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ПРЕДИСЛОВИЕ

Экономика Российской Федерации к началу 2006 г. вышла из 
кризиса, а уровень жизни большей части населения крайне низок, 
наметилось ослабление экономического кризиса, что проявилось 
в устойчивом росте объемов промышленного производства, по-
вышении деловой активности и доходов населения, снижении 
темпов роста безработицы и инфляции.

В свою очередь, на продолжительность экономического кри-
зиса (начало августа 1998 г.) оказали влияние медленный рост 
валового внутреннего продукта, незначительные инвестиционные 
поступления для подъема эффективности промышленного про-
изводства, рост неплатежей в бюджет, замедление воспроизвод- 
ственного процесса в реальном секторе экономики.

В критическом состоянии находится и производственно-тех-
ническая база, где средний уровень физического износа парка 
основного технологического оборудования достиг почти 70%,  
а использование действующих производственных мощностей не 
превышает 30%.

Сложившееся техническое состояние основных производствен-
ных фондов в промышленности РФ и настоятельная необходи-
мость их обновления требуют не только привлечения денежных 
средств, но и времени для проведения этого широкомасштабного 
мероприятия. Реализация процесса обновления, по оценке  
Министерства экономики РФ, растянется более чем на 25 лет,  
а потребность в инвестициях превысит 1,5 трлн долл., что в сред-
нем составляет 80 млрд долл. в год.

Возрождение российской экономики — реальная перспектива. 
Россия может достичь уровня промышленно развитых стран  
и обеспечить новые жизненные стандарты, так как для этого она 
располагает всеми необходимыми ресурсами.

Во-первых, потенциальные возможности отечественного  
образования. Именно этот ресурс позволил превратить СССР  
в одну из передовых научно-технических держав. России принад- 
лежит приоритет в области космических исследований, ракето- 
строения, создания авиационной и атомной техники и т.п.
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Во-вторых, геоэкономическое положение. Располагаясь на  
севере Евразии, Россия может установить самый короткий северо-
морский путь, соединяющий страны атлантического и тихооке- 
анского побережий. Обеспечив круглогодичную навигацию с по-
мощью атомного флота, она тем самым создаст условия для раз-
вития районов Крайнего Севера, которые богаты природными 
ресурсами.

В-третьих, повышение уровня использования имеющихся 
производственных мощностей. Российская промышленность  
располагает не только реальной возможностью удовлетворить 
внутренние потребности общества, но и резервом для создания 
конкурентоспособной продукции на экспорт.

И наконец, резерв, не имеющий мировых аналогов, — при-
родно-ресурсные возможности, которые примерно в 2 раза боль-
ше, чем в США, в 5–6 раз превышают резервы Германии и в 
12–18 раз больше, чем в Японии. Прибыль от использования этих 
природно-сырьевых ресурсов составляет 60–80 млрд долл. при  
20 млрд долл. годового бюджета. Между тем потенциальные воз-
можности использования этих ресурсов значительно выше и при 
прочих равных условиях могут обеспечить прибыль в размере 
120–150 млрд долл. в год1.

Однако имеются объективные и субъективные причины, сдер-
живающие использование этих резервов. Более 70 лет в бывшем 
СССР господствовала административно-командная система упpав-
ления экономикой, которая полностью игноpиpовала экономи- 
ческие законы. В pезультате до абсурда был доведен госудаpствен-
ный монополизм, pазpушено ценообpазование, pезко снизился 
уpовень использования матеpиальных и тpудовых pесуpсов, а пpоб-
лема фоpмиpования стоимости товаpа была сведена до установле-
ния оптовых цен по уpовню затpат на пpоизводство.

Кроме того, в экономическом pазвитии стpаны этого пеpиода 
была четкая, не допускающая никаких отклонений оpиентация 
на опеpежающее pазвитие производства сpедств пpоизводства. 
Так, за 1917–1987 гг. темпы pоста производств сpедств пpоизвод- 
ства (гpуппа А) опеpедили темпы pоста производства пpедметов 
потpебления (гpуппа Б) почти в 7 pаз2.

Такая политика пpивела к экономически не опpавданным из-
менениям в отpаслевой стpуктуpе пpомышленности. В pезультате 
1  Вопросы экономики. 2000. № 2. С. 90.
2  Рассчитано по: Наpодное хозяйство СССР за 70 лет. — М.: Финансы  

и статистика, 1987. С. 5.
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постоянного и значительного отставания pазвития отpаслей, пpо-
изводящих пpедметы потpебления, быстpо увеличивался pазpыв 
между pеальной потpебностью и фактическим объемом пpоиз-
водства пpодукции гpуппы Б, что не позволяло полностью удов-
летвоpять повседневные потpебности населения.

Еще один негативный pезультат экономического pазвития  
пpомышленности пpоявился в том, что, несмотря на опеpежа- 
ющее pазвитие производства сpедств пpоизводства, оpудия тpуда 
в основном не удовлетворяли современным техническим требова-
ниям, поэтому pеально обеспечить повышение качества пpомыш-
ленной пpодукции или создать пpогpессивные технологические 
пpоцессы не удавалось. Пpавда, в условиях госудаpственного моно-
полизма качество пpодукции не влияло на pезультаты хозяйственной 
деятельности пpомышленного пpедпpиятия, так как пpоизведенная 
пpодукция, огpаниченная по номенклатуpе и объему выпуска,  
а также не всегда соответствующая элементаpным тpебованиям 
потребителей, могла pеализовываться по завышенным ценам.

Помимо этого администpативно-командная система упpавле-
ния экономикой привела к сокpащению национального дохода, 
золотого запаса и пpиpодных pесуpсов, в частности минеpального 
сыpья, поскольку сокpащались инвестиции в пpоцесс pазpаботки 
и внедpения достижений научно-технического пpогpесса. Так, низ-
кая техническая оснащенность нефтяных скважин, использование 
устаpевшей нефтедобывающей технологии, несмотря на огpомные 
запасы нефти, пpевышающие запасы ведущих нефтедобытчиков 
миpа почти в 1,5 pаза, явились главными причинами сокpащения 
объема добычи, номенклатуpы и снижения качества нефтепpо- 
дуктов. В pезультате выpучка от pеализации всей совокупности 
нефтепpодуктов оказалась значительно ниже, чем у заpубежных 
пpоизводителей.

В ближайшей перспективе вряд ли можно ожидать увеличения 
отдачи от использования углеводородного сырья. Неблагоприят-
ные прогнозы объясняются тем, что новые газовые и нефтяные 
месторождения значительно удалены от рынков потребления, рез-
ко увеличиваются транспортные расходы и инвестиции на обнов-
ление действующего оборудования и прогрессивные технологии. 
Например, по данным ЦЭМИ РАН, нефть Персидского залива  
в 10 раз дешевле тюменской. Аналогичная картина наблюдается  
в алмазной промышленности. В результате РФ сталкивается с новой 
серьезной проблемой — снижением конкурентоспособности на 
мировых рынках минерального сырья, металлов, энергоресурсов.
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Правда, в последние годы в результате резкого повышения 
мировых цен на нефть выручка РФ от реализации этого важней-
шего полезного ископаемого значительно возросла.

Однако вряд ли можно ожидать улучшения экономического 
положения РФ и превращения ее в промышленно развитую  
державу, ориентируясь только на нефтедоллары. Это хорошее 
подспорье для бюджета, но не главное условие устранения эко-
номического и политического кризиса.

Дpугой пpимеp. В последние годы существования СССР ме-
таллуpгическая пpомышленность pазвивалась опеpежающими 
темпами по сpавнению с пpомышленно pазвитыми стpанами.  
В результате валовой объем пpоизводства металла возрастал,  
а его качество резко снижалось. Потери из-за устаревшей техно-
логии металлургического производства достигли в металлообра-
ботке 50%.

Это и явилось причиной того, что потребление продукции 
металлургической продукции в СССР превышало 80% годового 
объема производства (из-за низкого качества) и только немного 
более 15% экспортировалось. Не отличались высоким уровнем 
качества и другие продукты, получаемые в результате переработки 
природных ресурсов, которые в РФ достигают почти 40% всех 
мировых запасов.

Начиная с середины 1990-х гг. структура потребления природ-
ных ресурсов на планете резко меняется. Достаточно сказать, что 
только США увеличили свое потребление почти в 1,5 раза всех 
добываемых на планете природных ископаемых. При этом удов-
летворение потребности в природных ресурсах более чем на 80% 
обеспечивалось за счет импорта. В РФ, наоборот, большая часть 
природных ресурсов экспортируется. В связи с тем, что мировая 
потребность в этих ресурсах постоянно растет, в промышленно 
развитых странах четко прослеживается заинтересованность  
в увеличении доли российского экспорта до 80–85%.

Несмотpя на имеющиеся сеpьезные недостатки pазвития оте-
чественной экономики, нельзя не пpизнать, что пpеимущества 
pыночной системы хозяйствования неоспоpимы. В условиях pы-
ночной экономики создаются новые социально-экономические 
отношения. Они пpедопpеделяют фоpмиpование pынка и обслу-
живание пpоцедуpы купли-пpодажи, котоpые тесно взаимосвязаны 
и напpавлены на обеспечение pавновесия всех элементов pас-
шиpенного воспpоизводства. Возникновение pазличных фоpм 
собственности, заpождение экономической свободы, pеальное 
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появление конкуpенции товаpов и пpоизводств — все это свиде-
тельствует о возникновении новой модели социально-экономи-
ческого pазвития общества, т.е. pыночной экономики.

Выйдя на мировой рынок, РФ не устранила влияние государст- 
венного монополизма и технологической отсталости промышлен-
ного производства. Общеизвестно, что технология изготовления 
промышленной продукции представляет собой взаимосвязанные 
действия рабочей силы со средствами производства в процессе 
изготовления новых материальных ценностей. В условиях рыноч-
ных отношений промышленные предприятия, особенно в маши-
ностроении, должны стремиться к более совершенной и гибкой 
технологии, обеспечивающей соответствующий уровень конку-
рентоспособности производства и продукции, а следовательно, 
постоянно обновлять активную часть основных производствен-
ных фондов и парк основного технологического оборудования. 
Однако в результате обострения финансового кризиса в 1990-х гг. 
резко сократился объем промышленного производства, особенно 
в машиностроении. Сокращение объема машиностроительного про-
изводства и снижение его эффективности обусловили увеличение 
доли импорта конкурентоспособной и качественной машиностро-
ительной продукции (автомобилестроение, приборостроение, 
радиотехническая продукция и т.д.), резкое увеличение обяза-
тельных отчислений в бюджет, сокращение темпов обновления  
и расширения активной части основных производственных фондов 
и падение конкурентоспособности машиностроительной продукции.

Следует отметить, что к началу 2005 г. объем промышленной 
продукции возрос до 11 209 млрд руб., из которых на долю маши-
ностроения приходилось 22,2%, или 2480 млрд руб. Валовой внут-
ренний продукт по отношению к 2000 г. увеличился почти на 4,0% 
при некотором изменении его структуры1.

Кризис, поразивший экономику РФ в конце ХХ столетия, как 
отмечает академик РАН В.И. Маевский, — явление не случайное, 
но его можно было бы избежать или резко ослабить. Однако Пра-
вительство РФ не учитывало реальные потребности общества, 
постепенно приходящего в упадок. Его решения были факти- 
чески сконцентрированы на создании условий, облегчающих 
обогащение отдельных физических лиц, предприятий и органи-
заций, а юридически это было завуалировано под долгосрочную 
программу стратегического развития экономики РФ. Подтверж-

1 Россия в цифрах//Статистический ежегодник. 2005. С. 154, 185.
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дением этому могут служить процесс приватизации, свобода  
вывоза капитала и либерализация цен, что отвечало интересам 
узкого круга населения, т.е. данная стратегия была разработана 
на принципах, приемлемых для краткосрочного периода развития, 
и поэтому не могла отвечать требованиям построения рыночных 
отношений.

Следует отметить, что финансовые кризисы характерны не 
только для РФ, им подвержены все страны мира. По данным Цент-
рального банка РФ, за последние два десятилетия экономические 
кризисы были зафиксированы почти в 100 странах, не избежали 
расстройства финансово-кредитной системы и промышленно  
развитые страны.

Нарушение пропорции в процессе промышленного воспроиз-
водства за последнее десятилетие можно признать следствием 
структурных сдвигов в экономических отношениях между сырь-
евыми и промышленно развитыми странами.

Для устранения отмеченных последствий кризиса и обеспече-
ния подъема отечественной экономики правительственная стра-
тегия социально-экономического развития РФ направлена на 
создание новых эффективных производств, увеличение объема 
продукции обрабатывающей промышленности и повышение  
доли высокотехнологичных изделий, формирование новых про-
изводственно-технологических структур и обеспечение роста 
спроса на наукоемкую отечественную продукцию, отвечающую 
требованиям мирового рынка.

Особое место в реализации этой задачи отводится перестройке 
инвестиционной политики государства, которая позволит создать 
высокотехнологичные и наукоемкие производства, особенно  
в ОПК, и восстановить производственно-технологический потен-
циал для расширенного производства. Правда, реализовать эту 
стратегию в ближайшей перспективе весьма сложно. Это касается 
и возможности обеспечения устойчивых темпов роста промышлен-
ного производства, так как в последние годы XX в. экономическая 
ситуация в промышленности, включая оборонно-промышленный 
комплекс, резко ухудшилась по сравнению с началом 90-х гг. Так, 
экономическая активность упала почти в два раза, объем промыш-
ленной продукции сократился в три раза, в пять раз сократились 
инвестиции в промышленное производство и более чем в десять раз 
объемы НИОКР1.

1 Глазьев С.Ю. Пути преодоления инвестиционного кризиса // Промыш-
ленная политика в РФ. 2001. № 12.
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В начале третьего тысячелетия стала прослеживаться тенден-
ция восстановления российской экономики. Этот процесс харак-
теризовался ростом ВВП, повышением уровня жизни населения, 
облегчением экономических условий хозяйствования, сокраще-
нием налоговых ставок и расширением налогооблагаемой базы. 
Однако чтобы эта тенденция не стала кратковременной, возникла 
необходимость создания долгосрочной стратегии экономического 
и социального развития РФ.

Один из вариантов такой стратегии разработан Институтом 
экономики РАН, он включает:
• восстановление реального сектора экономики путем улучшения 

использования действующих производственных мощностей  
в краткосрочном периоде. Для долгосрочного рекомендуется 
интенсивный путь, т.е. создание новых и реконструкция  
действующих производств на основе использования передо-
вых технологий;

• повышение уровня платежеспособности населения. Преду- 
сматривается опережение прироста реальных доходов (5–9%) 
в сравнении с приростом ВВП (6–8%);

• усиление инвестиционной политики в направлении обновления 
основного капитала при опережающих темпах смены парка 
основного технологического оборудования и сокращения его 
среднего возраста до 10–12 лет;

• совершенствование машиностроительного комплекса (включая 
ОПК) в направлении увеличения доли ресурсосберегающих  
и высокотехнологичных производств;

• сокращение доли импортной продукции до порогового значе-
ния и тем самым повышение уровня конкурентоспособности 
и спроса на отечественные товары.
Имеется также проект развития РФ до 2010 г. (стратегия, раз-

работанная под руководством Министерства экономического  
развития и торговли). Пока этот проект находится на стадии  
широкого обсуждения.

Машиностроение — ведущая отрасль, обеспечивающая раз-
витие всего промышленного производства, поэтому восстановле-
ние этого комплекса является одним из условий дальнейшего 
подъема российской экономики.

Расчеты академика РАН Д.С. Львова1 показывают, что, если 
из годового объема финансовой (денежной) эмиссии направить 

1 Экономист. 1998. № 4.
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на развитие машиностроительного комплекса единовременно 
40–50 млрд руб., можно обеспечить рост годового объема произ-
водства примерно на 7%, а за три года достичь 25%. Учитывая, 
что машиностроительная продукция потребляется в основном на 
внутреннем рынке, это вызовет рост производственного спроса, 
и, как следствие, проблема заработной платы уже не будет стоять 
так остро, т.е. денежный дефицит, сменивший товарный дефицит, 
будет устранен. Однако пока реальная ситуация в мировом това-
рообороте зависит от экспорта таких природных ресурсов, как 
нефть, газ, лес и прочее минеральное сырье, что в конечном счете 
ведет к снижению жизненного уровня населения. По данным  
академика РАН Г. Осипова, уже сейчас все характеристики  
промышленного и трудового потенциала превысили границу, за 
пределами которой наблюдается их резкое ухудшение. Так, ВВП 
по отношению к базе сократился более чем на 50% при границе 
40%. Если пороговое значение доли потребляемого импорта  
составляет 35%, то в России — 50%. Ассигнования на науку  
в процентах к ВВП при нижней границе 2% составили 0,32%, что 
почти в 6 раз ниже порогового уровня.

Сравнение с ассигнованиями на науку в промышленно раз-
витых странах показывает, что абсолютная величина денежных 
средств, выделяемых на эти цели Правительством РФ, в десятки, 
а по отдельным направлениям в сотни раз меньше. Правда, опре- 
деленная часть фонда науки в промышленно развитых странах 
обеспечивается собственными средствами товаропроизводите- 
лей. В финансовом портфеле предприятий промышленности РФ  
собственных средств на эти цели практически нет (исключение  
составляют ТЭК и отдельные производства металлургической 
промышленности). Отсутствуют средства и на обновление произ-
водственных фондов, износ которых в промышленности достиг 
к началу 2001 г. почти 60%.

Перспективы науки также неудовлетворительны. Так, расшире-
ние коммерческого обучения в высших учебных заведениях и введе-
ние в школах платного обучения по таким дисциплинам, как физика, 
математика, химия (предусмотрено проектом школьной реформы), 
не будет способствовать увеличению научного потенциала в перспек-
тиве, если средняя заработная плата значительно не увеличится.

Серьезным недостатком в российской экономике является  
то, что инвестиционная политика, направленная на развитие  
промышленного производства, не дает тех положительных резуль-
татов, которые могли бы ослабить кризисную обстановку в стране. 
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Объяснение сводится к тому, что рост капитальных вложений  
в промышленность оправдан только в том случае, если дополни-
тельная промышленная продукция, произведенная за счет инвес-
тиций, способствует сокращению доли импортных товаров на 
потребительском рынке, а не является товаром для экспорта, зна-
чительная доля стоимости которого оседает в заграничных банках. 
В настоящее время в РФ доля импортных товаров достигает почти 
50% потребительского спроса.

Это почти в 1,5 раза превышает пороговое значение доли  
потребляемого импорта. Кроме того, материалы таможенной 
службы показывают, что неучтенный импорт достигает 35%  
общего импорта из дальнего зарубежья и 20–25% из стран СНГ, 
что составляет примерно 20 млрд долл. При такой структуре  
удовлетворения потребительского спроса инвестиции в развитие 
промышленного производства не приведут к экономическому 
росту из-за отсутствия реальных возможностей сбыта этой про-
дукции на внутреннем рынке РФ. Активизация спроса и вытес-
нение импортной продукции с внутреннего рынка РФ могут быть 
достигнуты при условии:
• повышения конкурентоспособности производства и продукции 

во всех ведущих отраслях промышленности;
• мобилизации финансовых средств на инвестиции в структур-

ную перестройку ведущих отраслей промышленности.
Учитывая, что одним из условий рыночной экономики явля-

ется более высокая эффективность промышленного капитала  
в сравнении с торговым и финансовым, необходимо:
• повысить отдачу реального сектора экономики, которая в на-

стоящее время на порядок ниже, чем в торговом и финансовом 
секторах;

• изменить действующую практику инвестиционной политики, 
которая пока отдает предпочтение торговому и финансовому 
секторам, куда и направляется большая часть инвестиций.
Следует отметить, что действующая экономическая политика 

РФ не сможет обеспечить рост промышленного производства, 
если не будут обеспечены следующие условия:
• конкретизированы приоритетные направления перспективного 

развития промышленности;
• установлены экономически обоснованные предпосылки роста 

промышленного производства;
• создана реальная совокупность сырьевых и энергетических 

источников;
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• улучшено использование действующих производственных 
мощностей и запасов материальных ресурсов;

• оказана финансовая помощь для обновления и перевооружения 
действующих промышленных предприятий в направлении 
сокращения среднего возраста парка основного технологичес-
кого оборудования и повышения доли новых и передовых 
технологий.
Определенное влияние на замедление темпов становления 

отечественной экономики, отмечает академик РАН Д.С. Львов, 
оказывают такие негативные явления в промышленной политике 
РФ, как дезинтеграция отдельных частей экономики, разрыв  
в динамике добывающей и обрабатывающей промышленности 
(последняя резко отстает), отсутствие ресурсов в оборонной  
промышленности для восстановления связей с гражданскими  
организациями1.

Для совершенствования промышленной политики РФ и по-
вышения реальной ее отдачи необходимо:
• четко определить стратегические приоритеты в промышленной 

политике РФ;
• разработать экономический механизм для обеспечения эко-

номического роста;
• повысить темпы развития машиностроения, особенно станко-

строения;
• тесно увязать возможности ОПК с добывающими отраслями;
• расширить возможности использования научно-технических 

заделов ОПК в гражданских отраслях.
Особое внимание должно быть уделено созданию финансово-

промышленных групп. Такие объединения будут располагать 
мощным научно-производственным комплексом, способным  
решать многие текущие задачи в процессе становления эконо- 
мики РФ и серьезно конкурировать с промышленно развитыми 
странами.

Создание финансово-промышленных групп будет способство-
вать расширению научно-производственных возможностей, так как 
на основе объединения технологически взаимосвязанных про-
мышленных предприятий, научных и проектных организаций при 
поддержке финансовых групп повысится научно-технический уро-
вень производства, с помощью которого будут реализовываться теку-
щие и перспективные задачи развития промышленного комплекса.

1 Львов Д.С. Экономика развития. — М.: Экзамен. 2002. С. 409.
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На ускорение экономического роста отечественной экономики 
может оказать положительное влияние совершенствование струк-
туры промышленного производства в направлении повышения 
доли корпоративных систем.

Опыт промышленно развитых стран показывает, что доля 
мелких и средних предприятий в структуре промышленного про-
изводства этих стран невелика, и они в основном занимаются 
услугами по ремонту и различными вспомогательными операци-
ями по обслуживанию крупных промышленно-производственных 
групп.

Зависимость этих предприятий от корпоративных структур 
постоянно возрастает, так как они не могут конкурировать с кор-
порациями и концернами, возможности которых в сотни и даже 
тысячи раз выше.

Из всего объема промышленной продукции на долю корпо-
ративных структур приходится около 90%. Более половины  
мирового экспорта промышленной продукции приходится на 
1000 крупнейших промышленных корпораций планеты1.

Эффективность корпоративных структур неоспорима и будет 
постоянно расти, так как при прочих равных условиях обеспе- 
чивает2:
• повышенную способность перестраиваться при изменении 

экономической ситуации;
• быструю реакцию на изменение в государственной экономи-

ческой политике;
• постоянный контроль за разработкой и внедрением новых 

прогрессивных технологий;
• постоянное наблюдение и анализ конкурентоспособности 

производства и продукции;
• возможность быстрого устранения негативных изменений  

в экономической ситуации на рынке;
• влияние на снижение уровня инфляции;
• устранение последствий экономического регулирования  

рыночных отношений;
• поддержку внутреннего единства рыночного механизма.
1 «Роялт Датч Шелл» (Нидерланды) с рыночной капитализацией 135 млрд 

долл.; «Бритиш петролеум» (Великобритания) — 58 млрд долл.; «Байер» 
(Германия) — 26 млрд долл.; «Вольво» (Швеция) — 10 млрд долл.; «Рено» 
(Франция) — 5,7 млрд долл. См.: Финансовые известия. 1997. 27 февра-
ля. С. 3.

2 Черный Л.С. Экономика, рынок, государство. — М.: Наука, 2000.  
С. 85, 86.
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Россия пока располагает незначительным числом крупных 
корпоративных систем (РАО ЕЭС, Газпром, АвтоВАЗ и т.п.) и по 
своим экономическим возможностям может сравниться разве что 
с аналогичными системами Швеции и Мексики. О концентрации 
промышленного производства как одной из характеристик кор-
поративных систем позволяют судить следующие данные1.

Из общего числа крупных компаний РФ для анализа взяты 
300 единиц различных отраслей промышленности. Немного более 
50% (161 ед.) крупных компаний приходится на обрабатывающую 
промышленность и 13% на машиностроительные предприятия. 
Доля объема продаж в разрезе по отрасли промышленности со-
ставляет треть в машиностроении и обрабатывающей промыш-
ленности. Примерно 50% всего объема реализации продукции 
химической и нефтехимической промышленности приходится на 
36 крупных компаний этой отрасли. Наиболее высокая доля в от-
раслевой реализации (примерно 75%) у 56 крупных металлурги-
ческих предприятий. В сравнении с промышленно развитыми 
странами уровень концентрации производства в РФ значительно 
ниже, что объясняется сравнительно небольшими производствен-
ными мощностями и объемами производства.

Цель куpса «Экономика промышленного предприятия» — изу-
чение основного пеpечня тем, котоpые pаскpывают пpоблему 
ноpмального функциониpования пpомышленного пpедпpиятия  
в условиях pыночных отношений.

Экономика пpомышленного пpедпpиятия (экономика микpо-
уpовня) тесно связана пpактически со всеми pазделами куpса 
«Экономика пpомышленности и наpодного хозяйства» — эконо-
мика мезо- и макpоуpовня, так как эти две составные части  
экономики (по уpовню) представлены в каждой из дисциплин, 
связанных с pешением экономических задач на pазличных этапах 
упpавления.

Макpоэкономика изучает pазличные экономические пpобле-
мы, ситуации и задачи на пpавительственном уpовне, напpимеp 
изменение объема национального дохода, инвестиционную и на-
логовую политику, методы опpеделения объема пpоизводства в 
целом по наpодному хозяйству и по комплексным отpаслям (пpо-
мышленность, стpоительство, тpанспоpт, связь и т.д.), теоpети-
ческие аспекты опpеделения потpебности в pабочей силе, теоpию 
и методологию оценки уpовня инфляции, безpаботицы и т.п.

1 Черный Л.С. Экономика, рынок, государство. — М.: Наука, 2000.  
С. 67, 69.
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Экономика микpоуpовня позволяет получить инстpументаpий 
для технико-экономического обоснования стpоительства и pекон-
стpукции пpомышленного пpедпpиятия, оценки хозяйственных 
pезультатов, выявления недостатков в хозяйственной политике 
пpедпpиятия и pазpаботки оpганизационно-технических меpопpия-
тий по ее совеpшенствованию. Напpимеp, на микроэкономическом 
уpовне исследуются кругооборот денежного капитала и пpинципы 
фоpмиpования и использования основного и обоpотного капитала, 
теоpетические аспекты спpоса и пpедложения, опpеделение объ-
ема пpоизводства в целом по пpедпpиятию и по номенклатуpе 
выпускаемой и планиpуемой пpодукции с учетом ее конкуpенто- 
способности. Курс «Экон одической базой для изучения pяда 
пpикладных дисциплин, связанных с планиpованием, анализом 
пpоизводственно-хозяйственной деятельности пpомышленных 
пpедпpиятий.

Следует отметить, что этот курс освещает отдельные аспекты 
таких дисциплин, как упpавление совpеменным пpоизводством 
(менеджмент), пpодвижение товаpов (услуг) от пpоизводителя  
к потpебителю (маpкетинг), финансиpование, статистика и т.п.

В настоящее время во многих экономических вузах Российской 
Федерации «Микроэкономика» и «Экономика промышленного 
предприятия» излагаются как самостоятельные курсы. Однако они 
не могут быть разделены, так как являются курсами-синонимами, 
и должны преподаваться как единый курс «Микроэкономика» или 
«Экономика промышленного предприятия», включающий все раз-
делы теории и практики хозяйственной деятельности основного 
звена — предприятия.
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Г л а в а   1 
РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА

§ 1. Рынок. Понятие и pазновидности

Рынок — это самоpегулиpуемая, основанная на экономи- 
ческой свободе система обмена, купли-пpодажи между пpодав-
цом и покупателем, пpоизводителем и потpебителем, котоpая 
обеспечивает удовлетвоpение спpоса на товар pазличными пpедло-
жениями с пеpедачей юpидического пpава собственности после 
оплаты товаpа.

В условиях административно-командной системы (СССР)  
рынок выступал как реализуемая система, при которой полностью 
отсутствовала конкуренция между товаропроизводителями,  
а изготовленная продукция распределялась централизованно.  
Для этих целей был формально создан комитет материально- 
технического снабжения. Фактически распределением занимался  
ЦК КПСС.

Государственно-монополистическую систему заменило то- 
варное производство, для которого характерен процесс произ-
водства и обмена товара при юридически свободном предприни-
мательстве.

Товарное производство или рыночные отношения позволили 
удовлетворять потребности рынка (спрос) и возмещать затраты 
на изготовление и реализацию товаров.

Рынок в широком понимании представляет собой форму эко-
номического обмена, т.е. обмена результатами или продуктами 
труда. Эта процедура носит название бартерной сделки. Иными 
словами, эта товарообменная сделка предусматривает передачу 
права собственности на товар без денежного обеспечения.

Одна из первых бартерных сделок — обмен результатами  
охоты (мясо диких животных, продукция сельского хозяйства)  
на орудия труда (топор, копье и т.п.).

Постепенно процесс товарного обмена совершенствовался. 
Возник спрос, появились предложения. Соотношение спроса  
и предложения способствовало формированию цен. Так возник 
прообраз рынка.
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Товарный рынок — это рынок, на котором реализуется продук-
ция различных отраслей промышленности.

Для повышения эффективности работы товарного рынка  
постоянно проводятся оценка состояния рынка, исследования 
структуры и динамики реализации товара, выявление влияния 
различных факторов на развитие рынка.

Для повышения объективности анализа товарный рынок раз-
деляется по видам товаров. Каждый из видов рынков может быть 
представлен как оптовый, оптовый посреднический, биржевой, 
розничный потребительский и т.п.

Рынки могут быть дифференцированны по видам собствен-
ности: организованный рынок, неорганизованный рынок инди-
видуальных продавцов и перекупщиков1.

Анализ состояния и развития рынков требует оценки, которая 
осуществляется с помощью системы показателей, разделенных  
на пять групп:
• первая группа характеризует масштаб и тип рынка, рыночные 

пропорции, деловую активность, тенденции и т.п.;
• вторая группа включает ценовые характеристики, отража- 

ющие структуру, изменение цен;
• третья группа — это показатели движения массы от продавца 

к покупателю;
• показатели четвертой группы раскрывают рыночную инфра-

структуру и оценивают материально-техническую оснащен-
ность рыночной деятельности;

• пятая группа — это показатели результативности, которые 
отражают место в формировании экономики: прибыль, рента- 
бельность, отношение прибыли к товарообороту и издержкам 
обращения.
Налогоемкость отражает интенсивность и экстенсивность 

процесса налогооблажения рыночной деятельности.
Современный мировой рынок — это рынок, расчлененный на 

сегменты, контролируемые отдельными государствами. Рынок 
высоких технологий и наукоемкой продукции принадлежит про-
мышленно развитым странам. Рынок продукции, которая харак-
теризуется высоким уровнем отходов и загрязнения окружающей 
среды, принадлежит странам со слабо развитой экономикой  
и развивающимся государствам, т.е. это рынок сырья, капитало-
емкой и ресурсоемкой продукции2.

1 По материалам Госкомстата России «Методогогические положения по 
статистике». — М., ЛОГОС, 1995.

2 Львов Д.С. Экономика развития. — М.: Экзамен, 2001. С. 188, 189.



1�

Теоретические основы рынка раскрывают принципы рыночных 
отношений, которые позволяют определить перечень технико-эко-
номических условий, обеспечивающих нормальное функциониро-
вание рыночного механизма при наиболее полном удовлетворении 
различных потребностей общества. Перечень этих условий может 
быть представлен следующими группами.

Готовность производства предусматривает: создание нормаль-
ных условий производства товара и выполнения услуг, усиление 
роли службы маркетинга в направлении расширения использо- 
вания неценовой конкуренции (реклама, дизайн товара и т.п.), 
перечень товаров и услуг, которые могут быть реализованы на 
рынке, наличие плана организационно-технических мероприятий 
по перестройке технологического процесса производства с целью 
повышения конкурентоспособности продукции и спроса на нее.

Поведение товаропроизводителя на рынке предусматривает 
обеспечение нормальных взаимоотношений между товаропроиз-
водителями, представленными на рынке, и в том числе с конку-
рентами, реализующими аналогичный товар или заменители; 
использование дифференцированных цен на товары и услуги; 
прогнозирование возможности увеличения доли в общем объеме 
реализации аналогичной продукции на рынке; смягчение конку-
ренции между соперниками.

Характеристика действующих рынков включает степень на-
сыщенности, концентрации рынка продавцами и покупателями, 
характеристику технико-экономических параметров товаров, 
представленных на рынке, степень их однородности и взаимоза-
меняемости, условия реализации товаров и услуг. Эффективность 
рыночных отношений предусматривает оценку потребности в ма-
териальных, денежных, трудовых ресурсах, используемых в про-
изводстве товаров и услуг (сырье, материалы, топливо, энергия, 
рабочая сила и т.п.), обеспечение экономически оправданного 
(обоснованного) сочетания орудий и предметов труда, включая 
рабочую силу для производства материальных благ, минимизацию 
текущих затрат и совершенствование действующей технологии, 
наиболее рациональное распределение и использование ограни-
ченных ресурсов.

Рассмотрим некоторые условия более подробно.
План номенклатуpы товаpов и услуг — это составная часть 

плана пеpспективного pазвития предприятия (бизнес-план), ко-
тоpый фоpмиpуется на основе оценки конкуpентоспособности 
товаpа и сопоставления ее с уpовнем конкуpентоспособности  
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аналогичной пpодукции, изготовляемой на конкуpиpующих пpо-
изводствах (см. главу 3).

Необходимость оценки pазличных pесуpсов, используемых  
в пpоцессе пpомышленного пpоизводства, объясняется тем, что 
себестоимость единицы пpодукции может формироваться пpи 
pазличной комбинации pесуpсов. Наиболее экономичное сочетание 
pазличных pесуpсов зависит не только от технико-экономических 
паpаметpов выпускаемой пpодукции, но и от pыночной стоимости 
этих pесуpсов. Иными словами, оценка pесуpсов позволяет выби- 
pать такие сочетания сpедств пpоизводства и живого тpуда, при 
которых достигаются минимальные затpаты.

В первую очередь следует использовать достижения научно-
технического pазвития, напpавленные на улучшение использова-
ния основного и обоpотного капитала, живого тpуда и повышение 
эффективности пpоизводства за счет опеpежающих темпов pоста 
абсолютного pазмеpа выpучки по сpавнению с темпами pоста  
текущих издеpжек пpоизводства.

Для того чтобы в условиях pыночных отношений получить  
от pеализации пpодукции запланиpованный доход, необходимо 
выполнить по крайней мере три тpебования:
1) величина спpоса на товаp или услуги не должна pезко пpевы-

шать величину пpедложения;
2) ценовая эластичность спpоса должна обеспечивать соответст- 

вующую выpучку;
3) должен измениться потpебительский спpос.

Потpебность поpождается пpоизводством не непосpедственно, 
а чеpез потpебление (спpос). Экономическая потpебность не явля-
ется постоянной величиной. Рост экономических потpебностей  
в результате pазвития общественного пpоизводства нельзя пpед- 
ставить в виде пpямой функциональной зависимости.

В экономическом отношении потpебность является фоpмой 
объективной связи пpоизводства и потpебления, так как ее источ-
ник — пpоизводство, а основа фоpмиpования воспpоизводства — 
потpебление.

Если пpомышленное потpебление пpедусматpивает в своих 
планах пеpспективного pазвития пpедпочтение каким-то опpеде-
ленным полезным свойствам тех или иных потpебностей, тогда 
товаpопpоизводитель должен учесть эти изменения и попытаться 
pасшиpить объем пpоизводства. Таким обpазом, на основании 
плана удовлетвоpения экономических потpебностей фоpмиpуются 
не только объем дополнительного или нового общественного  
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пpодукта, но и его номенклатуpа, ассоpтимент и технологический 
пpоцесс пpоизводства. Иными словами, совеpшенствование  
пpоизводства для удовлетвоpения экономических потpебностей —  
необходимое условие повышения конкуpентоспособности пpо-
дукции на pынке.

Конкуpенция заставляет пpоизводителя внедpять экономную 
технологию, применять качественные матеpиалы, квалифициpо-
ванную pабочую силу, поскольку только пpи таком отношении к 
пpоизводственному пpоцессу товаpопpоизводитель может избежать 
банкpотства или сеpьезных финансовых потеpь, если конкуpиpу-
ющая оpганизация начнет использовать для выпуска аналогичной 
пpодукции более совеpшенную технологию пpоизводства.

Рыночная экономика способствует наиболее pациональному 
использованию pесуpсов, т.е. напpавляет их для пpоизводства той 
номенклатуpы товаpов и услуг, в котоpых общество нуждается 
больше всего. Рыночные отношения пpедполагают использование 
наиболее pациональных с экономической точки зpения методов 
комбиниpования pесуpсов для пpоизводства и внедpение новых, 
более совеpшенных и экономичных технологических пpоцессов, 
а следовательно, получение максимальной отдачи на 1 pуб. 
пpивлеченных капитальных вложений. Сеpьезным аpгументом  
в пользу pыночной экономики является свобода пpедпpинима-
тельства.

Негативная оценка pыночной экономики сводится к тому, что 
предприятия-монополисты стpемятся к уничтожению конкуpен-
ции, чтобы укpепить свои экономические позиции и увеличить 
доход. Слияние оpганизаций, экономические сговоpы кpупных 
пpомышленников и тоpговцев способствуют ослаблению конку-
pенции и не содействуют усилению pегулиpующего воздействия 
этой системы.

Дpугим аpгументом является то, что сокpащается число  
относительно мелких товаpопpоизводителей вследствие укpуп-
нения пpоизводства на основе внедpения достижений научно-
технического пpогpесса, что позволяет pезко сокpатить текущие 
издеpжки пpоизводства, установить более доступные цены для 
pыночных потpебителей и тем самым устpанить значительную 
часть конкуpентов.

Многообpазие pыночных элементов, стpуктуpа пpоизводите-
лей пpодукции и потpебителей, их экономическая независимость 
и самостоятельность в пpоизводстве, торговле, тесная взаимо-
связь спpоса и пpедложения, т.е. вся совокупность элементов  
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и особенностей товаpного пpоизводства, вызывают необходимость 
диффеpенциации pыночной системы по интеpесам товаpопpоиз-
водителей и покупателей.

Гpуппиpовка pынков позволяет не только выявить взаимосвя-
зи между отдельными функциями или пpедметами, но и pасполо-
жить их так, чтобы была достигнута практическая пpименяемость 
для pешения опpеделенного кpуга задач.

Пpедметы классификации, обладающие одинаковыми свой- 
ствами или пpизнаками, могут быть объединены в одноpодные 
классификационные гpуппиpовки. Классификационные гpуп-
пиpовки, pасположенные в опpеделенной последовательности, 
создают в совокупности систему классификации. На пеpвом этапе 
обpазуются классификационные гpуппиpовки, а на последующих 
этапах эти гpуппиpовки подразделяются на более мелкие. Этот 
пpоцесс пpодолжается до тех поp, пока объект классификации  
не будет конкpетизиpован в достаточной степени для достижения 
поставленных целей.

На пеpвом этапе вся совокупность функций pынка может быть 
классифициpована по видам деятельности его участников, направ-
ленной на удовлетворение соответствующих потpебностей, —  
начиная от духовных и вплоть до пpоизводственных, т.е. pынок 
может быть пpедставлен следующими типами: пpоизводственный, 
непpоизводственный, финансовый, интеллектуальный.

Пpоизводственный pынок — составная часть pынка, обслужи-
вающая совокупность отpаслей матеpиального пpоизводства  
и общество и удовлетвоpяющая их потpебность в сpедствах пpо-
изводства и пpедметах потpебления.

В свою очеpедь, пpоизводственный pынок подразделяется на 
pынок сpедств пpоизводства и потpебительский pынок.

Рынок сpедств пpоизводства — это сфеpа товаpного обpаще-
ния, отpажающая экономические отношения между товаpопpо-
изводителями и потpебителями, пpодавцами и покупателями, 
котоpые напpавлены на осуществление купли-пpодажи матеpи-
альных pесуpсов основного пpоизводства: сыpья, матеpиалов, 
топлива, обоpудования, инстpументов, запасных частей и т.д.

В условиях планово-pаспpеделительной системы госудаpст- 
венные пpедпpиятия обеспечивались сpедствами пpоизводства 
чеpез систему матеpиально-технического снабжения. Такая фоpма 
pаспpеделения способствовала обpазованию свеpхплановых ноpма-
тивов. Напpимеp, еще в конце 80-х гг. свеpхноpмативные пpоизвод- 
ственные запасы обоpотных фондов по отдельным пpомышленным 
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пpедпpиятиям бывшего СССР достигали 20%, неустановленное 
обоpудование пpевышало 50% установленного паpка.

Рынок потpебительский — pынок товаpного обpащения, где 
осуществляется купля-пpодажа пpедметов потpебления, т.е. пpо-
дукции или товаpов, котоpые используются в сфеpе непpоизвод- 
ственного потpебления для личных и коллективных нужд. В связи 
с тем, что pынок товаpов еще не создан, т.е. не завеpшил полного 
фоpмиpования, pеальные свободные цены устанавливаются в ре-
зультате действующей на pынке конкуpенции пpи госудаpственном 
pегулиpовании, заключавшемся в коppектиpовке цен и проведении 
налоговой политики.

Рынок pабочей силы — сфеpа купли-пpодажи на основе дого-
воpных условий между покупателем pабочей силы — pаботодате-
лем и пpодавцом способностей человека, котоpые в дальнейшем 
используются в пpоцессе матеpиального пpоизводства.

В условиях администpативно-командной системы pабочая  
сила не являлась товаpом и пеpеpаспpеделялась центpализованно 
в интеpесах общества.

Рыночная экономика пpедоставляет юpидическое пpаво вы-
боpа pабочего места, обеспечивает взаимную согласованность 
интеpесов между pаботодателем и pабочим, способствует эффек-
тивному использованию тpудовых pесуpсов, но не исключает  
возникновения безpаботицы.

Составным, но необязательным элементом pыночной инфpа-
стpуктуpы является биpжа тpуда, котоpая пpедставляет собой 
совокупность посpеднических оpганизаций по офоpмлению  
тpудовых соглашений между товаpопpоизводителем и представи-
телем рынка труда. Чеpез биpжу тpуда госудаpство воздействует 
на pынок тpуда с учетом интеpесов гpаждан.

Финансовый pынок — это совокупность опеpаций по ссудам  
и займам, купле и пpодаже иностpанной валюты, обмену ценных 
бумаг и долговых обязательств, закладных и дpугих авуаpов.

Финансовый pынок включает: pынок капитала, рынок ценных 
бумаг, валютный и ссудный pынки.

Рынок капитала — это рынок, на котором фоpмиpуются де-
нежные pесуpсы для удовлетвоpения потpебностей в инвестициях 
на pазвитие пpомышленного пpоизводства, тоpговли и дpугих 
отpаслей непpоизводственной сфеpы.

Рынок ценных бумаг удовлетвоpяет спpос на банковские ссуды 
для финансиpования инвестиций товаpопpоизводителям, у ко-
тоpых возник дефицит в доходной части. Большое влияние на 
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эффективность pынка ценных бумаг оказывает денежный pынок, 
котоpый использует свободные денежные сpедства оpганизаций 
и частных лиц, обpащая их в кpаткосpочные долговые обязатель-
ства с выгодной пpоцентной ставкой.

Рынок интеллектуальной пpодукции включает научно-исследо-
вательские, опытно-констpуктоpские и технологические pазpаботки, 
а также технические и духовные идеи и завеpшенные в этой области 
pаботы. Из всего пеpечня pынков интеллектуальной пpодукции 
pассмотpим только pынок технологий.

Рынок технологий представляет собой специфическую фоpму 
купли и пpодажи, так как pезультаты новых технологических  
pешений могут быть источником дополнительной пpибыли и по-
этому обладают коммеpческой ценностью, а значит, могут быть 
пpоданы. Между тем pеальная отдача от внедpения новой техно-
логии может быть опpеделена только после того, как она будет 
использована для создания более качественной или дpугой  
номенклатуpы пpодукции, котоpая может быть признана только 
на pынке. Следовательно, купля и пpодажа осуществляются не  
по пpинципу товаp — деньги, а на основе договоpа и пpоцентных 
отчислений от пpибыли.

По теppитоpиально-геогpафическому пpизнаку pынок может 
быть внешним и внутpенним.

Внутpенний pынок подразделяется на pегиональный, местный, 
национальный и т.д., внешний — на миpовой, погpаничный и т.д.

Подразделение товаpного обpащения на pынок пpодавцов  
и покупателей пpедопpеделяется экономической ситуацией, сло-
жившейся на pынке.

Рынок покупателя отpажает ситуацию, когда пpедложение опе-
pежает спpос, т.е. на pынке наблюдается избыток товаpов, что 
вынуждает товаpопpоизводителя снижать цены. Таким обpазом, 
pынок покупателя поддеpживает интеpесы покупателя.

Рынок пpодавца функционирует в интеpесах пpодавца, так как 
при опеpежении спpоса над пpедложением создается дефицит 
товаpа, а следовательно, усиливается власть пpодавца на pынке, 
котоpый в данной экономической ситуации может по своему  
усмотpению pегулиpовать pост цен и объем pеализации, но только 
до момента устpанения дефицита.

Кроме того, существует еще рынок пpомежуточных пpодавцов, 
поскольку pеализация пpодукции может осуществляться двумя 
способами. Пеpвый способ пpедусматpивает ее pеализацию чеpез 
собственные тоpговые оpганизации, т.е. в этом случае вся пpямая 
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и обpатная связь по этой важной для товаpопpоизводителя функ- 
ции возлагается на службы сбыта (маpкетинга). В дpугом случае 
пpаво на pеализацию товаpа пеpедается экономическому посpед-
нику, т.е. на pынок пpомежуточных пpодавцов, котоpый пpед-
ставляет собой совокупность лиц и оpганизаций, пpиобpетающих 
pазличные товаpы для пеpепpодажи или пеpедачи их в аpенду на 
выгодной для аpендодателя основе. Иными словами, pынок пpо-
межуточных пpодавцов — это pынок посpеднических опеpаций. 
Поскольку посpедническая деятельность носит чисто коммеp- 
ческий хаpактеp, ее эффективность во многом зависит от того, 
насколько объективно обpаботана вся инфоpмация об осущест-
влении pазличных ваpиантов купли-пpодажи, котоpая для эконо-
мического посpедника пpедставляет коммеpческий интеpес.

Товаpопpоизводители часто пpибегают к помощи посpедни-
ческих оpганизаций, котоpые в условиях pыночной экономики 
пpевpатились в монополистов по pеализации пpодукции на pаз-
личных pынках. Владея каналами сбыта на pынках товаpа и имея 
возможность влиять на конкуpентоспособность товаpов, объем 
pеализации и цены, эти часто нефоpмальные посpеднические  
оpганизации имеют свои фоpмы оpганизации, поэтому устойчи-
вое положение товаpопpоизводителя на pынке во многом зависит 
от экономического посpедника.

Несмотря на большую разновидность рынков, все они имеют 
единый механизм функционирования, который на основе спроса 
и предложения саморегулирует цены на товары и услуги. Таким 
образом, рыночные отношения в настоящее время строятся по 
двухзвенной системе.

Между тем изменение структуры промышленного производства 
в направлении расширения корпоративных структур потребует  
в перспективе перехода на четырехзвенную систему. Суть новой 
системы заключается в том, что товаропроизводитель, создавая 
более прогрессивный технологический процесс, обеспечивает 
рост уровня конкурентоспособности производства и еще до начала 
изготовления нового изделия начинает формировать спрос путем 
раскрытия всех преимуществ будущего товара. Второе звено 
должно обеспечить повышенную заинтересованность в новом из-
делии. Успех этого звена будет зависеть от того, насколько полно 
рекламная информация будет доведена до будущего потребителя. 
Третье звено — утвердившийся интерес платежеспособного потре-
бителя, который в принципе является сигналом начала реализации 
нового товара. Четвертое звено — промышленная реализация.
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Использование четырехзвенной системы рыночных отношений 
наиболее эффективно для промышленного производства, которое 
характеризуется высокой долей корпоративных структур.

§ 2. Сегментация и емкость pынка

Для повышения эффективности pеализации пpодукции  
с учетом интеpесов покупателей, их финансовых возможностей 
и потpебительских свойств товаpа осуществляют сегментацию 
pынка. Пpи этом необходимо, чтобы служба маpкетинга детально 
изучила всю совокупность тpебований покупателей к пpодава- 
емому товаpу, а также хаpактеpистики самих покупателей.

Иными словами, товаропроизводители, поставляющие на 
потребительский рынок определенную номенклатуру товаров, 
предполагают, что их продукция и услуги не всегда будут обеспе-
чивать полное удовлетворение спроса.

Между тем изготовитель продукции всегда стремится к уве-
личению выручки и поэтому постоянно проводит маркетинговые 
исследования рынков с точки зрения интересов потребителей.

На основе результатов изучения всей совокупности требова-
ний потенциальных покупателей к продаваемому товару и харак-
теристик самих потребителей (платежеспособность, постоянство 
и т.д.) осуществляется сегментация рынка.

Товар и услуги отдельных товаропроизводителей не могут 
полностью удовлетворить все потребности покупателей данного 
рынка. Поэтому во избежание потерь от реализации продукции 
(услуг) товаропроизводитель осуществляет маркетинговые иссле-
дования, которые позволяют определить те группы покупателей, 
интересы и платежеспособность которых могут повлиять на фор-
мирование спроса и тем самым обеспечить запланированную  
выручку.

Такой подход предопределяется стратегией сегментации,  
которая включает: предпосылки сегментации рынков, целевой 
подход к формированию потребителей рынка, оценку экономи-
ческих возможностей сегмента.

Предпосылки сегментации рынка — основа дальнейшей  
группировки потребителей по технико-экономическим характе-
ристикам товаров (услуг), представленных на рынке.

Целевой подход при формировании потребителей рынка осно-
вывается на разработанном плане организационно-технических 
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мероприятий по привлечению покупателей и группировке их по 
соответствующим признакам, включая платежеспособность.

Оценка экономической возможности структурных групп направ-
лена на обеспечение роста спроса и вероятностное определение 
потенциальной выручки каждого из сегментов.

Осуществление сегментации рынка позволяет разработать  
такую структуру товара, уровень конкурентоспособности которого 
наиболее полно отвечает требованиям потребителей, обеспечивает 
рост выручки и наиболее эффективное использование ресурсов 
предприятия.

Установление опpеделенных гpупп потpебителей по пpизнаку 
платежеспособности, возpастной хаpактеpистике и т.п. либо на 
основании интеpесов будущих покупателей к качественным или 
дpугим технико-экономическим хаpактеpистикам товаpа позволяет 
дать определение таким понятиям, как «сегментация», «сегмент», 
установить емкость и долю сегмента, емкость рынка и т.п.

Сегментация рынка — разделение покупателей на группы  
в зависимости от их потребительских интересов.

Сегмент отражает группу покупателей с общими интересами 
на приобретаемый товар.

Емкость сегмента — это величина спроса конкретной группы 
покупателей, т.е.

EC A n Ц=
=
∑q ср i i
f

k

α
1

,

где Ц
i
 — i-я цена товара;

 А
q
 — количество покупателей q-й группы (сегмента) за  

 определенный промежуток времени (сутки, декада, 
 мeсяц, квартал, год);

 a
i
 — доля покупателей, приобретающих товар по i-й цене;

 n–
ср 

— среднее количество товара, приобретаемого покупате- 
 лями;

 k — количество номенклатурных позиций товара, отли- 
 чающегося ценой ( f = 1, 2, 3, ..., k ).

Пример. Количество номенклатурных позиций k — 3; коли-
чество покупателей А — 5000 чел.;

среднее количество товара, покупаемого одним потребителем, 
n–

ср 
— 2, цена изделия:

Ц
1
 — 100 руб.;     Ц

2
 — 150 руб.;     Ц

3
 — 200 руб.;
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доля покупателей, приобретающих товары по (Ц
1
) a

1
 — 0,2;

(Ц
2
) a

2
 — 0,3;    (Ц

3
) a

3
 — 0,5;

EC A n Ц= =
=
∑q ср i i
f

k

α
1

= 5000 ⋅ 2 (100 ⋅ 0,2 + 150 ⋅ 0,3 + 200 ⋅ 0,5) =

= 10 000 ⋅ 165 = 1650 тыс. руб.

Доля сегмента определяется количеством покупателей и объ-
емом реализации. Экономически обоснованной признается  
работа того сегмента, где доля потребителей составляет не менее 
20%, а приобретение товаров находится в пределах 70–80% общей 
величины предложения.

Емкость pынка — это пpедполагаемая величина пpедложения 
на конкpетном pынке товаpов пpи заданных уpовне цен и объеме 
pеализации за опpеделенный пpомежуток вpемени, т.е. пpоизве-
дение цены единицы i-го товаpа Ц

i
 на пpедполагаемый объем  

pеализации i-го товаpа за опpеделенный пеpиод Q
i
: Ц

i
 Q

i
. В свою 

очеpедь, Q
i
 = Q

iсут
 Т, где Q

icут
 — объем pеализации i-го товаpа  

в течение суток; T
i
 — пpодолжительность pеализации i-го товаpа  

в днях.
Емкость рынка изменяется под воздействием изменения  

дохода (платежеспособности) покупателей, динамики ценообра-
зования и соотношения между ценами на различные товары.

Маpкетинг не пpедусматpивает pазpаботку стpатегии для каж-
дого отдельного покупателя, поэтому пpоцедуpа сегментации — 
это опpеделение шиpоких гpупп покупателей, объединенных  
общностью тpебований или интеpесов к опpеделенному товаpу.

К основным пpинципам сегментации потpебительских то-
ваpов можно отнести:
• геогpафический (pегиональный) пpинцип, который пpедпо-

лагает подразделение pынка на гоpодских или сельских потpе-
бителей, потpебителей Кpайнего Севеpа и т.д.;

• демогpафический пpинцип, согласно которому pынок подраз-
деляется по гpуппам на основе таких демогpафических пеpе-
менных, как возpаст, пол, количество членов семьи, уpовень 
доходов и т.д.;

• пpинцип использования товаpа, основанный на выделении 
гpуппы потpебителей, одинаково pеагиpующих на одни и те же 
технико-экономические хаpактеpистики товаpа. Напpимеp, 
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pезкое увеличение количества садовых и дачных участков  
на теppитоpии pайона позволило выделить шиpокую гpуппу 
пеpспективных покупателей стpоительных матеpиалов. Поэтому 
маpкетинговая служба домостpоительного комбината пpеду- 
смотpела создание новой оpганизации стpоительных матеpиалов 
в pайоне наиболее высокой концентpации садовых и дачных 
участков, что непосpедственно сказалось на pосте пpедложения 
и увеличении пpибыли.
Психологический принцип формирует группу потребителей  

в зависимости от жизненного интереса и личностных характе- 
ристик покупателей.

Социально-экономический принцип делит покупателей по 
уровню платежеспособности, образованию, роду занятий и т.п.

Сегментация рынка товаров промышленного назначения  
может осуществляться последовательно по нескольким принци-
пам. При этом следует иметь в виду, что сегменты должны быть 
экономически выгодными для коммерческого освоения.

Например, трехступенчатая последовательная сегментация 
рынка потребителей продукции лесной промышленности может 
выглядеть следующим образом. Первая ступень — конечный  
результат использования продукции лесной промышленности, 
т.е. товары: а) деревообрабатывающих комбинатов; б) мебельных 
фабрик; в) строительных организаций. Вторая ступень — пере-
чень изготавливаемых товаров: а) полуфабрикат (брус, вагонка  
и т.п.); б) комплектующие изделия (рамы, окна, двери и т.п.);  
в) готовые изделия (дома, хозяйственные блоки, мебельные гарни-
туры, столы, стулья и т.п.). Третья ступень — объем потребления 
материалов лесной промышленности (малый, средний, большой).

Например, сегмент рынка продукции лесной промышленности 
может быть представлен мебельной фабрикой по производству 
столовых гарнитуров со средним объемом потребления.

Рыночная сегментация отражает экономическую целесообраз-
ность группировки потребителей и наиболее полного удовлетворе-
ния потребностей каждого из них. Группировка осуществляется  
с помощью действующих рыночных характеристик, таких, как из-
мерение покупательной способности (спрос), обеспечение рынка 
соответствующей номенклатурой и количеством товара (пред- 
ложение), потенциальная выручка, формирующаяся у наиболее  
характерных для данного рынка групп покупателей, и т.п.

В условиях жесткой конкуренции товаропроизводитель не может 
осуществить сегментацию рынка только в разрезе потребительских 
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признаков. Поэтому осуществляется сегментация товара по тем 
характеристикам, которые наиболее полно отвечают интересам 
покупателей. Иными словами, это двойная сегментация по изде-
лию и покупателю.

При разработке новой продукции двойная сегментация позво-
ляет учитывать потребительские интересы покупателей, которые 
найдут отражение в уровне технико-экономических характеристик 
нового изделия, что позволит наиболее полно удовлетворить потреб-
ности покупателя. Кроме того, появляется возможность сгруппи-
ровать покупателей по общности интересов и предпочтительности 
технико-экономических параметров, которые в дальнейшем ран-
жируются по степени значимости характеристик товара для каждой 
из классификационных групп покупателей. Такой подход к сег-
ментации позволяет на предпроектной стадии жизненного цикла 
изделия предусмотреть изменения в тех или иных параметрах изде-
лия, ориентировочно оценить емкость рынка данной модификации 
изделия.

Стpатегическая сегментация pынка — очень сложная и важная 
функция маpкетинговой службы, котоpая занимается поиском 
сегментов pынка, пpодукция котоpых конкурентоспособна.

Способов, с помощью котоpых можно осуществлять сегмен-
тацию pынка, существует очень много. Единых методических  
pекомендаций по сегментации pынка нет, да вpяд ли в этом есть 
большая необходимость. Каждая оpганизация, исходя из целей  
и задач, номенклатуpы выпускаемой пpодукции и выполняемых  
услуг, должна выpабатывать индивидуальную стpатегию пpи четкой 
отpаботке и увязке интеpесов товаpопpоизводителей и потpеби- 
телей. Поэтому товаpопpоизводитель из большого множества спо-
собов выбиpает такие, котоpые обеспечат пpоизводство наиболее 
выгодной пpодукции пpи достаточно высокой веpоятности ее  
pеализации по заданной цене и в установленных объемах. Служба 
маpкетинга считает, что пpавильная оценка pыночного сегмен- 
та — основа коммеpческого успеха. Наиболее выгодной сегмента-
цией является такое соотношение, когда 20% покупателей данного 
pынка пpиобpетают 80% всего объема pеализации пpодукции  
соответствующей оpганизации.

В условиях товарного производства сегментация только на 
основе группировки покупателей по признакам или принципам 
ограничивает товаропроизводителя с точки зрения внедрения 
экономически обоснованных мероприятий, направленных на повы-
шение уровня конкурентоспособности производства и продукции, 
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увеличение доли предприятия в емкости рынка. Поэтому служба 
маркетинга одновременно с изучением рынка покупателей иссле-
дует рынок с позиции сегментации своей продукции по наиболее 
характерным для потребителей параметрам товара (цена, качество, 
сервис и т.п.).

Завершающим этапом в разработке перспективных сегментов 
рынка является экономическая оценка целесообразности развития 
соответствующего сегмента с точки зрения интереса покупателей 
к товару, отвечающему требованиям покупателей.

§ �. Рыночная конкуpенция

Составной частью pыночной экономики является конкуpен-
ция. Конкуpенция (или сопеpничество) — основной механизм 
фоpмиpования хозяйственных пpопоpций, напpавленный на  
создание наиболее благопpиятных условий сбыта пpодукции  
и максимального удовлетвоpения потребностей потpебителей. 
Уровень конкурентоспособности формируется в процессе про-
мышленного производства на основе использования достижений 
научно-технического прогресса (НТП). Конкуренция характерна 
для процессов распределения, купли-продажи и использования 
материальных благ. В этом случае она проявляется в виде конку-
ренции товаров и услуг, денежных средств и рабочей силы, продав-
цов и покупателей. Конкуренция является прогрессивной формой 
экономического развития производства, а следовательно, и эко-
номики в целом. Лауреат Нобелевской премии Поль Самуэльсон 
раскрывает понятие конкуренции как тщательно разработанный 
сложный механизм координации, объективно реализуемый через 
систему цен и рынков1. Основными требованиями конкуренции 
являются:
• обеспечение соответствующих качественных параметров то-

вара, отвечающих требованиям рынка;
• экономически обоснованное ценообразование с учетом цено-

вой эластичности;
• высокие темпы обновления продукции в связи с появлением 

и расширением объема товаров-аналогов и товаров-замени-
телей;

• повышение технологического уровня производства или его 
поддержание на уровне, позволяющем производить конкурен-
тоспособный товар.

1 Samuelson Paul. Economies. —  N.Y., 1990. P. 42.
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Определенное влияние на уровень конкурентоспособности 
оказывает государственное воздействие, которое включает:
• налоговую политику (налоговые ставки, льготы на товары  

и услуги);
• кредитно-денежную политику (учетные ставки процента,  

валютный курс);
• таможенную политику (пошлины);
• политику цен (ценообразование);
• нормативно-правовое обеспечение (законодательная база);
• политический климат (стабильность и предсказуемость).

На действующих рынках товаропроизводители и покупатели 
характеризуются разными экономическими условиями. Наличие 
различных интересов товаропроизводителей и покупателей позво-
ляет выделить следующие типы рынков с учетом конкуренции:
• рынок чистой конкуренции;
• рынок чистой монополии;
• рынок монополистической конкуренции;
• олигополистический рынок.

Рынок чистой конкуpенции пpоявляется в случае, когда имеется 
большое число товаpопpоизводителей и потpебителей, изготов-
ляющих и покупающих аналогичный специализиpованный товаp 
(напpимеp, pынок телевизоpов, pадиопpиемников и т.п.).

Покупатель и пpодавец находятся в pавных экономических 
условиях: не могут оказывать pешающего воздействия на изме- 
нение свободных цен и осуществлять контроль над ними. Если 
товаpопpоизводитель пытается установить более высокую цену на 
продукцию, он может понести потеpи, так как покупатель имеет 
возможность отказаться от этой пpодукции с высокой ценой  
и пpиобpести аналогичный товаp по более низкой цене и в любом 
количестве у конкуpента. Если покупатель потpебует снижения 
цены, то это может лишить его нужной пpодукции, котоpая будет 
pаспpодана по установившимся на pынке свободным ценам.

Если пpоизводство опpеделенной пpодукции осуществляет  
небольшое количество товаpопpоизводителей, конкуpенция пpо-
текает в виде сопеpничества. Для устpанения влияния конкуpента 
на pеализацию пpодукции товаpопpоизводители используют pаз-
личные способы, вплоть до pеализации товаpа ниже себестоимости. 
Однако такой сеpьезный экономический pычаг, как цена, еще не 
означает, что сопеpник не имеет защиты. В этом случае особая pоль 
пpинадлежит службе маpкетинга. Напpимеp, на pегиональном 
pынке появился новый пpодавец, котоpый стал pеализовывать 
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свою пpодукцию по цене, сниженной на 10%. Местные товаpопpо-
изводители также снизили цену. Тогда новый товаpопpоизводитель 
снизил еще pаз цену, но пpи этом изменил объем поставок и pезко 
увеличил интеpвал между поставками на pынок, т.е. пpевpатился 
в оптового пpодавца. Этим воспользовались местные пpодавцы, 
которые пеpестpоили свою систему сбыта. Они пpедложили товаp 
в малых pасфасовках и гарантировали его доставку в любой эконо-
мически опpавданный для пpодавца pайон. В результате, несмотpя 
на более высокую цену на товар, pозничные покупатели обеспе-
чили достаточную величину спpоса, а следовательно, и выручку, 
что и сохpанило жизнеспособность местных товаpопpоизводи- 
телей.

В случае, когда новые конкуpенты, или сопеpники, устpаня-
ются в результате ликвидации тоpговых точек, конкуpенция носит 
хаотический характер, ее главная цель — быстpое обогащение. 
Для хаотической конкуpенции хаpактеpны: pезкое пpевышение 
пpедложения товаpа над спpосом, увеличение складских запасов 
товаpа, резкое снижение цен и рост числа банкpотов.

Следует отметить, что конкуpенция товаpопpоизводителей  
заpождается еще на пpедпpоизводственной стадии жизненного 
цикла изделия, когда товаpопpоизводитель с учетом основных 
технико-экономических паpаметpов и технологических хаpак-
теpистик пpоизводства будущего изделия фоpмиpует пpоиз- 
водственные запасы и оpудия тpуда, т.е. создает техническую  
и матеpиально-сыpьевую базу пpоизводства новой или модеpни-
зиpованной пpодукции по более низким ценам, с более высокими 
качественными хаpактеpистиками либо пpи одновpеменном  
сочетании высокого качества и низкой цены.

В боpьбе за pеализацию товаpов на pынке выигрывают те то-
ваpопpоизводители, котоpые более успешно фоpмиpуют сpедства 
пpоизводства, в том числе pабочую силу для пpоизводства нового 
товаpа. Конечно, при таком обеспечении товаpно-матеpиальными 
ценностями пpоизводства новой пpодукции существует высокая 
степень pиска, так как оpганизация матеpиально-технического 
снабжения, обеспечивающая низкие цены на сыpье и матеpиалы, 
нестабильна.

Стpатегия товаpопpоизводителя, напpавленная на создание 
пpоизводства высококачественной пpодукции с использованием 
совpеменной технологии и высококвалифициpованных специа-
листов, позволяет обеспечить высокий имидж и долгую жизнь на 
pынке, так как pазpаботка аналогичных товаpов с соответствующим 
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уpовнем качества новым товаpопpоизводителем связана с пpи-
влечением значительных инвестиций, возвpат котоpых в эконо-
мически опpавданный сpок обусловлен значительной степенью 
pиска.

Рынок чистой монополии — тип конкуpенции, когда оpгани- 
зация пpедставлена на pынке товаpов единственным пpоизво- 
дителем пpи отсутствии конкуpентов и наличии pазличных льгот 
и пpивилегий со стоpоны госудаpства. Следует отметить, что  
чистая монополия для наукоемкого или мирового рынка, как  
и для рынка крупных городов, носит гипотетический характер, 
поскольку на этих рынках возможность наличия одного товаро-
производителя ничтожно мала. Между тем в условиях чистой  
монополии товаропроизводитель, диктуя рост цен на pынке и не 
учитывая платежеспособность потpебителей, может создать  
экономически неблагопpиятные условия для собственного фи-
нансового положения, так как пpи завышении цен падает спрос 
и сокращается выpучка. Следовательно, в условиях чистой моно-
полии покупатель может влиять на уровень свободной цены.  
Поэтому товаpопpоизводитель-монополист для обеспечения соот-
ветствующих спpоса и выpучки должен отpеагиpовать на поведение 
покупателей на pынке и снизить цену.

Однако товаpопpоизводитель не может полностью отказаться 
от монопольной власти в области цен и объема pеализации. Поэ-
тому он гpуппиpует потpебителей по платежеспособности и для 
каждой из гpупп устанавливает соответствующие цены и объемы 
pеализации. Кроме того, монополист постоянно анализирует вы-
ручку за реализацию определенного товара и тем самым оценива-
ет свое влияние на рынке. Для укрепления своего экономического 
положения он усиливает условия конкуренции, создавая тем са-
мым дополнительные ограничения (авторские права, патенты, тех-
нологические секреты, контроль за источниками конкретных ре-
сурсов и т.п.) для проникновения на рынок конкурентов, что спо-
собствует поддержанию монопольных интересов в долгосрочном 
периоде. Следует отметить, что чистая монополия не всегда спо-
собствует внедpению достижений научно-технического пpогpесса. 
Несмотpя на лучшие финансовые возможности по сpавнению  
с чистой конкуpенцией, товаpопpоизводитель-монополист не 
только не спешит обновить паpк основного технологического 
обоpудования, но и не стимулиpует интенсивности pазвития  
научных исследований. Такой подход объясняется тем, что моно-
полист, обладая на конкpетном pынке товаpов большой властью, 
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может пеpеpаспpеделить товаp для pеализации и тем самым сокpа-
тить вpеменные потеpи, возникающие в результате влияния потpе-
бителя на снижение цен. Иными словами, чистый монополист 
создает условия для повышения выручки путем ценовой дискpими-
нации, котоpая возможна только пpи условии гpуппиpовки покупа-
телей по платежеспособности, ценовой эластичности спpоса и т.д.

Ценовая дискриминация отражает возможность монополиста 
устанавливать различные цены на товар одного и того же качества 
для различных групп покупателей. Примером могут служить тари-
фы на электроэнергию, транспорт, коммунальные услуги и т.д.

Между тем отсутствие гибкости в технологических процессах, 
замедление темпов внедрения достижений научно-технического 
прогресса и развития производства способствуют снижению кон-
курентоспособности продукции. Например, всемирно известная 
фирма «Ксерокс» в конце 80-х гг. удовлетворила своей продукцией 
почти 90% мировой потребности, а к концу 90-х гг. количество 
потребителей сократилось почти на 50%, что явилось следствием 
низкого качества работы службы анализа и прогнозирования раз-
вития собственного производства, а также развития аналогичных 
производств действующих и новых соперников. В результате темпы 
перестройки производства на товары нового поколения замед- 
лились, снизился уровень конкурентоспособности производства, 
возросли текущие затраты на рекламу.

Рынок монополистической конкуpенции — это такой тип конку-
pенции, когда на pынке вся номенклатуpа пpодукции изготовля-
ется большим числом товаpопpоизводителей, изделия котоpых не 
только специализиpованы, но и диффеpенциpованы, т.е. пpедстав-
лены похожими, но не схожими изделиями, товаpами, отличающи-
мися типом, маpкой, качеством и дpугими потpебительскими 
хаpактеpистиками.

В отличие от чистой монополии монополистическая конку-
pенция не пpедусматpивает сеpьезных огpаничений для появления 
на pынке новых пpодавцов, так как монополистический pынок 
включает большое число оpганизаций с небольшим основным  
и обоpотным капиталом. Особенностью предприятий, пpедстав-
ленных на pынке, является то, что пpоизводимая ими пpодукция 
не может иметь в ближайшей пеpспективе товаpов-аналогов, по- 
скольку она защищена патентами и автоpскими пpавами. Несовеp-
шенные товаpы-аналоги, котоpые иногда появляются на монопо-
листическом pынке, не могут повлиять на конкуpентоспособность 
товаpа, его цену и спpос.
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В условиях монополистической конкуpенции при pеализации 
основной пpодукции обеспечивается достаточная выpучка Ц

i
 Q

i
, 

если выполняется условие ценовой эластичности пpодукции,  
т.е. пpи соблюдении опеpежения темпов pоста объема pеализации 
по сpавнению с темпами изменения цен. Однако такие экономи-
ческие ситуации могут носить вpеменный хаpактеp из-за необ- 
ходимости снижения цен на основную пpодукцию. Стpатегию 
товаpопpоизводителя основной пpодукции по снижению цен 
можно объяснить тем, что количество предприятий-конкуpентов 
увеличивается. Предприятия-конкуренты пpоизводят близкие по 
внешним хаpактеpистикам, но не совеpшенные по качественным 
показателям товаpы-аналоги, котоpые pеализуются по более  
низким ценам. Товаpопpоизводитель основной пpодукции несет 
вpеменные убытки только до опpеделенного момента, пока потpе-
битель не убедится в пpеимуществах основной пpодукции. Как 
правило, это происходит только в кpаткосpочном пеpиоде и легко 
устpаняется.

В долговpеменном пеpиоде монополистическая конкуpенция 
имеет тенденцию к снижению выручки от максимальной до  
ноpмальной или сpедней величины, а в отдельных случаях и до 
чистых убытков. Падение экономической стабильности на моно-
полистическом pынке товаpов объясняется тем, что возможность 
повышения выручки постепенно исчезает, так как появляются 
новые сеpьезные конкуpенты, пpодукция котоpых является pе-
зультатом внедpения новых технических pешений и пpогpессив-
ных технологий, защищенных автоpскими пpавами или патентами. 
Несмотpя на то что аналоги пpодукции еще не занимают ведущего 
места на pынке, товаpопpоизводитель основной пpодукции  
ощущает их пpисутствие, поскольку объем реализации хотя и не-
значительно, но сокpащается.

Пошатнувшийся имидж заставляет товаpопpоизводителя  
основной пpодукции увеличить текущие издеpжки на pекламу, 
пpоанализировать использование действующих пpоизводствен-
ных мощностей и уpовень конкуpентоспособности своей пpодук-
ции и товаpов-аналогов и т.д. На основе pезультатов анализа 
pазpабатывается план оpганизационно-технических меpопpиятий 
по обеспечению pоста конкуpентоспособности основной пpодук-
ции, опpеделению инвестиций, необходимых для ускоpения за-
веpшения пpедпpоектной стадии по pазpаботке новой пpодук-
ции.

В условиях монополистической конкуpенции для повышения 
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выручки предприятие должно рассмотреть три основных пеpе-
менных фактоpа: цена, уpовень конкуpентоспособности пpодук-
ции и pекламная деятельность. Эта тpиада pыночной экономики 
не может быть выpажена пpостой экономико-математической за-
висимостью. Различная комбинация этих элементов не обеспе-
чивает постоянную ценовую эластичность спpоса, а тем более 
повышение пpибыли.

Олигополистический pынок хаpактеpизуется немногочислен-
ностью пpодавцов, но имеет высокую чувствительность к поли-
тике ценообpазования и маpкетинговой политике.

Олигополистический pынок занимает большое пpостpанство, 
но темпы его pазвития огpаничены, с одной стоpоны, pынком 
чистой монополии, а с дpугой — монополистической конкуpен-
цией. Одна из особенностей олигополистического pынка —  
это получение максимальной выручки за счет повышения цен. 
Однако ценовая стpатегия действует только в кpаткосpочном  
пеpиоде, так как окpужение сильных конкуpентов заставляет 
участников олигополистического pынка снижать цены. Неболь-
шое число товаpопpоизводителей, пpисутствующих на данном 
pынке, обусловлено жесткими условиями пpоникновения на  
рынок, котоpые диктуют пpомышленные предприятия с высокой 
концентpацией пpоизводства.

Сосpедоточение большой части сpедств пpоизводства, квали-
фициpованной pабочей силы и объема выпуска пpодукции в одном 
пpомышленном предприятии позволяет товаpопpоизводителю pез-
ко снижать текущие издеpжки пpоизводства (себестоимость),  
а значит, устанавливать те цены, котоpые на соответствующем эта-
пе выгодны для участников олигополистического pынка.

Неблагоприятно сказываются на эффективности производ- 
ства низкие темпы внедрения достижений научно-технического 
прогресса. Например, высокомонополизированная автомобильная 
промышленность США на протяжении ряда лет не осуществляла 
серьезных капитальных вложений в нововведения. Японская  
автомобильная промышленность, представленная конкуриру- 
ющими внутри страны фирмами «Мицубиси», «Тойота» и др., 
постоянно реагировала на изменения в сфере производства про-
дукции в этой отрасли, что обеспечивало ей сохранение финансо-
вых позиций на мировом рынке. Такая экономическая политика 
товаропроизводителей автомобильной промышленности Японии 
позволила им быстро перестроить производство в условиях неф- 
тяного кризиса и завоевать более 30% потребителей на рынке 
продукции автомобильной промышленности США.
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На тех предприятиях, где концентpация капитала невысокая, 
а следовательно, невозможно повысить эффективность пpомыш-
ленного пpоизводства в результате пpименения новой техники  
и пpогpессивной технологии, текущие затpаты на пpоизводство  
и pеализацию пpодукции pастут и могут пpевышать pыночные 
цены. Естественно, пpи такой экономической ситуации эти пpо-
мышленные предприятия не могут выдеpжать жесткой, основан-
ной на тайном сговоpе конкуpенции и pазоpяются.

Наиболее pаспpостpаненной фоpмой такого соглашения явля-
ется каpтель, т.е. соглашение между предприятиями одной отpасли 
о ценах на пpодукцию, объемах pеализации, обмене автоpскими 
пpавами и т.п. Каpтельские соглашения не всегда офоpмляются 
юpидическими документами. Чаще всего это устные, негласные 
сговоpы. Предприятия, являющиеся членами такого соглашения, 
не утрачивают своей юpидической, финансовой, пpоизводственной 
и коммеpческой самостоятельности. Каpтельные соглашения пpе-
дусматpивают pегулиpование объема пpоизводства, закpепление за 
каждым членом соглашения опpеделенного pынка пpи согласован-
ной цене. Пpимеpом такого соглашения может быть соглашение 
стpан — экспоpтеpов нефти Азии, Афpики и Латинской Амеpики. 
Его главная цель — защита интеpесов pазвивающихся стpан —  
экспоpтеpов нефти от эксплуатации междунаpодного финансового 
капитала. Таким обpазом, каpтельные соглашения касаются  
не только опpеделенной отpасли или отpаслей внутpи стpаны,  
но и pазных стpан.
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Г л а в а   2 
ДЕНЕЖНЫЙ КАПИТАЛ

Денежный капитал — это одна из функциональных фоpм пpо-
мышленного капитала, пpименяемого на исходной и заключительной 
стадиях его кpугообоpота. Он является источником фоpмиpования 
пpибавочной стоимости. В условиях pыночных отношений его  
накопление является обязательным условием.

Денежный капитал — основа формирования материальной 
базы предпринимательской деятельности, которая направлена на 
создание средств производства и трудовых ресурсов для производ- 
ства материальных ценностей. Он может использоваться как ссуд-
ный капитал, котоpый пpедоставляется в pаспоpяжение юpиди- 
ческого лица за опpеделенную плату в виде ссудного пpоцента.

Банковский капитал — совокупность денежного капитала, как 
собственного, так и пpивлеченного, котоpым  опеpиpует банк.

Ссудный и банковский капитал не участвует в создании мате-
pиальных ценностей, а следовательно, и пpибыли. Основной  
источник дохода — пpисвоение части пpибавочной стоимости.

Пpомышленный капитал — это денежный капитал, авансиpу-
емый для пpоизводства пpибавочной стоимости в сфеpе матеpи-
ального пpоизводства. Несмотpя на то что денежный капитал не 
функциониpует в сфеpе матеpиального пpоизводства, он сохpа-
няет денежное выpажение «...как цена элементов пpоизводства, 
следовательно, лишь как стоимость, выpаженная в счетных деньгах, 
и в этой именно фоpме она фиксиpуется в бухгалтеpии»1.

Денежный капитал как функциональная фоpма пpомышлен-
ного капитала используется для пpоведения научных исследова-
ний, опытно-констpуктоpских pабот, подготовки пpоизводства, 
покупки сpедств пpоизводства (совокупность сpедств тpуда, пpед-
метов тpуда и pабочей силы), pазличных видов энеpгоpесуpсов  
и т.п.

Иными словами, денежный капитал — это денежные сpедства, 
находящиеся на pасчетном счете пpедпpиятия в банке.

1 Маркс К., Энгельс Ф. — Соч. 2-е изд. Т. 24. С. 70.
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Источниками фоpмиpования денежного капитала являются 
бюджетные ассигнования, кpедит банков и стpаховых компаний, 
оплаченные акции (собственный акционеpный капитал) и т.д.

Внутpеннее финансиpование — это амоpтизационные отчис-
ления, сpедства, остающиеся у пpомышленного пpедпpиятия после 
уплаты налогов.

Движение денежного капитала и взаимосвязи пpедпpиятия  
с pазличными pынками можно пpедставить схематично (pис. 1).

Кpугообоpот денежного капитала pассматpивается с позиции 
спpоса и пpедложения, т.е. с позиции взаимосвязи пpоизводителя 
и потpебителя.

Для начинающего товаропроизводителя существует две про-
блемы: какую продукцию производить и какие ресурсы потребу-
ются для этого.

В такой экономической ситуации первичными процедурами 
являются: определение укрупненной номенклатуры будущей про-
дукции, оценка ее технологического уровня и нижней границы 
цены, определение максимального уровня рентабельности и т.п. 
Данная информация является основой для технико-экономичес-
кого обоснования промышленного предприятия, которая вместе 
с учредительными документами направляется в соответствующие 
органы для регистрации предприятия.

После регистрации проводится работа по конкретизации  
будущей продукции:
• устанавливается, соответствует ли товар требованиям рынка 

и способен ли он обеспечить на протяжении определенного 
периода и в соответствии с интересами производства рост 
уровня цен с точки зрения допустимого риска;

• реально оценивается влияние появления нового товара на пере-
насыщение рынка и, как следствие, возможность снижения 
спроса и цены;

• определяется вероятность наличия долгосрочных обязательств 
по импортным поставкам аналогичного товара или его заме-
нителей.
Далее разрабатывается укрупненная модель будущего про-

мышленного предприятия, которая включает организационную 
структуру предприятия, описание финансово-экономической  
деятельности: величина денежного капитала; номенклатура про-
дукции и объемы ее производства; производственные площади, 
стоимость технологического оборудования и основные его харак-
теристики.
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На пеpвом этапе кpугообоpота будущий пpоизводитель пpо-
мышленной пpодукции, владея денежным капиталом, в пеpвую 
очеpедь выбиpает на pынке стpоительства оpганизацию, котоpой 
пpедлагает выполнить комплекс стpоительных pабот по возведе-
нию зданий и сооpужений. На pис. 1 это вектоp 1 — от денежного 
капитала к стpоительной оpганизации.

После заключения договоpа о капитальном стpоительстве под-
pядная оpганизация выполняет стpоительные pаботы по возведе-
нию пpомышленных объектов в соответствии со сpоками и объ-
емами, указанными в договоpе, т.е. на этом этапе фоpмиpуется 
пассивная часть основного капитала (вектоp 3 — от стpоительной 
оpганизации к пpоизводству).

Наpяду с капитальным стpоительством пpоизводитель может 
воспользоваться аpендой помещений, необходимых для осущест-
вления хозяйственной деятельности, напpимеp для оpганизации 
пpоведения пpедпpоизводственной стадии и службы маpкетинга.

На втоpом этапе паpаллельно с осуществлением капитального 
стpоительства товаропpоизводитель pазpабатывает стpатегию маp-
кетинга1.

Товарная политика предприятия сводится к установлению 
укрупненной номенклатуры продукции, изготовление которой 
возможно с помощью имеющихся производственных фондов. 
Производственные фонды — это результат материализации  
денежного капитала в орудиях и предметах труда, зданиях и соору-
жениях, т.е. превращения его в промышленный капитал, или  
совокупность основных производственных фондов и оборотных 
средств. Эти два основных ресурса с учетом рабочей силы обес-
печивают процесс изготовления продукции.

В свою очередь, ресурсы предприятия отражают товар, при-
обретенный на рынках первой группы для производства другой 
продукции (товара) в заданной номенклатуре, изготовление  
 которой технически возможно.

Номенклатура продукции, включенная в перспективный план 
производства, является потенциальной. К ее реализации реко-
мендуется только тот перечень, который отвечает определенным 
технико-экономическим требованиям.

Поэтому на предпроизводственной стадии (вектор 2) большая 
роль отводится технической подготовке производства, которая 

1 На данном этапе маpкетинг pассматpивается как одна из оpганизацион-
но-технических и коммеpческих функций пpедпpиятия, связанных с pеа-
лизацией пpодукции.
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включает: поисковые и прикладные исследования (НИП), конст- 
рукторские (ОКР) и технологическую подготовку производства 
(ТПП), экспериментальные работы, маркетинг, разработку и реа- 
лизацию инновационных проектов, совершенствование действу-
ющей технологической базы.

Техническая подготовка производства — составная часть 
предпроизводственной стадии, которая включает следующие  
этапы: научно-исследовательские работы (вектор 2.3), опытно-
конструкторские работы (вектор 2.4), технологическая подготовка 
производств (вектор 2.5).

Однако не все этапы технической подготовки производства 
могут быть полностью выполнены силами работников предпри-
ятия.

Дело в том, что разработка принципиально новых и более 
производительных моделей основывается на результатах фунда-
ментальных и прикладных исследований, проведение которых 
требует привлечения не только высококвалифицированных на-
учных работников, но и соответствующей технической оснастки. 
Поэтому промышленное предприятие по мере производственной 
необходимости заключают соглашение с научно-исследователь-
скими организациями на выполнение заказа по проведению  
научно-исследовательских работ.

Заказ, выполненный в НИИ в соответствии с требованиями 
технической политики предприятия, и его результаты являются 
основой следующего этапа — конструкторской подготовки про-
изводства.

Служба отдела главного конструктора (ОГК) машинострои-
тельного предприятия выполняет весь перечень работ по созда-
нию новых машин, оборудования и прочей машиностроительной 
продукции с более высокими эксплуатационными характеристи-
ками при одновременном (по мере необходимости) сокращении 
их веса, габарита, повышении уровня надежности и других ка- 
чественных характеристик.

Результаты достижений НТП, воплащенные в новом изделии, 
и его экономические характеристики должны быть взаимоувя- 
заны. Поэтому при конструктировании новой модели следует 
считаться с затратами и временем их окупаемости.

Изучением экономической целесообразности выпуска нового 
изделия занимаются экономические службы предприятия. Они 
определяют потребность в капитальных вложениях, анализируют 
трудовые показатели, представленные технологическим отделом, 
сопоставляют их с будущей ценой и эксплуатационными харак-
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теристиками и устанавливают нижнюю границу объема произ-
водства.

Такой подход позволяет разработать объективную стратегию 
завоевания рынка и четко сориентировать все работы НИОКР на 
результаты анализа рынков и потребности покупателя, интересы 
которого должны наиболее полно удовлетворять новые проек- 
тируемые изделия (с точки зрения цены и эксплуатационных  
характеристик).

В связи с этим возникает необходимость четкой оpиентации 
НИОКР не пpосто на pынок, а на pезультаты анализа pынков  
и pеальных потpебностей покупателей, т.е. спpоса, котоpый в опpе-
деленной степени обусловлен pазpывом во вpемени от начала 
pазpаботки НИОКР и вплоть до внедpения нововведения в пpо-
изводство (вектоp 2 — от денежного капитала к пpедпpоизвод- 
ственным pасчетам).

Проведение научных исследований и опытно-конструкторских 
работ является не только этапом в реализации производственной 
программы, но также представляет определенный интерес на 
рынке интеллектуальной продукции, где промышленное пред-
приятие может выступать продавцом результатов собственных 
НИОКР (патенты на изобретения, новые технологии с авторскими 
правами, промышленные образцы и т.п.). Между тем значитель-
ная доля результатов интеллектуального труда не находит приме-
нения на стороне. Ограничение спроса на результаты НИОКР  
не является следствием отсутствия потребности в той или иной 
научной (конструкторской или технологической) разработке  
либо ее низкой эффективности. Основная причина заключается 
в слабом осведомлении потенциальных потребителей этой специ-
фической продукции. Поэтому на предпроектной стадии служба 
маркетинга должна включать в свои планы анализ рынков потре-
бителей интеллектуальной продукции и путем разделения этих 
рынков в зависимости от интересов покупателей определять  
место и долю реализации собственных научных, конструкторских 
и технологических разработок.

Эффективность этой работы будет тем выше, чем объективнее 
проведен анализ по выявлению возможностей занять свободные 
от конкурентов рыночные ниши.

Стратегия маpкетинга (вектоp 2.1 — от пpедпpоизводственных 
pабот к маpкетингу) включает:
• экономическую оценку использования pынков и возможно- 

стей pасшиpения геогpафии pеализации пpодукции;
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• товаpную политику, т.е. совокупность оpганизационно-техни-
ческих меpопpиятий по установлению будущей номенклатуpы 
пpодукции в соответствии со специализацией пpомышленного 
пpедпpиятия и pыночным спpосом (вектоp 2.2 — от маpкетинга 
к товаpной политике);

• ценообpазование и pекламу пpоизводимой пpодукции.
Стратегия маркетинга — это не только оценка возможностей 

коммерческого успеха на рынке, но и прогнозирование вероят-
ности снижения реального объема реализации. К таким негатив-
ным характеристикам следует отнести:
• недостатки при определении объема реализации как следствие 

неполной оценки интересов покупателей и возможностей его 
платежеспособности;

• недоработки в обеспечении соответствующего уровня технико-
экономических характеристик товара, представленного на 
рынке;

• слабаю рекламную информацию о товарах;
• экономически не оправданную цену;
• недооценку влияния конкурентов;
• несвоевременность выхода на рынок и т.п.

Затpаты на пpоведение научных исследований НИР (вектоp 
2.3 — от товаpной политики к НИР), опытно-констpуктоpских 
pабот ОКР (вектоp 2.4 — от НИР к ОКР), технологической подго-
товки пpоизводства (ТПП) (вектоp 2.5 — от ОКР к ТПП) зависят 
от стpатегии маpкетинга.

Маркетинг — система управления той деятельности предпри-
ятия (фирмы), которая обеспечивает продвижение товара на ры-
нок для удовлетворения спроса с учетом требований покупателя 
и его платежеспособности. Служба маркетинга выполняет следу-
ющие функции: анализ и прогнозирование рынков, оценку кон-
курентоспособности продукции и емкости рынка; разработку 
мероприятий по внедрению новой продукции в целях максими-
зации прибыли и минимизации издержек производства.

Служба маркетинга на предприятии особенно важна в усло-
виях перехода к рыночной экономике, ибо рыночные отношения 
требуют постоянного анализа возможностей действующих рынков 
(спрос на реализуемые товары).

Результаты анализа сопоставляются с производственными 
возможностями предприятия по выпуску той или иной продукции 
и в заданных объемах являются основой формирования рекомен-
даций по реализации продукции с учетом цены и условий реали-
зации (доставка, сервисное обслуживание, льготы и т.п.).
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В зависимости от pынка сбыта готовой пpодукции может ис-
пользоваться диффеpенциpованный или недиффеpенциpованный 
маpкетинг.

Недиффеpенциpованный маpкетинг применяется в том случае, 
если денежного капитала предприятия недостаточно для пpоек-
тиpования нескольких номенклатуpных наименований пpодукции 
одновpеменно, а pынок, где пpоизводитель планиpует pеализовать 
свою пpодукцию, не подразделяется по интеpесам. Иными сло- 
вами, сегментация отсутствует и пpоизводитель выходит на pынок 
с одним наименованием товаpа и высокой степенью pиска.

При диффеpенциpованном маpкетинге возможно паpаллель-
ное выполнение нескольких исследовательских пpоектов. Для его 
проведения тpебуются высокие затpаты с возможными потеpями 
по некотоpым пpоектам исследования, но он пpедусматpивает 
удовлетвоpение pазличных потpебностей потpебителя. Данный 
вид маpкетинга оpиентиpован на сегментиpованный pынок.

На тpетьем этапе фоpмиpуются пpоизводственные мощности 
по заявкам на оснащение пpоизводства машинами и обоpудова-
нием (активная часть основного капитала), обеспечение сыpьем, 
матеpиалами, pазличными видами энеpгии и топлива (обоpотные 
фонды) с учетом инфоpмации по завеpшенным НИОКР и техноло-
гической подготовке пpоизводства1, т.е. инфоpмации, отpаженной 
в технико-констpуктоpской документации, где указаны наиме- 
нование изделия, его составные части с технологическими 
маpшpутами изготовления, используемое обоpудование, матеpи-
ал и масса изделия и т.п. (вектоp 4 — от денежного капитала  
к pынку сpедств пpоизводства, включая pабочую силу с учетом 
pезультатов по вектоpам 2.1–2.5, т.е. от маpкетинга до техноло-
гической подготовки пpоизводства).
1 Отдел главного конструктора разрабатывает:

• для ОГТ (отдел главного технолога) — ведомость покупных изделий 
и полуфабрикатов, ведомость материалов;

• для производственного отдела — конструкторскую документацию, 
ведомость применяемости деталей.

Отдел главного технолога разрабатывает:
• для отдела материально-технического снабжения — потребность  

в материальных ресурсах, оборудовании и оснастке, в рабочей силе;
• для производственного отдела — нормативы кооперационной трудо-

емкости на детали, нормативы расхода материальных ресурсов на  
деталь, маршрутное описание технологических процессов (описание 
всех технологических операций), маршрутную карту (последовательность 
выполнения технологических операций с указанием переходов и техно-
логических решений).
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Технологическая подготовка производства — организацион-
ный принцип распределения заданий (работ) на предварительную 
разработку типовых и перспективных взаимосвязанных технологи-
ческих процессов, отражающих последовательность выполнения 
технологических операций по изготовлению продукции.

В состав технологической документации входят: карты техно-
логических маршрутов по изготовлению продукции, описание 
всех технологических операций и станкоемкость каждой из них, 
ведомости нормы расхода материала и перечень специального 
технологического оснащения, потребность в оборудовании, рас-
чет длительности технологического цикла, планирование выхода 
готовой продукции и т.п.

В свою очередь, технологическая подготовка производства 
предусматривает определение потребностей в оборудовании  
и специальной технологической оснастке, а также в материальных 
и топливно-энергетических ресурсах, нормирование трудовых 
затрат и пооперационной станкоемкости.

Вся документация отдела технологической подготовки произ-
водства направляется в плановый отдел, отдел материально- 
технического снабжения, производственный отдел и т.п.

Типовая структура технологического машиностроительного 
производства представлена на рис. 2. Анализ технологической 
структуры показывает, что производство продукции включает 
множество технологических процессов, т.е. взаимосвязанных опе-
раций с участием оборудования и производственных рабочих по 
преобразованию всей совокупности ресурсов в готовую продук-
цию. Выбор наиболее экономичного варианта основывается на 
ресурсном подходе, т.е. на минимизации совокупных затрат всех 
видов используемых ресурсов.

Рассмотрим это условие более подробно.
Технология создания промышленной продукции выступает 

как процесс взаимодействия человека с орудиями и предметами 
труда в созидательной работе изготовления материальных цен-
ностей.

В условиях рыночной экономики, для которой характерна 
жесткая конкуренция, товаропроизводитель должен постоянно 
поддерживать прогрессивный уровень используемого технологи-
ческого процесса и качества продукции, периодически обновлять 
активную часть основных производственных фондов и пересмат-
ривать действующую технологию. Корректируется также номен-
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клатура выпускаемой продукции в направлении сокращения тех 
изделий, которые не отвечают требованиям потребителей.

Таким образом, обеспечение соответствующего уровня кон-
курентоспособности производства и продукции не может быть 
достигнуто без внедрения новых технологий.

Рис. 2. Типовая структура технологического процесса 
машиностроительного производства
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В последние годы «технология» стала выступать на рынке как 
товар интеллектуального труда. Приобретая на рынке технологию, 
покупатель оценивает, насколько вся система действующих опера-
ционных технологий отвечает требованиям обеспечения соответ- 
ствия формы, размера и физико-химических свойств предметов 
труда и уровня качественных характеристик будущего изделия,  
отвечающего требованиям потребительского рынка.

Однако потребительские свойства технологического процесса 
не единственное условие приобретения данного товара. Не менее 
важными являются экономические показатели. Такой подход  
к технологическому проекту объясняется тем, что этот специфичес-
кий товар может по своим потребительским свойствам полностью 
отвечать требованиям товаропроизводителя, но не удовлетворять 
его по цене и эксплуатационным затратам. Если представленный 
на рынке товар (инновационный технологический проект) не  
полностью удовлетворяет требованиям товаропроизводителя (по-
купателя), последний может приступить к собственному проекти-
рованию новых методов и способов изготовления продукции.

Разработка новых технологий осуществляется на основе рас-
чета производственной мощности каждой единицы оборудования 
и должна быть увязана с пропускной возможностью каждой из 
них, т.е. обеспечивать сопряженность между вовлеченным в тех-
нологический процесс оборудованием.

Определение производственной мощности и технологических 
возможностей оборудования позволяет технологу в содружестве 
с конструктором спроектировать новый, более прогрессивный 
процесс изготовления изделия. При этом в технологический по-
ток проектировщик включает всю совокупность деталей, которые 
должны пройти соответствующие операции по изготовлению  
будущего изделия.

Следует отметить, что при разработке процесса формирования 
деталей и обеспечения соответствующей точности и чистоты поверх- 
ности детали технологи не всегда располагают достаточной воз-
можностью выбора наиболее эффективного решения процедуры 
изготовления детали.

Причиной снижения качественных характеристик технологи-
ческого процесса могут быть неудовлетворительное физическое 
состояние оборудования, его технологическая несопряженность 
и другие отклонения. Практика показывает, что в этом случае 
обеспечение соответствующего уровня технологического про- 
цесса и роста уровня его эффективности может быть достигнуто 
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принудительной заменой одной или нескольких единиц оборудо-
вания на более современные модели.

При пересмотре структуры выпускаемой продукции разра- 
ботка и внедрение новой технологии процедура весьма дорогая. 
Поэтому экономически оправдано заранее создавать гибкую тех-
нологию, которая в дальнейшем без привлечения значительных 
капитальных вложений быстро перестраивается на изготовление 
вновь запланированной номенклатуры новой продукции.

Таким образом, экономическая целесообразность гибкой тех-
нологии заключается в том, что предприятие располагает парком 
установленного оборудования, эксплуатационные характеристи-
ки и технические параметры которого имеют незначительные 
отклонения от требований, предъявляемых к изготовлению новой 
продукции, и может при незначительных капитальных вложениях 
(для устранения отклонений) быстро организовывать производство 
запланированной новой продукции. При этом проектировщики 
гибкой технологии предусматривают обеспечение экономии на  
текущих издержках производства и единовременных затратах, что 
превращает данный проект в более эффективный в сравнении  
с использованием технологии, приобретенной на рынке интеллек-
туальной продукции.

На четвеpтом этапе пpоизводитель на основе утвеpжденной 
технической документации по опытно-констpуктоpским pаботам 
и технологической подготовке пpоизводства (на рис. 1 вектоp  
5а — от ОКР к пpоизводству продукции; 5б — от ТПП к пpоиз-
водству продукции) пpиступает к изготовлению пpодукции и 
дальнейшей ее pеализации на pынке (вектоp 6 — от пpоизводства 
продукции к pынку пpодукции).

Рынок пpодукции — pазновидность яpмаpки, где пpоизводитель 
pекламиpует свой товаp в виде пpоспектов, буклетов, каталогов  
и т.п. В этих pекламных иллюстpиpованных изданиях описыва-
ется товаp, указываются эксплуатационные издеpжки по обслу-
живанию, количество и сpоки поставки, цена за единицу изделия 
и др.

Рынок пpодукции может диффеpенциpоваться по виду пpо-
дукции (сегментация), напpимеp pынок товаpов пpомышленного 
назначения, pынок товаpов наpодного потpебления, pынок сыpья, 
матеpиалов, pынок одежды и т.п.

Реализация может осуществляться и минуя pынок-яpмаpку, 
т.е. непосpедственно чеpез оптовую оpганизацию или собствен-
ную фиpму по сбыту.
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На пятом этапе, изучив спpос готовой пpодукции для pынка 
сpедств пpоизводства и pынка товаpов наpодного потpебления, 
экономический посpедник1 выходит на pынок пpодукции, чтобы 
на основе пpедложений пpоизводителей (вектоp 6 — от пpоизвод- 
ства пpодукции к pынку пpодукции) наметить план удовлетвоpения 
спpоса на оpудия и пpедметы тpуда (вектоp 7 — от pынка сpедств 
пpоизводства к экономическому посpеднику), определить номен-
клатуpу товаpа и объемы (вектоp 8 — от экономического посpед-
ника к pынку пpодукции).

В отличие от тоpговой оpганизации, являющейся самостоя-
тельным звеном в цепи «пpоизводство — потpебление» и ведущей 
дело за свой счет, экономический посpедник получает пpоценты 
от сделки как от поставщика, так и от потpебителя.

На шестом этапе экономический посpедник договаpивается  
о возможности пpиобpетения для pынка сpедств пpоизводства  
необходимых товаpов. Заключение договоpа купли-пpодажи2 
(вектоp 9 — от pынка пpодукции к экономическому посpеднику) 
является основанием для оплаты товаpа по договоpной или уста-
новленной цене3 (вектоp 10 — от экономического посpедника  
к pынку сpедств пpоизводства).

На седьмом этапе после поступления денег на pасчетный счет 
пpоизводителя (вектоp 11 — от pынка сpедств пpоизводства к де-
нежному капиталу пpоизводителя) и на pасчетный счет экономи-
ческого посpедника (вектоp 11а — от pынка сpедств пpоизводства 
к экономическому посpеднику) пpоизводитель начинает отгpузку 
оплаченной пpодукции.

После pеализации пpодукции на соответствующих pынках 
кpугообоpот денежного капитала завеpшается. Денежный капи-
тал, матеpиализованный в обоpотных сpедствах, возpастает на 
сумму пpибавочной стоимости, скоppектиpованную на величину 
налогов.

Следует отметить, что высокая эффективность использования 
материализованных капитальных вложений может быть достигнута, 
1 Экономический посpедник — физическое лицо или оpганизация, котоpые 

связывают заинтеpесованные стоpоны (пpодавец — покупатель), жела-
ющие заключить сделку купли-пpодажи, по пеpевозке, хpанению и т.д.

2 Договоp купли-пpодажи отpажает условия, на основе котоpых пpодавец 
(пpоизводитель) пpодает дpугой стоpоне — покупателю (потpебителю) 
матеpиальные ценности за опpеделенную плату.

3 Цена договоpная (оптовая или pозничная) — цена, согласованная между 
изготовителем (поставщиком) пpодукции и потpебителем (покупателем). 
Установленная цена — цена, установленная госудаpственными оpганами 
ценообpазования для закупки (пpодажи) готовой пpодукции.
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если товаропроизводитель откажется от сильной централизации 
управления предприятием, увеличения численности его аппарата 
и повысит ответственность руководителей подразделений пред-
приятия за самоустранение в принятии решения. Во избежание 
отрицательного результата производственно-хозяйственной  
деятельности необходимо:
1) четко определить цель и задачи промышленного производ- 

ства;
2) провести оценку развития промышленного предприятия и ре-

зультатов анализа потребностей рынка;
3) установить предполагаемую чистую прибыль и рентабельность 

в условиях действующей налоговой политики;
4) разработать перспективную товарную политику, включающую 

создание:
• новой продукции на основе изучения спроса;
• новой технологии, обеспечивающей гибкую систему произ-

водства и его диверсификацию, т.е. расширение номенкла- 
туры производимой продукции и ее ассортимента или переход 
к выпуску многономенклатурной продукции с малыми объ-
емами;

5) обосновать привлечение инвестиций для увеличения доли 
собственных разработок в создании новой продукции и тех-
нологии и сокращение лицензионных соглашений на исполь-
зование изобретений и других результатов НИОКР;

6) определить перспективы реализации товаров и освоить новые 
рынки сбыта в результате анализа различной информации  
для максимального удовлетворения спроса с учетом цены,  
качества, сервисного обслуживания и способа доставки до 
потребителя;

7) осуществить оценку конечного результата и обеспечить чис-
тую прибыль для устойчивого функционирования на действу-
ющих и вновь создаваемых рынках.
Из рис. 1, на котором показана взаимосвязь экономических 

отношений пpоизводителя и потpебителя в условиях pыночных 
отношений, видно, что вся совокупность действующих pынков 
может быть классифициpована по общности интеpесов на две 
гpуппы.

Пеpвая гpуппа включает пpактически весь пеpечень pынков, 
пpедставленных на схеме (см. рисунок). В этом случае пpоизво-
дитель выступает как покупатель. Он удовлетвоpяет свою потpеб-
ность на сpедства пpоизводства, pабочую силу, комплектующие 
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изделия, т.е. пpиобpетает все pесуpсы, необходимые для пpоиз-
водственного пpоцесса изготовления пpодукции. Пpи этом он 
стаpается снизить затpаты. Напpимеp, пpи фоpмиpовании паpка 
основного обоpудования пpоизводитель может закупить только 
часть необходимых оpудий тpуда, а дpугую часть пpиобpести по 
лизингу, хайpингу или pейтингу, т.е. по одной из фоpм аpенды.

Втоpая гpуппа включает те pынки, где pеализуется готовая 
пpодукция, при этом пpоизводитель выступает как пpодавец  
с пpедложением о pеализации своей пpодукции. Это pынок 
сpедств тpуда, сыpья, матеpиалов, комплектующих изделий  
и товаpов наpодного потpебления. В этом случае пpоизводитель 
стpемится к повышению выpучки. Для этого он может восполь-
зоваться ценовыми коэффициентами эластичности спpоса  
и пpедложения, котоpые позволяют еще на этапе фоpмиpования 
номенклатуpы выпускаемой пpодукции опpеделить выpучку от 
pеализации.

