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Тема 1. Особенности химического производства

Модуль 1.1.Химическая промышленность: понятие и сущность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1.3. Особенности химического производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1.2. Особенности химического производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1.4. Производственная структура химического предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химическая промышленность представляет собой совокупность 
предприятий, характеризующихся единством экономического назначения 

производимой продукции, однородностью потребляемых сырья и 
материалов, общностью технической базы и технологических процессов, 

специфическими условиями работы 

 

− агрегатная форма готовой продукции – газ или жидкость, что 
обусловливает особые требования к хранению и транспортировке 
химической продукции; 

− потребление химической продукции – газообразные и жидкие 
химические продукты, как правило, полностью входят в продукт, 
при производстве которого они используются, это же относится и к 
ряду твердых продуктов (соли, минеральные удобрения и др.), 
лишь изделия из синтетических смол, пластических масс, 
химических волокон, резины и др. сохраняют при использовании 
свои формы, свойства и потому могут быть переработаны или 
восстановлены для вторичного использования   

 

Особенности химического производства 

Химическая промышленность 

− методы воздействия на предмет труда – химические методы в 
отличие от механических изменяют состав и структуру 
обрабатываемого материала, в результате получаются продукты 
с иными химическими и физическими свойствами; 

 

Химическое предприятие 
 

− химия удобрений; 
 

основное производство, объединяющее 
подразделения, осуществляющие все 

технологические процессы по 
изготовлению основной продукции: 

 

− горно-химическая; 
 

− нефтехимия; 
 

− сложная химия; 
 

− химия органического синтеза; 
 

− бытовая химия 
 

− фармацевтика; 
 

− основная химия; 
 

− условия протекания производственных процессов – высокие и 
низкие температуры, высокие и низкие давления, большая 
скорость процесса, возможность ускорения производственного 
процесса и т.п.;  

 

− оборудование, основное и вспомогательное – аппараты колонного 
типа, реакторы, автоклавы, центрифуги, теплообменники, насосы, 
компрессоры;  

− характер исходного сырья – большое разнообразие, 
взаимозаменяемость, агрессивность;  

 

вспомогательные 
производства: 

− ремонтные, 
транспортные, 
энергетические службы; 

− служба связи; 
− водопроводная и 

канализационная 
службы; 

− очистные сооружения; 
− заводская лаборатория; 
− складское хозяйство и 

др. 
 

− по технологическому принципу 
(цех полимеризации, цех 
гидратации, цех ректификации); 

 

− по предметному принципу                
(цех фенола, цех уксусной 
кислоты, цех капролактама) 
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Модуль 1.5. Особенности химических предприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1.7. Виды химических процессов и производств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1.6. Особенности химических предприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1.8. Виды химических процессов и производств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 Особенностью химический предприятий является широкий ассортимент 
получаемой продукции, включающий сотни наименований  

технологические процессы, применяемые на предприятиях, разнообразны: 

из одного и того же сырья можно 
получить много видов продукции 
(из угля можно получить аммиак, 

синтетические красители, 
синтетические волокна и др.)  

 Для современных химических предприятий характерны большие  
мощности как заводов и объединений, так и отдельных технологических 

установок. Однако в некоторых подотраслях (производство лаков и красок, 
переработка пластмасс) наряду с крупными имеются и мелкие 

предприятия 

Химические предприятия выпускают: 

 По характеру протекания производственных процессов                           
выделяют производства: 

− непрерывное производство – технологические операции 
выполняются без перерывов по ходу производственного процесса; 
выполнение транспортных и вспомогательных операций 
осуществляется одновременно или параллельно с технологическими 
операциями (большинство химических и нефтехимических процессов 
относится к аппаратурным непрерывным процессам: синтез, 
полимеризация, выделение готовой продукции, очистка и т.д.); 

 

один и тот же продукт может быть 
получен из различных видов сырья 

(синтетический каучук можно 
получить из древесины, угля, 

природного газа, попутных нефтяных 
газов и др.) 

Большинство химических предприятий представляет собой комбинаты с 
выпуском широкой номенклатуры продукции, хотя и встречаются 

специализированные предприятия, например, шинные заводы, заводы по 
переработке пластмасс и т.д. 

средства производства 
(минеральные удобрения, 

синтетический каучук, 
конструкционные материалы) 

предметы потребления (продукты 
бытовой химии; моющие 

средства, резиновая обувь) 

Отличительная особенность химических предприятий: капиталоемкость, 
энергоемкость и материалоемкость, т.е. на единицу выпускаемой 
продукции приходятся более высокие капиталовложения, расход 

материалов и энергии, чем в среднем по народному хозяйству 

− периодическое производство – выполнение технологических 
операций прерывается транспортными и вспомогательными 
операциями, т.е. все операции протекают последовательно 
(производство лаков, красок, изделий из пластмасс, смазок, битума, 
кокса, смешения готовой продукции и др.); 

− смешанное производство – сочетание непрерывных и  
периодических процессов (например, в производственном процессе 
получения катализаторов синтеза метанола, процессы подготовки 
сырья, выпуска носителя и охлаждения активных компонентов 
протекают непрерывно, а процессы прокалки и сушки – периодически) 

Непрерывные процессы имеют большие преимущества                 
по сравнению с периодическими: 

− сокращается время производства продукции; 
− максимально используется оборудование во времени; 
− появляется возможность комплексной механизации и 

автоматизации производства; 
− повышается качество продукции благодаря стабилизации 

технологических режимов; 
− увеличивается производительность труда; 
− снижается себестоимость продукции 
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Тема 2. Предприятие в рыночной экономике

Модуль 2.1. Рыночная  экономика: сущность и модели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2.3. Воздействие государства на развитие рыночной экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2.2.Государственное регулирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2.4. Экономика: понятие и принципы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рыночная экономика – система  организации хозяйства, основанная: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

многообразии форм собственности; 

на товарно-денежных отношениях; 

Государственное регулирование экономики предприятия: 

1. Обеспечение и поддержание функционирования рыночной 
экономики (создание правовой базы, обеспечение общественного 
порядка, стандартизация, организация денежного обращения, 
защита конкуренции – антимонопольное законодательство); 

2. Поддержание функционирования рыночной системы и ее 
модификация (меры по стабилизации, обеспечение 
экономического роста, контроль безработицы и инфляции, 
перераспределение ресурсов и товаров) 

 

 

Воздействие государства на развитие рыночной экономики 

Прямое воздействие: 
 

– разработка целевых программ; 
– государственное 
предпринимательство; 
– осуществление структурно-
инвестиционной, научно-
технической, социальной и 
экономической политики 
 

экономической свободе и конкуренции хозяйствующих субъектов 
(собственников рабочей силы) 

Косвенное воздействие: 
 

– бюджетно-финансовый 
механизм; 
– кредитно-денежные методы 
(эмиссия); 
– валютный курс; 
– рынок ценных бумаг; 
– банковская система 
 

Экономика (от др.-греч. οικονοµικη) –правила ведения хозяйства 

Экономика (по П. Самуэльсону) – наука о том, как общество использует 
ограниченные ресурсы для производства полезных продуктов и реализует 

их для людей 

Две основные модели рыночной экономики 

Либеральная модель 
(незначительное влияние и 

вмешательство 
государства) 

Социально-ориентированная модель 
(регулирование не только макро-, но и 

микроэкономических параметров, а также 
социальнойсферы) 

Два постулата экономики (Адам Смит) 

Всякий  человек, который получает доход, получает его от 
своего труда, от своего капитала и от своей земли 

Сделка состоится лишь в том случае, если оба участника 
извлекут из нее выгоду 
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Модуль2.5. Бизнес и предпринимательство: понятие и сущность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2.7.Виды предприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2.6.Предприятие: понятие и сущность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2.8. Предпринимательская деятельность в форме 
                       индивидуальной трудовой деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  
 
 

  

1) самооценка; 

Этапы создания своего дела: 
 По характеру 

деятельности 

промышленные 

− система знаний и конкретных видов коммерческой 
деятельности, направленных на выпуск товаров, 
обладающих полезными свойствами для потребителей 

− деятельность, осуществляемая частными лицами по 
извлечению природных благ, производству, 
приобретению и продаже товаров, оказанию услуг в 
обмен на другие товары при взаимовыгодных условиях 

Предприятие – самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный в 
соответствии с действующим законодательством для производства 

продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях 
удовлетворения общественных потребностей  и получения 

прибыли 

Предприятие как юридическое лицо действует на основании 
Гражданского кодекса РФ (1995 г.), в соответствии с ним:                      
«Предприятие как объект прав – это имущественный 

комплекс, используемый для осуществления 
предпринимательской деятельности» (ст.132 ГК РФ) 

Предприятие или организация??? 

 

2) предпринимательская идея; 

6) определение состава учредителей; 

Бизнес  

Предпринимательство – самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на получение прибыли от использования 

имущества, продажи товаров, выполнения услуг лицами, 
зарегистрированными в этом качестве в установленном порядке 

Виды 
предпринимательства:  

 

− производственное,  
− коммерческое, 
− финансовое 

 

торговые 

транспортные 

По характеру 
собственности 

По организационно-
хозяйственной 

структуре 

Следует различать 
отрасли народного 

хозяйства, 
отрасли 

промышленности 
 

арендные 

индивидуальные 

акционерные 

частные 

государственные 

кооперативные 

производственное 
объединение 

концерн 

хозяйственная ассоциация 

консорциум 

отдельно 
функционирующее 
самостоятельное 

предприятие 

3) оценка рынка; 

5) выбор организационно-правовой формы; 

4) привлечение  необходимых ресурсов; 

7) регистрация компании 
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Модуль 2.9. Простое товарищество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

Модуль 2.11. Простое товарищество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Модуль 2.10.Простое товарищество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

Модуль 2.12.Негласное товарищество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

Если договором простого товарищества предусмотрено, что его 
существование НЕ РАСКРЫВАЕТСЯ для третьих лиц, то образуется 

негласное товарищество 

 

К такому договору применяются предусмотренные гл. 55 правила                          
о договоре простого товарищества, если иное…  

В отношениях с третьими лицами каждый из участников негласного 
товарищества отвечает всем своим имуществом по сделкам, которые 
он заключил от своего имени в общих интересах товарищей 

 

По договору простого товарищества (договору о совместной 
деятельности) ДВОЕ или несколько лиц (товарищей) обязуются 
соединить свои вклады и совместно действовать БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ 
юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной,          
не противоречащей закону цели(ст. 1041 ГК РФ) 
 

ВКЛАДОМ  товарища признается все то, что он вносит в общее дело 
(деньги, имущество, профессиональные или иные знания, навыки и 
умения, а также деловая репутация и деловые  связи)(ст.1042          
ГК РФ) 

 

 При ведении общих дел каждый товарищ вправе действовать от 
имени всех товарищей, если в отношениях с третьими лицами 
полномочия товарища совершать сделки от имени всех товарищей 
удостоверяются доверенностью…(ст. 1044 ГК РФ) 

 

Каждый товарищ независимо от того, уполномочен ли он вести дела 
товарищей, вправе знакомится со всей документацией по ведению 
дел(ст. 1045 ГК РФ) 

 
Если договор простого товарищества не связан с осуществлением 

его участниками предпринимательской деятельности, каждый 
товарищ отвечает по общим договорным обязательствам ВСЕМ 
своим имуществом пропорционально стоимости его вклада                 
в общее дело. Если договор связан с осуществлением 
предпринимательской деятельности, товарищи отвечают 
СОЛИДАРНО по всем общим обязательствам независимо                            
от оснований их возникновения (ст. 1047 ГК РФ) 

 

Прибыль, полученная в результате совместной деятельности, 
распределяется пропорционально стоимости вкладов товарищей                
в общее дело, если иное … (ст.1048 ГК РФ) 

Договор простого товарищества прекращается вследствие: 
− объявления кого-либо из товарищей недееспособным, 

ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим, 
если иное…; 

− объявления кого-либо из товарищей банкротом; 
− смерти товарища или ликвидации (реорганизации) 

участвующего в договоре юридического лица, если иное…; 
− отказа кого-либо из товарищей от дальнейшего участия; 
− расторжения договора простого товарищества; 
− истечения срока договора простого товарищества; 
− выдела доли товарища по требованию его кредитора(ст.1050 

ГК РФ) 
 

Простое товарищество(ГК РФ, часть 2, глава 55) 

Внесенное товарищами имущество, которым они обладали на праве 
собственности, а также произведенная в результате совместной 
деятельности продукция и полученные доходы признаются их ОБЩЕЙ 
ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ, если иное… (ст. 1043 ГК РФ) 

Негласное товарищество(ГК РФ, часть 2, глава 55, ст. 1054) 

В отношениях между товарищами обязательства, возникшие в 
процессе их совместной деятельности, считаются общими 
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Модуль 2.13. Понятие юридического лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

Модуль 2.15. Лицензирование отдельных видов деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2.14.Правоспособность юридического лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2.16. Ответственность юридического лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 
 
 

  Для осуществления отдельных видов деятельности требуется специальное 
разрешение (лицензия) 

(ФЗ РФ«О  лицензировании отдельных видов деятельности»                 
от 04.05 2011 г. № 99-ФЗ) 

 

Лицензирующие органы – уполномоченные федеральные органы 
исполнительной власти и (или) их территориальные органы 

 

Правоспособность ЮЛ возникает в момент его создания и регистрации в 
едином государственном реестре юридических лиц 

Документы, представляемые при государственной регистрации 
создаваемого юридического лица: 

− заявление о регистрации по утвержденной форме; 
− решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного 

документа; 
− учредительные документы; 
− выписка из реестра иностранных ЮЛ соответствующей страны 

происхождения или иное равное доказательство юридического 
статуса иностранного ЮЛ– учредителя; 

− документ об уплате государственной пошлины 

 

− имеет ОБОСОБЛЕННОЕ ИМУЩЕСТВО; 

− отвечает по своим обязательствам этим имуществом; 

− может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права 
и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде 
 

Юридическим лицом (ЮЛ) признается организация, которая: 
(ст.48 ГК РФ - в ред. Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ) 

Лицензия – специальное разрешение на право осуществления 
конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении 

лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим 
органом. Лицензия действует бессрочно 

 

Юридическое лицо отвечает по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом (ст. 56 ГК РФ) 

 

Учредитель (участник) юридического лица или собственник его 
имущества НЕ отвечает по обязательствам юридического лица, а 

юридическое лицо НЕ отвечает по обязательствам учредителя 
(участника) или собственника, за исключением случаев, 

предусмотренных ГК РФ или другим законом 

Виды деятельности, требующие лицензии: испытание авиационной 
техники, производство вооружения и военной техники, фармацевтическая 
деятельность, деятельность по перевозкам морским, внутренним водным, 

автомобильным, воздушным и железнодорожным транспортом и т.д. 
 

ФЗ РФ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ 

К юридическим лицам, на 
имущество которых их учредители 
имеют вещные права, относятся 

государственные и муниципальные 
унитарные предприятия, а также 

учреждения 

К юридическим лицам, в 
отношении которых их участники 

имеют корпоративные права, 
относятся корпоративные 

организации (модуль 2.26) 
 

Особенности ответственности казенного предприятия, 
учреждения и религиозной организации по своим обязательствам 

определяются соответствующими правилами ГК РФ 
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Модуль 2.17. Учредительные документы юридического лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2.19. Ликвидация юридического лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2.18. Уставный капитал: понятие и сущность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2.20. Ликвидация юридического лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  
 
 

  

по решению его 
учредителей (участников) – 
добровольная ликвидация 

Устав ЮЛ должен содержать сведения о наименовании ЮЛ, месте 
его нахождения, порядке управления деятельностью, а также другие 
сведения, предусмотренные законом для ЮЛ соответствующих 
организационно-правовой формы и вида. В уставах некоммерческих 
организаций, унитарных предприятий и в предусмотренных законом 
случаях в уставах других коммерческих организаций должны быть 
определены предмет и цели деятельности ЮЛ 

 

Юридические лица, за исключением хозяйственных товариществ, 
действуют на основании уставов, которые утверждаются их учредителями 
(участниками) 
 

Уставный капитал –зафиксированная в стоимостном выражении 
сумма материальных и нематериальных ценностей, которые 

передаются предприятию в постоянное пользование владельцами этих 
ценностей. 

Условия, определяющие величину уставного капитала: 
− отрасль производства; 
− масштабы деятельности предприятия; 
− уровень специализации и кооперирования; 
− организация обслуживания производства или предприятия в целом 

 

Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в 
порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим 

лицам.                                                    
Юридическое лицо ликвидируется: 

 

по решению суда – принудительная 
ликвидация: 

 

Увеличение УК за счет: 
− прибыли предприятия; 
− субсидий; 
− дополнительного выпуска 

акций, присоединения паев                
и вкладов 

Уменьшение УК за счет: 
− изъятия капитала; 
− «проедания» капитала; 
− физического и морального  

износа; 
− аварий и поломок 

Хозяйственное товарищество действует на основании 
учредительного договора, который заключается его учредителями 
(участниками) и к которому применяются правила ГК об уставе ЮЛ 

 

− в случае систематического осуществления общественной организацией, 
благотворительным и иным фондом, религиозной организацией деятельности, 
противоречащей уставным целям таких организаций 

 

по иску учредителя (участника) 
ЮЛ в случае невозможности 

достижения целей, ради 
которых оно создано, в том 

числе в случае, если 
осуществление деятельности 
ЮЛ становится невозможным 

или существенно затрудняется 

по иску государственного 
органа или органа 

местного 
самоуправления, которым 

право на предъявление 
требования о ликвидации 

ЮЛ предоставлено 
законом 

в иных 
случаях, 

предусмот-
ренных 
законом 

По иску государственного органа или органа местного самоуправления ЮЛ 
ликвидируется: 

 
− в случае признания государственной регистрации ЮЛ недействительной, 

в том числе в связи с допущенными при его создании грубыми нарушениями 
закона, если эти нарушения носят неустранимый характер; 

 
− в случае осуществления ЮЛ деятельности без надлежащего разрешения 

(лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в саморегулируемой 
организации (СРО) или необходимого в силу закона свидетельства о допуске к 
определенному виду работ, выданного СРО; 

 
− в случае осуществления ЮЛ деятельности, запрещенной законом, либо с 

нарушением Конституции РФ, либо с другими неоднократными или грубыми 
нарушениями закона или иных правовых актов; 
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Модуль 2.21. Ликвидация юридического лица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2.23. Формы некоммерческих организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2.22.Формы осуществления предпринимательской деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2.24. Формы некоммерческих организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  
 
1111111 

  

Юридическое лицо, за исключением казенного предприятия, учреждения, 
политической партии и религиозной организации, по решению суда может 

быть признано несостоятельным (банкротом) 

Предпринимательская деятельность может осуществляться в форме: 

Организационно-правовые формы некоммерческих организаций(ст. 50 ГК 
РФ): 

Государственная корпорация или 
государственная компания может 
быть признана несостоятельной 

(банкротом), если это допускается 
федеральным законом, 

предусматривающим ее создание 

неюридического лица(ПБОЮЛ, простое товарищество, негласное 
товарищество) 

юридического лица 

 

Фонд не может быть признан 
несостоятельным (банкротом), 
если это установлено законом, 

предусматривающим создание и 
деятельность такого фонда 

 

Признание судом юридического лица банкротом влечет его ликвидацию 

 
Основания признания судом юридического лица несостоятельным 

(банкротом), порядок ликвидации такого юридического лица, а также 
очередность удовлетворения требований кредиторов устанавливается 

законом о несостоятельности (банкротстве) 
 

коммерческие организации                     
(модуль 2.25), преследующие 

извлечение прибыли в 
качестве основной цели 

своей деятельности 

некоммерческие организации(модули 
2.23-2.24), не имеющие извлечение 

прибыли в качестве основной цели и не 
распределяющие полученную прибыль 

между участниками 
 

Некоммерческие организации могут осуществлять 
предпринимательскую деятельность  лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых они созданы 
 

