Ч3 = 2(1 — Ки)1002/К нх т 2, (10.8)

Ч3 = 3(1 — Ки)1 0 07 К „Х т2. (10.9)
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в тот момент, когда работник проходит мимо него. Все отметки 
заносятся в наблюдательный лист.

Общий результат сменного наблюдения определяется при под
счете числа отметок (фиксажных моментов) по каждому станку 
или рабочему месту. Результат заносится в последние четыре гра
фы наблюдательного листа (карты моментных наблюдений). Если 
каждая из отметок состояния оборудования (станок работает, 
выполняются вспомогательные операции, простой станка, ремонт 
станка) соответствует, например, интервалу времени 10 мин, то 
умножив число отметок на 10, получают продолжительность каж
дого вида затрат времени (времени работы станка, времени вспо
могательных операций и т. д.).

На основе метода моментных наблюдений для всей группы 
станков (рабочих мест) может быть определена структура затрат 
вс.то рабочего времени, характер и доля потерь времени, степень 
использования оборудования, величина и характер его простоев, 
коэффициенты занятости рабочих.

ТЕМА 11 
НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 

11.1 . Сущность и содержание научной 
организации труда

Любая трудовая деятельность невозможна без той или иной 
организации, без разделения труда, без определения места и фун
кций каждого человека в трудовом процессе.

Различают организацию труда в масштабе всего народного хо
зяйства страны и организацию труда на конкретном предпри
ятии.

Сущность организации труда составляют специфические фун
кции, связанные с объединением, согласованием, приведением в 
стройную систему целесообразной деятельности людей в непре
рывном взаимодействии с применяемыми в процессе труда тех
ническими средствами.
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Организация труда может быть эмпирической, основанной на 
методах, полученных непосредственным трудовым опытом, и ра
циональной, установленной в соответствии с требованиями науч
но-познавательных объективных закономерностей, прогрессивных 
тенденций. Несомненно, наибольшая результативность деятель
ности работников в процессе производства достигается тогда, когда 
их труд организован на научной основе, в соответствии с требова
ниями современной науки и передовой практики.

Необходимость организации труда на научных основах дикту
ется самим характером крупного машинного производства, нор
мальное функционирование которого без четкой, планомерной 
организации совместной трудовой деятельности участников про
изводства невозможно.

Применение науки в области организации труди предполагает:
• научный анализ процессов труда и разложение его на отно

сительно самостоятельные составные фазы (функции);
• использование всех научных достижений для непрерывного 

улучшения соотношения между отдельными частями трудо
вого процесса и выполнения каждой части этого процесса;

• наиболее рациональное соединение на научной основе всех 
частичных трудовых процессов в единый процесс труда.

Организация труда в таком случае является подлинно науч
ной лишь тогда, когда предусматривает применение научных зна
ний для проектирования коллективных трудовых процессов и 
оптимизации системы «человек —орудие труда — производствен
ная среда», исходя из определения роли в этой системе деятель
ности человека.

В сущности, научная организация труда выражает закономер
ности научно-технический революции на современном этапе, под
чинена им. Определение понятия «научная организация труда» 
можно осуществить, выделяя следующие признаки:

• проектирование организации труда на основе достижений 
науки и передового опыта;

• рациональное соединение техники и людей в едином произ
водственном процессе;

• формирование такой организации процесса труда, которая 
способствует сохранению здоровья человека.
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Основным содержанием работы по научной организации труда 
является проектирование и внедрение комплекса мероприятий в 
следующих областях:

• разделение труда и расстановка работников на производстве;
• организация и обслуживание рабочих мест;
• многостаночное обслуживание и совмещение профессий;
• требования экономики к производственному оборудованию;
• требования к знаниям и навыкам работников;
• поддержание трудовой дисциплины;
• техническое нормирование труда;
• охрана труда и техника безопасности.
Вопросы технического нормирования и организация заработ

ной платы излагаются в других главах учебного пособия; охрана 
T f УДа и  техника безопасности изучаются в отдельном курсе.

11.2 . Формы разделения труда и их развитие

Разделение труда внутри предприятия представляет собой еди
ничное разделение труда, к которому конкретно относится разде
ление труда между отдельными звеньями предприятия (основны
ми и вспомогательными цехами, их участками, а также между 
бригадами, органами управления и обслуживания производства), 
охватывающее различные группы работников.

Под разделением труда понимается обособление различных 
видов труда и закрепление их за участниками производственного 
процесса. Цель разделения труда — выпуск в установленные сро
ки продукции с наименьшими затратами труда и материальных 
ресурсов. Разделение труда сокращает производственный цикл, 
повышает производительность труда в результате специализации 
и более быстрого приобретения работником производственных 
навыков и знаний.

На машиностроительном предприятии распространены три 
основные формы разделение труда: функциональная, технологи
ческая и квалификационная.

Функциональное разделение труда определяется отношением 
работающих к производственному процессу и характером выпол
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няемых ими функций. Следовательно, функциональное разделе
ние труда в своей основе определяется не навыками или искусст
вом работника, а разложением производственного процесса на 
его существенные составные фазы, в результате которого работ
ники находятся в неодинаковом отношении к этому процессу. 
Одни из них непосредственно воздействуют на предметы труда — 
основные рабочие, другие лишь опосредованно участвуют в изго
товлении продукции — вспомогательные рабочие.

Важным направлением совершенствования разделения труда 
на предприятии является установление рациональных пропор
ций в численности отдельных функциональных групп работни
ков, а именно: между основными и вспомогательными рабочими; 
между рабочими и административно-управленческим аппаратом; 
между руководителями и специалистами и т. д.

В основе технологического разделения труда лежит дифферен
циация производственного процесса на технологически однород
ные работы, например, в машиностроении — литейные, кузнеч
ные, сборочные и др. В связи с этим и осуществляется группи
ровка состава рабочих по профессиям и специальностям. При этом 
количественное соотношение зависит от соотношения отдельных 
групп машин, которое, в свою очередь, определяется тем или иным 
технологическим процессом.

Технологическое разделение труда находит свое конкретное вы
ражение в двух разновидностях: в подетальном разделении труда, 
когда производство продукта распадается на изготовление отдель
ных деталей (изделий), и в пооперационном разделении труда.

Пооперационное разделение труда предусматривает распреде
ление и закрепление операций технологического процесса за от
дельными рабочими и расстановку их на производстве, обеспечи- 
иающую лучшее использование рабочего времени и оборудования.

Рациональное разделение труда и соответствующая ему рас
становка исполнителей требует соблюдения следующих правил:

• каждый рабочий (бригада) получает закрепленное за ним 
рабочее место и отвечает за его состояние и сохранность ма
териальных ценностей, выделяемых для выполнения работ;

• круг функций и обязанностей рабочего должен быть четко 
определен;
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• количество и качество труда каждого исполнителя необхо
димо учитывать и контролировать.

Наиболее глубокое пооперационное разделение труда имеет 
место в поточном производстве, что обеспечивает:

• повышение скорости выполнения приемов операции благо
даря специализации рабочих мест на выполнении одних и 
тех же операций в течение длительного времени;

• сокращение сроков и затрат на подготовку кадров;
• создание предпосылок для механизации и автоматизации 

производства.
В результате обеспечиваются эффективное использование ра

бочего времени, рост производительности труда и снижение се
бестоимости изготавливаемой продукции.

Вместе с тем пооперационному разделению труда свойственны 
определенные недостатки: дробление технологических процессов 
на простейшие операции обедняет содержание и привлекатель
ность труда; имеет место монотонность труда, которая приводит 
к повышению утомляемости рабочих, к увеличению текучести 
кадров. В этой связи уровень разделения труда должен соответ
ствовать техническим, экономическим, физиологическим и со
циальным требованиям.

Квалификационное разделение труда — это разделение работ 
по их сложности и точности. Такое разделение в конечном итоге 
находит наиболее конкретное выражение в профессиональном 
разделении труда. Профессиональное разделение труда характе
ризуется специализацией трудовой деятельности по общности 
необходимых знаний, методов воздействия на предмет труда, при 
этом работающие разделяются на профессии, например, токари, 
слесари, экономисты т. д.

Углубление профессионального разделения труда ведет к по
явлению специальностей в рамках данной профессии. Например, 
профессия слесарь дифференцируется на специальности: слесарь- 
инструментальщик, ремонтный слесарь, слесарь-сборщик; про
фессия экономист дифференцируется на экономиста-бухгалтера, 
экономиста-финансиста, экономиста-аудитора.

Квалификационное разделение труда осуществляется с учетом 
навыков, производственного опыта, специальных теоретических
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шаний и уровня общего специального образования, необходимых 
для выполнения определенного круга работ. Квалификационная 
структура рабочих на предприятии определяется в первую оче
редь сложностью выполняемых работ на предприятии, а также 
уровнем механизации и автоматизации производства.

Для оценки рациональности выбранных форм разделения тру
да используются следующие показатели:

• коэффициент использования совокупного (или индивиду
ального) рабочего времени рабочих предприятия, цеха, учас
тка, бригады;

• длительность производственного цикла;
• соотношение разряда работ и рабочих;
• длительность и повторяемость однообразных движений, при

емов операции в течение смены;
■ степень сочетания физических и умственных функций.

11.3 . Кооперация труда

11.3.1. Понятие и содержание кооперации труда

Разделение труда тесно связано с его кооперацией — объеди
нением многих исполнителей для планомерного и совместного 
участия в одном или разных, но связанных между собой процес
сах труда. Кооперация труда позволяет достичь наибольшей со
гласованности между действиями отдельных работников или групп 
работников, выполняющих различные трудовые функции.

Кооперация обеспечивает обмен способностями, деятельностью 
и ее результатами, вследствие чего устанавливается связь между 
обособившимися трудовыми процессами, осуществляется их ком
бинация в единый совокупный производительный процесс.

В рамках кооперации, основанной на разделении труда между 
се участниками, отдельный работник не может быть непосред
ственным производителем продукта, поскольку он выполняет 
нишь ту или иную частичную производственную функцию. Буду
чи формой совместной, планомерно организованной производствен
ной деятельности, кооперация прямым путем придает труду об
щественный характер.
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Кооперация является как средством повышения производи
тельности общественного труда (например, бригады рабочих), так 
и индивидуального труда за счет повышения, производственной 
активности, соревновательного интереса.

Трем формам общественного разделения труда (общего разде
ление, частного и единичного) соответствуют три формы коопера
ции: кооперация внутри общества в целом, внутри отрасли и внут
ри предприятия.

Кооперация внутри предприятия — это система планомерных 
производственных связей между структурными подразделения
ми и отдельными исполнителями. Кооперация внутри предпри
ятия осуществляется в различных видах: межцеховая (межучас- 
тковая) кооперация, кооперация внутриучастковая между брига
дами и кооперация исполнителей внутри бригады.

Межцеховая (межучастковая) кооперация предполагает пла
номерное и совместное участие коллективов отдельных производ
ственных подразделений в изготовлении продукции. Формы этой 
кооперации зависят от специализации цехов, участков и органи
зации производства.

Кооперация труда внутри производственного участка осущес
твляется путем установления взаимосвязи между отдельными 
исполнителями или путем организации коллективного труда ра
бочих, объединенных в производственные бригады.

При индивидуальной организации труда планируется, учиты
вается и нормируется труд каждого отдельного исполнителя. Для 
индивидуальной организации труда характерно закрепление за 
рабочим местом операций, близких по сложности исполнения.

11.3.2. Бригадная организация труда

Одной из форм кооперации труда являются производственные 
бригады. Бригады представляют собой форму непосредственного 
сочетания (кооперации) труда нескольких рабочих, выполняю
щих одну общую производственную задачу и несущих коллек
тивную ответственность за результаты работы.

Бригадное разделение труда применяется в следующих основ
ных случаях:
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• при нецелесообразности членения работы, её планирования 
и учета по отдельным исполнителям, например, осуществля
ется сборка изделия без кооперационного разделения про
цессов;

• при обслуживании крупных и сложных производственных 
агрегатов, например бригада для обслуживания автомати
ческих линий;

• при осуществлении технологических процессов, требующих 
совместной работы рабочих разных профессий, например 
бригада для обслуживания доменной печи;

• при необходимости повышения коллективной ответствен
ности и материальной заинтересованности в конечных ре
зультатах труда, например бригада по обслуживанию по
точной линии;

• на поточных линиях для соблюдения ритма и поддержания 
связи между отдельными операциями;

• для облегчения текущего распределения оперативных зада
ний между работниками при отсутствии постоянно закреп
ленных рабочих мест или определенного круга работ за каж
дым исполнителем, например транспортная бригада в круп
ном цехе.

Формирование бригад и рациональная организация их работы 
требует соблюдения следующих правил:

• в бригаду целесообразно включать рабочих, совместный труд 
которых дает в той или иной стадии законченный продукт;

• распределение работ в бригаде должно быть организовано 
так, чтобы коллективный характер труда не приводил к 
обезличке и уравниловке;

• должны быть организованы точный учет и оценка резуль
татов работы бригады.

Бригада формируется, как правило, на добровольных нача
лах, ее возглавляет бригадир, которого назначает начальник цеха, 
учитывая при этом мнение бригады.

Каждая бригада получает конкретное задание по количеству и 
срокам изготовления продукции или выполнения производствен
ных работ. Ей могут устанавливаться лимиты по материалам, фонду 
зарплаты, электроэнергии или другим материальным ценностям.
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В машиностроении применяют две основные формы бригады — 
специализированные и комплексные.

Специализированные бригады организуются из рабочих одной 
профессии для выполнения технологически однородных операций 
по одному наряду в одну смену, например, бригады штамповщи
ков, вальцовщиков и др. Создаются эти бригады в случаях, когда 
операционное, функциональное и квалификационное разделение 
труда, лежащие в основе организации бригад, обеспечивают доста
точную загрузку исполнителей узкоспециализированной работой. 
В специализированных бригадах при стабильных производствен
ных условиях сравнительно высокая производительность труда. 
Однако в единичном и мелкосерийном производствах неравномер
ная загрузка рабочих специализированных бригад отрицательно 
сказывается на величине этого показателя. Специализированные 
бригады из операторов и наладчиков или только из наладчиков 
широко используются при эксплуатации автоматических линий.

Комплексные бригады создаются из рабочих различных про
фессий, выполняющих технологически разнородные работы, но 
взаимосвязанных между собой, с применением принципа совме
щения профессий и специальностей, полной или частичной взаи
мозаменяемости членов бригады.

Комплексные бригады создаются преимущественно на участ
ках с предметной специализацией, где достижение наибольшей 
эффективности труда требует согласованности действий рабочих 
разных профессий. Комплексные бригады целесообразны так же 
в цехах с комплексно-механизированным производством, при 
организации предметно-замкнутых производств, охватывающих 
заготовительные, обрабатывающие, сборочные, сварочные процес
сы. Выполнение рабочими функций по нескольким профессиям 
или специальностям улучшает использование рабочего времени 
и повышает содержательность труда.

Численность сквозных бригад определяется с учетом опытных 
данных, совмещения профессий, периодичности выполнения ра
бот и их сложности или по нормам обслуживания.

С учетом социально-технологических требований минималь
ная численность бригады рекомендуется в пределах 10— 15 чело
век, а максимальная — 25 — 40 человек.
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Как специализированные, так и комплексные бригады могут быть 
сменными или сквозными (суточными). Сменные бригады создают
ся в тех производствах, где длительность производственного цикла 
выполнения работ бригадой равна или кратна длительности смены. 
При длительности производственного цикла больше смены, т. е. 
когда работа начата в одной смене и должна продолжаться в дру
гой, целесообразно создавать сквозные бригады. Организация сквоз
ных бригад с передачей смены на ходу способствует сокращению 
простоев оборудования, повышает коллективную ответственность и 
материальную заинтересованность в конечных результатах труда.

Бригадная организация труда в различных ее формах имеет 
ряд преимуществ:

• способствует развитию коллективизма и повышению ответ
ственности членов бригады за конечные результаты кол
лективного труда;

• обеспечивает комплексное выполнение сменных или суточ
ных заданий;

• способствует улучшению использования оборудования;
• приводит к сокращению длительности производственного 

цикла, так как сокращается межоперационное «пролежи- 
вание» деталей;

• создает предпосылки к наиболее совершенным формам ор
ганизации заработной платы и стимулирования труда по 
конечным результатам;

• способствует развитию рабочего самоуправления на всех 
участках: бригадном (общее собрание, совет бригады), цеховом 
(совет бригадиров), которое развивает творческую инициативу и 
обеспечивает постоянный поиск лучших путей успешного выпол
нения заданий.

11.3.3. Совмещение профессий и функций

Совмещение профессий — это выполнение одним работником 
разнотипных функций и работ при овладении им несколькими 
профессиями и специальностями. Оно характерно как для инди
видуальной, так и для бригадной организации труда основных и 
вспомогательных рабочих, а также технологов, экономистов.
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Совмещение профессий и расширение на этой основе произ
водственного профиля рабочих может осуществляться путем ов
ладения рабочими смежным профессиями или вторыми профес
сиями. Под смежной понимается профессия, для которой харак
терна технологическая или организационная общность с основ
ной профессией, например станочник-наладчик.

Освоение второй профессией представляет собой такой вид со
вмещения, при котором трудовые функции во второй профессии 
не имеют общих признаков с функциями по основной профессии.

Совмещение профессий и функций целесообразно проводить 
при наличии определенных организационно-технических условий:

• при неполной занятости по основной профессии;
• при простоях рабочих, которые возникают из-за несинхрон- 

ности работы смежных функциональных рабочих;
• при однообразных монотонных работах в целях снижения 

утомляемости.
В машиностроении совмещение профессий и функций осущест

вляется в следующих формах:
• совмещение профессий основных с основными или вспомо

гательных со вспомогательными или любые другие сочета
ния. Такого рода совмещения определяются условиями эк
сплуатации сложного оборудования, автоматизации произ
водственных процессов, при которых объединение функции 
обслуживания машин и их эксплуатации становятся важ
нейшим элементом обеспечения высокой эффективности 
производства. Эта форма совмещения требует освоения ра
бочими вторыми смежными профессиями и функциями или 
образования новых профессий широкого профиля, напри
мер наладчик-оператор;

• объединение узкоспециализированных профессий в одну 
профессию;

• совмещение профессий и функций при коллективных фор
мах организации труда, например в условиях поточного про
изводства, когда рабочий осваивает частично или полностью 
функцию других рабочих. В данном случае совмещение про
фессий является важным направлением повышения содержа
тельности труда и преодоления отрицательных последствий
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деления производственного процесса на простейшие опера
ции;

• совмещение функций в рамках многостаночного обслужи
вания, при котором свободное время рабочего в период ма
шинно-автоматической работы оборудования используется 
для выполнения ручных работ на других рабочих местах;

• совмещение основной рабочей профессии с управленчески
ми функциями, например исполнение обязанностей брига
дира без отрыва от основной рабочей профессии.

Совмещение профессий целесообразно при наличии следующих 
условий: целевого единства выполняемых работ, например по
грузка и транспортировка; организационно-технической взаимо
связи совмещаемых работ, например, станочник и наладчик; тер
риториальной близости рабочих мест, на которых выполняются 
работы; возможности разновременного и последовательного вы
полнения работ по основной и совмещаемой профессии. Конкрет
ные формы совмещения зависят от таких разнообразных факто
ров, как содержание, объем и стабильность работ, квалификаци
онная и технологическая однородность совмещаемых функций.

Экономическая эффективность совмещения профессий прояв
ляется в рациональном использовании рабочего времени на осно
ве уплотнения рабочего дня, в возможности выполнять работы с 
меньшим количеством исполнителей, в сокращении простоев обо
рудования, в возможности устранить однообразие и монотонность 
труда рабочих на поточных линиях.

Оценка эффективности совмещения профессий на рабочем мес
те производится по следующим показателям: уменьшение числен
ности работников, сокращение потерь рабочего времени, рост про
изводительности труда, улучшение использования оборудования.

11.3.4. Многостаночное обслуживание

Сущность многостаночного обслуживания заключается в том, что 
рабочий (или группа рабочих) выполняет работу по обслуживанию 
нескольких станков или других видов производственного оборудо
вания, при этом ручные элементы операции на каждом станке вы
полняются во время автоматической работы других станков.
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Возможность многостаночного обслуживания основывается на 
том, что рабочий практически занят только во время выполне
ния ручных приемов. Время ручных приемов на данном станке 
перемежается со временем машинно-автоматической работы это
го же станка, которое рабочий может использовать для выполне
ния ручных приемов на другом станке.

Организация обслуживания рабочего места многостаночника 
должна быть рациональной, чтобы рабочий не отвлекался на те 
виды обслуживания одного станка, которые приводят к простою 
других станков. Большинство видов обслуживания (наладка, ре
гулировка, поднос деталей и т. д.) должно осуществляться вспо
могательными рабочими.

При организации рабочего места многостаночника большое 
внимание уделяется его планировке, так как рабочий затрачива
ет значительное время на переходы от одного станка к другому. 
Различают кольцевое расположение оборудования, при котором 
у рабочего маршрут движения круговой, и линейное расположе
ние оборудования, при котором рабочий по окончании цикла об
служивания возвращается к первому станку.

Время, в течение которого выполняются все виды ручных ра
бот, машинно-автоматических работ, и время на переходы рабо
чего по всем обслуживаемым станкам называют циклом много
станочного обслуживания.

Многостаночное обслуживание — одна из эффективных форм 
организации труда в условиях стабильности производственного 
процесса, часто основанная на совмещении профессий. В зависи
мости от соотношения длительности совмещаемых операций имеют 
место следующие сочетания станков:

■ станков-дублеров, на которых выполняются операции рав
ной длительности;

■ станков, загруженных операциями, кратными друг другу 
по длительности;

• станков, загруженных операциями самой различной дли
тельности, не равной и не кратной друг другу.

Каждому из рассмотренных вариантов соответствует опреде
ленный график многостаночного обслуживания.
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Построим три графика многостаночного обслуживания для ус
ловий, когда продолжительность операции одинакова, однако, 
соотношения ручных приемов и автоматической работы на стан
ках разные (рис. 11.1).
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15 20 30 35 40 50 55 60

15 20

10 10 20 "улят УШ '/Л
15 20 -у /ш т Ш  v//w/z////A —

в

Условные обозначения:
V/////A — время ручных приемов работы на станке;

' время автоматической работы станка (без участия рабочего); 
I z I I— время простоя рабочего (график Б) или станка (график В);

Рис. 11.1. График многостаночного обслуживания
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На графике А  отражено оптимальное условие работы много
станочника, когда нет простоев рабочего и станка. Такая ситуа
ция характерна для условия

t M , = t p 2+ t p 3, (11.1)

т. е. время автоматической работы 1-го станка (tM]) равно сумме руч
ных приемов работы на 2-м (tp2) и 3-м станке (tpa).

На графике Б отражено положение, когда простаивает рабо
чий. Такая ситуация характерна для условия

tM, > tp2 + tp3, (11-2)

т. е. автоматическое время работы 1-го станка больше суммы ручных 
приемов на 2-м станке и 3-м станке.

На графике В отражено положение, когда простаивают стан
ки. Такая ситуация характерна для условия

tM, < tp2 + tp3, (11.3)

т. е. автоматическое время работы 1-го станка меньше суммы ручных 
приемов на 2-м станке и 3-м станке.

Таким образом, рациональное построение многостаночного об
служивания заключается в таком подборе операций, при кото
ром обеспечивается полная загрузка оборудования при полной 
занятости рабочего-многостаночника.

Переходу на многостаночное обслуживание должна предшес
твовать специальная подготовительная работа. Она заключается 
в автоматизации и механизации вспомогательных операций, в 
рационализации обслуживания рабочего места, в обеспечении 
устойчивости условий работы. При необходимости делают пере
планировку оборудования.
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11.3.5. Организация рабочего места

Рабочее место — это зона трудовой деятельности одного или 
нескольких работников, оснащенная средствами, необходимыми 
для выполнения производственных заданий. Рабочее место явля
ется первичным элементом производственной структуры цехов, 
участков предприятия.

Под организацией рабочего места понимают систему мероп
риятий по созданию на рабочем месте необходимых условий 
для высокопроизводительного труда при минимальной утом
ляемости и наиболее полном использовании технических воз
можностей оборудования и технической оснастки, закреплен
ных за ним.

Рациональная организация рабочего места не требует от пред
приятия крупных затрат, при этом оказывает существенное вли
яние на эффективность производства, отражает уровень органи
зованности всего предприятия.

Организация рабочего места зависит от особенностей исполь
зуемых здесь средств производства и предметов труда, техноло
гии обработки, технологического оснащения, средств механиза
ции и автоматизации.

Рациональное размещение в зоне рабочего места всех элемен
тов материального производства экономит труд и силы рабочего, 
снижает его утомляемость. Для повышения работоспособности 
рабочего необходимо учитывать санитарно-гигиенические и эсте
тические требования к организации рабочего места, а именно: не 
допускать резких изменений температуры и влажности воздуха, 
вредных шумов, плохого освещения, нарушений частоты, пра
вил техники безопасности.

Для наиболее ответственных рабочих мест должна разрабаты
ваться карта организации рабочего места, которая содержит ха
рактеристику обрабатываемого предмета, состав операций и по
рядок их выполнения, приводится схема планировки рабочего 
места с показом планировки оборудования, транспортных ус
тройств, средств механизации, описываются схемы технического 
и организационного обслуживания рабочего места. На остальные 
рабочие места имеются типовые проекты организации рабочих
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мест на основе типового технологического процесса и наиболее 
целесообразной системы обслуживания.

Рациональная организация рабочего места предусматривает ряд 
требований к планировке рабочих мест:

• планировка рабочих мест должна отвечать требованиям мак
симального удобства, максимальной экономии рабочих дви
жений, должна обеспечить кратчайший путь прохождения 
детали в горизонтальной плоскости и в вертикальной плос
кости, что достигается укладкой деталей на удобном уров
не, в пределах достижимости рук рабочего;

• на рабочем месте в каждый данный момент должно нахо
диться все необходимое для непрерывной работы.

ТЕМА 12 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПРОИЗВОДСТВА 

12. 1. Содержание и задачи технической 
подготовки производства

Объективным законом развития общества является научно
технический прогресс, т. с. процесс непрерывного совершенство
вания средств и предметов труда. Важнейшей составляющей это
го процесса является техническая подготовка производства, вклю
чающая в себя всю совокупность мероприятий по совершенство
ванию изделий, внедрению новых технологических процессов и 
оснащению производства. Все работы по технической подготовке 
производства предусматриваются в бизнес-планах предприятия.

Ожидаемые результаты от внедрения новшеств, обоснованные 
технико-экономическими расчетами, способствуют убеждению 
инвесторов в том, что степень риска вложения средств в новую 
технику и развитие производства изготовителей продукции ми
нимальные. Неизбежность показа в бизнес-плане мер по совер
шенствованию свойств товара, выпуску продукции с характерис
тиками, отличными от аналогов, диктуется рыночными отноше
ниями с их конкурентными тенденциями.
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Разработка крупных и крупнейших проектов общегосударствен
ного значения, требующая огромных капитальных вложений, 
осуществляется по федеральным программам с привлечением не 
только внутренних средств, но и средств заинтересованных ино
странных инвесторов. Малые и средние проекты по часто сменя
ющимся видам продукции выполняются, как правило, по ини
циативе и силами и средствами самих изготовителей продукции, 
оез государственной поддержки.

В любом случае целесообразность и возвратность инвестиций 
и подготовку производства, в его переналадку на новые виды то- 
n;ipa обосновывается в резюме бизнес-плана предельно кратко.

Техническая подготовка включает в себя в самом общем виде 
следующие виды работ: а) проектирование новых и совершен
ствование ранее освоенных видов продукции и обеспечение изго
товителей всей необходимой документацией по этой продукции; 
ti) проектирование новых и совершенствование уже освоенных 
технологических процессов; в) опытная проверка и внедрение 
новых усовершенствованных технологических процессов непо
средственно в цеховых условиях, на рабочих местах; г) проекти
рование и изготовление технологической оснастки, включающей 
ti себя приспособления, все виды рабочего и измерительного ин
струмента, модели, пресс-формы; д) разработка технически обос
нованных норм и нормативов для определения трудоемкости и 
материалоемкости продукции, потребности в оборудовании, ос
настке, производственных и вспомогательных площадях, техно
логическом топливе, энергии, расчеты по определению самой по
требности в указанных ресурсах; е) проектирование и изготовле
ние нестандартного оборудования, разработка планов приобрете
ния недостающего и модернизация имеющегося оборудования; 
ж) размещение и рациональная расстановка оборудования по 
производственным подразделениям; з) подготовка кадров испол
нителей по новым профессиям; и) организационная перестройка 
отдельных производственных подразделений, разработка и внед
рение новых систем планирования и управления ходом производ
ственного процесса.

Все указанные виды работ ввиду их сложности и огромного объ
ема не могут быть выполнены только силами самого промышленного
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предприятия. Технической подготовкой производства занимает
ся большое число разнообразных непромышленных организаций. 
Так как основой технического прогресса являются новейшие до
стижения в самых различных областях науки, то истоки техни
ческой подготовки производства следует искать в системе науч
но-исследовательских институтов Российской академии наук. В 
этих институтах ведутся фундаментальные теоретические науч
но-исследовательские работы, направленные на поиск новых за
кономерностей физического, химического, социологического ха
рактера и путей их использования в повседневной практической 
деятельности.

Следующим звеном является система отраслевых научно-ис
следовательских институтов, специальных, особых, отдельных, 
центральных конструкторских бюро, научно-исследовательских 
и проектно-технологических институтов. Этими организациями 
проводится широкий круг теоретических, экспериментальных, 
опытно-конструкторских, проектно-конструкторских, проектно
технологических и проектных работ. Кроме того, они совместно с 
предприятиями или на собственной производственной базе про
водят опытное изготовление новых образцов продукции и про
верку разрабатываемых технологических процессов. Сюда же 
следует отнести и высшие учебные заведения, которые принима
ют участие или самостоятельно ведут научные работы силами 
профессорско-преподавательского состава и штатных сотрудни
ков научно-исследовательского подразделения. Все перечислен
ные работы составляют внешнюю техническую подготовку про
изводства.

Разработанная организациями техническая документация по
ступает на предприятия, где дальнейшая работа проводится отде
лами главного конструктора, главного технолога, главного ме
таллурга, механизации и автоматизации производства, являю
щимися основными органами технической подготовки производ
ства на крупном предприятии.

В этих отделах или бюро (при небольших масштабах работ) про
изводится доработка полученной документации применительно к 
своим условиям, проектирование технологической оснастки, уточ
нение норм и т. п. Ряд мероприятий по технической подготовке
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производства производится такими подразделениями, как отдел 
труда и заработной платы, бюро рационализации и изобретательст
ва, бюро нормализации и стандартизации и другими.

Работы, выполняемые перечисленными подразделениями, со
ставляют содержание внутрифирменной технической подготов
ки. В отдельных промышленных комплексах нет четкой грани
цы между работами, составляющими вне- и внутрифирменную 
подготовку производства. На базе крупнейших предприятий со
зданы и еще функционируют научно-исследовательские институ
ты, конструкторские бюро, проектно-технологические бюро, ко
торые могут самостоятельно вести почти весь комплекс работ по 
проектированию новых видов продукции и разработке новых тех
нологических процессов.

Техническая подготовка производства в наиболее полном виде 
подразделяется на четыре стадии.

Первая стадия — исследовательская подготовка — включает 
в себя проведение фундаментальных НИР, изучение перспектив 
развития производства и разработку основных путей его совер
шенствования.

Вторая стадия — конструкторская подготовка — охватывает 
весь круг вопросов, связанных с собственно проектированием 
новых видов продукции.

Третья стадия — технологическая подготовка — представля
ет собой весь комплекс работ, направленных на проектирование 
и внедрение технологических процессов.

Указываемая во многих литературных источниках самостоя
тельная четвертая стадия представляет собой организационную 
и материальную подготовку, отдельные элементы которой при
сутствуют в других стадиях технической подготовки.

12.2. Организация конструкторской 
подготовки производства

Содержание конструкторской подготовки производства круп
ных проектов определяется Еднной системой конструкторской 
документации (ЕСКД), представляющей собой комплекс государ-
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ственных стандартов, устанавливающих правила и положения о 
порядке разработки, оформления и обращения конструкторской 
документации в организациях и на предприятиях. Первые стан
дарты системы ЕСКД были введены в действие еще в 1968 г.

В результате конструкторской подготовки должен быть разра
ботан комплекс документации на новый вид продукции. Этот 
комплекс состоит из графических и текстовых документов, опре
деляющих состав и устройство нового вида продукции, содержа
щих все необходимые данные для его изготовления, контроля, 
приемки, эксплуатации и ремонта.

Конструкторская работа предприятии проводится в несколько 
этапов. Первый этап — разработка технического задания (ТЗ) — 
осуществляется либо организацией-заказчиком, либо организа- 
цией-разработчиком. В задании устанавливается целевое назна
чение, задаются допустимые интервалы значений основных тех
нико-эксплуатационных характеристик данного типа изделия. Во 
всех случаях ТЗ согласовывается между всеми заинтересованны
ми сторонами (заказчик, разработчик, изготовитель).

Второй этап — разработка технического предложения (ТП). 
На этом этапе на основе анализа ТЗ организацией-разработчиком 
определяется наиболее вероятный вариант решения поставлен
ной задачи и производится уточнение как целевого назначения 
нового вида продукции, так и основных его характеристик и ус
ловий использования. Здесь же проводится начальное технико
экономическое обоснование целесообразности дальнейшей разра
ботки технической документация.

Третий этап — эскизное проектирование. Основное назначе
ние эскизного проектирования — обоснование технической воз
можности осуществления требований, сформулированных в ТЗ и 
ТП, и выбор наилучшего принципиального варианта решения 
поставленной задачи. Документация эскизного проекта включа
ет в себя чертежи с общими видами продукции, принципиальные 
компоновочные, кинематические, электрические, гидравлические, 
пневматические схемы, ориентировочные расчеты основных тех
нико-эксплуатационных характеристик изделия, себестоимости 
его изготовления и эксплуатационных расходов, ожидаемого эко
номического эффекта.
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Четвертый этап — техническое проектирование. На этом эта
пе окончательно вырабатываются все важнейшие технические 
решения, дающие полное представление об устройстве и дейст
вии нового вида продукции. На этом же этапе уточняются все 
расчеты эскизного проектирования, окончательно решается во
прос о выборе материалов, разрабатываются чертежи всех узлов 
и наиболее сложных деталей изделий, составляются ведомости 
покупных изделий. В состав документации технического проекта 
обязательно включаются методика и программа испытаний, а 
также патентный формуляр.

Пятый этап — рабочее проектирование. Этот этап является 
завершающим в конструкторской подготовке. В результате дол
жен быть создан комплект документации, позволяющий присту
пить к подготовке производства для выпуска новой продукции. 
На этом этапе разрабатываются все сборочные чертежи, сбороч
ные и монтажные схемы, чертежи всех оригинальных деталей с 
указанием точности и чистоты обработки, составляются все тех
нические условия, полные спецификации, проводятся все прове
рочные расчеты, разрабатываются инструкции по эксплуатации, 
ремонту и т. п.

Конкретное содержание работ на каждом этапе конструктор
ской подготовки производства и само количество этапов будет 
зависеть от целого ряда факторов, важнейшими из которых яв
ляются сложность и новизна разрабатываемого вида продукции, 
масштаб будущего производства, характер распределения работ 
между организациями-исполнителями, наличие эксперименталь
ной базы. При проектировании изделий средней сложности обычно 
происходит объединение этапов технического и рабочего проек
тирования в один этап — техно-рабочее проектирование. При 
разработке относительно простых видов продукции вся конструк
торская подготовка осуществляется, как правило, всего в два этапа
- техническое предложение и собственно проектирование без де

ления его на эскизное, техническое и рабочее. В то же время, при 
повышении степени сложности и новизны создаваемой продук
ции и при больших предполагаемых объемах выпуска содержа
ние конструкторской подготовки усложняется за счет проведе
ния опытных работ на различных ее стадиях. Опытные работы в
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основном заключаются в изготовлении, испытании и доводке 
новых конструкций с помощью макетов, моделей, опытных об
разцов и установочных партий. Опытный образец изготавливает
ся для более тщательной отработки конструкции, проверки и 
повышения ее расчетной прочности, надежности, долговечности.

Опытная установочная партия изготавливается с целью еще 
более тщательной и последней проверки конструкции изделия, 
если намечается крупносерийное или массовое производство его. 
Это заключительная стадия конструкторской подготовки, связан
ная с проведением испытательных операций. Во время таких ис
пытаний образцы передаются потребителю, который проверяет 
пригодность новых изделий путем их эксплуатации в реальных 
условиях. Испытания ведутся при неослабном контроле со сторо
ны организации-разработчика. По результатам испытаний в из
делия вносятся усовершенствования перед окончательной пере
дачей их в серийное и массовое производство.

Каждый этап работы на стадии конструкторской подготовки 
заканчивается выпуском соответствующей конструкторской до
кументации. Ее состав, классификация, индексация, порядок 
хранения и учета и порядок внесения изменений полностью рег
ламентируется ЕСКД. Унификация конструкторской документа
ции позволяет использовать ее на самых различных предприяти
ях без каких-либо переделок.

Структура основного органа внутризаводской конструкторской 
подготовки (отдел главного конструктора) определяется содержа
нием выполняемых им работ. Если этот отдел получает готовую 
конструкторскую документацию (обычно в виде технического 
проекта), то основной его задачей является составление рабочей 
документации применительно к условиям своего предприятия. 
Для таких случаев в ОТК имеется ряд групп или бюро, специали
зирующихся на доработке отдельных видов продукции или агре
гатов при выпуске сложных изделий.

Поскольку в настоящее время одной из важнейших проблем 
является повышение технологичности и качества выпускаемых 
изделий, то, кроме специализированных проектных групп или 
бюро, в отделе главного конструктора создаются бюро нормали
зации и стандартизации, бюро надежности, группа эксплуатации
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и т. п. И, наконец, в состав отдела входит ряд обслуживающих 
подразделений, копировальное бюро, группа технических средств 
размножения документации, техническая библиотека, бюро науч
но-технической информации, экспериментальный участок, лабора
тория моделирования и макетирования. Если отдел главного кон
структора самостоятельно ведет работы по всем стадиям проектиро
вания, то он превращается в конструкторские бюро предприятия и 
имеет соответствующую структуру. Возглавляется такое бюро на
чальником на правах заместителя директора предприятия. При 
конструкторском бюро создаются собственные планово-производ
ственный и технический отделы. Проектные подразделения подчи
нены начальнику через главного конструктора и его заместителей и 
специализируются по предметному и технологическому принципам 
(например, отдел радиально-сверлильных станков).

В последние годы стала появляться новая форма организации 
проектных подразделений — проблемная группа. Такая группа 
создается из работников самых различных специальностей (ин- 
женеров-конструкторов различного профиля, инженеров-техно- 
логов, экономистов, специалистов по надежности, эргономике, 
технической эстетике и т. д.) для комплексного решения кон
кретной задачи. Это позволяет значительно сократить цикл кон
структорской подготовки, повысить качество разработки, но од
новременно приводит к значительным трудностям, связанным с 
периодическим набором и роспуском группы.

12.3. Организация технологической 
подготовки производства

Технологическая подготовка производства включает обширный 
комплекс работ по проектированию и созданию материальной базы 
процесса производства новых видов продукция. Трудоемкость и 
содержание работ но технологической подготовке производства 
швисит от масштаба будущего производства и состояния имею
щейся производственной базы. Так, трудоемкость всей техноло
гической подготовки производства по отношению к трудоемкос
ти всей технической подготовки составляет в единичном и мел
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косерийном производстве 20— 25%, в серийном — 50— 55, а в 
массовом — 60— 70% .

Технологическая подготовка производства может быть разби
та на четыре основных этапа. Первый этап — технологический 
контроль чертежей (нормоконтроль). Задачей технологического 
контроля чертежей является проверка разработанной конструк
ции на технологичность. Эта проверка осуществляется высокок
валифицированными технологами как на этапе рабочего и даже 
технического проектирования, так и при опытных работах. Вто
рой этап — проектирование технологических процессов. Конкрет
ное содержание работ на этом этапе определяется прежде всего 
видом выпускаемой продукции. Для наиболее сложной отрасли 
(например, машиностроения) характерен следующий порядок 
проектирование техпроцессов. Прежде всего, производится раз
работка межцеховых технологических маршрутов движения де
талей — расцеховка. Она ведется с учетом сложившейся произ
водственной структуры, производственной мощности цехов, на
личия в них технологического и подъемно-транспортного обору
дования и ориентируется на использование наиболее прогрессив
ных видов технологических процессов. Одновременно с расцехов- 
кой разрабатываются схема и график сборки изделий, на основа
нии которых устанавливаются технологическое расчленение из
делия на узлы, наименование и количество деталей в каждом 
узле, очередность подачи деталей и узлов на промежуточную и 
общую сборку. График сборки позволяет определить очередность 
разработки технологических процессов. Сначала на каждую де
таль разрабатывается технология получения заготовки, затем — 
механической обработки, термообработки, покрытия. Параллельно 
с этим ведется разработка технологии сборки.

Запроектированные процессы фиксируются в технологических 
картах. Применяемые на практике технологические карты мож
но разделить на три основных вида: маршрутные, операционные 
(или карты изготовления) и операционно-инструктивные.

Маршрутные карты определяют маршрут изделия внутри дан
ного подразделения и содержат перечень операций, оборудова
ния и штучного времени по каждому изделию. В операционных 
картах помимо тех сведений, которые указаны в маршрутных,
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даются разряд операций, расценка, перечисляется режущий, изме
рительный инструмент, приводятся сведения об используемом ма
териале и заготовке (прочность, твердость, черный и чистый вес).

Операционно-инструкционные карты полностью регламенти
руют весь процесс и каждую его операцию. В них даются пере
чень переходов по каждой операции, методы и режим обработки, 
время по каждому переходу, подробные данные по заготовке, 
используемому материалу, рабочему и мерительному инструмен
ту, приспособлениям. Карты иллюстрируются эскизом детали и 
схемой взаимного расположения детали, инструмента и приспо
собления в рабочем положении. При разработке технологических 
процессов определяются нормы времени, выработки, расхода ос
новных и вспомогательных материалов. В это же время при необ
ходимости разрабатываются технологические перепланировки 
оборудования.

Очень важно добиться проектирования комплексного техно
логического процесса, в состав которого помимо основных соб
ственно технологических операций включаются операции по об
служиванию рабочих мест инструментом, приспособлениями, 
документацией; операции по транспортировке заготовок и гото
вых изделий, их контролю, приемке, учету, складированию и 
комплектованию.

Третий этап — проектирование и изготовление спецоснастки 
и нестандартного оборудования. Это самый дорогой и трудоем
кий этап, затраты на который достигают 70% от всех затрат на 
технологическую подготовку.

Четвертый этап — отладка и внедрение запроектированных 
техпроцессов. Эти процессы осуществляются непосредственно на 
рабочих местах в основных цехах по мере изготовления докумен
тации и спецоснастки. При подготовке серийного и массового 
производства отладка и внедрение техпроцесса проводятся во 
время изготовления опытной и установочной партий изделий по 
серийному техпроцессу. Выявленные недостатки техпроцесса 
фиксируются в специальных протоколах, которые направляются 
в ОГТ для принятия соответствующих мер. Техпроцесс считается 
внедренным, когда достигается изготовление изделия в строгом 
соответствии с чертежами и заданными техническими условия
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ми при расчетной производительности труда. Внедрение техпро
цесса оформляется актом, после чего вся ответственность за со
блюдение технологической дисциплины переносится на цех, а тех
нологическая подготовка производства считается завершенной.

12.4. Экономика конструкторской 
подготовки производства

Степень совершенства, полезности любого вида продукции, раз
рабатываемого в процессе конструкторской подготовки производст
ва, определяется не только высоким уровнем его технических ха
рактеристик, но и экономичностью. В самом общем виде требова
ние, предъявляемое к любому изделию, может быть сформулирова
но следующим образом: достижение наиболее высокого уровня тех
нических характеристик при заданных затратах на проектирова
ние, изготовление и эксплуатацию. Эквивалентным ему является 
требование минимизации затрат на проектирование, изготовление 
и эксплуатацию при заданном уровне технических характеристик.

Расчет величины годового экономического эффекта или эко
номии представляет собой чрезвычайно сложный и трудоемкий 
процесс, требующий наличия обширной и достоверной информа
ционной базы. В то же время расчеты по экономическому обосно
ванию должны проводиться при принятии любого конструктив
ного решения на каждом этапе конструкторской подготовки. В 
силу этого приходится искать упрощенные пути решения этих 
задач. Одним из таких путей является оценка нового вида про
дукции при помощи системы частных технико-экономических 
показателей. Ориентировка на улучшение этих показателей поз
воляет принимать достаточно эффективные решения без деталь
ного технико-экономического обоснования. Кроме того, на прак
тике часто встречаются случаи, когда принятие того или иного 
конструктивного решения ведет к однозначному изменению не
большого числа таких показателей. В этом случае оценка на базе 
частных показателей будет абсолютно достоверной. Эти же част- ‘ 
ные показатели необходимы и для приведения конкурирующих 
вариантов к сопоставимому виду в случае приведенных затрат.
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Состав системы показателей эффективности определяется це
лым рядом факторов, важнейшими из которых являются харак
тер разрабатываемой продукции и степень ее технического совер
шенства. Однако во всех случаях эти показатели обязаны обеспе
чить характеристику продукции, с одной огороды, как объекта 
эксплуатации, с другой стороны — как объекта изготовления. 
Иначе говоря, экономический эффект новой конструкции должен 
представлять собой суммарную экономию всех производственных 
ресурсов, которую получает изготовитель и потребитель в резуль
тате производства и использования новой конструкции.

Начиная с 1977 г. общегосударственным нормативным доку
ментом, регламентирующим правила оценки эффективности но
вых конструкций, являлась «Методика (основные положения) 
определения экономической эффективности использования новой 
техники, изобретений и рационализаторских предложений».

Одако в условиях плановых отношений этими нормативными 
документами не учитывались такие рыночные элементы, как кон
куренция, множественность рисков, влияющих на уровень без
убыточности товара.

В связи с этим использование Методических рекомендаций, в 
основе не потерявших своей актуальности, нуждается в дополне
нии прогнозными оценками возможных потерь, вызываемых по
ведением конкурентов, банков, инвестиционных компаний, ин
фляцией и даже природными катаклизмами.

В общем виде величина ожидаемого экономического эффекта 
должна определяться как разность приведенных затрат с уче
том оценки рисков по сравниваемым вариантам. Процесс созда
ния нового вида продукции характеризуется поэтапностью. По 
мере прохождения этапов замысел разработчика постепенно рас
крывается, уточняется, совершенствуется. На самых ранних 
стадиях разработки (техническое задание, техническое предло
жение, а иногда и эскизное проектирование) определение вели
чины приведенных затрат с достаточной точностью практичес
ки невозможно из-за малого количества и низкой достоверности 
исходных данных.

Однако уже на этих стадиях принимается целый ряд реше
ний, которые в дальнейшем могут оказать очень сильное влия
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ние на уровень технико-экономических характеристик новой про
дукции. Для обоснования таких решений обычно используются раз
личные экспертные методы и, в частности, один из наиболее рас
пространенных —■ «метод взвешенных оценок». При этом методе 
сравнение конкурирующих вариантов ведется по системе показате
лей, характеризующих объект как с точки зрения его эксплуата
ции, так и с точки зрения его изготовления. Уровень показателей 
по каждому варианту оценивается по 10- или 100-балльной шкале. 
Оценки выводятся как средние после опроса достаточно большого 
количества экспертов. Параллельно с этим оцениваются важность и 
значимость каждого показателя. Эта оценка дается в долях едини
цы или в процентах таким образом, чтобы сумма всех оценок по 
всем показателям равнялась соответственно единице или 100%.

Перемножением оценки уровня показателя на оценку его важ
ности получают взвешенную оценку уровня показателя. Взвешен
ные оценки различных показателей являются сопоставимыми и, 
следовательно, их можно суммировать для получения общей взве
шенной оценки по каждому конкурирующему варианту. В качес
тве наилучшего считается вариант с наибольшей суммарной взве
шенной оценкой.

Таблица 12.1

Определение наиболее эффективного варианта методом 
взвешенных оценок

Наименование
показателя

Невзвешенная 

оценка уровня 

показателя по 

вариантам 

(10 бал.)

Оценка 
важности 

показателя, 
в долях 

единицы

Взвешенная 

оценка уровня 

показателя по 

вариантам

1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар.

Мощность 2,0 1,0 0,20 0,40 0,20

Производительность 5,0 7,0 0,70 3,50 4,90

Долговечность 3,0 2,0 0,10 0,30 0,20

Всего 10,0 10,0 1,00 4,20 5,30
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Очевидно, что в этом условном примере предпочтительней вто
рой вариант.

По завершении технической подготовки появляется возмож
ность окончательной оценки экономической целесообразности 
запроектированного вида продукции. На основании конструктор
ской и технологической документации разрабатывается плано
вая калькуляция себестоимости единицы новой продукции, а на 
базе инструкций по эксплуатации и использованию рассчитыва
ются текущие расходы по внедряемому варианту.

12.5. Экономика технологической 
подготовки производства

Экономические расчеты на стадии технологической подго
товки производства направлены на отыскание такого варианта 
технологического процесса, который требует для своей реали
зации минимума затрат при обеспечении неуклонного соблю
дения всех технических требований и условий, указанных в 
конструкторской документации. Поскольку в настоящее время 
уровень развития технологии позволяет изготавливать одну и 
ту же продукцию целым рядом различных методов, то практи
чески любой технолог, проектируя технологический процесс, 
каждый раз с той или иной степенью достоверности решает 
задачу определения оптимального, наиболее эффективного его 
варианта.

Нередко на предприятиях бытует мнение, что главным пока
зателем экономической эффективности запроектированного про
цесса является снижение трудоемкости изготовления продукции, 
т. е. повышение производительности труда. Но необходимо по
мнить, что рост производительности труда часто сопровождается 
значительным увеличением затрат на оборудование, инструмент, 
приспособления, потребленную энергию и т. п.

В итоге экономия на «живом» труде не всегда может окупить 
увеличение затрат по прошлому, «овеществленному» труду. Оче
видно, что единственным критерием оптимальности техпроцесса 
может быть экономия общественного труда, затраченного на из
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готовление данного изделия. Эта экономия находит свое отраже
ние в снижении себестоимости.

Даже опытному технологу часто невозможно определить «на 
глаз» наиболее экономически эффективный вариант техпроцес
са. Поэтому приходится вести разработку не одного, а несколь
ких его вариантов и затем, рассчитав затраты, выбирать из них 
наиболее целесообразный.

Очевидно, сравнение вариантов значительно проще провести, 
если не прибегать к анализу всех затрат, образующих полную 
себестоимость продукции. Следует ограничиться учетом лишь тех 
затрат, величина которых меняется при изменении технологи
ческого процесса, т. е. вести сравнение по так называемой «тех
нологической себестоимости». Затраты, связанные с технологи
ческим процессом, но не меняющиеся при переходе от одного 
варианта к другому, не включаются в технологическую себестои
мость для упрощения расчетов. Таким образом, ясно, что состав 
технологической себестоимости носит переменный, условный ха
рактер и зависит от конкретных производственно-технических 
условий.

Все затраты, включаемые в технологическую себестоимость, 
могут быть разделены на переменные и постоянные или условно
постоянные. Переменными называются затраты, величина кото
рых, рассчитанная на всю программу, растет пропорционально 
или примерно пропорционально объему производства. Сюда от
носятся расходы на сырье и материалы, технологическое топли
во, технологическую энергию, заработную плату основных про
изводственных рабочих.

Постоянными или условно-постоянными называются затраты, 
величина которых не зависит, в известных пределах, от объема 
производства. В состав постоянных затрат входят: затраты на 
управление производством и его обслуживание, на эксплуатацию 
специальной оснастки, на переналадку оборудования и др. Уве
личение или сокращение объема производства продукции соот
ветственно сокращает или увеличивает условно-постоянные рас
ходы на единицу товара, вызывая рост объема прибыли от его 
реализации. В этом главный побудительный момент наращива
ния объема продаж.

300



12.6. Планирование технической 
подготовки производства

Планирование технической подготовки производства представ
ляет собой сложный многоэтапный процесс, выполняемый на са
мых различных уровнях. Отдельные элементы планирования тех
нической подготовки рассматриваются в курсах других экономи
ческих дисциплин. В данной теме рассматривается лишь плани
рование внутризаводской технической подготовки, которая мо
жет быть разбита на три этапа. На первом этапе в составе биз
нес-плана разрабатывается план технического развития предпри
ятия в целом. На втором этапе составляется план технического 
развития и организации производства, являющийся одним из важ
нейших разделов годового плана хозяйственной деятельности 
предприятия. Третий этап представляет собой оперативное пла
нирование технической подготовки.

Исходными данными для него является укрупненный пере
чень мероприятии, требующий для своего осуществления работ, 
составляющих содержание технической подготовки, плановые 
сроки внедрения этих мероприятий и суммарные затраты на их 
осуществление. Объемы работ на таких стадиях конструкторской 
подготовки производства, как «техническое предложение» и «эс
кизное проектирование», задаются чаще всего в виде количества 
листов проектно-конструкторской документации, а на стадиях 
технического рабочего проектирования — в виде количества «ус
ловных деталей».

Основным объемным нормативом технологической подготов
ки является коэффициент технологической оснащенности, пред
ставляющий собой отношение количества наименований единиц 
специальной оснастки к числу оригинальных (неунифицирован
ных) деталей. Коэффициент технологической оснащенности за
висит от предполагаемых масштабов производства и, как пока
зывает практика, колеблется от 0,2—0,35 в единичном производ
стве до 7— 15 в массовом.

Перемножением количества оригинальных деталей, которое 
известно из комплекта конструкторской документации, на коэф
фициент технологической оснащенности устанавливается коли
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чество единиц спецоснастки, которая должна быть запроектиро
вана и изготовлена на соответствующем этапе технологической 
подготовки.

Для расчета объема работ по проектированию техпроцессов 
устанавливается количество операций на 1 условную деталь или 
используется более точный норматив — количество операций на 
1 деталь данного класса. Для этого должен быть составлен техно
логический классификатор деталей по виду заготовок, среднему 
классу чистоты, точности и конфигурации.

Одновременно определяются нормативы трудоемкости. На ран
них этапах конструкторской подготовки они обычно задаются в 
виде трудоемкости этапа или одного листа документации, опять- 
таки в зависимости от групп новизны и сложности; на стадиях 
технического и рабочего проектирования — в виде трудоемкости 
условной детали. В ряде случаев эти нормативы дифференциру
ются по квалификации исполнителей. Трудоемкость работ по от
ладке опытного образца, внедрению его у заказчика, корректи
ровке документации обычно задается в процентах от трудоемкос
ти технического и рабочего проектирования.

Объектами нормирования трудозатрат на стадии технологи
ческой подготовки является единица спецоснастки (в зависимос
ти от ее вида, группы сложности) и одна технологическая опера
ция по видам производственного процесса (литье, ковка, механи
ческая обработка, сварка и т. п.). Перемножением объемов работ, 
выраженных в натуральных показателях, на соответствующие 
им нормы трудоемкости определяется общая трудоемкость как 
отдельных групп, так и всей технологической подготовки.

Кроме перечисленных используются стоимостные показатели, 
при помощи которых определяются суммарные затраты по эта
пам. Эти нормативы представляют собой среднюю величину за
работной платы за 1 нормо-час работ по отделам главного кон
структора и технолога или величину заработной платы за 1 нор
мо-час работ по классификационным группам исполнителей. Пе
ремножением планируемой трудоемкости работ на этот норматив 
получают затраты на заработную плату по всем конструкторским 
и технологическим работам. Полные затраты определяются деле
нием полученной величины на удельный вес заработной платы в
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полных затратах по предшествующим работам. Затраты на изго
товление спецоснастки могут быть определены через соответству
ющие нормативы, разработанные для ее видов, дифференциро
ванных по группам сложности.

После проведения указанных выше расчетов приступают к оп
ределению сроков выполнения отдельных работ или этапов. Для 
этого прежде всего необходимо определить их продолжительность. 
Сроки определяются при помощи построения линейных, или «ган- 
товских» графиков. Встречаются три разновидности таких графи
ков: а) на освоение нового изделия; б) на подготовку серийного 
производства нового изделия; в) сводные графики на освоение и 
подготовку производства новых изделий в планируемый период.