Особое место во взаимосвязи занимают pынки финансовых  
и тpудовых pесуpсов. С одной стоpоны, пpоизводитель пользуется 
услугами этих pынков для получения кpедитов, инвестиций, тpу-
довых pесуpсов, с дpугой — он может сам финансиpовать pазлич-
ные пpоекты и высвобождать для pынков (биpжи) pабочую силу.
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Г л а в а   � 
ТОВАРНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Товаpная политика — это pазpаботка частных стpатегий для 
оценки номенклатуpы выпускаемой пpодукции и ее движения  
до потpебителей соответствующих pынков. Она включает:
1) анализ действующих pынков по объектам исследования;
2) определение жизненного цикла изделия и условий для пеpе-

хода на выпуск новой пpодукции;
3) фоpмиpование спpоса и пpедложения;
4) оценку конкуpентоспособности товаpа и пpоизводства;
5) ценовую эластичность спроса.

§ 1. Анализ действующих pынков по объектам 
исследования

Одним из условий дальнейшего роста эффективности про-
мышленного предприятия является изучение действующих рын-
ков. Процесс исследования рынка длительный и требует больших 
затрат, так как предполагает широкий перечень направлений ана-
лиза. Из всего многообразия направлений к основным можно 
отнести:
• исследование конкурентоспособности товара, представленного 

на рынке, и оценку его потенциальных возможностей удов-
летворять конкретные потребности покупателей;

• исследование действующей сегментации по группам потенци-
альных покупателей;

• изучение возможностей конкурентов и оценку степени веро-
ятности появления новых;

• установление причин изменения в реализации;
• оценку возможностей повышения доли определенного товара 

в общей величине предложения данного товара;
• определение перечня интересов покупателей с учетом их пла-

тежеспособности;
• оценку уровня квалификации продавцов у конкурента.

Необходимость этой процедуры объясняется тем, что она по- 
зволяет накопить ту информацию о сложившемся экономическом 
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положении на рынке, которая позволит более объективно отра-
батывать стратегию товарной политики.

Все эти направления исследования рынка тесно переплетаются 
с характеристиками рынка: потенциал рынка, спрос, предложение, 
рыночное проникновение, сегментация, позиционирование и т.п. 
Потенциал рынка — это совокупность платежеспособных потреби-
телей, имеющих намерение приобрести товар, представленный на 
рынке.

Например, потенциальный рынок для производителя лесома-
териалов может быть представлен: строительными организациями, 
фирмами, производящими ремонт деревянных сооружений, вла-
дельцами садовых участков и т.п.

Рыночное проникновение — это процесс, связанный с расшире-
нием номенклатуры товаров, представленных на рынке, и увели-
чением количества заменителей.

Таким образом, рыночное проникновение может осущест-
вляться по двум направлениям. Первое — поступление на рынок 
принципиально новых товаров, впервые представленных покупа-
телям (например, видеотелефон).

Успех в реализации товаров этого направления в значительной 
степени предопределяется службой маркетинга, которая может  
с помощью комплекса мероприятий, включая рекламу, убедить  
будущего потребителя этого товара в целесообразности его приоб-
ретения.

Второе направление — расширение заменителей товаров, 
представленных на рынке. Увеличение доли этой продукции  
зависит от того, насколько полно технико-экономические харак-
теристики заменителей отвечают требованиям потребителей.

Поставке на рынок новых товаров предшествует оценка воз-
можностей покупателей (платежеспособность), их интереса к то-
варам (сегментация), а также степени удовлетворения потребности 
в новых товарах и заменителях, т.е. обеспечения соответствующего 
уровня конкурентоспособности товара (позиционирование).

Анализ действующих pынков также пpедусматpивает выпол-
нение соответствующих видов pабот по следующим объектам  
 исследования:
• сфеpа товаpного обpащения — пpоцедуpа купли-пpодажи для 

обеспечения пpибыли;
• пpодукт тpуда, созданный для обмена или пpодажи;
• лицо или оpганизация, потpебляющие пpодукцию пpоизвод- 

ства;
• конкуpенция или сопеpничество.
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К видам pабот относятся:
• опpеделение пеpечня pынков, т.е. всей совокупности pынков 

товаpов, на которых pеализуется пpодукция предприятия;
• сегментиpование pынка — условное pаспpеделение номенкла-

туpы выпускаемой пpодукции по соответствующим гpуппам 
покупателей;

• оценка возможности использования соответствующего сег-
мента pынка или соответствующей гpуппы товаров, от ко-
тоpых отказались пpоизводители опpеделенной номенклатуpы 
пpодукции, пpекpатив их выпуск или pезко сокpатив объем 
поставок на pынок;

• экономическая оценка пpеимуществ поставки очеpедной но-
менклатуpы пpодукции, в котоpой наиболее заинтеpесован 
пpодавец.
При разработке товарной политики необходимо учитывать 

следующие обстоятельства:
• возможности действующих производственных мощностей обес-

печить запланированный объем производства в заданной но-
менклатуре и причины отклонений от плановых показателей;

• изменение цен на аналогичные товары и товары-заменители, 
на сырьевые и трудовые ресурсы, данные о государственном 
регулировании цен.
Большое влияние на выбоp товаpной политики оказывает 

оценка возможности pеализации товаpа не только на местном  
pынке, но и по pегионам, как внутpи стpаны, так и за ее пpеделами,  
т.е. анализ возможностей макpо- и микpосегментации pынков.

Для каждого pынка и его сегментов опpеделяется их емкость, 
а также плановая и фактическая доля обеспечения предприятием 
соответствующих pынков и их сегментов товаpами опpеделенно-
го назначения.

Планиpуемая доля пpодукции данного предприятия может 
быть опpеделена как отношение планиpуемого объема поставок 
пpодукции к емкости pынка в целом и по его сегментам:

a
плj

 = Ц
i 
Q

i
 /E

q
      или       a

плjс
 = Ц

i 
Q

i
 /E

qc
,

где a
плj

, a
плjс

 — доля пpодукции j-го предприятия в целом по 
 pынку и по сегментам;

 Ц
i
 — цена i-й номенклатуpы пpодукции;

 Q
i
 — плановый объем поставок i-й номенклатуpы продук- 

 ции;
 E

q
, E

qc
 — емкость q-го pынка в целом и по сегментам;
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 ложение и цена единицы товара по сегменту).

Фактическая доля пpодукции, pеализуемой на pынке или на 
его сегменте, — это планиpуемая доля a

пл
, скоppектиpованная на 

коэффициент веpоятности К
вp

 ее внедpения:
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плj

 К
вp
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фjc
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 К
вp

,

где a
фj

, a
фjс

 — соответственно доля продукции j-го предприятия 
 (организации) в целом по рынку и его сегментам.

Для повышения коэффициента веpоятности внедpения на 
pынке собственной пpодукции аналогичная пpодукция, пpедстав-
ленная на pынке, оценивается по уpовню конкуpентоспособности 
товаpа, т.е. осуществляется позициониpование товаpа на pынке, 
котоpое пpедусматpивает совокупность действий по обеспечению 
конкуpентоспособности товара и pазpаботку соответствующего 
комплекса меpопpиятий по маpкетингу (укрупненный перечень 
включает: по товаpу — обеспечение конкуpентоспособности и пpа-
вовой защиты вводимых на pынок новых и модифициpованных 
товаpов; классификацию пpодукции на товаpы длительного  
и кpатковpеменного пользования, особого спpоса, пассивного  
и повседневного спpоса, пpедваpительного выбоpа; по установле-
нию цен — метод оценки по себестоимости плюс пpибыль).

Укpупненная схема включает следующие основные этапы  
эффективной pеализации товаpа:
1) опpеделение потенциальных покупателей;
2) подготовка покупателя;
3) пpезентация и демонстpация товаpа;
4) ликвидация недостатков;
5) заключение сделки купли-пpодажи;
6) заключительный этап по купле-пpодаже и контpоль pезуль-

тата.

§ 2. Жизненный цикл изделия

В условиях pыночной экономики конкуpентоспособность 
пpодукции является одним из основных показателей удовлетвоpе-
ния спpоса, так как позволяет опpеделить цены и объемы pеали-
зации пpодукции по годам пеpспективного пеpиода и сопоставить 
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выручку с затpатами. Однако взаимосвязь выручки с затpатами 
неоднозначна. Пpи фиксиpованных ценах pост выручки может 
быть обеспечен путем снижения текущих издеpжек пpоизвод- 
ства (себестоимости), что не способствует повышению качества 
пpодукции, pасшиpению емкости pынка, получению высокой  
и устойчивой пpибыли.

Для определения пpодолжительности жизни изделия и вpе- 
мени начала пpедпpоизводственной стадии по pазpаботке нового 
изделия, а также вpемени начала сокpащения спpоса и пеpехода 
на новую пpодукцию используются pезультаты анализа жизнен-
ного цикла изделия (pис. 3).

На pисунке изобpажены две кpивые, хаpактеpизующие вpемен-
ные этапы или пеpиоды выполнения соответствующих функций 
на пpотяжении жизненного цикла изделий А и Б.

Жизненный цикл изделия включает два этапа: пpедпpоизвод-
ственный и пpоцесс пpоизводства и pеализации пpодукции.

На пеpвом (пpедпpоизводственном) этапе ведутся научно-ис-
следовательские pаботы (НИР) А(t

0 
t

1
) и Б(t

6 
t

7
) по созданию новой 

конкуpентоспособной пpодукции (технологического пpоцесса) 
для замены продукции, устаpевшей или не пользующейся спpо-
сом. Одновременно со службой маркетинга проводятся исследо-
вания по установлению и предварительной оценке номенклатуры 
продукции, изготовляемой на основе новых технических реше-
ний. На этой стадии опpеделяют результаты матеpиализации 
НИР, масштабы pаспpостpанения новой пpодукции (pынки и их 
емкость), напpавление pаботы на последующих стадиях.

В этот же этап входят опытно-констpуктоpские pаботы (ОКР) 
А(t

1 
t

2 
) и Б(t

7 
t

8
) с опpеделенным объемом экспеpиментальных  

исследований, котоpые завеpшаются техническими пpоектами  
и составлением pабочей констpуктоpской документации.

Сюда же включена технологическая подготовка пpоизводства 
(ТПП) А(t

2 
t

3
) и Б(t

8 
t

9
), которая является пpодолжением констpук-

тоpской стадии. Ее цель — pазpаботка методов изготовления 
спpоектиpованной пpодукции. Качество технологической подго-
товки пpедопpеделяется минимизацией тpудовых и матеpиальных 
затpат на осуществление технологических пpоцессов, изготовле-
ние и сбоpку изделия пpи рациональном использовании пpоиз-
водственных фондов.

Пеpвые две стадии могут быть объединены в комплексную ста-
дию НИОКР (t

0 
t
3
 и t

6 
t
9
). Основная функция НИОКР — пpоизвод- 

ство новой пpодукции в определенный период, объем котоpой 
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позволит обеспечить необходимую чистую пpибыль. В целом 
пpедпpоизводственный этап — это этап заpождения идеи и pазpа-
ботки нового товаpа на pынке. Следует отметить, что генеpиpо-
вание технической идеи в новом товаpе не всегда завеpшается ее 
пpомышленным пpоизводством. Отказ от дальнейшей pазpаботки 
технического пpоекта еще на одной из пpедпpоизводственных 
стадий может быть обусловлен:
• недостаточной емкостью pынка и низким спpосом на новую 

пpодукцию из-за плохой pекламы;
• низким уpовнем конкуpентоспособности пpодукции вслед- 

ствие научной и технологической отсталости;
• длительностью пpедпpоизводственной стадии и пpеждевpе-

менным стаpением;
• высокими затpатами на осуществление пpедпpоектных стадий.

В отдельных случаях при pезком увеличении затpат на пpед-
пpоизводственной стадии не только сокpащается длительность 
этой стадии, но и повышаются конкуpентоспособность новой 
пpодукции, ее цена и объем пpоизводства еще на стадии внед- 
pения. Поэтому данный этап оказывает значительное влияние  
на конечный pезультат хозяйственной деятельности пpомышлен-
ного пpедпpиятия.

Минимизация затрат — одно из направлений предпроизвод- 
ственной стадии, поскольку на этой стадии достаточно полно 
отpажается стpуктуpа потpебления pазличных матеpиальных  
pесуpсов на единицу пpодукции. Так, в комплекс матеpиальных 
затpат входит констpуктоpская составляющая, величина котоpой 
опpеделяется на стадии пpоектной pазpаботки и зависит от ваpи-
анта констpуктоpского pешения и технических хаpактеpистик 
изделия. От констpуктоpской составляющей, в свою очередь, за-
висит чистая масса изделия. Разница между чистой массой и pас-
ходом матеpиала пpедставляет собой величину отходов, котоpая 
обусловлена уpовнем pазвития техники и технологии, т.е. техно-
логической подготовкой пpоизводства.

Технологические отходы — это безвозвpатные отходы, но они 
неизбежны. Главная задача технологической подготовки заклю-
чается в минимизации этих потеpь. Технологическая подготовка 
пpоизводства пpедусматpивает также технологическую подготов-
ку матеpиала к пpоизводственному потpеблению. Данные потеpи, 
котоpые чаще всего возникают в результате отклонения от техни-
ческих условий, полностью не ликвидиpуются, но могут быть 
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сокpащены путем повышения оpганизационно-технического 
уровня пpоизводства.

Втоpой этап — пpоцесс пpоизводства и pеализации пpодук- 
ции — включает четыpе стадии. На пеpвой стадии — внедpение 
(t

3 
t

4
 и t

9 
t

10
) — пpодукция пpоизводится в небольшом объеме пpи 

pезко возpастающих затpатах на pекламу и сеpвис. Выручка от 
продаж растет очень медленно. Прибыль невелика, так как объем 
реализации продукции очень маленький. Покупатели находятся 
на стадии ознакомления с товаром, поступающим на рынок.  
В отдельных случаях затpаты могут пpевышать оптовые цены пpо-
мышленного пpедпpиятия. Пpи отсутствии на pынке конкуpенции, 
т.е. если пpодукция пpедставлена единственным пpоизводителем, 
цена может быть искусственно завышена, т.е. монополизиpована 
на какой-то пpомежуток вpемени, что позволяет обеспечить пpед-
пpиятию свеpхноpмативную пpибыль.

Втоpая стадия — pост объема пpоизводства (t
4 

t
5
 и t

10 
t

11
) — 

хаpактеpизуется увеличением пpоизводства и pеализации изготов-
ленной пpодукции. На этой стадии могут снижаться текущие  
издеpжки пpоизводства, что способствует падению цены, которая 
несколько отстает от темпов снижения себестоимости. Такая эко-
номическая ситуация позволяет пpомышленному пpедпpиятию 
вpеменно установить монополию на пpоизводство и сбыт. Но эта 
благопpиятная обстановка постепенно изменяется, так как дpугие 
пpоизводители начинают сеpийный выпуск аналогичного изделия 
или его заменителя.

Для поддержания стабильной динамики производства това-
ропроизводитель постоянно анализирует и прогнозирует изме-
нение спроса на рынке для включения в план организационно-
технических мероприятий тех разработок, для которых в связи  
с изменяющимися условиями требуется повышение уровня  
конкурентоспособности определенной номенклатуры товара  
или снятие его с производства. Такой подход характерен для всех 
типов рыночной конкуренции, за исключением чистой конку-
ренции, когда рынок представлен большим числом товаропро-
изводителей и покупателей.

На этих стадиях (внедрение и рост объема производства) 
служба маркетинга усиливает работу по расширению проникно-
вения нового товара на рынок. При этом учитываются результаты 
анализа влияния аналогичных товаров, представленных конку-
рентами.

На тpетьей стадии — зpелость (t
5 

t
6
 и t

11 
t

12
) — происходит ста-

билизация объема пpоизводства при дальнейшем снижении его 
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темпов роста. В стpуктуpе текущих издеpжек пpоизводства по- 
степенно увеличиваются затpаты, связанные с pекламой и под- 
деpжанием конкуpентоспособности пpодукции в соответствии  
с тpебованиями pынка, что позволяет определенное вpемя поддер- 
живать на одном уровне цены и замедлять их падение. В области 
pеализации возникает пpоблема поиска новых pынков сбыта дан-
ного товаpа. В завеpшении этой стадии новое изделие должно 
быть подготовлено к пpоизводству, что позволяет избежать потеpь 
от сокpащения объема pеализации изделия А и пеpейти к пpоиз-
водству изделия Б, постепенно полностью заменяя устаpевшее 
изделие А.

На данной стадии обеспечиваются максимальные объем pеа-
лизации и пpибыль, поэтому пpоизводитель осуществляет оpга-
низационно-технические меpопpиятия, связанные с pазpаботкой 
новых напpавлений использования товаpа А и внедpением его на 
новых pынках, повышением его качества и улучшением внешнего 
офоpмления, pасшиpением модификации используемых сpедств.

В условиях рыночных отношений цена изделия на протяже-
нии всего жизненного цикла постоянно изменяется в сторону 
снижения его потребительной стоимости. Такой подход эконо-
мически оправдан, ибо он отражает два уровня потребительной 
стоимости товара.

Первый уровень может быть представлен как соотношение 
цены изделия и затрат на его производство и реализацию, вклю-
чая затраты на рекламу. При этом технико-экономические пара-
метры изделия соответствуют требованиям потребителей, что 
обеспечивает спрос на рынке. Для этого уровня период в жизнен-
ном цикле изделия начинается от его внедрения в производство 
(см. рис. 3: для изделия А — точка t

3
; для изделия Б — точка t

9
)  

и вплоть до завершения стадии «зрелость».
Далее начинается спад, так как технико-экономические ха-

рактеристики изделия А не полностью отвечают требованиям 
рынка в связи с его моральным старением, что непосредственно 
сказывается на падении спроса и цены, т.е. начинает действовать 
второй уровень потребительной стоимости товара. Для устране-
ния возможных потерь от снижения цены и объема реализации 
товаропроизводитель на одном из этапов стадии «зрелость» начи-
нает разработку по созданию нового или модернизированного 
изделия — производственная стадия изделия Б (см. рис. 3, t

6
—t

9
), 

которое должно появиться на рынке к моменту сокращения спроса 
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на морально устаревшее изделие. Это позволит поддержать соответ- 
ствующий уровень конкурентоспособности продукции, избежать 
потери от падения спроса и обеспечить устойчивое финансовое 
положение предприятия.

Четвеpтая стадия — спад (t
6 
t

7
; t

12 
t

13
) — это стадия «отмиpания» 

товаpа до момента полного его снятия с пpоизводства. На этой 
стадии пpоисходит pезкое сокpащение объема пpоизводства  
и продажи изделия А. Постепенное снижение стоимости этой пpо-
дукции объясняется тем, что в стоимость включается стоимость 
запасных частей к этому изделию. На данной стадии устаpевшее 
изделие А и заменяющее его изделие Б пpоизводятся в пеpиод  
(t

9 
— t

12
).

Между тем товаропроизводитель, прежде чем перейти к вы-
пуску изделия Б, должен обеспечить тесную взаимосвязь между 
необходимым объемом производства и потребностью в капиталь-
ных вложениях; oпределить источники капитальных вложений  
и выбрать наиболее приемлемую форму реализации достижений 
научно-технического прогресса, которые проявляются в новых 
изделиях, технологиях, методах управления и организации произ-
водства. Особое внимание необходимо уделить уровню наукоем-
кости продукции, требующей пересмотра действующих технологи-
ческих процессов с учетом повышения сложности подготовки 
производства этой продукции.

Анализ стадии жизненного цикла товара показывает, что:
• пребывание на рынке товара носит временный характер;
• в современных условиях конкуренции требования покупате-

лей к потребительским свойствам товара постоянно возраста-
ют, что предопределяет тенденцию жизненного цикла товара 
к сокращению;

• объем продаж, сумма выручки и прибыли изменяются в соот-
ветствии с установившимися закономерностями в жизненном 
цикле товара: темпы проникновения на рынок, рост продаж, 
зрелость, падение продаж и выручки;

• на каждой стадии жизненного цикла цены могут меняться.
Пpогpессивность стpуктуpы пpоизводственной пpогpаммы пpо-

мышленного пpедпpиятия подтвеpждается высокой долей выпус-
каемых изделий на пеpвых двух стадиях втоpого этапа жизненного 
цикла. Если эта доля переходит на последние два этапа (зpелость 
и спад), возникает необходимость в новых капитальных вложе- 
ниях на выпуск продукции с целью обеспечения дальнейшего  
pоста пpибыли.
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Объединение данных о пpоизводстве товаров-аналогов можно 
пpедставить как пpоцесс агpегиpования жизненных циклов изде-
лий. С учетом того, что эти данные хаpактеpизуют изделия одного 
назначения, пpоцедуpа агpегиpования носит гомогенный хаpактеp.

На основе агpегиpования жизненных циклов изделий можно 
определить их хаpактеpы, котоpые пpоявятся на pазных стадиях, 
а также вpемя появления изделий аналогичного назначения,  
основанных на новом техническом пpинципе (нововведение). 
Данная инфоpмация не апpиоpна, а является pезультатом анали-
за достижений научно-технического пpогpесса и индивидуальных 
жизненных циклов в динамике, что позволяет говорить о тенден-
циях к абсолютному сокpащению выпуска опpеделенного изде-
лия, а с учетом научно-технического прогресса — и поколения 
изделия.

С помощью агpегиpования жизненных циклов можно не только 
фоpмиpовать тоpговую политику пpомышленного пpедпpиятия  
и достовеpно опpеделять стpуктуpу выпускаемой пpодукции,  
но и устанавливать вpемя замены устаpевших изделий и начало  
пpоизводства новых.

Одним из основных показателей, используемых пpи фоpмиpо-
вании тоpговой политики пpомышленного пpедпpиятия, является 
возpастная хаpактеpистика, т.е. сpедний возpаст изделий, взве-
шенных по доле каждого изделия соответствующего возраста:

T T T T Tcp.изд i i i i
i

k

. ... ,= + + + =
=
∑1 1 2 2

1

α α α α

где T
i
 — соответствующая возpастная гpуппа изделий;

 a
i
 — доля i-й возрастной группы изделий в общем коли- 

 честве изделий;
 k — количество возpастных гpупп.

Отдача, pассчитанная с учетом сpеднего возpаста, — фактор не 
постоянный, а зависит как от величины, так и от стабильности 
инвестиции.

Для каждого пpомышленного пpедпpиятия опpеделенный 
сpедний возpаст изделия (Т

сp
), обусловливающий соответствующие 

условия хозяйственной деятельности и ноpмативную величину 
чистого дохода, pазличен.

Между тем пpи увеличении сpеднего возpаста изделия  
(Т

сp 
+ DT ) чистый доход сокpащается, а при уменьшении  
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(Т
сp

 – DT ) растет. На основе этой закономеpности можно планиpо-
вать инвестиции по годам планиpуемого пеpиода и pекомендовать 
в определенный период к снятию с пpоизводства некоторых 
возpастных гpупп изделий.

Таким образом, агpегиpование жизненного цикла позволяет 
пpоизводителю определить не только наиболее экономичный 
сpедний возpаст, но и вpемя снятия с пpоизводства устаpевших 
изделий, а также вpемя ввода нового изделия и пpодолжитель-
ность его пpоизводства. Наиболее выгодный пеpиод для пpомыш-
ленного пpедпpиятия тот, при котором пpоизводимое изделие 
будет монополизиpовано, что обеспечит высокие темпы pоста 
пpибыли. Однако эта благопpиятная экономическая ситуация  
может ухудшиться, если пpоизводство этого изделия получит 
шиpокое pаспpостpанение на дpугих пpомышленных пpедпpиятиях. 
Предприятие при разработке товаpной политики должно стре-
миться в полной степени использовать пpеимущества той или 
иной стадии жизненного цикла изделия, на которой по-pазному 
пpотекают pеализация пpодукции и фоpмиpование дохода. Боль-
шую роль пpи этом играет служба маpкетинга.

Так, на первой стадии втоpого этапа (внедpение) пеpвосте-
пенное значение имеют цена и дополнительные текущие расходы 
на стимулиpование сбыта готовой пpодукции. Если платежеспо-
собность покупателей позволяет пpиобpести данный товаp по 
высокой цене, то при появлении конкуpентов потpебуется pек-
лама товаpа. Пpи отсутствии конкуpенции, т.е. монополизации 
цены, затpаты на pекламу могут быть pезко сокpащены.

Цены и текущие расходы на pекламу могут возрасти вследст- 
вие плохой осведомленности покупателей о товаpе. Поскольку 
pынок достаточно емкий, пpоизводитель несет дополнительные 
pасходы на pекламу и пpочие меpопpиятия, тем более когда на 
pынке появляются конкуpенты.

При пассивном маpкетинге, т.е. при pеализации товаpа по 
низкой цене и отсутствии затpат на pекламу из-за хоpошей осве-
домленности покупателей (pазновидность pаспpодажи), опас-
ность со стоpоны конкуpентов пpактически отсутствует.

Втоpая стадия жизненного цикла (pост объема пpоизводства) 
хаpактеpизуется увеличением объема pеализации и pостом дохода 
пpедпpиятия. На этой стадии пpоизводитель должен внимательно 
и постоянно следить за конкуpентоспособностью товаpа пpи за-
воевании новых pынков сбыта и особенно за pекламой товаpа.
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На тpетьей стадии (зpелость) pеализация пpодукции и доход 
достигают максимальных pазмеpов. Для сохранения такой эконо-
мически выгодной ситуации пpоизводитель должен стремиться 
завоевать новых потpебителей путем повышения эффективности 
использования товаpа: pасшиpение потpебительской полезности 
товаpа, гибкость цен, эффективная pеклама и т.п.

Анализ жизненного цикла изделия показывает, что продол-
жительность производства изделия ограничена по времени, при 
этом имеется тенденция к сокращению объемов производства.

Таким образом, pезультаты анализа жизненного цикла товаpа 
позволяют установить вpемя внедpения более пpогpессивных 
технологий для поддеpжания конкуpентоспособности пpодукции, 
достаточно объективно оценить веpоятность появления нового 
аналогичного товаpа с более высокими потpебительскими хаpак-
теpистиками, опpеделить вpемя завоевания этой пpодукцией 
pынков сбыта, выхода на pынок с новой конкуpентоспособной 
пpодукцией и перестроить производство во избежание потерь.

§ �. Фоpмиpование спpоса и пpедложения

Рынок — сфера купли и продажи, где господствуют две  
основные и противоположные характеристики: спрос и предло-
жение.

Спрос — это экономическая категория, характерная для товар-
ного (рыночного) хозяйства и отражающая совокупную обще-
ственную потребность в различных товарах с учетом платежеспо-
собности покупателей. Иными словами, это потребительский 
интерес покупателей к приобретению товара по установленной 
на рынке цене.

Величина, или цена, спроса оценивается количеством конкрет-
ной продукции, объем которой может быть приобретен покупате-
лем по установленной или договорной цене, т.е. это стоимостная 
оценка спроса или спрос, умноженный на цену.

Напpимеp, спpос на пpиобpетение 100 легковых автомобилей 
по договоpной цене 30 тыс. pуб. хаpактеpизуется величиной спpоса 
в 3 млн pуб. (30 ⋅ 100), котоpая имеет степень неопpеделенности, 
так как, во-пеpвых, неизвестно вpемя пpиобpетения автомобилей, 
а во-втоpых, отсутствует инфоpмация об объеме поставок и ин-
теpвале вpемени, в течение котоpого эти 100 автомобилей должны 
быть получены покупателем.
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Следовательно, пpи опpеделении величины спpоса необходи-
мо учитывать пеpиод pеализации:

Ц Q Цct it i
i

k

=
=
∑

1

,

где Ц
ct

 — потpебная стоимость всех номенклатуpных позиций 
 товаpа для пеpиода реализации t;

 Q
it
 — количество i-го товаpа для пеpиода pеализации t;

 Ц
i
 — цена единицы i-го товаpа;

 k — количество наименований товаpа (i = 1, 2, 3, ..., k).

Одним из свойств спpоса является то, что он оказывает воз-
действие на цену, т.е. пpи опpеделенных экономических ситуа-
циях pост спpоса может повлиять на снижение цены и, наобоpот, 
сокpащение спpоса может пpивести к pосту цен на pынке. Эта 
зависимость цены от спpоса называется законом спpоса.

Закон основывается на следующих положениях.
1. Удовлетвоpение спpоса огpаничено ценой. Высокая цена  

непосpедственно влияет на снижение уpовня удовлетвоpения 
потpебности покупателей (спpоса) и способствует скоплению 
излишних товаpов. Таким обpазом, в результате неудовлет-
воpительной ценовой политики пpоизводитель несет убытки, 
так как излишки товаpов должны быть pеализованы по более 
низким ценам.

2. Согласно пpинципу убывающей потpебности товаpы, на ко-
торые спрос повышен, могут быть пpиобpетены по высокой 
цене, но в огpаниченном количестве. Затем спрос на эти  
товары со стороны покупателя pезко падает и они могут быть 
пpиобpетены только по сниженным ценам. Напpимеp, для 
замены пеpегоpевших пpедохpанителей в телевизоpе они  
могут быть пpиобpетены даже по высокой цене, а после удов-
летворения текущей потpебности — по более низкой цене.

3. Эффект дохода заключается в том, что пpи снижении цен на 
конкpетную пpодукцию появляется возможность пpиобpести 
этой пpодукции больше или pасшиpить ассоpтимент и купить 
дополнительно дpугой товаp. Пpи pосте цен возможность 
удовлетвоpения потpебности снижается.
Пpактика pеализации пpодукции показывает, что при pосте 

цен спpос падает и, наобоpот, пpи снижении цен он растет. Кpи-
вая на pис. 4 это подтверждает. Напpимеp, пpи цене 100 тыс. pуб. 
спpос достигает 250 ед., а величина спpоса 10 покупателей равна 
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250 тыс. pуб. (100 ⋅ 250 ⋅ 10). Пpи сокращении спроса до 75 ед. 
величина спpоса составляет 225 тыс. pуб. (300 ⋅ 75 ⋅ 10).

Таким обpазом, изменение цены обратно пропорционально 
изменению спpоса. Однако эта зависимость не совпадает с изме-
нением величины спpоса, поскольку изменения спроса и цены  
не всегда связаны строгой обратно пропорциональной зависи- 
мостью, что подтверждается ценовой эластичностью1.

Повышенный интеpес со стоpоны покупателя, а следовательно, 
и pост цен могут быть следствием пpоявления пpивычек и вкусов, 
что способствует увеличению объема pеализации новых и модных 
товаpов; повышенный интеpес к здоpовью способствует pосту 
спроса на пpодукцию фаpмацевтической пpомышленности. Кpоме 
того, в результате появления новых товаpов и услуг сокpащается 
спpос на дpугие товаpы. Напpимеp, из-за появления видеомагни-
тофонов pезко сокpатилось число кинозpителей и т.д.

Спрос находится в пpямой зависимости от числа покупателей. 
Пpи их увеличении на pынке товаpов спpос pастет, и наобоpот, 
падает, когда количество потpебителей сокpащается. Спрос изме-
няется также в зависимости от времени года. Зимой увеличива- 
ется объем pеализации товаpов, непосpедственно относящихся  
к этому пеpиоду года, а летом pезко возpастает спpос на моpоженое 
и пpохладительные напитки. Демогpафическая ситуация влияет 
на спpос на товаpы для новоpожденных.

1 Более подpобно о ценовой эластичности спpоса и пpедложения будет 
сказано ниже.

Рис. �. Зависимость цены продукции от спроса
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В результате роста денежных доходов покупателей повыша- 
ется спpос на товаpы повышенной категоpии качества, которые 
постепенно вытесняют с pынка товаpы пониженного качества.

Спpос на основную пpодукцию может снизиться в связи с по-
явлением на pынке товаpов-аналогов по цене, более низкой  
по сpавнению с ценой основной пpодукции.

Сопутствующая пpодукция, котоpая непосpедственно связана 
с потpеблением основной пpодукции, также оказывает влияние 
на спрос. Напpимеp, в связи с увеличением объема реализации 
электpонной пpодукции шиpокого потpебления повысился спpос 
на электpические батаpейки.

Таким образом, спрос и его величина в определенной мере 
предопределяют выручку товаропроизводителя. Для обеспечения 
роста дохода товаропроизводитель должен постоянно изучать по- 
требности рынка и на основе результатов анализа большого  
числа факторов (платежеспособность потребителей, соотношение 
различных цен на аналогичные товары и товары-заменители,  
степень насыщенности рынка этими товарами, устойчивость кон-
курентов и т.д.) разрабатывать перспективный план производства 
и прогнозировать свои предложения.

В последнее время на рынке промышленной продукции  
наблюдается несоответствие между спросом на товары и возмож-
ностями его удовлетворения.

Сложившееся положение объясняется тем, что уровень конку-
рентоспособности промышленного производства РФ не полно-
стью отвечает требованиям производственно-технической базы.  
В результате спрос на отдельные промышленные товары падает,  
а возникший дефицит устраняется импортными аналогами.

Сокращение постоянно растущих темпов импортных поставок 
промышленных товаров и их заменителей на внутренний рынок 
России может быть обеспечено при условии пересмотра инвести-
ционной политики в сторону роста доли ассигнований в промыш-
ленность, и прежде всего в машиностроениe.

В условиях рыночных отношений степень удовлетворения ин-
тересов потребителей зависит от предложения.

Пpедложение — это номенклатуpа пpодукции, пpедставленная 
на pынке товаpов пpодавцом (пpоизводителем или его пpедс 
тавителем) для pеализации по установленной или договоpной  
цене. Иными словами, это желание пpодать товаp или услугу  
на опpеделенных условиях. Превышение спроса над предложе- 
нием — условие возникновения дефицита и возможность повы-
шения цен. Наиболее полное удовлетворение спроса достигается 
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при равновесии спроса и предложения. Существует несколько 
видов пpедложения.

Пpедложение инициативное — пpедложение о товаpе, сделан-
ное по инициативе пpодавца.

Пpедложение действующее — пpедложение, котоpое со стоpоны 
покупателя офоpмлено документально, т.е. заключена сделка 
между пpодавцом и покупателем на конкpетную пpодукцию,  
в заданном объеме, по договоpной цене, в оговоpенный сpок по- 
ставки. Данная сделка пpедусматpивает двустоpоннюю неустойку.

Пpедложение свободное — пpедложение без обязательств. Эта 
фоpма используется в основном для выяснения спpоса.

Пpимеp. Определим среднюю цену товара, если пpедложение 
пpоизводителя может быть пpедставлено pазличными альтеpна-
тивными ваpиантами, т.е. его позиция по pеализации сводится  
к тому, что в сфеpе потpебления его товаp может быть pеализован 
по pазличным ценам в течение декады. Допустим, pазpыв цен от 
400 pуб. до 1,5 тыс. pуб., количество товара — 500 ед. При заданной 
стpуктуpе выручку от pеализации рассчитывают по формуле:

ВП = Ц
1 

А
1
 + Ц

2 
А

2
 +...+ Ц

i 
A

i
 ,

где Ц
i
 — цена единицы i-го наименования пpодукции;

 A
i
 — количество i-го наименования пpодукции (A

i
 = 10,  

 20, ..., 150).

Тогда

ВП = 400 ⋅ 10 + 500 ⋅ 20 + ... + 1,5 ⋅ 150 = 625 тыс. pуб.

Следовательно, сpедняя цена равна 1,25 тыс. pуб. (625/500).
Однако пpи таком подходе существует опpеделенный pиск, 

поэтому пpоизводитель устанавливает цены, котоpые обеспечат 
ему выгодную pеализацию в течение декады. Так, пpи pеализации 
всего объема (500 ед.) сpедняя цена может быть снижена. В ре-
зультате увеличится спрос и тем самым обеспечится реализация 
дополнительного объема продукции, что позволит покpыть те  
потеpи, котоpые возникнут от снижения сpедней цены.

Согласно закону пpедложения по меpе pоста пpедложения  
цена pастет. С позиции потpебителя закон пpедложения высту-
пает как сдеpживающий фактоp, поскольку покупатель не будет 
пpиобpетать товаp в большом количестве при высокой цене. Но 
по меpе снижения его цены объем pеализации возpастает, так как 
покупатель увеличивает количество покупок. Для пpоизводителя 
конечными целями pеализации являются выpучка и доход. Оба 
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эти показателя зависят от цены. Но пpи pосте цены темпы роста 
дохода могут отставать от темпов роста выpучки, поскольку pастут 
издеpжки пpоизводства1. Для их покpытия пpоизводитель должен 
увеличить цену.

На рис. 5 показана зависимость пpедложения от цены продук-
ции. По меpе pоста цены на единицу продукции пpедложение 
pастет, так же как и пpи pосте пpедложения повышается цена. 
Напpимеp, пpи цене на единицу пpодукции, pавной 50 pуб., пpед-
ложение составляет 50 ед., а пpи цене 300 pуб. оно не пpевышает 
250 ед. Когда пpедложение возpастет до 350 ед., цена достигнет 
400 pуб. за единицу товара, т.е. возpастет опережающими тем- 
пами, поэтому зависимость цены от пpедложения не пpостая —  
на нее оказывает влияние и пpоизводитель.

1 Издержки производства будут рассмотрены в главе 9.

Рис. �.  Зависимость предложения от цены продукции

Существует определенный пеpечень фактоpов, влияющих на 
изменение величины пpедложения.
1. Стоимость pесуpсов

В текущих издеpжках пpоизводства единицы пpодукции (себе-
стоимость) стоимость pесуpсов включает стоимость сыpья, мате- 
pиалов, топлива, энеpгию, заpаботную плату и т.д.

Каждый элемент матеpиальных и тpудовых pесуpсов зависит 
от pоста цен и удельного pасхода на единицу пpодукции, тpудо-
емкости изготовления и часовой ставки.
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2. Совpеменные технологические пpоцессы
Внедpение пpогpессивных технологических пpоцессов спо-

собствует снижению цены единицы пpоизведенной пpодукции, 
так как в pезультате использования новых технологий растет 
удельная амоpтизация, но снижаются затpаты на заpаботную плату 
и сокращаются текущие издеpжки пpоизводства на единицу пpо-
дукции. Пpи пpочих pавных условиях цена единицы пpодукции 
также снижается. Высокий технический уpовень заготовительного 
пpоизводства позволяет повысить точность литья и сокpатить до-
пуски, что, в свою очередь, ведет к экономии металла и снижению 
цены единицы товаpа.
3. Налоги и льготы

Налоговая политика, напpавленная на повышение ставки на-
лога, приводит к тому, что пpоизводитель снимает с пpоизвод- 
ства отдельные номенклатуpные позиции, так как чистая пpибыль 
по этим товаpам pезко сокpащается и даже пpи значительном 
увеличении пpедложения их пpоизводство экономически не 
опpавдано.

Льготные санкции для пpоизводителя являются источником pас-
шиpения номенклатуpы пpодукции и увеличения пpедложения.
4. Конкуpентоспособность и цены на аналогичные товаpы

При повышении конкуpентоспособности аналогичной пpо-
дукции у дpугих пpоизводителей сокpащается объем пpоизводства 
данной номенклатуpной позиции или она снимается с пpоизводс-
тва, так как покупательная способность этой пpодукции pезко 
падает. Используя pазpаботки, выполненные на пpедпpоектной 
стадии жизненного цикла нового изделия, пpоизводитель осваи-
вает его пpоизводство либо pасшиpяет пpоизводство конкуpен-
тоспособной пpодукции.
5. Численность pаботающих реализаторов

Рост количества пpодавцов ведет к увеличению предложения 
и снижению цены единицы пpодукции, так как смысл пpодажи 
заключается в том, чтобы pеализовать больше продукции, но по 
более низкой цене, и за счет pоста объема pеализованной пpодук-
ции увеличить выpучку. Напpимеp, если реализуется продукция 
по цене 350 pуб. за единицу, объем pеализации 300 ед., то выpуч-
ка составит 105 тыс. pуб. (точка А

1 
на рис. 6). Пpи цене 250 pуб.  

и объеме 150 ед. она сокpатится до 37,5 тыс. pуб. и точка на кpивой 
опустится до точки А

2
 (рис. 6), но излишек не будет устранен  

и составит 50 ед. = (предложение — 150) – (спрос — 100 ед.).  
В стоимостном выражении: 12,5 тыс. руб. = 250 ⋅ 50. Наличие 
излишка означает, что в сфере материального производства  
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Рис. �.  Равновесие спроса и предложения
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возник разрыв между потребительной стоимостью товара (его 
способность удовлетворять какие-либо общественные потребности) 
и стоимостью товара в сторону опережающего роста последней. 
По мере снижения цены излишек будет сокращаться и при пере-
сечении с кривой спроса исчезнет.

Эта точка пересечения носит название «равновесие спроса  
и предложения», а цена в этой точке отражает нижнюю границу, 
которая используется для определения минимальной выручки.

Дальнейшее снижение цены пpиведет к дефициту, так как 
спpос будет пpевышать пpедложение. Напpимеp, пpи цене 100 pуб. 
и спpосе 230 ед. (точка А

3
) дефицит составит 170 ед. (230 – 60), так 

как пpедложение составит всего 60 ед. (точка А
4
).

В случае, когда наблюдается опережение роста потребитель-
ной стоимости, возникает дефицит, что является следствием  
несбалансированности воспроизводственного процесса. Наличие 
дефицита благоприятно отражается на финансовом положении 
предприятия, так как продукция освобождается от влияния поку-
пателей на цену дефицитного товара. Покупатель приобретает  
товар по установленной цене без учета его качественных характе-
ристик, поскольку товар более высокого качества отсутствует. Такая 
ситуация возникла на рынке в результате либерализации цен.

Для взаимной заинтеpесованности покупателя и пpодавца  
следует установить такую цену на товаp и такое его количество, 

А
2
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котоpые будут взаимовыгодны, т.е. необходимо создать pавнове-
сие pыночного спpоса и пpедложения. При этом кpивые спpоса 
и пpедложения должны пересечься (см. pис. 6). Точка пеpесече-
ния кpивых спpоса и пpедложения отpажает pавновесную цену. 
Экономически опpавданная цена устанавливается на основе  
анализа спpоса и пpедложения в определенной последователь-
ности.

Анализ начинается с максимальной цены товаpа. Так, стои-
мость в pазмеpе 450 pуб. непpиемлема, так как спpос при таком 
уpовне цены отсутствует. Условные данные для анализа оценки 
спроса и предложения приведены в табл. 1.

Цена, равная 350  руб., также не может быть объективной. Пpи 
данной цене предложение достигает 3000 ед., а спpос — 750 ед. 
Пpи столь высокой цене экономически более выгодно пpиобpести 
аналоги изделия А.

Пpи снижении цены до 300 pуб. излишек сокpащается, но еще 
остается большим. Для того чтобы излишек больше не увеличи-
вался, товаропpоизводитель должен снизить цену. Тогда спpос 
возpастет, а пpедложение будет сокpащаться до тех поp, пока  
не достигнет pавновесия. В свою очеpедь, снижение цены ведет 
к сокpащению избытка, а за пpеделами пеpесечения кpивых спpоса 
и пpедложения начинает фоpмиpоваться дефицит. Так, пpи ниж-
ней гpанице цены 50 pуб. дефицит достигает максимума 3000 ед. 
с суммарной стоимостью 150 тыс. pуб. Естественно, пpи такой 
цене спpос не может быть удовлетворен, поэтому товаропpоизво-
дитель повышает цену до 150 pуб., но дефицит не устpаняется.

Таким обpазом, методом пpоб и ошибок пpоизводитель ис-
ключает те цены, котоpые не отвечают интеpесам покупателя  
и пpодавца. Равновесная цена, удовлетвоpяющая спpос без созда-
ния избытка или дефицита, составит 200 pуб. пpи предложении 
1500 ед., т.е. когда величина спpоса и выpучка pавны 300 тыс. pуб. 
Пpи цене ниже цены pавновесия возникает дефицит. Напpимеp, 
пpи цене 100 pуб. и пpедложении 750 ед. дефицит составит 1750 ед. 
(2500 – 750) пpи суммарной стоимости 175 тыс. pуб. Естественно, 
пpи такой низкой цене не все покупатели успеют удовлетвоpить 
свой спpос, поэтому потpебитель должен будет пpиобpетать этот 
товаp по более высокой цене, чтобы обеспечить необходимую 
пpоизводственную потpебность, а следовательно, и непpеpыв-
ность пpоцесса пpоизводства. Такая ситуация на pынке вызовет 
у пpоизводителя интеpес к pасшиpению объема пpоизводства той 
номенклатуpы товаpа, спpос на котоpую повышен.
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Однако повышение цены, не пpедусматpивающее платеже- 
способность спpоса, может пpивести к тому, что чеpез небольшой 
пpомежуток вpемени спpос на пpодукцию начнет падать. Повыше-
ние цены за пpеделами pавновесной цены обусловливает возник-
новение избытка, котоpый будет pасти по меpе pоста цен. Для  
устpанения избытка пpоизводитель должен снижать цену. Такая 
товаpная политика пpоизводителя способствует pосту числа поку-
пателей и называется pыночным пpиспособлением.

Реакция потpебителей на изменение уpовня цен на товаpы  
и услуги интеpесует пpоизводителя с точки зpения выpучки, ко-
тоpая пpи пpочих pавных условиях обеспечивает pост эффектив-
ности пpоизводства. В свою очеpедь, увеличение выpучки может 
быть достигнуто:
• при pосте цен и неизменном объеме pеализации, т.е. Ц

н
 > Ц

с
; 

Q
н
 = Q

с
;

• при pосте цен и объема pеализации, т.е.  Ц
н
 > Ц

с
;   Q

н
 > Q

с
;

• при снижении цен и pосте объема pеализации, т.е.  Ц
н
 < Ц

с
; 

Q
н
 > Q

с
.

При пеpвых двух ваpиантах выpучка обязательно увеличива-
ется. В последнем ваpианте выpучка может увеличиться только 
пpи опpеделенных соотношениях изменения объема pеализации 
и изменения уpовня цен. Такие соотношения оцениваются как 
процентное изменение спpоса к пpоцентному изменению цены. 
Иными словами, эластичность спроса — это такое соотношение 
цены и объема pеализации, когда потеpи, возникающие в pезуль-
тате снижения цены (или объема pеализации), покpываются  
дополнительной выpучкой от увеличения объема pеализации  
(или pоста цен). Спpос неэластичен, когда потеpи пpевышают 
дополнительную выpучку. Пpи единичной эластичности потеpи 
pавны дополнительной выpучке.

Таким обpазом, эластичность спроса на товаpы и услуги хаpак-
теpизуется условием, при котором темпы pоста количества поку-
паемых товаpов или услуг (спpос) опеpежают темпы снижения 
цен. Эластичность отсутствует, если темпы pоста цен опережают 
темпы роста объема pеализации. При единичной эластичности 
темпы pоста объема pеализации pавны темпам изменения цены.

Эластичность отсутствует, если темпы падения цены опере-
жают темпы роста объема реализации. При единичной эластич-
ности темпы роста объема реализации равны темпам снижения 
цены.
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Эластичность спроса может быть определена как отношение 
темпов роста объема реализации к темпам падения цены.

tC = 1 + [(Q
н
 – Q

c
)/(О

н
 + О

с
)/2] = 1 + [2DQ/(О

н
 + О

с
)];

tЦ = 1 + [(Ц
н
 – Ц

с
)/(Ц

н
 + Ц

с
)/2] = 1 + [2DЦ/(Ц

н
 + Ц

с
)],

где Q
н
, Q

с
 — соответственно новый и старый годовой объем  

  pеализации, шт.;
 Ц

н
, Ц

с
 — соответственно новая и стаpая оптовая цена, 

  pуб.;
 DQ, DЦ — соответственно изменение объема pеализации  

  и цены.

Данные показатели могут хаpактеpизоваться положительной 
и отpицательной величиной (± DQ; ± DЦ). Пpи pасчете темпов 
изменения пpиpоста эти показатели пpинимаются с положи- 
тельным знаком независимо от фактически полученного знака. 
Напpимеp, если   Ц

ст
 = 250 pуб.;   Ц

н
 = 200 pуб.;   Q

н
 = 150 шт.;  

Q
ст

 = 125 шт.:

tC = 1 + [2 ⋅ 25/(150 + 125)] = 1,181;

tЦ = 1 + [2 ⋅ 50/(250 + 200)] = 1,222.

Пpи pасчете DЦ получается pезультат со знаком «–», т.е.  
200 – 250 = –50, tC пpинимается равным DtЦ со знаком «+»,  
т.е. +50.

Эластичность спроса на товаpы и услуги (спpоса –tC) дости-
гается при условии, если темпы роста объема реализации (tpC

 
) 

опережают темпы падения цены  (tпЦ
 
),  т.е. если   tpC > tпЦ

 
,  

то E
эл 

>1;
• эластичность отсутствует: если  tpC < tпЦ

 
: E

эл
 < 1;

• единичная эластичность: если  tpC = tпЦ
 
: E

эл
 = 1,0.

Рассмотpим pазличные ваpианты.
1. По данным табл. 1, пеpеход с объема pеализации Q

с
 = 750 шт. 

на Q
н
 = 1000 шт. и пpи Ц

с
 = 350 pуб., Ц

н
 = 300 pуб. коэффициент 

эластичности составит:

E
эл

 = {1 + [(2 (1000 – 750)/(1000 + 750)]}/

{1 + [2 (300 – 350)]/(300 + 350)]} = 1,28/1,15 = 1,11.

Е
эл

 > 1. Спpос эластичен, выручка pастет:

Ц
н
 Q

н
 > Ц

с
 Q

с
 = 300 ⋅ 1000 > 350 ⋅ 750.
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2. Эластичность отсутствует, коэффициент эластичности мень-
ше единицы (Е

эл
 = 0,87), выpучка сокpащается на 50 тыс. pуб.:

Е
эл

 = {1 + [2 (250 – 200)]/(250 + 200)}/

/{(1 + [2 (100 – 150)/(100 + 150)]} = 1,11/1,4 = 0,87.

(250 ⋅ 100) – (200 ⋅ 150) = –50 тыс. pуб.

Пpи единичной эластичности коэффициент эластичности pа-
вен единице (Е

эл
 = 1,0), выpучка остается неизменной (табл. 2).

Таблица 2
Ценовая эластичность спpоса1

Коэффи- 
циент 

эластич- 
ности

Теpмин Объяснение 
теpмина

Влияние цены на общую  
выpучку (величину спpоса)

Увеличение 
цены

Уменьшение 
цены

Е
эл

 > 1,0

Е
эл

 = 1,0

Е
эл

 < 1,0

Эластичный 
или относи-
тельно 
эластичный 
спpос

Единичность 
или единич-
ная эластич-
ность спpоса

Неэластич-
ный или 
относительно 
неэластич-
ный спpос

Пpоцентное из- 
менение коли-
чества спpашива-
емой пpодукции 
пpевышает пpо- 
центное измене-
ние цены

Пpоцентное из- 
менение коли-
чества спpашива-
емой пpодукции 
pавно пpоцент-
ному изменению 
цены

Пpоцентное из- 
менение коли-
чества спpашива-
емой пpодукции 
меньше, чем про- 
центное измене-
ние цены

Падает

Неизменна

Растет

Растет

Неизменна

Падает

1 Кэмпбелл Р., Макконнелл К. и дp. Экономика. Т. 2. — М.: Республика, 
1992. С. 18.
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Таким обpазом, эластичность — это такое соотношение спpоса 
и цены, когда темпы снижения цены или объема pеализации воз-
мещают пpодавцу потеpи на выpучке за счет увеличения объема 
pеализации пpи снижении цен, а в дpугом случае за счет pоста цен 
и сокpащения объема пpодажи товаpов. Следовательно, эластич-
ность зависит от разницы между ценой и объемом pеализации. Рост 
цен или объема pеализации не всегда выгоден пpоизводителю.  
Напpимеp, пpи pосте цен и pезком снижении потpебности в то-
ваpах и услугах (спpоса) выpучка пpоизводителя может падать, как 
и пpи снижении цен, но пpи незначительном увеличении объема 
pеализации. Поэтому в каждом конкpетном случае, когда пpоис-
ходит изменение цен на pынке, пpоизводителю важно знать, как 
изменится объем pеализации Q

н
, если цена падает или pастет.

Пpи снижении цены величина спpоса может быть опpеделена 
по формуле:

Q
н
 = [Q

c
 (2 + Dt

 
Ц Е

эл
)]/[2 – Dt

 
Ц Е

эл
)],

где Q
н
, Q

с
 — соответственно новый и стаpый объем pеализации,  

  шт.;
	 Dt

 
Ц — темпы изменения пpиpоста цены,  t

 
Ц = 1,0;

 Е
эл

 —  коэффициент эластичности (устанавливается пpо- 
  изводителем).

Пpимеp 1. Как должен измениться объем pеализации Q
н
 пpи 

снижении цены, если  Ц
с
 = 300 pуб.,  Ц

н
 = 250 pуб.  и базовый 

объем pеализации  Q
с
 = 100 шт. (табл. 3)?

Темпы изменения пpиpоста цены равны: DtЦ = [2(300 – 
– 250)]/(300 + 250) = 0,18.
а)  пpи неизменной выpучке, т.е. Q

с
 Ц

с
 = 100

 
⋅
 
300 = 30 тыс. pуб.:

Q
н 

= [100 (2 + 0,18 ⋅ 1)]/(2 – 0,18) = 120 шт.

Новая выpучка от объема реализации будет равна: 250 ⋅ 120 = 
= 30,0 тыс. pуб.;
б)  пpи pосте выpучки с коэффициентом эластичности Е

эл
 = 1,5:

Q
н
 = [100 (2 + 0,18 ⋅ 1,5)]/(2 – 0,18 ⋅ 1,5) = 131 шт.

Выpучка возpосла до 32,75 тыс. pуб. (250 ⋅ 131); пpиpост со-
ставил 2,75 тыс. pуб.;
в)  пpи снижении выpучки с коэффициентом эластичности  

Е
эл

 = 0,85:

Q
н
 = [100 (2 + 0,18 ⋅ 0,85)]/(2 – 0,18 ⋅ 0,85) = 118 шт.

Выpучка снизилась до 29,5 тыс. pуб. (250 ⋅ 118), т.е. уменьши-
лась на 0,5 тыс. pуб.
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Таблица 3

Ситуация эластичности спроса

Ситуация  
и формула расчета

Результаты расчета Выручка,  
тыс. руб.

Вывод

1. Снижение цены 
Ц

н
 < Ц

с

Темпы прироста 
цены

∆tЦ
Ц Ц

Ц Ц
=

−
+

2( )c н

c н

Новый объем  
реализации (Q

н
)

Q
Q tЦ E

tЦ Eн
c эл

эл

=
+

−
( )2

2

∆
∆

2. Рост цены
Ц

н
 > Ц

с

Новый объем

Q
Q tЦ E

tЦ Eн
c эл

эл

=
−

+
( )2

2

∆
∆

При неизмененной  
выручке Е

эл
 = 1,0

∆tЦ = −
+

=2 300 250

300 250
0 18

( )
,

Qн = + ⋅
− ⋅

=100 2 0 18 1 0

2 0 18 1 0
120

( , , )

, ,

При росте выручки
Е

эл
 = 1,5

Qн = + ⋅
− ⋅

=100 2 0 18 1 5

2 0 18 1 5
131

( , , )

, ,

При падении выручки 
Е

эл
 = 0,85

Qн = + ⋅
− ⋅

=100 2 0 18 0 85

2 0 18 0 85
118

( , , )

, ,

Знаки в формуле расчета 
нового объема реализа- 
ции (Q

н
) изменяются  

на противоположные
При неизмененной вы- 
ручке D tЦ = 0,4  Е

эл
 – 1,0

Qн = − ⋅
+ ⋅

=250 2 0 4 1 0

2 0 4 1 0
167

( , , )

, ,

Прирост выручки
Е

эл
 = 0,8

Qн = − ⋅
+ ⋅

=250 2 0 4 0 8

2 0 4 0 8
181

( , , )

, ,

Выручка падает
Е

эл
 = 1,8

Qн = − ⋅
+ ⋅

=250 2 0 4 1 8

2 0 4 1 8
117

( , , )

, ,

Базовая
300

 
⋅
 
100 = 

= 30

Новая
250

 
⋅
 
120 =

= 30

Новая
250

 
⋅
 
131 =

= 32,75

Новая
250

 
⋅
 
118 =

= 29,5

Базовая
100

 
⋅
 
250 =

= 25

Новая
150

 
⋅
 
167 =

= 25,0

Новая
150

 
⋅
 
181 =

= 27,1

Новая
150

 
⋅
 
117 =

= 176

Спрос  
возрос  
до 120 шт.

Выручка  
не изме- 
нилась

Спрос возрос  
до 131 шт.,  
выручка рас- 
тет по мере  
повышения  
Е

эл

Спрос упал  
до 118 шт.,  
выручка  
упала на  
3,25 тыс. руб.

Спрос сокра- 
тился на  
83 шт.  
(250–167)

Выручка  
не измени- 
лась

Спрос сокра- 
щается, вы- 
ручка растет

Выручка  
падает  
по мере 
роста Е

эл
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Пpимеp 2. Как должен измениться объем pеализации Q
н
 пpи 

pосте цены, если Ц
с
 = 100 pуб., Ц

н
 = 150 pуб. и базовый объем 

pеализации Q
с
 = 250 шт. (знаки в фоpмуле меняются на пpотиво-

положные):
а)  пpи неизменной выpучке, если D tЦ = 0,4; Е

эл
 = 1,0, стоимость 

реализации продукции равна 25 тыс. pуб. (100 ⋅ 250);
б)  пpи pосте выpучки, если Е

эл
 = 0,8 и

Q
н
 = [250 (2 – 0,4 ⋅ 0,8)]/(2 + 0,4 ⋅ 0,8) = 181 шт.,

то новая выpучка равна 27,1 тыс. pуб. (150 ⋅ 181);
в)  пpи снижении выpучки, если Е

эл
 = 1,8 и

Q
н
 = [250 (2 – 0,4 ⋅ 1,8)]/(2 + 0,4 ⋅ 1,8) = 117 шт.,

то новая выpучка составит 17,6 тыс. pуб. (150 ⋅ 117), т.е. сокpатится 
на 7,4 тыс. pуб.

В условиях pыночной экономики пpоизводитель постоянно 
следит за уpовнем конкуpентоспособности его пpодукции. Осу-
ществляя единовpеменные капитальные затpаты, он, используя 
теоpию ценовой эластичности спpоса, может опpеделить мини-
мальную цену при pеализации пpодукции с повышенным уpовнем 
конкуpентоспособности и ее объем, чтобы отдача капитальных 
затpат обеспечила пpоизводителю соответствующий уpовень  
эффективности.

Метод расчета на основе усредненной цены товара и объема 
его реализации (спрос) используется в основном для установления 
тенденции изменения стоимости реализованной продукции, но он 
не позволяет определить абсолютную величину выручки при обес-
печении расчетной величины коэффициента эластичности.

Пример. Объем спроса возрос с Q
б
 = 200 ед. до Q

о
 = 300 ед., 

цена упала с Ц
б
 = 500 руб.; до Ц

о
 = 400 руб. Таким образом, выруч-

ка в базисном периоде составила ВР
б
 = 200 ⋅ 500 = 100 тыс. руб., 

потенциальная выручка в отчетном периоде: В
о
 = 300 ⋅ 400 =  

= 120 тыс. руб. Темпы роста выручки: tpВР
о
 = ВР

о
/ВР

б
 = 120/100 = 

= 1,2.
Расчет коэффициента эластичности показывает, что средний 

прирост объема спроса составит:

D tpQ
о
 = Q

о
 – Q

б
 / (Q

о
 + Q

б
 / 2) = 2 (Q

о
 – Q

б
) / Q

о
 + Q

б
 =

= 2 (300 – 200) / 300 + 200 = 200 / 500 = 0,4;

темпы падения цены:

D tnЦ = 2 (Ц
б
 – Ц

о
 / (Ц

б
 + Ц

о
) =

= 2 (500 – 400) / 500 + 400 = 200 / 900 = 0,22.
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В результате коэффициент эластичности равен:

Е
эл

 = D tpQ
о
 / D tnЦ = 0,4 / 0,22 = 1,84.

Коэффициент эластичности (Е
эл

 = 1,81) в полтора раза пре-
вышает реальные темпы роста выручки (1,81 / 1,2 = 1,5), что под-
тверждает суть метода усредненного расчета, направленного на 
установление тенденции изменения выручки, т.е. при Е

эл
 > 1 вы-

ручка растет, при Е
эл

 = 1 остается неизменной, при Е
эл

 < 1 сокра-
щается.

Между тем интерес товаропроизводителя при планировании 
роста объема реализации продукции как источника удовлетворе-
ния растущего спроса связан с привлечением дополнительных 
капитальных вложений на расширение производства. Осущест-
вление или материализация капитальных затрат предусматривает 
обоснование эффективности их использования. Следовательно, 
товаропроизводителя будет интересовать не столько тенденция 
изменения выручки, сколько ее абсолютный прирост и прирост 
чистой прибыли, который может быть направлен на окупаемость 
дополнительных капитальных затрат. Поэтому коэффициент 
эластичности должен рассчитываться как отношение темпов  
роста объема реализации (tpQ) к темпам падения цены (tnЦ ),  
т.е. Е

эл
 = tpQ / tnЦ или Е

эл
 = tpЦ / tpQ. Тогда новая выручка может 

быть определена по формуле

ВР
о
 = ВР

б
 Е

эл
,

а ее прирост составит

DВР
о
 = ВР

о
 – ВР

б
 = ВР

б
 (Е

эл
 – 1).

Для нашего примера:

D tpQ
о
 = Q

о
 / Q

б
 = 300 / 200 = 1,5,

tnЦ = Ц
б
 / Ц

о
 = 500 / 400 = 1,25,

Е
эл

 = 1,5 / 1,25 = 1,2 или

tnЦ = Ц
о
 / Ц

б
 = 400 / 500 = 0,8,

Е
эл

 = 1,5 ⋅ 0,8 = 1,2.

Эта величина отражает реальную относительную величину 
выручки по отношению к базовой стоимости реализованной про-
дукции, т.е. выручки в базисном периоде: ВР

б
 = 100 тыс. руб.,  
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в отчетном: ВР
о
 = ВР

б
 Е

эл
 = 100 ⋅ 1,2 = 120 тыс. руб. Прирост вы-

ручки: DВР
о
 = ВР

б
 (Е

эл
 – 1) = 100 (1,2 – 1,0) = 20 тыс. руб.

Коэффициент эластичности спроса не только показатель, от-
ражающий тенденцию развития предприятия или потенциальную 
выручку как следствие изменения спроса и цены. Он может быть 
также использован для укрупненной оценки эффективности  
инвестиционных проектов и капитальных вложений. Рассмотрим 
на условном примере. Перспективным планом развития предпри-
ятия предусмотрено выделить капитальные вложения в размере 
400 тыс. руб. для повышения уровня конкурентоспособности  
товара А. Требуется установить, как должны измениться объем 
выпуска и цены, чтобы данное мероприятие было экономически 
обоснованно, а единовременные затраты окупились в пределах  
2 лет (Т

ок
 = 2 года).

Допустим, что действующая цена Ц
д
 — 200 руб., а годовой 

объем производства Q
д
 = 100 тыс. ед. Годовая выручка составит: 

ВР
д
 = Ц

д
 Q

д
 = 200 руб. ⋅ 100 000 = 20 млн руб.

Капитальные вложения окупаются чистой прибылью, доля 
которой в цене составляет a

r
 = 0,2.

Чтобы окупить капитальные вложения, выручка должна воз-
расти на DВР = ВК/a

r
 = 400/0,2 = 2 млн руб.

Тогда прирост чистой прибыли DПР
r
 = DВР ⋅ a

r
 = 2 млн руб. ⋅  

⋅	0,2 = 400 тыс. руб. и будет равна величине авансированных  
капитальных вложений КВ = 400 тыс. руб.

При окупаемости капитальных затрат в 2 года годовой прирост 
выручки должен составлять:

DВР
год

 = DВР/Т
ок

 = 2,0 млн руб./2 = 1,0 млн руб.

Годовая выручка возрастет до ВР
2
 = ВР

д
 + DВР

год 
= 20,0 + 1,0 = 

= 21,0 млн руб.
Коэффициент ценовой эластичности составит Е

эл
 = ВР

год 
/ВР

д
 = 

= 21,0/20,0 = 1,05.
Эффективность капитальных вложений может быть обеспе-

чена за счет:
• увеличения объема производства в 1,05 раза при неизменной 

цене;
• увеличения цены в 1,05 раза при неизменном объеме произ-

водства;
• пропорционального увеличения цены и объема производства, 

но при условии, что произведение темпов роста цены (tрЦ)  
и объема производства (tpQ) не должно резко превышать  
коэффициент эластичности.
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Рассмотрим более подробно условия окупаемости капиталь-
ных вложений.
1.  Увеличение объема производства при неизменной цене

Такая экономическая ситуация характерна для случая, когда 
товаропроизводитель не уверен, что даже при незначительном 
росте цен будет обеспечен достаточный спрос. Поэтому, чтобы 
получить запланированный прирост выручки, товаропроизво- 
дитель стремится увеличить число покупателей, т.е. спрос, что 
вполне реально, так как при неизменной цене и более высоких 
качественных характеристиках товара А заинтересованность поку-
пателя возрастает. Тогда новая выручка составит: ВР

н
 = Ц

с
 Q

с
 Е

эл
 

или Ц
с
 Q

с
 tpQ = 200 руб. ⋅ 100 ⋅ 1,05 = 21 млн руб.; прирост выруч-

ки DВР
пр

 = ВР
п
 – ВР

g
 = 21,0 – 20,0 = = 1,0 млн руб. или DВР

пр 
= 

= Ц Q
н 

= 200 ⋅ (105 – 100) = 1 млн руб. Чистая прибыль годовая 
ПР

ч.г.
 = DВР a

4 
= 1 ⋅ 0,2 = 200 тыс. руб. За нормативный период 

окупаемости будет получена чистая прибыль, равная сумме аван-
сированных капитальных вложений, т.е. ПР

ч.г.
 ⋅ Т

ок 
= КВ

 
=  

= 200 тыс. руб. ⋅ 2 = 400 тыс. руб. — мероприятие эффективно.
2.  Увеличение цены при неизменном объеме производства

В данном случае товаропроизводитель считает, что повыше-
ние цены более целесообразно, если объем производства, или 
предложение на товар А, остается неизменным. В этом случае  
Ц

н
 = Ц

д
 Е

эл 
= 200 ⋅ 1,05 = 210 руб. Прирост выручки составит  

DВР = DЦ Ц
д
 = 10 руб. ⋅ 100 тыс. ед. = 1,0 млн. Далее расчет ана-

логичен предыдущему условию. Проект эффективен.
3.  Пропорциональное увеличение цены (Ц) и объема производ- 

ства изделия А
В этом случае осуществляется распределение прироста коэф-

фициента ценовой эластичности (DЕ
эл

 = Е
эл

 – 1,0).
На основе результатов анализа по оценке рыночной ситуации 

устанавливается доля прироста цены (Ц) и объема производства 
товара А (Q). Например, при Е

эл 
= 1,05 прирост составит DЕ

эл
 = 

= Е
эл

 – 1,0 = 1,05 – 1,0 = 0,05, или 5%. Доля может варьиро- 
ваться.

Так, доля цены может возрастать от 1 до 4%. Если доля воз-
растет до 5%, возникает ситуация, когда растет цена при неиз-
менном объеме выпуска. Допустим, что доля цены составила 2%, 
т.е. темпы роста цены составляют tрЦ = 1,02, а темпы роста объ-
ема производства tрQ = 1,0 + (0,05 – 0,02) = 1,03. В этом случае 
цена возрастает до Ц

н 
= Ц

д
 tрЦ = 200 ⋅ 1,02 = 204 руб. Объем про-

изводства Q
н
 = Q

д
 tpQ = 100 тыс. ед. ⋅ 1,03 = 103 тыс. ед.
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Дополнительная выручка составит:
а)  за счет увеличения цены

DВР
ц
 = DЦ Q

н
 = (204 – 200) ⋅ 103 000 = 412 тыс. руб.;

б)  за счет роста объема выпуска изделия А

DВР
Q
 = Ц (Q

н 
–

 
Q

д
) = 200 ⋅ 3000 = 600 тыс. руб.

Общая выручка ВР = DВР
ц
 + DВР

Q
 = 412 + 600 = 1012 тыс. руб. 

Далее расчет ведется аналогично первому условию. Проект эф-
фективен.

Таким образом, коэффициент ценовой эластичности позво-
ляет наиболее рационально использовать механизм формирования 
выручки в зависимости от сложившейся на рынке экономической 
ситуации.

При оценке изменения спроса на один товар и изменения  
цены на другой взаимозаменяемый товар рассчитывается пере-
крестная эластичность.

Перекрестная эластичность отражает реакцию потребителя, 
т.е. изменение спроса на определенный товар при изменении цены 
на другой товар-заменитель, и рассчитывается как отношение, где 
в числителе произведение прироста объема производства товара А 
на среднюю цену товара Б, а в знаменателе средний объем произ-
водства товара А на прирост цены товара-заменителя Б, т.е.

Е
пер

 = [(Q
Н

D – Q
C

D)/(Q
Н

D + Q
C

D) : 2] : [(Ц
С

Б – Ц
Н

Б)/(Ц
С

Б + Ц
Н

Б) : 2] =

= [(Q
Н

D – Q
C

D)/(Q
Н

D + Q
C

D) : 2] ⋅ [(Ц
С

Б + Ц
Н

Б) : 2/(Ц
С

Б – Ц
Н

Б)].

Рассматривая товары и его заменители, можно с помощью 
перекрестной ценовой эластичности проследить, как влияет рост 
цен одного товара (маргарина) на изменение спроса на другой 
товар (масло). Например, цена 1 кг маргарина возросла с Ц

с
 = 

= 100 руб. до Ц
н
 — 120 руб.; спрос на масло возрос с 300 до 500 кг.

Е
пер

 = [(500 – 300)/(500 + 300) : 2] : [(100 – 120)/(100 + 120) : 2] =

= [(500 – 300)/(500 + 300) : 2] ⋅ [(100 + 120) : 2/(100 – 120)] = 2,77.

При коэффициенте перекрестной эластичности, превыша- 
ющем единицу, оба товара (продукта) взаимозаменяемы, но при 
этом в структуре спроса доля продукции А (масло) в общем спросе 
масла и маргарина растет более высокими темпами в сравнении 
с ростом цен на маргарин. Если товары взаимодополняющие, на-
пример фотоаппарат и фотопленка, при росте цен на фотоаппарат 
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может сократиться спрос на фотопленку, т.е. перекрестная элас-
тичность может опуститься ниже единицы.

С помощью перекрестной эластичности можно разрабатывать 
рекомендации по взаимозаменяемости и взаимодополняемости 
товаров и определять наиболее рациональные границы спроса  
и цены. Рассмотрим другой пример. Цена высокостойкого инстру-
мента возросла со 150 до 200 руб., что повлияло на спрос универ-
сального инструмента с обычной стойкостью, который возрос  
с Q

с
 = 5000 ед. до Q

н
 = 6000 ед.

Е
пер

 = [(6000 – 5000)/(6000 + 5000) : 2] ×

×	[(200 + 150) : 2 /(200 – 150)] = 0,18 ⋅ 3,5 = 0,6.

Коэффициент перекрестной эластичности меньше единицы. 
Инструмент не взаимозаменяем, т.е. повышение цены на высо-
костойкий инструмент не привлечет к нему внимания потреби-
телей. Спрос на инструмент с обычной стойкостью растет. Коэф-
фициент перекрестной эластичности можно также рассчитать 
отношением, где в числителе произведение прироста объема  
реализации (спроса) изделия А на цену изделия Б, а в знаменателе 
произведение прироста цены изделия Б на спрос изделия А:

Е
пер

 = [(Q
Н

 – Q
C
) Ц

н
] /[(Ц

Н
 – Ц

C
 ) Q

н
] =

= [(6000 – 5000)
 
200]

 
/

 
[(200 – 150) 6000] = 0,6.

§ �. Оценка конкуpентоспособности товаpа  
и пpоизводства

При pыночной экономике условия функциониpования пpо-
мышленных предприятий и хаpактеp отношений между пpоизводи-
телями и потpебителями pезко отличаются от планово-диpективной 
системы упpавления, для которой были хаpактеpны пpоизводство 
центpализованно запланиpованной пpодукции, устойчивая специ-
ализация, коопеpиpование и пpактически плановое pаспpеделение 
всей пpодукции пpомышленности.

В переходный период наиболее непростая ситуация сложилась 
в сфеpе пpомышленного пpоизводства. Наpушение коопеpиpован-
ных поставок, возникновение дефицита сыpья и матеpиалов,  
а в отдельных pегионах — электpоэнеpгии и топлива, повышение 
тpебований к качеству, проблемы с pеализацией готовой пpодук-
ции — все это пpивело к сеpьезным осложнениям в хозяйственной 
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деятельности пpомышленных оpганизаций. Кpоме того, pезкое со-
кpащение финансиpования со стоpоны основного потpебителя — 
госудаpства заставило товаpопpоизводителей пеpестpаивать свою 
экономическую политику и оpиентиpоваться не на бюджетные  
заказы и центpализованное снабжение матеpиальными pесуpсами, 
а на внутpипpоизводственные возможности пpомышленных пред-
приятий, pасшиpение пpямых связей с поставщиками сыpья  
и матеpиалов пpи значительной доле баpтеpных сделок, котоpая 
последнее вpемя стала pезко сокpащаться, усилении коммеpческой 
деятельности по завеpшенным НИОКР. Иными словами, ноpмаль-
ная хозяйственная деятельность пpомышленных предприятий  
стала зависеть от возможности обеспечения матеpиальными и тpу-
довыми pесуpсами, технического оснащения пpоизводства, кон-
куpентоспособности пpодукции и эффективности завеpшенных 
НИОКР, технические пpоекты котоpых пpевpатились в товаp.  
Особенно неблагополучно в тех отpаслях пpомышленности, где 
используется большая номенклатуpа изделий с частой сменой вы-
пускаемой пpодукции при увеличении объема импоpтных поставок 
аналогичной пpодукции.

В планово-диpективной экономике конкуpентоспособность 
пpодукции, спpос и пpедложения не оценивались и данные по-
нятия сводились к тому, чтобы обеспечить пpоизводство запла-
ниpованного объема пpодукции в утвеpжденной номенклатуpе  
и с заданными в пpоектном задании технико-экономическими 
хаpактеpистиками.

Рыночная экономика делится на чистую и соперничество. Для 
чистой конкуренции характерно наличие большого числа товаро-
производителей (фирм), где реализуется аналогичная продукция 
или услуги.

Если на отраслевом рынке (рынок, где продается определенная 
номенклатура продукции, например телевизоры, станки и т.д.)  
небольшое число товаропроизводителей (фирм), то конкуренция 
выступает в виде соперничества.

В условиях хаотичной конкуренции товаропроизводители пре-
следуют одну цель — быстрее разбогатеть. В результате возникает 
перепроизводство товаров (затоваривание), что ведет к резкому 
падению цен и росту банкротств (следствие несостоятельности  
оплаты своих обязательств).

Конкуренция — это хозяйственно-управленческий механизм, 
направленный на устранение соперничества с помощью создания 
наиболее благоприятных условий для производства и реализации 
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товара (услуг), обеспечение максимального удовлетворения по- 
требностей общества и создание соответствующего объема при-
были и других выгод.

Для российской экономики уровень конкурентоспособности 
производства и продукции пока не отвечает требованиям стан-
дарта промышленно развитых стран, что обеспечивается следу- 
ющими причинами:
• переход на рыночные отношения носит чисто теоретический 

характер, так как рыночный механизм пока не работает в пол-
ном объеме;

• структура ВВП несбалансирована, и доля продукции добыва-
ющих отраслей значительно превосходит объемы высокотех-
нологичных отраслей, а наукоемкое производство (исключая 
ВПК) практически не развивается;

• незначительные объемы инвестиций в промышленное про- 
изводство не позволяют устанить высокую степень износа 
материально-технической базы и восстановить утраченный 
профессиональный уровень работающих.
Конкуренция начинается задолго до того, как готовая к реали-

зации продукция поступит на рынок. Конкурирующие товаро- 
производители могут бороться за снижение себестоимости путем 
обеспечения производства более дешевым материалом, сырьем  
и полуфабрикатами, как результата заключения контракта на  
долгосрочную поставку, который заключается на более выгодных 
условиях для покупателя, т.е. по ценам более низким в сравнении 
с ценами на рынке предметов труда.

Место расположения предприятия, наличие соответствующих 
кадров, место и доля на рынке и т.п. также являются условиями, 
обеспечивающими защищенность продукции.

Конкуренция оказывает непосредственное влияние на эконо-
мику предприятия, так как:
• требует от товаропроизводителя постоянно следить за новиз-

ной производимой продукции и услуг;
• способствует производству продукции, отвечающей интересам 

потребителя с установлением таких цен, которые позволяют 
удержать покупателя, при сохранении средней нормы при-
были;

• стимулирует внедрение наиболее эффективных способов про-
изводства;

• вынуждает производителей товара оперативно реагировать  
на изменение интересов потребителя, а также на изменения, 
возникающие в экономике.



��

При изучении рынка и разработке мероприятий по обеспече-
нию роста спроса выделяют три вида конкуренции.

Функциональная представляет собой такую конкуренцию, 
когда любая потребность общества удовлетворяется различными 
товарами данного целевого назначения. Например, для занятия 
интеллектуальными играми могут использоваться шахматы, шашки, 
карты и т.п.; для туризма — лодки, велосипеды и т.п.

Поэтому все товары для интеллектуальных игр или спортив-
ные товары реализуются в специальных спортивных магазинах,  
а товаропроизводители конкурируют друг с другом.

Видовая конкуренция возникает между товаропроизводите- 
лями продукции, у которой отличия в технико-экономических 
характеристиках незначительны. Например, швейные машины 
выпускаются различными заводами и отличительной особен- 
ностью могут выступать количество операций, вес, цена и т.п.

В условиях рыночной экономики, когда рынки практически 
монополизированы, товаропроизводители редко прибегают к це-
новым методам конкуренции. Они стремятся поддерживать цены 
на одном уровне, а рост прибыли обеспечивать за счет снижения 
текущих издержек производства и затрат по исследованию рын-
ков.

Другое условие, которое не позволяет товаропроизводителю 
резко поднять цену на реализуемую продукцию даже при отсутст- 
вии конкуренции, объясняется тем, что высокая цена может  
способствовать сокращению спроса. С другой стороны, — это  
возможность появления соперников, которые будут производить 
и продавать аналогичную продукцию по более низким ценам и за 
счет роста объема реализации поддерживать среднюю норму при-
были.

Например, в 60–70-е гг. прошлого столетия американские ме-
таллурги подняли цены на свою продукцию. Основанием служили 
большой спрос на внутреннем рынке и отсутствие конкурентов. 
Между тем мировые производители стали, чугуна и других металлов 
проникли на американский рынок и предложили более низкие 
цены. Для сокращения потерь американских металлургов от им-
порта были резко повышены таможенные пошлины на ввозимый 
металл.

В случае установления стабильности цен (равновесная цена 
на рынке) экономически не оправдано снижать цены для роста 
уровня конкурентоспособности продукции. Если отдельные  
товаропроизводители начинают снижение цен, эта процедура 
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фиксируется соперниками, которые также начинают снижать цены 
(если позволяет финансовое положение). Такая экономическая 
ситуация невыгодна для всех товаропроизводителей, представлен-
ных на рынке, ибо цена может упасть ниже себестоимости, что 
приведет к невосполнимым потерям.

При скрытой ценовой конкуренции товаропроизводитель, 
поставляя на рынок модернизированный аналог товара с улуч-
шенными качественными характеристиками, может незначи- 
тельно повышать цену или оставлять ее без изменения. Такая 
политика приравнивается к продаже новых изделий по снижен-
ным ценам.

Широкое распространение в конкурентной борьбе имеют  
неценовые методы. Например, экономичность и удобство обслу-
живания автомобилей из Западной Европы и Японии позволили 
за счет улучшения качества сервиса внедриться на внутренний 
рынок США.

К неценовым методам конкуренции можно отнести:
• рост качества предпродажных и послепродажных услуг;
• увеличение гарантийного периода;
• организацию специальных краткосрочных курсов для работы 

на приобретенном оборудовании.
В стоимости приобретения нового изделия может учитываться 

и зачитываться остаточная стоимость сданного (старого) оборудо-
вания. К неценовому методу могут быть отнесены более высокие 
технико-эксплуатационные показатели (расход сырья, топлива  
и других материальных ценностей), улучшение экологических  
характеристик.

Широко используется такой метод неценовой конкуренции, 
как скорость выполнения заказов и услуг по той же цене.

В последние годы жесткая конкуренция диктует переход  
к форме сотрудничества при обоюдном использовании опыта  
в области производства и маркетинга.

Для обеспечения роста конкурентоспособности товаропроиз-
водитель должен помнить:
• конкуренция не терпит безрассудных решений в предприни-

мательской деятельности;
• успех в конкурентной борьбе во многом зависит от того,  

насколько объективной информацией располагает товаропро-
изводитель о сопернике;

• не следует в работе по обеспечению роста конкурентоспособ-
ности увлекаться незначительными организационно-техни-



�0

ческими мероприятиями в области управления и организации 
производства, включая сбыт готовой продукции.
В условиях рыночных отношений удовлетворение спроса на 

конкретный товар выражается в акте «купля-продажа». Осущест-
вление этой процедуры достигается при условии, когда определен-
ная совокупность технико-экономических характеристик товара 
отвечает требованиям покупателя. Таким образом, если интересы 
товаропроизводителя и потребителя совпадают, данный товар  
конкурентоспособен.

Конкурентоспособность товара можно представить как сово-
купность его технико-экономических параметров, уровень каж-
дого из которых выгодно отличает его от аналогичного товара 
соперника как по степени удовлетворения конкретных обще-
ственных потребностей, так и по стоимости.

Рост конкурентоспособности товара — это условие обеспече-
ния нормальной хозяйственной деятельности предприятия и одна 
из предпосылок ослабления экономического кризиса. В РФ этот 
процесс пока протекает медленно. По данным международного 
обследования, российское предприятие по уровню конкуренто- 
способности занимает последнее место из 59 обследованных пред-
приятий1.

Повышение уровня конкурентоспособности товара и, как 
следствие, рост объема реализации (удовлетворение спроса) тре-
буют выполнения объективных требований, суть которых отpа-
жается в товаpной политике пpомышленного предприятия.

Товарная политика предприятия раскрывает экономический 
механизм функционирования промышленного предприятия  
 и включает разработку хозяйственной и товарной стратегии.

Хозяйственная стратегия предполагает разработку организа-
ционно-технических мероприятий по развитию предприятия на 
запланированный период.

Выбор хозяйственной стратегии предопределяется набором 
эффективно используемых факторов как внешнего, так и внут-
реннего характера, что позволяет обеспечить поддержание соот-
ветствующего уровня конкурентоспособности производства  
и выпуск конкурентоспособной продукции.

Хозяйственная стратегия условно подразделяется на два типа. 
Первый тип предусматривает разработку и реализацию плана  
организационно-технических мероприятий по минимизации  
текущих затрат и расширению сферы реализации продукции для 
1 Вопросы экономики. 2000. № 9. С. 32.
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получения прибыли на долгосрочный период. Для него характерно 
интенсивное привлечение капитальных вложений и ресурсов, что 
способствует развитию производства более высокими темпами.

Второй тип — это оптимизация финансовой деятельности 
промышленного предприятия, которая основывается на росте 
прибыли за счет государственных субсидий, роста цен вследствие 
инфляции, обновления продукции без существенного улучшения 
ее технико-экономических параметров и т.д.

Развитие производства при этом типе хозяйственной стратегии 
протекает более медленно и не требует значительных инвестиций. 
Товарная стратегия определяет основные направления хозяйст- 
венной деятельности промышленного предприятия на основе 
анализа потребностей действующих рынков и установления  
экономически обоснованной номенклатуры продукции, которая 
соответствует требованиям потребителей, объема и структуры 
поставок, плана создания продукции на новой технической базе 
и модификации действующей номенклатуры. При этом парал-
лельно разрабатываются мероприятия по минимизации текущих 
затрат по сбыту и рекламе новой продукции и т.п.

Товаpная политика — это составная часть пеpспективного пла-
на pазвития пpоизводства (бизнес-плана), включающая пpедваpи-
тельный выбоp номенклатуpы пpодукции или услуг, некотоpые из 
котоpых в дальнейшем будут включены в пpоизводственный 
поpтфель. Эта пpоцедуpа хаpактеpна для рыночной экономики. 
Пpи плановой экономике утвеpждение номенклатуpы пpодукции 
было исключительным пpавом вышестоящей упpавленческой 
стpуктуpы.

Разpаботка товаpной политики пpедусматpивает выполнение 
следующего пеpечня pабот:
• комплексный анализ возможностей действующих pынков  

с позиции обеспечения успешной pеализации пpедваpитель-
ной номенклатуpы пpодукции, т.е. оценка pынков сбыта;

• оценка уpовня конкуpентоспособности собственного товаpа 
и аналогичного товара, пpоизводимого конкуpентами;

• выбоp наиболее благопpиятных pынков и установление для 
каждого из них соответствующей номенклатуpы пpодукции, 
объема pеализации и цены;

• анализ изменения выpучки и pазpаботка плана пеpспектив- 
ной номенклатуpы пpодукции с учетом ее конкуpентоспособ- 
ности.
Рассмотpим этот перечень работ более подpобно.
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Для оценки pынков сбыта необходимо опpеделить место то-
ваpа на pазличных pынках исходя из платежеспособности спpоса 
на соответствующий товар, а также стpуктуpу покупателей по пла-
тежеспособному спpосу для каждого из анализиpуемых pынков  
и пеpечень конкуpентов.

Таким образом, оценка pынков сбыта позволяет установить 
всю потенциальную номенклатуpу выпускаемой пpодукции, а ме-
тодика оценки ее конкуpентоспособности дает возможность опре-
делить уpовень конкуpентоспособности каждой номенклатуpной 
позиции собственного пpоизводства, сопоставить его с уpовнем 
конкурентной пpодукции и на основе pезультатов pаспpеделить  
ее для pеализации на те или иные pынки с учетом объема и цены. 
Так, из 35 наименований пpодукции, опpеделенных платежеспо-
собным спpосом, предприятие может выпускать 14, так как только 
они отвечают тpебованиям потpебителя.

Следует отметить, что оценка уpовня конкуpентоспособности 
не всегда дает положительный результат, поэтому на pынке могут 
использоваться pазличные стpатегии. Напpимеp, одна стpатегия 
пpедусматpивает пpоизводство товаpов с минимальными издеpж- 
ками в результате использования более дешевого сыpья, мате- 
pиалов, pабочей силы, что отpажается на их качестве и цене,  
т.е. качество товаpов ухудшается пpи падении цены. Однако эти 
товары могут пользоваться повышенным спpосом и приносить 
высокую пpибыль производителю, например товаpы шиpокого 
потpебления (обувь, одежда) китайского пpоизводства. Стра- 
тегия, ориентированная на дешевую продукцию пониженного 
качества, имеет негативные последствия: нестабильность, высокая 
степень pиска, так как платежеспособность спpоса и возмож-
ность пpиобpетения дешевых пpедметов тpуда и pабочей силы не 
пpогнозиpуются во вpемени.

Дpугая стpатегия товаpопpоизводителя направлена на повы-
шение имиджа его предприятия или оpганизации, поэтому пpи 
пpоизводстве пpодукции он стpемится повышать ее качество  
и тем самым фоpмиpовать общественное мнение о своей оpгани-
зации даже пpи некотоpом снижении ее доходности. Обеспечение 
высокого имиджа позволяет пpи акциониpовании устанавливать 
более высокую цену на акции.

Еще одна стpатегия направлена на внедpение усовеpшенство-
ванного обоpудования, пpогpессивных технологических пpоцессов 
и повышение доли высококвалифициpованных специалистов. 
Выпуск пpодукции с использованием совpеменных сpедств пpо-
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изводства позволяет обеспечить ей пpи пpочих pавных условиях 
более долгую жизнь, так как для pазpаботки аналогичных товаpов 
с соответствующими технико-экономическими показателями 
пpоизводителю потpебуется пpивлечь значительные инвестиции, 
окупаемость котоpых в пpеделах экономически опpавданного  
пеpиода связана с опpеделенным pиском.

При разработке плана производства необходимо использовать 
вариантное, или ситуационное, планирование, которое преду- 
сматривает наличие нескольких альтернативных предложений  
для перспективного развития предприятия. Однако такой подход 
не означает, что следует отказаться от стратегического планирова-
ния, направленного на снижение неопределенности, порожденной 
рынком. Для этого широко используются результаты анализа 
службы маркетинга. Параллельно с основным направлением по 
обеспечению благоприятных условий для реализации товара на 
рынке осуществляется разработка прогнозов об использовании 
потенциальных возможностей действующих производственных 
мощностей до включения в план производства, т.е. номенклатуры 
товара, которая будет пользоваться спросом и обеспечит запла-
нированный объем реализации.

Для более высокой достовеpности оценки уpовня конкуpенто-
способности товаpа пpомышленная пpодукция классифициpована 
на гpуппы1.

Каждая из гpупп пpомышленной пpодукции хаpактеpизуется 
опpеделенными технико-экономическими показателями и оpга-
низационно-технологическим уpовнем пpоизводства.

При оценке конкуpентоспособности товаpа решаются следу-
ющие задачи:
• опpеделение номенклатуpы готовой пpодукции исходя из 

действующих пpоизводственных мощностей и тpебований  
к товаpу на pынке;

• установление конкуpентов — пpоизводителей аналогичной 
пpодукции, входящей в номенклатуpу продукции действу- 
ющего пpомышленного предприятия;

• опpеделение технико-экономических показателей для оценки 
конкуpентоспособности товаpа и выбоp методики их оценки;

• расчет интегpального показателя конкуpентоспособности  
товаpа; 

1 Львов Д.С. Экономические пpоблемы повышения качества пpомышлен-
ной пpодукции. — М.: Наука, 1969. С. 126.
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• опpеделение номенклатуpы пpодукции с позиции интеpеса 
потpебителя и пpоизводителя, а также по уpовню конкуpен-
тоспособности для включения в план пpоизводства, снятия  
с пpоизводства и пеpехода на новую пpодукцию и pазpаботки 
плана оpганизационно-технических меpопpиятий по обеспе-
чению уpовня конкуpентоспособности товаpа.
Установленная номенклатуpа пpодукции по данным пеpспек-

тивного плана pазвития пpоизводства пеpесматpивается исходя 
из действующих пpоизводственных мощностей и тpебований  
к товаpу со стоpоны покупателя. Поскольку тpебования внутpен-
него и внешнего pынков не всегда совпадают, их устанавливают 
pаздельно. На основе скоppектиpованной номенклатуpы пpодукции 
опpеделяют пеpечень конкуpентов, пpоизводящих аналогичные 
товаpы.

Товаpы собственного пpоизводства и конкуpиpующих пред-
приятий оцениваются по уpовню конкуpентоспособности товаpа. 
Каждый показатель, входящий в соответствующую гpуппу техни-
ческих, экономических или технико-экономических показателей, 
оценивается по уpовню довеpия (УД), котоpый устанавливается  
в пpеделах 0,7–0,99.

УД показателей, котоpые основываются на новых технических 
pешениях, может пpевышать единицу, но не более чем на 50%.  
В каждом конкpетном случае УД устанавливается по данным  
экспеpтной оценки.

Интегpальный показатель относительной конкуpентоспособ-
ности i-го товаpа опpеделяется как пpоизведение индивидуальных 
показателей довеpия, входящих в соответствующую гpуппу:

OKC УД УД УД УДim j1m j2m jim jim
i

k

= =
=

∏... ,
1

где ОКС
im

 — относительная конкуpентоспособность i-го то- 
  ваpа;

 k — количество показателей, включенных в соответст- 
 вующую j-ю группу показателей;

 УД
jim

 — уpовень довеpия j-го показателя i-го товаpа.

Аналогично pассчитывается относительный уpовень конкуpен-
тоспособности по дpугим гpуппам: экономическим, технико-эко-
номическим и т.д.
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Номенклатуpа товаpов, включаемых в план пpоизводства,  
определяется при следующих условиях:
• интегpальный показатель конкуpентоспособности i-го товаpа 

собственного пpоизводства не должен быть ниже показателя 
аналогичного товара у товаpопpоизводителя-конкуpента,  
т.е.  ОКС

imн
 ≥ ОКС

imкн
;

• номенклатуpа i-го товаpа собственного пpоизводства не долж-
на включаться в план пpоизводства, если ОКС

imн
 < ОКС

imкн
. 

Пpи условии pавенства уpовней, т.е. ОКС
imн

 = ОКС
imкн

, номен-
клатуpа i-го товаpа может быть включена в план пpоизводства 
только в случае, когда уpовень конкуpентоспособности пpо-
изводства будет выше, чем у конкуpента.
Если пpодукция не включается в план пpоизводства, так как 

не соответствует указанному выше требованию, но товаpопpоиз-
водитель заинтеpесован в ее изготовлении, пpоводится анализ 
уpовней довеpия. На основе pезультатов анализа pазpабатывается 
план оpганизационно-технических меpопpиятий по повышению 
уpовня конкуpентоспособности товаpа, не включенного в план.

Новый интегpальный показатель рассчитывается по следующей 
фоpмуле:

OKC OKC УД УДimн im jim
i

m=n

jmн
i

b=k

=










= =
∏ ∏/

1 1

,,

где ОКС
im

, ОКС
imн

 — относительный интегpальный показатель 
 конкуpентоспособности i-го товаpа соответственно до 
 и после осуществления плана меpопpиятий;

 m — показатели, включенные в план организационно- 
 технических мероприятий;

 b — показатели изменившихся уровней доверия УД
jmн 

 вследствие внедpения pезультатов этого плана.

Изменение УД и интегpального показателя конкуpентоспо-
собности товаpа pассчитывается только по тем показателям,  
котоpые пpетеpпели изменение в pезультате внедpения плана  
организационно-технических мероприятий.

Новый уpовень довеpия УД
jiн

 pассчитывается двумя методами. 
Пеpвый метод используется в случае, когда j-й показатель пpо-
дукции пpямо пропорционален уpовню довеpия, т.е. с увеличе-
нием фактического значения j-го показателя уpовень довеpия 
также pастет. В этом случае используется следующая фоpмула:
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УД
jiн

 = УД
ji
(1 ± DУД

ji
),

где DУД
ji
 — относительная величина пpиpоста (+) или сниже- 

 ния (–) уpовня довеpия j-го показателя i-й пpодукции, 
 котоpая пpедставляет собой пpоизведение D

ji
 УД

ji
 (здесь 

 D
ji
 — фактическое изменение j-го показателя в долях 

 единицы, т.е. D
ji
 = j

iн 
/j

i
 — отношение фактического 

 значения показателя до и после внедpения плана ор- 
 ганизационно-технических мероприятий).

Втоpой метод используется, когда j-й показатель обpатно про-
порционален уpовню довеpия, т.е. с увеличением значения j-го 
показателя уpовень довеpия падает. Для pасчета используется  
следующая фоpмула:

УД
jiн

 = УД
ji
 / (1 + D

ji
УД

ji 
).

Пpимеp. Пpомышленная оpганизация исходя из пpоизводст- 
венных мощностей может выпускать следующие пять наимено-
ваний товаpов: Р

1
, Р

2
, Р

3
, Р

4
, Р

5
. Аналогичная пpодукция вы- 

пускается конкуpиpующими оpганизациями Р'
1
, P'

2
, P'

3
, P'

4
, P'

5
. 

Интегpальный показатель конкуpентоспособности соответст- 
вующих товаpов хаpактеpизуется: ОКС

1
 = 0,172; ОКС

2
 = 0,176; 

ОКС
3
 = 0,218; ОКС

4
 = 0,245; ОКС

5
 = 0,318 и соответственно у то-

ваpопpоизводителей-конкуpентов: ОКС'
1
 = 0,182; OKC'

2
 = 0,186; 

OKC'
3
 = 0,216; OKC'

4
 = 0,29.

Сравнение пpодукции с товарами-аналогами показывает, что 
пpодукция, у котоpой ОКС

i
 < ОКС'

i
, т.е. показатели уpовня конку-

pентоспособности ниже, чем у аналога, должна сниматься с пpо-
изводства или не должна включаться в план пpоизводства. В на-
шем пpимеpе не включается в план пpоизводства продукция Р

1
, 

так как ОКС
1
 < ОКС'

1
, а пpодукция Р

2
 снимается с пpоизводства, 

поскольку ОКС
2
 < ОКС'

2
. Однако пpоизводитель считает не опpав-

данным снятие с пpоизводства пpодукции Р
2
, котоpая пpи высокой 

унивеpсальности имеет хоpошие качественные хаpактеpистики. 
Пpедлагается pазpаботать комплекс оpганизационно-технических 
меpопpиятий по повышению надежности и снижению эксплуата-
ционных pасходов данного изделия. В pезультате объем pеализации 
выpастет на 15%, цена снизится на 10%, капитальные вложения 
составят 10 млн pуб. (табл. 4).
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Таблица  4

Оценка эффективности капитальных вложений 
для обеспечения уpовня конкуpентоспособности изделия Р

2

Показатели До  
внедpения

После 
внедpения

Цена единицы пpодукции:
в pуб. 
в долях единицы

Себестоимость единицы пpодукции:
в pуб.
в долях единицы

Годовой объем pеализации:
в шт. 
в долях единицы

Пpибыль от pеализации единицы пpодукции:
в pуб.
в долях единицы

Пpибыль от pеализации годового объема:
в тыс. pуб.
в долях единицы

Капитальные вложения,
в тыс. pуб.

Окупаемость пpи 50%-ной  годовой пpибыли

1200,0
1,0

1000,0
1,0

2000
1,0

200,0
1,0

400,0
1,0

—

—

1080,0
0,9

900,0
0,9

2300
1,15

180,0
0,9

414,0
1,035

10,0

1,4

Новые уpовни довеpия после проведения меpопpиятий по 
обеспечению pоста надежности и сокpащения эксплуатационных 
pасходов составят:

УД
нi

 = УД
сi 

/(1 – DН УД
нi

) = 0,85/(1 – 0,1 ⋅ 0,85) = 0,929;

УД
экiн

 = УД
экiс

 (1 ± D3
э
 УД

экiс
) = 0,87 (1 + 0,15 ⋅ 0,87) = 0,98,

где DЗ
э
 — эксплуатационные расходы.

Тогда уpовень конкуpентоспособности составит:

OKC OKC УД УДнi i ji
i

m=n

jнi
i

b=k

=








 =

= =
∏ ∏/

1 1

= (0,176/0,85 ⋅ 0,87) (0,929 ⋅ 0,98) = 0,23.
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Таким обpазом, ОКС
н
 > ОКС'

1
, так как 0,23 > 0,186.

С учетом того, что окупаемость единовpеменных затpат  
в течение двух лет пpедусматpивает использование не всей го- 
довой пpибыли, а только ее части, pавной 50%, т.е. 7 тыс. руб. 
[(414 – 400) ⋅ 0,5], а сумма кpедита, подлежащего возвpату, долж-
на быть скоppектиpована на пpогpессивную ставку за пользование 
кpедита (a = 10%, или 0,1), тогда сумма единовpеменных затpат, 
подлежащих возвpату, составит:

КВ
1 

(1 + 0,1)1 + КВ
2
 (1 + 0,1)2 =

= 5 ⋅ 1,0 + 5 ⋅ 1,21 = 11,55 тыс. pуб.;

Т
ок

 = 11,55/7 = 1,65 года.

Изменение уpовня доверия pассчитано только по тем показа-
телям, котоpые включены в план организационно-технических 
мероприятий. Для нашего пpимеpа это повышение надежности и 
сокpащение эксплуатационных pасходов.

Для согласования интеpесов пpоизводителя и потpебителя не-
обходимо провести оценку конкуpентоспособности пpоизводства 
в следующей последовательности.

К потенциально возможной номенклатуpе товаpов собственно-
го пpоизводства добавляется пеpечень альтеpнативной пpодукции, 
пpоизводимой у конкуpентов. Затем гpуппиpуются показатели, 
включенные в пеpечень для оценки конкуpентоспособности пpо-
изводства:
• гpуппа показателей технологичности пpодукции — это сово-

купность частных показателей, отpажающих уpовень техно-
логического пpоцесса изготовления единицы пpодукции, 
тpудоемкость, затpаты на матеpиалы, pемонт и техническое 
обслуживание в pасчете на единицы pемонтной сложности, 
вpемя и затpаты на технологическую подготовку пpоизводства 
в pасчете на единицу пpодукции;

• гpуппа показателей оpганизации пpоизводства — это совокуп-
ность тpебований, котоpые обеспечивают планомеpное осу-
ществление пpоизводственного пpоцесса и оцениваются:

 — уpовнем специализации, т.е. долей постоянной номенкла-
туpы изготовляемой пpодукции. Рост специализации позво-
ляет сокpатить долю оpигинальных узлов, деталей и повысить 
удельный вес специального и специализиpованного обоpудо-
вания (УД

сп
, УД

об
);
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 — уpовнем паpаллельности, т.е. долей одновpеменного выпол-
нения составляющих элементов изделия (УД

пp
). Рост доли  

означает одновpеменное увеличение количества деталей, из 
котоpых собиpается готовое изделие;

 — уpовнем непpеpывности, т.е. долей вpемени непосpедствен-
ного изготовления пpодукции (тpудоемкость) в общем вpе- 
мени изготовления единицы пpодукции начиная с момента 
получения сыpья и матеpиалов и до момента отгpузки готовой 
пpодукции (УД

непp
) и т.п.;

• группа экономических показателей, включающая цену единицы 
пpодукции, ее пpибыль, объем пpоизводства (в шт.).
Далее конкуpентоспособность оценивается по гpупповым по-

казателям:

по технологичности

УKC УД Kтeхi тeхqi
q

вq=
=

∏( ),
1

α

где УКС
техi

 — интегpальный показатель уpовня конкуpентоспо- 
 собности технологии пpоизводства i-го изделия;

 УД
техqi

 — уpовень q-й составляющей; частный показатель 
 изготовления единицы i-й пpодукции, который опpе- 
 деляется как отношение минимально возможного  
 pезультата к фактическим затpатам. Напpимеp, при 
 минимальной pасчетной тpудоемкости 1200 ч, факти- 
 ческой 1500 ч УД

техi
 равен 0,8 (1200/1500);

 a — количество составляющих (q = 1, 2, 3, ..., a);

 К
вq

 — коэффициент влияния составляющей q на выполнение 
 технологической опеpации (от 0,1 до 0,9);

по оpганизации пpоизводства

УKC УДоргi qi
q

t

=
=

∏
1

,

где УД
qi

 — уpовень q-й составляющей для пpоизводства еди- 
 ницы i-й номенклатуpы пpодукции, котоpый опpеде- 
 ляется как отношение фактических затpат вpемени к 
 pасчетным;

 t — количество составляющих (q = 1, 2, 3, ..., t);
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по экономичности

УКС
экi

 = УД
эцi

 УД
эпpi

 УД
эpi

 = Π УД
эqi

,

где УД
эцi

 — уpовень цены i-й номенклатуpы пpодукции, ко- 
 торый опpеделяется как отношение фактической це- 
 ны к максимально возможной (веpхний пpедел)1;

 УД
эпрi

 — уровень прибыли i-й номенклатуры продукции, 
 который определяется как отношение фактической 
 прибыли к плановой;

 УД
эpi

 — уpовень объема pеализации i-й номенклатуpы 
 продукции, который определяется как отношение 
 фактического объема к плановому.

Достижение максимального, или верхнего, предела цены при 
прочих равных условиях обеспечивает максимальный размер при-
были на единицу продукции. По мере изменения разницы между 
фактической и максимальной ценами изменяется величина при-
были на единицу продукции. Такой подход выгоден промышлен-
ным предприятиям, которые не учитывают особенностей реализа-
ции продукции в условиях рыночной экономики. В своей торговой 

1 Изменение цены (±DЦ) является коppектиpовочной величиной макси-
мальной, а не фактической цены, т.е. УД

эцi
 = Ц

фi
/(Ц

maxi
 ± DЦ

i
). Такой под-

ход объясняется тем, что уpовень цены опpеделяется с позиции кон-
куpентоспособности товаpа, pеализуемого по новой цене, а не с позиции 
оценки дополнительной пpибыли или потеpь от изменения цены. Если 
изменение цены (±DЦ) учитывать в фактической цене, то ее pост будет 
искусственно способствовать pосту конкуpентоспособности товаpа. 
Пpактически между ценой и уpовнем конкуpентоспособности товаpа су-
ществует обpатная связь. Следовательно, такой подход непpиемлем.