1) потребительские кооперативы (жилищные, жилищно-строительные и 
гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные 
потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, 
кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы); 
 

2)общественные организации (политические партии и профессиональные 
союзы (профсоюзные организации), общественные движения, органы 
общественной самодеятельности, территориальные общественные 
самоуправления); 
 

3) ассоциации (союзы) (некоммерческие партнерства, саморегулируемые 
организации, объединения работодателей, объединения 
профессиональных союзов, кооперативов и общественных организаций, 
торгово-промышленные, нотариальные и адвокатские палаты); 

 

4) товарищества собственников недвижимости; 
 

5) казачьи общества; 
 

6) общины коренных малочисленных народов РФ; 
 

7) фонды (в том числе общественные и благотворительные фонды); 
 
8) учреждения, к которым относятся государственные учреждения (в том 

числе государственные академии наук), муниципальные учреждения и 
частные (в том числе общественные) учреждения; 

 
9) автономные некоммерческие организации; 

 
10) религиозные организации; 

 
11) публично-правовые компании 
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Модуль 2.25. Формы коммерческих организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2.27. Права и обязанности участников корпорации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2.26. Корпоративные и унитарные юридические лица 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль 2.28. Права и обязанности участников корпорации 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  
 

  Участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе: 
(ст. 65.2 ГК РФ) 

 

Организационно-правовые формы коммерческих организаций (КО): 

1.  Хозяйственные товарищества (ХТ) – объединения лиц: 
     -  полные товарищества; 

  -  товарищества на вере (коммандитные товарищества) 

2.  Хозяйственные общества (ХО) – объединения капиталов: 
     - общества с ограниченной ответственностью (ООО); 
     - акционерные общества (АО) 

4. Хозяйственные партнерства 
 

5. Производственные кооперативы 
 

6. Государственные и муниципальные унитарные предприятия: 
    - на праве хозяйственного ведения (ГУП, МУП); 
    - на праве оперативного управления (казенные предприятия) 

 

3. Крестьянские (фермерские) хозяйства 

 

Юридические лица, учредители 
(участники) которых обладают правом 
участия (членства) в них и формируют 

их высший орган, являются 
корпоративными юридическими 

лицами (корпорациями): 

Юридические лица, учредители 
которых не становятся их 

участниками и не приобретают в 
них прав членства, являются 
унитарными юридическими 

лицами: 

хозяйственные товарищества и 
общества, крестьянские (фермерские) 

хозяйства, хозяйственные 
партнерства, производственные и 

потребительские кооперативы, 
общественные организации, 

ассоциации (союзы), товарищества 
собственников недвижимости, казачьи 
общества, а также общины коренных 

малочисленных народов РФ 

государственные и 
муниципальные унитарные 

предприятия, фонды, 
учреждения, автономные 

некоммерческие организации, 
религиозные организации, 

публично-правовые компании 
 

− участвовать в управлении делами корпорации(за исключением 
вкладчиков в товариществах на вере); 

− в случаях и в порядке, предусмотренных законом и учредительным 
документом, получать информацию о деятельности корпорации и 
знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией; 
 

− обжаловать решения органов корпорации, влекущие гражданско-
правовые последствия; 
 

− требовать, действуя от имени корпорации, возмещения причиненных 
корпорации убытков; 
 

− оспаривать, действуя от имени корпорации, совершенные ею сделки 
по основаниям, предусмотренным ст. 174 ГК РФ или законами о 
корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать 
применения последствий их недействительности 
 

Участник корпорации обязан:(ст. 65.2 ГК РФ) 
 

− участвовать в образовании имущества корпорации в необходимом 
размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены ГК 
РФ, другим законом или учредительным документом корпорации; 
 

− не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 
корпорации; 

− участвовать в принятии корпоративных решений, без которых 
корпорация не может продолжать свою деятельность в соответствии с 
законом, если его участие необходимо для принятия таких решений; 

− не совершать действия (бездействие), которые существенно 
затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради 
которых создана корпорация 

− не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 
корпорации; 
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Модуль 2.29. Управление в корпорации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2.31. Полное товарищество  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2.30. Публичные и непубличные общества 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль 2.32.  Товарищество на вере (коммандитное товарищество) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  
 

  Полное товарищество (ПТ) – товарищество, участники которого (полные 
товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются 

предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут 
ответственность по его обязательствам принадлежащим им 

имуществом(ст. 69-81 ГК РФ) 

− участниками ПТ могут быть индивидуальные предприниматели и (или) КО; 
− лицо может быть участником только одного ПТ; 
− управление ПТ осуществляется по общему согласию; 
− при голосовании: один участник – один голос; 
− до государственной регистрации участник ПТ должен внести не менее 

половины своего вклада; 
− прибыль и убытки распределяются между участниками пропорционально                             

их долям в складочном капитале; 
− выбывшему участнику выплачивается его часть имущества; 
− ПТ ликвидируется (помимо оснований, указанных в модуле 2.19) в случае, 

когда остался единственный участник; такой участник вправе в течение 6 
месяцев преобразоваться в хозяйственное общество  

 

Высшим органом корпорации является общее собрание ее участников 

Коммандитное товарищество (КТ) – товарищество, в котором наряду                         
с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую 

деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом 
(полными товарищами), имеется один или несколько участников – вкладчиков 

(коммандитистов), которые несут риск убытков в пределах сумм внесенных ими 
вкладов и не принимают участия  в осуществлении предпринимательской 

деятельности (ст. 82-86 ГК РФ) 

В некоммерческих корпорациях и производственных кооперативах с числом 
участников более 100 высшим органом может являться съезд, конференция 
или иной представительный (коллегиальный) орган, определяемый уставом 

В корпорации образуется единоличный исполнительный орган 
(директор, генеральный директор, председатель и т.п.). В качестве 
единоличного исполнительного органа корпорации может выступать как 
физическое лицо, так и юридическое лицо. В случаях, предусмотренных ГК 
РФ, другим законом или уставом корпорации, в корпорации образуется 
коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция и т.п.) 

− число коммандитистов не должно превышать 20 (в противном случае КТ должно 
быть преобразовано в хозяйственное общество в течение года); 

− лицо может быть полным товарищем только в одном КТ; 
− вкладчики НЕ вправе участвовать в управлении делами и оспаривать действия 

полных товарищей по управлению и ведению дел; 
− вкладчики имеют право получать часть прибыли, знакомиться с отчетностью, по 

окончании финансового года выйти и получить свой вклад, передать свою долю в 
складочном капитале другому вкладчику или третьему лицу; 

− КТ ликвидируется (либо преобразуется в ПТ) при выбытии всех вкладчиков;  
− КТ сохраняется, если в нем остается один полный товарищ и один вкладчик; 
− при ликвидации вкладчики имеют преимущественное перед полными товарищами 

право на получение имущества товарищества 

Также в случаях, предусмотренных ГК РФ, другим законом или уставом 
корпорации, может быть образован коллегиальный орган управления 
(наблюдательный или иной совет), контролирующий деятельность 
исполнительных органов корпорации и выполняющий иные функции 

Публичным является 
акционерное общество, акции 

которого и ценные бумаги 
которого, конвертируемые в его 
акции, публично размещаются 
(путем открытой подписки) или 

публично обращаются на 
условиях, установленных 

законами о ценных бумагах.  
Правила о публичных обществах 

применяются также к 
акционерным обществам, устав 

и фирменное наименование 
которых содержат указание на 

то, что общество является 
публичным 

 

Общество с ограниченной 
ответственностью и акционерное 
общество, которое не отвечает 

признакам, характеризующим его 
как публичное, признаются 

непубличными 

АО, созданные до 01.09.2014 г. и 
отвечающие признакам публичных 
акционерных обществ, признаются 

публичными акционерными 
обществами вне зависимости от 

указания в их фирменном 
наименовании на то, что общество 

является публичным 
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Модуль 2.33. Крестьянское (фермерское) хозяйство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2.35. Акционерное общество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тей 

Модуль 2.34. Общество с ограниченной ответственностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2.36. Публичное акционерное общество 

; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) –общество, уставный 
капитал которого разделен на доли; участники ООО не отвечают по его 

обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества,    
в пределах стоимости принадлежащих им долей 

(ст. 87-94 ГК РФ, а также ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ) 

− фирменное наименование должно содержать слова «с ограниченной 
ответственностью» (LTD, GmbH); 

− число участников не должно превышать 50 (в противном случае оно подлежит 
преобразованию в АО в течение года, а по истечении этого срока – ликвидации); 

− размер уставного капитала должен быть не менее 10 тыс. руб. (на дату________); 
− каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном 

капитале общества в течение срока, который определен договором об учреждении 
общества (но не более 4 месяцев с момента государственной регистрации 
общества); 

− ООО вправе преобразоваться в акционерное общество, хозяйственное 
товарищество или производственный кооператив 

 

 
Акционерное общество – хозяйственное общество, уставный капитал 
которого разделен на определенное число акций, участники которого 
(акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 
принадлежащих им акций (ст. 96-104 ГК РФ, а также ФЗ РФ                   
«Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ) 

 

Публичное акционерное общество обязано представить для 
внесения в единый государственный реестр ЮЛ сведения о фирменном 
наименовании общества, содержащем указание на то, что такое 
общество является публичным. 

Акционерное общество вправе представить для внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц сведения о фирменном 
наименовании общества, содержащем указание на то, что такое 
общество является публичным 

Крестьянское (фермерское) хозяйство, создаваемое в качестве 
юридического лица, – это добровольное объединение граждан на основе 

членства для совместной производственной или иной хозяйственной 
деятельности в области сельского хозяйства, основанное на их личном 

участии и объединении членами крестьянского (фермерского) хозяйства 
имущественных вкладов (ст. 81.1 ГК РФ) 

 
− имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит ему на 

праве собственности; 
− гражданин может быть членом только одного крестьянского (фермерского) 

хозяйства, созданного в качестве ЮЛ; 
− при обращении взыскания кредиторов крестьянского (фермерского) 

хозяйства на земельный участок, находящийся в его собственности, 
земельный участок подлежит продаже с публичных торгов в пользу лица, 
которое в соответствии с законом вправе продолжать использование 
земельного участка по целевому назначению; 

− члены хозяйства, созданного в качестве ЮЛ, несут по обязательствам 
крестьянского (фермерского) хозяйства субсидиарную ответственность 

С 01.09.2014 г. к закрытым акционерным обществам применяются 
нормы главы 4 ГК РФ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г.   
№ 99-ФЗ) об акционерных обществах. Положения Федерального закона 

от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" о закрытых 
акционерных обществах применяются к таким обществам впредь        

до первого изменения их уставов 

В публичном акционерном обществе образуется коллегиальный 
орган управления общества, число членов которого не может быть 
менее 5.  

В публичном акционерном обществе не могут быть ограничены 
количество акций, принадлежащих одному акционеру, их суммарная 
номинальная стоимость, а также максимальное число голосов, 
предоставляемых одному акционеру.  

Публичное акционерное общество обязано раскрывать публично 
информацию, предусмотренную законом 



14 

Модуль 2.37. Акционерное общество: основные положения закона  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2.39. Минимальный размер оплаты труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2.38. Достоинства акционерной формы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2.40. Дочерние и зависимые общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) 
хозяйственное товарищество или общество в силу преобладающего 

участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным 
между ними договором, либо иным образом имеет возможность 

определять решения, принимаемые таким обществом.(ст. 67.3 ГК РФ) 
 

Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного 
общества или товарищества. Основное хозяйственное товарищество или 

общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, 
заключенным последним во исполнение их указаний или с их согласия. В 
случае банкротства дочернего общества по вине основного товарищества 

или общества последнее несет субсидиарную ответственность по его 
долгам.  

 

Хозяйственное общество признается зависимым, если другое 
(преобладающее) общество имеет более 20 % голосующих акций 

акционерного общества или 20 % уставного капитала ООО 

  
 
 

5. Дополнительные возможности стимулирования персонала(акциями) 
 

Достоинства акционерной формы 

1. Эффективный способ мобилизации финансовых ресурсов; 
 

2. «Распыление» риска; 
 

4.  Право на получение дивидендов; 
 

3. Участие акционеров в управлении; 
 

− фирменное наименование должно содержать указание на то, что общество 
является акционерным (corporation, AG); 

− число учредителей (участников) в ОАО – не ограничено, в ЗАО – не более 50; 
− участники ОАО могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других 

акционеров; акции ЗАО распределяются только среди его учредителей или иного 
определенного круга лиц; 

− размер УК: ОАО – не менее 1000 МРОТ, ЗАО – не менее 100 МРОТ (модуль 2.39); 
− при учреждении АО все акции должны быть распределены среди учредителей; 
− доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала АО не должна 

превышать 25 %; при этом публичное АО не вправе размещать привилегированные 
акции, номинальная стоимость которых ниже номинальной стоимости 
обыкновенных акций; 

− АО вправе преобразоваться в ООО, хозяйственное товарищество  и 
производственный кооператив                                          

 Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) устанавливается ФЗ РФ«О 
минимальном размере оплаты труда» от 19.06.2000 г. №82-ФЗ 

МРОТ в России составляет 5965 руб. (с 01.01.2015 г.) ($103 по курсу 
ММВБ на 01.04.2015 г.) 

Греция$902 

США$1340 

 Великобритания$1597 
  

Франция $1530 

Украина$281  Белорусь$418  Румыния$297 

 

Источник: расчеты РИА Рейтинг, Евростат; данные мониторинга 
официальных документов стран. Расчет производился по курсу ЦБ РФ на 

21 февраля 2013 года 

Люксембург  $1750 Ирландия $1660 

Латвия$476 Литва$561 

Молдова$85 Казахстан$144 

Положения  федерального закона об ОАО применяются к публичным 
акционерным обществам в части, не противоречащей ГК РФ (в ред. ФЗ   от 

05.05. 2014 года N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой ГК РФ о 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ") 
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Модуль 2.41.Акционерное общество работников (народное предприятие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2.43. Хозяйственное партнерство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2.42. Производственный кооператив (артель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2.44. Государственные и муниципальные унитарные предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Народное предприятие (НП) может быть создано путем преобразования 
любой коммерческой организации, за исключением ОАО, работникам которых 
принадлежит менее 49% уставного капитала, а также ГУП и МУП(ФЗ РФ «Об 

особенностях правового положения акционерных обществ работников 
(народных предприятий)» от 19.07.1998 г. № 115-ФЗ) 

 Хозяйственное партнерство(ХП)– коммерческая организация, созданная 
двумя или более лицами, в управлении деятельностью которой принимают 
участие участники партнерства, а также иные лица в пределах и в объеме, 

которые предусмотрены соглашением об управлении партнерством. Участники 
партнерства не отвечают по обязательствам партнерства и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью партнерства, в пределах сумм своих вкладов                
(ФЗ РФ «О хозяйственных партнерствах» от 03.12.2011 г. № 380-ФЗ) 

 

 

 

 

− участники коммерческой организации, подлежащей преобразованию, заключают 
договор о создании НП; 

− НП вправе выпускать только обыкновенные акции; 
− работникам НП должно принадлежать количество акций, номинальная стоимость 

которых составляет более 75% УК; 
− размер уставного капитала должен быть не менее 1000 МРОТ; 
− высший орган управления – общее собрание; один акционер – один голос; 
− один работник-акционер не может владеть количеством акций, номинальная 

стоимость которых превышает 5% УК; 
− при увольнении работник обязан продать свои акции народному предприятию; 
− среднесписочная численность работников НП не может быть менее 51 человека; 
− число работников – не акционеров не должно превышать 10% численности; 
− число акционеров НП не должно превышать 5000 человек 

− партнерство не может быть учредителем (участником) других юридических лиц,               
за исключением союзов и ассоциаций; 

− партнерство не может быть учреждено одним лицом; партнерство не может 
стать впоследствии партнерством с одним участником; 

− число участников не должно быть более 50 (в противном случае ХП в течение года 
должно быть преобразовано в АО, а по истечении этого срока ликвидировано); 

− участники партнерства осуществляют управление его деятельностью   
пропорционально принадлежащим им долям в складочном капитале, если иное 
не…; 

− при учреждении ХП учредители утверждают аудитора партнерства 
 

Производственный кооператив (ПК) (артель) – добровольное объединение 
граждан на основе членства для совместной производственной или иной 

хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт продукции, 
выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), 

основанное: 
− на их личном трудовом и ином участии; 
− на объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов. 

(ст. 106 ГК РФ, а также ФЗ РФ «О производственных кооперативах» от 
08.05.1996 г. № 41-ФЗ) 

− члены ПК несут по обязательствам кооператива субсидиарную ответственность              
в размерах и в порядке, предусмотренных ФЗ и уставом кооператива; 

− число членов кооператива не должно быть менее 5; 
− к моменту регистрации член ПК должен внести не менее 10 % паевого взноса; 
− при голосовании: один член кооператива – один голос; 
− прибыль производственного кооператива распределяется между его членами в 

соответствии с их трудовым участием; 
− ПК может быть преобразован в хозяйственное товарищество или общество  

Унитарное предприятие – коммерческая организация, не наделенная правом 
собственности на закрепленное за ней собственником имущество. 

Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть 
распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками 
предприятия. В форме УП могут быть созданы только государственные                     

и муниципальные предприятия 
(ст. 113-114 ГК РФ, а также ФЗ РФ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ) 

УП, основанные на праве 
хозяйственного ведения,–федеральное 

государственное предприятие, 
государственное предприятие субъекта 

РФ, муниципальное предприятие  

УП, основанные на праве 
оперативного управления,– 

федеральное казенное предприятие, 
казенное предприятие субъекта РФ,  

муниципальное казенное предприятие 

− учредителями могут выступать: РФ, субъект РФ или муниципальное образование; 
− руководитель УП назначается собственником имущества и ему подотчетен; 
− УП за счет чистой прибыли создает резервный фонд (на покрытие убытков) 
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Модуль 2.45. Государственные и муниципальные унитарные предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2.47. Субъекты малого и среднего предпринимательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2.46.Субъекты малого и среднего предпринимательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2.48. Историческая справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

Для юридических лиц – суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, 
муниципальных образований, иностранных лиц, общественных и религиозных 
организаций, благотворительных и иных фондов в УК данных ЮЛ не должна 
превышать 25%, доля участия, принадлежащая одному или нескольким ЮЛ, 

не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не 
должна превышать 25%; 

Средняя численность работников: 
− средние предприятия – 101–250 чел.; 
− малые предприятия –16–100 чел.; 
− микропредприятия –до 15 чел. включительно;  

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС или балансовая 
стоимость активов не должна превышать предельные значения: 

− средние предприятия – 1000 млн. рублей; 
− малые предприятия – 400млн. рублей; 
− микропредприятия – 60млн. рублей 

До вступления в силу ФЗ РФ от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ действовал                       
ФЗ РФ «О государственной поддержке малого предпринимательства в РФ»                     

от 14.06.1995 г. № 88-ФЗ, в соответствии с которым: 

Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения:  
− собственник имущества не несет ответственность по обязательствам 

предприятия; однако в случае, если банкротство вызвано собственником,               
то он может нести субсидиарную ответственность при недостаточности 
имущества унитарного предприятия; 

− размер уставного фонда: для ГУП – не менее 5000 МРОТ;  
для МУП – не менее 1000 МРОТ; 

− уставный фонд ГУП и МУП должен быть полностью сформирован в течение 3 
месяцев с момента регистрации; 

− ГУП и МУП может распоряжаться движимым имуществом самостоятельно, 
недвижимым имуществом – только с согласия собственника имущества  

 
Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления:  

− собственник имущества несет субсидиарную ответственность по 
обязательствам казенных предприятий при недостаточности их имущества; 

− в казенном предприятии уставный фонд не формируется; 
− казенное предприятие может распоряжаться имуществом только с 

согласия собственника 

Субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие 
субъекты, отнесенные в соответствии с ФЗ, к малым предприятиям, в том 

числе к микропредприятиям и средним предприятиям                                            
(ФЗ РФ «О развитии малого и среднего предпринимательства» от 

24.07.2007 г. № 209-ФЗ) 
 

К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся: 
 

− внесенные в единый государственный реестр юридических лиц 
потребительские кооперативы и коммерческие организации                        
(за исключением ГУП и МУП),  

− физические лица, внесенные в единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица (индивидуальные предприниматели), 

− крестьянские (фермерские) хозяйства,  
 

соответствующие условиям, приведенным в модуле 2.47 
 

Условия отнесения субъектов к субъектам малого и среднего предпринимательства 
 

есть исключения 

Постановление 
Правительства РФ              

№556 от 22.07.2008 г. 