Построение графика ведется «с конца», т. е. от даты планиру
емого срока начала выпуска серии. При этом надо стремиться к 
максимальному запараллеливанию отдельных этапов и соответ
ствующему сокращению общего цикла всей подготовки. Степень 
запараллеливания определяется обычно на основании опыта раз
работчика, составляющего график. Кроме того, необходимо учи
тывать, что в подразделениях работы ведутся одновременно по 
целому ряду объектов и, следовательно, нужно стремиться к рав
номерности загрузки и во времени. Разработка сводного графи
ка, пример которого представлен на рис. 12.1, осуществляется на 
базе графиков первых двух разновидностей. После взаимной кор
ректировки этих графиков с целью выравнивания объемов работ 
выдаются задания в соответствующие подразделения.

Все работы по планированию технической подготовки и после
дующему контролю за их выполнением могут вестись специаль
но созданным бюро технической подготовки, а при отсутствии 
его — рядом других служб. Так, в зависимости от структуры 
предприятия и сложившихся на нем традиций в этих работах 
могут участвовать плановые группы отдельных технических под
разделений, технический отдел, производственный отдел, диспет
черская служба, планово-экономический отдел. В последнем слу
чае в зависимости от объема работ в составе ПЭО выделяется са
мостоятельная группа или отдельный работник.

В последние годы при планировании технической подготов
ки производства широкое применение находят сетевые системы
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Наименование работ 
(этапов)

Исполнитель Месяцы с подекад
ной оазбивкой

май июнь июль август

Составление технического задания заказчик и ОГТ X

Разработка технического проекта ОГТ X X

Составление рабочего проекта ОГТ X X

Проецирование технологической оснастки и 
инструмента

ОГТ X X

Изготовление оснастки, инструмента Инструментальный цех X

Изготовление опытного образца (по обходной 
технологии) и его испытание

Опытный цех, испыта
тельные группы

X X

Проектирование технологических процессов ОГТ X

Расчет технологической трудоемкости ОГТ X

Разработка (проектирование) материальной 
подготовки производства

ОГТ, ОМТС X

Доработка рабочего проекта по данным испы
тания эпытного образца

ОГК, ОГТ X X

Отладка технологического оборудования ОГТ, основные цехи X X >

Изготовление первой промышленной серии Основные цехи XXX



планирования и управления (системы СПУ). Эти системы обла

дают рядом существенных преимуществ по сравнению с тради

ционным планированием, рассмотренным выше. В частности, 

они позволяют добиться четкого графического изображения пос

ледовательности выполнения всех планируемых работ, повыша

ют обоснованность плана, выявляют заранее возможные «узкие 

места» и позволяют наметить мероприятия по их ликвидации, 

фиксируют внимание руководства на решающих участках работ 

и т. д. В результате использования СПУ позволяет существенно 

сократить цикл технической подготовки и повысить ритмичность 

работы. Все разновидности систем СПУ основаны на графичес

ком изображении предстоящего комплекса работ в виде сетевой 

модели, которую на практике чаще называют сетевым графи

ком или просто сетью. Сеть представляет собой ориентирован

ный график, элементами которого являются работы и события.

Система планирования и управления по всем видам работ, 

включая подготовку к производству, рассматривается в специ

альной дисциплине.



Раздел III 
ПЛАНИРОВАНИЕ ЛЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕЛПРИЯТИЯ

ТЕМА 13 
ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ 

13.1. Понятие и методика расчета производственной 
мощности предприятия

Степень использования (освоения) мощности является одним 
из показателей эффективности общественного производства. Улуч
шение использования производственных мощностей — это боль
ший выпуск продукции с каждой единицы оборудования, уста
новок, производственной площади, с каждого рубля затраченных 
на их создание средств.

Повышение экономической эффективности промышленного 
производства требует более полного использования производствен
ных резервов предприятия. В этой связи первостепенное значе
ние имеет разработка показателей, раскрывающих производствен
ные возможности промышленного предприятия. Одним из таких 
показателей является производственная мощность предприятия. 
В отличие от других, показатель «производственная мощность» 
является комплексным, учитывающим все основные производ
ственные факторы.

Под производственной мощностью предприятия следует по
нимать способность закрепленных за ним основных фондов к 
максимально возможному выпуску продукции по конкретной
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номенклатуре в условиях наилучшего использования наличного 
оборудования и производственных площадей, при наиболее со
вершенной технологии и организации производства и труда.

Следовательно, по своему количественному значению показа
тель «производственная мощность» выступает как максимально 
возможная величина. Фактический выпуск продукции на участ
ке, в цехе, на предприятии, измеренный в натуральном выраже
нии или в любом другом измерителе, не может быть выше рас
четной производственной мощности. Превышение фактическим 
выпуском расчетной мощности указывает на неправильность вы
полнения расчета показателя «производственная мощность» со
ответствующими подразделениями предприятия. Например, рас
чет производственной мощности цеха, предприятия выполнялся 
с учетом номенклатуры, количественного соотношения выпуска
емой продукции не текущего года, а прошлого периода. Возмож
но, расчет показателя «производственная мощность» выполнял
ся без учета внедрения новой техники или ее модернизации, не 
учитывались в полной мере ввод в действие новых производствен
ных мощностей, передовой производственный опыт.

Существуют два понятия мощности: производственная мощ
ность и проектная. Различие между ними заключается в том, что 
проектная мощность устанавливается для вновь строящегося пред
приятия, а производственная — для действующего. Установлен
ные в одно и то же время для однотипного оборудования показа
тели проектной и производственной мощности, при равных усло
виях, должны быть совершенно одинаковы по величине. При этом 
необходимо иметь в виду, что коэффициент использования про
изводственной мощности предприятия за каждый определенный 
период не может быть выше единицы, 100%, так как производ
ственная мощность — это максимально возможная величина. Ко
эффициент использования проектной мощности предприятия, цеха 
может быть выше единицы. Предприятия должны стремиться 
превзойти показатель проектной мощности, при прочих равных 
условиях, за счет внедрения более современной техники и техно
логии, лучшего использования по времени производственных фон
дов, внедрения более совершенной организации производства, 
труда и управления.
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Расчеты производственной мощности выполняются с учетом 
многих факторов, оказывающих непосредственное воздействие на 
эффективность производства. Результаты расчетов используются 
для следующих целей: 1) разработки научно обоснованных опти
мальных планов производства и реализации продукции; 2) опре
деления потребности в оборудовании и разработки планов его 
распределения; 3) выявления возможностей расширения коопе
рирования производства; 4) вскрытия внутрипроизводственных 
резервов на предприятии; 5) выявления «узких мест» на пред
приятии; 6) планирования капитальных вложений для расшире
ния и реконструкции предприятия.

Таким образом, экономически обоснованные планы производ
ства и реализации продукции, распределение дополнительной 
техники, возможность оказания помощи другим предприятиям в 
увеличении выпуска продукции должны решаться прежде всего 
с учетом фактического коэффициента использования производ
ственной мощности конкретного предприятия.

Показатель «производственная мощность предприятия» — это 
объективный ограничитель для субъективной оценки потребнос
тей предприятия, оценки результатов его производственно-хозяй
ственной деятельности. Если на предприятии низкий коэффици
ент использования производственной мощности, то, следователь
но, имеются резервы увеличения выпуска продукции в плановом 
периоде, имеются возможности для участия в производственной 
кооперации. Необходимо также отметить, что коэффициент исполь
зования производственной мощности объективно отражает уровень 
напряженности производственной программы предприятия.

Вследствие всего этого цехи стараются занизить свои произ
водственные возможности с целью получения неоправданно боль
ших объемов новых капитальных вложений, а следовательно, 
создания неоправданно больших резервов производственного обо
рудования (на всякий случай). Все это приводит к снижению ко
эффициента экстенсивного использования оборудования и на этой 
основе снижаются фондоотдача и другие показатели экономичес
кой эффективности производства.

Производственная мощность предприятия определяется по про
изводительности ведущего цеха или нескольких цехов. Мощность
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ведущих цехов принимается в целом за производственную мощ
ность данного предприятия. Ведущими являются такие производ
ственные цехи, в которых сосредоточена наибольшая часть основ
ных средств и где на изготовление продукции затрачивается наи
большее количество труда. Производственная мощность ведущего 
цеха определяется по мощности ведущей группы оборудования, на 
которой, как правило, в таких цехах выполняются самые трудо
емкие технологические операции и это оборудование имеет макси
мальный удельный вес в общем его количестве или в стоимости 
основных фондов ведущего цеха.

При выборе ведущего цеха для определения производственной 
мощности принимается во внимание специфика промышленного 
предприятия. В одних отраслях промышленности к ведущим мо
гут быть одновременно отнесены несколько цехов, имеющих при
мерно одинаковый удельный вес в основных фондах предприятия 
и выполняющих равные по важности и трудоемкости технологи
ческие процессы, в других отраслях, производствах — один цех. 
В машиностроении и приборостроении ведущими являются ме
ханические и сборочные цехи, на хлебопекарном предприятии — 
хлебопекарные печи.

От того, насколько правильно выбраны ведущие производ
ственные цехи, участки, группы оборудования, зависит объек
тивность показателя производственной мощности, реальность 
планов производства промышленной продукции и эффективность 
использования капитальных вложений (инвестиций). Перечень 
ведущих производственных цехов, групп оборудования, по ко
торому следует рассчитывать производственные мощности пред
приятий той или иной отрасли промышленности, разрабатыва
ется соответствующими проектными и научно-исследовательски
ми организациями и утверждается в отраслевых инструкциях. 
Решение вопроса о ведущих цехах и группах оборудования, по 
которым следует определять производственную мощность пред
приятия в отдельных отраслях промышленности, позволяет до
биться единообразия методики расчета производственных мощ
ностей в общегосударственном масштабе, без чего невозможна 
разработка научно обоснованных планов развития отрасли, пред
приятия.
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Для наиболее полного использования производственной мощнос
ти предприятия, установленной по ведущим цехам, необходимо, что
бы мощности ведущих цехов предприятия полностью соответство
вали пропускной способности других производственных цехов и вспо
могательных цехов (служб, участков). Поэтому производственную 
мощность предприятия следует определять с учетом ликвидации 
«узких мест» в производстве с разработкой необходимых оргтехмеро
приятий. Ликвидация «узких мест» может производиться различ
ным образом: в одних случаях для ликвидации «узкого места» не
обходимо провести модернизацию оборудования; в других — пере
смотреть технологические процессы и нормы; в третьих — сокра
тить номенклатуру работ за счет кооперированных поставок, а иногда 
путем увеличения сменности на данном участке работ.

Правильно рассчитанная-производственная мощность промыш
ленного предприятия, подкрепленная детально разработанным 
планом ликвидации «узких мест» с указанием эффективности их 
ликвидации и сроков устранения, дает перспективу роста произ
водства продукции на действующем оборудовании. Она нацели
вает службы предприятия на борьбу за максимальное использо
вание резервов производственных мощностей.

Для определения степени соответствия производственной мощ
ности конкретных видов оборудования пропускной способности 
ведущего вида оборудования, выявления «узких мест» произво
дятся расчеты их сопряженности. Причем такие расчеты выпол
няются также применительно и к вспомогательным цехам, учас
ткам и хозяйствам.

Соответствие пропускной способности сопряженных цехов, или 
участков, или групп оборудования определяется путем расчета 
коэффициента сопряженности (К с) по формуле:

КС = М , : М 2, (13.1)

где М ! и М 2 — производственные мощности цехов, участков, групп обору

дования, между которыми определяется коэффициент сопряженности.

Например, производственная мощность ведущей (фрезерной) 
группы оборудования — 25 тыс. деталей в месяц, а сопряженной
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токарной — 20 тыс. деталей. В этом случае К с = 0,8. Рассчитан
ный коэффициент сопряженности меньше единицы, он показы
вает, что токарные станки являются «узким местом» и необходи
мо разработать и выполнить ряд организационно-технических 
мероприятий с тем, чтобы повысить производственную мощность 
токарной группы станков до уровня производственной мощности 
ведущей группы — фрезерной. На практике предприятия уста
навливают производственную мощность цехам не по ведущей груп
пе оборудования, а по группе станков, имеющих среднюю произ
водительность, нередко и по «узкому месту», что ведет к значи
тельному занижению показателя «производственная мощность» 
участка, цеха, предприятия.

Чаще всего «узкое место» появляется на участке, где работает 
изношенное оборудование, т. е. оборудование с длительным сро
ком эксплуатации. На машиностроительных заводах удельный 
вес таких станков достигает 25— 30% и более. Из-за плохого тех
нического состояния станки часто выходят из строя и продолжи
тельное время находятся в ремонте.

Мощности основных цехов рассчитываются по оборудованию, 
занятому изготовлением основной продукции и полуфабрикатов, 
без включения оборудования вспомогательных и обслуживающих 
цехов. Мощности вспомогательных и обслуживающих цехов, про
изводств рассчитываются особо и определяются не выпуском то
варной продукции предприятия, а объемом услуг, оказываемых 
основному производству.

Производственная мощность предприятия рассчитывается 
применительно к передовой в данной отрасли технологии с уче
том лучшей организации производства, полного использования 
времени и производительности оборудования и пропускной спо
собности производственных площадей. Нормы производитель
ности машин определяются их технической характеристикой и 
принимаются едиными для всех предприятий отрасли. Вместо 
отраслевых норм производительности оборудования (при их от
сутствии) в расчетах используются другие данные: паспортные, 
проектные или расчетно-технические. Если же достигнутая про
изводительность оборудования выше отраслевых норм, то при
нимается показатель производительности, достигнутый за три
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месяца, предшествующие планируемому периоду, в которых были 
лучшие показатели работы.

На тех предприятиях, где мощность определяется типом обо
рудования, например, металлорежущими станками, производи
тельность которых измеряется количеством выпускаемой продук
ции, расчеты ведутся по фонду времени в станко-часах и норма
тивной трудоемкости продукции, и проценту выполнения норм 
выработки рабочими профессий, соответствующих оборудованию,
— токарями, фрезеровщиками. Выполнение норм выработки при
нимается не среднее, а достигнутое 25% передовых рабочих, вы
полняющих нормы выработки выше среднего процента.

Например, токари механического цеха завода — 150 человек 
по уровню выполнения норм распределяются следующим обра
зом.

Таблица 13.1

Распределение норм выработки

Выполнение норм 
выработки на 100% 105% 110% 120% 130%

Численность 
токарей, чел. 10 20 40 50 30

Средний процент выполнения норм будет 119% .

Расчет: [ (10x100) + (20x105) +  (40x110) + (50x120) +  
+ (30 х30)]:(10 +  20 + 40 + 50 +  30) =  119%.

Передовыми считаются рабочие, выполняющие норму вы
работки более чем на 119%. В приведенном примере 80 чело
век выполняют норму выработки на 120— 130% и считаются 
передовыми, из них 30 токарей, составляющих более 25% пе
редовых рабочих, выполняют норму выработки на 130%. Сле
довательно, при расчете производственной мощности токарных
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станков процент выполнения норм выработки должен прини
маться в размере 130%.

При определении величины производственной мощности учи
тываются лишь технологически неизбежные потери, например 
брак в литейных цехах в пределах нормы. Но простои и потери 
по организационно-техническим причинам (невыход рабочих, 
внутрисменные простои) в расчет не принимаются.

Следовательно, производственная мощность — это максимально 
возможная величина выпуска продукции, объема выполняемых 
работ. При этом любые потери времени работы оборудования сверх 
плановых величин, даже если они возникли по не зависящим от 
предприятия причинам, не должны учитываться при расчете про
изводственной мощности предприятия. Так предусмотрено для 
того, чтобы предприятия принимали все меры к совершенствова
нию организации производства, труда и управления, увеличению 
фондов времени работы оборудования. Например, сокращали про
должительность разного вида ремонта — капитального, средне
го, малого; минимизировали потери времени в результате пре
ждевременного выхода оборудования из строя вследствие аварии 
или низкой квалификации рабочих, его обслуживающих; снижа
ли затраты времени на переналадку оборудования и текущий пла
новый ремонт.

Единицы измерения производственной мощности и методы ее 
расчета зависят от типа производства, характера выпускаемой 
продукции. Наиболее простым и точным является исчисление про
изводственной мощности в натуральных единицах — изделиях, 
деталях. Это возможно в условиях массового и крупносерийного 
производства. В серийном производстве в качестве измерителей 
могут использоваться также и условно-натуральные единицы — 
условное изделие, условный комплект. Например, для литейных, 
кузнечных и других заготовительных цехов — условная тонна (с 
учетом сложности отливок и поковок); для гальванических цехов
— квадратный метр покрытия; для металлургического прокатно
го завода — тонна стального проката определенного сечения. При 
этом для каждого профиля устанавливаются расчетные коэффи
циенты при переводе натурального веса в условные тонны. Так, 
для мелкосортного стального проката установлены следующие
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переводные коэффициенты: железо арматурное — 1,0; железо га
ечное — 1,05; железо оконнорамное — 1,3.

В цехах и на участках единичного производства часто мощ
ность измеряется в нормо-часах или рублях, что весьма прибли
женно характеризует производственные возможности цеха, так 
как резкие колебания в «жесткости» норм времени, их пересмотр, 
ежегодное обновление номенклатуры изделий, их различная слож
ность и материалоемкость приводят к искаженному представле
нию о действительных производственных возможностях цеха или 
участка. Поэтому расчет мощности в нормо-часах или оптовых 
ценах следует проводить только в тех случаях, когда нет возмож
ности использовать более точный измеритель.

13.2. Виды производственной мощности и факторы, 
определяющие ее

В зависимости от времени определения различают 3 вида про
изводственной мощности: входная, рассчитываемая по уровню 
производительности и наличию основных средств на начало года; 
выходная, рассчитываемая с учетом выбытия и ввода в эксплуата
цию в планируемом году новых производственных цехов, нового 
оборудования, а также планируемого повышения производитель
ности оборудования; среднегодовая, рассчитываемая как сред
невзвешенная из величин мощности предприятия в отдельные от
резки планового периода, т. е. мощность, которой будет распола
гать предприятие в среднем за год.

Мсрг = М вх + М ввхП/12 -  М выххР/12, (13.1)

где М,.рг — среднегодовая мощность; М вх — мощность на начало плано

вого периода (года), входная мощность; М вв — сумма вновь вводимой 

мощности в плановом году (периоде); П  — время (месяцы), в течение 

которого будут работать вновь вводимые мощности в плановом периоде 

(в течение года); М ВЬ1б — сумма выбывающей мощности в плановом пе

риоде; Р — время (месяцы), которое выбывающая мощность не дорабо

тала до конца года.
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В перспективном плане, когда не представляется возможным 
с определенной точностью установить время ввода в действие 
новых мощностей в соответствующем году, среднегодовая мощ
ность определяется как сумма мощностей на начало года плюс 
35— 50% планируемого прироста или выбытия мощностей в дан
ном году.

Для полного расчета производственной мощности предприятия 
необходимо иметь следующие данные:

1. Номенклатуру и количественные соотношения выпускаемой 
продукции.

2. Количество единиц наличного оборудования, находящегося 
в распоряжении предприятия с учетом изменения в течение года 
(ввод и выбытие оборудования). В расчетах производственной 
мощности предприятия учитывается все производственное обору
дование, закрепленное за цехами (как действующее, так и без
действующее вследствие неисправности, ремонта, модернизации), 
за исключением резервного оборудования, перечень и количество 
которого утверждается приказом руководителя предприятия. Не 
учитывается при расчете производственной мощности оборудова
ние вспомогательных цехов и оборудование, находящееся в веде
нии технических служб предприятия и цехов, если общее коли
чество этого оборудования не превышает установленных на заво
де нормативов.

Установленный порядок учета количества оборудования, при
нимаемого при расчете производственной мощности, а также на
лог на имущество предприятия делает невыгодным содержание 
на предприятии в течение длительного времени излишнего обо
рудования. Такое излишнее оборудование может быть продано 
или сдано в аренду, а не храниться на складе предприятия. Та
ким образом, методика расчета производственной мощности по
буждает предприятие к тому, чтобы все имеющееся оборудование 
было установлено, а все установленное оборудование — факти
чески работало. Она не оставляет предприятию «лазеек» для ис
кусственного занижения производственной мощности и, следова
тельно, создания менее напряженных условий труда на предпри
ятии по сравнению с другим аналогичным предприятием, кото
рое объективно рассчитало производственную мощность.
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3. Данные о размере производственных площадей с учетом 
изменений в течение года (ввод и выбытие площадей), так как 
объем некоторых работ определяется в основном размерами про
изводственной площади, на которой размещаются рабочие места 
для выполнения определенных операций производственного про
цесса. Например, сборочные работы на машиностроительном за
воде или мастерские по ручной вязке изделий, ремонту обуви.

4. Прогрессивные технически обоснованные нормы произво
дительности оборудования: а) выработка в нормо-станко-часах на 
единицу каждого изделия, с указанием процента выполнения норм 
выработки рабочими по профессиям, применительно к группам 
станков; б) производительность машин, агрегатов, принятая для 
расчетов мощности на предприятиях отрасли.

5. Режим работы предприятия. Различают два вида режимов 
работы предприятий: непрерывный и прерывный. Непрерывный 
режим работы устанавливается для таких предприятий, в кото
рых остановка производства и начало производственного процес
са связаны с длительным периодом, большими потерями мощ
ности, сырья, материалов, топлива, ухудшающими технико-эко
номические показатели производства. Примером могут служить 
металлургические, химические предприятия. На непрерывном 
режиме могут работать отдельные производственные подразделе
ния предприятия, в производственном цикле которых имеют зна
чительный удельный вес естественные процессы, например, пи
воварение, масложировое производство.

Прерывный режим работы устанавливается для предприятий, 
в производственном процессе которых остановка и начало произ
водственного процесса не приводят к заметным потерям мощнос
ти, сырья, материалов. Период запуска после перерыва — не
большой, нормальный уровень в выпуске продукции достигается 
в короткий период. При этом естественные процессы не выходят 
за пределы установленной сменности работы. Типичными пред
ставителями предприятий, работающих на прерывном режиме, 
являются машиностроительные, металлообрабатывающие, при
боростроительные заводы, швейные и обувные фабрики.

6. Фонд времени работы оборудования. В практике рассчиты
ваются три вида фондов времени работы и использования обору
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дования: календарный, номинальный, или режимный, и эффек
тивный, или полезный.

Календарный фонд — это полное время часов работы оборудова
ния в планируемом периоде, равное произведению числа календар
ных дней в году (квартале, месяце) на полное число часов в сутки.

Номинальный, или режимный, фонд времени (Н ) определяет
ся исходя из установленного для предприятия режима сменности 
работы и продолжительности рабочего дня.

Н = (К н -  В)хСхД, (13.2)

где К н — календарное количество дней в году; В — число выходных и 

праздничных дней; С — число смен в сутки; Д  — длительность смены в 

часах. При необходимости учитываются потери на капитальный ремонт 

оборудования.

Эффективный (полезный) фонд времени (П) включает время, в 
течение которого на оборудовании будет выполняться работа по 
производству продукции.

П = (Кн — В)хСхДх100 — Т/100, (13.3)

где Т  — процент планируемых текущих простоев (малый ремонт и пере

наладка оборудования).

От номинального эффективный фонд времени отличается вре
менем простоя оборудования в планово-предупредительном ремон
те и в течение переналадки. Проценты простоя оборудования в 
период ремонта устанавливаются по отношению к номинальному 
фонду времени и они различны в зависимости от типа оборудова
ния и сменности работы. Для оборудования машиностроитель
ных заводов простои на ремонт принято принимать в расчетах в 
размере от 3,5% при односменной работе и до 6% при работе в 
2-3 смены. На ремонт оборудования, работающего непрерывно, 
простои устанавливаются в повышенном размере.

Простои на переналадку оборудования планируются в серийном 
производстве в зависимости от сложности оборудования, величины
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коэффициента серийности. Простои под переналадкой не долж
ны быть значительными, например, не более 6% номинального 
фонда при двусменной работе и не более 10% при трехсменной 
работе. При определении процента простоев на переналадку обо
рудования учитывается возможность использования перерывов, 
второй смены.

Таким образом, при расчете планового эффективного фонда 
времени работы оборудования учитываются только планируемые 
потери времени не выше установленных норм. Фактический эф
фективный фонд времени работы оборудования, как правило, 
меньше планового, так как он включает не только планируемые 
потери, но и все фактические потери времени работы оборудова
ния как зависящие, так и не зависящие от предприятия. Напри
мер, включаются потери времени работы оборудования в связи с 
более длительным периодом ремонта и переналадки, отсутствием 
электроэнергии и др.

В технико-экономическом планировании расчеты мощности 
имеют различную степень обязательности, важности, значимос
ти. На предприятиях, объем производства которых определяется 
в первую очередь на основе полного использования имеющихся 
основных средств, расчеты мощности являются обязательными и 
выполняются до начала планового периода, например, на заво
дах машиностроения, металлургических, химических, строитель
ных материалов. На предприятиях, выпуск продукции которых 
определяется кроме мощности еще другими факторами, напри
мер, балансом сырья, спросом на данную продукцию, производ
ственные мощности рассчитываются в случаях перехода с изго
товления одного изделия на другое или при необходимости рез
кого увеличения выпуска изделий.

13.3. Расчеты производственной мощности 
оборудования различных типов

Расчеты производственной мощности, применяемые в различных 
отраслях промышленности, могут быть представлены в виде трех 
типовых групп: 1) расчет производственной мощности агрегатов
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станочного типа с прерывным режимом работы; 2) расчеты производ
ственной мощности агрегатов периодического действия с непрерыв
ным режимом работы; 3) расчет пропускной способности площадей.

Для расчета производственной мощности оборудования станоч
ного типа необходимы следующие данные: количество станков 
(машин); плановый полезный фонд времени работы; плановый 
коэффициент (процент) перевыполнения норм времени; нормы ста
ночного времени на единицу продукции или нормы выработки на 
один станок в час. При расчете производственной мощности обору
дования станочного типа сначала определяют плановый полезный 
фонд времени работы в станко-часах или машино-часах. Далее 
имеются два пути определения производственной мощности обо
рудования станочного типа: либо исходя из трудоемкости продук
ции, т. е. нормы времени, либо исходя из нормы выработки на 
один станок в час. В первом случае производственная мощность 
оборудования станочного типа (М,т) рассчитывается по формуле

Мст = Ф плх П х К н/Тр, (13.4)

где Ф пл — плановый полезный фонд времени одного станка, в 
часах; П — количество станков в группе, шт.; Тр — плановая 
трудоемкость изготовления изделий в станко-часах; К., — % пе
ревыполнения норм.

В данном примере (таблица 13.2) ведущая группа оборудова
ния —револьверные станки. На этом оборудовании выполняются 
наиболее трудоемкие операции, и они имеют наибольший удель
ный вес в количестве оборудования.

Производственная мощность револьверных станков составля
ет 23,4 тыс. изделий и она принимается за производственную 
мощность цеха. Таким образом, производственная мощность цеха 
определяется не по группе шлифовальных станков, имеющих 
минимальную производственную мощность, и не по группе стро
гальных станков, имеющих наибольшую производственную мощ
ность, а по ведущей группе оборудования. При этом обязатель
ным условием расчета производственной мощности цеха являет
ся разработка плана мероприятий по ликвидации «узких мест» 
цеха. Необходимо разработать и внедрить организационно-тех-
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Таблица 13.2

Расчет производственной мощности цеха исходя 
из трудоемкости продукции
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Револьверные 30 3900 1,0 117,0 5,0 23,4

Строгальные 20 3900 1,0 78,0 3,0 26,0

Шлифовальные 10 3900 1,0 39,0 2,0 19,5

нические мероприятия, направленные на повышение уровня про
изводственной мощности шлифовальных станков до уровня или 
выше производственной мощности цеха. Например, внедрить НОТ 
на рабочем месте рабочих-шлифовщиков, установить универсаль
ные приспособления, позволяющие сократить время на установ
ку и снятие деталей со станков, т. е. сократить вспомогательное 
время операций; подвергнуть часть шлифовальных станков мо
дернизации с целью повышения их производительности.

Расчет производственной мощности станочного оборудования 
исходя из нормы выработки на один станок в час производится 
по формуле

М ст = Ф 1хПхТ, (13.5)

где Т — норма выработки на один станок в час (производительность 

станка).
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В промышленности имеют место расчеты производственной 
мощности цехов в условных комплектах, включающих в себя 
все детали, входящие во все изделия программы завода. Расчет 
производственной мощности оборудования в условных комплек
тах производится следующим образом: 1) определяется удель
ный вес каждого вида продукции в общем выпуске продукции в 
натуральных единицах; 2) определяется общая норма времени 
на весь условный комплект; 3) определяется производственная 
мощность данной группы оборудования делением планового по
лезного фонда времени в станко-часах на норму времени для 
выработки условного комплекта.

Таблица 13.3

Расчет производственной мощности цеха 
исходя из производительности станка
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Револьверные 30 3900 117,0 0,2 23,4

Строгальные 20 3900 78,0 0,33 26,0

Шлифовальные 10 3900 39,0 0,5 19,5
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Таблица 13.4.

Расчет производственной мощности фрезерных станков 
по методу условного комплекта

Показатели Ед.изм. Изделие
№1

Изделие
№2

Изделие
№3

Удельный вес 
в общем выпуске

% 28 32 40

Нормы времени 
на изделие

ч. 5 10 2

Считаем, что в условном комплекте 100 изделий. При указан
ной выше структуре продукции в условный комплект войдет: 

изделия № 1: 100x28/100 = 28 шт.; № 2: 100x32/100 = 32 
шт.; № 3: 100x40/100 = 40 шт.

Общая норма времени на весь условный комплект составит: 
5x28 + 32x10 + 2x40 = 540 часов. Если располагаемый фонд 
станко-часов в год составляет 81 000, то производственная мощ
ность фрезерных станков составит:

81 000 : 540 = 150 условных комплектов.
Производственная мощность предприятия должна быть пока

зана в номенклатуре и ассортименте, установленном планом. Зная 
количество изделий каждого вида в условном комплекте, можно 
определить производственную мощность предприятия в натураль
ных единицах с учетом установленного планом ассортимента. Для 
этого нужно количество изделий каждого вида в условном ком
плекте умножить на число комплектов.

Изделие № 10: 28x150 = 4200 шт.; № 20: 32x150 = 4800 шт.; 
№ 30: 40x150 = 6000 шт.

Для расчета производственной мощности оборудования перио
дического действия (М пер) необходимы следующие данные: коли
чество сырых материалов или полуфабрикатов, вмещаемое в агре
гат; полезный объем агрегатов; коэффициент выхода годной про
дукции от загруженных сырых материалов; длительность одного
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производственного цикла на данной операции; плановый фонд ра
бочего времени. К оборудованию периодического действия отно
сятся такие объемные агрегаты, как ванны, химические агрегаты, 
сушильные камеры и т. п. Производственная мощность такого обо
рудования определяется по формуле

М пер = Н х П х К х Ф пл/Д, (13.6)

где Н — количество изделий в 1 м'1 объема агрегата; П  — внутренний 

полезный объем агрегата в мя ; К — коэффициент выхода годного про

дукта; Д — длительность одного цикла.

Например, внутренний объем агрегата для обжига посуды — 
15м3; количество посуды данного вида, вмещаемое в 1 м3 агрега
та — 300 шт; длительность обжига — 3 суток; коэффициент вы
хода годной продукции — 0,95; плановый фонд рабочего времени
— 300 суток. Годовая мощность агрегата при этих условиях со
ставит

300 шт.х0,95х15м3х300 дней/3 дня = 427,5 тыс. руб.
Иногда за единицу производительности оборудования перио

дического действия принимается съем продукции с 1 м3 в сутки. 
В этом случае расчет производственной мощности оборудования 
производится следующим образом:

Мпер = С хП хК хФ пл, (13.7)

где С — съем продукции с 1 м'1 в сутки.

Такие работы, как сборка изделий, сушка кирпича, производ
ство литья, требуют определенной производственной площади. 
Пропускная способность таких производств во многом зависит от 
размера производственной площади в цехе. Для расчета пропуск
ной способности производственной площади нужно знать произ
водственную площадь цеха; площадь, необходимую для изготов
ления одного изделия; время, необходимое для осуществления дан
ной операции, т. е. длительность производственного цикла; плано
вый фонд времени использования производственной площади.
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Расчет пропускной способности производственной площади (Пс) 
производится по формуле

Пс = ЭхФ пл/РхД, (13.8)

где Э — производственная площадь, м 2; Р — площадь, необходимая для 

изготовления одного изделия, м2; Д — длительность производственного 

цикла, ч.

Пропускная способность производственной площади может 
определяться исходя из съема продукции с 1 м2 в сутки. В этом 
случае П с = С ,хЭхФ 11Д, где С, — съем продукции с 1 м2 в сутки.

Например, производственная площадь сборочного участка со
ставляет 100 м2, съем продукции с 1 м ! в сутки 10 изделий, пла
новый фонд времени — 340 суток. Пропускная способность про
изводственной площади составит

100 м^хЮ изд.X340 дней = 340 тыс. изделий.

Аналогично определяется производственная мощность мастер
ских по индивидуальному пошиву обуви и вязке трикотажных 
изделий. Производственная мощность мастерских по бытовому 
ремонту определяется по числу рабочих мест и средней выработ
ке продукции в ценностном выражении на одно рабочее место.

13.4. Показатели использования 
производственной мощности

Для наиболее общей оценки использования производственной 
мощности применяют коэффициент использования (К,,сп), опре
деляемый по формуле

Кисп = Оф : Мр, ' (13.9)

где 0 ф — объем фактически произведенной продукции; М р — расчетная 

производственная мощность.
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В качестве общего показателя использования производствен
ной мощности может выступать выпуск продукции в натураль
ном или денежном выражении на 1 тыс. руб. стоимости активной 
части основных фондов или на 1 тыс. руб. стоимости производ
ственного оборудования, а также съем продукции с 1 м произ
водственной площади, занятой производственным оборудовани
ем. Рациональное размещение оборудования, высвобождение пло
щадей, занятых подсобными службами, увеличивает съем про
дукции с 1 м2 производственной площади.

Оценка и анализ использования машин и оборудования осу
ществляется с помощью коэффициента экстенсивной нагрузки обо
рудования (К,кс), т. е. использования его во времени, который оп
ределяется отношением фактического времени работы оборудова
ния к плановому полезному фонду вымени, или к режимному фонду 
времени, или к календарному фонду времени по формулам

Как„  = Вф/Фк; (13.10)
К ,к,2 = Вф/Фр; (13.11)
К;1Кс.ч = Вф/Фпл, (13.12)

где Вф — фактически отработанное время, час.; Ф к — календарный фонд 

времени, ч.; Ф р — режимный фонд времени, ч.

В первом случае коэффициент экстенсивной нагрузки харак
теризует использование календарного фонда времени работы обо
рудования, во втором — режимного фонда времени; в третьем — 
планового полезного фонда времени.

Важным показателем использования оборудования по вре
мени является коэффициент сменности, который определяется 
двумя способами. По первому способу коэффициент сменности 
определяется отношением общего количества отработанных за 
сутки во всех сменах станко-часов к действительному расчет
ному фонду времени работы оборудования в одну смену. По 
второму способу определяется как отношение количества отра
ботанных станко-смен к количеству установленного оборудова
ния. Практика работы машиностроительных предприятий по
казывает, что предельно допустимый коэффициент сменности
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работы оборудования при двусменном режиме составляет 1,7 — 
1,9; при трехсменном — 2,5— 2,7.

Наиболее точным способом расчета коэффициента сменнос
ти является первый, в основе которого лежит учет фактическо
го времени работы оборудования во всех сменах (в часах). Та
ким образом, фактические простои оборудования в течение 
смены не учитываются. Второй способ расчета всегда дает за
вышенный коэффициент сменности в связи с тем, что в основу 
расчета положены станко-смены работы оборудования. Простой 
оборудования в течение смены не влияет на результат расче
тов. Так, станок работал в течение смены 5 часов, но при рас
чете коэффициента сменности принимается, что он будто бы 
работал всю смену.

Для оценки экстенсивного использования оборудования при
меняют показатели, характеризующие степень вовлечения обо
рудования в производство. К ним относятся показатели, отража
ющие удельный вес установленного оборудования во всем налич
ном парке оборудования (У ,); удельный вес фактически работаю
щего оборудования (У 2) по отношению к наличному оборудова
нию; удельный вес фактически работающего оборудования во всем 
установленном оборудовании (У 3) по следующим формулам

где К у — количество установленного оборудования; К н — количество 

наличного оборудования; К ф — количество фактически работающего 

оборудования.

Показатели вовлечения наличного оборудования в производ
ство широко используются при анализе фондоотдачи основных 
производственных фондов, когда необходимо выявить излишнее 
и малоиспользуемое оборудование, количество неустановленного 
оборудования, наметить пути лучшего использования машинно
го парка. Например, ускорение монтажа неустановленного обо
рудования, реализация ненужного оборудования, сокращение

У, = К у/Кя; 
У 2 = Кф/Кн;
Уз = к ф/ку,

(13.13)
(13.14)
(13.15)
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сроков ремонта оборудования. Все это является значительным 
резервом роста фондоотдачи.

Коэффициент интенсивной нагрузки (Кннт) машин, оборудова
ния, т. е. использования их по мощности, определяется отноше
нием фактической производительности оборудования в единицу 
времени к его мощности за эту же единицу времени по формуле 
к и н т  =  Т ф а к  : Т н о р .  г д е  Т ф « к  — фактическая выработка изделий в 
единицу времени работы оборудования; Т — выработка изде
лий по технической норме для данного оборудования за эту же 
единицу времени.

Показатель интенсивной нагрузки оборудования характеризу
ет качество его изготовления, уровень организации труда на ра
бочем месте, которые позволяют использовать оборудование на 
полную мощность в течение длительного времени. Чем выше на
дежность оборудования, тем ближе коэффициент интенсивной на
грузки к единице. При анализе результатов хозяйственной дея
тельности коэффициент интенсивной нагрузки выступает как 
важнейший показатель эффективности использования оборудо
вания в единицу времени.

Обобщающим показателем, в котором отражается использова
ние машин и оборудования по времени и по мощности, является 
коэффициент интегральной нагрузки, (К интег), определяемый как 
произведение коэффициентов интенсивной и экстенсивной нагру
зок по формуле

Кинтвг = Кэк,,хКинт (13.16)

Борьба за лучшее использование производственной мощности 
актуальна для любого предприятия. Это объясняется рядом при
чин. Во-первых, на долю рабочих машин и оборудования на про
мышленных предприятиях приходится свыше трети основных 
фондов, поэтому эф ф ективность производства во многом зависит 
от уровня использования производственной мощности. Во-вторых, 
чем выше уровень техники, тем важнее необходимость ее более 
полного использования. В-третьих, в условиях действия налога 
на имущество предприятия материально заинтересованы в улуч
шении использования производственной мощности.
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13.5. Пути улучшения использования 
производственной мощности

Основные пути улучшения использования производственных 
мощностей состоят во вскрытии экстенсивных и интенсивных 
резервов, а также в повышении общеобразовательного и техни
ческого уровня рабочих.

Экстенсивные резервы находят свое конкретное выражение в 
следующем:

• увеличении количества единиц установленного и фактичес
ки работающего оборудования;

• совершенствовании организации ремонта оборудования;
• повышении сменности работы цехов и участков;
• сокращении производственных циклов сборочно-монтажных 

работ;
• улучшении складирования и рациональном использовании 

производственных площадей;
• изменении технологии и передаче части работ на менее за

груженные группы оборудования в цехе;
• развитии рационального кооперирования заводов, цехов и 

участков.
Экстенсивные резервы улучшения использования оборудования 

должны использоваться в первую очередь, так как вовлечение их 
в производство не требует больших капитальных вложений. Ведь 
эти резервы являются конкретным содержанием такого фактора 
повышения экономической эффективности производства, как со
вершенствование организации производства, труда и управления. 
Надо сократить, прежде всего, количество бездействующего обо
рудования, внедрить хорошо продуманную систему планово-пред
упредительного ремонта оборудования, повысить сменность рабо
ты, особенно высокопроизводительного оборудования, повысить уро
вень механизации сборочно-монтажных работ, усовершенствовать 
организацию работ вспомогательных и обслуживающих цехов и 
служб завода, увеличить удельный вес производственной площади 
в общей площади предприятия, повысить коэффициент использо
вания производственной мощности за счет расширения коопери
рованных связей как внутриотраслевых, так и межотраслевых.
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Все эти мероприятия могут приветси к росту фондоотдачи, эффек
тивности производства, они легко реализуемы в производствен
ной и экономической деятельности предприятия.

На каждом предприятии есть бездействующее оборудование: 
оно либо еще не установлено, либо установлено, но бездействует. 
Причинами наличия неустановленного оборудования являются:

• невыполнение планов капитального строительства и графи
ков строительно-монтажных работ;

• приобретение оборудования без учета реальной потребности 
в нем;

• изменение номенклатуры выпускаемой продукции.
Причины простоя установленного оборудования определяются

на основании данных учета его работы, который обычно ведется 
цеховыми механиками. Но этим учетом охватываются только 
длительные простои оборудования, практически превышающие 
половину рабочей смены (хотя формально в учет должны попа
дать простои продолжительностью 1 час и более). Большинство 
простоев, длящихся менее часа, не учитываются, а они составля
ют большую часть всех потерь времени работы оборудования. По
этому, чтобы выяснить причины и действительную величину про
стоев оборудования, проводят фотографию работы оборудования. 
Анализ этих фотографий, проведенный на нескольких машинос
троительных заводах Ростовской области, показал, что наиболь
ший удельный вес простоев приходится на недостатки в органи
зации производства. Потери времени работы оборудования по этой 
причине должны быть сведены к минимуму или полностью лик
видированы.

Значительный удельный вес простоя составляет пребывание 
оборудования в ремонте. Это связано с тем, что более половины 
парка оборудования эксплуатируется свыше 10 лет. Основными 
резервами, связанными со снижением простоев оборудования по 
причине ремонта, являются улучшение организации ремонта на 
заводе и увеличение межремонтного периода работы оборудова
ния путем совершенствования его эксплуатации. Необходимо уве
личить выпуск запасных частей, сменных узлов, деталей, цен
трализовать и специализировать ремонт, создать на ремонтных 
предприятиях обменный фонд оборудования.
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Вторым направлением улучшения использования производ
ственных мощностей являются интенсивные резервы. Если эк
стенсивные резервы имеют свои естественные границы, то интен
сивные резервы практически неисчерпаемы. Интенсивные резер
вы находят свое конкретное выражение в следующем:

• совершенствовании конструкции выпускаемых изделий;
• углублении специализации заводов, цехов и участков с це

лью увеличения серийности производства и внедрения про
грессивной технологии;

• расширении унификации, нормализации и стандартизации 
изделий;

• обновлении и модернизации оборудования;
• повышении технической оснащенности производства;
• внедрении научной организации труда на рабочих местах.
Практика работы предприятий показывает, что культурно-тех

нический уровень рабочих в значительной степени определяет 
уровень производительности труда, качество вырабатываемой 
продукции, эффективное использование оборудования. Техничес
кий прогресс предъявляет все большие требования к общетеоре
тической подготовке кадров промышленных предприятий. Высо
кий уровень общеобразовательной подготовки работника позво
ляет ему более рационально использовать и рабочее время. Выбо
рочным обследованием было установлено, что у станочников с 
низким общеобразовательным уровнем (8 классов) полезное ис
пользование оборудования составляет 80—85% , а у рабочих с об
разованием 8— 11 классов — 92—95%. Методами математичес
кой статистики определено, что с повышением общего образова
ния на один класс полезное использование оборудования увели
чивается в среднем на 0,7%.

Квалификация рабочего, его натренированность в труде позво
ляют более полно использовать оборудование. У  рабочих со стажем 
1—3 года полезное использование оборудования составляет 92,9%, 
а со стажем свыше 13 лет — 98,0% (данные по Уральскому трубно
моторному заводу). Как установлено исследованием, использование 
оборудования повышается в среднем на 0,25% при увеличении ста
жа работы на том же предприятии и на том же рабочем месте на 
1 год. Более опытный и более квалифицированный рабочий лучше
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знает оборудование, на котором он работает, не допускает его быс
трого физического износа, предохраняет от аварий, лучше исполь
зует мощность станка, быстрее осваивает передовые приемы работ.

Повышение эффективности использования производственной 
мощности — проблема комплексная. Она охватывает не только 
вопросы капитальных вложений (инвестиций) и использования 
оборудования, но и тесно связана с вопросами организации, пла
нирования, технической подготовки и управления производством, 
а также повышения заинтересованности предприятия в лучшем 
использовании оборудования.

Более рациональному использованию производственной мощ
ности способствует установленный налог на имущество предпри
ятия, куда входит и стоимость производственного оборудования.

ТЕМА 14 
БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ

14.1. Планирование как инструмент принятия 
управленческих решений

Планирование — одна из важнейших предпосылок оптималь
ного управления производством на предприятии. Планирование
— это построение плана, способа будущих действий, определение 
экономического содержания и последовательных шагов, ведущих 
к намеченной цели.

Есть и другие определения планирования. Например, А. В. Вол
ков в учебнике «Экономика предприятия» определяет планирова
ние как предвидение цели фирмы, результатов ее деятельности; 
ресурсов, необходимых для достижения определенных целей. В 
этом определении планщювание определяется через понятие « пред
видение».

При переходе России к рыночным отношениям от планирова
ния практически отказались, особенно в 1992—1995 г., считая, 
что рынок расставит все по своим местам. Но планирование яв
ляется главной функцией управления любым предприятием.
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Именно с планирования начинается как создание, так и функци
онирование хозяйствующего субъекта. Об этом свидетельствует и 
опыт стран с развитой рыночной экономикой. Недооценка пла
нирования в условиях рынка, сведение его к минимуму, игнори
рование или некомпетентное осуществление, как правило, при
водят к большим экономическим потерям, к явлениям неплате
жеспособности предприятий.

Рынок не отрицает плановость, он перемещает ее в первичное 
производственное звено — предприятие. Да и в масштабе стра
ны в целом планирование не заменяется полностью регулирую
щей функцией рынка. В зарубежных странах, где развита ры
ночная экономика, государство формирует стратегическое на
правление своего экономического развития, крупные социаль
ные и научно-технические программы, бюджет страны, расходы 
на оборону и др.

На уровне хозяйствующего субъекта осуществляется как стра
тегическое (долгосрочное) планирование, так и текущее технико
экономическое планирование, а также оперативно-производствен
ное планирование как детализация разработок текущих планов 
предприятия в целом, его крупных цехов и малых производствен
ных подразделений вплоть до рабочего места.

В текущих технико-экономических планах (годовых, кварталь
ных, месячных) детально конкретизируются цели и задачи, по
ставленные перспективным планом. Текущие технико-экономи
ческие планы (производственные бизнес-планы) включают сведе
ния о заказах, обеспеченности их материальными ресурсами, сте
пени загрузки производственных мощностей, обеспеченности про
мышленно-производственным персоналом. В них также содержат
ся расчеты затрат на производство, расчеты прибыли, рентабель
ности, расходы на реконструкцию производственно-технической 
базы предприятия.

План является руководством к действию, к исполнению. Он ис
пользуется для обоснования предпринимательской идеи, ее перспек
тивности, для обоснования финансового оздоровления предприятия 
и реальности возврата полученных кредитов с целью пополнения 
оборотных средств. Причем план необходим не только крупным и 
средним, но и малым предприятиям.
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Таким образом, планирование — это процесс обработки инфор
мации по обоснованию предстоящих действий, определение наилуч
ших способов достижения целей. Планировать свое предпринима
тельство необходимо. Часто бывает, что технологически предпри
нимательство просчитывается безупречно, однако экономические 
расчеты не выполняются, что и приводит к неудачам в предприни
мательстве. Необходимо заранее составить план экономической 
деятельности предприятия. Важно экономически грамотно разра
ботать план закупки сырья, материалов, топлива, комплектующих 
деталей и полуфабрикатов. От этого зависят эффективность произ
водства, размер налога на добавленную стоимость, оборачиваемость 
оборотных средств, рентабельность производства. Непродуманная 
политика закупок ведет к переплате НДС, неэффективному исполь
зованию оборотных средств. Неправильно спланированные реаль
ные затраты на производство и реализацию продукции приводят к 
банкротству хозяйствующего субъекта.

Неустойчивость сегодняшней российской экономики часто не 
позволяет осуществлять нормальное планирование. Такая эконо
мическая ситуация используется многими производителями (осо
бенно малого и среднего бизнеса) для оправдания отсутствия чет
кой системы планирования, отсутствия производственного (внут
реннего) бизнес-плана предприятия.

Конечно, внешняя среда очень изменчива, множество таких фак
торов, как инфляция, спад производства, налоги, льготы делают 
экономическую ситуацию на предприятии в значительной мере не
определенной. Все это, действительно, существенно усложняет сис
тему планирования, но никак не отрицает ее необходимость. Про
цесс планирования можно представить в виде следующей схемы.

Выработка общих 
целей предприятия

Детализация целей для 
определенного этапа деятель

ности предприятия

I
Контроль за достиже

нием поставленных 
целей

<—
Определение средств 

(экономических и других) 
достижения цели

Рис. 14.1. Процесс планирования 
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Процесс планирования является инструментом, помогающим 
в принятии управленческих решений, поэтому и в рыночной эко
номике от него не откалываются.

Проводимая в стране экономическая реформа предоставила 
экономическую свободу предприятиям, и многие руководители 
попытались частично или даже полностью (главным образом это 
относится к средним и малым предприятиям) освободится от пла
нирования, считая его оковами для себя. Однако принятие реше
ний на базе интуиции, импровизации, как правило, не приводит 
к оптимальным результатам и в условиях нормальной, некрими
нальной экономической деятельности. Тем более, в условиях раз
вития рыночных отношений, роста и усиления конкуренции воз
растает роль планирования.

Руководители предприятия должны учитывать, что планиро
вание — это экономический метод управления, выступающий как 
основное средство использования экономических законов в про
цессе хозяйствования. Планирование базируется на данных про
шлого, но стремится определить и контролировать развитие пред
приятия в перспективе.

Планирование можно классифицировать по различным направ
лениям:

1. По степени охвата сфер деятельности:
• общее планирование, т. е. планирование всех сфер деятель

ности предприятия;
• частное планирование, т. е. планирование определенных сфер 

деятельности.
2. По содержанию (видам) планирования:
• технико-экономическое: поиск новых возможностей, созда

ние определенных предпосылок;
• оперативно-производственное — реализация возможностей 

и контроль текущего хода производства.
3. По объектам функционирования:
• планирование производства;
• планирование сбыта;
• планирование финансов;
• планирование кадров.
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4. По периодам (охвату отрезка времени):

• текущее технико-экономическое планирование, охватывающее 

отрезок времени от месяца до 1 года работы предприятия;

• перспективное технико-экономическое планирование, охва

тывающее отрезок времени свыше года (с разбивкой на сред

несрочное — на срок до 5 лет и долгосрочное планирование

— на срок более 5 лет).

В качестве оценки эффективности планирования используют 

несколько критериев:

• полнота планирования, т. е. степень охвата планированием 

всех подразделений предприятий;

• непрерывность планирования;

• гибкость планирования, т. е. возможность оперативной кор

ректировки планов;

• возможность контроля за выполнением плана.

В странах с развитой рыночной экономикой выделяют следу

ющие фазы планирования:

• выработка глобальных целей (стратегий) фирмы;

• выработка локальных целей (стратегий) фирмы;

• анализ внутренней и внешней среды фирмы;

• поиск альтернатив и оценка наилучшей альтернативы;

• прогнозирование;

• принятие решения, постановка планового задания;

• разработка производственного (внутреннего) плана.

14.2. Стратегическое планирование

14.2.1. Глобальные и локальные цели планирования

В странах с развитой рыночной экономикой в 60— 70-е гг. по

лучила развитие теория стратегического планирования. Это яви

лось началом нового этапа развития теории управления и плани

рования.

Стратегическое планирование призвано обеспечить долгосроч

ную, высокую результативность деятельности предприятия, а так

же призвано осваивать новые возможности предпринимательства.
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Понятие «стратегия» заимстованно из военного лексикона. У 
военных это означает планирование и проведение в жизнь воен
ных, а иногда и политических планов. Следует вспомнить, что в 
Древней Греции использовался титул «стратег» для обозначения 
верховного руководителя, облеченного самыми высокими полно
мочиями. Выше должности не существовало.

В настоящее время в понятие «стратегия» включается искус
ство руководства; общий план ведения работы.

Стратегия в сегодняшнем понимании — это система всеобъем
лющего контроля, совокупность ориентиров, комплексный план, 
политическое планирование.

Применительно к экономике под стратегией следует пони
мать оптимальный набор правил и приемов, которые позволя
ют достигнуть глобальных или локальных целей предприятия. 
Часто используются термины «стратегия экономического уп
равления», «экономическая стратегия». В сущности, это тер- 
мины-синонимы.

Каждое предприятие определяет цели своей хозяйственно-про
изводственной деятельности. Цели подразделяются на глобаль
ные и локальные.

Глобальные — это общие цели предприятия, которые явля
ются фундаментом, основой его деятельности, его глобальной стра
тегией. Глобальные цели — это долговременные цели.

В ряде учебных пособий ошибочно отмечалась целесообразность 
выработки единой стратегии. В определенной мере это оправды
валось условиями плановой экономики, когда гарантированы были 
цены, сбыт продукции, сроки поставки, поставщики и потреби
тели. В условиях рынка условия работы предприятия «перемен
ные», мало предсказуемые, и целесообразно придерживаться в 
хозяйственной деятельности аксиомы рыночной экономики: мно
говариантность стратегий развития предприятия с учетом изме
нения внутренней и внешней среды.

Локальные цели — это совокупность взаимодополняющих друг 
друга целей, реализация которых направлена на достижение гло
бальных целей.

Сочетание глобальных и локальных целей является основой 
стратегического планирования.
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Новые рыночные отношения в России рождают новые, соот
ветствующие внешним условиям, стратегии.

В условиях плановой экономики действовала стратегия кон
центрации производства. Эта стратегия полностью соответство
вала общественной собственности на средства производства, ма
лые предприятия объединялись, рабочие места создавались на 
крупных и средних предприятиях.

В условиях рыночной экономики, основанной на частной соб
ственности, в условиях экономического кризиса в России дей
ствует в настоящее время другая стратегия — стратегия диверси
фикации производства.

В условиях сегодняшней экономической ситуации в стране 
имеют место:

1. Диверсификация денежных капиталов, т. е. распределение 
их между различными объектами вложений, с целью снижения 
риска возникновения потерь капитала или доходов от него.

2. Диверсификация горизонтальная — расширение ассорти
мента за счет новых товаров-аналогов для повышения интереса к 
товару.

3. Диверсификация концентрическая — стратегия выпуска но
вых товаров в дополнение к существующим.

4. Диверсификация валютных резервов, т. е. распределение 
их между различными банками и различными свободно конвер
тируемыми валютами.

5. Диверсификация экспорта — распределение экспортных ре
сурсов страны между большим числом стран-потребителей.

6. Диверсификация рабочих мест, т. е. поощрение малых пред
приятий, где создаются рабочие места.

Важное значение в развитии методологических основ стратегии 
предприятия (стратегического планирования) имеют разработки 
Б. Кариофа, который выделил 9 ключевых элементов стратегии:

• корпоративная миссия (глобальная цель предприятия);
• конкурентные преимущества;
• организация бизнеса;
• продукция;
• рынки;
• ресурсы;
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• структурные изменения;
• программы развития;
• культура и компетентность управления.
Культура предприятия сегодня характеризуется ее отношени

ем к ряду ценностей: отношением к людям, покупателям и слу
жащим; отношением к работе; отношением к успехам и неуда
чам; отношением к проблемам качества продукции; отношением 
к предпринимательскому риску.

Еще в 1926 г. была открыта экономическая закономерность: 
удвоение объемов производства снижает затраты на 20%, а сле
довательно, имеет место рост эффективности производства.

Современные исследования показывают, что вновь создавае
мые малые предприятия выживают в конкурентной борьбе в том 
случае, когда имеет место ежегодное увеличение производства и 
продаж в 2 раза. Казалось бы, главная стратегия предприятия — 
рост объема производства. Однако в практике работы сегодняш
него предприятия чаще имеет место сокращение производства, и 
надо искать другую стратегию.

Разработка любой стратегии должна учитывать взаимное вли
яние факторов внутренней и внешней среды.

14.2.2. Внутренняя среда предприятия (фирмы)

Экономисты выделяют узкий и расширенный варианты фак
торов внутренней среды, определяющих ту или иную стратегию 
предприятия, и от этого зависит уровень точности стратегии.

В учебниках по менеджменту обычно выделяют 4-5 факторов, 
влияющих на выбор стратегии предприятия. В учебниках по ана
лизу хозяйственной деятельности выделяют уже значительно боль
ше факторов — до 10, т. е. анализируется значительное число 
дополнительных факторов. При выборе стратегии с учетом фак
торов еще и внешней среды — до 20—25 факторов.

К факторам внутренней среды можно отнести: персонал, тех
нику и технологию, материальные ресурсы, организацию про
изводства, менеджмент, научно-исследовательские и опытно-кон- 
структорские работы, месторасположение предприятия, отрас
левые особенности производства. В каждом из перечисленных
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факторов можно выделить ряд подфакторов. Например, в фак
торе «персонал» можно выделить подфакторы: квалификация, 
образование, стаж работы, возраст и т. д.