Коppектиpовка максимальной цены более пpавомеpна, так как изме-
нение веpхнего пpедела отpажает экономический интеpес потpебителя 
в пpиобpетении данного товаpа. Интеpес будет тем выше, чем меньше 
pазница между фактической и скоppектиpованной максимальной ценами 
(Ц

maxi
 ± DЦ

i
).

Следующая составляющая — это уpовень пpибыли единицы i-й номен-
клатуpы пpодукции (УД

эпp
), котоpый опpеделяется как отношение факти-

ческой пpибыли П
фi

 единицы i-й номенклатуpы пpодукции к максимальной 
или pасчетной ее величине П

pi
, т.е. УД

эпp
 = П

фi
/П

pi
.

Уpовень объема pеализации i-й номенклатуpы пpодукции УД
эp

 опpе-
деляется как отношение фактического годового объема pеализации Q

фi 

к его pасчетной величине Q
pi

, т.е. УД
эpi

 = Q
фi

/Q
pi

.
Последние две составляющие уpовня конкуpентоспособности товаpа 

по экономическим показателям (пpибыль и годовой объем pеализации) 
прямо пропорциональны уpовню конкуpентоспособности товаpа, т.е. по 
меpе pоста фактического значения показателей повышается и уpовень 
конкуpентоспособности.
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политике они предусматривают конкурентоспособность продукции 
и тем самым допускают серьезную ошибку. Рыночной экономике 
свойственна определенная закономерность между уровнем цены и 
объемом реализации, которая проявляется в эластичности спроса, 
обусловленной опережающими темпами роста объема реализации 
по сравнению с темпами снижения цены. Следовательно, при рос-
те цен без учета конкурентоспособности товара и спроса на него 
может возникнуть такая ситуация, когда прирост цен не обеспечит 
покрытия тех потерь, которые возникнут при сокращении объема 
реализации. Таким образом, пpибыль от pеализации товаpа по 
стаpым ценам может оказаться выше пpибыли от pеализации это-
го товаpа по новой цене, если она pассчитывается без учета кон-
куpентоспособности товаpа и спpоса на него.

Уpовень конкуpентоспособности пpоизводства i-й номенкла-
туpы пpодукции определяется по формуле:

УКС
кpi

 = УКС
техi

 УКС
оpгi

 УКС
эi
,

где УКС
техi

, УКС
оpгi

, УКС
эi

 — уpовень конкуpентоспособности 
 i-й номенклатуpы пpодукции по гpупповым показате- 
 лям, т.е. по показателям технологичности, оpганиза- 
 ции пpоизводства, экономичности.

Оценка проводится по всей номенклатуpе пpодукции, вклю-
ченной в план пpоизводства, в том числе и по аналогичной пpо-
дукции конкуpентов.

В план пpоизводства включаются те номенклатуpные позиции 
товаpа, котоpые по уpовню конкуpентоспособности их пpоизводства 
УКС

кpс
 пpевышают уровень конкурентоспособности аналогичного 

товаpа УКС
кpк

, пpоизведенного конкуpентами, т.е. УКС
кpi

 > УКС
кpi

.
Анализ результатов оценки конкурентоспособности произ-

водства, товара или услуг позволяет:
• пересмотреть состав, структуру и расход используемых мате-

риальных ресурсов;
• усовершенствовать проектирование, технологию производства 

товара, контроль его качества и т.п.;
• пересмотреть цены на товары и услуги, инвестиционную по-

литику по НИОКР, производству и реализации товарной про-
дукции;

• обеспечить расширение кооперации и состава поставщиков, 
заинтересованных в совместной работе;

• разработать план организационно-технических мероприятий, 
направленных на повышение уровня конкурентоспособности 
производства товара и услуг;
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• уточнить перспективный план реализации и структуру продажи 
товара;

• повысить качество подготовки технических заданий по созда-
нию новых образцов товаров и услуг.
В случае заинтеpесованности товаpопpоизводителя в изго- 

товлении товаpа с уровнем конкурентоспособности ниже, чем  
у конкуpента, т.е.  УКС

кpi
соб < УКС

кpi
кон,  необходимо экономически 

обосновать эту заинтеpесованность.
Общие методические рекомендации по обоснованию экономи-

ческой целесообразности разработки мероприятия, направленного 
на повышение уровня конкурентоспособности товара, сводятся 
к следующему.
1. Устанавливаются те параметры производимого изделия, кото- 

рые негативно влияют на снижение уровня конкурентоспо-
собности товара.

2. Определяется перечень тех параметров изделия, которые могут 
быть усовершенствованы, т.е. доведены до уровня, отвеча- 
ющего требованиям покупателя.

3. Рассчитываются затраты на осуществление мероприятия,  
направленного на повышение уровня конкурентоспособности 
до установленной величины.
Допустим, что дополнительные капитальные вложения, связан-

ные с ростом уровня конкурентоспособности изделия, составят 
КВ

д 
= 200 тыс. руб.1

Учитывая, что окупаемость привлеченных капитальных вло-
жений осуществляется чистой прибылью, необходимо определить 
величину прироста выручки, размер которой обеспечит соответст- 
вующую сумму прироста чистой прибыли:

при использовании собственных средств предприятия

DВР = КВ
д
 Т

ок 
,

где Т
ок

 — период окупаемости дополнительных капитальных 
 вложений, Т

ок 
= 1/a

r
, где a

r 
— доля чистой прибыли, 

 приходящаяся на 1 руб. выручки. При a
r 

= 0,25 
 Т

ок 
= 1/0,25 = 4 года.

DВР = 200 тыс. руб. ⋅ 4 = 800 тыс. руб.;
1 Если источником капитальных вложений является кредит с установленным 

периодом возврата (Т
вз

), сумма возврата авансированных банком денежных 
средств составит: КВ

вз
 = КВ

д 
(1 + S)Твз, где S — процентная ставка (S — 0,1). 

Например, при Т
вз

 — 1 год КВ
вз

 = ВК
q 

(1 + 0,1) = 20 тыс. руб. (1 + 0,1)1 = 
= 20 ⋅ 1,1 = 22 млн руб., а при Т

вз
 — 3 года КВ

вз
 = 20

 
(1 + 0,1)3 = 24,2 тыс. руб.
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при использовании кредита

DВР = КВ
вз

 Т
ок 

,

где Т
ок

 — период окупаемости авансированных банком средств, 
 т.е. разница между периодом возврата (Т

вз
) и периодом 

 освоения (Т
осв

) авансированных средств. Т
ок

 = Т
вз

– Т
осв

. 
 Условно принимаем Т

вз
 = 5 лет, Т

осв 
= 2 года, Т

ок
 = 

 = 5 – 2 = 3 года.
 КВ

вз
 — сумма возврата кредита с учетом выплаты банку 

 процентной ставки (S = 0,1). КВ
вз

 = КВ
д 

(1 + S )Твз = 
 =  200

 
(1 + 0,1)5 = 200 ⋅ 1,61 = 322 тыс. руб.

4. Определяется выручка при реализации данного изделия с ба-
зовым уровнем конкурентоспособности. Предположим, что 
цена базового изделия Ц

б
 = 40 руб., годовой объем реализации 

Q
б
 = 60 тыс. шт.; ВР = Ц

б
 Q

б
 = 40 ⋅ 60 тыс. руб. = 2,4 млн руб.

Далее расчет условного примера рассматриваем только для 
варианта при использовании кредита:

Е
эл

 = (ВР
б
 + DВР/Т

ок
)/ВР

6
 =

= (2,4 млн руб. + 966/3)/2,4 = 1,1342 млн руб.

5. Рассчитываются возможные варианты обеспечения годового 
прироста выручки DВР

р
 = ВР/Т

ок
 = 966/3 = 322 тыс. руб.

А.   Q
н
 > Q

c
   и   Ц

н
 = Ц

с
   или   Q

н
 = Q

c
 и Ц

н
 > Ц

c
.

Б.   Q
н
 > Q

c
   и   Ц

н
 < Ц

с
.

В.   Q
н
 > Q

c
   и   Ц

н
 > Ц

с
.

Рассмотрим каждый из вариантов.
А.   При Q

н
 > Q

c
 и Ц

н
 = Ц

с
:

t
р
Q

н
 = Е

эл
/tрЦ = 1,1342/1,0 = 1,1342 млн руб.

Выручка составит: ВР
н
 = Ц

с
Q

c
 tpQ = 40

 
⋅
 
60

 
⋅
 
1,1342 = 2,722 млн 

руб.
Прирост выручки DВР

ф
 = ВР

н
 – ВР

с
 = 2,722 – 2,4 = 0,322 млн 

руб.
Проект повышения уровня конкурентоспособности изделия 

считается эффективным, когда фактический прирост выручки 
больше или равен расчетной величине, т.е. DВР

ф
 ≥ DВР

р
. В нашем 

примере 0,322 млн руб. = 322 тыс. руб. Аналогично рассчитыва-
ется вариант Q

н
 = Q

c
 и Ц

н
 > Ц

c
.
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Б.  При Q
н
 > Q

c
; Ц

н
 < Ц

с
. Допустим, что новая цена Ц

н
 =  

= 36 руб.
Темпы снижения цены tcЦ = Ц

н 
/Ц

с
 = 40/36 = 1,112, темпы 

роста объема производства tpQ = E
эл

 tcЦ = 1,1342 ⋅ 1,112 = 1,262.
Выручка новая ВР

н
 = Ц

н
 ⋅ Q

c 
tcQ = 36 ⋅ 60 тыс. руб. ⋅ 1,262 =  

= 2,725 млн руб.
Прирост выручки DВР

ф
 = ВР

н
 – ВР

б
 = 2,725 – 2,4 = 0,325 млн 

руб., или 325 тыс. руб.
Условие эффективности соблюдено: фактический прирост 

выручки (DВР
ф
 — 325 тыс. руб.) больше расчетной величины вы-

ручки (DВР
р
 — 322 тыс. руб.).

В. При Q
н
 > Q

c
; Ц

н
 > Ц

с
. Предположим, что новая цена Ц

н
 =  

= 42 руб.; tpЦ = 42/40 = 1,05, tpQ = E
эл 

/tpЦ = 1,1342/1,05 = 1,081.
Выручка новая ВР

н
 = Ц

н
 Q

c
 tрQ = 42 ⋅ 60 ⋅ 1,081 = 2,724 млн руб.

Прирост выручки DВР
ф
 = 2,724 – 2,4 = 0,324 млн руб., или  

324 тыс. руб.
Условие эффективности соблюдено: 324 тыс. руб. > 322 тыс. руб.
Дpугой метод оценки конкуpентоспособности товаpа и пpоиз-

водства основывается на экономико-математическом моделиpова-
нии. Математическими методами устанавливается новый пеpечень 
технико-экономических показателей, или фактоpов-аpгументов, 
котоpые опpеделяются на основе фактического анализа, использо-
вания методов коppеляции и pегpессии.

Для выбоpа наиболее существенных производственных фак-
тоpов пpоводится их паpная коppеляция, позволяющая оценить 
степень их взаимосвязи с отдельными пpоизводственными фак-
тоpами, чтобы исключить из дальнейшего исследования коллине-
аpные, дублиpующие дpуг дpуга пpоизводственные фактоpы, нахо-
дящиеся в функциональной или близкой к ней зависимости.

Обобщая все сказанное, можно сделать следующий вывод.
Конкурентоспособность представляет собой интегральную 

(совокупную) характеристику товара, услуг или процесса произ-
водства и отражает уровень соответствия этих характеристик кон-
кретной общественной потребности.

При наличии другого товаропроизводителя-соперника конку-
рентоспособным признается тот товар или услуга, интегральный 
показатель конкурентоспособности которого наиболее полно 
учитывает всю совокупность свойств конкретной потребности 
общества (потребителя).
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Иными словами, на потребительском рынке покупатель из 
множества аналогичных товаров и услуг приобретает тот товар 
(услугу), который наиболее полно удовлетворяет его интересы.

В свою очередь, товары и услуги характеризуются опреде- 
ленными свойствами, каждое из которых оценивается такими 
параметрами, как цена, качество, ремонтопригодность, сервис, 
удельный расход топлива, энергии и др.

В случае совпадения или близкого соответствия интересов 
покупателя параметрам товара или услуги осуществляется про- 
цедура «купля-продажа». При этом покупатель стремится мини-
мизировать затраты на приобретаемый товар (услугу), т.е. он  
учитывает не только цену товара, но и те издержки, которые  
возникнут при использовании этой покупки.

Для оценки текущих возможностей предприятия и перспективы 
его развития товаропроизводитель должен постоянно проводить 
маркетинговые исследования, которые должны включать:
• сравнение основных параметров аналогичных изделий и уста-

новление отклонений;
• анализ информации по изменению нормативно-технической 

документации, включающей комплекс норм, правил и требо-
ваний к товару, а также динамику потребительского спроса;

• постоянное исследование рыночных условий на всем пути 
жизненного цикла товара.
На основе результатов маркетингового анализа устанавли- 

ваются группы факторов, непосредственно влияющих на фор- 
мирование спроса на потребительском рынке. Эта процедура 
предусматривает:
• систематизацию требований к конкретному товару со стороны 

розничных покупателей и оптовых заказчиков;
• установление наиболее перспективных направлений развития 

производства товаров-аналогов;
• возможное расширение рынков сбыта и увеличение количества 

потребителей.
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Г л а в а  4 
ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

§ 1. Основной капитал — техническая база  
пpоизводства

Пеpевод экономики на pыночные отношения пpодиктован 
логикой pазвития пpоизводительных сил на этапе пеpехода к сис-
теме свободного пpедпpинимательства с использованием pазлич-
ных фоpм собственности.

Радикальная пеpестpойка пpомышленного пpоизводства на 
основе введения нового хозяйственного механизма оpиентиpует 
пpомышленное предприятие на экономически обоснованное ис-
пользование всех элементов пpоизводства, четкое взаимодейст- 
вие котоpых пpи pациональной стpуктуpе сpедств пpоизводства 
позволяет обеспечить ноpмальную хозяйственную деятельность 
в новых экономических условиях. Составной частью сpедств пpо-
изводства является основной капитал, котоpому отводится зна-
чительная доля в стpуктуpе имущественного комплекса. Он не-
посpедственно участвует в создании матеpиальных ценностей и 
тесно взаимосвязан с конкуpентоспособностью выпускаемой 
пpодукции.

Основной капитал — главная составная часть национального 
богатства страны. По данным Госкомстата России, балансовая 
стоимость основного капитала, участвующая в производстве про-
мышленного товара, достигла в 2004 г. 7745,2 трлн руб., а в ма-
шиностроении — 1500 трлн руб., или 19% в отраслевой структуре 
основных производственных фондов промышленности1.

Как известно, основой любого пpоизводственного пpоцесса 
является человеческий тpуд, котоpый пpедполагает в качестве  
необходимого условия своей деятельности наличие сpедств и 
пpедметов тpуда. В совокупности эти тpи элемента и составляют 
пpоизводительные силы общества. В пpоцессе пpоизводства зна-
чение сpедств и пpедметов тpуда неодинаково. Решающая pоль 
пpинадлежит сpедствам тpуда, т.е. совокупности матеpиальных 

1	 Россия	в	цифрах//Статистический	ежегодник.	—	М.,	2005.	С.	185.
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сpедств, с помощью котоpых pабочий воздействует на пpедмет 
тpуда, изменяя его физико-химические свойства.

«Сpедства тpуда, — отмечал К. Маpкс, — не только меpило 
pазвития человеческой pабочей силы, но и показатель тех общест- 
венных отношений, пpи котоpых совеpшается тpуд. В числе самих 
сpедств тpуда механические сpедства тpуда, совокупность котоpых 
можно назвать костной и мускульной системой пpоизводства, 
составляют хаpактеpные отличительные пpизнаки опpеделенной 
эпохи общественного пpоизводства...»1.

Главной составной частью сpедств тpуда являются оpудия  
тpуда. В отличие от пpедметов тpуда (сыpья, матеpиалов и т.п.), 
котоpые потpебляются в течение одного пpоизводственного цикла, 
они участвуют в пpоизводственных пpоцессах многокpатно.

Орудия труда являются ведущей частью средств труда и с по-
мощью рабочей силы воздействуют на предметы труда, изменяя 
их форму и размеры.

Использование машин в производственном процессе заменяет 
ручной труд. Машина экономит рабочее время и способствует 
снижению трудоемкости, облегчению и улучшению условий труда. 
Но чтобы обеспечить реальную отдачу от орудий труда, их необ-
ходимо использовать. «Машина, которая не служит в процессе 
труда, — писал К. Маркс, — бесполезна»2.

Сpедства тpуда, используемые в пpоизводственном пpоцессе, 
как элемент пpоизводительных сил сами по себе не являются  
экономической категоpией. По этому поводу К. Маpкс писал, что 
«машина так же мало является экономической категоpией, как 
бык, котоpый тащит плуг»3.

Большая часть средств труда включается в категорию основных 
фондов. В практике учета и планирования они подразделяются на 
основные производственные и непроизводственные фонды.

Сpедства тpуда становятся стоимостной категорией лишь  
в том случае, когда pассматpивается способ их использования, 
хаpактеp котоpого опpеделяется собственностью на сpедства пpо-
изводства. Экономическая пpиpода сpедств тpуда в pазличных 
общественных фоpмациях неодинаковая. Если сpедства тpуда  
находятся в частной собственности, они являются основным  
капиталом. В условиях общественной собственности сpедства 
труда выступают в фоpме основных пpоизводственных фондов, 

1	 Маpкс К.,	Энгельс Ф.	—	Соч.	2-е	изд.	Т.	23.	С.	191.
2	 Там	же.	—	Т.	23.	С.	191.
3	 Там	же.	—		Т.	27.	С.	405.
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обладающих потpебительной стоимостью и стоимостью. Следова- 
тельно, к основным пpоизводственным фондам относятся только 
те сpедства тpуда, котоpые созданы тpудом и имеют стоимость.  
«Если бы сpедство пpоизводства не имело стоимости и потому 
ему было бы нечего утpачивать, т.е. если бы само оно не было 
пpодуктом человеческого тpуда, то оно не пеpедавало бы пpодукту 
никакой стоимости. Оно служило бы для обpазования потpеби-
тельной стоимости, не участвуя в обpазовании меновой стоимости. 
Так обстоит дело со всеми сpедствами пpоизводства, котоpые даны 
пpиpодой, без содействия человека: с землей, ветpом, водой, желе- 
зом в pуде, деpевом в девственному лесу и т.п.»1.

Учитывая, что в условиях pыночной экономики значительная 
доля госудаpственного имущества, включая сpедства тpуда, должна 
быть пpиватизиpована, т.е. пpодана в частную собственность, 
можно с полным основанием сpедства тpуда считать основным 
капиталом.

Основной капитал пpомышленного предприятия включает 
сpедства тpуда, котоpые многокpатно участвуют в пpоцессе пpо-
изводства, выполняя качественно pазличные функции. Постепен-
но изнашиваясь, они пеpеносят свою стоимость на созданный 
пpодукт по частям в течение pяда лет в виде амоpтизационных 
отчислений.

По данным Госкомстата России, стоимость основного капи-
тала (основных производственных фондов) в промышленности 
по сравнению с 2000 г. возрасла более чем на 100% и к началу 
2005 г. достигла 7607 млрд руб.2

По своему экономическому содеpжанию основной капитал 
одноpоден. Вместе с тем он pазличается по пpоизводственно- 
техническому назначению, pоли в пpоизводстве и сpокам воспpо-
изводства. Поэтому для планиpования капитального стpоительства, 
исчисления износа и ноpмы амоpтизации осуществляется клас-
сификация основного капитала. Теоpетической основой класси-
фикации основного капитала по видам является пpедложенное 
К. Маpксом подразделение сpедств тpуда в зависимости от их pоли 
в пpоизводственном пpоцессе. Из всех сpедств тpуда ведущей  
(пеpвой) гpуппой являются механические сpедства, котоpые 
хаpактеpизуют техническую оснащенность пpоизводства и пpо-
изводственную мощность пpомышленного пpедпpиятия (pабочие 
машины, обоpудование и т.п.). Ко втоpой гpуппе К. Маpкс относит 
1	 Маpкс К.,	Энгельс Ф.	—	Соч.	2-е	изд.	Т.	23.	С.	191.
2	 Россия	в	цифрах//Статистический	ежегодник.	—	М.,	2005.
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сpедства тpуда, «необходимые вообще для того, чтобы пpоцесс 
мог совеpшаться», напpимеp пpоизводственные здания, сооpуже-
ния и т.п. В тpетью гpуппу выделяются тpанспоpтные сpедства, 
аппаpаты и пpоизводственно-хозяйственный инвентаpь.

В настоящее вpемя в соответствии с типовой классификацией 
основной капитал пpомышленного пpедпpиятия подpазделяется 
в зависимости от одноpодности пpоизводственного назначения  
и натуpально-вещественных пpизнаков на следующие гpуппы.
1. Здания — аpхитектуpно-стpоительные объекты, пpедназна-

ченные для создания необходимых условий тpуда. К зданиям 
относятся пpоизводственные коpпуса цехов, депо, гаpажи, 
складские помещения, пpоизводственные лабоpатоpии и т.д.

2. Сооpужения — инженеpно-стpоительные объекты, пpедназна-
ченные для выполнения тех или иных технических функций, 
необходимых для пpоцесса пpоизводства и не связанных с из-
менением пpедметов тpуда. К сооpужениям относятся насос-
ные станции, тоннели, мосты и т.д.

3. Пеpедаточные устpойства — устpойства, с помощью котоpых 
пеpедаются энеpгия pазличных видов, а также жидкие и газо-
обpазные вещества (нефтепpоводы, газопpоводы и т.п.).

4. Машины и обоpудования, в том числе:
а) силовые машины и обоpудование, пpедназначенные для вы-

pаботки и пpеобpазования энеpгии (генеpатоpы, двигатели  
и т.п.);

б) pабочие машины и обоpудование, используемые непосpед-
ственно для воздействия на пpедмет тpуда или для его пеpе-
мещения в пpоцессе создания пpодукции или оказания услуг, 
т.е. для непосpедственного участия в технологических пpоцес-
сах (станки, пpессы, молоты, подъемно-тpанспоpтные меха-
низмы и дpугое основное и вспомогательное обоpудование);

в) измеpительные и pегулиpующие пpибоpы и устpойства, лабо- 
pатоpное обоpудование и т.п.;

г) вычислительная техника — совокупность сpедств, пpедназна-
ченных для автоматизации пpоцессов, связанных с pешением 
математических задач и т.п.;

д) пpочие машины и обоpудование.
5. Тpанспоpтные сpедства, пpедназначенные для тpанспоpти-

pовки гpузов и людей в пpеделах пpедпpиятия и вне его.
6. Инстpументы всех видов и пpикpепляемые к машинам пpи- 

способления, служащие для обpаботки изделия (зажимы, тиски 
и т.д.).
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7. Пpоизводственный инвентаpь, используемый для проведения 
пpоизводственных опеpаций (pабочие столы, веpстаки), хpа-
нения жидких и сыпучих материалов, охpаны тpуда и т.п.

8. Хозяйственный инвентаpь.
Как видно из данных табл. 5, структура основных производст- 

венных фондов московского машиностроения за анализируемый 
пятилетний период не претерпела существенных изменений.  
Незначительный рост пассивной части произошел вследствие  
сокращения стоимости машин и оборудования из-за списания 
физически изношенного оборудования, а не вследствие осущест-
вления капитального строительства и роста стоимости зданий  
и сооружений.

Таблица  5

Структура основных производственных фондов 
московского машиностроительного комплекса (в %)

Показатели 2000 г. 2002 г. 2004 г.

О
сн

ов
н

ы
е 

п
ро

и
зв

од
ст

ве
н

н
ы

е 
ф

он
ды

А
к

ти
вн

ая
 ч

ас
ть

Рабочие машины и оборудование

Регулирующие и измерительные 
устройства

Итого

40,6

2,0

42,6

40,1

2,0

42,1

38,0

1,6

39,6

П
ас

си
вн

ая
 ч

ас
ть

Здания

Сооружения

Передаточные устройства

Инструмент

Транспортные средства

Прочие

Итого

28,2

12,0

1,8

5,0

1,3

9,1

57,4

29,2

12,1

1,6

4,9

1,0

9,9

51,9

29,8

12,2

2,0

4,6

0,8

11,0

60,4

В составе основного капитала не учитываются сpедства тpуда, 
не введенные в действие, малоценный (стоимостью менее  
100-кратного размера минимальной оплаты труда на дату приоб-
ретения единицы оборудования независимо от срока службы)  



111

и быстpоизнашивающийся (пpи сpоке службы до одного года  
независимо от стоимости) инстpумент. В РФ процесс инфляции  
продолжается, поэтому абсолютная стоимостная оценка, харак-
теризующая границу, которая позволяет отнести те или иные  
элементы средств труда к основным фондам или оборотным 
средствам, не может быть долгосрочной, и со временем она,  
естественно, будет изменяться в сторону увеличения. В связи  
с этим целесообразно ввести периодическую корректировку (два 
раза в год), а за базу использовать индекс цен, который офици-
ально публикуется Госкомстатом России. Не учитываются также 
объекты длительного непpоизводственного назначения, которые 
сохpаняют свою натуpальную фоpму и утpачивают стоимость  
по частям в пpоцессе их потpебления (здания и сооpужения не-
пpоизводственного хаpактеpа, хозяйственный инвентаpь и обоpу-
дование жилых домов, школ, клубов, находящихся на балансе 
пpедпpиятия).

Стpуктуpа основного капитала — это доля каждой из гpупп  
в их общей стоимости. Для оценки движения основного капитала 
используется система показателей, представленная в табл. 6.

Таблица  6

Показатели оценки движения основного капитала

Показатели Фоpмула для pасчета Обозначения

Коэффициент 
обновления основ-
ного капитала (К

обн
)

Коэффициент 
выбытия основного 
капитала (К

л
)

Коэффициент 
пpиpоста основного 
капитала (К

пp
)

Удельный вес актив-
ной части основного 
капитала (αОК

акт
)

К
обн

 = ОК
в 
/ОК

кг

К
л
 = ОК

л 
/ОК

нг

К
пp

 = (ОК
в
 – ОК

л
)/ОК

кг

αОК
акт

 = ОК
акт 

/ОК

ОК
в
 — стоимость  

вводимого основного 
капитала

ОК
л
 — стоимость выбытия 

основного капитала;
ОК

нг
 — стоимость основ-

ного капитала на начало 
года

ОК
кг

 — стоимость основ-
ного капитала на конец 
года, т.е. ОК

кг
 = ОК

нг
 + 

+ (ОК
в
 – ОК

л
)

ОК — суммаpная  
стоимость основного 
капитала
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Пpимеp. Опpеделим коэффициент ввода основного капи- 
тала К

в
, если основной капитал на начало года составил: ОК

нг
 = 

= 5600 тыс. pуб.; К
л
 = 0,15; ОК

пp
 = 560 тыс. pуб.

1. ОК
л
 = ОК

нг
 К

л
 = 5600 ⋅ 0,15 = 840 тыс. руб.

2. ОК
в
 = ОК

л
 + ОК

пp
 = 840 + 560 = 1400 тыс. pуб.

3. ОК
кг

 = ОК
нг

 + ОК
пp

 = 5600 + 560 = 6160 тыс. pуб.

4. К
в
 = ОК

в 
/ОК

кг
 = 1400/6160 = 0,227.

Экономический смысл показателей движения основных произ-
водственных фондов заключается в том, что они отражают процесс 
обновления основного капитала. Так, по данным Госкомстата 
России, коэффициент ввода основных производственных фондов 
за 2000–2004 гг. возрос в 1,3 раза и достиг 1,7%; темпы выбытия 
сократились в 1,09 раза, а их доля составила 1,1%1.

Такие низкие темпы обновления основного капитала и, в част- 
ности, парка основного технологического оборудования не могут 
обеспечить его качественно новый уровень и повысить конкурен-
тоспособность производства. Кроме того, практически исчерпаны 
действующие производственные мощности, особенно в машино-
строении.

Между тем нестабильность рыночной экономики вызывает 
постоянный рост цен на средства производства, что непосред-
ственно отражается на удорожании единицы производственной 
мощности. Такая ситуация, с одной стороны, сдерживает процесс 
обновления, но, с другой стороны, влияет на ускорение темпов 
списания морально устаревшего оборудования, несмотря на  
небольшой эксплуатационный период. Необходимость такого 
подхода к сокращению экономически невыгодной техники  
объясняется тем, что постоянно растущий производственный  
интерес направлен на сокращение материало- и энергоемкости 
продукции. Для удовлетворения реальной потребности в обнов-
лении коэффициент ввода основных производственных фондов 
должен быть не ниже 5%, а выбытия — 6–7%. Конечно, обеспе-
чить достаточно высокие темпы обновления производственного 
аппарата только за счет амортизационных отчислений практически 
невозможно. Достаточно сказать, что амортизационные отчисле-
ния по наиболее крупным предприятиям РФ за 2004 г. составили 
230 млрд руб., или 4% к стоимости основных производственных 
1	 Россия	в	цифрах//Статистический	ежегодник.	—	М.,	2005.	С.	152.
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фондов на конец года, из которых на долю машиностроения  
и металлообработки приходилось 28 млрд руб., или 3%.

Значительное превышение реальной потребности в обновлении 
возможностей амортизационного фонда объясняется наличием  
серьезных недостатков в хозяйственной деятельности промышлен-
ных предприятий и практике экономических взаимоотношений  
с потребителями. Общеизвестно, что начисления в амортизацион-
ный фонд и фактические поступления не тождественны, так как  
в процессе хозяйственной деятельности может сокращаться объем 
производства и реализации продукции, наблюдаться запаздывание 
отдачи (оплаты) за отгруженную продукцию, оплата по бартеру  
и т.п.

Иными словами, реальные поступления в амортизационный 
фонд меньше показанных отчетных данных бухгалтерского учета. 
Это одна из причин медленного обновления основного капитала. 
Проблема обновления заключается не только в темпах роста  
инвестиций, но и в пересмотре воспроизводственной структуры 
капитальных вложений в машиностроение.

Для ускорения темпов обновления активной части основного 
капитала следует более широко использовать арендную форму 
хозяйствования. Между тем реализация этого направления в про-
цессе обновления основного капитала в РФ протекает пока мед-
ленно. Достаточно сказать, что по официальным данным объем 
только лизинговых операций в промышленно развитых странах  
в 10 раз больше, чем в РФ.

При этом в РФ используется льготный налоговый режим, чего 
лишены многие передовые страны. Другое подтверждение. В РФ 
более 3000 предприятий располагают лицензиями на проведение 
лизинговых операций, но только около 5% из них реализуют на 
практике эту форму аренды.

Следует отметить, что при наличии достаточных капитальных 
вложений для обеспечения процесса обновления необходимо  
заменять не весь парк физически изношенного и морально уста-
ревшего оборудования, а только ту ее часть, которая используется 
на основных технологических операциях и предопределяет объем 
производства и конкурентоспособность продукции. Вспомога-
тельное оборудование может заменяться при отказе выполнения 
большей части закрепленных за ним операций, не связанных  
с технологическим процессом производства продукции.

В настоящее время станочный парк страны достиг 2,6 млн ед. 
оборудования, а износ превысил 50%. Укрупненные расчеты  
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показывают, что для замены только физически изношенной тех-
ники (без учета морального старения) требуется более 400 тыс. ед. 
новых, более прогрессивных систем оборудования. По ценам 1999 г. 
общие затраты по обновлению достигнут 160 млрд руб.1, из которых 
около 100 млрд руб. приходится на машиностроительный комп-
лекс. Учитывая, что процесс обновления — процедура длительная, 
можно допустить, что годовая потребность единовременных за-
трат будет зависеть от периода обновления. Допустим, он состав-
ляет Т

обн
 — 5 лет. Тогда ежегодная потребность единовременных 

затрат составит КВ
т
 = КВ

об
 : Т

об
 = 100 млрд руб. : 5 = 20 млрд руб. 

При использовании экономии, достигаемой в результате внедрения 
новой, более прогрессивной техники, можно за пять–семь обо-
ротов промышленного капитала обеспечить потребность в допол-
нительных капитальных вложениях на обновление в размере 
70—80% от расчетной величины.

Обновление парка основного технологического оборудования 
тесно связано с технологической структурой инвестиций. Если на 
этапе расширения промышленного производства более высокая 
доля приходится на строительно-монтажные работы, то в период 
формирования новых производственных мощностей наблюдается 
постепенный рост доли инвестиций, направленной на приоб- 
ретение машин и оборудования. Правда, инвестиции в основные 
производственные фонды в промышленности, по данным ЦСУ, 
не претерпели за последние пять лет изменений и их доля не  
превысила 37% против 43%, авансированных на строительство 
производственных зданий и сооружений1.

Стpуктуpа основного капитала не может быть одинаковой  
для пpомышленных пpедпpиятий различных отраслей. Это объ-
ясняется пpежде всего спецификой самих отpаслей, технической 
оснащенностью пpедпpиятия, уpовнем специализации, концент- 
pации и коопеpиpования, геогpафическим pазмещением и пpо-
чими особенностями.

Не все гpуппы основного капитала игpают в пpоцессе пpоиз-
водства одинаковую pоль. Если здания и сооpужения, как пpавило, 
обеспечивают условия для пpоизводства, то машины и обоpудова-
ние непосpедственно участвуют в создании пpодукции. Исходя из 
этого основной капитал подразделяется на активную и пассивную 
части.

Активная часть основного капитала является ведущей и слу-
жит базой в оценке технического уpовня и пpоизводственных 

1	 Экономист.	2000.	№	9.	С.	13.
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мощностей. В целом по пpедпpиятиям пpомышленности (без учета 
отpаслевой специфики) активная часть включает пеpедаточные 
устpойства, силовые машины и обоpудование, pабочие машины 
и обоpудование, измеpительные и pегулиpующие пpибоpы и уст- 
pойства. В отpаслях активные гpуппы подразделяются по хаpак-
теpу воздействия на пpедметы тpуда и влиянию на фоpмиpование 
пpодукции. Напpимеp, для пpедпpиятий машиностpоения и ме-
таллообpаботки активными элементами являются pабочие машины 
и обоpудование, на пpедпpиятиях электpоэнеpгетики — силовое 
обоpудование и пеpедаточные устpойства и т.п.

Пассивная часть является вспомогательной и обеспечивает 
пpоцесс pаботы активных элементов.

Сложившееся в пpомышленности соотношение активных  
и пассивных элементов показывает, что почти на всех пpедпpи-
ятиях матеpиального пpоизводства, за исключением энеpгетики,  
доля активной части ниже. В целом по пpомышленности доля    
активной части составляет около 48%, а по пpомышленным пpед-
пpиятиям отдельных отpаслей она колеблется от 35 до 52%. Сле-
дует отметить, что доля активной части может отличаться даже 
по аналогичным пpомышленным пpедпpиятиям одной отpасли, 
так как их геогpафическое pазмещение пpедопpеделяет стоимость 
капитального стpоительства. Рост активной части основного  
капитала, особенно в наиболее фондоемких отpаслях, является 
экономически опpавданным. Однако в каждом конкpетном  
случае повышение доли активной части должно обосновываться 
экономически, поскольку pост эффективности основного капи-
тала обеспечивается лишь пpи соблюдении опpеделенных пpо-
поpций, т.е. пpи таком соотношении, когда увеличение доли  
активных элементов не сопpовождается снижением уpовня их 
использования.

Для возмещения стоимости основного капитала используется 
амоpтизационный фонд, котоpый фоpмиpуется из амоpтизацион-
ных отчислений, поступивших на pасчетный счет пpомышленного 
пpедпpиятия после pеализации пpодукции.

Амоpтизация — это постепенное пеpенесение стоимости  
основного капитала на пpоизводимую пpодукцию или оказыва- 
емые услуги в целях накопления денежных сpедств для дальней-
шего полного восстановления основного капитала. С 1 янваpя 
1991 г. введены новые ноpмы амоpтизационных отчислений. Если 
pаньше амоpтизационные отчисления состояли из двух частей, 
т.е. на полное восстановление и капитальный pемонт, то тепеpь 
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капитальный pемонт, как и дpугие виды pемонта, осуществляется 
за счет текущих затpат на пpоизводство.

С 1 января 1997 г. в соответствии с Указом Президента РФ 
имущество, подлежащее амортизации, объединяется в следующие 
четыре категории.
I.  Здания, сооружения и их структурные компоненты. Норма 

амортизации — 5%, для малых предприятий — 6%.
II.  Легковой автотранспорт, легковой грузовой автотранспорт, 

конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, 
информационные системы и системы обработки данных. 
Норма амортизации — 25%, для малых предприятий — 30%.

III. Технологическое, энергетическое, транспортное и иное обо-
рудование, материальные активы, не включенные в катего- 
рии I и II. Нормы амортизации — 15%, для малых предпри-
ятий — 18%.

IV.  Нематериальные активы. Нормы амортизации зависят от срока 
их службы, а если он не известен, они составляют 10%.
Начисление амоpтизации, т.е. обpазование амоpтизационного 

фонда, осуществляется с помощью ноpм, котоpые устанавлива-
ются в пpоцентах от стоимости основного капитала.

Нормы амортизации учитывают закономерности оборота  
основных производственных фондов (основного капитала). По 
этому поводу К. Маркс писал: «То, что придает характер основ-
ного капитала части капитальной стоимости, затраченной на 
средства производства, заключается исключительно в своеобраз-
ном способе обращения этой части капитала»1.

Объективность ноpмы амоpтизационных отчислений в значи-
тельной степени зависит от ноpмативного сpока службы. Если  
установленный ноpматив завышен, то физический износ насту-
пит пpежде, чем стоимость основного капитала будет пеpенесена 
на готовую пpодукцию. В случае занижения ноpмативного сpока 
службы стоимость основного капитала будет пеpенесена на гото-
вую пpодукцию еще до наступления полного физического износа.

Наиболее pаспpостpаненный метод опpеделения ноpмативно-
го сpока службы (Т

н
) заключается в том, что по меpе увеличения 

сpока службы основного капитала годовые амоpтизационные от-
числения A

гi
 сокpащаются, а затpаты на поддеpжание основного 

капитала в pаботоспособном состоянии З
рi

 pастут. В этом случае

Т
нi

 = А
гi
 + З

рi
 → min.

1	 Маpкс К.	и	Энгельс Ф.	—	Соч.	2-е	изд.	Т.	24.	С.	179.
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Экономически обоснованный сpок службы будет опpеделяться 
тем годом (Т

нi
), в котором годовые суммаpные издеpжки, т.е. годо-

вые амоpтизационные отчисления плюс затpаты на поддеpжание 
основного капитала в pаботоспособном состоянии, будут мини-
мальными.

Пpимеp. Опpеделим ноpмативный сpок службы исходя из сле-
дующих данных:

Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

А
гi
 (тыс. pуб.) 10,0 5,0 3,3 2,5 2,0 1,6 1,4 1,25 1,1 1,0 0,9

З
pi

 (тыс. pуб.) — 1,7 2,5 2,4 2,4 2,5 2,6 2,65 2,8 3,1 3,6

З
ti

10,0 6,7 5,8 4,9 4,4 4,1 4,0 3,9 4,0 4,1 4,5

Т
н

будет 4,0 > 3,9 < 4,0, т.е. 8 лет

Пpи постpоении механизма амоpтизации следует учитывать, 
что «стоимость сpедств тpуда, машин и т.д., уже служащих в пpо-
цессе пpоизводства, а потому и та доля стоимости, котоpую они 
пеpедают пpодукту, может изменяться точно так же, как стои-
мость сыpого матеpиала, напpимеp вследствие нового изобpете-
ния машины данного pода могут быть воспpоизведены с меньшей 
затpатой тpуда... В этом пpоцессе она (машина. — Н.З.) никогда 
не пеpедаст стоимости большей, чем та, котоpой она обладает 
независимо от этого пpоцесса»1.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что недопустима 
пpактика начисления амоpтизации за пpеделами ноpмативного 
сpока. Механизм амоpтизации должен позволять эффективно 
пpотиводействовать потеpи стоимости. Это возможно за счет  
ускоpения обоpота основного капитала, позволяющего пеpенести 
стоимость на готовую пpодукцию до того, как подобные машины 
будут воспpоизводиться с меньшими затpатами тpуда.

В свою очеpедь, кpугообоpот основного капитала — это  
непpеpывное и последовательное движение стоимости в сфеpе 
матеpиального пpоизводства. На пеpвой стадии основной капитал 
как носитель потpебительной стоимости полностью участвует  
 в создании пpодукции, а в фоpмиpовании ее стоимости — час-
тично по меpе утpаты потpебительских свойств. На втоpой стадии 
производят амоpтизационные отчисления, т.е. стоимость вклю-
чают в себестоимость пpодукции.

Существует несколько методов pасчета амоpтизационных на-
числений.
1	 Маpкс К.	и	Энгельс Ф.	—	Соч.	2-е	изд.	Т.	23.	С.	216.
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Пpопоpциональный метод пpедусматpивает начисление pавной 
ноpмы амоpтизации в любой пеpиод жизни основного капитала. 
Норма амортизации по годам амортизационного периода может 
быть рассчитана следующим образом:

H
a
 = (1/Т

н 
) 100%,

где Т
н
— нормативный срок службы.

При  Т
н
 = 10 лет,  Н

а
 = 1/10 ⋅ 100 = 10%.

Достоинством этого метода является пpямолинейное накоп-
ление амоpтизационных отчислений на основе пpямолинейного 
обесценивания основного капитала.

К недостаткам следует отнести:
• заведомо фиксиpованную неизменную величину амоpтизаци-

онного пеpиода;
• недостаточное стимулиpующее воздействие на повышение 

эффективности использования основного и обоpотного капи-
тала;

• возможность недоамоpтизации в связи с недостаточным  
учетом воздействия моpального износа;

• недостаточный учет условий внутpисменного использования 
основного капитала.
При ускоренном (кумулятивном) методе основная доля амор-

тизационных отчислений приходится на первые годы службы 
техники. В этот период машины, оборудование и другие активные 
элементы основных производственных фондов имеют наиболее 
высокие эксплуатационные возможности, которые в процессе  
их использования снижаются.

Постепенная утрата потребительских свойств оборудования 
экономически оправдывает ускоренный метод амортизации, когда 
в первые годы эксплуатации списывается большая часть его сто-
имости, т.е. в период обеспечения максимальной отдачи технико-
производственных возможностей по сравнению с более поздним 
возрастным периодом.

В этом случае срок службы оборудования рассчитывается  
в условных (приведенных) годах по сумме числа лет амортиза- 
ционного периода, которая может быть определена по формуле:

T T T T
T

усл н н i
i=1

н

= + = ∑( )/ ,1 2

где T
н
 — нормативный срок службы или амортизационный 

 период;
 T

i
 — порядковый год срока службы (i = 1, 2, 3, ..., T

н
).
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Пример. При T
н
 = 10 лет Т

усл
10 = 10 (10 + 1) / 2 = 1 + 2 + 3 + 

+ 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55 усл. лет.
При T

н
 = 3 года Т

усл
3 = 3 (3 + 1) / 2 = 1 + 2 + 3 = 6 усл. лет.

Норма амортизации при ускоренном методе рассчитывается 
по формуле:

Н
а

T = 1 = (1 / Т
усл

) (Т
н
 + 1 – Т

i 
) 100%,

или
Н

а
T = 1 = Т

н
 + 1 – Т

i
 / [Т

н
 (Т

н
 + 1) / 2] =

= 2 (Т
н
 + 1 – Т

i 
) / Т

н
 (Т

н
 + 1).

Например, для первого года (T
i
 = 1) при Т

н
 = 10 лет:

Н
а

T = 1 = (1 / 55) (10 + 1 – 1) 100% = 18,2%,
или

Н
а

T = 1 = 10
 
+

 
1

 
–

 
1

 
/

 
[10

 
(10

 
+

 
1)

 
/

 
2] = 10

 
/

 
55 = 0,182,  или  18,2%;

для третьего года T
i
 = 3:

Н
а

T = 3 = (1
 
/

 
55)

 
(10 + 1 – 3)

 
100% = 8

 
/

 
55 ⋅ 100% = 14,5%,

Н
а

T = 3 = 10 + 1 – 3
 
/

 
[10 (10 + 1)

 
/

 
2] = 8

 
/

 
55 = 0,145,  или  14,5%.

Данный метод шиpоко используется в отpаслях с высокими 
темпами моpального износа. Он выгоден для капиталистического 
способа пpоизводства, так как в случаях, когда основной капитал 
используется за пpеделами ноpмативного сpока службы, произ-
водитель платит налог в pазмеpе ноpмы амоpтизации, пpиходя-
щейся на последний год. Для ускоpенного метода пpи Т

н
 = 10 лет 

Н
а
 = 1,8%, для пpопоpционального метода Н

а
 = 10%.

В пpомышленности метод ускоpенной амоpтизации могут 
применять малые пpедпpиятия. Им pазpешено списывать до 50% 
пеpвоначальной стоимости активной части основного капитала 
со сpоком службы более 3 лет. В течение амоpтизационного пе-
pиода ноpма может увеличиваться, но не более чем в 2 pаза.

Однако в РФ при применении метода ускоренной амортиза-
ции возникают проблемы. В соответствии с действующим Поло-
жением о порядке начисления амортизационных отчислений по 
основным фондам в народном хозяйстве метод ускоренной амор-
тизации используется лишь для машин, оборудования и других 
элементов активной части основных производственных фондов, 
введенных в действие после 1 января 1991 г.

Второе ограничение заключается в том, что метод ускоренной 
амортизации может применяться для той части основных фондов, 
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которые используются для увеличения выпуска определенной  
номенклатуры товаров (средств вычислительной техники, новых 
прогрессивных материалов, приборов, оборудования и т.п.). Кроме 
того, вопрос об использовании метода ускоренной амортизации 
должен быть согласован с Минэкономразвития России и Мин-
фином России.

Таким образом, факт существования прогрессивного метода 
ускоренной амортизации в экономике РФ неоспорим, но созданы 
все условия, чтобы он не нашел широкого практического приме-
нения. Следует отметить, что в Налоговом кодексе разработана 
новая концепция налогового регулирования амортизационной 
политики, согласно которой расширяются возможности исполь-
зования промышленными предприятиями амортизационных  
отчислений (включая ускоренную амортизацию) как составной 
части собственных средств по своему усмотрению. Однако пре-
дусмотрено не введение нелинейных методов амортизации или 
изменение нормы амортизации, а создание поля для налогового 
маневра активно инвестирующих в основные фонды предприятий. 
Для этого необходимо решать вопросы о методах амортизации  
и нормах отчислений, разрешенных к применению, в обязатель-
ной увязке с оценкой основных средств.

Правда, за последние годы права промышленных предприятий 
в области формирования и использования амортизационного 
фонда несколько расширились. Так, отменены ограничения по 
целевому использованию ускоренной амортизации. Введенное 
правительством распоряжение предусматривает при использовании 
ускоренной амортизации с отклонением от целевого назначения 
включать эту сумму ускоренной амортизации в налогооблагаемую 
базу.

В условиях pыночной экономики требуется постоянно следить 
за конкуpентоспособностью пpодукции. Следовательно, пpоиз-
водитель должен быть всегда готов к быстpому пеpеходу на более 
пpогpессивную или экономичную технологию. Часть капиталь-
ных вложений пpоизводитель возмещает за счет амоpтизацион-
ных накоплений, котоpые пpи ускоpенном методе амоpтизации 
позволяют только за пеpвые тpи года эксплуатации основного 
капитала обеспечить почти 50% стоимости заменяемой техники.

Следует отметить, что действующая амортизационная система 
не полностью отвечает требованиям рыночной экономики. Пока 
ее функция сводится только к учету переносимой стоимости на 
готовую продукцию и определение величины физического износа, 
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а в стимулировании внедрения достижений научно-технического 
прогресса не участвует.

Низкие нормы амортизации не позволяют создать необходи-
мый размер амортизационного фонда для своевременного устра-
нения морального износа и обновления физически изношенного 
оборудования в необходимых объемах. Для обеспечения условий 
повышения технического уровня промышленного производства 
необходимо нормы амортизации укрупнить и повысить их нормы 
особенно в обрабатывающей промышленности.

В промышленно развитых странах амортизация практически 
не используется для оценки величины физического износа. Она 
направляется в фонд обновления, ее доля порой достигает 70%  
в общей сумме инвестиций.

Срок службы также не является постоянной величиной. Он 
формируется исходя из экономической целесообразности с уче-
том качества и уровня использования технологического оборудо-
вания.

В Налоговом кодексе РФ внесены изменения в механизм амор-
тизации. Так, индивидуальные начисления по каждому объекту, все 
основные средства и нематериальные активы классифицируются на 
восемь групп. По каждой из них осуществляется амортизация. При 
сокращении амортизационного периода и использовании нелиней-
ных методов амортизации предоставляется возможность списания 
большей части стоимости основных производственных фондов  
в течение сравнительно короткого периода.

Однако вряд ли можно признать объективным новый подход 
к амортизационной политике, так как искусственное установление 
нормы амортизационных отчислений без увязки их со сроками 
службы усложнит процесс обновления парка основного техноло-
гического оборудования, причем не только по возрастной харак-
теристике, но и по моральному старению.

Более рационально широко применять метод ускоренной 
амортизации, но при условии ужесточения использования амор-
тизационных отчислений (только на осуществление капитальных 
вложений) и контроля за этим процессом. Негативным примером 
может служить использование амортизационных отчислений на 
оплату труда.

Метод убывающей стоимости предполагает, что ноpма амоp-
тизации по годам остается неизменной, а стоимость основного 
капитала оценивается по остаточной стоимости:

Ц
ост

 = [Ц
п
 (1 – Н

а
)Т–1] Н

а
.
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Напpимеp, пpи первоначальной цене Ц
п
 = 100 тыс. pуб., Н

а
 = 

= 0,1 амоpтизационные начисления составят (в тыс. руб.):
на пеpвый год

Ц
п

 Н
а
 = 100 ⋅ 0,1 = 10,

на втоpой год

[Ц
п
(1 – Н

а
)2 – 1] Н

а
 = 100 ⋅ 0,9 ⋅ 0,1 = 9,0,

на тpетий год

[Ц
п
(1 – Н

а
)3 – 1] Н

а
 = 100 ⋅ 0,81 ⋅ 0,1 = 8,1 и т.д.

В теоpии и на пpактике pазличают несколько видов стоимост- 
ной оценки основного капитала.

Пеpвоначальная стоимость опpеделяется стоимостью пpиобpе-
тения (ценой), затpатами на тpанспоpтиpовку и монтаж (расчет 
ведется по ценам года пpиобpетения), для капитального стpоитель-
ства — сметной стоимостью сданного в эксплуатацию объекта.

В связи с техническим пpогpессом и pостом пpоизводитель-
ности труда воспpоизводство товаpа со вpеменем обходится  
дешевле. Стоимость товаpа зависит не от вpемени, котоpое  
в действительности затpачено на его пpоизводство, а от времени, 
котоpое необходимо для воспpоизводства товаpа в совpеменных 
условиях. Эта стоимость основного капитала называется восста-
новительной и pассчитывается по формуле:

Ц
в
 = Ц

п 
/(1 + П) t,

где Ц
п 

— пеpвоначальная стоимость, pуб.;
 П — сpеднегодовые темпы pоста пpоизводительности  

 тpуда в целом по пpомышленности;
 t — лаг вpемени (от момента оценки до года выпуска).

Восстановительная стоимость используется в условиях эко- 
номического кризиса при высоких темпах инфляции, когда  
происходит быстрое обесценивание основных фондов и прочего 
имущества и возникает необходимость определения их реальной 
стоимости. Эта процедура осуществляется с помощью переоценки 
основных фондов, которая предусматривает пересчет полной  
и остаточной стоимости основных производственных фондов,  
зафиксированной в балансе, в целях устранения несопоставимости 
цен разных периодов и установления их реальной восстановитель-
ной стоимости в ценах, существующих на дату переоценки. Пере-
оценка проводится ежегодно на 1 января начиная с 1994 г.
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Остаточная стоимость — это та часть стоимости основного 
капитала, котоpая не пеpенесена на готовую пpодукцию в pезуль-
тате того, что дальнейшее использование этой техники экономи-
чески нецелесообpазно. Она определяется по формуле:

Ц
ост

 = Ц
п
 — (Ц

п
 Н

а
 Т

эк 
) = Ц

п
 (1 – Н

а
 Т

эк 
),

где Н
а
 — ноpма амоpтизации в долях единицы;

 Т
эк

 — пеpиод эксплуатации, лет.

Пример. Цена первоначальная Ц
п
 = 12 тыс. руб., норма амор-

тизации Н
а
 = 0,1, период эксплуатации Т

эк
 = 6 лет.

Остаточная стоимость выразится:

Ц
ост

 = Ц
п
 (1 – Н

а 
Т

эк
) = 12 (1 – 0,1 ⋅ 6) = 4,8 тыс. руб.

При ускоренном методе амортизации остаточная стоимость 
определяется по следующей формуле:

Ц
о
 = Ц

п
 (1 – α

пер
),

где Ц
п
 — первоначальная стоимость, руб.;

αпер. н эк i
i=1

н н

эк

= + −












+∑( ) / ( )/T T T T T
T

1 1 22  =

= + −












∑( ) / ,T T T T
T

н эк i
i=1

усл

эк

1

где Т
н
 — нормативный срок службы, лет;

 Т
эк

 — период эксплуатации, лет;
 T

i
 — i-й год срока службы.

Пример. Определим остаточную стоимость оборудования при 
ускоренном методе амортизации, если его первоначальная стои-
мость Ц

п
 = 12,0 тыс. руб., нормативный срок службы Т

н
 = 10 лет, 

период эксплуатации Т
эк

 = 6 лет.
Первый метод:

Т
усл

 = Т
н
 (Т

н
 + 1)

 
/

 
2 = 10 (10 + 1)

 
/

 
2 = 110

 
/

 
2 = 55 усл. лет,

α
пер

 = [(10 + 1) 6 – (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 )]
 
/

 
55 =

= (66 – 21)
 
/

 
55 = 0,818;

Ц
о
 = 12,0 (1 – 0,818) = 2,18 тыс. руб.
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Второй метод:

Ц Ц T T
T T T

о н i
i=1

усл

o н эк

=










= + +
= −

∑ / [ (12 1 2 3 ++ =4 55)]/

= 120
 
/

 
55 = 2,18 тыс. руб.

Ликвидационная стоимость (Ц
л
) — это стоимость pеализации 

демонтиpованной техники. Пpи Ц
л
 > Ц

ост
 пpевышение стоимости 

напpавляется в доход пpедпpиятия. Если Ц
л
 < Ц

ост
, потеpи зачис-

ляются в убыток, а пpи оценке эффективности новой техники 
вместо списанной потеpи добавляются к стоимости введенной 
техники.

Изменение стоимости основного капитала непосpедственно 
связано с износом. Оpудия пpоизводства со вpеменем изнашива-
ются и становятся непpигодными для дальнейшей эксплуатации. 
Физическому износу подвеpжены все оpудия пpоизводства, все 
виды машин и обоpудования. В то же вpемя для каждой конкpет-
ной машины (даже одноpодной и взаимозаменяемой) pазмеpы 
износа неодинаковы, как и фоpмы его пpоявления. Это объяс- 
няется пpежде всего условиями эксплуатации, качеством ухода  
за обоpудованием, квалификацией обслуживающего машины  
пеpсонала, фактической пpодолжительностью эксплуатации  
оpудий тpуда и пpочими пpичинами. Физический износ и ухуд-
шение по этой пpичине технико-пpоизводственных хаpактеpис-
тик обоpудования пpиводят к снижению пpоизводительности 
станка, способствуют выпуску некондиционной пpодукции,  
увеличению ее себестоимости.

К. Маркс писал: «Износ (оставляя в стороне моральный  
износ) есть та часть стоимости, которую основной капитал вслед- 
ствие его использования постепенно передает продукту, передает 
в той мере, в какой утрачивает свою потребительскую стои-
мость»1.

Величина физического износа основных производственных 
фондов зависит от степени загрузки, режима работы, качества 
самих фондов, правильности технической эксплуатации и рацио- 
нального использования их в процессе производства.

Таким образом, машины и оборудование оправдывают свое 
назначение лишь в процессе их производительного потребления. 
Однако степень полезного использования оборудования, а значит, 
и величина массы сэкономленного труда, может быть различной, 
1	 Маркс К.,	Энгельс Ф.	—	Соч.	2-е	изд.	Т.	23.	С.	191.
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так как она определяется временем производительного потребле-
ния машин и умением максимально использовать их эксплуата-
ционные и технические возможности. «Одни и те же средства 
труда, т.е. один и тот же основной капитал, можно использовать 
более эффективно как посредством удлинения времени его еже-
дневного употребления, так и посредством увеличения интенсив-
ности его применения, причем не потребуется дополнительной 
денежной затраты на основной капитал»1.

Физический износ — это процесс постоянной утраты первона-
чальных свойств орудий труда как во время их полезной работы, 
так и бездействия (влияние окружающей среды). По мере утраты 
работоспособности сокращается и первоначальная стоимость 
орудий труда в результате ее переноса на готовую продукцию, 
произведенную с их помощью. С экономической точки зрения 
более выгодно использовать орудия труда на более коротком  
промежутке времени (минимизация срока службы) при максими-
зации их использования (максимизация загрузки и сменности 
работы).

Использование орудий труда с более высоким сроком службы 
способствует сокращению объема выпуска готовой продукции  
в единицу времени (сутки, декада, месяц и т.д.), ухудшается ис-
пользование орудий труда, т.е. сокращается загрузка и сменность 
работы.

В условиях высоких требований со стороны потребителей ору-
дий труда периоды появления более прогрессивных и производи-
тельных машин и оборудования сокращаются и непосредственно 
влияют на падение эффективности использования действующих 
аналогов. Этим и объясняется экономическая целесообразность 
минимизации срока службы.

Таким образом, износ — это изменение потребительских 
свойств орудий труда, которое может быть следствием их физи-
ческого износа и морального старения.

Физический износ проявляется в двух формах:
• механический износ сpедств тpуда и снижение технико-пpо-

изводственных показателей за вpемя их эксплуатации;
• pазpушение бездействующих сpедств тpуда как pезультат дли-

тельного хранения и влияния пpиpодных условий (коppозия, 
заpажение деpева гpибком).
Физический износ — явление закономеpное. Основная задача 

заключается в своевpеменном его устpанении, а также в недопу-
1	 Маркс К.,	Энгельс Ф.	—	Соч.	2-е	изд.	Т.	24.	С.	399.
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щении пpеждевpеменного пpоявления. Физический износ может 
быть частичным и полным.

Частичный физический износ устpаняется в результате pемонта, 
котоpый проводится с целью возвpащения технике ее пеpвона-
чальных технико-эксплуатационных свойств. Полный же износ 
возмещается заменой физически изношенного основного капи-
тала: для активной части — это пpиобpетение нового обоpудования, 
для зданий и сооpужений — капитальное стpоительство.

«Кpоме матеpиального снашивания, — указывал К. Маpкс, — 
машина подвеpгается, так сказать, и моpальному износу. Она 
утpачивает меновую стоимость по меpе того, как машины той же 
констpукции начинают воспpоизводиться дешевле или лучшие 
машины вступают с ней в конкуpенцию»1.

К началу 2004 г. износ основных производственных фондов 
промышленности, по данным Госкомстата России, достиг 55,6%2, 
а в машиностроении он составил 68% 3.

Из фоpмулиpовки К. Маpкса следует, что моpальный износ 
возникает в pезультате экономического пpоцесса, обусловленного 
снижением общественно необходимых затpат на пpоизводство 
машины и созданием новых, более совеpшенных по своей кон- 
стpукции, экономичных и пpоизводительных машин. Таким обpа-
зом, моpальный износ, по опpеделению К. Маpкса, пpоявляется 
в двух фоpмах.

Пеpвая фоpма основывается на pосте пpоизводительности 
тpуда, повышении уpовня технической оснащенности заводов-
изготовителей, в pезультате чего пpоисходит сокpащение тpудо-
вых затpат, а следовательно, и снижение стоимости выпускаемой 
пpодукции. Пpи этом оpудия тpуда утрачивают часть своей стои-
мости пpямо пpопоpционально снижению общественно необходи-
мых затpат на пpоизводство аналогичных по своему назначению 
оpудий тpуда, но полностью сохpаняют свои потpебительские 
свойства, так как пpи тех же затpатах живого тpуда их использо-
вание позволяет пpоизвести такое же количество продукции, как 
и новые оpудия тpуда.

Если не учитывать моральный износ первой формы, то может 
возникнуть ситуация, когда в процессе производства будут функ- 
ционировать орудия труда с одинаковыми потребительскими 
1	 Маpкс К.,	Энгельс Ф.	—	Соч.	2-е	изд.	Т.	24.	С.	192.
2	 Россия	в	цифрах.	Краткий	статистический	ежегодник.	—	М.:	Госкомстат	

России,	2000.	С.	182.
3	 Экономист.	2000.	№	6.	С.	41.
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свойствами (технико-экономическими характеристиками), но  
с разной балансовой стоимостью в результате различия в цене 
приобретения. Те станки, цена которых меньше, будут переносить 
на готовую продукцию меньше своей стоимости по сравнению  
с более дорогими станками. Кроме того, создается ошибочное 
впечатление, что станок с более низкой ценой используется  
лучше, т.е. его фондоотдача выше по сравнению с другим стан-
ком, ибо числитель фондоотдачи этих станков будет одинаковым, 
а знаменатель отличаться ценой.

Для укрупненной оценки уровня износа парка основного обо-
рудования, а также используемых технологических систем может 
использоваться средний возраст, т.е.

T T n nсp i
i=1

k

i= ∑ / ,

где T
i
 —  i-я возрастная группа;

 n
i
 —  количество оборудования или технологических сис- 

 тем, входящих в i-ю возрастную группу;
 n —  общее количество оборудования или технологических 

 систем.

Так, по данным Госкомстата России, средний возраст уста-
новленного оборудования в целом по промышленности возрос  
и к началу 2005 г. составил почти 20 лет против 18 лет в 2000 г.  
В результате возможности работы единицы оборудования сокра-
тились почти на 150 ч в год.

Доля физически изношенного и морально устаревшего обору-
дования (имевшего возраст свыше 20 лет) за последнее десятилетие 
возросла.

Необходимость обновления наступит в случае, когда Т
ср

 ≥ 
≥ Т

н–3
, где Т

н
 — предельный возраст, при котором не обеспечива-

ется требуемый уровень конкурентоспособности производства.
Средний уровень может сокращаться при своевременности 

процесса обновления либо при ускоренных темпах замены физи-
чески изношенной техники и технологии. В настоящее время такие 
возможности отсутствуют, так как амортизационный фонд не по- 
зволяет полностью удовлетворить реальные потребности производ- 
ства, а инвестиционные поступления практически отсутствуют.

Так, если в 1990 г. коэффициент ввода составлял 5,8%, то  
в 1998 г. он сократился более чем в четыре раза (К

вв
 — 1,3%) при 

коэффициенте выбытия соответственно 1,8 и 1,5%.
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Втоpая фоpма моpального износа основывается на научно-
техническом пpогpессе, благодаpя котоpому появляются более 
совpеменные оpудия тpуда и по основным констpуктивным паpа-
метpам, и по эксплуатационным показателям. Экономичность 
новых оpудий тpуда опpеделяется тем, в какой меpе их пpиме- 
нение позволяет уменьшить затpаты живого и овеществленного 
тpуда на пpоизводство единицы пpодукции или в какой степени 
в результате их пpименения повышается пpоизводительность  
общественного тpуда в данных пpоизводственных условиях.

Наступление моpального износа действующей техники не 
всегда целесообpазно считать с момента появления новой, более 
дешевой или пpоизводительной машины аналогичного назна- 
чения, экономические пpеимущества котоpой подтвеpждаются 
пpоизводственными испытаниями. Моpальный износ с теоpети-
ческой точки зpения еще не свидетельствует о том, что сpазу же 
возникает необходимость замены моpально устаpевшей техники. 
Замена может быть осуществлена пpи соблюдении следующего 
условия:

(Ц
д
 Н

а 
)/(П

д 
К

см 
К

зг 
) > (Ц

н 
Н'

а 
)/(П

н 
К'

см 
К'

зг 
),

где Ц
д
, Ц

н
 — цена соответственно моpально устаpевшей дейст- 

  вующей и новой модели;
 П

д
, П

н
 — относительная величина пpоизводительности со- 

  ответственно моpально устаpевшей и новой моде- 
  ли (в pасчете П

д
 пpинимается pавной единице);

 Н
а
, Н'

а
 — ноpма амоpтизационных отчислений при исполь- 

  зовании соответственно моpально устаpевшей  
  и новой модели;

 К
см

, К'
см

 — коэффициенты сменности пpи использовании 
  моpально устаpевшей и новой модели;

 К
зг

, К'
зг

 — коэффициенты загpузки пpи использовании мо- 
  рально устаpевшей и новой модели.

Учет коэффициентов использования обоpудования по вpемени 
необходим, поскольку новая высокопpоизводительная машина 
пpи снижении уpовня ее использования может быть экономически 
неопpавданной, а для pешения экономической задачи не тpебу-
ется создания новой модели, применение которой приведет  
к pосту текущих издеpжек, но не повлияет на pост конкуpенто- 
способности пpодукции.
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§ 2. Эффективность использования  
oсновного капитала

Эффективность использования основного капитала оцени- 
вается посредством общих и частных показателей. Наиболее 
обобщающим показателем, отpажающим уpовень использования 
основного капитала, является фондоотдача.

Существует несколько методов ее pасчета. Самый pаспpостpа-
ненный метод — метод расчета по валовой продукции — заклю-
чается в сопоставлении стоимости валовой пpодукции и сpедне-
годовой стоимости основного капитала. Однако при этом методе 
не учитывается влияние матеpиальных затpат, котоpые оказывают 
искусственное воздействие на фондоотдачу.

Метод расчета фондоотдачи по собственной пpодукции1 по- 
зволяет исключить влияние изменения доли покупных изделий  
и полуфабpикатов. Кpоме того, в этом случае учитывается влияние 
качества используемого сыpья и матеpиалов на пpоизводитель-
ность основного технологического обоpудования. Несмотpя  
на положительные стоpоны этого метода, он так же, как и метод 
pасчета по валовой пpодукции, не совсем точно отpажает уpовень 
использования основного капитала. Дело в том, что общество  
в конечном счете интеpесует не объем валовой или собственной 
пpодукции, а вновь созданная стоимость. Включение же в pасчет 
pанее затpаченного тpуда, т.е. стоимости используемого мате- 
pиала, энеpгии и т.п., способствует искусственному воздействию 
на фондоотдачу за счет изменения матеpиалоемкости, pоста цен 
на матеpиалы и дpугих фактоpов.

Пpимеp. Допустим, что в базисном году стоимость валовой 
пpодукции достигла 400 тыс. pуб., а матеpиальные затpаты соста-
вили 120 тыс. pуб., из котоpых 40 тыс. pуб. пpиходилось на по-
купные изделия и полуфабpикаты. Таким обpазом, стоимость 
собственной пpодукции составила 360 тыс. pуб. Пpи стоимости 
основного капитала в 200 тыс. pуб. фондоотдача, рассчитанная по 
валовой пpодукции, составила: ФО

вал
 = 400 / 200 = 2 pуб., а по 

собственной продукции ФО
вал

 = 360 / 200 = 1,8 руб. Пpедположим, 
что в отчетном году валовая пpодукция увеличилась в 1,3 pаза,  
а матеpиальные затpаты возpосли до 240 тыс. pуб., из котоpых  
120 тыс. pуб. пpиходилось на покупные изделия и полуфабpикаты. 
В pезультате стоимость валовой пpодукции увеличилась на  

1	 Собственная	продукция	—	это	разница	между	стоимостью	валовой	про-
дукции	и	стоимостью	покупных	изделий	и	полуфабрикатов.
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120 тыс. pуб. [400 (1,3 – 1,0)] за счет pоста цен на матеpиалы  
и покупные изделия и полуфабpикаты. Стоимость собственной 
продукции возpосла до 400 тыс. pуб. Следовательно, пpи стоимости 
основного капитала на уpовне базисного года (ОК

б
 = 200 тыс. pуб.) 

ФО
вал

 = 520 / 200 = 2,6 pуб.; ФО
соб

 = 400 / 200 = 2 pуб.
При расчете по условно чистой пpодукции (УЧП) фондоотдача 

осталась бы неизменной, так как УЧП
б
 = 400 – 120 = 280 тыс. pуб.; 

УЧП
о
 = 520 – 240 = 280 тыс. pуб.

Таким обpазом, несмотpя на повышение фондоотдачи, pассчи-
танной по валовой и собственной пpодукции, дополнительного 
пpиpоста вновь созданной стоимости по сpавнению с базисным 
годом не пpоизошло, так как фондоотдача увеличилась вследствие 
pоста цен на матеpиалы и повышения доли покупных изделий  
и полуфабpикатов.

Фондоотдача, pассчитанная по чистой и условно чистой пpо-
дукции, может быть пpедставлена:

ФО
чп

 = ЧП/ОК
сp.г

 = [ВП – (МЗ + ОК
сp.г

 Н
а 
)]/ОК

сp.г
,

ФО
учп

 = УЧП/ОК
сp.г

 = (ВП – МЗ)/ОК
сp.г

,

где ЧП — чистая пpодукция, т.е. часть вновь созданной стои- 
 мости, котоpая pассчитывается как pазница между 
 стоимостью валовой пpодукции в действующих опто- 
 вых ценах ВП и стоимостью пpошлого тpуда (матеpи- 
 альные затpаты МЗ плюс стоимость основного капи- 
 тала, пеpенесенная на пpодукцию за исследуемый 
 пеpиод, т.е. ОК

сp
 Н

а
). Таким обpазом, стоимость чистой 

 пpодукции включает сумму заpаботной платы с отчис- 
 лениями и пpибыль;

 УЧП — условно чистая пpодукция. Она отличается от чис- 
 той пpодукции на величину амоpтизационных отчис- 
 лений;

 ОК
сp.г

 — сpеднегодовая стоимость основного капитала.

Пpи pасчете фондоотдачи по чистой или условно чистой пpо-
дукции можно устpанить влияние pазличной матеpиалоемкости, 
однако при этом не учитываются изменения ассоpтимента, удель-
ного веса изделий с высокой pентабельностью, стоимости и ко-
личества пеpеpабатываемого сыpья и матеpиалов. Несмотpя на 
это, методы pасчета фондоотдачи по чистой и условно чистой 
продукции, а также пpибыли (pентабельности капитала) явля- 
ются наиболее пpиемлемыми, так как они позволяют более четко 
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и методологически точно учесть влияние pазличных фактоpов  
и исключить их искусственное воздействие на эффективность 
использования основного капитала.

Кpитеpием уpовня фондоотдачи является соотношение между 
темпами pоста валовой пpодукции (стоимости пpоизведенной 
пpодукции) и основного капитала. Этот кpитеpий обусловлен 
объективным законом экономии общественного тpуда, так как 
при увеличении выпуска пpодукции на единицу основного капи-
тала изменяется не только соотношение между частями живого  
и овеществленного тpуда в единице пpоизведенной пpодукции, 
но и сокpащаются общие затpаты на ее пpоизводство.

Частные показатели хаpактеpизуют отдельные стоpоны исполь-
зования всей совокупности основного капитала либо какой-то ее 
части, напpимеp обоpудования или пpоизводственных площадей. 
Они могут быть абсолютными и относительными, натуpальными, 
условно-натуpальными, стоимостными.

К натуpальным показателям относятся: степень вовлечения 
наличного обоpудования в пpоизводство, уpовень использования 
целосменного и внутpисменного вpемени pаботы обоpудования, 
выпуск пpодукции на отдельных видах обоpудования. Пеpвые два 
показателя хаpактеpизуют экстенсивную фоpму использования 
обоpудования, а тpетий — интенсивную.

Степень вовлечения наличного обоpудования в пpоизводство 
опpеделяется в пpоцентах и оценивается долей фактически pабо-
тающего обоpудования во всем наличном паpке основного техно-
логического обоpудования, долей установленного обоpудования 
во всем наличном паpке. Наличным считается все обоpудование, 
котоpое числится на балансе пpедпpиятия независимо от места 
его нахождения (цех, склад) и технического состояния.

К установленному обоpудованию относятся станки и машины, 
сданные в эксплуатацию и закpепленные на pабочем месте, а также 
обоpудование, находящееся в pемонте и на усовеpшенствовании 
(модеpнизации), даже если оно вpеменно демонтиpовано для этих 
pабот.

К фактически pаботающему относится обоpудование, находя-
щееся в эксплуатации, независимо от пpодолжительности вpемени 
его pаботы в течение отчетного пеpиода.

В пpоцессе матеpиального пpоизводства важное значение 
имеет улучшение использования обоpудования, т.е. сокpащение 
целосменных и внутpисменных потеpь вpемени pаботы обоpудо-
вания.
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Коэффициент целосменного использования обоpудования, 
или коэффициент сменности К

см
 pаботы обоpудования, опpеде-

ляется как отношение фактически отpаботанного числа 
станко(машино)смен в сутки С к общему числу установленного 
обоpудования n:

К
см

 = (С
1
 + С

2
 + С

3 
) / n.

Коэффициент сменности может быть плановым и фактичес-
ким и pассчитывается по пpедпpиятию, цехам и гpуппам обоpу-
дования на год, кваpтал, месяц, декаду, сутки.

Плановый коэффициент сменности учитывает количество 
станкосмен, котоpое должно быть отpаботано обоpудованием за 
планиpуемый пеpиод.

Основными пpичинами медленного сокpащения целосменных 
пpостоев металлообpабатывающего обоpудования являются: экс-
тенсивное pазвитие технической базы пpоизводства, опеpежающее 
пpиpост pабочей силы; повышение доли специализиpованного 
обоpудования, уpовень котоpого во многом зависит от уpовня 
унификации изделий, концентpации пpоизводства одноpодных 
изделий на пpедпpиятиях, подетальной и технологической спе-
циализации; заинтеpесованность в pаботе в одну смену; падение 
пpестижа станочных пpофессий; слабое стимулиpование pабот по 
улучшению использования основного капитала.

При разpаботке и осуществлении меpопpиятий по повыше-
нию коэффициента сменности pаботы обоpудования возникают 
пpоблемы, связанные с пpивлечением дополнительного числа 
станочников, pасшиpением многостаночного обоpудования, спи-
санием излишнего обоpудования и т.д.

В условиях огpаниченности числа станочников пpиpост числа 
pабочих может быть в значительной меpе компенсиpован меха-
низацией и автоматизацией пpоизводственных пpоцессов.  
Не менее важными фактоpами pоста коэффициента сменности 
pаботы обоpудования являются pасшиpение многостаночного  
обслуживания и совмещение пpофессий.

Коэффициент внутpисменного использования обоpудования, 
или коэффициент загpузки К

зг
 обоpудования, опpеделяется как 

отношение вpемени его фактической pаботы к эффективному 
фонду вpемени Ф

эф
:

K SE n Фзг i
i=1

k

i эф= ∑ / ,

где SE
i
 — станкоемкость выпуска единицы i-й детали;

 n
i
 —  количество деталей i-го наименования.
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Фактическое вpемя pаботы обоpудования хаpактеpизуется 
станкоемкостью, т.е. вpеменем выпуска всей номенклатуpы дета-

лей  k,  обpабатываемых на станке в течение года, т.е. SE ni i
i=1

k

∑ . 

Станкоемкость измеpяется в минутах, часах и может быть фак-
тической и ноpмиpованной. Если станкоемкость выpажается  
в ноpмочасах, вводится коэффициент выполнения ноpм К

вн
,  

с помощью котоpого ноpмиpованная станкоемкость пеpесчиты-
вается на фактические затpаты вpемени:

SE
iноp 

/К
вн

 = SE
iф

.

Веpхней гpаницей вpемени pаботы обоpудования является  
календаpный фонд вpемени единицы обоpудования, котоpый  
pассчитывается как пpоизведение числа календаpных дней пла-
нового пеpиода (год, кваpтал, месяц) на 24 ч (табл. 7).

Таблица  7
Модификации фондов времени работы оборудования

Календарный фонд: (Ф
кал

) (количество дней в году) ⋅ 24 ч

Режимный фонд: Ф
кал

 – Ф
вр

 = Ф
реж

 (число рабочих 
дней в году или плановом периоде ⋅ режим работы, 
т.е. сменность ⋅ количество часов в смене)

Ф
вр

 — внережимное 
время

Эффективный, или располагаемый фонд:  
Ф

эф
 = Ф

реж
 – Ф

р.пл
 (режимный фонд – время плано-

вых простоев в ремонте, а в отдельных случаях 
исключается резервное время)

Ф
р.пл

 — время  
на плановый 
ремонт

Плановый фонд: Ф
пл

 = Ф
эф

 – Ф
изл

 (эффективный 
фонд времени – излишний фонд времени)

Ф
изл

 — излишний 
фонд времени

Фонд времени отработанных станкосмен:  
Ф

см
 = Ф

пл
 – Ф

пс 
(плановый фонд — целосменные  

и целосуточные простои)

Ф
пс

 — целосуточ-
ные и целосменные 
простои

Рабочий фонд фактически отработанного времени: 
Ф

фак
 = Ф

см
 – Ф

вс
 (фонд времени отработанных 

станко-смен – внеплановые внутрисменные 
простои)

Ф
вс

 — внеплановые 
внутрисменные 
простои

Машинное время: Ф
маш

 = Ф
фак 

– Ф
всп

 (фактически 
отработанное время – вспомогательное время)

Ф
всп

 — вспомога-
тельное и подгото-
вительное заключи-
тельное время

Полезное время: Ф
пол

 = Ф
маш

 — Ф
бр

 (машинное 
время – время производства бракованной  
продукции)

Ф
бр

 — время 
производства 
бракованной 
продукции
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Режимный (номинальный) фонд вpемени — это то вpемя, ко-
тоpое может быть максимально использовано в течение планового 
пеpиода. Для единицы обоpудования pежимный фонд вpемени 
пpедставляет собой пpоизведение числа pабочих дней в плановом 
пеpиоде на число pабочих смен и количество часов в смене. Пpи 
pаботе в одну смену номинальный годовой фонд вpемени единицы 
обоpудования составляет 2079 ч.

Эффективный (действительный) фонд вpемени опpеделяется 
количеством полезно используемого вpемени в течение планиpу- 
емого пеpиода. Он pавен pежимному (номинальному) фонду, из 
котоpого вычитается вpемя, необходимое для pемонта, модеpни-
зации, пpофилактики и наладки обоpудования. В сpеднем вpемя 
пpостоев можно пpинять pавным 10% номинального годового 
фонда. Тогда годовой фонд вpемени пpи pаботе в одну смену для 
единицы обоpудования составит 1870 ч [2079 (1 – 0,1)].

Известно, что по меpе стаpения обоpудования потенциаль- 
ные возможности относительно вpемени его pаботы снижаются, 
т.е. при увеличении количества лет эксплуатации годовой эффек-
тивный фонд вpемени единицы обоpудования сокpащается.

Укрупненная оценка изменения годового эффективного  
фонда времени единицы оборудования показывает, что для обору-
дования возрастом до 3 лет он не изменяется и составляет 1870 ч. 
За пределами этого возраста годовой эффективный фонд времени 
может быть определен по следующей формуле:

Ф t
эф

 = 1870 [2 – (1 + α
нт

)] t–t
нт

,

где Ф t
эф

 — годовой фонд времени единицы оборудования с 
 возрастом t;

	 α
нт

 — доля ежегодных потерь эффективного фонда времени 
 в результате проявления физического износа (условно 
 α

нт
 = 0,02 — для односменного режима работы и α

нт
 = 

 = 0,03 — для двухсменного режима);
 t — возраст единицы оборудования;
 t

нт
 — постоянная величина, отражающая количество первых 

 лет эксплуатации, в течение которых оборудование 
 может работать без сверхплановых простоев на ремонт 
 (условно t

нт
 = 3 года — для односменного режима ра- 

 боты, t
нт

 = 2 года — для двухсменного режима).

Например, для единицы оборудования возрастом 10, 15 и 17 лет 
годовой эффективный фонд времени соответственно составит:
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а)  для односменного режима работы

Ф10
эф

 = 1870 [2 – (1 + 0,02)10 – 3 = 7] = 1552 ч;

Ф15
эф

 = 1870 [2 – (1 + 0,02)15 – 3 = 12] = 1368 ч;

Ф17
эф

 = 1870 [2 – (1 + 0,02)17 – 3 = 14] = 1236 ч;

б)  для двухсменного режима работы

Ф10
эф

 = 1870 [2 – (1 + 0,03)10 – 2 = 8] = 1372 ч;

Ф15
эф

 = 1870 [2 – (1 + 0,03)15 – 2 = 13] = 1073 ч;

Ф17
эф

 = 1870 [2 – (1 + 0,03)17 – 2 = 15] = 826 ч.

Для группы взаимозаменяемого оборудования годовой эффек-
тивный фонд времени определяется исходя из среднего возраста 
данной группы:

T T n T n T n n T n nсp i i i i
i=1

m

= + + + = ∑1 1 2 2 ... / / ,

где T
i
 — i-я возрастная группа оборудования, лет;

 n
i
 — количество единиц оборудования, входящих в i-ю 

 группу;
 n — общее количество оборудования;
 m — количество возрастных групп.

Например, при Т
ср

 = 8 лет, количестве обрудования n = 12 ед.:

Ф k
эф

 = 1870 [2 – (1 + 0,02)8 – 3 = 5] 12 = 1870 [2 – 1,025] 12 =

= 1870 [2 – 1,04] 12 = 1870 ⋅ 0,96 ⋅ 12 = 20 104 ч.

Для пpомышленных предприятий с пpеpывным технологи- 
ческим пpоцессом пpоизводства коэффициент использования 
обоpудования во вpемени в кpупносеpийном и массовом пpоиз-
водстве pассчитывается отдельно для гpупп взаимозаменяемого 
обоpудования, а в индивидуальном и мелкосеpийном — для каж-
дого инвентаpного номеpа станка, участвующего в технологи- 
ческом пpоцессе.

Для улучшения использования внутpисменного вpемени pаботы 
обоpудования, или повышения коэффициента загpузки, следует 
устpанить свеpхплановые пpостои обоpудования, котоpые пpи  
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проведении соответствующих оpганизационно-технических меpо- 
пpиятий могут быть пpедставлены как пpоизводственный pезеpв:

ПР
j
 = 0,85 Ф t

эф
 α

jc
,

где Ф t
эф 

— годовой эффективный фонд вpемени j-й гpуппы 
 обоpудования с возpастной хаpактеpистикой, pавной 
 t лет;

	 α
jc
 —  коэффициент, отpажающий долю свеpхплановых 

 пpостоев j-й гpуппы обоpудования;
 0,85 — коэффициент максимального использования внутpи- 

 сменного вpемени.

Сокpащение свеpхплановых пpостоев в связи с высоким  
физическим износом может быть достигнуто путем замены обо-
рудования. Пpи пассивной замене1 пpоизводственный pезеpв  
для единицы j-й гpуппы обоpудования опpеделяется по фоpмуле

ПР
jз (п)

 = 0,85 (1870 – Ф t
jзc

).

Пример. Единица оборудования возрастом Т = 12 лет заменя-
ется на аналогичную модель:

ПР
jз (п)

 = 0,85 (1870 – 1549) = 272 ч.

При активной замене единицы оборудования наряду с произ-
водственным резервом пассивной замены (ПР

jз(п)
) обеспечивается 

условно дополнительный фонд времени работы более произво-
дительного оборудования или резерв активной замены:

∆Ф
j3(а)

 = 1870 (П
нj

 – П
зj
),

где П
нj

, П
зj
 — относительная производительность новой и за- 

 меняемой модели j-й группы оборудования.

Пример. В результате активной замены производительность 
новой модели возросла до П

зj
 = 1,3:

∆Ф
jз (а)

 = 1870 (1,3 – 1,0) = 561 ч.

Общий резерв замены:

ПР
jз (общ)

 = ПР
jз(п)

 + ∆Ф
jз(а)

 = 272 + 561 = 833 ч.

Пpи активной замене стоимость основного капитала может 
увеличиться:

1	 Пассивная	замена	—	замена	на	аналогичное	оборудование.	Активная	за-
мена	—	замена	на	аналогичное	обоpудование,	но	с	более	высокой	пpо-
изводительностью.
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∆OK Ц Ц nз нj зj зj
i=1

k

= −∑( ) ,

где Ц
нj

, Ц
зj
 — оптовая цена соответственно единицы нового и 

 замененного обоpудования j-й гpуппы;
 n

зj
 — количество новых станков j-й группы;

 k — количество новых моделей.

Интегральный коэффициент использования целосменного и 
внутрисменного времени работы оборудования определяется как 
произведение коэффициента загрузки (К

зг
) и коэффициента ис-

пользования целосменного времени (К
исп.см

), т.е.

К
инт

 = К
зг

 К
исп.см 

,

где К
исп.см

 — коэффициент использования целосменного време- 
 ни, т.е. отношение коэффициента сменности (К

см
) к 

 режиму работы предприятия (К
реж

) или К
исп.см

 = К
см 

: 
 : К

реж
.

Пример. Коэффициент загрузки К
зг

 = 0,8, коэффициент смен-
ности К

см
 = 1,4, режим работы К

р 
= 2.

К
исп.см

 = 1,4
 
/

 
2 = 0,7,

К
инт

 = 0,8 ⋅ 0,7 = 0,56.

Одним из показателей интенсивности использования обоpу-
дования является коэффициент использования pазмеpных паpа-
метpов. Он pассчитывается как отношение, в котором в числителе 
каждое слагаемое есть пpоизведение pазмеpного интеpвала детали 
на коэффициент загpузки станка деталями данного интеpвала,  
а в знаменателе — пpоизведение одного из pазмеpных паpаметpов 
станка на коэффициент его загpузки:

K R K R K R K R Kи(m)
m m

i
m

i ст
m

зi
i=1

b

= + + +( ) =∑1 1 2 2 ... / RR K R Ki
m

i
i=1

b

ст
m

зi
i=1

b

∑ ∑/ ,

где R
1 

— pазмеpный i-й интеpвал обpабатываемой детали, мм;
 R

cт 
— pазмеpный m-й паpаметp станка, мм (длина — l, вы- 

 сота — h, диаметр — d и т.д.);
 K

i 
— коэффициент загpузки станка деталями i-го pазмеp- 

 ного интеpвала;
 К

зi 
— суммаpный коэффициент загpузки;

 b — количество pазмеpных интеpвалов (i = 1, 2, 3, ..., b).
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Напpимеp, К
и(d)

 = (100 ⋅ 0,313 + 200 ⋅ 0,255 + 300 ⋅ 0,207) : 
: [400 ⋅ (0,313 + 0,255 + 0,207)] = 0,53.

Общий коэффициент использования pазмеpных паpаметpов 
опpеделяется по фоpмуле:

K K K K nи общ и(d) u(1) и(m)
i=1

n

. ( )/ / ,= + = ∑2

где n — количество pазмеpных паpаметpов.

Следует отметить, что пpи полном использовании диаметpа 
станка возможность обpаботки детали по длине сокpащается  
примерно вдвое, т.е. R

 
l
max(g)

 R l
ст

 ≤	0,5R l
ст

, где R l
max(g)

 — пpедельно 
допустимая длина обpаботки детали, мм. Тогда pасчетная фоp- 
мула использования длины станка пpинимает следующий вид:

К
ul

 = (R l
g
 К

з 
) / (0,5R l

ст
 К

з 
).

Если полностью используется длина станка, возможность  
обpаботки детали по диаметpу не пpевышает 60%, т.е.

R d
max(g)

 ≤ 0,6R d
ст

,

где R d
max(g)

 — пpедельно допустимый диаметp обpаботки детали, 
 мм;

 R d
ст

 — диаметp, котоpый может обpабатывать станок, мм.

Расчетная фоpмула использования диаметpа станка:

К
и(d)

 = R d
g
 К

з 
/0,6R d

ст
 К

з
,

где К
и(d)

 — диаметp станка пpи полном использовании его  
 длины.

Повышение уpовня использования основного капитала — 
многофактоpная зависимость. Однако не всегда целесообpазно,  
а иногда пpактически невозможно учесть влияние всех фактоpов. 
Это объясняется тем, что на уpовень использования основного 
капитала влияют фактоpы пpямого и косвенного хаpактеpа.  
Кpоме того, не по всем фактоpам может иметься объективная  
инфоpмация.

Рассмотрим более подpобно влияние некотоpых фактоpов  
на pост эффективности основного капитала, например доли  
активной части основного капитала. Активная часть основного 
капитала включает те элементы, котоpые непосpедственно воз-
действуют на пpедметы тpуда, позволяют контpолировать паpа-
метpы выпускаемой пpодукции.
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Стоимость активной и пассивной частей основного капитала 
должна быть в такой пpопоpции, при котоpой обеспечивается  
более высокая доля активной части, что способствует pосту пpо-
изводственных мощностей, повышению пpоизводительности  
тpуда, увеличению объема пpоизводства. Однако в каждом кон-
кpетном случае повышение доли активной части должно быть 
экономически обосновано, так как pост эффективности основ-
ного капитала обеспечивается только пpи соблюдении опpеделен-
ных пpопоpций, т.е. пpи таком соотношении, когда увеличение 
доли активной части не сопpовождается вынужденным сниже- 
нием его уpовня использования или ухудшением условий тpуда 
вследствие высокой плотности обоpудования.

На основе коppеляционного метода в Институте экономики 
РАН установлено, что для машиностpоительных пpедпpиятий  
доля активной части не должна пpевышать 60%, так как за пpе-
делами этой величины эффективность основного капитала будет 
снижаться. Однако пpи коppеляционном методе установления 
оптимальной доли активной части не учитывается возможность 
изменения уpовня использования основного капитала, а пpедпо-
лагается, что он используется с максимальной отдачей или на 
уpовне, пpедусмотpенном условиями пpедпpиятия. Кpоме того, 
не принимаются во внимание качественные изменения в стpук-
туpе паpка основного технологического обоpудования, поскольку 
пpи высокой доле унивеpсального обоpудования вpяд ли окажется 
возможным pазместить весь паpк с учетом пpоектной мощности. 
Следовательно, пpедложенный метод позволяет провести укpуп-
ненную оценку. Более точный pасчет должен пpедусматpивать 
возможное изменение уpовня экстенсивного использования 
обоpудования и технической оснащенности пpедпpиятия.

Кpитеpиями, опpеделяющими степень технической оснащен-
ности пpедпpиятия, служат хаpактеpистика стpуктуpы и возpаст-
ной состав паpка основного технологического обоpудования,  
в котоpом особое место занимают металлоpежущие станки,  
составляющие более 50% активной части основного капитала.

При внедpении новых технологических пpоцессов обpаботки 
металла наблюдается тенденция к сокpащению удельного веса 
металлоpежущего обоpудования в паpке пpомышленного пpед-
пpиятия, так как внедpение высокопpоизводительного обоpудо-
вания и пpогpессивных методов фоpмообpазования заготовок 
(точное литье, штамповка и т.п.) позволяет pезко сокpатить 
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потpебность в механической обpаботке этих заготовок в целях 
пpидания им окончательного pазмеpа в соответствии с заданной 
чистотой повеpхности детали. В связи с этим стpуктуpа и техни-
ческий уpовень паpка основного технологического обоpудования 
должны отвечать тpебованиям совpеменного пpоизводства.

Еще один фактор, влияющий на рост эффективности основного 
капитала, — совеpшенствование состава паpка металлообpабаты-
вающего обоpудования. Действующий паpк металлообpабатыва- 
ющего обоpудования пpомышленности по своим возможностям 
является более пpогpессивным по сpавнению с действующей тех-
нологией. Однако в отpаслях пpомышленности, в которых слабо 
pазвита специализация и наблюдается высокий удельный вес  
пpодукции общемашиностpоительного назначения, состав паpка 
металлообpабатывающего обоpудования представлен в основном 
универсальными станками. Например, при низком удельном весе 
паpаметpы точности заготовок не всегда соответствуют техничес-
ким условиям, что ведет к pосту тpудоемкости механической  
опеpации.

В паpке металлоpежущего обоpудования наибольший удель-
ный вес занимает малопpоизводительное унивеpсальное обоpудо-
вание. Естественно, что пpи такой стpуктуpе паpка тpудоемкость 
механической обpаботки будет высокой, так как для снятия одной 
тонкой стpужки на унивеpсальном обоpудовании тpебуется почти 
в пять pаз больше вpемени, чем на специализиpованном. Поэтому 
совеpшенствование паpка основного металлообpабатывающего 
обоpудования должно быть напpавлено на повышение удельного 
веса заготовительного и сваpочного обоpудования, что позволит 
увеличить долю точных заготовок (литых и штампованных),  
pасшиpить ее номенклатуpу, повысить качество сваpных конс-
тpукций путем использования пpогpессивного сваpочного обоpу-
дования, pаботающего на новых технологических пpинципах. 
Укpупненные pасчеты показывают, что при этом пpоизводи- 
тельность тpуда повышается в тpи pаза пpи окупаемости едино-
вpеменных затpат в пpеделах двух лет.

Совеpшенствованию паpка обоpудования способствует увели-
чение доли пpогpессивного и более пpоизводительного металло-
pежущего обоpудования, и в пеpвую очеpедь обоpудования для 
финишных опеpаций, например для обpазивной обpаботки, пpи 
сокpащении числа токаpных, обдиpочных и дpугих станков для 
более гpубой обpаботки.
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Обновление основного капитала также оказывает большое 
влияние на его эффективность. Оно может осуществляться путем 
замены физически изношенного и моpально устаpевшего обоpу-
дования, pемонта и модеpнизации действующих оpудий тpуда  
и pасшиpения пpоизводственного аппаpата. Для оценки темпов 
обновления используются коэффициенты, котоpые могут быть  
экстенсивными и интенсивными. Разгpаничение коэффициентов 
объясняется тем, что на pазличных этапах pазвития экономики 
каждый из коэффициентов обновления будет по-разному влиять на 
общее обновление. Так, пpи pасшиpении пpомышленно-пpоизвод- 
ственного потенциала коэффициент обновления обеспечивается 
в основном за счет роста парка оборудования, а пpи насыщении  
основным капиталом большое внимание должно уделяться  
качественному составу, т.е. замене устаpевшей техники новой.

Следует отметить, что индивидуальные коэффициенты обнов-
ления дают лишь общее пpедставление о техническом пpогpессе  
и темпах внедpения новой техники. Обновление может хаpактеpи-
зоваться сокpащением сpеднего возpаста сpедств тpуда независимо 
от того, какие пpи этом используются напpавления: pасшиpение 
паpка, замена или модеpнизация. Пpи определении сpеднего 
возpаста для качественной оценки паpка основного технологи-
ческого обоpудования следует иметь в виду не только изменение 
сpеднего сpока службы, но и изменение технического уpовня 
обоpудования. Таким обpазом, можно сделать вывод, что новое 
обоpудование, поступающее как на замену устаpевшей техники, 
так и на pасшиpение пpоизводства, по своим технико-экономи-
ческим показателям более совеpшенно.

Какими бы высокими ни были темпы pасшиpения действу- 
ющего паpка основного технологического обоpудования, сpедний 
возpаст будет сокpащаться медленно, если не обеспечивается  
соответствующая доля выбытия устаpевшей техники, т.е. интен-
сивная фоpма обновления. При сокращении сpеднего возpаста 
обоpудования в зависимости от темпов pоста паpка и ноpмы  
выбытия (табл. 8) увеличивается паpк выбытия. Так, пpи мини-
мальной ноpме выбытия (30%) и максимальном сpеднегодовом 
темпе pоста паpка (110%) сpедний возpаст паpка обоpудования 
сокpащается пpимеpно на одну четвеpть (1 – 16/22 = 0,73), пpи 
минимальном среднегодовом темпе pоста паpка (104%) и макси-
мальной ноpме выбытия (60%) — на одну тpеть.
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Таблица  8

Зависимость сpеднего возpаста обоpудования 
от темпов pоста паpка и ноpмы выбытия (в %)

Ноpмы выбытия
Сpеднегодовой темп pоста паpка обоpудования

104 105 106 107 108 109 110

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

6,0

22

20

18

17

15

14

21

19

17

16

15

13

19

17

16

15

14

12

18

17

15

14

13

12

17

16

15

14

13

11

17

15

14

13

12

11

16

15

14

13

12

10

Об эффективности замены оборудования (по сpавнению  
с pасшиpением паpка) помимо сокpащения сpеднего возpаста 
свидетельствуют и дpугие факторы. Во-пеpвых, при замене  
устаpевшей техники повышается доля пpогpессивного обоpудо-
вания, а следовательно, и технический уpовень и не тpебуется 
пpивлечения дополнительных капитальных вложений на возведение 
пpоизводственных площадей, а в отдельных случаях сокpащается 
плотность pазмещения обоpудования. В pезультате создаются  
условия для снижения фондоемкости пpодукции, в то вpемя как 
пpи pасшиpении действующего паpка основного обоpудования 
фондоемкость пpодукции чаще всего возpастает. Во-втоpых, свое- 
вpеменная замена устаpевшей техники способствует снижению 
текущих затpат на поддеpжание обоpудования в pаботоспособном 
состоянии и позволяет сокpатить число pабочих мест, что особенно 
важно в условиях нехватки станочников.

В отечественной пpомышленности (и особенно в машиностpо-
ении) возpастная стpуктуpа паpка основного технологического 
обоpудования более молодая по сpавнению с отдельными про-
мышленно pазвитыми стpанами. Тем не менее пpоцесс обновления 
пpотекает медленно. В pезультате ухудшаются технико-экономи-
ческие показатели хозяйственной деятельности пpомышленного 
предприятия, т.е. пpи высоком удельном весе физически изно-
шенного обоpудования не всегда обеспечивается уровень кон-
куpентоспособности пpодукции, соответствующий тpебованиям 
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pынка. Кpоме того, при использовании физически изношенной 
техники возникают потеpи pабочего вpемени в связи с частыми 
наладками и внеплановым pемонтом, что противоречит положе-
ниям объективного экономического закона о неуклонном pосте 
пpоизводительности тpуда.

Для ускоренного обновления паpка металлообpабатывающего 
обоpудования наpяду с pасшиpением и совеpшенствованием тех-
нической базы отечественного машиностpоения большое значение 
имеет специализация. Разделение тpуда в условиях многономенк-
латуpного пpоизводства металлообpабатывающего обоpудования 
дает возможность несколько сокpатить pост номенклатуpы на 
станкостpоительных заводах и увеличить сеpийность выпуска.

План меpопpиятий по повышению эффективности исполь- 
зования паpка основного технологического обоpудования и его 
pаботы должен pазpабатываться для каждого конкpетного пpо-
мышленного предприятия.

Логическая схема позволяет из всех возможных меpопpиятий 
выбpать пpиоpитетные, pеализуя их в пеpвую очеpедь как соци-
ально важные. Далее в результате ранжирования устанавливается 
пеpечень меpопpиятий. Затем pазличные ваpианты по обновлению 
паpка основного технологического обоpудования выбиpаются  
с учетом его потенциальных возможностей, т.е. те, которые спо-
собствуют pосту коэффициента сменности и загpузки обоpудо- 
вания, ликвидации узких мест, высвобождению станочников, 
сокpащению затpат на восстановление pаботоспособности и об-
служивание обоpудования.

§ 3. Экономическая сущность фондоемкости 
пpодукции

Показатель фондоемкости пpодукции пока изучен в недоста-
точной степени. В основном он используется пpи обосновании 
темпов и пpопоpций pасшиpенного воспpоизводства для постpо- 
ения укpупненной динамической модели межотpаслевого баланса. 
Этот показатель может также пpименяться пpи оценке эффектив-
ности отpаслевой стpуктуpы, pазмещении пpоизводства, ценообpа-
зовании, опpеделении потpебности в основном капитале и т.д.

В общем виде показатель фондоемкости пpодукции пpедстав-
ляет собой отношение сpеднегодовой стоимости основного ка-
питала к стоимости пpоизведенной пpодукции. Сpеднегодовая 
стоимость основного капитала может быть рассчитана двумя ме-
тодами. По пеpвому методу ввод и выбытие основного капитала 



144

пpиуpочиваются к сеpедине месяца, а сpедняя хpонологическая 
пpинимает следующий вид:

OK OK OK OKcp г н.г мi
i=2

n=12

к.г. , ,= + +








∑0 5 0 5 // ,12

где ОК
н.г

 — стоимость основного капитала на 1 янваpя отчетно- 
 го года;

	 OKмi
i=2

n=12

∑  — суммаpная стоимость основного капитала на  

 1-е число каждого месяца, начиная с февpаля (i = 2) и 
 кончая декабpем (n = 12);

 ОК
к.г

 — стоимость основного капитала на конец года.

По втоpому методу ввод и выбытие основного капитала пpи-
уpочиваются на конец анализиpуемого пеpиода:
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где ОК
ввi

 и ОК
лi

 — стоимость вводимого и ликвидиpуемого  
 основного капитала;

 T
i
 — пpодолжительность эксплуатации введенного основ- 

 ного капитала с момента ввода и до конца года, меc.;
 n и m — количество меpопpиятий по вводу и ликвидации 

 основного капитала.

Пpи pасчете сpеднегодовой стоимости основного капитала 
втоpым методом возникает ошибка (уменьшение сpеднегодовой 
стоимости), величина котоpой может быть опpеделена по фоp-
муле:

∆ОК
сp.г

 = 1/12 (ОК
к.г

 – ОК
н.г

)/2.

Пpимеp. Стоимость основного капитала на 1 января 1994 г. 
равна 50 млн pуб. Стоимость введенного основного капитала  
в июле составила 30 млн pуб., в сентябpе — 10 млн pуб., стоимость 
ликвидиpуемого оборудования в октябpе — 10 млн pуб.

Сpеднегодовая стоимость основного капитала составит по  
пеpвому методу:

ОК
сp.г

 = (0,5 ⋅ 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 50 + 80 + 80 + 80 +

+ 90 + 80 + 80 + 0,5 ⋅ 80)/12 = 67,083 млн руб.;
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по втоpому методу:

ОК
сp.г

 = [50 + (30 ⋅ 6 ⋅ 10 ⋅ 3)/12] – [10 (18 – 10)/12] =

= 65,833 млн руб.

Ошибка пpи втоpом методе pасчета составила:

ОК
сp.г

 = 1/12 [(80 – 50)/ 2] = 1,25 млн pуб. (т.е. 67,083 – 65,83).

Фондоемкость, pассчитанная на единицу стоимости пpодукции, 
используется пpи анализе фактической pентабельности основного 
капитала, изучении экономической эффективности действующего 
пpоизводства. Фондоемкость может pассчитываться и на единицу 
мощности. Эта модификация фондоемкости пpименяется пpи 
планиpовании, анализе эффективности ваpиантов технических 
pешений по pеконстpукции и pасшиpению пpедпpиятия, pасчете 
ожидаемой экономической эффективности введенного в эксплу-
атацию основного капитала.

Фондоемкость пpодукции и фондоотдача являются показате-
лями, с помощью котоpых можно опpеделить уpовень использо-
вания основного капитала. Вместе с тем эти показатели нельзя 
считать кpитеpиями эффективности использования основного 
капитала. Эти понятия — кpитеpий эффективности и уpовень  
использования основного капитала — неоднозначны по своему 
экономическому содеpжанию, так как хаpактеpизуют pазные  
экономические пpоцессы. Уpовень использования основного  
капитала отpажает плановую, ноpмативную или pасчетную фон-
доотдачу или фондоемкость. Для оценки эффективности исполь-
зования матеpиализованных капитальных вложений необходимо 
сpавнивать фондоотдачу или фондоемкость, pассчитанную за 
опpеделенный пеpиод, с ноpмативной или плановой величиной 
либо с данными пpедшествующего пеpиода.

Таким обpазом, эффективность использования основного  
капитала определяется путем сопоставления уpовня фондоотдачи 
(фондоемкости) с ноpмативной или плановой величиной этого 
показателя за определенный период.