Субъекты малого предпринимательства – коммерческие организации: 
− доля участия РФ, субъектов РФ, общественных и религиозных 

организаций, благотворительных и иных фондов в УК не превышает 25%, доля, 
принадлежащая одному или нескольким ЮЛ, не являющимся субъектами 
малого предпринимательства, не превышает 25%; 

− средняя численность работников: 
в промышленности – 100чел.;в строительстве – 100чел.; 
на транспорте – 100чел.;в сельском хозяйстве – 60чел.; 
в научно-технической сфере – 60чел.;в оптовой торговле – 50чел.; 
в розничной торговле и бытовом обслуживании населения – 30чел.; 
при осуществлении других видов деятельности – 50чел. 

 

К субъектам малого предпринимательства относятся также индивидуальные 
предприниматели. 

 

Освобождение от налога на прибыль на 2 года (если есть развитие) 
 



17 

Модуль 2.49. Нормативно-правовое регулирование развития малого и  
                                  среднего предпринимательства в РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2.50. Малое и среднее предпринимательство: зарубежный опыт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 
 
 
 

Модуль 2.51.Объединения предприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Модуль 2.52. Объединения предприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Великобритания 
− мельчайшие – 1–23 чел.; 
− мелкие – 24–99 чел.; 
− в обрабатывающей промышленности – менее 200 чел. 

Япония 
− розничная торговля, услуги – до 50 чел.; 
− оптовая торговля – до100 чел.; 
− добывающая, обрабатывающая, строительная отрасль – до 300 чел. 
 

США 
− наименьшие – 1–24чел.; 
− малые – 25–99 чел.; 
− промежуточные – 100–499 чел.; 
− крупные – 500–999чел. 

 
 
 

 Концерн– объединение самостоятельных предприятий, связанных 
посредством патентно-лицензионных соглашений; юридическая 
самостоятельность предприятий сохраняется, а хозяйственная 
деятельность регулируется(некоторые хозяйственные связи 

сохраняются) 

Трест– объединение отдельных предприятий в единый хозяйственный 
комплекс, с потерей юридической и хозяйственной самостоятельности; 
объединяются все стороны хозяйственной деятельности предприятий 

 

Синдикат–разновидность картельного соглашения, которое 
предполагает сбыт продукции его участников через единый сбытовой 

орган, создаваемый в форме ОАО или ООО; юридическая  
самостоятельность сохраняется 

 

Картель–объединение предприятий одной отрасли с целью 
регулирования сбыта с помощью установленных квот, цен, условий 

реализации; юридическая самостоятельность сохраняется; договор об 
объединении может быть негласным (сговор) 

 

Консорциум– временное добровольное объединение предприятий для 
решения конкретных задач, осуществления крупных инвестиционных, 

научно-технических, социальных и экологических проектов 

Конгломерат– одна из форм монопольного объединения предприятий, 
характеризуемая единым финансовым контролем; как правило, 

юридическая самостоятельность сохраняется 

Финансово-промышленная группа (ФПГ) – добровольное объединение 
предприятий, учреждений, организаций, кредитно-финансовых учреждений, 

страховых и инвестиционных институтов, созданное с целью ведения 
совместной скоординированной деятельности;                                         
юридическая самостоятельность сохраняется 

Ассоциация–договорное объединение предприятий в целях координации 
производственно-хозяйственной деятельности, отраслевая 

принадлежность не меняется, юридическая самостоятельность 
сохраняется 

 
 
В целях реализации государственной политики в области развития малого 

и среднего предпринимательства в РФ могут предусматриваться 
следующие меры (ст. 7 ФЗ РФ № 209-ФЗ от 24.07.2007 г.): 

− специальные налоговые режимы; 

− упрощенный порядок составления статистической отчетности; 

− особенности участия в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) 
в целях размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; 

− упрощенная система ведения бухгалтерской отчетности; 

− льготный порядок расчетов за приватизированное государственное и 
муниципальное имущество; 

− меры по обеспечению финансовой поддержки; 

− меры по развитию инфраструктуры поддержки и иные меры 



18 

Модуль 2.53. Коммерческая тайна: понятие и сущность 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2.54. Сведения, которые не могут составлять  
 коммерческую тайну 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Модуль 2.55.Охрана конфиденциальности информации   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Модуль 2.56. Охрана конфиденциальности информации в рамках 
                                                 трудовых отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Режим коммерческой тайны не может быть установлен в отношении 

сведений (ст. 5 ФЗ РФ № 98-ФЗ от 29.07.2004 г.): 

− содержащихся в учредительных документах ЮЛ; 

− о загрязнении окружающей среды, состоянии противопожарной 
безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановке, 
безопасности пищевых продуктов и других факторах; 

− о численности и составе работников, о системе оплаты труда, об условиях 
труда, об охране труда, о показателях производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости, о наличии свободных рабочих мест; 

− содержащихся в документах, дающих право на осуществление 
предпринимательской деятельности; 

− о перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени 
юридического лица и др. 

− о задолженности работодателей по выплате зарплаты и соц. выплатам; 

− о нарушениях законодательства РФ и привлечении к ответственности; 

 В целях охраны конфиденциальности информации работодатель обязан           
(ст. 11 ФЗ РФ № 98-ФЗ от 29.07.2004 г.): 

 

− ознакомить под расписку работника, доступ которого к информации, 
составляющей коммерческую тайну, необходим для выполнения им 
своих трудовых обязанностей, с перечнем информации, 
составляющей коммерческую тайну, обладателями которой 
являются работодатель и его контрагенты; 

− ознакомить под расписку работника с установленным работодателем 
режимом коммерческой тайны и с мерами ответственности за его 
нарушение; 

− создать работнику необходимые условия для соблюдения им 
установленного работодателем режима коммерческой тайны 

 
 

Меры по охране конфиденциальности информации                                                                   
(ст. 10 ФЗ РФ № 98-ФЗ от 29.07.2004 г.): 

− ограничение доступа к информации, составляющей коммерческую тайну; 

− определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну; 

− учет лиц, получивших доступ к коммерческой тайне; 

− регулирование отношений по использованию информации, составляющей 
коммерческую тайну; 

− нанесение на материальные носители, содержащие информацию, 
составляющую коммерческую тайну, или включение в состав реквизитов 
документов, содержащих такую информацию, грифа "Коммерческая тайна" 
с указанием обладателя такой информации 

Наряду с вышеуказанными мерами, обладатель информации, составляющей 
коммерческую тайну, вправе применять при необходимости средства и 

методы технической защиты конфиденциальности этой информации                        
и другие меры, не противоречащие законодательству РФ 

 
 

Отношения, связанные с установлением, изменением и прекращением 
режима коммерческой тайны в отношении информации, составляющей 
секрет производства (ноу-хау), регулируются ФЗ РФ «О коммерческой 

тайне» № 98-ФЗ от 29.07.2004 г. 

Информация, составляющая коммерческую тайну (секрет 
производства), – сведения любого характера (производственные, 

технические, экономические, организационные и другие), которые имеют 
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам, к которым у них нет свободного 
доступа на законном основании и в отношении которых введен режим 

коммерческой тайны 

Коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, 
позволяющий ее обладателю при существующих или возможных 

обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, 
сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную 

коммерческую выгоду 



19 

Тема 3.Основные производственные фонды

Модуль 3.1.Имущество предприятия: сущность и состав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3.3. Капитал и ресурсы: сущность и состав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3.2. Имущество как предмет изучения различных дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3.4. Основные производственные фонды: понятие и сущность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капитал (от лат.capitalis) — главный, первичный Основные производственные фонды 

 

 

 

 

 

 

 

Имущество предприятия– материальные и нематериальные 
активы(средства), используемые предприятием в производственной 

деятельности.  
Имущество предприятия создается за счет имущества, передаваемого 

ему учредителями в виде вкладов; увеличивается в процессе 
производственно-хозяйственной деятельности 

 

Состав имущества 

Юридические науки:  
правовые аспекты владения, распоряжения и использования 

Бухгалтерский учет: 
движение имущества и источники его формирования 

ОПФ- стоимостное выражение средств труда;  
 

определяющий признак отнесения объекта к ОПФ – способ перенесения 
стоимости на производимый продукт – постепенно, в течение ряда 

производственных циклов (периода времени более 1 года), по частям, по 
мере износа, в виде амортизационных отчислений; при этом натуральная 

форма объекта ОПФ сохраняется 
 

Материально-вещественные 
средства(земельные участки, 

здания, сооружения, 
оборудование и т.д.) 

 

Нематериальные средства(ноу-
хау, авторские права, репутация, 
бренды, цена фирмы (Goodwill) и 

т.д.) 
 

Экономика: 
имущество как экономический ресурс, использование которого 

обеспечивает успешную деятельность предприятия 

Анализ хозяйственной деятельности:  
эффективность использования различных видов имущества       

предприятия 

Физический (материально-
вещественный): 

машины, здания, сырье и т.п. 
 

Человеческий: 
общие и специальные знания, 

трудовые навыки, опыт 

Ресурсы(от франц. ressource) — средства, источники 

Материальные 
 

Человеческие 

 

Земля 
 

Оборотные 
средства 

 

Основные 
фонды 

 

 

Труд 
 

 

Предпринимательство 
 

промышленно-
производственные 

непромышленно-
непроизводственные 

(ДДУ, больницы, 
профилактории и т.д.) 

непромышленные 
(строительные, 

заготовительные, 
транспортные 
организации) 
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Модуль 3.5.Классификация ОПФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3.7. Функционально-видовая группировка ОПФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3.6. Функционально-видовая группировка ОПФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3.8.Функционально-видовая группировка ОПФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  
 
 

  

Классификация ОПФ осуществляется для учета и планирования 
объектов ОПФ по видам, группам и подгруппам, отраслям народного 

хозяйства, сферам деятельности 
 

Классификация ОПФ в Российской Федерации                              
пересматривалась в 1923 г. ,1930 г.,1972 г. и1996г. 

 

На данный момент действует  
«ОК 013-94. Общероссийский классификатор основных фондов» 

(утвержден Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 г. № 359, 
введен в действие с 01.01.1996 г.) 

 

3. Передаточные устройства – стационарные транспортные средства 
(транспортеры, краны мостового типа, трубопроводы и др.) 

 

4. Транспортные средства –средства передвижения, 
предназначенные для перемещения людей и грузов (водный, 
воздушный, автомобильный, железнодорожный транспорт и др.) 

2. Сооружения– инженерно-строительные объекты, назначением 
которых является создание условий, необходимых для 
осуществления процесса производства (горные выработки, 
нефтяные и газовые скважины, подземные и гидротехнические 
сооружения, насосные станции, эстакады, автомобильные 
дороги,тоннели, мосты и др.) 

1. Здания (корпуса цехов, депо, гаражи, складские помещения и др.) 

6. Производственный и хозяйственный инвентарь со сроком 
службы более 12 месяцев, в том числе мебель 

 

9. Многолетние насаждения (плодоносящие сады, ягодники, 
озеленительные и декоративные насаждения, полезащитные 
полосы, насаждения, предназначенные для укрепления песков и 
берегов рек и др.) 

 

8. Продуктивный и племенной скот – коровы, овцы и другие 
животные, которые неоднократно используются для получения 
продуктов (молоко, шерсть и т.д.), а также свиноматки, овцематки             
и другие животные, дающие приплод 

10. Земельные участки 
 

Классификация ОПФ 

5. Машины и оборудование: 
5.1. Силовые машины и оборудование, предназначенные  для 

выработки тепловой и электроэнергии (турбины, генераторы, 
электродвигатели, теплотехническое оборудование, 
трансформаторы и др.). 

5.2. Рабочие машины и оборудование, предназначенные для 
изменения формы, размера и состава предмета труда (реакторы, 
насосы, накопительные емкости, станки, кузнечнопрессовые 
машины, литейное оборудование  и др.). 

5.3. Контрольно-измерительные и регулирующие приборы, 
лабораторное оборудование. 

5.4. Вычислительная техника. 
5.5. Прочие машины и оборудование 

 

7. Рабочий скот (лошади, быки, волы, верблюды и др.) 
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Модуль 3.9. Структура ОПФ: активная и пассивная части 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль3.11.Оценкаосновных производственных фондов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3.10. Структура  ОПФ предприятий химической промышленности      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Модуль 3.12.Первоначальная, восстановительная и остаточная  
                                                         стоимость 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Полная первоначальная стоимость объекта (ОФПЕРВ) – сумма расходов на 
его приобретение, сооружение, изготовление, доставку и доведение                  

до состояния, в котором оно пригодно для использования;                              
иногда называется балансовой стоимостью: 

ОФПЕРВ (БАЛ) = ЦПРИОБ + ЗДОСТ + ЗМОНТАЖ + ЗПУСК + ... 

Основные производственные фонды 

Остаточная стоимость (ОФОСТ) – разница между полной первоначальной (или 
полной восстановительной) стоимостью (ОФПЕРВ) и суммой начисленной 

амортизации (АГОД) (суммой начисленного износа(И)): 
ОФОСТ  = ОФПЕРВ - ΣΣΣΣАГОД;     ОФОСТ = ОФПЕРВ – И  

Полная восстановительная стоимость – выражает оценку воспроизводства 
ОПФ в современных условиях на момент переоценки (отражает цены, тарифы и 

другие нормативы на конкретный момент времени); характеризует затраты, 
необходимые для воспроизводства средств труда в данный момент времени 

 

Активная часть – средства  труда, 
непосредственно участвующие в 
создании продукции (машины и 

оборудование, инвентарь) ∼ 28%,  
в отдельных отраслях, например,      

в электроэнергетике ∼ 45% 

Пассивная часть – средства  
труда, обеспечивающие условия 

осуществления производственного 
процесса (здания, сооружения, 

передаточные устройства, 
транспортные средства) ∼ 57%,              

в отдельных отраслях, например, 
в легкой промышленности ∼ 70%  

 
деление на активную и 

пассивную части в 
значительной мере условно 

Чем выше доля активной части 
фондов, тем большими 

возможностями располагает 
предприятие по увеличению 

объема выпускаемой продукции 

Методы переоценки ОПФ: 
− индексный метод (ОФ = ОФБАЛ⋅⋅⋅⋅ К); 
− экспертный метод 

РАВНОЗНАЧНО?! 

 
 
 

Планирование и учет основных фондов ведется в натуральных и 
стоимостных показателях 

 

Натуральные показатели используются при расчете 
производственной мощности, определении  технического состояния                  

и качественных характеристиксредств труда  

Базовые виды стоимости ОПФ 
 

Стоимостные показатели – универсальные измерители – 
используются при покупке, постановке на учет, расчете амортизации, 

ликвидации 

Полная 
первоначальная 

стоимость 

Полная 
восстановительная 

стоимость 

 

Остаточная  
стоимость 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

В химической промышленности наряду с машинами и оборудованием          
в активную часть ОПФ входят передаточные устройства 

В горной химии 32 % приходится на сооружения, к которым относятся 
шахты и карьеры 

Увеличивается удельный вес пассивной части ОПФ,                         

что отрицательно влияет на структуру                                                  

основных производственных фондов 

В основной химической промышленности, промышленности синтетических 
смол и пластических масс, химических волокон, лакокрасочной 

промышленности велика доля зданий – 31-45 % 
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Модуль 3.13. Полная восстановительная стоимость: профессиональная        
                                                                 оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Модуль 3.15. Виды стоимости ОПФ: профессиональная оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3.14. Виды стоимости ОПФ: профессиональная оценка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 
Модуль 3.16.Виды стоимости ОПФ: профессиональная оценка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Виды стоимости ОПФ 

Потребительская стоимость 
 

Ликвидационная стоимость 
 

Инвестиционная стоимость 
 

Страховая стоимость 
 

 
 
 

Потребительская стоимость или стоимость в использовании – стоимость 
для конкретного пользователя 

 

Страховая стоимость –  стоимость страхуемой части собственности 

Ликвидационная стоимость – цена продажи в 
срок, меньший среднерыночного маркетингового 

периода 

Налогооблагаемая стоимость – база для налоговых расчетов 
 

Утилизационная стоимость – стоимость 
ликвидации (стоимость имущества, стоимость 

материалов, затраты на утилизацию) 
 

Налогооблагаемая стоимость 
 

Рыночная стоимость 
 

Сравните 
понятия!!! 
Сравните 
понятия!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Восстановительная 
стоимость(reproduct

ion cost) 

− стоимость строительства в ценах, действующих 
на дату оценки точной копии оцениваемого 
объекта, из тех же материалов, с использова-
нием тех же строительных стандартов, по такому 
же проекту, той же рабочей силой (численность, 
квалификация), имеющего недостатки и износ 
как у оцениваемого объекта 

 

Замещающая 
стоимость(replacem

ent cost) 

 

− стоимость строительства или создания в 
текущих ценах на дату оценки объекта с 
полезностью, равной полезности оцениваемого 
объекта, с использованием современных 
материалов, проекта, планировки 

Следует различать                                              
восстановительную стоимость и замещающую стоимость 

Влияют ный  Рыночная стоимость – стоимость в обмене, наиболее вероятная цена 
продажи на открытом конкурентном рынке при соблюдении всех правил 

честной продажи:  

− покупатель и продавец владеют полной информацией;  

− покупатель и продавец действуют сознательно и разумно;  

 
− на предложенную цену не влияют побочные стимулы;  

 

− продажа предполагается за наличные деньги (cash)  

 

− недвижимость продается на рынке за разумный период времени;  

 

Инвестиционная стоимость – стоимость для конкретного инвестора, 
предъявляющего свои инвестиционные требования к капитальным 

вложениям 
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Модуль 3.17. Стоимость ОПФ во времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 
Модуль 3.19. Физический и моральный износ: понятие и сущность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3.18. Износ: сущность и виды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Модуль 3.20. Социальный и экологический износ: понятие и сущность  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Среднегодовая стоимость ОПФ:

1
2
1
2
1
2
1
2

)) ))nnnn(1
2

(1
2

(1
2

(1
2

О
Ф
О
Ф
О
Ф
О
Ф1

2
1
2
1
2
1
2

nnnnО
Ф
О
Ф
О
Ф
О
ФО

Ф
О
Ф
О
Ф
О
Ф

О
Ф
О
Ф
О
Ф
О
Ф

iiii
mmmm

1111iiii
В
Ы
Б
i

В
Ы
Б
i

В
Ы
Б
i

В
Ы
Б
i

iiii
kkkk

1111iiii
В
В
i

В
В
i

В
В
i

В
В
i

Н
Г
Н
Г
Н
Г
Н
Г

С
Р
С
Р
С
Р
С
Р

−⋅
−

⋅
+=

∑∑
==  

Коэффициент 
обновления: 

К
Г
К
Г
К
Г
К
Г

В
В
В
В
В
В
В
ВО

Б
Н

О
Б
Н

О
Б
Н

О
Б
Н

О
Ф
О
Ф
О
Ф
О
Ф

О
Ф
О
Ф
О
Ф
О
Ф

КККК =
 

 

Коэффициент 
выбытия: 

Н
Г
Н
Г
Н
Г
Н
Г

В
Ы
Б

В
Ы
Б

В
Ы
Б

В
Ы
Б

В
Ы
Б

В
Ы
Б

В
Ы
Б

В
Ы
Б

О
Ф
О
Ф
О
Ф
О
Ф

О
Ф
О
Ф
О
Ф
О
Ф

КККК =
 

Коэффициент 
прироста: 
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Физический износ представляет собой утрату основными фондами своих 
производственно-технических качеств в результате: 

2) условий хранения, атмосферного 
воздействия 

2) создания и внедрения                          
в производство более 
совершенных и экономичных 
видов машин и оборудования 

 

Стоимость ОПФ на конец года:  
ОФКГ = ОФНГ + ОФВВ – ОФВЫБ 

где ОФНГ– стоимость ОПФ на начало года; 
ОФВВ– стоимость вводимых объектов ОПФ; 
ОФВЫБ – стоимость выбывших объектов ОПФ; 
ni – количество месяцев работы объекта ОПФ 

1) интенсивности эксплуатации; 

Моральный износ проявляется в потере экономической эффективности и 
целесообразности использования ОПФ до истечения срока полезного 

использования (достижения полного физического износа) в результате: 

1) уменьшения стоимости машин 
или оборудования вследствие 
удешевления их 
воспроизводства в 
современных условиях; 

 

 Социальный износ определяется расхождением социальных 
характеристик объекта ОПФ с их общественно нормальным уровнем 

вследствие: 

2) изменения самого уровня 
общественно нормальных 
социальных характеристик 
(например, ужесточились 
предельно допустимые уровни 
шума и вибрации и т. д.) 