Проанализируем важнейшие внутренние факторы, влияющие 
на выбор стратегии предприятия.

Персонал. Необходимость анализа этого фактора очевидна. Тех
ника, технология приводится в действие кадрами. Эффективность 
работы предприятия во многом зависит от уровня квалификации 
кадров, стажа их работы по избранной специальности, возраста, 
профессиональной переподготовки, а также от принятой системы 
материального стимулирования работников. Так, неэффективная 
система материального стимулирования административно-управ
ленческих решений на предприятиях в России привела к масси
рованному переходу наиболее квалифицированных рабочих, эко
номистов, технических специалистов из материальной сферы про
изводства в коммерческую среду деятельности.

От предприятия требуется проведение сбалансированной кад
ровой политики, включающей в себя все элементы управления 
персоналом предприятия. Необходимо помнить рыночную аксио
му: предприятие может иметь высокую технологию, качествен
ные материальные ресурсы, значительные финансовые ресурсы, 
но если на предприятии управленческий персонал имеет низкую 
квалификацию, то предприятие все равно станет банкротом.

В системе многоуровнего управленческого маркетинга долж
на быть разработана стратегия карьерной лестницы админис
тративно-управленческого персонала, по которой каждый работ
ник продвигается только благодаря своему труду, своему уме
нию, дисциплине. В этом случае возникает дух преданности пер
сонала фирме. Об этом свидетельствует опыт Японии, где мно
гие фирмы по отношению к персоналу проводят так называе
мую политику «пожизненного найма», а также опыт Франции, 
где государство обязывает предпринимателей часть чистой при
были (10%) направлять на материальное стимулирование тру
дового коллектива.

Второй фактор — техника и технология. Это комплексный фак
тор, включающий в себя оборудование, транспортные средства, ин
струмент, технологию. Данный фактор, а вернее группа факторов,
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находится в зависимости от уровня НТП, направления специали
зации предприятия, потребностей рынка.

Уровень применяемой техники и технологии на предприятии 
во многом определяет эффективность производства, но при усло
вии высокого коэффициента использования производственной 
мощности. Отсюда вытекают важность и значение правильности 
проводимой на предприятии технической политики, в основе ко
торой должен лежать минимум капитальных вложений при мак
симуме производительности труда, что позволит снизить издерж
ки производства. Проводя определенную техническую политику 
предприятия, надо помнить, что изменение технологии произ
водства меняет набор техники, оборудования, часто — транспор
тных средств и инструмента, используемых на предприятии.

Третий, наиболее подвижный фактор — материальные ресур
сы. На предприятии очень быстро расширяется и изменяется со
став материальных ресурсов за счет внедрения новых, прежде 
всего искусственных материалов, которые заменяют традицион
ные (металл, дерево). Изменяется состав материальных ресурсов, 
расширяется ассортимент за счет изменения технологии, а также 
в результате изменения уровня кооперированных поставок, ког
да материалы, сырье заменяются поставками полуфабрикатов и 
комплектующих изделий.

Четвертый фактор — научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы (НИОКР). Этот фактор имеет ограничен
ное применение, так как далеко не все предприятия проводят 
научные исследования. Фактор НИОКР очень важен для пред
приятия-лидера в отрасли. В этом случае стратегия предприятия 
предусматривает постоянное совершенствование конструкции 
выпускаемой продукции, а следовательно, выделение определен
ных финансовых ресурсов на развитие НИОКР.

Пятый фактор — менеджмент. Налаживание эффективной 
деятельности предприятия на ближайшую и дальнюю перспекти
ву — главное в менеджменте. Менеджмент как управление в ус
ловиях рынка обеспечивает; использование современной инфор
мационной базы для многовариантных расчетов при принятии 
управленческих решений; привлечения всех сотрудников пред
приятия к управлению им; осуществление управления на основе
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предвиденья изменений, гибких решений; проведение глубокого 
экономического анализа экономической ситуации в стране, на 
предприятии и на этой основе разумно рисковать.

Шестой фактор — маркетинг. В современных условиях ж из
ненный цикл продукции становится все короче. От предприятия 
требуется гораздо большая гибкость и динамичность, что достига
ется маркетингом. Маркетинг дает ответы на многие вопросы хо
зяйственной и предпринимательской деятельности предприятия. 
Чтобы выдержать конкуренцию, руководители должны знать, как 
оценить рынок, как определить запросы и предпочтения потреби
телей, как сконструировать и испытать товар, как посредством 
цены довести до потребителя идею ценности товара, как выбрать 
толковых посредников, чтобы товар стал широкодоступным и хо
рошо представленным, как реализовать и продвигать товар, чтобы 
потребители знали о нем больше и захотели его приобрести.

Все вышеперечисленные факторы очень динамичны, поэтому 
необходимо быстро реагировать на их изменение, пытаться спрог
нозировать их влияние на производственно-хозяйственную дея
тельность предприятия.

Следует учитывать, что некоторые факторы внутренней среды 
могут оказывать как прямое воздействие на конкретные резуль
таты деятельности предприятия, так и косвенное влияние на дру
гие факторы внутренней среды. Так, изменение спроса на отдель
ные товары ведет к необходимости разработки и освоению произ
водства новых видов товаров, что влечет за собой изменение в 
структуре используемых материальных ресурсов, а также потре
бует дополнительного обучения кадров.

Кроме того, следует учитывать, что отдельные факторы внут
ренней среды могут не оказывать сразу же результативного вли
яния на показатели работы предприятия. Так, изменение форм и 
систем оплаты труда отдельных категорий работников не приво
дит к немедленному повышению производительности их труда.

14.2.3. Внешняя среда предприятия (фирмы)

В своей производственно-хозяйственной деятельности предпри
ятия взаимодействуют с различными типами рынков: поставщиков
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сырья, щюизводителей техники, научных достижений, посредников, 

государственных учреждений, промежуточных и конечных потреби

телей готовой продукции, и также мировым и «теневым» рынками.] 

Все это определяет многообразие внешней среды предприятия. Чаще 

всего выделяют при выборе стратегии 8— 12 фактортв. Однако реаль*] 

но их число повышает эти цыфры более чем в 2 раза.

В стратегическом планировании выделяют макрофакторы и 

микрофакторы внешней среды. Такое разделение необходимо для 

более эффективного управления предприятием.

К макрофакторам внешней среды как факторам прямого воз

действия относят:

• поставщиков материальных ресурсов;

• — ”— техники и технологий;

• — ”— кадров предприятия;

• государственные органы управления (федеральные, мест

ные);

• конкурентов;

• потребителей продукции;

• торговые предприятия.

Наиболее важным является фактор «поставщики материаль

ных ресурсов». Значение его характеризуется тем, что на пред

приятии удельный вес материальных ресурсов в производствен

ной себестоимости составляет 60— 80% и выше. Значимость вли

яния этого фактора на выбор стратегии предприятия определяет

ся еще и тем, что после распада СССР многие российские пред

приятия лишились стратегических поставщиков.

Кроме того, переход от плановой экономики к рыночной озна

чает для предприятия переход от материально-технического снаб

жения, когда были заранее известены поставщик, сроки поставки 

и цены, к материально-техническому обеспечению материальны

ми ресурсами. Материально-техническое обеспечение стало стро

иться на основе конкуренции с другими потребителями данного 

вида ресурсов. Предприятию необходимо постоянно анализировать 

динамику цен на материальные ресурсы, следить за конъюнкту

рой рынка, реально оценивать производственные возможности пос

тавщиков. Не обязательно менять поставщиков, но использовать 

эту информацию в стратегии предприятия необходимо.
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«Поставщики техники, технологии» — это фактор для пред
приятия стратегический, так как постоянное техническое пере
вооружение производства — важнейшее условие повышения ка
чества выпускаемой продукции, обновления ассортимента, что 
очень необходимо для удержания, а тем более завоевания рынка 
товаров. Отсутствие финансовых pecyj>coB, развал российского ма
шиностроительного комплекса заставляют предприятия покупать 
за рубежом не передовое, а дешевое оборудование, часто после 
капитального ремонта. В такой хозяйственной ситуации продук
ция российских предприятий становится неконкурентоспособной 
не только на внешнем рынке, но и на внутреннем.

Вместе с тем те предприятия, которые имеют возможность за
купить передовую технологию, ввиду резкого спада производст
ва, не могут ее использовать на полную производственную мощ
ность и несут большие экономические потери.

Фактор «поставщики кадров». Сформировать высококвалифи
цированный производственный коллектив можно по объявлению, 
предлагая выгодные условия, можно воспользоваться услугами 
службы занятости или специализированных компаний. Страте
гия в этом направлении должна соответствовать возможностям 
предприятия.

Фактор «поставщики финансовых ресурсов». При разработке 
стратегического плана следует учитывать, что существует разли
чие в системе возврата инвестиционного кредита и кредита для 
пополнения оборотных средств предприятия. В первом случае 
проценты за кредит в размере, установленном Центральным бан
ком страны, относятся на себестоимость продукции, если факти
ческие проценты за кредит не превышают существующий норма
тив (ставку рефинансирования Центробанка), а если превышают
— то из чистой прибыли, т. е. после уплаты налогов. Во втором 
случае — из выручки. Такое различие связано с регулированием 
инвестиционных процессов.

Поставщиками финансовых ресурсов могут быть: государствен
ные фонды, фонды поддержки малого бизнеса, лизинговые ком
пании, коммерческие банки, юридические и физические лица, 
страховые компании, пенсионные ф онды  и др. Выбор стратеги
ческого поставщика финансовых ресурсов особенно важен в усло
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виях экономического кризиса, неустойчивости финансово-кредит
ной системы.

Фактор «государственные органы управления (федеральные и 
местные)». Федеральная и местная политика налогообложения 
предприятий или политика предоставления налоговых льгот не
посредственно влияет на стратегию. Например, после принятия 
Закона РФ от 29 декабря 1995 г. «Об упрощенной системе нало
гообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпри
нимательства» предприятия малого бизнеса могли выбирать бо
лее выгодные условия для ведения предпринимательской деятель
ности, обеспечивающие большую эффективность: по обычной сис
теме налогообложения либо по патенту. С принятием в 1998 году 
закона о едином налоге на вмененный доход складывается совер
шенно иная ситуация. Хозяйствующие субъекты, находящиеся в 
сфере действия нового закона, т. е. организации и индивидуаль
ные предприниматели, занятые в указанных законом сферах де
ятельности, теперь обязаны перейти на уплату единого налога на 
вмененный доход.

Возьмем к примеру местные налоги. Этот фактор очень подви
жен. Местные органы власти устанавливают собственные налоги 
(налог с продаж), пошлины, прочие сборы. Не учитывать сегодня 
это — равносильно финансовым потерям, потерям сегмента рынка.

Фактор «конкуренты». Конкурентоспособность предприятия 
характеризуется рядом факторов. Это, в основном, все экономи
ческие условия процесса воспроизводства. Действия их, часто 
разнонаправленные, учесть очень сложно. Можно рассматривать 
в качестве ключевых факторов успеха на рынке:

• финансовое положение предприятия;
• наличие передовой технологии;
• наличие сбытовой сети и опытных кадров (сбытовиков);
• качество технического обслуживания;
• возможность кредитования своего развития;
• действенность рекламы и системы связей с общественностью.
При выборе стратегии надо иметь максимум доступной ин

формации о фирме конкурента по вышеперечисленным факто
рам успеха, конечно, не нарушая норм делового поведения, за
конов.
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Значение фактора «потребители продукции» в том, что про- 
дукция-новинка, появляясь на рынке товаров, часто сталкивает
ся с неподготовленным покупателем. Зарубежная практика по
казывает, что из 10 введенных на рынок товаров 8 не оправдыва
ют возлагавшихся на них надежд и преждевременно исчезают с 
рынка вследствие ошибочного определения спроса, наличия де
фектов в товаре, недостаточной рекламы, завышения цены, от- 
кетных действий конкурентов, неверно выбранного времени для 
иыхода на рынок.

Товар перед началом серийного производства должен прохо
дить пробную продажу на выбранных рынках. Этот этап обязате
лен в случае предназначения товара для индивидуального потре
бителя и желателен в случае товара производственного назначе
ния. Цель пробной продажи —получение информации о коммер
ческом успехе товара, т. е. о возможности получения значитель
ной прибыли.

Предприятия могут проводить по отношению к потребителям 
продукции 3 вида товарной политики:

• концентрическую, когда предлагаются новые товары, кото
рые в технологическом и рыночном отношениях были бы 
похож на уже имеющимиеся товары и привлекали бы но
вых потребителей продукции;

• горизонтальную, когда предполагаемый товар является как 
бы продолжением выпускаемого и рассчитан на уже сфор
мировавшийся круг потребителей;

• конгломератную, когда предлагается новый товар, никак 
не связанный с товарами, предлагавшимися на рынке, а 
поэтому требуется разработка существенной концепции про
движения товара к потребителям.

Фактор «торговые предприятия» является завершающим ка
налом распределения товаров. Особая важность торговых пред
приятий в том, что здесь совершается прямая продажа товаров, 
здесь подводится итог производственной и коммерческой деятель
ности предприятия-производителя. Важно выбрать оптимальные 
формы продажи разных товаров: оптовые или розничные торго- 
ные предприятия, ярмарки, выставки-продажи, фирменные ма
газины и др.
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Все яти участники канала распределения выполняют важные 
функции: собирают и распространяют маркетинговую информа
цию; стимулируют сбыт, устанавливают контакты, подгоняют 
товар под требования покупателей (сортировка, сборка, упаков
ка); проводят переговоры, транспортируют и хранят товары и др.

К макрофакторам внешней среды, как факторам косвенного 
воздействия, относят: политические, социально-экономические, 
научно-технические, правовые, национальные, культурные, при
родные.

Стабильность политической обстановки в стране обеспечивает 
защиту государством интересов хозяйственных товариществ и 
хозяйственных обществ, кооперативов, отдельных предпринима
телей без образования юридического лица.

Социально-экономические факторы характеризуют жизненный 
уровень населения, покупательную способность отдельных его 
слоев, демографические процессы, стабильность финансовой сис
темы, инфляционные процессы.

Научно-технические факторы дают преимущества тем органи
зациям, которые используют достижения научно-технического 
прогресса в своей сфере деятельности.

Правовые факторы характеризуют законодательную систему и 
прежде всего законодательные акты, направленные на защиту прав 
потребителей, законодательные ограничения на проведение рекла
мы, на упаковку товара, нормативные документы по защите окру
жающей природной среды, стандарты в области производства.

Национальный фактор надо учитывать не только иностран
ным компаниям, действующим на территории нашей страны, но 
и российским предприятиям, организациям. Россия — многона
циональная страна и не учитывать национальный фактор равно
сильно грубейшей стратегической ошибке. Сегодня этот фактор 
эффективно используют американские, бельгийские фирмы в 
Татарстане, Средней Азии.

Культурный и образовательный факторы — важны для разра
ботки стратегии предприятия по отношению к покупателю. Важ
но формировать, создавать покупателя, управлять его вкусами, 
потребностями. Предпочтение, отдаваемое потребителем одному про- 
дукту по сравнению с другими, может основываться на культур-
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пых традициях, на которые оказывают сильное влияние истори
ческие и географические факторы.

Природные факторы характеризуют наличие природных ре
сурсов и состояние окружающей природной среды. Предприятия 
должны учитывать эти факторы в своей хозяйственной страте
гии, так как они оказывают непосредственное влияние на усло- 
вия и возможности ведения определенных видов деятельности.

Руководители предприятия не могут непосредственно влиять 
на вышеуказанные факторы внешней среды. Однако даже в сло
жившейся сегодня экономической ситуации важно анализировать 
:>ти факторы, делать попытку использовать их в своих стратегиях.

14.2.4. Жизненный цикл товара

Важное значение в стратегическом планировании имеет ана
лиз жизненного цикла товара (ЖЦТ). Концепция жизненного 
цикла исходит из того, что каждый товар имеет определенный 
период рыночной устойчивости, иными словами, пребывает на 
рынке ограниченное время.

При этом на длительность ЖЦТ влияют такие факторы, как 
изменение потребностей моды, вкуса, уровня технического про
гресса, цена и др.

В настоящее время анализируется жизненный цикл не только 
любого товара, но и материалов. Например, имел место резкий 
спрос на нейлон, капрон, в настоящее время постоянно возраста
ет спрос на натуральные ткани, экологически чистые товары.

Жизненный цикл товара, описывая его в координатах «вре
мя—прибыль», можно разделить на стадии: внедрение, рост, зре
лость, насыщение, спад. Понятие жизненного цикла играет важ 
ную стратегическую роль. Планирование деятельности предпри
ятия должно учитывать стадии жизненного цикла. Жизненный 
цикл можно изобразить графически

В практике хозяйственной деятельности предприятия широко 
используют термин «структура жизненного цикла». Структуру 
ЖЦТ описывают стадиями (фазами) жизненного цикла продук
ции. Обычно выделяют от 4 до 6 стадий жизненного цикла товара.

Первая стадия ЖЦТ — внедрение. На стадии внедрения товара
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его производство может быть убыточным, так как объем произ
водства небольшой, маркетинговые расходы велики. Товар испы
тывает сильное сопротивление рынка. Барьеры входа в рынок 
часто высоки. Покупатели продукта не знают. Конкуренты боят
ся потерять свои позиции на рынке. Товар продвигается медлен
но. Покупатели товара — небольшая группа новаторов. На этой 
стадии стратегически важно сосредоточиться на защите марки 
продукции (получение патента), качестве продукции, рекламе, 
снижении издержек производства, улучшении сервиса.

Вторая стадия жизненного цикла — рост, когда имеет место 
признание покупателями товара и быстрое увеличение спроса на 
него, порог рентабельности пройден, продолжает рости прибыль 
предприятия, расходы на рекламу стабилизируются. Появляется 
все больше предприятий-конкурентов. Может иметь место сни
жение цен за счет снижения себестоимости единицы товара в связи 
с ростом масштаба производства. На этой стадии стратегически 
важно уделить внимание модификациям товара, улучшению его 
качества, увеличению разнообразия сервиса, укреплению систе
мы дистрибьюции.

Объем продаж

Рис. 14.2. Стадии жизненного цикла товара
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Третья стадия жизненного цикла — зрелость, когда продол
жает расти объем производства товара, однако темпы его роста 
снижаются, так как большинство потенциальных покупателей 
уже приобрело товар. На стадии зрелости товар приносит неболь
шую прибыль, однако резко обостряется конкуренция, что требу
ет значительных расходов на рекламу, на поддержание имиджа 
товара предприятия. На этой стадии стратегически важно уде
лить внимание модификациям товара, повышению качества, со
вершенствованию сервиса, интенсификации мероприятий по сти
мулированию сбыта.

Четвертая стадия жизненного цикла — насыщение, когда, 
несмотря на снижение цены и использование других мер воздей
ствия на покупателей, рост реализации товара прекращается. При
быль может продолжать возрастать из-за снижения издержек 
производства (вследствие повышения производительности труда, 
уменьшения брака). На этой стадии важно использовать страте
гию, продлевающую тенденцию роста оборота (например, орга
низация лотерей, конкурсов), важно продолжать использовать 
стратегию модификации продукции, улучшения качества това
ра, совершенствование сервиса, снижения цен.

Пятая стадия жизненного цикла — спад, когда резко снижа
ются реализация товара и получаемая прибыль. Посредством мо
дификации товара, снижения цены, иных мер стимулирования 
сбыта удается в определенных случаях предотвратить полный спад 
и даже ввести товар в стадию второго насыщения. Однако в ко
нечном счете наступает еще более глубокий спад, товар снимает
ся с производства. Базисной стратегией на этой стадии может 
быть диверсификация. Переход от одной стадии к другой проис
ходит без резких скачков, поэтому специалисты службы марке
тинга должны внимательно следить за изменением темпов про
даж и прибыли, чтобы определить границы стадий жизненного 
цикла товара и, соответственно, вносить изменения в стратегию 
предприятия. Важно определить стадию насыщения и, еще более 
важно, — спада, поскольку поддерживать такой товар весьма убы
точно, а в престижном плане даже вредно.

При разработке и проведении в жизнь предприятием товарной 
стратегии надо учитывать различия ЖЦТ в различных географи
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ческих секторах рынка. Один и тот же товар может находиться в 
различных стадиях цикла на разных рынках, что дает возмож
ность предприятию маневрировать товарами.

Оптимальным можно считать следующие соотношенее номен
клатуры товаров по каждой стадии жизненного цикла: первая 
стадия — 10%; вторая стадия — 20; третья стадия — 40; четвер
тая стадия — 20; пятая стадия — 10.

Концепция ЖЦТ — важный элемент товарной стратегии пред
приятия, управления номенклатурой предприятия и ее ассорти
ментом, которую безусловно необходимо учитывать в общей стра
тегии предприятия.

14.3. Бизнес-планирование на предприятии

14.3.1. Производственное планирование

Вопросы организации производственного планирования на 
предприятии в условиях как плановой, так и рыночной экономи
ки фактически одни и те же, изучались всегда, и прежде всего 
крупными предприятиями. На таких предприятиях без планиро
вания работы производственных подразделений обойтись нельзя 
в принципе. Например, на крупных предприятиях Японии про
изводственные запасы (заделы) в основных производственных 
цехах рассчитаны на 4 часа работы, т. е. вся цепочка цехов рабо
тает «с колес». Наличие минимальных запасов на предприятии 
предполагает, что производственное планирование должно быть 
исключительно четким.

В нашей стране, особенно в 1992—1995 гг., было столько кри
тики плановой системы управления производством, что предпри
ятия, даже крупные, фактически низвели производственное пла
нирование до уровня сбора оперативных данных о результатах ра
боты производственных подразделений и предприятия в целом. 
Фактически перестал разрабатываться такой документ текущего 
технико-экономического планирование, как техпромфинплан (план 
технического, промышленного, финансового развития предпри
ятия). Часто российские предприниматели утверждают, что в сво
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ей работе не используют такой инструмент управления производ
ством, как производственное планирование, не разрабатывают про
изводственный бизнес-план предприятия, но процветают. Особен
но это характерно для предприятий сферы обслуживания. Однако 
достигается это за счет обмана потребителей услуг, готовой про
дукции, резкого снижения их качества, а также неуплаты нало
гов. Фирмы в странах с развитой экономикой изучали опыт произ
водственного планирования в СССР и с учетом его разрабатывали 
рекомендации по содержанию производственного планирования на 
своих предприятиях. Например, американская автомобильная ком
пания «Крайслер» основные задачи производственного планиро
вания определила следующим образом:

• распределение плановой производственной программы пред
приятия по его структурным подразделениям как на корпо
ративном уровне, так и в рамках однолинейных структур 
управления,иначе говоря, речь идет об установлении при
нципов распределения производственной программы меж
ду филиалами компании «Крайслер» (корпоративный уро
вень) с целью обеспечения относительно равномерной за
грузки территориально обособленных подразделений (или 
планирование ликвидации фирмы). В нашей стране, напри
мер, Московский автомобильный завод (ЗИЛ), тольяттинс- 
кий автомобильный завод имели филиалы. Однолинейная 
структура — это распределение производственного задания 
в рамках одного предприятия по цехам, участкам;

• доведение до каждого уровня управления перечня конкрет
ных плановых показателей, например, продуктивности труда 
(производительности труда), показателей качества выпус
каемой продукции;

• обеспечение штабным службам предприятия возможности 
оперативного управления за счет формирования постоян
ных информационных каналов прохождения плановой ин
формации в рамках обратной связи (т. е. диспетчеризация 
производства и ведение достоверной статистической отчет
ности).

Американские учебники в разделе «производственное плани
рование» рекомендуют:
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• разрабатывать производственную программу корпорации 
(фирмы) на год или иной календарный период;

• разрабатывать сквозные планы-графики выполнения работ 
по объектам (заказам);

• устанавливать производственные программы подразделени
ям предприятия;

• разрабатывать техническое задание по заказам;
• устанавливать индивидуальные задания исполнителям 

(в разных формах);
Все это — советское внутрипроизводственное планирование.
В условиях кризисного функционирования предприятия про

изводственное планирование имеет определенные особенности. Оно 
сконцентрировано на:

• рационализации ресурсного обеспечения производства, т. е. 
нахождения оптимальных вариантов материально-техничес
кого обеспечения производства на предприятии;

• техническом развитии предприятия, причем речь идет толь
ко о двух элементах: освоении новой продукции и лучшем 
использовании уже имеющихся передовых технологий, так 
как на техническое перевооружение производства средств нет;

• организации взаимодействия подразделений предприятия;
• контроле за качеством выпускаемой продукции;
• разработке планово-нормативной документации.
Особенности производственного планирования на предприяти

ях в условиях сегодняшней экономической ситуации в России 
следующие:

• ориентация на необходимость планирования в режиме край
не нестабильной производственной загрузки;

• высокая потенциальная вероятность нарушения планиро
вания сроков и объемов ресурсного обеспечения производ
ства по причинам чисто финансового характера (нет средств 
на оплату сырья, материалов, электроэнергии);

• ориентация преимущественно на краткосрочное планиро
вание в позаказном разрезе;

• необходимость использования специальных подходов к пла
нированию производительности труда и качества продукции;

• постоянный контроль за производством.

352



Производственное планирование должно быть обеспечено пла- 
ново-нормативными документами. Во-первых, обязателен ком
плект внутренних нормативно-методических документов, обеспе
чивающих регламентацию процесса управления;

• планирование оперативного управления и контроля по каж 
дому самостоятельному направлению производственной дея
тельности. Это особенно важно для кризисных предприятий, 
выпускающих несколько разнородных изделий, например 
подшипниковый завод изготавливает подшипники и печет 
хлеб, имеет участок автосервиса и участок розлива водки;

• материально-техническое обеспечение производства;
• управление производительностью труда, как правило, на 

низовом уровне;
• управления качеством продукции.
Во-вторых, комплекс внутренних нормативно-методических 

документов, отражающих перечень норм, нормативов и показа
телей по конкретным направлениям производственной деятель
ности, а именно:

• лимиты расхода материалов на производство отдельных из
делий;

• нормы номинальной производительности труда рабочего, 
работника даже в условиях неполного использования рабо
чего времени;

• общегосударственные требования к техническому уровню 
продукции (ГОСТ — в промышленности, СНиП — в строи
тельстве).

На предприятии должны быть документы, закрепляющие фун
кции и обязанности штатных, функциональных подразделений и 
конкретных руководителей.

Производственное планирование тесно связано с технологичес
ким и информационным обеспечением производства, иными сло
вами, с совокупностью технологических разработок и научно-тех
нической информации, поступающей от специализированных 
служб и направленной на повышение экономической эффектив
ности производства.

Основными задачами технологического и информационного 
обеспечения являются:
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• снижение себестоимости изготовления продукции за счет 
применения более дешевых материалов и товарозамените- 
лей; снижения энергоемкости производства;

• повышение качества продукции за счет технического со
вершенствования конструкции изделия, применения совре
менных технологических материалов, оборудования, тех
нологических процессов;

• повышение эффективности производства на предприятии за 
счет рационализации организации производства. Например, 
концентрации производства и соответственно экономии на
кладных расходов, использование новых методов организа
ции труда и управления в операционном режиме, т. е. на 
уровне выполнения отдельных операций.

Производственное планирование тесно связано с материально- 
техническим снабжением производства, обеспечивая его рацио
нализацию, предусматривая концентрацию производства комплек
тующих изделий на своих производственных площадях, тем са
мым сокращая транспортно-заготовительные расходы, что осо
бенно актуально в условиях кризисного предприятия.

Производственное планирование связано с управлением про
изводства в операционном разрезе. Операционный менеджмент 
подразумевает методологию управления конкретными производ
ственными операциями, с целью сокращения затрат на подготов
ку к операции, на выполнение операции, на контроль за качест
вом выполнения операции.

Производственное планирование связано с продуктивностью 
производства, т. е. с комплексом показателей, определяющих 
конечную финансовую эффективность производства отдельного 
вида продукции или самостоятельного процесса, или эффектив
ность работы предприятия в целом.

Производственное планирование связано с управлением качес
твом продукции. Причем на большинстве предприятий стоит за
дача не повышения качества продукции до уровня мировых стан
дартов, а задача обеспечения ее бездефектности.

Результатом производственного планирования на предприятии 
является такой плановый документ, как производственный биз- 
нес-план.
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14.3.2. Значение, функции и типы бизнес-планов

Определение и обоснование конечной цели производства и ло
кальных целей, разработка программ их реализации составляют 
сущность важнейших функций бизнес-планирования на предпри
ятии.

Содержанием бизнес-плана предприятия является анализ об
щего состояния дел на момент разработки плана и определение 
методов, способов и средств для достижения того уровня показа
телей, которых предприятие решило достигнуть. Деятельность 
без бизнес-плана — это ответная реакция на совершающиеся со
бытия. Работа по плану — это возможность предвидеть, а при 
необходимости — предупредить характер и содержание прибли
жающихся событий.

Бизнес-план — это качественно новый уровень хозяйственной 
деятельности предприятия, мощный инструмент, с помощью ко
торого можно контролировать и управлять производством. Биз- 
нес-план — это документ, представляющий собой результат ком
плексного исследования всех сторон производственной и коммер
ческой деятельности предприятия.

Любое предприятие, фирма, предприниматель всегда должны 
вести свою деятельность по заранее разработанной программе, т. е. 
на основе бизнес-плана.

В практике планирования выделяют несколько типов биз- 
нес-планов, в зависимости от круга задач, которые должно ре
шать предприятие. Можно выделить следующие типы бизнес- 
планов:

1. Производственный (внутренний) бизнес-план, который не
обходим для планирования и прогнозирования деятельности пред
приятия; для определения целей развития в предстоящем плано
вом периоде для решения проблем, с которыми предприятие стал
кивается при реализации своих целей, и определения путей их 
преодоления с наименьшими затратами. Производственный биз- 
нес-план позволяет убедиться, что все тщательно спланировано и 
целесообразно с точки зрения финансового, материального обес
печения, а также и трудовых отношений с учетом прошлой дея
тельности, с учетом конъюнктуры рынка.
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2. Инвестиционный бизнес-план, который является инструмен
том для привлечения инвесторов. Он предусматривает строительство 
(освоение инвестиций), изменение технологии, все то, что связа
но с такой экономической категорией, как инвестиции (капиталь
ные вложения). В инвестиционном плане должны быть макси
мально учтены главные интересы кредиторов — обеспечение воз
вратности кредита и своевременная уплата процентов за пользо
вание им. Многие банки, инвестиционные структуры разработа
ли соответствующие стандарты, формы инвестиционных бизнес- 
планов.

3. Бизнес-план финансового оздоровления, который составля
ется предприятием, находящимся в состоянии неплатежеспособ
ности, и предполагает финансовое оздоровление предприятия обыч
но в период наблюдения или внешнего управления его имущест
вом. Этот бизнес-план проходит достаточно длительный и слож
ный период согласования с кредиторами, с собственниками не
платежеспособного предприятия. Порядок согласования, струк
тура бизнес-плана и методика его становления разработаны и ут
верждены Федеральным управлением по делам о несостоятель
ности (банкротстве) предприятий.

4. Бизнес-план для получения кредитов с целью пополнения 
оборотных средств предприятия или для реализации широкомас
штабных проектов развития действующего производства.

В этой теме освещается производственный бизнес-план пред
приятия.

Успехи производственно-хозяйственной деятельности предпри
ятия во многом определяются качеством производственного биз
нес-планирования, которое включает определение перспективных 
целей, способов их достижения и ресурсного обеспечения. Каж
дое предприятие должно решить три задачи: «что», «как» и «для 
кого». Производственное бизнес-планирование — это процесс раз
работки и последующего контроля за ходом реализации плана 
создания, развития и функционирования предприятия.

Производственное бизнес-планирование выступает как заранее 
разработанная система мероприятий, предусматривающая цели, 
содержание, сбалансированное взаимодействие ресурсов и объема 
работ, а также методы, последовательность и сроки выполнения
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работ по производству и реализации той или иной продукции или 
оказанию услуг. Производственное бизнес-планирование дает так
же основу для принятия решения. Знание того, чего предприятие 
желает достичь, помогает уточнить наиболее подходящие пути 
действий. Производственное бизнес-планирование основывается 
на комплексном анализе результатов деятельности предприятия 
за предыдущие временные периоды и направлено на эффектив
ное использование материальных, трудовых, финансовых и дру
гих ресурсов предприятия.

Некоторые предприятия, особенно вновь образованные фир
мы, могут достичь определенного успеха, не затрачивая большо
го труда на формальное планирование. Они считают внутрихо
зяйственное планирование ненужным, ибо и так получают боль
шую прибыль, имеют высокий уровень рентабельности в резуль
тате сложившейся для них благоприятной ситуации. Однако этот 
временный успех, часто не зависящий от результатов их произ
водственно-хозяйственной деятельности, может быстро пройти. 
Производственное бизнес-планирование способно создать ряд важ
ных, долговременно действующих благоприятных факторов для 
предприятия, прежде всего оно помогает снизить риск при при
нятии решения.

Чтобы эффективно конкурировать в рыночной экономике, 
предприятие должно постоянно заниматься сбором и анализом 
огромного количества информации об отрасли, конкуренции и 
учитывать все это при разработке производственного бизнес-пла- 
на, повышая тем самым реальность достижения поставленных 
целей.

В производственном бизнес-планировании большое значение 
имеют как исходный уровень, имеющаяся база, сложившиеся 
тенденции развития, так и активный поиск альтернативных ре
шений, выбор лучшего из них и определение на этой основе об
щих тенденций развития, формирования механизма их реали
зации.

Можно сделать вывод, что производственное бизнес-планиро
вание учитывает как внутренние, так и внешние факторы, обес
печивающие благоприятные условия для нормального функцио
нирования и развития предприятия.
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14.3.3. Этапы разработки производственного 
(внутреннего) бизнес-плана

Производственный бизнес-план (ПБП) может быть как неболь
шим по объему, так и достаточно подробным, детализированным. 
Он разрабатывается на год, с разбивкой по кварталам и месяцам.

Конкретный набор разделов бизнес-плана определяется пре
жде всего масштабами производства на предприятии и числом 
сфер его деятельности. Однако независимо от этих критериев ПБП 
должен включать в себя: цели составления, характеристику пред
приятия, учет внутренних и внешних рыночных факторов, пот
ребности в трудовых материально-технических и финансовых 
ресурсах.

Особенность производственного бизнес-плана в том, что это 
продукт внутренней планово-управленческой деятельности руко
водства предприятия, специальный инструмент менеджмента, 
используемый в рыночной экономике на предприятиях любой 
формы собственности, любой сферы деятельности, любых мас
штабов производства. Отличаться бизнес-планы могут принципа
ми детализации их отдельных разделов.

При разработке производственного бизнес-плана надо учиты
вать, что это всегда интеграционный процесс, предусматривающий 
внесение изменений на основе новой информации и применение 
различных вариантов производственно-хозяйственной деятельнос
ти. В то же время существуют определенная твердая логика струк
туры бизнес-плана и общепринятые принципы разработки его кон
кретных разделов, самостоятельных планов.

Условно разработку производственного бизнес-плана можно 
разбить на два этапа: первый — разработка проекта ПБП, второй
— уточнение ПБП и его утверждение. Следует отметить, что за
вершение второго этапа не является окончанием работ над этим 
документом технико-экономического планирования. В течение 
всего планового периода в ПБП вносятся дополнения, уточнения, 
изменения в связи с прекращением или изменением направления 
действия как внутренних, так и внешних факторов окружающей 
экономической сферы. Таким образом идет постоянная коррек
тировка разделов, показателей бизнес-плана.
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Первый этап разработки производственного бизнес-плана, в 
идеальном варианте, начинается на предприятии в октябре-нояб- 
ре с подведения итогов работы за 9 месяцев текущего года и опре
деления возможных итогов работы за год, что является базой для 
последующего управленческого анализа. В ходе анализа итогов 
работы дается характеристика рынка и сферы деятельности пред
приятия, определяются возможность добиться успеха на этом 
рынке, затраты в связи с выходом на новый рынок и возможные 
риски. Анализируются прежде всего 4 позиции: рынок, тенден
ции, политико-правовые позиции, конкуренты.

Бизнес-анализ дает руководству предприятия общие знания о 
состоянии деловой, экономической ситуации в конкретной сфере 
его деятельности и является фундаментом того, что будет более 
подробно анализироваться в отдельных разделах производствен
ного бизнес-плана, например в разделах «Маркетинг», «Объем 
производства и продаж» и др.

Принципиально важно то, что будущий успех ПБП возможен 
только на основе анализа соответствующей экономической ситуа
ции на рынке данных товаров. Должны быть доказательства того, 
что спрос на товар или услугу определенного вида либо еще не удов
летворен конкурентами, либо удовлетворен, но с худшим качест
вом, и так далее. Иными словами, необходимо определить, сущес
твует ли на рынке данного товара та ниша, которую собирается 
занять предприятие, иными словами, существует ли возможность 
внедрения на рынок с учетом уже действующих на нем предпри
ятий (фирм).

На этапе разработки проекта ПБП определяются те основные 
технические, организационные изменения на производстве, ко
торые должны произойти в плановом периоде. В первую очередь 
разрабатывается план технического развития и совершенствова
ния организации производства на предприятии (на малых и сред
них предприятиях он называется «планом оргтехмероприятий»).

С учетом разработанного плана оргтехмероприятий уточняют
ся нормы и нормативы, которые будут действовать в предстоя
щем плановом периоде.

Важным содержанием работы первого этапа разработки ПБП 
является определение потенциальных поставщиков материально
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сырьевых и топливно-энергетических ресурсов и определение по
тенциальных потребителей готовой продукции, работ и услуг пред
приятия, а если планируется расширение или техническое перево
оружение производства, то определяются потенциальные инвесто
ры. На основании вышеперечисленных исходных данных разраба
тывается проект производственного бизнес-плана предприятия.

Второй этап разработки ПБП (в идеальном варианте) начина
ется в декабре текущего года, когда уже заключены договоры на 
поставку материальных топливно-энергетических ресурсов, гото
вой продукции, на выполнение работ, оказание услуг во время 
работы выставок, ярмарок, а также в результате постоянных пря
мых связей с предприятием одной технологической цепочки. 
Однако часто это недостижимо к указанному сроку. На втором 
этапе уточняются разделы и показатели проекта ПБП, принима
ются окончательные оптимальные варианты производственно-хо
зяйственной деятельности и бизнес-план утверждается руковод
ством предприятия (фирмы).

Производственный бизнес-план предприятия не представляет
ся ни в какую финансово-налоговую службу соответствующей 
территории для контроля. ПБП представляет собой важнейшую 
коммерческую тайну. Руководство предприятия должно опреде
лить порядок, систему защиты тех сведений, которые содержат
ся в этом документе. На основе утвержденного можно разрабо
тать рекламный ПБП, который не содержал бы коммерческой 
тайны, технологических секретов, коммерческих сделок предпри
ятия, с целью представления его потенциальному инвестору. Если 
потенциальный инвестор проявит интерес к планам предприятия, 
рекламный ПБП можно дополнить необходимой ему производ
ственно-хозяйственной информацией, при этом все же соблюдая 
принцип коммерческой тайны.

Производственный (внутренний) бизнес-план в наиболее раз
вернутом виде может включать следующие разделы (самостоя
тельные планы):

• план маркетинга и объем продаж;
• план технического развития и совершенствования органи

зации производства (план оргтехмероприятий);
• технико-экономические нормы и нормативы;
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• план материально-технического обеспечения производства;
• труд и трудовые доходы коллектива;
• план капитальных вложений;
• финансовый план: расчет себестоимости, расчет прибыли;
• риски предприятия;
• план социального развития коллектива;
• юридический план;
• план внешнеэкономической деятельности;
• план охраны природы.
Начинается разработка производственного бизнес-плана с раз

работки одновременно первых трех разделов.

14.3.4. Разделы производственного (внутреннего) 
бизнес-плана

14.3.4.1. План маркетинга и объем продаж
Маркетинг — это комплекс наиболее существенных элементов 

рыночных отношений и информационных потоков, которые свя
зывают предприятие с рынками сбыта его товаров. Необходимость 
такого раздела в производственном бизнес-плане определяется, с 
одной стороны, огромным разнообразием товаров, а с другой — 
исключительно высокими темпами их обновления.

Сущность плана маркетинга (ПМ) заключается в приведении 
предприятия в соответствие с ситуацией на рынке, в конкретиза
ции покупателя, а также в возможном определении его потреб
ностей и способов их удовлетворения. Конкретное содержание 
плана маркетинга зависит от особенностей производимой продук
ции, характера деятельности предприятия, масштабов производ
ства конкретных товаров и других факторов.

Начинать надо разработку плана маркетинга с оценки своеоб
разия производства на предприятии, в организации и управле
нии; в технологии производства (торговли); в местоположении 
предприятия; в мощности сбытовой сети.

Затем надо определить главные тенденции (направления), влия
ющие на производство, например, технологические изменения, 
изменение моды и т. п. Информацию относительно этих тенден
ций можно получить путем ознакомления с соответствующей
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литературой и обсуждений с покупателями и поставщиками. Оп
ределив главные тенденции, которые будут иметь влияние в дан
ной сфере производства, надо решить, каким образом предпри
ятие будет адаптировано к этим тенденциям.

Важно также определить, как существующие законодательст
во влияет на производство продукции, выполняемые работы, ока
зываемые услуги, на то, как они предлагаются на рынке и каким 
образом осуществляются. Главное здесь — определить возмож
ности контроля за возникающим дополнительным риском для 
предприятия, который может затруднить или облегчить дости
жение поставленных целей.

В плане маркетинга выполняются следующие работы:
1. Описание товара по следующей схеме:
• сущность товара (продукции, услуг);
• основные черты товара (продукций, услуг), а именно: тех

нический уровень; какую потребность он удовлетворяет; как 
реализуются эта продукция или услуги; насколько измен
чив спрос на данный товар; какой группе покупателей он 
доступен; каким образом товар реализуется; кто должен 
освоить его производство;

• анализ товара (продукции, услуг), а именно: в чем отличие 
товара от других, близких по назначению, появившихся на 
рынке; преимущества товара и его слабые стороны; предпо
лагаемый срок жизненного цикла; возможность и необходи
мость модернизации товара; предполагаемые направления 
сбыта его; перспектива смены данного товара другим.

2. Оценка внутренней и внешней технико-экономической си
туации по следующей схеме:

• оценка внутренних слабых мест предприятия, т. е. надо дать 
ответы на вопросы: наличие четкой стратегической линии; 
положение относительно конкурентов; возрастной состав обо
рудования; снижается ли рентабельность и почему; достаточ
но ли управленческих навыков и знаний; снижается ли кон
курентоспособность; уровень учета выполнения планов; сущес
твуют ли проблемы в области организации производства; сте
пень уязвимости в конкурентной борьбе; количество наимено
ваний выпускаемой продукции; наличие навыков и знаний в
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области маркетинга, возможности обеспечения финансовой 
стороны реализации своей стратегии; уровень себестоимости 
в целом по сравнению с конкурентами;

• оценка внутреннего потенциала предприятия, а именно: ка
кова степень самостоятельности, достаточно ли финансовых 
ресурсов; уровень навыков ведения конкурентной борьбы; 
каково мнение (предварительная оценка) покупателей; яв 
ляетесь ли признанным лидером на рынке; возможности 
для расширения рынка; степень влияния на предприятие 
сильных конкурентов; имеются ли собственные технологии; 
в чем преимущества перед конкурентами; располагаете ли 
возможностями обновления производства; уровень опыта 
ведения производства;

• внешние возможности предприятия, а) имеется ли: тенден
ция быстрого развития рынка; новая группа покупателей, 
которых можно обеспечить своим товаром; возможность 
вступления на новый рынок (сегмент рынка); перечень то
варов, за счет которых можно полнее удовлетворить потре
бительский спрос; б) есть ли возможность: расширить раз
нообразие товаров за счет производства родственных им; 
увеличить объем производства за счет выпуска сопутствую
щих товаров; вертикальной интеграции; переместиться в 
лучшую стратегическую группу;

• потенциальная угроза предприятию извне, а именно: появ
ляются новые конкуренты; растет объем продаж товаров, 
способных составить конкуренцию в качестве заменителей 
вашего товара; рынок медленно расширяется; неблагопри
ятное влияние принятых правительством постановлений (со
циально-экономических, политических); растет давление со 
стороны конкурентов; растет экономическая мощь постав
щиков, потребителей; изменяются потребности покупате
лей на рынке; неблагоприятные демографические измене
ния;

• знание своих покупателей. С этой целью предприятию не
обходимо иметь ответы на вопросы как индивидуальных 
покупателей, так и промышленных потребителей продук
ции.
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Вопросы, относящиеся к индивидуальным покупателям:
1. Кто? а) Кто такие? б) Кто покупает и кто потребляет?
2. Что? а) Что делают с вашей продукцией? б) Что им нравит

ся и что не нравится?
3. Когда? Когда они покупают?
4. Как? а) Как часто они покупают? б) Как они узнают о ва

шей продукции? в) Какое количество продукции они покупают?
5. Где? Что? Почему? а) Где они покупают? б) Какую выгоду 

они получают? в) Сколько они рассчитывают заплатить? г) Что 
они покупают у вас и что у ваших конкурентов?

Вопросы для промышленных потребителей:
1. Все упомянутые выше;
2. Как ваша продукция улучшает ваш бизнес?
3. Как они платят, какие условия ожидают?
4. Вам необходимо понимать их производство.
Можно выполнить оценку конкурентоспособности предприятия 

по отношению к основным конкурентам в баллах (1 балл — очень 
низкая; 5 баллов — очень высокая) по следующим факторам, 
используя таблицу.

Таблица 14.1 

Оценка конкурентоспособности предприятия

Факторы Оценка в баллах

Предприятие
(фирма)

Конкуренты

1 2 3

Качество продукции 
Репутация предприятия (фирмы) 
Доступ к сырью и расходы на его 
закупку
Уровень технологии 
Производственная мощность 
Маркетинг и продвижение про
дукции к потребителю 
Финансовая мощь 
Уровень себестоимости 
Прочие факторы (назвать)

Средний балл
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Там, где поставлены низкие баллы своему предприятию, ука
жите комплекс мероприятий, которые необходимо провести, что
бы повысить конкурентоспособность:

• анализ жизненного цикла важнейших видов продукции (см. 
вопрос 3 данной темы). Дать ответы на вопросы по следую
щей схеме: на первой стадии жизненного цикла находится 
... процентов продукции; на второй стадии .... процентов 
продукции; на третьей стадии ... процентов продукции; на 
четвертой стадии ... процентов продукции. В зависимости 
от установленной стадии жизненного цикла предприятие 
описывает предпринимаемые им мероприятия (снижение 
цены, повышение качества, улучшение сервиса, усиление 
рекламы и др.), которые соответствуют поддержанию спро
са на продукцию. В то же время предприятие описывает 
исследования и разработки по модернизации, а также со
зданию и внедрению новой продукции;

• соответствие предприятия критериям, которых придержи
ваются индивидуальные покупатели и промышленные по
требители при приобретении продукции, а именно: цена; 
соответствие требованиям специфики качества; способность 
выполнять график поставок; техническое соответствие; га
рантии и система работы с потребителями, имеющими пре
тензии; служба ремонта; производственное оборудование; 
система контроля; общественное мнение о предприятии; го
товность пойти на скидки; возможности упаковки, геогра
фическое положение; финансовое положение.

3. Комплексный анализ и прогнозирование товарных рынков.
Этот раздел является важнейшей составной частью плана мар

кетинга. От качества анализа предполагаемого рынка сбыта в 
решающей мере зависят конечные результаты работы предпри
ятия. Комплексный анализ условно проходит четыре этапа: оценка 
потенциальной емкости рынка; оценка существующей конъюн
ктуры рынка; прогноз продаж; сегментация рынка.

Первый этап — оценка потенциальной емкости рынка, т. е. 
определение общей стоимости товаров, которые покупатели опре
деленного региона могут купить, например, за месяц, квартал, 
год.
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Емкость внутреннего рынка (Е ) страны по некоторому товару 
в течение календарного года рассчитывается на основе данных 
статистической отчетности по следующей схеме (в физических 
единицах или по стоимости):

Евр = Нп + Ост -  Эт + Ич + С3 -  У3 + Ки -  К3; (14.1)

где Нп — производство данного товара в стране; 0 СТ — остаток товарных 
запасов на складах предприятия-изготовителя; Эт — экспорт товара; И м
— импорт товара; С3 — возможное снижение запасов товара у продавцов 
и потребителей; У3 — возможное увеличение запасов товара у продавцов 
и потребителей; Ки — косвенный импорт (это товар, используемый в 
другом изделии и ввезенный в страну); К э — косвенный экспорт (это 
товар, используемый в другом изделии и вывезенный из страны).

Точные данные о косвенном экспорте и импорте и о движении 
товаров на складах продавцов и потребителей получить очень 
сложно. Поэтому при оценке емкости рынка обычно эти данные 
не учитываются, к тому же они не могут существенно исказить 
результат расчета.

Второй этап — оценка существующей конъюнктуры рынка. 
Программа такой оценки зависит от особенностей товара, характе
ра деятельности предприятия, масштаба производства конкретно
го товара и ряда других факторов. Можно выделить несколько 
общих аспектов оценки конъюнктуры рынка по следующей схеме:

• аспекты исследования товара: новизна и конкурентоспособность 
на отраслевом рынке; соответствие безопасности потребителя и 
безопасности окружающей среды; способность удовлетворять 
текущие и перспективные потребности потенциальных поку
пателей; необходимость модификации в соответствии с выяв
ленными пожеланиями потребителей; соответствие требовани
ям национальных традиций; наличие импортных аналогов;

• аспекты исследования рынка: географическое положение; 
обеспеченность данными товарами в прошлом и в настоя
щее время; краткосрочный прогноз развития рынка на 6 — 
12 месяцев; тенденции развития рынка на 3—5 лет; товар
ная и фирменная структура; острота конкуренции;
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• аспекты исследования покупателей (потребителей): возмож
ные покупатели предлагаемого товара (3-4 характеристики 
покупателей); наиболее распространенные способы исполь
зования предлагаемого товара, характерные для потребите
лей; факторы, определяющие потребительские предпочтения 
и влияющие на рыночное поведение; возможность группи
ровки (сегментации) покупателей по потребностям, побуди
тельным мотивам и другим признакам; оценка численного 
состава каждой такой группы покупателей; потребности, не 
удовлетворяемые товарами данного вида; влияние техничес
кого прогресса на развитие потребностей потребителей;

• аспекты исследования конкурентов: основные предприятия, 
производящие такую же или однотипную продукцию и вла
деющие наибольшей долей рынка (3-4 предприятия); кон
куренты, наиболее динамично развивающие свою деятель
ность на рынке (2-3 предприятия); торговые марки (знаки) 
конкурентов; отличительные особенности товаров-конкурен- 
тов, которые влияют на покупательское предпочтение; упа
ковка товаров-конкурентов (вид, характерные особенности 
и др.); формы и методы сбытовой деятельности конкурен
тов; ценовая политика; направления формирования спроса 
и стимулирования сбыта продукции конкурентами; науч- 
но-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 
проводимые ими (основные направления, объем расходов, 
наличие известных специалистов в штате предприятия); офи
циальные данные о прибылях и убытках; разработка но
вых товаров;

• правовые аспекты: налоговая политика; ограничения по це
нам со стороны госуда{)ства; наличие льгот на производство 
данной продукции; наличие надбавок (акцизов) на товар; 
правовые нормы, которые следует соблюдать.

Третий этап — сегментация рынка. Практически невозможно 
создать товар для любого потребителя, поэтому покупателей груп
пируют по определенным признакам и называют это сегмента
цией рынка.

Сегментацию рынка можно произвести согласно делению поку
пателей на две группы: на покупателей товаров производственного
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назначения и на покупателей товаров индивидуального потребле
ния.

Наиболее сложным объектом сегментации являются покупа
тели товаров индивидуального потребления. Необходимо учиты
вать множество факторов: демографическую ситуацию (прожи
вание в крупном или маленьком городе, селе и т. д.), возраст, 
пол, семейное положение, размер семьи, профессия, образование, 
национальность и другое.

Определенных правил сегментации не существует. Каждое 
предприятие в зависимости от товара или иных обстоятельств 
должно выработать собственную стратегию. Смысл политики сег
ментации рынка заключается в том, что предприятие (продавец) 
не распыляет свои усилия, а концентрирует на наиболее перспек
тивном для них сегменте. Перспективным считается тот сегмент, 
в котором находится примерно 20% покупателей одного рынка, 
приобретающих 80% товара, предлагаемого предприятием. 
Найти хорошую сегментацию — значит обеспечить рыночный 
успех предприятию.

Четвертый этап — комплексная оценка рынка, которая за
вершается разработкой прогноза продаж. Прогноз продаж дела
ется по-разному для товаров производственного назначения и 
товаров индивидуального потребления.

Для определения объема продаж товаров производственного 
назначения необходима следующая информация: уровень инвес
тиционной активности в отраслях, потребляющих данный товар; 
направления научно-технического прогресса в отраслях, потреб
ляющих предлагаемый товар; формирование и развитие новых 
потребностей у предприятий-потребителей по удовлетворению этих 
потребностей.

Определение объема продаж товаров индивидуального потреб
ления обычно базируется на данных опросов покупателей и про
давцов, а также экспертных оценках.

Опрос покупателей дает наиболее достоверные данные. Чтобы 
снизить трудоемкость и стоимость такого опроса, можно вести 
его методом «случайного выбора», т. е. ограниченного числа по
тенциальных покупателей. Точность прогноза продаж возраста
ет, когда в основу оценки опроса кладется шкала вероятности
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покупки, а не ответа покупателей. При этом очень важна сама 
техника анкетирования, учитывающая экономические, психоло
гические факторы, характеризующие покупателей.

Экспертные оценки (метод Дельфи) целесообразно использо
вать независимо от того прогноза продажи товаров, который по
лучен методом опроса покупателей.

Прогноз продаж должен быть подкреплен расчетом производ
ственной мощности предприятия, фирмы (см. тему «Производ
ственная мощность предприятия»).

Цены и ценовая политика в условиях рыночных отношений 
играют очень важную роль в экономике любого предприятия, 
определяя источники его финансового благополучия. Часто цена 
товара свидетельствует о его конкурентоспособности и занимае
мой предприятием позиции на рынке.

Ценовая политика в маркетинге заключается в том, чтобы ус
танавливать на свои товары цены в зависимости от ситуации на 
рынке с тем, чтобы овладеть определенной долей рынка и полу
чить намеченный объем прибыли. При этом любое предприятие 
должно решить несколько типичных задач, успешное решение 
которых непосредственно зависит от проведения выбранной це
новой политики. Ценовая политика в маркетинге включает в себя:

• выход на рынок;
• введение нового товара;
• политику «снятия сливок» (товар сначала предлагается тем 

покупателям, которые готовы купить товар по высоким 
ценам по соображениям престижа), которая ограничена во 
времени;

• быстрое возмещение затрат, связанных с производством и 
сбытом продукции;

• стимулирование оптовых продаж.
Для установления оптимального уровня цен можно использо

вать как затратный метод расчета, так и административный. За
тратный метод — это ориентация на затраты предприятия, свя
занные с производством и реализацией продукции, и желатель
ную для него прибыль, административный — это ориентация на 
средние рыночные цены товаров данного рода, или ориентация 
на ценового лидера, или на спрос.
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Единой формы для расчета цен нет, существуют только неко
торые правила, по которым на основе длительной коммерческой 
практики рассчитываются отдельные элементы цены (см. тему 
«Ценообразование на предприятии»).

При оценке качества продукции с использованием показате
лей надежности, долговечности, равнопрочности изделий и обес
печения единых требований к технике безопасности и гигиене 
труда появляется возможность установления соответствия выпус
каемой продукции требованиям потребителей по прочности, дли
тельности службы, внешнему оформлению, безопасности исполь
зования.

Для оценки качественных показателей изделий целесообразно 
изучить данные отдела технического контроля о результатах ис
пытаний качества продукции и об основных повторяющихся де
фектах, проанализировать отзывы и рекламации потребителей, 
количество гарантийных ремонтов и их сложность. Затем эти дан
ные следует рассмотреть в сочетании со следующими данными:

• конструкция изделия, качество сырья, материалов, загото
вок и комплектующих изделий, используемых при изго
товлении продукции;

• состояние оборудования, оснастки рабочих и измеритель
ных инструментов, квалификация работников;

• постановка анализа брака в производстве;
• уровень организации производства и ритмичности работы;
• действующие системы материального стимулирования ка

чества продукции;
• применяемые способы межоперационной и межцеховой тран

спортировки изделий, условия хранения и методы упаков
ки готовой продукции для сохранения ее во время доставки 
потребителю.