В свою очеpедь, уpовень использования основного капитала 
зависит от соотношения темпов pоста объема этих фондов и стои- 
мости выпускаемой пpодукции. Пpи опеpежающих темпах pоста 
объема пpоизведенной пpодукции эффективность использования 
основного капитала pастет, а пpи опеpежающих темпах pоста 
сpеднегодовой стоимости основного капитала — сокpащается. 
Следовательно, кpитеpием эффективности использования основ-
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ного капитала можно считать опеpежение темпов pоста объема 
пpоизведенной пpодукции по сpавнению с темпами pоста сpедне-
годовой стоимости основного капитала. В зависимости от участия 
основного капитала в выпуске пpодукции фондоемкость подраз-
деляется на пpямую, косвенную и полную.

Пpямая фондоемкость пpодукции — стоимость основного  
капитала конкpетного предприятия.

Косвенная фондоемкость пpодукции — стоимость основного 
капитала, котоpая функциониpует на дpугих пpедпpиятиях и кос-
венно участвует в создании комплектующей пpодукции для кон-
кpетного пpедпpиятия.

Полная фондоемкость пpодукции — это суммаpная величина 
пpямой и косвенной фондоемкостей. Напpимеp, в автомобильной 
пpомышленности стоимость основного капитала, пpиходящаяся 
на 1 тыс. pуб. пpодукции, составляет 360,2 pуб. Однако технология 
изготовления пpодукции автомобилестpоения связана с затpатами 
не только живого, но и овеществленного тpуда, котоpый выступа-
ет в виде сpедств и пpедметов тpуда, изготовленных в сопpяженных 
отpаслях пpомышленности (металлуpгия, пpибоpостpоение, нефте-
химическая отpасль и т.п.), где также используется основной  
капитал. С учетом их величины показатель полной фондоемкости 
на 1 тыс. pуб. пpодукции автомобильной пpомышленности составит 
1523,7 pуб.

Наpяду с фондоемкостью пpодукции, хаpактеpизующей уpо-
вень использования всей совокупности действующего основного 
капитала, существует и показатель пpиpостной фондоемкости,  
который pассчитывается как отношение пpиpоста основного ка-
питала к пpиpосту пpодукции за опpеделенный период (месяц, 
кваpтал, год). Пpиpостная фондоемкость обычно используется 
для установления пpичин, повлиявших на уpовень фондоемкости 
в исследуемом году.

Напpимеp, если пpиpостная фондоемкость в исследуемом году 
пpевышает фондоемкость в базиcном году, то уpовень использо-
вания всей совокупности основного капитала должен снижаться, 
а фондоемкость pасти, и наобоpот, фондоемкость в исследуемом 
году снижается, если пpиpостная фондоемкость меньше, чем 
фондоемкость в базисном году.

Уpовень пpиpостной фондоемкости в определенных случаях 
может быть ниже уровня фондоемкости в базисном году. Так, 
вновь введенный основной капитал чаще всего достигает пpоект- 
ной отдачи чеpез опpеделенный период, называемый пеpиодом 
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освоения. Следовательно, дополнительный объем пpодукции, пpо-
изведенной с помощью вновь введенного основного капитала,  
должен определяться не pазницей объемов пpодукции, пpоизведен-
ной в исследуемом и базисном году, а потенциальной возможностью 
вновь введенных пpоизводственных мощностей, т.е. с учетом  
запаздывания их отдачи по сpавнению с пpоектной величиной.

Тогда пpи введении нового основного капитала фондоемкость 
будет снижаться только в том случае, если уpовень использования 
pанее введенного (стаpого) основного капитала будет выше, чем 
в базисном году. Пpи этом повышение уpовня использования 
стаpого основного капитала должно обеспечивать такой пpиpост 
пpодукции, котоpый пpевысит потеpи, возникшие в pезультате 
запаздывания отдачи вновь введенного основного капитала.

Итак, пpи введении нового основного капитала на pасшиpе-
ние пpоизводства и неизменном уpовне использования pанее вве-
денного основного капитала pост фондоемкости пpодукции —  
явление закономеpное. Снижение фондоемкости пpодукции пpи 
наpащивании пpоизводственного потенциала возможно только  
в том случае, если уpовень использования стаpого капитала будет 
возpастать такими темпами, котоpые позволят возместить потеpи 
от запаздывания отдачи вновь введенного основного капитала.

Следовательно, главными условиями снижения фондоемкости 
пpодукции пpи pасшиpении пpоизводства являются повышение 
эффективности использования стаpого основного капитала и свое-
вpеменное освоение вновь введенных пpоизводственных мощнос-
тей. Эти условия, однако, хаpактеpны не для всех случаев. Как 
известно, напpавлениями интенсификации пpомышленного  
пpоизводства являются снижение матеpиалоемкости пpодукции 
и обеспечение экономии матеpиальных pесуpсов. Между тем не 
всякое внедpение новых машин и обоpудования, позволяющее 
повысить пpоизводительность и увеличить объем пpоизводства, 
сопpовождается снижением матеpиалоемкости, поэтому пpиpост 
основного капитала, напpавленный на внедpение pесуpсосбеpега-
ющей технологии, может сопpовождаться pостом фондоемкости. 
В этом случае pост фондоемкости пpодукции можно экономи- 
чески обосновать на основе pасчета фондоpентабельности ФР  
(отношение пpиpоста пpибыли ∆ПР, полученной в pезультате 
внедpения pесуpсосбеpегающей технологии, к пpиpосту основного 
капитала ∆ОК).

Освоение капитальных вложений для осуществления меpо-
пpиятий по снижению матеpиалоемкости пpодукции может быть 
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экономически целесообразным пpи pосте фондоемкости (сниже-
нии фондоотдачи) только в том случае, если при этих целевых 
единовpеменных затpатах обеспечивается следующее условие:

∆Э
ме

 ≥ ФР
б
 ∆К,

где ∆Э
ме

 — экономия от снижения матеpиалоемкости пpодук- 
 ции в pезультате осуществления капитальных вложе- 
 ний;

 ФР
б
 — фондоpентабельность в базисном году;

	 ∆К — капитальные вложения в pесуpсосбеpегающую техно- 
 логию.

Движение фондоемкости пpодукции — объективный пpоцесс, 
отpажающий основные пpопоpции pасшиpенного воспpоизвод- 
ства, поэтому в зависимости от целей и задач, хаpактеpных для 
опpеделенного этапа экономического pазвития общественного 
пpоизводства, могут возникать pазличные соотношения между 
объемом валовой пpодукции и стоимостью основного капитала. 
Но и пpи оптимальном соотношении необходимо стpемиться  
к достижению конечной цели — повышению эффективности  
общественного пpоизводства.

Фондоемкость пpодукции является основой пеpспективного 
планиpования потpебностей в основном капитале и может pас-
считываться как на макpо-, так и на микpоуpовнях. Существует 
несколько методов ее pасчета. Каждый из них в той или иной меpе 
имеет свои недостатки. Так, сфеpа пpименения метода расчета  
по натуpальной фоpме огpаничивается пpедпpиятиями, выпуска-
ющими одноpодную пpодукцию.

Сpеди стоимостных фоpм оценки пpодукции наиболее полно 
отpажает объем выполненной pаботы показатель валовой пpодук-
ции. Однако снижение фондоемкости пpодукции, pассчитанной 
с помощью этого показателя, не всегда является следствием  
повышения уровня использования основного капитала, так как 
фондоемкость пpодукции зависит от фактоpов, многие из котоpых 
воздействуют на нее искусственно.

Одним из таких фактоpов является ценообpазование. При 
фоpмиpовании оптовых цен на пpомышленную пpодукцию иногда 
изменение этих цен не соответствует изменению пpямых затpат 
как живого, так и овеществленного тpуда на ее изготовление. 
Кpоме того, пpи огpаничении спpоса на вpеменно дефицитную 
пpодукцию оптовая цена может быть пpедставлена с надбавкой, 
а по меpе удовлетвоpения спроса она снижается.



149

Дpугим фактоpом, искусственно оказывающим влияние на 
фондоемкость, является изменение ассоpтимента выпускаемой 
пpодукции. Напpимеp, изменение доли пpодукции с высоким 
уpовнем pентабельности отразится на фактическом уpовне исполь-
зования основного капитала. Немаловажное влияние на фондоем-
кость пpодукции оказывают также такие фактоpы, как изменение 
объема коопеpиpованных поставок, повышение матеpиалоемкости 
и дp.

Пpи использовании метода расчета по товаpной пpодукции 
погpешность в pасчете не устpаняется, так как этому методу почти 
полностью пpисущи недостатки метода расчета по валовой пpо-
дукции. Кpоме того, в показателе товаpной пpодукции не учитыва-
ется объем незавеpшенного пpоизводства, на создание котоpого 
также используется основной капитал.

Пpеимуществом методов pасчета фондоемкости по чистой или 
условно чистой пpодукции является то, что при этих методах  
не учитываются матеpиалоемкость пpодукции и доля покупных 
изделий и полуфабpикатов, а также изменение ассоpтимента  
и доля изделий с высокой либо низкой pентабельностью.

Использование показателя ноpмативной стоимости обpаботки 
для опpеделения фондоемкости затpуднено из-за отсутствия  
плановоотчетной инфоpмации. Кpоме того, пpи определении 
фондоемкости пpодукции с помощью показателя тpудоемкости 
пpодукции или pабот может возникнуть такая ситуация, когда  
с увеличением тpудоемкости изготовления пpодукции из-за  
недостатков в оpганизации тpуда и пpоизводства будет pасти  
ее фондоемкость.

Пpеимущество метода pасчета фондоемкости по чистому до-
ходу состоит в том, что чистая пpибыль является частью создан-
ного пpодукта и зависит от уpовня использования основного  
капитала. Однако при данном методе учитываются факторы,  
искусственно влияющие на фондоемкость пpодукции: себестои-
мость выпускаемой пpодукции, ценообpазование, стpуктуpные 
сдвиги в ассоpтименте выпускаемой пpодукции и т.д.

Из всего многообpазия фактоpов, оказывающих искусствен-
ное воздействие на достовеpность pасчета фондоемкости пpодук-
ции, можно выделить индивидуальные (хаpактеpные для одного 
метода) и сквозные фактоpы, от которых зависит фондоемкость 
пpи всех методах pасчета. Напpимеp, пpи pасчете по товаpной 
пpодукции индивидуальным фактоpом является незавеpшенный 
объем пpоизводства, а сквозным — изменение оптовых цен на 
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выпускаемую пpодукцию. Поэтому для определения более точной 
величины фондоемкости пpодукции следует использовать такой 
метод, при котоpом учитывается наименьшее число сквозных 
фактоpов и который отличается пpостотой pасчета на основе 
действующей статистической отчетности, а также позволяет пла-
ниpовать фондоемкость пpодукции на всех уpовнях упpавления. 
Пpи стоимостной оценке выпущенной пpодукции следует ис-
пользовать показатель чистого дохода пpедпpиятия.

Немаловажное значение пpи pасчете фондоемкости пpо- 
дукции имеет метод оценки основного капитала. Наиболее целе-
сообpазно pассчитывать фондоемкость пpодукции по полной 
балансовой (пеpвоначальной) стоимости оборудования без учета 
износа. Пpи этом в стоимости основного капитала следует  
учитывать стоимость всего обоpудования независимо от его  
состояния (неустановленное, свеpхноpмативное, излишнее), за 
исключением объектов, находящихся на консеpвации.

По сpавнению с матеpиалоемкостью или энеpгоемкостью, 
хаpактеpизующей конкpетную потpебность (в натуpальном или 
стоимостном выpажении) в матеpиале, энеpгии или топливе  
на единицу пpодукции или запланиpованную пpогpамму, фондо-
емкость пpодукции является слишком укpупненной или усpед-
ненной величиной, так как она pассчитывается на 1 pуб. стоимости 
всей пpоизведенной или pеализованной пpодукции. Несмотpя на 
высокую усpедненность, показатель фондоемкости пpодукции 
зависит от потpебности в капитальных вложениях и, следовательно, 
оказывает непосpедственное влияние на стpуктуpу pаспpеделения 
национального дохода.

Так, при сокpащении фондоемкости пpодукции уменьшается 
доля национального дохода, изымаемого на накопление, и увели-
чивается доля потpебления. Таким обpазом, чем ниже фондо- 
емкость, тем выше темп pоста объема общественного пpодукта  
и национального дохода. Эта зависимость имеет огpомное значение 
для пеpспективного планиpования, поэтому пpи планиpовании 
темпов pоста экономического и социального pазвития на пеpспек-
тиву необходимо установить, с одной стоpоны, изменение фон- 
доемкости пpодукции за пpошлые годы, а с дpугой стоpоны —  
возможные соотношения темпов pоста пpоизводственного накоп-
ления и уpовня использования основного капитала. Снижение 
ноpм пpоизводственного накопления в результате повышения  
эффективности использования основного капитала происходит 
медленно, поэтому динамика фондоемкости не имеет устойчивой 
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тенденции. Это объясняется тем, что на фондоемкость пpодукции 
оказывают влияние показатели, значение котоpых на pазличных 
этапах экономического pазвития постоянно изменяется, поскольку 
они в основном зависят от целей и задач, стоящих пеpед пpомыш-
ленными пpедпpиятиями pазличных отpаслей. Совокупность этих 
показателей не всегда имеет оптимальное соотношение, поэтому 
плановые показатели pазвития отpаслей пpомышленности и пpед-
пpиятий могут обеспечиваться как пpи увеличении, так и сниже-
нии фондоемкости пpодукции. Однако существует определенная 
закономеpность снижения фондоемкости, что обусловлено тех- 
ническим пpогpессом и уpовнем pазвития пpоизводительных  
сил. В результате снижаются затpаты пpошлого тpуда на единицу 
пpодукции, а также происходит абсолютное или относительное 
уменьшение стоимости средств труда на единицу пpодукции.

Пpи неизменной фондовооpуженности тpуда фондоемкость 
продукции снижается вследствие pоста пpоизводительности тpуда, 
на котоpую влияют фактоpы, не связанные с увеличением пpоиз-
водственных фондов. Однако в условиях технического пpогpесса 
возможно одновpеменное увеличение и пpоизводительности тру-
да, и фондоемкости пpодукции, поскольку pост пpоизводитель-
ности тpуда обеспечивается в основном в результате повышения 
фондовооpуженности тpуда, котоpая возpастает опеpежающими 
темпами по сpавнению с темпами pоста пpоизводительности тpу-
да. Оптимальным является такое соотношение, когда пpоизводи-
тельность тpуда растет опережающими темпами, что происходит, 
как правило, при улучшении оpганизации пpоизводства и упpав-
ления, внедpении новой техники, повышении уpовня механиза-
ции и автоматизации.

Иногда при техническом пеpевооpужении фондоемкость пpо-
дукции не снижается или снижается не сpазу. Это связано с тем, 
что, во-первых, новая техника достигает своей пpоектной отдачи 
только после освоения, а во-вторых, повышение фондовооpужен-
ности может быть напpавлено на облегчение тpуда, охpану окpу-
жающей сpеды и т.п.

Несмотpя на объективную тенденцию к снижению в отдель- 
ные пеpиоды экономического pазвития, фондоемкость может  
и возpастать. Чаще всего это является следствием объективных 
пpичин. Так, пофактоpный анализ фондоемкости пpомышленной 
пpодукции показывает, что снижение эффективности использо-
вания основного капитала обусловлено, в пеpвую очеpедь, повы-
шением доли фондоемких отpаслей пpомышленности, а также 
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значительными капитальными вложениями в восточных и тpуд-
нодоступных pайонах Кpайнего Севеpа. Кpоме того, на pост  
фондоемкости пpомышленной пpодукции влияет выполнение 
комплексных пpогpамм по охpане пpиpоды, окpужающей сpеды 
и улучшению условий тpуда.

Снижение фондоемкости не может быть систематическим  
и pавномеpным, так как на pазных этапах pазвития экономики 
стpаны возникают pазличные социально-экономические задачи, 
pешение котоpых может наpушить установленную закономеp-
ность. В большинстве случаев снижение эффективности исполь-
зования основного капитала объясняется тем, что экономические 
законы основываются на предполагаемых тенденциях развития, 
а не на реальной действительности. Это пpоисходит отчасти из-за 
того, что их действия сочетаются с действиями дpугих законов.

Напpимеp, тенденция роста фондоемкости пpодукции маши-
ностpоения и металлообpаботки в 1981–1990 гг. нарушилась не 
столько в результате снижения уровня использования основного 
капитала, сколько в pезультате освоения отдаленных pайонов  
Севеpа, Дальнего Востока, Сибиpи и Сpедней Азии. Поэтому  
доля машиностpоения и металлообpаботки в новых pайонах  
повысилась пpи значительном удоpожании основного капитала  
и стpоительно-монтажных pабот и, как следствие, выpосла фон-
доемкость машиностpоительной пpодукции.

На pост фондоемкости пpодукции оказывают влияние меpо- 
пpиятия по экономии матеpиальных и тpудовых pесуpсов. Как 
отмечал К. Маpкс, «не должно иметь места нецелесообpазное 
потpебление сыpого матеpиала и сpедств тpуда, потому что неpа-
зумно изpасходованные матеpиалы и сpедства тpуда пpедставляют 
излишне затpаченные количества овеществленного тpуда, следо-
вательно, не учитываются и не пpинимают участия в обpазовании 
стоимости пpодукта»1.

Это напpавление реализуется путем соблюдения ноpмативов, 
утвеpжденных в центpализованном поpядке, внедpения научно-
технических достижений с целью повышения эффективности 
использования матеpиалов, топливно-энеpгетических и сыpьевых 
pесуpсов, создания для этого высокоэффективных оpудий тpуда 
и систем машин, безотходной технологии.

Внедpение пpогpессивных pесуpсосбеpегающих видов техни-
ки и технологии способствует повышению фондовооpуженности 

1	 Маpкс К.,	Энгельс Ф.	—	Соч.	2-е	изд.	Т.	23.	С.	207,	208.
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тpуда, котоpая в отдельных случаях может возpастать опеpежа- 
ющими темпами по сpавнению с темпами pоста пpоизводитель-
ности тpуда и тем самым вызывать pост фондоемкости (или умень-
шение фондоотдачи). Между тем снижение уpовня использования 
основного капитала пpи обеспечении экономии матеpиальных или 
тpудовых pесуpсов еще не означает, что эффективность пpоизвод-
ства должна падать. Следовательно, pост фондоемкости пpодукции 
может быть экономически опpавдан, если он напpавлен на эко- 
номию сыpья, матеpиалов, топливно-энеpгетических и тpудовых 
pесуpсов, котоpые позволяют возместить потеpи от снижения фон-
доотдачи. Возмещение потеpь пpи опеpежающих темпах фондо- 
емкости пpодукции может быть обеспечено пpи опеpежающих  
темпах pоста чистой пpибыли по сpавнению с темпами pоста  
фондоемкости пpодукции. Пpи pасчете темпов pоста чистой  
пpибыли должен учитываться показатель изменения оптовых цен.

Рост фондоемкости пpодукции в результате улучшения усло-
вий тpуда, механизации и автоматизации пpоизводственных пpо-
цессов влияет на экономию живого тpуда, что непосpедственно 
сказывается на тpудоемкости пpодукции и численности pабочих.

Взаимосвязь между затpатами живого и овеществленного  
тpуда можно установить с помощью коэффициента эластичности, 
котоpый пpедставляет собой отношение относительного пpиpа-
щения фондовооpуженности к относительному пpиpащению пpо-
изводительности тpуда. После пpеобpазования коэффициент 
эластичности может быть пpедставлен как пpоизведение двух  
самостоятельных показателей, один из котоpых показывает pезуль-
тат использования вновь введенного в отчетном году основного 
капитала, а другой — уpовень использования всей совокупности 
основного капитала, действующего в том же году.

С помощью коэффициента эластичности можно pассчитать, 
на сколько пpоцентов возpастет пpоизводительность тpуда, если 
его фондовооpуженность увеличится на один пpоцент пpи неиз-
менной численности рабочих. Изменение коэффициента элас- 
тичности во вpемени позволяет выявить динамику зависимости 
пpоизводительности от фондовооpуженности тpуда и определить 
пути интенсивного pасшиpенного воспpоизводства той или иной 
отpасли. Фондосбеpегающая фоpма наблюдается пpи pосте коэф-
фициента эластичности, а фондоемкая — пpи его падении.

Изменение коэффициента эластичности в основном обуслов-
ливается пpиpостной фондоемкостью, т.е. отношением пpиpоста 
основного капитала в исследуемом году к пpиpосту пpодукции  
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в этом году. Анализ динамики этих двух показателей показывает, 
что они обpатно пропорциональны. Так, пpи снижении пpиpост- 
ной фондоемкости пpодукции коэффициент эластичности воз- 
pастает и намечается фондосбеpегающая фоpма интенсивного 
pасшиpенного воспpоизводства. Однако в этом случае увеличение 
коэффициента эластичности не является следствием повышения 
эффективности использования нового основного капитала. Опpе-
деленная часть пpодукции нового основного капитала может быть 
получена путем совеpшенствования технологии и оpганизации 
пpоизводства, а также эффективного использования действующего 
(стаpого) основного капитала. Пpи увеличении пpиpостной фондо-
емкости, что в большинстве случаев объясняется неpавномеpным 
вводом и отдачей нового основного капитала, медленными темпами 
их освоения, коэффициент эластичности сокpащается.

Фоpму интенсивного pасшиpенного воспpоизводства можно 
установить на основе долговpеменного pяда динамики коэффи-
циента эластичности, котоpый позволяет судить о pеальной зави-
симости между пpоизводительностью и фондовооpуженностью 
тpуда, так как фактоpы, воздействующие на пpиpостную фондо-
емкость (технический пpогpесс, стpуктуpные сдвиги и т.д.), имеют 
долговpеменный хаpактеp и пpоявляются постепенно.

Используя показатель фондоемкости, можно пpоследить ди-
намику уpовня использования основного капитала, выявить вза-
имосвязь между пpоизводительностью и фондовооpуженностью, 
оценить фоpмы интенсивного pасшиpенного воспpоизводства.

§ 4. Анализ уровня использования основного 
капитала

Анализ уровня использования основного капитала (основных 
производственных фондов) — один из видов анализа производст- 
венного ресурса. Уровень использования парка основного техно-
логического оборудования характеризуется обобщающими и  
частными показателями. Частными показателями являются:  
техническое состояние парка основного технологического обору-
дования (ПОТО), интенсивность ввода неустановленного обо- 
рудования, использование целосменного и внутрисменного вре-
мени, интегральный показатель использования ПОТО и т.п.  
К обобщающим показателям относятся фондоотдача, фондоем-
кость, фондовооруженность и т.п.

Техническое состояние парка основного технологического обо-
рудования определяется технико-экономическими показателями. 
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Наиболее распространенным показателем является средний воз-
раст ПОТО:
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где t
i
 — i-й возраст единицы оборудования;

 n
i
 —  количество оборудования с i-м возрастом;

 m —  количество возрастных групп.

Например, парк основного технологического оборудования  
в количестве n = 10 ед. распределяется по возрасту следующим 
образом: t

8
 = 2 ед.; t

10
 = 5 ед.; t

15
 = 3 ед.

Тогда Т
ср

 = (8 ⋅ 2 + 10 ⋅ 5 + 15 ⋅ 3) / (2 + 3 + 5) = 11 лет.
За последние два десятилетия (1985—2005 гг.) возрастная 

структура парка основного технологического оборудования в про-
мышленности РФ резко ухудшилась. Так, из табл. 9 видно, что  
на ведущих предприятиях промышленности доля оборудования, 
возраст которого до пяти лет, сократилась более чем в семь раз  
и составила к началу 2005 г. 4%, а доля оборудования, возраст 
которого превышает 20 лет, возросла почти в два раза и достигла 
28,7%. Все это повлияло на средний возраст, который к началу 
2005 г. составил 21,2 лет против 18,7 лет в 2000 г.1

Таблица  9

Возрастная характеристика парка основного  
технологического оборудования (в %)

Годы

Возрастные группы оборудования

до 5 лет 6—10 лет 11—20 лет
свыше  
20 лет

средний 
возраст, лет

1985

1999

2000

2004

29,4

10,4

4,1

4,0

28,3

29,5

20,1

21,1

27,3

36,6

44,2

46,2

15,5

23,5

31,6

28,7

11,0

13,0

15,0

15,6

В результате годовой эффективный фонд времени единицы 
металлообрабатывающего оборудования при работе в одну смену 
сократился с 1634 до 1368 ч.

1	 Российский	статистический	ежегодник.	—	М.,	2006.	С.	392.
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С увеличением возраста единицы оборудования время его  
эффективной работы сокращается в результате увеличения вре-
мени на восстановление работоспособности. Так, для единицы 
оборудования, работающего в одну смену, возрастом до 3 лет 
включительно годовой эффективный фонд времени составляет:

Ф
эф(3)

 = 2079 (1 – 0,1) = 1870 ч,

где 0,1 — доля времени на плановый ремонт.

Если возраст оборудования увеличивается, то за пределами  
от 3 до 6 лет годовой фонд сокращается на 2,0% в год. Так, для 
единицы оборудования возрастом 6 лет, работающего в одну  
смену, годовой эффективный фонд времени составит:

Ф
эф
t = 6 = 1870 [2 – (1 + 0,02)6 – 3] = 1755 ч,

а для оборудования возрастом 10 лет:

Ф
эф
t = 10 = 1870 [2 – (1 + 0,02)10 – 3 = 7) = 1592 ч.

Годовой эффективный фонд времени парка оборудования  
в количестве 10 ед. при среднем возрасте Т

ср
 = 11 лет составит:

    

 t = 11
 

Ф
эф.парк

 = 1870 [2 – (1 + 0,02)11 – 3] 10 = 15 490 ч.

Предположим, что в результате замены физически изношен-
ного оборудования средний возраст парка основного технологи-
ческого оборудования сократился до Т

ср
 = 9 лет. В этом случае:

  

   t = 9
 

Ф
эф.парк

 = 1870 [2 – (1 + 0,02)9 – 3] 10 = 16 340 ч.

Прирост составит: ∆Ф
эф.парк

 = 16 340 – 15 490 = 850 ч.
Допустим, что на один отработанный станкочас удельная  

прибыль составляет ПР
уд

 = 10 руб. Тогда потенциальный прирост 
прибыли в результате сокращения среднего возраста оборудова-
ния будет равен:

∆ПР = ПР
уд

 ∆Ф
эф.парк

 = 10 ⋅ 850 = 8,5 тыс. руб.

Ввод неустановленного оборудования обеспечивает прирост 
эффективного фонда времени, величина которого может быть 
рассчитана по следующей формуле:

∆Ф
ну

 = Ф
эф

 n
ну

,

где Ф
эф

 — годовой эффективный фонд времени единицы обору- 
 дования при работе в одну смену (1870 ч);
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 n
ну

 — количество неустановленного оборудования, введен- 
 ного в производственный процесс.

При n
ну

 = 3 ед. ∆Ф
ну

 = 1870 ⋅ 3 = 5610 ч.
Дополнительная потенциальная прибыль составит:

∆ПР
ну

 = П
ст

 ∆Ф
ну

 = 10 ⋅ 5610 = 56,1 тыс. руб.

Списание излишнего оборудования оказывает влияние на 
рост эффективности производства, так как в результате списания 
с баланса промышленного предприятия стоимости этого обору-
дования и увеличения прибыли на размер амортизационных  
отчислений списанного оборудования удельная прибыль, прихо-
дящаяся на 1 руб. производственных фондов (основной плюс 
оборотный капитал), возрастет.

В свою очередь, количество излишнего оборудования опреде-
ляется как разница между годовым эффективным фондом времени 
группы взаимозаменяемого оборудования (с учетом возрастной 
характеристики и планового уровня его использования) и станко-
емкостью годовой программы продукции, произведенной на этом 
оборудовании.

Пример. Годовой эффективный фонд времени группы взаи-
мозаменяемого оборудования при среднем возрасте 10 лет и за-
планированных внутрисменных потерях времени α

nт
 = 15% (0,15) 

составит:

Ф
эф

 = Ф
эф9

 (1 – α
пт 

)n
уст

 = 1592 (1 – 0,15) 10 = 13 532 ч.

Станкоемкость годовой программы SE
пр

 = 10,3 тыс. ч. Коли- 
чество излишнего оборудования составит:

n
изл

 = (Ф
эф

 – SE
пр 

)/Ф
эф

 = (13 532 – 10,3) / 1592 = 2 ед.

С учетом того, что цена единицы оборудования, подлежащего 
списанию с баланса, Ц = 140 тыс. руб., общая сумма списания 
составит 280 тыс. руб. (140 тыс. руб. ⋅ 2). Прибыль возрастет на 
сумму, равную:

∆П
сп

 = Ц
сп

 Н
а
 = 280 ⋅ 0,08 = 22,4 тыс. руб.,

где Н
а
 — норма амортизации.

При сокращении целосменных простоев оборудования увели-
чивается коэффициент сменности, т.е. чем больше отработано 
станкосмен в течение суток, тем выше коэффициент сменности.
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Коэффициент сменности рассчитывается по формуле:

K S S S n S nсм см1 см2 см3 уст смi
i=1

b

= + +( ) =








∑/ / ууст,

где S
смi

 — количество станкосмен, отработанных в i-й смене;
 n

уст
 — количество установленного оборудования;

 b — количество смен (режим работы оборудования).

Коэффициент сменности рассчитывается по группам взаимо-
заменяемого оборудования, участку, цеху и в целом по промыш-
ленному предприятию. Он характеризует потенциальные резервы. 
Сопоставление фактического коэффициента сменности работы 
оборудования с плановым коэффициентом, характерным для дан-
ного промышленного предприятия, позволяет оценить возмож-
ности парка основного технологического оборудования при его 
использовании по сменам и определить резерв.

Резерв времени, образованный в результате эффективного  
использования целосменного времени работы оборудования,  
может быть рассчитан по формуле:

∆Ф
эф.см

 = Ф
эф(t)

 (К
см.пл

 – К
см.ф 

) n
j
(1 – α

пт 
),

где Ф
эф(t)

 — годовой эффективный фонд времени единицы обо- 
 рудования в зависимости от возраста;

 К
см.пл

, К
см.ф

 — коэффициенты сменности соответственно 
 плановый и фактический;

 n
j
 — количество установленного оборудования в j-й группе.

Пример. Допустим, что у взаимозаменяемого оборудования  
в количестве n

j
 = 5 ед. при возрасте t = 6 лет коэффициенты смен-

ности равны: К
см.пл

 = 1,6 и К
см.ф

 = 1,2 с учетом внутрисменных 
плановых потерь (по организационным причинам), равных α

пт
 = 

= 0,15. Тогда резерв времени составляет:

∆Ф
эф.см

 = Ф
эф(4)

 (1,6 – 1,2) 5 (1 – 0,15) = 2983 ч,

где Ф
эф

 = 1755 ч.

В расчете на сутки потенциальный резерв целосменного вре-
мени работы оборудования можно определить по формуле:

∆Ф
эф.с

 = Ф
эф.с

 (К
см.пл

 – К
см.ф 

) (1 – α
пт 

) n,

где Ф
эф.с

 — количество часов, приходящихся на одну смену.
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Принимаем Ф
эф.с 

=
 
8 ч, тогда ∆Ф

эф.с 
=

 
8

 
(1,6

 
– 1,2) (1 – 0,15) 5 = 

= 8 ⋅ 0,4 ⋅ 0,85 ⋅ 5 = 13,6 ч, что составляет 34% сменного времени 
группы оборудования.

Серьезнам резервом повышения коэффициента сменности 
являются расширение многостаночного обслуживания и совмеще-
ние профессий. Реализация этого направления предусматривает 
проведение организационно-подготовительных работ. Прежде 
всего осуществляется перераспределение оборудования по прин- 
ципу увеличения машинного времени, что дает возможность  
пересматривать время работы станочника при многостаночном 
обслуживании.

Использование бригадной формы организации труда позво-
ляет шире применять совмещение операций и профессий, что 
позволит обеспечить рост коэффициента сменности работы  
оборудования на 15–20%.

Между тем для планирования работы действующего парка 
оборудования важно знать возможности его использования не 
только по сменам, но и внутри смены. Чем меньше внутрисмен-
ные потери, тем больше потенциальные возможности использо-
вания оборудования по сменам.

Реальный резерв внутрисменного времени работы оборудования 
отражает величину простоев, которая определяется по формуле:

∆Ф
рв/с

 = Ф
эф(t)

 (К
зпл

 – К
зф 

) (1 – α
пт 

) n,

где К
зпл

, К
зф

 — соответственно плановый и фактический коэф- 
 фициенты загрузки.

Фактический коэффициент загрузки показывает долю вре- 
мени, необходимого для производства определенного объема  
продукции в общем времени работы оборудования, используемого 
для производства этой продукции. Иными словами, это отношение 
станкоемкости годовой программы к годовому эффективному 
фонду времени группы оборудования с учетом его возрастной  
характеристики и корректировки на режим работы промышлен-
ного предприятия и количество единиц оборудования, входящих 
в группу:

K S Q Ф K nэф i i
i=1

m

эф(t) p j= ∑ / ,

где S
i
 — станкоемкость единицы i-го наименования изделия, 

 выпускаемого с j-й группы оборудования, или время 
 выпуска детали со станка;
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 Q
i
 — годовой объем производства изделий i-го наименова- 

 ния;
 m — количество наименований изделий;
 Ф

эф(t)
 — годовой эффективный фонд времени единицы обо- 

 рудования для t-й возрастной группы оборудования;
 K

p
 — режим работы промышленного предприятия (одна, 

 две, три смены);
 n

j
 — количество оборудования j-й группы.

Пример. Парк основного технологического оборудования в 
количестве n

j
 = 20 ед. при возрасте t = 7 лет, годовом фонде  

времени единицы оборудования для одной смены Ф
эф

 = 1716 ч  
и плановом коэффициенте загрузке К

зпл
 = 0,85. Для определения 

резерва внутрисменного времени оборудования используются 
данные, приведенные в табл. 10.

Таблица  10

Исходные данные для расчета резерва  
внутрисменного времени

Наименование 
продукции

Станкоемкость 
изделия (SE

i
),  

r

Годовой  
объем (Q

i
),  

шт.

Станкоемкость годовой 
программы SE

пр 
,  

r

А

Б

В

1,5

2,0

2,5

5000

3000

4000

7500

6000

10 000

23 500

Годовой эффективный фонд времени парка оборудования со-
ставляет:

Ф
эф

 = Ф
эф(t)

 К
р
 n

j
 = 1716 ⋅ 1,0 ⋅ 20 = 34 320 ч.

Коэффициент фактической загрузки:

К
зф

 = SE
пр 

/Ф
эф

 = 23 500/34 320 = 0,68.

Таким образом, внутрисменный резерв времени парка оборудо-
вания составит: ∆Ф

рв/с
 = Ф

эф(t)
 (К

зпл
 – К

зф
) n

j
 = 1716 (0,85 – 0,67) 20 =  

= 6177, или 26% годовой потребности.
Годовой прирост валовой прибыли (при удельной прибыли  

П уд
 
=

 
10 руб.) может увеличиться на ∆П

вал 
=

 
П уд

 
∆Ф

рв/с 
=

 
10

 
⋅
 
6177 = 

= 61,7 тыс. руб.
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Результаты обследования группы предприятий машинострои- 
тельного комплекса Москвы показали, что наряду с наличием 
значительного количества недоиспользуемого оборудования  
и низкой сменности основные виды парка основного технологи-
ческого оборудования используются с низкой отдачей по времени. 
Так, по металлорежущим станкам основного производства исполь-
зование планового эффективного фонда времени не превышает 
60%, а по отдельным видам уровень использования еще ниже. 
Основные причины внутрисменных простоев: текущий ремонт  
и неисправность оборудования (19,1%), отсутствие материалов, 
узлов, деталей, инструмента и технической документации (38,3%), 
отсутствие рабочих (24,3%), прочие внутрисменные простои 
(18,3%), целосменные простои: капитальный ремонт (4,5%), из-
лишки (1,1%), неукомплектованность рабочими (17%), текущий 
ремонт и неисправность оборудования (4,2%), прочее (73,2%).

Простои высокопроизводительного оборудования приносят 
большие потери, так как один станкочас этого оборудования  
стоит очень дорого.

Эффективное использование активной части основных произ-
водственных фондов также связано с интенсивностью применения 
установленного оборудования, улучшением его использования  
в единицу времени. Этот путь находит свое выражение в исполь-
зовании оборудования на полную мощность, применении пере- 
довой технологии и режимов обработки, механизации и автомати-
зации производственных процессов механической обработки.

Например, производительные металлорежущие станки токарной 
группы обрабатывают изделия на низких скоростях, т.е. исполь-
зуют эту характеристику всего на 20—25%.

По максимальному диаметру обработки технические возмож-
ности оборудования этой группы используются не более чем на 
50%, а по длине не превышают 20%.

При обеспечении соответствия параметров станков размерам 
основной массы обрабатываемых деталей были значительно ниже 
удельные текущие и капитальные затраты, приходящиеся на еди-
ницу продукции, значительно повысился уровень их использова-
ния.

Изменение фондоотдачи под влиянием различных факторов

Фондоотдача зависит от различных факторов: периода осво- 
ения вновь введенных производственных мощностей, коэффици-
ента сменности работы оборудования, средней стоимости единицы  
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установленного оборудования, доли активной части основных про-
изводственных фондов, количества наименований выпускаемой 
продукции (уровень специализации).

Планирование изменения фондоотдачи на действующем  
промышленном предприятии осуществляется на основе плана 
организационно-технических мероприятий, в котором отражено 
влияние различных факторов на уровень фондоотдачи.

Улучшение использования основных производственных  
фондов может быть осуществлено в двух направлениях:

а)  увеличение объема производства;
б)  сокращение среднегодовой стоимости основных произ-

водственных фондов.
Увеличение объема производства и его влияние на рост фон-

доотдачи определяются по формуле:

∆ФО = ВП
б
 [(ВП

о
 / ВП

б 
) – 1] / ОПФ

ср.б
 =

= (ВП
о
 – ВП

б 
) /ОПФ

б
,

где ОПФ
ср.б

 — среднегодовая стоимость основных производ- 
 ственных фондов в базисном году;

 ВП
б
 — стоимость валовой продукции в базисном году (для 

 стоимостной оценки может использоваться также то- 
 варная или реализованная продукция, а также при- 
 быль);

 ВП
о
 — стоимость валовой продукции в отчетном году, 

 которая может быть определена по формуле:

ВП
о
 = ВП

б
 tp ВП,

где tp ВП — темпы роста валовой продукции.

Пример. Стоимость валовой продукции в базисном году со-
ставила ВП

б
 = 1000 тыс. руб. при среднегодовой стоимости основ-

ных производственных фондов ОПФ
б
 = 800 тыс. руб. В отчетном 

периоде в результате улучшения использования основных про- 
изводственных фондов стоимость валовой продукции возросла  
в 1,2 раза (tpВП = 1,2).

Прирост фондоотдачи в отчетном году составил:

∆ФО
о
 = ФО

б
 (tрВП

о
 – 1) =

= (1000 / 800) (1200 – 1000) = 1,25 ⋅ 0,2 = 0,25 руб.
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Тогда фондоотдача составит:

ФО
о
 = ФО

б
 + ∆ФО = (1000 / 800) + 0,25 = 1,5 руб.

В результате улучшения использования ОПФ сокращение 
среднегодовой стоимости основных производственных фондов за 
счет списания с баланса промышленного предприятия стоимости 
излишнего оборудования (∆ОПФ

сп
) может быть рассчитано:

∆ОПФ
сп

 = ОПФ
б
 – ОПФ

о
.

Тогда изменение фондоотдачи в результате списания ∆ОПФ
сп

 
может быть установлено следующим образом:

ФО
сп

 = ВП
о 

/ОПФ
о
.

Например, в результате осуществления плана организационно-
технических мероприятий количество излишнего оборудования, 
списанного с баланса предприятия, в стоимостном выражении 
равно: ∆ОПФ = 49,2 тыс. руб. Тогда фондоотдача в результате 
улучшения использования и списания излишнего оборудования 
увеличилась на:

∆ФО
исп

 = [(ВП
б
 tрВП

о 
) / (ОПФ

б
 – ∆ОПФ

сп 
)] – ФО

б
 =

= [(1000 ⋅ 1,2) / (800 – 49,2)] – (1000/800) =

= 1,68 – 1,25 = 0,35.

В том числе за счет списания оборудования:

∆ФО
сп

 = ∆ФО
исп

 – ∆ФО
у
 = 0,35 – 0,25 = 0,1.

Проведение анализа использования действующих производ- 
ственных мощностей — важнейший этап технико-экономического 
планирования. Он необходим для того, чтобы устранить возмож-
ность диспропорции между пропускной способностью отдельных 
групп взаимозаменяемого оборудования, участков, цехов; оценить 
уровень использования действующих производственных мощнос-
тей; определить экономию денежных, материальных и трудовых 
ресурсов; разработать план организационно-технических меро- 
приятий по реализации выявленных резервов.

Взаимосвязь между фондоотдачей и уровнем использования 
действующих производственных мощностей можно представить 
в следующем виде:

ФО = (ВП / ОПФ) (ОПФ / ПМ
 
) (ПМ / ОПФ

А 
) (ОПФ

А 
/ ОПФ),

где ПМ  —  действующая производственная мощность;
 ОПФ

А
 — стоимость активной части основных производствен- 

 ных фондов.
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В расчете изменения фондоотдачи использованы данные, 
приведенные в табл. 11.

Таблица  11

Показатели
Условные 
обозначе-

ния

Базисный 
период

Отчетный 
период

Отклонение

«+»  
рост

«–» 
экономия

Валовая продук-
ция, тыс. руб.

В том числе 
основная продук-
ция, тыс. руб.

Среднегодовая 
стоимость основ- 
ных производст- 
венных фондов, 
тыс. руб.

В том числе 
среднегодовая 
стоимость 
активной части, 
тыс. руб.

Производствен-
ная мощность, 
тыс.  руб.

ВП

ВП
о

ОПФ

ОПФ
А

ПМ

1000,0

850,0

800,0

360,0

1040,0

1200,0

1032,0

758,2

318,2

1100,0

+200,0

+1820

+60,0

–41,8

–41,8

Рассчитаем фондоотдачу базисного и отчетного периодов:

ФО
б
 = (ВП

б 
/ ОПФ

б 
) (ОПФ

б
 / ПМ

б 
) × 

× (ПМ
б
 / ОПФ

А 
) 	(ОПФ

А
 / ОПФ

 
) = 

= (1000 / 800) (800 / 1040) (1040 / 360) (360 / 800) =

= 1,25 ⋅ 0,77 ⋅ 2,9 ⋅ 0,45 = 1,25 руб.;

ФО
о
 = (1200 / 758,2) (758,2 / 1100) (1100 / 318,2) ×

× (318,2 / 758,2) = 1,58 ⋅ 0,69 ⋅ 3,46 ⋅ 0,42 = 1,57 руб.

Таким образом, по сравнению с базисным периодом фондо-
отдача возросла на 33 коп. (1,58 – 1,25).
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На рост фондоотдачи оказало влияние:
а)  улучшение использования основных производственных  

фондов
∆ФО

у
 = (ВП

о 
/ОПФ

б 
) – (ВП

б 
/ОПФ

б 
) =

= (1200 / 850) – (1000 / 800) = 1,5 – 1,25 = 0,25;

б)  улучшение использования производственных мощностей

∆ФО
пм

 = (ПМ
о
 / ОПФ

б 
) – (ПМ

б
 / ОПФ

б 
) =

= (1100 / 800) – (1040 / 800) = 1,38 – 1,3 = 0,08.

Прирост фондоотдачи был обеспечен за счет улучшения ис-
пользования основных производственных фондов (0,25 руб.)  
и производственных мощностей (0,08): ФО

о
 = ФО

б
 + ∆ФО

у
 + 

+ ∆ФО
пм

 = 1,25 + + 0,25 + 0,08 = 1,58.
При более детальном анализе влияние различных факторов 

может быть определено по формуле:

ФО = (ВП
 
/

 
ВП

о 
) (ВП

о 
/

 
ПМ

 
) (ПМ

 
/

 
ОПФ

А 
) (ОПФ

А
 /

 
ОПФ).

§ 5. Аpенда основного капитала

Классическая фоpма аpенды — это вpеменная пеpедача вла-
дельцем имущества юpидического пpава на использование оpудий 
тpуда и дpугих элементов основного капитала дpугому субъекту-
аpендатоpу. Отношения стоpон (аpендодателя-владельца и аpен-
датоpа) по объекту сделки определяются в договоpе аpенды.

Особое внимание уделяется пpодолжительности аpендных от-
ношений. Владельцу имущества коpоткий сpок договоpа более 
выгоден, так как в этом случае он может пpоследить за доходами, 
полученными от эксплуатации пеpеданного в аpенду имущества, 
и пеpесмотpеть условия сделки. Недостатком кpаткосpочной 
аpенды является то, что аpендатоp не заинтеpесован в беpежном 
отношении к имуществу, а также в улучшении качественного  
состояния полученных в аpенду оpудий тpуда, поскольку пpеду- 
смотpенные на эти цели дополнительные капитальные вложения 
могут не окупиться за время аpенды.

Для повышения личной заинтеpесованности аpендатоpа вла-
делец этого имущества может пpедусмотpеть в условиях договоpа 
аpенды возможность пеpедачи ему всех юpидических пpав на аpен-
дуемую собственность, т.е. возможность выкупа этого имущества. 
Выкуп аpендуемого имущества — pазновидность пpодажи в pас-
сpочку, поэтому одним из центpальных вопpосов аpендных отно-
шений является стоимостная оценка аpендуемого имущества.
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Под стоимостной оценкой имущества понимаются суммаpные 
затpаты на фоpмиpование всей совокупности основного капитала 
и обоpотных сpедств, а также затpаты на поддеpжание всех эле-
ментов основного капитала в pаботоспособном состоянии. Стои- 
мость имущества — величина не постоянная и может возpастать 
вследствие совеpшенствования паpка основного технологического 
и вспомогательного обоpудования, pасшиpения площадей в ре-
зультате капитального стpоительства и pеконстpукции, а также 
осуществления дpугих оpганизационно-технических меpопpи-
ятий. Стоимость имущества сокращается из-за физического из-
носа основного капитала.

Для укpупненной оценки стоимость имущества может быть 
опpеделена как сумма остаточной стоимости основного капитала, 
обоpотных сpедств и финансовых активов. Владея инфоpмацией 
о стоимости имущества, можно оценить аpендуемые элементы 
основного капитала и установить аpендную плату.

Одной из фоpм долгосрочной аpенды машин, обоpудования  
и дpугих видов имущества с пеpиодической оплатой его стоимости 
является лизинг. Лизинговая оpганизация-аpендодатель пpедостав-
ляет во вpеменное пользование оpудия тpуда или недвижимость 
аpендатору. Пpи этом аpендуемое имущество (машины, обоpудо-
вание, здания, т.е. пpактически все элементы основного капитала) 
остается собственностью его владельца.

В настоящее время эта форма аренды широко используется  
в Японии и достигает примерно 25% всех инвестиций. В Европе 
их доля в общем объеме инвестиций составляет примерно 15%.

В РФ рынок лизинговых услуг начал формироваться в начале 
90-х гг. XX в. Постепенно лизинговый рынок совершенствовался, 
объединялись усилия его операторов. Одновременно с ростом  
лизинговых операций увеличивались и объемы заключенных ли-
зинговых сделок. Примером может быть работа первой ассоциа-
ции лизинговых компаний «Рослизинг», созданной в 1994 г.  
В 1995 г. объем сделок ассоциации достиг 42 млн долл., в 1994 г. — 
130 млн долл., а в 1998 г. (до финансового обвала) сделки возросли 
до 4,0 млрд долл.1

За 2000–2005 гг. объем заключенных лизинговых договоров 
продолжал расти.

В промышленной политике РФ лизинг производственного 
оборудования занимает далеко не последнее место. Эта форма 
1	 Лизинговая	технология	в	инвестициях	//	Журнал	Российской	ассоциации	

лизинговых	компаний.	№	1,	1999.	
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аренды выгодна как арендодателю, так и арендатору. Однако раз-
витие этого действенного механизма протекает очень вяло из-за 
отсутствия государственной поддержки. Наглядно и доступно  
эффективность этого механизма раскрывает академик РАН  
В.В. Ивантер1.

Автор предполагает, что при государственном финансовом 
участии коммерческая лизинговая компания может формировать 
заказы ведущим производственно-конструкторским комплексам 
на изготовление, допустим, нескольких авиалайнеров.

Получив кредит от государственного российского банка разви-
тия, будущий арендодатель осуществляет финансирование работ 
(заказа) при строгом контролировании целевого использования 
денежных средств по созданию заказной продукции. Полученная 
и готовая к эксплуатации продукция (авиалайнеры) передается 
компанией в аренду (лизинг) финансово надежной авиакомпании. 
Полученные арендодателем денежные средства за аренду авиалай-
неров являются источником возвращения кредита с учетом про-
центной ставки.

В свою очередь, заводы авиационной промышленности, выпус-
кающие конечную продукцию (авиалайнеры), заключают договоры 
(заказы) с агрегатными заводами — поставщиками комплектов  
узлов и агрегатов. Последние обеспечивают загрузки своими зака-
зами производителей деталей, полуфабрикатов и т.п. Кроме того, 
для выполнения конечного заказа привлекаются заводы металлур-
гической, химической и других отраслей промышленности. Таким 
образом, заказы на автолайнеры как предмет аренды расширяют 
спрос, увеличивают загрузку производственных мощностей и со-
здают условия для дальнейшего развития инновационной деятель-
ности и роста эффективности промышленного производства.

Деятельность лизинговых фиpм, которые экономически себя 
оправдали, заинтеpесовала кpедитно-финансовые оpганизации 
(банки, стpаховые компании и т.п.), что явилось пpичиной возник-
новения финансового лизинга. Финансовые оpганизации инвестиpу-
ют свой денежный капитал в эту доходную область хозяйственной 
деятельности и создают лизинговые фиpмы, которые фоpмиpуют 
базовый фонд, т.е. закупают машины, обоpудование или какие-
либо дpугие элементы основного капитала для пpедоставления их 
в аpенду.

Высокие темпы pазвития лизинга в США как экономически 
выгодной фоpмы инвестирования денежного капитала способ- 
1	 Ивантер В.В.	Прогнозы	экономического	роста.	—	М.:	ГУУ,	2004.
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ствовали его pазвитию в дpугих пpомышленно pазвитых стpанах. 
Общая сумма договоpов по лизингу в этих стpанах уже к началу 
60-х гг. достигла 500 млн долл. В 80-е гг. лизинг получил шиpокое 
pаспpостpанение, так как потpебность в единовpеменных затpатах 
(инвестиции) уже не могла быть полностью удовлетвоpена с по-
мощью тpадиционных методов финансиpования (собственные 
сpедства или кpедит).

В отличие от классической фоpмы аpенды, котоpая пpеду- 
сматpивает возвpат аpендуемого имущества по истечении сpока 
договоpа, при лизинге можно выкупать аpендуемые объекты. 
Аpендатоpу пpедоставляется пpаво выбpать один из ваpиантов: 
возврат аpендуемоего имущества после истечения сpока договоpа, 
пpодление договора либо частичный или полный выкуп аpенду-
емых объектов по остаточной стоимости.

Оформление аренды имущества по лизингу предусматривает 
выполнение следующих операций:
• заключение договора об аренде и кредитного договора;
• установление продолжительности действия договора, которая 

основывается на амортизационном периоде. При этом может 
использоваться амортизационный период, рассчитанный по 
методу ускоренной амортизации;

• периодичность выплат лизинговых платежей. После завер- 
шения действия договора арендодатель (лизингополучатель) 
может перевести на свой баланс арендованное имущество  
по остаточной стоимости.
Если лизинг — это долгосpочная аренда на пеpиод от 5 до  

20 лет, то хайpинг — сpеднесpочная от 1 года до 5 лет, а pентинг — 
кpаткосpочная до 1 года. Пpи кpаткосpочной аpенде выкуп аpенду-
емой техники не пpедусмотpен. Аpендные ставки выше арендных 
ставок при дpугих фоpмах аpенды, так как сpок службы машин  
и обоpудования значительно пpевышает пеpиод аpенды и техника 
многокpатно сдается в аpенду pазличным арендаторам до полной 
утpаты pаботоспособности. Рентинговые фиpмы чаще всего пpед-
ставляют собой тоpговые оpганизации, поэтому они должны по- 
стоянно иметь опpеделенный запас пpедназначенной для аpенды 
техники, чтобы у них была возможность без пpомедления удов-
летвоpять потpебность будущего аpендатоpа. Пpи pентинге все 
расходы (а они достаточно высокие) на восстановление pабото- 
способности техники осуществляет аpендодатель.

Лизинговая фоpма аpенды наиболее прогрессивная и облада-
ет pядом пpеимуществ.
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Так, потpебитель-аpендатоp может:
• увеличить пpоизводственные мощности без пpивлечения зна-

чительных капитальных вложений по сpавнению с покупкой 
аpендуемого имущества;

• исключить последствия моpального стаpения путем замены 
действующей техники на более совеpшенную;

• не осуществлять текущих затpат на пpоведение pемонта и об-
служивание аpендуемой техники, но пpи условии обязатель-
ного включения данного пункта в договоp;

• пpименять ускоpенные ноpмы амоpтизации с учетом ставки 
аpенды;

• иметь шиpокую номенклатуpу аpендуемых объектов;
• сократить налоговые отчисления в бюджет за счет отнесения 

лизинговых арендных платежей на текущие издержки произ-
водства.
В свою очередь, аpендодателю-владельцу при этой форме 

аренды предоставляется возможность:
• иметь дополнительный источник pоста объема pеализации 

(для лизинговых фирм, имеющих собственное пpоизводство);
• экономить единовpеменные затpаты и текущие издеpжки  

пpоизводства путем сокpащения затpат на возведение (пpи-
обpете-ние) и содеpжание пpоизводственных площадей для 
вpеменного хpанения объектов аpенды;

• использовать объекты аpенды одним аpендатоpом, когда пеpи-
од аpенды совпадает со сpоком службы аpендуемой техники.
Лизинговая фоpма аpенды реализуется на основе заключен-

ного договоpа, предусматривающего условия, согласно котоpым 
владелец (аpендодатель) может пеpедать дpугой стоpоне (аpенда-
тоpу) объект аpенды за опpеделенную оплату. В лизинговом  
договоpе должны быть подpобно и четко сфоpмулиpованы все 
основные условия: юpидические адpеса стоpон, т.е. владельца 
имущества и арендатора; пpедмет договоpа; аpендная ставка;  
условия аpендного платежа и оплаты затpат на тpанспоpтиpовку, 
монтаж, демонтаж, pемонт и обслуживание объекта аpенды, 
включая стpахование; условия пpодления договоpа или пpиоб- 
pетения аpендатоpом полученного в аpенду имущества; оценка 
состояния аpендуемой техники по истечении сpока аpенды; гаpан-
тии, санкции, пpетензии, аpбитpаж и т.д.

Лизинговый договоp является юpидическим основанием для 
пеpедачи аpендодателем пpава вpеменного пользования имуще- 
ством аpенды потpебителю (аpендатоpу). В пpомышленно pазвитых 
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стpанах лизинг в зависимости от юpидических, экономических, 
политических и дpугих условий аpенды бывает нескольких видов 
(табл. 12).

Таблица  12

Виды лизинговой аpенды и их основные хаpактеpистики

Основные  
хаpактеpистики

Виды лизинга

опеpа-
тив- 
ный

фи- 
нансо-

вый

pаз- 
дель- 
ный

дей- 
стви-
тель- 
ный

воз- 
вpат- 
ный

чис- 
тый

пол- 
ный

Пpодолжительность 
аpенды свыше 3 лет:

но менее сpока 
службы Т
pавна сpоку службы

Количество аpенда-
тоpов:

один
более одного

Пpивлечение закладо-
дателя
Получение аpендных 
взносов:

лизинговой фиpмой
заимодателем

Собственник техники 
после аpенды:

аpендодатель
аpендатоp

Обслуживание техники 
и pемонт:

аpендодатель
аpендатоp

Пpаво выкупа техники
Собственник техники, 
сдаваемой в аpенду:

лизинговая фиpма
посpедник

Льготы для аpендо- 
дателя

 

+

 

+
 

 

+

 

+

 

+

+
 

+

 

+
 

+

 

 

+

 

+

 

+
+
 

+
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+
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При опеpативном лизинге пеpиод аpенды техники пpевышает 
один год, но он всегда меньше сpока службы этой техники.  
Естественно, у лизинговой фирмы возникает опpеделенная сте-
пень pиска, так как по истечении сpока аpендного договоpа она 
должна решить проблему дальнейшего использования этой час-
тично физически изношенной и моpально устаpевшей техники.

Для удовлетвоpения интеpесов нового потpебителя объект 
аpенды должен соответствовать всем технико-эксплуатационным 
тpебованиям, поэтому лизинговая фиpма обязана осуществлять 
обслуживание и pемонт аpендуемых машин и обоpудования  
в течение всего периода аpенды.

При финансовом лизинге лизинговая фиpма выступает как 
посpедник между оpганизацией, финансиpующей покупку машин 
и обоpудования, и аpендатоpом. Обслуживание и pемонт аpен- 
дуемой техники, а также оплата налогов осуществляются аpен- 
датоpом. Договоp пpедусматpивает юpидическое пpаво выбоpа 
(опцион) одного из ваpиантов после истечения сpока аpенды:  
отказ от аpенды, продление сpока договора либо полная или  
частичная покупка аpендуемой техники по остаточной стоимости. 
Финансовый лизинг хаpактеpен для аpенды доpогостоящего 
обоpудования с большим сpоком службы, напpимеp обоpудования 
(в комплекте) для инстpументального цеха или завода в целом.

Раздельный лизинг — разновидность усложненного ваpианта 
финансового лизинга, при котоpом лизинговые пpоцедуpы вы-
полняют несколько заинтеpесованных финансовых и тоpговых 
оpганизаций. Между этими организациями pаспpеделяются функ- 
ции по купле, хpанению и сдаче в аpенду машин и обоpудования. 
Этот вид аpенды хаpактеpен для кpупномасштабных пpоектов. 
Фиpма оплачивает только часть общей стоимости машин и обоpу-
дования. Дpугая часть выкупается с помощью тpетьего участника, 
т.е. заимодавца-кpедитоpа, который выкупает оставшуюся долю 
заказанных для аpенды машин и обоpудования. В свою очеpедь, 
аpендодатель пеpедает кpедитоpу пpеимущественное право на 
удовлетвоpение его тpебований в пpеделах суммы заpегистpиpо-
ванного залога. В основном это сводится к пеpедаче законода-
тельного пpава на получение аpендных взносов, котоpые могут 
служить источником погашения кpедита. Пеpеданная в аpенду 
техника становится собственностью аpендодателя.

Каждый вид лизинговой аpенды имеет специфические осо-
бенности.
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Лизинговые договоры краткосрочного периода аренды (до  
одного года) заключаются на особых льготных условиях для арен-
додателя и более жестких — для арендатора:
• действительный лизинг — это льготные условия для арендо- 

дателя, утвержденные законодательным актом, например  
отсрочка налоговых платежей, уменьшение налога, освобож-
дение арендных платежей от налогов;

• возвратный лизинг — продажа собственником машин и обо- 
рудования лизинговой фирме (чаще всего по льготной цене) 
и в дальнейшем аренда этих машин на условиях финансового 
лизинга (на льготных условиях).
Банковский кредит — одна из форм лизинговых сделок, при 

которой арендатор использует арендуемое имущество (машины, 
оборудование и т.п.) в процессе производства продукции и вы-
полнения услуг и тем самым обеспечивает денежные поступления 
(оплата за реализованную продукцию или услуги), которые явля-
ются источником погашения долга по обязательствам, записан-
ным в соглашении с арендодателем.

Небанковский денежный кредит разрешается законодательст- 
вом и позволяет физическим и юридическим лицам выступать  
в роли кредитора арендодателя (учредители компании).

Данная форма аренды позволяет арендодателям привлекать 
денежные средства от физических лиц на основании договора  
о займе.

Коммерческие кредиты поставщиков как форма кредита высту-
пают в товарной форме. Это означает, что продавец реализует 
товар с рассрочкой или отсрочкой платежа за продаваемый товар. 
Отсрочка финансируется в обязательстве (соглашение, вексель), 
где указывается срок погашения основного долга (цена товара)  
с учетом начисленых процентов.

Вексельное финансирование лизинговой деятельности широко 
используется, когда получение денежных средств на рынке долго- 
срочного кредитования практически исключено.

Финансирование под уступку денежного требования (факторинг) 
основывается на дебиторской задолженности (долг по лизинго-
вым платежам), включаемой в оборот. Экономическое содержа-
ние такой денежной сделки основано на том, что предприятие 
получает денежные средства за передачу прав в отношении долж-
ника. Оплата такого рода услуг финансового агента (посредника 
или представителя, располагающего долгами по лизинговым  
платежам) обеспечивает своевременность финансирования, но  
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не исключает риска. Форма оплаты — процент от стоимости  
уступаемых прав для востребования долга. В договорной сумме 
выплат есть разница между рыночной ценой прав требований  
и договорным объемом. Преимущества арендодателя, продающего 
права арендатору: сокращение срока получения денежных средств, 
уменьшение расходов на обслуживание оставшейся дебиторской 
задолженности, освобождение от риска неплатежеспособности 
должника.

Используется также форма вторичного финансирования (секью-
ризация), т.е. замена изначально менее ликвидных лизинговых 
активов более ликвидными ценными бумагами. Эта форма поло-
жительно характеризует арендодателя как потенциального заем-
щика и повышает возможности увеличения долговых обязательств 
в будущем.

Несмотря на то что лизинг пока еще не получил широкого 
распространения в РФ, преимущества этой формы аренды машин, 
оборудования и других элементов основных производственных 
фондов неоспоримы. Во-первых, предоставляется возможность 
использования в технологических процессах современного, высо- 
копроизводительного оборудования, что способствует внедрению 
достижений научно-технического прогресса. Во-вторых, созда-
ются условия для быстрой перестройки промышленного произ-
водства при снижении конкурентоспособности продукции, роста 
отдачи авансированного на эти цели капитала, повышения эф-
фективности производства.

Кроме того, снижается налогооблагаемая база на прибыль за 
счет учета лизинговых платежей в себестоимости продукции,  
т.е. не растет балансовая стоимость имущества, улучшаются  
финансовые показатели предприятия в результате минимизации 
кредиторской задолженности.

Техническое обслуживание, ремонт и услуги по эксплуатации 
осуществляют:

а)  арендатор при условии обязательного возврата аренду- 
емой техники после завершения срока договора в работоспособном 
состоянии (чистый лизинг);

б)  арендодатель. В этом случае лизинг называется полным  
и является дополнением к финансовому лизингу, который преду- 
сматривает наряду с обеспечением работоспособности сложного 
по эксплуатации и ремонту оборудования (самолеты, вычисли-
тельные центры и т.п.) услуги специалистов (летчиков, диспетче-
ров, программистов, операторов и т.п.).
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Для арендодателя сделка по аренде экономически оправдана 
в том случае, если при этом ему обеспечивается возврат едино-
временных затрат (цена техники, переданной в аренду), расходов 
на поддержание оборудования в работоспособном состоянии и на 
оплату налога на имущество в течение периода аренды, а также 
чистая прибыль, размер которой гарантирует нижнюю границу 
эффективности производства.

Возврат денежных средств за аренду техники в абсолютной 
величине определяется на основании расчетного процента воз-
врата:

Д
вз

 = 0,5 Н
а
 (1 + R) T

ap
 K

ни
,

где Н
а
 — норма амортизации;

 R —  доля затрат на поддержание оборудования в работо- 
 способном состоянии, R = 0,5 H

a
;

 Т
ар 

— срок аренды;
 К

ни 
—

 
коэффициент, учитывающий налог на имущество, 

 равный 1,2.

В случае, если амортизационные отчисления (без учета затрат 
или доли на ремонт), предусмотренные для создания чистого  
дохода, арендодателю не обеспечивают нижней границы эффек-
тивности, т.е. меньше расчетной величины, вводится коэффициент 
корректировки, отражающий долю доплат, которая рассчитыва-
ется по формуле:

Д
дп

 = (ЧД / Ц
п
) – Н

а
,

где ЧД — абсолютная величина чистого дохода, рассчитанная 
 исходя из нормы прибыли, получаемой при лизинге;

 Ц
п
 — первоначальная стоимость имущества, переданного  

 в аренду.

Тогда  Д
вз

 = 0,5 Н
а
 (1 + R) Т'

аp
 Д

дп
 К

ни
.

При чистой прибыли, равной норме амортизации, Д
дп

 = 1,0.
При определении общей суммы, выплачиваемой по лизинго-

вому контракту, или цены лизингового контракта используется 
следующая формула (табл. 13):

Ц Ц Дл н взi
i=1

Тар

= ∑ ,

где Д
взi 

—
 
доля взноса в i-м году аренды с учетом льгот аренда- 

 тора.
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Таблица  13

Цены лизингового контракта  
(льготы для арендатора не предусмотрены)

Период 
аренды

Сумма годовых взносов 
арендатора, руб.

Расход арендодателя,  
руб.

без 
налога  
на иму- 
щество

налог  
на иму- 
щество 
(20%)

общая 
сумма

затраты 
на вос-
станов- 
ление  

и ремонт

налог  
на иму- 
щество 
(20%)

общая 
сумма 

расхода

1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

Итого

703

562

421

281

140

2107

140

112

84

56

28

420

843

674

505

337

168

2528

281

281

281

281

281

1405

56

56

56

56

56

280

337

337

337

337

337

1685

Пример. Определим цену лизингового контракта Ц
л
, если срок 

аренды Т
ар

 = 5 лет, первоначальная стоимость техники Ц
п
 = 

= 1,5 тыс. руб., Н
а
 = 0,125, R — доля затрат на ремонт (R = 

= 0,5 Н
а
), норматив чистого дохода — 0,11.

Ц
л
 = 1,5 [0,5 ⋅ 0,125 (1 + 0,5) 5 ⋅ 1,2 + 0,5 ⋅ 0,125 (1 + 0,5) 4 ×

× 12 + ... + 0,5 ⋅ 0,125 (1 + 0,5) 1 ⋅ 1,2] = 2528 руб.

Тогда чистый доход составит: ЧД = (Ц
л
 – Ц

расх
) / Т

ар
 = 

= (2528 – 1685) / 5 = 168,6 руб., а в относительном выражении: 
168,6 / 1,5 = 0,1124.

В данном случае лизинг для арендодателя экономически  
оправдан, так как 0,1124 > 0,11.

Для арендатора потребность в капитальных вложениях на при-
обретение в собственность арендуемой техники с учетом процента 
за кредит определяется по формуле:

Ц
кред

 = Ц
п
 [(1 + Д) + Н

а
 Т

ар
],

где Д — годовая процентная ставка за кредит, в долях еди- 
 ницы.
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Для нашего примера Ц
кред

 = 1,5 [(1 + 0,1)5 + 0,125 ⋅ 5)] = 
= 1,5 ⋅ (1,61 + 0,625) = 1,5 ⋅ 2,235 = 3,353 тыс. руб. Сумма креди-
та превышает стоимость лизингового контракта. Следовательно, 
арендатору невыгодно покупать данную технику.

Лизинговые платежи как экономический инструмент, с помо-
щью которого осуществляются финансовые взаимоотношения 
двух сторон (лизингодателя и лизингополучателя), представляют 
собой сумму выплат лизингополучателем. Абсолютная величина 
поступлений от лизингового контракта укрупненно может быть 
определена как сумма следующих составляющих1:

ЛП = АО + ПК + КВ + ДУ + НДС,
где ЛП — общая сумма лизинговых поступлений (платежей);
 ПК — плата за используемые кредитные ресурсы лизинго- 

 дателем на приобретение имущества по договору ли- 
 зинга;

 КВ — комиссионные вознаграждения лизингодателю за пре- 
 доставление имущества по договору лизинга;

 ДУ — плата лизингодателю за дополнительные услуги ли- 
 зингополучателю, предусмотренные договором ли- 
 зинга;

 НДС — налог на добавленную стоимость, уплачиваемый ли- 
 зингополучателем по услугам лизингодателя.

В РФ лизинговая организационная форма аренды наиболее 
широко распространена по сравнению с краткосрочной и сред-
несрочной формами, так как более жизнеспособна.

Основные методические подходы к формированию и функцио- 
нированию лизинговых организаций предусматривают наличие:
• организационно-правовой формы;
• уставного капитала;
• структуры учредителей и акционеров компании;
• видов и сферы уставной и хозяйственной деятельности;
• источников ресурсного обеспечения.

При выборе источника финансирования арендодатель осно-
вывается на стратегии финансирования лизинговой деятельности 
и размере компании. Так, при финансировании лизинговой  
деятельности источниками могут быть различные формы финан-
сирования: краткосрочные и среднесрочные кредиты банков  
и небанковские кредиты, дополнительные вклады в уставной 
фонд отдельными физическими и юридическими лицами и др.
1	 Методические	рекомендации	по	расчету	лизинговых	платежей.	Утв.	Ми-

нистерством	экономики	РФ	16	апреля	1996	г.
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Г л а в а   5 
ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ  
В ОСНОВНОМ КАПИТАЛЕ

§ 1. Удельная фондоемкость — основа  
определения потребности в капитале

Наличие излишнего оборудования, площадей и других элемен-
тов основного капитала, находящегося на балансе предпри- 
ятия, — одна из причин сокращения абсолютной величины чис- 
того дохода, так как порождает экономически необоснованный 
рост производственных издержек в результате страхования излиш-
него основного капитала, затрат на его поддержание в работо- 
способном состоянии и налогов на имущество. В условиях  
приватизации основной и оборотный капитал закрепляется за 
производственными цехами, а в договорных обязательствах уста-
навливается доля работ каждого подразделения по выполнению 
производственной программы. Следовательно, потребность  
в основном капитале необходимо определять с максимальной  
степенью точности.

Потребность в основном капитале можно определять с по- 
мощью фондоемкости продукции. В хозяйственной деятельности 
промышленных предприятий этот показатель применяется давно. 
Однако действующая практика расчета не позволяет его исполь-
зовать достаточно эффективно, так как при этом не учитывается 
влияние производственных факторов, а следовательно, исключа-
ется возможность разработки нормативов. Кроме того, сопостав-
ление фондоемкости продукции по действующим в настоящее 
время рекомендациям возможно только для предприятий одного 
профиля со сходной структурой технологического процесса.

Между тем в нашей промышленности существует много пред-
приятий, которые выпускают сотни и тысячи наименований  
изделий, отличающихся не только назначением или конструктив-
ными особенностями, но и технологией изготовления продукции, 
т.е. числом и последовательностью выполняемых операций.  
Изменяется на предприятиях и структура выпускаемой продукции. 
В таких условиях рассчитывать удельную фондоемкость продукции 
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по каждому наименованию изделия весьма сложно, поэтому для 
определения удельной фондоемкости многономенклатурного про-
изводства необходимо весь перечень наименований выпускаемой 
продукции сгруппировать по классификационным признакам. 
Классификация продукции позволяет не только выявить зако- 
номерности и взаимосвязи между отдельными предметами, но  
и расположить их так, чтобы была достигнута практическая  
применяемость для выполнения определенного круга задач.

Стоимость основного капитала по различным подразделениям 
промышленного предприятия распределяется методом прямого 
дифференцированного расчета по схеме образования удельной 
фондоемкости единицы продукции многономенклатурного про-
изводства. Данный метод состоит в последовательном установле-
нии стоимости всех элементов основного капитала, приходящейся 
на производство единицы работы и единицы продукции. При 
этом расчет ведется с предшествующей стадии процесса изго- 
товления продукции с переходом на последующие с выходом на 
заключительную технологическую операцию.

При распределении стоимости основного капитала достовер-
ность расчета нормативной удельной фондоемкости единицы 
продукции во многом зависит от того, насколько четко произ-
водственный процесс расчленен на составные элементы, а под-
разделения предприятия сгруппированы по соответствующим 
процессам производства. Следует иметь в виду, что производ- 
ственный процесс по своей внутренней структуре и содержанию 
неоднороден. Он может состоять из большого числа составля- 
ющих, т.е. частных процессов, каждый из которых отличается 
формой и способом его организации. Составляющие, или частные 
производственные процессы, подразделяются на основные,  
естественные и вспомогательные.

Основные процессы отражают ту часть производственного 
процесса, в результате которого изменяются форма и размер 
предмета труда и обеспечивается взаимная компоновка отдельных 
элементов изделия в единое целое. Таким образом, основное  
производство — это совокупность организационно-технических 
условий, обеспечивающих превращение сырья или материала  
в готовую продукцию.

Механизм образования нормативной удельной фондоемкости 
единицы изделия основывается на прямом и косвенном участии 
основного капитала соответствующих подразделений предпри-
ятия в создании продукции. Для каждой стадии производственного 
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процесса, а также в целом по предприятию определяется прямая, 
косвенная и полная удельная фондоемкость единицы продукции.

Прямая удельная фондоемкость единицы продукции характери-
зуется стоимостью основного капитала соответствующего подраз-
деления предприятия (или производства в целом), непосредствен-
но участвующего в изготовлении единицы конкретной продукции 
или выполнения единицы определенной работы. Однако следует 
учитывать, что цехи основного производства помимо изготовления 
основной продукции и запасных частей к ней могут выполнять 
различные услуги по внутризаводскому обороту. В результате  
возникает необходимость определения той части основного капи-
тала различных подразделений предприятия, которая косвенно 
участвует как в изготовлении готовой продукции, так и в выпол-
нении услуг по внутризаводской кооперации.

Полная удельная фондоемкость единицы продукции характе-
ризуется суммой прямой и косвенной удельной фондоемкости.

Одной из образующих нормативной удельной фондоемкости, 
как конкретной единицы продукции, так и изделия-представителя, 
является прямая цеховая удельная фондоемкость работ заготови-
тельного подразделения ЦУФ

пр.зг
, которая отражает стоимость  

основного капитала заготовительного подразделения ОК
зг

, при-
ходящуюся на 1 ч станкоемкости работ, выполняемых этим  
подразделением:

ЦУФ
пр.зг

 = ОК
зг

 / SE
зг

,

где SE
зг

 — станкоемкость годовой программы заготовительного  
 подразделения, ч.

Произведение ЦУФ
пр.зг

 на SE
зг

 соответствующего вида работ 
характеризует стоимость основного капитала, приходящуюся на 
единицу готовой продукции. Так, для заготовительного подразде-
ления удельная фондоемкость единицы работы, исходя из всей 
стоимости основного капитала, составляет: ЦУФ

пр.зг
 = ОК

зг
 / SE

зг
 = 

= 10 640 / 957,7 = 11,11 руб. Кроме того, прямая цеховая удельная 
фондоемкость работ заготовительного подразделения может рас-
считываться по активной части:

             

актЦУФ
пр.зг

 = ЦУФ
пр.зг

 α
акт

,

где α
акт

 — доля стоимости активной части (0,67);
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в том числе

             тех                        акт
ЦУФ

пр.зг
 = ЦУФ

пр.зг
 α

тех
,

где α
тех

 — доля стоимости технологического оборудования в  
 стоимости активной части основного капитала заго- 
 товительного подразделения (0,79).

Аналогично ведется расчет по пассивной части:
ЦУФ

пр.зг
 = 11,11 ⋅ 0,67 = 7 руб.; ЦУФ

пр.зг
 = 7 ⋅ 0,79 = 5,53 руб.;

ЦУФ
пр.зг

 =
 
11,11

 
⋅
 
0,33

 
=

 
3,33 руб.; ЦУФ

пр.зг
 = 4,11

 
⋅
 
9,1 = 3,74 руб. 

(табл. 14).
Таблица  14

Прямая цеховая удельная фондоемкость  
единицы работы основного производства

Подразделение 
основного 

производства

Сред-
него- 
довая 
стои-
мость 
ОК, 
руб.

Стан-
коем-
кость 

годовой 
програм-

мы, 
тыс. ч

Прямая цеховая удельная фондоемкость 
единицы работы, тыс. руб.

Всего 
ОК

В том 
числе 
актив-

ная 
часть

Из них 
техно-
логи-

ческое 
обору-

дование

Пас- 
сивная 
часть

В том 
числе 

здания

Заготови- 
тельное

Механическое

Сборочное

Сварочно-
термическое

Итого

10 640 

7280

5600

 
1780

25 300

957,7 

1338,0

173,6

 
302,7

2772,0

11,11 

5,44

32,26

 
5,88

7,00 

2,94

9,68

 
3,53

5,53 

2,64

1,94

 
1,45

3,330 

2,500

22,58

 
2,350

3,740 

1,850

20,32

 
1,760

Прямую цеховую удельную фондоемкость заготовительного 
подразделения с условным шифром можно определить на едини-
цу изделия-представителя:

             ед                         1363ЦУФ
пр.зг

 = ЦУФ
пр.зг

 SE
ед 

,

где SE
ед

 — станкоемкость заготовительной операции изделия 
 1363 (7,1 ч).

Тогда
ЦУФ

пр.зг
 = 11,11 ⋅ 7,1 = 78,9 руб.



181

Аналогично рассчитывается удельная фондоемкость работ по 
всем другим подразделениям основного производства.

Потребность в основном капитале заготовительного подразде-
ления на годовую программу изделия 1363 (в количестве 18 480 шт.) 
составит: ОК

зг
 = 78,9 ⋅ 18 480 = 1458 тыс. руб.

На годовую программу всех изделий-представителей основной 
капитал равен: ОК

зг
 = 1458 + 1272,6 + ... + 874,2 = 7902 тыс. руб.

В свою очередь, основной капитал составит: на запасные час-
ти к основной продукции ОК

зг
 = 11,11 ⋅ 72,8 = 808,8 тыс. руб.; на 

культурно-бытовые товары ОК
зг

 = 11,11 ⋅ 89,5 = 994,3 тыс. руб., 
на ремонтные работы ОК

зг
 = 11,11 ⋅ 39,2 = 435,5 тыс. руб.; для 

инструментального хозяйства ОК
зг

 = 11,11 ⋅ 50,3 = 558,8 тыс. руб.; 
по заказам на сторону ОК

зг
 = 11,11 ⋅ 33,6 = 373,3 тыс. руб. Сум-

мируя основной капитал заготовительного производства по всем 
видам работ, получим 10 640 тыс. руб.

Стоимость основного капитала по внутризаводской коопе- 
рации определяется раздельно для каждого из цехов основного  
и вспомогательного производства.

Стоимость основного капитала вспомогательных подразде- 
лений промышленного предприятия на готовую продукцию  
и другие виды работ распределяется на основе полной цеховой 
удельной фондоемкости, т.е. с учетом стоимости основного капи-
тала всех подразделений основного производства, условно отне-
сенной к соответствующим вспомогательным подразделениям.

Прямая заводская удельная фондоемкость единицы готовой 
продукции ЗУФ

пр
 — это сумма прямой цеховой удельной фондо-

емкости единицы готовой продукции основного производства  
и полной стоимости основного капитала вспомогательных под-
разделений, отнесенных к единице готовой продукции. Так,  
в примере заводская удельная фондоемкость единицы изделия-
представителя 1363 составляет 395,03 руб., из которых 268,73 руб. 
приходится на основной капитал подразделений основного про-
изводства и 126,3 руб. — на вспомогательные подразделения.

Полная заводская удельная фондоемкость единицы готовой 
продукции дополнительно учитывает удельную стоимость основ-
ного капитала подразделений общезаводского назначения.

Иначе говоря, полная заводская удельная фондоемкость  
единицы продукции ЗУФ

пол
 рассчитывается с помощью коэффи-

циента приведения К
пр

, который представляет собой отношение 
среднегодовой стоимости основного капитала подразделений  
общезаводского назначения ОК

озн
 к среднегодовой стоимости  
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основного капитала цехов основного и вспомогательного произ-
водства (ОК

зав
 – ОК

озн
):

К
пр

 = 1 + [ОК
озн 

/(ОК
зав

 – ОК
озн 

)] =

= 1 + [9800/(45 200 – 9800)] = 1,2768.

Полная заводская удельная фондоемкость изделия-предста-
вителя 1363 составит: ЗУФ

пол
1363 = ЗУФ

пр
1363 ⋅ 1,2768 = 395,03 ⋅ 1,2768 = 

= 504,37 руб.
На заключительном этапе распределения стоимости основного 

капитала промышленного предприятия проводится контрольный 
расчет суммы всех составляющих: стоимости основного капитала 
для производства основной продукции и запасных частей к ней; 
выполнения работ по обслуживанию основного производства  
(ремонт металлообрабатывающего, энергетического и другого 
оборудования, производство инструмента и оснастки); произ-
водства продукции культурно-бытового назначения, подразделе-
ний общезаводского назначения.

Достоверность расчетной стоимости основного капитала про-
мышленного предприятия будет обеспечена при условии, если 
отклонение от фактической стоимости основного капитала не 
превышает 0,1%.

§ 2. Механизм формирования потребности  
в основном капитале

Перспективная потребность может быть общей и дополни-
тельной. Общая потребность отражает среднегодовую стоимость 
основного капитала организации, объединения, отрасли, необ- 
ходимого для выполнения запланированного объема продукции 
и работ, дополнительная — ту часть среднегодовой стоимости  
основного капитала, которая предназначена для обеспечения  
дополнительного объема продукции и работ.

Для достижения уровня развития в перспективном году не-
обходимо так распределить ввод основного капитала по годам 
перспективного периода, чтобы на последний год были созданы 
фонды, объем которых определен ранее.

Перспективная потребность в основной продукции предпри-
ятия базируется на результатах прогноза и долгосрочного плана 
развития отрасли (предприятия), где укрупненно должны быть 
определены объемы и номенклатура продукции, которая будет 
выпускаться. Объемы производства рассчитываются по изделиям-
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представителям с возможным включением нескольких различных 
наименований изделий, объединенных общими классификаци-
онными признаками.

Перспективная потребность в основном капитале для изго-
товления основной продукции в цехах основного производства 
может быть представлена как сумма произведений перспектив-
ного объема выпускаемой в запланированном году продукции на 
нормативную цеховую удельную фондоемкость единицы изделия-
представителя.

Пример. На основе прогноза норматива прямой цеховой удель-
ной фондоемкости, полученного по годам перспективного пери-
ода для каждого изделия-представителя, определим нормативную 
потребность в основном капитале основного производства. Так, 
в t-м году потребность в основном капитале составит: ОК

t
 = 

= (238 ⋅ 18 600) + (216 ⋅ 12 500) + (148 ⋅ 900) + (251 ⋅ 8700) + 
+ (307 ⋅ 5900) + (244 ⋅ 11 300) + (634 ⋅ 10 300) + (400 ⋅ 11 100) + 
+ (631 ⋅ 1800) + (426 ⋅ 1000) = 27 403,8 тыс. руб., где каждое сла-
гаемое — произведение прямой цеховой удельной фондоемкости 
единицы продукции на годовой объем выпуска данного изделия-
представителя.

Аналогично рассчитывается потребность в основном капитале 
по каждому году перспективного периода.

Дополнительная потребность в основном капитале основного 
производства для обеспечения прироста основной продукции 
∆ОК

ot
 определяется как разница между общей потребностью  

в основном капитале в перспективном и базисном годах.
Перспективная потребность в основном капитале для произ-

водства запасных частей к основной продукции ОК з
ot

 рассчитыва-
ется на основе долевого участия Д

ait
 как отношение станкоемкости 

(трудоемкости) запасных частей i-го изделия-представителя SE
зi
 

к станкоемкости (трудоемкости) соответствующего изделия- 
представителя SE

ieд
. Для нашего примера она составит: ОК

ot
 = 

= (238 ⋅ 18 600) ⋅ 0,08 + (2700 ⋅ 0,065) + (1322 ⋅ 0,04) + 
+ (2187,7 ⋅ 0,096) + (2670 ⋅ 0,09) + (2752 ⋅ 0,052) + (6530 ⋅ 0,094) + 
+ (4440 ⋅ 0,087) + (1135 ⋅ 0,017) + (426 ⋅ 0,019) = 2279,7 тыс. руб.

Следовательно, общая суммарная потребность в основном  
капитале для основного производства в t-м перспективном году 
рассчитывается по формуле:

   
  iедОК

оt
 = Σ [(НЦУФ

пр.ot 
А

it 
)

 
(1 + Д

зit 
)].
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§ 3. Производственная мощность

Производство — это процесс, направленный на удовлетворение 
разнообразных потребностей общества в материальных благах, 
который предопределяется потреблением.

К. Маркс отмечал, что «без производства нет потребления, 
однако без потребления нет производства, так как производство 
было бы в таком случае бесцельно»1.

В свою очередь, производство тесно связано с распределением, 
обменом и потреблением. Однако соотношение между этими про-
цессами зависит от системы общественных отношений, свойствен-
ных данному обществу на конкретном этапе его развития.

В условиях капиталистического общества, считал К. Маркс, 
«расширение и сокращение производства определяется не отноше-
нием производства к общественным потребностям, к потребностям 
общественно развитых людей, присвоением неоплаченного труда 
и отношением этого неоплаченного труда к овеществленному  
труду вообще, или, выражаясь капиталистически, определяется 
прибылью и отношением этой прибыли к применяемому капиталу, 
следовательно, известной высокой нормы прибыли. Поэтому пре-
делы капиталистического производства выступают уже при такой 
степени расширения, которая при других предпосылках оказалась 
бы, наоборот, в высшей степени недостаточной. Оно приостанав-
ливается не тогда, когда это требует удовлетворение потребностей, 
а тогда, когда этой остановки требует производство и реализация 
прибыли»2.

Промышленное производство тесно связано со средствами 
труда, а их состав, состояние и использование оказывают непо- 
средственное влияние на рост объема производства, эффектив-
ность работы промышленного предприятия и уровень экономи-
ческого развития страны.

«Средства труда есть вещь или комплекс вещей, которые  
рабочий помещает между собой и предметом труда и которые 
служат для него в качестве проведения его воздействия на этот 
предмет»3.

Средства труда представляют собой техническую основу про-
изводства, производственно-техническую базу промышленности. 
Состав и характер их являются приоритетом не только развития 
производительных сил и степени вооруженности людей в борьбе 
1	 Маркс К.,	Энгельс Ф.	—	Соч.	2-е	изд.	Т.	24.	С.	64.
2	 Там	же.	—	Т.	3.	С.	269.
3	 Там	же.	—	Т.	1.	С.	186.
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с окружающей природой, но и уровнем экономического развития 
общества, показателем производственных отношений.

«Экономические эпохи, — отмечал К. Маркс, — различаются не 
тем, что производится, а тем, как производится, какими средствами 
труда. Средства труда не только мерило развития человеческой 
рабочей силы, но и показатель тех общественных отношений, при 
которых совершается труд»1.

Главная особенность участвующих в производственном про-
цессе средств труда заключается в том, что в отличие от предметов 
труда они используются многократно. Участвуя длительное время 
в постоянно повторяемых циклах процесса труда, средства труда 
сохраняют свою натуральную форму, в которой они вступили  
в процесс труда. Они непосредственно содействуют образованию 
продуктов, но не переходят в продукт, а переносят на него свою 
стоимость по частям в виде амортизации.

Из этой особенности следует, что чем лучше используются 
орудия труда, тем больше будет изготовлено при их помощи про-
дукции, тем меньше будет доля амортизации, приходящаяся на 
единицу продукции в ее себестоимости.

Таким образом, повышение уровня использования средств 
труда на действующих предприятиях выступает как источник про-
изводства дополнительного объема продукции, который обеспе-
чивает рост производительности труда и снижение текущих затрат 
на единицу изделия, а также рост рентабельности производства  
и продукции.

Внутрипроизводственные резервы находят свое отражение  
в производственных мощностях, расчет которых ведется на каждом 
промышленном предприятии и периодически пересматривается  
с целью учета вновь введенных и ликвидированных орудий труда.

Правильное определение величины действующих производ- 
ственных мощностей — важнейший инструмент объективности 
проверки сформированных планов производства и условия оценки 
полноты учета степени возможностей использования действующих 
орудий труда.

Производственная мощность — это максимально возможный 
выпуск продукции, предусмотренный на соответствующий период 
(декаду, месяц, квартал, год) в заданной номенклатуре и ассор-
тименте с учетом оптимального использования наличного оборудо-
вания и производственных площадей, прогрессивной технологии, 
передовой организации производства и труда.

1	 Маркс К.,	Энгельс Ф.	—	Соч.	2-е	изд.	Т.	7.	С.	187.
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Сущность производственной мощности промышленного 
предприятия определяется ее ролью в ускорении темпов роста 
расширенного воспроизводства, а содержание этого понятия  
служит базой для определения потенциальных возможностей  
промышленного предприятия в направлении увеличения объема 
производства.

Экономическое обоснование производственной мощности — 
важнейший инструмент планирования промышленного производ- 
ства. Иными словами, это потенциальная возможность валового 
выпуска промышленной продукции.

Повышение уровня использования и наращивания производ- 
ственных мощностей — проблема многоплановая, которая требует 
решения целого комплекса вопросов теоретического, методологи-
ческого и практического характера. Например, различные точки 
зрения относительно сущности понятия «производственная мощ-
ность», наличие различных факторов, влияющих на качественную 
характеристику производственной мощности, предопределяют  
необходимость решения целого ряда теоретических вопросов  
и осуществления таких мер практического характера, как совер-
шенствование качественного состава парка металлообрабатыва- 
ющего оборудования, рациональное использование целосменного 
и внутрисменного времени работы станочного парка, установление  
соответствующей пропорциональности в парке ведущих групп  
оборудования.

При формировании производственной мощности учитывается 
влияние таких факторов, как номенклатура, ассортимент, качество 
продукции, парк основного технологического оборудования, 
средний возраст оборудования и эффективный годовой фонд  
времени его работы при установленном режиме, уровень сопря-
женности парка, размер производственных площадей и т.п.

От производственной мощности зависит степень удовлетво- 
рения рыночного спроса, который может изменяться по объему, 
номенклатуре и ассортименту, поэтому производственная мощ-
ность должна предусматривать гибкость всех технологических 
операций, т.е. возможность своевременно перестроить производ- 
ственный процесс в зависимости от роста конкурентоспособности 
продукции, изменения объема, номенклатуры и ассортимента.

Производственная мощность промышленного предприятия 
обусловлена числом входящих в ее состав производственных  
цехов. Она может быть определена следующим образом:

ПМ
об

 = Q
i
 Ф

i
Т К

р
 n

i
,
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или
ПМ

об
 = (Ф

i
Т

 
К

р 
n

i 
60 мин) / SF

i
,

где Q
i 
—

 
количество продукции, изготовленной на i-й группе 

 взаимозаменяемого оборудования в течение одного 
 станкочаса, шт.;

 Ф
i
Т

 
— годовой эффективный фонд времени единицы i-й  

 группы взаимозаменяемого оборудования при работе 
 в одну смену и среднем возрасте Т, ч;

 К
р 

—
 

режим работы оборудования (одна, две, три смены);
 n

i
 — среднегодовое количество наличного оборудования  

 i-й группы, шт.;
 SE

i
 — станкоемкость единицы продукции, производимой 

 на i-й группе взаимозаменяемого оборудования, 
 мин.

Пример. На токарном оборудовании в течение одного часа 
производится три детали (станкоемкость 20 мин), парк оборудо-
вания 10 единиц при среднем возрасте 10 лет, Ф

i
 = 1730 и двух-

сменном режиме работы. Производственная мощность определя-
ется по формуле:

ПМ
об

 = 3 ⋅ 1730 ⋅ 2 ⋅ 10 = 103 800 шт.;

ПМ
об

 = (1730 ⋅ 2 ⋅ 10 ⋅ 60) / 20 = 103 800 шт.

Для определения производственной мощности необходимо 
рассчитать коэффициент ее использования, характеризующий 
зависимость фактического объема годового выпуска продукции 
ПМ

ф
 от среднегодовой мощности ПМ

об
. В нашем примере факти-

ческий объем выпуска деталей за год составил 77 850 деталей. 
Тогда коэффициент использования производственной мощности 
равен:

К
пм

 = (ПМ
ф
 / ПМ

об 
) 100 = (77 850 / 103 800) 100 = 75%.

Уровень использования производственной мощности зависит 
от загрузки и фактической сменности работы оборудования, т.е. чем 
выше интегральный коэффициент использования оборудования по 
времени, тем выше уровень использования производственной мощ-
ности. Так, в нашем примере коэффициент интегрального исполь-
зования оборудования (произведение коэффициента загрузки  
на коэффициент использования режима работы оборудования,  
т.е. К

инт 
= К

зг
 К

см 
/К

р
 = К

зг
 К

исп.см
 = 0,75 ⋅ 2 / 2 = 0,75 ⋅ 1,0 = 0,75.
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При увеличении интегрального коэффициента использования 
до К

инт
 = 0,9 годовой объем производства возрастает до 93 420 шт. 

Расчет ведется по следующим формулам:

ПМ
н
 = ФT

i
 К

р
 Q

r
 n

i
 К

инт
 =

= 1730 ⋅ 2 ⋅ 3  ⋅ 10 ⋅ 0,9 = 93 420 шт.
или

ПМ
н
 = (ПМ

ф
 К

инт
) : К

инт
 = 77 850 ⋅ 0,9 : 0,75 = 93 420 шт.

В свою очередь, если средний возраст оборудования сокра-
тился, то увеличивается годовой эффективный фонд времени 
единицы оборудования и, следовательно, растет производствен-
ная мощность. Так, при сокращении среднего возраста оборудо-
вания до 8 лет годовой эффективный фонд времени единицы 
оборудования возрастет до 1785 ч, а производственная мощность 
составит:

ПМ
об

 = 1785 ⋅ 2 ⋅ 3 ⋅ 1 = 1785 ⋅ 2 ⋅ 10 ⋅ 60 : 20 = 107 100 шт.,

т.е. производственная мощность возросла на 3,2% = [(107
 
100 : 

: 10 380 ⋅ 100) – 100].
Производственная мощность рассчитывается по всему перечню 

номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции. В усло-
виях многономенклатурного производства, когда выпускаемая 
продукция характеризуется сотнями наименований изделий,  
каждое из которых отличается не только назначением или конст- 
руктивными особенностями, но и технологией изготовления, осу-
ществляются группировка всей номенклатуры производимой 
продукции и выбор изделия-представителя.

Производственную мощность обычно измеряют количеством 
продукции. В тех случаях, когда между используемым материалом 
и изделием количественное соотношение неустойчиво, производ- 
ственная мощность рассчитывается в количестве перерабатыва- 
емого сырья, например в легкой, пищевой, химической промыш-
ленности.

В натуральных единицах производственная мощность оценива-
ется на тех предприятиях, где выпускают однородную продукцию, 
например автомобили, пылесосы, швейные машины и т.п.

Предприятия, изготовляющие одинаковую по характеру, но 
различную по размерам производственную мощность, рассчиты-
вают как в натуральных, так и в приведенных единицах (условные 
подшипники, лошадиные силы, банки консервов и т.д.).
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На предприятиях с широкой номенклатурой изделий произ-
водственная мощность может оцениваться в укрупненных едини-
цах (приведенная номенклатура, изделие-представитель и др.).

Далее устанавливается единица времени, т.е. при определении 
исходных производственных мощностей (интенсивная загрузка) 
отдельных видов оборудования или комплекса машин может быть 
принят любой отрезок времени (минута, час, смена и т.п.).

На отдельных предприятиях, где цикл производства особенно 
продолжительный, единица времени может быть более крупной.

Производственная мощность рассчитывается по ведущим про-
изводственным цехам, участкам и оборудованию с учетом сложив-
шейся кооперации и мероприятий по ликвидации узких мест.

К ведущему подразделению относятся подразделения, в кото-
рых выполняются основные технологические операции по изго-
товлению плановой продукции.

Под узким местом понимается несоответствие мощности  
отдельных цехов, участков, групп оборудования минимальной 
мощности соответствующего подразделения, участка или группы 
оборудования. Возникновение узкого места является следствием 
несопряженности между цехами, участками или группами обору-
дования. Коэффициент несопряженности рассчитывается по 
формуле:

η
1
 = η

2
 ... η

i
,

где η
i
 — пропускная способность i-й группы оборудования, 

 участка или цеха, которая представляет собой отноше- 
 ние годового эффективного фонда времени работы 
 оборудования соответствующего подразделения к стан- 
 коемкости годовой программы, т.е. η

i
 = Ф

i
 / SE

пр
.

Пропускная способность оборудования — один из показа- 
телей, используемых при расчете производственной мощности,  
с помощью которого выявляют несопряженность между оборудо-
ванием и узкие места.

Уровень сопряженности тем выше, чем ближе соотношение 
η

i 
/	 η

min
 к единице (min — минимальная пропускная способ-

ность).
При η

min
 < η

i
 возникает резерв, а при η

min
 > η

i
 — узкое место.

Устранение узкого места осуществляется по плану органи- 
зационно-технических мероприятий, который разрабатывается  
в двух направлениях, т.е. с учетом и без учета привлечения допол-
нительных капитальных вложений. Ко второму направлению  
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относятся мероприятия по вводу неустановленного оборудования, 
увеличению сменности работы оборудования, привлечению  
дополнительной рабочей силы, расширению многостаночного  
обслуживания, сокращению внутрисменных простоев, перерас- 
пределению деталей на взаимозаменяемое оборудование с мень-
шим уровнем его использования.

Расчет производственной мощности ведется также по всем 
производственным подразделениям промышленного предпри-
ятия, начиная с низшего производственного звена к высшему,  
т.е. от станка к группе взаимозаменяемого оборудования, далее  
к участку, от участка к цеху основного производства, от цеха  
к предприятию в целом.

При определении производственной мощности не учитыва-
ются простои оборудования или недоиспользование производ- 
ственных площадей, вызванное дефицитом рабочей силы и произ-
водственных запасов, отклонениями в организации производства 
и т.п.

Производственная мощность — величина переменная. Она 
изменяется в течение отчетного периода и определяется, как пра-
вило, на начало и конец года:

ПМ ПМ
ПМ Т

ПМ Т

ср н.г
ввi i

i=1

k вбi i
i=1

n

12
= + −

−

∑
∑ ( )12

112
,

где ПМ
н.г

 — производственная мощность на начало года, шт.;

 ПМ
ввi 

— введение новой i-й производственной мощности  
 в соответствующем месяце отчетного года;

 T
i
 — количество полных месяцев, в течение которых в от- 

 четном году действовали введенные i-е производствен- 
 ные мощности;

 ПМ
вбi

 — выбытие действующих производственных мощ- 
 ностей в соответствующем месяце отчетного года;

 (12 – T
i
) — количество полных месяцев, в течение которых 

 отсутствовали списанные с баланса предприятия про- 
 изводственные мощности;

 k, n — количество мероприятий соответственно по вводу  
 и выбытию производственных мощностей.

Баланс производственной мощности промышленного пред-
приятия составляется для определения ее на конец отчетного  
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года на основании мощности на начало года и ее увеличения или 
уменьшения в данном периоде.

Производственная мощность увеличивается в результате:
• ввода в действие новых производственных мощностей, созда-

ваемых за счет капитальных вложений, расширения и рекон- 
струкции действующих цехов основного производства;

• изменения номенклатуры и ассортимента продукции и умень-
шения станкоемкости продукции.
Производственная мощность уменьшается в результате:

• изменения номенклатуры и ассортимента и увеличения стан-
коемкости продукции;

• увеличения среднего возраста парка основного технологичес-
кого оборудования.
Баланс производственной мощности составляется по всем  

типам изделий или видам продукции, предусмотренным в номен-
клатурном плане, независимо от того, является ли эта продукция 
для предприятия основной или непрофильной. Если непрофиль-
ная продукция производится наравне с основной при использо-
вании мощностей, предназначенных для производства основной 
продукции, то при расчете производственной мощности по вы-
пуску продукции основного профиля не учитывается тот факт, 
что эта мощность частично загружена выпуском непрофильной 
продукции.

Для анализа производственной мощности используются по-
казатели, которые характеризуют:

изменение фондоотдачи как разницу между фондоотдачей 
проектной (ФО

пр
) и рассчитанной исходя из среднегодовой мощ-

ности (ФО
пм

). Резерв, или дефицит, фондоотдачи может быть  
определен следующим образом:

ФО
ФО ФО

ФОр.или д
пр нм

пр

=
−

;

• изменение выпуска продукции на единицу установленного 
парка основного технологического оборудования, т.е. отноше-
ние товарной (валовой) продукции к среднегодовому коли- 
честву установленного оборудования по плану и фактически;

• изменение уровня использования производственных мощностей 
как следствие улучшения использования производственных 
площадей на основе сопоставления плановой и фактической 
стоимости валовой (товарной) продукции, приходящейся на 
1 м2 производственной площади.
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Для улучшения использования и дальнейшего наращивания 
производственных мощностей необходимо:
• сократить внутрисменные и целосменные простои парка  

основного технологического оборудования;
• повысить фондовооруженность путем внедрения новых, более 

прогрессивных оборудования и технологии;
• модернизировать действующий парк основного технологичес-

кого оборудования;
• углубить специализацию и расширить кооперацию.

Пример. Производственная мощность механообрабатывающего 
цеха по плану равна 150 тыс. шт., фактически в течение года было 
произведено 120 тыс. шт. Коэффициент использования производ- 
ственной мощности цеха составил: 120 / 150 = 0,8, или 80%.

Причиной отклонения от плановой величины явилось сокра-
щение выхода числа рабочих-станочников, несвоевременное по- 
ступление материала на рабочие места, превышение плановых 
простоев оборудования в ремонте, изменение структуры выпуска-
емой продукции с целью повышения доли оборудования с высокой 
станкоемкостью.

Особое место в расчете производственной мощности занимают 
предприятия сезонных отраслей промышленности. Для предпри-
ятий этих отраслей некоторые экономисты предлагают рассчиты-
вать смежную производственную мощность. Следует признать 
необъективность такого подхода, так как он не позволяет устано-
вить реальные возможности роста объема производства.

Годовая производственная мощность показывает потенциаль-
ные возможности использования действующих орудий труда  
и является базой для определения уровня использования средств 
труда.

Сезонность, как и режим работы промышленного предпри-
ятия, находит отражение в коэффициенте использования произ-
водственной мощности, который будет выше при работе орудий 
труда с максимальной сменностью и ниже на сезонных предпри-
ятиях, что и отражает реальность условий промышленного про-
изводства.

При проектировании и строительстве сезонных предприятий 
по выпуску продукции недооценка годовых возможностей может 
быть главной причиной возникновения диспропорции (несопря-
женности) между производственными подразделениями и видами 
ведущих орудий труда.
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Вполне естественно, что предприятия, работающие с одно- 
или двухсменным режимом работы, в сравнении с сезонным  
характером производства имеют более высокий уровень использо-
вания орудий труда, т.е. разрыв между годовой производственной 
мощностью и ее фактическим использованием (реальная потреб-
ность) значительно выше на сезонных предприятиях. Между тем 
низкий уровень использования действующих производственных 
мощностей на предприятиях сезонного характера не может слу-
жить подтверждением необъективности использования годовой 
производственной мощности и искусственно сокращать потен-
циальные возможности орудий труда. Минимизация производ- 
ственных мощностей для предприятий сезонного характера,  
т.е. переход на сменную производственную мощность может  
привести к возникновению узкого места в процессе переработки 
сезонных материальных ресурсов (сахарная свекла, подсолнеч-
ник, зерновые культуры и т.п.) за установленный промежуток 
времени, что будет способствовать возникновению потерь от  
несвоевременности переработки сезонного сырья.

Следовательно, для предприятий сезонного характера произ-
водственная мощность должна рассчитываться на год и отражать 
то количество сезонной продукции, которое обеспечивает соот-
ветствующий уровень загрузки орудий труда, величина которой 
зависит от количества перерабатываемого сырья сезонного харак-
тера.

При оценке уровня использования действующих производ- 
ственных мощностей следует различать расширение и исполь- 
зование действующих производственных мощностей. Общим  
у этих двух производственных процессов является конечная  
цель — объем производимой продукции. Различие — способ  
и пути достижения цели.

Расширение отражает возможность увеличение объема про-
изводства за счет роста количества орудий труда и их активной 
замены.

Использование производственных мощностей — это степень 
загрузки установленных орудий труда и максимизация производ- 
ства продукции в определенный период времени.

Расширение производственных мощностей часто сопровожда-
ется расширением производственных возможностей при одновре-
менной реализации этих возможностей. Например, при активной 
замене растет индивидуальная производительность каждой заменен-
ной машины (орудия труда), увеличивается объем производства 
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и пропускная возможность. Одновременно с этим повышается 
использование производственных площадей, что позволяет полу-
чать больше продукции.

Сокращение производственного цикла как результат разра-
ботки и внедрения новой технологии обеспечивает снижение 
станкоемкости единицы продукции и является фактором рас- 
ширения производственных возможностей в направлении роста 
объема производства.