1) функционального снашивания 
объекта ОПФ, что приводит                    
к изменению его социальных 
характеристик (например, 
увеличился уровень шума и 
вибрации и т. д.); 

Экологический износ вызывается появлением новой техники, которая в 
меньшей степени, чем прежняя, оказывает негативное воздействие на 

окружающую среду, а также ужесточением норм и ограничений на степень 
и характер воздействия производства на окружающую среду 

 
Износ – частичная или полная утрата объектами ОПФ                                  

своей стоимости и потребительских свойств как в процессе   
эксплуатации, так и при их бездействии 

Физический износ Моральный износ 

Социальный износ Экологический износ 
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Модуль3.21. Виды износа: профессиональная оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

Модуль 3.23. Объект недвижимости ОПФ: оценка возраста и виды жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3.22. Методы оценки износа: профессиональная оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Модуль 3.24.Амортизация: понятие и сущность 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физический износ (deterioration) – физическое разрушение 
строительных конструкций, материалов под воздействием 

различных факторов (исправимый, неисправимый) 
 

Виды износа: 

Функциональный (function obsolescence) –функциональное 
устаревание, вызванное недостаточностью или 
чрезмерностью…(исправимый, неисправимый) 

 

Внешний (экономический) износ(external obsolescence) –
вызывается факторами извне – изменением ситуации на рынке, 

изменением законодательства 
 

Дата постройки (приобретения)                                                    Снос 
 

      Хронологический возраст 
 
            Эффективный возраст 
 
 
 
Время «Х» 
 
 
 
 
 
                           Срок экономической жизни 
 
                       Типичный срок физической жизни 

 

 

 
 
 
 

Оценка износа осуществляется: 

− по экономическому возрасту; 
 

 
 
 

− по методу разбивки (физический, функциональный, внешний); 
 

− по методу сравнения продаж (рыночная стоимость нового – 
рыночная стоимость изношенного ОПФ) 

 

Исправимость износа определяется: 

исправимый –затраты на 
исправление меньше, чем 

добавленная стоимость 

неисправимый –затраты на 
исправление больше, чем 
добавленная стоимость 

 

Амортизация – процесс постепенного перенесения стоимости ОПФ по 
мере износа на производимую продукцию, превращение ее в денежную 

форму и накопление финансовых ресурсов в целях последующего 
воспроизводства ОПФ 

Норма амортизации –инструмент амортизационной политики, регулирует 
скорость оборота ОПФ, интенсифицирует процесс воспроизводства ОПФ 

 

1) Метод расчета нормы амортизации (НА) с учетом ликвидационной 
стоимости (ОФЛИКВ) и отчислений на ремонт (Р):  

,
ОФ  Т

)ОФР  ФО(
Н

ПЕРВ

ЛИКВПЕРВ
А ⋅

−+
=

 

где Т – срок полезного использования объекта 

2) Метод расчета НА на основе срока полезного использования:  

 Т 

1
НА =  
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Модуль 3.25. Классификация методов начисления амортизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль 3.27. Дегрессивный метод начисления амортизации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3.26. Линейный метод начисления амортизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3.28. Прогрессивный метод начисления амортизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод 
амортизации 

1 год 2 год 3 год 4 год Сумма 

Линейный 25 25 25 25 100 
Дегрессивный 50 25 15 10 100 
Прогрессивный 10 15 25 50 100 
Ускоренный 50 50 0 0 100 

В теории и практике начисления амортизации существуют                            
следующие методы: 

 

– линейный метод – суммы амортизационных отчислений одинаковы на 
протяжении всего срока полезного использования;  

– дегрессивный (регрессивный) метод – суммы амортизационных 
отчислений со временем уменьшаются; 

– прогрессивный метод – суммы амортизационных отчислений со 
временем увеличиваются; 

– ускоренный метод – суммы амортизационных отчислений 
увеличиваются до двух раз в первые годы использования объекта 

 

 Амортизационные 
отчисления, д.е. 

Срок полезного 
использования, лет 

 

100 
 
 

75 
 
 

50 
 
 

25 
 
 

0 

               1              2              3             4 
 

 Амортизационные 
отчисления, д.е. 

 

Срок полезного 
использования, лет 

 

100 
 
 

75 
 
 

50 
 
 

25 
 
 

0 

               1              2              3             4 
 

 Амортизационные 
отчисления, д.е. 

Срок полезного 
использования, лет 

 

100
 
 

75 
 
 

50 
 
 

25 
 
 

0 

               1              2              3             4 
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Модуль 3.29. Ускоренный метод начисления амортизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3.31. Амортизационные группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3.30. Амортизируемое имущество: понятие и сущность  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 
Модуль 3.32. Методы начисления амортизации: налоговый учет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Амортизируемым имуществом(в соответствии с НК РФ, гл. 25, ст. 256) 
признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и 
иные объекты интеллектуальной собственности, которые находятся у 

налогоплательщика на праве собственности (если иное не 
предусмотрено), используются им для извлечения дохода и стоимость 

которых погашается путем начисления амортизации.  
Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком 

полезного использования более 12 месяцев и первоначальной 
стоимостью более 40000 рублей(с 01.01.2011 г.);  

(до 01.01.2011 г. – более 20000 руб.) 

Не подлежат амортизации земля и иные объекты природопользования 
(вода, недра и другие природные ресурсы), а также материально-

производственные запасы, товары, объекты незавершенного капитального 
строительства, ценные бумаги, финансовые инструменты срочных сделок 

(в том числе форвардные, фьючерсные и опционные контракты) 

 Амортизационные 
отчисления, д.е. 

 

Срок полезного 
использования, лет 

 

100
 
 

75 
 
 

50 
 
 

25 
 
 

0 

               1              2              3             4 
 

 
 
 

В соответствии с НК РФ (гл. 25, ст. 259) налогоплательщики вправе 
выбрать один из следующих методов начисления амортизации: 
 

нелинейный метод 

 

Метод начисления амортизации устанавливается налогоплательщиком 
самостоятельно и отражается в учетной политике предприятия. 

Изменение метода начисления амортизации допускается с начала 
очередного налогового периода; при этом перейти с нелинейного метода 

на линейный можно не чаще одного раза в пять лет 

линейный метод 
 

 

Вне зависимости от установленного в учетной политике метода 
начисления амортизации линейный метод применяется в отношении 

зданий, сооружений, передаточных устройств, нематериальных 
активов, входящих в 8–10 амортизационных групп 

 

 

 

 

Группа Срок полезного использования 
1 все недолговечное имущество                  

от 1 года до 2 лет включительно; 
2 от 2 до 3 лет включительно; 
3 от 3 до 5 лет включительно; 
4 от 5 до 7 лет включительно; 
5 от 7 до 10 лет включительно; 
6 от 10 до 15 лет включительно; 
7 от 15 до 20 лет включительно; 
8 от 20 до 25 лет включительно; 
9 от 25 до 30 лет включительно; 

10 свыше 30 лет 

 

Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в 
соответствии со сроком его полезного использования, который 

определяется предприятием самостоятельно на дату ввода объекта в 
эксплуатацию с учетом Постановления правительства РФ №1                      

от 01.01.2002 г. «О классификации основных средств, включаемых                  
в амортизационные группы» 

Сроком 
полезного 

использования 
признается 

период, в течение 
которого объект 

служит для 
выполнения 

целей 
деятельности 
предприятия 
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Модуль 3.33. Линейный метод начисления амортизации: сущность         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Модуль 3.35. Применение повышающих коэффициентов к норме 
амортизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3.34. Нелинейный метод начисления амортизации: сущность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 
Модуль 3.36. Применение повышающих коэффициентов к норме     

                                          амортизации. Амортизационная премия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

К основной норме амортизации можно применять специальный 
коэффициент, но не выше 3: 

 

1) в отношении основных средств, являющихся предметом договора 
финансовой аренды (договора лизинга), которые учитываются                     
у налогоплательщика в соответствии с условиями договора 
финансовой аренды (договора лизинга) (не применяется к основным 
средствам, относящимся к 1–3 амортизационным группам); 

2) в отношении амортизируемых основных средств, используемых только 
для осуществления научно-технической деятельности 
 

Амортизационная премия – часть первоначальной стоимости 
амортизируемого имущества,  включаемая в состав расходов текущего 

периода: не более 10% от первоначальной стоимости (не более 30% – в 
отношении основных средств, относящихся к 3–7амортизационным 

группам) (отражается в учетной политике предприятия);применяется с 
2008 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

При использовании линейного метода сумма начисленной за один 
месяц амортизации в отношении объекта амортизируемого имущества 

определяется как произведение его первоначальной 
(восстановительной) стоимости (ОФПЕРВ) и нормы амортизации (НА), 

определенной для данного объекта (ст. 259.1 НК РФ): 
 

АМЕС = ОФПЕРВ⋅⋅⋅⋅ НА. 
 

Норма амортизации по каждому объекту амортизируемого имущества 
определяется по формуле: 

 

,100
n 

1
НА ⋅=  

 

где НА– норма амортизации в процентах к первоначальной 
 (восстановительной) стоимости объекта; 
n– срок полезного использования данного объекта амортизируемого 
 имущества, выраженный в месяцах  
 

 
К основной норме амортизации можно применять специальный 

коэффициент, но не выше 2: 
 

1) в отношении основных средств, используемых для работы в условиях 
агрессивной среды или повышенной сменности (не применяется к 
основным средствам, относящимся к 1–3амортизационным группам 
при применении нелинейного метода начисления амортизации); 

2) в отношении собственных основных средств сельскохозяйственных 
организаций промышленного типа (птицефабрики, животноводческие 
комплексы, зверосовхозы, тепличные комбинаты и др.); 

3) в отношении собственных основных средств организаций, имеющих 
статус резидента промышленно-производственной особой 
экономической зоны или туристско-рекреационной особой 
экономической зоны; 

4) в отношении основных средств, относящихся к объектам, имеющим 
высокую энергетическую эффективность, в соответствии с перечнем 
таких объектов, установленным Правительством РФ 

 

 

 

Группа Норма амортизации, % 
1 14,3 
2 8,8 
3 5,6 
4 3,8 
5 2,7 
6 1,8 
7 1,3 
8 1,0 
9 0,8 

10 0,7 

 

При использовании нелинейного метода сумма начисленной за один 
месяц амортизации в отношении каждой амортизационной группы 

(подгруппы) определяется исходя из произведения суммарного баланса 
соответствующей группы (подгруппы) на начало месяца (ОФБАЛ) и нормы 

амортизации (НА), установленной для данной группы (подгруппы): 
 

АМЕС = ОФБАЛ⋅⋅⋅⋅ НА. 

По мере ввода в эксплуатацию объектов 
амортизируемого имущества 

первоначальная стоимость таких 
объектов увеличивает суммарный 

баланс соответствующей 
амортизационной группы (подгруппы); 
при этом суммы начисленной по этой 

группе (подгруппе) амортизации 
уменьшают ее суммарный баланс 

(ст. 259.1 НК РФ) 



28 

Модуль 3.37. Способы начисления амортизации: бухгалтерский учет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Модуль 3.39. Способы начисления амортизации: бухгалтерский учет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль3.38. Способы начисления амортизации: бухгалтерский учет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
 
 
Модуль 3.40.Принципы амортизационной политики предприятия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Способ уменьшаемого остатка– годовая сумма амортизационных 
отчислений (АГОД) рассчитывается как произведение остаточной стоимости 

объекта (ОФОСТ)на начало отчетного года и годовой нормы амортизации (НА), 
исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта (Т) и 

коэффициента k′′′′ не выше 3, установленного организацией: 
АГОД = ОФОСТ⋅⋅⋅⋅ НА;  

100k
Т

1
НА ⋅⋅⋅⋅′′′′⋅⋅⋅⋅====

 

 В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств»начисление 
амортизации объектов основных средств производится одним                              

из следующих способов: линейным способом; а также способами 
уменьшаемого остатка; списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования; списания стоимости пропорционально объему 
продукции (работ).  

В течение года амортизационные отчисления по объектам основных 
средств начисляются ежемесячно независимо от применяемого способа 

начисления в размере 1/12 годовой суммы 

Линейный способ – годовая сумма амортизационных отчислений (АГОД) 
рассчитывается как произведение первоначальной (восстановительной) 

стоимости объекта основных средств (ОФПЕРВ) и годовой нормы амортизации 
(НА), исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта (Т): 

АГОД   = ОФПЕРВ  ⋅⋅⋅⋅ НА;                                                                                     

100
Т

1
НА ⋅=  

 

Способ списания стоимости пропорционально объему продукции 
(работ)– годовая сумма амортизационных отчислений (АГОД) рассчитывается 

исходя из натурального показателя объема продукции (работ) в отчетном 
периоде (QГОД) и соотношения первоначальной стоимости объекта основных 
средств (ОФПЕРВ) и предполагаемого объема продукции (работ) за весь срок 

полезного использования объекта основных средств (QНОРМ): 

НОРМ

ПЕРВ
ГОДГОД Q

ОФ
QА ⋅=

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

− регулирование периода амортизации; 
 

Принципы амортизационной политики: 

− регулирование стабильности амортизационного денежного 
потока; 

 

− возможность формирования фонда для воспроизводственного 
процесса  

 

Амортизационная политика предприятия – это составная часть 
общей политики формирования собственных финансовых ресурсов, 

заключающаяся в управлении амортизационным денежным потоком с 
целью реинвестирования средств в производство 

 

 
 
 

Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 
использования – годовая сумма амортизационных отчислений (АГОД) 

рассчитывается исходя из первоначальной (восстановительной) 
стоимости объекта (ОФПЕРВ) и нормы амортизации (НА), представляющей 

собой соотношение, в числителе которого – число лет, остающихся до 
конца срока полезного использования объекта (Т+ 1 –i), а в знаменателе 
– сумма натуральных чисел лет срока полезного использования объекта  

(1 +…+ m): 

,100
m...1

i1Т
НАi ⋅

++
−+

=  

где i– порядковый год срока службы (1, 2, 3, . . ., i); 
m - продолжительность срока полезного использования в годах. 

Например, при Т = 10 лет сумма натуральных чисел лет срока 
полезного использования объекта  (условное количество лет): 

ТУСЛ = 1 + 2 + ... + 9 + 10 = 55 усл. лет. 
 

Таким образом, ТУСЛ  = Т· (Т+1) / 2 
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Модуль 3.41. Место амортизации в себестоимости продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

Модуль 3.43. Нематериальные активы: поступление, выбытие, оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3.42. Нематериальные активы: понятие и сущность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Модуль 3.44. Земля (земельный участок) как один из видов ОПФ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Цена 

                                                                                                 Себестоимость 

 

 Нематериальные активы(НМА) – это иммобилизованные фонды, не 
имеющие натурально-вещественной формы, но приносящие доход 

предприятию или создающие условия для нормальной деятельности и 
получения дохода, срок использования которых превышает 12 месяцев 

 

 

НМА идентифицируемые: 
− право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, 

полезную модель; 
− право автора и иного правообладателя на использование программы для 

ЭВМ, базы данных и др.; 
− право на товарный знак, знак обслуживания, наименование места 

происхождения товаров и фирменное наименование; 
− владение ноу-хау, секретной формулой или процессом, информацией      

в отношении промышленного, коммерческого или научного опыта и др. 
 

НМА НЕидентифицируемые: 
− интеллектуальные и деловые качества работников организации; 
− цена фирмы – Гудвилл (Goodwill) 

 

2) Оценка стоимости земельного участка 

− планета; 
 
− земельный участок (воздушное пространство,  

площадь участка, недра) 
 

1) Земля 

3) Амортизация земельного участка 
 

Вспомним формулу 
расчета нормы 
амортизации: 

100
Т

1
НА ⋅=  

− оценка стоимости при приобретении; 
 
− оценка стоимости при использовании; 
 
− оценка стоимости при аренде; 
 
− оценка стоимости при залоге 
 

 
Прибыль 

 
 

Материальные 
затраты 

Заработная плата 
с отчислениями 

 

Амортизация 

Прочие затраты 

 
 

 

Поступление нематериальных активов: 
− взнос учредителей в счет их вклада в уставный капитал; 
− безвозмездное поступление от других предприятий и физических лиц; 
− приобретение предприятием в процессе деятельности (капвложения); 
− создание предприятием (торговая марка, бренд) 

Метод начисления 
амортизации по 

НМА, как правило, 
линейный 

Выбытие нематериальных активов: 
− продажа; 
− безвозмездная передача; 
− списание в связи с полным износом; 
− передача в уставный капитал других предприятий 

−

Оценка нематериальных активов: 
− взнос учредителей – по цене договаривающихся сторон; 
− безвозмездное поступление – по рыночной цене на дату постановки на учет; 
− приобретение – по фактическим затратам; 
− Гудвилл (Goodwill) – по специальной методике оценки 
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Модуль3.45. Показатели эффективности использования ОПФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 
Модуль 3.47. Стоимостные показатели использования ОПФ    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3.46. Обобщающие показатели использования ОПФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль 3.48. Относительные показатели использования ОПФ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Для характеристики эффективности использования основного капитала 
применяется система показателей: 

2) стоимостные показатели; 

1) обобщающие показатели; 

3) относительные показатели; 

4) натуральные показатели 

− показатели экстенсивного использования; 

− показатели интенсивного использования; 

− показатели интегрального использования; 

 

 

 

 

 

 

Обобщающие показатели использования ОПФ: 

 
 

 

− фондоотдача (ФО), определяемая как отношение стоимости 
продукции (В)к среднегодовой стоимости ОПФ (ОФСР): 

;
ОФ

В
Ф

СР
О =

 

− фондоемкость(ФЕ) – обратно пропорциональный показатель 
фондоотдачи: 

;
В

ОФ

Ф

1
Ф СР

О
Е ==

 

 
− фондовооруженность(ФВООР), определяемая как отношение 

среднегодовой стоимости ОПФ (ОФСР) к среднесписочной 
численности работающих (Ч):  

Ч

ОФ
Ф СР

ВООР =  

 

Относительные показатели использования ОПФ: 

1) показатели экстенсивного использования ОПФ, отражающие 
уровень их использования по времени:  
− коэффициент экстенсивности (отношение фактически 

отработанного времени оборудования к плановому 
(эффективному) фонду рабочего времени); 

− коэффициент сменности; 
− коэффициент использования времени: календарного, 

режимного фонда времени; 
− доля неработающего оборудования; 
− простои оборудования в % (отношение времени простоев              

к плановому (эффективному) фонду времени – целосуточные, 
целосменные, внутрисменные простои); 

− среднее количество часов работы оборудования в сутки; 
− другие показатели 

 

 Стоимостные показатели использования ОПФ: 

− выпуск продукции; 
 

− объем продаж на рубль стоимости активной части фондов; 
 

− объем продаж на рубль стоимости машин и оборудования; 
 

− объем продаж на 1 м2 площади; 
 

− прибыль на рубль стоимости машин и оборудования; 
 

− прибыль на рубль стоимости активной части основных фондов; 
 

− другие стоимостные показатели 
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Модуль 3.49. Относительные показатели использования ОПФ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Модуль 3.51. Производственная мощность: понятие и сущность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль3.50. Натуральные показатели использования ОПФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 
 
 
Модуль 3.52.Особенности определения производственной мощности   
на предприятиях химической промышленности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2) показатели интенсивного использования ОПФ, отражающие 
уровень их использования по мощности (производительности):  
− коэффициент интенсивной загрузки оборудования                               

(отношение фактической производительности оборудования                   
к плановой производительности); 

− коэффициент интенсивности (коэффициент использования 
мощности) (отношение фактического объема произведенной 
продукции к среднегодовой производственной мощности); 

− другие показатели 
 

3) показатель интегрального использования ОПФ –интегральный 
коэффициент, характеризующий эксплуатацию оборудования и по 
времени, и по мощности; определяется как произведение 
коэффициентов интенсивного и экстенсивного использования 
оборудования  

 
 
 

Производственная мощность (М) – максимально возможный                            
в определенных условиях объем выпуска продукции или переработки 

сырья в единицу времени (смену, сутки, год) в номенклатуре                                  
и ассортименте, установленных планом, при полном использовании 
производственного оборудования и площадей с учетом применения 

прогрессивной техники и технологии, а также передовой организации 
труда и производства 

Единицей измерения производственной мощности является единица 
планирования и учета продукции (штуки, метры, тонны, литры и т.д.). 