Проанализировав существующий уровень качества, надежнос
ти и долговечности выпускаемой продукции (работ, услуг), необ
ходимо разработать мероприятия по повышению качества про
дукции, ее внешнему оформлению, улучшению эксплуатацион
ных характеристик, указав при этом возможные изменения в цене 
изделия.
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14.3.4.2. План технического развития и совершенствования 
организации производства (оргтехплан предприятия)

Разработка этого плана является одним из условий успешного 
достижения всех планируемых технико-экономических показа
телей ПБП. Выполнение намеченного комплекса мероприятий 
предусматривает решение задач, заключающихся в обеспечении 
получения планируемой прибыли, объема выпуска или реализа
ции продукции (объема продаж), создании необходимых предпо
сылок для своевременного, равномерного и качественного выпол
нения заказов при наиболее эффективном использовании имею
щихся ресурсов.

В условиях рыночной экономики резко возрастает значение 
плана технического развития и совершенствования организации 
производства (на малых и средних предприятиях план оргтехме- 
роприятий).

Разработку данного раздела производственного бизнес-плана 
рекомендуется строить исходя из стратегии развития предпри
ятия (фирмы).

Производственные и функциональные подразделения предпри
ятия выдвигают предложения по улучшению техники и техноло
гии производства, совершенствованию организации производст
ва, труда и управления.

Конкретное содержание этих предложений на каждом пред
приятии определяется его спецификой, величиной и источника
ми выявленных резервов.

Все полученные предложения исходя из конкретного их со
держания следует объединить по группам, а именно:

• совершенствование нормативной базы;
• повышение качества, надежности и долговечности продук

ции;
• внедрение прогрессивной техники и технологии, механиза

ции и автоматизации процессов, снижение трудоемкости 
изделий;

• улучшение использования производственных мощностей;
• научная организация труда, производства и управления;
• улучшение использования оборотных средств, ликвидация 

излишних товарно-материальных ценностей;
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• совершенствование использования основных фондов, лик
видация излишков оборудования;

• повышение эффективности инвестиций и программы раз
вития предприятия.

Все перечисленные группы мероприятий фактически являют
ся частями единого оргтехплана предприятия.

Для обеспечения органической связи между планом техничес
кого развития и совершенствования организации производства 
(оргтехпланом) и остальными разделами производственного биз- 
нес-плана необходим расчет ряда показателей, характеризующих 
эффективность включенных в него мероприятий. Такими показа
телями могут быть:

• рост производительности труда с выявлением количества 
высвобождаемых работников;

• рост объема выпуска и реализации продукции;
• снижение себестоимости продукции;
• срок окупаемости капитальных вложений (инвестиций);
Учитывая, что в условиях рыночной экономики эти показате

ли часто разнонаправлены, можно ориентироваться на целевую 
функцию:

• увеличение суммы прибыли как результат роста объема ре
ализации продукции, снижения ее себестоимости и повы
шения качества продукции (в случае установления надбав
ки к цене).

Помимо указанных основных технико-экономических показате
лей эффективность мероприятий оргтехплана может быть подтвер
ждена и другими: улучшением условий труда, а именно: снижение 
травматизма, числа профессиональных заболеваний; повышением 
культуры производства; ускорением документооборота, и др.

Выполненные расчеты и даты внедрения являются основанием 
для определения влияния плана технического развития и совершен
ствования организации производства на месячные, квартальные, го
довые результаты работы участка, цеха, предприятия в целом.

14.3.4.3. Технико-экономические нормы и нормативы
Этот раздел производственного бизнес-плана тесно связан с 

планом технического развития и совершенствования организации
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производства и содержит сведения о нормах расхода материаль
ных ресурсов (прошлого, овеществленного труда); о нормативах 
и нормах трудовых затрат (живого труда); о нормативах качес
тва, долговечности и надежности продукции.

Нередко на предприятии отождествляют понятия «норма» и 
«норматив». Норматив характеризует степень использования ору
дий труда и предметов труда, затрат живого труда (например, 
выпуск продукции с 1м2 производственной площади, процент 
угара металла, и др.).

Норма — это максимально допустимая абсолютная величина 
расхода сырья, материалов, а также живого труда (трудоемкость) 
на изготовление единицы продукции, работ, услуг.

Необходимо тщательно изучить постановку нормирования труда 
и качество применяемых норм и нормативов. С этой целью надо 
исследовать: степень охвата работающих техническим нормирова
нием; количество действующих и удельный вес технически обосно
ванных норм; темпы замены устаревших и заниженных норм выра
ботки новыми, отвечающими достигнутому уровню оснащения про
изводства и применяемой технологии; качество норм, разницу в их 
напряженности, устанавливаемой на основании данных о выполне
нии норм выработки по профессиям и разрядам рабочих.

Выяснять качество используемых нормативов и технически 
обоснованных норм следует по данным статистического учета 
выполнения норм на исследуемых операциях, хронометражных 
наблюдений, по рациональности фактических приемов выполне
ния работы, квалификации рабочих, по уровню экстенсивной и 
интенсивной загрузки оборудования.

Следует также изучить качество опытно-статистических норм, 
соответствие их фактическим затратам труда на производство 
продукции, исследовать возможности их улучшения и замены 
технически обоснованными нормами.

Полезно провести анализ динамики выполнения технически 
обоснованных и опытно-статистических норм, среднего процента 
перевыполнения норм в целом по предприятию и по производ
ственным подразделениям; численности работников, не выпол
няющих нормы выработки, с анализом причин невыполнения. 
Следует проанализировать действующие системы оплаты труда и
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положения о премировании, эффективность их применения с точки 
зрения стимулирования повышения выработки, разработать пред
ложения по их совершенствованию в условиях рыночных отно
шений.

План оргтехмероприятий предприятия должен содержать за
дание по снижению норм расхода материальных ресурсов; трудо
емкости изготовления продукции; по повышению качественных 
показателей изготавливаемой продукции, выполняемых работ, 
оказываемых услуг; сокращению сроков ввода в действие основ
ных фондов и сроков достижения проектной мощности введен
ных в действие производственных объектов, и др.

14.3.4.4. План материально-технического обеспечения про
изводства

Этот раздел производственного бизнес-плана в условиях ры
ночной экономики разрабатывается на основе знания:

• потенциальных производственных возможностей предпри- 
ятия-поставщика;

• конъюнктуры рынка, т. е. спроса и предложения по кон
кретным наименованиям сырьевых, материальных и топ
ливно-энергетических ресурсов;

• динамики изменения цен.
В плане материально-технического обеспечения (МТО) произ

водства определяется потребность предприятия в сырье, матери
алах, комплектующих изделиях.

Исходными данными для расчета потребности производства в 
материальных ресурсах являются предусмотренные объемы вы
пуска продукции и услуг, а также нормативная база потребности 
в материальных ресурсах на единицу продукции, сложившаяся в 
базовом периоде.

Потребность в материальных ресурсах рассчитывается мето
дом прямого счета, т. е. путем умножения нормы расхода мате
риалов на соответствующие объемные показатели выпуска про
дукции. Эта потребность определяется в натуральном и стоимос
тном выражении по видам ресурсов (с учетом индекса роста цен).

На предприятиях создаются текущие запасы, страховые и в 
определенных случаях — сезонные запасы.
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Текущие запасы (Зтек) всех видов материальных ресурсов со
здаются для обеспечения бесперебойной работы предприятия в 
интервале между двумя плановыми поставками материальных 
ресурсов (Ипл) по формуле

Зтек = С„хИпл, (14.2)

где См — среднесуточное потребление материалов данного вида.
Страховой запас создается для обеспечения бесперебойной ра

боты предприятия в случаях отклонения фактических сроков 
поставки от плановых (в днях) и рассчитывается по формуле

Зстр = С„хОтк. (14.3)

При расчете величины страхового запаса известную трудность пред
ставляет определение среднего количества дней отклонений факти
ческих сроков поставки материальных ресурсов от плановых (0ТК). 
Предприятия используют различные способы расчета величины Отк: 
определяют среднеарифметическую взвешенную величину отклоне
ний (в днях) фактических сроков поставки материалов от плановых 
поставок за предшествующий период работы предприятия (напри
мер, за квартал) или определяют затраты времени в днях на срочное 
оформление документов на поставку конкретных видов материалов, 
плюс затраты времени на срочную доставку материалов от поставщи
ка к потребителю, плюс затраты времени на срочную подготовку по
ступивших материалов к производственному потреблению.

Однако часто предприятия определяют величину страхового 
запаса материалов без конкретных расчетов, устанавливая стра
ховой запас в размере 50% от величины текущего запаса.

Сезонный запас материальных ресурсов создается в случаях 
либо сезонной заготовки сырья данного вида, либо наличия воз
можности поставки данных видов сырья, материалов только в 
определенное время (например, поставка бензина в районы Край
него Севера только в период речной навигации).

Стоимость материальных ресурсов формируется исходя из:
• цены их приобретения (без учета НДС);
• наценок (надбавок);
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• комиссионных вознаграждений, уплаченных снабженческим 
и внешнеторговым организациям;

• стоимости услуг товарных бирж, включая брокерские услуги;
• таможенных пошлин;
• платы за транспортировку, хранение и доставку, осущес

твляемых сторонними организациями.
Затем определяется фактическое наличие запасов на момент 

разработки бизнес-плана. На базе полученных данных проверя
ется обеспеченность материально-техническими ресурсами с уче
том заключенных договоров, вносятся соответствующие измене
ния, которые согласовываются с поставщиками.

Далее следует проанализировать имевшие место случаи наруше
ния договоров поставщиками материальных ресурсов, уточнив ко
личество имевшихся перебоев в ходе поставок, величину матери
альных потерь предприятия вследствие этого и сумму санкций. 
Необходимо также учесть случаи одновременного поступления сы
рья, материалов, комплектующих деталей крупными партиями или 
недопоставок, величину их влияния на уровень складских запасов 
и оборачиваемость средств, на ритмичность производства. Следует 
рассмотреть данные о количестве и удельном весе замены материа
лов. Анализируя потери, вызванные перебоями в снабжении, необ
ходимо учитывать простои оборудования и рабочих из-за отсутст
вия нужных материалов, комплектующих изделий и возможности 
увеличения выпуска продукции за счет их ликвидации. Важно вы
явить излишние и ненужные материалы в составе производствен
ных запасов и наметить мероприятия по ликвидации их путем ис
пользования в производстве или реализации другим предприятиям.

Наконец дается оценка использования сырья, материалов в 
производстве:

• определяется степень соответствия фактических и утвер
жденных норм расхода материалов;

• определяется коэффициент использования важнейших ви
дов основных материалов;

• вскрываются причины расхода материалов сверх установ
ленных норм и возможности их устранения.

В плане МТО анализируются сложившиеся прямые связи и 
возможности их расширения.
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14.3.4.5. Труд и трудовые доходы коллектива
В этот раздел производственного бизнес-плана входят три под

раздела:
• план повышения производительности труда;
• план по численности;
• план по трудовым доходам (заработной плате) коллектива.
Показатели этих подразделов должны обеспечить:
• более высокие темпы роста производительности труда по 

сравнению с темпами роста заработной платы;
• правильное соотношение заработной платы отдельных ка

тегорий работников с количеством и качеством их труда в 
пределах общего фонда заработной платы и социальных 
выплат;

• оптимальное соотношение численности персонала, занято
го в производстве, обслуживании и управлении;

• стимулирование каждого члена производственного коллек
тива за улучшение технико-экономических показателей про
изводственно-хозяйственной деятельности предприятия.

Начинается разработка плана «труд и трудовые доходы кол
лектива» с расчета производительности труда, поскольку он слу
жит основой расчета других его частей.

В производственном бизнес-плане задания по производитель
ности труда в форме выработки устанавливаются в абсолютном 
выражении и в процентах (изменение к предыдущему году). И з
меряют выработку количеством продукции (объемом работы), про
изведенной одним работником в единицу времени (например, 
месяц, квартал, год) прямым или косвенным методом.

Прямой метод — это определение производительности труда 
путем деления запланированного объема работ на среднесписоч
ную численность работающих.

Косвенный — это учет влияния ряда технико-экономических 
факторов на рост производительности труда, а именно: измене
ние (повышение) технического уровня производства, изменение 
(улучшение) организации производства, труда и управления, из
менение объема и структуры производимой продукции; отрасле
вые, народнохозяйственные и прочие факторы. Оба эти метода 
дополняют друг друга.
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Последовательность расчетов при косвенном методе следующая.

1. Определяют плановую численность работающих по базис

ной выработке (Чп6) по формуле

(14.4)

где 0 Р ПЛ — объем продукции планируемого года, руб.; В бм — базовая 

выработка (выработка прошлого года), руб.

2. Определяют высвобождаемую численность работающих (Эч) 

по всем факторам

где Эту, Эог, Эстр, Эщ, —  высвобождаемая численность работающих соот

ветственно за счет изменения: технического уровня производства, его 

организации, труда и управления, структуры производимой продукции, 

прочих факторов.

3. Определяют плановую численность работающих с учетом пред

полагаемого высвобождения работающих по всем факторам (Чпр):

4. Ощ)еделяют плановый уровень производительности труда (ПТпл)

Реальность плана по труду и заработной плате зависит от точ

ности расчетов по производительности труда, а последнее, в свою 

очередь, от того, по какому показателю объема производства бу

дет определяться уровень производительности труда (по объему 

реализации, по объему товарной продукции, и т. д.).

Наиболее точно можно определить уровень производительности 

труда с помощью натуральных измерителей, однако этот метод 

расчета имеет ограниченное применение (он обычно использует

ся там, где продукция однотипна). На предприятиях широкое

э„ = эту + эот + эстр + эпр, (14.5)

(14.6)

ПТпл = ОРпл : Ч пр или ПТпл = ОРпл/Ч п6 — Эч. (14.7)
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распространение получил стоимостный метод измерения произво

дительности труда через показатель выработки продукции на од

ного работника.

Следующий этап работы — расчет потребности предприятия в 

рабочей силе по отдельным категориям работающих. При этом 

главное внимание обращается на рациональное использование 

трудовых ресурсов предприятия, поэтому в план по труду вклю

чают мероприятия, позволяющие снизить уровень трудоемкости 

продукции, потери рабочего времени. Необходимо стремиться к 

тому, чтобы рост производства обеспечивался не за счет увеличе

ния численности, а главным образом за счет роста производи

тельности труда.

Общая численность работающих устанавливается как средне

списочная численность промышленно-производственного персо

нала. Для определения числа рабочих основного и вспомогатель

ного производства используются разные методы расчета: метод 

расчета рабочих, занятых на нормированных работах; метод рас

чета по нормам обслуживания; метод расчета рабочих по рабо

чим местам (см. тему «Планирование численности промышлен

но-производственного персонала»).

Численность руководителей, специалистов, служащих — тех

нических работников, учеников определяется по прогрессивным 

нормативам самого предприятия.

Особое внимание надо уделить оценке данных о численности 

основных и вспомогательных рабочих и целесообразности сло

жившейся схемы их расстановки, уровне и темпах механизации 

вспомогательных, тяжелых и ручных работ. Оценивается также 

движение рабочих кадров, руководителей, специалистов, служа

щих — технических работников, тщательно изучаются причины 

текучести.

В завершение расчета численности работников предприятия 

составляют баланс трудовых ресурсов, определяют дополнитель

ную потребность в кадрах, составляют план подготовки и повы

шения квалификации работающих.

В результате анализа показателей плана по труду целесообраз

но определить влияние выявленных отклонений численности ра

ботающих на объем фактического выпуска продукции.
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План по трудовым доходам коллектива (план по заработной 

плате) включает в себя расчеты средней заработной платы одного 

работающего и фондов зарплаты по категориям работников.

Фонд основной заработной платы рабочих-сделыциков можно 

определять двумя способами:

• как сумму произведений количества изделий, намеченных 

к выпуску в планируемом периоде, и соответствующих сдель

ных расценок;

• как произведение трудоемкости производственной програм

мы (в нормо-часах) и средней часовой тарифной ставки.

Тарифный фонд заработной платы рабочих повременщиков 

определяется путем умножения дневной (или часовой) тарифной 

ставки соответствующего разряда на число рабочих этого разря

да и на число рабочих дней (часов) по плану.

Фонд заработной платы административно-управленческого 

аппарата с разбивкой по отдельным категориям работников (ру

ководители, специалисты, служащие и др.) определяется исходя 

из утвержденного руководством предприятия штатного расписа

ния и должностных окладов, с учетом квалификации руководи

телей, специалистов, служащих.

В общем фонде заработной платы и социальных выплат надо пред

усмотреть компенсационные доплаты и стимулирующие выплаты.

Правительство устанавливает только минимальный размер 

компенсационных выплат (оплата за работу в ночное время, в 

выходные и праздничные дни и др.), а размер стимулирующих 

выплат (премии и другие выплаты) устанавливаются самим пред

приятием без каких-либо ограничений, исходя из финансовых 

возможностей предприятия.

Общие трудовые доходы работника независимо от вида пред

приятия определяются его личным вкладом с учетом конечных 

результатов работы предприятия, регламентируются налогами и 

максимальным размером не ограничиваются. Законодательными 

актами устанавливается только минимальный размер оплаты 

труда работников для всех видов предприятий.

Формы, системы и размеры оплаты труда, а также другие виды 

доходов работников устанавливаются предприятиями самостоя

тельно.
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Предприятия могут использовать государственные тарифные 

ставки и оклады в качестве ориентиров для дифференциации оп

латы труда в зависимости от профессии, квалификации работни

ков, сложности и условий выполняемых ими работ.

Анализ использования фонда заработной платы и социаль

ных выплат — это изыскание резервов по экономии этого фон

да, ликвидации (или сокращению) непроизводительных расхо

дов и переход на системы оплаты и премирования, стимулирую

щие рост производительности труда в условиях становления 

рыночных отношений. Исходя из этого надо выяснить, как ис

пользовался плановый фонд заработной платы и стимулирую

щих выплат за анализируемый период по всем категориям ра

ботников и структурным подразделениям, причины образова

ния как перерасхода, так и экономии. Необходимо исследовать 

также соотношение темпов роста производительности труда и 

средней заработной платы, фактическую эффективность мероп

риятий по снижению трудоемкости изделий, особо выделив при 

этом новые изделия и изделия с большим удельным весом тру

довых затрат.

Надо дать оценку действующих премиальных систем оплаты 

труда с точки зрения целесообразности их применения в рыноч

ных условиях.

14.3.4.6. План капитальных вложений

В этом разделе производственного бизнес-плана определяются 

направления получения и использования средств. Возможные 

направления использования средств следующие.

1. Техническое перевооружение действующего предприятия, к 

которому относятся мероприятия, реализуемые с целью повыше

ния до современных требований технического уровня отдельных 

участков производства путем внедрения новой техники и техно

логии, механизации и автоматизации производства, замены из

ношенного оборудования.

2. Реконструкция предприятия, которая включает осуществля

емое полное или частичное переоборудование или переустройство 

производства без строительства новых цехов основного производ

ственного назначения.
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3. Расширение предприятия — осуществляемое по принятому 

новому проекту строительство либо расширение существующих 

цехов основного производственного назначения на территории 

действующего предприятия или примыкающих к нему площа

дях. Целью расширения предприятия является увеличение его 

производственных возможностей, а именно: производственной 

мощности производительности труда, вместимости зданий или 

сооружений.

4. Новое строительство, к которому относится строительство 

предприятия (зданий, сооружений), осуществляемое на новых 

площадях по принятому в установленном порядке проекту.

В разделе разрабатывается план получения средств для вы

полнения вышеперечисленных работ, где можно найти ответы на 

вопросы:

• сколько требуется средств для реализации данного проекта

• источники финансовых ресурсов и форма их получения;

• срок ожидаемого полного возврата вложенных средств и 

получения инвесторами дохода от них.

Источниками могут служить: собственные средства; кредиты 

банков; привлечение средств партнеров; привлечение средств ак

ционеров и др. Рекомендуется включить в план капитальных 

вложений специальные расчеты, дающие возможность определить 

срок окупаемости.

Потребность в дополнительных инвестициях и формирование 

источников их финансирования представлены в табл. 14.2.

Дополнительные инвестиции — это инвестиции, на величину 

которых не влияют итоги производственно-хозяйственной дея

тельности предприятия, т. е. прирост основного и оборотного ка

питала рассчитывается без учета прибыли.

14.3.4.7. Финансовый план
14.3.4.7.1. Расчет себестоимости для определения величины 

налогооблагаемой прибыли

Этот раздел производственного бизнес-плана концентрирует в 

себе результаты всех предыдущих разделов, подводит основные 

возможные финансовые итоги разработки проекта производствен

ного бизнес-плана предприятия.
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Финансовый план включает в себя следующие самостоятель

ные разделы: план по себестоимости, план по прибыли, расчет 

условий безубыточности.

На основе всех предыдущих разделов производственного биз

нес-плана формируется себестоимость продукции для определе

ния величины налогооблагаемой прибыли. (Более подробно осве

щено в теме «Финансовый план предприятия», раздел «Планиро

вание себестоимости продукции»).

Правительство разработало и ввело в действие в 1992 г. (в 

последующие годы вносились дополнения и изменения) «По

ложение о составе затрат по производству и реализации продук

ции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (ра

бот, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, 

учитываемых при налогообложении прибыли» (в дальнейшем 

именуется «Положение»).

В соответствии с этим Положением многие министерства раз

работали и утвердили «Типовые методические рекомендации по 

планированию, учету и калькулированию себестоимости продук

ции» с учетом отраслевых особенностей. Министерство финансов 

Р Ф  утвердило нормы и нормативы на определенные расходы: 

представительские расходы, рекламу, подготовку и переподготовку 

кадров на договорной основе с вузом и другие для включения их 

в себестоимость продукции.

Можно считать, что себестоимость продукции представляет 

собой стоимостную оценку используемых в процессе производст

ва природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, 

основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на 

ее производство и реализацию.

Положение делит все затраты на:

• включаемые в себестоимость продукции и

• покрываемые за счет прибыли (и других источников), т. е. 

затраты, не включаемые в ее себестоимость.

Затраты, образующие себестоимость продукции, для опреде

ления величины налогооблагаемой прибыли группируются в со

ответствии с их экономическим содержанием по следующим эле

ментам:
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1. Материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных 

отходов). В этом элементе затрат отражается стоимость:

• сырья и материалов;

• покупных материалов;

• покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов;

• работ и услуг производственного характера, выполняемых 

сторонними организациями или выполняемых производства

ми своего предприятия, не относящимися к основному виду 

деятельности (например, щюведение испытаний для опреде

ления качества потребляемых материалов и сырья, ремонт 

основных фондов, транспортные услуги сторонних организа

ций по перевозкам грузов внутри предприятия или со скла

да готовой продукции до станции отправления, и др.);

• стоимость топлива и электроэнергии;

• стоимость тары и упаковки.

2. Затраты на оплату труда. Здесь отражаются затраты на оп

лату труда основного производственного персонала предприятия, 

включая премии рабочим и служащим, стимулирующие и ком

пенсационные выплаты (в том числе в связи с индексацией дохо

дов), а также затраты на оплату труда не состоящих в штате 

предприятия работников, занятых в основной деятельности.

Расходы на оплату труда, принимаемые при исчислении нало

гооблагаемой прибыли, определяются из фактической среднеме

сячной оплаты труда работников предприятия, занятых в основ

ной деятельности, в части, относимой на себестоимость продук

ции. Положение определяет, какие именно конкретные расходы 

можно отнести в этот элемент затрат, а какие нельзя. Например, 

Положение определяет, что в состав затрат на оплату труда вклю

чается:

• стоимость продукции, выдаваемой в порядке натуральной 

оплаты;

• стоимость бесплатно предоставляемых работникам отдель

ных отраслей (только в соответствии с действующим зако

нодательством и в пределах норм) коммунальных услуг, пи

тания и продуктов;

• стоимость выдаваемых бесплатно (только в соответствии с 

действующим законодательством) обмундирования, формен-
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ной одежды или льгот в связи с их продажей по понижен

ным ценам;

• плата работникам-донорам за дни обследования, сдачи кро

ви и отдыха, предоставляемые после каждого дня сдачи 

крови,и др.

Вместе с тем в состав затрат на оплату труда не включаются:

• премии за счет средств специального назначения;

• материальная помощь выше 12-кратного превышения ми

нимальной оплаты труда, установленного правительством;

• оплата путевок на лечение и отдых;

• ценовые разницы на продукцию подсобного хозяйства, от

пускаемую работникам своего предприятия, и др.

3. Отчисления на социальные нужды по отношению к начис

ленной оплате труда по всем основаниям. Это обязательные от

числения по установленным Законом Р Ф  нормам (по состоянию 

на 01.02.99 г.):

• органам государственного социального страхования (Фонд 

социального страхования) — 5,4%  ;

• Пенсионный фонд — 28% ;

• Фонд обязательного медицинского страхования — 3,6%  ;

• Государственный фонд занятости — 1,5% .

4. Амортизация основных производственных фондов. В этот 

элемент затрат включают сумму амортизационных отчислений 

на полное восстановление как собственных, так и арендованных 

основных фондов, исчисленную исходя из балансовой стоимости 

и утвержденных норм амортизации по видам (группам) основных 

фондов, включая и ускоренную амортизацию в пределах, разре

шенных законом.

Здесь же отражается сумма прироста амортизационных отчис

лений в результате индексации основных фондов.

5. Прочие затраты. В этот элемент затрат включают налоги, 

сборы, отчисления в специальные внебюджетные фонды, преду

смотренные Законом Р Ф  и постановлениями правительства, на

пример:

• платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих 

веществ в пределах установленной нормы (если выше уста

новленной нормы — за счет прибыли);
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• платежи по обязательному страхованию имущества;

• платежи по кредитам в пределах учетной ставки, установ

ленной Центральным банком РФ , с увеличением на 3 пунк

та;

• плата за аренду основных производственных фондов;

• расходы на рекламу (в пределах установленных норм);

• представительские расходы (в пределах установленных 

норм);

• расходы по подготовке и переподготовке кадров (в пределах 

установленных норм);

• дорожный налог;

• некоторые местные налоги, и др.

В себестоимость продукции для определения величины нало

гооблагаемой прибыли включаются все рассмотренные выше за

траты того периода, к которому они относятся, независимо от 

времени оплаты (предварительная оплата, последующая).

Отдельные виды затрат (например, на подготовку производст

ва, затраты в сезонных отраслях) включаются в себестоимость 

продукции в сметно-нормализованном порядке, согласно отрас

левым инструкциям (рекомендациям).

Затраты в валюте пересчитываются по курсу Центрального 

банка РФ  на дату совершения операции.

14.3.4.7.2. Расчет прибыли

Различают несколько видов расчетной прибыли: валовая при

быль, балансовая прибыль, налогооблагаемая прибыль, прибыль 

для расчета фактического уровня рентабельности.

Валовая прибыль представляет собой сумму прибыли и доходов:

• прибыли от реализации продукции;

• —”— от реализации основных производственных фондов;

• — ”— от реализации иного имущества предприятия;

• доходов от внереализационных операций (см. тему «Финан

совый план предприятия», раздел «Планирование прибы

ли»).

Балансовая прибыль — это валовая прибыль, уменьшенная на 

сумму расходов по внереализационным операциям (внереализа

ционные расходы).
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Налогооблагаемая прибыль — это балансовая прибыль, умень

шенная на суммы:

• рентных платежей, вносимых в установленном порядке в 

бюджет из прибыли;

• монопольной прибыли (для предприятий-монополистов, за

несенных в Государственный реестр предприятий — моно

полистов, которым установлен предельный уровень рента

бельности);

• отчислений в резервный фонд (для акционерных обществ, 

коммерческих банков, которым постановлением правитель

ства разрешено его создавать);

• льгот, предусмотренных действующим законодательством, 

по специальному расчету;

• доходов, облагаемых в особом порядке, а именно: дивиден

дов, процентов, полученных по специальным ценным бума

гам; от долевого участия в совместных предприятиях; от 

игорного бизнеса; от видеодеятельности.

Прибыль для определения фактического уровня рентабельнос

ти включает в себя прибыль от реализации продукции, от реали

зации основных фондов, от реализации иного имущества пред

приятия. Рентабельность определяется разными способами. В 

производственном бизнес-плане рентабельность продукции рас

считывается отношением прибыли от реализации продукции к 

себестоимости реализованной продукции.

14.3.4.7.3. Расчет безубыточности производства продукции
В финансовом плане производственного бизнес-плана необхо

димо произвести расчет условий достижения безубыточности про

изводства важнейших видов продукции. Для такого расчета можно 

воспользоваться формулой

= с п ^ /ц  -  СПер, (14.7)

— количество изготовленных изделий, при котором будет достигну

та безубыточность производства, шт. (единиц); С П ^  —сумма условно

постоянных затрат, необходимых для организации производства опре

деленного изделия, руб.; Ц  —  цена единицы изделия, руб.; Спер — сум
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ма условно-переменных затрат, необходимых для изготовления едини

цы изделия, руб.

К условно-постоянным затратам относятся:

• сумма необходимого кредита, а также выплата процентов 

по нему в расчете на год;

• сумма амортизационных отчислений по основным фондам;

• сумма накладных расходов в целом по предприятию.

К условно-переменным затратам относятся:

• затраты на материалы, сырье, комплектующие изделия;

• — ”— на электроэнергию и другие виды энергии;

• — ”— на оплату труда основных производственных рабо

чих.

Пример. Сумма условно-постоянных затрат, необходимых для 

организации производства изделия, — 50 тыс. руб. Цена едини

цы изделия — 80 руб, условно-переменные затраты, необходи

мые для изготовления единицы товара — 60 руб. Тогда надо из- 

готавовить 2500 единиц изделий, прежде чем будет полностью 

возмещена вся сумма условно-постоянных затрат и производство 

станет безубыточным. Начиная с 2501 изделия, предприятие на

чнет получать прибыль.

Если намечается выпуск нескольких изделий (или оказывает

ся несколько видов услуг), то расчет объема производства (ОП), 

обеспечивающего безубыточность, производится по формуле

ОП = СПост/(Ц, - Спер1)хк, + (Ц2 - Спер„)хК2 +
+ ... + (Ц11 + Спер.)хКп, (14.8)

где Ц  и Спер — соответственно цена и условно-переменные затраты для 

каждого из товаров, выпускаемых предприятием; К 1( 2-"П —  доля вы

ручки от реализации изделия 1-го, 2-го ... n-го в общей выручке от 

реализации всех производимых предприятием в течение года изделий (в 

долях единицы).

Умножив ОП на соответствующую величину К, получим то 

количество единиц этого товара, которое надо изготовить для 

обеспечения безубыточности при данной структуре выпуска изде

лий.
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14.3.4.8. Риски предприятия

Риском предприятия обычно называют вероятность (угрозу) 

потери им части своих производственных ресурсов, недополуче

ния дохода или возникновения непредвиденных расходов в ре

зультате осуществления производственно-хозяйственной деятель

ности. Различают такие виды рисков, как производственный, 

сбытовой, финансовый, правовой.

Для крупных предприятий необходим тщательный просчет 

рисков с использованием специального, достаточно сложного 

математического аппарата теории вероятностей. Для средних и 

малых предприятий достаточен анализ рисков с помощью чисто 

экспертных методов. Здесь проявляется умение разработчиков 

производственного бизнес-плана заранее предугадать все типы 

рисков, с которыми может столкнуться предприятие, источники 

этих рисков и момент их возникновения.

Конечно, вероятность проявления каждого типа риска, так же 

как и сумма возможных убытков, различна и не всегда предска

зуема. Самая распространенная ошибка при составлении произ

водственного бизнес-плана — это излишний оптимизм.

В плане риска должны быть разработаны мероприятия по со

кращению количества рисков и уменьшению потерь, которые они 

могут вызвать.

В плане риска необходимо хотя бы ориентировочно оценивать 

то, какие риски для предприятия наиболее вероятны и во что они 

могут ему обойтись. С этой целью надо дать ответы на следующие 

вопросы:

• Какие факторы могут угрожать успешной деятельности пред

приятия (указать в порядке убывающей значимости)?

• Как предприятие оценивает вероятность влияния на него 

этих факторов риска (например, 10 баллов — влияние дан

ного фактора проявится неизбежно, 1 балл — влияние воз

можно, но маловероятно)?

• Какие убытки предприятию могут причинить выявленные 

факторы риска в случае их проявления (примерная сумма в 

рублях)?

Затем разрабатываются мероприятия по уменьшению потерь 

по каждому фактору риска:
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• организационные меры по профилактике и нейтрализации 

рисков;

• предлагаемая программа страхования от рисков;

• сколько времени понадобится для достижения цели в слу

чае срыва плановых сроков?

Например, при риске сбоев в программе железнодорожных 

поставок сырья, материалов можно наметить альтернативную 

программу транспортировки с помощью других видов транспор

та и определить время, необходимое для достижения целей.

Что касается страхования, то в плане риска можно указать, 

какие типы страховых полисов и на какие суммы предприятие 

планирует приобрести, а также средства, выделенные на случай 

возникновения непредвиденных обстоятельств.

По вопросу страхования следует сделать пояснение. Страхова

ние за рубежом — явление обычное, но в нашей стране — новое. 

Часто само страхование оказывает негативное влияние на финан

совые аспекты производства и реализации продукции. Поэтому 

стратегия в страховании рисков должна быть особенно взвешен

ной.

14.3.4.9. План социального развития коллектива предприятия

Решение о разработке плана социального развития коллекти

ва принимается предприятием самостоятельно, при этом одно

временно устанавливается размер отчислений от прибыли на вы

полнение задач этого плана.

В плане социального развития коллектива предприятия могут 

решаться следующие задачи:

1. По улучшению условий и охраны труда:

• нормализация условий труда;

• уменьшение занятости на вредных, горячих, тяжелых работах;

• предупреждение производственного травматизма;

• ликвидация профессиональных заболеваний.

2. По улучшению социальной структуры производственного 

коллектива:

• формирование прогрессивных изменений в социальной 

структуре рабочих и административно-управленческого ап

парата;
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• повышение квалификационного уровня работников.

3. По улучшению культурно-бытовых и жилищных условий 

работников предприятия:

• содержание дошкольных учреждений;

• строительство (расширение) буфетов, столовых;

• ремонт (строительство) клубов, библиотеки.

4. По проведению комплекса физкультурно-оздоровительных 

мероприятий:

• строительство (расширение).спортивных баз;

• содержание (строительство) туристических баз (баз отдыха);

• расширение (содержание) профилактория.

5. По использованию свободного, нерабочего времени работников:

• организация кружков художественной самодеятельности;

• создание спортивных секций и групп здоровья.

6. По развитию творческой активности работников:

• организация групп рационализации производства (по опы

ту фирм Японии — кружков качества);

• организация групп изобретателей.

14.3.4.10. Юридический план

Значение этого раздела производственного бизнес-плана резко 

возросло в связи с приватизацией государственной собственности. 

Конкретное его содержание, конечно, зависит от выбранной органи

зационно-правовой формы предприятия. Одно дело государствен

ное предприятие и надо высветить систему подчиненности, и другое

— акционерное общество и надо определить, как будет распреде

ляться акционерный капитал между возможными акционерами.

Возможным содержанием юридического плана могут быть от

веты на следующие вопросы:

• Какова организационно-правовая форма предприятия (коо

ператив, акционерное общество (открытое, закрытое), това

рищество (полное, коммандитное), общество с ограниченной 

ответственностью) ?

• Какова доля государственной и муниципальной собственности?

• Где, когда и кем проведена регистрация предприятия (но

мер регистрационного свидетельства)?

• Кто является учредителем предприятия?

392



• Каков юридический адрес предприятия?

• Сколько акций уже выпущено, предполагается ли дополни

тельная эмиссия (для акционерных обществ)?

• Возможны ли льготы по налогообложению?

Юридический план может содержать сведения о владельцах

предприятия, директоре, ведущих менеджерах (специалистах), а 

также экспертах, аудиторах, советниках.

Помимо рассмотренных разделов производственный (внутрен

ний) бизнес-план может включать в себя как самостоятельный 

раздел план внешнеэкономической деятельности, если предпри

ятие предполагает поставки продукции за рубеж, а также план 

охраны природы, если производство на предприятии загрязняет 

окружающую среду. Составив производственный бизнес-план, 

необходимо принять меры по защите коммерческой тайны, со

держащейся практически в каждом его разделе.

ТЕМА 15 
ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

15.1. Значение и содержание производственной 
программы

План производства и реализации продукции определяет про

изводственную программу предприятия и является центральным 

разделом любого бизнес-плана, техпромфинплана предприятия 

Не зная производственной программы, невозможно разработать 

план материально-технического обеспечения производства, рас

считать трудовые доходы коллектива, составить другие разделы. 

Например, чтобы определить, сколько потребуется материалов, 

топлива, оборудования, рабочей силы, надо прежде всего знать, 

какую продукцию, в каком количестве и какого качества должно 

изготавливать предприятие в предстоящий год.

В производственной программе устанавливается ряд номенкла

турно-количественных заданий.
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1. Объем выпуска продукции в стоимостном выражении по ук

рупненным группам изделий и общий объем выпуска продукции, 

если имеется возможность соизмерить различные виды продукции.

2. Номенклатура и ассортимент продукции, т. е. перечень кон

кретных типов, сорторазмеров, моделей продукции на основе за

ключенных договоров с потребителями, заказчиками с учетом спро

са на отдельные виды изделия. Каждое предприятие с производ

ственно-хозяйственной точки зрения заинтересовано в сокращении 

номенклатуры и ассортимента выпускаемых изделий с целью уве

личения серийности отдельных типоразмеров изделий, а следова

тельно, сокращения производственных затрат. В то же время ры

ночная экономика, где главным является потребитель, требует рас

ширения ассортимента продукции, учитывающей более полно за

просы конкретных потребителей. Надо найти оптимальное сочета

ние этих разных интересов, что является сложной организацион

ной и технико-экономической задачей. Если на предприятии есть 

служба маркетинга, то эта сложная технико-экономическая задача 

решается службой на основе теории спроса и предложения.

3. Сроки выпуска отдельных изделий, которые предприятие 

определяет с учетом заключенных договоров на поставку продук

ции. Предприятию экономически выгодно сконцентрировать про

изводство отдельных ассортиментных групп изделий в более ко

роткие сроки путем изготовления более крупных партий деталей 

и стремиться увязать график производства изделий с графиком 

реализации, составленным исходя из договорных сроков постав

ки по конкретным адресам заказчиков. По каждому наименова

нию предприятие должно определить количество выпускаемых 

изделий на год с поквартальной и помесячной разбивкой.

4. Объем кооперированных поставок сторонним организациям 

с учетом строгого соблюдения ассортимента и качества полуфаб

рикатов и в заданные сроки. Указанные требования в части ко

операции относятся как к основным, так и к вспомогательный и 

обслуживающим цехам и службам предприятия.

5. Разработка производственной программы завода включает пла

нирование коопе|)ации работы цехов, хозяйств и служб предприятия.

6. Значительное место в производственной программе занима

ют показатели качества продукции.
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При разработке производственной программы применяют сле

дующие измерители объема производства: натуральные, услов

но-натуральные, денежные и трудовые. Натуральные измерите

ли — штуки, метры, тонны — позволяют определить объем и 

динамику производства однородной продукции. При изготовле

нии одного вида продукции, различающейся по мощности, габа

ритам, применяются условные и условно-натуральные измерите

ли, которые позволяют все виды выпускаемой продукции при

вести к одному виду, принятому условно за базу (эталон). При 

переводе продукции в условно-натуральные измерители чаще всего 

пользуются переводными коэффициентами, в основе которых ле

жит трудоемкость ее изготовления.

В многономенклатурном производстве суммарный объем про

дукции нельзя выразить при помощи натуральных показателей, 

поэтому для дакной цели используются стоимостные измерите

ли. При этом используются неизменные цены определенного года 

или временные, действующие в этом году цены спроса.

При помощи трудовых измерителей определяют общую трудо

емкость производственной программы, которая может быть вы

ражена в нормативной (в нормо-часах) или фактической (челове- 

ко-часах) трудоемкости. Трудовые показатели в основном приме

няют при составлении планов производства и реализации цехов 

и участков завода, где обширная номенклатура выпускаемой про

дукции. Трудовые измерители не могут быть основными показа

телями объема выпуска продукции, так как они не позволяют 

судить о количестве изделий, выпускаемых предприятием.

15.2. Стоимостные показатели 
производственной программы

К основным стоимостным показателям выпуска продукции на 

предприятии относятся валовой оборот, внутризаводской оборот, 

товарная продукция, валовая продукция, объем реализуемой про

дукции, нормативная стоимость обработки (НСО), чистая и ус- 

ловно-чистая продукция. В разные периоды развития экономики 

страны отдавалось предпочтение то одним, то другим стоимост

ным показателям, характеризующим объем выпуска продукции.
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Валовой оборот промышленного предприятия представляет 

собой суммарную стоимость продукции всех основных, вспомога

тельных, обслуживающих цехов. В валовой оборот продукция 

включается независимо от того, предназначена она для отпуска 

за пределы предприятия или для дальнейшей промышленной пе

реработки на этом же предприятии. Таким образом, этот показа

тель допускает повторный счет продукции в пределах предпри

ятия. Исчисление валового оборота приобретает определенное эко

номическое значение при анализе работы предприятия, при обос

новании планируемых показателей, когда изменяется производ

ственная структура предприятия (вводятся новые цехи, расши

ряются существующие), когда изменяется структура производст

ва вследствие изменения (увеличения, уменьшения) объема коо

перированных поставок на предприятие.

Внутризаводской оборот есть сумма стоимости продукции соб

ственного производства, потребленного внутри предприятия на 

производственные нужды. К производственному потреблению 

внутри предприятия относится переработка полуфабрикатов сво

ей выработки для производства готовой продукции; потребление 

электроэнергии, сжатого воздуха, пара своей выработки; исполь

зование деталей, изделий своей выработки на текущий ремонт 

зданий, сооружений, оборудования.

Товарная, валовая, реализованная продукция определяются по 

заводскому методу, т. е. из стоимости планируемых к производ

ству готовых изделий и полуфабрикатов исключается стоимость 

той части продукции, которая используется внутри предприятия 

на собственные промышленно-производственные нужды. Недоста

ток этого метода в том, что величина товарной, валовой, реализо

ванной продукции может меняться в результате изменения орга

низационной структуры предприятий. Так, объединение двух и 

более предприятий в одно (при комбинировании производства) 

приводит к снижению, а разделение предприятий (при специали

зации производства) — к росту величины этих показателей. Ве

личина товарной, валовой, реализованной продукции не зависит 

от того, само предприятие добывает, вырабатывает сырье, полу

фабрикаты для производства готовой продукции или получает 

их со стороны.
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Для лучшего понимания состава товарной, валовой, реализо

ванной продукции надо определить экономическую сущность та

ких категорий, как готовые изделия, полуфабрикаты, незавер

шенное производство.

Готовыми изделиями считаются законченные и полностью 

укомплектованные изделия, соответствующие стандартам или тех

ническим условиям, принятые отделом технического контроля и 

сданные на склад готовой продукции.

К полуфабрикатам своего производства относится продукция, 

технологический процесс производства которой закончен в од

ном цехе, но которая в полном объеме или частично подлежит 

последующей доработке в другом цехе предприятия или должна 

быть использована в сборочном цехе предприятия.

Незавершенное производство — продукция, не законченная из

готовлением в данном цехе, находящаяся либо в процессе изготов

ления на рабочих местах, либо в пути между ними, либо в стадии 

технического контроля, либо в стадии межоперационного пролежи- 

иания. В практике учета принято, что стоимость прироста или убы

ли незавершенного производства включается в выпуск продукции 

только на предприятиях с длительностью производственного цикла 

свыше двух месяцев. Величина незавершенного производства и пра

вильное ее распределение по стадиям производственного процесса 

оказывает существенное влияние на экономическую эффективность 

производства. Так, неоправданное увеличение незавершенного про

изводства ведет к дополнительным затратам на хранение, транспор

тировку запасов, к омертвлению оборотных средств,

Товарной продукцией предприятия является продукция, про

изведенная в отчетном периоде и реализованная или предназна

ченная к реализации. В состав товарной продукции (Тпр) включа

ют: готовые изделия (Гиз); полуфабрикаты, предназначенные для 

отпуска сторонним потребителям (Пф); работы промышленного 

характера, выполненные по заказам со стороны (Рпр); все виды 

ремонтных работ, выполненных по заказам со стороны (РрЕб); за

пасные части для реализации (Зч). Таким образом, объем товар

ной продукции можно определить по формуле

Тпр = Г„з + П ф + Рпр + Рра6 + 3,. (15.1)
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Товарная продукция планируется в свободных оптовых ценах, 

действующих на момент составления плана.

Валовой называется вся продукция, произведенная предпри

ятием за отчетный период, независимо от степени ее готовности и 

назначения к использованию. Объем ваЛОЕОЙ продукции (Впр) мож

но определить по формуле

Впр = Тп + (Нк -  Н н), (15.2)

где Н к — остаток незавершенного производства на конец года, руб.; Н н

—  то же на начало года.

Остатки незавершенного производства определяются по данным 

бухгалтерского учета или инвентаризации. Нормальная величина 

незавершенного производства на конец планового периода должна 

соответствовать условиям производства последующего периода.

В условиях рыночной экономики основное значение придает

ся показателю «объем реализованной продукции» по договорам 

поставок, который определяет эффективность, целесообразность 

хозяйственной деятельности предприятия.

В соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности 

в Р Ф  выручка от реализации продукции (работ, услуг) может опреде

ляться двумя способами. Первый вариант — по мере ее оплаты, пос

тупления денежных средств на счета в учртждения банков, а при 

расчете наличными деньгами — по поступлении средств в кассу. Вто- 

1юй вариант — по отгрузке товаров (выполнению работ, услуг) и предъ

явлении покупателю (заказчику) расчетных документов.

Каждое предприятие при разработки отчетной политики на 

плановый период принимает один из двух вариантов учета вы

ручки от реализации продукции исходя из условий хозяйствова

ния и заключенных договоров. Первый вариант признания вы

ручки от реализации является в настоящее время наиболее рас

пространенным в российской экономике. Однако он снижает до

стоверность в подсчете производственного результата: происхо

дит начисление расходов (материалов, зарплаты и др.) в одном 

отчетном периоде, а выручка за отгруженную продукцию очень 

часто поступает в другом, что объясняется общим резким спадом
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объемов реализации продукции, иными словами, предприятие час

то работает на склад. Во многих отраслях промышленности раз

рыв во времени между производством и реализацией составлял в 

1999 г. от 3 до 6 месяцев.

Второй вариант учета реализации обеспечивает большую досто- 

керность в подсчете щюизводственного результата. Однако у пред

приятия сразу же возникает задолженность по НДС, налогу на при

быль в связи с отсутствием реального поступления денег и оно быст

ро становится неплатежеспособным, финансовым банкротом. Огром

ная взаимная задолженность, отсутствие финансовой дисциплины 

заказчиков, высокий уровень монополизации приводят к тому, что 

уровень использования второго варианта незначителен. Наиболее часто 

он применяется на предприятиях транспорта, связи, в строительстве.

Некоторые предприятия, исходя из отчетной политики «по оп

лате», и в себестоимость включают расходы тогда, когда прошла 

оплата. Если следовать этому принципу, то тогда и зарплата должна 

включаться в себестоимость не по мере изготовления продукции, а 

при выдаче денег из кассы, что уже полностью разрушает логику 

формирования текущих издержек производства. Кроме того, в по

ложении о составе затрат отмечается, что затраты на производство 

продукции включаются в себестоимость продукции того периода, к 

которому они относятся, независимо от времени оплаты — предва

рительной (арендная плата) или последующей, например, оплата 

отпусков работников, вознаграждения по итогам года.

Процесс реализации завершает кругооборот хозяйственных 

средств предприятия, что позволяет ему выполнять свои обяза

тельства перед госбюджетом, банком по ссудам, рабочими и слу

жащими, поставщиками и возмещать производственные затра

ты. Невыполнение заданий по реализации вызывает замедление 

движения оборотных средств, задерживает платежи, ухудшает 

финансовое положение предприятия.

Объем реализации (Ор) можно определить по формуле

0 р = Т„ + (Он -  0 J , (15.3)

где 0 Н — остаток готовой продукции на начало года на складах предпри

ятия, руб.; 0 К —  то же на конец года, руб.
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Остатки готовой продукции на начало и конец года отражаются 

в бухгалтерском балансе по фактической производственной себесто

имости, которая может быть рассчитана только после окончания 

отчетного периода. Поэтому текущий учет движения готовой про

дукции ведется по плановой производственной себестоимости или 

по свободным оптовым ценам, или в свободных розничных ценах.

Исключив из объема валовой (товарной) продукции стоимость 

материальных затрат на ее изготовление (сырье, материалы, топ

ливо, электроэнергия), получим объем условно-чистой продук

ции, которую можно определить и как сумму зарплаты всех ра

ботников с начислениями, прибыли и амортизации.

Если вычесть из показателя «условно-чистая продукция» сум

му начисленной амортизации, то получим объем чистой продук

ции предприятия. Объем чистой продукции можно определить и 

как сумму заработной платы с начислениями на социальное стра

хование и прибыли.

Раньше в практике работы предприятий для оценки производ

ственных результатов хозяйственной деятельности на основе тру

довых затрат коллектива каждого предприятия использовался 

показатель «нормативная чистая продукция» (НЧП), который ис

ключал влияния на стоимостные показатели (объем товарной, 

валовой продукции, объема реализации) уровня материалоемкости 

продукции. Нормативно-чистая продукция исчислялась с по

мощью специальной оценки изготовленной продукции по утвер

жденным на каждое изделие нормативам. Формула определения 

Н Ч П  имела следующий вид:

Н Ч П  =  Зпр + НЗпр + ЗпрхК + П, (15.4)

где Зщ, — зарплата производственных рабочих; Н З пр —  отчисления на 

соцстрах; К  — коэффициент, характеризующий отношение зарплаты 

работников по обслуживанию и управлению производством к зарплате 

производственных рабочих; П  — прибыль, установленная на основе от

раслевого норматива рентабельности к себестоимости изделия.

В некоторых отраслях легкой промышленности для характерис

тики п' • ^ятываемой продукции применялся показатель
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нормативной стоимости обработки (НСО), определяемый в стабиль

ных для ряда лет нормативах стоимости обработки единицы гото- 

ной продукции или полуфабрикатов. Этот показатель также выра- 

исал нормативные затраты на изделие, деталь, операцию. Порядок 

и методы оценки по НСО аналогичны оценке по НЧП.

15.3. Производственная программа предприятия

В условиях рыночной экономики производственная программа 

предприятия тесно связана с такими понятиями, как спрос и пред

ложение, со способами их координации и приспособления друг к 

другу. Важно учитывать непреложный закон рынка: спрос и пред

ложение товара на рынке регулируются его ценой, и наоборот, цена 

товара зависит от спроса на этот товар и предложения его на рынке.

Спрос характеризуется шкалой, которая раскрывает готовность 

покупателя в данный отрезок времени приобретать товар по каж

дой из предложенных на рынке цен. Предложение также харак

теризуется с помощью шкалы. В ней представлены разные коли

чества продукта, которые производитель желает произвести и про

дать по каждой цене из данного ряда цен в конкретный времен

ной период. Взаимодействие спроса и предложения, их коорди

нация осуществляются на основе ценового механизма и конку

ренции. Это взаимодействие приводит к формированию равно

мерной цены, при которой величина спроса и предложения сба

лансирована. Это классическая схема работающего рынка.

В России же в настоящее время цены растут, производство пада

ет, дефицит продукции не уменьшается. Все это указывает на то, 

что рыночные законы еще не работают в нашей экономике, которая 

к тому же продолжает оставаться высокомонополизированной. По

тому планирование производственной программы должно опираться 

не на закон спроса и предложения, а на сложившуюся в данный 

плановый период хозяйственную ситуацию на предприятии. Пла

нирование производственной программы предприятия начинает- 

гя с анализа результатов работы в текущем (базовом) году. Отчет

ные данные анализируются и сопоставляются с показателями 

годового плана по производству и реализации продукции, цене,
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качеству и ассортименту продукции, эффективности производства. I  

При планировании производственной программы надо изыскать воЗ' 

можности для роста эффективности производства: повышения про

изводительности труда за счет лучшей его организации, механиза

ции и автоматизации производства, сокращения всех видов органи 

зационного простоя производства; улучшения использования актив- 

ной части основных фондов по времени и в единицу времени; сокра-1 

щения затрат материальных и энергетических ресурсов; совершен-1 

ствования систем управления и планирования производства.

Разработка производственной программы предприятий разных 1 

отраслей промышленности имеет свои особенности, вытекающие 3 

из характера выпуска продукции и специфики организации про-1 

изводственного процесса. Так, в единичном производстве плани-1 

рование производственной программы затруднено отсутствием к 

моменту ее составления точно установленной номенклатуры или I 

комплектности изделий и поэтому она постоянно уточняется по I 

мере их поступления и в ходе технической подготовки производ- 1 

ства отдельных заказов.

В условиях серийного производства, когда в процессе изготов- 1 

ления находится несколько изделий и постоянно осваивается про-1 

изводство новой продукции, производственную программу надо 1 

разрабатывать и распределять по кварталам, обеспечивая укруп- J 
нение серии и сокращение номенклатуры одновременно изготов- | 

ляемых изделий. В поточном производстве производственная про-1 

грамма разрабатывается по заводу и цехам одновременно.

В то же время в методике разработки производственной про-1 

граммы предприятий различных типов производства много об-| 

щих положений. В этой связи рассмотрим порядок разработки | 

производственной программы применительно к машиностроитель-1 

ному предприятию.

Базой для разработки производственной программы являются 1 

следующие исходные данные. Прежде всего, это прогноз спроса и 

предложения по номенклатуре, количеству и срокам выпускае

мой продукции. На этой основе разрабатываются мероприятия 

по специализации и кооперации производства. Прогнозирований 

конъюнктуры рынка является сложной социально-экономичес

кой задачей даже в условиях развитого рынка. В условиях ж«
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перехода к рынку, в условиях инфляции, скачкообразного роста 
цен на все виды ресурсов, отсутствия достоверных данных о по
купательной способности разных социальных групп населения, 
няличия фактически ничем не сдерживаемой монополизации про
изводства сложность этой задачи возрастает многократно. Важ
ной исходной базой для разработки производственной програм
мы являются расчеты уровня имеющейся производственной мощ
ности (тема 12).

Планирование производственной программы опирается на план 
кнпитальных вложений (инвестиций), который определяет объ- 
1‘м реконструкции или технического перевооружения действую
щего производства, нового строительства с учетом принятых ре
шений по специализации и кооперированию производства. Если 
планируется освоение новой, модернизация уже выпускаемой про
дукции, то необходимо учитывать календарный график техни
ческой подготовки производства, который включает в себя его 
конструкторскую и технологическую подготовку.

Многие изделия предприятий машиностроительного комплек
са имеют длительный производственный цикл, поэтому при раз
работке производственной программы надо учитывать планово- 
кнлендарные расчеты длительности производственных циклов 
главных видов изготовляемых изделий, необходимые для разра
ботки программы запуска и выпуска изделий.

Величина незавершенного производства и правильное ее рас
пределение по стадиям производственного процесса имеют важ 
ное значение для обеспечения нормального хода производства на 
предприятиях, так как завышение остатков незавершенного про
изводства вызывает замедление оборачиваемости оборотных 
средств, а недостаток — нарушает равномерный ход производст- 
1ш, вызывает простои рабочих и оборудования. Все это определя
ет значение величины незавершенного производства при плани
ровании производственной программы предприятия.

Технический паспорт предприятия, характеризующий в раз
резе цехов наличие и состояние имеющихся производственных 
площадей, также является важным документом при планирова
нии производственной программы. При разработке производствен
ной  программы, особенно в условиях резкого снижения спроса на
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продукцию, необходимо учитывать сведения об остатках готовой 

нереализованной продукции на складах предприятия.

Имея вышеперечисленные исходные данные, планово-произ

водственный отдел предприятия, если предприятие небольшое 

или среднее, а на крупных предприятиях — производственный 

отдел — разрабатывает годовую производственную программу в 

следующей последовательности. В первую очередь определяют 

задание по выпуску готовых изделий, исходя из имеющегося 

портфеля заказов, согласно заключенным договорам, при этом 

выделяют: а) основную продукцию, на выпуске которой специа

лизируется предприятие; б) продукцию на экспорт; в) вновь ос

ваиваемые изделия серийного производства; г) производство 

опытных образцов; д) изделия с улучшенными характеристика

ми; е) товары народного потребления.

Далее определяют объем работ по поставкам полуфабрикатов, 

выпускаемых в порядке кооперирования с другими предприяти

ями. Правильное установление кооперированных связей между 

предприятиями, выполнение обязательств в срок при высоком 

качестве продукции является важнейшей предпосылкой повы

шения эффективности производства.