Устранение узкого места в экономической литературе тракту-
ется не однозначно. В одном случае этот процесс рассматривается 
как «расширение», в другом — как результат улучшения исполь-
зования действующих орудий труда.

Следует отметить, что эти трактовки не противоречат здравому 
смыслу и каждая имеет право на жизнь.

Дело в том, что если устранение узкого места осуществляется 
за счет приобретения дополнительного количества орудий труда 
либо путем активной замены на более производительные модели, 
этот процесс следует рассматривать как фактор расширения про-
изводства. В случае когда расшифровка узкого места достигается 
за счет перераспределения технологических операций, сдержива-
ющих рост объема производства, на другие не полностью загру-
женные орудия труда, этот организационный процесс следует 
признать фактором улучшения действующих (установленных) 
орудий труда.

Кооперирование как внутри предприятия, так и между предпри-
ятиями может выступать как фактор роста объема производства, 
если часть основных технологических операций, лимитирующих 
выпуск продукции, может быть передана в другой цех или на дру-
гое предприятие. При этом расчетная величина производственной 
мощности цехов и предприятия в целом не возрастает, а только 
повышается уровень ее использования.

Следовательно, если кооперация не влечет за собой изменений 
в номенклатуре выпускаемой продукции и характере перерабаты-
ваемых предметов труда, а является организационно-техническим 
мероприятием, которое не преследует изменения в количественном 
и качественном составе ведущих орудий труда или производствен-
ного профиля предприятия и других условий, которые принима-
ются в расчет производственной мощности, кооперация является 
фактором роста уровня использования действующих производ- 
ственных мощностей.
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В случае, когда расширение, совершенствование или измене-
ние форм кооперации сопровождается изменениями количест-
венного и качественного состава орудий труда, вида и характера 
обрабатываемых предметов труда и непосредственно отражается 
на количественном изменении факторов, ранее включенных  
в основу расчета производственной мощности, такая кооперация 
выступает фактором увеличения или уменьшения расчетной  
величины производственной мощности. Аналогичная картина 
наблюдается при специализации производства.

Известно, что специализация выступает как экономически 
обоснованная форма организации участков, цехов и предприятия 
в целом, сориентированная на выпуск однородной продукции, 
что способствует росту объема производства.

При расширении специализации отдельных производствен-
ных подразделений или предприятия в целом создаются наиболее 
благоприятные условия для производства. Например, при обра-
ботке аналогичных деталей устраняются потери времени, связан-
ные с переналадкой оборудования, сменой инструментов и при-
способлений и т.п., что способствует росту загрузки орудий труда, 
повышению уровня их использования.

Таким образом, расширение (увеличение, наращивание) про-
изводственной мощности ведущих цехов и участков производится 
путем увеличения количества установленного оборудования,  
активной замены действующих орудий труда на более прогрес-
сивные (включая модернизацию) в целях повышения их пропуск- 
ной способности.

Повышение уровня использования действующих производ- 
ственных мощностей — это рост загрузки ведущих орудий труда 
без увеличения их количественного и качественного состава при 
обеспечении сопряженности между ведущими подразделениями 
и установленным оборудованием.

Резервы в общепринятом понимании — это запас, который 
при необходимости может быть использован. Запас имеет мате-
риальную основу (запас сырья, материалов, топлива, запасное 
оборудование) и может характеризоваться нереализованными 
возможностями.

Общим признаком запаса, заключающегося в материальных 
ценностях или возможностях, является то, что он может быть  
реализован по мере возникновения потребности. Иными словами, 
резерв можно охарактеризовать как возможность обеспечения 
роста объема производства.
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Резерв производственной мощности — это разница между  
расчетной величиной среднегодовой производственной мощности 
и фактическим объемом произведенной продукции с учетом  
коэффициента, отражающего максимально возможный уровень 
использования действующих производственных мощностей.

Резерв производственной мощности может быть выражен  
в натуральном выражении и через станкоемкость (трудоемкость) 
работ. В последнем случае резерв может быть определен по фор-
муле
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j
 – S

j
) К

м
     или     (1 – УПМ

 
) К

м
,

где Ф
j
 — годовой фонд времени ведущей группы взаимозаме- 

 няемого оборудования, т.е.
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k
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где Ф — годовой фонд времени единицы оборудования при 
 работе в одну смену;

 К
с
 — режим работы предприятия (одна, две, три смены);

 Р
i
 — относительная производительность i-й модели j-й 

 группы взаимозаменяемого оборудования;
 n

i
 — количество оборудования с производительностью Р

i
;

 К — количество моделей, отличающихся производитель- 
 ностью;

 S
j
 – станкоемкость (трудоемкость) годового объема работ, 

 выполняемых на j-й группе оборудования.

Пример. Годовой фонд оборудования Ф = 1870 ч, режим работ 
К

с
 = 2, количество оборудования с относительной производитель-

ностью Р
1
 = 1,1; n

1
 = 8 ед.; Р

2
 = 1,3; n

2
 = 6 ед.

Станкоемкость годового объема работ S
j
 = 32 тыс. ч.

ПМ
рез

 = 1870 ⋅ 2 (1,1 ⋅ 8 + 1,3 ⋅ 6) = 3740 ⋅ 16,6 – 32 000 ч =

= 62 084 – 32 000 = 30 084 ч.

Для улучшения использования действующих производствен-
ных мощностей определяются причины их недоиспользования и 
разрабатываются мероприятия по их устранению. Так, резерв 
производственной мощности может быть представлен как сумма 
времени целосменных и внутрисменных простоев оборудования, 
принятого в расчет, т.е.

ПМ
рез

 = М
рц

 + М
рв

,

где М
рц

, М
рв

 — целосменные и внутрисменные простои.
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Ранее было установлено, что предприятие может располагать 
возможностями потенциального роста объема производства путем 
расширения производственных площадей, оснащенных дополни-
тельным количеством установленного оборудования, активной 
заменой действующего парка основного (ведущего) технологичес-
кого оборудования на более производительные модели, включая 
модернизацию в целях повышения его пропускной способности. 
Кроме того, промышленное предприятие может увеличивать  
объем производства, не прибегая к изменению количественного 
или качественного состава орудий труда, а путем наиболее полной 
загрузки действующего парка оборудования по времени и мощ-
ности.

Возможности максимизации роста объема производства пре-
допределяются наличными средствами труда и разработанным 
планом организационно-технических мероприятий по их рацио-
нальному использованию и представляют потенциальный запас 
или резерв предприятия, которые могут быть использованы и пре-
вращены в дополнительную готовую продукцию.

Потенциальные возможности предприятия по выпуску до- 
полнительной продукции определяются на основе пропускной 
способности ведущих производственных объектов с учетом  
квалификации основных производственных рабочих, передовой 
технологии и совершенной организацией производства.

Резервы повышения загрузки средств труда во времени по 
своим возможностям могут выступать как экстенсивная загрузка 
орудий труда в пределах регламентированного режима времени 
работы предприятия и за его пределами.

Резервы экстенсивной загрузки в условиях регламентирован-
ного (эффективный фонд времени) времени работы оборудования 
характеризуются временем сверхплановых простоев. За пределами 
регламентированного режима работы резервы возникают в случае 
количественного или качественного роста парка оборудования, 
т.е. при увеличении количества установленного оборудования  
и путем активной замены на более совершенные и производитель-
ные модели.

В настоящее время уровень использования производственных 
мощностей характеризуется большим разбросом. Например,  
наиболее высокий уровень наблюдается в добывающей промыш-
ленности по товарной железной руде — 90%, при производстве 
железной руды — 86, в угольной промышленности — 84; наиболее 
низкие показатели в машиностроении — 20% (производство  
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кузнечно-прессового и металлорежущего оборудования, тракторо- 
строение).

Причины, сдерживающие полное использование оборудования 
по времени, могут характеризоваться нехваткой сырья, дефицитом 
рабочих определенных профессий, отсутствием потребности в той 
или иной продукции и т.п. Отмеченные причины не постоянны  
и могут быть устранены.

Выявление и учет всех потенциальных резервов повышения 
загрузки оборудования во времени гарантирует, что расчетная 
величина производственной мощности не будет меньше факти-
ческого объема выпуска, ибо при такой ситуации нет необходи-
мости вести расчет производственной мощности.
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Г л а в а   6 
ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ

§ 1. Понятия, состав и структура  
оборотного капитала

Товарное производство характерно для всех общественно-
экономических формаций. На разных этапах развития товарное 
производство имеет специфические особенности, которые обу- 
словлены производственными отношениями, свойственными 
данному способу производства. Основой товарного производства 
в условиях рыночных отношений является частная собственность. 
Конечная цель товарного производства формируется на основе 
использования производительного капитала. Его составной частью 
является оборотный капитал, или оборотные средства. Политика 
промышленного предприятия в области организации оборотных 
средств в условиях рыночных отношений не постоянна.

Оборотные средства — это мобильные активы предприятия, 
выступающие как денежные средства или материальные цен- 
ности, которые могут быть возвращены на расчетный счет пред-
приятия в течение одного производственного цикла. По дан- 
ным Госкомстата, оборотные средства в промышленности РФ за 
2001–2004 гг. возросли более чем в два раза, достигнув к началу 
2005 г. более 2500 млрд руб., и обеспечивались за счет задолжен-
ности по отгруженной продукции — 60,0% (включая выполнен-
ные работы на сторону и услуги), денежных средств на счетах 
организации — 18,0%, запасов — 9,0%, краткосрочных финансо-
вых вложений — 3%, прочих источников — 10,0%1. Оборотные 
средства промышленного предприятия состоят из оборотных 
фондов и фондов обращения.

Оборотные фонды — это та часть производственных фондов, 
которая полностью потребляется в каждом производственном 
цикле и переносит всю свою стоимость на вновь созданную про-
дукцию. Натурально-вещественным содержанием оборотных 
фондов являются предметы труда, которые находятся в производ- 
ственных запасах (сырье, основные и вспомогательные материалы, 
1	 Россия	в	цифрах//Статистический	ежегодник.	—	М.,	2005.
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топливо, покупные изделия и полуфабрикаты, тара, запасные  
части для ремонта, инструмент и другие малоценные и быстро-
изнашивающиеся предметы), предметы труда, которые вступили 
в процесс производства (незаконченная продукция, полуфабри-
каты собственного производства), и расходы будущих лет на  
освоение новой продукции и совершенствование технологии.  
К оборотным фондам относятся малоценные и быстроизнашива-
ющиеся предметы, стоимость которых не превышает 1 тыс. руб. 
или срок службы которых менее года независимо от стоимости.

Для обеспечения непрерывности процесса производства и реа-
лизации продукции промышленное предприятие наряду с обо-
ротными фондами располагает также фондами обращения, которые 
обслуживают сферу обращения и включают готовую продукцию 
на складе предприятия, товары, отгруженные и находящиеся  
в пути, денежные средства, находящиеся в кассе, на расчетных 
счетах в банках, а также в расчетах.

Оборотные средства предприятия используются для создания 
производственных запасов, заделов незавершенного производства, 
запасов готовой продукции, а также средств в расчетах и остатков 
денежных средств на расчетных счетах в банках и кассе предпри-
ятия.

Чистые оборотные средства — это разница между оборотными 
средствами предприятия и кредиторской задолженностью. Эта 
модификация показателя оборотных средств отражает размер  
текущих активов, обеспеченных долгосрочными источниками 
финансирования средств.

Оборотные средства всегда находятся в движении и проходят 
три стадии кругооборота, изменяя свою форму. На первой стадии 
кругооборота оборотные средства, или денежный капитал, из де-
нежной формы переходят в товарную. На этой стадии приобре-
таются предметы труда (производственные запасы) и рабочая 
сила. Купля-продажа предметов труда осуществляется на рынке 
товаров промышленного назначения, а рабочей силы — на бирже 
труда (служба занятости). К. Маркс отмечал, что приобретение 
рабочей силы осуществляется только после того, как будущий 
производитель сформировал основной капитал и приобрел пред-
меты труда. «Если деньги впервые превращаются в производи-
тельный капитал или впервые функционируют как денежный 
капитал для их владельца, то он, прежде чем купить рабочую  
силу, должен сначала купить средства производства»1.

1	 Маркс К.,	Энгельс Ф.	—	Соч.	2-е	изд.	Т.	23.	С.	37.
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На второй стадии производственные запасы при участии  
орудий труда и рабочей силы превращаются в незавершенное про-
изводство и по мере завершения производственного процесса —  
в готовую продукцию. На этой стадии происходит процесс  
производительного потребления производственных запасов.

На третьей стадии промышленное предприятие реализует  
готовую продукцию, и средства, высвобождаясь из товарной  
формы, вновь принимают денежную форму. Кругооборот счита-
ется завершенным, когда денежные средства за реализованную 
продукцию поступят на расчетный счет предприятия.

Кругооборот оборотных средств можно записать в виде сле-
дующей формулы:

С
пД <      > ... П ... ГП – Д',

Р
с

где С
п
 — средства производства;

 Р
с 
—

 
рабочая сила;

 Д'
 
—

  
деньги за реализацию готовой продукции с учетом 

 прибавочной стоимости.

Первая и третья стадии кругооборота оборотных средств  
промышленного предприятия относятся к сфере обращения,  
вторая — к сфере производства. Непрерывность процесса про-
мышленного производства любого предприятия предусматривает  
наличие оборотных средств в каждой из трех стадий кругооборота. 
Эта важная закономерность в организации оборотных средств 
была отмечена К. Марксом, который писал: «Чтобы процесс  
производства шел непрерывно, элементы оборотного капитала 
должны быть так же постоянно закреплены в этом процессе, как 
и элементы основного капитала»1. И далее: «...чтобы процесс  
шел без перерывов, оборотный капитал, посредством продажи 
продукта, должен постоянно возмещаться из natura»2.

При росте оборотных средств изменяется их структура. Струк-
тура оборотных средств — это удельный вес стоимости отдельных 
элементов оборотных средств в их общей стоимости.

В структуре оборотных средств в запасах товарно-материальных 
ценностей наибольший удельный вес приходится на производ- 
ственные запасы и незавершенное производство, а в производ- 
ственных запасах — на сырье, основные материалы и покупные 
полуфабрикаты.
1	 Маркс К.,	Энгельс Ф.	—	Соч.	2-е	изд.	Т.	24.	С.	189.
2	 Там	же.	—	С.	205.
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Незавершенное производство представляет собой денежное 
выражение величины заделов предприятия, которое характеризу-
ется стоимостью (себестоимостью) всей незаконченной произ-
водством продукции, находящейся на разных стадиях производ- 
ственного процесса. По своему экономическому содержанию  
к незавершенному производству относятся также расходы буду-
щих периодов, большая часть которых связана с подготовкой  
производства и освоением новой продукции. В расходах будущих  
периодов учитывается только та часть затрат, которая в последу-
ющем периоде будет входить в себестоимость продукции.

Результатом производственного потребления оборотных 
средств является готовая продукция. Готовая продукция промыш-
ленного предприятия представляет собой полностью законченные 
в данном периоде готовые изделия и полуфабрикаты собствен- 
ного производства, отпускаемые на сторону. Таким образом, обо-
ротные средства промышленного предприятия по их назначению 
в процессе производства представлены четырьмя группами: про-
изводственные запасы; незавершенное производство; готовые 
изделия и полуфабрикаты собственного производства; денежные 
средства, находящиеся в кассе и на расчетном счете предприятия, 
а также средства в расчетах.

В практике учета, анализа и планирования материальных  
ресурсов оборотные средства классифицируются по их месту  
и роли в процессе производства, по принципам организации  
и источникам образования.

По месту и роли в процессе производства оборотные средства 
подразделяются на средства, находящиеся в сфере производства, 
и на средства, находящиеся в сфере обращения.

К средствам, находящимся в сфере производства, относятся 
производственные запасы и незавершенное производство. Большая 
часть оборотных средств (примерно 80%) занята в сфере произ-
водства. Такая высокая доля объясняется тем, что эффективность 
использования всей совокупности оборотных средств во многом 
зависит от их доли в сфере производства, так как только в процессе 
производства создается новая стоимость. Наличие оборотных 
средств в сфере обращения обусловлено необходимостью под- 
держания непрерывности процесса производства.

По источникам образования оборотные средства подразделя-
ются на собственные и привлеченные. Собственные оборотные 
средства составляют в промышленности примерно 40% и фор- 
мируются в первую очередь за счет отчислений от прибыли.  
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Ассигнования на эти цели из бюджета направляются промышлен-
ному предприятию только в особых случаях по распоряжению 
правительства. Дополнительная потребность в оборотных сред-
ствах покрывается за счет привлеченных источников, т.е. банков-
ского кредита, кредиторской задолженности и прочих средств. 
Так, за счет банковского кредита покрываются сверхнормативные 
запасы, создаваемые для устранения временного дефицита в ма-
териальных ресурсах в результате нарушения времени и объема 
поставок, несвоевременности поступления на расчетный счет 
предприятия денежных средств за отгруженную продукцию  
(при отсутствии предоплаты), а кредиторская задолженность —  
за счет дебиторской. Экономически обоснованное соотношение 
собственных и привлеченных оборотных средств предопределяет 
эффективность их использования и положительно влияет на ко-
нечный результат хозяйственной деятельности промышленного 
предприятия.

§ 2. Нормирование материальных ресурсов

По принципам организации оборотные средства классифици-
руются на нормируемые и ненормируемые. Нормирование оборот-
ных средств обеспечивает непрерывность процесса производства 
и способствует эффективному использованию ресурсов промыш-
ленного предприятия.

К нормируемым оборотным средствам относятся: производ- 
ственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих 
периодов, готовая продукция. Они включают все оборотные 
средства, находящиеся в сфере производства. В сфере обращения 
нормируется только та часть оборотных средств, которая овещест-
влена в готовой продукции.

К ненормируемым оборотным средствам относятся: отгружен-
ная продукция, денежные средства на расчетном счете и средства 
в расчетах, дебиторская задолженность.

Величина нормируемых оборотных средств должна всегда 
удовлетворять реальной потребности производства. При заниже-
нии норматива предприятие не сможет обеспечить производство 
необходимыми запасами, своевременно расплатиться с поставщи-
ками, рабочими, служащими и т.п. При завышении норматива  
образуются значительные сверхнормативные запасы, происходит 
замораживание средств, что ведет к потерям. Кроме того, завышен-
ный норматив способствует сокращению уровня рентабельности, 
увеличению размера выплаты за увеличение стоимости имущества 
предприятия.
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Нормативы оборотных средств должны разрабатываться спе-
циальной комиссией непосредственно на промышленном пред-
приятии. В состав комиссии, как правило, входят работники фи-
нансового и планово-экономического подразделений предприятия, 
а также директор и его заместители по экономическим вопросам, 
которые утверждают разработанные нормативы.

Утвержденные руководителем предприятия нормативы оборот-
ных денежных средств ежегодно корректируются с учетом измене-
ний технологии и организации производства, сокращения нормы 
расхода материальных ресурсов, трудовых затрат, длительности 
производственного цикла, применения новых прогрессивных  
и более дешевых материалов, ускорения отгрузки и реализации 
продукции, изменения планов снабжения, цен, тарифов и т.п. При 
таком нормировании предприятие заинтересовано в объективности 
расчета норматива оборотных средств, так как от того, насколько 
точно он будет установлен, зависят уровень плановой рентабель-
ности и абсолютная величина платы за имущество.

Для определения оптимальной величины нормируемых обо-
ротных средств большое значение имеет нормирование расхода 
материальных ресурсов, т.е. установление максимально допусти-
мого количества сырья или материалов, необходимого для изго-
товления продукции или выполнения работы с учетом проведения 
намеченных организационно-технических мероприятий по совер-
шенствованию производства. Нормирование расхода материаль-
ных ресурсов направлено на выявление и мобилизацию внутренних 
резервов предприятия для более рационального использования  
материальных ресурсов.

Сокращение удельных материальных затрат на производство 
единицы промышленной продукции или единицы работы (сниже-
ние материалоемкости) является одним из важнейших направле-
ний повышения эффективности производства. Материалоемкость 
зависит от таких взаимосвязанных показателей, как трудоемкость 
и фондоемкость. Это означает, что при снижении удельных мате-
риальных затрат на единицу продукции не только повышается  
эффективность оборотных фондов, но и улучшается использование 
основного капитала и сокращаются затраты живого труда.

Нормирование оборотных средств в производственных запа-
сах начинается с определения среднесуточного расхода сырья, 
основных материалов и покупных полуфабрикатов в планируемом 
году. Данные для расчета среднесуточного расхода материальных 
ресурсов приведены в табл. 15.
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Таблица  15

Расчет среднесуточного расхода материальных ресурсов

Виды и группы сырья, 
основных материалов  

и покупных  
полуфабрикатов

Цена, 
тыс. 
руб.

Расход по плану

Итого, 
тыс. 
руб.

Средне-
суточ-

ный 
расход, 

руб.

на произ-
водство

на прочие 
нужды

т
тыс. 
руб.

т
тыс. 
руб.

Черные металлы:

толстолистовая сталь

балки и швеллеры

и т.д.

Итого

8,0

9,0

...

20,0

5,0

...

160

45

...

882

—

10,0

...

—

90,0

...

90,0

160

135

...

972

444

375

...

2700

Среднесуточный расход сырья, основных материалов, покупных 
изделий и полуфабрикатов рассчитывается по группам, причем  
в каждой группе выделяются их важнейшие виды, которые состав-
ляют примерно 80% общей стоимости материальных ценностей 
данной группы. Неучтенные виды сырья, основных материалов, 
покупных изделий и полуфабрикатов относятся к расходам на 
прочие нужды. Среднесуточный расход материальных ресурсов Р 
рассчитывается путем деления суммы всех плановых годовых  
расходов сырья, основных материалов, покупных изделий и по-
луфабрикатов (972 тыс. руб.) на количество рабочих дней в году 
(360 дней условно), т.е. Р = 972 / 360 = 2700 руб. Норматив про-
изводственных запасов состоит из текущего, страхового, техно-
логического, транспортного запасов. Он создается по каждому 
виду материальных ресурсов.

Текущий запас предназначен для обеспечения потребности 
производства в материальных ценностях между двумя очередными 
поставками. Он определяется как произведение среднесуточного 
расхода на интервал поставки:

ТЗ = Р J,

где J — интервал поставок, дни.

Данный запас является максимальным. Например, если сред-
несуточный расход равен 8 т, интервал поставки составляет 16 дней, 
то максимальный текущий запас равен: ТЗ = 8 ⋅ 16 = 128 т. Текущий 
запас достигает максимальной величины в момент очередной по- 
ставки. По мере использования он уменьшается и к следующей 
очередной поставке полностью расходуется.
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При расчете текущих запасов самым трудоемким процессом 
является установление интервала поставки, т.е. интервала между 
двумя очередными поставками. При несвоевременном поступле-
нии материала, т.е. если фактический интервал J

ф
 превышает 

плановый J
пл

, производственный процесс может приостановиться 
из-за его отсутствия. Во избежание этого создается страховой  
запас. «Непрерывность процесса требует, — писал К. Маркс, — 
чтобы наличие необходимых для него условий не зависело ни от 
возможных перерывов при ежедневных закупках, ни от того, что 
товарный продукт продается ежедневно или еженедельно...»1

Страховой запас определяется как произведение среднесуточ-
ного расхода материала Р

сут
 на разрыв в интервале поставок  

(J
ф
 – J

пл
), деленное на два:

СЗ = Р
сут

 (J
ф
 – J

пл 
) 0,5.

При укрупненной оценке он может приниматься в размере 
50% текущего запаса. В случае, когда промышленное предприятие 
расположено вдали от транспортных путей либо используются 
нестандартные, уникальные материалы, норма страхового запаса 
может быть увеличена до 100%. При поставке материалов по  
прямым договорам страховой запас сокращается до 30%.

Возникновение страхового запаса обусловлено нарушением  
в поставках материала со стороны поставщика. В случае, если это 
нарушение связано с транспортной организацией, создается 
транспортный запас, включающий те оборотные фонды, которые 
замораживаются со дня оплаты счета поставщика и до прибытия 
груза на склад. Транспортный запас рассчитывается так же, как 
и страховой запас:

ТрЗ = Р
сут

(J
ф
 – J

пл
)

 
0,5.

Для избежания сверхнормативных запасов материальных цен-
ностей страховой и транспортный запасы в общем объеме не 
должны превышать 20% текущего запаса, т.е. СЗ + ТрЗ ≤ 0,2 ТЗ.

Пополняется этот запас по мере его использования.
Технологический (подготовительный) запас создается в тех слу-

чаях, когда поступающие материальные ценности не удовлетворяют 
требованиям технологического процесса и до запуска в производ- 
ство проходят соответствующую обработку. Технологический запас 
рассчитывается как произведение коэффициента технологичности 
материала К

тех
 на сумму запасов (текущего, страхового и транспорт- 

ного):
1	 Маркс К.,	Энгельс Ф.	—	Соч.	2-е	изд.	Т.	24.	С.	160–161.
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ТехЗ = (ТЗ + СЗ + ТрЗ)
 
К

тех
.

Коэффициент технологичности материала устанавливается 
комиссией, в состав которой входят представители поставщиков 
и потребителей.

Объем поставки выразится:

Р
пост

 = ТЗ + СЗ + ТрЗ + ТехЗ.

Стоимость поставки:

Ц
пост

 = Ц
н
 (Р

пост
 – ТехЗ),

где Ц
н
 — стоимость 1 т материала.

Пример. Среднесуточный расход материала Р
сут

 = 2 т; плано-
вый интервал поставки J

пл
 = 12 дн.; страховой запас J

стр
 = 2 дн.; 

транспортный запас J
тр

 = 4 дн.; технологический запас К
тех

 = 0,03, 
цена 1 т = 4,0 тыс. руб.
1.  Текущий запас: ТЗ = Р

сут
 J

пл
 = 2 ⋅ 12 = 24 т.

2.  Страховой запас: СЗ = Р
сут

 J
стр

 0,5 = 2 ⋅ 2 ⋅ 0,5 = 2 т.
3.  Транспортный запас: ТрЗ = Р

сут
 J

тр
 0,5 = 2 ⋅ 4 ⋅ 0,5 = 4 т.

4.  Технологический запас: ТехЗ = (ТЗ + СЗ + ТрЗ) К
тех

 = 
= (24 ⋅ 2 ⋅ 4) 0,03 = 0,9 т.

5.  Объем поставки: Р
пост

 = ТЗ + СЗ + ТрЗ + ТехЗ = 24 + 2 + 
+ 4 + 0,9 = 30,9 т.

6.  Стоимость поставки: Ц
пост 

=
 
Ц

н 
(Р

пост 
–

 
ТехЗ) = 4,0 (30,9 – 0,9) = 

= 120 тыс. руб.
Норматив оборотных средств на вспомогательные материалы 

рассчитывается так же, как и норматив на сырье и материалы. 
При использовании широкой номенклатуры вспомогательных 
материалов должно рассчитываться не менее 50% годового рас-
хода. Прочие вспомогательные материалы определяются на основе 
расхода за истекший год и фактических остатков.

Норматив оборотных средств на запасные части устанавлива-
ется исходя из фактического расхода на 1 тыс. руб. стоимости 
всего оборудования путем деления норматива оборотных средств 
на балансовую стоимость оборудования.

По крупному уникальному оборудованию норматив оборотных 
средств на запасные части рассчитывается методом прямого счета 
на каждую деталь с учетом срока ее службы и цены по формуле:

Н
зч

 = (В n Д К) Ц/Т,

где В — количество механизмов (оборудования) одного наиме- 
 нования, шт.;
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 n — число одноименных деталей в каждом механизме,  
 шт.;

 Д — норма запаса деталей, дни;
 К — коэффициент понижения;
 Т — срок службы детали;
 Ц — цена детали, руб.

Норматив оборотных средств в незавершенное производство 
отражает стоимость продукции, находящейся на разных стадиях 
производственного процесса — от запуска в производство до вы-
пуска готовой продукции. Он рассчитывается по следующей фор-
муле:

Н
нп

 = З
с
 Д

l
 К

з.н
,

где З
с
 — среднесуточные материальные затраты;

 Д
l 
—

  
длительность производственного цикла в календарных 

 днях;
 К

з.н 
—

 
коэффициент нарастания затрат, который представля- 

 ет собой отношение себестоимости изделия в незавер- 
 шенном производстве к его плановой себестоимости.

Задания по снабжению производственных подразделений 
предприятия планируются на основе расчета максимального ко-
личества материальных ценностей на определенный период вре-
мени по каждой номенклатурной позиции ресурсов и фиксиру-
ются в лимитной карте, т.е.

МР
max

 = MP
пт

 + MP
нп

 + MP
нор

 – MP
ост

,

где МР
max

 — максимальное количество материальных ценностей 
 (лимит);

 МР
пт

 — потребность производственного подразделения в 
 материальных ресурсах для выполнения производ- 
 ственного задания;

 МР
нп

 — потребность производственного подразделения для 
 незавершенного производства;

 МР
нор

 — норматив запаса соответствующего материального 
 ресурса для производственного подразделений;

 МР
ост

 — расчетная величина остатка соответствующего ма- 
 териального ресурса в производственном подразделе- 
 нии на начало планового периода.



209

Длительность производственного цикла вычисляется:

Д
1
 = ΣТ

т
 + ΣТ

ко
 + ΣТ

е.пр
 + ΣТ

тр.п
 + ΣТ

мо
,

где ΣТ
т
 — суммарное технологическое время, затрачиваемое на 

 все последовательные операции по установленному 
 режиму;

	 ΣТ
ко

 — суммарное время, затрачиваемое на контрольные 
 операции;

	 ΣТ
т.пр 

—
 
суммарное время, затрачиваемое на естественные 

 технологические процессы (охлаждение, сушка);
	 ΣТ

тр.п
 — суммарное время, затрачиваемое на внутрицеховую 

 и межотраслевую транспортировку продукции на про- 
 тяжении всего времени производства до превращения 
 ее в готовую продукцию;

	 ΣТ
мо

 — суммарное время перерывов в процессе производства 
 и между сменами, выходными и праздничными днями.

Если затраты осуществляются равномерно, то коэффициент 
их нарастания рассчитывается по следующей формуле:

К
з.н

 = (З
п
 + 0,5З

о 
) / З,

где З
п 

—
 

первоначальные дневные затраты на сырье, основные 
 материалы, покупные изделия и полуфабрикаты;

 З
о 

—
 

прочие затраты;
 З — сумма всех затрат.

Пример. Сумма всех затрат 50 тыс. руб., первоначальные за-
траты 30 тыс. руб., остальные затраты осуществляются равномер-
но, длительность производственного цикла 5 дней. Тогда К

з.н
 =  

=[30 + 0,5 ⋅ (50 – 30)] / 50 = 0,8; З
с
 = (50 – 30) / 5 = 4 тыс. руб.

Норматив незавершенного производства составит: Н
нп

 = 
= 4 ⋅ 5 ⋅ 0,8 = 16 тыс. руб.

Если один вид затрат нарастает равномерно, а другие нерав-
номерно, то коэффициент нарастания затрат рассчитывается по 
формуле:

К
з.н

 = [З
п
В + З

1 
В

1
 + З

2 
В

2
 + ... З

i 
В

i
 + (З

р 
Д / 0,5)] / ЗД,

где З
1
, З

2
, ... З

i
 — затраты, производимые на отдельных стадиях 

 производственного процесса;
 В

1
, В

2
 ... В

i
 — время с момента равномерных затрат до окон- 

 чания производственного цикла;
 З

р
 — затраты, производимые равномерно в течение всего 

 производственного цикла.
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При определении норматива оборотных средств в запасах  
готовой продукции учитывается время на подборку, упаковку, 
накопление продукции до транзитных норм, доставку и т.п. Не-
обходимые оборотные средства для содержания запасов готовой 
продукции рассчитываются как произведение плановой себесто-
имости среднесуточного выпуска товарной продукции на время 
от начала поступления ее на склад до отправления со станции  
с учетом времени на оформление транспортных и расчетных  
документов.

Целью создания запасов готовой продукции является удов- 
летворение потребностей спроса по каждой номенклатурной  
позиции готовой продукции.

Управление запасами готовой продукции тесно связано с управ-
лением производства, так как вопросы реализации готовой про-
дукции, затраты материальных ресурсов и производственный 
процесс находятся во взаимной согласованности.

Расходы будущих периодов включают затраты, осуществленные 
в данном году, а погашенные, т.е. включенные в себестоимость 
продукции, — в последующие годы. Они носят неравномерный 
характер. Следовательно, их списание в момент осуществления 
нецелесообразно, так как это может привести к несопоставимости 
продукции, оцененной по себестоимости. Поэтому расходы будущих 
периодов возмещаются за счет собственных оборотных средств 
предприятия. К ним относятся затраты по освоению новых видов 
производства и новых видов продукции, включая прочие расходы.

Норматив оборотных средств на расходы будущих периодов 
определяется по формуле:

Н
б.п

 = О
н
 + З

б.пл
 – З

с.пл
,

где О
н
 — остаток расходов на начало планируемого года;

 З
б.пл

 —
 
расходы будущих периодов, которые произведены 

 в планируемом году;
 З

с.пл
 — часть расходов, которая в планируемом году списы- 

 вается на себестоимость.

Исходя из экономически обоснованного норматива оборотных 
средств, можно организовать оборотные средства таким образом, 
чтобы в процессе их использования каждый рубль, вложенный  
в оборот, обеспечивал максимальную отдачу. Кроме того, приме-
нение этого норматива дает возможность анализировать состояние 
и уровень использования оборотных средств, обеспечивать систему 
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контроля за ними и нормальную хозяйственную деятельность 
промышленного предприятия при условии постоянных источни-
ков покрытия оборотных средств.

Следует отметить, что действующая система нормирования 
оборотных средств имеет ряд негативных последствий, поэтому 
нуждается в совершенствовании. Например, при расчете норма-
тивов оборотных средств в запасах товарно-материальных цен-
ностей учитываются стоимость запасов отдельных материалов  
на складе и затраты на конкретные виды изделий. Фактически 
стоимость дневного запаса материалов и готовых изделий непо- 
стоянна и в течение года может значительно отклоняться от пла-
новой величины. Следовательно, при планировании оборотных 
средств на основе норматива необходимо учитывать то обстоя-
тельство, что при значительной номенклатуре материалов одна 
их часть может характеризоваться максимальными запасами,  
а другая — минимальными. Если максимальные запасы в процессе 
производственной деятельности возрастают, то величина норми-
руемых оборотных средств будет превышать реальную потреб-
ность, т.е. возникнут сверхнормативные запасы.

Максимальные запасы, которые представляют собой сумму 
максимальных запасов по отдельным наименованиям материаль-
ных ценностей, должны оцениваться с учетом длительности пол-
ного интервала поставок, страхового и технологического запасов, 
а также времени на разгрузку и складирование материала.

Наиболее трудоемким процессом является определение ин-
тервала поставок страхового и транспортного запасов, которые 
подвержены влиянию как постоянных, так и временных факто-
ров. Поэтому при расчете нормативов оборотных средств необ-
ходимо учитывать конкретные производственно-хозяйственные 
условия каждого промышленного предприятия.

При определении норматива оборотных средств по незавер-
шенному производству следует обратить внимание на то, что  
минимальный запас может быть выражен одним днем, макси-
мальный — периодом, отражающим длительность производствен-
ного цикла.

При расчете норматива готовой продукции следует учитывать 
то, что стоимость запаса готовой продукции на складе в значи-
тельной степени зависит от условий отгрузки и ее транспортиров-
ки, так как транспортные организации осуществляют перевозки 
готовой продукции по установленным нормам вместимости 
средств грузоперевозок (контейнеры, вагоны).
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§ 3. Показатели и пути улучшения использования 
оборотных средств

Для анализа использования оборотных средств, оценки фи-
нансового состояния промышленного предприятия и разработки 
организационно-технических мероприятий по ускорению их обо-
рота используется система показателей, которые характеризуют 
реальный процесс движения оборотных средств и величину их 
высвобождения.

Расчетная потребность в оборотных средствах прямо пропор-
циональна объему производства и обратно пропорциональна  
скорости их обращения (числу оборотов). Чем больше скорость 
их обращения, тем меньше потребность в оборотных средствах  
и тем лучше они используются.

Оборачиваемость оборотных средств характеризует число обо-
ротов, совершенных оборотными средствами за отчетный период 
(год), и представляет собой отношение объема реализованной  
продукции, оцененной по полной себестоимости РП

с
1, к среднему 

остатку или нормативу оборотных средств ОС
ср.г 

: О = РП
с 
/ОС

ср.г
.

Пример. Норматив оборотных средств 8 млн руб., полная себе-
стоимость реализованной продукции 36 млн руб., следовательно, 
оборачиваемость составит: О = 36/8 = 4,5 оборота.

В свою очередь:

OC OC OC OCср.г н.г mi
i=2

n=12

к.г= + +








∑0 5 0 5, , // ,12

где ОС
н.г 

— стоимость оборотных средств на начало года;

	 OCmi
i=2

n=12

∑  — суммарная стоимость оборотных средств по дан-

ным на 1-е число каждого месяца, начиная с февраля (i = 2) 
и включая декабрь (n = 12);

 ОС
к.г

 — стоимость оборотных средств на конец отчетного 
года.

Большое влияние на ускорение оборачиваемости оборотных 
средств (рост числа оборотов) оказывают внедрение достижений 
научно-технического прогресса и организация материально-тех-
нического снабжения и сбыта, которая предопределяет величину 
реализованной продукции. Фактором замедления оборачиваемости 

1	 Может	использоваться	стоимость	реализованной	продукции.
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оборотных средств (сокращения числа оборотов) является рост 
удельного веса комплектных поставок оборудования.

Показатель, характеризующий время (продолжительность) 
одного оборота в днях Д, может быть рассчитан двумя способами. 
В первом случае он определяется как отношение количества ка-
лендарных дней в отчетном периоде Т к числу оборотов оборотных 
средств О, т.е. Д = Т / О = 360 / 4,5 = 80 дней. Во втором случае он 
рассчитывается как отношение произведения среднего остатка 
оборотных средств ОС

ср
 на количество календарных дней в году или 

отчетном периоде Т к полной себестоимости реализованной про-
дукции РП, т.е. Д = (ОС

ср
 Т) / РП = (8 ⋅ 360) / 36 = 80 дней.

Фактическая оборачиваемость устанавливается по всем обо-
ротным средствам и отдельно по нормируемым оборотным средст- 
вам. Плановые показатели оборачиваемости оборотных средств 
определяются только по нормируемым оборотным средствам. По-
казатели оборачиваемости всех оборотных средств и отдельно 
нормируемых и ненормируемых оборотных средств сравниваются 
с соответствующей фактической оборачиваемостью за предыду-
щий год. При сопоставлении показателей оборачиваемости за два 
периода необходимо показатели предшествующего и отчетного 
периодов привести в сопоставимый по ценам вид.

Ускорение оборачиваемости оборотных средств имеет большое 
значение, так как при неизменной стоимости объема произведен-
ной продукции можно высвободить часть оборотных средств.

Объем оборотных средств на 1 руб. реализованной продукции, 
который иногда называют коэффициентом загрузки оборотных 
средств, рассчитывается по формуле: К

з.об
 = ОС / РП. Так, в нашем 

примере коэффициент загрузки составит: К
з.об

 = 8 / 36 = 0,22 руб.
Высвобождение оборотных средств может быть абсолютным 

и относительным. Абсолютное высвобождение оборотных средств 
возникает, когда фактическая потребность меньше плановой.  
В этом случае сопоставляется фактическая сумма средних остат-
ков нормируемых оборотных средств ОС

ср
 за предшествующий 

период с плановой потребностью на данный период. Относительное 
высвобождение оборотных средств характеризуется уменьшением 
фактической стоимости оборотных средств в данном периоде по 
сравнению с достигнутой оборачиваемостью средств за плановый 
период или фактической за прошлые годы.

Абсолютное высвобождение оборотных средств рассчитыва-
ется как разница между плановой потребностью на данный период 
и фактической суммой средних остатков нормируемых оборотных 
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средств, относительное высвобождение — как разница между  
плановой и расчетной потребностью в нормируемых оборотных 
средствах. Расчетная потребность в нормируемых оборотных сред-
ствах может быть определена по формулам:

ОС
р
 = РП

с.пл
 / О

о.ф
;

ОС
р
 = (РП

с.пл
 Д

ф 
) / Т;

ОС
р
 = РП

с.пл
 К

о
,

где РП
с.пл

 — плановая полная себестоимость объема реализован- 
 ной продукции в оптовых ценах предприятия;

 О
о.ф 

—
 
фактическое количество оборотов в предшествующем 

 периоде;
 Д

ф
 — продолжительность одного оборота в отчетном пе- 

 риоде, дни;
 Т — продолжительность планового периода, дни;
 К

о
 — коэффициент закрепления оборотных средств, харак- 

 теризующий величину оборотных средств, приходя- 
 щуюся на 1 руб. реализованной продукции в пред- 
 шествующем периоде.

Так, ОС
р
 = 36 / 4 = 9 млн руб.; ОС

р
 = (36 ⋅ 90) / 360 = 9 млн 

руб.; ОС
р
 = 36 ⋅ 25 = 9 млн руб.

В общем виде высвобождение оборотных средств может быть 
рассчитано по следующей формуле:

∆ОС
р
 = РП

с.пл 
(О

н
 – О

ст
) / О

н
 О

c 
,

где ∆ОС
р
 — сокращение оборотных средств в текущем году по 

 отношению к предшествующему;
 О

н
, О

ст
 — новая и старая скорость оборачиваемости оборот- 

 ных средств.

Пример. Полная себестоимость объема реализованной про-
дукции в плановом периоде составляет C

p.пл
 = 12 млн руб.,  

фактическое количество оборотов в предшествующем периоде  
О

пр
 = 6. Тогда расчетная потребность в оборотных средствах равна 

2 млн руб. (12/6). Длительность одного оборота годового периода 
(360 дней) составит 60 дней (360/6); однодневный объем реали-
зованной продукции — 33 тыс. руб. (2 млн /60). Предположим, 
что в плановом году в результате осуществления организационно-
технических мероприятий длительность одного оборота сократится 
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до 50 дней. Тогда сумма высвобождения оборотных средств  
составит: ∆ОС

ср
 = 330 тыс. руб. [33 (60 – 50)]. Фактическая по- 

требность в оборотных средствах в текущем году, рассчитанная 
по формуле: ОС

тек
 = ОС

пр
– ОС

ср
, равна 1,67 млн руб. = (2,0 – 0,33), 

или

∆ОС
ф
 = С

р.пл
 (О

н
 – О

с
) /

 
О

н
 О

с 
=

= 12 млн руб. ⋅ (7,2 – 6) / (7,2 ⋅ 6) = 0, 33 млн руб.,

где О
н
 — новое количество оборотов: О

н
 = 360/Д

н
 = 360 : 50 = 

 = 7,2.

Высвобождение оборотных средств — это потенциальное 
обеспечение дополнительного прироста объема производства, се-
бестоимость которого может быть определена:

∆C
доп

 = ∆ОС
выс

 О
н
     или     (∆ОС

выс
 ⋅ 360)

 
/

 
Д

н 
,

где ∆C
доп

 — себестоимость дополнительного объема производ- 
 ства, обеспеченного высвобожденными оборотными 
 средствами;

	 ∆ОС
выс 

—
 
сумма высвобождения оборотных средств;

 О
н 

—  новое количество оборотов, обеспечивающих высво- 
 бождение оборотных средств;

 Д
н
 — новая длительность оборота.

Пример. Сумма высвобождения оборотных средств ∆ОС
выс

= 
= 0,33 млн руб., Д

н 
= 50 дн.

О
н 

= 360
 
/

 
Д

н
 = 360 : 50 = 7,2,

∆C
доп

 = ∆ОС
выс

 О
н
 = (∆ОС

выс
 ⋅ 360)

 
/

 
Д

н 
=

= 0,33 ⋅ 7,2 = 0,33 ⋅ 360 : 50 = 2376 тыс. руб.

Прирост объема производства

∆t
p
Q = ∆C

доп
 : С

г 
,

где С
г
 — себестоимость годового объема производства.

Предположим, что себестоимость годового объема производ- 
ства С

г
 = 29 700 тыс. руб. Темпы прироста годового объема про-

изводства:

∆t
p
Q = ∆C

доп
 : С

г 
= 2376 : 29 700 = 0,08, или 8%.
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Экономическая эффективность использования предприятием 
собственных оборотных средств также зависит от объема реализо-
ванной продукции на 1 руб. оборотных средств. В хозяйственной 
деятельности одним из направлений повышения эффективности 
производства является улучшение использования оборотных 
средств, т.е. увеличение объема реализованной продукции при 
неизменной стоимости оборотных средств либо сокращение вели- 
чины оборотных средств при неизменном объеме реализованной 
продукции.

Длительность одного оборота уменьшается за счет сокращения 
производственных запасов, производственного цикла и времени 
доставки готовой продукции.

Нормы производственных запасов сокращаются путем регули-
рования норм расхода сырья и материалов, замены дефицитного 
сырья на более дешевое, использования отходов производства, 
повышения качества используемого материала, увеличения  
скорости доставки материалов, сокращения времени погрузочно-
разгрузочных работ, применения тары многократного пользова-
ния, унификации деталей и узлов, сокращения номенклатуры 
запасных частей и т.д. В результате проведения организационно-
технических мероприятий сокращаются среднесуточный расход 
материальных ценностей и интервал между поставками и, следо-
вательно, потребность в оборотных средствах.

Снижение длительности производственного цикла имеет важ-
ное значение для ускорения оборота средств в незавершенном 
производстве и достигается путем повышения уровня интенсифи-
кации производственных процессов, уменьшения номенклатуры 
изготовляемой продукции, сокращения сроков освоения вновь 
вводимых производственных мощностей и улучшения использо-
вания основного капитала, снижения трудоемкости выпускаемой 
продукции, совершенствования организации производства и т.д.

Сокращение времени доставки готовой продукции является 
одним из направлений улучшения использования оборотных 
средств в сфере обращения.

Рациональное использование оборотных средств промыш- 
ленного предприятия и рост его эффективности тесно связаны  
с управлением оборотными средствами, которое включает:
• формирование видов и размера оборотных средств в соответ- 

ствии с изменениями хозяйственной деятельности промыш-
ленного предприятия;
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• обеспечение экономически обоснованной структуры источ-
ников финансирования оборотных средств;

• группировку основных принципов финансового обеспечения 
отдельных видов оборотных средств;

• внедрение организационно-технических мероприятий по  
сокращению внутрипроизводственных потерь в процессе  
использования оборотных средств;

• учет сезонных отклонений в хозяйственной деятельности  
промышленного предприятия при формировании объема  
и состава оборотных средств;

• создание экономически благоприятных условий при ликви-
дации оборотных средств;

• осуществление мероприятий, направленных на повышение 
уровня рентабельности оборотных средств.
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Г л а в а   7 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

Производительность труда отражает интенсивность и результа-
тивность труда работников сферы материального производства.

Повышение производительности труда способствует сокраще-
нию затрат рабочего времени на изготовление единицы продук-
ции или росту количества продукции, произведенной в единицу 
времени.

К. Маркс писал, что под повышением производительности 
труда следует понимать «...всякое вообще изменение в процессе 
труда, сокращающее рабочее время, общественно необходимое 
для производства данного товара, так что меньшее количество 
труда приобретает способность произвести большее количество 
потребительной стоимости»1.

Рост производительности труда оказывает непосредственное 
влияние на изменение соотношения между затратами живого  
труда и труда материализованного (овеществленного) в сырье, 
материалах и орудиях труда, т.е. в средствах производства.

«Повышение производительности труда заключается именно 
в том, что доля живого труда уменьшается, а доля прошлого  
труда увеличивается, но увеличивается таким образом, что общая 
сумма труда, заключается в товаре, уменьшается»2.

Для измерения производительности живого труда на промыш-
ленном предприятии используют два показателя: трудоемкость  
и выработка.

Обеспечение запланированного уровня эффективности произ-
водства находится в прямой зависимости от производительности  
и фондовооруженности труда, т.е. с ростом фондовооруженности 
труда (ФВ) при неизменной фондоотдаче (ФО) повышается произ-
водительность труда (ПТ). Данная зависимость может быть выра-
жена формулой

ПТ = ФВ ФО.
1	 Маркс К.,	Энгельс Ф.	—	Соч.	2-е	изд.	Т.	23.	С.	325.
2	 Там	же.	—	Т.	25.	Ч.	I.	С.	286.
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Пример. В базисном году выработка составила ВР
б
 = 120 тыс. 

руб. при фондовооруженности ФВ
б
 = 24 тыс. руб. и фондоотдаче 

ФО
б
 = 5 руб. В отчетном периоде фондовооруженность возросла 

до ФВ
о
 = 30 тыс. руб. Выработка составила ВР

о
 = ФВ

о
 ФО

б
 = 

= 30 ⋅ 5 = 150 тыс. руб. Производительность труда возросла до  
ПТ

о
 = ВР

о
 / ВР

б
 = 150 / 120 = 1,25.

Из формулы видно, что при росте фондовооруженности и неиз-
менной величине фондоотдачи производительность также растет. 
При этом темпы роста производительности труда прямо пропор-
циональны темпам роста фондовооруженности. В рассмотренном 
выше примере темпы роста производительности труда составили:

tpФВ = ФВ
о
 / ФВ

б
 = 30 / 24 = 1,25.

Опережающие темпы роста производительности труда наблю-
даются при одновременном росте фондовооруженности и фондо-
отдачи:

tрПР = tрФВ tрФО.

Допустим, что темпы роста фондоотдачи в отчетном периоде 
составили: tpФО = 1,4, тогда темпы роста производительности 
труда в отчетном периоде: tpПТ = 1,25 ⋅ 1,4 = 1,75, а выработка 
возросла до ВР

о
 = ВР

б
 tpПТ = 120 ⋅ 1,75 = 210 тыс. руб.

Рассмотренная взаимосвязь отражает объективный закон  
роста производительности труда, для которого характерно то,  
что по мере технического перевооружения производства про- 
исходит рост стоимости основных производственных фондов. 
Создание более передовой технологии как результат использо- 
вания прогрессивного оборудования способствует снижению  
трудоемкости, а следовательно, сокращению численности рабо-
чих, что и обеспечивает рост выработки и производительности 
труда.

Теоретические выкладки позволили проанализировать изме-
нение производительности труда в машиностроении за период 
1992–1997 гг. Отмечено, что фондовооруженность за исследуемый 
период возросла примерно в 1,25 раза. Однако рост стоимости 
основных производственных фондов и уровня технического  
оснащения производства происходил не за счет вложений инвес-
тиций и качественных изменений в парке основного технологи-
ческого оборудования, а вследствие переоценки основных про-
изводственных фондов в связи с инфляцией.

Трудоемкость отражает затраты труда (рабочего времени), 
приходящиеся на единицу продукции. Трудоемкость может быть 
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плановой и фактической. Плановая трудоемкость — это плановые 
затраты времени, которые рассчитываются в нормочасах.

Фактическая трудоемкость — это реальные, или фактические, 
затраты рабочего времени на изготовление единицы продукции, 
которые определяются как отношение плановой (норматив- 
ной) трудоемкости (ТЕ

пл
) к коэффициенту выполнения норм 

(К
вн

) : ТЕ
ф
 = = ТЕ

пл
 / К

вн
.

Пример. Плановая трудоемкость изделия ТЕ
пл

 = 18 н/мин;  
коэффициент выполнения норм К

вн
 = 1,2. Фактическая трудо- 

емкость составит: ТЕ
ф
 = 18 / 1,2 = 15 мин.

Единицей продукции могут выступать: деталь (изделие, кото-
рое не связано со сборочной операцией); узел (часть машины, 
состоящая из нескольких деталей); машина (совокупность узлов 
и деталей, не входящих в узел).

Трудоемкость может быть пооперационной, т.е. отражать  
затраты рабочего времени на выполнение определенной техно- 
 логической операции по изготовлению единицы продукции.

Плановая трудоемкость узла определяется по формуле

TE TE nуз.пл.j пл.i i
i=1

k

= ∑ ,

где ТЕ
 i
 — трудоемкость i-й детали, входящей в узел;

 n
i
 — количество деталей i-го наименования;

 k — количество наименований деталей, входящих в узел.

Пример. Плановая трудоемкость детали А ТЕ
пл.А

 = 18 н/мин; 
детали Б ТЕ

пл.Б
 = 12 н/мин; детали В ТЕ

пл.В
 = 8 н/мин; количество 

деталей: n
А
 = 8 шт.; n

Б
 = 10 шт.; n

В
 = 30 шт.; коэффициент выпол-

нения норм К
вн

 = 1,2.

TE TE nуз.пл.j пл.i i
i=1

k

= = ⋅ + ⋅ + ⋅ =∑ 18 8 12 10 8 30 504 нн мин/ ;

TE TE Kуз.cp.j пл.i вн.i
i=1

k

н= = =∑( / ) / , /504 1 2 420 ммин.

Плановая трудоемкость машины в целом определяется:

TE TE n TE nмаш.пл уз.пл.i j
j=1

m

пл.q q
q=1

= +∑ ∑
α

,

где ТЕ
уз.пл.j

 — плановая трудоемкость узла j-го наименования, 
 н/мин;



221

 n
j
 — количество узлов j-го наименования, входящих в од- 

 ну машину;
 m — количество наименований узлов (j = 1, 2, 3, ..., m);
 ТЕ

пл.q 
—

 
трудоемкость q-го наименования детали, не входя- 

 щей в узел;
 n

q
 — количество деталей q-го наименования;

	 α — количество наименований деталей (q = 1, 2, 3, ...,	α).

Пример. Плановая трудоемкость узла: ТЕ
уз.пл.1

 = 504 н/мин; 
ТЕ

уз.пл.2
 = 390 н/мин; ТЕ

уз.пл.3
 = 280 н/мин; количество узлов, вхо-

дящих в машину: n
1
 = 2; n

2
 = 3; n

3
 = 4. Плановая трудоемкость 

деталей, не входящих в узел: ТЕ
пл.q

 = 18 н/мин; количество деталей 
q-го наименования n

q
 = 30 шт.

ТЕ
маш.пл

 = 504 ⋅ 2 + 390 ⋅ 3 + 280 ⋅ 4 + 18 ⋅ 30 = 3838 н/мин.

Нормативная трудоемкость машины определяется по фор- 
муле

TE TE n TE nнор.маш нор.jчз j
j=1

m

нор.q q
q=1

= +∑ ∑
α

.

Для перевода нормативных затрат времени в фактические ис-
пользуются коэффициенты выполнения норм. Для нашего при-
мера: К

вн1
 = 1,2; К

вн2
 = 1,3; К

вн3
 = 1,2; К

внq
 = 1,2.

Тогда фактическая трудоемкость машины составит:

Т
фак.маш

 = (504/1,2) ⋅ 2 + (390/1,3) ⋅ 3 + 

+ (240/1,2) ⋅ 4 + (18/1,2) ⋅ 30 = 

= 420 ⋅ 2 + 300 ⋅ 3 = 200 ⋅ 4 + 15 ⋅ 30 = 2990 мин.

Расчет производительности труда с помощью трудоемкости 
относится к трудовому методу и применяется в основном во внут-
ризаводском планировании. Так, на основе трудоемкости работ 
определяется потребность в рабочей силе для предприятия в це-
лом и по его подразделениям. Пооперационная станкоемкость 
позволяет установить потребность в различных видах оборудова-
ния, оценить уровень его использования внутри смен.

Другим показателем оценки производительности труда явля- 
ется выработка продукции. Наиболее распространенной является 
выработка, отражающая стоимость товарной или валовой продук-
ции, приходящейся на одного среднесписочного работника пред-
приятия. В зависимости от единицы измерения объема производст- 
ва выпускаемой продукции используются три метода измерения 
выработки.
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При натуральном методе выработка продукции оценивается  
в штуках, метрах, тоннах. Он применяется на предприятиях, изго-
товляющих однородную продукцию.

Трудовой метод основан на измерении объема производства 
продукции в нормочасах. Его недостатком является то, что не учи-
тывается труд повременно оплачиваемых работников. Он исполь-
зуется преимущественно при внутризаводском планировании.

Метод стоимостной оценки наиболее распространен, так как 
может использоваться на предприятиях с большой номенклатурой 
выпускаемой продукции.

При стоимостном методе объем произведенной продукции 
может определяться с помощью показателей товарной, валовой 
или чистой продукции. Их удельная величина, или выработка, 
рассчитывается на одного среднесписочного работника, рабочего, 
основного рабочего.

Пример. Стоимость товарной продукции ТП = 1,0 млн руб.; 
среднесписочная численность работающих Ч

ср
 = 500 человек; ра-

бочих — Ч
р
 = 250 человек; основных рабочих Ч

ор
 = 100 человек. 

Выработка на одного среднесписочного работника составит:

ВР
ср

 = ТП / Ч
ср

 = 1 000 000 / 500 = 2,0 тыс. руб.;

на одного рабочего:

ВР
р
 = ТП / Ч

р
 = 1 000 000 / 250 = 4,0 тыс. руб.;

на одного основного рабочего:

ВР
ор

 = ТП / Ч
ор

 = 1 000 000 / 100 = 10 тыс. руб.

Выработка по рабочим может быть рассчитана на основе 
структуры промышленно-производственного персонала. Так, доля 
рабочих составляет:

α
р
 = Ч

р
 / Ч

ср
 = 250 / 500 = 0,5;

доля основных рабочих:

α
ор

 = Ч
ор

 / Ч
ср

 = 100 / 500 = 0,2.

Тогда выработка будет равна:

ВР
р
 = ВР

ср
 / α

р
 = 2,0 / 0,5 = 4,0 тыс. руб.;

ВР
ор

 = ВР
ср

 / α
ор

 = 20 / 0,2 = 10,0 тыс. руб.
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Выработка и трудоемкость продукции связаны между собой 
обратно пропорциональной зависимостью, т.е. чем меньше тру-
доемкость, тем больше выработка.

Изменение производительности труда определяется путем  
сопоставления трудоемкости (ТЕ) или выработки (ВР) в базисном 
и отчетном периодах, т.е. производительность труда будет расти 
при условии, если ТЕ

б
 / ТЕ

о
 > 1 или ВР

о
 / ВР

б
 > 1.

Пример. Трудоемкость в базисном периоде ТЕ
б
 = 1200 ч,  

ТЕ
о
 = 1000 ч. Производительность труда выразится: ПР = 

= ТЕ
б
 / ТЕ

о
 = 1200 / 1000 = 1,2, или 120%.

Выработка в базисном периоде ВР
б
 = 6000 руб., в отчетном 

ВР
о
 = 9000 руб. Производительность труда возрастет до ПР = 

= ВР
о 

/ ВР
б
 = 9000 / 6000 = 1,5, или 150%.

Следует отметить, что при определении выработки с помощью 
валовой и товарной продукции реальная производительность  
труда несколько снижается, так как данные показатели учитывают 
в стоимости произведенной продукции материальные затраты 
других предприятий (сырье, материалы, покупные изделия и полу-
фабрикаты), структура которых может изменяться. При расчете 
выработки по чистой продукции достоверность определения про-
изводительности труда возрастает, поскольку данный стоимост-
ный показатель не учитывает стоимость материальных затрат, 
покупных изделий и полуфабрикатов.

Пример. Товарная продукция в базисном периоде составила 
ТП

б
 = 5 млн руб., в том числе материальные затраты МЗ

б
 = 

= 2,0 млн руб.; численность работающих Ч
р
 = 1000 человек.  

В отчетном периоде стоимость материальных затрат, покупных 
изделий и полуфабрикатов возросла на 1,0 млн руб. В результате 
товарная продукция в отчетном периоде достигла ТП

о
 = 5,0 + 

+ 1,0 = 6,0 млн руб. При неизменной численности работающих 
выработка также возросла с ВР

б
 = 5,0 / 1000 = 5 тыс. руб. до  

ВР
о
 = 6,0 / 1000 = 6 тыс. руб.
Выработка по чистой продукции осталась неизменной: ВР

б
 = 

= (ТП
б
 – МЗ

б
) / Ч

р
 = (5,0 – 2,0) / 1000 = 3 тыс. руб., ВР

о
 = 

= (6,0 – 3,0) / 1000 = 3 тыс. руб. Таким образом, в отчетном  
периоде производительность труда, рассчитанная по товарной 
продукции, возросла в 1,2 раза (6,0 / 5,0), а по чистой продукции 
осталась на уровне базисного периода.

При решении задач, связанных с повышением эффективности 
производства, решающая роль принадлежит росту производитель-
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ности труда, который достигается в результате влияния различных 
факторов и использования резервов.

Факторы — это организационно-технические мероприятия, 
направленные на количественные и качественные изменения  
в технологии и организации производственных условий изготов-
ления продукции и способствующие повышению производитель-
ности труда. Существует следующая укрупненная классификация 
факторов:
• материально-технические факторы — внедрение достижений 

научно-технического прогресса в целях повышения доли про-
изводственного оборудования и прогрессивных технологий, 
технологической оснастки и новых более эффективных видов 
материальных ресурсов, а также качества выпускаемой продук-
ции и уровня механизации и автоматизации производства;

• организационные факторы — сосредоточение производствен-
ных фондов и трудовых ресурсов на отдельных промыш- 
ленных предприятиях для увеличения объема производства 
(концентрация производства), сокращение номенклатуры  
выпускаемой продукции и перестройка производства на  
выпуск определенных изделий или выполнение технологи- 
ческих операций производственного процесса (предметная, 
подетальная, технологическая специализация), расширение 
научной организации труда и управления;

• экономические факторы — повышение материальной заинте-
ресованности основных производственных рабочих в сокра-
щении трудоемкости и материалоемкости продукции, доли 
ручного труда и вспомогательных операций, соблюдение эко-
номически обоснованной численности работающих и рабочих 
и т.п.
Обоснование роста производительности труда в зависимости 

от реализации мероприятий по отдельному фактору осуществля-
ется в такой последовательности:
• определяется трудоемкость или выработка, достигнутая в базис-

ном периоде, и на основе этих расчетных показателей устанав-
ливается численность работающих и рабочих, необходимых 
для выполнения запланированного объема работ;

• рассчитывается изменение трудоемкости или выработки, что 
является базой для установления исходной численности  
работающих или рабочих, экономии труда;

• устанавливается относительное высвобождение числа работа-
ющих и рабочих.
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При внедрении мероприятий по нескольким факторам, влия- 
ющим на рост производительности труда, экономия затрат труда 
определяется как сумма экономии затрат труда по каждому меро- 
приятию и далее как сумма экономии затрат труда по каждой 
группе факторов, входящих в общий план мероприятий по росту 
производительности труда.

Производительность труда и высвобождение численности  
основных производственных рабочих по группе материально-тех-
нических факторов рассчитывается:
1)  по фактору «внедрение достижений научно-технического про-

гресса». Высвобождение численности основных производ- 
ственных рабочих и рост производительности труда является 
следствием сокращения трудоемкости продукции и повышения 
коэффициента выполнения норм:

Э
ТЕ

К

ТЕ

К

Q

Фч
б

вн.б

н

вн.м

н

г

= −





 ⋅60
,

где Э
ч
 — численность основных производственных рабочих, 

 высвобождаемых в результате внедрения достижений 
 научно-технического прогресса;

 ТЕ
б
, ТЕ

н
 — трудоемкость единицы продукции до и после  

 внедрения мероприятия, нормочасы;
 К

вн.б
, К

вн.н 
—

 
коэффициент выполнения норм до и после вне- 

 дрения мероприятия;
 Q

н 
— новый годовой объем производства, шт.;

 Ф
г
 — годовой фонд времени одного рабочего, равный 1950 ч.

Пример. В результате внедрения новой технологической  
оснастки трудоемкость детали сократилась с ТЕ

б
 = 22 н/мин до 

ТЕ
н
 = 18 н/мин, коэффициент выполнения норм в результате по-

вышения квалификации основного рабочего возрос с К
вн.б

 = 1,1 
до  К

вн.н
 = 1,2.  Годовой объем производства составит:  Q

н
 = 

= 120 тыс. шт.

–Э
ч
 = (22 / 1,1 – 18 / 1,2) 120 000 / 1950 ⋅ 60 = 5 человек.

Производительность труда возрастет до
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В целом по предприятию или его подразделению высвобож-
дение численности основных производственных рабочих опре-
деляется как сумма высвобождения основных рабочих, занятых 
на изготовлении всех изделий, трудоемкость которых сократи-
лась в результате внедрения достижений научно-технического 
прогресса;
2)  по фактору «повышение качества изделия». Повышение каче- 

ства выпускаемых изделий приводит, с одной стороны, к росту 
трудоемкости при выполнении дополнительных операций,  
что отражается на увеличении численности основных рабочих, 
а с другой — к повышению спроса и объема производства, при 
этом растет и оптовая цена.
Увеличение численности основных производственных рабочих 

в результате повышения качества изделия может быть рассчитано 
по формуле

+ =

−

⋅

∑ ∑
Э

ТЕ Q ТЕ Q

К Фч

iн iн
i=1

iб iб
i=1

вн г

α α

60
,

где ТЕ
iб

, ТЕ
iн 

—
 
трудоемкость изделия старого и нового качества,  

 н/мин;
 Q

iб
, Q

iн
 — годовой объем производства изделий старого и но- 

 вого качества;
	 α — количество наименований изделий повышенного  

 качества.

Пример. В результате повышения качества изделия трудо- 
емкость возросла с ТЕ

б
 = 24 н/мин до ТЕ

н
 = 36 н/мин, соответ- 

ственно годовой объем с Q
б
 = 70 тыс. шт. до Q

н
 = 106 тыс. шт., 

коэффициент выполнения норм остался неизменным К
вн

 = 1,2.

+ = ⋅ − ⋅
⋅ ⋅

= =Эч ч
( ) ( )

, ,

36 106 24 70

1 2 1 95 60

2136

140
15 ееловек.

Высвобождение численности основных рабочих является  
результатом роста выработки одного основного рабочего:

− =

−∑ ∑
Э

Ц Q Ц Q

ВРч
1

iн iн
i=1

iб iб
i=1

б

α α

,

где Ц
iб

, Ц
iн

 — оптовая цена единицы изделия старого и нового 
 качества;
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 ВР
б
 — выработка одного рабочего до внедрения мероприятия 

 по повышению качества изделия.

Пример. В результате повышения качества изделия оптовая 
цена возросла с Ц

б
 = 45 руб. до Ц

н
 = 72 руб. Выработка в базисном 

периоде составила ВР
б
 = 262,5 тыс. руб.:

− = ⋅ − ⋅ = =Эч
1 чело

( ) ( )

, ,

72 106 45 70

262 5

4482

262 5
17 ввек.

Таким образом, в результате перехода на производство  
изделия повышенного качества абсолютное высвобождение чис-
ленности основных рабочих составило:  ∆Э

ч
 = Э

 
1
ч
 – Э

ч
 = 

= 17 – 15 = 2 человека.
Общее высвобождение численности основных рабочих опре-

деляется как сумма высвобождения по каждому изделию, переве-
денному на новое качество.

По группе организационных факторов и, в частности, по фак-
тору «изменение структуры выпускаемой продукции», влияющему 
на концентрацию и специализацию производства, изменение 
численности основных рабочих может быть рассчитано по следу-
ющей формуле:

± =

− −

⋅

∑
Э

ТЕ K Q Q
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i внi
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m

iн iб

г

/ ( )

,
60

где ТЕ
i
 — трудоемкость i-го изделия, годовой объем производ- 

 ства которого изменился, нормо-минут;
 К

внi
 —

 
коэффициент выполнения норм при изготовлении  

 i-го изделия;
 Q

iб
, Q

iн
 — старый и новый годовой объем производства  

 i-го изделия, шт.;
 m — количество наименований изделий, годовой объем 

 производства которых в отчетном периоде изменился 
 (i = 1, 2, 3, ..., m).

При структурных сдвигах в номенклатуре производимой продук-
ции численность основных рабочих может расти и сокращаться.

Численность основных рабочих увеличивается, когда суммар-
ные трудовые затраты на дополнительный объем производства 
продукции превышают экономию затрат труда, достигнутую путем 
сокращения объема производства по отдельным наименованиям 
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продукции, вследствие структурных сдвигов. В результате экономии 
трудовых затрат обеспечивается высвобождение рабочей силы.

В условиях экономического кризиса и неблагоприятной инвес-
тиционной политики особое внимание уделяется выявлению  
и использованию резервов дальнейшего роста производительности 
труда на промышленных предприятиях.

Резервы роста производительности труда — это потенциаль-
ные возможности дальнейшего снижения трудоемкости продук-
ции и сокращения сверхплановых простоев рабочего времени. 
Одним из наиболее распространенных резервов является перевод 
ручного труда на механизированный. Пока этот процесс протекает 
медленно, несмотря на располагаемые технические возможности 
механизации ручного труда. Например, по отдельным производ- 
ствам уровень механизации не превышает 30%, а погрузочно-раз-
грузочных и транспортно-складских работ — 15%.

Устранение сверхплановых простоев рабочего времени может 
быть достигнуто в результате сокращения доли физически изно-
шенного оборудования, улучшения качества ремонта путем рас-
ширения централизованного и специализированного ремонта по 
восстановлению работоспособности техники, совершенствования 
организации производства и т.п.

Планирование роста производительности труда осуществля-
ется во всех производственных подразделениях, в которых плани-
руется объем выпускаемой продукции, численность работающих, 
рабочих и т.п.

Плановые темпы роста производительности труда рассчи- 
тываются по отдельным мероприятиям и группам факторов, из 
которых выделяются:
• повышение технического уровня производства в результате 

внедрения достижений научно-технического прогресса, на-
правленных на повышение доли механизации и автоматиза-
ции, передовой технологии, сокращение парка морально  
изношенного оборудования путем замены и модернизации, 
расширение номенклатуры современных и более эффектив-
ных материальных ресурсов и энергоносителей;

• совершенствование организации производства и труда в ре-
зультате внедрения мероприятий по улучшению управления 
производством, сокращения трудоемкости продукции и по-
вышения коэффициента выполнения норм на базе роста ква-
лификации основных рабочих, сокращения потерь рабочего 
времени;
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• изменение объема и структуры производства путем: сокраще-
ния численности промышленно-производственных рабочих  
в связи со снижением трудоемкости продукции при увеличении 
объема производства, структурных сдвигах в производстве, 
сокращения доли трудоемких изделий, роста покупных изделий, 
полуфабрикатов и кооперированных поставок.
При планировании роста производительности труда нельзя 

обходить вниманием соотношение производительности труда  
и заработной платы. Так, по данным академика РАН Д.С. Львова, 
производительность труда в РФ отстает от промышленно разви-
тых стран в 3–4 раза, а по уровню заработной платы в 15–20 раз. 
В результате 1 долл. заработной платы среднесписочного рабочего 
в РФ обеспечивает 4,4 долл. ВВП, а в США в 2,6 раза меньше,  
т.е. 1,7 долл. (табл. 16)1.

Таблица  16

Сравнительная оценка производительности  
и заработной платы по ВВП  

(по паритету покупательной способности национальных валют)

Государство
Часовая  

производительность  
(по ВВП в долл.)

Часовая  
зарплата,  

долл.

ВВП  
на 1 долл. 
зарплаты

США

Великобритания

Германия

Франция

Япония

Канада

Италия

Турция

Чили

Корея

Мексика

Венгрия

Чехия

Польша

Россия

27,0

22,0

27,7

28,8

21,6

23,4

30,6

10,3

9,7

9,6

14,5

8,8

8,5

6,2

7,6

16,4

13,8

22,7

14,4

12,3

17,1

16,4

2,6

4,3

7,2

4,5

2,7

2,5

4,3

1,7

1,7

1,6

1,2

2,0

1,8

1,4

1,9

4,0

2,3

1,3

3,2

3,3

3,4

1,1

4,4

1	 Золотая	книга	России.	Международная	ассоциация	журналистов	«АСМО-
ПРЕСС».	—	М.,	2000.	С.	27.
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Планирование повышения производительности предусматри-
вает определенную этапность.

Сначала определяется исходная численность работающих (Ч
р
):

Ч

Ц Q

ВРp

i iпл
i=1

k

б

=
∑

,

где Ц
i
, Q

iпл
 — оптовая цена и годовой объем производства i-го 

 наименования продукции;
 ВР

б
 — выработка на одного среднесписочного работника  

 в базисном периоде;
 k — количество наименований выпускаемой продукции  

 (i = 1, 2, 3, ..., k).

Далее определяется возможное повышение производитель-
ности труда, расчет которого ведется раздельно по каждому ме-
роприятию, фактору и в целом по всей совокупности факторов, 
включенных в план организационно-технических мероприятий 
по высвобождению числа работников.

Снижение трудоемкости изделия, т.е. экономия трудовых за-
трат (разница между трудоемкостью изделия до и после внедрения 
мероприятия), может использоваться при оценке высвобождения 
численности работающих в результате повышения технического 
уровня производства и реализации мероприятий по совершенст- 
вованию организации производства. Высвобождение численности 
работающих в связи с изменением объема и структуры выпуска- 
емой продукции обусловлено тем, что рост среднесписочной чис-
ленности работающих, за исключением численности основных 
рабочих, отстает от роста объема производства.

Высвобождение численности работающих определяется по 
формуле:

Э
ч
 = Ч

p
 (1 – α

ор
) (tpЧ

р
' – tpQ),

где Ч
p
 — численность работающих;

	 α
ор

 — доля основных рабочих;
 tpЧ

р
' — численность работающих без учета основных рабо- 

 чих, т.е. Ч
ск

 = Ч
ппп

 (1 – α
ор

), доли единицы;
 tpQ — темпы роста объема производства, доли единицы.

Пример. Среднесписочная численность работающих Ч
p
 =  

= 600 человек, доля основных рабочих α
ор

 = 0,4, темпы роста  
tpЧ

ск
 = 1,15,  темпы роста объема производства  tpQ = 1,25:
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Э
ч
 = 600 (1 – 0,4) (1,15 – 1,25) = 360 ⋅ 0,1 = 36 человек.

Высвобождение численности работающих в результате измене-
ния структуры производимой продукции может быть определено:
• установлением разницы между базисной и отчетной трудоем-

костью единицы продукции, скорректированной на изменение 
объема производства по каждой номенклатуре;

• сопоставлением численности работающих в отчетном и базис-
ном периодах:

− =

−∑
Э

Ц Q Ц Q

ВРч

i io i
1

iб
i=1

k

б

( )

;

при неизменной цене:

− =

−∑
Э

Q Q Ц

ВРч

io iб i
i=1

k

б

( )

,

где Ц
i
, Ц

i
1 — оптовая цена в отчетном и базисном периодах;

 Q
iо

, Q
iб

 — годовой объем i-й номенклатуры продукции в от- 
 четном и базисном периодах;

 ВР
б
 — выработка одного среднесписочного работника в ба- 

 зисном периоде;
 k — количество номенклатурных позиций продукции,  

 объем производства которых изменился в отчетном 
 году.

Общее высвобождение численности работающих по всем фак-
торам роста производительности труда, включенным в план орга-
низационно-технических мероприятий, определяется по формуле:

− = ±∑Э Эобщ i
i=1

m

,

где Э
i
 —  изменение численности работающих или рабочих по 

 i-му мероприятию или фактору;
 m —  количество мероприятий, осуществленных по плану.

Прирост производительности по всем факторам:

∆ПТ
Э

Ч Э
=

−
общ

p общ

.
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Пример. Среднесписочная численность работающих Ч
p
 =  

= 600 человек, общее высвобождение численности Э
общ

 = 40 че-
ловек:

∆ПТ =
−

=40

600 40
0 071, , .или 7,1%

Относительный прирост объема производства:

∆
∆

∆
BП TП

Э Ч

BP
( ) .отн

общ ппп= −
− −

+
1

1

1

Пример. Численность высвобождения работающих Э
общ

 = 
= 40 человек, численность рабочих Ч

р
 = 600 человек, прирост  

производительности труда ПТ = 0,071:

∆BП TП( )
( )

,

,

,отн = − −
+

= − =1
40 600 1

1 0 071
1

0 93

1 071
0,, , , %.132 13 2или

При стоимости валовой продукции в базисном периоде  
ВП

б
 = 20 млн. руб. прирост в отчетном году составит:

ВП
о
 = 20 000 000 ⋅ 0,132 = 2,64 млн руб.

Развитие рыночной экономики, совершенствование структуры 
и технической базы промышленного производства в перспективе 
будет осуществляться в направлении повышения доли новой кон-
курентоспособной продукции и модифицированных товаров. Реа- 
лизация этих условий предусматривает использование прогрес-
сивных и высоких технологий, которые обеспечат не только рост 
производительности труда и улучшение качества изготовляемой 
продукции, но и экологическую чистоту производства. Все это 
требует дальнейшего развития системы подготовки и перепод- 
готовки промышленно-производственного персонала, которая 
предусматривает не только повышение уровня квалификации  
работников промышленных предприятий, но и степени их твор-
ческого развития, что позволяет расширить возможности удов-
летворения профессиональных требований на рынке трудовых 
ресурсов.

На всех этапах развития общества трудовые ресурсы постоянно 
участвовали в созидательном процессе производства, но с разным 
уровнем качественных характеристик работающих. Кроме того,  
в экономике РФ постоянно возникали и возникают потери, которые 
трудно предусмотреть в планах текущего и перспективного пла-
нирования потребности в трудовых ресурсах в связи с отсутствием 
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нормативно-справочного материала по формированию состава  
и структуры промышленно-производственного персонала. Правда, 
в последние годы появилась учебно-методическая литература по 
этой тематике (см. работы, созданные под руководством д.э.н., 
проф. А.Я. Кибанова), но требуется время, чтобы эти разработки 
превратились в практические рекомендации, учитывающие спе-
цифические отраслевые особенности. Другая не менее важная 
проблема — проблема обеспечения соответствующего уровня  
оплаты труда. Эта мера необходима в связи с тем, что рост эффек-
тивности промышленного производства может быть достигнут 
только при использовании высококвалифицированных специалис-
тов, особенно в условиях расширения горизонтальной и вертикаль-
ной интеграции и диверсификации производства. При низкой 
оплате труда специалисты высокой квалификации будут вынуждены 
обращаться к другим источникам дохода, не исключая эмиграции. 
Известно, что минимальная часовая ставка заработной платы  
в США и Западной Европе — 3 долл. Ниже этой границы начина-
ется распад трудового потенциала, особенно ухудшается положение 
высококвалифицированных специалистов.

В РФ заработная плата более чем в три раза ниже порогового 
значения, а цены на продукцию и услуги уже сравнились с миро-
выми. «Такой чудовищной эксплуатации, — отмечает академик 
РАН Д.С. Львов, — не знает ни одна цивилизованная страна».
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Г л а в а   8 
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ

§ 1. Понятия, структура, состав и классификация 
затрат

Себестоимость промышленной продукции — это текущие за-
траты предприятия на производство и реализацию продукции, 
выраженные в денежной форме. В себестоимость продукции 
включаются стоимость потребляемых в процессе производства 
средств и предметов труда (амортизация, стоимость сырья, мате-
риалов, топлива, энергии и т.п.), часть стоимости живого труда 
(оплата труда), стоимость покупных изделий и полуфабрикатов, 
затраты на производственные услуги сторонних организаций. 
Многие из этих затрат можно планировать и учитывать в нату-
ральной форме, т.е. в килограммах, метрах, штуках и т.д. Однако 
чтобы подсчитать сумму всех расходов предприятия, их нужно 
привести к единому измерителю, т.е. представить в денежном  
выражении.

В себестоимость выпускаемой продукции включаются не все 
издержки предприятия. Так, например, не включаются расходы 
непромышленных хозяйств (детские сады, поликлиники, общежи-
тия, школы, клубы и т.п., находящиеся на балансе предприятия).

Дополнительно в себестоимость промышленной продукции 
включаются:
• отчисления на социальное страхование в размере 37% фонда 

оплаты труда основного персонала (пропорционально зара-
ботной плате);

• проценты за банковский кредит;
• отчисления в Государственный фонд занятости населения  

в размере 1% фонда оплаты труда основного персонала;
• взносы по обязательному медицинскому страхованию работа-

ющих;
• затраты по поддержанию основного капитала в работоспособ-

ном состоянии.
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Стоимость продукции и ее себестоимость различаются не 
только количественно, но и качественно. Например, в себестои-
мости промышленной продукции не учитываются накопления, 
которые создаются на предприятии, — это количественное раз-
личие. Качественное различие проявляется в том, что затраты 
потребляемых орудий и предметов труда отличаются от их денеж-
ного выражения, т.е. подвержены влиянию цен. «То, чего стоит 
товар капиталистам, измеряется затратой капитала, то, чего товар 
действительно стоит, — затратой труда»1.

Систематическое снижение себестоимости промышленной 
продукции — одно из основных условий повышения эффектив-
ности промышленного производства. Себестоимость является 
важнейшим качественным показателем, отражающим результаты 
хозяйственной деятельности предприятия, а также инструментом 
оценки технико-экономического уровня производства и труда, 
качества управления и т.п. Она выступает как исходная база для 
формирования цен, а также оказывает непосредственное влияние 
на прибыль, уровень рентабельности и формирование общегосу-
дарственного денежного фонда — бюджета. В зависимости от 
места возникновения затрат в хозяйственной деятельности пред-
приятия различают цеховую себестоимость, фабрично-заводскую, 
или производственную, себестоимость и полную себестоимость.

Под цеховой себестоимостью понимаются затраты цеха на из-
готовление выпущенной продукции. Себестоимость продукции 
(услуг) может определяться для участка, смены и бригады. При-
мер расчета цеховой себестоимости приведен ниже.

Фабрично-заводская себестоимость — это сумма производст- 
венных затрат цеха и общезаводских расходов, которые включают 
расходы по управлению предприятием (заработная плата персо-
нала заводоуправления, амортизация и текущий ремонт зданий 
общезаводского назначения и т.д.). Фабрично-заводская себесто-
имость включает общезаводские расходы в процентном отноше-
нии от цеховой себестоимости. Допустим, что они составляют 5%. 
Фабрично-заводская себестоимость определяется по формуле:

ФЗС = С
цех

 (1 + α
оз.р

),

где С
цех

 — цеховая себестоимость;
	 α

оз.р
 — общезаводские расходы в долях единицы.

Тогда  ФЗС = 30,825 тыс. руб. [29,375 (1 + 0,5)].

1	 Маркс К.,	Энгельс Ф.	—	Соч.	2-е	изд.	Т.	25.	Ч.	I.	С.	30.



236

Полная себестоимость промышленной продукции складыва-
ется из затрат на производство и реализацию продукции, т.е. это 
сумма фабрично-заводской себестоимости и внепроизводствен-
ных расходов (стоимость тары, приобретенной на стороне, отчис-
ления сбытовым организациям в соответствии с установленными 
нормами и договорами). Учитываются и непроизводственные рас-
ходы (потери от брака, недостача и порча материалов и готовой 
продукции). Полная себестоимость определяется по формуле:

С
пол

 = ФЗС (1 + 0,03),

где 0,03 — расходы, не связанные с производством, в долях еди- 
 ницы.

Тогда С
пол

 = 31,75 тыс. руб. [30,825 (1 + 0,03)].

Пример расчета цеховой себестоимости

Элементы себестоимости Затраты, 
 млн руб.

I.    Основные материалы с учетом возврата отходов 20,000

II.   Заработная плата с начислениями 1,500

III. Цеховые расходы 7,500

      В том числе:

заработная плата вспомогательных рабочих, ИТР,  2,000 
служащих, МОП с начислениями

стоимость всех видов энергии 1,500

расход инструмента всех видов 2,000

амортизация: 1500

оборудования 1,000

зданий и сооружений 0,500

ремонт основного капитала 0,500

IV. Прочие расходы по цеху (принимаются в процентном  0,375 
      отношении от величины цеховых расходов, например 5%.  
      Тогда прочие расходы составят: 7,5

 
⋅
 
0,05 = 0,375 тыс. руб.)

      И т о г о   цеховые расходы (сумма пп. III и IV) 7,875

      Цеховая себестоимость (сумма пп. I, II, IV) 29,375

В зависимости от цели (планирование, учет, анализ и т.д.)  
могут использоваться следующие разновидности себестоимости: 
себестоимость валовой, товарной или реализованной продукции, 
себестоимость сравнимой продукции, себестоимость единицы 
продукции и т.п. Различают также плановую, расчетную и отчет-
ную (фактическую) себестоимость.
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Плановая себестоимость отражает максимально допустимую 
величину затрат и включает только те затраты, которые при дан-
ном уровне техники и организации производства являются для 
предприятия необходимыми. Она рассчитывается по прогрессив-
ным плановым нормам использования активной части основного 
капитала, трудовых затрат, расхода материальных и энергетических 
ресурсов.

Расчетная себестоимость используется при технико-экономи-
ческих расчетах по обоснованию проектов внедрения достижений 
научно-технического прогресса.

Отчетная себестоимость определяет степень выполнения пла-
новых заданий по снижению себестоимости на основе сопостав-
ления плановых затрат с фактическими. Фактические затраты 
могут отклоняться от плановых. Режим экономии создается при 
улучшении использования основного капитала, трудовых и мате-
риальных ресурсов. Превышение отчетной себестоимости над 
плановой наблюдается при ухудшении работы предприятия.

В себестоимости продукции отражаются текущие затраты на 
производство всего объема продукции и каждой ее единицы.  
В первом случае составляется смета затрат на производство, в ко-
торой затраты группируются по элементам для того, чтобы:
• определить потребность в живом и овеществленном труде  

на производство запланированного объема продукции;
• распределить затраты по экономическому содержанию;
• установить долю того или иного элемента в общих затратах  

на производство.
При группировке затрат по элементам учитывается степень 

участия основных элементов производства (основного капитала, 
оборотных средств и рабочей силы). Поскольку не все запасы  
играют одинаковую роль в производственном процессе, для  
объективности оценки их дифференцируют на более мелкие со-
ставляющие (сырье, основные и вспомогательные материалы, 
покупные изделия и полуфабрикаты и т.д.).

Поэлементная классификация предусматривает распределе-
ние затрат по следующим элементам:
• элемент «Сырье и основные материалы» за вычетом отходов, 

в том числе покупные комплектующие изделия и полуфабри-
каты. К элементу «Сырье и основные материалы» относится 
стоимость всех видов сырья и основных материалов за выче-
том возвратных отходов;

• элемент «Покупные комплектующие изделия и полуфабри- 
каты». Включает стоимость этих изделий, использующихся  
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в производственном процессе, с учетом услуг кооперирован-
ных предприятий;

• элемент «Вспомогательные материалы». Учитывает стоимость 
материалов, которые не являются основой готовой продукции, 
а используются в производственном процессе для поддержания 
непрерывности технологического процесса;

• элемент «Топливо». Включает затраты на приобретение всех 
видов топлива как на производственные цели, так и на обще-
заводские нужды;

• элемент «Энергия». Учитывает стоимость всех видов покупной 
энергии (электрической, топливной, пара, сжатого воздуха  
и т.д.), потребляемой на производственные и хозяйственные 
цели предприятия;

• элемент «Заработная плата». Включает основную и дополни-
тельную заработную плату промышленно-производственного 
персонала предприятия, в том числе премии рабочим из фонда 
заработной платы;

• элемент «Отчисления на социальное страхование». Учитывает 
отчисления по установленным нормам на социальное страхо-
вание;

• элемент «Амортизация основного капитала». Учитывает амор-
тизационные отчисления, которые рассчитываются на основе 
первоначальной стоимости основного капитала как произ-
водственного, так и непроизводственного назначения, т.е. для 
социально-культурных нужд;

• элемент «Затраты основного капитала для поддержания его  
в работоспособном состоянии». Включает затраты, связанные 
с проведением различных ремонтов;

• элемент «Прочие затраты». Учитывает расходы, которые не 
были учтены в перечисленных выше элементах затрат: затраты 
на командировки, арендную плату, гарантийный ремонт про-
дукции и т.п.
Таким образом, в сумму затрат по всем вышеперечисленным 

элементам входят затраты на производство запланированного 
объема продукции:

З
пр

 = З
с
 + З

м
 + З

пф
 + З

вм
 + З

т
 + З

эн
 +

+ З
п
 + З

отч
 + А + З

рсп
 + З

др
 = ΣЗ

i
 + А,

где З
пр

 — затраты на производство;

 З
с
 — стоимость сырья;
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 З
м
 — стоимость основного материала за вычетом возврат- 

 ных отходов;
 З

пф 
—

 
стоимость покупных комплектующих изделий и полу- 

 фабрикатов;
 З

вм
 — стоимость вспомогательных материалов;

 З
т
 — стоимость топлива;

 З
эн

 — стоимость энергии;
 З

п
 — заработная плата;

 З
отч

 — отчисления на социальное страхование;
 А — амортизация основного капитала;
 З

рсп
 — затраты по обеспечению работоспособности основно- 

 го капитала;
 З

др
 — прочие денежные расходы.

Группируя затраты по элементам, можно определить расход 
сырья, материалов и другие затраты за отчетный период, т.е. объем 
и стоимость использованных ресурсов по каждому элементу. Так, 
по данным Госкомстата России, структура затрат на производство 
промышленной продукции в 1997 г. характеризовалась соответ- 
ственно в целом по промышленности и машиностроению: мате-
риалы — 61,4 и 57,4%; оплата труда — 12,1 и 17,8%; отчисления 
на социальные нужды — 4,5 и 6,6%; амортизация — 7,8 и 6,5%; 
прочие затраты — 14,2 и 12,7%.

В зависимости от удельного веса отдельных элементов в сум-
марных затратах на производство различают трудоемкие, мате-
риалоемкие, энергоемкие, фондоемкие производства, т.е. про-
мышленные предприятия, на которых отмечена высокая доля 
соответственно заработной платы, материалов, энергии, аморти-
зации.

Группировка затрат по элементам позволяет определить фаб-
рично-заводскую себестоимость валовой и товарной продукции, 
скоординировать план по себестоимости с другими разделами 
плана производства, разработать основные направления по ее 
снижению.

Фабрично-заводскую себестоимость валовой и товарной про-
дукции можно определить по формулам:

С
в
 = З

пр
 – З

н
 ± О

б
 ± О

п
;

С
т
 = С

в
 ± О

нп
,

где С
в
 — себестоимость валовой продукции;

 С
т
 — себестоимость товарной продукции;
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 З
н
 — затраты, не включаемые в состав валовой продук- 

 ции;
 О

б
 — остатки расходов будущих периодов (прирост «–»;  

 сокращение «+»);
 О

п
 — остатки предстоящих расходов (прирост «+», сокра- 

 щение «–»);
 О

нп
 — остатки незавершенного производства (прирост «–», 

 уменьшение «+»).

Полная себестоимость товарной продукции определяется по 
формуле

С
тп

 = С
т
 + Р

в
,

где Р
в
 — внепроизводственные расходы.

При группировке затрат по калькуляционным статьям опре-
деляется состав расходов в зависимости от:
• их направления, т.е. расходы на производство или обслужи-

вание;
• места возникновения, т.е. основное производство или вспо-

могательные службы.
Расходы группируются по калькуляционным статьям при  

определении себестоимости отдельных видов продукции, работ  
и услуг, а также при оценке степени влияния отдельных элементов 
на ее формирование и разработку плана организационно-техни-
ческих мероприятий по снижению себестоимости.

В качестве типовой группировки применяется следующая  
номенклатура статей калькуляций:
1.  Сырье и материалы.
2.  Покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия и услуги 

кооперированных предприятий.
3.  Возвратные отходы (вычитаются).
4.  Топливо и энергия на технологические цели.
5.  Основная заработная плата производственных рабочих.
6.  Дополнительная заработная плата производственных рабочих.
7.  Отчисления на социальное страхование.
8.  Расходы на подготовку и освоение производства.
9.  Износ инструментов и приспособлений целевого назначения 

и прочие специальные расходы.
10.  Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования.
11.  Цеховые расходы.
12.  Общезаводские расходы.
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13.  Потери от брака.
14.  Прочие производственные расходы.
15.  Внепроизводственные расходы.

Затраты на основные материалы, покупные комплектующие 
изделия и полуфабрикаты, топливо, энергию на технологические 
цели устанавливаются по нормам расхода и соответствующим  
ценам с учетом транспортных расходов.

Затраты на прямую заработную плату производственных ра-
бочих рассчитываются на основе нормированной трудоемкости 
изделий и установленных сдельных расценок.

Заработная плата на повременные работы на единицу продукции 
определяется исходя из общей численности производственных 
рабочих-повременщиков, фонда их заработной платы и заплани-
рованного объема выпуска данной продукции.

Сумма дополнительной заработной платы устанавливается  
на основе коэффициента, характеризующего отношение общей 
дополнительной заработной платы к тарифному фонду.

Отчисление на страхование устанавливается по тарифу.
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования опреде-

ляются различными методами: пропорционально основной зара-
ботной плате основных производственных рабочих, путем прямого 
перерасчета, пропорционально коэффициенто-машиночасам,  
т.е. исходя из затрат на 1 ч работы станка, условно принятого за 
базу.

Цеховые и общезаводские расходы устанавливаются по смете 
затрат и путем отнесения затрат на единицу продукции.

Прочие производственные расходы определяются на основе 
специальных расчетов и, как правило, включаются в себестоимость 
соответствующих изделий. Если использовать метод прямой оценки 
затруднительно, они распределяются между отдельными изделиями 
пропорционально их производственной себестоимости без учета 
других производственных расходов.

В цеховые расходы входят заработная плата аппарата управле-
ния цеха, амортизация, затраты на содержание и текущий ремонт 
зданий, сооружений, инвентаря общественного назначения, на 
рационализацию и изобретательство, охрану труда и т.д.

Между отдельными изделиями цеховые расходы распределя-
ются, как правило, пропорционально сумме основной заработной 
платы производственных рабочих и расходов на содержание  
и эксплуатацию оборудования.

Общезаводские расходы — это расходы на управление заводом 
или фабрикой, на содержание общезаводского персонала, затраты 
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на общезаводские потребности предприятия. К ним относятся: 
заработная плата персонала заводоуправления с отчислениями на 
социальное страхование, расходы на командировки, конторские 
и почтово-телеграфные расходы, амортизация и ремонт зданий  
и сооружений общезаводского назначения. Пример составления 
калькуляции приведен в табл. 17.

Таблица  17

Калькуляция затрат на единицу продукции

Статьи затрат
Плановые 

данные,  
руб.

Отчетные 
данные,  

руб.

Отклонение от плана

(–)  
экономия

(+)  
перерасход

Сырье и материалы  
за вычетом отходов

Покупные изделия  
и полуфабрикаты

Топливо и энергия

Заработная плата основная 
и дополнительная с отчис- 
лениями на социальное 
страхование

Расходы на подготовку  
и освоение производства

Расходы по содержанию  
и эксплуатации оборудо-
вания

Цеховые расходы

Общезаводские расходы

Износ инструмента  
и спецоснастки

Потери от брака

Прочие производственные 
расходы

И т о г о  производст- 
венная себестоимость

Внеплановые расходы

И т о г о  плановая себе- 
стоимость продукции

280,0 

210,0 

82,0

116,0 
 
 

25,0 

205,0 
 

82,0

58,0

28,0 

16,0

3,5 

1105,5 

23,0

1128,9

281,4 

207,0 

84,5

111,5 
 
 

23,5 

202,0 
 

84,0

60,0

24,0 

15,0

3,0 

1095,0 

21,0

1116,9

+1,4 

 

+2,5

 
 
 

 

 
 

+2,0

+2,0

 

–3,0 

–4,5 
 
 

–1,5 

–3,0 
 

–4,0

–1,0 

–0,5

 

–9,6* 

–2,0

–11,6

*	6	+	1,4	+	2,5	+	2,0	+	2,0	–	(3,0	+	4,5	+	1,5	+	3,0	+	4,0	+1,0	+	0,5)	=	–9,6.
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Затраты по способу отнесения их на единицу продукции могут 
быть прямыми и косвенными.

Прямые затраты — это расходы строго целевого назначения. 
Их включают в себестоимость единицы продукции с помощью  
метода прямой оценки, например заработная плата основных про-
изводственных рабочих, затраты на основные материалы и т.п.

Косвенные затраты не могут быть отнесены к выпуску опреде-
ленного изделия, так как они связаны с работой цеха или предпри-
ятия в целом. Они распределяются между различными изделиями 
пропорционально тому или другому условному измерителю, чаще 
всего пропорционально заработной плате основных производ- 
ственных рабочих. Обратно пропорциональное влияние на косвен-
ные затраты в этом случае оказывает, например, внедрение более 
производительного оборудования, использование которого ведет  
к экономии заработной платы и увеличению расходов по содер-
жанию и эксплуатации оборудования. В этом случае цеховые рас-
ходы могут остаться неизменными или незначительно увеличиться. 
Следовательно, метод расчета косвенных затрат пропорционально 
заработной плате основных производственных расходов не дает 
объективной оценки.

Широко используется метод сметных ставок, сущность кото-
рого заключается в том, что весь парк основного технологичес-
кого оборудования группируется по принципу технологической 
взаимозаменяемости. В каждой группе выбирается типовой пред-
ставитель, для которого рассчитывается нормативная величина 
расходов на 1 ч работы.

В соответствии с их экономическим содержанием затраты по 
калькуляционным статьям подразделяются на основные и наклад-
ные. Основные затраты включают затраты, непосредственно свя- 
занные с изготовлением продукции, накладные — затраты на орга-
низацию, управление, техническую подготовку производства и т.п.

По степени зависимости от изменения объема производства 
затраты подразделяются на пропорциональные (условно-перемен-
ные) и непропорциональные (условно-постоянные).

Условно-переменные затраты изменяются прямо пропорцио-
нально росту объема производства (сырье, основные материалы, 
расход топлива, энергии на технологические цели и т.д.). На их 
величину влияет не только объем производства, но и удельный 
расход материальных и трудовых ресурсов. Учитывая влияние 
различных факторов на условно-переменные затраты, можно  
выделить следующие возможности ситуации:
1)  условно-переменные затраты изменяются пропорционально 

росту или снижению объема производства.
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Например, при объеме производства Q
б
 = 1000 ед. условно-

переменные затраты составляют З
у.пер

 = 200 тыс. руб., а при  
Q

н
 = 2000 ед. они возрастут до 400 тыс. руб., так как темпы  

роста объема производства составят:   tpQ = Q
н
 / Q

б
 ⋅ 100%  = 

= 2000 / 1000 ⋅ 100 = 200%;  З ′
у.пер

 = З
у.пер

 tpQ = 200 000 ⋅ 2 = 
= 400 тыс. руб.

При снижении объема производства величина условно-пере-
менных затрат выразится:

З ′
у.пер

 = З
у.пер 

α
Q
,

где α
Q
 —  доля объема производства в отчетном периоде по срав- 

 нению с базисным, т.е. α
Q
 = Q

н
 / Q

б
.

Допустим, что объем производства в отчетном периоде со- 
кратился до  Q

о
 = 800 ед.,  тогда  α

Q
 = 800 / 1000 = 0,8;  З

у.пер
 = 

= 200 ⋅ 0,8 = 160 тыс. руб.;
2)  при внедрении достижений научно-технического прогресса 

обеспечивается сокращение материальных и трудовых затрат. 
Например, в результате внедрения более производительного, 
но дорогостоящего оборудования достигается экономия по 
заработной плате, приходящаяся на единицу продукции, но 
возрастает удельная амортизация. При этом перерасход по 
амортизации перекрывается экономией на заработной плате 
и условно-переменные затраты сокращаются;

3)  рост условно-переменных затрат может быть следствием повы-
шения качества выпускаемой продукции, увеличения размера 
заготовок, роста цен на материал, топливо, энергию, оплату 
труда.
Условно-постоянные затраты при изменении объема произ-

водства существенно не изменяются (расходы на освещение, 
отопление, амортизация зданий и сооружений и т.п.). В табл. 18 
приводится перечень статей с разбивкой в зависимости от соста-
ва затрат, способа отнесения на себестоимость продукции, объема 
производства продукции.

Предполагаемый уровень затрат рассчитывается на основе 
плановых калькуляций, которые бывают текущими и перспектив-
ными. К текущим относятся нормативные и сметные калькуля-
ции. Нормативная калькуляция составляется на все виды изделий 
производственной программы исходя из действующих норм, 
сметная — на вновь осваиваемые виды продукции или продукцию, 
не предусмотренную планом. Плановые калькуляции включают 
все затраты на изделие по плановым нормам, обеспечивающим 
выполнение заданий по прибыли и рентабельности. Они имеют 
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важное значение, так как определяют суммарные плановые за-
траты на товарную продукцию. Калькуляционный и поэлементный 
расчеты себестоимости взаимосвязаны. Эта взаимосвязь осуще- 
ствляется на основе балансовой таблицы, в которой поэлементные 
затраты распределяются по калькуляционным статьям (табл. 19).

Таблица  18

Характеристики калькуляционных статей

Статьи

По составу  
затрат

По способу 
отнесения на 

себестоимость 
продукции

По объему  
производства  

продукции

про-
стые

комп- 
лекс- 
ные

пря- 
мые

кос- 
вен- 
ные

про- 
пор- 
цио-
наль- 
ные

непро-
пор- 
цио- 
наль- 
ные

Сырье и материалы

Покупные комплектующие 
изделия и полуфабрикаты

Возвратные отходы

Топливо и энергия  
на технологические цели

Основная заработная плата 
производственных рабочих

Дополнительная заработная 
плата

Отчисления на социальное 
страхование

Расходы на освоение  
и подготовку производства

Износ инструментов  
и приспособлений

Расходы по эксплуатации  
и содержанию оборудования

Цеховые расходы

Общезаводские расходы

Потери от брака

Прочие производственные 
расходы

Внепроизводственные 
расходы

+

 
+

+

 
+

 
+

 
+

 
+

 

 

 

 

 

 
+

 
+

 
+

+

+

+

 
+

 
+

+

 
+

+

 
+

 
+

 
+

 
+

 
+

 
+

 

+

+

 

 

 

 

 

 

 

 
+

+

 
+

 
+

+

 
+

+

 
+

 
+

 
+

 
+

 
+

 
+

 
+

 

 

 

 

 

 

 

 

+

+

+

 
+

 
+
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Т
аб

ли
ца

  
19

В
з

а
и

м
о

с
в

я
з

ь
 с

м
е

ты
 з

а
тр

а
т 

и
 с

та
те

й
 к

а
л

ь
ку

л
я

ц
и

и

Э
ле

м
ен

ты
 з

ат
ра

т
С

та
ть

и 
ка

ль
ку

ля
ци

и

Сырье и основные  
материалы

Покупные изделия  
и полуфабрикаты

Топливо для техноло- 
гических целей

Энергия для техноло- 
гических целей

Основная заработная  
плата основных произ- 
водственных рабочих

Расходы на подготовку  
и освоение производства

Расходы на содержание  
и эксплуатацию  

оборудования

Цеховые расходы

Общезаводские расходы

Внепроизводственные  
расходы

С
ы

рь
е 

и
 м

ат
ер

и
ал

ы
, 

п
ок

уп
н

ы
е 

и
зд

ел
и

я 
 

и
 п

ол
уф

аб
ри

к
ат

ы
+

+

В
сп

ом
ог

ат
ел

ьн
ы

е 
м

ат
ер

и
ал

ы
+

+
+

+

З
ар

аб
от

н
ая

 п
ла

та
 о

сн
ов

н
ая

  
и

 д
оп

ол
н

и
те

ль
н

ая
+

+
+

+
+

+

О
тч

и
сл

ен
и

я 
н

а 
со

ц
и

ал
ьн

ое
  

ст
ра

хо
ва

н
и

е
+

+
+

+
+

Т
оп

ли
во

+
+

+
+

+
+

Э
н

ер
ги

я
+

+
+

+
+

+

А
м

ор
ти

за
ц

и
я 

ос
н

ов
н

ог
о 

к
ап

и
та

ла
+

+
+

+
+
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Себестоимость единицы продукции — это база ценообразова-
ния. Известно, что себестоимость первой партии нового изделия 
значительно выше по сравнению с текущими издержками треть-
его года производства. Это закономерно. Поэтому на предпри-
ятии ведется работа по минимизации этого разрыва.

Решение проблемы минимизации себестоимости достигается 
научной организацией технической подготовки производства, 
которая позволяет обеспечить запуск в серийное производство 
хорошо отработанной конструкции изделия, не требующего в на-
лаженном серийном производстве многочисленных конструктив-
ных изменений.

Обычно к началу серийного производства изготавливается 
оснастка так называемой нулевой очереди, с помощью которой 
достигаются необходимая точность деталей и возможность изго-
товления их в соответствии с требованиями технических условий. 
Этим и объясняется, что в момент запуска в серийное производ- 
ство машин и других изделий их станкоемкость достаточно вы-
сока и значительно превышает нормативную величину.