Например, для серной кислоты – тонны моногидрата, для каустической 
соды – тонны соды в перерасчете на 100% NaOH и т.д. 

 

Проектная мощность(МПРОЕКТ) – 
мощность оборудования или 

производства, предусмотренная 
проектом 

Следует различать 
производственную мощность  

и проектную мощность 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Для определения производственной мощности химического предприятия 
производится  группировка аппаратов и агрегатов цехов по их значимости: 

Натуральные показатели использования ОПФ: 

в металлургии:  
− коэффициент использования полезного объема доменной печи; 
− среднесуточный съем стали с 1 м2 пода печи; 
− скорость плавки; 
− др.  

 

в текстильной промышленности:  
− выработка суровых тканей на один станок; 
− выработка пряжи на 1000 веретен; 
− др.  

 

в машиностроении:  
− скорость обработки (резания, шлифования и др.) 

 

− основные или ведущие производственные аппараты, в которых 
осуществляются химические, электрохимические, механические или 
другие технологические процессы (аппараты и машины для разделения 
газов, очистки газов, дистилляции и ректификации; химические печи; 
компрессоры; аппаратура для смешения и перемешивания); 

− аппараты, выполняющие подготовительные функции (машины для 
дробления, измельчения и др.); 

− вспомогательные производственные аппараты (аппараты для 
транспортировки сырья, материалов, полуфабрикатов; насосы, 
вентиляторы, эксгаустеры; силовые установки; генераторы и др.); 

Производственная мощность определяется по мощности ведущих цехов, 
агрегатов или участков 



32 

Модуль 3.53. Баланс производственной мощности        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3.55. Определение планового (эффективного) фонда рабочего 
времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3.54. Принципы определения производственной мощности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 
Модуль 3.56. Формирование «профиля мощности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Принципы определения производственной 
мощности: 

Если производство осуществляется несколькими структурными 
подразделениями, важно соответствие мощностей различных цехов, для 

чего проводятся так называемые объемные расчеты:        
производственная мощность всех цехов пересчитывается в единицах 

готовой продукции и сопоставляется – формируется профиль мощности, 
позволяющий выявить узкое место 

− ориентация на оптимальный ассортимент; 

− принятие в основу расчетов оптимальных условий 
производства, строительства и освоения производственных 
мощностей; 

− ориентация на ведущие участки, звенья, оборудование; 

− наиболее полный учет всех условий производства 

 

 

Цех 1                 Цех 2                 Цех 3                Цех 4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Для правильной оценки производственной мощности предприятия 
разрабатывается так называемый баланс производственной мощности. 
Баланс дает возможность определить величину мощности на конец года, 

т. е. выходную мощность (МВЫХ). При этом учитываются: 
− входная мощность (МВХОД) (величина мощности на начало года); 
− ввод мощностей в течение года (МВВОД); 
− выбытие (ликвидация) мощностей (МВЫБ) в течение этого же года.  

Таким образом, МВЫХ определяется с учетом плана капитального 
строительства, работ по модернизации оборудования, намеченного 

изменения технологии и других факторов по формуле: 
МВЫХ  = МВХОД + МВВОД – МВЫБ 

Среднегодовая производственная мощность: 

12
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 Для определения планового (эффективного) фонда рабочего времени 
оборудования необходимо знать: 

− календарный фонд рабочего времени (ТКАЛЕН) – 365 или 366 дней; 
 

− количество выходных и праздничных дней (ДВЫХ, ДПРАЗД); 
 
− количество рабочих часов в сутки – произведение 

продолжительности рабочей смены (tСМ) и количества смен (kСМ); 
 
− сокращение рабочих часов в предпраздничные дни (tНЕРАБ); 
 
− время планово-предупредительных и капитальных ремонтов               

(РПП, РКАП); 

Таким образом, плановый (эффективный) фонд рабочего времени  
оборудования рассчитывается по формуле: 

ТЭФФ = (ТКАЛЕН – ДВЫХ – ДПРАЗД) ⋅⋅⋅⋅tСМ ⋅⋅⋅⋅kСМ – tНЕРАБ – (РПП + РКАП) 
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Модуль 3.57. Ремонт ОПФ: источники финансирования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Модуль 3.59. Пути улучшения использования основных фондов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 3.58. Пути улучшения использования основных фондов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2.50. П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

5) Анализ изменения фондоотдачи по факторам (уровень 
интенсивного и экстенсивного использования оборудования, 
удельный вес активной части ОПФ, уровень и изменение цен на 
оборудование и сметной стоимости строительства, монтажных 
работ, уровень кооперированных поставок и структурные сдвиги в 
ассортименте химической продукции, изменение оптовых цен) 

 

4) Повышение интенсивности работы оборудования путем увеличения 
скорости производственных процессов, в первую очередь 
химических реакций, благодаря изменению условий их протекания, 
применению высокоэффективных катализаторов, 
совершенствованию конструкций аппаратов, обеспечивающих 
высокую степень контактирования реагирующих веществ; путем 
перехода к непрерывным технологическим процессам, совмещению 
отдельных операций и сокращению стадий, наращивания 
единичной мощности аппаратов, применения более качественного 
сырья 

 Пути улучшения использования ОПФ в химической промышленности: 

1) Техническое перевооружение и модернизация оборудования, 
направленные на ликвидацию узких мест, механизацию погрузочно-
разгрузочных операций, автоматизацию производства и 
управления, замену устаревших, изношенных узлов и аппаратов, 
отдельных видов оборудования и т.п. 

 
2) Повышение удельного веса действующего оборудования и тем 

самым активной части основных фондов 
 
3) Увеличение времени работы оборудования путем повышения 

длительности межремонтных пробегов, сокращения затрат 
рабочего времени на подготовительно-заключительные  и 
вспомогательные операции, повышения сменности работы, 
тщательного ухода за оборудованием и его своевременного 
ремонта, снижения аварийности и внеплановых остановок 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ранее норма амортизации включала амортизацию не только на 
реновацию, но и на ремонт(т.е. амортизационные отчисления 

использовались и на полное восстановление ОПФ, и на ремонт) 

В настоящее время НК РФ определяет амортизацию лишь на 
восстановление ОПФ, отчисления на ремонт закладываются                     

в себестоимость в размере определенной величины                                   
(в соответствии НК РФ, гл. 25, ст. 260, 324). 

При этом предприятие может самостоятельно выбирать                                  
вариант затрат на ремонт: 

1) непосредственно после его осуществления – этот вариант 
целесообразно использовать при проведении ремонта ОПФ 
хозяйственным способом, силами персонала вспомогательных цехов; 

2) из создаваемого на предприятии ремонтного фонда (резерва 
денежных средств) –этот вариант предпочтительнее при выполнении 
ремонтных работ подрядным способом 
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Тема 4.Оборотные средства

Модуль 4.1. Оборотные средства: понятие и сущность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 4.3.Классификация оборотных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 4.2. Кругооборот оборотных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 4.4.Оборотные производственные фонды: сущность и элементы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборотные средства 
 

 

 

 

 

 

 

 

Оборотные средства – денежные средства, авансированные в… Кругооборот оборотных средств –переход оборотных средств в 
процессе производственно-хозяйственной деятельности из сферы 
обращения в сферу производства и обратно (Д       Т       П      Д′′′′′′′′)  

 
 

сфера производства 
 

– обеспечивают реализацию 
произведенной продукции на 
рынке и получение денежных 

средств 

– обеспечивают непрерывность 
производственного процесса 

Сущность оборотных средств заключается в необходимости 
обеспечения бесперебойного функционирования процесса 

производства и процесса обращения 

Стадия 3 – готовая продукция 
реализуется (оборотные фонды из 
сферы производства приходят в 

сферу обращения и снова принимают 
денежную форму) 

 

Стадия 2 – приобретенные оборотные 
фонды переходят в процесс 
производства, претерпевая 

изменения: от производственных 
запасов и полуфабрикатов до готовой 

продукции (товарная форма) 

Стадия 1 – предприятия затрачивают 
денежные средства на оплату счетов за 

поставляемые предметы труда (оборотные 
средства из денежной формы переходят в 

товарную, а денежные средства - из 
сферы обращения в сферу производства) 

В отличие от ОПФ оборотные производственные фонды: 
− однократно участвуют в процессе производства, функционируя в одном 

производственном цикле; 
− изменяют свою вещественную форму или утрачивают ее; 
− независимо от способа производственного потребления  полностью 

переносят свою стоимость на готовый продукт 
 

Производственные запасы: 
− это предметы труда, подготовленные для запуска в 

производственный процесс (сырье, основные и вспомогательные 
материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и комплектующие 
изделия); 

− тара и тарные материалы;  
− запасные части для  текущего ремонта; 
− малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (МБП) (срок 

службы менее 12 месяцев, стоимость менее 40 тыс. руб.) 
 

 
 
 

сфера обращения 
 

оборотные производственные 
фонды 

фонды обращения 
 

оборотные производственные 
фонды: 

фонды обращения: 
 

− производственные запасы; 

− незавершенное производство 
и полуфабрикаты 
собственного изготовления; 

− расходы будущих периодов 

− готовая продукция на складе; 

− «товары в пути» (отгруженная 
продукция); 

− денежные средства; 

− средства в расчетах                         
с потребителями продукции 
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Модуль 4.5.Оборотные производственные фонды: сущность и элементы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 4.7. Структура ОС предприятий химической промышленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 4.6.Фонды обращения: сущность и элементы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 4.8. Нормирование оборотных средств: сущность и цель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

Денежные средства – счета в банках, ценные бумаги, деньги в кассе 

Незавершенное производство (НЗП) – это предметы труда, 
вступившие в производственный процесс: материалы, детали, узлы и 

изделия, находящиеся в процессе обработки или сборки 
 

Полуфабрикаты собственного изготовления – детали и узлы,                     
не законченные полностью производством в одних цехах и 

подлежащие дальнейшей переработке в других цехах этого же 
предприятия 

 

Для промышленных предприятий: запасы – 70%, незавершенное 
производство – 25%, расходы будущих периодов – 5% 

Расходы будущих периодов(РБП) – это невещественные элементы 
оборотных фондов, включающие затраты на подготовку и освоение 

новых видов продукции, освоение территории, которые производятся в 
данном периоде (квартал, год), но относятся на продукцию будущего 

периода 

Готовая продукция – продукция, прошедшая все стадии производства, 
принятая ОТК и сданная на склад, а также полуфабрикаты собственного 

производства, отпускаемые на сторону 
 

«Товары в пути» – отправленная, но не полученная потребителем 
продукция 

 

Средства в расчетах с потребителями реализованной продукции 
(продукция полученная, но не оплаченная), так называемая дебиторская 

задолженность 

 

Фонды обращения связаны с обслуживанием процесса обращения 
товаров; фонды обращения не участвуют в образовании стоимости, а 

являются ее носителями 

 Структура нормируемых оборотных средств зависит от особенностей 
химических производств: 

− в горной химии как добывающей подотрасли удельный вес сырья 
составляет менее 1%, а в лакокрасочной промышленности – более 50% 
оборотных средств; 

− доля вспомогательных материалов значительно превышает средний 
уровень по промышленности, особенно она велика в горной и основной 
химии; 

− высокая доля запасных частей для ремонта обусловлена высокой 
фондоемкостью химических производств; 

− значительный удельный вес расходов будущих периодов в горно-химичес-
ких производствах вызван затратами на горноподготовительные работы; 

− небольшой удельный вес НЗП объясняется непрерывным характером 
большинства технологических процессов и относительно коротким 
производственным циклом 

 Определение потребности предприятия в оборотных средствах 
осуществляется в процессе нормирования, т.е. определения 

НОРМАТИВА  оборотных средств 

Оборотные средства  
 

Цель нормирования – определение рационального размера оборотных 
средств, отвлекаемых на определенный срок в сферу производства и 

обращения 
 

ненормируемые(неНОС) 
(«товары в пути», денежные 

средства, средства в расчетах) 

нормируемые (НОС) 
(всеоборотные производственные 

фонды и готовая продукция на 
складе) 
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Модуль 4.9. Факторы, влияющие на величину оборотных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

Модуль 4.11. Расчет норматива оборотных средств: сущность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 4.10. Методы нормирования оборотных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 4.12. Расчет норматива ОС по предметам труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Величина норматива оборотных средств не является постоянной 

Величина оборотных средств зависит: 

− от объема производимой продукции; 
 

− условий снабжения и сбыта; 
 

− ассортимента  выпускаемой продукции; 
 

− применяемых форм расчета 
 

 

 Норматив оборотных средств по каждому виду предметов труда(сырья, 
материалов) рассчитывается по формуле: НПТ =  РСУТ⋅⋅⋅⋅ НЗАП, 

где РСУТ – среднесуточный расход определенного вида предмета труда; 
      НЗАП – норма запаса по каждому виду предметов труда (учитывает время  
                  пребывания в текущем, страховом, транспортном,  
                  технологическом и подготовительном запасах) 

Методы нормирования: 

Текущий запас (Т)– основной вид запаса, необходимый для бесперебойной 
работы предприятия – 50% среднего цикла снабжения. 
Страховой запас (С) – учитывает отклонения в снабжении – 50% текущего 
запаса. 
Транспортный запас(М) – образуется в случае превышения срока 
грузооборота по сравнению со сроками документооборота. 
Технологический запас (А) – создается в случае, если сырье нуждается            
в предварительной обработке (сушка, разогрев, размол и т.д.). 
Подготовительный запас(Д) –время для приемки, разгрузки, сортировки и 
складирования запасов. 

Таким образом, НПТ =  РСУТ⋅⋅⋅⋅ (Т + С + М + А + Д) 

1. Метод прямого счета – обоснованный расчет запасов по каждому 
элементу оборотных средств с учетом всех изменений в уровне 
организационно-технического развития предприятия, 
транспортировки товарно-материальных ценностей, практики 
расчетов между предприятиями и т.д. 

 

2. Аналитический метод – норматив рассчитывается укрупненно, 
учитывая соотношение между темпами роста объема производства и 
размером нормируемых оборотных средств(НОС) 

3. Коэффициентный метод – определяется на базе норматива 
предшествующего периода с учетом изменения условий 
производства, снабжения и реализации 

 
 
 

Нормирование оборотных средств осуществляется в денежном выражении. 
В основу определения потребности в ОС положена смета затрат на 

планируемый период (как правило, это данные IV квартала); в таком случае 
продолжительность периода принимается равной 90 дней 

В процессе нормирования устанавливаются нормативы частные(по 
каждому элементу нормируемых ОС) и совокупный(сумма всех частных) 

 
При расчете частных нормативов необходимо определить: 

− среднесуточный расход нормируемых элементов (РСУТ) (в денежном 
выражении), рассчитываемый как отношение оборота (расхода, 
выпуска) по данному элементу за период (О) к продолжительности 
данного периода (Т):  

;
ТТТТ
ООООРРРРС

У
Т

С
У
Т

С
У
Т

С
У
Т

=  

− норму запаса (НЗАП), которая устанавливается в днях и означает 
длительность периода,  обеспечиваемого данным видом материальных 
ценностей 
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Модуль 4.13. Расчет норматива ОС по таре и тарным материалам  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 
Модуль 4.15. Расчет норматива ОС по МБП и расходам будущих  
                                                              периодов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 4.14.Расчет норматива ОС по запасным частям для ремонта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 4.16. Расчет норматива ОС в незавершенном производстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Норматив оборотных средств по запасным частям для ремонта 
определяется в зависимости от категории запасных частей: 

− норматив ОС по запасным частям для оборудования, на которое 
разработаны типовые нормы оборотных средств на запчасти, 
определяется как произведение типовых норм на количество данного 
оборудования и на понижающий коэффициент, учитывающий наличие 
однотипного оборудования и взаимозаменяемых деталей; 

− норматив ОС по запчастям для уникального оборудования исчисляется 
методом прямого счета по видам оборудования (при этом составляется 
список наиболее подверженных износу деталей и узлов, в котором 
указывается количество используемого оборудования, коэффициент 
понижения сроков службы и предполагаемая цена каждой детали); 

− норматив ОС по запчастям для мелкого единичного оборудования, 
машин, транспортных средств рассчитывается методом укрупненного 
расчета. 

 

Норматив оборотных средств на запасные части в целом по 
предприятию равен сумме нормативов по трем группам оборудования 

 

При этом: 

;
2

µ1
К НЗ

+
= ,
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где МРПЕРВ – расход материалов в первый день производственного цикла; 
МРОСТ –расход материалов в остальные дни  
 

Норматив оборотных средств в незавершенном производстве 
рассчитывается по формуле: 
ННЗП  = (QСУТ · СЕД) · ТПЦ · КНЗ, 

гдеQСУТ–среднесуточный выпуск продукции (в натуральном выражении: 
 кг, тонны, штуки и т.д.); 

СЕД – себестоимость единицы продукции, руб.; 
ТПЦ– длительность производственного цикла, дней; 
КНЗ – коэффициент нарастания затрат 

Норматив оборотных средств в запасах тары определяется в 
зависимости от источников поступления и способа использования тары.  

 

Различают тару покупную и собственного производства,                       
возвратную и невозвратную. 

 

Норматив оборотных средств по таре в целом равен сумме 
произведений однодневного оборота (расхода) тары по видам                           

на норму запаса в днях, при этом: 
− расчет нормы запаса по покупной таре и тарным материалам 

производится аналогично расчету нормы по предметам труда; 

− по таре, подлежащей возврату, норма запаса устанавливается                     
в размере длительности одного оборота тары от срока оплаты 
(вместе с материалами) до сдачи расчетных документов в банк  за 
отгруженную возвратную тару; 

− по невозвратной таре норма запаса включает время пребывания ее 
под сырьем и материалами (на уровне нормы на данные ценности) 

 

 Норматив оборотных средств в запасах МБП  рассчитывается в каждой 
группе МБП по запасу на складе и в эксплуатации: 

− норматив по запасу на складе определяется так же, как и норматив по 
предметам труда; 

− норматив оборотных средств по эксплуатационному запасу 
устанавливается, как правило, в размере 50 % стоимости предметов; 
другая половина их стоимости списывается на себестоимость продукции 
при передаче предметов в эксплуатацию. 