Следующий раздел производственной программы предприятия —■ 

работы промышленного характера и услуги, оказываемые сто

ронним организациям. В этих работах и услугах наибольший 

удельный вес приходится на капитальный ремонт и модерниза

цию оборудования и транспортных средств своего предприятия, 

а также отпуск на сторону воды, пара, сжатого воздуха.

В производственной программе предусматривается также про

чая продукция, в состав которой входит реализуемая на сторону 

продукция подсобных для машиностроительного предприятия про

изводств, например, многие машиностроительные заводы, распо

ложенные в районах вырубки леса, ведут самостоятельно лес о- 

разработки. В итоге устанавливается общий объем товарной про

дукций в натуральном и стоимостном выражении. В процессе раз

работки производственной программы предприятия решаются ул

Производственная программа п]

ловые вопросы специализации

на год с разбивкой по кварталам и месяцам.
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При распределении годовой производственной программы по 

кварталам руководствуются рядом принципов:

1. Целесообразность концентрации однородной продукции по 

кварталам (месяцам) с тем, чтобы создать наилучшие условия 

для специализации рабочих мест и совершенствования методов 

организации производства.

2. Производство продукции, выпускаемой в четвертом кварта

ле отчетного года, по возможности, должно продолжаться в пер- 

iioM квартале следующего года, что позволит сократить расходы 

на подготовку производства к ее изготовлению, более полно ис

пользовать оборудование в этих кварталах.

3. Предусматривать значительный рост выпуска продукции в 

квартале, в котором намечается ввод в действие нового оборудо- 

иания, производственных площадей согласно графику начала и 

окончания работ.

4. Учитывать сроки выпуска изделий с заключенными договора

ми на их изготовление, календарным планом технической подго

товки производства, чтобы избежать штрафных санкций за срыв сро

ков поставки продукции.

5. Обеспечить нарастание среднеквартального выпуска продук

ции с учетом количества рабочих дней и возрастания общего объ- 

гми производства по кварталам, что должно способствовать рав

номерному процессу производства и ритмичному выпуску про

дукции.

На основе квартальной составляется месячная производственная 

программа предприятия по выпуску продукции. Составление ме

сячной программы производится с учетом ряда дополнительных 

исходных данных: постановлений правительства о включении в план 

производства госпредприятия изделий, не предусмотренных квар- 

тпльной программой; уточнений, вносимых заказчиком по заклю

чи! ным договорам на поставку продукции; анализа отчетов о фак- 

гическом выполнении календарного графика технической подготовки 

производства и о выполнении плана организационно-технических 

мгроириятий; анализа отчетов об ожидаемом выполнении предыду

щей квартальной программы.

I? рыночной экономике очень динамично изменяется конъюнкту - 

|>н рынка, поэтому в течение года в производственную программу
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постоянно вносятся изменения, дополнения с учетом вновь появив

шегося спроса, изменения уровня конкуренции.

Утвержденная директором предприятия годовая, квартальная, ме

сячная программы составляют основу межцехового и внутрицехового 

планирования, позволяют устанавливать задания на выпуск продук

ции по всем основным и вспомогательным цехам предприятия.

15.4. Технико-экономическое обоснование 
производственной программы

Технико-экономическое обоснование производственной про

граммы предприятия позволяет обеспечить сбалансированность 

ресурсов потребностей с выпуском продукции. Значение тщатель

ного обоснования возможного выпуска продукции особенно воз

растает в условиях рыночных отношений, так как оно должно 

осуществляться не на основе сложившейся динамики соответству

ющих показателей, а на базе прямых экономических расчетов, i 

Определение плана производства продукции по номенклатуре и 

ассортименту должно быть всесторонне обосновано спросом на про

дукцию, сырьевыми ресурсами, производственными мощностями. При 

определении возможного спроса на изделия машиностроительного 

комплекса учитывают так называемое экономическое потребление, 

под которым понимается производственное и личное потребление. ' 

Производственные потребности связаны с производством и тен

денциями его развития. Для условий производства 1992— 1998 гг. 

тенденцией является постоянный спад производства по разным 

причинам, поэтому так трудно составлять экономически обосно

ванный бизнес-план (техпромфинплан) предприятиям любой фор

мы собственности. Проблема определения производственных пот

ребностей в изделиях машиностроительного комплекса являет

ся комплексной и включает в себя анализ научно-технического 

прогресса на предприятиях-изготовителях и потребителях ма

шиностроительной продукции и перспектив их развития; выяв

ление резервов уменьшения потребностей в изделиях ма.шинос*! 

троения, связанных с улучшением их использования; определа<| 

ние рациональной структуры общественного производства.
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Размер производственного потребления продукции предпри
ятий машиностроительного комплекса определяется по ряду на
правлений: для капитального строительства и для технического 
перевооружения и реконструкции предприятий; на комплекта
цию конечной продукции, например подшипники для всех видов 
транспортных средств и оборудования; на ремонтные нужды с 
учетом модернизации оборудования, а также на экспорт.

Продукция машиностроительного комплекса идет также на 
удовлетворение личных потребностей. В широком смысле лич
ные потребности, спрос населения выражают материальные ус
ловия воспроизводства человека.

Изучают спрос населения специальные службы конъюнктуры 
или спроса и предложения (маркетинговые службы предприятия), 
оптовые ярмарки и выставки, торгующие организации. Установ
ление прямых связей предприятий с торгующими организация
ми позволяет планировать объем, номенклатуру и ассортимент 
продукции в соответствии со спросом и предложением на рынке, 
своевременно реагировать на изменение конъюнктуры рынка, 
предусматривать сокращение выпуска или снятие с производства 
одних машиностроительных изделий и рост изготовления и осво
ение производства других. Таким образом, в условиях рыночных 
отношений найти правильные ответы на вопросы о том, что про
изводить и по какой цене продавать, означает поднять, укрепить 
платежеспособность предприятия, определить перспективы его 
дальнейшего развития. Все это особенно важно в условиях пол
ной самостоятельности предприятий, разрушения традиционной 
системы межзаводских связей, безудержного роста цен.

Каждое предприятие должно решить: либо сокращать номенкла
туру, максимально увеличивая объем выпуска, либо осваивать де
сятки новых изделий. Так, подшипниковый завод открывает цех по 
сборке грузовых автомобилей, металлургический завод — цех по 
сборке видеомагнитофонов, так как на эти товары есть спрос. Но 
достаточно ли этого, чтобы улучшить экономическое положение на 
предприятии, избежать банкротства? Ответ зависит от очень мно
гих факторов, прежде всего от номенклатурного типа производства.

Выбор и степень разнообразия номенклатуры продукции надо ре
шать с учетом того, относится ли данное предприятие к технологи
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ческому, рыночному или маркетинговому типу. На предприятии, 
относящемся к технологическому типу (с развитой современной 
и быстро перестраиваемой технологией), лучше расширить сбыт 
традиционной продукции, повышая ее конкурентные преимущес
тва, благодаря которым можно производить определенную про
дукцию лучше, дешевле, быстрее, чем конкуренты. Вместе с тем 
если на предприятии используется технология, позволяющая без 
больших затрат выпускать сразу несколько видов продукции, 
пользующихся спросом, или же по налаженным рыночным свя
зям можно продавать тем же потребителям вместе с уже выпус
каемыми изделиями новые, то тогда надо расширять номенкла
туру выпускаемой продукции.

На предприятиях рыночного типа, т. е. на предприятиях, где 
точно знают спрос и предложение и умеют быстро реализовывать 
имеющиеся или налаживать новые коммерческие связи, лучше 
диверсифицировать производство (расширить номенклатуру про
дукции).

На предприятиях маркетингового типа, находящихся в тес
ном взаимодействии с рынком, обладающих возможностью вли
ять на формирования спроса, должны преобладать изделия, близ
кие по способу и месту потребления,

Переход предприятия от одного номенклатурного типа к друго
му является важнейшим фактором производства. Так, если узко
специализированное предприятие становится универсальным, ему 
приходится закупать новое оборудование, переобучать или нани
мать новых работников, завязывать новые связи с поставщиками 
и потребителями. Все это снижает эффективность производства. 
Переход от универсального предприятия к узкоспециализирован
ному также ведет к большим потерям, так как приходится сокра
щать численность работников, продавать часть техники, создавать 
дополнительные финансовые резервы. Поэтому к выбору номен
клатурного типа предприятия надо подходить с ответственностью, 
как к важнейшему этапу разработки его деловой стратегии.

В ситуациях, когда речь идет о снятии с производства или 
освоении новых изделий, рекомендуется руководствоваться та
ким общим правилом: если выбранное решение приводит к ослаб
лению стратегического потенциала предприятия, его следует
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принимать в самом крайнем случае, например, когда под угрозой 
само существование предприятия. Чем выше неопределенность, 
случайность внешней среды, тем важнее уравновешенность эко
номической политики предприятия, снижающей степень риска в 
разработке стратегии деятельности.

Производственная программа предприятия должна быть обос
нована расчетами материальных, топливных, энергетических ре
сурсов, необходимых для ее выполнения. При этом учитываются 
их потребность на планируемый объем производства, на ремонт
но-эксплуатационные нужды, на строительство и техническое пе
ревооружение производства, а также, при необходимости, на при
рост материальных запасов.

Потребность в материальных ресурсах определяется по укруп
ненным видам материалов в натуральном выражении. Для увяз
ки ее с планом по себестоимости надо определять затраты мате
риальных ценностей в стоимостном выражении на тысячу руб
лей выпускаемой продукции. Основой расчета потребности явля
ются нормы расхода материалов, топлива, электроэнергии в рас
чете на единицу или однородную группу конкретных изделий, 
оказываемых услуг, с учетом планируемого предприятием сни
жения норм расхода важнейших видов материальных ресурсов.

Обоснование потребности в топливе, электроэнергии на техно
логические нужды, для работы внутризаводского транспорта осу
ществляется исходя из объемов производства и выполняемых ра
бот и фактических норм расхода электроэнергии, учитывающих 
повышение уровня эксплуатации и использования энергетичес
кого оборудования, снижения внутризаводских потерь.

Технико-экономическое обоснование производственной про
граммы предусматривает и ряд других экономических расчетов, 
а именно: обоснование потребности в транспортных средствах, 
водных ресурсах, финансовых ресурсах.

Для увязки производственной программы в планируемом пе
риоде с имеющимися мощностями на предприятии разрабаты
вается баланс производственных мощностей, который отражает 
изменения ее в течение данного периода. При этом учитывается 
производственная мощность на начало п л а н и р у е м о г о  периода (Ми), 
рост мощности в течение его за счет внутрипроизводственных
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резервов (Мпр), рост производственной мощности за счет новогс 

строительства (М ст), рост производственной мощности за сче! 

реконструкции и технического перевооружения предприятия 

(Мрт), увеличение (+) или уменьшение (—) производственно^ 

мощности в связи с изменением номенклатуры и ассортимента 

продукция (М11й), снижение производственной мощности из-за 

ее выбытия (М вы6). Таким образом, величина производственной 

мощности на конец планируемого периода (Мк) определяется сле

дующим образом:

м в = Ми + М пр + М ст + М рт 4- М на — М вы6 (15.5)

В условиях недостаточности инвестиционного капитала на но

вое строительство, реконструкцию и техническое перевооруже

ние производства первостепенное значение приобретает рост мощ

ностей за счет внутрипроизводственных резервов, а именно: мо

дернизации оборудования, совершенствования организации тру

да, сокращения времени ремонтных работ, лучшего использова

ния бюджета времени работы оборудования, повышения квали

фикации рабочих, развития материального стимулирования.

Намеченный объем производства на предприятии может быть 

достигнут за счет выпуска продукции различной номенклатуры 

и ассортимента, поэтому возникает необходимость выбора вари

анта производственной программы. Надо найти такой вариант 

изготовления изделий, выполнения работ, который позволит по

лучить наибольший эффект при одних и тех же наличных ресур

сах и конъюнктуре рынка, т. е. получить наибольшую величину 

прибыли на определенный масштаб производства и реализации 

продукции. Следовательно, стоит задача выбора наиболее эффек

тивного варианта производственной программы.

На основе данных о спросе и предложении, на основе имею

щихся производственных мощностей и материальных ресурсов 

разрабатывается на перспективу оптимальный вариант производ

ственной программы предприятия, с использованием математи

ческих методов и электронно-вычислительных машин. Проекти

рование оптимальной производственной программы, нахождение 

оптимальной загрузки мощности, определение оптимального уровня
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специализации и кооперирования производства могут осущес
твляться как самостоятельные задачи, которые решаются соот
ветствующими экономико-математическими моделями.

Разработка производственной программы на короткий период 
базируется на более или менее устойчивых условиях производст
ва: известной конъюнктуре рынка, наличии материальных ресур
сов и квалифицированного состава промышленно-производствен
ного персонала. При формировании перспективной производствен
ной программы на сравнительно длительный период надо обяза
тельно учитывать возможные существенные изменения техноло
гии производства, методов его организации, требований к качест
ву продукции, а также изменения в составе материальных ресур
сов. Следовательно, необходимы различные экономико-статисти- 
ческие модели для задач разработки текущей и перспективной 
производственной программы предприятия, которые позволят оп
ределить оптимальный план производства и реализации продук
ции, обеспечивающий наибольший размер прибыли.

Запланированная производственная программа должна быть 
проанализирована с точки зрения возможности ее выполнения, с 
учетом кардинальных изменений экономических отношений в 
стране. Эти отношения становятся все более рыночными, а зна
чит, более рискованными. Самые рискованные ситуации возни
кают, когда принимается решение о структуре производственной 
программы. Именно в это время надо правильно определить свои 
потенциальные возможности, конъюнктуру рынка, тенденции из
менения спроса и предложения, потенциальные возможности парт
неров и конкурентов. Надо подсчитать во времени и деньгах луч
ший, худший и наиболее вероятный варианты выполнения пла
новой производственной программы.

Чтобы оценить риск конкретной производственной програм
мы, не имея специальных методик, учитывающих фактическую 
инфляцию, катастрофический спад производства, массовые вза
имные неплатежи, надо все факторы риска распределить по сте
пени важности их влияния на конечный результат, каждому при
сваивая свой вес (сумму всех весов принимая равной единице), а 
затем для каждого фактора риска определить степень вероятнос
ти его проявления, опять же исходя из общей суммы всех вероят-
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ностей, равной единице. Перемножив по каждому фактору риска 

оба коэффициента (веса и вероятности проявления), получим по

казатель риска для каждого из факторов.

Выполнение таких расчетов позволяет получить систему основ

ных (с вашей точки зрения) факторов риска. Но степень риска в 

целом еще неизвестна. Надо сопоставить каждый фактор риска с 

мерами безопасности по нему и определить их соотношение, т. е. 

шансы на успех и неудачу. Суммировав отдельно все факторы успе

ха и неудачи, можно получать показатели, характеризующие успех 

и неудачу запланированной производственной программы. Точность 

таких расчетов зависит от экспертных оценок — от полноты пере

чня факторов риска, показателя риска каждого из факторов, соот

ношения факторов риска с мерами их нейтрализации. Надо выде

лить взаимозависимые факторы риска, обеспечивающие комплекс

ную нейтрализацию всей группы риска.

Определению степени риска запланированной производствен

ной программы способствует анализ структуры продаж на пред

приятии. Если на 10%  потребителей приходится 70— 80%  про

даж, то такая структура продаж считается рисковой. Ведь отказ 

любого из крупных потребителей от приобретения или оплаты 

продукции, например при ухудшении финансового состояния по

требителя, переходе его к конкуренту, изменений направленнос

ти производства, грозит подорвать финансовое положение данно

го предприятия. Вместе с тем равномерное распределение объема 

продаж по всем потребителям тоже нежелательно, так как такая 

структура характеризует недостаточную работу предприятия по 

привлечению новых покупателей, освоению новых рынков.

Изучая степень риска производственной программы предпри

ятия, надо проанализировать структуру рынка в разрезе разных 

производителей, определить долю предприятия на рынке и ее 

динамику, даже если предприятие является региональным моно

полистом. Конкурентами являются не только те предприятия, 

которые сейчас производят такую же или аналогичную продук

цию, но ими могут стать конверсионные заводы, если обнару

жится, что спрос на продукцию высок, устойчив, а ее производ

ство высокорентабельно. Определенную проблему составляют из

делия, удовлетворяющие те же потребности, но имеющие иную
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предметную форму. Например, грампластинки и запись музыки 

на пленку.

Совокупно положение предприятия на потенциальном рынке 

оценивается показателем, именуемым в странах с развитой ры

ночной экономикой «оценкой рыночной силы». Сопоставление 

производственной мощности предприятия с потребительским по

тенциалом рынка с учетом оценки «рыночной силы» предпри

ятия по каждому виду продукции или всей номенклатуре в це

лом позволяет определить степень риска, целесообразность заме

ны части номенклатуры при сохранении состава рынков сбыта.

Обобщающие характеристики рынка надо дополнять деталя

ми особенностей конкретного предприятия. Надо знать о пред

приятии-потребителе все, что только возможно, а именно: для 

чего используется потребляемая им продукция, каков спрос на 

нее, какие факторы влияют на финансово-экономическое положе

ние потребителя.

Снизить степень риска и упрочить позиции предприятия на 

рынке можно, используя различные виды «особых отношений» с 

партнерами, например, участие в совместных программах, взаи

мный обмен акциями, ценовые скидки. Чтобы сократить риск, 

выходя на рынок с новой продукцией, можно обратиться непо

средственно к потребителю, предлагая ему долгосрочные связи, а 

не одноразовую, хотя бы и крупную, партию изделий. Главное 

при заключении долгосрочных связей — обеспечить высокое ка

чество предлагаемой продукции.

Возможны и другие пути сокращения риска, например, не те

рять связи с покупателями после приобретения ими товаров, орга

низовав систему возврата купленных и изношенных изделий, как 

у населения, так и у предприятий, с предоставлением некоторых 

льгот при покупке новых аналогичных товаров. Выгода здесь не 

столько в доходах от вторичной переработки сырья, сколько в под

держании постоянных связей с рынком, в возможности контроля 

и прогнозирования спроса, согласовании жизненных циклов и цен 

предлагаемой продукции с ЖИЗКеКйЫГмй циклами потребностей.

Поведение предприятия на рынке, как бы не замечающее на

личия конкурентов, не стремящееся доказать преимущества сво

ей продукций, рассчитывающее на спрос безразличного к каче
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ству продукции потребителя в условиях экономического спада, 

обрекает предприятие на потерю платежеспособности, а в конеч

ном счете — на банкротство.

ТЕМА 16 
ПЛАНИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА 

16.1. Классификация и структура 
кадров на предприятии

Численность работников на предприятии планируют по соот

ветствующим группам и категориям. По признаку участия в про

изводственной деятельности всех работников делят на две груп

пы: промышленно-производственный персонал (ППП) и непро

мышленный персонал.

К непромышленному персоналу относятся работники, занятые 

в социально-культурных и бытовых учреждениях, иными слова

ми, персонал непромышленных организаций, но состоящих на 

балансе предприятия. В период перехода к рынку количество ра

ботников неосновной деятельности резко сокращается из-за от

сутствия у предприятий средств на содержание многих социаль

ных учреждений, которые передаются в ведение местных орга

нов власти.

Промышленно-производственный персонал включает работни

ков, связанных с основной деятельностью предприятия, т. е. ра

ботников основных и вспомогательных цехов, управления, лабо

раторий, складов, охраны. По характеру выполняемых функций 

промышленно-производственный персонал подразделяется на 

следующие категории: рабочие, руководители, специалисты, слу

жащие, ученики, охрана. Очень часто две категории, а именно: 

руководители, спецййЛИОТЫ и некоторые профессии из категории 

служащих, объединяют в одну категорию — инженерно-техни

ческие работники. Эта категория долгое время учитывалась в ста

тистике кадров предприятия как самостоятельная.
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В составе категории «рабочие» выделяют основных производ

ственных рабочих, т. е. работников, воздействующих орудиями 

труда на предметы труда, и вспомогательных рабочих, выполня

ющих функции обслуживания и обеспечения нормального хода 

производственного процесса, например, ремонтные, транспортные, 

складские работники.

В основу разграничения категорий «руководители», «специа

листы», «служащие» положен должностной признак — их до

лжностные обязанности, которые в свою очередь обусловливают 

наименование должности. Так, в соответствии с «Квалификаци

онным справочником должностей руководителей, специалистов 

и служащих», который в настоящее время является рекоменда

тельным нормативным документом, к категории руководителей 

отнесены 62 должности, начиная от мастера производственного 

участка до генерального директора, начальника, заведующего. К 

специалистам относят работников, занимающих должности бух

галтера, инженера-конструктора, инженера-технолога, экономис

та, всего 51 должность; к служащим — работников, занимаю

щих должности архивариуса, кассира, машинистки, табельщи

ка, всего 19 должностей.

Кадры предприятий делятся по профессионально-квалифика

ционным признакам, отражающим характер и сложность выпол

няемой работы, т. е. распределяются по профессиям, по специ

альностям, по квалификации. Под профессией понимают вид тру

довой деятельности, характеризующийся комплексом специаль

ных знаний и практических навыков, умений. Каждая профес

сия объединяет ряд конкретных разновидностей трудовой дея

тельности, которые называются специальностями.

Квалификация характеризует степень освоения работником со

вокупных специальных знаний о заданной профессии, позволяю

щей ему выполнять функции определенной сложности. По уров

ню квалификации на большинстве предприятий рабочие разделе

ны на 6 разрядов. Рабочие каждого разряда должны иметь опре

деленный уровень теоретической и практической подготовки. Так, 

фрезеровщик 5 разряда должен знать: конструктивные особен

ности фрезерных станков различных типов; технические харак

теристики и особенности эксплуатации установки плазменного
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подогрева; способы установки и выверки деталей; расчеты для 

подбора сменных шестерен при фрезеровании зубьев колес все

возможных профилей; геометрию, правила термообработки, за

точки и доводки фрез; настройки и регулирования сложного кон

трольно-измерительного инструмента и приборов. Должен уметь 

выполнить 24 вида различных работ, налример, фрезерование на

клонных люков блоков цилиндров дизелей, фрезерование щек 

валов многоколенчатых двигателей и др.

Специалисты по уровню квалификации разделены на ряд ка

тегорий, групп. Например, экономисты на предприятии в соот

ветствии с рекомендациями квалификационного справочника 

делятся на 4 группы: ведущий (старший) специалист, экономист 

первой категории, экономист второй категории, экономист без 

категории. К каждой категории предъявляются определенные ква

лификационные требования.

Квалификационная характеристика ведущего специалиста оп

ределяется характеристикой занимаемой должности. Кроме того, 

на него возлагаются функции руководителя и ответственного 

исполнителя работ по одному из направлений деятельности пред

приятия или его структурного подразделения. Требования к не

обходимому стажу работы повышаются на 2-3 года по сравне

нию с предусмотренными для специалистов первой категории. 

Установление должностного наименования «старший» возмож

но при условии, если работник наряду с выполнением обязан

ностей, предусмотренных по занимаемой должности, осуществля

ет руководство подчиненными ему исполнителями, или на него 

возлагаются функции руководства самостоятельным участком 

работы при нецелесообразности создания отдельного структур

ного подразделения.

Квалификационные требования к экономисту первой катего

рии: высшее экономическое образование и стаж работы в должнос

ти экономиста второй категории не менее 3 лет. Квалификацион

ные требования к экономисту второй категории: высшее эконо

мическое образование и стаж работы в должности экономиста 

без категории не менее 3 лет. Квалификационные требования 

к экономисту без категории: высшее экономическое образова

ние без предъявления требований к стажу работы либо среднее
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специальное образование и стаж работы в должности техника- 

экономиста не менее 3 лет.

Технологи, конструкторы по уровню квалификации делятся 

на 5 групп: ведущий специалист, технолог первой категории, вто

рой категории, третьей категории и без категории. Техники всех 

специальностей имеют 3 категории: техник, техник второй кате

гории и техник первой категории.

Правильное использование уровня квалификации кадров име

ет большое значение в деле повышения эффективности производ

ства во всех подразделениях предприятия. Под этим понимается 

закрепление за работником функций, соответствующих уровню 

его квалификации, т. е. квалификационный разряд рабочего дол

жен быть равен среднему разряду выполняемых им работ. Если 

разряд рабочего выше, то будет происходить неоправданное удо

рожание изготавливаемой продукции, работ, услуг, а если ниже

— снижается качество продукции.

В настоящее время продолжает действовать «Общесоюзный 

классификатор профессий рабочих, должностей служащих и та

рифные разряды» (ОКПДТР), который является составной час

тью единой системы классификации и кодирования технико-эко

номической информации, используемой в автоматизированных 

системах управления в народном хозяйстве. Классификатор пред

назначен для решения задач, связанных с расчетом численности 

рабочих и служащих, с учетом состава и распределения кадров 

по категориям персонала, уровню квалификации, степени меха

низации и условий труда.

По степени механизации труда на предприятиях выделяется 

5 групп: а) рабочие, выполняющие работу на автоматах, автома

тизированных агрегатах, установках, аппаратах; б) рабочие, вы

полняющие работу при помощи машин и механизмов; в) рабо

чие, выполняющие работы вручную при машинах и механизмах; 

г) рабочие, выполняющие работу вручную по наладке и ремонту 

машин и механизмов. По степени условий труда рабочие делятся 

на три группы: работающие в нормальных условиях, в тяжелых 

и вредных условиях, в особо тяжелых и особо вредных условиях.

Структура кадров на предприятиях в период перехода к рын

ку значительно изменилась в сторону снижения удельного веса
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производственных рабочих, специалистов, служащих, учеников. 

Так, за период с 1990 г. по 1999 г. на ряде предприятий авиаци

онной промышленности г. Ростова-на-Дону удельный вес основ

ных рабочих сократился с 40,1 до 30,8% специалистов — с 13,4 

до 12,7; служащих — с 1,5 до 0,9; учеников — с 2,3 до 0,6. 

Возрос удельный вес вспомогательных рабочих с 34,2 до 44,6%  , 

руководителей — с 6,2 до 7% . Рост удельного веса руководите

лей в составе П П П  тем более необоснован, что объем производст

ва за этот же период упал более чем в 2 раза.

Снижается уровень квалификации рабочих и сложность вы

полняемых работ в связи с конверсией производства, замедлени

ем темпов модернизации выпускаемой продукции и фактичес

ким прекращением освоения новых видов продукции. Так, на 

ряде предприятий авиационной промышленности г. Ростова-на- 

Дону за 1990— 1999 г. средний разряд рабочих снизился с 4,2 до 

3,8; а средний разряд работ — с 4,0 до 3,7.

На предприятиях ведут учет явочного состава, т. е. количест

ва работников, явившихся на работу в конкретный рабочий день, 

и списочного состава, — количества работников, внесенных в спис

ки отделом кадром на основании приказов о приеме, увольнении 

или переводе на другую работу. На рабочих и служащих, приня

тых на работу, отдел кадров заполняет карточку, на руководите

лей и специалистов еще и личный листок по учету кадров. Каж

дому работнику при приеме на работу присваивается табельный 

номер, который в дальнейшем проставляется на всех документах 

по учету личного состава, выработке продукции и заработной пла

ты. В случае увольнения его табельный номер не может присваи

ваться другому работнику в течение 1-2 лет. Бухгалтерия пред

приятия открывает на каждого работника карточку-справку или 

лицевой счет для накапливания из месяца в месяц сведений о 

заработке с последующим использованием этих данных для рас

чета среднего заработка работника и составления декларации о 

доходах.

Так как списочный состав в результате приема и увольнения 

работающих непрерывно изменяется, исчисляют среднесписоч

ное число работающих за определенный период. В списочный со

став работников предприятия должны включаться все работни
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ки, принятые на постоянную, временную, а также сезонную ра

боту на срок 1 день и более, со дня их зачисления на работу. В 

списочном составе работников за каждый календарный день до

лжны быть учтены как фактически работающие, так и отсутству

ющие на работе по каким-либо причинам. В соответствии с дей

ствующими нормативными документами в списочном составе 

работников предприятия учитываются лица, работающие по кон

трактам и другим договорам гражданско-правового характера, а 

также совместители. Работник, получающий на одном предпри

ятии две, полторы или менее одной ставки, или оформленный в 

одном предприятии как внутренний совместитель, учитывается в 

списочной численности работников как 1 человек. Среднесписоч

ное число работающих за месяц рассчитывают делением списоч

ного состава за все дни месяца на количество календарных дней 

в месяц, при этом количество работающих за выходные или праз

дничные дни берется по данным за предшествующий рабочий день. 

Списочное количество работающих за год определяется путем 

деления суммы месячного списочного количества работающих за 

год на количество месяцев.

При определении списочной и среднесписочной численности 

работников следует иметь в виду, что некоторые работники не 

включаются в нее. Например, женщины, находящиеся в отпус

ках по беременности и родам, в дополнительном отпуске по ухо

ду за ребенком, студенты вузов, проходящие практику на пред

приятии, инвалиды Великой Отечественной войны.

16.2. Расчет баланса рабочего времени

Важным элементом при планировании численности работни

ков на предприятии является расчет планового баланса рабочего 

времени, т. е. определение среднего числа часов, которые рабо

чий проработает в течение определенного планового периода (год, 

квартал, месяц). Основой для расчета планового баланса являют

ся отчетные данные за прошлый год с учетом мероприятий, на

правленных на сокращение потерь рабочего времени.
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Таблица 16. 1

Баланс рабочего времени одного рабочего 
при пятидневной неделе

Показатели Отчетный
период

Плановый период

Дни % к числу 
рабочих 

дней

1. Календарный фонд времени, дней 365 365
2. Количество нерабочих дней. Всего: 109 110

а) праздничных 5 6
б) выходных 104 104

3. Количество календарных рабочих дней
(номинальный фонд) 256 255 100
4. Неявки на работу, дни. Всего: 61,1 31,8
в том числе:

— очередные и дополнительные отпуска;
— отпуска по учебе; 25,0 25,5 12,5
— отпуска в связи с родами; 0,5 0,5
— неявки по болезни; 0,8 0,7
— выполнение государственных обязан 5,0 5,0

ностей;
— неявки с разрешения администрации; 0,1 0,1
— прогулы (по отчету);
— целодневные простои (по отчету) 0,2 —

5. Число рабочих дней в году 0,5 —

6. Потери рабочего времени в связи с 30,0 —
сокращением продолжительности рабочего 194,9 223,2 87,5
дня, часов. Всего: 
в том числе:

— для подростков; 0,15 0,14
— в предпраздничные дни;
— для занятых на тяжелых и вредных 0,03 0,03

работах 0,10 0,10
7. Средняя продолжительность рабочего
дня, ч 0,02 0,01
8. Полезный (эффективный) фонд рабочего
времени, ч 7,85

1529,9
7,86

1754,3

420



Как видно из данных таблицы 16.1, баланс рабочего времени 

состоит из календарного, номинального, полезного или эффек

тивного фондов времени. Календарный фонд — это количество 

календарных дней в плановом периоде. Номинальный фонд — 

это количество дней в плановом периоде, кроме выходных и праз

дничных. При этом следует иметь в виду, что при совпадении 

выходного и праздничного дня выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочий день (ст. 65 КЗоТ РФ). 

Наибольшую трудность представляет расчет эффективного (по

лезного) фонда рабочего времени, так как трудно рассчитать пла

нируемые потери рабочего времени в среднем на одного рабочего.

В соответствии с действующим законодательством продолжитель

ность очередного трудового отпуска не может быть меньше 24 дней. 

Продолжительность дополнительного отпуска для отдельных кате

горий рабочих устанавливается предприятием самостоятельно, с 

учетом определенных особенностей выполняемой работы, например, 

вредные условия труда, разъездной характер работы. Может учи

тываться также непрерывный стаж работы на данном предприятии.

Средняя продолжительность основного и дополнительного от

пусков рассчитывается как средневзвешенная величина с учетом 

числа рабочих, имеющих различную продолжительность трудо

вого отпуска.

Обучающимся в вузах и техникумах без отрыва от производст

ва для сдачи зачетов и экзаменов предоставляется специальный 

учебный отпуск, продолжительность которого в вузах при вечер

ней форме обучения составляет от 20 до 30 дней, а при заочной — 

от 30 до 40 дней в течение учебного года, в зависимости от курса 

обучения.

Декретные отпуска для женщин, связанные с родами, установ

лены в 156 календарных дней и планируются на основе отчетных 

данных базисного года с учетом изменения удельного веса числен

ности женщин на предприятии. В балансе рабочего времени из-за 

снижения удельного веса женщин в составе работающих продол

жительность отпуска в связи с родами снизилась с 0,8 до 0,7 дня.

Неявки из-за болезни в плановом балансе рабочего времени оп

ределяются на основе отчетных данных предшествующего года с 

учетом возможного снижения потерь рабочего времени по болезни
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в результате улучшения санитарно-гигиенических условий труда 

и медицинского обслуживания рабочих, проведения мероприятий 

по технике безопасности и охране труда, а также улучшения жи

лищных условий в планируемом периоде.

Неявки на работу, связанные с выполнением государственных 

обязанностей, определяются на уровне отчетного (базисного) пе

риода с учетом действующего законодательства, например, про

хождение военных сборов, участие в судебных заседаниях в ка

честве свидетелей, и т. д.

Неявки на работу по всем другим причинам: с разрешения 

администрации, прогулы, целодневные простои, а также простои 

внутри рабочего дня в расчете планового баланса рабочего време

ни не учитываются. Эти потери времени фиксируются в отчетном 

балансе рабочего времени.

Общая продолжительность всех неявок на работу в среднем на 

одного рабочего определяется в днях и в процентах к рабочим 

дням (номинальному фонду). Определяется процент (коэффици

ент) использования номинального фонда времени (в данном при

мере он равен 0,875). Этот коэффициент использования номи

нального фонда времени учитывается при расчетах плановой чис

ленности рабочих предприятия.

При пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями ос

новой для расчета средней продолжительности рабочего дня явля

ются данные о количестве или удельном весе рабочих, имеющих 

различную продолжительность рабочей смены, установленную в 

соответствии с действующим законодательством о рабочем време

ни. Так, средняя продолжительность рабочего дня должна быть 

скорректирована с учетом сокращения продолжительности рабоче

го времени подростков, которым продолжительность рабочей неде

ли устанавливается от 24 до 36 часов, в зависимости от возраста 

подростка. Для рабочих, занятых на тяжелых и вредных работах, 

продолжительность рабочей недели установлена не более 36 часов 

в неделю. Продолжительность рабочего дня сокращается на один 

час в предпраздничные дни при 40-часовой рабочей неделе. При 

продолжительности рабочей недели менее 40 часов сокращение ра

бочего дня накануне праздничных дней не производится. Полезный 

(эффективный) фонд рабочего времени среднесписочного рабочего в
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часах определяется как произведение числа рабочих дней на сред

нюю продолжительность рабочего дня.

На небольших и средних предприятиях детальный расчет ба

ланса рабочего времени не ведется, что характеризует низкий уро

вень экономического обоснования плановых нормативов. На этих 

предприятиях используются нормы рабочего времени на месяц, 

квартал и год в целом при 40-, 36-, 24-часовых рабочих неделях, 

публикуемых Министерством труда в экономических изданиях.

16.3. Методы расчета численности рабочих

Главная задача планирования потребности в кадрах, их подго

товки и повышения квалификации заключается в определении 

оптимальной численности, состава и структуры работающих с 

целью увеличения производительности труда, снижения затрат 

рабочего времени на производство продукции.

Для расчета численности рабочих их подразделяют на 2 груп

пы: рабочие основные и рабочие вспомогательные. Соответствен

но этому используются и разные методы определения плановой 

численности рабочих, учитывающие некоторые особенности, спе

цифику труда этих категорий и специфику производства на пред

приятии. Выделяют 3 основных метода определения требуемого 

количества рабочих: расчет по трудоемкости работ, по нормам 

обслуживания и по рабочим местам.

Плановая численность рабочих по трудоемкости работ опреде

ляется на основе следующих исходных данных: объема и номен

клатуры производственной программы, трудоемкости изготовле

ния продукции по каждой номенклатуре позиции, коэффициента 

выполнения норм времени, планового полезного (эффективного) 

фонда рабочего времени.

Трудоемкость производственной программы на предприятии 

может рассчитываться двумя способами — так называемым «пря

мым счетом» и на основе отчетных данных. При первом способе 

трудоемкость производственной программы на предприятии оп

ределяется умножением количества продукции по каждому на

именованию на плановые затраты рабочего времени, необходи

мые на изготовление единицы продукции.
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Таблица 16.2 

Расчет трудоемкости производственной 
программы предприятия

Содержание производ
ственной программы 

предприятия

Ед. изм. Количест
во по 
плану

Плановая
трудоемкость

изделия,
нормо-час

Трудоемкость 
всей программы 
по плану, млн. 

нормо-час

1.Сравнимая продукция. 
Всего, шт. 6000 8,5
в том числе:
— изделие КР-1 шт. 2000 1000 2,0
— изделие КР-2 шт. 1000 500 0,5
— изделие КР-3 шт. 3000 2000 6,0
2. Вновь осваиваемая 
продукция. Всего, шт. 500 0,8
в том числе:
— сеялка CK-1 шт. 100 2000 0,2
— сеялка CK-2 шт. 400 1500 0,6
3. Запчасти к изделиям
«КР» и «СК» гыс. руб. 100,0 2000 0,2
4. Прочая продукция гыс. руб. 50,0 10000 0,5
5. Капитальный ремонт тыс. руб. 150,0 1000 0,15
6. Услуги капитальному 
строительству 50,0 1000 0,15
7. Изменение остатков 
незавершенного произ
водства тыс. руб. +20,0 2000 0,04
8. Изменение остатка 
специального инстру
мента тыс. руб. + 10,0 1000 0,01
9. Изменение остатка 
приспособлений тыс. руб. +25,0 2000 0,05
Всего по заводу

10,3

Рассчитываются затраты времени на изготовление сопостави

мой и вновь осваиваемой продукции, на изменение остатков не

завершенного производства, а также на производство специнстру- 

мента, приспособлений, запасных частей, на проведение капи

тального ремонта основных фондов, на оказание услуг капиталь

ному строительству, на выпуск прочей продукции. Для определе

ния трудоемкости той части продукции, по которой не уточнена
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номенклатура, например изготовление прочей продукции, надо 

исходить из удельной трудоемкости, приходящейся на одну тыся

чу рублей такой же или подобной продукции. Трудоемкость изме

нения остатков незавершенного производства также определяют 

путем умножения величины этого изменения на удельную трудо

емкость одной тысячи рублей продукции с учетом коэффициента, 

характеризующего степень незавершенности производства.

Второй способ определения трудоемкости производственной 

программы более простой, но менее точный: отчетную трудоем

кость корректируют с помощью коэффициентов, в которых учте

ны мероприятия, направленные на снижение трудоемкости вы

пускаемой продукции. Такой способ расчета можно использовать, 

если нет в плановом периоде освоения новой, несопоставимой 

продукции.

Плановая численность основных и вспомогательных рабочих, 

занятых на нормированных работах (Чн), определяется по формуле

Чн - Тпр/Ф плхКв, (16.1)

где — трудоемкость производственной программы, нормо-час.;

— плановый полезный фонд времени на одного рабочего, час.; К в — 

планируемый коэффициент выполнения норм.

Численность рабочих по профессиям и разрядам определяется 

на основе нормативной трудоемкости производственной програм

мы по профессиям и разрядам, плановых коэффициентов выпол

нения норм по разрядам и фондов рабочего времени рабочих от

дельных профессий.

Разновидностью первого метода является расчет численности 

рабочих по нормам выработки (показатель, обратный трудоем

кости). Таким способом обычно определяют число рабочих про

изводственного участка, где объем работ можно измерить с по

мощью натуральных или условно-натуральных показателей. Рас

чет выполняется по формуле

Ч в - Ор : В, (16.2)
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где Ч„ — численность рабочих по нормам выработки; О р — объем работ 

в натуральных единицах измерения; В — плановая норма выработки.

Второй метод расчета численности рабочих — по нормам об

служивания (Чо6), используется для определения плановой чис

ленности вспомогательных рабочих. Исходными данными явля

ются объем работ по обслуживанию (0об), сменность работ (Ср), 

норма обслуживания (Но6), т. е. количество единиц оборудова

ния, производственных площадей и т. п., обслуживаемое одним 

или группой вспомогательных рабочих, а также коэффициент 

эффективного использования номинального фонда времени (Кнор):

Чоб = Oo6xCp/H o6xK Hop. (16.3)

Коэффициент эффективного использования номинального фонда 

времени берется из данных расчета баланса рабочего времени, кото

рый в нашем примере составляет 0,875. Этот коэффициент необхо

дим для перевода явочного состава рабочих, иначе нормативной 

численности рабочих для выполнения производственного задания 

по выпуску продукции, к списочному составу, учитывающему чис

ло рабочих на подмену в связи с неявкой на работу по уважитель

ным причинам — трудовой отпуск, учебный отпуск, болезнь и т. д.

Третий метод расчета численности рабочих — по рабочим мес

там (Чрм), используется для определения плановой численности 

как основных, так и вспомогательных рабочих, которые выпол

няют работы по управлению действиями станков, печей, аппара

тов, транспортных средств и другого оборудования, а также кон

тролю за технологическим процессом. Среднесписочное число ра

бочих определяется по формуле

Ч рм = Крмх Ч рхСр/К нор, (16.4)

где К рм — количество рабочих машин; Ч р — число рабочих, необходи

мых для обслуживания рабочих машин.

Пример. На заводе в две смены работают 14 подъемных кра

нов. Каждый кран обслуживают 1 крановщики 2 стропальщика.
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Коэффициент использования номинального фонда времени — 0,875. 

В соответствии с приведенными данными находим: а) планируе

мое количество основных рабочих-крановщиков: 14x1x2 : 0,875 = 

= 32 чел.; б) планируемое количество вспомогательных рабочих- 

стропалыциков: 14x2x2 : 0,875 = 64 чел.

В заводской практике нередко число вспомогательных рабочих 

определяется ориентированным расчетом в процентах к числу ос

новных производственных рабочих. Так, на машиностроительных 

заводах число вспомогательных рабочих к числу основных произ

водственных рабочих имеет следующие значения по видам вспо

могательных работ: содержание и ремонт оборудования — 12— 

15%; наладка оборудования — 5— 10; обеспечение инструментом

— 6—8; снабжение рабочих мест материалом — 6— 9; контроль и 

приемка продукции — 10— 12% . Такой метод расчета дает завы

шенный результат, так как не увязывается с мероприятиями, обес

печивающими повышение производительности труда.

Многообразие методов определения численности вспомогатель

ных рабочих, конечно, расширяет возможности рационального 

планирования, но все же следует стремиться к тому, чтобы пре

имущество получали методы расчета по трудоемкости выполняе

мых работ и по нормам обслуживания.

Дополнительная потребность в кадрах возникает в связи с уве

личением объемов производства, а также из-за ухода с предпри

ятия различных категорий работников. Расчет дополнительной 

потребности необходим, в частности при планировании подготов

ки новых рабочих кадров. Дополнительную потребность в рабо

чей силе (ДП) в связи с увеличением объема производства можно 

определить по формуле

ДП = Ч К- Ч Н, (16.5)

где Ч н, Ч к — численность работников, соответственно, на начало и ко

нец планируемого периода. Конечно, объем производства может не только 

увеличиваться, но и сокращаться, тогда Д П  будет величиной отрица

тельной.

Отдельно определяется дополнительная потребность на возмеще- 

иие ожидаемой убыли кадров. Убыль возникает в связи с уходом
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работников на пенсию, призывом в армию, поступлением в вуз, уволь

нением по уважительной причине. При этом чаще всего в случае 

расчета используются отчетные статистические данные предприятия: 

сколько лиц в прошлые годы уходило на пенсию, переходило на 

учебу в вузы, и т. д. Можно учесть и фактический состав рабочих: 

сколько из них предпенсионного возраста, сколько юношей насту

пающего призывного возраста, и т. п. Убыль рабочих и дополни

тельная потребность рассчитываются обычно по кварталам, так как 

переход на учебу, призыв в армию осуществляются в строго опреде

ленные кварталы года.

Исходя из рассчитанной дополнительной потребности в кад

рах определяется численность учеников. Их понадобится мень

ше, чем рассчитанная дополнительная потребность, ведь послед

няя удовлетворяется отчасти за счет прихода уже обученных ква

лифицированных работников. Сколько их придет — оценивается 

на основе отчетных статистических данных.

Подготовка новых рабочих планируется по профессиям. Для 

расчета требуемого количества учеников по разным профессиям 

нужно установить, во-первых, из рабочих каких профессий скла

дывается дополнительная потребность в кадрах, во-вторых, рабо

чие каких профессий и сколько придут на предприятие из про

фессионально-технических учебных заведений, учебно-производ

ственных комбинатов и т. п.

16.4 . Расчет численности руководителей, 
специалистов и служащих

' Определение числа этих работников затрудняется тем, что для 

большинства из них не устанавливаются нормы выработки, нор

мы обслуживания. Величина аппарата управления определяется 

типовыми структурами, рекомендованными по группам предпри

ятий в зависимости от объема выпускаемой ими продукции или 

численности рабочих. Но это способ довольно приблизительный, 

не всегда соответствующий действительной потребности в персо

нале. Установлено, что численность руководящих работников, 

специалистов и служащих зависит от выполняемых функций
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управления. Выделяются такие функции управления: общее (ли

нейное) руководство основным производством; разработка и со

вершенствование конструкции изделий или состава продукции; 

техническая подготовка производства; обеспечение производства 

инструментом и оснасткой; стандартизация и нормализация про

дукции, технологических процессов и других элементов произ

водства; совершенствование организации производства и управ

ления; организация труда и заработной платы; ремонтное и энер

гетическое обслуживание; контроль качества продукции; опера

тивное управление основным производством; технико-экономи

ческое планирование; бухгалтерский учет и финансовая деятель

ность; материально-техническое обеспечение, кооперирование и 

сбыт продукции; комплектование и подготовка кадров; охрана 

труда и техника безопасности; общее делопроизводство и хозяй

ственное обслуживание.

По каждой функции численность управленцев определяется в 

зависимости от воздействующих на нее существенных факторов, 

число которых невелико — от одного до трех.

Так, по функции «организации труда и заработной платы» 

действует 1 фактор — численность работающих; по функции «тех

нико-экономическое планирование» 2 фактора — количество ра

бочих мест в основном производстве и стоимость основных про

изводственных фондов; по функции «материально-техническое 

обеспечение, кооперирование и сбыт продукции» учитываются 3 

фактора — численность рабочих, количество применяемых мате

риалов, полуфабрикатов и выпускаемой продукции, количество 

поставщиков и потребителей продукции.

Отдельно определяется численность младшего обслуживающего 

персонала. Она рассчитывается по укрупненным нормам обслу

живания или по количеству рабочих мест. Например, число убор

щиков устанавливается на основе количества квадратных метров 

площади помещений и норматива по уборке на одного работника, 

а число истопников — исходя из количества печей и норматива 

по их обслуживанию.
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ТЕМА 17 
ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ

17 .1 . Организация оплаты труда на предприятии

Заработная плата, и прежде всего ее размер, структура, рас

пределение между различными категориями работающих, явля

ется не только экономической, но и социальной категорией. Имен

но зарплата, отражая распределительные отношения, претерпе

вает наибольшие изменения при переходе к рынку. Организация 

оплаты труда на предприятии определяется тремя взаимосвязан

ными элементами: нормированием труда, тарифной системой, 

формами и системами заработной платы.

Нормирование труда позволяет установить всесторонне обос

нованные нормы его затрат, которые применяют для изучения 

результатов труда. Нормы служат базой для оплаты и матери

ального поощрения с учетом вклада работника в общие резуль

таты коллективного труда. Выполнение нормами перечислен

ных функций позволяет обоснованно устанавливать размеры 

оплаты труда.

Тарифное нормирование заработной платы является важней

шим средством проведения внутризаводской политики в области 

оплаты труда. Оно направлено на обеспечение правильной оцен

ки и оплаты конкретных видов труда в зависимости от его коли

чества, качества и условий труда, в которых он осуществляется. 

Главным содержанием тарифного нормирования является разра

ботка тарифной системы оплаты труда, которая включает тариф

ную ставку, тарифную сетку и тарифно-квалификационные спра

вочники.

Разработка и использование различных форм и систем оплаты 

труда позволяют применить к каждой группе и категории рабо

тающих определенный порядок исчисления заработка. Это обес

печивает более точный учет количества и качества труда, вклю

ченного работниками в конечные результаты производства. Обу

словленность порядка исчисления общего заработка работника
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формами и системами оплаты труда определяет их экономичес

кое значение в деле повышения эффективности производства на 

основе стимулирования предприимчивости и инициативы.

Заработная плата является основным источником дохода ра

ботников предприятия, поэтому в значительной мере обуслов

ливает уровень их благосостояния. Зарплата заинтересовывает 

работников в повышении эффективности производства, способ

ствует развитию творческой активности человеческого фактора 

и в конечном итоге влияет на темпы и масштабы социально- 

экономического развития страны. Для того чтобы перечислен

ные функции выполнялись, необходимо постоянно совершенство

вать формы и системы оплаты труда. В настоящее время уро

вень зарплаты различных категорий работников продолжает 

оставаться отражением уравниловки. Так, средняя зарплата 

специалистов даже на предприятиях сложного машиностроитель

ного производства всего на 12— 17%  выше, чем вспомогатель

ных рабочих. Переход к рыночным отношениям должен сопро

вождаться значительным перераспределением фонда оплаты 

труда в пользу специалистов.

Структура зарплаты формировалась в течение длительного 

периода, когда ей старались придать многочисленные функции, 

начиная от необходимости стимулирования к труду и до внеэко

номической деятельности, например, участие в уборке урожая, 

благоустройстве территории завода. Многофункциональность за

работной платы породила необходимость введения большого ко

личества доплат, имевших не только экономический, но и соци

альный, а иногда и политический характер. Все это следствие 

многих причин: монополизм в промышленности, отсутствие ре

альных стимулов к труду, инертность командных методов уп

равления. В условиях перехода к рынку зарплате надо вернуть 

ее главную функцию — экономическую. Все дополнительные 

расходы по социальной защите работников должны принять на 

себя соответствующие фонды, формируемые из отчислений от 

прибыли.

Структура заработной платы в переходный период к рынку 

должна становиться все более простой и логичной. Однако зна

чительно усложняются внутрипроизводственные взаиморасчеты,
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в том числе и в области зарплаты, так как внутри крупного 

предприятия отдельные производства будут вести собственные 

расчеты стоимости выпускаемой продукции. Поэтому в основу 

хозяйственной деятельности предприятия должен быть положен 

не формальный, а реальный внутрихозяйственный расчет, без 

влияния диктата сверху. Продолжительность этого переходного 

периода трудно прогнозировать, так как он зависит как от слож

ности и продолжительности производственного процесса, так и 

от общего развития процессов рыночной экономики.

Недостаток существующей системы оплаты труда заключает

ся в том, что заработная плата работнику устанавливается до 

выполнения им задания, до результатов его труда. Еще не зная 

эффективности труда работника, дают оценку его труду, заранее 

ориентируясь на средние достижения. Нерешенной задачей яв

ляется оценка труда специалистов.

Организация заработной платы в условиях рыночных отно

шений осуществляется при соблюдении предприятием ряда прин

ципов: 1) постоянное поддержание полной зависимости заработ

ной платы от количества и качества труда; при этом средства на 

оплату труда должны быть заработаны коллективом предпри

ятия; 2) материальное стимулирование коллективом предпри

ятия отдельных работников в реализации ими своих возмож

ностей; 3) повышение уровня оплаты труда на основе роста его 

производительности; 4) усиление роли премий, зависящих от 

величины получаемой прибыли; 5) совершенствование критери

ев оценки труда специалистов, руководителей в зависимости от 

их инициативности, сроков выполнения работ, эффективности 

принимаемых решений; 6) обеспечение правильного соотноше

ния между уровнем оплаты труда рабочих, специалистов, слу

жащих, руководителей; 7) простота построения оплаты труда 

каждого работника предприятия.

В процессе перехода экономики страны к рыночным отноше

ниям изменяется сущность организации оплаты труда. Многие 

федеральные нормативные акты носят, как правило, рекоменда

тельный характер. Наряду с традиционной формой найма работ

ников широкое распространение получает контрактная форма. В 

контракте определяются все условия организации, нормирования
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и оплаты труда, обстоятельства расторжения и продолжитель

ность действия договора. Оплата труда по контракту является 

функцией отдела маркетинга в области трудовых отношений, 

специалисты этого направления изучают спрос и предложение на 

территориальном сегменте рынка труда, дают экспертную оцен

ку колеблющейся стоимости рабочей силы.

Рыночные отношения значительно расширили хозяйственную 

самостоятельность предприятий в области организации оплаты 

труда. Предприятия любой формы собственности имеют право 

вводить свою заводскую тарифную систему, соблюдая одно усло

вие — тарифная зарплата не должна быть меньше установленно

го государством минимального размера оплаты труда.

Предприятия имеют широкие права в области оплаты труда, а 

именно: определять формы и системы оплаты труда; вводить до

платы за совмещение профессий (должностей) и расширение зон 

обслуживания; устанавливать по каждой категории работников 

надбавки; устанавливать должностные оклады руководителям, 

специалистам и служащим без соблюдения соотношения их чис

ленности и средних окладов по штатному расписанию; опреде

лять конкретные направления использования фонда заработной 

платы и выплат социального характера; разрабатывать и утвер

ждать положения о премировании работников; обеспечивать пре

имущества в стимулировании труда работников, связанных не

посредственно с разработкой и внедрением в производство новой 

техники и прогрессивной технологии. Предприятия самостоятель

но или по согласованию с профсоюзным комитетом совершен

ствуют организацию оплаты труда, разрабатывают и внедряют 

мероприятия по социальному развитию трудовых коллективов и 

распределению социальных благ, контролируют правильность 

применения установленных систем оплаты труда и расчетов с 

работниками.

Возникшие проблемы в области оплаты труда показывают, 

насколько сложным является процесс перехода предприятий к 

рыночным отношениям, требующий коренного изменения произ

водственных отношений и сложившихся традиций.
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17.2. Организация оплаты и стимулирования 
труда рабочих

17.2.1. Тарифная система оплаты труда

Оплата труда рабочих строится, как правило, на основе та

рифной системы, которая представляет собой совокупность нор

мативов, используемых для дифференциации и регулирования 

уровня заработной платы различных групп и категорий работ

ников в зависимости от квалификационного уровня, от усло

вий, тяжести и интенсивности труда, а также ответственности 

за выполняемые работы и особенностей промышленного произ

водства.

Социально-экономическое значение тарифной системы состо

ит в том, что она позволяет обеспечить, во-первых, необходимое 

единство меры труда и его оплаты; во-вторых, реализацию при

нципа равной оплаты за равный труд; в-третьих, дифференциа

цию основной части заработка в зависимости от качества труда.

Основными элементами тарифной системы являются тариф

но-квалификационные справочники, тарифные сетки и тариф

ные ставки. В настоящее время действует Единый тарифно-ква- 

лификационный справочник работ и профессий (ЕТКС), за кото

рым сохраняется роль нормативного документа в вопросах та

рификации труда. Здесь содержатся тарифно-квалификацион- 

ные характеристики, сгруппированные в разделы по производ

ствам и видам работ, независимо от того, на предприятиях ка

кой отрасли эти производства и виды работ имеются. Кроме того, 

разработаны еще 72 тарифно-квалификационных справочника 

по различным производствам и видам работ, учитывающие их 

отраслевые особенности. В ЕТКС тарифицированы 6195 профес

сий рабочих, а следовательно, он предназначен для тарифика

ции работ, для присвоения квалификационных разрядов рабо

чим, для создания программы подготовки и повышения квали

фикации рабочих кадров.

Тарифно-квалификационные характеристики разработаны при

менительно к шестиразрядной сетке. Разряды рабочих установ

лены по их сложности, как правило, без учета условий труда.
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Квалификация и сложность работ оцениваются одним и тем же 

измерителем — номинальной величиной разряда, иными слова

ми, чем выше разряд, тем выше квалификация рабочего. Еди

ный тарифно-квалификационный справочник не является посто

янным, неизменным. В зависимости от сложности производствен

ного процесса предприятия могут изменять, например, количест

во разрядов по той или иной профессии.

В тарифно-квалификационном справочнике по каждой 

профессии и каждому разряду имеются три раздела: «Харак

теристика работы», «Должен знать», «Примеры работы». В 

характеристике работ указываются сложность выполнения 

работ, организационно-технические условия производства, тех

нологическая оснащенность, требуемая степень самостоятель

ности выполнения данного вида работ. Примеры работ, при

водимые в тарифно-квалификационном справочнике, представ

ляют собой наиболее типичные для каждой данной специаль

ности тарифного разряда работы. Пример квалификационной 

характеристики токаря пятого разряда содержится в главе 15 

«Планирование численности промышленно-производственно

го персонала».