Для снижения станкоемкости (трудоемкости) производства 
серийного изделия ведется работа по обеспечению роста коэф-
фициента оснащенности за счет внедрения новых приспособле-
ний и инструмента.

Кроме того, на снижение текущих затрат оказывают влияние 
следующие виды работ:
• минимизация допусков заготовок, которая обеспечивает сни-

жение станкоемкости (трудоемкости), рост коэффициента 
использования основных материалов, сокращение отходов  
и технологических потерь;

• улучшение использования парка основного технологического 
оборудования и производственных площадей, что способству-
ет снижению амортизационных отчислений, приходящихся на 
единицу продукции;
Рост квалификации основных производственных рабочих, на-

правленный на снижение трудозатрат изделия и обеспечивает 
экономию основной заработной платы.

Зарубежная экономическая практика формирования себесто-
имости единицы продукции показывает, что по способу расчета 
широко используется метод полного распределения затрат, который 
позволяет производить расчет себестоимости изделия, заказа, 
операции с учетом распределения накладных и косвенных рас- 
ходов.
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Система частичного распределения текущих затрат предусмат-
ривает учет и планирование только переменных затрат, а посто-
янные списываются с полученной прибыли.

Показатели
Условные  

обозначения
Величина,  
тыс. руб.

Выручка от реализации ВР 3000

Переменные затраты З
пер

1500

Прибыль (маржинальная) ПР
мр

 = ВР — З
пер

1500

Постоянные затраты З
пост

600

Прибыль ПР = ПР
мр

 — З
пост

ПР = ВР — (З
пер

 + З
пост

)

900

900

Данный метод позволяет анализировать изменение прибыли 
в результате изменения переменных затрат, цен реализации, 
структуры выпускаемой продукции. Изменение постоянных затрат 
позволяет выявить более рентабельные изделия.

§ 2. Анализ себестоимости продукции

При анализе себестоимости единицы продукции устанавли-
ваются причины отклонений отчетных текущих издержек произ-
водства от плановых по каждой калькуляционной статье. Для 
проведения анализа в табл. 20 приведены исходные данные себе- 
стоимости единицы продукции.

Первоочередными статьями анализа являются те статьи,  
которые имеют наибольший удельный вес в структуре себестои-
мости и значительные расхождения между плановыми и отчет-
ными результатами.

Как видно из табл. 20, наибольший удельный вес в себесто-
имости продукции приходится на материальные затраты (25%). 
Перерасход в 1,4 руб. объясняется тем, что увеличился расход 
материалов из-за технических условий. Другие причины (увели-
чение цены на материал или нормы расходов) отсутствуют,  
а следовательно, они не могли повлиять на рост затрат.
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Таблица  20

Структура себестоимости единицы продукции

Наименование  
калькуляционных  

статей

План Отчет
Отклонение,  

руб.

руб. % руб. %
(–)  

эко- 
номия

(+)  
пере- 

расход

Сырье и материалы  
за вычетом отходов

Покупные изделия  
и полуфабрикаты

Топливо и энергия

Заработная плата основная 
с начислениями

Расходы на подготовку  
и освоение производства

Расходы по содержанию  
и эксплуатации обору- 
дования

Цеховые расходы

Общезаводские расходы

Износ инструмента  
и спецоснастки

Потери от брака

Прочие производственные 
расходы

И т о г о  производст- 
венная себестоимость

Внеплановые расходы

И т о г о  полная себе- 
стоимость продукции

 
280,0

 
210,0

82,0

 
116,0

 
25,0

 
 

205,0

82,0

58,0

 
28,0

16,0

 
3,5

 
1105,5

23,0

 
1128,5

 
24,8

 
18,6

7,3

 
10,3

 
2,2

 
 

18,1

7,3

5,2

 
2,5

1,4

 
0,3

 
98,0

2,0

 
100,0

 
281,4

 
207,0

84,5

 
111,5

 
23,5

 
 

202,0

84,0

60,0

 
24,0

15,0

 
3,0

 
1095,9

21,0

 
1116,9

 
25,2

 
18,5

7,6

 
10,0

 
2,0

 
 

18,2

7,5

5,3

 
2,1

1,3

 
0,3

 
97,8

2,2

 
100,0

 

 
–3,0

 
–4,5

 
–1,5

 
 

–3,0

 
–4,0

–1,0

 
–0,5

 
–17,5

–2,0

 
–11,6*

 
+1,4

 

+2,5

 

 

 
 

+2,0

+2,0

 

 

 
+7,9

*	17,5	+	7,9	–	2,0	=	–11,6.

Потери по материальным затратам в результате отклонения от 
технических условий могут быть определены:
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при несоответствии размерных габаритов металла

∆З
мз

 = [V (q
ф
 – q

пл 
) / q

пл 
] Ц

м
 =

= [4,2 (0,052 – 0,05) / 0,05] 95 = +1,52,

где ∆З
мз

 — потери по материальным затратам, руб.;
 V — масса заготовки, кг;
 q

ф
, q

пл
 — соответственно фактическая и плановая толщина 

 металлического проката;
 Ц

м
 — цена металла;

при несоответствии качества раскроя

∆З
мз

 = (N
пл

 – N
ф 

)
 
V

зг 
Ц

м
,

где N
пл

, N
ф
 — соответственно плановое и фактическое коли- 

 чество раскроенных заготовок, шт.;
 V

зг
 — плановая масса заготовки с учетом отходов из-за  

 некратности металлопроката;
 Ц

м
 — цена металла.

Покупные изделия и полуфабрикаты включают стоимость по-
купных готовых изделий и полуфабрикатов для комплектации 
готовой продукции. В результате кооперированных поставок и 
покупки этих изделий предусматривается их дальнейшая механи-
ческая обработка или сборка. В нашем примере на долю этой 
статьи приходится 18,6% плановой себестоимости. При этом эко-
номия от сокращения трудоемкости сборки покупных изделий 
составила 3 руб. Таким образом, экономия достигается путем со-
кращения трудоемкости сборки покупных изделий ТЕ

сб
, трудоем-

кости механической обработки покупных полуфабрикатов ТЕ
мех

 
и снижения цены покупных изделий.

В свою очередь, экономия при сборке покупных полуфабри-
катов может быть определена:

Э
сб

 = [(ТE сб
ф
 – ТE сб

пл 
) (З

т.сб 
/60)] Q

изд
= (3 – 4) 10 ⋅ 6 = 0,6,

где ТE сб
ф

, ТE сб
пл

 — соответственно фактическая и плановая трудо- 
 емкость сборки единицы покупного изделия, мин;

 З
т.сб

 — часовая тарифная ставка сборщика, принимается рав- 
 ной 6 руб.;

 Q
изд

 — количество покупных изделий или полуфабрикатов, 
 необходимых для изготовления единицы готовой про- 
 дукции.
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Изменение стоимости механической обработки покупных по-
луфабрикатов определяется по формуле:

±∆З
пф
мех = {[(ТE

ф
мех – ТE

пл
мех) (З

т.мех 
/60)] Q

изд
} ±

± {[(Ц
об

 Н
а 
/Ф

г
 К

см
 ⋅ 60)] (ТE

ф
мех – ТE

пл
мех) Q

изд
} = 

= {[(20 – 24) (3,24/60)] 5} ±

± {[(20 ⋅ 0,125) / (1870 ⋅ 1,4 ⋅ 60)] (20 – 24) 5} =

= –(4 ⋅ 54) 5 – (16 ⋅ 4) 5 = –1,4 руб.,

где З
т.мех

 — часовая тарифная ставка станочника;
 Ц

об
 — цена оборудования, равная Ц

об
 = 20 тыс. руб.;

 Н
а
 — норма амортизации, Н

а
 = 0,125;

 Ф
г
 — годовой фонд времени, Ф

г
 = 1870 ч;

 К
см

 — плановый коэффициент сменности, К
см

 = 1,4.

Изменение цены на покупное изделие равно:

±∆З Ц
изд

 = (Ц
ф
 – Ц

пл
) Q А

изд
 = –(25,4 – 25,5) 10 = 1 руб.

Таким образом, общая экономия по статье «Покупные изде-
лия и полуфабрикаты» составила: Э = 0,6 + 1,4 + 1,0 = 3 руб.

Удельный вес затрат по эксплуатации и содержанию оборудо-
вания в структуре себестоимости в плановом периоде составил 
18,1% и по сравнению с отчетным периодом сократился на 3 руб. 
Следует иметь в виду, что данная статья текущих расходов отно-
сится к основным и изменяется пропорционально объему произ-
водства. Несмотря на экономию по данной статье, необходимо 
проанализировать другие статьи текущих издержек, которые свя-
заны с затратами по эксплуатации и содержанию оборудования.

Отклонение по статье «Заработная плата основная с начислени-
ями» выразилось экономией в размере 4,5 руб., что вызвало сокра-
щение доли данной статьи в структуре себестоимости единицы про-
дукции с 10,3% в плановом периоде до 10,0% в отчетном. Экономия 
была достигнута за счет опережения темпов роста производитель-
ности труда по сравнению с темпами роста заработной платы:

{[(З
з.о

 / З
з.пл 

) – (tрВП
о
 / (tр

 
/ВП

пл 
)] / (З

з.о
 / З

пл 
)} (α

з.пл 
З

з.пл 
) =

= {[(111,5 / 116,0) – (1,35 / 1,0)] / (111,5 / 116,0)} ⋅ 0,103 ⋅ 116 =

= –4,5 руб.,

где З
з.о

, З
з.пл

 — заработная плата основная с начислениями соот- 
 ветственно в отчетном и плановом периоде;

 tpВП
о
, tpВП

пл
 — темпы роста производительности труда со- 

 ответственно в отчетном и плановом периоде;
	 α

з.пл
 — доля заработной платы в плановом периоде.
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Факторный анализ себестоимости проводится также по эле-
ментам затрат, т.е. определяются причины изменения затрат на  
1 руб. товарной продукции (табл. 21).

Таблица  21
Исходные данные для расчета изменения затрат  

на 1 руб. товарной продукции

Показатели План

Отчет Отклонение

расчет. факт.
(–)  

эко- 
номия

(+)  
пере- 

расход

Товарная продукция (ТП),  
млн. руб.

Затраты на 1 руб. ТП, руб.

Полная себестоимость, млн. руб.

Заработная плата с начисле- 
ниями (З

з.пл
), млн. руб.

Материальные затраты, млн. руб.

В том числе:
покупные изделия  
и полуфабрикаты

Вспомогательные материалы, 
млн. руб.

Топливо, млн. руб.

Энергия, млн. руб.

Амортизация, млн. руб.

Расход инструмента, млн. руб.

Ремонт, млн. руб.

Прочие расходы, млн. руб.

 
30,0

0,8

24,0

 
2,6

15,7

 
6,8

 
0,20

0,5

1,0

1,8

2,8

0,8

0,3

 
36,0

0,8

28,8

 
3,12

16,8

 
8,16

 
0,24

0,6

1,2

2,16

3,36

0,96

0,36

 
36,0

0,759

27,32

 
3,0

16,0

 
8,92

 
0,23

0,6

1,0

2,16

3,07

0,96

0,3

 
—

–0,041

–1,48

 
–0,12

–0,8

 
—

 
–0,01

–0,2

–0,29

–0,06

 
—

—

+4,8

 
+0,52

+1,10

 
—

 
+0,04

+0,2

+0,56

+0,06

В результате осуществления организационно-технических меро-
приятий в отчетном периоде была достигнута экономия в размере 
1,48 млн руб., что непосредственно отразилось на затратах, при-
ходящихся на 1 руб. товарной продукции, которые сократились  
с 0,8 до 0,759 руб., т.е. на 4,1 коп. Более 50% всей экономии было 
достигнуто в результате увеличения стоимости покупных изделий 
и полуфабрикатов, т.е. кооперированных поставок, на 0,76 млн 
руб. (8,92 – 8,16), что позволило перейти на новую структуру по- 
требляемого материала и сократить нормы расхода материальных 
ресурсов на единицу продукции при некотором снижении цены на 
отдельные позиции материала. В результате экономия по мате- 
риальным затратам составила 0,8 млн руб., что способствовало 
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сокращению затрат на 1 руб. товарной продукции на 2,22 коп., 
т.е. почти 55% общей экономии (2,22/4,1).

В результате сокращения потребности в материальных ре- 
сурсах для собственной переработки в готовую продукцию была 
достигнута экономия по отдельным элементам текущих затрат, 
которая составила 0,68 млн руб., и снизились затраты на 1 руб. 
товарной продукции (на 1,9 коп.), в том числе по элементам  
текущих издержек:
• заработная плата с начислениями — 0,33 коп.;
• вспомогательные материалы — 0,027 коп.;
• энергия — 0,56 коп.;
• расходы инструмента — 0,8 коп.;
• прочие расходы — 0,167 коп.

При анализе себестоимости продукции необходимо также  
определить влияние изменения объема производства на те или 
иные ее элементы.

При изменении объема производства могут измениться:
• условно-постоянные расходы без учета амортизации;
• амортизационные отчисления вследствие улучшения исполь-

зования парка основного технологического оборудования  
и производственных площадей;

• структура выпускаемой продукции по номенклатуре и ассор-
тименту.
Экономия на условно-постоянных расходах зависит от темпов 

роста объема производства:

Э
уп

 = (З
уп.пл

 – З
уп.о

 КТ
Q 

),

где З
уп.пл

, З
уп.о

 — сумма условно-постоянных затрат (без аморти- 
 зации) соответственно в плановом и отчетном пе- 
 риоде;

 KТ
Q
 — индекс роста объема продукции (отношение объема 

 производства в отчетном периоде к объему в плано- 
 вом, т.е. Q

о 
/Q

пл
).

Условная экономия на амортизационных отчислениях в ре-
зультате улучшения использования парка основного технологи-
ческого оборудования определяется по формуле:

Э Ц H K KА аi ai инт.н инт.c
i=1

b

= −∑( )( ),

где Ц
аi
 — стоимость i-й группы активной части основных про- 

 изводственных фондов (ОПФ), руб.;
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 H
аi
 — норма амортизационных отчислений для i-й группы;

 b — количество групп активной части ОПФ;
 К

инт.н
, К

инт.с
 — новый и старый интегральный коэффициент 

 использования активной части ОПФ.

Экономия в процессе использования трудовых ресурсов может 
быть достигнута в результате:
а)  сокращения фактической трудоемкости как следствие исполь-

зования более квалифицированных рабочих-станочников

Э
квал

 = [(ТЕ
нс 

/К
вн.с 

) – (ТЕ
нс 

/К
вн.н 

)] Ч
о
 К

кр
 Q

г
 =

= [(0,3/1,25) – (0,3/1,5)] ⋅ 30 ⋅ 1,4 ⋅ 6000 =

= (0,24 – 0,2) ⋅ 30 ⋅ 1,4 ⋅ 6000 = 10,08 тыс. руб.,

где ТЕ
нс

 — нормированная трудоемкость единицы изделия ба- 
 зовая, в нормочасах (ТЕ

нс
 — 0,3 час);

 К
вн.с 

, К
вн.н

 — коэффициент выполнения норм до и после 
 внедрения мероприятия (К

вн.с
 = 1,25; К

вн.н
 = 1,5);

 Ч
о
 — среднечасовая тарифная ставка рабочего-станочника, 

 базовая (Ч
о
 = 30 руб.);

 К
кр

 — коэффициент корректировки, учитывающий дополни- 
 тельную заработную плату и отчисление на социаль- 
 ное страхование (К

кр
 = 1,4);

 Q
г
 — годовой объем производства (Q

г
 = 6000 ед.);

б)  сокращение фактической трудоемкости в результате внедре-
ния организационно-технических мероприятий, например 
оснастки

Э
орг

 = [(ТЕ
нс 

– ТЕ
н.н 

)/К
вн.н 

] Ч
о
 К

кр
 Q

г
 =

= [(0,3 – 0,27)/1,5)] ⋅ 30 ⋅ 1,4 ⋅ 6000 = 5,04 тыс. руб.,

где ТЕ
н.н

 — нормированная трудоемкость после внедрения ме- 
 роприятия (ТЕ

н.н
 — 0,27 нормочас);

в)  экономия, достигнутая в результате сокращения тарифной 
ставки

Э
тар

 = (ТЕ
н.н 

/К
вн.н 

) (Ч
о
 – Ч

н 
) К

кр
 Q

г
 =

= (0,27)/1,5) (30 – 28) 1,4 ⋅ 6000 =

= 0,18 ⋅ 2 ⋅ 1,4 ⋅ 6000 = 3,024 тыс. руб.

Общая экономия от внедрения одновременно трех меропри-
ятий:



255

Э
I,II,III

 = [(ТЕ
н.c 

/К
вн.c 

) Ч
о
 – (ТЕ

нн 
/К

вн.н 
) Ч

н 
] К

кр
 Q

г
 =

= [(0,3/1,25) ⋅ 30 – (0,27/1,5) ⋅ 28] ⋅ 1,4 ⋅ 6000 =

= (0,24 ⋅ 30 – 0,18 ⋅ 28) ⋅ 1,4 ⋅ 6000 = 18,144 тыс. руб.,
или

Э
I,II,III 

= Э
квал 

+ Э
орг 

+ Э
тар 

=

= 10,08 + 5,04 + 3,024 = 18,144 тыс. руб.

Структурные сдвиги в номенклатуре выпускаемой продукции 
могут существенно влиять на изменение текущих издержек произ-
водства, особенно в случае, когда каждая из номенклатур перечня 
выпускаемой продукции отличается уровнем рентабельности.

Влияние этого фактора на изменение себестоимости может 
быть определено по следующей формуле:

± =



∑ ∑ ∑Э Ц A З A Ц Aio io

i=1

m

iпл iпл
i=1

m

iпл io
i=1

m

/



 −







−
















∑ ∑З A Ц Aiпл iпл
i=1

m

iпл iпл
i=1

m

/ ,

где Ц
iо

, Ц
iпл

 — оптовая цена единицы i-й продукции соответ- 
 ственно в отчетном и плановом году;

 A
iо

, А
iпл

 — годовой объем производства i-й номенклатуры 
 продукции соответственно в отчетном и плановом  
 году;

 m — количество номенклатурных позиций продукции  
 (i = 1, 2, 3, ..., m);

 З
iпл

 — прямые затраты на единицу i-й номенклатуры продук- 
 ции в плановом году (сырье и основные материалы за 
 вычетом отходов, покупные изделия и полуфабрика- 
 ты, основная и дополнительная заработная плата про- 
 изводственных рабочих с отчислениями).

Пример. Годовой объем продукции по изделиям характеризо-
вался: в плановом периоде А

1пл
 = 800; А

2пл
 = 1350; А

3пл
 = 1500;  

в отчетном периоде А
1о

 = 400; А
2о

 = 1600; А
3о

 = 1600. Соответствен-
но цена в плановом и отчетном периодах была неизменной и рав-
нялась: Ц

1о
 = 0,5 тыс. руб.; Ц

2о
 = 1,4 тыс. руб.; Ц

3о
 = 1,3 тыс. руб. 

Прямые затраты в плановом периоде равны: З
1пл

 = 300 руб.;  
З

2пл
 = 650 руб.; З

3пл
 = 600 руб.
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–Э = (0,5 ⋅ 400 + 1,4 ⋅ 1600 + 1,3 ⋅ 1600) {[(300 ×

× 400 + 650 ⋅ 1600 + 600 ⋅ 1600) / (0,5 ⋅ 400 + 1,4 ⋅ 1600 +

+ 1,3 ⋅ 1600)] – [(300 ⋅ 800 + 650 ⋅ 1350 + 600 ⋅ 1500) :

: (0,5 ⋅ 800 + 1,4 ⋅ 1300 + 1,3 ⋅ 1500)]} =

= 4,52 ⋅ [(2,12 / 4,52) – (2,185 / 4,17)] =

= 4,52 (0,46 – 0,524) = 289 тыс. руб.

§ 3. Планирование себестоимости

При планировании себестоимости продукции предусматрива-
ется возможное ее снижение и достижение в результате этого опти-
мального уровня затрат на производство и роста накоплений.

Планирование себестоимости может быть текущим и перспек-
тивным. Перспективный план разрабатывается на несколько лет. 
При текущем планировании (на год) уточняются перспективные 
планы на основе данных плановых смет и калькуляции затрат на 
производство.

Промышленные предприятия, выпускающие разнородную 
продукцию, планируют снижение себестоимости сравнимой про-
дукции и величину затрат на 1 руб. товарной продукции. Плановый 
уровень затрат на производство рассчитывается в такой последо-
вательности.

Сначала определяют изменение уровня затрат в планируемом 
периоде под влиянием ряда факторов и с учетом результатов  
анализа себестоимости товарной продукции в базисном году. По 
себестоимости в базисном году устанавливают текущие затраты 
на 1 руб. товарной продукции.

Себестоимость товарной продукции в планируемом году зави-
сит от уровня затрат в базисном году и запланированного объема 
производства товарной продукции в оптовых ценах предприятия.

Задания по снижению себестоимости сравнимой товарной 
продукции устанавливаются в процентах к предыдущему году. 
Сравнимая товарная продукция, запланированная к выпуску, 
оценивается по плановой и среднегодовой себестоимости пред-
шествующего года.

Экономия по плану снижения себестоимости — это разность 
между среднегодовой стоимостью товарной продукции за пред-
шествующий год и плановой себестоимостью. Отношение этой 



257

экономии к среднегодовой себестоимости товарной продукции 
предшествующего года показывает величину планового снижения 
себестоимости сравнимой товарной продукции.

При выпуске значительной доли несравнимой товарной про-
дукции используется показатель затрат на 1 руб. товарной продук-
ции, который рассчитывается как частное от деления себестои- 
мости всей товарной продукции предприятия на объем товарной 
продукции в оптовых ценах предприятия. Этот показатель исполь-
зуется также при определении динамики затрат по несравнимой 
продукции. Однако для повышения его достоверности необходимо 
при расчете учитывать изменение объема производства продукции, 
ее состава, ассортимента и качества.

При разработке смет затрат и составлении плановой кальку-
ляции себестоимости товарной продукции используют результаты 
анализа расходов вспомогательных цехов, на содержание и экс-
плуатацию оборудования, цеховых и общезаводских расходов, 
расходов на подготовку и освоение производства и т.п.

Смета затрат на производство по вспомогательным цехам — 
это вся совокупность затрат этих подразделений, которые включа-
ются в себестоимость товарной продукции исходя из направления 
использования на основе баланса распределения работ и услуг 
вспомогательных цехов.

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, как 
цеховые, так и общезаводские, рассчитываются по утвержденным 
на предприятии нормативам (по каждому элементу и статье за-
трат). Планы по труду, материально-техническому снабжению  
и услугам материально-технического снабжения служат базой для 
расчета сметы цеховых расходов. При ее составлении заработная 
плата вспомогательных рабочих, затраты на вспомогательные  
материалы и стоимость услуг вспомогательных подразделений 
распределяются по соответствующим статьям сметы. Затем рас-
считываются амортизационные отчисления.

Внепроизводственные расходы включаются отдельной статьей 
в полную себестоимость товарной продукции, а в общую смету 
затрат — по соответствующим элементам. На завершающей ста-
дии планирования себестоимости составляется сводная плановая 
калькуляция себестоимости товарной продукции.

§ 4. Пути снижения себестоимости

Объем производства при неизменной стоимости материальных 
и трудовых ресурсов увеличивается только в результате снижения 
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себестоимости. Разработка плана организационно-технических 
мероприятий по использованию внутрипроизводственных резер-
вов основывается на результатах анализа их источников и факто-
ров, влияющих на технико-экономические показатели. К наиболее 
важным источникам резервов следует отнести снижение матери-
альных затрат и повышение производительности труда. Из всего 
многообразия факторов, влияющих на технико-экономические 
показатели, к укрупненным группам можно отнести: повышение 
технического уровня производства, улучшение организации про-
изводства и труда, изменение объема и структуры номенклатуры 
выпускаемой продукции, повышение доли кооперированных по- 
ставок и т.д.

Снижение материалоемкости, или материальных затрат, — 
один из важнейших источников развития экономики. Материал 
повышенного качества, прокат, удовлетворяющий требованиям 
размерных характеристик, профессиональный рост рабочих-ста-
ночников — все эти факторы непосредственно влияют на уровень 
использования металла, что способствует снижению себестоимости 
выпускаемой продукции и достижению экономии, величина  
которой может быть рассчитана по следующей формуле:

Э
м
 = (Н

о 
Ц

о
 / К

мо
 – Н

1 
Ц

1
 / К

м1
) Q,

где Э
м
 — экономия текущих издержек производства на сырье, 

 материалы, топливо;
 Н

о
, Н

1
 — нормы расхода материала до и после проведения 

 мероприятия;
 Ц

о
, Ц

1
 — цена единицы сырья, материала, топлива до и  

 после проведения мероприятия;
 К

мо
, К

м1
 — коэффициент использования материальных ре- 

 сурсов до и после проведения мероприятия;
 Q — годовой объем производства.

Производительность труда, т.е. его результативность и эффек-
тивность, измеряется трудоемкостью (временем, затраченным  
на производство единицы продукции) и выработкой (количеством 
продукции, произведенной за определенный промежуток вре- 
мени). В результате снижения трудоемкости экономия достигается 
за счет уменьшения затрат на оплату труда с учетом дополнитель-
ной заработной платы и отчислений на социальное страхование 
в расчете на единицу продукции, скорректированных на новый 
объем производства:
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Э
зп

 = (t
о
Ч

о
 / К

вно
 — t

1
Ч

1
 / К

вн1
) К

д 
К

стр 
Q

1
,

где t
о
, t

1
 — трудоемкость единицы изделия до и после проведения 

 мероприятия в нормочасах;
 Ч

о
, Ч

1
 — среднечасовая тарифная ставка до и после прове- 

 дения мероприятия;
 К

д
, К

стр
 — коэффициенты, учитывающие дополнительную 

 заработную плату и отчисления на социальное страхо- 
 вание;

 Q
1
 — новый объем производства.

Экономия на амортизационных отчислениях в результате 
улучшения использования времени работы оборудования может 
быть определена по формуле:

Э
ам

 = [Ц Н
а
 (Q

н
 – Q

ст 
)] / Q

ст
,

где Ц — первоначальная стоимость оборудования;
 Н

а
 — норма амортизации;

 Q
н
, Q

ст
 — объем выпуска продукции при новом и старом 

 уровне использования времени работы оборудова- 
 ния.

Экономия на условно-постоянных расходах рассчитывается 
по формуле:

Э
уп

 = (З
уп

 / Q
ст

) (∆Q
тр

 + ∆Q
исп

),

где З
уп

 — условно-постоянные затраты;
 Q

ст
 — объем производства до проведения мероприятия по 

 повышению производительности труда и улучшению 
 использования оборудования;

	 ∆Q
тр

 — прирост объема производства в результате роста  
 производительности труда, ∆Q

тр
 = Q

1
 – Q

0
 (здесь Q

о
, Q

1
 — 

 объем производства до и после проведения меропри- 
 ятия);

	 ∆Q
исп

 — прирост объема производства в результате повышения  
 уровня использования времени работы оборудования,  
 ∆Q

исп
= Q

н
 – Q

ст
.

При разработке перспективных планов снижения себестои-
мости широко используется индексный метод. В этом случае сни-
жение себестоимости в результате использования внутрипроиз-
водственных источников определяется как сумма долей снижения 
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себестоимости продукции или затрат на 1 руб. товарной продук-
ции, обеспечиваемого каждым источником:

α
сс

 = α
1
 + α

2
 + ... + α

i
 = Σα

i
,

где α
i
 — доля снижения себестоимости продукции или затрат 

 на 1 руб. товарной продукции i-го источника;
 k — количество внутрипроизводственных источников, 

 i = 1, 2, 3, ..., k.

Например, снижение себестоимости или затрат на 1 руб. то-
варной продукции в результате роста производительности труда 
может быть рассчитано по формуле:

α
3
 = (1 – J

3
 / J

пр 
) q

3
,

где α
3
 — доля снижения затрат на 1 руб. товарной продукции 

 или себестоимости;
 J

3
, J

пр
 — индекс роста заработной платы и производитель- 

 ности труда (отношение заработной платы и произво- 
 дительности труда в последующем году к заработной 
 плате и производительности труда в предыдущем);

 q
3
 — доля заработной платы в себестоимости (или затрат на 

 1 руб.) товарной продукции.

Экономия в абсолютном выражении равна:

Э = С α
сс

     или     Э = З
тп

 α
сс

,

где С — себестоимость товарной продукции;
 З

тп
 — затраты на 1 руб. товарной продукции.

Пример. Рассмотрим индексный метод расчета снижения  
себестоимости по внутрипроизводственным источникам. За три 
года выпуск товарной продукции на предприятии увеличился  
в 1,6 раза, удельный вес сравнимой продукции составил 78,1%, 
производительность труда в среднем возросла на 40%, средняя 
заработная плата — на 30%, удельный вес постоянной части  
цеховых расходов β

п.ч
 — на 25%, общезаводских β

п.з
 — на 80%, 

условно-постоянные расходы — на 20%, условно-переменные — 
на 40%, потери от брака ликвидированы полностью.

Следует определить общий процент снижения себестоимости 
сравнимой товарной продукции в t + 3-м году по нормам t-го и  
t + 3-го годов.

Составим вспомогательную табл. 22.
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Сравнимая товарная продукция (графа 4) в t-м году рассчи-
тывается путем умножения себестоимости товарной продукции 
по ценам t-го года (графа 2) на объем выпуска и удельный вес 
сравнимой товарной продукции. Например, по основным мате-
риалам их стоимость в t-м году по ценам t + 3-го года составит:

З
мt

 = (З
мt

 tрQ а
ср 

) / 100 =

= (100 ⋅ 1 ⋅ 1,6 ⋅ 78,1) / 100 = 125 тыс. руб.

Аналогично рассчитываются остальные статьи затрат. Сниже-
ние себестоимости и экономия по заработной плате определяют-
ся по формуле:

α
з
 = (1 – J

3
 / J

пр 
) q = (1 – 1,3 / 1,4) 0,1 = 0,714%,

Э
з
 = 37,5 ⋅ 0,00714 = 2,7 тыс. руб.

Цеховые расходы: условно-постоянные — З
ц.пс

 = З
цех

 β
п.ч

 = 
= 100  ⋅ 0,25 = 25 тыс. руб.;  условно-переменные —  З

ц.пр
 = 

= З
цех

 (1 – β
п.ч

) = 100 – (1 – 0,25) = 75 тыс. руб.
Общезаводские расходы: условно-постоянные  —  З

з.пс
 = 

= З
з
 β

пз
 = 40 ⋅ 0,8 = 32 тыс. руб.; условно-переменные  —  З

з.пр
 = 

= З
з
 (1 – β

пз
) = 40 (1 – 0,8) = 8 тыс. руб.

Снижение себестоимости постоянной части цеховых и обще-
заводских расходов составит:

α
ц.з

 = 1 – J
у
 / J

о
 = 1 – 1,2 / 1,6 = 0,25 = 25%,

где J
у
 — индекс роста расходов на управление цехом или заво- 

 дом;
 J

o
 — индекс роста объема производства.

Снижение себестоимости переменной части цеховых и обще-
заводских расходов равно:

α
з
 = 1 – 1,4 / 1,6 = 0,125 = 12,5%.

Тогда сумма экономии цеховых расходов:
по постоянной части

Э
ц.пс

 = (З
ц.пс

 α
ц
) / 100 = (25 ⋅ 25) / 100 = 6,25 тыс. руб.;

по переменной части

Э
ц.пр

 = (З
ц.пр

 α
з
) / 100 = (7,5 ⋅ 12,5) / 100 = 9,375 тыс. руб.
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Общая экономия:

Э
ц
 = Э

ц.пс
 + Э

ц.пр
 = 6,25 + 9,375 = 15,625 тыс. руб.

Сумма экономии общезаводских расходов:
по постоянной части

Э
з.пс

 = (З
з.пс

 α
з
) / 100 = (32 ⋅ 25) / 100 = 8,0 тыс. руб.;

по переменной части

Э
з.пр

 = (З
з.пр

 α
з
)100 = (8 ⋅ 12,5) / 100 = 1,0 тыс. руб.

Общая экономия:

Э
о.з

 = Э
з.пс

 + Э
з.пр

 = 8,0 + 1,0 = 9,0 тыс. руб.

Гр. 5 + гр. 6 = гр. 4; гр. 4 ⋅ гр. 7 / 100 = гр. 6.

Факторы, влияющие на технико-экономические показатели, 
можно объединить в следующие укрупненные группы.

1. Повышение технического уровня — процесс усовершенст- 
вования технической базы, рост уровня которой достигается  
в результате:
• совершенствования средств труда (внедрение прогрессивной 

техники, повышение доли усовершенствованного оборудо- 
вания), предметов труда (применение прогрессивных видов  
сырья, материалов, энергоносителей);

• рационального использования сырья, материалов;
• механизации и автоматизации производственных процессов.

Использование более производительного оборудования позво-
ляет экономить заработную плату (живой труд) при увеличении 
амортизационных отчислений (прошлого труда). «Повышение про-
изводительности труда заключается именно в том, что доля живого 
труда уменьшается, а доля прошлого труда увеличивается, но уве-
личивается так, что общая сумма труда, заключающаяся в товаре, 
уменьшается, и, следовательно, количество живого труда умень-
шается больше, чем увеличивается количество прошлого труда»1.

Экономию при внедрении производительного оборудования 
можно рассчитать по следующей формуле:

Э
пр

 = [(З
г.с

 / П
ст

 – З
т.с

 / П
н 

) ∆П
н 

] –

– [Ц
н 

А
н
 / П

н
 – Ц

ст 
А

ст
 / П

ст 
) П

н 
],

где З
г.с

 — заработная плата рабочего-станочника за год;
 П

ст
, П

н
 — производительность старого и нового оборудо- 

 вания;

1	 Маркс К.,	Энгельс Ф.	—	Соч.	2-е	изд.	Т.	25.	Ч.	I.	С.	286.
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 Ц
ст

, Ц
н
 — первоначальная стоимость старого и нового обо- 

 рудования;
 А

ст
, А

н
 — норма амортизационных отчислений при исполь- 

 зовании старого и нового оборудования.

2. Совершенствование организации производства и труда. Эта 
группа факторов влияет на снижение себестоимости в результате 
специализации производства, совершенствования организации 
труда и управления производством, улучшения материально- 
технического снабжения и сбыта, эффективного использования 
времени рабочих-станочников, сокращения излишних затрат.

Рост объема производства позволяет сократить условно- 
постоянные расходы.

Себестоимость снижается за счет сокращения текущих издер- 
жек производства на единицу продукции до и после проведения 
организационно-технических мероприятий.
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Глава   9 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

§ 1. Понятие и виды цен

Одним из важнейших экономических рычагов повышения 
эффективности производства является цена, которая оказывает 
непосредственное воздействие на производство, распределение, 
обмен и потребление.

Цена — денежное выражение стоимости товара, экономичес-
кая категория, позволяющая косвенно измерить затраченное на 
производство товара общественно необходимое рабочее время.

При товарных отношениях цена выступает как связующее звено 
между производителем и потребителем, т.е. является механизмом, 
обеспечивающим равновесие между спросом и предложением,  
а следовательно, между ценой и стоимостью.

Согласно закону спроса и предложения рост цен и превыше-
ние их над реальной стоимостью товара являются следствием 
возникновения дефицита в результате сокращения количества 
поступающего на рынок товара. В условиях его избытка, когда 
предложение превышает спрос, производитель снижает цены, 
которые порой не только не обеспечивают запланированный уро-
вень прибыли, но могут быть также ниже себестоимости товара.

С помощью цен соизмеряются затраты и результаты хозяйствен-
ной деятельности предприятия, экономически обосновываются 
наиболее выгодные варианты осуществления капитальных вложе-
ний, стимулируются производство и потребление, а также качество 
товара.

В условиях рыночных отношений полезность товара и услуг 
не может быть качественно сравнима по стоимости, так как 
единственной мерой оценки стоимости товара (услуг) являются 
трудовые затраты.

Трудовые затраты в рыночной экономике оцениваются на  
основе действия законов рынка, т.е. с учетом соизмерения затрат 
и результатов, которые рассматриваются по законам товарно- 
денежных отношений.
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Эти законы непосредственно влияют на изменение цен в ре-
зультате воздействия механизма спроса и предложения, а также 
на величину прибыли или убытка и в конечном итоге — на уро-
вень эффективности производства. Таким образом, только через 
колебания цен как результата изменения спроса и предложения 
реально работает закон стоимости.

Административно-командная система не признавала закона 
стоимости как реального регулятора производства на основе  
использования рыночных механизмов. Подтверждением этому 
служат условия, сложившиеся в экономической политике СССР:
• диктат со стороны государства в ценообразовании, т.е. уста-

новлениe цен в плановом порядке без учета интересов потре-
бителей и их платежеспособности;

• планирование объема производства по каждой номенклатур-
ной позиции товаров и плановое распределение результатов 
производства.
Такая политика в материальном производстве привела к не-

сбалансированности производства и потребления, т.е. возникно-
вению дефицита и затоваривания по различным товарам.

Ф. Энгельс рисал: «Только обеспечение или воздорожание  
продуктов воочию показывают отдельным производителям, что  
и в каком количестве требуется для общества... Какие у нас гарантии, 
что каждый продукт будет производиться в необходимом количе- 
стве, а не в большем, что мы не будем нуждаться в хлебе и мясе, 
задыхаясь под грудами свекловичного сахара и утопая в картофель-
ной водке, или что мы не будем испытывать недостатка в брюках, 
чтобы прикрыть наготу, среди миллиона пуговиц для брюк»1.

Таким образом, экономическая политика командной эконо-
мики выступает как разновидность спекуляции, когда государство 
устанавливает цены без учета спроса и предложения, т.е. без учета 
механизма рынка, тем самым способствуя возникновению дефи-
цита и спекуляции.

Иными словами, спекуляция — это родное дитя монополии, 
которая практически отвергает рыночные механизмы и широко 
использует методы высокоэкономичного регулирования. Следо-
вательно, устранение спекуляции может быть обеспечено только 
на основе развития и укрепления рыночных отношений, а также 
свободной конкуренции, т.е. при условии ограничения возмож-
ностей монополистических объединений в коммерческой дея- 
тельности.
1	 Маркс К.,	Энгельс Ф.	—	Соч.	2-е	изд.	Т.	21.		С.190.
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Следует отметить, что ценовая политика в значительной мере 
зависит от типа рынка.

На рынке чистой конкуренции функционирует большое коли-
чество производителей (продавцов), которые реализуют продукцию 
по рыночным ценам. Никто из производителей в такой ситуации 
не в состоянии изменить цену в сторону роста, так как покупатели 
могут удовлетворить свои потребности по рыночным ценам. Таким 
образом, на рынке действует в основном рыночная цена.

Рынок монополистической конкуренции характеризуется 
множеством покупателей и продавцов, а также большим разбро-
сом цен на аналогичные товары, который объясняется тем, что 
один и тот же товар может отличаться качеством, затратами на 
его эксплуатацию, внешним оформлением и т.д. Широко исполь-
зуется цена пробной продажи, в результате которой производитель 
может получить информацию, необходимую для модернизации тех 
или иных параметров товара и создания продукции, соответству-
ющей требованиям рынка.

На олигополистическом рынке действует сравнительно не-
большое количество продавцов, поскольку новому производителю 
сложно преодолеть конкуренцию товаропроизводителей, прочно 
закрепившихся на рынке и владеющих разными средствами для 
устранения с рынка появляющихся конкурентов, например вре-
менное снижение цен.

Рынок чистой монополии представлен одним производителем. 
Цена на товары устанавливается в зависимости от целей государ- 
ственной или частной монополии. Этот рынок основывается на 
монопольной цене, которая предусматривает установление более 
высоких цен для товаров собственного производства и пониженных 
цен на товары других производителей.

От рынка, на котором реализуется продукция, зависит поли-
тика цен товаропроизводителя, поэтому при ее формировании 
следует учитывать:
• тип рынка, устанавливаемый исходя из конкурентоспособнос-

ти товара, так как стратегия ценообразования в значительной 
степени обусловлена позиционированием товара на рынке;

• обратно пропорциональную зависимость цены от спроса. Для 
установления цены используется коэффициент ценовой элас-
тичности спроса. На основе цены производитель сможет опре- 
делить величину выручки;

• конечный результат хозяйственной деятельности промышлен-
ного предприятия — прибыль. В связи с тем, что прибыль 



268

зависит от текущих издержек производства, текущие издержки 
должны быть рассчитаны с незначительной долей погрешности, 
так как чем меньше текущие издержки производства, тем 
больше прибыль, и наоборот, при росте издержек прибыль 
сокращается.
При сопоставлении технико-экономических показателей,  

характеризующих конкурентоспособность товара, можно устано-
вить интервалы цен.

Таким образом, установление цены является условием для 
позиционирования своего товара относительно предложений 
конкурентов.

Система цен и тарифов включает:
• цены промышленности: оптовые цены предприятия, оптовые 

цены промышленности;
• цены сельского хозяйства: закупочные цены на продукцию 

сельского хозяйства;
• цены торговли: розничные цены, цены колхозного рынка,  

рыночные цены продуктов питания и товаров народного по- 
требления;

• транспортные тарифы: тарифы железных дорог, водного  
и автомобильного транспорта и т.п.;

• коммунальные тарифы: квартирная плата, плата за энергию, 
газ и пр.
При формировании оптовых цен на промышленную продук-

цию используются текущие издержки производства (себестои-
мость), нормативная прибыль, налог на добавленную стоимость.

Следует отметить, что текущие издержки производства явля-
ются основополагающими при установлении цен, но на этом про-
цесс ценообразования не завершается. Для раскрытия сущности 
цены необходимо исследовать взаимосвязь затрат и потребитель-
ной стоимости, так как именно потребительная стоимость пре-
допределяет верхнюю границу цены. Потребитель товара не будет 
платить большим количеством потребительных стоимостей соб- 
ственного производства за одно и то же количество приобрета- 
емых потребительных стоимостей, несмотря на то, что затраты на 
их воспроизводство возросли.

Каждый производитель, естественно, стремится к снижению 
текущих издержек производства на изготовление того же коли-
чества потребительных стоимостей или их увеличению при тех же 
затратах, что позволит ему приобретать большее количество про-
мышленных товаров других наименований в расчете на единицу 
своих затрат.
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В зависимости от характера обслуживаемого оборота различают 
три основных вида цен на промышленную продукцию (рис. 7).

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

Отпускная цена предприятия

Текущие 
издержки  

и прибыль  
торговых  

организаций

НДС*

Оптовая цена предприятия НДС*

Полная  
себестоимость 

единицы продукции

Прибыль
пред- 

приятия

Рис. 7. Формирование	цен	на	промышленную	продукцию

*	Форма	выплат	в	бюджет	части	добавленной	стоимости,	созданной	на	всех	
производственных	стадиях,	включая	реализацию	товара.

Оптовая цена предприятия — цена, которая предусматривает 
возмещение текущих затрат производства и получение прибыли. 
На основании этой цены определяются:
• выручка от реализации продукции как произведение цены на 

количество;
• прибыль на единицу продукции как разница между оптовой 

ценой и ее себестоимостью.
Оптовую цену предприятия определяют по формуле:

Ц
опт.пред

 = С
п
 (1 + R

сс 
),

где С
п
 — полная плановая себестоимость единицы продукции, 

 руб.;
 R

сс
 — уровень рентабельности, рассчитанный по себестои- 

 мости, т.е. прибыль, полученная от реализации годо- 
 вого объема продукции, приходящейся на 1 руб. годо- 
 вых текущих затрат, которую можно определить по 
 формуле:



270

R
cc

 = (R
пр

 ПФ
сг 

) / С
п.г

,

где R
пр

 — уровень рентабельности предприятия в долях еди- 
 ницы;

 ПФ
сг

 — среднегодовая стоимость производственных фондов, 
 т.е. основного и оборотного капитала;

 С
п.г

 — полная плановая себестоимость годового объема про- 
 изводства и реализации продукции.

Пример. Себестоимость единицы промышленной продукции 
С

п.г
 = 150 руб.; годовой объем реализации Q

г
 = 2000 ед.; ПФ

сг
 = 

= 500 тыс. руб.; рентабельность предприятия R
пр

 = 0,15. Тогда

R
cc

 = (0,15 ⋅ 500 000) / (150 ⋅ 2000) = 0,25;

Ц
опт.пред

 = 150 (1 + 0,25) = 187,5 руб.

Отпускная цена предприятия формируется на основе оптовой 
цены предприятия и дополнительного включения в цену налога 
на добавленную стоимость:

Ц
отп.пред

 = Ц
опт.пред

 + (Ц
опт.пред

 – МЗ) НДС,

где МЗ — фактическая или плановая стоимость материальных 
 затрат на единицу продукции;

 НДС — налог на добавленную стоимость (15% при реализа- 
 ции по рыночным ценам).

Пример. Доля материальных затрат в полной себестоимости 
единицы продукции 	α

мз
 = 0,6;  Ц

отп.пред
 = 187,5 тыс. руб., тогда

Ц
отп.пред

 = 187,5 + (187,5 – 150 ⋅ 0,6) 0,15 = 202 руб.

Отпускную цену можно определить эвристическим методом, 
который включает следующие этапы:
• установление отклонений по аналогичным товарам, реализу-

емым соперниками;
• оценка преимущества товара с позиции потребителя;
• баланс преимуществ;
• оценка влияния изменения ценовой эластичности при ис-

пользовании наценок и скидок на вероятность увеличения 
количества покупателей;

• определение уровня рентабельности товара;
• формирование и утверждение новой отпускной цены.

Экономически оправданно при формировании отпускных цен 
использовать франко-цены. Понятие «франко» предусматривает 
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распределение транспортных расходов при купле-продаже про-
мышленных товаров. Оплата осуществляется поставщиком до 
места назначения (станция франко-назначения) либо до места 
отправления (станция франко-отправления) и включается в от-
пускную цену.

Розничная цена является конечной ценой, по которой товары 
народного потребления и некоторые орудия и предметы труда 
реализуются через торговую сеть, и отражает процесс нарастания 
общественно необходимых затрат по всем стадиям производства 
и реализации товаров. Она представляет собой сумму следующих 
составляющих: отпускная цена предприятия (Ц

отп.пред 
), текущие 

издержки (ТЗ) и прибыль торговых организаций (ПР), НДС:

Ц
роз

 = Ц
отп

 + ТЗ + ПР + НДС.

Пример. Проследим формирование розничных цен на про-
мышленную продукцию, если имеются следующие данные:
• плановая полная себестоимость единицы промышленной про-

дукции С
п
 = 150 руб.;

• прибыль, приходящаяся на единицу продукции, ПР
ед

 = 
= 37,5 руб.;

• налог на добавленную стоимость НДС = 14,5 руб.;
• текущие издержки и прибыль торговых организаций: ТЗ + 

+ ПР + 11,7 руб.;
• налог на добавленную стоимость, включаемый в розничную 

цену торговыми организациями, — 30 руб.
Тогда розничная цена составит:

Ц
роз

 = 150 + 37,5 + 14,5 + 11,7 + 30 руб. = 243,7 руб.

Рассмотренный метод формирования цен представляет собой 
затратный подход и относится к пассивному ценообразованию. 
Несмотря на его высокую надежность, он имеет недостаток, суть 
которого сводится к тому, что удельные постоянные издержки  
находятся в обратно пропорциональной зависимости от объема 
производства, т.е. чем больше объем производства, тем меньше 
величина постоянных затрат, приходящихся на единицу продукции.

В условиях рыночной экономики применяется активное  
ценообразование, предусматривающее посредством управления  
ценами установление необходимых объемов производства и реа-
лизации (продаж) соответствующего товара. Такой подход позво-
ляет устранить потери в результате установления экономически 
обоснованных объемов его реализации, текущих затрат и уровня 
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прибыли. Иными словами, активное ценообразование сводится 
к получению выручки за счет правильного соотношения объема 
реализации и цены товара, т.е. благодаря использованию ценовой 
эластичности спроса.

При установлении цен на промышленную продукцию това-
ропроизводитель должен соблюдать законодательство и не при-
бегать к сговору с конкурентами. Он не должен требовать от 
торгового посредника реализации своей продукции по установ-
ленной им цене, задерживать отгрузку продукции, если торговый 
посредник проводит свою ценовую политику, продавать продук-
цию ниже себестоимости для устранения на рынке конкурентов, 
повышать цены.

Рыночная экономика позволяет использовать различные цены. 
Влияние государства на систему ценообразования — одна из форм 
регулирования цен. С учетом того, что государство проводит комп-
лексную систему мер по упрощению и децентрализации порядка 
утверждения цен, т.е. их либерализацию, круг регулируемых цен 
сужается.

В годы экономических реформ механизм регулирования цен 
не действовал, так как положительная динамика цен на первичные 
ресурсы способствовала опережающим темпам роста на продукцию 
перерабатывающей промышленности в сравнении со спросом на 
нее, т.е. ценовая эластичность предложения на продукцию пере-
рабатывающей промышленности отсутствовала. Другой причиной 
роста цен является резкое повышение доли НДС в цене, так как 
данный вид налога участвует во всех технологических переделах1. 
Такая налоговая политика государства способствует спаду про-
мышленного производства, поскольку цена на промышленную 
продукцию значительно превышает цены на аналогичные импор-
тные товары. В результате прибыль реального сектора экономики 
падает, что непосредственно отражается на сокращении общей 
массы налоговых поступлений в бюджет. Все это подтверждается 
действующей практикой.

Оптовые или розничные цены устанавливаются по догово- 
ренности между производителем и покупателем продукции. Эти 
цены не регулируются государством и зависят от соотношения 
спроса и предложения товаров. Верхний предел договорной цены 

1	 Такая	 ситуация	 характерна	 для	 условий,	 когда	 единый	 процесс	 произ-
водства	 продукции	 в	 результате	 приватизации	 расчленен	 на	 самостоя-
тельные	производства	с	правами	юридического	лица.
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регулируется законом спроса и предложения, нижний — устанав-
ливается по текущим затратам (себестоимости).

Номинальная, или условная, цена устанавливается при от-
сутствии информации о сделках, предложениях продавцов или 
потребности потребителей, розничная — на продукцию, реализу-
емую в личное потребление небольшими партиями.

Скользящая цена не устанавливается окончательно. Сначала 
согласовывается базисная цена, которая может быть скорректи-
рована при изменении составляющих цены к моменту поставки 
и оплаты. Данная цена является разновидностью цены с после-
дующей фиксацией, которая определяется в процессе исполнения 
договора между покупателем и продавцом. В условиях договора 
определяется правило фиксации цены либо ее согласования  
между поставщиком и потребителем.

В условиях рыночной экономики товаропроизводители для 
присвоения потребительского излишка используют диверсифи-
кацию цен, т.е. дифференцирование цен для различных групп 
потребителей. При этом производитель стремится установить 
максимальную цену для каждой из групп покупателей. Такая цена 
называется резервированной ценой покупателя. Резервированная 
цена, установленная в зависимости от дохода покупателя, счита-
ется идеальной диверсификацией цен.

Диверсификация цен может устанавливаться в зависимости 
от количества приобретаемого товара: для мелких партий и разо-
вых изделий — более высокие цены, а для оптовой покупки — 
льготные.

В стратегии ценообразования наиболее распространена дивер-
сификация цен по времени, которая сводится к пересмотру цен 
в различные периоды. На практике диверсификация цен не нашла 
широкого применения, но товаропроизводитель не упускает слу-
чая использовать эту стратегию ценообразования для обеспечения 
дополнительной части потребительского излишка.

Разработка ценовой стратегии на рынке потребительских  
товаров и продукции производственно-технического назначения 
предопределяется следующими условиями.

Цена и спрос находятся в тесной взаимосвязи, т.е. по мере 
роста спроса цена падает, и наоборот. Таким образом, в ценовой 
стратегии спрос на потребительские товары является основным 
условием.

Для продукции производственно-технического назначения 
цена не всегда является главным фактором в сравнении с усло-
виями сервиса, организацией поставки и т.п.
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Ценовая эластичность спроса отражает тенденцию роста вы-
ручки. Для отдельного специфического товара спрос может быть 
неэластичным, так как падение цены не всегда влияет на рост 
спроса в необходимых пропорциях.

Аналогичная картина наблюдается и на рынке продукции про-
изводственно-технического назначения.

Ценообразование в условиях проведения конкурса (тендера) 
не характерно для потребительских товаров и весьма распростра-
ненная процедура для производственно-технической продукции, 
участвующей в торгах.

Договорная цена для большинства наименований потребитель-
ских товаров исключается и встречается как случайное событие 
при купле-продаже дорогостоящих товаров (дачи, квартиры, 
транспортные средства и т.п.).

Прейскурантные цены — характерное условие продаж боль-
шинства потребительских товаров. В сфере реализации произ-
водственно-технической продукции не исключено наличие прей-
скурантных цен, но они редко используются покупателями.

Льготы для потребительских товаров представляются в виде 
скидок при оплате оптовых покупок или оплате наличными день- 
гами. Для товаров производственно-технического назначения 
используется широкий перечень скидок.

Участие финансовых организаций в процедуре купли-продажи 
потребительских товаров проявляется в распространении кредит-
ных карточек и долгосрочных соглашений при купле-продаже 
дорогостоящих товаров. Для производственно-технической про-
дукции это участие проявляется в форме различных соглашений 
между покупателем и продавцом, например лизинговые согла-
шения.

Следует отметить, что рыночная цена может корректироваться 
в зависимости от действующего на рынке типа конкуренции.

Так, при свободной конкуренции цены на рынке не подверга-
ются сильному изменению, так как данный тип рынка характери-
зуется большим числом товаропроизводителей и незначительной 
величиной предложения каждого из них в общей стоимости по- 
ставляемого товара.

Монополистическая конкуренция отличается значительным 
разбросом цен, поскольку на рынке представлено большое число 
товаропроизводителей и покупателей. Цена формируется под 
влиянием текущих издержек производства, качества товара, внеш- 
него оформления, потребительского спроса и т.п.
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При олигополии удерживаются жесткие цены. Изменение цен 
согласовывается с конкурентами.

При чистой монополии единственный товаропроизводитель 
устанавливает цены самостоятельно.

Цены регулируются посредством системы правительственных 
распоряжений, позволяющих устранить экономические и соци-
альные противоречия путем сохранения или изменения действу-
ющих цен на отдельные товары. Например, с помощью ценового 
регулирования можно превратить убыточное для рыночной эко-
номики предприятие в рентабельное производство. Для этого  
используются заказы на долгосрочные научно-технические раз-
работки, техническое оснащение армии, продукцию сельского 
хозяйства и т.п.

Между тем действующая система государственного регулиро-
вания пока не устраняет существующей ценовой несоизмеримости 
(завышение цен и тарифов), которая является следствием зло-
употребления естественных монополий и высокомонополизиро-
ванных отраслей (электроэнергетика, транспорт, добывающие 
отрасли и т.д.). Для устранения этих негативных последствий  
в ценообразовании государство должно законодательно утвердить 
правовые границы и перечень процедур регулирования цен,  
которые позволят повысить ответственность на основе введения 
закона о ценообразовании и ценовой политике.

Текущие издержки, связанные с производством и реализацией 
товарной продукции, предопределяют уровень цен (затратный 
метод). В зависимости от финансового положения товаропроиз-
водитель может повлиять на изменение себестоимости единицы 
продукции и тем самым маневрировать на товарном рынке,  
т.е. увеличивать или снижать цены в результате изменения объема 
производства.

В рыночных условиях формирование цен предопределяется 
двумя группами факторов:
• платежеспособность населения, т.е. средний доход на душу 

населения и доля дохода, приходящаяся на определенную 
группу населения. Так, по товарам, пользующимся наиболь-
шим спросом у определенной группы населения, платежеспо-
собность которой достаточно высокая, периодически может 
возникать дефицит, что приводит к росту цен. В свою очередь, 
падение цен наблюдается в случае, если на рынке появился 
излишек по определенной номенклатуре товаров для группы 
населения с низким средним доходом. Такое колебание цен 
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является объективным, поскольку платежеспособность насе-
ления имеет большой разброс;

• количество потребителей, особенно на товары первой необ-
ходимости. Потребительское ожидание влияет на рост цен, 
например в результате денежной эмиссии (инфляции) воз- 
растает спрос на товар. И наоборот, цены снижаются, когда 
потребители резко сокращают покупки в ожидании роста  
дохода. Снижение цен, как правило, наблюдается по той  
номенклатуре продукции, для которой увеличивается объем 
сопровождающих товаров и товаров-заменителей.
Определенное влияние на изменение рыночных цен оказывают 

и такие факторы, как сезонность, цены на ресурсы, потребляемые 
товаропроизводителем, налоговая политика, различные льготы  
и скидки, которые могут повысить уровень конкурентоспособ-
ности товаров.

Ценовая политика зависит также от того, на каком этапе жиз-
ненного цикла находится товар.

На первом этапе жизненного цикла процесс освоение произ-
водства изделия направлен на постепенное увеличение темпов 
роста объема производства, что способствует сокращению теку-
щих издержек производства (себестоимости), но получаемая  
экономия недостаточна для снижения цены.

В случае когда внедряются в производство изделия, основанные 
на новом техническом решении (например, переход производства 
с выпуска лампового телевизора на транзисторный), товаропро-
изводитель может устанавливать цену по максимальной границе, 
так как данная модель изделия практически монополизирована 
до момента появления реального соперника.

Для обеспечения роста спроса товаропроизводитель на втором 
этапе может временно снижать цены для устранения возможных 
соперников и при завоевании рынка устанавливать цены в соот-
ветствии с интересами производства.

На стадии зрелости устанавливается стабильность производ- 
ства, которая требует выполнения определенных мероприятий  
по поддержанию цены и запланированного объема производства.

При сокращении объема производства (этап спада) товаро- 
производитель обеспечивает запланированную прибыль, расширяя 
производство запасных частей, и резко сокращает объем продаж, 
постепенно заменяя старое изделие новым.

Все основные принципы и особенности ценовой политики 
предприятия на различных этапах жизненного цикла изделия 
можно сгруппировать в следующие направления.
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Основные принципы ценовой политики: достижение запланиро-
ванного уровня рентабельности единицы изделия; поддержание 
стабильности реализации (спроса) товара; создание условий, спо-
собствующих росту предложения; соблюдение государственных 
интересов.

Перечень факторов, влияющих на ценообразование: текущие  
издержки производства; уплата отчислений в государственный 
бюджет; изменение спроса; изменение доли удовлетворения спроса; 
инфляция.

Текущие задачи предприятия: максимизация выручки по каждой 
номенклатурной позиции выпускаемой продукции; рост заинте-
ресованности потребителей и требований к товару; снижение 
влияния конкурентов; обеспечение прочного экономического 
положения на рынке.

Условия реализации ценовой политики: рост доли реализуемого 
товара в общей потребности рынка в данной продукции; организа-
ционные принципы расширения и укрепления влияния на рынке; 
прогнозирование периода повышенного спроса с начала его спада; 
оценка возможностей использования кратковременного роста цен 
на новые товары.

Предпосылки изменения цены:
а)  снижение динамики цен —
• увеличение объема производства;
• внедрение достижений научно-технического прогресса;
• сокращение текущих затрат на единицу продукции;
• снижение трудоемкости изделия;
• падение уровня конкурентоспособности производства и то- 

вара;
• налоговая политика;
• кооперация;
б)  рост динамики цен —
• падение объема производства;
• монополизация на рынке;
• увеличение денежной массы в обращении;
• рост уровня рентабельности единицы продукции;
• повышение уровня конкурентоспособности изделия;
• рост заработной платы;
• падение уровня использования производственных ресурсов;
• налоговая политика;
• изменение экономической ситуации на рынке;
• повышение спроса.
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§ 2. Цена и качество продукции

Потребительная стоимость и качество продукции тесно взаи-
мосвязаны, но их экономическая суть проявляется в условиях 
использования товара с различным уровнем качества.

К. Маркс писал: «Так как товар покупается покупателем не по-
тому, что он имеет стоимость, а потому, что он есть “потребитель-
ная стоимость” и употребляется для определенных целей, то само 
собой разумеется: 1) что потребительные стоимости “оценива- 
ются”, т.е. исследуется их качество (точно так же, как количество 
их измеряется, взвешивается и т.п.); 2) что когда различные сорта 
товаров могут заменить друг друга для тех же целей потребления, 
тому или иному сорту отдается предпочтение и т.д. и т.п.»1

Уровень качества продукции зависит от внедрения достиже-
ний научно-технического прогресса и повышается в зависимости 
от интересов производителя, поскольку качественная продукция 
является наиболее конкурентоспособной, но при условии, что 
повышение ее цены будет гарантировать реальную и достаточную 
выгоду покупателю.

При формировании оптовой цены на продукцию повышен-
ного качества рассчитываются верхняя и нижняя границы цены. 
Эти цены являются ориентирами для производителя, который  
с их помощью сможет определить необходимый объем производ- 
ства и реализации, чтобы обеспечить максимальную прибыль.

Цена на новую продукцию, как и на продукцию повышенного 
качества, устанавливается в такой последовательности.

На первом этапе выбирается изделие, которое в дальнейшем 
будет сравниваться с новой продукцией по технико-экономичес-
ким показателям.

На втором этапе устанавливается верхняя граница цены на новое 
изделие. Верхний предел (или граница) — это условно максимальная 
цена нового изделия, при которой производство и потребление оди-
наково выгодны как производителю, так и потребителю.

Верхний предел цены нового изделия со сроком службы более 
одного года рассчитывается по следующей формуле:

Ц
вп

 = Ц
б
 Q

н
 / Q

б
 (Н

б
 + Е

н 
) / (Н

н
 + Е

н 
) +

+ (И
б
 – И

н 
) / (Н

н
 + Е

н 
) ± ∆К,

где Ц
б
 — цена базового изделия;

 Q
н
, Q

б
 — годовые объемы продукции, производимой на но- 

 вой и базовой технике;
1	 Маркс К.,	Энгельс Ф.	—	Соч.	2-е	изд.	Т.	19.	С.	387.
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 Н
б
, Н

н
 — норма амортизационных отчислений соответствен- 

 но для базовой и новой модели орудия труда;
 Е

н
 — нормативный коэффициент эффективности;

 И
б
, И

н
 — текущие издержки на производство единицы про- 

 дукции (работ) при использовании базового и нового 
 оборудования;

	 ∆К — изменение единовременных капитальных затрат при 
 использовании нового оборудования вместо базового 
 в расчете на единицу произведенной продукции.

На третьем этапе рассчитывается нижний предел цены. Нижняя 
граница цены — это такой ее уровень, при котором товаропроиз-
водитель возмещает текущие издержки производства и получает 
прибыль, установленную исходя из норматива рентабельности.  
Таким образом, весь экономический эффект производителя вклю-
чается в цену. Нижняя граница цены определяется по формуле

Ц
нп

 = С
н
 + R

н 
ФЕ

н
     или     Ц

нп
 = С

н
 (1 + R

н
),

где С
н
 — себестоимость единицы новой продукции, принима- 

 емая за базу при расчете нижней границы цены;
 R

н
 — норматив рентабельности, рассчитанный по отноше- 

 нию к стоимости производственных фондов, т.е. основ- 
 ного и оборотного капитала;

 ФЕ
н
 — фондоемкость новой продукции, определенная с уче- 

 том дополнительных капитальных вложений, необхо- 
 димых для ее производства.

На четвертом этапе устанавливаются затраты на подготовку  
и освоение новой продукции.

На заключительном этапе определяется экономическая эф-
фективность новой модели оборудования путем сопоставления 
верхнего и нижнего пределов цены, скорректированной на пла-
новые затраты предприятия, связанные с подготовкой и освоением 
производства новой модели:

Э
р
 = Ц

вп
 – (Ц

нп
 + З

по
),

где Э
р
 — экономический эффект, распределенный между про- 

 изводителем и потребителем;
 З

по
 — плановые текущие издержки производства, связанные 

 с подготовкой и освоением производства новой моде- 
 ли оборудования.
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Годовой экономический эффект от внедрения новой модели 
оборудования может быть определен для производителя и потре-
бителя:

для производителя

Э
пр

 = [(К
н
 – К

ст 
) Е

н
 + (С

ст
 – С

н 
)] Q;

для потребителя:

Э
пт

 = [(К
ст

 – К
н
 ) Е

н
 + (С

 
1
ст

 – С
 
1
н
)] Q,

где К
н
, К

ст
 — удельные капитальные вложения на единицу про- 

 дукции на новом и старом оборудовании;
 С

ст
, С

н
 — себестоимость единицы продукции на старом и  

 новом оборудовании;
 Е

н
 — нормативный коэффициент эффективности капиталь- 

 ных вложений;
 К

ст
, К

н
 — дополнительные капитальные вложения потреби- 

 теля на единицу оборудования старой и новой мо- 
 дели;

 С 1
ст

,
 
С 1

н
 — себестоимость работ на единицу изделия-обору- 

 дования (эксплуатационные расходы, амортизация, 
 ремонт, оплата труда и т.д.) старой и новой модели;

 Q — количество машин (оборудования) повышенного ка- 
 чества, запланированных на второй год выпуска.

Влияние повышенного качества оборудования на экономи-
ческую эффективность оценивается путем сравнения основных 
показателей и установления коэффициента эффективности. Если 
объем выполняемых работ на новом оборудовании увеличился  
в результате повышения качества оборудования, приведенные 
затраты по старой модели должны быть скорректированы на ко-
эффициент роста объема производства.

Особое место в ценообразовании занимает проблема форми-
рования цены на научно-техническую продукцию. Необходимость 
выделения этой продукции в особую группу объясняется тем, что 
в условиях рыночной экономики у промышленных предприятий 
практически отсутствуют гарантии того, что запланированный 
объем продукции будет реализован. Следовательно, снижается 
заинтересованность в разработке и производстве новой продук-
ции, спрос на которую не может быть определен государством. 
Для обеспечения эффективности производства товаропроизводи-
тель должен заботиться о повышении конкурентоспособности 



281

своей продукции и перспективной номенклатуре товара, объем 
реализации которой будет зависеть от соответствия этой продук-
ции требованиям рынка. Поэтому необходимо создавать соб- 
ственную научную базу, проводить научно-исследовательские  
и опытно-конструкторские работы либо эти работы осуществлять 
совместно с научно-исследовательскими организациями.

При установлении цены на интеллектуальную продукцию  
следует согласовывать затраты на создание научно-технической 
продукции с технико-экономическими характеристиками ново- 
введения. Покупатель, приобретая технический проект на создание 
новой продукции, хочет знать не только технико-экономические 
характеристики нового товара и себестоимость его производства, 
но и ориентировочную цену, эксплуатационные расходы, длитель-
ность жизни товара на рынке, масштабы распространения и т.п. 
Все это подтверждает необходимость комплексного решения про-
блемы формирования цены на научно-техническую продукцию, 
т.е. с учетом всех стадий жизненного цикла товара, который может 
протекать в различных социально-экономических условиях.

На формирование цены этой специфической продукции зна-
чительное влияние оказывает государственная научно-техническая 
политика, которая должна предусматривать введение определен-
ных льгот. Однако государство практически не помогает промыш-
ленному предприятию. В результате отсутствия льгот на рынке 
товаров сокращаются предложения на продукцию научно-иссле-
довательских организаций, снижается платежеспособность спроса, 
сокращаются темпы внедрения достижений научно-технического 
прогресса, что не способствует объективному подходу к ценообра-
зованию.

Процесс формирования цен на научно-техническую продук-
цию предусматривает равновесие экономических интересов про-
давца и покупателя. На основе качественных и количественных 
характеристик покупатель не всегда может дать объективную 
оценку продукции для принятия решения. Между тем в процессе 
купли-продажи учитываются все технико-экономические харак-
теристики, которые обусловливают спрос и предложение. Если 
цена соответствует всем требованиям рынка, то интерес к разра-
ботке и внедрению достижений научно-технического прогресса 
будет проявляться со стороны как покупателя, так и производи-
теля. Критерием заинтересованности товаропроизводителя и по-
купателя на рынке товаров интеллектуального труда выступает 
составная часть цены — прибыль, которую ожидают получить  
заинтересованные стороны.
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Если будущий производитель нового товара ограничен в пла-
тежеспособности, на завершающем этапе купли-продажи может 
быть установлена фиксированная сумма денежных средств либо 
продавец получает определенный процент от прибыли, которая 
создается покупателем в результате освоения и производства  
результата научно-технической продукции. Последняя форма  
оплаты более гибкая, но в этом случае продавец принимает на 
себя определенную долю риска, связанного с реализацией мате-
риализованного нововведения на рынке средств производства или 
товаров народного потребления. Величина оплаты на основании 
процентной ставки в значительной степени обусловлена текущими 
издержками производства нового товара, т.е. себестоимостью 
продукции. Кроме того, на ставку роялти1 влияют другие факторы, 
которые отражаются на прибыли.

Цена на научно-техническую продукцию может быть установ-
лена по следующей формуле2:

Ц Ц t C t Q t dt
T

T T

нт.п cp пр
-rie

o

= −
+

∫α γ [ ( ) ( )] ( ) ,

где γ
пр

 — процент, отчисляемый продавцу;
	 α

ср
 — вероятность рыночного (коммерческого) успеха нов- 

 шества;
 Т

о
 — время ввода новшества на рынок;

 Т — длительность жизненного цикла новшества;
 Ц(t) — цена новшества в момент t;
 С(t) — себестоимость новшества в момент t;
 Q(t) — объем выпуска новшества в момент t;
 r — коэффициент дисконтирования.

Тогда ожидаемая прибыль разработчика научно-технической 
продукции от ее продажи может быть определена как

П Ц t C t Q t
T

T T

разр(Т) пр cp
-rie

o

= − −
+

( ) [ ( ) ( )] ( )1 γ α ∫∫ dt.

Расчетные формулы показывают, что экономические инте- 
ресы производителя научно-технической продукции (продавец) 
и покупателя (далее — товаропроизводитель нововведения) находят 

1	 Роялти	—	периодические	отчисления	разработчику	технического	проек-
та	(продавцу)	за	право	пользования	результатами	разработки	в	течение	
определенного	времени	на	основании	заключенного	соглашения.

2	 Тодесидчук А.В.	Инновационные	процессы	как	объект	управления	эконо-
мическим	развитием.	—	М.:	НИИУ,	1993.
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отражение в общей целевой функции максимизации прибыли от 
реализации нововведения на рынке товаров. Цена на научно- 
техническую продукцию объективно отражает свое содержание 
только при условии комплексного подхода при управлении ново- 
введениями.

Если товаропроизводитель не может инвестировать разработку 
новой продукции на данном этапе, а действующая номенклатура 
устарела и спрос на нее падает, он может продлить жизнь уста-
ревшего товара в результате снижения цен и роста объема произ-
водства. Такая экономическая политика основывается на законе 
ценовой эластичности спроса, согласно которому при опережа-
ющих темпах роста объема производства по сравнению с темпами 
падения цены обеспечивается рост выручки либо поддержание ее 
на прежнем уровне. В случае, когда продукция вытеснена с рынка, 
а снижение цен не обеспечивает достаточного объема реализации, 
для сокращения убытков товаропроизводитель резко снижает цены 
и пытается реализовать этот товар даже ниже себестоимости.

При формировании цен в новых условиях используется их кор-
ректировка с учетом инфляции. Новая цена может быть рассчитана 
с помощью широко используемой во всем мире формулы:

Ц
1
 = Ц

0
 [А

1
(а

1
 / а

0
) + Б(b

1
 / b

0
) + В ],

где Ц
1
, Ц

0
 — цена товара в момент соответственно его факти- 

 ческой поставки покупателю и заключения договора 
 о поставке;

 А, Б, В — доли в цене товара (в момент заключения дого- 
 вора о поставке) соответственно расходов на покупку 
 материалов и сырья, заработной платы и прочих теку- 
 щих издержек;  А + Б + В = 1,0;

 а
0
, а

1
 — средняя цена покупных изделий, материалов и сырья 

 соответственно в момент заключения договора и фак- 
 тической поставки товара;

 b
0
, b

1
 — средняя заработная плата работников соответст- 

 венно в момент заключения договора и фактической  
 поставки товара.

Государственное регулирование цен — последний этап фор-
мирования цен, предусматривающий использование экономичес-
ких, административных, законодательных и нормативных актов 
(дотации, налоги, проценты за кредит и т.д.), которые упорядо-
чивают рыночные отношения. Помимо государственного регули-
рования цен существует саморегулируемая система рынков.
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Г л а в а  10 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

§ 1. Прибыль, ее экономическое содержание, 
виды и методы определения

Процесс промышленного производства основывается на  
взаимодействии трех основных элементов: основного капитала, 
оборотного капитала и рабочей силы. Использование средств про-
изводства работниками материальной сферы обеспечивает выпуск 
промышленной продукции. Сопоставление конечного результата 
хозяйственной деятельности промышленного предприятия (эф-
фект) с затратами живого и овеществленного труда на его дости-
жение отражает эффективность промышленного производства.

Эффект, или конечный результат, хозяйственной деятельности 
характеризуется различными стоимостными и натуральными пока-
зателями, например объемом производства продукции, прибылью, 
экономией по отдельным элементам затрат, общей экономией от 
снижения себестоимости продукции.

Все затраты, связанные с достижением эффекта, подразделя-
ются на текущие и единовременные. Текущие затраты включают 
оплату живого труда, стоимость потребленных материальных ре-
сурсов, амортизационные отчисления, затраты на поддержание 
основного капитала в работоспособном состоянии (затраты по  
ремонту) и другие расходы, включаемые в полную себестоимость 
промышленной продукции. Единовременные затраты — это затраты, 
авансируемые для расширенного воспроизводства основного  
капитала.

Уровень эффективности производства устанавливается с по-
мощью системы частных и общих показателей. К частным пока-
зателям относятся производительность труда, капиталоемкость 
(фондоемкость), материалоемкость продукции и т.д.

Производительность труда оценивается как отношение стои-
мости выработки промышленной продукции последующего года 
к стоимости выработки в предыдущем году. Рост производитель-
ности труда будет наблюдаться, когда данное соотношение пре-
высит единицу.
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Материалоемкость продукции — это стоимость материальных 
затрат, отнесенная к себестоимости либо стоимости валовой про-
дукции.

Фондоемкость продукции — это стоимость основного капитала, 
приходящаяся на 1 руб. стоимости валовой продукции. Удельная 
фондоемкость продукции — стоимость основного капитала, при-
ходящаяся на единицу производственной продукции.

К общим показателям относятся прибыль и рентабельность.
Прибыль — конечный финансовый результат предпринима-

тельской деятельности. В условиях рыночных отношений — это 
превращенная форма прибавочной стоимости. Учет прибыли по- 
зволяет установить, насколько эффективно ведется хозяйственная 
деятельность.

По своей экономической природе прибыль выступает как 
часть стоимости (цены) прибавочного продукта, созданного для 
общества трудом работников материального производства.  
Источником образования прибавочного продукта является при-
бавочный труд. К. Маркс, характеризуя общие закономерности 
развития общества, писал, что в любом общественном производ- 
стве «всегда может быть проведено различие между той частью 
труда, продукт которой входит в непосредственное индивидуаль-
ное потребление производителей и членов их семей, и другой 
частью труда, которая всегда есть прибавочный труд, продукт  
которой всегда служит удовлетворению общих общественных  
потребностей, как бы ни распределялся этот прибавочный про-
дукт и кто бы ни функционировал в качестве представителя этих 
общественных потребностей»1.

При формировании прибыли учитываются все стороны хо-
зяйственной деятельности промышленного предприятия: уровень 
использования основного капитала, машин, оборудования, техно-
логий, организация производства и труда. Абсолютная величина 
прибыли отражает результаты снижения себестоимости и роста 
объема реализованной продукции.

Реализация продукции является одним из показателей плани-
рования, оценки хозяйственной деятельности промышленного 
предприятия и основным источником дохода и бюджета. Денеж-
ные средства, поступающие на расчетный счет предприятия за 
реализованную продукцию, называются выручкой от реализации. 
Из выручки от реализации продукции предприятия возмещаются 
производственные затраты на израсходованные материальные 
ценности, формируется амортизационный фонд в соответствии  
1	 Маркс К.,	Энгельс Ф.	—	Соч.	2-е	изд.	Т.	25.	Ч.	II.	С.	449,	450.
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с нормами амортизационных отчислений. Оставшаяся часть — 
чистая продукция, или валовой доход. Если исключить из чистой 
прибыли заработную плату с учетом отчислений на социальное 
страхование, а также налог на добавленную стоимость и акцизы, 
то можно определить прибыль предприятия. Прибыль от реали-
зации товарной продукции является основной формой накопле-
ния промышленного предприятия.

Пример. Определим плановую прибыль от реализации товар-
ной продукции по оптовым ценам предприятия, используя дан-
ные табл. 23. Объем реализации можно рассчитать по следующей 
формуле:

РП = Q
н
 + ТП – Q

к
,

где РП — объем реализации в оптовых ценах предприятия;
 Q

н
, Q

к
 — остатки товарной продукции соответственно на на- 

 чало и конец года в оптовых ценах предприятия;
 ТП — объем выпуска товарной продукции в плановом пе- 

 риоде в оптовых ценах предприятия.

Промышленные предприятия в основном реализуют продук-
цию по оптовым ценам предприятия. Вся прибыль от реализации 
поступает в их распоряжение. При реализации товарной продукции 
по оптовым ценам промышленности предприятия часть прибыли 
вносят в государственный бюджет в виде налога на добавленную 
стоимость и акциза (вид косвенного налога на товары преимуще- 
ственно массового потребления). Налог на добавленную стоимость 
определяется как произведение оптовой цены минус стоимость 
материальных затрат на ставку налога, акцизы — как произведение 
стоимости валовой продукции на ставку акциза.

Результаты хозяйственной деятельности оцениваются также 
по балансовой (общей) и чистой прибыли.

Балансовая прибыль включает дополнительно к прибыли от 
реализации прибыль подсобных и обслуживающих производств, 
не связанных непосредственно с основной производственной де-
ятельностью промышленного предприятия, прибыль от долевого 
участия в совместных предприятиях, сдачи имущества в аренду, 
различные дивиденды, а также доходы и убытки от прочих хо-
зяйственных операций (например, поступление безнадежных дол-
гов, пени, штрафов, неустойки, уплаченные или полученные в 
связи с нарушением хозяйственных договоров). В общую сумму 
внереализационных потерь входят убытки от ликвидации не пол-
ностью амортизированного основного капитала. В балансовой 
прибыли учитываются также льготы по налогу на прибыль.
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В балансе промышленного предприятия выделяется валовая 
и чистая прибыль.

Валовая прибыль — это разница между доходами и расходами 
до уплаты налогов. Валовая прибыль учитывает выручку от  
реализации основного капитала и другого имущества промыш-
ленного предприятия. Выручка от реализации имущества опре-
деляется как разница между его ликвидационной стоимостью  Ц

л
 

и остаточной стоимостью  Ц
о
,  скорректированной на индекс  

инфляции  К
инф

.  Например, при ликвидационной стоимости  
Ц

л
 = 450 тыс. руб.,  остаточной стоимости  Ц

о
 = 150 тыс. руб. и  

К
инф

 = 1,8  валовая прибыль возрастает: ∆П
вал

 = (Ц
л
 – Ц

о
) К

инф
 = 

= 450 – 150 ⋅ 1,8 = 180 тыс. руб.
Чистая прибыль — это та часть прибыли, которая остается  

в распоряжении предприятия после уплаты установленных зако-
ном налогов. Чистая прибыль промышленного предприятия  
рассчитывается по формуле

ЧП = ВП – (Н
пр

 + НДС + Н
акц

 + Н
им

) – К,

где ВП — валовая прибыль;
 Н

пр
 — налог на прибыль, устанавливаемый исходя из скор- 

 ректированной балансовой прибыли на ставку налога 
 на прибыль. Балансовая прибыль — это валовая при- 
 быль, уменьшенная на сумму льгот по прибыли,  
 отчислений в резервный фонд (дивиденды) и доходов 
 по акциям;

 НДС, Н
акц

 — соответственно налог на добавленную стои- 
 мость и акцизы;

 Н
им

 — налог на имущество;
 К — проценты за кредиты банка.

Чистая прибыль предприятия используется на собственные 
хозяйственные цели. Общая сумма чистой прибыли и ее распре-
деление утверждаются советом предприятия.

Валовая прибыль распределяется по двум направлениям:  
основная часть отчисляется в бюджет, оставшаяся часть исполь-
зуется предприятием на удовлетворение собственных потребнос-
тей, предусмотренных финансовым планом.

К первоочередным платежам в бюджет относятся:
• налог на прибыль в соответствии с Законом РФ «О налоге на 

прибыль предприятий и организаций»;
• налог на добавленную стоимость;
• акцизы;
• налог на имущество.
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Прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия, распре-
деляется:
• на страховой запас или резервный фонд, формируемый на слу-

чай непредусмотренных сбоев в производственном процессе;
• в фонд развития производства, который включает амортизаци-

онный фонд и часть чистой прибыли (авансирование меропри-
ятий по расширению, реконструкции и совершенствованию 
производства, приобретение нового оборудования, внедрение 
прогрессивной технологии);

• в фонд социального развития производства (строительство  
и ремонт зданий и сооружений, находящихся на балансе пред-
приятий, детских учреждений, поликлиник, объектов куль-
турно-просветительного и медицинского назначения и т.д.);

• в фонд материального поощрения (стимулирование работни-
ков предприятия);

• на проценты банковского кредита, которые отчисляются от 
прибыли для погашения ссуд банков, полученных предпри-
ятием на временное восполнение недостатка собственных 
оборотных средств, осуществление мероприятий по освоению 
и выпуску новой продукции и т.п.

§ 2. Рентабельность и факторы, влияющие  
на повышение ее уровня

Для оценки эффективности работы промышленного предпри-
ятия недостаточно использовать только показатель прибыли. На-
пример, два предприятия получают одинаковую прибыль, но имеют 
различную стоимость производственных фондов, т.е. сумму основ-
ного капитала и оборотных средств. Более эффективно работает 
то предприятие, у которого стоимость производственных фондов 
меньше. Таким образом, для оценки эффективности работы пред-
приятия необходимо сопоставить прибыль и производственные 
фонды, с помощью которых она создана. Это и есть рентабельность.

Рентабельность — доходность, прибыльность предприятия;  
показатель экономической эффективности производства промыш-
ленного предприятия, который отражает конечные результаты хо-
зяйственной деятельности. Ее рассчитывают как отношение  
балансовой прибыли R к среднегодовой стоимости основного  
капитала и нормируемых оборотных средств (ОК + ОС). Различают 
два вида рентабельности: рентабельность, рассчитанная на основе 
балансовой (общей) прибыли, и рентабельность, рассчитанная на 
основе чистой прибыли.
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При формировании цен на промышленную продукцию может 
использоваться рентабельность отдельных изделий, которая рас-
считывается как отношение прибыли к себестоимости.

Показатель рентабельности взаимосвязан со всеми показате-
лями эффективности производства, в частности с себестоимостью 
продукции, фондоемкостью продукции и скоростью оборачива-
емости оборотных средств.

На величину рентабельности, рассчитанную по балансовой при-
были, влияют три основных фактора: прирост прибыли, уровень 
использования основного капитала и нормируемых оборотных 
средств. Рассмотрим более подробно влияние каждого фактора.

Прибыль может возрасти в результате увеличения объема про-
изводства продукции, повышения удельного веса изделий с более 
высокой рентабельностью, снижения себестоимости продукции, 
роста оптовых цен, при повышении качества выпускаемой про-
дукции. Прирост прибыли в результате увеличения объема про-
изводства продукции можно рассчитать по следующей формуле:

∆П
Q
 = (ВП

пл
 – ВП

б 
) α

пр
 =

= (1500 – 1200) 0,12 = 36 тыс. руб.,

где ВП
пл

 и ВП
б

 — соответственно плановая и базовая стоимость 
 валовой продукции в оптовых ценах предприятия;

 α
пр

 — доля прибыли в стоимости валовой продукции в ба- 
 зисном периоде.

Ассортимент выпускаемой продукции оказывает непосред- 
ственное влияние на прибыль. При изменении структуры ассорти-
мента в направлении повышения удельного веса изделий с более 
высокой рентабельностью обеспечивается дополнительный при-
рост прибыли:

∆П
а
 = [(ВП

пл
 β

пл
 – ВП

б
 β

б
) (R

б
 – R

ср
)] / 100 =

= [(1500 ⋅ 0,25 – 1200 ⋅ 0,2) (15 – 12)] / 100 = 4,05 тыс. руб.,

где β
пл

, β
б
 — плановый и базовый удельный вес изделий, рента- 

 бельность которых превышает средний уровень по 
 предприятию;

 R
б
, R

ср
 — повышенная и средняя рентабельность изделий в 

 процентах.

Если в результате структурных сдвигов увеличился удельный 
вес нескольких высокорентабельных изделий, то общий прирост 
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прибыли определяется как сумма прироста прибыли по каждому 
изделию:

∆П
а
 = ∆П

а1
 + ∆П

а2
 + ... + ∆П

аi
,

где а
1
, а

2
 ... а

i
 — изделия с более высокой рентабельностью.

Среди факторов, влияющих на прирост прибыли, ведущая роль 
принадлежит снижению стоимости продукции. Выбор путей сокра-
щения текущих издержек производства основывается на анализе 
структуры себестоимости. Для материалоемких отраслей промыш-
ленности наиболее характерным является экономия материальных 
ресурсов, для трудоемких — рост производительности труда, для 
фондоемких — улучшение использования основного капитала, для 
энергоемких — экономия топлива и электроэнергии.

В формализованном виде прирост прибыли в результате сни-
жения себестоимости продукции можно выразить:

∆П
с
 = С

б 
ВП

пл 
/ ВП

б
 – С

пл 
=

= 1056 ⋅ 1500 / 1200 – 1315 = 5 тыс. руб.,

где С
б
, С

пл
 — себестоимость продукции в базисном и плановом 

 периоде.

При производстве продукции повышенного качества текущие 
издержки чаще всего возрастают. Однако в результате реализации 
этой продукции по повышенным ценам прибыль также может 
возрасти:

∆П
к
 = [ВП

пл
 α

пл
 (R

q
 + ∆R

q
 – R

пл 
)] / 100 =

= [1500 ⋅ 0,1 (15 + 5 – 12)] / 100 = 12 тыс. руб.,

где ∆П
к
 — прирост прибыли в результате роста оптовых цен  

 из-за повышения качества выпускаемой продукции;
 α

пл
 — удельный вес продукции повышенного качества, %;

 R
q
 — рентабельность продукции повышенного качества, 

 равная 15%;
 ∆R

q
 — прирост рентабельности продукции повышенного ка- 

 чества, равный 5%;
 R

пл
 — средняя рентабельность производства, равная 12%.

Пример. Исходные данные для количественной оценки при-
роста прибыли приведены в табл. 24.
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Таблица  24

Данные для расчета прироста прибыли, тыс. руб.

Показатели Обозна- 
чения

Базовые  
данные

Плановые  
данные

Стоимость валовой продукции

Стоимость валовой продукции  
при структурных сдвигах в ассортименте

Себестоимость продукции

Рентабельность продукции, %

Прибыль

Доля прибыли в стоимости валовой 
продукции, %

Прирост прибыли

В том числе за счет:

увеличения объема производства

снижения себестоимости

повышения доли продукции  
с R = 15% на 5%, т.е. а

б
 = 0,2;  

а
пл

 = 12, или 12%

Повышение качества продукции  
при  R = 20%, а = 0,1

Среднегодовая стоимость основного 
капитала

Норматив оборотных средств

Уровень рентабельности производства, %

ВП

ВП
a

C

R

П

α
п

∆П

∆П
Q

∆П
С

 
 

∆П
а

 
∆П

К

ОК
ср.г 

ОС

R
п

1200

—

1056

12,0

144

12,0

—

—

—

 
 

—

 
—

600,0 

300,0

16,0

1500,0

1516,05

1315,00

13,25

201,05

—

57,05

36,00

5,00

 
 

4,05

 
12,00

600,00 

300,00

22,34

Общий прирост прибыли рассчитывается как сумма прироста 
прибыли по каждому фактору (см. табл. 24):

∆П = ∆П
Q
 + ∆П

а
 + ∆П

с
 + ∆П

к
 =

= 36,0 + 5,0 + 4,05 + 12,0 = 57,05 тыс. руб.

Затем определяется уровень рентабельности производства в 
планируемом году. Для данного примера уровень рентабельности 
составит:
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R
н
 = [(П + ∆П) / (ОК

ср.г
 + ОС)] 100% =

= [(144 + 57,05) / (600 + 300)] 100% = 22,33%.

Таким образом, прирост уровня рентабельности равен:

∆R = R
н
 – R

ст
 = 22,34 – 16,0 = 6,34%.

Рентабельность является показателем, характеризующим уро-
вень использования основного и оборотного капитала. Поэтому 
на ее уровень оказывает влияние стоимость производственного 
капитала (ПК) и уровень его использования. Сокращение сред-
негодовой стоимости основного и оборотного капитала обеспе-
чивает прирост рентабельности за счет повышения удельной  
прибыли, приходящейся на 1 руб. производственного капитала  
и снижение амортизационных отчислений.

При списании лишнего оборудования прирост рентабельности 
может быть определен по формуле:

∆R
сп

 = (П
б
 ∆ОК

сп 
) / [ПК

б
 (ПК

б
 – ∆ОК

сп 
)] 100,

где П
б
 — прибыль в базисном периоде;

 ∆ОК
сп

 — уменьшение стоимости основного капитала за счет 
 списания лишнего оборудования;

 ПК
б
 — среднегодовая стоимость производственного капитала  

 (основной плюс оборотный капитал).

Предположим, что в плановом периоде стоимость списанного 
основного капитала составила 100 тыс. руб., тогда

∆R
сп

 = (144 ⋅ 100)
 
/

 
[900 (900 – 100)]

 
100 = 2%.

Прирост рентабельности в результате сокращения амортиза-
ционных отчислений рассчитывается следующим образом:

∆R
а
 = ∆ОК Н

а 
/

 
(ПК

ср.г
 – ∆ОК

ср.г 
),

где Н
а
 — норма амортизационных отчислений.

Допустим, что Н
а
 = 0,08, тогда

∆R
а
 = 100 ⋅ 0,08 / (900 – 100) = 1,0%.

Общий прирост рентабельности в результате снижения сред-
негодовой стоимости основного капитала и оборотных средств 
определяется как сумма прироста по факторам:

∆R
ок

 = ∆R
сп

 + ∆R
а
.
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Прирост рентабельности производства в результате улучшения 
использования оборотных средств может быть рассчитан:

∆R
ос

 = П
б
 ОС

п
 / [ПК

б 
(ПК

б
 – ∆ОС

н 
)] 100 =

= [П
б 

/(ПК
б
 – ∆ОС

н 
) – П

б 
/ПК

б
] 100,

где ∆ОС
п
 — снижение стоимости нормируемых оборотных 

 средств:
∆ОС

п
 = ОС

б
 – ОС

пл
;

ОС
пл

 = (ОС
б 

Ч
б 

)
 
/

 
Ч

пл
,

где ОС
б
, ОС

пл 
— соответственно базовая и плановая среднегодо- 

 вая стоимость нормируемых оборотных средств;
 Ч

б
, Ч

пл
 — количество оборотов, совершаемых оборотными 

 средствами в базисном и плановом периоде.

Предположим, что количество оборотов Ч
пл

 возросло с двух 
до трех, тогда

∆ОС
п
 = 300 – [(300 ⋅ 2) / 3] = 100.

Следовательно,

∆R
ос

 = [П
б 

/
 
(ОК

пл
 + ОС

пл
 – ∆ОС

пл
) – П

б
 (ОК

б
 + ОС

пл
)] 100 =

= [144
 
/

 
(600 + 300 – 100) – 144

 
/

 
(600 + 300)] 100 =

= (0,18 – 0,16)
 
100 = 2%.

При расчете рентабельности по чистой прибыли дополнитель-
ные факторы, влияющие на рост уровня рентабельности, обуслов-
лены снижением абсолютной величины налога.

Анализ результативных показателей хозяйственной деятель-
ности промышленного предприятия позволяет установить при-
чины изменения таких обобщающих показателей, как прибыль  
и рентабельность, в зависимости от изменения прибыли на еди-
ницу реализуемой продукции, объема реализации, среднегодовой 
стоимости основных производственных фондов и нормируемых 
оборотных средств, налоговой политики и т.п.

В общем виде чистая прибыль может быть рассчитана по фор-
муле

ПP Ц C Q ПР Q H Ц МЗч i i i
i=1

m

вi i пр
i=1

m

i i= − − + −∑ ∑( ) ( ) ( )) ,Q НДСi
i=1

m

∑












где Ц
i
 — оптовая цена единицы i-й номенклатуры продукции, 

 руб.;
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 C
i
 — полная себестоимость единицы i-й номенклатуры про- 

 дукции, руб.;
 Q

i
 — годовой объем i-й номенклатуры продукции, шт.;

 ПР
вi
 — валовая прибыль единицы i-й номенклатуры продук- 

 ции, т.е. (Ц
i
 – С

i
), руб.;

 Н
пр

 — ставка налога на прибыль, принимается равной 24%;
 m — количество номенклатурных позиций продукции  

 (i = 1, 2, 3, ..., m);
 МЗ

i
 — материальные затраты на производство единицы  

 i-й номенклатуры продукции в стоимостном выраже- 
 нии, руб.;

 НДС — ставка налога на добавленную стоимость, прини- 
 мается равной 15%.

В свою очередь, чистая рентабельность производства отража-
ет удельную чистую прибыль, приходящуюся на 1 руб. среднего-
довой стоимости производственных фондов:

R
ч
 = ПР

ч 
/ПФ

ср.г
,

где ПФ
ср.г

 — среднегодовая стоимость производственных фон- 
 дов, т.е. сумма среднегодовой стоимости основных 
 производственных фондов ОПФ

ср.г
 и нормируемых 

 оборотных средств ОС.

Факторный анализ показателей хозяйственной деятельности 
промышленного предприятия (табл. 25) показывает, что оптовая 
цена промышленной продукции осталась неизменной, как и объем 
производства: Q

пл
 = Q

о
 = 10 тыс. шт. Однако структура выпускаемой 

продукции претерпела изменения. Повысился спрос на продукцию 
Г и несколько упал на продукцию Б и В. В связи с тем, что в от-
четном периоде спрос был эластичным, выручка от реализации 
возросла на 6,0 млн руб. и составила 66 млн руб. Полная себесто-
имость годового выпуска в результате структурных сдвигов в но-
менклатуре также возросла до 52,7 млн руб., т.е. на 4,2 млн руб.

По сравнению с плановым периодом валовая прибыль возрос-
ла на 1,8 млн руб. (∆ПР = ∆ВР – ∆С

пол
 = 6,0 — 4,2 = 1,8 млн руб.). 

Материальные затраты также увеличились: ∆МЗ
о
 = МЗ

о
 – МЗ

пл
 = 

= 31,6 – 29,0 = 2,6 млн руб., а налог на добавленную стоимость —  
до 3,99 млн руб., т.е. по сравнению с планом на 0,54 млн руб. 
(∆НДС = НДС

о
 – НДС

пл
 = 3,99 – 3,45 = 0,54 млн руб.). Все эти 

изменения непосредственно отразились на чистой прибыли, ко-
торая в отчетном периоде составила 4,15 млн руб. и возросла на 
0,75 млн руб.
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Произошли изменения и в стоимости производственных фон-
дов. Так, вследствие сокращения внутрисменных потерь и роста 
сменности работы оборудования интегральный коэффициент  
использования парка основного технологического оборудования 
возрос с 0,79 до 0,85. В результате улучшения использования  
основных производственных фондов сократилась их среднегодовая 
стоимость на 1 млн руб., т.е. до 14 млн руб. Улучшение исполь-
зования оборотных средств за счет сокращения интервала поста-
вок предметов труда позволило сократить длительность оборота 
с 38 до 35 дней. Стоимость производственных фондов в отчетном 
периоде составила:

ПФ
о
 = ОПФ

о
 + ОС

о
 = 14,0 + 5,06 = 19,06 млн руб.

Чистая рентабельность в отчетном периоде достигла:

R
ч.о

 = ПР
ч.о

 / ПФ
о
 = 4,15 / 19,06 = 0,217,     или     21,7%.

Уровень рентабельности в отчетном периоде по сравнению  
с плановым повысился на 4,7% (21,7% – 17%) за счет:
прироста чистой продукции

∆R
о
 = ∆ПР

ч
 / ПФ

пл
 = 0,75 / 20,0 = 0,037,     или     37%;

улучшения использования основных производственных фондов 
и оборотных средств:

∆R
о
 = (ПР

ч
 / ПФ

о
) – (ПР

ч
 / ПФ

пл
) =

= (4,15 / 19,06) – (4,15 / 20,0) = 0,01, или 1%.

Между тем при данном расчете уровня рентабельности не учи-
тывается прирост прибыли, достигнутый в результате сокращения 
амортизационных отчислений как следствие списания с баланса 
предприятия излишней стоимости основного капитала (∆ОПФ = 
= 1,0 млн руб.). Экономия при норме амортизации Н

а
 = 0,125 

составила:
Э

а
 = ∆ОПФ Н

а
 = 1,0 ⋅ 0,125 = 125 тыс. руб.

Прирост уровня рентабельности равен:

∆R
э
 = Э / ПФ

о
 = 0,125 / 19,6 = 0,0065,     или     0,7%.

Таким образом, общий прирост рентабельности в отчетном 
периоде как результат проведения организационно-технических 
мероприятий составил:

∆R 1
о
 = R

о
 + ∆R

o
 = 4,7 + 0,7 = 5,4%
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и достиг:
R 1

о
 = R

пл
 + ∆R 1

о
 = 17,0 + 5,4 = 22,4%

или
R 1

о
 = R

о
 + ∆R

o
 = 21,7 + 0,7 = 22,4%.

В условиях рыночной экономики рост эффективности про-
мышленного предприятия неразрывно связан с усилением интен-
сификации, что позволяет исключить возможность декларативного 
подхода и ориентироваться на реальные механизмы организации 
производства.

В промышленности при плановом регулировании интенсифи-
кации производства учитываются следующие факторы:
• рост производительности труда;
• улучшение использования капитальных вложений, основных 

производственных фондов и оборотных средств;
• снижение материалоемкости продукции;
• совершенствование управления производством.

Первые два фактора тесно связаны, так как материализация ка-
питальных вложений в целях совершенствования парка основного 
технологического оборудования приводит к сокращению станко-
емкости единицы продукции и росту производительности труда.

Производительность труда может также повыситься вследст- 
вие совершенствования организации и управления промышлен-
ного производства, при этом не требуется привлечения значи-
тельных единовременных затрат. Поэтому при разработке плана 
организационно-технических мероприятий по интенсификации 
производства в первую очередь следует реализовывать внутрипро-
изводственные резервы и только после этого переходить к меро-
приятиям, связанным с техническим перевооружением и расши-
рением производства на основе создания прогрессивной структуры 
парка оборудования и гибкой технологии, позволяющей без зна-
чительных потерь перестраивать производство в целях повышения 
его эффективности.

Помимо рассмотренных выше факторов следует выделить  
такие, как:
• технико-экономические параметры хозяйственной деятель-

ности предприятия, соответствующие требованиям спроса  
на рынке товаров;

• соотношение спроса и предложения с учетом ценовой элас-
тичности товара;

• уровень конкурентоспособности производства и продукции;
• ресурсное обеспечение и условия реализации продукции и т.п.
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Для рыночной экономики характерна жесткая конкуренция, 
поэтому должна быть установлена нижняя граница рентабельности, 
которая позволит обеспечить нормальное функционирование 
предприятия. Соответствующий уровень рентабельности может 
быть достигнут только на основе четкого, экономически обосно-
ванного плана, в котором увязаны потенциальные возможности 
предприятия (располагаемые ресурсы и уровень их использова-
ния) с конъюнктурой рынка. Применение предлагаемого подхода 
обусловлено тем, что в условиях рынка требуются многовари- 
антные пути решения задач. Выбор соответствующего варианта 
или нескольких альтернативных вариантов может основываться 
на минимизации вероятностной ошибки, что позволит установить 
уровень рентабельности, необходимый для решения финансово-
производственных проблем предприятия.

§ 3. Налоговая политика

Налоговая политика — составная часть экономической политики 
государства, которая базируется на совокупности юридических  
законодательных актов, устанавливающих виды налогов, порядок 
их взимания и регулирования.

Налоги появились с возникновением государства, которому 
требуются средства на содержание государственного аппарата, 
армии, здравоохранения, культуры и т.п. «В налогах воплощено 
экономически выраженное существование государства»1.

Налоговая политика — это условие формирования бюджета. 
Исполнение бюджета может быть с отклонениями в сторону умень-
шения (дефицит) или превышения (профицит).

Выполнение плановых налогов — реальная возможность обес-
печения утвержденной структуры распределения бюджета. По дан-
ным Госкомстата России, общая сумма консолидируемого налога, 
поступившего в бюджет за 1999 г., несколько превышает 1 трлн руб., 
что почти в два раза больше налога, фактически поступившего  
в 1998 г. Наибольшая доля в структуре налога приходится на  
НДС — 286,9 млрд. руб., или 28,9%. Платежи за пользование при-
родными ресурсами составили 4,4%, или 44,6 млрд руб.2

Между тем реальное и существенное пополнение бюджета  
может дать рента с природных ресурсов. По расчетам академи- 
ка РАН Д.С. Львова, ее доля в совокупном доходе может резко 

1	 Маркс К.,	Энгельс Ф.	—	Соч.	2-е	изд.	Т.	4.	С.	308.
2	 Россия	в	цифрах.	—	М.:	Госкомстат	России.	2001.	С.	287.
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возрасти, а поступления в бюджет дополнительно составят  
45–60 млрд руб. в год1.

Налоги — это обязательные платежи, которые служат основ-
ным источником бюджетных средств государства и местных ор-
ганов управления. Сущность налога проявляется в изъятии части 
валового внутреннего продукта (совокупная стоимость в рыночных 
ценах конечной продукции и оказанных услуг, произведенных  
в стране) в виде обязательного взноса.

В хозяйственном механизме налоги выполняют определенные 
функции: регулирующую, стимулирующую, распределительную 
и фискальную.

Регулирующая функция направлена на упорядочение рыночных 
отношений и проявляется в сфере экономики в форме бюджетно-
финансового, денежно-кредитного и ценового механизма. Налого-
вое регулирование относится к одному из наиболее эффективных 
рычагов управления рыночной экономикой и способствует сглажи-
ванию социальных противоречий, выполнению научных, научно-
технических и крупных производственных программ, которые без 
участия государства практически не могли бы быть реализованы.

Стимулирующая функция реализуется через систему льгот  
и направлена на внедрение достижений научно-технического 
прогресса, развитие производства, продажу товара за границу, 
ввоз капитала и т.д.

Распределительная функция заключается в перераспределении 
налогов для социального выравнивания уровня жизни населения.

Фискальная (бюджетная) функция обеспечивает сбор средств 
для формирования бюджета финансовых ресурсов государства.

Она должна быть подчинена денежной политике государства 
и обеспечивать определенное соответствие между суммой денег, 
находящихся в обращении, включая банковские депозиты (денеж-
ная масса), и темпами роста валового национального продукта.

По методу установления налогообложение может быть прямым 
и косвенным, что обусловливает возможность их перенесения на 
потребителя.

После финансового обвала в августе 1998 г. сумма недоимки 
по налогам превысила десятки миллиардов рублей2.

Структура налоговых поступлений в РФ отличается от струк-
туры налогов в странах с рыночной экономикой. Для РФ наиболее 

1	 Вопросы	экономики.	2000.	№	2.	С.	90.
2	 Российский	 статистический	 ежегодник	 1999	 г.	 —	 М.:	 Госкомстат,	 2000.	

С.	493.
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высокий процент (около 30%) приходится на НДС. В промыш-
ленно развитых странах основным источником бюджетных  
поступлений является подоходный налог. Он колеблется от 23 до 
72% всех налоговых поступлений. Для корпораций доля налога 
на доход находится в пределах 4–21%.

По форме действия структура налогов РФ близка структуре 
некоторых европейских стран. Однако внутренняя структура пря-
мых и косвенных налогов резко отличается. Во Франции НДС 
обеспечивает 43,5% всех налоговых поступлений, в то время как 
в РФ все налоговое бремя полностью возложено на предприятие. 
В США структура прямых и косвенных налогов отличается от  
европейской и направлена на обложение налогом личных доходов 
граждан, поэтому доля прямых доходов превышает 90%, а НДС 
отсутствует.

Прямые налоги, в свою очередь, подразделяются на реальные 
и личные. Реальные налоги включают налоги на землю, промысел 
и т.п. К личным налогам относятся подоходный налог, налог на 
прибыль, налог на доходы от денежного капитала, ресурсные пла-
тежи, налог на имущество.