Общая потребность в оборотных средствах на запасы МБП определяется 
как сумма нормативов на эти предметы на складе и в эксплуатации 

 
Норматив оборотных средств на расходы будущих периодов                               

определяется по формуле: 
НРБП = ОНГ + РБ.ПЛ  – РС.ПЛ , 

где ОНГ – остаток расходов на начало планируемого года; 
РБ.ПЛ– РБП, которые произведены в планируемом году; 

РС.ПЛ – часть расходов, которая в планируемом году списывается на 
            себестоимость 

 



38 

Модуль 4.17. Расчет норматива ОС по готовой продукции и совокупного 
                                                       норматива оборотных средств 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 
Модуль 4.19. Показатели эффективности использования ОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 4.18. Показатели эффективности использования  ОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 4.20. Источники финансирования оборотных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Норматив оборотных средств по готовой продукции рассчитывается по 
формуле: 

НГП = (QСУТ · ЦЕД) ⋅⋅⋅⋅ (К + П), 
где QСУТ – среднесуточный выпуск продукции, (в натуральном выражении: 
 кг, тонны, штуки и т.д.); 

ЦЕД – цена единицы продукции, руб.; 
К– время для комплектования партий отгружаемой продукции  
и упаковку; 
П– время на оформление платежных документов 

 

Совокупный норматив оборотных средств(НСОВ)рассчитывается как 
сумма частных нормативов оборотных средств по всем 

элементам(НЧАСТi): 

∑
=

=
n

1i
ЧАСТiСОВ НН  

 

Коэффициент оборачиваемости ОС (КОБ) – количество оборотов 
оборотных средств за определенный период (год, квартал): 

,
ОСТ

ОБ ОС

РП
К =

 

где РП – реализованная продукция; 
ОСОСТ– средние остатки оборотных средств. 

При этом: ОСОСТ = НОС – УП, 
где НОС – нормируемые оборотные средства; 
УП – устойчивые пассивы (минимальная переходящая задолженность      
по зарплате и по взносам в фонды социального, медицинского  
                и пенсионного страхования, залоговая стоимость тары и др.) 

Длительность одного 
оборота (ТОБ), в днях: 

;
ОБ

ОБ К

360
Т =

ОБ
ОБ К

90
Т =

 

Коэффициент 
загрузки(закрепления) 

ОС (КЗ): 

ОБ
З К

1
К =

 

Коэффициент отдачи 
ОС (КОТД): 

 

ОСТ
ОТД ОС

Прибыль
К =

 

Источники финансирования оборотных средств 

Кредит (кредит по 
обороту) – 

краткосрочные  
кредиты банков, 

других кредиторов, 
коммерческий кредит 

Устойчивые пассивы,                 
которые  приравниваются к 
собственным источникам, 

так как постоянно находятся 
в обороте предприятия, но 

ему не принадлежат 
 

Собственные 
средства – 

часть уставного 
капитала, чистая 

прибыль 

 
 
 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств 

Если РППЛ = РПФАКТ, то возможно 
высвобождение оборотных 

средств: 

)Т(Т    
360

РП
   НОС ОБплОБфакт

ПЛ −⋅=∆    
 

Пример расчета: 
Исходные данные: 
КОпл = 10;КОфакт = 30;               ТОБпл = 36 дней; ТОБфакт = 12 дней; 
РППЛ = РПФАКТ = 1000 д.е.        НОС =РП/КОБ = 1000 / 10 = 100 д.е.; 
 

∆НОС, ∆РП – ?                        1) ∆НОС = 1000 / 360 ⋅ (12 – 36) = – 66,7д.е.       
                                                      (высвобождение оборотных средств  
                                                      составит 66,7 д.е.); 
2) ∆РП = 100 ⋅ (30 – 10) = + 2000 д.е. (дополнительный возможный выпуск 
 продукции  составит 2000 д.е.) 

 Если РППЛ = РПФАКТ, то возможен 
дополнительный выпуск 

продукции: 
 

∆РП = НОСПЛ=ФАКТ⋅ (КОБфакт – КОБпл) 



39 

Модуль 4.21. Проблемы управления оборотными средствами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 4.22. Пути ускорения оборачиваемости ОС   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проблемы управления оборотными средствами: 

− большие (сверхнормативные) запасы; 

− недостаток запасов (сбои в производстве); 

− оценка запасов (FIFO, LIFOи др.); 

− совершенствование нормирования; 

− улучшение организации снабжения (концепция 
«точно в срок»), совершенствование системы 
закупок; 

− организация складского хозяйства 

«У нас все 
мыши серые» 

 
 
 

Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств на предприятиях 
химической промышленности: 

− совершенствование действующих технологических процессов, их 
интенсификация; переход к одностадийным и непрерывным процессам и, 
соответственно, сокращение длительности производственного цикла; 

− уменьшение производственных и прочих потерь, использование отходов 
производства, комплексная переработка сырья; 

− развитие концентрации, специализации и кооперирования, 
комбинирования производства; 

− установление прямых длительных связей с поставщиками сырья и 
потребителями продукции, совершенствование материально-технического 
снабжения и сбыта химической продукции; 

− нормирование, учет запасов и контроль за расходованием материалов; 

− совершенствование экономического стимулирования за сокращение норм 
расхода сырья и материалов, топливно-энергетических ресурсов 
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Тема 5. Трудовые ресурсы

Модуль 5.1.Кадры и персонал предприятия: понятие и  сущность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 5.3. Производственный персонал: состав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 5.2. Производственный персонал: состав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 5.4. Основные понятия: профессия, специальность, квалификация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадры – штатный состав подготовленных и квалифицированных 
работников предприятия 

ПП 

Трудовой 
персонал 

производственный персонал 
(ПП) – работники, 

непосредственно связанные с 
процессом производства 

продукции 
 

персонал, занятый в  
непроизводственных сферах 
(ЖКХ, общепит, медперсонал, 

работники ДДУ и т.д.) 
 

рабочие другие категории работников 

− руководители;    

− вспомогательные рабочие –рабочие, 
занятые обслуживанием оборудования и 
рабочих мест в производственных цехах, а 
также все рабочие вспомогательных цехов 
и хозяйств (кладовщик, лаборант, слесарь 
КИП, слесарь-ремонтник и др.) 

− основные рабочие – рабочие, 
непосредственно занятые осуществлением 
технологических процессов, т.е. 
изменением формы, размеров, положения, 
состояния, структуры, физических, 
химических и других свойств предметов 
труда (оператор, аппаратчик и др.); 

Специальность – конкретный вид трудовой деятельности в рамках данной 
профессии, определяемый дальнейшим разделением труда (токарь-

расточник, токарь-карусельщик, токарь-универсал) 

Квалификация – мера овладения профессией (разряд, категория) 

Профессия – вид (род) трудовой деятельности, возникающий в процессе 
разделения общественного труда, относящийся к той или иной 

производственной функции и требующей определенной подготовки 
(сварщик, крановщик, кладовщик, токарь, аппаратчик) 

Персонал –основной состав квалифицированных работников  предприятия 
 

− специалисты;  

− служащие; 

− младший обслуживающий 
персонал; 

− работники охраны 

Руководители – работники, занимающие должности руководителей 
разных уровней на предприятии (директор, начальник цеха, мастер,  

главный специалист,…) 

Специалисты – работники, имеющие высшее или среднее специальное 
образование, а также работники, не имеющие специального образования, 

но занимающие определенную должность (экономист, механик, технолог,…) 
 

Служащие – работники, осуществляющие подготовку и оформление 
документов, учет и контроль, хозяйственное обслуживание (бухгалтер, 

табельщик, кассир, делопроизводитель, секретарь и др.) 

Младший обслуживающий персонал– работники, занимающие должнос- 
ти по уходу за служебными помещениями (дворники, уборщики и др.), а 

также по обслуживанию рабочих и служащих (курьеры, рассыльные и др.) 

Возможности дифференциации категорий работников и кадрового 
аутсорсинга 

 

Экономист 

Экономист по труду 

Экономист по финансовой 
работе 

Экономист по планированию 

ведущий экономист 

экономист 1 категории 

экономист 2 категории 
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Модуль 5.5.Кадровыйпотенциал предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 5.7. Численность и состав производственного персонала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 5.6. Взаимодействие работников и предприятия: правовые основы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 5.8.Расчет явочной численности рабочих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

Деятельность наемных работников осуществляется на основе договора с 
предприятием, заключаемым при поступлении на работу 

 

Формирование кадрового потенциала 
предприятия возможно на основе: 

 

первичного 
трудоустройства 

Состав (штат) производственного персонала 

Подчинение внутреннему трудовому распорядку является одной из основных черт 
трудового договора, отделяющих его от различных гражданско-правовых договоров 

Списочный состав включает всех 
работников, принятых на постоянную, 
временную и сезонную работу на срок                       

от одного дня и более 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

вторичного 
трудоустройства 

Трудовой договор (контракт)  
устанавливает взаимные права и 

обязанности работника и 
работодателя. Работник обязуется 

лично выполнять работу по 
определенной должности, 

соответствующей его квалификации с 
подчинением внутреннему 

трудовому распорядку; наниматель 
- предоставлять работу, обеспечивать 

условия труда, своевременно 
выплачивать заработную плату 

 

Договор гражданско-правового 
характера – вид договора, при 
котором стороны определяют 

результат труда, имущественные 
взаимоотношения и другие 

гражданские проблемы 
взаимодействия, а не вступают в 
трудовые отношения (договор 
подряда, возмездного оказания 

услуг, поручения, комиссии, аренды, 
купли-продажи, авторские договоры 

и т. п.) 

Явочный состав – численность рабочих, 
которые в течение суток фактически являются 

на работу 
 

Совместители в 
штат не 

включаются  

Штатное расписание – организационно-распорядительный документ, 
необходимый для формирования штатного состава и общей 
численности организации, в котором отражается структура 

организации, содержится перечень должностей с указанием 
количества штатных единиц, размеров окладов, надбавок и доплат 

по нормам обслуживания: 

,
Н

kn
     Ч

ОБСЛ

СМ
ОСН

⋅
=

 

где n – количество рабочих мест  
            (аппаратов); 
kСМ – количество смен; 
НОБСЛ –количество рабочих мест  
(аппаратов), которое должно 
быть обслужено одним  
рабочим в течение смены 

Явочная численность основных рабочих рассчитывается: 
 

по трудоемкости 
производственной программы: 

,
ВНСМ

СУТЕД 
ОСН Kt

NТе
     Ч

⋅

⋅
=

 

где ТеЕД– трудоемкость изделия; 
NСУТ – план производства  
на сутки;  
tСМ – продолжительность смены; 
      КВН – коэффициент выполнения 
норм 

Явочная численность вспомогательных рабочих рассчитывается по нормам 
обслуживания основных рабочих или технологических участков: 

,
Н

km
     Ч

ОБСЛ

СМ
ВСП

⋅
=

 

 где m – количество основных рабочих (технологических участков) 

Кадровый потенциал предприятия (от лат. potentia – возможность, 
мощность, сила) – это общая (количественная и качественная) 

характеристика персонала как одного из видов ресурсов, связанная                 
с выполнением возложенных на него функций и достижением целей 

перспективного развития предприятия; это имеющиеся и потенциальные 
возможности работников как целостной системы (коллектива), которые 

используются и могут быть использованы в определённый момент 
времени. Кадровый потенциал является составной частью трудового 
потенциала предприятия. В большинстве экономических источников 

названные термины используются как синонимы 
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Модуль 5.9. Взаимосвязь явочной и списочной численности рабочих  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль5.11. Производительность труда как мера эффективности труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль5.10. Показатели численности и движения персонала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 5.12. Методы расчета производительности труда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

N – объем   
                                                                                                                       производства                                                                         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ц – цена   

 Среднесписочная численность работников: 
 

½ Чна 1.01 + Чна 1.02+ Чна 1.03 +… +Чна 1.12 +½Чна 1.01  
    ЧСР = 

12 

Коэффициент оборота по приему: 

СР

ПРИНЯТЫХ
ПР Ч

Ч
   К =

 

Показатели движения персонала 

 
 

Списочная численность рабочих определяется путем корректировки 
явочной численности с помощью коэффициента, учитывающего 

планируемые неявки на работу 

Баланс рабочего времени рабочего: 
 

ТКАЛЕН – календарный фонд рабочего времени (365 дней); 
             выходные дни; 
             праздничные дни 
 

ТРЕЖ – режимный фонд рабочего времени;  
             болезни; 
             командировки; 
             отпуска 
 

ТЭФФ – эффективный фонд рабочего времени 

для непрерывного режима работы: КПЕР = ТКАЛЕН / ТЭФФ; 
для прерывного режима работы: КПЕР = ТРЕЖ/ ТЭФФ 
 

 Производительность труда – мера эффективности труда 
(эффективности использования трудовых ресурсов). 

Для измерения производительности труда используются два основных 
показателя: 

выработка(ПТ) – (прямой 
показатель) – количество 

продукции, произведенной в 
единицу рабочего времени (за 
один человеко-час – часовая 
выработка, за один человеко-   

день – дневная выработка) или 
одним среднесписочным 

работником или рабочим за период 
(год, квартал, месяц, смену) 

 

трудоемкость(Те)(обратный 
показатель) – это затраты 

рабочего времени на производство 
единицы продукции 

Методы расчета производительности труда (выработки)     

1. Натуральный метод (в тоннах, метрах, штуках и 
др.). Достоинство: дает точный и объективный результат о 
ПТ. Недостатки: применяется на предприятиях, 
выпускающих однородную продукцию; не позволяет 
сравнивать ПТ предприятий различных отраслей 
 

2. Трудовой метод (в нормо-часах). Достоинство: 
позволяет сопоставлять трудозатраты отдельных участков 
(цехов) и рабочих мест, а также уровни ПТ на разных 
предприятиях при производстве одинаковой продукции. 
Недостаток: высокая трудоемкость метода 
 

3. Стоимостной метод (в денежном выражении). 
Достоинство: позволяет сопоставлять ПТ на предприятиях 
разных отраслей. Недостаток: расчет ПТ по валовой и 
товарной продукции учитывает не только результаты 
труда, но и стоимость сырья и материалов 
 

 

ЧСП = ЧЯВ ⋅⋅⋅⋅ КПЕР, 
 

Коэффициент оборота по выбытию: 

СР

УВОЛЕННЫХ
ВЫБ Ч

Ч
   К =

 

Коэффициент текучести: 

,
Ч

Ч
   К

СР

 ТЕК
ТЕК =

 

где ЧТЕК – число работников, уволенных по причинам текучести (по собственному  
желанию, за прогулы, за нарушение техники безопасности, и др. причинам, 
не вызванным производственной или общегосударственной потребностью) 

 

1 
     выработка =  
                              трудоемкость 

Чем меньше трудоемкость, 
тем выше выработка 

(производительность труда) 

СРЧ

N
   ПТ =

 

СР

n

1i
ii

Ч

TeN
   ПТ
∑
=

⋅
=

 

СР

n

1i
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Ч

ЦN
   ПТ
∑
=

⋅
=
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Модуль 5.13. Влияние факторов на изменение объема производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль5.15. Факторы роста производительности труда 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль5.14. Влияние факторов на изменение объема производства: 
                                                         пример расчета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 5.16. Виды трудоемкости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды затрат труда Уровень трудоемкости Формула 

1. Затраты труда основных рабочих      
ТОСН = ЧОСН.РАБ⋅⋅⋅⋅ ТЭФФ 

Технологическая 
трудоемкость N

Т
   Те ОСН

ТЕХН =
 

2. Затраты труда вспомогательных 
рабочих ТВСП = ЧВСП.РАБ⋅⋅⋅⋅ ТЭФФ 

Трудоемкость 
обслуживания N

Т
   Те ОБСЛ

ОБСЛ =
 

3. Затраты труда руководителей, 
специалистов и служащих цеха 
ТПП.ЦЕХ 

Трудоемкость 
общецехового персонала N

Т
   Те ПП.ЦЕХ

ПП.ЦЕХ =
 

4. Затраты труда всего персонала 
цеха ТЦЕХ = ТОСН + ТОБСЛ + ТПП.ЦЕХ 

Цеховая трудоемкость 

N

Т
   Те ЦЕХ

ЦЕХ =
 

5. Затраты труда работников 
вспомогательных служб ТВС.СЛ 

Трудоемкость 
вспомогательных служб N

Т
   Те ВС.СЛ

ВС.СЛ =
 

6. Затраты труда административно-
управленческого персонала (АУП) 
предприятия ТАУП 

Трудоемкость АУП 

N

Т
   Те АУП

АУП =
 

7. Затраты труда всех работников 
предприятия ТПП = ТОСН + ТОБСЛ +  
+ ТПП.ЦЕХ + ТВС.СЛ + ТАУП 

Полная            
трудоемкость N

Т
   Те ПП

ПОЛ =
 

 

 Дано: 
Показатель План Факт Отклонения 

Объем производства, д.е. 500 660 +160 (+32%) 

Численность, чел. 50 55 +5 (+10%) 

Производительность труда, д.е. 500 / 50 = 10 660 / 55 = 12 +2 (+20%) 
 

Решение: 
 

1) ± ∆NПТ =  55· (12– 10) = 110 д.е. – рост производительности труда на 2 
д.е. привел к увеличению объема производства на 110 д.е.; 

2) ± ∆NЧ = (55 – 50) · 10 = 50 д.е. – рост численности на 5 чел. привел к 
увеличению объема производства на 50 д.е.; 

3) ± ∆N = 110 + 50 = 160 д.е. – совокупное влияние вышеуказанных 
факторов привело к увеличению объема производства на 160 д.е. 
 

ВЫВОД: удельный вес прироста объема производства за счет 
производительности труда составляет 68,75% (110 д.е. / 160 д.е.), 
удельный вес прироста за счет численности – 31,25% (50 д.е. / 160 д.е.). 
 

 
 
 

 Индекс производительности труда: 
 

Факторы роста производительности труда: 

регионально-экономические факторы (природно-климатические условия; 
сбалансированность рабочих мест и трудовых ресурсов) и экономико-
географические факторы (наличие местных материалов; свободных 
ресурсов рабочей силы, электроэнергии, воды; рельеф местности и т.д.); 

Влияние изменения 
производительности труда на объем 

производства (±∆NПТ): 
 

± ∆NПТ =  ЧФ · (ПТФ – ПТПЛ),   
 

факторы структурных сдвигов (изменение объема и структуры производства; 
изменение доли покупных полуфабрикатов и т.д.); 

факторы ускорения НТП(изменение технического уровня производства; 
применение прогрессивных технологий и т.д.); 

экономические факторы(совершенствование управления, организации 
производства и труда; планирование и управление кадрами и т.д.); 

социальные факторы (сокращение объемов монотонного, вредного и 
тяжелого труда; прочие факторы) 

ПЛ(БАЗ)

ФАКТ

ПТ

ПТ
ПТ =∆

 

Общее изменение объема производства (±∆N) в результате 
совокупного влияния факторов: 

± ∆N = (±∆NПТ) + (±∆NЧ) 
 

Влияние  изменения  
численности ПП на объем 

производства (± ∆NЧ): 
 

± ∆NЧ = (ЧФ  – ЧПЛ) · ПТПЛ,  
 

гдеЧПЛ – плановая численность ПП, чел.; 
ЧФ– фактическая численность ПП, чел.; 
ПТПЛ– плановая производительность труда, руб.; 
ПТФ– фактическая производительность труда, руб. 