Вместе с требованиями, изложенными в тарифно-квалифи- 

кационных характеристиках, предъявляемых к уровню сугубо 

профессиональных знаний, рабочие должны знать технологи

ческий процесс выполняемой работы, нормы расхода сырья, 

материалов, энергии, основы организации индивидуального и 

коллективного труда, основы техники безопасности, требова

ния, предъявляемые к качеству работ, возможные разновид

ности брака, причины их появления, способы предупреждения 

и устранения.

Присвоение или повышение разряда производится квалифи

кационной комиссией предприятия или цеха на основании за

явления рабочего, по представлению руководителя подразделе

ния (мастера, начальника участка) и обязательно с учетом мне

ния совета производственной бригады. В состав квалификаци

онной комиссии входят представители администрации предпри

ятия и профсоюза, мастера, специалисты, высококвалифициро

ванные рабочие. Квалификационная комиссия, руководствуясь
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требованиями тарифно-квалификационного справочника приме

нительно к определенному разряду, после проверки знаний и 

практических навыков рабочего устанавливает ему разряд. При

своение разряда оформляется протоколом комиссии, утвержда

ется приказом по предприятию и распоряжением по цеху и за

писывается в трудовую книжку рабочего.

Тарифная сетка является важным элементом тарифной систе

мы, которая устанавливает определенные соотношения в оплате 

труда рабочих различной квалификации. Эти соотношения со

стоят из установленного количества разрядов и соответствующих 

им тарифных коэффициентов, которые показывают, во сколько 

раз оплата труда соответствующего разряда больше оплаты ра

бот, тарифицируемых по первому разряду. Каждая тарифная сет

ка характеризуется определенным соотношением тарифных ко

эффициентов крайних разрядов. Это соотношение принято назы

вать диапазоном тарифной сетки. Каждое предприятие самостоя

тельно определяет диапазон сетки. Тарифная сетка должна со

здавать обоснованный материальный стимул к повышению ква

лификации, для чего необходимо предусматривать правильное 

возрастание разницы в тарифных коэффициентах при переходе к 

более высоким разрядам.

Различают абсолютное (в долях единицы) и относительное (в 

процентах) возрастание тарифных коэффициентов.

Степень возрастания имеет важное значение для обеспече

ния правильной дифференциации оплаты труда рабочих в за

висимости от тарифно-квалификационного разряда выполняе

мой работы, так как соответствует степени повышения их ква

лификации. Занижение величины возрастания тарифных ко

эффициентов ведет к уравниловке в оплате труда и снижает 

личную материальную заинтересованность рабочих в повыше

нии квалификации. И наоборот, ее необоснованное завышение 

увеличивает разрыв в оплате труда рабочих высших и низших 

разрядов.

Межразрядные соотношения тарифных ставок на 6-разрядной 

сетке на одном авиационном предприятии г. Ростова-на-Дону по 

состоянию на 01.01.1999 г. составили:
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Тарифные разряды 1 2 3 4 5 6

Тарифные коэффициенты 1,0 1,40 1,69 1,91 2,16 2,44

Абсолютное возрастание та

рифных коэффициентов, единиц — 0,40 0,29 0,22 0,25 0,28

Относительное возрастание та

рифных коэффициентов, % — 0,40 20,7 13,0 13,1 13,0

Для расчета системы ставок может быть принята тарифная 

сетка с другими параметрами, характер изменения которой 

по разрядам зависит от задач, решаемых предприятием с по

мощью дифференциации тарифных ставок. Из практики пос

троения тарифных ставок известны 4 типа 6 -разрядных се

ток, различающихся характером изменения тарифных коэф

фициентов от разряда к разряду, а именно: 1) с прогрессив

ным абсолютным и относительным возрастанием тарифных 

коэффициентов; 2) с прогрессивным абсолютным и постоян

ным относительным возрастанием тарифных коэффициентов; 

3) с постоянным абсолютным и регрессивным относительным 

возрастанием тарифных коэффициентов; 4) с регрессивным 

абсолютным и относительным возрастанием тарифных коэф

фициентов. Приведенные типы тарифных сеток могут быть 

модифицированы предприятием в желательном для него на

правлении: увеличен или уменьшен диапазон сетки, принят 

смешанный характер построения ее параметров. Число разря

дов в разрабатываемой предприятием тарифной сетке (6, 7, 8) 

определяется в соответствии с Единым тарифно-квалифика

ционным справочником работ и профессий рабочих по произ

водствам и видам работ.

Тарифные ставки представляют собой выраженный в денежной 

форме абсолютный размер оплаты труда различных групп и кате

горий рабочих в единицу времени (час, день, месяц). В связи с чем 

различают часовые, дневные и месячные тарифные ставки, кото

рые устанавливаются по каждому разряду. Их берут за основу при 

определении размера оплаты за отработанное время рабочим-по- 

временщикам и сдельных расценок для рабочих-сделыциков. Они 

устанавливаются с учетам минимума заработной платы на пред

приятии, квалификации труда и исключения необоснованных и
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завышенных разрывов в оплате труда. С помощью тарифных 

ставок осуществляется внутриотраслевое и межотраслевое регу

лирование заработной платы рабочих. При осуществлении внут

риотраслевого регулирования повышенная заработная плата ус

танавливается рабочим, обслуживающим современное высокоп

роизводительное и сложное оборудование. Межотраслевое регу

лирование осуществляется путем установления более высоких 

тарифных ставок в ведущих отраслях (нефтедобывающая, газо

вая промышленность и др.), по сравнению с не ведущими (лег

кая, пищевая и другие), что находит свое отражение в статисти

ческих данных об уровне средней заработной платы за анализи

руемый период времени. Так, по состоянию на октябрь 1999 г. 

средняя заработная плата (без материальной помощи и социаль

ных льгот) в нефтедобывающей, газовой промышленности со

ставила более 2,4 тыс. руб, а в легкой промышленности менее 

450 тыс руб.

Чтобы обеспечить на уровне предприятия регулирование зара

ботной платы работника по основным факторам ее дифференциа

ции — квалификации работников (сложности труда), условиям и 

тяжести труда, видам работ и их значимости (приоритетности), 

надо разработать внутрипроизводственные тарифные условия 

оплаты труда. До начала экономической реформы это регулиро

вание осуществлялось в централизованном порядке: все тариф

ные условия оплаты труда утверждались министерствами, ведом

ствами. С введением в действие закона Р Ф  «О предприятиях и 

предпринимательской деятельности» сохранился централизован

ный порядок установления только размера общероссийской ми

нимальной зарплаты, а все остальные условия оплаты, как та

рифные, так и надтарифные, разрабатываются предприятиями 

самостоятельно. Такой порядок разработки условий оплаты тру

да на предприятиях привел к тому, что теперь в России действует 

столько тарифных систем, сколько существует предприятий. Роль 

рыночных регуляторов в вопросах оплаты труда настолько мала, 

что предприятия могут их не учитывать и разрабатывать условия 

оплаты труда работников исходя из своих финансовых возмож

ностей и собственных представлений о дифференциации заработ

ной платы.
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Как показывает опыт стран с развитой рыночной экономикой, 

для них характерна очень строгая регламентация в вопросах оп

латы труда, цель которой заключается в обеспечении равной оп

латы за равный труд. Эта регламентация осуществляется через 

механизм коллективного договорного регулирования заработной 

платы, через систему соглашений разных уровней — общегосу

дарственных, отраслевых, региональных и других, в которых фик

сируется рыночная цена рабочей силы разной квалификации по 

отраслям, территориям. Эта цена, определяемая издержками вос

производства рабочей силы различных профессий и разным уров

нем квалификации, а также спросом и предложением на нее, 

является той нормой оплаты соответствующего труда, которая 

должна обязательно соблюдаться при заключении коллективных 

договоров на самом нижнем уровне коллективного договорного 

регулирования оплаты труда — уровне предприятия.

В Российской Федерации государство отказалось от регулиро

вания оплаты труда, предоставив все права в области оплаты тру

да администрации предприятий при отсутствии или фактичес

ком бездействии профсоюзных организаций предприятий. В этих 

условиях заключение коллективного договора на предприятиях 

в части оплаты труда неизбежно приводит к появлению множес

тва так называемых заводских тарифных систем и разнобою в 

оплате труда равной сложности и квалификации.

Чтобы перейти от множественности заводских тарифных сис

тем к экономическому регулированию тарифных условий оплаты 

труда и их унификации, надо заключать генеральные отраслевые 

тарифные соглашения, где бы регулировались тарифные условия 

труда, например, минимальная заработная плата, минимальная 

ставка оплаты работников ключевых профессий и должностей по 

сферам приложения труда, обязательные для администрации 

предприятий при разработке коллективных договоров (сейчас это 

только рекомендации).

К тарифным условиям оплаты относится система тарифных 

ставок рабочих и должностных окладов руководителей, специа

листов, служащих — технических исполнителей; к надтарифным

— компенсационные доплаты и стимулирующие выплаты. При 

этом некоторые доплаты и выплаты носят тарифный характер,
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поскольку дополняют систему тарифных ставок и должностных 

окладов, учитывая те или иные достаточно постоянные особен

ности выполняемой работы, например, доплаты, связанные с осо

бым характером выполняемых работ — сезонностью, отдален

ностью, неопределенностью объема.

Начинают разработку внутризаводских тарифных условий опла

ты труда с определения наименьшего уровня оплаты работника за 

выполнение им нормы труда, т. е. круга трудовых обязанностей, 

которые являются основой минимальной ставки оплаты труда 

(минимальной тарифной ставки). Минимальная тарифная ставка 

является основой для построения тарифной оплаты труда работ

ников предприятия и фиксируется в коллективном договоре. Она 

устанавливается за выполнение простых работ, работ наимень

шей значимости для предприятия, осуществляемых в нормаль

ных условиях труда и с нормальной продолжительностью. В кол

лективном договоре может фиксироваться уровень минимальной 

тарифной ставки работников выше официально установленного 

правительством РФ.

Расчет минимальной тарифной ставки оплаты работников пред

приятия выполняется на базе фактической средней зарплаты на 

предприятии, приведенной к средней зарплате работников про

стого труда, не более чем за месяц, предшествующий началу раз

работки коллективного договора на следующий год. Принимать 

за базу расчета более длительный период, например, квартал те

кущего года, нецелесообразно ввиду того, что в условиях инфля

ции заработная плата по месяцам квартала нестабильна и растет 

темпами, опережающими рост производительности труда. Ко вре

мени принятия коллективного договора минимальная зарплата, 

рассчитанная по «базе» (например, по октябрьской зарплате), мо

жет быть скорректирована на прирост заработной платы за но

ябрь—декабрь текущего года.

При определении минимальной тарифной ставки работников 

предприятия целесообразно ориентироваться на оптимальный для 

современного состояния российской экономики удельный вес та

рифа в заработной плате, примерно равный 65— 70% . Если ори

ентироваться на более низкий удельный вес тарифной ставки (на

пример, 50%), то это значительно снизит регулирующую роль
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тарифной системы. Наоборот, надо стремиться к последующему 

повышению этого уровня до общеевропейского, где в странах с 

развитой рыночной экономикой удельный вес тарифной части 

заработной платы составляет 90% и более, что обеспечивает вы

сокий уровень оплаты и эффективность труда.

Пример. Средняя заработная плата рабочих всех разрядов за 

октябрь 1999 г. составила 400 руб., при среднем тарифном разря

де 4,0. Если на предприятии применяется тарифная сетка с соот

ношением крайних разрядов (диапазон сетки) в размере 1:2,44; 

то четвертому разряду этой сетки соответствует тарифный коэф

фициент 1,91. Тогда средняя заработная плата рабочих предпри

ятия, приведенная к средней зарплате рабочих первого разряда, 

составит 209,4 руб. (400 : 1,91). При заданном удельном весе 

тарифа в заработной плате 65%  искомая минимальная зарплата 

составит 136,1 руб. (209,4x0,65). Основываясь на приведенном 

расчете, в коллективном договоре можно предусмотреть мини

мальную ставку в размере 140 руб. в месяц с учетом корректи

ровки ее на прирост средней зарплаты рабочих предприятия в 

ноябре—декабре текущего года.

После установления минимальной ставки оплаты работников 

предприятие может выбрать традиционный путь разработки та

рифных условий оплаты труда, т. е. раздельных условий оплаты 

труда для рабочих и для служащих или разработать единую уни 

фицированную тарифную систему для всех категорий работни

ков предприятия по типу действующей в настоящее время в бюд

жетных отраслях Единой тарифной сетки (ЕТС).

Основными составляющими тарифных условий оплаты тру

да работников предприятия при раздельной их разработке для 

рабочих и для служащих, специалистов, т. е. традиционного 

пути, являются (применительно к рабочим) минимальная ставка 

оплаты работника как основа для расчета системы тарифных 

ставок рабочих; тарифные ставки первого разряда, дифферен

цированные по основным тарифообразующим факторам (ин

тенсивности труда, видам работ, условиям труда) и образую

щие так называемую вертикаль ставок первого разряда; тариф

ные ставки, соответствующие разрядам рабочих, дифференци

рованные по сложности выполняемых ими работ (квалификации
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рабочих) и образующие так называемую горизонталь ставок, 

или тарифную сетку.

Для многих предприятий характерна дифференциация та

рифных ставок первого разряда по следующим трем основным 

признакам или тарифообразующим факторам: а) по формам 

оплаты (применяются тарифные ставки первого разряда для 

сдельщиков и повременщиков, возможно применение единых 

тарифных ставок); б) по отдельным профессиональным груп

пам, например, выделяются группы с повышенной интенсив

ностью труда (станочники, рабочие на конвейерах) или с повы

шенной ответственностью, вызванной применяемыми техничес

кими средствами (рабочие на высокопроизводительных авто

матах и агрегатах); в) по условиям и тяжести труда (тарифные 

ставки повышаются на определенный процент в зависимости 

от степени отклонения условий труда на рабочем месте от нор

мальных и степени тяжести труда). Такие принципы диффе

ренциации ставок могут быть приняты предприятием пол

ностью, частично или заменены другими, вытекающими из его 

специфики.

При определении ставок первого разряда вначале рассчиты

вается минимальная часовая тарифная ставка для рабочих-по- 

временщиков, работающих в нормальных условиях (если уста

навливаются разные ставки для сдельщиков и повременщиков) 

исходя из принятой минимальной месячной тарифной ставки 

для предприятия и среднемесячного фонда рабочего времени. 

Этот фонд рабочего времени утверждается сейчас ежегодно пра

вительством. В 2000 г. среднемесячный фонд рабочего времени 

при 40-часовой рабочей неделе составляет 166,25 часа. С учетом 

этого часовая ставка рабочего-повременщика (или сдельщика) в 

нашем примере составит 0,842 руб. (140 : 166,25). Затем стро

ится вертикаль ставок первого разряда исходя из принятых на 

предприятии размеров дифференциации тарифных ставок меж

ду рабочими-сделыциками и рабочими-повременщиками (могут 

быть и единые тарифные ставки) и разделения ставок по видам 

работ.

В табл. 17.1. 3 группы ставок первого разряда для различных 

работ, причем высшая по разрядам первая группа на 25% (этот и
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Таблица 17.1

Тарифные сетки и тарифные ставки

Един.
изм.

Часовая тарифная ставка по разря
дам с учетом разрядных коэффици

ентов

1 2 3 4 5 6

Первая тарифная 
сетка для станочни 
ков, занятых обра
боткой металла:
а) рабочих-повре- 
менщиков
б) рабочих-сдель- 
щиков

руб.

руб.

0,842

0,774

1,179

1,084

1,429

1,314

1,608

1,479

1,818

1,673

2,054

1,890

Вторая тарифная 
сетка (для ППП на 
остальных работах, 
одна для повремен 
щи ков и сдельщи
ков)

руб. 0,758 1,061 1,286 1,347 1,636 1,849

Третья тарифная 
сетка (для рабочих 
непромышленной 
группы, ВОХР, 
рабочих АХО, 
уборщиков цехов)

руб. 0,628 0,884 1,072 1,206 1,364 1,541

другие нормативы устанавливает предприятие самостоятельно) пре

вышает низшую, т. е. третью тарифную сетку, и на 10% — вто

рую тарифную сетку. Кроме того, в первой тарифной сетке предус

матривается дифференциация оплаты труда рабочих-сделыциков и
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Таблица 17.2

Тарифная сетка станочников с доплатами тарифного порядка

Един.
изм.

Разряды

1 2 3 4 5 6

Для рабочих- 
сдельщиков. Та
рифный коэффи
циент

1,0 1,40 1,69 1,91 2,16 2,44

Часовая тарифная 
ставка

руб. 0,842 1,179 1,429 1,608 1,818 2,054

Часовая тарифная 
ставка с доплатой 
за вредные 
условия труда:

а) 4%
б) 8% 
в) 12%

руб.
руб.
руб.

0,876
0,910
0,944

1,226
1,273
1,320

1,486
1,543
1,600

1,672
1,736
1,800

1,891
1,964
2,037

2,137
2,220
2,303

рабочих-повременщиков в размере 8%  . Умножая ставку первого 

разряда на тарифный коэффициент второго и последующих раз

рядов, определяют часовую тарифную ставку по каждому из 

6 разрядов.

Рассчитанные тарифные ставки первого и последующих раз

рядов могут быть увеличены на принятый предприятием размер 

доплат к ставкам за условия труда, отклоняющиеся от нормаль

ных, и на другие доплаты тарифного характера.

Доплаты и надбавки, в том числе и за условия труда, чаще 

всего устанавливают в относительных размерах и корректируют 

с изменением тарифных ставок и окладов, учитывая инфляцию. 

Вместе с тем рабочие, например, горячих цехов, настаивают на 

том, чтобы за нахождение во вредных условиях все получали
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одинаковую сумму дополнительных выплат, независимо от та

рифной ставки. Предприятия при заключении коллективных до

говоров имеют право самостоятельно изменять порядок выплат 

и перейти к установлению выплат за вредные условия труда в 

равном по абсолютной величине размере всем работающим в тех 

или иных условиях труда, безотносительно к уровню их квали

фикации. При этом компенсации должны быть установлены на 

уровне не ниже, чем это было предусмотрено ранее действовав

шими на предприятиях условиями оплаты для рабочих высшей 

квалификации. Для рабочих предприятий машиностроения та

кой гарантированной часовой тарифной ставкой будет ставка, 

установленная для рабочих-сдельщиков 6 разряда по первой 

профессионально-квалификационной группе. Всего таких групп 

шесть и по каждой установлена минимальная доплата за усло

вия труда соответственно в размере 4 % ,  8, 12, 16, 20, 24. Если 

финансовые возможности предприятия не позволяют установить 

компенсационные выплаты в рекомендуемых размерах, то пред

приятие может сохранить размер выплат за условия труда (в 

процентах к тарифной оплате), на уровне базисного (прошлого) 

года, т. е. минимально гарантируемых. Новый размер доплат 

(Дн) рассчитывается в этом случае по формуле, предложенной 

Научно-исследовательским институтом труда Минтруда РФ .

Д н ~ Дсх 100/100 + П тс, (17.1)

где Дс — размер доплат за условия труда в процентах к тарифной ставке 

присвоенного работнику разряда при старых (минимально гарантируе

мых) тарифных ставках; П тс — прирост тарифных ставок и окладов ра

ботников предприятия по сравнению с прошлым годом, % .

Пример.  При планируемом росте тарифных ставок и окла

дов работников в текущем году на 40%  финансовые возможности 

предприятия диктуют необходимость сохранения гарантий вы

плат за условия труда только на уровне прошлого года. Тогда 

установленные ранее размеры доплат (т. е. 4 %  , 8 %  , 12%  , 16% , 

20% и 24%)  модифицируются в следующие соотношения
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4x100/100 + 40 = 3,0; 8x100/100 + 40 = 
= 6,0; 12x100/100 + 40 = 9,0;

16x100/100 + 40 = 12; 20x100/100 + 40 =
= 14; 24x100/100 + 40 = 17.

Предприятие имеет право расширить или сузить действующий 

отраслевой перечень работ с условиями труда, отклоняющимися от 

нормальных, на основе оценки фактических условий труда на соот

ветствующих рабочих местах, специальной комиссией. Предпри

ятие может принять решение о нецелесообразности включения до

платы за условия труда в тарифные ставки, оклады и расценки, а 

учитывать эти доплаты во всех расчетах, связанных с оплатой тру

да, отдельно с учетом фактически отработанного времени в небла

гоприятных условиях. Предприятие может принять решение о сум

марном учете доплат за условия труда и за интенсивность труда для 

работающих на конвейерах, поточно-автоматизированных линиях. 

Варианты решений могут быть приняты и в отношении других га

рантий и компенсаций. Например, доплаты за подвижный харак

тер работы могут быть установлены в абсолютном размере, одина

ковом для всех работников, т. е. независимо от их квалификации, 

или с учетом тарифного разряда (квалификации) работника.

Второй возможный вариант разработки тарифных условий 

оплаты предусматривает разработку единых условий оплаты тру

да для рабочих и служащих на основе так называемой заводской 

единой тарифной сетки (ЗЕТС), которая разрабатывается, как 

правило, на основе Единой тарифной сетки, предназначенной для 

оплаты труда работников бюджетной сферы. Этот вариант можно 

считать более перспективным и социально справедливым спосо

бом разработки тарифных условий оплаты, при котором для всех 

категорий работников применены единые принципы установле

ния ставок оплаты.

Применение 18-разрядной Единой тарифной сетки в произ

водственной сфере на предприятиях всех форм собственности 

позволяет устранить главный недостаток традиционных завод

ских тарифных условий оплаты — дискриминацию в оплате тру

да специалистов по сравнению с рабочими.
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Таблица 17.3

Единая тарифная сетка по оплате труда работников 
организаций бюджетной сферы на 1.04.99 г.

Разряд Тарифные коэффициенты

1 1,0
2 1,36
3 1,59
4 1,73
5 1,82
6 2,00
7 2,27
8 2,54
9 2,91
10 3,27
11 3,68
12 4,18
13 4,73
14 5,32
15 6,00 ■
16 6,68
17 7,41
18 8,23

Единая тарифная система построена по принципу разработки 

тарифной сетки для оплаты труда рабочих производственных от

раслей и предусматривает установление фиксированных ставок 

оплаты по разрядам для всех категорий работников: рабочих, 

служащих, технических исполнителей, общеотраслевых и специ

фически отраслевых должностей специалистов, руководителей 

административно-хозяйственных структурных подразделений, 

руководителей функциональных и линейных подразделений пред

приятий и организаций.

Однако показатели ЕТС учитывают только различия в сложнос

ти труда по профессионально-должностным группам работников
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(тарификация рабочих с 1 по 8 разряды, служащих — со 2— 18 

разряды). Учет других факторов дифференциации, а именно: усло

вий, тяжести труда, его напряженности, индивидуальных резуль

татов труда, превышающих норму, деловых и личных качеств ра

ботников осуществляется через другие элементы организации опла

ты труда — систему доплат и стимулирующих выплат, т. е. в том 

порядке, какой принят при разработке тарифных сеток для рабо

чих при традиционном варианте оплаты труда.

В заводской ЕТС можно увеличивать исходную ставку оплаты 

первого разряда, установив ее на уровне выше минимальной став

ки, можно принять другой характер построения тарифных коэф

фициентов по разрядам, обусловленный конкретной внутрипро

изводственной ситуацией с кадрами, финансовыми возможностя

ми дифференциации ставок оплаты, решением социальных за

дач.

Переход от традиционного варианта разработки тарифных ус

ловий оплаты на заводскую единую тарифную систему, как пра

вило, не требует перетарификации рабочих, поскольку Единый 

тарифно-квалификационный справочник остается в основном без 

изменения. Рабочим устанавливается новый размер оплаты тру

да согласно уже присвоенному разряду. Вопрос о перетарифика

ции работника может быть поставлен только в случае совершен

ствования организации деятельности структурного подразделе

ния предприятия, которое предусматривает функциональное пе

рераспределение объема работ, предъявляющих к работнику но

вые квалификационные требования. При этом перетарификация 

работника должна быть произведена в соответствии с требовани

ями ЕТКС, а именно: рабочий должен сдать экзамен, подтвер

ждающий его реальные квалификационные возможности.

17.2.2. Надтарифное стимулирование работников

Помимо разработки тарифных условий оплаты труда важное 

значение имеет правильное планирование различного рода доплат, 

надбавок, премий, так как их удельный вес в зарплате работни

ков составляет в настоящее время 35—40%  , а конкретная вели

чина определяется, как правило, предприятием.
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Нормативными документами, определяющими доплаты и над

бавки к зарплате работников, являются Кодекс законов о труде, 

нормативные документы правительства РФ. В условиях перехода 

к рынку, когда государство определяет работнику ряд компенса

ций и гарантий в оплате труда, устанавливая их обязательность, 

причем только в минимальных размерах, предприятия в коллек

тивных договорах могут устанавливать более высокие гарантии 

оплаты труда с учетом своих возможностей, т. е. эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности. Это касается пре

жде всего компенсационных доплат, надбавок и стимулирующих 

выплат.

Все виды компенсационных доплат и надбавок делят на 2 груп

пы. Первая группа — это доплаты и надбавки, не имеющие огра

ничений по сферам трудовой деятельности, которые, как прави

ло, являются обязательными для предприятий всех форм собствен

ности. Сюда входят доплаты — за работу в выходные и празднич

ные дни, в сверхурочное время; несовершеннолетним работни

кам в связи с сокращением их рабочего дня; рабочим, выполняю

щим работы ниже присвоенного им тарифного разряда; при не

выполнении норм выработки и изготовлении бракованной про

дукции не по вине работника; до среднего заработка в условиях, 

предусмотренных законодательством; рабочим в связи с отклоне

нием от нормальных условий исполнения работы.

К доплатам и надбавкам, установленным за условия труда, 

отклоняющиеся от нормальных, относится многочисленная группа 

компенсационных выплат. Это доплаты: за работу с тяжелыми, 

вредными условиями труда рабочим; мастерам участков и цехов, 

другим специалистам и служащим при занятости не менее 50%  

времени на участках, в цехах, где более половины рабочих полу

чают доплаты за неблагоприятные условия труда. А  также до

платы за интенсивность труда рабочим на конвейере, поточной 

линии; интенсивность труда рабочим высокопроизводительных 

бригад в механизированных забоях шахт и разрезах; работу в 

ночное время; перевозку опасных грузов. Сюда входит также 

применение повышенных тарифных ставок и должностных окла

дов на отдельных объектах строительства и в районах возникно

вения чрезвычайных ситуаций.

15. Г. Шепеленко 449



Вторая группа -— это компенсационные доплаты и надбавки, 

применяемые в определенных сферах приложения труда, кото

рые в большинстве своем также обязательны для предприятия, 

но о размерах их договариваются с администрацией предприятия. 

При этом одни виды доплат устанавливаются в целях компенса

ции за выполнение дополнительной работы, не связанной непос

редственно с основными функциями работника, например, работ

ник выполняет функции руководителя, но не освобождается от 

основной работы. Другие виды доплат, надбавок охватывают сферу 

работ с неблагоприятными условиями труда. Третьи — вызваны 

особым характером работ.

Надбавки, связанные с особым, специфическим характером 

работ, также многочисленны. Это прежде всего надбавки за се

зонность труда и отдаленность мест работы; за особенности режи

ма труда, например, за дни отдыха при суточном режиме работы; 

за работу в воскресные дни, являющиеся рабочими днями по гра

фику, например в хлебопечении; за работу сверх нормальной про

должительности рабочего дня при вахтовом методе; за часы пере

работки сверх нормального рабочего времени плавающему соста

ву рыбной промышленности.

Применяются также надбавки к заработной плате: работни

кам кочевых, геологоразведочных работ, ежедневно выезжающих 

на объекты, расположенные на значительном отдалении от места 

базирования организации; рабочим комплексных бригад на по

грузочно-разгрузочных работах; ответственным за техническое 

состояние закрепленных за бригадой погрузочно-разгрузочных 

машин и механизмов; работникам, постоянно занятым на под

земных работах, за нормативное время их передвижения от ство

ла к месту работы и обратно.

Доплаты, надбавки, вызванные специфическим характером 

работы, целесообразно регулировать на уровне отраслевого согла

шения и соответственно отражать в коллективных договорах на 

уровне предприятия.

К стимулирующим выплатам относятся следующие доплаты 

и надбавки за совмещение профессий (должностей); расширение 

зон обслуживания или увеличения объема выполняемых работ; 

выполнение обязанностей отсутствующего работника; професси
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ональное мастерство рабочих, высокий уровень квалификации 

специалиста; выполнение обязанностей мастера учебных мастер

ских; руководство подсобным сельским хозяйством; обслужива

ние вычислительной техники. До экономической реформы все 

:>ти доплаты были строго фиксированными, в настоящее время 

предприятия самостоятельно устанавливают размер этих доплат. 

При установлении таких доплат исходят из того, что они ком

пенсируют дополнительную загрузку работника в течение рабо

чего дня. Эта загрузка может значительно колебаться в зависи

мости от реальной загруженности работника по его основной 

деятельности. Порядок и объем стимулирующих выплат кон

кретизируется в специальных положениях, утверждаемых ру

ководителем предприятия.

В промышленности применяется свыше 50 доплат и надбавок, 

установленных различными органами управления. Сейчас пред

приятиям дано право самостоятельно устанавливать новые виды 

доплат и надбавок стимулирующего характера. Так, если на пред

приятии важно закрепить кадры, имеющие уже большой стаж 

работы по определенной специальности, то оно может ввести до

платы за стаж работы. Однако надо помнить, что при введении 

новых видов доплат и надбавок нельзя допускать отрыва зарпла

ты от результатов трудовой деятельности. Предприятие может 

отменять ранее установленные доплаты, например связанные с 

квалификационными характеристиками работника, если он их 

утрачивает или начинает трудиться на участке, где они не требу

ются. Вопрос об установлении, отмене доплаты, ее величине до

лжен быть всегда предметом индивидуального разговора адми

нистрации и конкретного работника.

Помимо доплат и надбавок за особые условия работы конкрет

ного работника на предприятиях широко используются различ

ные системы премирования. Премии устанавливают обычно для 

стимулирования достижений на производстве каких-то опреде

ленных результатов. Поэтому премию может получить любой 

работник, который достигнет этих результатов, а может и не по

мучить, например при плохой работе, в то время как доплату 

обязательно получит, так как это особенность его труда, а не ре

зультат его трудовых усилий.
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Каждый элемент системы организации оплаты труда должен' 

выполнять свою функцию, иметь определенное назначение. Так,| 

если необходимо стимулировать работника повысить свою ква-1 

лификацию, то целесообразно применять доплаты, надбавки. Если! 

же у работника уже достаточно высокий уровень квалификации,] 

то стимулировать его целесообразно уровнем зарплаты. Премиро- | 

вание вводится, во-первых, для решения конкретных задач, сто-1 

ящих перед предприятием, например экономии электроэнергии; 

во-вторых, для стимулирования результатов коллективного тру

да. Доплаты и надбавки, как правило, индивидуализированы. 

Премии же устанавливаются для всех, т. е. имеют более широ

кий диапазон действия, и с точки зрения конечных результатов 

труда применение премий более эффективно, чем действие от- [ 

дельных видов доплат.

Положения о премировании работников предприятия и кол

лективов внутрипроизводственных подразделений разрабатыва

ются и утверждаются руководством предприятия по согласова

нию с профсоюзным комитетом и включаются в коллективный 

договор. Руководители внутрипроизводственных подразделений 

предприятия (цеха, службы, отдела) имеют право самостоятель

но разрабатывать положения о премировании своих работников, 

однако требуется предварительное согласование с руководителем 

предприятия и профсоюзным комитетом. Положение о премиро

вании должно содержать показатели и условия премирования, 

размеры премий, круг премируемых работников, периодичность 

премирования, источник премирования.

Чтобы обеспечить стимулирующее воздействие премиальной 

системы, показатели премирования должны соответствовать се

годняшним задачам производства на предприятии. Показатели 

премирования должны реально поощрять трудовые усилия ра

ботника или определенного коллектива на достижение конкрет

ных результатов, причем их число не должно быть более двух— 

трех, чтобы не терялась наглядность связи системы премирова

ния с результатами деятельности работника или коллектива. В 

круг премируемых должны включаться те работники, которые 

могут реально влиять на показатели премирования. Премии долж

ны быть гарантированы определенным источником их выплаты,
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Так, премирование за достижение основных результатов хозяй
ственной деятельности, а также специальное премирование за вы
полнение отдельных важных для предприятия показателей рабо
ты осуществляется только за счет средств, направляемых на оп
лату труда работников предприятия, его структурных подразде
лений в пределах средств, направляемых на премирование.

17.3 . Формы и системы оплаты труда

Тарифная система дифференцирует оплату труда рабочих по 
разрядам и условиям труда, учитывая, главным образом, его ка
чественную сторону, стимулирует повышение квалификации кад
ров. Вместе с тем тарифная система не создает непосредственной 
материальной заинтересованности рабочих в улучшении количес
твенных показателей своей работы и общих итогов деятельности 
трудового коллектива. Переход на рыночные отношения застав
ляет предприятие постоянно увязывать систему заработной пла
ты как с качеством труда, так и с его количеством, т. е. с произ
водительностью труда. Мерой количества труда на производстве 
выступает либо отработанное рабочим время, либо выработанная 
им продукция, поэтому формами оплаты труда могут быть сдель
ная или повременная.

В условиях экономической реформы правильный выбор форм 
и систем оплаты труда приобретает особое значение. Эффектив
ность форм и систем оплаты труда в данных производственных 
условиях оценивается ростом производительности труда, улуч
шением качества продукции, снижением себестоимости. Вместе 
с тем, при выборе форм и систем оплаты труда необходимо обес
печить органическое сочетание интересов отдельных работни
ков с интересами всего коллектива, а это требует учета техни
ческих, экономических и социальных факторов. Всесторонний 
учет всех факторов может быть осуществлен только на предпри
ятии. Этим обусловлено предоставление предприятиям права на 
самостоятельный выбор форм и систем заработной платы рабо
чих, служащих, специалистов, руководителей подразделений 
предприятия.

453



При разработке конкретных систем оплаты труда администра
ция предприятия должна постоянно учитывать правило — систе
ма исчисления заработной платы должна быть настолько про
стой и ясной, чтобы связь между производительностью и зара
ботной платой могла быть доступной для понимания каждым 
работником.

В практике различают две основные формы оплаты труда: 
повременную и сдельную. Повременная — это такая форма оп
латы труда, при которой зарплата начисляется работнику по 
установленной тарифной ставке или окладу за фактически от
работанное им рабочее время. При сдельной форме оплаты тру
да заработную плату начисляют по заранее установленным рас
ценкам за каждую единицу выполненной работы или выпу
щенной продукции. Повременная форма выступает в виде про
стой повременной или повременно-премиальной системы опла
ты труда. Сдельная — в виде прямой сдельной и бригадной 
(коллективной) сдельной, сдельно-премиальной (аккордной), 
косвенно-сдельной, сдельно-прогрессивной и ряде других сис
тем оплаты труда.

Применение сдельной формы оплаты труда экономически це
лесообразно при наличии: 1) расчетно-аналитической системы 
нормирования труда и правильной тарификации работ: при на
личии большого удельного веса технически обоснованных норм 
времени и правильно определенного диапазона межразрядного 
тарифного коэффициента; 2) хорошо поставленного учета коли
чественных результатов труда, исключающих всякого рода при
писки и искусственное завышение объема выполненных работ; 
3) реальных возможностей для рабочих перевыполнять установ
ленное задание без изменения (нарушения) технологического про
цесса; 4) организации труда, исключающей перебои в работе, 
простои, несвоевременную выдачу производственных заданий, 
материалов, инструмента, и т. п.

Применение сдельной оплаты труда требует обязательного на
личия либо норм времени, либо норм выработки. За каждую еди
ницу продукции в натуральном измерении (метр, штуку, тонну) 
устанавливается определенная сдельная расценка (Ср), которая 
рассчитывается путем деления расчетной ставки данного разряда
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в часах, или в днях (Рст) на установленную норму выработки (Нв) 
за тот же период по формуле Ср = Р ст : Нв. Таким образом, сдель
ная расценка представляет собой оплату за единицу продукции. 
Расценки пересматриваются одновременно с нормами времени и 
нормами выработки.

В зависимости от принятой на производственном участке сис
темы учета результатов труда (по отдельным рабочим местам 
или бригады в целом) применяют две разновидности сдельной 
формы оплаты труда: индивидуальную или бригадную (коллек
тивную). При прямой индивидуальной сдельной системе оплате 
рабочий получает зарплату за всю выполненную работу в тече
ние определенного периода (день, неделя, месяц) по установлен
ным расценкам.

Бригадная (коллективная) сдельная система оплаты труда при
меняется в условиях, когда производственный процесс осущес
твляется первичным трудовым коллективом — бригадой, где имеет 
место совмещение профессий и взаимозависимость исполнителей, 
когда затруднен учет индивидуальной выработки каждого члена 
бригады. В этом случае устанавливают коллективные сдельные 
расценки на все виды работ. Общий заработок бригады распреде
ляется между членами бригады в соответствии с присвоенными 
им разрядами и отработанным каждым работником временем. 
Бригадная сдельная система оплата труда не учитывает факти
ческую выработку каждого члена бригады и может привести к 
уравниловке.

Сущность сдельно-премиальной системы оплаты труда заклю
чается в том, что рабочему кроме заработка по прямым сдельным 
расценкам начисляют и выплачивают премию за выполнение и 
перевыполнение заранее установленных конкретных количествен
ных и(или) качественных показателей работы. Например, ста
ночники, работающие по технически обоснованным нормам, мо
гут премироваться за выполнение и перевыполнение этих норм, 
за экономию сырья, топлива, энергии.

При аккордной системе оплаты труда заработок устанавлива
ется не за выполнение каждой производственной операции в от
дельности, а за весь комплекс работ в целом. Эту систему оплаты 
труда целесообразно применять в условиях срочного выполнения
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всего комплекса работ, влияющих на ход производственного про

цесса других производственных звеньев.

Косвенная сдельная система оплаты труда предполагает опре

деление размера заработка одних рабочих в зависимости от ре

зультатов труда обслуживаемых ими других рабочих. Общий за

работок определяется по формуле прямой сдельной оплаты труда. 

Основанием для применения системы косвенной оплаты труда яв

ляется существующая и поддающаяся учету зависимость выработ

ки основных рабочих от качества и производительности труда вспо

могательных рабочих. Наибольший эффект она дает в том случае, 

когда заработок вспомогательного рабочего поставлен в прямую 

зависимость от выполнения основными рабочими производствен

ных заданий, а не норм выработки, которые в условиях опытно

статистического способа нормирования значительно перевыполня

ются основными рабочими без больших трудовых усилий, порож

дая необоснованное повышение зарплаты.

По косвенной сдельной системе оплаты труда могут оплачи

ваться наладчики станков, транспортные рабочие, рабочие по 

дежурному обслуживанию в основных цехах. Помимо оплаты за 

выполненную работу по установленной косвенной сдельной рас

ценке в отдельных случаях производят доплаты за различные 

отклонения от нормальных условий работы.

Сдельно-прогрессивная система заключается в том, что оплата 

труда рабочего в пределах установленной исходной нормы (базы) 

производится по основной, обычной расценке, а продукция, изго

товленная сверх установленной нормы, — по другой повышенной 

сдельной расценке. Наиболее эффективной считается сдельно

прогрессивная система, в которой имеются две ступени оплаты и 

достаточно высокий уровень повышения сдельных расценок. Та

кая система создает значительную личную материальную заинте

ресованность рабочих в повышении норм выработки и вводится 

руководителем предприятия по согласованию с профсоюзом на 

определенный срок.

Необоснованное применение сдельно-прогрессивной системы 

оплаты труда часто ведет к повышению себестоимости продукции, 

поэтому даже временное ее применение требует экономического 

обоснования. Это обоснование сводится к определению максимально
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допустимого размера увеличения сдельных расценок за работы, 

выполненные сверх установленной нормы (базы). Поскольку ис

точником средств на повышение расценок является экономия на 

условно-постоянных расходах, то исходя из данных о структуре 

себестоимости продукции, максимально допустимую степень уве

личения сдельных расценок (МД) можно определить по формуле

МД = НРхДЭ : Осз, (17.2)

где H P  — постоянные накладные расходы в плановой себестоимости 

единицы продукции, руб. или % ,  например, 4 5 % ; ДЭ —  доля экономии 

на постоянных накладных расходах, которая может быть использована 

на повышение расценок, % ,  например, 8 0 % ;  Осз —  основная сдельная 

зарплата (с начислениями) рабочих (или сумма оплаты работ), которые 

переводятся на сдельно-прогрессивную оплату в плановой себестоимос

ти единицы продукции, руб. или % ,  например 2 1 % .  При этих условиях 

предельно возможное увеличение сдельных расценок за работы, выпол

ненные сверх установленной исходной нормы (в нашем примере 100% ), 

составит 1,7 раза (0 ,45x0,8  : 0,21).

На современном этапе научно-технического прогресса, для ко

торого характерны механизация и автоматизация производствен

ных процессов, замена ручного труда машинным, увеличение объ

ема опытно-экспериментальных работ, существует постоянная тен

денция расширения сферы применения повременной оплаты тру

да. Простая повременная система предполагает начисление зара

ботка работнику осуществлять по присвоенной ему тарифной став

ке или окладу за фактически отработанное время. Различают пов

ременную систему почасовую, поденную и помесячную. При этом 

общий заработок определяется по одной из следующих формул:

3Пов = ТчасхВч; 3П0В = ТднхВд, (17.3)

где Зпов — общий заработок рабочего-повременщика за расчетный пери

од, руб.; Тчас — часовая тарифная ставка рабочего соответствующего 

разряда, рублей; Вч — время, фактически отработанное рабочим за рас
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четный период, ч; Тдн — дневная тарифная ставка рабочего соответству

ющего разряда, рублей; В д — время, фактически отработанное за расчет

ный период, дней.

Применение повременной системы оплаты труда экономи

чески целесообразно, если: 1) нет надобности в стимулирова

нии роста выработки сверх оптимальной; 2) перевыполнение 

норм может сопровождаться нарушением технологических ре

жимов с последующим ухудшением качества продукции; 3) вы

полняются работы экспериментального характера или идет 

процесс изготовления новых, особо сложных, ответственных 

объектов; 4) выполняются разнообразные работы, которые труд

но поддаются нормированию и учету; 5) применение повремен

ной оплаты может обеспечить рост качества выполняемых ра

бот (контрольные, ремонтные и другие процессы). Повременно 

могут оплачиваться как основные, так и вспомогательные ра

бочие.

Повременно-премиальная система оплаты труда представляет 

собой простую повременную систему, дополненную премировани

ем за выполнение конкретных количественных или качествен

ных показателей работы. Для эффективного применения этой 

системы требуется строгое закрепление рабочих-повременщиков 

за оборудованием и рабочими местами, наличие точной характе

ристики содержания работ.

Эффективность применения повременно-премиальной системы 

во многом зависит от правильного выбора показателей премиро

вания, которые должны соответствовать производственным осо

бенностям работы каждой группы работников. Показатели пре

мирования должны быть важными, т. е. отражать главные ре

зультаты работы повременщиков и их конкретное влияние на 

показатели участка, цеха. Число показателей должно быть не

большим, так как их множественность ведет к тому, что каждый 

из них становится малостимулирующим и делает систему преми

рования громоздкой.

Большое значение имеет правильная дифференциация разме

ров премирования. Размер премии за выполнение каждого пока

зателя в отдельности не должен резко отличаться друг от друга,
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чтобы не стимулировать улучшение работы одних работников за 

счет ухудшения оплаты труда других.

Экономическое обоснование повременно-премиальной сис

темы такое же, как и сдельно-премиальной, и состоит в про

ведении дополнительных расчетов, устанавливающих тот раз

мер дополнительной оплаты, при котором исключается воз

можность повышения себестоимости продукции в результате 

выплаты премий.

Экономическая эффективность систем премирования за эко

номию материальных ресурсов зависит от соблюдения ряда усло

вий: премируются работники, непосредственно связанные с рас

ходованием и экономией материальных ценностей, при этом дол

жны быть выполнены установленные им задания как количес

твенные, так и качественные; необходим строгий учет расходова

ния материальных ресурсов, в том числе с использованием изме

рительной аппаратуры; размер премирования должен быть уста

новлен в прямой зависимости от фактически полученной прибы

ли (до 75% достигнутой экономии). Эти условия обеспечат воз

можность снижения себестоимости продукции и заинтересуют 

рабочих в экономии материальных ценностей.

Экономическое обоснование размера премирования рабочих за 

выполнение и перевыполнение планового задания сложнее. При 

любой системе премирования (повременно-премиальной или сдель

но-премиальной), при перевыполнении плана расход зарплаты на 

единицу изделия, продукции возрастает за счет выплаты премий. 

Однако одновременно происходит и сокращение условно-посто- 

янных расходов на единицу продукции. В этом случае определе

ние максимально допустимого размера премии за каждый про

цент перевыполнения задания (Мдп) может производиться по фор

муле

М дп — П нхКэк/3оснхКвп, (17.4)

где П н — постоянные накладные расходы в плановой себестоимости еди

ницы продукции, руб. или % :  К эк — коэффициент использования на 

премирование экономии на условно-постоянных расходах (принимается 

от 0,7 до 1,0); 3осн — основная зарплата с начислениями рабочих-повре-
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менщиков (или рабочих-сделыциков), получающих премию, в плановой 
себестоимости единицы продукции, руб. или %; К„п —коэффициент вы
полнения плана по выпуску продукции.

П р и м е р .  Постоянные накладные расходы в плановой себес
тоимости единицы изделия (продукции) предприятия составля
ют — 50%; на премирование используется 80% экономии на 
условно-постоянных расходах; основная зарплата рабочих-пов- 
ременщиков, которые получают премии за перевыполнение ус
тановленного задания в общей стоимости единицы изделия (про
дукции) — 25%; установленное задание выполнено на 110%. 
При этих условиях максимально допустимый размер премии 
(в % к основной зарплате работников) за каждый процент пере
выполнения задания составит:

Мдп = 0,5x0,8/0 ,25x1,1  = 1,45.

17 .4 . Организация оплаты и стимулирования труда 
руководителей, специалистов и служащих

Основными элементами условий оплаты труда для руководи
телей, специалистов и служащих, соответствующими первому 
традиционному способу, иными словами, когда раздельно уста
навливаются условия оплаты рабочим и служащим, являются: 
минимальные ставки оплаты труда работника как основа для рас
чета должностных окладов; схемы должностных окладов руково
дителей, специалистов и служащих, построенные с учетом слож
ности выполняемых или должностных обязанностей; Квалифи
кационный справочник должностей руководителей, специалис
тов и служащих как инструмент их тарификации.

Квалификационный справочник для специалистов предусмат
ривает разделение труда, определение должностных обязаннос
тей, квалификационных требований, предъявляемых к соответ
ствующим работникам. В квалификационных характеристиках 
описываются должностные обязанности, требования к знаниям, 
уровню и профилю подготовки руководителей, специалистов и
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служащих. Характеристики по каждой должности состоят из трех 
разделов: «Должностные обязанности», «Должен знать» и «Ква
лификационные требования». Содержание этих разделов более 
подробно освещено в главе 15 «Планирование численности про
мышленно-производственного персонала».

Квалификационный справочник для специалистов предусмат
ривает внутридолжностное категорирование по оплате труда, поз
воляющее дифференцировать оклады в зависимости от конкрет
ного трудового вклада работника, его квалификации и произ
водственного опыта. Изложенные в общеотраслевых квалифи
кационных характеристиках Квалификационного справочника 
должностные обязанности работников не в полной мере учиты
вают особенности отдельных производств. Поэтому предприяти
ям рекомендуется составлять должностные инструкции по каж 
дой должности, принимая за основу должностные обязанности, 
изложенные в Квалификационном справочнике. В должностных 
инструкциях излагаются конкретные для данного предприятия 
обязанности, права и ответственность должностного работника. 
Руководителям предприятий рекомендуется устанавливать на
именования должностей работников в соответствии с Квалифи
кационным справочником. При назначении работника на дол
жность рекомендуется придерживаться установленных в спра
вочнике требований, предъявляемых к его образованию и стажу 
работы.

Для руководителей, специалистов и служащих основой реше
ния о повышении или снижении окладов, введении (отмене) над
бавок являются результаты аттестации названных работников, 
которая проводится не реже одного раза в три года. Решение об 
изменении должностного оклада принимается не позже двух ме
сяцев со дня проведения аттестации. При введении новых дол
жностных окладов предусматривается проведение внеочередной 
аттестации руководителей, специалистов и служащих, установ
ления им должностных обязанностей исходя из требований Ква
лификационного справочника и приведения в соответствие до
лжностных наименований с выполняемой работниками работой.

При аттестации работников обычно оценивают компетентность 
в теоретических и практических вопросах, соответствующих вы-
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полняемым должностным обязанностям, умение видеть перспек

тиву и другие качества. При аттестации руководителей учитыва

ют их личный вклад в конечные результаты работы возглавляе

мых ими подразделений. Должностные качества специалистов и 

служащих определяются, в первую очередь, исходя из требова

ний Квалификационного справочника. В состав аттестационной 

комиссии включают высококвалифицированных и авторитетных 

руководителей и специалистов, представителей профсоюзной ор

ганизации и трудовых коллективов.

Заработная плата руководителей подразделений предприятия 

(начальник цеха или отдела, мастер) при традиционном методе, 

действовавшем до экономической реформы, устанавливалась ис

ходя из категории цеха, участка, т. е. учитывалось различие в 

объеме работ, степень ответственности за порученное дело, мно

гообразие решаемых вопросов и ряд других факторов. Оклад мас

тера устанавливался обычно на 20— 35%  выше тарифной ставки 

рабочего высшего разряда участка. Кроме того, зарплата мастера 

зависела от классности. При присвоении мастеру первого класса 

его оклад повышался, а при достижении высоких результатов 

труда ему устанавливалась также надбавка. Конкретные разме

ры стимулирующих выплат мастеру определялись предприятием 

самостоятельно. Оклады специалистов и служащих устанавлива

лись независимо от группы предприятия, категории цеха, так 

как их должностные обязанности не связаны в основном с мас

штабами производства.

В настоящее время зарплата специалистов, служащих уста

навливается исходя из присвоенной им категории. Категориро- 

вание специалистов осуществляется с целью более полного уче

та в должностных окладах различий в квалификации, сложнос

ти и ответственности выполняемых работ, усиления заинтересо

ванности всех специалистов в росте мастерства, повышения ка

чества труда. Квалификационную категорию устанавливают в 

пределах одной и той же должности, например, специалист по 

нормированию труда, без категории, специалист I категории, 

специалист II категории и ведущий специалист по нормирова

нию труда, т. е. в пределах одной и той же должности можно 

вводить 4 ступени категорирования. Для другой группы специ
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алистов, которые в большей мере обеспечивают ускорение НТП 

и повышение качества продукции, предусмотрено 5 ступеней ка- 

тегорирования. Нет ограничения границ разницы между мини

мальным и максимальным окладами для начинающих и более 

квалифицированных специалистов, имеющих одну и ту же ква

лификационную категорию.

Категорию и оклад специалисту устанавливает руководитель 

предприятия на основе рекомендации аттестационной комиссии. 

Присвоение последующей категории производится при условии 

профессионального роста работника и выполнения им более слож

ных работ. Аттестационная комиссия имеет право лишать спе

циалиста категорийности, если показатели его работы ухудшат

ся. С введением категорирования специалистов отменены огра

ничения по обязательному соблюдению среднего оклада по штат

ному расписанию, соотношению численности специалистов раз

личных должностей, минимальной численности работников от

делов и бюро.

С целью более точной оценки трудовых усилий руководите

лей, специалистов, служащих, усиления их заинтересованности 

в выполнении сложной и ответственной работы, устанавливают

ся как постоянные надбавки, так и на срок выполнения особо 

важных работ. Размеры надбавок определяются предприятием 

самостоятельно и могут быть различными для следующих кате

горий работников: а) руководителей, специалистов, служащих; 

б) конструкторов, технологов и научных работников; в) мастеров 

и специалистов службы технического контроля.

Надбавки за выполнение особо важной работы на срок ее про

ведения вводятся с целью концентрации усилий работников на 

быстрейшее решение наиболее актуальных проблем. Такие над

бавки устанавливают по результатам аттестации специалистам, 

принимающим непосредственное участие в создании и выпуске 

новой техники и другой продукции, отвечающей по своим качес

твам мировому уровню, или при выполнении работы, которая 

предъявляет особые требования к уровню квалификаций специа

листа. Допускается одному и тому же работнику выплачивать 

одновременно надбавку за высокие достижения в труде и за вы

полнение особо важных работ.
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На многих предприятиях параллельно действуют система та

рифных ставок для дифференциации оплаты труда рабочих и 

система должностных окладов управленцев на основе их катего- 

рирования.

Другой вариант системы оплаты труда предусматривает раз

работку единых условий оплаты труда рабочих, служащих спе

циалистов и руководителей на основе заводской Единой тариф

ной сетки, построенной по аналогу 18-разрядной ЕТС, используе

мой для оплаты труда работников бюджетной сферы. Это вполне 

возможно, так как по этой сетке уже оплачиваются как рабочие, 

так и управленческий персонал производственных предприятий, 

финансируемые из бюджета.

Предприятия имеют большую самостоятельность в тарифи

кации условий оплаты труда как рабочих, так и руководителей, 

специалистов и служащих, т. е. отнесения их к разрядам опла

ты, на основе действующих тарифно-квалификационных харак

теристик по разрядам оплаты, профессиям и должностям, кото

рые разработаны и утверждены Минтрудом России в связи с 

введением Единой тарифной сетки в бюджетной сфере. В насто

ящее время такие характеристики разработаны по общеотрасле

вым должностям руководителей, специалистов и служащих, а 

также по профессиям рабочих, которые ранее находились на 

окладной системе оплаты труда без присвоения им разрядов.

Общеотраслевые профессии и должности работников явля

ются общими как для бюджетного, так и хозрасчетного пред

приятия. Например, служащие или технические исполнители

— учетчик, экспедитор, агент, делопроизводитель, кассир, ма

шинистка и другие; специалисты — техники, экономисты, ин

женеры различных специальностей, бухгалтер, конструктор, 

технолог, товаровед и другие; руководители — заведующие хо

зяйством, копировально-множительной базой, мастер участка, 

начальник участка, отдела, цеха, главный специалист, руко

водитель предприятия и другие; рабочие — водители автомо

билей, уборщики производственных помещений, лифтеры, гар

деробщики и другие.

Разработаны также тарифно-квалификационные характеристи

ки по профессиям и должностям, специфичным для бюджетной
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сферы, которые применяются и в так называемой непромышлен

ной сфере предприятия. Это касается врачей, медицинских сестер, 

воспитателей дошкольных учреждений, библиотекарей и других 

подобных профессий соответствующих структурных подразделе

ний предприятия, которые при введении заводской ЕТС подлежат 

тарификации, как и все другие профессии и должности работни

ков. Тарификацию профессий и должностей служащих, по кото

рым еще не разработаны тарифно-квалификационные характерис

тики, следует осуществлять предприятиям самостоятельно, по ана

логии с теми профессиями и должностями, по которым эти харак

теристики имеются, исходя из близости и общности выполняемых 

работниками функций.

При разработке своей ЕТС предприятия обязаны сохранить 

квалификационное категорирование работника в пределах дол

жностного наименования, с которой связано присвоение специа

листам разрядов оплаты, так как категорирование предусмотре

но действующим Квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов, служащих и является принадлеж

ностью должностного наименования специалиста.

Экономическая сущность заводской ЕТС состоит в дифферен

циации уровня оплаты труда рабочих, служащих, специалистов 

и руководителей предприятия на единой методологической осно

ве, позволяющей обеспечить равную оплату за равносложный труд 

независимо от сферы его применения. Заводская единая тариф

ная сетка, так же как и государственная, базируется на сопостав

лении сложности трудовых функций, выполняемых различными 

группами и категориями персонала, на конкретных должност

ных обязанностях работников, их образовательном уровне и ряда 

других факторов. В совокупности эти факторы трудового процес

са обеспечивают достаточно полную характеристику оценки тру

да рабочих, служащих, специалистов, руководителей и обуслов

ливают возможность дифференциации оплаты труда на основе 

заводской ЕТС.

Одним из важных принципов разработки заводской ЕТС явля

ется самостоятельное установление предприятием исходной та

рифной ставки работника простого труда, т. е. ставки первого
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разряда, которая пересматривается в зависимости от изменения 

индекса потребительских цен, однако эта ставка не может быть 

меньше минимального размера оплаты труда, утвержденного пра

вительством Российской Федерации.