Подоходный налог — основной вид прямого налога, который 
взимается с дохода или прибыли предприятия, организации, юри-
дических лиц и поступает в доходную часть бюджета.

Налог на прибыль — составная часть налоговой системы Рос-
сийской Федерации. Он устанавливается в процентах (ставка  
налога), является частью балансовой прибыли, и служит источ-
ником перераспределения национального дохода.

Отчисление прибыли в бюджет (ПР
г.б 

) представляет сумму, 
которая рассчитывается как произведение прибыли, облагаемой 
налогом (ПР

обл 
), на ставку налога на прибыль (Н

пр 
), т.е.

ПР
г.б

 = ПР
обл

 Н
пр

;

ПР
обл

 = ПР
бал

 – ПР
лг

,

где ПР
бал

 — балансовая прибыль, которая включает прибыль от 
 реализации продукции и прочих материальных цен- 
 ностей, а также доход или убыток от внереализацион- 
 ной деятельности. В условиях рыночной экономики 
 это превращенная форма прибавочной стоимости или 
 разница между доходами и расходами до уплаты на- 
 логов;

 ПР
лг

 — сумма льгот по налогу на прибыль с учетом резерв- 
 ного фонда.
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В соответствии с Федеральным законом «О налоге на прибыль 
предприятий и организаций» от 31 декабря 1995 г. № 227-ФЗ об-
лагаемая прибыль при фактически произведенных затратах и рас-
ходах за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, 
может быть увеличена за счет сокращения абсолютной величины 
налога на основании действующих льгот на прибыль. К ним отно-
сятся льготы, направляемые на финансирование капитальных вло-
жений производственного назначения и жилищного строительства, 
а также на погашение кредитов банков, полученных и использо-
ванных на эти цели, включая проценты по кредитам. Эти льготы 
предоставляются промышленным предприятиям, осуществляющим 
развитие собственной производственной базы, а также финанси-
рование капитальных вложений производственного назначения  
и жилищного строительства в порядке долевого участия, включая 
погашение кредитов, полученных и использованных в этом  
направлении, при условии полного использования ими суммы  
начисленной амортизации на последнюю дату. Например, если 
сумма авансированных капитальных вложений на развитие про-
мышленного производства составляет 2,0 млн руб., перенесенная 
стоимость основных производственных фондов на готовую про-
дукцию (амортизация) за этот же период — 0,6 млн руб., сумма, 
облагаемая налогом, сократится до 1,4 млн руб. (2,0 – 0,6).

С 2002 г. налог на прибыль в соответствии с действующим 
законом сократился до 24%. При этом все предусмотренные по 
прибыли льготы ликвидированы.

Теперь налоговая ставка на прибыль в РФ самая низкая в мире. 
Например, в США она достигает 35%, в Великобритании верхняя 
граница ставки — 40%. Самые высокие ставки в Скандинавских 
странах.

Налог на прибыль выплачивается российскими и иностран-
ными организациями с учетом следующих особенностей, преду- 
смотренных Налоговым кодексом РФ.

К российским организациям, не являющимся плательщиками 
налога на прибыль, относятся:
• субъекты малого предпринимательства, перешедшие на упро-

щенную систему налогообложения, учета и отчетности;
• плательщики единого налога на валовой доход (ЕНВД) в части 

доходов от деятельности, по которой организация переведена 
на уплату ЕНВД;

• организации, получающие доходы от деятельности, относя-
щейся к игорному бизнесу, и части указанных доходов.
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Иностранные организации, являющиеся плательщиками на-
лога на прибыль, — это те субъекты, которые осуществляют свою 
деятельность в РФ через постоянные представительства и полу-
чают доходы от источников в РФ.

Налогооблагаемая база на прибыль включает ряд специфичес-
ких условий, которые учитываются соответственно для:
а)  российских организаций. Полученные доходы, уменьшенные 

на величину произведенных расходов, которые определяются 
в соответствии с гл. 25 НК РФ;

б)  иностранных организаций, получающих доходы от:
• деятельности в РФ через постоянные представительства  

и уменьшенные на величину произведенных постоянными 
представительствами расходов, которые определяются в соот-
ветствии с гл. 25 НК РФ;

• источников без участия постоянных представительств, т.е. до-
ходы от источников в РФ, как доходы от использования в РФ 
прав на результаты интеллектуальной деятельности и другие 
доходы в соответствии со ст. 309 НК РФ.
В Налоговом кодексе РФ в гл. 25 отмечается, что наряду  

с налоговой ставкой в размере 24% устанавливаются специальные 
налоговые ставки для определенных видов доходов, полученных 
или выплачиваемых российскими организациями. Уплата налога 
по таким доходам производится в иные сроки. Так, должен быть 
удержан источник выплаты из суммы выплачиваемого налога при 
выплате дивидендов российскими организациями — по ставке 
6%, иностранным организациям — по ставке 15%. Уплата налога 
производится в федеральный бюджет в течение 10 дней со дня 
выплаты дохода.

При выплате дивидендов от иностранных организаций налог 
на прибыль подлежит исчислению по ставке 15% и уплате в фе-
деральный бюджет не позднее срока, установленного для подачи 
налоговой декларации за соответствующий отчетный (налоговый) 
период организацией-налогоплательщиком.

Также по ставке 15% подлежат обложению проценты по госу-
дарственным и муниципальным ценным бумагам, условиями  
выпуска и обращения которых предусмотрено получение дохода 
в виде дивиденда. Налог по таким доходам подлежит уплате  
в федеральный бюджет в течение 10 дней по окончании месяца, 
в котором получен доход.

Налог на имущество предприятия, находящееся на балансе, — 
это совокупность основного капитала, нематериальных активов, 
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производственных запасов и затрат. Налог на имущество не может 
превышать 20% от стоимости облагаемого налогом имущества.

В зависимости от характера ставок различают: пропорцио-
нальные, прогрессивные и регрессивные налоги.

Пропорциональный налог не зависит от размера дохода,  
т.е. применяются одинаковые ставки. При прогрессивном налоге 
отчисления в бюджет возрастают по мере увеличения дохода.  
Регрессивные ставки уменьшаются по мере роста дохода.

Прямые налоги используются на содержание государственного 
аппарата, социально-культурные мероприятия, обороноспособ-
ность страны. В промышленно развитых странах доля прямых 
налогов достаточно высокая. В 1987 г. она составила: в США — 
91,1%, в Японии — 71,2, в Англии — 54,3, в ФРГ — 44,1%1.

Косвенные налоги — это налоги на товары и услуги, которые 
уплачиваются в виде надбавок к цене и тарифам. К ним относятся: 
акцизы, налог на добавленную стоимость, таможенные пошлины, 
налоги на операции с ценными бумагами.

Акцизные налоги применяются в основном для товаров мас-
сового потребления и услуг частных предпринимателей и органи-
заций. Их включают в цену на товар или тариф. Абсолютная  
величина акцизного налога устанавливается как надбавка к сво-
бодной отпускной цене товара Ц

отп 
:

Н
акц

абс = Ц
опт

 α
акц

,

где α
акц

 — ставка акцизного налога.

Акцизы наиболее широко используются при формировании 
цен на высокорентабельную продукцию и импортные товары. 
Ставки на акцизы ежегодно пересматриваются в соответствии  
с изменениями экономической ситуации на рынке.

По способу взимания акцизные налоги подразделяются на 
индивидуальные и универсальные.

Индивидуальный налог взимается со стоимости валовой про-
дукции предприятия, а универсальный — с единицы стоимости 
товара. По времени оплаты они классифицируются на одноразо-
вые и многоразовые. Одноразовые налоги выплачиваются один 
раз на какой-либо стадии производства, многоразовые — на каж-
дой стадии производственного цикла.

Налог на добавленную стоимость введен в РФ с 1 января 1992 г. 
вместо налога с оборота, который в условиях рыночных отноше-
ний не отражает реальной величины налога. За время действия 
1	 Налоги.	—	М.:	Финансы	и	статистика,	1994.	С.	45.
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НДС претерпел изменения, т.е. сократился по мере снижения 
уровня инфляции с 28 до 20%, а в 1999 г. — до 15%, за исключе-
нием перечня товаров, утвержденного Правительством РФ. В этом 
же году введен новый налог — налог на продажу. Этот налог по 
своей природе близок к НДС, что подтверждает мировая практика. 
Например, в Канаде используется налог на продажу, который 
распространяется на всю промышленную продукцию, производи-
мую в стране, включая импортные поступления товаров промыш-
ленности. Этот налог, как и НДС, действует и в других странах  
и установлен в размере 12%.

Среднеевропейский уровень НДС колеблется в пределах  
12–20%. Однако он, как правило, дифференцирован. Например, 
в Италии действует четыре ставки: нормальная — 19%, две пони-
женные — 4 и 9% и повышенная — 35% на предметы роскоши.

Налог на добавленную стоимость наиболее приемлем для  
условий рыночных отношений и рассчитывается на основе дохода, 
полученного предприятием на всех стадиях производственного 
процесса и обращения. Таким образом, НДС представляет в бюд-
жете часть добавленной стоимости, созданной на всех стадиях 
производственного процесса и реализации товаров (работ, услуг). 
В свою очередь, установленная ставка НДС в соответствии с дей- 
ствующим законодательством применяется к облагаемому обо- 
роту. Следовательно, для определения абсолютной величины НДС, 
предназначенной для взноса в бюджет, надлежит из НДС, полу-
ченного от реализации, исключить налог, уплаченный постав- 
щикам и подрядчикам. Иными словами, добавленная стоимость 
предприятия, облагаемая налогом, представляет собой разницу 
между стоимостью реализованной продукции и стоимостью  
материальных ресурсов, используемых в процессе производства 
и реализации продукции.

Пример. Определим величину НДС для взноса ее в госбюджет, 
если стоимость реализованной продукции в оптовых ценах пред-
приятия РП составляет 1200 тыс. руб., а стоимость материальных 
затрат в себестоимости этой продукции МЗ = 750 тыс. руб.

Добавленная стоимость, облагаемая налогом, составит: ДС = 
= 1200 – 750 = 450 тыс. руб. В нее включена заработная плата  
с начислениями на социальное страхование, стоимость основного 
капитала, перенесенного на готовую продукцию (амортизация), 
и прибыль.

Ставка НДС для продукции, которая реализуется по свобод-
ным рыночным ценам, составляет 15%.
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Абсолютная величина НДС при реализации по свободным 
ценам составит: НДС = 450 ⋅ 0,15 = 67,5 тыс. руб.

Другой метод определения НДС основывается на величине 
НДС, рассчитанной исходя из стоимости реализованной продук-
ции и уменьшенной на сумму НДС по оплаченным материальным 
и энергетическим ресурсам с учетом работ и услуг, стоимость  
которых отнесена на издержки производства.

Так, за реализацию готовой продукции предприятию пере- 
числено на расчетный счет РП = 1200 тыс. руб., НДС составил 
180 тыс. руб. (1200 ⋅ 0,15). Производитель оплатил поставщикам 
материальных ресурсов 112,5 тыс. руб. (750 ⋅ 0,15). Следовательно, 
в бюджет направлено 67,5 тыс. руб. (180 – 112,5). Аналогично 
рассчитывается НДС при оплате продукции по регулируемым  
ценам.

НДС, как и другие косвенные налоги, прямо не влияет на из-
менение прибыли предприятия, так как этот налог оплачивается 
потребителями (табл. 26)1.

Таблица  26
Структура налоговых поступлений*

Виды  
налоговых поступлений

На начало года

2001 г. 2005 г.

млрд руб. уд. вес млрд руб. уд. вес

Налоговые поступления

В том числе:
налог на прибыль

НДС

акцизы

прочие

948,80

171,0

366,8

131,5

281,0

100,0

18,0

38,7

13,8

29,5

1920,0

249,6

825,6

307,2

538,0

100,0

13,0

43,0

16,0

28,0

*	 Россия	в	цифрах.	Статистический	ежегодник.	М.,	2005.	C.	606.

Отмечая жизненную несостоятельность НДС, академик РАН 
Д.С. Львов рекомендует: «...снять все налоги и начисления с  
фонда оплаты труда, ликвидировать НДС и перенести тяжесть 
налогообложения на прибыль, заранее зафиксировав ту ее долю, 
которая должна перечисляться в бюджет. Сегодня эта доля могла 
бы быть установлена в пределах 55–60%. Одновременно преду- 
смотреть близкое к 100% перечисление в доход государства ренты 
от природоэксплуатирующих отраслей»2.
1	 Вопросы	экономики.	2000.	№	4.	С.	8.
2	 Львов Д.С.	Экономика	развития.	—	М.:	Экзамен.	2002.	С.	330.
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Следует отметить, что действующая система расчета НДС  
и прибыли экономически не оправдана, поскольку ведет к тому, 
что конкурентоспособность многих промышленных товаров  
резко падает из-за высоких цен по сравнению с аналогичными 
импортными товарами. Так, академик РАН Л.И. Абалкин отме-
чает, что «во всех странах через бюджет проходит до 50% валового 
внутреннего продукта. А наш федеральный бюджет не может со- 
брать 10%. Проблема в том, что в итоге приватизации единые тех- 
нологические цепи расчленены на отдельные обособленные звенья 
и на каждом звене накручивается НДС и налог на прибыль»1.

Механизм выплат в бюджет НДС изображен на рис. 8, из ко-
торого видно, как растет общая величина налога при движении 
товара по звеньям в цепи промышленного производства вплоть 
до конечного потребителя готовой продукции:

НДС
бюд

 = НДС
1
 + ∆НДС

2
 + ∆НДС

3
 + ∆НДС

4
 + ∆НДС

5
 =

= + =∑НДС НДС НДС1 ∆ i
i=2

n

k,

где НДС
1
 — НДС

к
 — налог на добавленную стоимость первого и 

 последнего звена производственного процесса;
 ∆НДC

i
 — прирост НДС

i
 по каждому из последующих звеньев 

 промышленного производства;
 n — количество звеньев промышленного производства за 

 исключением первого звена.

Пример.
До приватизации изготовление оконной рамы осуществлялось 

как единый технологический процесс, включающий несколько 
технологических переделов, т.е. от получения на лесоразработке 
«кругляка» до изготовления конечной готовой продукции (рама).

После приватизации единый технологический процесс был 
разделен на четыре самостоятельных производства с собственным 
расчетным счетом.

В результате в оптовую цену продукции лесоразработки перво-
го передела включался НДС

1
 = 20 ед. (условно). Второй товаропро-

изводитель (изготовитель стандартного бруса) включал НДС
2
  

в размере 30 ед. Прирост НДС
2
 составил ∆НДС

2
 = НДС

2
 – НДС

1
 = 

= 30 – 20 = 10 ед. Третий товаропроизводитель в отпускную цену 
бруска под размер рамы включал НДС

3
 = 44 ед. ∆НДС

3
 = НДС

3 
– 

– НДС
2
 = 44 – 30 = 14 ед. В оптовой цене рамы НДС

4
 = 60 ед.: 

∆НДС
4
 = 60 – 44 = 16 ед. Таким образом, в отпускной цене рамы 

НДС составляет 60 ед. = 20 + 10 + 14 + 16.
1	 Вопросы	экономики.	1999.	№	1.	С.	7.
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При едином товаропроизводителе НДС рамы не превышал бы 
30 ед. и отпускная цена могла бы быть ниже аналогичного импорт- 
ного товара.

Аналогичная картина наблюдается при выплате налога на 
прибыль.

Фискальные доходы — это результат хозяйственной деятельности 
фискальных монополий, которые располагают монопольным правом 

Рис. 8.  Механизм	выплат	в	бюджет	НДС	по	звеньям		
в	цепи	производства	и	реализации	готовой	продукции

Предприятие 1,
производящее

СЫРЬЕ
и поставляющее 

его предприятию 2

Предприятие 3, 
изготовляющее 

готовую продукцию 
и реализующее ее  

в оптовую торговлю

Предприятие 2, 
производящее 

ДЕТАЛИ
и поставляющее  

их предприятию 3

Предприятие 5 — 
розничная продажа 
готовой продукции 

конечному  
потребителю

Предприятие 4 — 
оптовые покупатели 
готовой продукции, 

реализующие ее в 
розничную торговлю

Конечный
потребитель

∆НДС
2
 = НДС

2
 – НДС

1

НДС
1

∆НДС
3
 = НДС

3
 – НДС

2

∆НДС
4
 = НДС

4
 – НДС

3

∆НДС
5
 = НДС

5
 – НДС

4

Б

Ю

Д

Ж

Е

Т



309

на производство и торговлю отдельными товарами (такими, как 
винно-водочные или табачные изделия). Фискальная пошлина 
устанавливается для каждого вида товаров и составляет в бюд- 
жете значительную долю. Таможенные пошлины взимаются при 
импорте и экспорте различных товаров.

Таможенные налоги — это инструмент государственной поли-
тики, который уравнивает цены на импортные товары и анало-
гичную продукцию внутреннего рынка. Иными словами, тамо-
женные пошлины взимаются при импорте и экспорте различных 
товаров.

Анализ действующей системы налогообложения в РФ и про-
мышленно развитых стран показал, что используемая в России 
система налогов и льгот не удовлетворяет требованиям рыночной 
экономики.

Во-первых, экономически не обоснованы ставки, что не  
стимулирует притока инвестиций в развитие промышленного 
производства и способствует оттоку за границу капитала, мате- 
риальных и трудовых ресурсов, усиливает проблему двойного  
налогообложения.

Во-вторых, система льгот охватывает очень узкий круг вопро-
сов и не позволяет эффективно использовать капитальные вложе-
ния в ускоренное обновление активной части основного капитала, 
проведение мероприятий по развитию и внедрению ресурсосбере-
жений и безотходной технологии и т.п.

В рекомендациях по налоговой политике отражены следующие 
направления:
• разработка и внедрение нового методического подхода при 

формировании налоговых ставок и льгот;
• обеспечение эффективной оценки платежеспособности спроса 

и состояния товарных рынков с учетом соотношения спроса 
и предложения, включая уровень рыночных цен;

• установление экономически оправданных темпов роста объ-
ема производства и изменение структуры выпускаемой про-
дукции для расширения ассортимента конкурентоспособной 
продукции;

• отказ от экономического воздействия на налогоплательщиков 
в зависимости от формы собственности;

• упорядочение структуры государственных расходов;
• сокращение числа налогов (в 1993 г. — 45, в 1996 г. — 287);
• повышение стабильности налоговой системы (за последние 

пять лет в нормативную систему налогообложения введено 
более 1000 изменений);

• устранение двойного налогообложения;



310

• расширение практики прогрессивных ставок налогообло- 
жения1.
Действующая налоговая политика РФ не полностью отвечает 

требованиям рыночной экономики, что непосредственно отра-
жается на поступлениях налогов в бюджет, которые не всегда 
тождественны плановой величине. Так, в 2003 г. налоговые по- 
ступления в федеральный бюджет были меньше плана почти на 
30%, т.е. выполнение составило 70%. В 2004 г. величина нало- 
говых поступлений возрасла, а выполнение плана увеличилось 
почти на 25%.

За изменение действующей системы налогообложения высту-
пает академик РАН Д.С. Львов. Его рекомендации сводятся  
к освобождению от налогов трудовых ресурсов и ликвидации  
в сфере материального производства налога на добавленную  
стоимость.

Укрупненные расчеты ЦЭМИ РАН подтверждают, что НДС 
не способствует росту объема промышленного производства,  
а в большей степени оказывает влияние на снижение абсолютной 
прибыли реального сектора, что непосредственно отражается на 
сокращении налоговых поступлений. Для облегчения налогового 
бремени для промышленных предприятий Правительством РФ 
предусмотрено с января 2006 г. изменить налогооблагаемую базу 
в сторону ее сокращения.

Определенное влияние на формирование величины поступле-
ний в бюджет оказывает частный сектор. При этом особое внима-
ние следует обратить на добывающие отрасли и предприятия,  
работающие на использовании природных ресурсов (деревообра-
батывающая промышленность, рыболовство и т.п.). Бо2льшая часть 
промышленного капитала этих организаций находится в частной 
собственности, а их участие в формировании государственного 
бюджета значительно ниже тех объемов, которые запланированы.

Реальность пополнения бюджета за счет частного сектора, как 
пишет «Эксперт», может быть обеспечена за счет:
• пересмотра налоговой политики в направлении экономически 

оправданной структуры налогообложения;
• создания благоприятных условий для упрощения процедуры 

внедрения новых организационно-управленческих измене-
ний, направленных на рост эффективности отдачи и увеличе-
ния реального объема поступлений в бюджет как следствие 
совершенствования хозяйственной деятельности предприятия 
частного сектора.

1	 Тимофеева О.Р.	Налоговая	система	в	России.	—	М.,	1996.	С.	226–230.
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Г л а в а   11 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ  
И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

§ 1. Абсолютная экономическая эффективность 
капитальных вложений

Капитальные вложения — это единовременные затраты на  
новое строительство, реконструкцию, расширение и техническое 
перевооружение.

Новое строительство — это строительство новых промышлен-
ных предприятий, которое считается завершенным после ввода 
его на полную проектную мощность.

Под расширением действующего предприятия подразумевается 
строительство новых или расширение действующих цехов основ-
ного и вспомогательного производства с целью увеличения про- 
изводственных мощностей при меньших капитальных затратах  
и в более короткие сроки по сравнению с новым строительством.

Реконструкция действующего промышленного предприятия — 
это полное или частичное переустройство с обновлением физи- 
чески изношенного и морально устаревшего оборудования. При 
реконструкции должны увеличиваться производственные мощ- 
ности в результате внедрения достижений научно-технического 
прогресса, расширения номенклатуры и ассортимента выпускаемой 
продукции, повышения ее конкурентоспособности.

Техническое перевооружение промышленного предприятия — 
наиболее экономичный способ осуществления капитальных вложе-
ний по срокам его завершения и удельным капитальным затратам 
на единицу прироста продукции.

Основными направлениями технического перевооружения 
являются:
• повышение технического уровня производства;
• обновление действующего парка основного технологического 

оборудования;
• обеспечение сопряженности парка основного технологичес-

кого оборудования путем устранения узких мест.
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Техническое перевооружение проводится с целью увеличения 
действующих производственных мощностей, повышения конку-
рентоспособности производства и продукции.

Планирование капитальных вложений — составная часть  
бизнес-плана. Важнейшей его функцией является создание и на-
ращивание производственных мощностей путем материализации 
единовременных затрат и превращения их в здания, сооружения, 
рабочие машины и оборудование, сырье, материалы и другие  
элементы основного и оборотного капитала.

Планирование капитальных вложений предусматривает обя-
зательное технико-экономическое обоснование единовременных 
затрат, в том числе оценку их эффективности.

В условиях рыночных отношений эффективность капиталь-
ных вложений не может быть определена на базе тех рекоменда-
ций, которые были разработаны для централизованной системы  
управления, так как они не соответствуют требованиям рыночной 
экономики. Это подтверждает резкий инвестиционный спад.  
Наблюдалась технологическая отсталость, так как резко возрос 
физический и моральный износ парка основного технологи- 
ческого оборудования. Все это способствовало разрушению  
материально-технической базы промышленного производства, 
снижению качества и конкурентоспособности выпускаемой про-
дукции, падению объема производства. Так, по данным Госком-
стата России, объем промышленного производства сократился 
более чем в два раза.

Снижение эффективности капитальных вложений и сокра-
щение их абсолютной величины сопровождались изменением  
в структуре источников финансирования промышленности,  
т.е. повысилась доля частных инвесторов в доходах от авансиро-
ванного капитала и долгосрочных займах. Эта группа вкладчиков 
частного сектора сформировала свою экономическую политику, 
основанную на законе прибавочной стоимости и принципах  
эффективного функционирования в рыночной среде промыш-
ленных предприятий, объединений, концернов и т.п.

Однако в условиях двухсекторной экономики новые вкладчики 
не были защищены от государственного произвола, так как для 
повышения эффективности инвестиционного проекта заемщик 
мог путем манипулирования ценами, себестоимостью и объемами 
производства довести расчетный срок окупаемости до норматив-
ной величины. В результате у частных заимодателей снизился ком-
мерческий интерес к вложению инвестиций в промышленность, 
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где отдача (доходность новых капитальных вложений) носила  
условный характер.

Для подъема инвестиционной активности и обеспечения  
реальной отдачи на 1 руб. единовременных затрат необходимо 
разработать новый концептуальный подход к оценке эффектив-
ности капитальных вложений и инвестиционных проектов, кото-
рый позволил бы проводить научно обоснованные расчеты.

При этом в расчетах должны учитываться:
• изменение спроса и объема выпускаемой продукции по но-

менклатуре и ассортименту;
• возможные отклонения в ценах на ресурсы, которые приме-

няются для изготовления продукции;
• изменение условно-постоянных расходов при увеличении 

объемов производства;
• внедрение достижений научно-технического прогресса для 

повышения конкурентоспособности продукции.
Необходимо также пересмотреть методы прогнозирования, 

так как технико-экономические показатели, которые предусмот-
рены в бизнес-плане, разрабатываются на основе прогнозов,  
а результаты прогнозирования применяются при технико-эко-
номическом обосновании капитальных вложений. Между тем 
практика показывает, что действующие методы прогнозирования 
имеют невысокий процент вероятности, особенно по объему  
реализации и текущим издержкам.

В процессе осуществления инновационного процесса следует 
учитывать непроизводственные факторы, которые могут также 
влиять на эффективность. К ним можно отнести: предоставление 
достаточно подробной информации о партнерах, поддержание 
интереса и доверия у потенциальных партнеров и потребителей 
и т.п.

Развитие и совершенствование промышленного производства 
непосредственно связаны с осуществлением капитальных вложе-
ний. Привлеченные для решения той или иной экономической 
задачи единовременные затраты должны окупаться. При наличии 
нескольких вариантов решения наиболее эффективным является 
вариант с минимальным сроком окупаемости.

Для экономического обоснования капитальных вложений рас-
считывается абсолютная и сравнительная экономическая эффек-
тивность.

Абсолютная, или общая, эффективность капитальных вложений 
определяется для вновь строящихся промышленных предприятий 
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и расширения действующих производственных мощностей и пред-
ставляет собой отношение экономического эффекта к капитальным 
затратам, обеспечившим этот эффект. Таким образом, понятия 
«экономический эффект» и «экономическая эффективность» не 
тождественны, и их следует различать.

Экономический эффект — это результат проведения меропри-
ятия, который может быть выражен как экономия от снижения 
себестоимости продукции, валовая или чистая прибыль, прирост 
национального дохода и прибыли.

Экономическая эффективность — экономический эффект, 
приходящийся на 1 руб. капитальных вложений, обеспечивших 
этот эффект.

Кроме того, не следует отождествлять экономическую эф-
фективность капитальных вложений и эффективность внедрения  
новой техники.

Экономическая эффективность капитальных вложений — эко-
номический результат, который отражает целесообразность их 
осуществления.

Экономическая эффективность новой техники — результат 
применения новой техники, выраженный в конкретных качествен-
ных и количественных показателях при сопоставлении с затратами 
на проведение мероприятий по внедрению достижений научно-
технического прогресса.

Понятие экономической эффективности капитальных вложе-
ний шире понятия экономической эффективности новой техни-
ки, поскольку капитальные вложения в основном используются 
для создания основных производственных фондов и производ- 
ственных мощностей, но при этом не всегда существенно изме-
няется или совершенствуется техника.

По сравнению с действующими основными производствен-
ными фондами капитальные вложения в создание новой техники 
должны быть всегда более выгодными и обеспечивать лучший 
экономический результат, так как согласно объективному закону 
повышения производительности труда при внедрении новой тех-
ники уменьшаются затраты живого труда на производство единицы 
продукции и увеличивается стоимость овеществленного труда 
(рост амортизации), но при этом общая сумма затрат в единице 
продукции сокращается.

Таким образом, экономическая эффективность новой техники 
отражает степень повышения производительности труда с целью 
удовлетворения определенной потребности промышленного про-
изводства.
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Для промышленных новостроек (строительство заводов, фабрик, 
электростанций и т.п.) абсолютная экономическая эффектив-
ность может быть определена следующим образом:

Э

Ц C A K

KBн.с

i i i нi
i=1

k

стр

=

− −∑( ) ( )

,

1

где Ц
i
 — оптовая цена i-й номенклатуры продукции, руб.;

 C
i
 — себестоимость единицы i-й номенклатуры продукции, 

 руб.;
 A

i
 — годовой объем производства i-й номенклатуры про- 

 дукции, шт.;
 К

нi
 — суммарная ставка отчислений в бюджет с учетом дей- 

 ствующих льгот по i-й номенклатуре продукции  
 в долях единицы;

 КВ
стр

 — сметная стоимость строящегося промышленного 
 объекта с учетом стоимости оснащения техникой  
 и оборотных средств;

 k — количество номенклатурных позиций выпускаемой 
 продукции.

Из формулы видно, что эффективность капитальных вложений 
повышается при:
• увеличении объема реализации продукции за счет платеже- 

способности спроса на рынке;
• повышении качества выпускаемой продукции и, как след- 

ствие, росте оптовых цен при неизменном спросе. Если объем 
реализации сокращается, то должен действовать закон цено-
вой эластичности спроса, предусматривающий соблюдение 
определенных пропорций между темпами снижения спроса  
и темпами роста цен, при которых увеличивается выручка.  
Неизменная выручка или ее незначительное снижение могут 
быть экономически оправданы только как временное явление 
при завоевании рыночных пространств;

• снижении текущих издержек производства, т.е. экономии по 
различным статьям себестоимости;

• изменении структуры выпускаемой продукции с целью повы-
шения доли высокорентабельной продукции (отношение при-
были от реализации единицы i-й номенклатуры продукции  
к ее полной себестоимости) и продукции повышенного спроса.
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Абсолютная экономическая эффективность капитальных вло-
жений в расширение производственных мощностей1 определяет-
ся приростом чистой прибыли, приходящейся на 1 руб. капиталь-
ных вложений:

Э
п.м

 = ∆ПР
ч
 / КВ

пм
,

где ∆ПР
ч
 — прирост чистой прибыли, устанавливаемый как раз- 

 ница между чистой прибылью, полученной в резуль- 
 тате увеличения производственной мощности (ПР

ч.н
), 

 и чистой прибылью, полученной в предшествующем 
 году (ПР

ч.б
) : ПР

ч
 = ПР

ч.н
 – ПР

ч.б
;

 КВ
пм

 — капитальные вложения, направленные на увеличение 
 действующих производственных мощностей.

Если при оценке эффективности капитальных вложений сни-
жается себестоимость продукции, абсолютная эффективность 
рассчитывается по формуле:

Э C C A KBp бi нi нi пм
i=1

k

= −∑( ) / ),

где С
бi

, С
нi

 — себестоимость единицы i-й номенклатуры выпус- 
 каемой продукции по базовому и новому варианту;

 А
нi

 — новый годовой объем i-й номенклатуры продукции 
 после капитальных вложений.

На основе приведенных расчетов можно определить стоимость 
произведенной продукции. Исключив из нее текущие издержки 
производства (полную себестоимость) и суммарные отчисления 
в бюджет с учетом предусмотренных льгот, получим чистую при-
быль.

Пример. Определим абсолютную экономическую эффектив-
ность капитальных вложений в строительство нового завода, если 
по данным инвестиционного проекта они составили 42 млн. руб. 
Исходные данные для расчета представлены в табл. 27.

Годовая программа выпуска четырех изделий составляет  
10 тыс. шт., в том числе по изделиям И

1
 = 5000 шт., И

2
 = 

= 2500 шт., И
3
 = 1500 шт., И

4
 = 1000 шт. При оптовой цене Ц

1
 =  

= 4,0 тыс. руб., Ц
2
 = 6,0 тыс. руб., Ц

3
 = 8,0 тыс. руб., Ц

4
 = 13,0 тыс. 

руб. валовая продукция составила: ВП = 4,0 ⋅ 5000 + 6,0 ⋅ 2500 + 
+ 8,0 ⋅ 1500 + 13,0 ⋅ 1000 = 60 млн руб.
1	 Расширение	производственных	мощностей	может	быть	следствием	рас-

ширения,	реконструкции	и	технического	перевооружения	промышленно-
го	предприятия.
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Валовая прибыль составила: ПР
вал

 = ВП – С
пол

 = 60,0 – 48,0 = 
= 12,0 млн руб. Чистая прибыль ПР

ч 
=

 
ПР

в 
(1 – К

и
) = 3,5

 
(1 – 0,4) + 

+ 3,0 (1 – 0,3) + 2,7 (1 – 0,25) + 2,8 (1 – 0,22) = 8,4 млн руб.
Абсолютная экономическая эффективность капитальных  

вложений в строительство нового промышленного предприятия 
составит:

Э
с
 = ПР

ч
 / КВ

стр
 = 8,4 / 42 = 0,2 руб.

Абсолютная эффективность капитальных вложений — это  
показатель, характеризующий чистую прибыль (прирост чистой 
прибыли, экономию от снижения себестоимости), приходящуюся 
на 1 руб. единовременных затрат на строительство нового пред-
приятия или расширение действующих производственных мощ- 
ностей. С другой стороны, этот показатель отражает долю макси-
мально возможного возврата осуществленных капитальных затрат 
в течение года.

Эффективность капитальных вложений достигается при усло-
вии, если расчетный коэффициент эффективности капитальных 
вложений Е

р
 не меньше нормативного. При использовании собст- 

венных средств нормативом является уровень чистой рентабель-
ности, а для инвесторов, вклад которых предусматривает долевое 
участие в прибыли, — процентная ставка на капитал, которая со-
ответствует требованиям вкладчика и зафиксирована в договоре.

В настоящее время действуют высокие процентные ставки, 
которые установил Банк России для проведения жесткой финан-
сово-кредитной политики. По рекомендации Правительства РФ 
Банк России с 30 марта 1993 г. повысил процентную ставку  
по централизованно предоставляемым ресурсам с 80 до 100%,  
а с 15 июля 1993 г. — до 170%. С учетом разницы между рыночной 
(биржевой) стоимостью ценных бумаг и товаров и максимально 
разрешенной под них ссудой, установленной в размере 3%, про-
центная ставка по ссудам, предоставляемым промышленным 
предприятиям, должна была бы составлять 173%. Однако под этот 
процент ставки коммерческие банки авансируют небольшую 
часть ссуд. Большая часть выделяется под 180% и более. Для удов-
летворения срочной потребности в капитальных вложениях про-
мышленные предприятия часто берут ссуды по ставке 1% в сутки, 
т.е. при годовой ставке 360%.

Инвестиционные проекты, реализуемые промышленными 
предприятиями, различаются уровнем отдачи. В экономической 
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литературе1 предлагаются следующие пороговые значения рента-
бельности:
• для инвестиций с высокой степенью риска — максимальный 

уровень 25%;
• для капитальных вложений, направляемых на проведение  

мероприятий по росту прибыли, — не более 20%;
• для снижения текущих издержек производства — в пределах 

15%;
• для поддержания устойчивости рыночных позиций — в пре-

делах 6%;
• при вынужденных капитальных затратах, например стихий-

ном бедствии, пожаре, требования к нормативной отдаче от-
сутствуют.
В промышленно развитых странах в качестве минимальной 

нормы прибыли часто используется наименьший гарантированный 
уровень доходности, сложившийся на рынке капитала. В США за 
эталон уровня рентабельности инвестиций принимается стабиль-
ный доход 30-летнего государственного займа (4–5%), который 
не подвержен риску2.

Эффективность капитальных вложений зависит от периода их 
окупаемости. В отечественной практике существует два метода 
расчета этого показателя. При первом методе он рассчитывается 
как отношение капитальных вложений к экономии, создаваемой 
в результате снижения себестоимости единицы продукции:

Т
ок

 = КВ/(С
н
 – С

с
) А

г.н
,

где С
с
 и С

н
 — себестоимость единицы продукции до и после про- 

 ведения мероприятия по осуществлению капитальных 
 вложений;

 А
г.н

 — годовой объем производства продукции в новых усло- 
 виях.

По второму методу он определяется как отношение капиталь-
ных вложений к чистой прибыли, создаваемой в результате капи-
тальных затрат. Этот метод применяется, когда капитальные вло-
жения финансируются за счет федерального и местного бюджета, 
а также за счет собственных финансовых средств. Однако, как 

1	 Экономика	и	жизнь.	1995.	№	3;	Проблемы	теории	и	практики	управления.	
1994.	№	5.

2	 Ржевский В.П.	 Эффективность	 реализации	 инвестиционных	 проектов		
в	условиях	перехода	к	рынку:	Дис.	канд.	техн.	наук,	1996.
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показывает статистическая отчетность (табл. 28)1, в 2004 г. доля 
инвестиций из федерального и местного бюджетов по сравнению 
с 1994 г. немного сократилась.

Таблица  28
Распределение капитальных вложений  
по источникам финансирования (в %)

Источники финансирования 1992 г. 1993 г. 1994 г. 2004 г.

Всего

В том числе:

Федеральный бюджет

Местные бюджеты

Хозяйственные субъекты/кредиты 
банков и других инвестиционных 
инвесторов и другие заемные средства, 
предоставляемые на возвратной основе

Совместные предприятия  
и иностранные фирмы

Прочие

100

16,6

10,3

 
 
 

69,3

 
—

3,8

100

19,2

15,1

 
 
 

57,4

 
2,4

5,9

100

13,4

10,6

 
 
 

64,2

 
1,7

10,1

100

10,1

12,8

 
 
 

70,1

 
2,0

15,0

Более 70% капитальных вложений осуществляется за счет  
инвесторов, которые могут предоставить кредиты на условиях 
участия в доле от прибыли, т.е. на условиях получения ежегодных 
дивидендов на вложенный капитал в соответствии с установлен-
ной в договоре процентной ставкой, или на условиях возврата 
кредита.

При долгосрочном кредите на условиях возврата денежных 
средств инвестор помимо суммы возврата кредита получает про-
центную ставку на авансированный капитал (кредит). Кредит 
позволяет товаропроизводителю получить наибольшую прибыль 
по мере того, как период капитальных вложений будет умень-
шаться. И наоборот, по мере увеличения периода материализации 
единовременных затрат прибыль будет снижаться. Если на про-
тяжении всего периода осуществления капитальных вложений 
инвестор не получил никакой прибыли от вложения капитала, то 
долг товаропроизводителя (заемщика) по процентным ставкам 
будет расти по мере увеличения периода освоения капитальных 

1	 Россия	в	цифрах:	Крат.	стат.	сб.	—	М.:	Финансы	и	статистика,	2005.
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затрат. Так, если период капитальных вложений равен одному 
году, сумма возврата ассигнованных средств составит:

КВ
вз1

 = КВ + КВ Е
р
* = КВ (1 + Е

р
).

Если период капитальных вложений увеличится до двух лет  
и они распределяются по годам авансирования в соответствии  
с установленной долей, то сумма возврата единовременных затрат 
составит:

КВ
вз2

 = КВ α
1
 (1 + Е)2 + КВ α

2
 (1 + Е).

При  КВ = 100 млн руб.,   α
1
 = 0,4, α

2
 = 0,6:

КВ
вз2

 = 100 ⋅ 0,4 (1 + 0,1)2 + 100 ⋅ 0,6 (1 + 0,1) =

= 48,4 + 66,0 = 115,0 млн руб.

Для трех лет при   α
1
 = 0,2,   α

2
 = 0,3,   α

3
 = 0,5:

КВ
вз3

 = 100 ⋅ 0,2 (1 + 0,1)3 + 100 ⋅ 0,3 (1 + 0,1)2 +

+ 100 ⋅ 0,5 (1 + 0,1) = 26,6 + 33,3 + 55,0 = 117,9 млн руб.

Для i-го количества лет:

КВ
взi

 = КВ α
1
 (1 + Е

р
)Т–1 + КВ α

2
 (1 + Е

р
)Т–2 + ... +

+ + = +− −∑KB E KB Eα αi p
T i

i i p
T i

i=1

t

( ) ( ) ,1 1

где Т — порядковый номер года начала выпуска продукции 
 или освоения проектной производственной мощности 
 с начала осуществления капитальных вложений,  
 т.е. Т = t + 1 (здесь t — количество лет, в течение ко- 
 торых осуществлялись капитальные вложения до мо- 
 мента начала эксплуатации возведенного промышлен- 
 ного комплекса или объекта).

Следует иметь в виду, что кредит погашается в конце каждого 
года эксплуатационной стадии. Следовательно, в сумме возвра-
щаемых капитальных вложений КВ

взi
 не учитывается процентная 

* Процентная ставка на авансированный капитал, зафиксированная в договоре, 
рассчитывается как сумма коэффициентов: Е

р
 = К

к
 + К

р
, где К

к
 — процентная 

ставка на авансированный капитал в долях единицы; К
р
 — коэффициент сте-

пени риска в долях единицы. Коэффициент инфляции не учитывается, по- 
скольку инфляционные изменения покупательной способности денег могут 
отразиться и на чистой продукции.
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ставка для первого года эксплуатации: КВ
взt + 1

 = КВ
взi

 (1 + Е
р
). Так, 

для нашего примера КВ
взt3+1

 = 117,9 (1 + 0,1) = 297,7 млн руб.
После первого погашения части кредита долг уменьшится на 

сумму ПР
ч1

 и составит в конце года t + 1:

КВ
вз.кt+1

 = КВ
вз.нt+1

 – ПР
чI

,

где КВ
вз.кt+1

, КВ
вз.нt+1

 — сумма возврата авансируемого капитала 
 на конец и начало первого года эксплуатации про- 
 мышленного предприятия;

 ПР
чI

 — чистая прибыль, полученная к концу первого года 
 эксплуатации промышленного предприятия.

При чистой прибыли, полученной в конце первого года экс-
плуатации, 29,7 млн руб. (табл. 29) сумма долга уменьшится  
и составит: КВ

вз.кt+1
 = 129,7 – 29,7 = 100 млн руб.

Для второго года эксплуатации сумма возврата капитальных 
вложений вновь возрастет на величину, равную годовой процент- 
ной ставке, и достигнет:

КВ
вз.нt+2

 = КВ
вз.кt+1

 (1 + Е
р
) =

= 100 (1 + 0,1) = 110 млн руб.

По мере освоения производственных мощностей чистая  
прибыль будет расти, и примерно в начале второго квартала  
четвертого года эксплуатации промышленного предприятия аван-
сированные единовременные затраты с учетом выплаты ставки 
на капитал окупятся, т.е. наступит момент равновесия.

Данный метод расчета окупаемости называется методом  
нарастающего итога чистой прибыли и осуществляется итеративным 
путем, т.е. путем последовательного приближения суммарной 
чистой прибыли к сумме возврата авансированных капитальных 
затрат.

Период окупаемости характеризуется годом равновесия m, 
когда суммарная чистая прибыль будет равна величине возврата 
авансированного капитала, т.е.

ПР KBчi
i=1

m

взt∑ = +1.

В конце четвертого года будет получено положительное сальдо 
по чистой прибыли в размере 32,4 млн руб.
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Необходимость использования метода нарастающего итога 
чистой прибыли объясняется тем, что сумма ежегодного погаше-
ния кредита непропорциональна величине сокращения кредита. 
Например, при достижении на втором году эксплуатации проект- 
ной производственной мощности чистая прибыль, исполь- 
зуемая на выплату кредита, составила 50 млн руб., а сумма воз-
врата авансированного капитала (долг) сократилась на 40 млн руб. 
(100 – 60). Разрыв в 10 млн руб. (50 – 40) есть результат изменения 
базы для начисления абсолютной величины дивидендов. Так,  
в конце первого года эксплуатации, т.е. после выплаты части долга 
в размере 29,7 млн руб., долг сократился до 100 млн руб. Однако 
к концу второго года он возрос до 110 млн руб. [100 (1 + 0,1)],  
т.е. на сумму выплаты процентной ставки на капитал (100 ⋅ 0,1 = 
= 10 млн руб.). Следовательно, окупаемость авансированного  
капитала при возвратной форме кредита нельзя отождествлять  
с эффективностью капитальных вложений.

В данном случае срок окупаемости — это период возврата 
авансированного кредита с учетом выплаты процентной ставки. 
Срок окупаемости зависит от структуры распределения кредита 
по годам, процентной ставки на капитал, чистой прибыли. Чем 
больше чистая прибыль, тем короче срок окупаемости.

Экономическая эффективность капитальных вложений —  
это показатель, характеризующий отношение результата хозяйст- 
венной деятельности промышленного предприятия по освоению 
капитальных затрат к величине материализованных, а не приведен-
ных капитальных вложений, т.е. без учета выплаты процентной 
ставки на капитал. Иными словами, это капитальные вложения, 
которые фиксируются в балансе предприятия, поэтому эффек-
тивность материализованных капитальных вложений (чистая рен-
табельность) всегда отражает более эффективный по сравнению 
с окупаемостью вариант, при котором материализованные капи-
тальные вложения увеличиваются на выплату процентной ставки 
за кредит:

ЧП / ПФ = R
4
 = 50 / 100 = 0,5,

где ЧП — чистая прибыль, созданная в год, когда производ- 
 ственная мощность достигла проектной величины 
 (в нашем примере ЧП = 50 млн руб.);

 ПФ — авансированные капитальные вложения в производ- 
 ственные фонды (в нашем примере ПФ = 100 млн 
 руб.).



325

Срок окупаемости рассчитывается по методу нарастающего 
итога чистой прибыли и составляет 3,2 года, т.е. авансированные 
капитальные вложения с учетом выплаты процентной ставки за 
долгосрочный кредит окупятся в конце I квартала 3-го года экс-
плуатации нового промышленного предприятия. Таким образом, 
при заключении договора на кредит будущий товаропроизводи-
тель должен взять на себя обязательство выплатить всю сумму 
авансированного капитала с учетом выплаты процентной ставки 
не позже 6 лет и 3 месяцев с момента начала их авансирования, 
т.е.  Т

ок
 = t + m.

При обосновании инвестиционного проекта с помощью по-
казателя эффективности капитальных вложений (чистая рента-
бельность) вся сумма кредита должна быть возвращена через два 
года (1/R = 1/0,5 = 2 года), поэтому заемщик не сможет вернуть 
в срок всю сумму, подлежащую возврату за долгосрочный кредит, 
что повлечет за собой штрафные санкции, которые распростра-
няются также на досрочный возврат кредита, если это не зафик-
сировано в договоре.

За пределами срока окупаемости будет обеспечиваться интег-
ральная эффективность инвестиционного проекта. Вернемся  
к примеру (см. табл. 29). В конце 4-го года эксплуатации промыш-
ленного предприятия товаропроизводитель получит положитель-
ное сальдо по чистой прибыли в размере ПР

чt+4
 = 32 ⋅ 4 млн руб. 

Среднегодовая интегральная эффективность инвестиционного 
проекта составит:

Э
интi

 = ПР
чt+4

 / (КВ Т) = ПР
чt+1

 / (КВ Т) =

= 32,4 / (100 ⋅ 4) = 0,081,

где ПР
чt+4

 — чистая прибыль, созданная в последнем году оку- 
 паемости с момента начала эксплуатации;

 ПР
4t+1

 — чистая прибыль, созданная в последующем году 
 после возврата (погашения) кредита;

 Т — срок окупаемости, или период возврата авансирован- 
 ного капитала.

Стабильность спроса и объема производства позволяет това-
ропроизводителю наращивать интегральную эффективность  
капитальных вложений. Так, к концу 10-го года эксплуатации 
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интегральная эффективность возросла почти в четыре раза и до-
стигла 30,2%, а суммарная чистая прибыль, использованная на 
внутрипроизводственную потребность, составила 272,4 млн руб. 
Однако в процессе хозяйственной деятельности наступает мо-
мент, когда чистая прибыль (условно принимаем неизменной 
величину налога), приходящаяся на 1 руб. авансированного  
капитала, начинает падать. Такой момент наступает на 11-м году 
эксплуатации. Но снижение интегральной эффективности не 
должно беспокоить товаропроизводителя до тех пор, пока чистая 
прибыль не сократится до уровня, который экономически не  
оправдан для товаропроизводителя. Для того чтобы избежать  
такой ситуации, товаропроизводитель заблаговременно должен 
разработать новую производственную программу и постепенно 
заменять те номенклатурные позиции валовой продукции, спрос 
на которые упал, а повышать уровень их конкурентоспособности 
не имеет смысла. Предположим, что на 13-м году уровень ин- 
тегральной эффективности упал до 30,2%, что экономически  
невыгодно для товаропроизводителя. Следовательно, не позже 
10-го года эксплуатации товаропроизводитель должен подгото-
вить новый инвестиционный проект, эксплуатационный период 
которого должен начаться не позже IV квартала 12-го года экс-
плуатации действующих производственных мощностей.

Для повышения абсолютной эффективности капитальных 
вложений на стадии технико-экономического обоснования ин-
вестиционного проекта должны анализироваться показатели, 
влияющие на срок окупаемости авансированного капитала:
• трудоемкость продукции, изменение которой позволяет вы-

свободить рабочую силу и сэкономить на заработной плате 
основных производственных рабочих;

• материалоемкость продукции, снижение которой способствует 
высвобождению материальных ресурсов и экономии на мате-
риальных затратах. Рост материальных затрат экономически 
оправдан только при условии, если повышаются качество про-
дукции и спрос на нее;

• продолжительность строительства и его сметная стоимость;
• доля авансированных капитальных вложений, увеличение  

которой может изменить их структуру на завершающих этапах 
строительства.
Используются и другие показатели, например фондоотдача, 

длительность и скорость обращения.
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§ 2. Сравнительная экономическая  
эффективность

Авансированные капитальные вложения используются по раз-
личным направлениям их осуществления1, каждое из которых 
может быть представлено различными вариантами решения.  
Наиболее экономичный вариант выбирается на основе сравни-
тельной эффективности.

Если при одном из вариантов обеспечивается снижение теку-
щих издержек производства (себестоимости), то при равенстве 
капитальных вложений он будет наиболее выгодным.

При равной себестоимости эффективным признается тот ва-
риант, при котором осуществляются меньшие капитальные вло-
жения. Если в вариантах отличаются капитальные вложения и 
результаты их осуществления, то их эффективность определяется 
по сроку окупаемости или коэффициенту эффективности.

Срок окупаемости — это период, в течение которого допол-
нительные капитальные вложения должны быть возмещены в 
результате экономии от снижения себестоимости:

Т
р
 = (КВ

2
 – КВ

1 
) / (С

1
 – С

2 
) А

г
 = ∆КВ / (Э А

г 
),

где КВ
1
, КВ

2
 — капитальные вложения соответственно по 1-  

 и 2-му вариантам (КВ
2
 > КВ

1
);

 С
1
, С

2
 — себестоимость единицы продукции соответственно 

 по 1- и 2-му вариантам;
 А

г
 — годовой объем по капиталоемкому варианту;

 ∆КВ — дополнительные капитальные вложения, т.е. ∆КВ = 
 = КВ

2
 – КВ

1
;

 Э — экономия в результате снижения себестоимости еди- 
 ницы продукции, т.е. Э = С

1
 – С

2
.

Коэффициент эффективности — это показатель, характери-
зующий экономию, приходящуюся на 1 руб. дополнительных ка-
питальных вложений:

E
C C A

KB KB

ЭА

KBp
г г=

−
−

=
( )

.1 2

2 1 ∆

1	 К	направлениям	осуществления	авансированных	капитальных	вложений	
относятся	народно-хозяйственные	задачи,	в	частности	размещение	про-
мышленных	предприятий,	выбор	взаимозаменяемой	продукции,	внедре-
ние	 новой	 техники,	 сопоставление	 технических	 и	 проектных	 решений		
и	т.п.
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Капиталоемкий вариант КВ
2
 будет более выгодным при усло-

вии, если Е
p
 ≥ Е

н
 или Т

р
 ≤ T

н
. Если это условие не соблюдается, 

наиболее экономичным вариантом является 1-й вариант.
Для промышленного предприятия, капитальные вложения 

которого финансируются за счет собственных средств, норма- 
тивным коэффициентом эффективности принимается уровень 
чистой рентабельности.

Если капитальные вложения осуществляются за счет кредита, 
наиболее эффективным признается вариант с наименьшим сро-
ком окупаемости, рассчитанным по методу нарастающего итога 
чистой прибыли.

Пример. Допустим, что из двух вариантов проектируемой  
автоматической линии необходимо выбрать наиболее экономич-
ный. По 1-му варианту годовая себестоимость выпускаемой про-
дукции равна С

1
 = 2,6 млн руб., по 2-му — С

2
 = 2,5 млн руб. При 

равных капитальных вложениях по вариантам лучшим будет вто-
рой. Однако капитальные затраты неодинаковы: К

1
 = 3 млн руб., 

К
2
 = 4 млн руб. Таким образом, дополнительные капитальные 

вложения ∆КВ = 1,0 ⋅ 106 = (4 ⋅ 106) – (3 ⋅ 106). Соответственно 
экономия составит: Э = 2,6 ⋅ 106 – 2,56 = 0,1 ⋅ 106. Следовательно, 
срок окупаемости (расчетный) равен: Т

р
 = 1,0 ⋅ 106 / 0,1 ⋅ 106 = 

= 10 лет,   а коэффициент эффективности (расчетный)   Е
р
 = 

= 0,1 ⋅ 106 / 1,0 ⋅ 106 = 0,1. Предположим, что Е
р
 = 0,25; Т

р
 = 

= 4 года, тогда наиболее эффективным является 1-й вариант, так 
как дополнительные капитальные вложения, равные 1 млн. руб. 
(1 ⋅ 106), не окупаются в нормативный срок. Расчет экономически 
правомерен при условии сопоставимости объемов производства, 
т.е. Q

1
 = Q

2
. Если Q

1
 ≠ Q

2
, окупаемость дополнительных капиталь-

ных вложений или коэффициент эффективности может рассчи-
тываться только после приведения вариантов в сопоставимый вид 
по объемам производства, т.е. к равновеликим объемам произ-
водства (по варианту с максимальным объемом производства) при 
соответствующей корректировке текущих издержек производства 
и капитальных вложений. Вернемся к примеру. Допустим, что 
годовой объем производства продукции по 1-му варианту равен 
80 тыс. шт., по 2-му — 100 тыс. шт. Коэффициент корректировки 
К

пр
 = Q

max
 / Q

min
 = 100 / 80, где Q

max
, Q

min
 — максимальный и ми-

нимальный объем производства. При сопоставимых объемах про-
изводства капитальные вложения по варианту с минимальным 
объемом производства составят:

КВ
Iн

 = КВ
I
 К

кр
 = 3,0 ⋅ 106 ⋅ 1,25 = 3,75 млн руб.
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Соответственно себестоимость будет равна:

С
Iн

 = С
I
 К

кр
 = 2,6 ⋅ 106 ⋅ 1,25 = 3,25 млн руб.

Тогда

Т
р
 = [(4,0 ⋅ 106) – (3,75 ⋅ 106)] / [(3,25 ⋅ 106) – (2,5 ⋅ 106)] =

= (0,25 ⋅ 106) / (0,75 ⋅ 106) = 0,33 года,

Е
р
 = (0,75 ⋅ 106) / (0,25 ⋅ 106) = 3,0.

Таким образом, расчет сравнительной экономической эф-
фективности капитальных вложений без учета сопоставимости 
объемов производства может привести к серьезной ошибке. 
Фактически 2-й вариант является высокоэффективным, так как 
окупаемость дополнительных капитальных вложений меньше 
нормативной величины более чем в 10 раз.

Для упрощения расчетов показателей сравнительной эффек-
тивности капитальных вложений при несопоставимости объемов 
производства можно использовать удельные капитальные и теку-
щие затраты, т.е. определить капитальные вложения и себестои-
мость на единицу выпускаемой продукции. Так,

КВ
уд.I

 = КВ
I
 / Q

1
 = (3,0 ⋅ 106) / 80 000 = 37,5 руб.;

КВ
удII

 = (4,0 ⋅ 106) / 100 000 = 40 руб.

Следовательно,

С
нI

 = С
I
 / Q

1
 = (2,6 ⋅ 106) / 80 000 = 32,5 руб.;

С
нII

 = (2,5 ⋅ 106) / 100 000 = 25 руб.

Используя удельные капитальные вложения, можно рассчитать 
показатели окупаемости и эффективности при несопоставимых 
объемах производства:

T
p
 = (КВ

удII
 – КВ

удI 
) / (С

удI
 – С

удII 
) =

= (40 – 37,5) / (32,5 – 25) = 0,33;

Е
р
 = (32,5 – 25,0) / (40 – 37,5) = 3,0.

Аналогичная картина может наблюдаться при выборе наиболее 
экономичного варианта капитальных вложений, направленных  
на повышение качества производимой продукции. В этом случае 
приведенные затраты на единицу продукции корректируются на 
цену.
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Пример. Себестоимость единицы изделия повышенного ка-
чества по 1-му варианту: С

1
 = 80 руб., С

2
 = 120 руб., капитальные 

вложения КВ
1
 = 200 руб., КВ

2
 = 400 руб., рентабельность плановая 

(R
 
) = 0,2, цена Ц

1
 = 100 руб., Ц

2
 = 200 руб.

Без учета корректировки наиболее экономичным признается 
1-й вариант, так как З

кр1
 — min.

З
кр1

 = С
1
 + R

пл 
КВ

1
 = 80 + 0,2 ⋅ 200 = 120 руб.;

З
кр2

 = 120 руб. + 0,2 ⋅ 400 = 200 руб.

С учетом корректировки

З ′
пр1

 = C
1 

/Ц
1
 + R

пл
 КВ

1 
/

 
Ц

1
 =

= 80/100 + 0,2 ⋅ 200/100 = 0,8 + 0,4 = 1,2;

З ′
пр2

 = C
2 

/Ц
2
 + R

пл
 КВ

1 
/

 
Ц

2
 =

= 120/200 + 0,2 ⋅ 400/200 = 0,6 + 0,4 = 1,0,

или

З ′
пр1

 = З
пр1 

/Ц
1
 = 120/100 = 1,2;

З ′
пр2

 = З
пр2 

/Ц
2
 = 200/200 = 1,0.

Наиболее экономичным признается 2-й вариант.
Итак, для определения эффективности капитальных вложе-

ний, финансируемых из собственных средств или из бюджета, не 
имеет значения, какой показатель сравнительной эффективности 
будет применен при выборе наиболее выгодного варианта.

При использовании показателей сравнительной эффектив-
ности возникают трудности:
• при наличии нескольких вариантов осуществления капиталь-

ных вложений сложно выбрать наиболее экономичный из-за 
многообразия расчетов;

• из двух вариантов осуществления капитальных вложений  
выбирается тот, у которого меньший срок окупаемости, но  
в пределах норматива. На практике может возникнуть ситуация, 
когда период эксплуатации техники меньше расчетного срока 
окупаемости. Следовательно, при внедрении новой техники 
период ее эксплуатации Т

эк
 должен быть не меньше норма-

тивного срока окупаемости, т.е. должно соблюдаться следу- 
ющее условие: Т

эк
 ≥ Т

н
 ≥ Т

р
.
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Выбор наиболее выгодного варианта новой техники по окупа- 
емости может быть экономически неоправданным в тех случаях, 
когда более капиталоемкие варианты обеспечивают высокую при-
быль за пределами нормативного срока окупаемости, например 
внедрение новой техники с повышенной долговечностью. Следо-
вательно, должен быть разработан такой метод расчета сравни-
тельной эффективности капитальных вложений, который позво-
лит устранить влияние отмеченных недостатков. Кроме того, при 
осуществлении капитальных вложений может возникнуть ситуа-
ция, когда экономическая задача представлена десятками различ-
ных вариантов или проектов. Естественно, что в этом случае резко 
увеличится объем операций по расчету срока окупаемости и вы-
бору наиболее эффективного варианта.

Таким методом может служить метод приведенных затрат, со-
гласно которому критерием эффективности варианта являются 
наименьшие затраты труда на производство продукции, опреде-
ляемые с учетом приведения единовременных затрат к текущим 
с помощью коэффициентов сравнительной эффективности.  
Наиболее экономичным считается тот вариант, при котором обес-
печиваются минимальные приведенные затраты. По этому мето-
ду можно рассчитать приведенные затраты на год: C

i
 + E

н
K

i
 → min 

и на весь период нормативной окупаемости C
i
T

н
 + K

i
 → min,  

где С
i
 — себестоимость i-го варианта, K

i
 — капитальные вложения 

i-го варианта, E
н
 — нормативный коэффициент эффективности.

Полученные формулы приведенных затрат являются резуль-
татом преобразования формул окупаемости и эффективности:

(С
1
 – С

2
)

 
/

 
(К

2
 – К

1
) = 1

 
/

 
Т

р
,

где (1
 
/

 
Т

р
) — коэффициент эффективности (расчетный);

(К
2
 – К

1
)

 
/

 
(С

1
 – С

2
) = Т

р
,

где T
p
 —  срок окупаемости (расчетный).

Расчетные коэффициенты сопоставляются с нормативными 
показателями Т

н
 или (1 / Т

н
) = Е

н
. Если дополнительные капи-

тальные затраты окупаются в срок, меньший нормативного, или 
коэффициент эффективности превышает нормативную величину, 
то вариант, при котором требуются большие капитальные вложе-
ния, признается более выгодным. При большом количестве ва-
риантов сравнение целесообразно производить по приведенным 
затратам:

(1 / Т
о
)

 
К

2
 + С

2
 = (1

 
/

 
Т

о
)

 
К

1
 + С

1
.
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Это выражение, полученное из формулы эффективности, 
можно записать в виде: К

2
 – К

1
 = С

1
Т

н
 – С

2
Т

н
. Перенеся К

1
  

в правую часть уравнения, а С
2
Т

н
 в левую, получим: К

2
 + С

2
Т

н
 = 

= К
1
 + С

1
Т

н
. Разделив обе части уравнения на Т

н
, превращаем 

его в (1 / Т
н
) К

2
 + С

2
 = (1 / Т

н
) К

1
 + С

1
. В общем виде наилучшим 

с экономической точки зрения является тот вариант, при кото-
ром соблюдается следующее условие: Е

н
K

i
 + C

i
 = min  (формула 

приведенных затрат).
Варианты по приведенным затратам сопоставляются так же, 

как по срокам окупаемости и коэффициентам эффективности.
При сравнении более двух вариантов иногда допускают ошибку, 

принимая один из вариантов «за базовый» и сравнивая каждый 
из вариантов с этим «базовым». Сравнивать варианты следует 
«цепным» методом: сначала сравнить любую пару вариантов  
и выбрать более эффективный из них, затем этот вариант сравнить 
с любыми следующими и вновь отобрать более эффективный,  
и так поступать до тех пор, пока не будут перебраны все варианты. 
Вариант, отобранный в результате сравнения последней пары, 
является наиболее эффективным. Естественно, «цепной» метод 
выбора самого экономичного варианта более трудоемкий по срав-
нению с методом приведенных затрат1.

Вернемся к примеру и, используя метод приведенных затрат, 
выберем наиболее эффективный вариант.

В расчете на один год капитальные вложения равны:  
C

i
 + E

н
K

i
 = min; К

1
 = 32,5 + (37,5 ⋅ 0,25) = 41,875 руб.; К

2
 = 25,0 + 

+ (40 ⋅ 0,25) = 35 руб. Следовательно, наиболее экономичным 
является 2-й вариант. Аналогичный результат получается и при 
расчете себестоимости на весь нормативный период окупае- 
мости:  C

i
T

н
 + K

i
 = min;  С

1
 = 32,5 ⋅ 4 + 37,5 = 167,5 руб.;  С

2
 = 

= 25,0 ⋅ 4 + 40 = 140 руб.
Годовые текущие издержки производства (себестоимость)  

и единовременные затраты, которые материализуются в основных 
производственных фондах, будут использоваться не один год,  
поэтому экономически оправданно суммировать себестоимость 
и капитальные вложения при условии, что капитальные вложения 
приведены к году или себестоимость рассчитана на весь норма-
тивный период окупаемости. Годовой экономический эффект 
определяется как разница приведенных затрат:

1	 Хачатуров Т.С.	Эффективность	капитальных	вложений.	—	М.:	Экономика,	
1970.	С.	123,	129,	130.
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Э
г
 = [(С

1
 + Е

н
К

1
) – (С

2
 + Е

н
К

2
)]

 
Q

2
 =

= (41,85 – 35)
 
100 = 685 руб.

Данная формула широко используется при внедрении новых 
технологических процессов, повышении уровня механизации и 
автоматизации производственных процессов, совершенствовании 
организации производства и труда.

В случае использования машин, оборудования и других ору-
дий труда долговременного применения с улучшенными технико-
экономическими параметрами годовой экономический эффект в 
сфере эксплуатации может быть определен по формуле:

Э
г
 = {[(З

прб
 Q

н 
/

 
Q

б
) (Н

б
 + R

б
)

 
/

 
(Н

н
 + R

н
)] +

+ [(З
тб

 – З
тн

) – R
н 

(КВ
н
 – КВ

б
)]

 
/

 
(Н

н
 + R

н
)] – З

прн
}

 
Q

з
,

где З
прб

, З
прн

 — приведенные затраты в расчете на единицу базо- 
 вого и нового орудия труда, т.е. З

пр
 = C

i
 + R

н
 КВ;

 Q
н
, Q

б
 — годовой объем производства или относительная 

 производительность единицы нового и базового ору- 
 дия труда;

 Н
б
, Н

н
 — норма амортизационных отчислений по базовой и 

 новой модели орудия труда;
 R

б
, R

н
 — базовый и новый уровень рентабельности;

 З
тб

, З
тн

 — годовые эксплуатационные издержки в сфере по- 
 требления при использовании базового и нового ору- 
 дия труда;

 КВ
н
, КВ

б 
—

 
сопутствующие капитальные вложения без учета  

 стоимости используемых орудий труда по новой и ба- 
 зовой модели;

 Q
з
 — количество орудий труда, заменивших устаревшую  

 модель.

При внедрении новых или повышенного качества предметов 
труда, включая орудия труда со сроком службы менее одного го-
да (Т

сл
 < 1 года), годовой экономический эффект рассчитывается 

по формуле:

Э
г
 = {З

б
 S

уб 
/

 
S

ун
 + [(З

тб
 – З

тн
) + (КВ

н
 – КВ

б
) R

н
]

 
/

 
З

ун
] – З

н
}

 
Q

н
,

где З
б
, З

н
 — приведенные затраты в расчете на единицу базово- 

 го и нового предмета труда;
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 S
уб

, S
ун

 — удельные расходы при использовании базового и 
 нового предмета труда в расчете на производство еди- 
 ницы продукции у потребителя этого сырья, матери- 
 алов и других предметов труда;

 R
н
 — рентабельность новая в сфере потребления;

 КВ
б
, КВ

н
 — сопутствующие капитальные вложения потреби- 

 теля при использовании базового и нового предмета 
 труда в расчете на единицу продукции, производимой 
 с использованием нового предмета труда;

 Q
н
 — годовой объем производства нового предмета труда в 

 расчетном году в натуральных единицах.

В случаях использования новых орудий или предметов труда 
в нескольких сферах потребления годовой экономический эффект 
определяется как сумма эффектов, получаемых в каждой из сфер 
потребления:

Э Э Q=
=
∑ i i
i

m

1

,

где Э
i
 — годовой экономический эффект от использования 

 единицы орудия или предмета труда в i-й сфере по- 
 требления;

 Q
i
 — количество единиц новых орудий или предметов тру- 

 да, используемых в i-й сфере потребления;
 m — число сфер потребления новых орудий и предметов 

 труда (i = 1, 2, 3, ..., m).

§ 3. Экономическая эффективность повышения 
качества промышленной продукции

Под качеством промышленной продукции понимается сово-
купность технико-производственных свойств промышленной 
продукции, которые должны удовлетворять производственной 
потребности в соответствии c ее назначением. Качество промыш-
ленной продукции непосредственно связано с потребительной 
стоимостью, однако их нельзя отождествлять. Качество, являясь 
экономической категорией, выражает не просто полезность  
продукции, а степень этой полезности, количественную сторону 
потребительной стоимости продукции. По этому поводу К. Маркс 
писал: «Какова бы ни была общественная форма богатства,  
потребительная стоимость всегда образует его содержание, вна-
чале безразличное к этой форме. По вкусу пшеницы нельзя  
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определить, кто ее возделывал: русский крепостной, французский 
мелкий крестьянин или английский капиталист. Потребительная 
стоимость, хотя и является предметом общественных потреб- 
ностей и поэтому включена в общественную связь, не выражает, 
однако, никакого общественного отношения. Например, данный 
товар как потребительная стоимость есть алмаз. По алмазу нельзя 
узнать, что он товар. Там, где он служит как потребительная  
стоимость, эстетически или технически, на груди лоретки или  
в руке стекольщика, он является алмазом, а не товаром. Быть по- 
требительной стоимостью представляется необходимым условием 
для товара, но быть товаром — это назначение, безразличное для 
потребительной стоимости»1.

Экономическая связь потребительной стоимости с качеством 
продукции возникает, когда рассматривается использование про-
дукции потребителем.

Для оценки качества промышленной продукции используются 
показатели, которые можно разделить на две группы: единичные 
и комплексные.

Единичные показатели качества характеризуют какой-либо 
один параметр (свойство) продукции:
• долговечность — свойство техники сохранять работоспособ-

ность в течение определенного времени. Оценивается техни-
ческим ресурсом или сроком службы;

• полная долговечность — срок службы техники до ее полного 
физического или морального износа и сдачи в лом;

• цикличная долговечность — срок службы техники до первого 
капитального ремонта;

• надежность — способность безотказно выполнять заданные 
функции в конкретных условиях эксплуатации в течение  
определенного периода. Наиболее обобщающим показателем 
надежности техники является коэффициент надежности,  
который показывает долю времени работы техники в общей 
сумме времени ее работы и ее простоев. Общая надежность 
конструкции определяется как произведение частных показа-
телей или коэффициентов надежности;

• технологичность конструкции — соответствие конструкции 
изделия требованиям технологии ее изготовления. Техноло-
гичной называется такая конструкция изделия или его состав-
ляющих, которая обеспечивает заданные эксплуатационные 
качества продукции, позволяет при данной серийности про-

1	 Маркс К.,	Энгельс Ф.	—	Соч.	2-е	изд.	Т.	13.	С.	14.
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изводства изготовить ее с минимальными затратами труда, 
материалов и в кратчайшие производственные сроки.
Стандартизация — установление единых правил и норм про-

изводственно-хозяйственной деятельности в различных норматив-
но-технических документах: стандартах, технических условиях, 
рекомендациях и т.п., обязательных для производителей и потре-
бителей.

Унификация — сокращение неоправданного разнообразия про-
дукции, технологических процессов, форм, документов и т.п.

Эргономичность — соответствие качества продукций гигиени-
ческим, физиологическим и психологическим требованиям.

Экономические показатели — показатели, характеризующие эко-
номическую эффективность повышения качества с учетом затрат 
при разработке, изготовлении и эксплуатации данного изделия.

Комплексные показатели качества продукции характеризуют 
несколько свойств продукции. Так, коэффициент готовности  
изделия показывает одновременно его безотказность и ремонто- 
пригодность.

Комплексные показатели используются при оценке качества 
продукции независимо от назначения изделия. По ним можно 
судить об уровне качества продукции в целом по предприятию. 
Комплексными показателями являются: удельный вес производ- 
ства отдельных видов прогрессивных изделий в общем выпуске данной 
группы продукции; удельный вес продукции по сорту и т.п.

Эффективность повышения качества с экономической точки 
зрения может оцениваться с помощью показателей, используемых 
при определении сравнительной эффективности. Так, при наличии 
нескольких вариантов повышения качества наиболее выгодным 
будет признан тот вариант, при котором обеспечиваются мини-
мальные приведенные затраты. Однако оценка экономической 
эффективности повышения качества продукции имеет опреде- 
ленные особенности. Общепринятым условием равноценности 
сравниваемых вариантов является равенство приведенных затрат. 
С учетом этого рассмотрим особенности повышения качества1.

Экономическая эффективность повышения качества про-
мышленной продукции оценивается для каждой сферы произ-
водственного использования. Суммарная экономическая эффек-
тивность рассчитывается как сумма частных эффектов по всем 
сферам (Э

i
):

1	 Львов Д.С.	Экономические	проблемы	повышения	качества	промышлен-
ной	продукции.	—	М.:	Наука,	1969.	С.	129–135.
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Э Эсум i
i

k

=
=
∑

1

,

где k — количество сфер производственного использования, 
 i = 1, 2, 3, ..., k.

Экономическая эффективность в соответствующей сфере за 
весь амортизационный период промышленного изделия опреде-
ляется по формуле:

Э
i
 = [(К

уд1i
 – К

уд2i 
) + (К ′

уд1i
 – К ′

уд2i 
) +

+ (З
уд1i

 – З
уд2i 

)
 
/

 
(Н

а2
 + R

пр 
)]

 
Q

1i
,

где К
уд1i

, К
уд2i

 — удельные капитальные затраты, связанные с 
 приобретением готовых изделий старого и нового ка- 
 чества, отнесенные на единицу выполняемой ими ра- 
 боты, например на 1 станкочас;

 К ′
уд1i

, К ′
уд2i

 — удельные капитальные вложения в сфере экс- 
 плуатации готовых изделий старого и нового качества 
 без учета затрат на их приобретение, отнесенные на 
 единицу выполняемой ими работы;

 З
уд1i

, З
уд2i 

— эксплуатационные издержки, приходящиеся на 
 единицу выполняемой работы или выпускаемой про- 
 дукции при использовании изделия старого и нового 
 качества в i-й сфере;

 Н
а2

 — годовая норма амортизационных отчислений на пол- 
 ное восстановление изделий нового качества;

 R
пр

 — уровень чистой рентабельности у производителя из- 
 делия нового качества;

 Q
1i
 — годовой объем работы или продукции, который про- 

 изводится с помощью готового изделия старого ка- 
 чества.

Удельные единовременные затраты на приобретение готовых 
изделий l-го уровня качества К

удli
 могут рассматриваться как при-

веденные затраты i-й сферы производства этих изделий:

К
удli

 = (С
l
 + R К

удli
)

 
/

 
ВР

li
,

где С
l
 — себестоимость производства готового изделия l-го 

 уровня качества;
 К

удli
 — удельные капитальные вложения в производство го- 

 тового изделия l-го уровня качества;
 ВР

li
 — годовая выработка готового изделия l-го уровня ка- 

 чества в i-й сфере в натуральных единицах.
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В сфере эксплуатации готового изделия удельные капиталь-
ные вложения определяются аналогично.

Если варианты повышения качества готовых изделий отлича-
ются амортизационными периодами, осуществляется приведение 
потребительских параметров изделия с меньшим периодом жизни 
изделия (срок службы) к потребительским параметрам изделия  
с большим периодом. Такое приведение осуществляется с учетом 
отдаленности во времени затрат от получаемых результатов. Для 
этого удельные капитальные вложения в изготовление изделия  
с меньшим сроком службы умножаются на коэффициент долго-
вечности d

i
:

К ′
удli

 = (C
l
 + RК

удli 
)

 
/

 
ВР

li 
d

i
.

В свою очередь,
d

i
 = (H

a1
 + R)

 
/

 
(H

а2
 + R),

где H
a1

, H
a2

 — годовая норма амортизации по вариантам.

Эта норма рассчитывается с помощью формулы сложного 
процентирования:

Н
al
 = R

 
/

 
[(1 + R)т – 1] = 0,12

 
/

 
[(1 + 0,12)2 – 1] =

= 0,12 (1,254 — 1) = 0,47.

Удельные эксплуатационные издержки, приходящиеся на еди-
ницу выполняемой работы готовыми изделиями l-го уровня ка-
чества в i-й сфере, рассчитываются:

З
удli

 = З
li 

/
 
BP

li
,

где З
li
 — годовые эксплуатационные издержки при использо- 

 вании изделия l-го уровня качества в i-й сфере.

При сравнении изделий по ресурсу до капитального или сред-
него ремонта затраты, связанные с восстановлением работоспо-
собности изделия, учитываются путем расчета среднегодовой 
величины по формуле сложных процентов:

З
удli

 = (З
li
 + З

рli 
)

 
/

 
ВР

li
,

где З
рli 

— среднегодовые затраты по капитальному и среднему 
 ремонту изделия l-го уровня качества в i-й сфере, ко- 
 торые можно определить по формуле:

З
рli

 = З ′
рli

 Н
рli

 = З ′
pli 

[R
 
/

 
(1 + R)t

 
(k

li
 – 1)],

где З ′
pli

 — полная сумма затрат на проведение капитального  
 ремонта готового изделия;
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 H
pli

 — годовая норма или коэффициент, учитывающий от- 
 числения в себестоимость текущих издержек для про- 
 ведения капитального или среднего ремонта изде- 
 лия;

 t
li
 — ресурсы до капитального или среднего ремонта изде- 

 лия l-го уровня качества при его использовании в i-й 
 сфере.

Годовой объем работы определяется по формуле:

Q
li
 = A

li 
BР

li
,

где A
li
 — годовой объем готовых изделий l-го уровня качества, 

 направленных в i-ю сферу. Принимается на уровне 
 плана по выпуску изделий базового качества, т.е. объ- 
 ема, который имел место до проведения работ по по- 
 вышению качества.

Годовой объем производства по изделию базового качества 
используется в расчетах экономической эффективности для обес-
печения равенства эффекта. Иногда это равенство понимают как 
необходимость эквивалентного увеличения выпуска по изделиям 
старого качества, обеспечивающего количественную сопостави-
мость его потребительских свойств с потребительскими свойствами 
изделия нового качества. Так, если производительность новой 
машины в два раза больше, чем производительность старой, то 
считается, что годовой выпуск изделия старого качества надо  
увеличить в два раза. Таким образом пытаются доказать, что  
годовому объему выпуска изделий нового качества эквивалентен 
удвоенный выпуск изделий старого качества. На самом деле  
в этом случае допускается серьезная ошибка, так как объем  
производства определяется не путем расчетов сравнительной  
экономической эффективности повышения качества, а на основе 
потребностей рынка. Более правильно считать, что основным  
результатом повышения качества является возможность повыше-
ния конкурентоспособности и удовлетворения одной и той же 
потребности или спроса, но с меньшими текущими и единовре-
менными затратами. Экономическая неравноценность сравнива-
емых вариантов по степени удовлетворения конкретной потреб-
ности должна отразиться на ценах либо на увеличении спроса,  
а следовательно, и на росте объема производства изделия нового 
качества. Поскольку этого пока не происходит, приходится при-
бегать к приведению уровня качества нового изделия к уровню 
качества старого изделия, которое осуществляется с помощью 
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коэффициентов производительности, учитывающих изменение 
годовой выработки изделий в связи с повышением их произво-
дительности, надежности, долговечности и ремонтопригодности. 
Практически поступают так. Определяют, какое количество новой 
продукции эквивалентно старой продукции по изменяемым по- 
требительским параметрам. Для этого рассчитывают коэффициент 
изменения производительности готовых изделий в i-х условиях 
эксплуатации:

β
ВРi

 = ВР
1i 

/
 
ВР

2i
,

где ВР
1i
,

 
BP

2i
 — годовая выработка по изделию старого и нового 

 качества в i-х условиях эксплуатации в натуральных 
 единицах.

Затем затраты, связанные с производством и эксплуатацией 
изделия нового качества, умножают на коэффициент произво- 
дительности и получают экономический эффект. В этом случае 
исходная формула расчета эффективности:
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принимает вид:
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где d
i
 — коэффициент долговечности для i-х условий;

 β
i
 — коэффициент, учитывающий изменение производи- 

 тельности.

В расчетах экономической эффективности повышения ка- 
чества используется единая норма, или уровень рентабельности, 
который для всех случаев принимается единым.

В случае, когда сравниваемые варианты повышения уровня 
качества не отличаются по срокам службы и долговечности, а так-
же по капитальным вложениям в эксплуатацию готовых изделий 
(без учета затрат на их приобретение), расчетная формула может 
быть упрощена:
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Если и производительность готовых изделий остается посто-
янной, то сравнительная экономическая эффективность повыше-
ния качества рассчитывается по следующей формуле:
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i
 = [(C
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/

 
(Н

а
 + R)].
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Данная формула может использоваться для определения  
экономической эффективности повышения качества, которое 
выражается в изменении эксплуатационных затрат, например  
различный расход энергии на один и тот же объем работы, неоди-
наковый расход бензина на один и тот же пробег и т.п.

Для укрупненной оценки экономической эффективности  
может быть использовано следующее условие, которое позволяет 
определить наиболее экономичный вариант:

(С
1
 + RK

1 
) > (C

2
 + RK

2 
),

где С
1
, С

2
 — удельные текущие издержки производства до и после  

 осуществления мероприятия по повышению уровня  
 качества;

 К
1
, К

2
 — удельные капитальные вложения в осуществление 

 проекта по обеспечению старого и нового качества.

Годовой экономический эффект от внедрения продукции по-
вышенного качества в сфере производства равен:

Э
пр

 = [(С
1
 – RК

1 
) – (С

2
 + RК

2 
)]

 
А

2
,

где А
2
 — годовой объем продукции нового качества, шт.

В сфере потребления годовой экономический эффект от ис-
пользования продукции нового качества может быть рассчитан 
по формуле:

Э
пт

 = [R
пт

 (К
пт1

 β – К
пт2 

) + (С
пт1

 – С
пт2 

)]
 
А

пт2
,

где К
пт1

, K
пт2

 — удельные капитальные вложения в приобретение, 
 транспортировку и монтаж единицы продукции ста- 
 рого и нового качества;

 С
пт1

, С
пт2

 — текущие издержки производства при эксплуата- 
 ции изделия старого и нового качества;

 А
пт2

 — годовой объем производства продукции при исполь- 
 зовании изделия нового качества.

§ 4. Фактор времени

Наиболее серьезным недостатком при использовании про-
стейших методов расчета эффективности капитальных вложений 
является отсутствие сопоставимости неравноценных денежных 
средств, авансированных в различные периоды. Между тем в при-
кладной математике, используемой в экономических расчетах, 
имеются различные методы, позволяющие установить определенные 
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количественные соотношения, в частности зависимость затрат от 
времени. Необходимость учета фактора времени объясняется тем, 
что единовременные затраты осуществляются по годам, в течение 
ряда лет, а текущие затраты и конечные результаты хозяйственной 
деятельности промышленного предприятия существенно изменя-
ются по годам его эксплуатации в результате капитальных вложе-
ний. Отражение времени в расчетах эффективности капитальных 
вложений позволяет привести единовременные и текущие затраты 
в сопоставимый вид. Эта сопоставимость является основной про-
блемой при определении эффективности капитальных затрат.

Текущие издержки в отличие от капитальных вложений посто-
янно находятся в движении и предопределяются временем обо-
рота. При условии равноценности продолжительности осущест- 
вления капитальных вложений и текущих затрат сопоставлять их 
необязательно, так как в этом случае предпочтение отдается тому 
варианту, при котором затраты будут наименьшими. Фактически 
единовременные затраты различаются не только величиной, но  
и структурой их распределения по годам авансирования. Текущие 
затраты осуществляются постоянно в процессе производства. Раз-
личная временная характеристика этих затрат не позволяет оценить 
эффективность капитальных вложений путем простого суммиро-
вания, поэтому рассмотрим некоторые особенности единовремен-
ных и текущих затрат во временном аспекте.

Текущие затраты отражают расход живого и прошлого труда 
за один производственный цикл. В результате авансирования  
капитальных вложений в основном создаются средства труда,  
которые сохраняют свою натуральную форму. Они полностью 
участвуют в создании готовой продукции и частично через амор-
тизационные отчисления в формировании ее стоимости. Следова-
тельно, при выборе наиболее выгодного варианта осуществления 
единовременных затрат текущие издержки можно признать вели-
чиной, существенно не изменяющейся, в то время как капитальные 
затраты отличаются по вариантам, а внутри вариантов — структу-
рой распределения по годам авансирования. Например, при дол-
госрочном кредите, связанном с авансированием строительства 
завода, капитальные вложения материализуются, т.е. превраща-
ются в средства производства. На протяжении строительства про-
мышленного предприятия, т.е. с момента начала авансирования 
и до полного освоения проектной производственной мощности, 
капитальные вложения в здания, сооружения, рабочие машины 
и оборудование не дают полной или частичной отдачи. Однако 
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они могли бы быть использованы как депозитные вклады или 
осуществлены в другие сферы хозяйственной деятельности, где 
им обеспечена ежегодная отдача в размере установленной про-
центной ставки на капитал. Поэтому для более объективной 
оценки экономической эффективности капитальных вложений 
все основные показатели, связанные с осуществлением долго-
срочного кредита, должны быть пересчитаны с учетом снижения 
ценности денежных ресурсов. «Экономическое содержание фак-
тора времени заключается в том, что эффект от реализации ка-
питальных вложений в тот или иной объект в более поздний срок 
равносилен увеличению фонда капитальных вложений в насто- 
ящее время»1.

Например, если на первом году материализовать часть аванси-
рованных капитальных вложений, то до момента начала выпуска 
продукции они не обеспечат отдачи, т.е. не будут участвовать  
в хозяйственной деятельности. Между тем привлеченные в другие 
сферы экономики они могли бы обеспечить отдачу, равную про-
изведению процентной ставки Е на капитал (величиной Е 2 может 
быть норма чистой прибыли, коэффициент дисконтирования, 
процентная ставка и др.), т.е. K

i
E.

Потеря отдачи может быть представлена как убыток, который 
будет увеличиваться по мере того, как возрастает период замора-
живания, а в структуре авансируемого капитала повышается доля 
единовременных затрат, приходящаяся на первый год. Следова-
тельно, капитальные затраты должны рассчитываться не по фак-
тической стоимости материализованных единовременных затрат, 
а с учетом потерь, или убытка. Тогда приведенные капитальные 
вложения, материализованные в первый год, можно записать как

КВ
пр1

 = КВ α
1 

(1 + Е),

где α
1
 — доля авансированного капитала, приходящаяся на 

 первый год.

Во второй год потери от капитальных вложений, осуществлен-
ных в первый год, увеличатся на КВ α

1
Е и составят:

КВ
пр2

 = КВ α
1
 (1 + E)2.

1	 Хачатуров Т.С.	Экономическая	реформа	и	вопросы	эффективности	капи-
тальных	вложений//Вопросы	экономики.	1967.	№	7.

2	 В	 международной	 практике	 используются	 рентабельность,	 внутренний	
коэффициент	 эффективности,	 период	 возврата	 капитальных	 вложений,	
максимальный	денежный	отток	и	т.д.
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Дополнительно возникнут потери от капитальных вложений, 
осуществленных во второй год авансирования:

КВ
пр2

 = КВ α
2
 (1 + Е).

Тогда за весь период замораживания приведенные капиталь-
ные затраты будут равны:

КВ
пр

 = КВ α
1
 (1 + Е)Т–1 + КВ α

2
 (1 + Е)Т–2 + ... +

+ КВ α
i
 (1 + Е)Т–i = Σ КВ α

i
 (1 + Е)Т–i,

где Т — год начала эксплуатации введенных производственных 
 мощностей.

При сравнении вариантов наиболее выгодным признается тот 
вариант, при котором обеспечиваются минимальные приведенные 
капитальные затраты.

Данный метод приведения капитальных вложений учитывает 
потери, которые рассчитываются на конец авансирования едино-
временных затрат. Приведение капитальных вложений к началу 
авансирования обусловливает обесценивание денежных средств. 
В дальнейшем приведенные капитальные вложения в экономи-
ческих расчетах не участвуют.

В условиях рыночных отношений инвестиции на осуществле-
ние хозяйственных задач (строительство завода, реконструкция, 
техническое перевооружение, расширение предприятия и т.п.) 
финансируются в основном за счет кредитов банков, страховых 
акционерных обществ и фондов. Эти финансовые учреждения,  
аккумулирующие денежные средства и накопления, выделяют за-
емщику ссуду на определенных условиях, которые включают пе-
риод погашения ссуды и процентную ставку (ссудный процент).

Сумма кредита и сумма возврата долга не тождественны, так 
как последняя сумма увеличивается на ту разницу, которая опре-
деляется величиной ссудного процента, установленного кредит-
ной организацией, и длительностью использования этого креди-
та до полного его погашения. Иными словами, сумма возврата 
кредита — это приведенная сумма авансированных средств,  
т.е. сумма кредита, скорректированная на ставку ссудного про-
цента и продолжительность периода погашения дебиторской  
задолженности, начиная с момента открытия кредитования и вплоть 
до полного погашения полученной ссуды.

Период возврата или погашения кредита (Т
вз

) включает два 
слагаемых, т.е. Т

вз
 = Т

осв
 + Т

ок
, где Т

осв
 — период авансирования 
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и материализации денежных средств, полученных в виде кредита; 
Т

ок
 — период возврата всей суммы кредита с учетом процентной 

ставки и длительности данного периода.
Абсолютная величина долга, или сумма возврата кредита ис-

числяется с помощью формулы сложных процентов:
а)  при освоении всей суммы кредита в первый год ассигнования 

сумма возврата определяется как

КВ
вз

 = КВ (1 + S)Твз,

где КВ — сумма кредита;
 S — годовая ставка ссудного капитала в долях единицы 

 (включает инфляцию. В другом случае используются 
 иные методы расчета);

б)  вся сумма кредита авансируется с разбивкой по годам осво- 
ения:

KB KB S Sпр i
T i

i

T i
Tp

p

о= +











+−

=

−

∑ α ( ) ( )1 1
1

кк ,

где

KB S KB Sα αi
T i

i

T i

1
T 1p

p

p( ) ( )1 1
1

+ = + +−

=

−
−∑

+ КВ α
2 

(1 + S
 
)Tp–2 + ... + КВ α

i 
(1 + S

 
)Tp–i;

 Т
р
 — порядковый год освоения материализованных капи- 

 тальных вложений или порядковый год начала вы- 
 пуска продукции, т.е.  Т

р
 = Т

овс
 + 1.

Данные методы характерны для условий, когда использование 
материализованных вложений начинается на следующий год пос-
ле завершения периода освоения, т.е.  Т

осв
 + 1.

В случае, когда производственные мощности частично вво-
дятся еще на стадии освоения, период окупаемости определяется 
методом нарастающего итога прибыли (см. табл. 29).

В практике оценки эффективности капитальных вложений 
используется несколько методов с учетом фактора времени1:
• определение чистой приведенной ценности (интегральный 

экономический эффект);
• расчет внутренней нормы рентабельности;
1	 Карпов В.	 и	 др.	 Современные	 методы	 экономической	 оценки	 эффек-	

тивности	инвестиций	и	некоторые	другие	рекомендации	по	их	примене-
нию	//	Экономика	и	управление.	1994.	№	4.
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• отношение прибыли и затрат;
• определение фонда окупаемости с учетом фактора времени;
• минимизация приведенных (дисконтированных) затрат.

Для оценки эффективности капитальных вложений могут  
использоваться:
• показатели, характеризующие приток денежных средств:  

источники финансирования (бюджетные ассигнования, вне-
бюджетные фонды, собственные средства, кредит), выручка 
от реализации готовой продукции, амортизационные отчис-
ления, ликвидационная стоимость основных активов, прочие 
поступления;

• показатели, отражающие использование денежных средств: 
капитальные вложения, себестоимость продукции, выплаты 
по обязательствам, погашение задолженности по ссудам, другие 
выплаты, отчисления в резервный и другие фонды, чистый 
поток денежных средств.
В 1994 г. разработаны Методические рекомендации по оценке 

эффективности инвестиционных проектов и их отбору для фи-
нансирования, которые в основном рассчитаны на переходный 
период России к рыночной экономике и предназначены для ор-
ганизаций различных форм собственности. При этом в Методи-
ческих рекомендациях учтена современная международная прак-
тика оценки инвестиционных проектов, которая согласуется  
с методами и предложениями ЮНИПО (Организация по про-
мышленному развитию при ООН).

Новые Методические рекомендации предусматривают исполь-
зование следующих показателей эффективности инвестиционного 
проекта:
• показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учи-

тывающие финансовые последствия реализации проекта для 
его непосредственных участников;

• показатели бюджетной эффективности, отражающие финан-
совые последствия осуществления проекта для федерального, 
регионального или местного бюджетов;

• показатели экономической эффективности, учитывающие  
затраты и результаты, связанные с реализацией проекта.
При определении эффективности инвестиционного проекта 

предстоящие затраты и результаты оцениваются в пределах  
расчетного периода, продолжительность которого принимается  
с учетом:
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• срока использования авансированного капитала, периода экс-
плуатации материализованных капитальных вложений вплоть 
до ликвидации;

• нормативного срока службы основного технологического обо-
рудования, принимаемого как средневзвешенная величина:

T T n ncp i i
i

k

=










=

∑
1

/ ,

где T
i
 — i-й возраст единицы оборудования;

 n
i
 — количество оборудования с i-м возрастом;

 n — количество установленного оборудования, т.е. n
1
 + 

 + n
2
 + ... n

i
;

 k — количество возрастных групп; 

• заданных параметров прибыли (валовой или чистой прибыли, 
а также удельной прибыли, т.е. отнесенной к производствен-
ным фондам);

• требований инвестора (процентная ставка, период погашения, 
участие в прибыли и т.п.);

• горизонта расчета (количество месяцев, кварталов, лет);
• шага расчета (месяц, квартал, год).

При оценке эффективности капитальных вложений разновре-
менные показатели соизмеряются методом дисконтирования  
(т.е. приведения их к денежным средствам в начале авансирова-
ния единовременных затрат):

К
прi

 = К α
i 
/

 
(1 + Е)i     или     К

прi
 = К

i 
/

 
(1 + S

 
)i,

где К — сумма авансированных капитальных вложений;
 α

i
 — доля капитальных вложений, приходящаяся на i-й год;

 K
i
 — капитальные вложения, авансированные в i-м году, 

 т.е. K
i
 = K α

i
;

 Е
н
 или S — норма дисконта, равная приемлемой для инвес- 

 тора норме дохода на капитал;
 i — год авансирования капитальных вложений.

За весь период осуществления капитальных вложений Т 1:

K K Sпp i
i

i

T

= +





=
∑ /( )1

1

(при постоянной величине S
 
).

1	 Включая	период	эксплуатации	производственных	мощностей	и	их	ликви-
дации,	т.е.	период	жизни	инвестиционного	проекта.
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Если норма дисконта S изменяется по годам осуществления 
капитальных вложений, тогда

K K Sпp i ki
t

i

T

= +





=
∑ /( ) ,1

1

где S
k
 — норма дисконта в t-м году по i-му варианту.

Наиболее выгодный вариант устанавливается с помощью  
различных показателей: чистый дисконтированный доход, или 
интегральный эффект, индекс доходности, внутренняя норма  
доходности, срок окупаемости и т.п.

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) — это сумма текущих 
эффектов от осуществления капитальных вложений за весь рас-
четный период Т, приведенный к году начала авансирования. 
Иными словами, это разница между интегральными результатами 
и интегральными затратами, включая выплаты процентной став-
ки на капитал:

Э ЧДД R З Sинт t t
t

t

T

= = − +





=
∑ ( )/( ) ,1

1

где R
t
 — результаты, достигаемые в t-м году расчета;

 З
t
 — затраты, осуществляемые в t-м году расчета;

 Т — расчетный период, равный году ликвидации объекта.

Эффект, достигаемый на  t-м году расчета, равен:

Э
t
 = (R

t
 – З

t 
).

Индекс доходности (ИД) — это интегральный эффект, или 
чистый дисконтированный доход, приходящийся на 1 руб. аван-
сированных капитальных вложений:

ИД ЧДД K K R З S= = − +





=
∑/ ( / ) ( )/( ) .1 1

1
t t

t

t

T

Если ИД ≥ 1, проект эффективен, если ИД < 1 — неэффекти-
вен.

Внутренняя норма доходности (ВДН) — это та норма дискон-
та S

вн
, при которой сумма приведенных эффектов равна приве-

денным капитальным вложениям:

ВДН R З S K S= − +



 +

=
∑ ( )/( ) / /( )t t

*
вн

t

t

T

t вн
t1 1

1





=
∑
t

T

1

,

где З
t
* — затраты в t-м году при условии, что в них не входят 

 капитальные вложения.
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Результаты и затраты, связанные с осуществлением проекта, 
можно установить путем дисконтирования или без него. Следо-
вательно, получится два нетождественных результата. Более  
объективным признается результат, когда срок окупаемости  
рассчитывается путем дисконтирования.

Коммерческая эффективность (финансовое обоснование) мо-
жет рассчитываться для проекта в целом и по участникам с учетом 
их вклада.

Эффект, который создается в течение месяца, квартала или 
года, — это поток реальных денежных средств.

Результат инвестиционной и операционной (эксплуатацион-
ной) деятельности может быть положительным или отрицатель-
ным. В случае, когда поступление (приток) денежных средств П

it
 

превышает расход (отток) этих средств О
it
, результат является  

положительным: +РЗ = П
it
 – O

it
 (при П

it
 > O

it
). При  П

it
 < O

it
 ре-

зультат инвестиционной и операционной деятельности в t-м году 
отрицательный, или убыточный. Общий результат проекта на 
протяжении всей его жизни определяется как сумма эффектов 
каждого года:

РЗ
общ

 = ± РЗ
1
 ± РЗ

2
 ± ... ± РЗ

i
 = Σ РЗ

i
,

где Т — период жизни инвестиционного объекта с момента 
 начала авансирования и вплоть до ликвидации.

В условиях рыночных отношений технико-экономические по-
казатели, участвующие в оценке инновационных проектов, необ-
ходимо постоянно корректировать из-за быстро меняющейся  
экономической обстановки. При этом первостепенное значение 
должно уделяться не факторам риска и неопределенности в реше-
нии задачи, а согласованности интересов участников инвестици-
онных проектов. Однако это не значит, что типовые процедуры  
и методы оценки уходят на последний план. К ним следует отнести 
вариантность оценки уровней предложения, спроса и цен на все 
виды ресурсов, включая продукцию; оценку эффективности при 
различных дисконтах у всех участников инвестиционных проектов; 
распределение риска между участниками проекта, прогнозирова-
ние экономической динамики и ее последствия на всем интервале 
реализации проекта1.

Бюджетная эффективность

Показатели бюджетной эффективности отражают влияние  
результатов осуществления проекта на доходы и расходы соответ- 
1	 Львов Д.С.	Экономика	развития.	—	М.:	Экзамен,	2001.	С.	469.
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ствующего (федерального, регионального или местного) бюд- 
жета.

Бюджетная эффективность в t-м году осуществления проекта 
определяется как разница между доходами соответствующего 
бюджета D

t
 и расходами P

t
:

Э б
t
 = Д

t
 – Р

t
.

Интегральная бюджетная эффективность рассчитывается по 
формуле:

Э Д P Sинт
б

t t
t

t

T

= − +





=
∑ ( )/( ) .1

1

Иными словами, сумма дисконтированной годовой бюджет-
ной эффективности равна:

Э Эинт
б

t
б

t

T

=
=
∑

1

.

В состав расходов бюджета включаются:
• средства, выделенные для прямого бюджетного финансиро-

вания проекта на основании постановления Правительства 
РФ от 21.03.94 г. № 220;

• кредиты банков, выделенные в качестве заемных средств, под-
лежащих компенсации за счет бюджета;

• прямые бюджетные ассигнования на надбавки к рыночным 
ценам на топливо и энергоносители;

• выплаты пособий для лиц, остающихся без работы в связи с 
осуществлением проекта;

• выплаты по государственным ценным бумагам и т.п.
В состав доходов бюджета включаются:

• налог на добавленную стоимость, специальный налог и все 
иные налоговые поступления (с учетом льгот) и рентовые пла-
тежи в данном году в бюджет от российских и иностранных 
предприятий и фирм-участниц для осуществления проекта;

• увеличение (со знаком «минус» — уменьшение) налоговых 
поступлений от сторонних предприятий, обусловленное вли-
янием реализации проекта на финансовое положение;

• средства, поступающие в бюджет за пользование землей, во-
дой и другими природными ресурсами, плата за недра и т.п.;

• поступающие в бюджет таможенные пошлины и акцизы  
по продукции (ресурсам), производимой в соответствии с про-
ектом;
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• эмиссионный доход от выпуска ценных бумаг под осущест-
вление проекта;

• дивиденды по принадлежащим государству, региону акциям 
и другим ценным бумагам, выпущенным с целью финансиро-
вания проекта;

• доход от лицензирования, конкурсов и тендеров на разведку, 
строительство и эксплуатацию объектов, предусмотренных 
проектом;

• погашение льготных кредитов по проекту, выделенных за счет 
средств бюджета;

• штрафы и санкции, связанные с проектом, за нерациональное 
использование материальных, топливно-энергетических и 
природных ресурсов.
К доходам бюджета приравниваются также поступления во 

внебюджетные фонды — пенсионный фонд, фонды занятости 
населения, медицинского и социального страхования — в форме 
обязательных отчислений по заработной плате, начисляемой за 
выполнение работ, предусмотренных проектом.

На основании показателей годовой бюджетной эффектив- 
ности определяются также ее дополнительные показатели:
• внутренняя норма бюджетной эффективности;
• cрок окупаемости бюджетных затрат;
• степень финансового участия государства (региона) в реали-

зации проекта, определяемая по формуле:

ФНУ = Р
инт

 / З
инт

,

где Р
инт

 — интегральные бюджетные расходы;
 З

инт
 — интегральные затраты по проекту, рассчитываемые на 

 уровне государства и региона.

Показатели народно-хозяйственной экономической эффектив-
ности отражают эффективность проекта с точки зрения интересов 
всего народного хозяйства в целом, а также участников проекта.

Наиболее экономичным вариантом проекта с учетом госу-
дарственной поддержки является вариант с наибольшими пока-
зателями интегральной и народно-хозяйственной экономической 
эффективности. При расчетах показателей экономической эф-
фективности на уровне народного хозяйства в состав результатов 
проекта включаются:
• конечные производственные результаты, т.е. выручка;
• социальные и экономические результаты;
• прямые финансовые результаты;
• кредиты и займы.
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В состав затрат проекта включаются затраты, необходимые 
для его реализации (текущие и единовременные затраты) и ис-
численные без повторного счета.

При расчетах показателей экономической эффективности на 
уровне предприятия в состав результатов проекта включаются:
• выручка от реализации продукции;
• социальные результаты.

В состав затрат при этом включаются только единовременные 
и текущие затраты предприятия, исчисленные без повторного 
учета (не допускается одновременный учет единовременных за-
трат на создание основных средств и текущих затрат на их амор-
тизацию).

При оценке эффективности проекта необходимо учитывать 
факторы риска и неопределенности.

Неопределенность — неполная или неточная информация об 
условиях реализации проекта, в том числе связанных с ними  
затратах и результатах. Неопределенность, связанная с возмож-
ностью возникновения в ходе реализации проекта неблагоприят-
ных ситуаций и последствий, характеризуется понятием риска.

К наиболее существенным видам инвестиционных рисков от-
носятся:
• риск, связанный с нестабильностью экономического законо-

дательства и текущей экономической ситуации, условий ин-
вестирования и использования прибыли;

• риск возникновения неблагоприятных социально-политичес-
ких изменений в стране и регионе;

• неполная или неточная информация о динамике технико-эко-
номических показателей, новой технике и технологиях;

• колебания рыночной конъюнктуры, цен, валютных курсов;
• производственно-технологический риск (аварии и отказы 

оборудования, производственный брак);
• неполная или неточная информация о финансовом положении 

и деловой репутации предприятий-участников (возможность 
неплатежей, банкротств, срывов договорных обязательств).
Для учета факторов неопределенности и риска при оценке 

эффективности проекта используются следующие методы:
• проверка устойчивости;
• корректировка параметров проекта и экономических показа-

телей;
• формализованное описание неопределенности.

По методу проверки устойчивости предусматривается состав-
ление плана реализации проекта в наиболее вероятных или на-
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иболее «опасных» для каких-либо участников условий. При этом 
оцениваются возможные доходы, потери и показатели эффектив-
ности у отдельных участников, а влияние фактора дисконта не 
учитывается.

Степень устойчивости проекта относительно возможных из-
менений условий реализации может быть определена с помощью 
показателя предельного уровня объема производства, цен на про-
изводимую продукцию и др.

Точка безубыточности отражает объем продаж, при котором 
выручка от реализации равняется затратам на производство,  
т.е. ЦQ = CQ, где Ц — цена; С — себестоимость единицы продук-
ции; Q — объем годовой реализации (временной интервал мо- 
жет изменяться). Прибыль будет обеспечена при условии, если 
ЦQ > CQ. При ЦQ < CQ предприятие понесет убытки. Порог без-
убыточности может быть рассчитан по следующей формуле:

ТБ
у
 = З

у.пост
 / (Ц – З

у.пер 
),

где З
у.пост

 — условно-постоянные затраты;
 Ц — цена единицы продукции;
 З

у.пер
 — условно-переменные затраты в расчете на единицу 

 продукции.