 



44 

Модуль 5.17.Тарификация труда: сущность и элементы тарифной системы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль5.19.Тарификация труда: тарифообразующие факторы  
и тарифные коэффициенты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль5.18.Тарификация труда: тарифная сетка и тарифная ставка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 5.20.Тарификация труда: квалификационные справочники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

Единый квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и служащих (ЕКС) состоит из 
квалификационных характеристик должностей руководителей, 

специалистов и служащих, содержащих должностные обязанности и 
требования, предъявляемые к уровню знаний и квалификации 

руководителей, специалистов и служащих 

Целью тарификации является установление расценок (тарифов) на 
соответствующие виды работ (для определения размера оплаты труда 

работника) 

Тарифная система – совокупность нормативов, определяющих уровень 
оплаты труда в зависимости от его сложности и условий 

 

− тарифная сетка; 

− тарифные ставки и оклады 
(должностные оклады); 

− тарифные коэффициенты 

 
 
 

Тарификация труда и присвоение 
работникам тарифных разрядов 

производятся, а тарифные системы 
оплаты труда устанавливаются с учетом 
единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих 
(ЕТКС), а также единого 

квалификационного справочника 
должностей руководителей, 

специалистов и служащих (ЕКС) 

Тарифообразующие факторы: 
 

Тарифные коэффициенты характеризуют соотношение между тарифной 
ставкой первого разряда и тарифными ставками последующих разрядов  

Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС) состоит из 
тарифно-квалификационных характеристик, содержащих характеристики 

основных видов работ по профессиям рабочих в зависимости от их 
сложности и соответствующих им тарифных разрядов, а также 

требования, предъявляемые к профессиональным знаниям и навыкам 
рабочих 

Элементы тарифной 
системы: 

 

Тарифная сетка – совокупность тарифных разрядов работ (профессий, 
должностей), определенных в зависимости от сложности работ и требований к 

квалификации работников с помощью тарифных коэффициентов 
 

Тарифная ставка–фиксированный 
размер оплаты труда работника за 

выполнение нормы труда 
определенной сложности 

(квалификации) за единицу времени… 

Оклад (должностной оклад)–
фиксированный размер оплаты труда 

работника за исполнение трудовых 
(должностных) обязанностей 
определенной сложности за 

календарный месяц… 

… без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат 

Тарифные ставки различают: 
− по квалификации; 
− по условиям труда; 
− по формам оплаты,  
− по отраслям 

 

Дифференциация тарифных ставок по 
отраслям, условиям труда, виду работ 

образует вертикаль тарифных ставок; 
по сложности работ– горизонталь 

тарифных ставок 
 

1) по формам оплаты: тарифные ставки первого разряда для 
сдельщиков и повременщиков; 

2) по отдельным профессиональным группам: группы с повышенной 
интенсивностью труда (рабочие на конвейерах), с повышенной 
ответственностью (рабочие на высокопроизводительных агрегатах); 

3) по условиям и тяжести труда: учитываются отклонения условий и 
степени тяжести труда на рабочем месте от нормальных 

По ЕТКС для большинства рабочих предусмотрена 6-разрядная сетка с 
соотношением ставок крайних разрядов 1 : 1,8. Для некоторых работ (в 

определенных отраслях) используются еще два разряда – седьмой и восьмой, 
что расширяет диапазон дифференциации тарифных ставок до 1 : 2 
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Модуль 5.21.Достоинства и недостатки тарифной системы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 5.23.Системы оплаты труда: методы расчета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль5.22. Формы и системы оплаты труда 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 5.24.Системы оплаты труда: методы расчета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

Достоинства: 
 
− учитывает время и объем 

работы; 

 
 
+  

Простая повременная система оплаты труда 
 

ЗП = tЧАС · TФАКТ, 
где  ЗП – заработная плата;  
tЧАС– часовая тарифная ставка;  
TФАКТ – фактически отработанное время 

 
Повременно-премиальная система оплаты труда 

 

ЗП = tЧАС · TФАКТ + Премия 

Формы оплаты труда 
 

Повременная оплата труда: 
мерой труда является 

отработанное время, а заработок 
начисляется в соответствии с 

тарифной ставкой работника или 
окладом за фактически 
отработанное время 

Сдельная оплата труда: 
мерой труда является 

выработанная рабочим продукция, 
а заработок зависит от количества 
и качества произведенной рабочим 

продукции и установленной 
сдельной расценки 

− простая повременная система 

Недостатки: 
 

− учитывает условия труда; 

− учитывает степень 
ответственности                                    
и интенсивности труда; 

− учитывает квалификацию 
работника 

− не учитывает добросовестность 
исполнения работы; 

− не учитывает потенциальных 
возможностей работника; 

− не учитывает опыт; 

− не стимулирует повышение 
культурно-профессионального 
уровня 

Тарифная система оплаты труда направлена на продукт, а не на человека 

− повременно-премиальная 
система 

− прямая сдельная система 

− сдельно-премиальная система 

− сдельно-прогрессивная система 

− аккордная система 

− косвенная сдельная система 

Прямая сдельная система оплаты труда 
 

ЗП = РСДi · NФАКТi, 
где РСДi – сдельная расценка за единицу i-го вида продукции;  
NФАКТi– объем изготовленной продукции i-го вида. 

,ВРЧАС
ВЫР

ЧАС
СД Нt

Н

t
Р ⋅==  этом, При

 

 

 где НВЫР– часовая норма выработки; 
НВР– норма времени    
 

Сдельно-премиальная система оплаты труда 
 

ЗП = РСДi · NФАКТi+ Премия 
 

Сдельно-прогрессивная система оплаты труда 
 

ЗП = Рi · NФАКТi (норм) + Рi
/· NФАКТi (сверх нормы), 

где NФАКТi (норм)– объем изготовленной продукции i-го вида в пределах плана; 
Рi

/ – повышенная сдельная расценка; 
NФАКТi (сверх нормы)–объем изготовленной продукции i-го вида сверх плана 
 

Косвенная сдельная система оплаты труда 
 

ЗП = РСД∗∗∗∗ · NОСН, 
где РСД∗∗∗∗– сдельная расценка вспомогательного рабочего; 
NОСН  –количество изготовленной продукции основным рабочим. 

,*
ВЫР

ЧАС
СД Н

t
Р

∗
=  этом, При

 где tЧАС∗∗∗∗– часовая тарифная ставка  
                   вспомогательного рабочего; 
НВЫР – норма выработки основногорабочего 

Аккордная система оплаты труда 
Размер оплаты труда устанавливается за весь объем работы; расчет с работниками 
производится после выполнения всей работы. Премирование вводится за сокраще-

ние сроков выполнения аккордного задания при качественном выполнении работ 
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Модуль 5.25.Условия применения повременной и сдельной форм  
оплаты труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль5.27.Доплаты и надбавки: стимулирующие выплаты 
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Модуль5.26.Доплаты и надбавки: компенсационные выплаты 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 5.28.Премирование: сущность и источники выплат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

Премирование – это выплата работникам определенных денежных сумм 
сверх основной зарплаты с целью материального поощрения за труд 

Премирование, предусмотренное 
системой оплаты труда: 

– премии выплачиваются при 
достижении конкретных 

показателей (не более 3) и условий 
премирования (не более 2) в 

соответствии с разработанным в 
организации премиальным 

положением 

Основным источником выплаты премий является 
прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия 

(чистая прибыль) 

Условия применения 
повременной  формы оплаты 

труда: 
 

 
 
 

Компенсационные выплаты: 
− за выполнение работ в особых условиях (труд на тяжелых работах, работах 

с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, труд на работах 
в местностях с особыми климатическими условиями); 

− за труд на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению; 
− за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(выполнение работ различной квалификации, труд при совмещении 
профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении 
объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, сверхурочная работа, работа в ночное время (с 22.00 до 6.00), в 
выходные и нерабочие праздничные дни) 

Ряд компенсационных 
выплат установлен 
законодательно, их 

выплата – обязанность 
работодателя 

Условия применения                 
сдельной формы оплаты             

труда: 
 

− наличие строго регламентируемых 
аппаратурных,  
автоматизированных производств, 
где рабочий не может влиять на 
время выполнения операций; 

− высокие требования к качеству 
продукции; 

− на рабочем месте можно реально 
увеличить выпуск продукции, но 
этого не требуется; 

− надлежащий учет отработанного 
времени 

 

− наличие реальных возможностей 
увеличения выработки продукции 
на рабочем месте при стабильной 
технологии и соответствующем 
качестве продукции;  

− потребность производства в 
увеличении выпуска продукции на 
данном участке; 

− возможность точного учета 
объемов выполняемых работ и 
качества произведенной 
продукции 

 

Цель компенсационных выплат– возмещение 
дополнительных трудозатрат работника, 

которые связаны с режимом работы, условиями 
труда, особенностями трудовой деятельности и 

характером отдельных видов труда 

 

Стимулирующие выплаты: 
− за высокую квалификацию;  
− профессиональное мастерство;  
− стаж работы в организации;  
− знание иностранных языков; 
− премии;  
− иные стимулирующие выплаты  

Цель стимулирующих выплат – создание у работников 
материальной заинтересованности в достижении тех показателей, 

которые не предусмотрены основной оплатой по тарифным ставкам 
и окладам; стимулирование работников к повышению 

профессионального уровня; снижение текучести кадров; 
привлечение необходимых специалистов высокой квалификации 

Премии и иные 
стимулирующие выплаты  

на законодательном 
уровне не 

регулируются, их 
выплата – это право 

работодателя 
 

Разовое (единовременное) 
премирование: 

– премии могут начисляться за 
конкретные успехи в работе или 

приурочиваться к знаменательным 
событиям – государственным 

праздникам, юбилеям отрасли, 
организации или конкретного 

работника 
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Модуль 5.29.Формированиефондазаработнойплатысменногоперсонала 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 5.31.Коллективные формы организации труда 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 5.30. Бестарифная система оплаты труда 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 5.32. Система вознаграждения топ-менеджеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарифный 
фонд оплаты 

труда 

Доплаты до часового 
фонда 

Доплаты до 
дневного фонда  

Доплаты до месячного 
фонда 

Зарплата, 
начисленная 
по тарифным 

ставкам и 
сдельным 
расценкам 

Доплаты по сдельно-
прогрессивной и 

сдельно-премиальной 
системам, премии 
повременщикам, 

доплаты за работу в 
ночное время, за 

обучение учеников, за 
отклонения от 

нормальных условий 
работы 

Оплата льготных 
часов кормящим 

матерям, 
подросткам, 
доплата за 

сверхурочные 
работы, оплата 
внутрисменных 

простоев и брака, 
возникшего не по 

вине рабочего 

Оплата целодневных 
простоев, оплата 

отпусков, компенсации за 
неиспользованный 
отпуск, выплаты за 
выслугу лет, оплата 
выходного пособия, 

оплата за выполнение 
государственных, 

общественных 
обязанностей 

 

 
 
 

 

Основная заработная плата начисляется за фактически выполненную работу 
или отработанное время. Дополнительная заработная плата не зависит                 

от данных факторов, а начисляется в соответствии с действующим трудовым 
законодательством (оплата очередных отпусков, оплата льготных часов 

подростков, выходное пособие при увольнении и др.) 

– тесная зависимость уровня оплаты труда от ФЗП, начисленного по 
коллективным результатам работы; 

– присвоение каждому работнику коэффициента, характеризующего его 
квалификационный уровень и трудовой вклад (КТУ) 

Общий ФЗП, как правило, включает ФЗП, подлежащий распределению за 
выполненную работу и ФЗП, распределяемый в виде премии 

Условия осуществления бестарифной системы оплаты труда: 

2) Определение зарплаты работника: 
− расчет оплаты одного балла (С1,0): 

;
ЧΣК

ФЗП
С

iБi
1,0 ⋅

=
 

где Чi– численность работников; 
 

− определение ЗП каждого работника: 
ЗПi = C1,0⋅⋅⋅⋅ КБi 

1) Присвоение КТУ (КБi) в баллах: 
 

Руководитель 4,5 
Главный инженер 3,6 
…………. 
Рабочий квалифицированный 2,1 
………… 
Рабочий неквалифицированный 1,0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективный труд– обособленная или совместная служебная 
деятельность нескольких индивидов, работающих в едином 

организационном пространстве 

Система вознаграждения топ-менеджеров 
(уровень CEO – Chief Executive Officer) 

Кооперирование – объединение людей 
для совместного участия в процессе 

труда (роем траншею) 
 

1. Организационная или технологическая зависимость от 
материальных или интеллектуальных результатов труда 

 

− Краткосрочные программы: премии  и бонусы за 
перевыполнение плана; процент от  прибыли за 
повышение уровня доходности,… 

 

Условия: 

 

3. Имеется объединяющее трудовое основание (цель, задачи, 
предмет труда) 

2. Группа работников имеет единые органы управления 
 

4. Совокупность индивидуального труда интегрируется в 
единый трудовой результат 

Следует различать кооперирование и комбинирование труда 
 

Комбинирование – различный 
функциональный труд под единым 

руководством (шьем платье) 
 

− Долгосрочные программы: передача собственности 
(акций), продажа акций по льготной цене; 
предоставление кредитов; страхование; участие                    
в специальной программе, когда часть заработной 
платы не выплачивается, а помещается на  депозит 
предприятия и изымается только по истечении 
оговоренного срока или ухода на пенсию либо при 
финансовых затруднениях (покупка дома, болезнь, 
образование),… 
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Модуль5.33. Нормирование труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 5.35. Нормирование труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 5.34. Нормирование труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 5.36. Научная организация труда: основные направления 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  
 
 

  

1. Рациональная организация рабочего места(совмещение 
профессий, расширение зон обслуживания, улучшение 
условий труда и т.д.) 

Научная организация труда (НОТ) – процесс совершенствования 
организации труда на основе достижений науки и передового опыта. 

Основные направления НОТ: 

Нормирование труда представляет собой процесс установления 
величины затрат рабочего времени в виде нормы труда на выполнение 

определенной работы  
 

При нормировании труда рабочих и служащих применяются 
следующие виды норм труда: 

2. Синхронизация производственных процессов (стабильность 
производственных процессов на рабочих местах и в целом 
всего технологического процесса; рациональная 
организация основных и вспомогательных служб и т. д.) 

 

Норма времени (НВР) – это количество рабочего времени, необходимое для 
изготовления единицы продукции или выполнения определенного объема 
работ. Состав нормы времени: 

НВР = ТПЗ + ТОСН + ТВСП + ТОБСЛ + ТОТД + ТТЕХН, 
где ТПЗ– подготовительно-заключительное время; 

ТОСН– основное время; 
ТВСП– вспомогательное время; 
ТОБСЛ– время на обслуживание рабочего места (организационное                         
               и техническое); 
ТОТД– время на отдых и личные надобности; 
ТТЕХН– перерывы, обусловленные технологией и организацией  
производства 

 

3. Научное обоснование структуры 
управления(совершенствование форм и методов 
производственного планирования и учета и т. д.) 

Норма выработки (НВЫР) – это количество единиц продукции, которое должно 
быть изготовлено в единицу времени: 

,
ВР

ЭФФ
ВЫР Н

Т
Н =

 

где ТЭФФ–эффективный фонд рабочего времени(смена, месяц); 
НВР– установленнаянорма времени на единицу изделия 

Норма обслуживания (НОБСЛ) – это установленное количество единиц 
оборудования (рабочих мест, квадратных метров площади и т.д.), которое 
должно обслуживаться одним рабочим или группой рабочих соответствующей 
квалификации за смену: 

,
ВР.ОБСЛ

СМ
ОБСЛ Н

Т
Н =

 

где НВР.ОБСЛ – норма времени на обслуживание единицы оборудования, 
рабочего места, единицы производственной площади и т.д. 

Норма численности (НЧИСЛ) – это численность работников определенного 
профессионально-квалификационного состава, необходимая для выполнения 
производственного задания 

Нормированное задание (НЗАД) – это установленный объем работы, который 
работник или группа работников должны выполнять за определенный период с 
соблюдением определенных требований к качеству продукции (может 
выражаться в натуральных единицах или нормо-часах) 

 
Норма управляемости (НУПР) – это численность работников или число 

структурных подразделений, непосредственно подчиненных одному 
руководителю 
 

Основным методом нормирования труда является аналитический метод,                         
суть которого состоит в том, что норма труда устанавливается на основе 

всестороннего анализа трудового процесса 

При исследовании трудовых процессов используются следующие 
методы изучения рабочего времени: 

 

хронометраж, фотография рабочего времени и фотохронометраж 
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Модуль 5.37. Этапы научной организации труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

Модуль 5.39. Анализ условий труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Модуль 5.38.Динамика работоспособности: понятие и сущность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

Модуль 5.40. Характеристики отдельных категорий работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Анализ фактического состояния организации труда на предприятии: 
− технико-экономические показатели; 
− организация рабочего места; 
− использование производственной мощности; 
− использование рабочего времени (потери, простои); 
− анализ форм разделения труда основных рабочих; 
− анализ организации обслуживания рабочих мест; 
− анализ условий труда; 
− режим труда и отдыха (графики сменности); 
− показатели работоспособности; 
− эстетические условия труда 

2) Формирование предложений по выявленным недостаткам 

 

 

Этапы  научной организации труда: 

3) Разработка мероприятий по совершенствованию организации труда 
(возможны типовые планы НОТ в отраслях; существуют 
особенности НОТ, например, в поточном производстве (конвейер)) 

 

Динамика работоспособности человека, отражающая влияние на организм 
всего комплекса условий труда, является научной основой для построения 

рациональных режимов труда и отдыха 

В течение рабочей смены (дня) динамика работоспособности представляет 
собой ломаную линию, которая в начале смены поднимается вверх (период 

врабатываемости – от нескольких минут до 1–1,5 часов), затем 
определенное время остается на одном уровне (период устойчивой 

работоспособности –2–3 и более часов) и снижается перед обеденным 
перерывом (период снижения работоспособности); такое же состояние 

наблюдается и после обеда 
 

  0          1          2          3          4          5          6          7          8          9    Время 

Показатель работоспособности 

Анализ условий труда: 
− микроклимат в производственных помещениях (температура воздуха;  

температура поверхностей; относительная влажность воздуха; 
скорость движения воздуха; интенсивность теплового облучения); 

− запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 
− уровень шума и вибрации; 
− уровень различных электромагнитных излучений;  
− освещенность (отсутствие или недостаток естественного света; 

недостаточная освещенность рабочей зоны и др.) 
 

Например, состояние микроклимата в производственных помещениях 
регулируется Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.2.4.548-96 

«Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» 
(утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 01.10.1996 г. № 21) 

 

1) Категория Iа – работы, производимые сидя и сопровождающиеся 
незначительным физическим напряжением (ряд профессий на часовом, 
швейном производствах, в сфере управления и т.п.); 

2) Категория Iб – работы, производимые сидя, стоя или связанные с 
ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением (ряд 
профессий на предприятиях связи, контролеры, мастера и т.п.); 

3) Категория IIа – работы, связанные с постоянной ходьбой, перемещением 
мелких (до 1 кг) предметов в положении стоя или сидя и требующие 
определенного физического напряжения (ряд профессий в механосборочных 
цехах машиностроительных предприятий и т.п.); 

4) Категория IIб – работы, связанные с ходьбой, перемещением тяжестей до 
10 кг, с умеренным физическим напряжением (ряд профессий в 
механизированных литейных, кузнечных и др. цехах предприятий 
машиностроения и металлургии и т.п.); 

5) Категория III – работы, связанные с постоянными передвижениями, 
перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и большими 
физическими усилиями (ряд профессий в кузнечных цехах с ручной ковкой, 
литейных цехах с ручной набивкой и заливкой опок на предприятиях 
машиностроения и металлургии и т.п.). 
 