Присвоение руководителю, специалисту, служащему конкрет

ного разряда в 15 или 18-разрядной заводской ЕТС осуществля

ется на основе внутризаводской аттестации работников, т. е. так 

же, как при традиционном методе. Каждому разряду соответствует 

утвержденный коэффициент, который может совпадать или от

личаться от коэффициента, установленного государственной ЕТС. 

Заработная плата работника определяется путем умножения став

ки  первого разряда на его индивидуальный тарифный коэффици

ент.

Пример. Тарифная повременная оплата экономиста первой 

категории, имеющего, например, десятый разряд в соответствии 

с заводской ЕТС, которому соответствует тарифный коэффициент 

4 ,0 , при ставке первого разряда 140 руб. составит 560 руб. (140x4).

Особый порядок оплаты труда установлен для руководителя 

государственного предприятия. В марте 1994 г. принято Пос

тановление Правительства Р Ф  «Об условиях оплаты труда ру

ководителей государственных предприятий при заключении с 

н и м и  трудовых договоров (контрактов)», в соответствии с ко

торым оплата их труда состоит из должностного оклада и воз

награждения за результаты финансово-хозяйственной деятель

ности предприятия. Оплата труда руководителя определяется 

органом исполнительной власти, на который возложены коор

динация и регулирование деятельности в соответствующих от

раслях промышленности. С руководителями муниципальных 

предприятий заключает контракт руководство местной адми

нистрации.

Должностные оклады руководителей устанавливаются в зави

симости от величины тарифной ставки первого разряда рабочего 

основной профессии на данном предприятии, определенной кол

лективным договором исходя из следующих показателей:
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Таблица 17.4

Коэффициент должностных окладов руководителей

Списочная численность 
предприятия, чел.

Кратность к величине та
рифной ставки первого 

разряда рабочего основной 
профессии на предприятии

до 200 до 10
от 200 до 1500 ДО 12

от 1500 до 10 000 до 14
свыше 10 000 ДО 16

Конкретный размер должностного оклада в указанных пределах 

устанавливается с учетом сложности управления предприятием, 

его технической оснащенности и объемов производства продукции. 

Вознаграждение за результаты финансово-хозяйственной деятель

ности предприятия выплачивается из прибыли, остающейся в рас

поряжении предприятия. Конкретный размер вознаграждения ус

танавливается по нормативу, определяемому как отношение 12 

месячных должностных окладов к сумме указанной прибыли за 

предшествующий календарный год. Периодичность выплаты воз

награждения определяется предприятием самостоятельно.

Возможно, более целесообразным было бы построение зарпла

ты руководителей предприятий в зависимости от средней зарпла

ты, складывающейся в возглавляемых ими коллективах. Это поз

волит исключить заинтересованность руководителя как можно 

меньше расходовать средств на заработную плату всего трудового 

коллектива, так как при предлагаемом способе построения зар

платы руководителей, чтобы ее значительно повысить, учитывая 

кратность до 16 раз, достаточно повысить ставку только первого 

разряда при незначительном увеличении ставок и окладов более 

квалифицированных работников коллектива.
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17.5. Пути совершенствования систем оплаты 
и стимулирования труда

Изменение техники и технологии, возрастание уровня меха

низации и автоматизации производства, широкое распростране

ние аппаратурных процессов сыграли важную роль в переходе на 

повременную форму оплаты труда, появлении множества видов 

поощрительных систем этой формы оплаты труда.

Комплекс организационно-технических мероприятий, направ

ленный на изменение хозяйственной стратегии предприятия и 

ставящий своей целью стимулирование повышения производи

тельности труда, снижение себестоимости включает меры по ак

тивизации человеческого фактора по различным направлениям 

материального стимулирования — от изменения тарифной систе

мы и до внедрения коллективного премирования. Одновременно 

на процесс эволюции систем материального стимулирования ока

зывает воздействие усиливающаяся борьба трудящихся за гаран

тированную зарплату, которая, с одной стороны, является сред

ством подъема жизненного уровня, а с другой стороны, повыша

ет их социальную значимость в обществе.

В нынешних условиях перехода к рынку проблема материаль

ного стимулирования тесно связана с вознаграждением, во-пер

вых, за результаты труда, во-вторых, за уровень квалификации. 

Каждое предприятие, исходя из своих производственных усло

вий, внедряет разные системы и формы оплаты труда, при этом 

стремится всемерно распространять повременную оплату с целью 

улучшения качества изготавливаемых изделий, усиления стиму

лирующей роли тарифной зарплаты

Предприятия стоят перед необходимостью более точного изме

рения трудового вклада работника, что особенно важно в услови

ях широкого применения повременной формы оплаты труда, ко

торая, как правило, не связана непосредственно с результатами 

труда отдельного работника. Научно-технический прогресс и со

вершенствование на этой базе организации производства предъ

являют к работникам повышенные требования. Речь идет уже не 

просто о повышении квалификации и производительности труда, 

а о постоянном обновлении знаний, овладении смежными про
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фессиями, участии в рационализации производства. Все это ста

вит новые задачи в процессе оценки трудового вклада работни

ков, а именно: сопоставимости их трудового вклада при выполне

нии неоднородных видов работ (от простых до сложных), при 

бригадных формах организации труда.

Вторая важная задача связана с работой бригад, когда им пред

оставлены значительные полномочия, относящиеся к организа

ции трудового процесса, распределению заданий, учета рабочего 

времени, оценки умения и усилий членов бригады при выполне

нии производственной программы. Надо не допускать уравниловки 

в оценке профессиональных качеств работника, создающей поч

ву для уравниловки в оплате результатов труда, что подрывает 

стимулирующие возможности зарплаты. Оценку работы каждого 

члена бригады должны давать не руководители, а члены самой 

бригады.

В процессе поиска путей повышения эффективности систе

мы материального стимулирования в производственных брига

дах, роста трудовой мотивации следует все больше обращать 

внимание на необходимость полного учета объективных и субъ

ективных причин, влияющих на все элементы трудового про

цесса. На ход выполнения производственного задания в значи

тельной мере влияют условия, складывающиеся вне сферы 

прямого контроля бригады, например, состояние оборудования 

и инструмента, организация обслуживания рабочих мест, стиль 

и методы руководства. Руководители же обычно объясняют 

снижение производительности труда, качества выполняемых 

работ снижением производственного усердия и ответственнос

ти членов бригады.

Для разрешения этого противоречия разработана система оп

латы труда, которая получила название «оплата за квалифика

цию» (ОЗК). Главный принцип этой системы в том, что уровень 

оплаты зависит не только от сложности выполняемой работы, но 

и от набора специальностей, которые работник способен исполь

зовать в своей деятельности, т. е. оплачиваются не только факти

ческие трудовые усилия, но и рост квалификации, выражающей

ся, в первую очередь, в количестве освоенных специальностей. 

Эту новую систему оплаты труда применяют, как правило, на
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крупных предприятиях и распространяют на квалифицирован

ных рабочих основного производства. Причем важным условием 

применения системы ОЗК является стремление руководителя про

изводственного подразделения понять такой важный элемент 

управленческой философии, как признание необходимости совер

шенствования человеческих ресурсов, и считать этот элемент 

целью стратегического развития предприятия.

Не все производственные бригады способны воспринять ОЗК. 

Необходимо проведение комплекса подготовительных организа

ционных мероприятий по переходу на новые условия оплаты, где 

важное место занимает улучшение социально-психологического 

климата в бригаде, т. е. сплоченность членов производственной 

бригады на базе взаимопомощи и согласия. Важным фактором 

является также наличие согласия между администрацией и чле

нами производственного коллектива.

Оплата за квалификацию означает, что при освоении каждой 

новой специальности рабочий получает прибавку к зарплате, при

чем приобретенные знания должны в какой-то мере использо

ваться в работе. Обычно 20— 30%  прироста оплаты каждого чле

на бригады, переведенного на систему ОЗК, являются результа

том принятия решения о выдаче вознаграждения только рабочи

ми бригады на специальном собрании*

Механизм системы ОЗК включает в себя понятие «единицы 

квалификации», которая представляет сумму знаний, умений, 

навыков, например, минимум — 5, максимум — 50, необходи

мых для выполнения новой или дополнительной работы, а следо

вательно, получения очередной надбавки. На предприятии раз

рабатывают определенный порядок установления часовых ставок 

при внедрении системы ОЗК. При этом применяют одну из двух 

методик: первая предусматривает повышение часовых ставок не

зависимо от конкретного содержания специальности; вторая — 

учитывает вид и содержание выполняемой работы, которые ста

новятся факторами дифференциации уровней оплаты.

Основные преимущества системы ОЗК проявляются: в росте 

мобильности рабочей силы внутри предприятия благодаря освое

нию рабочими нескольких операций; в большей удовлетворен

ности трудом, так как освоение смежных профессий позволяет

470



снизить монотонность труда, растет мотивированность труда; в 

сокращении потерь рабочего времени, а следовательно, в росте 

производительности труда; в снижении уровня текучести кад

ров ввиду наличия больших возможностей для реализации сво

их способностей и повышения уровня оплаты труда; в сниже

нии потерь от брака вследствие высокого уровня квалификации 

рабочих бригады и постоянного контроля этого уровня; в сни

жении издержек производства как результат совместного дейст

вия вышеперечисленных факторов.

Внедрение ОЗК резко увеличивает расходы на обучение персо

нала, однако, они в значительной степени компенсируются ро

стом гибкости использования рабочей силы и ростом ее произво

дительности. Увеличение издержек на подготовку кадров надо 

рассматривать как долгосрочные инвестиции в развитие челове

ческих ресурсов. Немаловажно также и то, что рабочие выража

ют удовлетворенность системой ОЗК, считая ее более справедли

вой. Уровень оплаты при данной системе зависит в первую оче

редь от их способностей, целеустремленности, желания повышать 

квалификацию, а не от такого статистического фактора, как про

сто стаж работы. Рабочий лучше понимает и оценивает свой вклад 

в конечные результаты работы бригады повышается степень его 

ответственности.

В условиях перехода к рынку, когда предприятия имеют пол

ную самостоятельность в области организации оплаты труда ра

бочих и служащих, они экспериментируют, проверяя эффектив

ность ряда систем, например «бестарифного» варианта органи

зации заработной платы. Экономическая сущность «бестариф

ного» варианта оплаты труда состоит в том, что заработок каж

дого ставится в полную зависимость от конечных результатов 

работы трудового коллектива. «Бестарифный» вариант может 

применяться в отдельных подразделениях предприятия при на

личии ряда предпосылок: а) можно точно учесть конечные ре

зультаты работы трудового коллектива; б) есть условия для за

интересованности всего коллектива в конечных результатах ра

боты бригады; в) существует полная зависимость уровня опла

ты труда работника от фонда заработной платы, начисленного 

по коллективным результатам работы; г) работает небольшой
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коллектив с устойчивым составом рабочих и руководителей, 

полностью доверяющий друг другу и своему руководителю.

При «бестарифной» системе оплаты труда работнику устанав

ливается определенный квалификационный уровень, однако ни

какой соответствующей ему тарифной ставки или оклада нет. 

Бестарифный вариант организации оплаты труда предусматрива

ет наличие двух коэффициентов: во-первых, каждому работнику 

присваивается относительно постоянный коэффициент, комплек

сно характеризующий его квалификационный уровень и опреде

ляющий в основном трудовой вклад работника в общие результа

ты труда; при этом учитываются данные о предыдущей трудовой 

деятельности работника; во-вторых, каждому работнику присва

ивают коэффициент трудового участия в текущей деятельности 

предприятия, цеха, участка, что дополняет оценку его квалифи

кационного уровня.

Предприятия могут использовать и другую «бестарифную» 

модель, в которой вместо двух коэффициентов определяется один 

сводный коэффициент оплаты труда. При его расчете учитыва

ются как факторы квалификационного уровня работника, так и 

факторы результативности его работы и отношения к труду в 

конкретном расчетном периоде.

Возможно применение на некоторых предприятиях системы оп

латы труда, основанной на так называемых «плавающих окладах». 

Экономическое содержание этой системы состоит в том, что оплата 

труда специалистов, руководителей в текущем месяце строится по 

результатам работы в предыдущем месяце, т. е. в каждом месяце 

для специалистов образуются новые должностные оклады. Напри

мер, размер окладов повышается или понижается за каждый про

цент роста (снижения) производительности труда на обслуживае

мом участке при условии выполнения задания по выпуску продук

ции. Другой вариант — оклады руководителей и специалистов мо

гут формироваться в процентах от фактической прибыли.

Для работников, которые трудятся по соглашениям и догово

рам, можно использовать комиссионную оплату труда. При этой 

системе оплата труда устанавливается в виде фиксированной доли 

дохода, который получает предприятие от реализации продукции 

(услуг), производимой работником по трудовому соглашению.
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Предприятия, преобразованные в акционерные общества, иног

да поднимают вопрос о целесообразности отмены выплат, надба

вок и перевода их в разряд дивидендов. Заменять стимулирую

щие выплаты дивидендами нецелесообразно. Дивиденды обычно 

выплачиваются после подведения итогов за квартал, полугодие, 

год. При высокой инфляции все отложенные на такие периоды 

выплаты обесцениваются. К тому же у зарплаты, а надбавки, 

выплаты, доплаты, премии составляют ее значительную часть, 

свои задачи в организации труда, она тесно связана с текущей 

деятельностью работника.

В настоящее время большое распространение получает кон

трактная форма найма и оплаты труда работников предприятия. 

При этом понятие «контракт» признается синонимом «срочного 

трудового договора». Первоначально эта форма была предусмот

рена для найма и оплаты труда руководителя государственного 

предприятия, затем стала распространяться на специалистов пред

приятия и даже рабочих. Система оплаты труда, социального стра

хования и различных льгот, зафиксированная в контрактах, дает 

возможность закрепления на предприятии способных рабочих, 

компетентных специалистов и руководителей. В контракте мож

но отразить особенности положения менеджера на предприятиях 

различных организационно-правовых форм в различных отрас

лях народного хозяйства. Контракт целесообразно заключать в 

случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены 

на неопределенный срок. При этом принимаются во внимание 

следующие условия: характер предстоящей работы, условия ее 

выполнения, интересы работника.

При заключении контракта может быть предусмотрен инди

видуальный порядок оплаты труда, отличный от условий, пред

усмотренных в коллективном договоре. Индивидуализация ус

ловий трудовой деятельности и оплаты труда целесообразна для 

отдельных категорий работников, выполняющих сложные ра

боты творческого характера. Министерством труда разработа

на примерная форма контракта, содержащая перечень важней

ших условий труда, по которым целесообразно достичь согла

шения между администрацией предприятия любых организа- 

ционно-правовых форм и конкретным работником. Предпри
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ятия могут также разработать собственную форму трудового 

договора. Контракт заключается на определенный срок, но не 

более пяти лет.

17.6 . Планирование и регулирование оплаты труда

Планирование заработной платы на предприятии предусмат

ривает определение объема средств, необходимых для оплаты 

труда работников в соответствии с плановым выпуском продук

ции в заданной номенклатуре и установленного качества, а так

же установление правильных соотношений в уровнях заработной 

платы по цехам предприятия и категориям работающих с учетом 

характера производства, различий в уровне квалификации, усло

вий труда.

В соответствии с этими задачами на предприятиях планирует

ся фонд заработной платы и социальных выплат и средняя зара

ботная плата. Различают укрупненный и дифференцированный 

методы планирования фонда заработной платы и социальных 

выплат. Дифференцированный метод планирования фонда зара

ботной платы и социальных выплат (ФЗП и С) широко использо

вался до экономической реформы. Министерство утверждало пред

приятию фонд заработной платы с учетом достигнутого уровня 

фонда заработной платы в отчетном году с увеличением его в 

соответствии с утвержденным правительством нормативом за 

каждый процент роста объема производства. Предприятие под

разделяло его на прямой, часовой, дневной, месячный (годовой) 

фонд заработной платы.

Фонд прямой заработной платы представлял собой оплату тру

да рабочих-сделыциков и повременщиков. Часовой фонд зара

ботной платы включал фонд прямой зарплаты и ряд доплат: 

премии рабочим, доплаты за работу в ночное время, неосвобож

денным бригадирам, за обучение учеников, а также оплату бра

ка не по вине рабочего. Фонд дневной заработной платы вклю

чал часовой фонд заработной платы и доплату подросткам за со

кращенный рабочий день и оплату перерывов в работе кормя

щих матерей. Фонд месячной (годовой) заработной платы включал
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дневной фонд заработной платы, оплату отпусков, времени за 

выполнение гособязанностей, выплату выходных пособий, зар

плату командированным работникам на другие предприятия 

или учебу, вознаграждения за выслугу лет и др. Такая диффе

ренциация фонда заработной платы позволяла проводить де

тальный анализ направлений использования фонда заработной 

платы.

При разработке планов по труду укрупненным методом при

меняют два способа определения фонда заработной платы и соци

альных выплат всему промышленно-производственному персона

лу: первый — на основе расчетной численности работников и уров

ня их средней заработной платы; второй — по нормативам затрат 

заработной платы на единицу продукции. По первому способу 

плановый фонд заработной платы промышленно-производствен

ного персонала определяется путем умножения расчетной чис

ленности работников на планируемую среднюю заработную пла

ту. Однако в условиях резкого спада производства, высокой ин

фляции этот способ расчета фонда ФЗП и С позволяет определить 

его величину лишь ориентировочно, как правило, значительно 

завышенную. Поэтому рассчитанный таким укрупненным спосо

бом фонд заработной платы труда уточняется нормативным пла

нированием на основе производственной программы и ее трудо

емкости, рассчитанной по действующим на предприятии норма

тивам с учетом состава и уровня квалификации работников, та

рифных систем, используемых форм и систем заработной платы, 

штатного расписания.

Нормативный способ планирования в условиях рыночных от

ношений позволяет обеспечить более тесную увязку объема про

изводства с суммой средств, выделяемых на оплату труда, повы

шает заинтересованность предприятий в увеличении объемов про

изводства, усиливает зависимость заработной платы каждого ра

ботника и трудового коллектива от результатов своего труда, улуч

шает системы контроля за результатами расходования средств, 

выделяемых на оплату труда. Нормативное планирование не ис

ключает необходимости детальных расчетов ФЗП  и С и средней 

заработной платы по предприятию в целом, цехам, службам, от

делам, категориям работников.
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Нормативный фонд заработной платы основных и вспомога

тельных работников предприятия, занятых на нормированных 

работах (Ф нор), определяется по каждому изделию с последую

щим суммированием по формуле

Ф нор = (ПпрхН трхСнч + НЗхКД0П)хКц, (17.5)

где П пр — планируемая производственная программа по выпуску изде

лий, шт ; Н тр — нормативная трудоемкость изделия, час.; Снч — средняя 

стоимость нормо-часа из расчета действующих на предприятии тариф

ных сеток и ставок, руб.; НЗ — нормативные затраты заработной платы 

на производственную программу, (т. е. П п рхНтрхСнч), руб.; К доп — ко

эффициент дополнительной зарплаты, К ц — прогнозируемый предпри

ятием коэффициент роста цен.

Фонд заработной платы вспомогательных рабочих-повремен- 

щиков, занятых на ненормированных работах, определяется ис

ходя из штатного расписания с учетом планируемого коэффици

ента дополнительной заработной платы, включающего в себя раз

личные доплаты, надбавки.

Фонд заработной платы служащих, специалистов, руководи

телей производственных и функциональных подразделений пред

приятия определяется также исходя из штатного расписания, где 

содержится перечень наименований должностей и размеры их 

месячных окладов с учетом планируемого процента премий.

Планируемый заводской фонд заработной платы и социаль

ных выплат распределяется по структурным подразделениям с 

учетом трудоемкости выполняемых работ, условий труда, ответ

ственности выполняемых работ. Выделенный фонд является ли

митом, за пределы которого структурное подразделение предпри

ятия выходить не имеет права.

Методика расчета среднего заработка, сохраняемого за работ

никами на предприятии независимо от его организационно-пра

вовой формы, определена постановлением Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 22 января 1999 г. 

«О порядке исчисления среднего заработка в 1999 г.», согласо

ванным с Министерством финансов, Министерством экономики,
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Госкомитетом Р Ф  по статистике, Фондом социального страхова

ния РФ. В этом постановлении содержатся правила исчисления 

среднего заработка на предприятиях, независимо от их организа

ционно-правовой формы. Для исчисления среднего заработка рас

четным периодом являются 3 календарных месяца, предшеству

ющих событию, с которым связана соответствующая выплата. 

Организации (кроме бюджетных) могут устанавливать всем или 

отдельным категориям работников расчетный период в 12 кален

дарных месяцев. При расчете средней заработной платы исполь

зуется среднедневной заработок, исчисленный исходя из расчет

ного периода, определяемого путем деления фактической суммы 

оплаты труда в расчетном периоде на количество рабочих часов 

по графику в этом периоде. В случае повышения тарифных окла

дов в расчетном периоде они корректируются на коэффициент 

повышения.

Из расчетного периода для подсчета среднего заработка ис

ключается время, в течение которого работник освобождался от 

работы с частичным сохранением зарплаты или без оплаты, а 

также время нахождения по временной нетрудоспособности. Пре

мии и другие выплаты стимулирующего характера включаются 

при подсчете среднего заработка по времени их фактического 

начисления, а годовые премии и вознаграждение за выслугу лет

— в размере 1/12 за каждый месяц расчетного периода. При рас

чете среднего заработка учитываются выплаты, на которые на

числяются страховые взносы.

Состав средств, направляемых на потребление, определен спе

циальной инструкцией Госкомстата России по согласованию с 

Минэкономики России, Минфином России, Минтрудом России и 

Центральным банком России является обязательным для всех 

предприятий независимо от их организационно-правовой формы 

и формы собственности. В составе средств, направляемых на по

требление, выделяют 3 составные части: фонд заработной платы; 

выплаты социального характера; доходы (дивиденды, проценты) 

по акциям членов трудового коллектива и вкладам членов трудо

вого коллектива в имущество предприятия, начисленные к вы

плате работникам.

В состав фонда заработной платы включаются, во-первых,
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зарплата по тарифным ставкам, окладам или сдельным расцен

кам, независимо от форм и систем оплаты труда; во-вторых, 

стоимость продукции, выдаваемой в порядке натуральной опла

ты; в-третьих, стимулирующие выплаты; в-четвертых, выплаты 

компенсационного характера, связанные с режимом работы и 

условиями труда; в-пятых, оплата за непроработанное время в 

соответствии с законодательством (оплата ежегодных и допол

нительных отпусков, оплата льготных часов подросткам, опла

та специальных перерывов в работе и простоев не по вине работ

ника и другие).

К выплатам социального характера относятся: оплата допол

нительно предоставленных по коллективному договору (сверх 

предусмотренных законодательством) отпусков работникам; над

бавки к пенсиям; единовременные пособия уходящим на пенсию 

ветеранам труда; стипендии направленным предприятиями на 

обучение в средние и высшие учебные заведения, имеющие ак

кредитацию; оплата путевок работникам на лечение и др.

Возврат к государственному планированию и регулированию 

фонда заработной платы работников предусмотрен в отношении 

казенных фабрик и казенных хозяйств (унитарных предприятий) 

в соответствии с постановлением правительства Российской Фе

дерации от 6 октября 1994 года №1138 «Порядок планирования 

и финансирования деятельности казенных заводов (казенных 

фабрик, казенных хозяйств)». Это постановление дает право упол

номоченному органу ежегодно доводить до казенных заводов за 

3 месяца до начала планируемого года обязательный для испол

нения и согласованный с Министерством экономики Р Ф  план- 

заказ, в котором в числе других директивных показателей есть и 

фонд заработной платы и социальных выплат работников пред

приятия на планируемый объем производства на основе рекомен

дуемой государством тарифной сетки по оплате труда работников 

предприятия.

При этом формы оплаты труда, размеры ставок (окладов), соот

ношения их размеров между отдельными категориями работников 

предприятия, системы премирования, порядок и условия выпла

ты вознаграждении по итогам работы за год и другие формы мате

риального поощрения определяются директором предприятия с
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учетом Положения о порядке оплаты труда работников, утвержда

емого правительством Российской Федерации, т. е. фактически 

также контролируются государством.

Структура и штаты предприятия утверждаются директором 

самостоятельно в пределах фонда оплаты труда и установленно

го лимита численности. Таким образом, в отношении казенных 

предприятий (унитарных предприятий) правительство вернулось 

к той же системе планирования и регулирования заработной 

платы, которая действовала до начала экономической реформы 

1992 г.

При планировании фонда заработной платы и социальных 

выплат необходимо обеспечить опережающий рост производитель

ности труда по сравнению с увеличением средней заработной платы 

промышленно-производственного персонала, что обеспечивает 

снижение себестоимости продукции. Причем степень этого опере

жения определяется конкретными условиями работы предпри

ятия, факторами роста производительности труда, долей приро

ста продукции за счет ее повышения.

До экономической реформы в течение длительного времени 

правительство регулировало соотношение между ростом произво

дительности труда или ростом объема производства и средней 

зарплатой. Например, в 1991 г. рост фонда заработной платы с 

ростом объема производства. Плановый фонд заработной платы 

увязывался образовывался из суммы фонда заработной платы 

базового года и дополнительного фонда заработной платы, исчис

ленного по нормативу прироста за каждый пункт (процент) при

роста общего объема выпуска продукции. Такой порядок опреде

ления фонда заработной платы был направлен на увеличение объ

емов производства и сокращение затрат на рубль выпускаемой 

продукции.

С переходом на рыночные отношения правительство перешло 

на косвенное регулирование фонда оплаты труда, введя в 1993— 

1996 г. налогообложение той части фонда оплаты труда, которая 

превышала установленный норматив.

Однако антиинфляционная направленность налогообложения 

средств на оплату труда не оправдалась, так как этот механизм 

ставил заработную плату в прямую зависимость не от результа
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тов деятельности предприятий, а от конъюнктуры рынка сбыта 

выпускаемой продукции, от величины полученной прибыли. Пред

приятия увеличивали цены на свою продукцию не только в меру 

компенсации роста издержек на оплату труда, но и чтобы ком

пенсировать потери от налога за превышение её нормируемой 

величины. Кроме того, этот механизм стимулировал инфляцию 

через снижение покупательной способности населения и предпри

ятий, так как способствовал спаду производства.

Государственное регулирование заработной платы открывает 

перспективу постепенного увеличения ее связи с конечными ре

зультатами производства и труда, которая сейчас существенно 

нарушена. Такое регулирование по мере стабилизации экономи

ки послужит основанием к разработке эффективных систем и форм 

заработной платы работников по отраслям деятельности, норма

тивных материалов по труду (норм выработки, нормативов чис

ленности и других), отвечающих складывающимся рыночным 

отношениям.

ТЕМА 18 
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРЕДПРИЯТИЯ 

18 .1 . Планирование себестоимости продукции

18.1.1. Себестоимость в системе показателей работы 
предприятия

Под себестоимостью продукции (работ, услуг) понимается сто

имостная оценка использованных в процессе производства про

дукции природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энер

гии, основных фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат 

на ее производство и реализацию.

Себестоимость продукции является одним из важных показа

телей, характеризующих эффективность работы предприятия. В 

ней находят отражение качественные изменения в технике, тех

нологии, организации труда и производства. Выступая в роли

480



важнейшего экономического инструмента измерения уровня из
держек производства, себестоимость продукции служит исход
ной базой формирования цен, прибыли, всех финансовых показа
телей работы предприятия. Планирование себестоимости необхо
димо для выявления резервов роста рентабельности производст
ва; выбора и обоснования наиболее эффективных направлений 
капитальных вложений; определения оптимальных вариантов 
специализации производства на предприятии и внедрения новой 
техники; установления экономически оправданных границ по
вышения качества продукции.

В зависимости от последовательности формирования различа
ют цеховую, производственную и полную себестоимость промыш
ленной продукции. Цеховая включает в себя текущие затраты по 
изготовлению продукции в отдельных цехах предприятия. За
траты на производство продукции в целом по предприятию выра
жаются в производственной себестоимости, формирование кото
рой завершается в момент окончания процесса изготовления про
дукции. Полная себестоимость отражает все затраты на произ
водство и реализацию продукции.

По способам расчета и сферам применения в управлении про
изводством различают плановую, расчетную (проектную), факти
ческую (отчетную) себестоимость. Плановая себестоимость про
дукции определяется с учетом достигнутого уровня техники и 
организации производства, выражает величину максимально до
пустимых затрат. Размер последних определяют по установлен
ным нормам и действующим в момент составления плана ценам. 
Учитывая непрогнозируемый рост цен, этот способ расчета себе
стоимости продукции утратил свое экономическое значение, сей
час себестоимость определяется на короткий плановый период 
(месяц, квартал). Расчетная (проектная) себестоимость использу
ется в различных технико-экономических расчетах по обоснова
нию эффективности принимаемых хозяйственных решений, при 
формировании перспективных цен. Фактическая (отчетная) се
бестоимость отражает сложившиеся в отчетном периоде затраты 
на изготовление и сбыт определенного вида продукции.

Планирование себестоимости продукции на предприятии в ус
ловиях действующих нормативных актов правительства включа-
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ет в себя калькулирование себестоимости продукции, расчет се
бестоимости для определения величины налогооблагаемой при
были. Предприятия перестали планировать снижение себестои
мости по технико-экономическим факторам, составлять традици
онную плановую смету затрат на производство в связи с резким 
спадом производства (в 2— 3 раза), отсутствием постоянных на
дежных заказчиков.

Для учета и планирования затрат на производство применяет
ся следующая классификация.

По экономическим элементам все затраты делятся на затраты 
оборотных фондов (сырье, материалы, топливо, энергия) и затра
ты основных производственных фондов (амортизация), а также 
затраты живого труда (зарплата с отчислениями на социальное 
страхование, пенсионный фонд, фонд занятости, обязательное 
медицинское страхование) и пр. Эта классификация затрат ис
пользуется при расчете себестоимости продукции для определе
ния величины налогооблагаемой прибыли, т. е. при расчете сме
ты затрат не только на производство продукции, но и ее реализа
цию в соответствии с «Положением о составе затрат по производ
ству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в се
бестоимость продукции (работ, услуг) и о порядке формирования 
финансовых результатов, учитываемых при налогообложении при
были» .

По калькуляционным статьям затраты группируются по их 
роли в производстве продукции — затраты на ведение технологи
ческого процесса по изготовлению единицы продукции и затраты 
на управление и обслуживание производства. Эта группировка 
применяется при калькуляции себестоимости продукции.

По способу отнесения на себестоимость определенного вида про
дукции затраты делятся на прямые и косвенные. Прямые затраты 
связаны с производством определенного вида продукции и непос
редственно включаются в себестоимость конкретной продукции (зар
плата производственных рабочих, основные материалы и другие). 
Косвенные затраты связаны с работой цеха или предприятия в це
лом и не могут быть непосредственно отнесены на себестоимость 
конкретной продукции (затраты на содержание и эксплуатацию 
оборудования, на содержание аппарата управления и другие).
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По степени зависимости от объема производства все расходы 
делят на условно-переменные и условно-постоянные. К условно
переменным относятся затраты, которые изменяются почти про
порционально изменению объема производства (производствен
ная зарплата, технологическое топливо, основные материалы). 
Условно-постоянные расходы не изменяются или изменяются 
незначительно при увеличении выпуска продукции (зарплата 
работников цеха, заводоуправления, расходы на содержание зда
ний и другие).

По степени однородности затраты делят на простые и ком
плексные. Простые — это однородные по экономическому содер
жанию затраты (материалы, зарплата, топливо со стороны и дру
гие). Комплексные состоят из нескольких однородных экономи
ческих элементов (цеховые, общезаводские расходы).

Издержки производства в условиях рыночной экономики за 
рубежом также имеют множество способов их классификации, 
которые по своему экономическому содержанию во многом со
впадают с принципами классификации затрат в настоящее время 
в России, но имеют другую терминологию и некоторую особен
ность в отнесении их к той или иной классификационной группе. 
Например, все издержки производства делят на две группы — 
явные и неявные (имплицитные).

Явные издержки — это издержки, принимающие форму пря
мых денежных платежей поставщикам факторов производства и 
промежуточных изделий. К явным издержкам относится зарпла
та рабочих, комиссионные выплаты торговым фирмам, выплаты 
банкам и другим поставщикам финансовых услуг, оплата тран
спортных расходов и многое другое.

К неявным (имплицитным) издержкам относятся издержки 
использования ресурсов, принадлежащих владельцам фирмы или 
находящихся в собственности фирмы как юридического лица. 
Эти издержки не предусмотрены контрактами, обязательными 
для явных платежей, и поэтому остаются недополученными. На
пример, фирма использует принадлежащее ей здание, никому 
ничего за это не платя, экономически реализуя тем самым свое 
право собственности. При этом она отказывается от имеющейся у 
нее возможности получения денежных платежей за сдачу этого
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здания кому-либо в аренду. Обычно фирмы не отражают импли
цитные издержки в своей бухгалтерской отчетности, но от этого 
они не становятся менее реальными. Широко используется груп
пировка издержек обращения по принципу постоянные и пере
менные, что соответствует классификации, принятой в России, 
хотя есть определенные различия в понимании постоянных и пе
ременных расходов.

Широкое распространение на западе получила система кон
троллинг, т. е. система управления прибылью предприятия. Она 
представляет собой совокупность методов оперативного и страте
гического управления, учета, планирования, анализа, контроля. 
Контроллинг отрицает необходимость планирования и учета всех 
затрат на производство и сбыт, целесообразность калькулирова
ния полной себестоимости. Он базируется на так называемой сис
теме учета «директкостинг» — разделение общих затрат по при
знаку их взаимосвязи с производством и калькулирования на этой 
основе неполной, ограниченной себестоимости по объектам каль
кулирования. Эта себестоимость включает в себя только прямые 
затраты или переменные, т. е. зависимые от изменения объемов 
производства затраты. Она может калькулироваться на основе 
производственных расходов, непосредственно связанных с изго
товлением данной продукции, даже если они носят косвенный 
характер. Остальные виды затрат, которые также по своей эко
номической сущности составляют часть текущих издержек, не 
включаются в калькуляцию, а возмещаются общей суммой из 
выручки или валовой прибыли.

Колебание объема производства и реализации в условиях ры
ночной экономики, увеличение доли постоянных затрат в их 
общем объеме существенно сказывается на поведении себестои
мости изделий, а значит и на их прибыли. Система «директкос
тинг» обеспечивает товаропроизводителей быстрой и достаточно 
точной информацией в части прямых, переменных затрат на из
готовление изделия и его реализацию, не искаженных в резуль
тате распределения косвенных расходов и относительно неизмен
ных на единицу выпускаемой продукции при любом объеме произ
водства. Вместе с тем надо не идеализировать эту систему кальку
лирования неполной себестоимости, а определить в национальных
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бухгалтерских стандартах основные принципы, которыми пред
приятия должны руководствоваться при выборе того или иного 
варианта организации учета затрат. Предприятиям надо посте
пенно предоставить свободу в решении вопросов, связанных с 
калькулированием себестоимости, при строгом соблюдении ус
ловий включения в нее затрат, которые могут быть отнесены на 
себестоимость в соответствии с действующим законодательст
вом. Вопросы калькулирования себестоимости, распределения 
косвенных расходов составляют коммерческую тайну предпри
ятия и они должны решаться каждым предприятием самостоя
тельно.

18.1.2. Методы учета затрат

Методы учета затрат на производство и калькулирование се
бестоимости продукции классифицируются по следующим направ
лениям: по отношению к технологическому процессу — позаказ
ный, попередельный; по объектам калькуляции — деталь, узел, 
изделие, процесс, производство, заказ; по способу сбора инфор
мации, обеспечивающему контроль за затратами (способу пред
варительного контроля) — нормативный метод.

В индивидуальном и мелкосерийном производстве при изго
товлении редко повторяющихся изделий, опытных и экспери
ментальных образцов продукции, а также выполнении ремонт
ных и других работ и услуг широкое распространение получил 
позаказный метод калькулирования себестоимости продукции 
и учета затрат на производство. При данном методе объектом 
учета и калькуляции выступает отдельный производственный 
заказ, выдаваемый на заранее определенное количество продук
ции. В аналитическом учете производственные затраты группи
руются по заказу в разрезе установленных статей калькуляции. 
Себестоимость заказа определяется суммой всех затрат произ
водства со дня открытия заказа, а себестоимость изготовляемо
го изделия определяется путем деления общей величины затрат 
на число выпущенных изделий. Плановая калькуляция себесто
имости составляется на основе норм материальных и трудовых 
затрат на единицу продукции, заказа и цен, действующих на
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момент приема заказа или фактического начала работ с учетом 
их возможной корректировки, если период изготовления заказа 
продолжительный.

Попередельный метод учета затрат на производство и каль
кулирование себестоимости продукции применяется в таких от
раслях промышленности, в которых обрабатываемое сырье пос
ледовательно проходит несколько самостоятельных фаз обработ
ки-переделов. Каждый передел представляет собой законченную 
фазу обработки сырья, т. е. полуфабрикат собственного произ
водства, который может быть реализован на сторону другим пред
приятиям. Этот метод калькуляции применяется в металлур
гии, текстильной, деревообрабатывающей отраслях промышлен
ности. Плановая калькуляция по статьям затрат составляется 
не только на конечный продукт, но и на каждый передел в от
дельности.

Особое значение при организации учета затрат на производст
во и планирование, себестоимости продукции имеет выбор мето
да сбора информации о затратах на производство, например нор
мативный метод учета производственных затрат. Этот метод спо
собствует решению целого ряда задач:

• снижению трудоемкости и материалоемкости изделий, со
кращению потерь рабочего времени;

• внедрению новой техники и технологии производства;
• совершенствованию технического нормирования;
• применению прогрессивных форм организации труда.
В основе нормативного метода калькулирования себестоимос

ти продукции лежит целая система норм и нормативов, которая 
включает: федеральные нормативы, отраслевые нормативы, мес
тные (областные, городские, районные) нормативы, нормативы 
предприятия. Федеральные нормативы являются едиными для 
предприятий на всей территории России — нормы амортизации 
отдельных видов основных фондов, ставки тарифных взносов на 
государственное страхование и другие. Местные нормативы дей
ствуют в отдельных регионах страны — норматив затрат на со
держание находящихся на балансе предприятия объектов жилья 
и социально-культурной сферы, норматив единого целевого сбо
ра на нужды муниципальной милиции, благоустройства города,
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социальную защиту населения и уборку территории города и дру
гие. Отраслевые нормативы применяются в масштабах отдель
ных отраслей или по группам предприятий (малые предприятия, 
акционерные общества). Нормативы предприятия — это норма
тивы, разработанные непосредственно самим предприятием и ис
пользуемые ими для целей калькулирования себестоимости про
дукции —нормы расхода сырья, материалов, норматив отчисле
ний в ремонтный фонд и другие.

Составление плановой себестоимости работ, отпуск материа
лов на рабочие места, оплата труда рабочих за выполненные ра
боты производится на основе текущих, действующих в настоя
щее время норм (в течение каждого отчетного периода). На их 
основе можно ежемесячно составлять нормативные калькуляции 
по деталям, узлам, изделиям. Плановые нормы предприятия (квар
тальные или годовые) разрабатываются на основе действующих в 
настоящее время норм с учетом эффективности от внедрения ор
ганизационно-технических мероприятий, предусмотренных пла
ном технического развития и совершенствования организации 
производства на предприятии, и роста цен.

При сопоставлении фактически произведенных затрат с плано
выми (текущими) нормативами осуществляется анализ хозяйствен
ной деятельности предприятия, выявляются внутрипроизводствен
ные резервы, разрабатываются новые нормативы затрат на следу
ющий отчетный период. В связи с этим появляется необходимость 
в организации учета изменения плановых (текущих) норм затрат 
на единицу продукции. Нормы могут изменяться при внедрении 
новой технологии, реализации рационализаторских предложений, 
при повышении качества конструкции, деталей, узлов, а также 
при сокращении технологических операций и замене традицион
ных материалов другими. Эти изменения фиксируются в специ
альных документах с указанием причин и инициаторов (винов
ников) изменений, статей затрат, цехов, номеров технологичес
ких операций, узлов, деталей. Извещения об изменении норм 
должны оформляться: технологическим отделом — по расходу 
материалов; планово-экономическим отделом — по изменению 
цен на материальные ресурсы; отделом труда и зарплаты — по 
изменениям норм времени, выработки, обслуживания и расценок;
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службой главного энергетика — по изменениям норм расхода топ
лива, всех видов энергии; конструкторским отделом — по изме
нениям применяемости деталей, узлов, полуфабрикатов. Измене
ние норм вносится в технологическую и техническую документа
цию в момент поступления извещения, а в плановую калькуля
цию — на начало следующего после получения извещений меся
ца. Причины изменений группируются в разрезе технико-эконо
мических факторов: повышение технического уровня производ
ства; улучшение организации производства, труда и управления; 
изменение объема и структуры производства; отраслевые факто
ры производства.

При нормативном методе учета затрат на производство пред
приятия разрабатывают плановую, нормативную и отчетную каль
куляции. По составу статей затрат они должны соответствовать 
типовой номенклатуре, предусмотренной в отраслевых инструк
циях по планированию и учету себестоимости. Контроль за при
менением установленных в производстве норм при изготовлении 
продукции осуществляется благодаря строго установленной до
кументации по оформлению затрат по нормам, по отклонениям 
от них и по изменениям норм.

При нормативном методе учета затрат по одним документам 
производится отпуск материалов, сырья, топлива, начисляется 
заработная плата по установленным нормам затрат (это так на
зываемые лимитно-заборные карты, наряды). По другим — от
пуск ценностей со склада, начисление заработной платы в случае 
превышения действующих норм (требования, наряды с отметкой 
«отклонения от норм» или доплатные листы на заработную пла
ту). Эти документы должны быть подписаны должностными ли
цами, контролирующими процесс производства — главным ин
женером, начальником цеха. Нормативный метод планирования 
является самым простым методом. Зная норматив и объемный 
показатель, можно легко рассчитать плановый показатель.

18.1.3. Калькулирование себестоимости продукции

Планирование себестоимости продукции путем разработки 
калькуляции отдельных изделий или реализованной продукции
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основано на расчетах с помощью плановых норм прямых затрат 
на изготовление продукции и распределении косвенных расхо
дов, не связанных непосредственно с конкретным изделием. Цель 
калькулирования себестоимости продукции состоит в установле
нии уровня цеховой, производственной и полной себестоимости 
единицы продукции, определении задания по снижению себесто
имости продукции вследствие плановых изменений технико-эко- 
номических факторов производства.

Для расчета себестоимости продукции методом калькулирова
ния предварительно определяют размер всех производственных 
затрат по их экономическому содержанию и сфере возникнове
ния в виде отдельных специальных смет: цеховых затрат, произ
водственных затрат, затрат по освоению новых видов продукции 
в целом по предприятию. Суммы средств, установленные в сме
тах затрат по вспомогательным цехам, распределяются по цехам- 
потребителям пропорционально объему указанных услуг и затем 
переносятся на себестоимость продукции этих цехов-потребите
лей. В основных цехах, учитывая различный характер связей 
косвенных затрат с объемом изготовляемой продукции, состав
ляют две сметы: на затраты, связанные с работой и содержанием 
оборудования, и смету цеховую, включающую все затраты, кро
ме связанных с оборудованием. Эти сметы используются при оп
ределении себестоимости изделий и составлении общего свода за
трат на производство.

Для предприятий действующими нормативными документами 
предусмотрено два основных варианта учета затрат и калькулиро
вания себестоимости продукции. Первый вариант является тради
ционным, так называемый полный калькуляционный, когда за
траты делятся на прямые (непосредственно связанные с производ
ством данного конкретного вида продукции) и косвенные (не свя
занные непосредственно с конкретной продукцией, а обусловлен
ные процессами организации, обслуживания производства и уп
равления им). Косвенные расходы распределяются между объек
тами калькуляции пропорционально определенной базе и опреде
ляется полная себестоимость продукции. Первый вариант обеспе
чивает большую детализацию учета и калькулирования затрат и 
его часто применяют крупные и средние предприятия.
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Традиционный вариант калькулирования в настоящее время 
имеет определенные разновидности, вытекающие из некоторых 
особенностей учета затрат на производство продукции. Обычно 
главной отличительной особенностью является более укрупнен
ный вариант учета затрат, калькулирования себестоимости про
дукции, когда затраты делятся на общепроизводственные, кото
рые включают традиционные цеховые расходы, и расходы на 
содержание и эксплуатацию оборудования, и общехозяйствен
ные, включающие все общезаводские расходы. При этом обще
производственные-общехозяйственные и коммерческие расходы 
распределяются на конкретные виды продукции и, следователь
но, определяется в итоге полная себестоимость продукции. В 
отдельных отраслях промышленности в номенклатуру статей 
могут вноситься изменения, предусмотренные отраслевыми ин
струкциями по планированию, учету, калькулированию себес
тоимости продукции.

Второй вариант учета и калькулирования себестоимости про
дукции является новым для российских предприятий и преду
сматривает разделение всех затрат на производственные и перио
дические. Производственные затраты обусловлены протеканием 
производственного процесса и могут быть как прямыми, так и 
косвенными, но обязательно величина их должна зависеть от 
изменения объемов производства. Периодические затраты связа
ны с длительностью отчетного периода, собираются на бухгал
терском счете «Общехозяйственные расходы» и не включаются в 
себестоимость объектов калькулирования, а списываются в кон
це отчетного периода непосредственно на уменьшение выручки 
от реализации продукции. Таким образом, второй вариант позво
ляет определить только неполную себестоимость продукции, как 
при системе «директкостинг», но обеспечивает значительное сни
жение трудоемкости учета, его упрощение и часто используется 
на небольших предприятиях.

При втором варианте калькулирования полная себестоимость 
рассчитывается периодически в зависимости от целей управле
ния. В то же время на большинстве предприятий малого бизнеса 
вообще отсутствует система калькулирования продукции, так как 
они ведут «котловой» учет затрат. Такой учет возможен в связи с
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тем, что по всем видам деятельности таких малых предприятий 
установлена одна и та же ставка налога. При этом издержки про
изводства за отчетный период собираются на дебете бухгалтер
ского учета 20 «Основное производство». Однако как только поя
вится достаточное количество конкурентов, когда заработают ре
альные рыночные механизмы, руководителям предприятий по
надобится информация о себестоимости по видам продукции, тогда 
возникнет необходимость разделения затрат на прямые и косвен
ные, а также необходимость расчета затрат управленческим опе
рациям. Вместе с тем все вопросы калькулирования себестоимос
ти продукции, распределения косвенных затрат должны решать
ся малыми предприятиями самостоятельно.

В соответствии с «Методическими рекомендациями по плани
рованию и учету себестоимости продукции в машиностроении», 
разработанными Управлением бухгалтерского учета, отчетности 
и контроля Министерства экономики РФ, калькуляцию себесто
имости продукции предлагается составлять по следующей форме 
(табл. 18.1).

Методические рекомендации по планированию и учету себес
тоимости продукции в машиностроении (далее «Методические 
рекомендации») разработаны в соответствии с «Положением о 
составе затрат по производству и реализации продукции (работ, 
услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и 
о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых 
при налогообложении прибыли», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 августа 1992 г. № 552 
с учетом изменений, внесенных постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 01.07.95 г. № 661, от 20.11.95 г. 
№ 1133, от 14.10.96 г. № 1211, от 22.11.96 г. № 1387, от 11.03.97 г. 
№ 273, от 27.05.97 г. № 509, от 31.12.97 г. № 1672, от 05.09.98 г. 
№ 1048 и от 11.09.98 г. № 1095.

Методические рекомендации предназначены для предприятий 
машиностроения, независимо от форм собственности и организа- 
ционно-правовых форм. Они могут применяться также (полностью 
или частично) на предприятиях других отраслей экономики, вы
пускающих промышленную продукцию и(или) выполняющих 
работы промышленного характера, — при учете себестоимости
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Таблица 18.1

ТИПОВАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

Наименование продукции  
Единица измерения 

На_____________ 200__год
(квартал, год)

№ 
ст

ат
ьи

Наименование калькуляционных статей 
и другие показатели

Пл
ан

ов
ая

 
се

бе
ст

о
им

ос
ть

 
на 

ф
ак

ти


че
ск

ий
 

вы
пу

ск

Ф
ак

ти
че

ск
ая

се
бе

ст
ои

м
ос

ть

П
ри

м
еч

ан
ия

1 Сырье и материалы
2 Возвратные отходы (вычитаются)
3 Покупные полуфабрикаты и комплектующие

изделия
4 Топливо и энергия на технологические цели
5 Полуфабрикаты собственного производства
6 Основная заработная плата
7 Дополнительная заработная плата
8 Отчисления на социальные нужды
9 Расходы на освоение производства
10 Специальные расходы
11 Общепроизводственные расходы
12 Общехозяйственные расходы
13 Потери от брака
14 Прочие производственные расходы

Итого производственная себестоимость
15 Коммерческие расходы

Итого полная себестоимость
Выпуск продукции (количество)
Себестоимость единицы продукции
Продажная цена
Прибыль
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указанных продукции и работ, с учетом их отраслевых особен
ностей.

Если промышленное предприятие, кроме выпуска промышлен
ной продукции и выполнения работ промышленного характера, 
занимается другими видами деятельности (научно-исследователь
ские и опытно-конструкторские работы, строительство, сельское 
хозяйство, торговля и др.), то по таким видам деятельности при
меняются соответствующие отраслевые инструкции и методичес
кие указания (рекомендации).

Методические рекомендации являются базой для планирова
ния и бухгалтерского учета затрат, включаемых в себестоимость 
продукции (работ, услуг), определения финансовых результатов 
от реализации продукции (работ, услуг), составления бухгалтер
ской и статистической отчетности, а также при согласовании с 
покупателями (заказчиками) цен на реализуемую продукцию (ра
боты, услуги).

Настоящие Методические рекомендации применяются с уче
том утвержденных в ряде отраслей промышленности отраслевых 
особенностей состава затрат, включаемых в себестоимость про
дукции (работ, услуг), согласованных с Министерством экономи
ки Российской Федерации и Министерством финансов Россий
ской Федерации, других нормативных актов по вопросам бухгал
терского учета затрат на производство и себестоимости продук
ции (работ, услуг).

Стоимость материальных ресурсов формируется исходя из фак
тических затрат предприятия на приобретение за исключением 
НДС, а именно: из цен их приобретения, наценок, комиссион
ных вознаграждений, таможенных пошлин, стоимости услуг то
варных бирж, затрат по заготовке и доставке до места их ис
пользования, включая расходы по страхованию, затраты по оп
лате процентов по кредитам поставщиков (коммерческий кре
дит) и т. п. затраты. Если материалы приобретаются за налич
ный расчет, то в стоимость включается налог с продаж. Из за
трат на материальные ресурсы исключается стоимость возврат
ных отходов, под которыми понимаются остатки сырья, материа
лов, полуфабрикатов, образующиеся в процессе производства про
дукции, утратившие полностью или частично потребительские
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качества исходного сырья. При этом к возвратным отходам не 
относятся остатки материальных ресурсов, которые в соответст
вии с установленной технологией передаются в другие цеха в 
качестве полноценного материала для производства других ви
дов продукции. Возвратные отходы оцениваются либо по пони
женной цене исходного материального ресурса, если отходы могут 
быть использованы для основного производства, но с повышен
ными затратами или пониженным выходом готовой продукции, 
либо по полной цене исходного материального ресурса, если от
ходы реализуются на сторону для использования в качестве пол
ноценного сырья.

«Положение по бухгалтерскому учету в Российской Федера
ции», утвержденное Минфином РФ от 15 июня 1998 г. № 2511, 
разрешает предприятиям с 1999 г. определять фактическую се
бестоимость материальных ресурсов, списываемых на производ
ство, одним из следующих методов оценки запасов: по себестои
мости каждой единицы, по средней себестоимости, по себестои
мости первых по времени закупок (метод ФИФО), по себестои
мости последних по времени закупок (метод ЛИФО). Методы 
оценки «Ф И Ф О » и «Л И Ф О » предусмотрены международными 
бухгалтерскими стандартами. Метод оценки «Ф И Ф О » означает: 
«первая партия на приход — первая в расход», т. е. он основан 
на допущении, что материальные ресурсы используются в тече
ние отчетного периода в последовательности их закупки: ресур
сы, первыми поступающие в производство (в торговле — в про
дажу), должны быть оценены по себестоимости первых по вре
мени закупок с учетом стоимости ценностей, числящихся на 
начало месяца.

Метод оценки «ЛИ Ф О » означает: «последняя партия на при
ход — первая в расход». Он основан на допущении, что ресурсы, 
первыми поступающие в производство, должны быть оценены по 
себестоимости последних в последовательности по времени заку
пок. В условиях высокой инфляции метод «Ф И Ф О » ведет к зани
жению себестоимости, а метод «ЛИ Ф О » в тех же условиях завы
шает себестоимость.

Предприятие имеет право выбрать другой вариант отражения 
на счетах процесса заготовления и приобретения материалов,
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устанавливая так называемые «учетные цены на материалы» — 
цены, удобные для текущего учета материальных ценностей, ко
торые рассчитываются и устанавливаются обычно на базе сред- 
незаготовительных: с включением в них сумм транспортно-за- 
готовительных расходов или среднепокупной стоимости мате
риалов. Эти цены могут быть широко использованы в плановой 
калькуляции.

Затраты на тару и упаковку учитываются самостоятельно в 
тех случаях, когда цены на них установлены особо, сверх цены 
на материальные ресурсы. В тех случаях, когда стоимость тары 
включена в цену материалов, из общей суммы материальных за
трат исключается стоимость тары по цене ее возможного исполь
зования или реализации.

Транспортно-заготовительные расходы учитываются в кальку
ляции самостоятельной строкой, если имеют значительный удель
ный вес в затратах на производство данной продукции, в осталь
ных случаях подлежат включению в соответствующие элементы 
затрат на производство (затраты на оплату труда, материальные 
затраты и другие).

В статью «Покупные полуфабрикаты и комплектующие изде
лия» включается стоимость приобретаемых со стороны полуфаб
рикатов и изделий (деталей, узлов, блоков, заготовок в черновом 
и обработанном виде), использованных для укомплектования го
товой продукции предприятия и требующих затрат труда по их 
обработке и(или) сборке.

В статью «Топливо и энергия на технологические цели» вклю
чаются затраты на все виды расходуемых в процессе производст
ва продукции топлива и энергии (как получаемых со стороны, 
так и вырабатываемых самим предприятием) на технологичес
кие цели.

К ним, в частности, относятся расходы на:
• топливо для плавильных агрегатов в литейных цехах, на

грева металла в кузнечно-штамповочных, прессовых и дру
гих цехах;

• электоэнергию для электропечей в литейном производстве, 
для термических печей, для электродуговой и точечной свар
ки, электролиза, электрохимических процессов, получения
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сжатого воздуха, кислорода и холода для технологических 
нужд ит. п.;

• топливо и энергию, расходуемых в соответствии с установ
ленным технологическим процессом на испытание изделий;

• пар, горячую и холодную воду, сжатый воздух, кислород, 
холод, расходуемых на технологические нужды.

Стоимость топлива и энергии для технологических целей от
носится на себестоимость отдельных изделий при помощи смет
ных ставок.

Статья «Полуфабрикаты собственного производства» приме
няется при полуфабрикатном варианте учета, когда изготовлен
ные в каждом цехе (подразделении) полуфабрикаты учитывают
ся по фактической себестоимости и оцениваются по нормативной 
цеховой себестоимости. Они учитываются на балансовом счете 21 
«Полуфабрикаты собственного производства» и передаются дру
гим цехам (складу) по этим внутризаводским ценам.

В статье «Основная заработная плата» планируется и учиты
вается основная заработная плата производственных рабочих, 
начисленная за работы, непосредственно связанные с изготовле
нием продукции и включаемая в ее себестоимость в качестве пря
мых расходов.

В состав основной заработной платы производственных рабо
чих включаются:

• оплата операций и работ по действующим на предприятии 
нормам и расценкам, а также повременная оплата труда 
рабочих-повременщиков, занятых непосредственно в про
изводственном процессе выполнением отдельных техноло
гических операций по изготовляемой продукции;

• доплаты по сдельно- и повременно-премиальной системам, 
районным коэффициентам и др.

В эту же статью может включаться основная заработная пла
та специалистов и служащих, непосредственно участвующих в 
процессе производства, если она может быть отнесена в себес
тоимость конкретных изделий (работ) в качестве прямых рас
ходов.

В статье «Дополнительная заработная плата» планируются и 
учитываются выплаты, предусмотренные законодательством о
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труде или коллективным договором за непроработанное на про
изводстве (неявочное) время: оплата очередных и дополнитель
ных отпусков, компенсация за неиспользованный отпуск, допла
ты за сокращенный день подростков, перерывы в работе кормя
щим матерям, оплата времени, связанного с выполнением госу
дарственных обязанностей, и др.

Дополнительная заработная плата включается в себестоимость 
продукции, как правило, пропорционально сумме основной зара
ботной платы.