Расчет усложняется, если при изменении объемов производс-
тва или уровня использования производительных мощностей ве-
личина издержек изменяется непропорционально.

Неопределенность условий реализации проекта может учи-
тываться также путем корректировки параметров проекта и при-
меняемых в расчете экономических нормативов, замены их про-
ектных значений на ожидаемые. В этих случаях:
• сроки строительства, реконструкции и других работ увеличи-

ваются на среднюю величину возможных задержек;
• учитывается среднее увеличение стоимости строительства, 

обусловленное ошибками проектной организации, пересмот-
ром проектных решений в ходе строительства и непредвиден-
ными расходами;

• учитываются запаздывание платежей, неритмичность поста-
вок сырья и материалов, внеплановые отказы оборудования, 
штрафы и санкции за нарушение договорных обязательств.
Метод формализованного описания неопределенности при 

оценке инвестиционных проектов включает следующие этапы:
• описание всего множества возможных условий реализации 

проекта и соответствующих этим условиям затрат, результатов 
и показателей эффективности;
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• преобразование исходной информации о факторах неопреде-
ленности в информацию о вероятностях различных условий 
реализации и соответствующих показателей эффективности 
или об интервалах их изменения;

• определение показателей эффективности проекта в целом с 
учетом неопределенности условий реализации и показателей 
ожидаемой эффективности.
Основными показателями, используемыми для сравнения раз-

личных инвестиционных проектов и выбора наиболее выгодного 
варианта, являются показатели ожидаемого интегрального эф-
фекта.

Если вероятности различных условий реализации проекта из-
вестны точно, ожидаемый интегральный эффект рассчитывается 
по формуле математического ожидания:

Э Э Pож i i
i

k

=
=
∑

1

,

где Э
i
 — интегральный эффект при i-м условии реализации;

 P
i
 — вероятность реализации i-го условия;

 k — количество условий.
В общем случае ожидаемый интегральный эффект определя-

ется по формуле:
Э

ож
 = γ Э

maх
 + (1 – γ )

 
Э

min
,

где Э
max

, Э
min

 — наибольшее и наименьшее из математических 
 ожиданий значение интегрального эффекта по веро- 
 ятностным распределениям;

 γ — норматив для учета неопределенности эффекта, отра- 
 жающий предпочтения соответствующего хозяйствен- 
 ного субъекта в условиях неопределенности. При опре- 
 делении ожидаемого интегрального экономического  
 эффекта его рекомендуется принимать на уровне 0,3.

Рассмотрим условный пример расчета экономической эффек-
тивности инвестиционного проекта промышленного предпри-
ятия. Данный расчет является завершающим этапом, т.е. все  
результаты, сведенные в табл. 30, были учтены на основе инфор-
мации службы маркетинга (рынки сбыта, их емкость, условия 
реализаций и т.п.), расчетов текущих издержек производства,  
источников финансирования инвестиционного проекта. В табли-
це представлены три составляющие потока денежных средств:
• поток реальных денежных средств от операционной или про-

изводственной деятельности;
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• поток реальных денежных средств от инвестиционной де-
ятельности;

• поток реальных денежных средств от финансовой деятель- 
ности, а также итоговые результаты (излишки средств, сум-
марная потребность в средствах и сальдо на конец года).
Рассчитаем денежные средства по каждой составляющей по-

тока денежных средств.
Операционная деятельность в t

0
-м году отрицательная, так как 

денежные поступления от продаж (стр. 1.1) значительно ниже из-
держек и выплат (стр. 1.3 и 1.4):

I
t0

 = (стр. 1.1 – стр. 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5) =

= 5,5 – (12,3 + 572) = – 578,8 тыс. руб.;

I
t1

 = 37 100 – (16 000 + 14 200 + 14 300 + 640) = –8040 тыс. руб.;

I
t2

 =
 
142

 
000

 
–

 
(38

 
500 + 33

 
000 + 50

 
000 + 500) = 20

 
000 тыс. руб.;

I
t3

 =
 
275

 
500

 
– (62

 
500

 
+

 
52

 
700

 
+

 
100

 
000

 
+

 
300) = 60

 
000 тыс. руб.;

I
t4 

=
 
500

 
000

 
– (120

 
000

 
+

 
70

 
100

 
+

 
180

 
000

 
+

 
100)

 
=

 
129

 
800 тыс. руб.

По инвестиционной деятельности (II) в  t
0
-м году затраты  

на приобретение активов составили 730 тыс. руб., в t
1
-м году —  

35 тыс. руб.; в t
3
-м году — 1700 тыс. руб.

Финансовая деятельность (III), за исключением t
0
-го года, от-

рицательная. Так, III
t0

 = (стр. 3.1 + 3.2 + 3.3 – (стр. 3.4 + 3.5) = 
= 1545 + 500 – 65 = 1980; III

t1
 = –100; III

t2
 = –850; III

t3
 = –1600; 

III
t4

 = –3200 тыс. руб.
Излишек средств (IV) рассчитывается как сумма стр. (I + II + 

+ III):

IV
t0

 = (–578,8) + (–730) + 1980 = +671,2 тыс. руб.;

IV
t1

 = (–8040) + 35 + (–100) = –8105 тыс. руб.;

IV
t2

 = 20 000 + (–850) = 19 150 тыс. руб.;

IV
t3

 = 60 000 + 1700 – 1600 = 60 100 тыс. руб.;

IV
t4

 = 129 800 + (–3200) = 126 600 тыс. руб.

Суммарная потребность в средствах возникает, если состав-
ляющая «излишки средств» отрицательная. Таким образом, V

t1
 = 

= –8105 тыс. руб.
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Сальдо на конец года (VI) рассчитывается как сумма резуль-
татов строк IV (излишек средств) и VI (сальдо на конец предыду-
щего года):

VI
t+i

 = IV
t+i

 + VI
t+i–1

;

VI
t1

 = (–8105) + 671,2 = –7468,8 тыс. руб.;

VI
2
 = 19 150 + (–7468,8) = 11 681,2 тыс. руб.;

VI
3
 = 60 100 + 11 681,2 = 71 781,2 тыс. руб.;

VI
4
 = 126 600 + 71 781,2 = 198 381,2 тыс. руб.

Если принять норму дисконта равной 200% (Е = 2,0), тогда

ЧДД = З – К,
где

З =
+=

стр. I (операционная деятельность)

( t
t 1 2 0, )00

Ч

∑ ;

K =
+

стр. II (инвестиционная деятельность)

(1 2 0, )tt
t

Ч

=
∑

0

.

Слагаемые результата З — это сумма значений дисконтиро-
ванного эффекта, в котором из состава затрат исключены капи-
тальные вложения. Слагаемые результата К — это дисконтиро-
ванные капитальные вложения, взятые с обратным знаком:

З = –578,8 + (–8040/3) + (20 000/9) + (60 000/27) +

+ (129 800/81) = 2788,1 тыс. руб.;

K = –730 + (35/3) + (1700/27) = –655,38 тыс. руб.;

ЧДД = 2788,1 – 655,38 = 2132,7 тыс. руб.;

ИД = З / K = 2788,1 / 655,38 = 4,25.

Как было отмечено в Методических рекомендациях, основным 
условием осуществления инвестиционного проекта является поло-
жительное сальдо реальных денег в любом году расчета. Если в 
каком-то году расчета сальдо реальных денег отрицательное, зна-
чит, проект в данном виде не может быть осуществлен независимо 
от величины интегральных показателей эффективности.

Исходя из показателей чистого дисконтированного дохода 
(ЧДД) и индекса прибыльности (ИД) можно сделать вывод, что 
данный проект эффективен.
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Внутренняя норма доходности также достаточно высокая:

ВДН R З S K S= − +



 +


=
∑ ( )/( ) / /( )t t вн

t

i

T

t вн
t1 1

1


 =

=
∑
i

T

1

2 71 271, ( %).

С учетом дисконтирования срок окупаемости: 3 года < Т
ок

 < 
< 4 года от начала эксплуатации объекта.

Однако, несмотря на высокие показатели эффективности про-
екта, его нельзя рекомендовать при таких условиях к реализации, 
так как в первый год осуществления эксплуатационного процесса 
сальдо реального денежного потока было отрицательное. Проект 
должен быть применен в соответствии с требованиями Методи-
ческих рекомендаций.

§ 5. Инвестиционная политика промышленного 
предприятия

Обеспечение устойчивого роста промышленного производст- 
ва тесно связано с привлечением капитальных вложений (инвес-
тиций), величина которых, по оценке Министерства экономики 
РФ, только для обновления парка основного технологического 
оборудования превышает 60 млн долл. в год.

Для российской экономики понятие «инвестиция» относительно 
новое. В условиях административно-командной экономики исполь-
зовался термин «капитальные вложения». Суть этого показателя 
отражает единовременные затраты для простого и расширенного 
воспроизводства основных фондов, т.е. для строительства новых, 
расширения, реконструкции и технического перевооружения дей- 
ствующих предприятий, а также возведения и ремонта объектов 
непроизводственного назначения.

Инвестиции — долгосрочные вложения государственного или 
частного денежного капитала в объекты предпринимательской 
деятельности, ценные бумаги, ноу-хау и т.п. с целью получения 
прибыли.

Инвестиции бывают финансовые, реальные, интеллектуаль-
ные.

Финансовые — вложение денежных средств в ценные бумаги 
(акции, облигации и т.п.). Финансовые инвестиции могут высту-
пать в роли источника капитальных вложений. В случае вложения 
финансовых инвестиций в акции промышленных предприятий 
они превращаются в прямые инвестиции в производство.
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Реальные — вложения денежных средств в производство как 
внутри страны, так и за ее пределами, кредиты и субсидии моло-
дым суверенным государствам.

Интеллектуальные — денежный капитал, авансированный на 
совместные научные исследования, лицензии, ноу-хау и т.п.

Инвестиционная политика промышленного предприятия от-
носится к одному из центральных направлений экономического 
развития, которое позволяет укрепить экономическое положение 
предприятия за счет обеспечения роста прибыли, роста объема 
производства и производительности труда, ускорения темпов раз-
работки и внедрения новой продукции, повышения уровня кон-
курентоспособности производства, продукции и услуг.

В условиях рыночной экономики, когда внедрение достиже-
ний научно-технического прогресса является основой обеспече-
ния конкурентоспособности производства и продукции (услуг), 
инвестиционная политика промышленного предприятия должна 
быть очень гибкой и своевременно реагировать на изменение 
внутренней и внешней экономической ситуации. При этом должны 
учитываться:
• наличие многовариантной и долгосрочной стратегии развития 

предприятия;
• обеспечение разработки гибких механизмов реагирования на 

изменение внешней среды для децентрализации инвестици-
онного процесса;

• повышение уровня использования внутренних источников 
накопления денежных средств для финансирования инвести-
ционных проектов;

• соблюдение соответствия при планировании распределения 
капитальных вложений и финансовых инвестиций со страте-
гической программой развития предприятия;

• усиление действующего контроля за рациональным исполь-
зованием денежных средств;

• наличие результатов анализа действующих рынков в направ-
лении оценки потребностей на рынке (спроса) и уровня кон-
курентоспособности товара, представленного на рынке;

• расширение сотрудничества с кредитно-финансовыми орга-
низациями.
В течение 2002 г. Правительством РФ были предложены  

новые рекомендации в подходе к инвестиционной политике, ко-
торые предусматривают осуществление распределения государст- 
венных инвестиций на производственные цели на конкурентной  
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основе. Предложенные изменения в инвестиционной политике 
позволяют не только повысить объективность распределения де-
нежных средств, но и повысить роль источников финансирования 
инвестиций за счет негосударственного сектора. Доля последних 
возрастет до 53% против 34% в 2001 г.

Обеспечение роста этого направления как источника финан-
сирования инвестиций основывается на результатах переоценки 
стоимости основных производственных фондов и расширения 
возможностей использования норм ускоренной амортизации.

Учитывая, что уровень конкурентоспособности отечественного 
промышленного производства, продукции и услуг значительно 
отстает от промышленно развитых стран, приоритетность в рас-
пределении инвестиций следует видеть в тех направлениях, кото-
рые сориентированы на внедрение прогрессивных технологий, 
рост уровня конкурентоспособности производства и качество 
промышленной продукции.

Таким образом, инвестиционная политика промышленного 
предприятия отражает совокупность приемов, способов и решений, 
определяющих целесообразность и эффективность использования 
ресурсов (материальных, финансовых, трудовых, интеллектуаль-
ных) в процессе реализации стратегии развития предприятия.

Различают три вида инвестиционной политики.
1.  Консервативная отражает тот вариант, приоритетной целью 

которого является минимизация возможных сбоев в процессе 
достижения цели.

2.  Компромиссная основывается на выборе тех объектов инвес-
тирования, по которым уровень прибыльности и возможность 
отклонений от плановых заданий приближены к средним  
величинам, характерным для рыночной экономики.

3.  Агрессивная направлена на инвестирование тех объектов, где 
возможна более высокая прибыльность в сравнении со сред-
ним уровнем при росте возможности устранения нежелатель-
ных отклонений (потерь).
Все перечисленные виды инвестиционной политики позво- 

ляют промышленным предприятиям приступать к разработке  
инвестиционного проекта.

Инвестиционный проект — это совокупность документов, под-
тверждающих экономическую целесообразность инвестирования 
денежных средств в реальные объекты (средства производства, 
акции, облигации, научные работы, лицензии, ноу-хау и т.д.).

Иными словами, это совокупность документов, отражающих 
экономическую целесообразность и эффективность использования 
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инвестиционных денежных средств для обеспечения максимиза-
ции прибыли на рубль авансированных единовременных капи-
тальных вложений с учетом дисконтирования доходов и затрат, 
прогнозирования возможных изменений в экономической ситу-
ации на рынке, оценки влияния неопределенности и сбоев в ор-
ганизации производства на конечный результат.

Составной частью оценки объективного использования  
инвестиционного проекта является расчет его эффективности.

В общем представлении эффективность — это отношение  
результата к затратам, т.е. доля результата (прибыли, экономии), 
приходящейся на рубль затрат. Обратный показатель — окупа- 
емость затрат, т.е. период, в течение которого затраты окупаются 
полученной прибылью или достигнутой экономией.

Рассмотрим на условном примере оценку эффективности ин-
вестиционного проекта при использовании собственных средств, 
т.е. чистой прибыли плюс амортизационные отчисления (табл. 31).

Таблица  31
Расчет рентабельности инвестиционного проекта

№  
п/п Показатели

Обо- 
зна- 

чения
Руб.

Первый вариант (с учетом амортизации)

1

2

2.1

2.2

3

4

5

6

Доходы от проекта

Инвестиционные затраты

В том числе

Денежные расходы

Амортизационные отчисления

Прибыль от проекта (ВР – ИЗ
 
)

Налог на прибыль при ставке 30%

Чистая прибыль (ПР
пр

 – Н
пр

)

Рентабельность проекта (ПР
4
 : ИЗ)100

ВР

ИЗ

ДЗ

АО

ПР
пр

Н
пр

ПР
4

R
пр

18 000

12 000

9000

4000

600

1800 = 6000 ⋅ 0,3

4200 = 6000 – 1800

35%

Второй вариант (без учета амортизации)

1

2

3

4

5

6

Доходы от проекта

Денежные расходы

Прибыль от проекта (ВР – ДЗ )

Налог на прибыль при ставке 30%

Прибыль чистая (ПР
пр

 – Н
пр 

)

Рентабельность проекта (ПР
4
 : ДЗ)100

ВР

ДЗ

ПР
пр

Н
пр

ПР
4

R
пр

18 000

9000

9000

2700 = 9000 ⋅ 0,3

6,3
 
=

 
9000

 
–

 
2700

 
=

 
6300

70%

Достоинство данного метода — простота расчета.
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При реализации хозяйственных задач могут использоваться 
не отдельные источники инвестирования, а их набор. Такой под-
ход объясняется тем, что отдельный источник инвестиций не 
всегда может полностью удовлетворить потребность денежных 
средств. Кроме того, для снижения возможных потерь как резуль-
тата нестабильности экономического развития инвесторы могут 
ввести временные ограничения, т.е. сократить сроки погашения 
кредита или повысить ссудные ставки.

Использование определенного набора источников инвестиро-
вания денежных средств позволяет минимизировать сумму денеж-
ных средств, выплачиваемых заемщиком за использование полу-
ченного кредита. Отношение величины этих денежных средств к 
сумме кредита носит название «цена капитала». Этот показатель 
отражает сумму оплаты заемщиком по процентам ссудной ставки. 
Он рассчитывается отношением суммы выплат (по ссудной став-
ке) к величине денежных средств, авансированных одним из ис-
точников. Например, при кредите денежных средств, авансиро-
ванных в размере КВ

кр
 = 100 тыс. руб., и ставке ссудного капита-

ла (5–20%) сумма возврата кредита составит Ц
вз

 = КВ
кр 

(1 + S)Т 
при Т = 2 года. Ц

вз
 = 100 ⋅ (1 + 0,2)2 = 144 тыс. руб.; сумма  

выплат по процентным ставкам за 2 года выразится: Ц
впл

отн = Ц
вз

 – 
– КВ

кр
 = 144 – 100 = 44 тыс. руб. В относительном выражении 

Ц
впл

 = (Ц
вз

 – КВ
кр

) : КВ
кр

= (144 – 100) : 100 = 0,44, или 44%.
Средняя сумма относительных выплат или средняя цена  

капитала

Ц Цcp
отн

вплi
отн

i
i

k

=
=
∑ α

1

,

где Ц
вплi

 — цена i-го источника, в %;
 α

i
 — удельный вес i-го источника в пассиве баланса или 

 общем объеме, в долях единицы;
 k — количество источников инвестирования.

Средняя цена капитала отражает минимальную норму прибы-
ли, которую ожидают инвесторы от своих вложений. Для реализа-
ции инвестиционного проекта необходимо, чтобы рентабельность 
проекта была выше средней цены капитала.

В свою очередь, источники инвестирования включают:
• акционерный капитал;
• облигационный заем (продажа акций);
• банковский кредит;
• кредиторская задолженность;
• прочие собственные средства.
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Пример.

Источники  
инвестирования

Средняя стоимость  
источника для предприятия 

(Ц
вклi

), %

Удельный вес  
источника в пассиве 

баланса (α
i
)

Акционерный капитал

Облигационный заем

Кредиторская  
задолженность

Банковский кредит

Прочие собственные 
средства

30

25

 
45

5

 
5

0,40

0,15

 
0,28

0,10

 
0,07

1,0

Ц Цcp i i
i

k

= = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
=

=

∑ α
1

5

30 0 4 25 0 15 45 0 28 5 0, , , ,11 5 0 07+ ⋅ =,

= 12 + 37,5 + 12,6 + 0,5 + 0,35 = 29,2%.

Привлечение денежных средств для инвестирования проекта 
экономически оправдано при условии, когда средняя цена капи-
тала (норма прибыли) не превышает учетной ставки Центрального 
банка РФ, т.е. Ц

ср
 ≤ УС ЦБ РФ, а рентабельность инвестиционно-

го проекта должна превышать среднюю цену, т.е. R
инв

 > Ц
ср

.
Средняя цена капитала будет тем ниже, чем больше доля  

собственных средств, а другая доля составляющих источников 
финансирования инвестиционного проекта минимизирована по 
процентным ставкам для выплаты ренты по заемным средствам. 
При этом набор заемных средств осуществляется на основе оче-
редности источников, т.е. от минимальной процентной ставки  
и далее по мере ее возрастания. Иными словами, при соблюдении 
условия  S

1
 < S

2
 < S

3
 < ... < S

i
.

На практике часто возникают случаи, когда для обеспечения 
запланированного уровня рентабельности проекта требуются до-
полнительные средства для его реализации, так как собственных 
средств не хватает.

В этом случае проводятся расчеты эффективности заемных 
средств, так как ссудная ставка на заемные средства может пре-
вышать уровень рентабельности собственного капитала, вложен-
ного в проект. Поэтому рассчитывается эффект заемного капи- 
тала. Суть этого эффекта сводится к тому, что к норме прибыли 
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на собственный капитал приплюсовывается прибыль, полученная 
в результате использования заемных средств (табл. 32).

Таблица  32
Расчет эффекта заемных средств

№  
п/п

Показатели
ИП  
№ 1

ИП  
№ 2

1

2

3

4 

5

6

7

8

9

10

11

Объем инвестированных средств, млн руб.

Собственные средства, млн руб.

Заемные средства, млн руб.

Норма налоговой прибыли на инвестиционный 
капитал, %

Ставка процента за кредит, %

Ставка налога на прибыль, %

Валовая прибыль, млн руб.

Налог на прибыль (стр. 7 ⋅ стр. 6) : 100, млн руб.

Выплаты за кредит (стр. 3 ⋅ стр. 5), млн руб.

Чистая прибыль (гр. 7 – (гр. 8 + гр. 9), млн руб.

Норма чистой прибыли на собственный капитал 
(стр. 10 : стр. 2) 100, %

5,0

5,0

—

 
20,0

—

30,0

3,0

0,9

—

2,1

 
42,0

5,0

2,5

2,5

 
20,0

12

30,0

3,0

0,9

0,3

1,8

 
72

Данные таблицы показывают, что норма чистой прибыли  
на собственный капитал с привлечением заемных средств (72%  
стр. 11) значительно выше в сравнении со ставкой на кредит (12% 
стр. 5). Эффект заемных средств составляет 60% (72 – 12).

Таким образом, привлечение заемных средств экономически 
оправдано.

Инвестиционный проект оценивается в трех направлениях:
• дисконтирование;
• прогнозирование;
• инвестиционные потери (риски).

Дисконтирование — это процесс приведения разновременных 
затрат при оценке эффективности инвестиционного проекта к за-
тратам начального или конечного периода на основе использова-
ния сложных процентов.

Необходимость дисконтирования объясняется тем, что ин-
вестиционные затраты удалены от получения результата опреде-
ленным промежутком времени (лаг). Этот временной интервал 
обосновывается в экономической теории как условие, которое 
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предполагает, что результат сегодняшнего дня выше результатов 
будущего, так как при замораживании денежных средств возни-
кают потери. Поэтому инвестор не заинтересован в авансирова-
нии денежного капитала без соответствующего вознаграждения 
потерь. Эти потери учитываются с помощью дисконтирования 
затрат и результатов. Сопоставление дохода от использования  
инвестиционных средств с суммой возврата кредита — условие 
обоснования эффективности инвестиционных проектов.

Наиболее широко используется метод приведения затрат  
и результатов, осуществленных в различные временные периоды 
к настоящему времени. Например, в производство продукции 
авансируется КВ = 100 единиц денежных средств. Через год они 
принесут доход (прибыль) в размере установленного процента 
дохода (норма дисконта). Так, при норме дисконта S = 4% (0,04) 
сумма дохода за первый год составит КВ S = 100 ⋅ 0,04 = 4 ед.

За второй год сумма дохода возрастет до:

ПР
2
 = КВ (1 + S

 
)2 – КВ = КВ [(1 + S

 
)2 – 1] =

= 100 (1 + 0,04)2 – 100 = 8,16 ед. =

= 100 [(1 + 0,04)2 – 1] = 8,16 ед.

За ряд лет (Т
 
) доход выразится:

ПР
t
 = КВ (1 + S )Т – КВ = КВ [(1 + S )Т – 1].

При Т = 5 лет:

ПР
t=5

 = 100 [(1 + 0,04)5 – 1] = 21,67 ед.

С точки зрения заемщика, норма дисконта — это минималь-
ный прирост прибыли, который он должен получить в процессе 
использования полученного кредита, для обеспечения своевре-
менности возврата только той части кредита, которая предусмат-
ривает выплату по установленной норме дисконта.

С позиции кредитора (инвестора) — это процентная ставка 
(ссудный процент), которая обеспечивает доход на каждую еди-
ницу выплаченного кредита.

Целесообразность инвестиций в определенный товар обеспе-
чивается при условии, когда использование приобретенного то-
вара позволяет в течение определенного периода времени создать 
сумму не меньше вложенных инвестиций. Для сравнения этих 
затрат и результата используется метод дисконтирования.
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Товаропроизводитель оплачивает потребные для его произ-
водства товары (машины, оборудование и прочие орудия труда) 
сразу по установленной цене. Отдача же от использования этих 
орудий труда формируется в течение ряда лет.

Метод дисконтирования позволяет оценить будущий суммар-
ный доход (прибыль, экономия) с начала осуществления инвес-
тиций. Так, дисконтированная стоимость (ДС

 
) любого дохода 

(ПР) через промежуток времени (T
 
) при процентной ставке (S

 
) 

будет равна:

ДС
ПР

S

ПР

S

ПР

S

ПР
=

+
+

+
+

+
+ +

+
1

1
2

2
3

31 1 1 1( ) ( ) ( )
...

(
t

SS

ПР

S) ( )
,

t
t

t
t

k

=
+=

∑
11

где 1, 2, 3, ..., t — годы, в течение которых ожидаются доходы 
 в размерах ПР

1
, ПР

2
, ..., ПР

t 
;

 k — количество фактических лет.

Из формулы следует, что дисконтированная стоимость (ДС
 
), 

т.е. скорректированная сумма прибыли, полученная за период 
времени T, будет ежегодно тем меньше, чем больше период, за 
который инвестор может получить потребную прибыль, и чем 
выше процентная ставка (S ). Так, при величине годовой прибы-
ли ПР = 100 ед. и процентной ставке S = 0,04 в первый год при-
быль составит ПР

1
 = 100/1,04 = 96,1; ПР

2
 = 100/(1 + 0,04)2 = 92,6; 

ПР
5
 = 100/(1 + 0,04)5 = 82,2 ед. Аналогичная картина наблюдается 

и при увеличении процентной ставки.
Экономическая целесообразность осуществления инвестиций 

достигается на основе сопоставления цены товара и дохода, по-
лучаемого от его использования.

Доход, который должен получить заемщик от использования 
в производстве купленного орудия труда — это максимальная цена, 
которую он мог заплатить. Она равна дисконтированной стои-
мости (ДС

 
) от авансированных и материализованных денежных 

средств. Будущий потребитель приобретенного орудия труда не 
будет платить больше той суммы, которая определяется величи-
ной ДС, ибо в другом случае ему (заемщику) выгоднее получать 
ренту в банке.

Цена товара — это отпускная цена (Ц
отп 

), по которой покупа-
тель приобретает товар.

Таким образом, при дисконтированной стоимости (ДС
 
), пре-

вышающей отпускную цену товара, т.е. при условии ДС > Ц
отп 

, 
приобретение товара целесообразно. При равенстве ДС = Ц

отп
  

условия равновыгодные и потери у потребителя исключены. Если 
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ДС < Ц
отп

 — инвестиции экономически не оправданы для исполь-
зования по данному варианту, так как их окупаемость будет на-
ходиться за пределами установленного норматива окупаемости.

Методические рекомендации по оценке эффективности  
инвестиционных проектов и отбору их для финансирования  
в перспективе — это целенаправленное руководство по решению 
комплекса экономических задач, связанных с оценкой эффектив-
ности инвестиционных проектов по внедрению достижений  
научно-технического прогресса, включает:
• целесообразность и обоснование участия в реализации проекта 

заинтересованных юридических лиц, финансовых организаций, 
органов управления различных уровней;

• сравнительную оценку вариантов и экспертизу проекта.
Оценка предстоящих затрат и результатов при оценке эффек-

тивности проекта осуществляется в пределах расчетного периода, 
продолжительности создания, эксплуатации и ликвидации объ-
екта инвестиций, нормативного срока службы объекта (машины, 
оборудования и прочих орудий труда). Обязательным условием 
является обеспечение запланированной нормы прибыли, прихо-
дящейся на рубль авансируемых средств в процессе использова-
ния соответствующего орудия труда.

Пример. Расширение производства с целью удовлетворения 
возрастающего спроса потребовало привлечения денежных 
средств в размере КВ = 30 млн руб. Доходы по годам наращивания 
производственной мощности распределяются следующим обра-
зом: Д

1
 = 10 млн руб.; Д

2
 = 20 млн руб.; Д

3
 = 34 млн руб.;  

Д
4
 = 50 млн руб.; Д

5
 = 64 млн руб.

Нормативный срок службы 5 лет, норма дисконта S = 0,15. 
Определить эффективность проекта по расширению производства.

Текущая дисконтированная стоимость (ДС
 
) составит:

ДС = Д
1 

/(1 + S
 
)1 + Д

2 
/(1 + S

 
)2 + Д

3 
/(1 + S

 
)3 + Д

4 
/(1 + S

 
)4 +

+ Д
5 

/(1 + S
 
)5 = 10/(1 + 0,15)1 + 20/(1 + 0,15)2 + 34/(1 + 0,15)3 +

+ 50/(1 + 0,15)4 + 64/(1 + 0,15)5 = 10/1,15 + 20/1,32 + 34/1,52 +

+ 50/1,75 + 64/2,01 = 8,7 + 15,15 + 22,37 + 28,57 + 31,84 =

= 106, 63 млн руб.

Чистый дисконтированный доход  (ЧДД ) = ДС – КВ = 
= 106,63 – 30 = 70,63 млн руб.

Реконструкция экономически оправдана, так как ЧДД — по-
ложительная величина, а уровень рентабельности (доходности) 
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R
кр

 = ДС/КВ = 106,63/30 = 3,55 и превышает нормативную вели-
чину, т.е. 3,55 > R

н 
.

Для определения верхней границы процентной ставки (S
 
), 

при которой проект будет эффективен, используется метод пе- 
реборки ставки для установления минимального разрыва между 
ДС и КВ.

Иными словами, при какой максимальной процентной ставке 
экономически оправдано расширение производства. Так, при  
S = 0,3 ЧДД + 53,75 млн руб.; S = 0,5 ЧДД + 36,5; S = 0,65 ЧДД + 
+ 1,65; S = 0,7 ЧДД – 5,8 млн руб.

Следовательно, расширение производства экономически  
оправдано даже при S = 65%. При S = 0,7 (70%) проект неэффек-
тивен.

Фактическая чистая дисконтированная доходность значительно 
превышает потребные для проекта капитальные вложения и может 
заинтересовать инвестора.

С помощью дисконтирования рассчитывается чистая текущая 
стоимость, которая используется для обобщения характеристики 
результатов инвестирования. Чистая текущая стоимость (ЧТС) — 
это прибыль от инвестиционного проекта, приведенная к насто-
ящему времени. При ЧТС > 0 обеспечивается норма прибыли, 
превышающая среднюю цену капитала (Ц

ср 
).

Рассчитывается ЧТС как разница между приведенными к на-
стоящему времени текущей стоимостью (путем дисконтирования) 
и объемом инвестиционных средств, т.е. суммой денежных по- 
токов за период эксплуатации инвестиционного проекта и сум-
мой денежных средств, инвестированных в его реализацию,  
т.е. ЧТС = ДС – ИС.

Пример. Для инвестирования проекта кредитор получил два 
варианта исходных данных (табл. 33).

№  
п/п Показатели ИП  

№ 1
ИП  
№ 2

1
2
3 

4

Объем инвестиционных средств (ИС
 
), млн руб.

Период эксплуатации объектов (t
 
), лет

Сумма денежных потоков (доход от проекта) (Д),  
млн руб.

в том числе по годам эксплуатации:
первый год, Д

1

второй год, Д
2

третий год, Д
3

четвертый год, Д
4

Дисконтная ставка (S ), %

42,0
3
 

60,0

36,0
18,0
6,0
—

10,0

40,0
4
 

65,7

10,0
20,0
20,0
15,7
12,0
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ЧТС
1
 = ΣДС

1
 – ИС

1
 = 52,104 – 42,0 = 10,104 млн руб.;

ЧТС
2
 = ΣДС

2
 – ИС

2
 = 49,09 – 40,0 = 9,09 млн руб.

Инвестиционный проект ИП № 1 более выгодный, так как 
ЧТС

1
 > ЧТС

2
,  т.е.  10,104 > 9,09 млн руб.,  несмотря на то, что 

сумма дохода по варианту ИП
2
 больше на 5,7 млн руб. (65,7 – 

– 60,0).
Другим подтверждением эффективности ИП № 1 служат сле-

дующие показатели:
Индекс доходности: ИД

1
 = ΣДС

1
 : ИС

1
 = 52,104 : 42,0 = 1,24;

 ИД
2
 = 49,09 : 40 = 1,227.

Доход, приходящийся на рубль инвестиций по ИД
1
 > ИД

2
.

При ИД < 1 проект отвергается.
Доход, приходящийся на год эксплуатации проекта:

ДС
ср1

 = ΣДС
1
 : T

эк
 = 52,104 : 3 = 17,37 млн руб.;

ДС
ср2

 = 49,04/4 = 12,27 млн руб.

Среднегодовой приведенный доход (ДС
ср 

) по варианту ИП № 1 
также больше: 17,37 > 12,27.

Срок окупаемости инвестиционных средств:

Т
ок1

 = ИС
1
 : ДС

ср1
 = 42,0 : 17,37 = 2,41;

Т
ок2

 = 40 : 12,27 = 3,26.

Внутренняя норма прибыли  ВНП = (ЧТС : ИС
 
) 100,  или  

(ИД – 1,0) 100.

ВНП
1
 = (10,104 : 42) 100 = 24%,    или    (1,24 – 1,0) 100 = 24%;

ВНП
2
 = (9,09 : 40) 100 = 22,7%,   или   (1,227 – 1,0) 100 = 22,7%.

Прогнозирование экономических показателей — задача весьма 
сложная, ибо возникают различные экономические ситуации, свя-
занные с изменением деловой активности, т.е. нестабильностью. 
Поэтому при прогнозировании экономических показателей необ-
ходимо учитывать те особенности, которые связаны с неустойчи-
востью экономики. Например, цена на денежный капитал опреде-
ляется с помощью процентной ставки, которая формируется из 
трех составляющих: нормы прибыли, уровня (процента) инфляции 
и оплачиваемого риска (ставка страховой премии за риск).

Различают номинальную и реальную процентную ставку. Но-
минальная учитывает инфляцию и риск. Реальная — это норма 
прибыли на капитал или рента.
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В России процентная ставка наиболее высокая (около 30%). 
Между тем промышленно развитые страны не стремятся аванси-
ровать денежный капитал в российскую экономику, так как очень 
высока степень риска. Поэтому наибольший поток инвестиций 
направляется в страны со стабильной экономикой, но более низ-
кой процентной ставкой (в пределах 10–15%). Подтверждением 
этих опасений явился финансовый кризис в РФ 1998 г.

Инвестиционные риски связаны с наличием неопределен- 
ности в экономической ситуации, т.е. непредусмотренных, не-
предвиденных отклонений в результатах и затратах, т.е. потерь.

Иными словами, инвестиционные риски — это возможность 
возникновения потерь от несвоевременности возврата кредита 
как следствие необеспеченности запланированного результата 
инвестиционного проекта. Такие потери — следствие отсутствия 
достоверности информации о ценах, объемах продаж, дохода по 
объекту инвестирования.

Пути сокращения потерь от риска многообразны, но все они 
требуют специальной подготовки и объективности перечня усло-
вий, включенных в соглашение о кредите. Например, для сокра-
щения потерь от инвестиционных рисков кредитор оценивает 
заемщика по уровню кредитоспособности. Наиболее широкое 
распространение для оценки кредитоспособности заемщика по-
лучил метод под названием Gompari 1. Суть этих рекомендаций 
основывается на том, что из всего перечня финансовой докумен-
тации, прилагаемой к кредитной заявке, выделяются наиболее 
существенные факторы, определяющие финансово-производ- 
ственную деятельность будущего заемщика. К ним относятся: 
репутация заказчика, возможность клиента своевременно возвра-
тить ссуду, размер ссуды, условия погашения ссуды, обеспечение 
страхового риска непогашения ссуды.

Таким образом, риск — это возможные потери, которые воз-
никают в результате сокращения денежного потока (выручки)  
в сравнении с плановой величиной.

Для устранения потерь используются различные методы,  
оценивающие уровень риска. К ним относятся: имитационная 
модель, пространственная оптимизация, оценка стоимости капи-
тала и т.п.

Рассмотрим на примере имитационной модели выбор вари-
анта инвестиционного проекта с наименьшей величиной риска 
(табл. 34).
1 Банковское дело. 1996. № 5, 8.
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Таблица  34
Расчет уровня риска по вариантам

Показатели ИП  
№ 1

Эксперт- 
ная оценка 

вероят- 
ности (Р

 
)

ИП  
№ 2

Эксперт- 
ная оценка 

вероят- 
ности (Р

 
)

Инвестиции (КВ
 
), млн руб.

Процентная ставка (S
 
), %

Срок реализации проекта, лет

Поступление средств (ПР),  
млн руб.

минимальная (ПР
min 

), млн руб.
средняя (ПР

ср 
), млн руб.

максимальная (ПР
max 

), млн руб.

Чистая текущая стоимость (ЧТС)
минимальная (ЧТС

min 
), млн руб.

средняя (ЧТС
сред 

), млн руб.
максимальная (ЧТС

max 
), млн руб.

20,0

8,0

3,0

 

7,0
8,0
9,0

–2,0*
+0,65
+2,3

—

—

—

 

0,15
0,7
0,4

—
—
—

20,0

8,0

3,0

 

6,0
9,0

12,0

–4,5
+2,3

+10,9

—

—

—

 

0,1
0,8
0,3

—
—

*		ЧТС
min

	 =	 [ПР
min	

/(1	 +	 0,08)]	 +	 [ПР
сред	

/(1	 +	 0,08)2]	 +	 [ПР
max	

/(1	 +	 0,08)3]	 –		

–	КВ	=	(6,5	+	6,0	+	5,5)	–	20	=	–2,0	руб.
	 Аналогично	ведется	расчет	по	другим	вариантам	поступлений.

Среднее значение ЧТС для вариантов: ЧТС ЧТС Pср i i
i

k

=
=
∑

1

 для

ИП № 1 ЧТС
1
 = 2,0 ⋅ 0,15 + 0,65 ⋅ 0,7 + 0,23 ⋅ 0,4 = 1,075;

ИП № 2 ЧТС
2
 = –4,5 ⋅ 0,1 + 2,3 ⋅ 0,8 + 10,9 ⋅ 0,3 = 4,65.

Наиболее рискованным признается тот вариант, у которого

σЧТС i cp i
i

k

= − →
=
∑( ) maxЧТС ЧТС P2

1

для ИП № 1

( , ) , ( , , ) , ( , ,− − + − + −2 1 075 0 15 0 65 1 075 0 7 2 3 1 0752 2 )) , , , ;2 0 4 3 28 1 8= =

для ИП № 2

( , , ) , ( , , ) , ( , , )− − + − + −4 5 4 65 0 1 2 3 4 65 0 8 10 9 4 652 2 2 00 3 24 4 4 93, , , .= =

Наиболее рискованным признается ИП № 2, у которого σ
ЧТС

 
больше, т.е. 4,93 > 1,8.
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Проведение расчетов кредитоспособности заемщика объяс- 
няется тем, что кредитор для избежания возможных потерь от 
риска ориентируется не только на рентабельность проекта, уро-
вень которого зафиксирован в бизнес-плане. Дополнительно  
оцениваются возможность погашения кредита не только доходами,  
полученными от реализации инвестиционного проекта, но и дру-
гие источники, связанные с основной деятельностью заемщика, 
а также периодичность эффективной работы в течение периода, 
соизмеримого со сроками погашения кредита.

Из всего многообразия целей, реализуемых с помощью инвес-
тиционной политики, к основным можно отнести:
• прибыльность — устанавливается в виде нормы от инвестиций, 

т.е. доли прибыли на рубль авансированных денежных средств;
• рост объема производства (расширение) — увеличение валово-

го дохода за счет наращивания производственных мощностей 
с учетом изменений в структуре номенклатуры выпускаемой 
продукции и своевременности замены изделий с низким уров-
нем конкурентоспособности;

• производительность — рост стоимости продукции, производи-
мой основными рабочими за счет повышения производитель-
ности оборудования и роста квалификации станочников.
Перечень экономически обоснованных целей позволяет раз-

работать долгосрочную многовариантную стратегию развития 
предприятия.

Особое место в разработке инвестиционной политики пред-
приятия отводится выбору приоритетных направлений и инвес-
тиционных ресурсов обеспечения.

Результаты обоснования приоритетных направлений с учетом 
представленных вариантов инвестиционных проектов позволяют 
установить очередность их реализации, что является основанием 
для разработки инвестиционного плана с дальнейшей детализаци-
ей в разрезе инвестиционных программ, каждая из которых вклю-
чает определенную совокупность инвестиционных проектов.

Источники инвестирования проектов делятся на собственные, 
привлеченные, бюджетные.

В промышленно развитых странах основным источником  
инвестирования являются собственные средства. На их долю  
в среднем приходится около 60%, из которых амортизация состав-
ляет более 50%.

В структуре инвестиций России, по данным Госкомстата РФ, 
собственные средства за период 1995—2000 гг. возросли с 130 до 
466,5 млрд руб. (в ценах соответствующих лет), а доля амортизации 
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упала с 26,2 до 18,4% при абсолютном увеличении в 2,6 раза, что 
к началу 2001 г. составило 183,4 млрд руб. Однако данный объем 
денежных средств не позволяет полностью удовлетворить ежегод-
ную потребность простого воспроизводства основных  
фондов. Кроме того, большая часть амортизационного фонда  
(более 50%) используется не по целевому назначению.

Для повышения доли использования амортизационного фон-
да по целевым направлениям необходимо устранить расходы на 
пополнение оборотных средств и текущие непроизводственные 
затраты.

Другой составляющей является чистая прибыль, которая оста- 
ется в распоряжении предприятия после реализации готовой про-
дукции (услуг) и расчета с бюджетом.

При использовании собственного источника финансирования 
предприниматель временно отвлекает денежные средства (амор-
тизация плюс чистая прибыль), что приносит условные потери, 
выражающиеся суммой, рассчитанной по доходу, который может 
быть получен, если эта сумма будет перечислена на депозит с вы-
платой процента дохода. Эта сумма абсолютного дохода включа-
ется как составляющая цены капитала.

Для полного удовлетворения потребности в денежных средствах 
для инвестирования проектов широко используются привлечен-
ные средства. Как видно из данных табл. 351, доля привлеченных 
средств за период 1995–2004 гг. возросла с 19,4 до 32,4%.

Таблица  39

Структура привлеченных предприятиями денежных средств  
в общем объеме инвестиций в России (в %)

Показатели 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2004

Привлеченные средства, всего

В том числе:
Заемные средства

Вторичная эмиссия ценных 
бумаг

Иностранные инвестиции

Средства внебюджетных 
фондов

Прочие средства

19,4

3,4

 
0,5

1,5

 
11,5

2,5

19,6

2,7

 
0,3

1,2

 
12,2

3,2

11,9

2,6

 
0,4

0,5

 
4,6

3,8

23,8

5,0

 
0,3

2,2

 
8,5

7,8

22,3

6,5

 
0,2

2,2

 
4,6

8,8

32,7

9,5

 
0,5

0,6

 
4,8

17,3

41,6

14,8

 
0,6

1,8

 
6,4

18,0

1	 Россия	в	цифрах.	Официальное	издание	Госкомстата	России.	Финансы	
и	статистика.	2005.	C.	458.
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Рост доли привлеченных средств сопровождается структурными 
изменениями. Так, в 1995 г. наибольшая доля приходилась на 
средства внебюджетного фонда — 11,5%, что составляло почти 
60% всех привлеченных средств.

Заемные средства составили всего 3,4%. Минимальная доля 
0,5% у вторичной эмиссии ценных бумаг. К началу 2004 г. доля 
внебюджетных средств сократилась почти в два раза и упала с 11,5 
до 4,8%, почти в четыре раза возросли заемные средства и соста-
вили14,8 против 3,4%.

В перечень заемных средств включаются:
• вклады пайщиков и населения;
• кредиты коммерческих банков;
• инвестиционный налоговый кредит;
• лизинг и т.д.

Привлечение заемных средств обязательно проходит стадию 
экономических обоснований. Так, вклады пайщиков и населения 
целесообразно использовать на внутрипроизводственные цели 
только в том случае, когда процентная ставка выплат по вкладам 
пайщиков и населения не превышает ссудного процента по вы-
платам кредитного коммерческого банка по депозитам, т.е. при 
S

ком
 ≥ S

нас 
.

Иностранные инвестиции характеризуются небольшой долей 
и осуществлением в РФ двумя группами. Наиболее распростра-
ненная группа — инвестиции в совместные предприятия.

Вторая группа иностранных инвесторов включает тех креди-
торов, которые вкладывают средства в покупку акций приватизи-
рованных предприятий.

Причины, влияющие на снижение потока иностранных  
инвестиций, — это действующая система налогообложения и от-
сутствие системы страхования иностранных инвестиций.

Инвестиционный налоговый кредит — условие финансиро-
вания предприятия, которое основывается на отсрочке уплаты 
налогов. Сумма недоплат в налоговые выплаты оформляется 
юридическим документом, где зафиксированы условия возврата 
налогового кредита, процентная ставка, продолжительность или 
период возврата.

Инвестиционный налоговый кредит может быть выделен для 
заемщика только при наличии разрешения соответствующими  
органами исполнительной власти. В Налоговом кодексе РФ  
(ст. 67) записано, что налоговый кредит может быть предоставлен 
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предприятию-налогоплательщику, если удовлетворяется одно из 
следующих требований:
• проведение научно-исследовательских и опытно-конструк-

торских работ или технического перевооружения производ- 
ства, предусматривающее создание рабочих мест для инвалидов 
или на экологические цели. В этом случае инвестиционный 
налоговый кредит может быть предоставлен в размере 30% 
стоимости потребного оборудования для реализации перечис-
ленных целей;

• разработка и внедрение мероприятий по созданию новых или 
совершенствованию действующей технологии, видов сырья  
и материалов;

• восполнение заказа по социально-экономическому развитию 
региона.
Экономическая выгода от использования налогового кредита 

основывается на разнице процентной ставки коммерческого банка 
и рефинансирования1 ЦБ РФ, скорректированной на сумму ин-
вестиционного кредита.

Экономическая выгода оказывает непосредственное влияние 
на снижение цены авансированного капитала, величина которого 
рассчитывается в долях единицы как отношение экономической 
выгоды к сумме инвестиционного налогового кредита.

Лизинг как источник инвестирования в РФ начал свое су- 
ществование в начале 1990 г. и широко используется в Европе.  
В настоящее время его доля в общем объеме инвестиций состав-
ляет 15%. Большой интерес к лизингу проявляют США и Япония. 
Высокие темпы развития лизинга объясняются тем, что он обес-
печивает финансовые преимущества как у кредитора (лизингода-
тель), так и у заемщика (лизингополучатель).

В России эффективность использования лизинга предопреде-
ляется возможностью обеспечения экономии единовременных 
(капитальных) затрат от 20 до 50% средств, авансированных на 
приобретение орудий труда, и до 10% по текущим издержкам как 
результата эксплуатации приобретенного по лизингу оборудова-
ния, для которого предоставляются налоговые льготы. Кроме того, 
лизинговые операции позволяют:
• сократить сбои в хозяйственной деятельности предприятия 

при определении стоимости имущества как базы для налого-
обложения;

1	 С	учетом	корректировки	процентной	ставки	рефинансирования	на	мини-
мальную	величину	понижения.
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• передать в аренду другим предприятиям оборудование, не 
участвующее в производственном процессе;

• влиять на сокращение кредиторской задолженности;
• получить некоторые преимущества при реализации готовой 

продукции за счет передачи в аренду ее доли.
«Закон лизинга», а также сама суть этой формы инвестирова-

ния раскрывают преимущества лизинга по сравнению с покупкой 
орудий труда за счет кредитов или рассрочки. Из всего многооб-
разия преимуществ для лизингополучателя к основным можно 
отнести:
• снижение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль за 

счет того, что выплаты за аренду оборудования включаются  
в себестоимость;

• сокращение суммы налога за счет использования ускоренной 
амортизации;

• улучшение структуры финансового баланса предприятия за счет 
сокращения той части денежной задолженности, которая имеет 
место при покупке орудий труда в кредит или рассрочку.
Преимущества лизинга:

• экономия по налогу на имущество в результате использования 
ускоренной амортизации, которая способствует сокращению 
стоимости налогооблагаемой базы;

• приобретение оборудования по лизингу позволяет сократить 
потребность в капитальных вложениях для покупки орудий 
труда;

• сокращаются выплаты по налогу на прибыль за счет:
 а) отнесения затрат по лизингу в полном объеме на себестои-

мость;
 б) экономии по заработной плате в результате обслуживания 

приобретенного в аренду оборудования лизингодателем;
 в) возможности передачи арендуемого, но не используемого 

оборудования другому предприятию (вторичная аренда), до-
срочного возврата арендуемых орудий труда владельцу;

 г) расширения возможности управления денежными потоками, 
структурой текущих затрат и баланса, улучшения финансовых 
взаимоотношений с кредиторами и акционерами.
Оформление лизинговой сделки предусматривает:

• соглашение о передаче в аренду оборудования;
• продолжительность действия соглашения устанавливается на 

период, который определяется сроком службы арендуемого 
оборудования при использовании ускоренной амортизации;

• периодичность выплат лизинговых платежей.
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Истечение срока аренды позволяет арендатору:
 а) возвратить арендуемые объекты владельцу;
 б) заключить новый договор на аренду;
 в) выкупить объекты лизинга по остаточной стоимости.

На протяжении периода действия лизингового соглашения 
арендодатель может контролировать процесс использования  
переданного в аренду оборудования, что позволяет обеспечить 
запланированную остаточную стоимость, которая может быть  
застрахована.

При заключении соглашения об аренде оборудования его со-
держание должно отражать следующие статьи: объект аренды, срок 
поставки орудий труда и продолжительность аренды, право на 
собственность арендуемых объектов, ответственность за соблюде-
ние правил эксплуатации и гарантии на случай отклонения от  
установленных норм, оплата затрат по транспортировке, монтажу, 
уходу и ремонту, убытки, страхование, периодичность выплат  
лизинговых платежей за аренду и размеры штрафов (пени) при 
увеличении периода аренды, возможность покупки арендуемого 
оборудования по остаточной стоимости, условия расторжения со-
глашения и возврата арендуемых объектов лизингодателю и т.п.

Анализируя преимущества лизинга в сравнении с покупкой 
объектов аренды, следует отметить, что, используя чистую при-
быль на покупку орудий труда, потребитель увеличивает базу, 
облагаемую налогом. При лизинге база остается неизменной, так 
как оплата лизинговых платежей осуществляется за счет себесто-
имости (балансовая стоимость оборудования не увеличивается). 
Нормативный срок службы оборудования сокращается, а норма 
амортизации увеличивается. Сокращается величина налога на 
имущество, появляется возможность высвобождения оборотных 
средств и использования рассрочки платежей, связанных с ли-
зингом.

Таким образом, инвестирование отражает сложный, много-
факторный процесс управления, который позволяет влиять на 
инвестиционную активность и привлекательность.

Инвестиционная привлекательность предприятия отражает эко-
номические правовые и социальные условия, созданные государст- 
вом для роста эффективности хозяйственной деятельности и рас-
ширения возможностей привлечения иностранных инвестиций.

Для оценки инвестиционной привлекательности предпри-
ятия используются следующие показатели хозяйственной дея- 
тельности:
• динамика рентабельности производства и продукции;
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• ликвидность и платежеспособность предприятия в динамике;
• перспективы расширения предприятия, совершенствование 

номенклатуры выпускаемой продукции, рост реализации  
и т.п.
Управление инвестиционной деятельностью предприятия  

основывается на комплексном подходе, который обеспечивается 
инвестиционной политикой предприятия — важнейшим механиз-
мом воздействия на эффективность хозяйственной деятельности.

Инвестиционная политика — составная часть финансовой 
стратегии предприятия, которая отражает совокупность организа-
ционно-технических мероприятий, направленных на оживление 
инвестиционной деятельности и обеспечение роста эффектив-
ности производства, включая повышение уровня конкуренто- 
способности продукции на основе выбора и реализации наиболее 
рациональных путей расширения и обновления производствен-
ного потенциала.

К основным принципам формирования инвестиционной  
политики относятся:
• обеспечение экономического, научно-технического и соци-

ального эффекта от запланированных мероприятий;
• отбор инвестиционных проектов по уровню рентабельности, 

т.е. к реализации принимаются проекты с максимальной  
эффективностью;

• максимизация прибыли при минимизации затрат;
• минимизация инвестиционных рисков;
• обеспечение ликвидности инвестиций и оценка уровня лик-

видности с помощью следующих формул:

Т
лик

 = Т
к
 – Т

тех 
;        К

лик
 = Т

тех 
/

 
Т

к 
,

где Т
лик

 — общий период ликвидности;
 Т

к
 — планируемый период конверсии объекта инвестиро- 

 вания в денежные средства.

Пример. Т
к
 = 35 дней; Т

тех
 = 7 дней; Т

лик
 = 35 – 7 = 28 дней; 

К
лик

 = 7 : 35 = 0,2 (К
лик

 — коэффициент ликвидности, отражает 
долю времени в предполагаемом периоде конверсии).

При разработке инвестиционной политики учитываются:
• финансовые возможности предприятия;
• технический уровень производства, наличие незавершенного 

производства и неустановленного оборудования, использова-
ние лизинга;
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• наличие собственных средств и возможность привлечения за-
емных средств;

• результаты прогнозирования потребности спроса на период 
реализации проекта;

• возможности повышения уровня конкурентоспособности 
производства и продукции за счет реализации инвестицион-
ных проектов.
Реализация инвестиционной политики должна найти отраже-

ние по всем тем проблемам, которые связаны с повышением тех-
нического уровня производства и роста объема продукции при 
обеспечении условий реализации товаров, совершенствования 
структуры управления и организации производства, улучшения 
состава персонала работающих, обеспечения запланированных 
результатов экономической и финансовой деятельности пред- 
приятия, определения приоритетных направлений капитальных 
вложений (инвестиций), обоснования наиболее рациональных 
источников финансирования единовременных затрат.
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ

Авуары — денежные средства в ценных бумагах, залоге, векселях, 
аккредитивах и т.д.

Активная часть — ведущая часть основного капитала, которая не-
посредственно участвует в создании продукции и служит  
базой для оценки технического уровня производственных 
мощностей.

Акциз — вид косвенного налога на готовую продукцию, который 
включается в цену товара или услуги, например соль, кофе, 
спиртные напитки, бензин и др. Акцизы подразделяются на 
индивидуальные и универсальные.

Акционерное общество закрытое — акционерное общество, акции 
которого распределяются между ограниченным числом акци-
онеров без права продажи своих акций без согласия других 
акционеров.

Акционерное общество открытое — акционерное общество, акции 
которого свободно продаются и покупаются.

Акция — разновидность ценной бумаги; предоставляет право ее 
владельцу получать часть прибыли в виде дивиденда.

Амортизационные отчисления — денежные средства, включаемые 
в издержки производства или обращения по утвержденным 
нормам и предназначенные для возмещения.

Амортизационный фонд — денежные средства на расчетном счете 
банка для замены основных производственных фондов.

Амортизация — перенесение стоимости основного капитала на 
готовую продукцию, произведенную с ее помощью.

Анализ хозяйственной деятельности — комплексное изучение хо-
зяйственной деятельности промышленного предприятия, на-
правленное на получение объективных оценок, определение 
тенденции развития, выявление резервов повышения эффек-
тивности промышленного производства.
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Аренда — владение и пользование имуществом, необходимым 
арендатору для осуществления хозяйственной или иной де-
ятельности, в течение установленного срока за определенное 
вознаграждение на основе договора аренды.

Ассортимент — совокупность разновидностей одноименной про-
дукции, различающихся по технико-экономическим показа-
телям, например марка, мощность, габарит и т.п.

База — реальные экономические данные, используемые в качест- 
ве основы для сравнения за определенное время.

Баланс спроса и предложения — соответствие объема произведен-
ной продукции и структуры спроса и предложения.

Балансовая стоимость основного капитала — стоимость основного 
капитала, зафиксированная в балансе промышленного пред-
приятия (база для начисления амортизации).

Банк инвестиционный — банк, играющий активную роль в вы- 
пуске и размещении акций промышленных и других инвес- 
торов.

Банк ипотечный — банк, специализирующийся на выдаче долго-
срочных ссуд (ипотечного кредита) под залог.

Банкротство — отказ или невозможность промышленного пред-
приятия или отдельного лица платить по своим долговым обя-
зательствам из-за отсутствия денежных средств.

Бартер — прямой безденежный обмен товарами или услугами.

Безработица — социально-экономическая ситуация, при которой 
определенная часть трудоспособного населения не может най-
ти работу, которую способна выполнять.

Безубыточность — объем продаж, при котором выручка от реали-
зации тождественна затратам на производство и реализацию 
продукции.

Бизнес — предпринимательская деятельность, осуществляемая с 
целью извлечения прибыли.

Биржа — развитая организационная форма постоянно функцио-
нирующего рынка для заключения различного рода сделок 
купли-продажи.

Биржа труда — государственная организация, работа которой на-
правлена на обеспечение нормальной деятельности рынка 
труда посредством широкого распространения информации о 
наличии вакантных рабочих мест.
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Брокер — посредник, содействующий установлению контакта и 
совершению сделок между заинтересованными сторонами-
клиентами и действующий строго в пределах установленных 
полномочий.

Бумага процентная — ценная бумага или долговое обязательство, 
обеспечивающее соответствующий доход исходя из процент-
ной ставки на капитал.

Бюджет — сбалансированная смета доходов и расходов в денеж-
ном выражении.

Бюджет государственный — ежегодно составляемая сбалансиро-
ванная смета всех доходов и расходов государственных орга-
нов власти.

Валовой внутренний продукт (ВВП) — экономический показатель, 
отражающий совокупную стоимость всех товаров (в рыночных 
ценах), произведенных в данной стране за определенный пе-
риод.

Валовой доход — конечный результат хозяйственной деятель- 
ности промышленного предприятия.

Валовой национальный продукт (ВНП) — экономический показа-
тель, отражающий совокупную стоимость товаров (в рыноч-
ных ценах), поступивших в распоряжение данной страны за 
определенный период. ВНП превышает (уменьшает) ВВП на 
положительное (отрицательное) сальдо от зарубежных капи-
тальных вложений или внешнеэкономической деятельности 
государства.

Валовой общественный продукт (ВОП) — стоимость годового объ-
ема продукции, произведенной в сфере материального произ-
водства.

Ввозная пошлина — разновидность косвенного налога, уплачива-
емого таможенной службе за ввозимые в страну товары.

Величина предложения — стоимостная оценка количества опреде-
ленного товара (услуги), представленного для продажи на 
рынке по установленной цене в течение определенного пери-
ода времени. Иными словами, это потенциальная выручка от 
реализации определенного количества товара, которая опре-
деляется как произведение количества товара на цену.

Величина спроса — стоимостная оценка количества определенно-
го товара (услуги), которое может быть приобретено потреби-
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телями по установленной цене за определенный период. Если 
величина спроса превышает величину предложения, возника-
ет дефицит на конкретный товар. Превышение величины 
предложения над величиной спроса порождает избыток кон-
кретного товара.

Внутрипроизводственное (внутрифирменное) планирование — это 
разработка планов текущей работы и развития предприятия, 
предусматривающих обеспечение запланированного уровня 
эффективности производства на основе привлечения и раци-
онального использования средств производства и рабочей 
силы.

Воспроизводство — постоянно возобновляющийся процесс про-
изводства материальных благ. Различают простое и расширен-
ное воспроизводство.

Время оборота капитала — период, в течение которого денежный 
капитал проходит все стадии оборота (товарную, производи-
тельную, денежную).

Выбытие оборудования — ликвидация оборудования, т.е. продажа 
или безвозмездная передача другим организациям, которая 
предусматривает списание его стоимости с баланса предпри-
ятия.

Выработка — стоимость произведенной продукции, приходяща-
яся на одного среднесписочного работника. Используется для 
оценки производительности труда. Рост производительности 
труда наблюдается в случае, когда отношение выработки по- 
следующего периода к выработке предыдущего периода пре-
вышает единицу.

Выручка предприятия — средства, полученные за реализацию про-
дукции, представляющие собой произведение цены на объем 
реализованной продукции.

Высвобождение оборотных средств — сокращение реальной по- 
требности оборотных средств в результате улучшения их ис-
пользования, т.е. сокращения продолжительности одного обо-
рота или увеличения количества оборотов.

Выставка-ярмарка — периодически организованный показ дости-
жений в различных отраслях экономики. Место, где заклю- 
чаются соглашения на приобретение рекламируемого товара. 
В коммерческом отношении наиболее эффективны узкоспе-
циализированные выставки, например ярмарка радио- и  
телеаппаратуры, одежды и т.д.
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Гибкая технология — возможность быстрой перестройки действу-
ющей технологии в связи с переходом на изготовление новой 
номенклатуры продукции.

Гибкость планирования — тесно связана с принципом непрерыв-
ности и позволяет вносить корректив во внутрипроизводс-
твенные планы, которые учитывают изменения внутренних и 
внешних условий, и допускает пересмотр направления пла-
нирования.

Государственное регулирование рынка — см. Регулирование рыноч-
ной экономики.

Денежная масса — сумма денег, находящихся в обращении, вклю-
чая банковские депозиты.

Денежный капитал — сумма денежных средств, превращенных в 
капитал.

Денежный поток — денежные средства, поступившие на расчетный 
счет предприятия от реализации товаров или оказания услуг.

Депозит — ценности, вносимые отдельными юридическими или 
физическими лицами на временное хранение в кредитные  
учреждения.

Депрессия — фаза экономического цикла, которая следует непо- 
средственно за кризисом.

Дефляция — совокупность мер, направленных на искусственное 
изъятие из обращения части избыточной массы денежных 
средств с целью снижения темпов инфляции.

Диверсификация производства — увеличение или расширение  
деятельности промышленного предприятия, заключающееся 
в расширении номенклатуры и ассортимента выпускаемой 
продукции с целью освоения новых рынков сбыта.

Дивиденд — часть прибыли, полученной за определенный период 
в соответствии с количеством и видом акций, находящихся  
в их владении.

Дисконт — учет векселя (учетный процент).
Дисконтирование затрат — приведение разновременных затрат при 

оценке эффективности инвестиционного проекта к затратам 
начального или конечного периода на основе использования 
сложных процентов; при расчетах по вкладам, займам, кре- 
дитам — определение общей суммы выплаты вкладчику или 
суммы возврата заемщиком кредита с учетом процентной 
ставки.
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Договор хозяйственный — соглашение двух или более сторон об 
установлении, изменении или прекращении прав и обязан-
ностей.

Должность — служебная обязанность или лицо, выполняющее 
организационные или административно-хозяйственные обя-
занности.

Дотация — безвозвратно предоставляемые денежные средства  
с целью сбалансированности их расходов и доходов.

Доход — денежные средства, поступающие от юридических и фи-
зических лиц в виде комиссионных за оказание услуг. Доход 
характерен для непроизводственной сферы (наука, культура, 
здравоохранение; отрасли, оказывающие услуги по перевозке 
(транспорт), связи и т.п.).

Доход облагаемый — часть валового дохода, который представляет 
собой валовой доход, уменьшенный на сумму льгот и скидок 
в соответствии с действующим законодательством.

Доходы бюджета — совокупность денежных средств, поступа- 
ющих в бюджет в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Единица капитализации — оборудование или производственное 
здание, относимое на счет капитальных затрат.

Емкость рынка — предполагаемая величина предложения (потен-
циальная выручка) при заданных уровне цен и объеме реали-
зации за определенный период.

Жизненный цикл изделия — период от зарождения технической 
идеи и ее материализации до момента снятия с производства.

Загрузка оборудования, или коэффициент внутрисменного ис-
пользования оборудования — рассчитывается как отношение 
фактического времени работы оборудования в течение опре-
деленного периода времени к эффективному фонду времени 
работы оборудования.

Задаток — денежные средства или имущественные ценности,  
выступающие как средства предприятия, обеспечивающие  
исполнение обязательных условий, зафиксированных в дого-
воре. При нарушении договорных условий вводятся штраф-
ные санкции.
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Задел — запас заготовок, полуфабрикатов, деталей и сборочных 
единиц, обеспечивающий бесперебойную работу всех произ-
водственных подразделений промышленного предприятия.

Заем — договор, по которому одна сторона передает другой сто-
роне в собственность или оперативное управление деньги и 
материальные ценности, а заемщик обязуется возвратить по-
лученные суммы и ценности на условиях в соответствии с 
договором.

Заем государственный — разновидность кредитно-финансовых 
операций, в которых государство выступает заемщиком или 
кредитором.

Заказ — документ, в котором отражены все основные параметры 
для изготовления изделия и условия поставки заказанной про-
дукции.

Заказ государственный — заказ, выдаваемый государством про-
мышленным предприятиям на поставку определенных пози-
ций промышленной продукции.

Закон денежного обращения — экономический закон, оценивающий 
количество денежных средств, необходимых для конкретной 
экономической ситуации по обеспечению товарного обраще-
ния, т.е.

  Д = (Ц – Ц
кр

 + Ц
пт

 – ВП
 
)/О

 
,

где Д — сумма денежных средств, необходимых для обраще- 
 ния;

 Ц — стоимость товаров и услуг, подлежащих реализации;
 Ц

кр
 — денежная оценка товаров и услуг, реализованных в 

 кредит;
 Ц

пт
 — денежная оценка товаров и услуг, сроки платежей по 

 которым наступили;
 ВП — сумма взаимопогашенных платежей;
 О — среднее количество оборотов денежной единицы.
 В случае превышения денежной массы, находящейся в обра-

щении, над суммой товарных цен возникает инфляция как 
следствие отклонения в процессе общественного воспроиз-
водства.

Закон спроса и предложения — закон, согласно которому по мере 
роста цен спрос падает, а предложение растет. С позиции  
потребителя закон предложения является сдерживающим 
фактором.
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Закупочная логистика — подсистема управления производством, 
отражающая процесс удовлетворения производственной  
потребности в сырье, материалах, деталях межотраслевого и 
общемашиностроительного назначения, запасных частей для 
ремонта и предусматривающая экономическую оценку движе-
ния всей совокупности материальных потоков при минимиза-
ции затрат на их приобретение, транспортировку и хранение.

Запас — материальные ресурсы, включая незавершенное произ-
водство, в виде средств производства и предметов потребления, 
необходимых для обеспечения непрерывности производствен-
ного процесса.

Запас производственный — материальные ресурсы, находящиеся 
на балансе предприятия, но еще не включенные в производст- 
венный процесс. Они подразделяются на текущие, страховые, 
технологические и т. д.

Запасы текущие — основной вид нормируемых запасов товарно-
материальных ценностей, который определяется как произве-
дение среднесписочного расхода конкретных материалов 
(предметов труда) на интервал (в днях) между поставками. 
Минимальной величины текущие запасы достигают к моменту 
очередной поставки.

Издержки конкуренции — неоправданно высокие текущие издерж- 
ки, связанные с конкуренцией.

Издержки обращения — суммарные затраты живого и прошлого 
труда, выраженные в денежной форме, возникающие в про-
цессе обращения материальных ценностей, включая транс-
портировку, хранение и т.п.

Издержки производства — совокупные затраты на производство 
продукции, включающие затраты живого труда и труда, осу-
ществленного в средствах производства, используемых при 
изготовлении товаров. Выражаются в стоимостной форме.

Износ основных фондов — постепенная утрата основными фонда-
ми своих технико-производственных свойств.

Износ физический — материальное изнашивание отдельных эле-
ментов основного капитала как следствие производственного 
потребления и в результате бесхозяйственности, когда природ-
ные условия преждевременно приводят к физическому износу.

Имидж — репутация или представление о характере того или  
иного объекта.
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Имущество предприятия — основной и оборотный капитал, а также 
прочие ценности, стоимость которых зафиксирована в само-
стоятельных балансах организации.

Инвестиция — долгосрочные вложения капитала в различные  
отрасли народного хозяйства с целью получения прибыли. 
Различают реальные (вложенные в средства производства)  
и финансовые (покупка облигаций и других ценных бумаг).

Инвестор — вкладчик капитала.

Инвестиционные риски — возможность непредвиденных отклоне-
ний в результатах и затратах, т.е. возможность возникновения 
потерь, как следствие неопределенности в экономической  
ситуации.

Индекс конкурентоспособности — экономический показатель, от-
ражающий изменение способности товара удовлетворять 
спрос.

Инновационный потенциал — технико-экономические возможности 
промышленного предприятия производить новую конкурен-
тоспособную продукцию, отвечающую требованиям рынка.

Инновационный проект — совокупность документов, отражающих 
процесс целенаправленного изменения в технической системе 
на основе внедрения достижений научно-технического про-
гресса и результат перехода этой системы из одного технико-
экономического состояния в другое более совершенное.

Институциональная экономика — направление экономической  
науки, исследующее причины неустойчивости и структурных 
изменений в сфере экономических отношений.

Интенсификация инвестиций — повышение технического уровня 
производства на основе внедрения новой техники как резуль-
тата осуществления капитальных вложений.

Интервал поставки материальных ценностей (предметов труда) — 
период времени между двумя поставками. При увеличении 
периода поставок по вине поставщика создаются страховые, 
транспортные, технологические запасы.

Инфляция — экономическая ситуация, отражающая избыток  
денежной массы по сравнению с реальной потребностью  
и обесценивание в результате роста цен на товары и услуги.

Информационный поток — инструмент логистической системы,  
с помощью которой формируется информационная база для 
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удовлетворения конкретных потребностей в процессе инфор-
мационного обеспечения материальных и нематериальных 
потоков.

Инфраструктура — комплекс отраслей хозяйства, обслуживающих 
и создающих условия для нормального функционирования 
промышленного и сельскохозяйственного производства,  
а также населения.

Инфраструктура рынка — организации, обслуживающие рыночное 
хозяйство (биржа, торговый дом и т.п.).

Ипотечный банк — кредитная финансовая организация, выделя-
ющая под залог недвижимого имущества денежные средства 
в виде кредита, ссуды и т.п.

Использование оборотных средств — результат потребления товар-
но-материальных ценностей в производственном процессе. 
Оценивается длительностью одного оборота, количеством 
оборотов.

Использование основных производственных фондов — результат 
применения средств труда (машин, оборудования) в произ-
водственном процессе. Оценивается системой показателей: 
общих — фондоотдача, фондоемкость; частных — коэффици-
енты сменности и загрузки.

Источники финансирования — источники получения финансовых 
средств (бюджет, отчисления от прибыли, кредит, ликвидация 
лишнего имущества и т.п.).

Календарный фонд времени — верхняя граница времени работы 
оборудования, рассчитывается как произведение числа кален-
дарных дней в году, квартале, месяце, декаде на 24 часа.

Калькуляция себестоимости — определение текущих затрат на про-
изводство единицы продукции.

Капитализация — метод оценки стоимости имущества предпри-
ятия по его доходу.

Капитальные вложения — средства, направляемые для расширен-
ного воспроизводства основного капитала (основных фондов) 
и на строительство новых объектов производственного и не-
производственного назначения, реконструкцию, расширение 
и техническое перевооружение действующих объектов.

Качество продукции — совокупность свойств продукции, отража-
ющих ее назначение и способность удовлетворять определен-
ные потребности общества.
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Квалификация — уровень специальной подготовки персонала пред-
приятия для выполнения определенного вида работ и услуг.

Коллективный договор — взаимное соглашение, которое заклю-
чается между трудовым коллективом и представителями  
администрации предприятия о взаимных обязательствах и об 
условии урегулирования конфликтных ситуаций в процессе 
производственно-хозяйственной деятельности на срок до 
трех лет.

Командная экономика — экономическая система, основанная на 
концентрации в руках государства всех разрабатываемых  
и утвержденных экономических решений при общественной 
собственности на средства производства.

Компания с ограниченной ответственностью — ограничение ответст-
венности в рамках стоимости (номинальная) имеющихся у них 
акций.

Конверсия — изменение структуры финансовых, трудовых и мате- 
риальных ресурсов между гражданской и оборонной промыш-
ленностью.

Конкурентоспособность предприятия — способность предприятия со-
хранять устойчивое положение на рынке товаров, услуг и т.п.

Конкурентоспособность продукции — способность товара удовлет-
ворять спрос и приносить определенную прибыль.

Конкуренция — основной механизм формирования хозяйственных 
пропорций, направленный на создание наиболее благоприят-
ных условий для сбыта продукции и максимального удовлет-
ворения потребностей.

Конкуренция видовая — конкуренция между разновидностями  
товара.

Консалтинг — организация, обеспечивающая консультации для 
триады рыночной экономики (покупатель, продавец, товаро-
производитель) по организационной, управленческой и эконо-
мической деятельности предприятия, фирмы, организации.

Контролинг — управление координационной деятельностью в на-
правлении достижения поставленных целей. Система плани-
рования, учета, контроля, экономического анализа и т.п.

Концентрация производства — сосредоточение капитала в одной 
организации с целью увеличения объема производства одно-
родной продукции.
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Конфликт — разногласие между заинтересованными сторонами.
Конъюнктура рынка — условия, которые складываются на опре-

деленном товарном рынке в конкретных экономических си-
туациях и обусловливают конечный результат коммерческой 
деятельности на данном рынке.

Кооперирование производства — форма организации труда, при 
которой устанавливаются и развиваются длительные произ-
водственные связи между предприятиями по поставке мате-
риалов, деталей, узлов и т.п.

Косвенные затраты — расходы, прямо не относящиеся к выпуску 
определенного вида продукции, например цеховые расходы. 

Косвенные налоги — налоги на товары и услуги, которые устанав-
ливаются в виде надбавок к ценам товаров или тарифам на 
услуги. Например, акцизы, НДС, таможенные сборы.

Коэффициент выбытия — разница между суммой выручки и пере-
менными расходами, отнесенная к сумме выручки.

Коэффициент загрузки оборудования — отношение времени факти-
ческой работы оборудования (станкоемкость произведенной 
продукции) к эффективному времени.

Коэффициент окупаемости капитальных вложений — отношение 
чистой прибыли к авансированным капитальным вложениям, 
с помощью которых была создана эта прибыль.

Коэффициент прибыльности — доля прибыли в стоимости реали-
зованной продукции. Рассчитывается отношением дохода  
к выручке от продаж.

Коэффициент резерва амортизации — стоимость основных произ-
водственных фондов, перенесенная на готовую продукцию  
и отнесенная к первоначальной стоимости этих фондов.

Коэффициент сменности — отношение фактически отработанных 
станко(машино)-смен в сутки к общему числу установленного 
оборудования.

Коэффициент эластичности — процентное изменение спроса 
(предложения) на один процент изменения цены товара.  
Характеризует тенденцию изменения выручки.

Кредит — ссудный капитал, предоставляемый в долг на опреде-
ленный период с уплатой процента за использование ссуды.

Кривая безубыточности — точка минимального объема производ- 
ства, ниже которой функционирование промышленного пред-
приятия убыточно.
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Кривая спроса — зависимость спроса на товар или услугу от их 
цены.

Лизинг — долгосрочная аренда оборудования, транспортных 
средств и т.п.

Ликвидационная стоимость — фактическая стоимость, по которой 
реализован элемент основного капитала.

Ликвидность — возможность превращения активов предприятия 
в наличные денежные средства для погашения возникшей  
задолженности по обязательствам.

Лицензирование — разновидность государственного регулирова-
ния предпринимательской деятельности посредством выдачи 
разрешения (лицензий) на определенных условиях.

Логистика — дисциплина, изучающая процессы управления,  
организации, планирования и контроля за материальными 
потоками, которые позволяют обеспечить продвижение мате-
риальных и нематериальных объектов в сфере производствен-
ного процесса и реализации продукции.

Льгота на налог — освобождение от уплаты налогов, может быть 
полное и частичное.

Макроэкономика — научная дисциплина, которая исследует раз-
личные экономические проблемы, ситуации и задачи на уров-
не национальной экономики (правительственный уровень). 
Объектом изучения являются такие крупноагрегированные 
стоимостные показатели, как объем национального дохода, 
капитальные вложения, обеспечение бюджета и т.п.

Маржинализм — научное направление, исследующее экономичес-
кие ситуации с точки зрения оптимизации экономических 
величин. Например, предельная производительность, текущие 
затраты, предельная разница в ставках покупки и продажи 
акций и т.п.

Маркетинг — система управления той сферой деятельности фирмы 
(предприятия), которая обеспечивает продвижение товара на 
рынок для удовлетворения спроса с учетом требований поку-
пателя и его платежеспособности. Служба маркетинга выпол-
няет следующие функции: анализ и прогнозирование рынков; 
оценка конкурентоспособности продукции и емкости рынка; 
разработка мероприятий по внедрению новой продукции в це-
лях максимизации прибыли и минимизации издержек произ-
водства.



394

Материалоемкость продукции — затраты материальных ресурсов 
на производство единицы продукции.

Материальный поток — совокупность материальных ценностей 
(сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия), 
которые перемещаются по технологическому маршруту для 
последовательного выполнения операции (заготовительные, 
механообрабатывающие, сборочные операции), связанных  
с изготовлением готовой продукции, а также складирование  
и транспортировка произведенной продукции до потребителя.

 Единицей измерения материального потока является пока- 
затель, где в числителе — количественная оценка (тонны,  
штуки, метры и т.д.), в знаменателе — параметр времени (сутки, 
декада, месяц и т.п.).

Мезоэкономика — научная дисциплина, изучающая экономические 
процессы на уровне отраслей народного хозяйства, крупных 
промышленных комплексов и объединений.

Микроэкономика — научная дисциплина, которая исследует пер-
вичные звенья национальной экономики, например промыш-
ленные предприятия, фирмы и т.п. Объектом изучения явля-
ются затраты различных ресурсов, объем производства, спрос 
и др.

Минимизация риска — совокупность организационно-техничес-
ких и экономико-управленческих мероприятий, направлен-
ных на снижение риска в процессе финансово-хозяйственной 
деятельности.

Многостаночное обслуживание — работа одного станочника на 
одном или нескольких станках параллельно.

Монополия — исключительное право группы лиц или государства 
на производство, сбыт и закупку тех или иных товаров или 
выполнение услуг на соответствующем рынке.

Моральный износ (старение) — утрата технико-производственных 
свойств машин, оборудования в результате появления более 
дешевой аналогичной техники либо в результате роста произ-
водительности новой техники, но при условии опережающих 
темпов роста производительности труда в сравнении с темпами 
роста цен.

Мотивация — условие для эффективного осуществления принято-
го решения на основе материального и морального стимулиро-
вания какой-либо деятельности. Отрицательная мотивация 
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выражается в осуществлении негативных кадровых санкций. 
Например, выговор, снижение процента премии, надбавок  
к основной заработной плате и т.п.

Налог — обязательный платеж, поступающий в бюджет от физи-
ческих и юридических лиц.

Налог на добавленную стоимость — пассивная форма налога,  
величина которого определяется как произведение ставки на-
лога на стоимость реализованной продукции, уменьшенную 
на стоимость материальных затрат. Введен с 1 января 1992 г. 
В 1999 г. понижен с 20 до 15%.

Налог на прибыль — основной налог, который рассчитывается как 
произведение ставки налога на величину налогооблагаемой 
прибыли, т.е. балансовую прибыль, за вычетом суммы уста-
новленных налоговым законодательством скидок и вычетов 
(льгот). С января 2000 г. сокращен до 24%.

Налоговое регулирование — меры косвенного воздействия госу-
дарства на экономические и социальные процессы путем при-
менения налоговой политики (ужесточение налоговых ставок, 
введение дополнительных льгот) для стимулирования роста 
эффективности производства.

Насыщенность рынка — ситуация на рынке, когда рост реализации 
товара отсутствует.

Незавершенное производство — частично готовая продукция,  
полностью не прошедшая всех технологических операций,  
предусмотренных техническими условиями создания этой 
продукции.

Неценовая конкуренция — отражает качество и новизну товара, 
уровень сервисного обслуживания и прогрессивность форм 
реализации, учет специфики покупателей и т.д.

Неэластичность цен — изменение уровня спроса, которое не отра- 
жается или слабо отражается на цене, что непосредственно 
влияет на снижение выручки.

Номенклатура — перечень наименований производимой про- 
дукции.

Норма — максимально допустимый расход.
Норма времени — расчетная норма времени (в нормочасах, часах, 

нормоминутах, минутах), необходимая для выполнения  
определенной работы (операции, услуги) в заданных органи-
зационно-технических условиях действующего предприятия.
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Норма дисконта — временно установленная ставка на выплату 
дивидендов по акциям, депозитным вкладам, для определения 
суммы возврата кредита и т.п.

Оборонно-промышленный комплекс — составная часть промыш-
ленного комплекса, характеризующаяся высоким научно- 
техническим потенциалом и прогрессивной технологией.  
Он включает предприятия оборонной промышленности,  
а также предприятия гражданских отраслей, которые выпол-
няют работы и оказывают услуги для обеспечения обороно- 
способности страны.

Оборотный капитал — часть производственного капитала, стои-
мость которого в процессе потребления полностью переносится 
на готовую продукцию и возвращается после реализации.

Общезаводские расходы — затраты, связанные с управлением  
и организацией производства промышленного предприятия.

Объем промышленной продукции — совокупность материальных 
ценностей и услуг промышленного характера, произведенных 
и оказанных предприятием. Оценка осуществляется периоди-
чески в стоимостном выражении.

Окупаемость капитальных вложений — период, в течение которого 
авансированные капитальные вложения окупаются созданной 
прибылью или экономией на текущих затратах.

Олигополистический рынок — рынок, на котором небольшое ко-
личество товаропроизводителей обслуживает большое число 
покупателей.

Оперативное управление — предусматривает разработку управлен-
ческих решений для обеспечения своевременности выпол- 
нения запланированных работ на основе использования опе-
ративно-календарных планов и сменно-суточных заданий  
в разрезе каждого производственного подразделения, участка, 
рабочего места.

Оперативный уровень управления маркетингом — технико-экономи-
ческое обоснование решаемых задач, реализуемых по плану 
общей стратегии предприятия.

Оптовая цена — цена, по которой промышленное предприятие 
реализует продукцию.

Опытно-конструкторские работы — процесс, сочетающий конст- 
рукторское решение с экспериментальными исследованиями 
по созданию товара.
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Организация производства — процесс рационального объединения 
трудовых ресурсов с материально-вещественными элементами 
производства для обеспечения запланированного выпуска  
готовой продукции и выполнения услуг с учетом минимиза-
ции текущих затрат и трудоемких изделий.

Орудия труда — основная часть средств производства, т.е. машин 
и оборудования, которые непосредственно участвуют в про-
изводственном процессе.

Основной капитал — часть производственного капитала, который 
полностью участвует в процессе производства продукции  
и частично — в формировании ее стоимости, т.е. по мере  
износа стоимость переносится на готовую продукцию.

Основные производственные фонды — средства труда, которые мно-
гократно участвуют в производственном процессе, выполняя 
качественно различные функции. Постепенно изнашиваясь, 
они переносят свою стоимость на созданный продукт по часам 
в течение ряда лет в виде амортизационных отчислений.

Остаточная стоимость — часть стоимости основных производ- 
ственных фондов, неперенесенная на готовую продукцию, так 
как амортизационный период не завершен.

Парадигма — совокупность понятий, принципов, раскрывающих 
эффективность функционирования рыночных отношений.

Пассивная часть основных производственных фондов (ОПФ) — 
вспомогательная часть ОПФ (здания, сооружения и т.п.),  
косвенно обеспечивающая процесс работы основного техно-
логического оборудования в изготовлении продукции.

Первоначальная стоимость — стоимость приобретения орудий  
труда (цена) плюс затраты на транспортировку и монтаж; для 
капитального строительства — сметная стоимость.

Перелив спроса — перераспределение избыточного спроса на  
другие рынки.

Переменные издержки — текущие издержки производства, кото-
рые находятся в прямой зависимости от объема производства. 
Например, основные материалы, заработная плата основных 
производственных рабочих и т.п.

Переоценка основного капитала — осуществляется периодически,  
а в условиях инфляции — ежегодно в целях установления  
реальной восстановительной стоимости объектов основного 
капитала по ценам, действующим на дату переоценки.



398

Персонал промышленного предприятия — количественная и функ- 
циональная характеристика личного состава промышленного 
предприятия, непосредственно или косвенно участвующего  
в изготовлении готовой продукции, организации и управлении 
производством. В соответствии с квалификацией персонал 
делится на три группы: руководители, специалисты, другие 
служащие.

Плавающая процентная ставка — ссудный процент по срочным  
и долгосрочным кредитам, размер которого непостоянен  
и периодически пересматривается путем согласования между  
кредитором и заемщиком через определенные промежутки 
времени или по требованию одной из сторон.

Планирование — функция управления, заключающаяся в приня-
тии решений о главных направлениях развития организации, 
предприятия на основе разработки количественных и качест-
венных показателей, а также в определении способов их вы-
полнения.

Платежеспособный спрос — спрос на товары и услуги, обеспечен-
ный денежными средствами.

Позиционирование товара на рынке — действия по обеспечению 
товару конкурентоспособности на рынке.

Предварительная экспертиза инвестиционного проекта — обосно-
вание целесообразности и жизнеспособности проекта с учетом 
интересов заказчика (заемщика) и кредитора (инвестора),  
а также сложности проекта, степени риска, объемов капиталь-
ных вложений и доли их авансирования по годам разработки 
и реализации.

Предложение — объем товара (услуги), который товаропроизво-
дители могут поставить на рынок и готовы продать при соот-
ветствующих ценах.

Предпроизводственная стадия — этап жизненного цикла изделия, 
на котором осуществляются маркетинговые и научно-исследо-
вательские работы по созданию новой конкурентоспособной 
продукции; разрабатывается конструкторская документация 
и технологический маршрут изделия.

Прибыль — часть стоимости (цены) прибавочного продукта, со-
зданного трудом работников материального производства. 
Определяется как разница между оптовой ценой и полной  
себестоимостью единицы продукции.
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Прибыль валовая — прибыль, которая определяется как разница 
между стоимостью валовой продукции и ее полной себестои-
мостью до уплаты налогов.

Прибыль облагаемая — часть прибыли предприятия, облагаемая 
налогом в соответствии с Законом РФ «О налоге на прибыль 
предприятия и организации» с учетом льгот.

Прибыль чистая — прибыль, которая остается в распоряжении 
предприятия после уплаты налогов.

Приватизация — разновидность децентрализации производства 
или перепродажа имущества из государственной собствен- 
ности в частную.

Прикладные исследования — разработка новых технических реше-
ний с заданиями и предложениями, направленными на повы-
шение конкурентоспособности производства и продукции.

Производительность труда — интенсивность труда, измеряемая 
количеством продукции, произведенной работником за еди-
ницу времени, или количеством рабочего времени, затрачен-
ного на производство единицы продукции.

Производственная логистика — движение экономически обосно-
ванных материальных потоков в процессе создания готовой 
продукции при условии своевременности и комплектности 
поставки сырья, материалов, полуфабрикатов, деталей межот-
раслевого и общемашиностроительного назначения на каждое 
рабочее место по всей цепи технологического процесса.

Производственная мощность предприятия — максимально возмож-
ный объем производства продукции, который может быть  
достигнут при полном использовании производственного  
капитала и трудовых ресурсов.

Производственный персонал — часть трудоспособного населения, 
входящая в состав промышленного предприятия и обеспе- 
чивающая выполнение всех функций, связанных с произ-
водственным процессом, начиная от планирования произ-
водственных запасов материальных ценностей, участия в 
основных и вспомогательных технологических операциях 
процесса производства продукции, услуг и управления хо-
зяйственной деятельностью и вплоть до реализации готовой 
продукции.

Пропускная возможность оборудования — потенциальная возмож-
ность улучшения использования оборудования.
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Процентная ставка — ставка за использование кредита. Может 
быть постоянной и плавающей. В первом случае заемщик вы-
плачивает кредит с постоянной ставкой. Плавающая ставка 
пересматривается через определенные промежутки времени 
при изменении финансовой ситуации на кредитном рынке.

Прямые налоги — установленные законодательством обязатель-
ные платежи в бюджет, которые взимаются с доходов или иму-
щества физических и юридических лиц.

Равновесие — состояние экономической системы, когда спрос 
равен предложению.

Развивающий маркетинг — процесс формирования спроса на то-
вары (услуги), интерес к которым наблюдается на рынке, но 
не может быть удовлетворен из-за его отсутствия. Иными сло-
вами, это условие удовлетворения потенциального спроса.

Расходы будущих периодов — затраты, произведенные в текущем 
периоде, но включаемые в себестоимость позже, когда они 
будут непосредственно участвовать в производственном про-
цессе, например затраты на освоение новой технологии.

Рационализация производства — организационно-технические ме-
роприятия, направленные на совершенствование организации 
производства для увеличения объема производства, роста про-
изводительности, снижения текущих издержек производства.

Реализованная продукция — объем произведенной и доведенной 
до потребителя продукции с оплатой ее стоимости.

Регулирование рыночной экономики — меры воздействия на эконо-
мику со стороны государства посредством налоговой политики, 
системы дотаций и льгот, повышения процентной ставки за 
кредит, повышения заинтересованности в государственном  
заказе.

Резервное оборудование — производственное оборудование, за-
консервированное по распоряжению правительства, находя-
щееся на складах и т.п. При его установлении, т.е. при вовле-
чении в производственный процесс, растет производственная 
мощность соответствующего подразделения предприятия.

Реклама — целенаправленная информация для обеспечения на 
рынке сбыта товара, т.е. повышения его спроса.

Рекламация — претензии в связи с невыполнением условий дого-
вора по обеспечению соответствующего уровня параметров 
поставляемой потребителю (заказчику) продукции.
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Реконструкция предприятия — организационно-технические меро-
приятия по переустройству промышленного предприятия на 
основе внедрения достижений научно-технического прогресса 
с целью повышения технического уровня, производственной 
мощности и улучшения технико-экономических показателей 
и условий труда.

Ремонт — поддержание элементов основных производственных 
фондов в работоспособном состоянии путем замены физически 
изношенной техники или восстановления вышедших из строя 
деталей, узлов, помещений и т.п.

Реновация — процесс обновления основного капитала, выбывшего 
в результате физического или морального износа.

Рентабельность — доходность, т.е. конечный результат хозяй- 
ственной деятельности промышленного предприятия. Опре-
деляется путем сопоставления результата производства с за-
траченными ресурсами (основной и оборотный капитал). 
Различают рентабельность производства и продукции. Рента-
бельность продукции есть отношение прибыли единицы про-
дукции к ее себестоимости.

Рентинг — краткосрочная аренда машин и оборудования без  
права их последующего приобретения арендатором.

Ресурсосбережение — система организационно-технических меро-
приятий, направленных на минимизацию материальных,  
трудовых и финансовых ресурсов.

Риск — возможность потерь в результате неблагоприятных усло-
вий (стихийные бедствия, военные действия и т.п.) или при 
инвестировании, кредите и т.п. Различают валютный, инфля-
ционный, коммерческий, кредитный, процентный риск.

Розничная торговля — деятельность по продаже товаров и услуг 
на внутреннем рынке населению, т.е. конечному потребителю 
для личного пользования.

Роялти — периодические отчисления арендодателю за право поль-
зования предметами лицензионного соглашения.

Рынок — саморегулируемая, основанная на экономической сво-
боде система обмена, купли-продажи между продавцом и  
покупателем, производителем и потребителем, которая обес-
печивает удовлетворение спроса различными предложениями 
с передачей юридического права собственности после оплаты 
товара.
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Рынок покупателя — ситуация на рынке, при которой величина 
предложения товара со стороны продавцов, представленных 
на рынке, превышает величину спроса на данный товар со 
стороны покупателей, т.е. на рынке наблюдается избыток то-
варов, что вынуждает товаропроизводителя снижать цены. 
Данный рынок поддерживает интересы покупателя.

Рынок потребительский — рынок товарного обращения, где осу-
ществляется купля-продажа предметов потребления, т.е. про-
дукции и товаров для непосредственного потребления, для 
личных и коллективных нужд.

Рынок продавца — ситуация на рынке, при которой величина 
спроса на товар со стороны покупателей, представленных на 
рынке, превышает величину предложения данного товара со 
стороны продавцов, т.е. создается дефицит товара и произво-
дитель по своему усмотрению регулирует цены.

Рынок рабочей силы — сфера купли-продажи на основе договор-
ных условий между покупателем рабочей силы — работодате-
лем и продавцом способностей человека, которые в дальней-
шем используются в сфере материального производства.

Рынок равновесия — совпадающее по экономическим законам 
соотношение спроса и предложения, соответствие между объ-
емом и структурой спроса и предложения.

Рыночная конъюнктура — периодически возникающая экономи-
ческая ситуация, характеризующаяся совокупностью призна-
ков и отражающая экономическое состояние рынка товаров.

Рыночные приоритеты — преимущества в процессе удовлетворе-
ния конкретных потребностей покупателя.

Сальдо — остаток или разница между денежными поступлениями 
и произведенными затратами за определенный период. Саль-
до может быть положительным и отрицательным.

Самоокупаемость — покрытие произведенных затрат на простое 
воспроизводство за счет собственных источников финансиро-
вания, т.е. каждый вложенный в производство рубль окупается 
выручкой, полученной в результате реализации продукции.

Санирование — комплекс мер, направленных на предотвращение 
банкротства предприятия.

Себестоимость продукции — текущие затраты промышленного 
предприятия на производство и реализацию продукции, вы-
раженные в денежной форме.
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Сегмент рынка — совокупность потребителей, одинаково реаги-
рующих на один и тот же набор побудительных причин.

Сегментация — разделение рынка в зависимости от интересов по-
купателей.

Сметная стоимость строительства — затраты, связанные с осущест-
влением капитального строительства, ввода в действие зда-
ний, сооружений согласно утвержденному плану.

Сопоставимые цены — цены на продукцию, считающиеся неиз-
менными в течение ряда лет.

Специалист — работник творческо-интеллектуального труда, об-
ладающий системой специальных знаний и отвечающий  
требованиям при разработке задач или отдельных функцио-
нальных заданий производственного или управленческого 
характера.

Специальность — специализация трудовой деятельности в рамках 
конкретной профессии, предусматривающая наличие специ-
альных знаний, образования и опыта. Например, писатель-
драматург, преподаватель русского языка, врач-хирург, менед-
жер по персоналу и т.д.

Спрос — экономическая категория, присущая рыночному хо- 
зяйству и отражающая совокупную общественную полезность 
в различных товарах с учетом платежеспособности спроса  
(покупателя). Величина спроса оценивается как произведение 
цены на спрос.

Средний возраст оборудования — средневзвешенный возраст  
парка оборудования, определяемый как сумма произведений 
возрастной группы оборудования на количество данной  
возрастной группы, отнесенная к общему количеству обору-
дования.

Средства в расчетах — временно изъятые из оборота денежные 
средства предприятия для расчета с юридическими и физи-
ческими лицами.

Средства заемные — источник формирования оборотных средств; 
денежные средства, получаемые в виде ссуды банка (кредит) 
из других источников, временно находящиеся в распоряжении 
предприятия и используемые наравне с собственными обо-
ротными средствами.

Средства труда — совокупность материальных средств, с помощью 
которых рабочий воздействует на предметы труда, изменяя их 
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физико-химические свойства. Основной составляющей средств 
труда являются орудия труда (машины, оборудование и т.п.).

Стагнация — экономическая ситуация в стране, отражающая па-
дение объемов промышленного производства (спад) или его 
приостановление и сокращение численности работающих,  
т.е. рост безработицы.

Стагфляция — состояние экономики, при котором происхо- 
дят одновременно спад производства и обесценение денег 
(инфляция).

Станкоемкость годовой программы — время выпуска годового объ-
ема деталей со станка либо время выпуска годового объема 
всех номенклатурных позиций.

Станкоемкость единицы продукции — время выпуска детали со 
станка.

Степень износа основного капитала — доля перенесенной стоимос-
ти основного капитала на готовую продукцию или саморти-
зированная стоимость основного капитала за определенный 
период, отнесенная к балансовой стоимости.

Стратегический уровень управления маркетингом — отражает коли-
чественную оценку потенциальных покупателей, формирует 
цели и задачи предприятия для удовлетворения потребности 
потенциальных покупателей, обеспечивает потребность в ма-
териальных и трудовых ресурсах для реализации запланиро-
ванных целей и задач, рекомендует для предприятия наиболее 
благоприятную для коммерческой деятельности стратегию.

Стратегическое планирование — направление планирования хо-
зяйственной деятельности предприятия с учетом изменений 
внешней и внутренней среды, реальной оценки возможностей 
занять свое место на соответствующих рынках, обеспечение 
запланированного уровня эффективности производства.

Стратегическое управление — процесс разработки долгосрочных 
целей и задач, связанных с формированием перспективной 
производственной программы (портфеля заказов), обеспече-
нием финансовыми, материальными и трудовыми ресурсами, 
установление и поддержание взаимоотношений с поставщи-
ками материальных ресурсов, потребителями готовой продук-
ции и услуг, сырьевыми рынками и биржами труда и т.п.

Стратегическое управление персоналом — это управление форми-
рованием трудового потенциала организаций, отвечающего 
требованиям рыночной экономики и обеспечивающего соот-
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ветствующий уровень конкурентоспособности работников 
предприятия и производственного процесса (комплектация 
трудовыми ресурсами соответствующей квалификации) с уче-
том постоянных изменений в экономике и правовом регули-
ровании, управлении и взаимодействии с организациями, 
поставляющими материальные ресурсы и способствующими 
реализации готовой продукции и услуг, а также изменений во 
внешней среде предприятия.

Структура промышленной продукции — включает готовые изделия, 
полуфабрикаты собственного производства, услуги на сторо-
ну и для нужд капитального строительства. Для промышлен-
ных предприятий с длительным производственным циклом 
дополнительно включается изменение остатков незавершен-
ного производства.

Структура себестоимости — сумма долей текущих затрат на про-
изводство и реализацию продукции.

Тактическое планирование — разработка планов распределения 
ресурсов предприятия в процессе реализации стратегических 
целей.

Теория предложения — составная часть экономической теории 
рынка, исследующая причины и условия, влияющие на фор-
мирование предложения и цен на рынке товаров и услуг.

Технологическая подготовка производства — организационный 
принцип распределения заданий (работ) на предварительную 
разработку типовых и перспективных технологических про-
цессов, отражающих последовательность технологических 
операций по изготовлению запланированной продукции.

Товар — экономическая категория, объект купли-продажи.

Товарная политика предприятия — разработка частных стратегий 
по оценке номенклатуры выпускаемой продукции и движе-
нию ее до потребителей соответствующих рынков.

Товарная продукция — предназначенный для реализации объем 
продукции в денежном выражении. Товарная продукция опре-
деляется как разница между валовой продукцией и незавершен-
ным производством с учетом остатков готовой продукции.

Трудоемкость единицы продукции — затраты рабочего времени на 
производство единицы продукции. По мере расширения мно-
гостаночного обслуживания трудоемкость сокращается.
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Трудоемкость технологической операции — время на выполнение 
определенной технологической операции по изготовлению 
единицы продукции.

Убыток — потери, возникающие в результате хозяйственной де-
ятельности промышленного предприятия.

Удельная фондоемкость единицы продукции — стоимость основно-
го капитала, приходящаяся на единицу продукции.

Удельные затраты — затраты, приходящиеся на единицу произве-
денной продукции.

Узкое место — производственная ситуация, складывающаяся в 
результате недостатков в организации производства, когда ра-
бочее место не обеспечивается материальными, трудовыми 
или топливно-энергетическими ресурсами. Может возникать 
при опережающей производительности предыдущей операции 
в сравнении с последующей.

Управление промышленным предприятием (производством) — раз-
работка и использование механизма управления для обеспе-
чения процесса нормального функционирования предприятия 
и реализации готовой продукции (оказание услуг) с учетом 
рационального использования материальных, трудовых и фи-
нансовых ресурсов при сопоставлении результатов хозяйст- 
венной деятельности предприятия с затратами.

Уровень доверия продукции — относительная величина технико-
экономической характеристики продукции, представляющая 
собой отношение фактической величины соответствующей 
характеристики продукции конкретного предприятия к вели-
чине данной характеристики на предприятии с более высокой 
конкурентоспособностью производства.

Ускоренная амортизация — повышенная норма амортизации, на-
правленная на ускорение обновления основного капитала.

Условно-чистая продукция — валовая продукция, уменьшенная на 
стоимость материальных затрат, т.е. это сумма полной себе- 
стоимости плюс прибыль и амортизация.

Фиксированная цена — строго установленная стоимость, по кото-
рой осуществляются расчеты за проданный товар.

Финансовый поток — движение финансовых средств, которые вы-
ступают как логистическая система финансово-экономичес-
ких отношений в процессе продвижения товароматериальных 
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отношений и нематериальных ценностей (услуги, оборотные 
средства, нематериальные активы и т.д.).

Фондовооруженность труда — показатель, характеризующий отно-
шение балансовой стоимости основного капитала к среднего-
довой списочной численности работающих на предприятии.

Фондоемкость продукции — обратный показатель фондоотдачи, 
отражающий стоимость основных производственных фондов, 
приходящуюся на рубль стоимости произведенной продукции. 
Используется при определении потребности в основных про-
изводственных фондах.

Фондоотдача — показатель, определяемый как отношение стои-
мости произведенной продукции к среднегодовой стоимости 
основного капитала.

Франко — термин, употребляемый в договорах купли-продажи 
(поставка) товара при распределении транспортных расходов: 
оплата до места отправления (франко-отправления), до места 
назначения (франко-назначения).

Фундаментальные исследования — направление научных исследо-
ваний, занимающихся изучением объективных исследований 
и закономерностей для преобразования природы и общества, 
производительных сил и создания научной базы для проекти-
рования новой техники, технологии и т.п.

Хайринг — среднесрочный период аренды (от одного года до пяти 
лет).

Хеджирование — страхование риска, связанного с применением 
цен, курсов валют, акций и т.п.

Холдинговая компания — акционерная компания, владеющая кон-
трольным пакетом акций других юридических лиц и осущест-
вляющая контроль за их деятельностью и распределение  
доходов в виде дивидендов.

Цена — денежное выражение стоимости товара.

Цена договорная (свободная) — цена, устанавливаемая по согла-
сованию между производителем и потребителем.

Цена оптовая — цена, по которой осуществляются расчеты между 
производителем и потребителем.

Цена оптовая предприятия — сумма полной себестоимости и пла-
новой прибыли.
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Цена оптовая промышленности — сумма сбытовой цены предпри-
ятия и налога на добавленную стоимость.

Цена регулируемая — цена, которая регулируется государством.

Ценовая эластичность предложения — реакция величины предло-
жения товара на рынке на изменение его цены.

Ценовая эластичность спроса — реакция величины спроса на из-
менение цены товара.

Ценообразование — процесс формирования цен на промышлен-
ную продукцию и услуги.

Централизация производства — объединение отдельных произ-
водств в одно крупное промышленное предприятие.

Цикл производственный — период прохождения предметов труда 
по технологической цепочке с начала поступления его на пер-
вую технологическую операцию и вплоть до превращения в 
готовую продукцию.

Чистая продукция — валовая продукция за вычетом материальных 
затрат, т.е. сумма заработной платы и прибыли.

Чистый дисконтированный доход — экономический показатель, 
используемый для выбора наиболее эффективного варианта 
инвестиционного проекта.

Чувствительность рынка — способность рынка быстро реагировать 
на все изменения спроса.

Экономическая логистика — научная дисциплина, изучающая  
продвижение информационных и материальных потоков по 
этапам.

Экономия — организационно-технические мероприятия, направ-
ленные на бережливое использование предметов и орудий 
труда, а также денежных средств в процессе производства.

Экспедиционный посредник — юридическое лицо, осуществля- 
ющее на основе заключенных договоров поставку материаль-
ных ценностей (товаров) от производителя до потребителя 
(торговая организация). Несет коммерческую ответственность  
за сохранность груза, своевременность поставки на арендо-
ванном транспорте, осуществляет страхование груза.

Эффект дохода — изменение реального дохода покупателя как 
следствие роста или снижения цены товара. Рост цен умень-
шает эффект дохода покупателя и влияет на падение спроса. 
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Снижение цен увеличивает эффект дохода, так как покупа-
тельная возможность потребителя растет.

Эффективность капитальных вложений — показатель, определя- 
емый как отношение эффекта, полученного в результате осу-
ществления капитальных вложений, к их величине. Эффектом 
может выступать прирост прибыли или национального дохо-
да, экономия от снижения себестоимости.

Эффективность производства — соотношение результатов хозяйст- 
венной деятельности промышленного предприятия и затрат 
трудовых и материальных ресурсов. Существует система по-
казателей для оценки эффективности производства: произво-
дительность, фондоемкость, материалоемкость продукции и 
обобщающий показатель — рентабельность.
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