В статью «Отчисления на социальные нужды» включаются 
отчисления на социальные нужды в порядке и размерах, уста
новленных законодательством, в Пенсионный фонд, Фонд соци
ального страхования, Фонд обязательного медицинского страхо
вания и Фонд занятости населения от сумм основной и дополни
тельной заработной платы.

По статье «Расходы на освоение производства» составляет
ся отдельная смета затрат, которая включает затраты на под
готовку производства и затраты на освоение производства но
вых изделий — повышенные затраты. Затраты на подготовку 
производства осуществляются до начала производства и вклю
чает в себя: разработку рабочих чертежей и технологического 
процесса изготовления вновь осваиваемого изделия; проекти
рование и разработку технологических процессов изготовления 
специальной оснастки, приспособлений и специнструмента; 
разработку и оформление нормативов, калькуляций себестои
мости, технической документации, изготовление нового изде
лия; переподготовку кадров для освоения новых технологичес
ких процессов.

К расходам на освоение производства новых изделий отно
сятся повышенные затраты. Повышенные затраты — это разни
ца между плановой себестоимостью изготовления новых изде
лий и себестоимостью, принятой при формировании свободных 
оптовых цен. Затраты на освоение производства новых изделий 
включают в себя: расходы, связанные с испытанием материалов, 
полуфабрикатов, инструментов и приспособлений для производст
ва новых изделий; расходы по перепланировке и наладке обору
дования; расходы на изготовление и приобретение специальной
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оснастки; расходы на изготовление и испытание установочной 
партии изделий. Установочной партией считается выпуск изде
лий до составления акта о внедрении новых изделий в серийное 
производство. В процессе производства изделий установочной 
партии производится их конструктивно-технологическая отра
ботка и освоение.

К статье «Специальные расходы» относятся:
• оплата специальной технической помощи сторонних орга

низаций;
• содержание специальных объектов, предназначенных для 

проведения испытаний и выполнения специальных работ;
• расходы на специальные испытания изделий и др.
Затраты на специальные расходы выделяются отдельной стро

кой в калькуляции, когда они занимают значительный удель
ный вес в общей сумме затрат. По каждой из этих статей кальку
ляции составляют отдельные сметы расходов.

К статье «Общепроизводственные расходы» относятся затра
ты основных и вспомогательных цехов и других производствен
ных подразделений предприятия на содержание и эксплуата
цию оборудования и общецеховые расходы, связанные с произ
водством продукции, а именно: расходы на амортизацию обо
рудования, транспортных средств, зданий, сооружений и дру
гих основных средств; ремонт и содержание тех же основных 
средств; износ малоценных предметов; содержание аппарата 
управления цеха; заработную плату прочего цехового персона
ла; испытания, опыты, исследования цехового назначения; 
изобретательство и рационализаторство; охрану труда; улуч
шение качества изделий, совершенствование технологии и ор
ганизации производства; прочие общепроизводственные расхо
ды; непроизводственные расходы (потери от простоев, недоста
чи материальных ценностей, потери от недоиспользования де
талей и спецоснастки и другие).

К статье «Общехозяйственные расходы» относятся затраты, 
связанные с управлением предприятием и организацией произ
водства в целом, а именно: расходы на заработную плату аппара
та управления предприятием и прочего общехозяйственного пер
сонала; оплату служебных командировок; содержание пожарной,
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военизированной и сторожевой охраны; амортизацию, ремонт и 
содержание основных средств общехозяйственного назначения; 
подготовку кадров и организованный набор рабочей силы; испы
тания, опыты, исследования; изобретательство и рационализа
торство; охрану труда; улучшение качества изделий, совершен
ствование технологии и организации производства; налоги, сбо
ры и отчисления; прочие общехозяйственные расходы; непроиз
водственные расходы (потери от простоев, недостачи материаль
ных ценностей, потери от недоиспользования деталей и спецос- 
настки и др.).

Общая сумма расходов на содержание и эксплуатацию обору
дования определяется на основе отдельно составленной сметы 
расходов, которая включает ряд элементов затрат: амортизацию 
оборудования и транспортных средств, расходы на эксплуатацию 
оборудования (кроме расходов на ремонт) и другие.

В соответствии с действующими нормативными документами 
руководитель предприятия имеет право устанавливать границы 
между основными средствами и оборотными в пределах лимита, 
устанавливаемого правительством: 20 минимальных месячных 
окладов. Периодическое повышение лимита средств труда в обо
роте, вызванное инфляционными процессами, приводит к необ
ходимости перевода предметов из состава основных средств в со
став оборотных средств. При этом надо учитывать помимо лими
та такие факторы, как финансовое состояние предприятия, так 
как перевод связан с доначислением до 50 или до 100% (в зави
симости от принятой учетной политики износа) износа в себесто
имость продукции, а также ценность средств для предприятия 
(сохранность предметов в группе основных средств выше, чем 
средств в обороте).

При установлении границ между основными фондами и сред
ствами труда в обороте надо учитывать также способ оплаты, 
оформления расчетных документов и наличия льготы по налогу 
на добавленную стоимость в тех случаях, когда стоимость иму
щества вместе с суммами двух перечисленных выше налогов боль
ше установленного на предприятии лимита, а без них — меньше. 
В случае, если стоимость имущества без НДС менее установленно
го на предприятие лимита оборотных средств, а сумма налогов —
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выше, то имущество учитывается в составе оборотных средств. 
Не относятся к основным средствам и учитываются в составе 
малоценных предметов и других ценностей предметы, служащие 
менее одного года, независимо от их стоимости.

Основные средства предприятия в процессе производства пос
тепенно изнашиваются. Износ — стоимостный показатель поте
ри объектами основных средств физических качеств при утрате 
техникой экономических свойств, а вследствие этого — стоимос
ти. Поэтому предприятие должно обеспечить накопление средств, 
необходимых для приобретения и восстановления окончательно 
износившихся основных фондов. Такое накопление достигается 
за счет включения в издержки производства сумм отчислений, 
которые называют амортизационными.

Величина износа (амортизация) основных средств зависит от 
величины первоначальной (балансовой) стоимости их, сложив
шейся из покупной стоимости, затрат на транспортировку, мон
таж, установку (без НДС) и норм амортизационных отчислений, 
утвержденных постановлением правительства. Нормы амортиза
ционных отчислений широко дифференцированы на машины и 
оборудование не только по техническому назначению, но и по 
видам работ, для которых они используются, и по отраслям про
мышленности. Особенности отдельных видов производств, режим 
эксплуатации оборудования, естественные условия, которые вы
зывают повышенный износ средств, учитываются посредством 
применения соответствующих поправочных коэффициентов, ус
тановленных к нормам амортизационных отчислений. Начисле
ние износа прекращается по мере начисления (возмещения) пред
приятием полной первоначальной (восстановительной) стоимос
ти основных средств.

В соответствии с решением правительства РФ  предприятия 
могут производить так называемою ускоренную амортизацию 
основных средств при обязательном согласовании с экономичес
ким ведомством. Практика применения ускоренной амортиза
ции на общих основаниях не нашла широкого применения как 
ввиду множественности условий, выполнение которых строго обя
зательно, так и ввиду возможных финансовых последствий — 
роста себестоимости продукции, а следовательно, завышение цен
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реализации на производимую продукцию. Более широко уско
ренная амортизация используется в практике работы малых пред
приятий, которые в год начала эксплуатации могут списывать 
дополнительно как амортизационные отчисления до 50% . Пер
воначальной стоимости основных фондов со сроком службы свы
ше трех лет, а также производить ускоренную амортизацию ак
тивной части производственных фондов.

В соответствии с Положением о составе затрат, включаемых в 
себестоимость продукции, на текущие издержки производства от
носятся затраты по поддержанию основных производственных 
фондов в рабочем состоянии (расходы на технологический осмотр 
и уход, на проведение текущего среднего и капитального ремон
тов). При этом затраты на ремонт могут быть отражены в себесто
имости тремя вариантами.

При первом варианте затраты на ремонт включаются в себестои
мость того отчетного периода, в котором они возникли, по соответ
ствующим элементам затрат (материальные затраты, затраты на 
оплату труда и другие). В целях равномерного списания затрат по 
ремонту основных производственных фондов на себестоимость про
дукции допускается включение их в себестоимость исходя из уста
новленного предприятием норматива с отражением разницы между 
общей стоимостью ремонта и суммой стоимости по нормативу на 
себестоимость продукции в составе расходов будущих периодов.

При втором варианте предприятие создает ремонтный фонд 
(резерв) для финансирования ремонтных работ. Ремонтный фонд 
обычно создается на крупных предприятиях с большим количес
твом основных фондов. В связи с протекающими в экономике 
инфляционными процессами экономическая целесообразность 
создания ремонтного фонда резко снизилась.

Третий вариант предполагает учет фактически произведенных 
ремонтных работ в составе расходов будущих периодов с последу
ющим равномерным списанием на себестоимость. Во всех трех 
случаях источником финансирования ремонтных работ выступа
ют текущие издержки и различия лишь в следующем: в себесто
имость какого из периодов — предыдущего, текущего или после
дующего будут включены расходы на ремонт. В любом случае 
ремонтный фонд определяется исходя из балансовой стоимости
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основных производственных фондов и норматива отчислений, 
утверждаемых в установленном порядке самими предприятия
ми: либо в твердой фиксированной сумме, либо в процентах к 
первоначальной (восстановительной) стоимости основных фондов. 
Правильность образования ремонтного фонда и его использова
ния в условиях работы предприятия периодически (а на конец 
года обязательно) проверяется по данным смет расчетов и при 
необходимости корректируется (см. таблицу 18.1).

Сумма амортизационных отчислений на квартал составит 332,1 
тыс. рублей (1328,4 : 4). Плановая сумма отчислений в ремонт
ный фонд рассчитывается по установленному на предприятии 
нормативу отчислений — 27% от среднегодовой стоимости основ
ных фондов. Годовой ремонтный фонд (резерв) для финансирова
ния ремонтных работ составит 332,1 тыс. рублей [(123400,0x27): 
: 100]; квартальный — 84 тыс. рублей.

Предприятие имеет право самостоятельно выбирать способ или 
базу для распределения косвенных производственных расходов 
между объектами калькулирования при расчете полной себестои
мости. Крупные и средние предприятия при обосновании данного 
пункта учетной политики пользуются старыми отраслевыми ин
струкциями по планированию, учету производства и калькули
рованию себестоимости продукции, впредь до разработки новых 
инструкций с аналогичным названием, т. е. косвенные затраты 
распределяются на отдельные виды продукции пропорционально 
зарплате основных производственных рабочих.

Предприятия малого бизнеса выбирают одну из возможных 
экономически обоснованных баз для распределения накладных 
расходов: сумма зарплаты основных производственных рабочих, 
прямые материальные затраты, сумма всех прямых затрат. Если 
предприятие осуществляет различные виды деятельности, в от
ношении прибыли которых применяется различный порядок на
логообложения, то цеховые (общепроизводственные) и общеза
водские (общехозяйственные) расходы распределяются пропор
ционально размеру выручки, полученной от каждого вида дея
тельности в общей сумме выручки.

В статью «Потери от брака» включаются затраты по браку за 
вычетом восстановленных и возмещенных сумм.
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В затраты по браку включаются следующие суммы: расходы 
по исправлению бракованной продукции (внутреннего и внешне
го исправимого брака); стоимость окончательно забракованной 
продукции, стоимость материалов, полуфабрикатов и комплек
тующих изделий, испорченных при наладке оборудования сверх 
технических норм; стоимость технологических потерь (техноло
гического брака), превышающих установленные нормы; затраты 
на ремонт проданной с гарантией продукции, превышающие нор
мы расхода на гарантийный ремонт; расходы, связанные с воз
вратом покупателем забракованного (некачественного) изделия 
на предприятие.

При определении потерь от брака из затрат по браку вычита
ются: стоимость окончательно забракованной продукции или по
лученных от разборки этой продукции деталей, узлов, блоков, 
материалов и металлолома по цене возможного использования 
или реализации; суммы, взысканные (подлежащие взысканию) с 
виновных лиц и организаций.

В статье «Прочие производственные расходы» планируются и 
учитываются затраты, входящие в состав себестоимости продук
ции, но не относящиеся к ранее перечисленным статьям затрат.

В эту статью включают затраты на гарантийный ремонт и 
гарантийное обслуживание, платежи по кредитам, в пределах 
ставок, установленных законодательством, ремонтный фонд 
(если он создается на предприятии), амортизация нематери
альных активов. Прочие производственные расходы прямо 
включаются в себестоимость соответствующих изделий. В слу
чае невозможности такого включения они распределяются меж
ду отдельными изделиями пропорционально их производствен
ной себестоимости (без прочих производственных расходов). 
Прочие производственные расходы не относятся на себестои
мость незавершенного производства, услуг для своего капиталь
ного строительства и других работ и услуг, не включаемых в 
состав товарной продукции.

К затратам на гарантийное обслуживание и гарантийный ре
монт относятся расходы предприятий, связанные с содержанием 
персонала, обеспечивающего нормальную эксплуатацию изделий 
у потребителя; стоимость запчастей для гарантийного обслужи-
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Расчет плановой суммы

Группы основных 
фондов

Стоимость 
на начало 
года, тыс. 

руб.

Среднегодовая

вводимых основ
ных фондов, 

тыс. руб.

Здание для лесомате
риалов

38,0 —

Станки деревообраба
тывающие

95,0 15,0

Станки токарные 130,0 —

Машины шлифоваль
ные

180,0 —

Металлорежущие
спецстанки

78,0 19,0

Стрелковые краны 
«Пионер»

29,0 10,0

Другие фонды 11750,0

Всего 12300,0
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амортизационных отчислений

Таблица 18.2

Стоимость Норма 
аморти

зации, %

Поправоч
ный коэф
фициент

Сумма 
амортизаци
онных отчис

лений, 
тыс. руб.

выбывающих 
основных 

фондов, тыс. 
руб.

Итого в 
плановом 
периоде, 
тыс. руб.

— 38,0 5,0 — 1,9

21,0 89,0 8,3 1,2 8,9

14,0 116,0 6,5 1,3 9,8

22,0 158,0 25,0 1,1 43,5

28,0 69,0 6,7 1,3 6,0

3,0 36,0 33,3 — 12,0

1245,3

1328,4
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Таблица 18.3

Квартальная смета общепроизводственных расходов одного 
из предприятий г. Ростова-на-Дону, 1999 г.

Статьи расходов Сумма, 

тыс. руб.

Содержание аппарата управления, цеха, итого: 197,8

в том числе:

основная и дополнительная зарплата персонала

управления, цена и отчисления на социальные

нужды 122,8

материально-техническое обеспечение аппарата

управления 75,0

Зарплата прочего цехового персонала (служащие,

вспомогательные рабочие-комплектовщики,

кладовщики) 230,0

Амортизация оборудования, зданий, сооружений,

транспортных средств 97,1

Ремонт и содержание оборудования, зданий,

сооружений, транспортных средств, итого 957,1

в том числе:

стоимость материалов на хозяйственные нужды 400,0

услуги вспомогательных цехов на содержание

и эксплуатацию зданий 557,1

Прочие общепроизводственные расходы 244,8

Расходы на охрану труда 42,0

Износ малоценных и быстроизнашивающихся

предметов 4,1
ВСЕГО: 1772,9
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Таблица 18.4.

Квартальная смета общехозяйственных общезаводских 
расходов одного из предприятий г. Ростова-на-Дону, 1999 г.

Наименование статей расхода Сумма, 
тыс. руб.

1. Расходы на управление предприятием,
итого 1328 ,7
в том числе:
расходы на содержание административно
управленческого аппарата 230,5
расходы на содержание служебных
легковых автомобилей 15,6
ремонт основных фондов 250,0
расходы на содержание сторожевой охраны 80,4
содержание прочего общезаводского
персонала 200,4
амортизация зданий, сооружений и
инвентаря общезаводского назначения 82,9
содержание зданий, сооружений, инвентаря
общезаводского назначения 420,9
производство испытаний, опытов, содержание
общезаводских лабораторий 45,8
подготовка кадров 8,0
расходы по охране труда 14,2
прочие общехозяйственные расходы 80,0
II. Налоги, сборы и прочие обязательные
отчисления, итого:
земельный налог в том числе: 38,1
налог на пользование дорогами 52,9
услуги банку за операции 5,7
налог с владельцев транспортных
средств 1,3
налог за недра и природные ресурсы 18,4
транспортный налог 7,6
отчисления по обязательному страхованию
имущества 8,7
ВСЕГО: 1561,4
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вания в пределах, установленных сметой затрат на гарантийное 
обслуживание и гарантийный ремонт этих изделий в соответст
вии с установленными самим предприятием нормами, согласо
ванными с заказчиком.

Традиционным для российского учета является вариант, при 
котором оценка обязательств отражается в учете без причитаю
щихся к выплате процентов по обязательствам. Такой порядок 
оценки задолженности себя оправдывал, когда проценты состав
ляли незначительную долю кредита и практически не влияли на 
себестоимость калькулируемой продукции. В условиях, когда 
предприятиям приходится по своим обязательствам возвращать 
часто в 2 раза больше, такой порядок учета искажает реальность 
и достоверность себестоимости продукции. Поэтому плата за кре
диты стала составной частью калькуляции продукции.

Неотъемлемой частью хозяйственных средств предприятия 
становятся нематериальные активы — обобщенное понятие, при
меняемое для обозначения группы активов предприятия, кото
рые не обладают физическими свойствами, но обеспечивают воз
можность получения дохода в течение длительного времени (бо
лее года) или постоянно. В зависимости от своего назначения и 
функций, выполняемых в хозяйственной деятельности, немате
риальные активы подразделяются на 3 основные группы: ин
теллектуальная собственность, имущественные права, отложен
ные затраты. К интеллектуальной собственности относятся изо
бретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные 
знаки, «ноу-хау», программы электронно-вычислительных ма
шин и базы данных, авторские и смежные права. К имущес
твенным относятся права пользования землей, водными ресур
сами, недрами, имуществом. К отложенным затратам относятся 
организационные расходы-затраты, объективно возникающие 
при образовании предприятия, обычно признаваемые одним из 
видов вкладов в уставный капитал предприятия, а также науч
но-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. При 
этом критерием отнесения научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ к нематериальным активам является их 
полезность и возможность использования в производстве дли
тельное время.
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Нематериальные активы, поступающие на предприятие в ка
честве вкладов в уставный фонд акционерного общества, това
рищества — стоимость определяется по договоренности сторон; 
если поступают от других предприятий и лиц — стоимость их 
определяется исходя из фактических затрат; при безвозмездном 
получении от других предприятии и лиц — стоимость устанав
ливается экспертным путем. Выбытие нематериальных активов 
имеет место при реализации их по договорной, согласованной 
стоимости; безвозмездной передаче другим предприятиям; спи
сании в связи с полным износом и потерей доходных свойств; 
внесении объектов нематериальных активов в качестве вкладов 
в уставные фонды совместных или дочерних фирм и акционер
ных обществ.

Нематериальные активы переносят свою первоначальную сто
имость равномерно (ежемесячно) на издержки производства или 
обращения по нормам, самостоятельно определяемым предпри
ятием, исходя из установленного срока их использования. Су
ществует несколько путей установления сроков полезного исполь
зования нематериальных активов, а значит, определения нормы 
износа (амортизации).

Если срок использования имущественных нематериальных 
активов совпадает со сроком действия того или иного конкретно
го вида нематериальных активов, например лицензии, или с пра
вом пользования патентом, который предусмотрен соответствую
щим договором, то абсолютная величина амортизационных от
числений будет равна отношению первоначальной стоимости к 
сроку полезного использования определенного вида нематериаль
ных активов.

По нематериальным активам интеллектуальной собственнос
ти (изобретения, авторские права, «ноу-хау») предприятие самос
тоятельно устанавливает срок полезного использования. При этом 
основным фактором, влияющим на обоснование нормы ежегод
ных амортизационных отчислений, должен быть срок, в течение 
которого данный вид нематериальных активов будет приносить 
прибыль предприятию. Точно установить длительность такого 
срока очень трудно, поэтому на принятие решения о длительнос
ти амортизационного периода может повлиять также величина
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первоначальной стоимости объекта нематериальных активов, 
которая может оказать влияние на изменение себестоимости про
дукции предприятия.

По нематериальным активам, по которым невозможно опре
делить срок полезного использования, нормы износа устанавли
ваются в расчете на 10 лет (но не более срока деятельности пред
приятия), т. е. норма амортизационных отчислений — 10% в 
год.

В статье « Внепроизводственные (коммерческие) расходы» пла
нируются и учитываются расходы, связанные со сбытом продук
ции. В их состав входят: расходы на тару, упаковку, производи
мые согласно условиям договора за счет предприятия-поставщи- 
ка; транспортные расходы на сбыт продукции, производимые за 
счет поставщика, т. е. когда свободные оптовые цены установлены 
франко — станция отправления (погрузка, разгрузка, доставка); 
прочие расходы по сбыту (коммерческие сборы, расходы по анали
зу продукции), предусмотренные финансовым планом предприятия. 
Затраты на тару включаются во внепроизводственные расходы в 
тех случаях, когда затаривание и упаковка готовой продукции про
изводятся после ее сдачи на склад. Если затаривание производит
ся в цехах до сдачи готовой продукции на склад, стоимость тары 
включается в производственную себестоимость продукции. Вне
производственные (коммерческие) расходы ежемесячно в доле, от
носящейся к реализованной продукции, списываются на бухгал
терский счет 46 «Реализация». С этой целью внепроизводствен
ные расходы предварительно распределяются пропорционально 
плановой себестоимости отгруженной продукции.

Пример. Отгружено продукции — 160 тыс. рублей по плано
вой себестоимости. На конец месяца было оплачено продукции 
по плановой себестоимости — 130 тыс. руб. Сумма коммерческих 
расходов за отчетный период — 16 тыс. руб. Удельный вес ком
мерческих расходов к сумме отгруженной продукции — 0,1 или 
10%, [(16 : 160)х100]. В отчетном месяце сумма коммерческих 
расходов, предназначенных к списанию, составит 13 тыс. руб. 
(130x0,1).

При составлении отчетных калькуляций определяется полная се
бестоимость выпущенной продукции, поэтому внепроизводственные
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(коммерческие) расходы распределяются непосредственно по от
дельным видам продукции путем прямого учета. Если расходы 
на единицу продукции нельзя определить прямым счетом, их 
распределяют пропорционально весу, объему или плановой про
изводственной себестоимости.

В условиях плановой экономики широкое распространение 
получила такая группировка расходов, как смета затрат на про
изводство. Смета затрат на производство составлялась на год с 
разбивкой по кварталам и предназначалась для определения 
всей суммы расходов, связанных с производственно-хозяйствен
ной деятельностью промышленного предприятия в течение пла
нового периода, выявления соотношений между отдельными 
элементами затрат и для увязки плана по себестоимости с ос
тальными разделами техпромфинплана. В смету затрат на про
изводство включались все затраты основного и вспомогатель
ного производства, необходимые для выпуска продукции, а 
также затраты на выполнение работ и услуг непромышленного 
характера для хозяйств своего предприятия и для прочих ор
ганизаций (строительно-монтажные работы для капитального 
строительства, работы для жилищно-коммунального хозяйст
ва). Проводимая экономическая реформа резко снизила значе
ние сметы затрат на производство в плане по себестоимости 
продукции в связи с принятием новых законодательных ак
тов, касающихся учетной политики предприятия в условиях 
рыночных отношений, а также в связи с огромной инфляцией 
и спадом производства.

Смета затрат планировалась по следующим элементам:
1) основные материалы; 2) покупные полуфабрикаты и услуги 

кооперированных предприятий; 3) покупные комплектующие 
изделия; 4) вспомогательные материалы, в том числе износ мало
ценных и быстроизнашивающихся предметов; 5) топливо со сто
роны; 6) энергия со стороны; 7) зарплата основная и дополни
тельная; 8) отчисления на социальное страхование; 9) амортиза
ция основных фондов; 10) прочие денежные расходы.

Составление сметы затрат имело ряд особенностей. Во-первых, 
каждый ее элемент содержал все соответствующие затраты вне 
зависимости от того, где и как внутри завода производятся эти
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затраты. Так, по элементу «зарплата основная и дополнитель
ная» учитывалась вся зарплата рабочих, служащих, специалис
тов, руководителей заводоуправления. Во-вторых, смета затрат 
включала все затраты на производство независимо от того, требо
вались ли они для выпускаемой и реализуемой в данном плано
вом периоде продукции или затраты сделаны для увеличения 
незавершенного производства и войдут в стоимость товарной, 
реализованной продукции, которая будет продана в следующем 
плановом периоде. В-третьих, стоимость топлива, энергии вклю
чалась в смету затрат самостоятельным элементом, если пред
приятие получало их от сторонних предприятий. Если же какой- 
либо вид энергии (горячая вода, сжатый воздух) вырабатывался 
на предприятии, то стоимость их в смете затрат по данному эле
менту не отражалась, так как расходы по выработке конкретного 
вида энергии включались в себестоимость продукции по соответ
ствующим элементам сметы затрат на производство (зарплата, 
материалы, амортизация и т. д.). В-четвертых, общецеховые, об
щезаводские расходы предварительно распределялись по тем же 
элементам, по которым составлялась смета затрат. В-пятых, со
ставление сметы затрат по заводу начиналось с разработки цехо
вых смет затрат вспомогательных цехов, так как они оказывают 
услуги основным цехам завода. В-шестых, общезаводскую смету 
затрат нельзя было составить путем суммирования цеховых смет 
затрат на производство, так как в нее вошли бы повторяющиеся 
суммы в виде внутризаводского оборота. В настоящее время пред
приятия в соответствии с действующими нормативными актами 
обязаны составлять не смету затрат на производство, а выпол
нять расчет себестоимости (смету затрат) для определения вели
чины налогооблагаемой прибыли.

18.1.4. Расчет себестоимости для определения величины 
налогооблагаемой прибыли

Затраты, образующие себестоимость продукции, группируются 
в соответствии с их экономическим содержанием по элементам 
затрат. До начала экономической реформы предприятия, исполь
зуя эту группировку затрат, составляли плановую и фактическую
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смету затрат на производство для целей анализа хозяйственной 
деятельности. В соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 5 августа 1992 г. № 552 «Об утверждении положения о составе 
затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), 
включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о поряд
ке формирования финансовых результатов, учитываемых при на
логообложении прибыли», предприятия стали выполнять расчет 
себестоимости продукции для определения величины налогообла
гаемой прибыли по элементам затрат. Этот расчет можно назвать 
и сметой затрат не только на производство, но и реализацию про
дукции. Постановление правительства РФ определило перечень 
элементов затрат, по которым ведется расчет, а также конкретные 
расходы, относимые на себестоимость продукции (работ, услуг).

Затраты, образующие себестоимость продукции, группируют
ся в соответствии с их экономическим содержанием по следую
щим элементам: 1) материальные затраты (за вычетом стоимости 
возвратных отходов; 2) затраты на оплату труда; 3) отчисления 
на социальные нужды; 4) амортизация основных фондов; 5) про
чие затраты (налоги, сборы, отчисления, платежи).

В элементе «Материальные затраты» отражается их стоимость 
так же, как и в соответствующей статье калькуляции себестои
мости продукции (раздел 17.1.3).

В элементе «Затраты на оплату труда» отражаются затраты на 
оплату труда основного производственного персонала предпри
ятия, включая стимулирующие и компенсирующие выплаты в 
пределах норм, предусмотренных законодательством, а также 
затраты на оплату труда не состоящих в штате предприятия ра
ботников, занятых в основной деятельности.

Постановления правительства №552 определяют состав затрат 
на оплату труда, включаемых и не включаемых в себестоимость 
продукции. Например, не включаются в себестоимость продук
ции, а производятся за счет прибыли, остающейся в распоряже
нии предприятия, следующие выплаты работникам (в денежной 
или натуральной форме): премии за счет средств специального 
назначения, надбавки к пенсиям, единовременные пособия ухо
дящим на пенсию ветеранам труда, оплата путевок на лечение и 
отдых, другие виды выплат.
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В элементе «Отчисления на социальные нужды» отражаются 
обязательные отчисления по установленным законодательством 
нормам: государственный фонд социального страхования — 5,4%; 
пенсионный фонд — 28; государственный фонд медицинского 
страхования — 3,6%; государственный фонд занятости — 1,5% 
(и другие фонды по решению правительства) от затрат на оплату 
труда работников, включаемых в себестоимость продукции по 
элементу «Затраты на оплату труда».

В элементе «Амортизация основных фондов» определяется 
сумма амортизационных отчислений на полное восстановление 
основных производственных фондов исходя из первоначальной 
(восстановительной) стоимости основных фондов и утвержденных 
норм амортизации.

К элементу «Прочие затраты» в составе себестоимости продук
ции относится ряд затрат, перечень которых определяется специ
альными постановлениями правительства. По каждому из этих эле
ментов затрат выполняются специальные расчеты на основании ут
вержденных правительством норм, нормативов и инструкций Гос- 
налоговой службы РФ. Так, правительством установлены нормы и 
нормативы на представительские расходы, расходы на рекламу и 
на подготовку и переподготовку кадров на договорной основе с учеб
ными заведениями, регулирующие размер отчислений этих расхо
дов на себестоимость продукции, и не облагаемых налогом.

Представительские расходы — это расходы, связанные с ком
мерческой деятельностью предприятия, а также расходы по про
ведению заседаний правления и ревизионной комиссии предпри
ятия. Совет (правление) предприятия утверждает смету коммер
ческих расходов на планируемый (отчетный) период, исходя из 
установленных самостоятельно предприятием норм и нормативов.

Представительские расходы включаются в себестоимость про
дукции при наличии оправдательных первичных документов, в 
которых должны быть указаны дата и место, программа проведе
ния деловой встречи (приема), приглашенные лица, участники 
со стороны предприятия, величина расходов. Нормативы для ис
числения предельных размеров представительских расходов в год 
установлены применительно к объему выручки от реализации 
продукции, включая НДС. При объеме выручки от реализации

514



продукции до 10 тыс. рублей — предельный размер представи
тельских расходов по смете установлен в размере 0,5% от объема 
выручки; от 10 до 100 тыс. рублей — 50 рублей плюс 0,1% с 
объема выручки, превышающего 10 тыс. рублей; свыше 100 тыс. 
рублей —140 рублей плюс 0,02% с объема реализации, превыша
ющего 100 тыс. рублей. Торгующие, снабженческие и сбытовые 
предприятия при расчете предельных размеров представительс
ких расходов используют показатель валового дохода от реализа
ции товаров.

Нормативы для исчисления предельных размеров расходов на 
рекламу в год установлены также применительно к объему вы
ручки от реализации, включая НДС. При объеме выручки от ре
ализации в год до 10 тыс. рублей — предельный размер расходов 
на рекламу по смете установлен в размере 2% от объема реализа
ции; от 10 до 100 тыс. рублей — 200 рублей плюс 1% с объема 
реализации, превышающего 10 тыс. рублей; свыше 100 тыс. руб
лей — 1100 рублей плюс 0,5% с объема реализации, превышаю
щего 100 тыс. рублей.

К расходам на подготовку и переподготовку кадров на дого
ворной основе с учебными заведениями относятся затраты, свя
занные с предоставлением учебными заведениями в процессе под
готовки специалистов услуг, не предусмотренных учебными про
граммами: за обучение кадров, не прошедших конкурсных эк
заменов и принятых на обучение по договору, за переподготовку 
и повышение квалификации кадров. Все эти расходы подлежат 
включению в себестоимость продукции при условии заключе
ния договоров с учебными учреждениями, имеющими лицен
зию и аккредитацию, не должны превышать 2% расходов на 
оплату труда работников предприятия. Расходы, превышающие 
установленные нормативы предельных размеров на рекламу, на 
представительские расходы, на подготовку и переподготовку 
кадров, покрываются за счет прибыли, остающейся в распоря
жении предприятия.

В состав себестоимости продукции по элементу «Прочие затра
ты» включаются также платежи за предельно допустимые выбро
сы загрязняющих веществ, причем, размеры этих платежей резко 
возросли в связи с тем, что в 1995 году коэффициенты индексации
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платы за загрязнение окружающей природной среды стали боль
ше в 17—20 раз. Коэффициенты применяются к базовым норма
тивам платы за выбросы в атмосферу, сбросы в водные бассейны, 
размещение отходов. Если расчетный территориальный коэффи
циент не превышает 17, то местные органы исполнительной влас
ти утверждают его самостоятельно, если же превышает, то расче
ты предоставляются на утверждение в Минприроды РФ.

Налог на пользователей автомобильных дорог уплачивают пред
приятия в размере 2,5% объема выручки от реализации продук
ции (работ, услуг) без НДС и акцизов, а заготовительные, торгу
ющие, снабженческо-сбытовые в размере 2,5% от суммы разни
цы между продажной и покупной ценой товара. От этого налога 
освобождены сельхозпредприятия: сельхозтоварищества, колхо
зы, совхозы, крестьянские (фермерские) хозяйства. Плательщи
ками налога на приобретение автотранспортных средств являют
ся предприятия и граждане, осуществляющие предприниматель
скую деятельность без образования юридического лица; по став
кам, утвержденным правительством: грузовые автомашины, лег
ковые автомашины, автобусы — 40% от продажной цены. Пла
тельщиками налога на горюче-смазочные материалы по установ
ленным ставкам от сумм реализации являются предприятия, ре
ализующие указанные материалы. Плательщиками налога на 
владельцев транспортных средств являются предприятия и граж
дане. Налог взимается с учетом мощности двигателя по ставке с 
каждой лошадиной силы. Платежи по обязательному страхова
нию имущества предприятия, учитываемого в составе производ
ственных фондов, включаются в себестоимость по ставке в разме
ре 0,1% от себестоимости реализованной продукции; платежи по 
кредитам — в размере ставки Центрального банка, увеличенной 
на три пункта. Порядок расчета затрат на гарантийный ремонт и 
обслуживание, отчислений в ремонтный фонд (если он создается 
на предприятии), расчет износа по нематериальным активам ос
вещен в разделе «Калькулирование себестоимости продукции».

К прочим затратам, включаемым в себестоимость продукции, 
относится земельный налог. Земельный налог определяется ис
ходя из площади земельных участков с учетом их местонахожде
ния и ставки за 1 м2. Например, предприятие расположено на
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двух производственных площадках — первая площадью 7600 м2, 
ставка налога составляет 6,94 руб., вторая площадью 19 200 м2, 
ставка — 3,92 руб. Квартальный земельный налог составит 32,0 
тыс. рублей [(7600x6,94 + 19200x3,92)] : 4.

К элементу «Прочие затраты» относятся также вознагражде
ния за изобретения и рационализаторские предложения, оплата 
работ по сертификации продукции, затраты на командировки по 
установленным законодательством нормам, подъемные, плата 
сторонним организациям за пожарную и сторожевую охрану, за
траты на организованный набор работников, оплата услуг связи, 
вычислительных центров и банков, плата за аренду отдельных 
объектов основных производственных фондов и другие затраты, 
входящие в состав себестоимости продукции, но не относящиеся 
к ранее перечисленным элементам затрат.

Таблица 18.5

Расчет квартальной плановой суммы себестоимости 
реализованной продукции для определения величины 

налогооблагаемой прибыли, 1999 г.

Показатели Величина 
показателей, 

тыс. руб.

Материальные затраты (за вычетом
возвратных отходов) 1384,0
Фонд оплаты труда 346,0
Начисления на зарплату 138,4
Амортизация 332,1
Прочие затраты, итого 186,4
в том числе
а) ремонтный фонд 84,0
б) земельный налог 32,0
в) налог на пользование автомобильных дорог 41,4
г) налог с владельцев транспортных средств 0,5
Себестоимость 2386,9

Результат этого расчета необходим для определения величины 
налогооблагаемой прибыли.
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18.2 . Планирование прибыли

В условиях рыночной экономики предприятия самостоятель
но планируют размер прибыли и направления ее использования. 
В этих условиях целью планирования прибыли является опреде
ление возможной ее величины и резервов на основе прогнозиро
вания себестоимости производства и реализации продукции, конъ
юнктуры рынка, роста инфляции, налоговой политики прави
тельства. При разработке плана по прибыли следует иметь в виду, 
что НДС и акцизы в этом плане не отражаются, так как они 
взыскиваются до образования прибыли. Планирование прибыли 
начинается после расчета плановой себестоимости производства 
и реализации продукции по экономическим элементам затрат, 
обычно на квартал, так как планирование на более длительный 
период значительно снижает точность плановых расчетов. При 
планировании прибыли следует выделять валовую прибыль, ба
лансовую прибыль, налогооблагаемую прибыль, прибыль для 
расчета фактического уровня рентабельности.

Валовая прибыль представляет собой сумму прибыли (убыт
ка): а) от реализации продукции; б) от реализации основных фон
дов; в) от реализации иного имущества (например, производствен
ных запасов); а также включает доходы от внереализационных 
операций. Таким образом, финансовый результат предприятия 
делится на реализационный и внереализационный. Валовая при
быль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг) определя
ется как разница между выручкой от реализации продукции (ра
бот, услуг) в свободных оптовых ценах без НДС, акцизов и затра
тами на ее производство и реализацию.

При использовании предприятием метода определения выруч
ки от реализации продукции по мере их оплаты валовая прибыль 
слагается из сумм, поступивших в оплату отгруженной продукции 
на расчетный счет предприятия или в кассу предприятия непо
средственно, а также сумм, указанных при зачете взаимных тре
бований. Предприятия, определяющие выручку от реализации про
дукции по моменту ее отгрузки и предъявления покупателям рас
четных документов, отряжают валовую прибыль в размере стои
мости этой продукции, указанной в расчетных документах. При
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этом учитывается результат от реализации на сторону продук
ции вспомогательных и подсобных производств предприятия. В 
случае, если предприятие не могло реализовать продукцию по 
ценам выше себестоимости из-за снижения ее качества или по
требительских свойств (включая моральный износ), либо если 
сложившиеся цены на эту или аналогичную продукцию оказа
лись ниже ее фактической себестоимости, то применяется (для 
целей налогообложения) фактическая цена реализации продук
ции.

Прибыль от реализации основных фондов и иного имущест
ва предприятия определяется на основе фактических цен реа
лизации. При передаче предприятием имущества в виде вкла
да в уставный капитал (фонд) другого предприятия в соответ
ствии с учредительным договором по стоимости, превышаю
щей балансовую стоимость передаваемого имущества, прибыль 
прибавляется к финансовому результату деятельности предпри
ятия, то по мере начисления доходов по вкладу, в части суммы 
превышения.

При исчислении валовой прибыли в состав доходов от внереа
лизационных операций включаются: 1) доходы от сдачи имущес
тва в аренду; 2) дивиденды по акциям и доходы по облигациям и 
другим ценным бумагам; 3) доходы от долевого участия в дея
тельности других предприятий; 4) доходы от дооценки производ
ственных запасов и готовой продукции; 5) признанные должни
ком штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за наруше
ние условий хозяйственных договоров; 6) прибыль прошлых лет, 
выявленная в отчетном году; 7) положительные курсовые разни
цы по валютным счетам, а также операциям в иностранной ва
люте; 8) суммы средств, полученных безвозмездно от других пред
приятий при отсутствии совместной деятельности (за исключени
ем средств, зачисляемых в уставный капитал предприятий их 
учредителями в порядке, установленном законодательством); 
9) другие доходы от операций, непосредственно не связанных с 
производством и реализацией продукции (работ, услуг).

Балансовая прибыль предприятия представляет собой вало
вую прибыль, уменьшенную на сумму убытков, полученных 
предприятием в результате производственной и коммерческой
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деятельности. К убыткам (потерям) предприятия относятся, пре
жде всего, суммы сомнительных долгов по расчетам с другими 
предприятиями, а также с отдельными лицами, подлежащие ре
зервированию в соответствии с законодательством. Сомнитель
ным долгом признается дебиторская задолженность предприятия, 
которая не погашена в сроки, установленные договорами, и не 
обеспечена соответствующими гарантиями (залогом).

Резерв по сомнительным долгам создается на основе результа
тов проведенной в конце отчетного года инвентаризации дебитор
ской задолженности предприятия. Величина резерва определяет
ся отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от 
финансового состояния (платежеспособности) должника и оцен
ки вероятности погашения долга полностью или частично. Если 
до конца года, следующего за годом создания резерва по сомни
тельным долгам, этот резерв в какой-либо части не будет исполь
зован, то неизрасходованные суммы присоединяются к прибыли 
соответствующего года. При этом надо учитывать, что резервы 
по сомнительным долгам создаются только по расчетам с пред
приятиями, только по расчетам за продукцию, товары, услуги, 
работы и только на предприятии, где учет реализации и налого
обложения продукции ведется «по отгрузке».

К убыткам предприятия также относятся: затраты по анну
лированным заказам, а также затраты на производство, не дав
шее продукции; присужденные штрафы, пени, неустойки и дру
гие виды санкций; затраты на содержание законсервированных 
производственных мощностей; убытки по операциям с тарой; 
судебные издержки и арбитражные расходы; убытки по опера
циям прошлых лет, выявленные в текущем году; потери от сти
хийных бедствий, включая затраты, связанные с предотвраще
нием или ликвидацией последствий стихийных бедствий; поте
ри от уценки производственных запасов и готовой продукции; 
убытки от хищений, виновники которых по решению суда не 
установлены.

Важнейшим плановым (и отчетным) документом на предприятии 
является расчет налогооблагаемой прибыли на основе действую
щих законодательных и нормативных актов. Величина налогооб
лагаемой прибыли определяется на основе балансовой прибыли,
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уменьшенной на сумму: 1) рентных платежей, вносимых в уста
новленном порядке в бюджет; 2) доходов, дивидендов, процентов 
от ценных бумаг; 3) доходов от долевого участия в деятельности 
других предприятий; 4) прибыли от видеосалонов, казино, иг
ральных автоматов, массовых концертно-зрелищных мероприя
тий; 5) отчислений в резервный фонд и другие аналогичные фон
ды (если они разрешены действующими нормативными актами), 
6) сверхприбыли естественных монополистов, т. е. прибыли, по
лученной в результате превышения установленных предельных 
цен на продукцию, работы, услуги; 7) льгот, предоставленных в 
соответствии с действующим законодательством (конкретный 
перечень льгот содержится в теме 3 «Предприятия малого бизне
са и их эффективность»).

Суммы прибыли (доходы) по пункту 2 ,3 ,4  (возможно, и дру
гим доходам) исключаются из общей налогооблагаемой величи
ны в связи с тем, что облагаются специальными ставками и по 
ним выполняются самостоятельные расчеты налога.

Таблица 18.6

Расчет квартальной плановой суммы налогооблагаемой 
прибыли хозяйствующего субъекта

Показатели Величина 
показателей, 

тыс. руб.

1. Выручка от реализации (валовый доход) 3352,4
2. НДС 552,4
3. Выручка от реализации без НДС 2800,0
4. Себестоимость продукции 2386,9
5. Прибыль от реализации продукции 413,1
6. Внереализационные доходы (уменьшенные на
сумму расходов по этим операциям) 2,1
7. Балансовая прибыль (стр. 5 + стр. 6) 415,2
8. Налогооблагаемая прибыль (стр. 7 — стр. 6) 415,2
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Для целей анализа производственно-хозяйственной деятель
ности предприятия или для некоторых естественных монополис
тов (если установлен предельный уровень рентабельности) опре
деляют плановый и фактический уровень рентабельности как 
отношение прибыли к полной себестоимости реализованной про
дукции (рентабельность продукции) либо как отношение прибы
ли к производственным фондам (рентабельность производства). 
При этом за основу берется балансовая прибыль, уменьшенная 
на сумму внереализационных доходов. Такой метод определения 
прибыли позволяет получить точные данные об уровне рентабель
ности продукции и производства.

18.3. Финансовое планирование

Финансовый план предприятия разрабатывается в форме ба
ланса доходов и расходов с целью прогнозирования величины 
таких показателей, как чистая прибыль, прирост оборотных 
средств, амортизационные отчисления, ремонтный фонд. Расче
ты сумм амортизационных отчислений, ремонтного фонда, нало
гооблагаемой прибыли содержатся в разделах «Калькулирование 
себестоимости продукции», «Планирование прибыли».

Чистая прибыль равна налогооблагаемой прибыли за минусом 
налогов. Также надо учитывать, что предприятие имело внереа
лизационные доходы, например от сдачи в аренду производствен
ной площади.

При составлении финансового плана определяется кварталь
ная потребность в оборотных средствах предприятия по отдель
ным элементам на основе норм, утверждаемых самостоятельно 
предприятием. Потребность в оборотных средствах по сырью и 
материалам (П,,) определяется по формуле

Пм = 0 МХНЧ; 0 ,  = РМ : 90, (18.1)

где Ом — однодневный расход сырья, материалов, топливно-энергети
ческих ресурсов, тыс. руб.; Н м — норма запаса, дней (устанавливаемая 
предприятием самостоятельно); Р м — квартальный расход сырья, мате
риалов, топливно-энергетических ресурсов.
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Потребность в оборотных средствах в незавершенном произ
водстве (Пнез) определяется по формуле

Пм = 1384 тыс. руб. : 90 днейхЮ  дней = 154 тыс. руб.

где Ов — себестоимость однодневного выпуска продукции производствен- 
ная, тыс. руб.; Ннез — норма незавершенного производства, дней; ВПС — 
квартальный выпуск продукции по себестоимости.

Пне, = 2386,9 тыс. руб.: 90 днейхЗ дня = 79,5 тыс. руб.

Потребность в оборотных средствах в готовой продукции (Пгот) 
определяется по формуле

где Н тот — норма оборотных средств в готовой продукции, дней.

Пгот = 2386,9 тыс. руб. : 90 днейхЮ  дней = 265 тыс. руб.

Потребность в оборотных средствах в запасах товаров (Птов) 
определяется по формуле

где Отов — однодневный оборот, тыс. руб.; Нтов — норма запасов товаров, дней; 
0Бтов — квартальный оборот товаров по покупным ценам, млн руб.

Птов = 504 тыс. руб. : 90 днейхЗ дня = 16,8 тыс. руб.

Потребность в денежных средствах в кассе и переводы в пути 
(Пкас) определяются по формуле

(18.2)

Пгот = ОвхН гот, (18.3)

(18.4)

(18.5)
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Потребность в оборотных средствах по малоценным и быстро- 
изнашивающимся предметам (Пмал) определяется по формуле

Пмал = ПмхКмад, (18.6)

где Кмал — коэффициент, характеризующий соотношение потребности в 
оборотных средствах по сырью, материалам, малоценным и быстроизна- 
шивающимся предметам.

Пмал = 154 тыс. руб.х0,35 = 53,9 тыс. руб.

Потребность в оборотных средствах в прочих элементах (тара, 
расходы будущих периодов) на предприятии, как правило, зна
чительно меньше. Принимаем равной 2% от выручки продукции 
по себестоимости, т. е. потребность составит 47,7 тыс. руб. 
[(2386,9x2): 100].

Общая потребность в оборотных средствах составит 622,3 тыс. 
рублей (154 + 79,5 + 265 + 16,8 + 5,6 + 53,9 + 47,7).

Величина оборотных средств на начало планового квартала 
составила 560 тыс. руб. Необходимый прирост оборотных средств 
62,3 тыс. руб. (622,3 — 560,0).

Предприятия самостоятельно определяют направления и объ
ем использования прибыли, остающейся в распоряжении пред
приятия. Эта прибыль равна прибыли от реализации продукции 
плюс внереализационные доходы, уменьшенные на сумму расхо
дов по этим операциям (в нашем примере) за вычетом уплаченно
го налога. Налог на прибыль по основной ставке 30% составит 
124,6 тыс. руб. [(415,2x30) : 100].

Налог на содержание жилищного фонда и объектов социаль
но-культурной сферы по ставке 1,5% (установлен законодатель
ным органом Ростовской области) от объема реализации продук
ции без НДС составит 42 тыс. руб. [(3352 — 552,4)х1,5] : 100.

Налог на имущество рассчитывается по ставке 2% от средне
годовой стоимости имущества предприятия. Для расчета берется 
итог актива баланса: основные средства с учетом износа, запасы,

Пкас = 504 тыс. руб. : 90 днейх1 день = 5,6 тыс. руб.
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денежные средства, расчеты и прочие активы, за исключением 
НДС по приобретенным ценностям, расчетов с бюджетом, средств 
на валютном счете. Исключается из налогооблагаемой базы стои
мость объектов, используемых исключительно для охраны при
роды, объектов непроизводственной сферы (спортсооружения, 
поликлиники) и мобилизационные резервы. При среднегодовой 
стоимости имущества 8923 тыс. рублей квартальный налог со
ставит 44,6 тыс. руб.

В некоторых регионах России вместо многих местных налогов 
вводится единый местный целевой сбор. Так, в Ростове-на-Дону 
такой сбор включает в себя налог на содержание муниципальной 
милиции, налог на уборку территории, налог на социальную под
держку, налог на благоустройство города (района), на нужды об
разовательных учреждений. Единый местный целевой сбор уста
новлен в размере 3% от минимального размера оплаты труда на 
предприятии с учетом количества работающих и составляет 11,5 
тыс. рублей.

На предприятии чистая прибыль составит 192,5 тыс. руб.
[415,1 — (124,6 + 42 + 44,6 + 11,5)].

Таблица 18.7

Направления использования чистой прибыли

Показатели Величина 
показателя, 

тыс. руб.

На прирост оборотных средств 62,3
На развитие производства 40,0
Итого отчислений в фонд накопления 102,3
В фонд потребления 66,62
В резервный фонд 23,58
ВСЕГО 168,88

На основании вышепроизведенных расчетов составляем фи
нансовый план предприятия.
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Таблица 18.8 

Квартальный финансовый план предприятия

Доходы и 
поступления

тыс.
руб.

Расходы и 
отчисления

тыс.
руб.

1

Прибыль

Амортизационные
отчисления

Отчисления в 
ремонтный фонд

Итого

415,2

332,1

84,0

Налог на прибыль 124,6

831,3

Налог на содержание 
жилищного фонда и 
объектов социально
культурной сферы

Налог на имущество

Единый местный 
целевой сбор

Резервный фонд

Ремонтный фонд

Фонд накопления, 
всего
в том числе: 
от прибыли 
за счет амортизацион
ных отчислений

Фонд потребления 
Итого

42.0 

44,6

11,5

23,58

84.0

434,4

102.3 

332,1

66,62
831.3
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На предприятиях часто разрабатывают краткосрочный финан
совый план на основе не балансового, а расчетно-аналитического 
метода планирования. Сущность и содержание расчетно-анали- 
тического метода состоит в том, что на основе отчетных данных 
за определенный отрезок времени (3-5 последних месяцев) дается 
экспертная оценка перспектив развития и на основе этой оценки 
выполняется расчет плановых показателей. Этот метод планиро
вания финансовых показателей получает все более широкое рас
пространение в связи с отсутствием устойчивых технико-эконо
мических нормативов, устойчивой экономической ситуации в стра
не, когда нарушается прямая взаимосвязь между показателями. 
Расчетно-аналитический метод применяется при планировании 
суммы прибыли, доходов, при определении налогов на прибыль, 
отчислений в фонд накопления и потребления, в резервный фонд.

П ри м ер . Сумма прибыли за последние три месяца имела сле
дующую фактическую динамику: октябрь — 130 тыс. рублей, 
ноябрь — 80 тыс. руб., декабрь — 120 тыс. руб. Экспертная оцен
ка перспектив изменения прибыли показала, что в предстоящем 
плановом периоде (первом квартале) прибыль снизится на 10% . 
Тогда среднемесячная величина прибыли за предплановый пери
од составила 110 тыс. руб. [(130 + 80 + 120)хЗ]. Величина балан
совой прибыли на плановый квартал составит 297 тыс. руб. 
[110 х(100 — 10) : 100]хЗ. Далее можно рассчитать величину 
налогооблагаемой прибыли, налог на прибыль и другие технико
экономические показатели.
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И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Учебное пособие для студентов 

экономических факультетов и вузов

В учебном пособии освещены 
основные разделы  дисциплин 
«Экономика предприятия», «Орга
низация производства на предпри
ятиях отрасли», «Планирование на 
предприятии.

Особенностью настоящего изда
ния я в л яется  тесн ая  взаи м ная 
увязка вопросов экономики, орга
низации и планирования произ
водства на промышленном пред
приятии с учетом проводящейся в 

стране глубокой экономической реформы. ■’ 
Учебное пособие предназначено для студентов, 

преподавателей экономических вузов и экономичес
ких факультетов технических высших учебных за 
ведений, практических работников предприятий; для 
всех, кто изучает прикладные аспекты экономики, 
организации и планирования производства на пред
приятии.

З кономика,
ОРГАНИЗАЦИЯ

И ПЛАНИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА 

|НА ПРЕДПРИЯТИИ!



ВЫШЛИ В СВЕТ

Д. П. Зеркин, В. Г. Игнатов
ОСНОВЫ ТЕОРИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

В курсе лекций профессоров Северо-Кавказской 
академии государственной службы рассматривают
ся актуальные аспекты становления и развития те
ории государственного управления и проблемы ее 
реализации в современной России.

Особое внимание уделено объективным законам, 
принципам и механизму действия государственного 
управления, его взаимодействию с местным самоуп
равлением, развитию российского федерализма.

Курс лекций предназначен для студентов, слуша
телей, аспирантов и преподавателей системы подго
товки, переподготовки и повышения квалификации 
государственных и муниципальных служащих, эко
номистов и юристов.



ВЫШЛИ В СВЕТ

Учебное пособие

«ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ЭКОНОМИКЕ»

Определение экономической оценки в рыночных услови
ях хозяйствования выступает как важнейшая составная 
часть аналитической, прогнозной, плановой работы, которая 
в одних случаях предшествует другим этапам экономического 
анализа, а в других —  сама строится по результатам выпол
нения предшествующих.

Результаты такой оценки используются менеджера
ми, финансистами, бухгалтерами, плановиками, маркето
логами, аналитиками, юристами, арбитражными управляю
щими. В условиях рыночной экономики, когда любое благо 
имеет свою стоимость, и продается, и покупается по рыноч
ной стоимости, информация по оценке и освоение методо
логии проведения этой оценки профессионально необходи
мы любому экономисту.

По этой причине в государственные образовательные стан
дарты высшего образования по большинству экономических 
специальностей введен целый блок оценочных дисциплин —  
«Теория оценки», «Оценка бизнеса», «Оценка недвижимости», 
«Экономика недвижимости», «Оценка основных фондов».

С этими дисциплинами пересекается область исследова
ния в других предметах, в частности, в блоке дисциплин 
по инвестированию, инновационному менеджменту и инвести
ционному анализу.

В то ж е время, как представляется, отсутствует, как ми
нимум, в учебной литературе, согласованное системное изло
жение основ оценочной деятельности и ее особых проявлений 
при решении конкретных экономических задач. Это представ
ляет едва ли не самую большую трудность для изучающих 
оценочные дисциплины. Появление в вузах особой специаль
ности «Оценочная деятельность», по которой уж е обучают
ся студенты, только усиливает необходимость выпуска соот
ветствующей учебной литературы.

Определенное количество переведенных изданий зар у
бежных авторов указанную проблему не решает.

Поэтому издание Учебного пособия «Оценочная деятель
ность в экономике» представляется своевременным, перспек
тивным и полезным.



ВЫШЛИ В СВЕТ

В. Г. Игнатов, В. И. Бутов
РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

(методология, политика, экономика, право)

Известные северо-кавказские ученые-специали- 
сты по территориальным социально-экономическим, 
демографическим, природно-ресурсным проблемам 
представили новое издание учебного пособия «Реги- 
оноведение», получившего положительный отклик в 
научных кругах, печати, в учреждениях госслужбы.

Второе издание в значительной степени расшире
но и переработано, обновлен статистический матери
ал. В книгу включены новые главы: «Региональное 
управление», «Инновационный фактор регионально
го развития» и «Социальная сфера региона».

Книга рассчитана на преподавателей, аспирантов 
и студентов высших учебных заведений, научных 
сотрудников, экономистов, работников различных 
ветвей власти федерального, регионального и мест
ного уровней.

Практический интерес представляет «Приложе
ние», в котором дан ряд важных законодательных 
документов, относящихся к проблемам регионально
го развития.



В серии 
«100 экзаменационных ответов» 

выходят

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ.
100 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ОТВЕТОВ

Учебное пособие для абитуриентов, поступающих 
на экономические и юридические специальности

Учебное пособие предназначено для абитуриен
тов, сдающих экзамен по дисциплине «Обществозна- 
ние». Представленный в пособии материал соответ
ствует требованиям , которы е п редъ являю тся  к 
поступающим в высшие учебные заведения, и помо
жет будущему студенту закрепить знания, получен
ные в школе или колледже при изучении предметов 
«Обществознание» и «Экономика».

Пособие подготовлено по Комплексному плану 
Международной Академии науки и практики орга
низации производства.

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ.
100 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ОТВЕТОВ