СанПиН 2.2.4.548-96 устанавливает категории работ, которые 
разграничиваются  на основе интенсивности энерготрат организма в ккал/ч  
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Модуль 5.41. Оптимальные величины показателей микроклимата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

Модуль 5.43. Проблемы организации труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Модуль 5.42. Время пребывания на рабочих местах при разных 
                                              температурах воздуха 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

Модуль 5.44. Социальный пакет: сущность и содержание 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Оптимальные величины показателей микроклимата 
на рабочих местах производственных помещений 

 

Период 
года 

Категория 
работ по 
уровню 

энергозатрат 
(ккал/ч) 

Температура 
воздуха, °С 

Температура 
поверхностей, 

°С 

Относительная 
влажность 
воздуха, % 

Скорость 
движения 
воздуха, 

м/с 

Холодный Iа (до 120) 
Iб (121-150) 
IIа (151-200) 
IIб (201-250) 

III (более 250) 

22-24 
21-23 
19-21 
17-19 
16-18 

21-25 
20-24 
18-22 
16-20 
15-19 

60-40 
60-40 
60-40 
60-40 
60-40 

0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,3 

Теплый Iа (до 120) 
Iб (121-150) 
IIа (151-200) 
IIб (201-250) 

III (более 250) 

23-25 
22-24 
20-22 
19-21 
18-20 

22-26 
21-25 
19-23 
18-22 
17-21 

60-40 
60-40 
60-40 
60-40 
60-40 

0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,3 

 

 

Время пребывания на рабочих местах при температуре воздуха ниже или выше 
допустимых величин 

 

Температура воздуха 
на рабочем месте, °С 

Время пребывания, не более,час. 

Iа Iб IIа IIб III 

6 - - - - 1 
12 - 1 3 5 7 
13 1 2 4 6 8 
15 3 4 6 8 8 
17 5 6 8 8 8 
19 7 8 8 8 8 
20 8 8 8 8 8 
26 8 8 8 8 8 
27 8 8 8 8 6 
28 8 8 6 6 5 

31,5 2,5 2,5 1 1 - 
32 2 2 - - - 

32,5 1 1 - - - 

 

 Проблемы организации труда 
 

Рынок труда  
 

Уровень оплаты труда  

Оценка эффективности труда 
(производительности труда) 

 

Оптимизация форм и систем 
оплаты труда 

 

Выявление резервов роста 
эффективности труда 

Подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

Занятость населения и уровень 
безработицы 

Социальное партнерство 
 

Трудовые ресурсы  и трудовой 
потенциал 

 

Социальный пакет – это все, что может предложить работодатель сверх 
обязательных элементов пакета, за деньги компании. 

Например: 
− полная оплата больничного листа и отпуска по беременности и родам 

вне зависимости от стажа сотрудника; 
− добровольное медицинское страхование сотрудника и членов его 

семьи; 
− оплата жилья, предоставление ведомственного жилья или ипотечного 

кредита; 
− возмещение транспортных расходов (корпоративный транспорт); 
− льготы на питание (собственная столовая, бесплатные обеды в офисе); 
− оплата мобильной связи; 
− выплаты в определенных ситуациях 
 

Традиционное понимание социального (обязательного) пакета: 
оплата больничного листа, трудоустройство, предоставление 

ежегодного оплачиваемого отпуска и т.д. 
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Модуль 5.45. Зарубежный опыт оплаты труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 5.46. Новые технологии в управлении персоналом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Япония: раньше размер заработной платы определялся возрастом и 
стажем, и только потом квалификацией; сейчас – эффективностью труда                       

и стажем(!) + выплаты в конце года + забота о бытовых условия                             
и  условиях труда работников (жилье, ДДУ, обучение детей, 

оздоровительные комплексы) 
 

 Аутсоiрсинг (от англ. outsourcing: (outer-source-using) – использование внешнего 
источника) – передача организацией на основании договора определенных 
бизнес-процессов или производственных функций на обслуживание другой 

компании, специализирующейся в соответствующей области 

Аутстаффинг (от англ. out – вне + англ. staff – штат) – вывод сотрудника за 
штат компании-заказчика и оформление его в штат компании-подрядчика, при 

этом он продолжает работать на прежнем месте и выполнять свои прежние 
обязанности, но обязанности работодателя по отношению к нему выполняет 

уже компания-подрядчик 

США, Франция и другие страны: распространена индивидуализация 
заработной платы, основанная на оценке заслуг: одинаковые работники 
(по квалификации, стажу,…) по-разному трудятся – это учитывается в 
заработной плате – оклады дифференцируются в рамках разряда или 

должности 

Германия: трудовые отношения регулируются посредством 
индивидуального трудового права (право трудового договора и право 
охраны труда) и коллективным трудовым правом. На величину оплаты 

труда оказывают влияние профсоюзы 
 

Компенсационный менеджмент – монетарная и натуральная компоненты 
заработной платы 

Рекрутинг (от англ. recruitment) – подбор персонала – это бизнес-процесс, 
являющийся одной из основных обязанностей HR-менеджеров или рекрутеров, 

а также основная услуга, предлагаемая кадровыми агентствами и 
специализированными интернет-сайтами 

Лизинг персонала (от англ. personal-leasing) – это управленческая технология, 
позволяющая обеспечить бизнес-процесс компании необходимыми трудовыми 

ресурсами, используя услуги сторонней организации 
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Тема 6.Себестоимость продукции

Модуль 6.1. Себестоимость: сущность и содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 6.3.Расходы и затраты: налоговый учет 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Модуль 6.2. Функции себестоимости как экономической категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 6.4.Расходы, связанные с производством и реализацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Себестоимость – стоимостное выражение потребляемых в процессе 
производства средств производства и части необходимого продукта, 

распределяемого в виде заработной платы 
 

Себестоимость включает в себя текущие затраты на производство и 
реализацию продукции 

Себестоимость – важнейший качественный показатель деятельности 
предприятия, который: 

− отражает результаты деятельности предприятия; 

1. Экономические издержки (ИЭКОН) – все виды расходов фирмы за 
используемые ресурсы: 
а) внешние (явные)(ИВНЕШ) – денежные платежи поставщикам за сырье, 

материалы, топливо; выплата зарплаты, начисление амортизации,…; 
б) внутренние (неявные)(ИВНУТ) – использование ресурсов, принадлежащих 

владельцу фирмы: земли, помещений, личного труда, нематериальных 
активов и др., за которые фирма формально не платит 

 

Издержки – полный объем затрат живого и овеществленного труда 

2. Бухгалтерские издержки:  
ИБУХ = ИЭКОН –ИВНУТ 

− является инструментом оценки технико-экономического уровня 
производства; 

− является показателем качества управления; 

− является базой для формирования цены; 

− оказывает влияние на величину прибыли 

Хотелось бы учитывать издержки 
производства, а считаем затраты       

и себестоимость 

Себестоимость как 
коммерческая тайна 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы, связанные с производством и реализацией, включают в себя 
(в соответствии с Налоговым кодексом РФ, гл. 25): 

1) расходы, связанные с производством, хранением и доставкой товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и реализацией 
товаров (работ, услуг, имущественных прав); 

 
2) расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое 

обслуживание основных средств и иного имущества, а также на 
поддержание их в исправном состоянии; 

3) расходы на освоение природных ресурсов; 
 
4) расходы на научные исследования и опытно-конструкторские 

разработки (НИОКР); 

5) расходы на обязательное и добровольное страхование; 
 
6) прочие расходы, связанные с производством и реализацией 
 

Состав расходов по налоговому учету и бухгалтерскому учету не 
совпадает!!! 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ (гл. 25) расходами признаются 
обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные 

(понесенные) налогоплательщиком 

Обоснованные расходы – экономически 
оправданные затраты, оценка которых 

выражена в денежной форме 

Документально подтвержденные 
расходы – затраты, 

подтвержденные документами 

Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены 
для осуществления деятельности, направленной на получение дохода 

Расходы в зависимости от их характера, а также условий осуществления и 
направлений деятельности подразделяются: 

− на расходы, связанные с производством и реализацией; 
− внереализационные расходы 
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Модуль 6.5. Расходы, связанные с производством и реализацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Модуль 6.7. Материальные расходы: уточнение понятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 6.6. Материальные расходы: состав и содержание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Модуль6.8. Материальные расходы: возвратные отходы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Сырье – необработанный ресурс (полезные ископаемые и другие                
природные ресурсы) 

 

Основные материалы – сырье, прошедшее обработку 

Вспомогательные материалы добавляются к основным материалам с целью 
изменения их внешнего вида или других свойств, а также используются при 

обслуживании производства (красители, смазочные, обтирочные                                 
и упаковочные материалы и др.) 

 
Покупные полуфабрикаты и комплектующие приобретаются со стороны и 

подлежат дополнительной обработке или сборке-монтажу 
 

Топливо – вещество, из которого с помощью определенной реакции может 
быть получена тепловая энергия; виды топлива: твердое, жидкое, газообразное, 

дисперсные системы, растворы 

Энергетические ресурсы различных видов: электроэнергия, тепловая энергия, 
энергия сжатого воздуха, энергия холода и др. 

 Сумма материальных расходов уменьшается                
на стоимость возвратных отходов 

 

Возвратные отходы оцениваются в следующем порядке: 
 

Возвратные отходы – остатки сырья (материалов), полуфабрикатов, 
теплоносителей и других видов материальных ресурсов, образовавшиеся в 
процессе производства продукции, частично утратившие потребительские 
качества исходных ресурсов и в силу этого используемые с повышенным 

расходом (пониженным выходом продукции) или не используемые по 
прямому назначению 

 

2) по цене реализации, если эти отходы реализуются на сторону 
 

1) по пониженной цене исходного материального ресурса (по цене 
возможного использования), если эти отходы могут быть 
использованы для основного или вспомогательного производства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– расходы на оплату труда 

– на материальные расходы 

– суммы начисленной амортизации 

– прочие расходы 

 К материальным расходам относятся следующие затраты: 
 

− на приобретение сырья и материалов, используемых в производстве 
товаров (выполнении работ, оказании услуг); 

− материалов, используемых для упаковки, а также на другие 
производственные и хозяйственные нужды; 

− комплектующих изделий и полуфабрикатов; 

− топлива, воды и энергии всех видов, расходуемых на технологические цели, 
выработку всех видов энергии, отопление зданий, а также расходы на 
трансформацию и передачу энергии; 

− работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними 
организациями и ИП, а также на их выполнение  собственными 
структурными подразделениями (транспортные услуги и др.); 

− связанные с содержанием и эксплуатацией основных средств и иного 
имущества природоохранного назначения 

Расходы, связанные с про-
изводством и реализацией,              

подразделяются 
(в соответствии с НК РФ,         

гл. 25): 

− инструментов, инвентаря, лабораторного оборудования, приборов, 
спецодежды и др. имущества, не являющегося амортизируемым; Структура этих расходов зависит: 

 

− от характера производимой 
продукции и потребляемых 
материально-сырьевых ресурсов; 

− технического уровня производства 
(механизация, автоматизация труда); 

− формы организации производства 
(ручной труд, конвейер); 

− условий снабжения и сбыта… 
 

Соответственно различают 
производства:  

 

− материалоемкие (> 60 %); 
− топливо- и энергоемкие; 
− трудоемкие (> 10 %); 
− фондоемкие (> 8 %); 
− смешанные 

 

Отходы бывают возвратные 
и невозвратные 
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Модуль 6.9.Материальные расходы: оценка сырья и материалов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Модуль 6.11.Расходы на оплату труда: состав и содержание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 6.10. Оценка сырья и материалов: пример расчета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Модуль 6.12. Суммы начисленной амортизации 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 5.10. Отчисления на социальные нужды: понятие и тарифы 

 

 

 

 

Метод FIFO Метод LIFO 

10 тонн по 10 д.е. = 100 д.е. 12 тонн по 13 д.е. = 156 д.е. 

15 тонн по 12 д.е. = 180 д.е. 15 тонн по 12 д.е. = 180 д.е. 

5 тонн по 13 д.е. = 65 д.е. 3 тонны по 10 д.е. = 30 д.е. 

Использовано 30 тонн, 
затраты = 345 д.е. 

Использовано 30 тонн, 
затраты = 366 д.е. 

 

Пример расчета: 
 

Поставки сырья осуществлялись в течение месяца: 
5 ноября– 10 тонн по 10 д.е.; 
15 ноября– 15тонн по 12 д.е.; 
22 ноября – 12тонн по 13 д.е. 

 

Всего поступило 37 тонн; объем потребления за месяц 30 тонн 

 

 Суммы начисленной амортизации                                                                        
зависят от стоимости объектов амортизируемого имущества, срока                          

их полезного использования и принятых организацией способов (методов) 
начисления амортизации 

 

Метод ФИФО –  
FIFO – First in first out – 

«первым прибыл, первым 
списан» 

 

Метод ЛИФО –  
LIFO – Last in first out – 

«прибыл последним, списан 
первым» 

Методы оценки сырья и материалов, 
используемых при производстве товаров 

(выполнении работ, оказании услуг): 

Стоимость материально-производственных запасов, включаемых в 
материальные расходы, определяется исходя из цен их приобретения (без 
учета НДС и акцизов, за исключением случаев, предусмотренных НК РФ), 
включая комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим 

организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на 
транспортировку и иные затраты, связанные с их приобретением 

 

− по стоимости единицы запасов; 

− по средней стоимости; 

− по стоимости первых по времени 
приобретений (ФИФО); 

− по стоимости последних по времени 
приобретений (ЛИФО) 

 Расходы на оплату труда отражают учет в себестоимости продукции 
необходимого живого труда и включают: 

 
Расходы на оплату труда штатного состава персонала, в том числе: 

− суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным окладам и 
сдельным расценкам в соответствии с системой оплаты труда, принятой 
на предприятии; 

− начисления стимулирующего и компенсационного характера; 
− стоимость бесплатно предоставляемых коммунальных услуг, питания, 

продуктов, фирменной одежды и обуви;  
− оплату очередных и дополнительных отпусков, а также компенсации за 

неиспользованный отпуск; 
− единовременные вознаграждения за выслугу лет; 
− суммы взносов работодателей по договорам обязательного и 

добровольного страхования;   
− другие виды расходов, произведенных в пользу работника 

 
Расходы на оплату труда сотрудников, не состоящих в штате, за 

выполнение ими работ по договорам гражданско-правового характера 

* Выбранный метод действует 
в течение года 

В расходы на оплату труда не включаются выплаты работникам, не 
связанные непосредственно с оплатой труда, либо имеющие своим 
источником средства специальных фондов, целевых поступлений, 
фондов профсоюзных организаций и др. (материальная помощь, 

дивиденды, выплачиваемые по акциям, отчисления на социальные 
нужды, командировочные расходы и др.) 

Подробно в теме 2. Основные 
производственные фонды, модули 3.24–3.41 
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Модуль 6.13.Прочие расходы, связанные с производством и реализацией 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 6.15. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией 

 

 

 

 

Во  

 

 

 

 

 

Модуль6.14. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 6.16. Расходы и затраты: бухгалтерский учет 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 
 

 Расходы на ремонт основных средств рассматриваются как прочие 
расходы и признаются для целей налогообложения в размере фактических 

затрат. Для равномерного включения расходов на проведение ремонта, 
проводимого в течение двух и более налоговых периодов, налогоплательщики 
вправе создавать резервы под предстоящие ремонты ОПФ в соответствии со 

ст. 324 НК РФ (предельная сумма резерва не может превышать среднюю 
величину фактических расходов на ремонт, сложившуюся за последние три 

года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, 
относятся следующие расходы (НК РФ, гл. 25, ст. 264): 

Расходы на освоение природных ресурсов– расходы на геологическое 
изучение недр, разведку полезных ископаемых, проведение работ 

подготовительного характера.  
Расходы на освоение природных ресурсов подлежат включению в состав 

прочих расходов, если источником их финансирования не являются средства 
бюджета и (или) средства государственных внебюджетных фондов.  

Порядок признания расходов на освоение природных ресурсов зависит от 
характера и видов расходов 

Расходы на научные исследования и опытно-конструкторские 
разработки (НИОКР) – расходы на создание новой или усовершенствование 

производимой продукции, на создание новых или усовершенствование 
применяемых технологий, методов организации производства и управления (в 
том числе отчисления на формирование фондов поддержки научной, научно-
технической и инновационной деятельности, созданных в соответствии с ФЗ 

РФ «О науке и государственной научно-технической политике»).  Порядок 
признания расходов на НИОКР зависит от характера и вида проводимых 

научных исследований и разработок 
 

Расходы на обязательное и добровольное имущественное страхование 
включают страховые взносы по всем видам обязательного страхования, а 

также по определенным в НК РФ (ст.263) видам добровольного 
имущественного страхования (страхование транспорта, грузов, урожая и т.д.). 

Расходы по обязательному страхованию включаются в состав прочих 
расходов в пределах страховых тарифов; в случае, если тарифы не 

утверждены – в размере фактических затрат; расходы по добровольным 
видам страхования – в размере фактических затрат 

 

− суммы налогов и сборов, таможенных пошлин и сборов, страховых взносов 
во внебюджетные фонды; 

− расходы на сертификацию продукции и услуг; 
− по набору работников; 
− на командировки; 
− представительские расходы (не более 4% от расходов на оплату труда); 
− расходы на оказание услуг по гарантийному ремонту и обслуживанию; 
− на рекламу (не более 1% выручки от реализации); 
− потери от брака; 
− платежи работодателей по договорам добровольного личного страхования; 
− расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные 

услуги, расходы на оплату услуг связи, вычислительных центров и банков; 
− на юридические, консультационные, аудиторские и другие услуги; 
− другие расходы 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
ПБУ 10/99 «Расходы организации» 

расходы организации в зависимости от их характера, условий 
осуществления и направлений деятельности подразделяются: 

− на расходы по обычным видам деятельности; 
− прочие расходы 

 

2. Затраты на оплату труда 

1. Материальные затраты 

3. Отчисления на социальные нужды 

4. Амортизация 

Для целей управления в 
бухгалтерском учете 

организуется учет расходов 
по статьям затрат. Перечень 

статей затрат 
устанавливается 

организацией 
самостоятельно 

При формировании расходов по обычным видам деятельности должна 
быть обеспечена их группировка по следующим элементам: 

 

5. Прочие затраты 
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Модуль 6.17.Отчисления на социальные нужды: сущность и тарифы 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 6.19. Группировка затрат по экономическим элементам 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Модуль 6.18. Группировка затрат: сущность и особенности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Модуль 6.20. Смета затрат: возможности использования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

Позволяет: 
 

− определить общий объем потребляемых 
предприятием различных видов ресурсов; 

− материалоемкость и энергоемкость 
продукции; 

− увязать отдельные разделы 
производственно-финансового плана 
предприятия (по материально-
техническому снабжению, по трудовым 
ресурсам и т.д.); 

− определить себестоимость валовой 
продукции; 

− источники снижения себестоимости 
производства 

 

Смета затрат 

Для планирования, учета и распределения все 
затраты классифицируются: 

по экономическим 
элементам(сметный разрез 

затрат) 

по месту 
осуществления(группировка по 

статьям калькуляции)     
группировка затрат по однородным 

экономическим элементам 
отражается в СМЕТЕ ЗАТРАТ      на 

производство и реализацию 
продукции, в которой затраты 

собираются по общности 
экономического содержания,                 
по  природному назначению 

группировка затрат по месту 
осуществления отражается                     

в КАЛЬКУЛЯЦИИ, в которой затраты 
объединяются по месту их 

возникновения: непосредственно в 
процессе изготовления продукции, в 

обслуживании производства, в 
управлении предприятием и т.д. 

 

НЕ позволяет: 
 

− определить конкретное 
направление и место 
использования затрат; 

− себестоимость единицы 
выпускаемой продукции 
в разрезе всего 
ассортимента, а также 
каждого наименования, 
группы, вида 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внебюджетный фонд 2010 г. 2011 г. 
2012 –  
2015 гг. 

Пенсионный фонд РФ 20% 26% 22% 

Фонд социального страхования РФ 2,9% 2,9% 2,9% 

Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования 

1,1% 3,1% 5,1% 

Территориальные фонды 
обязательного медицинского 
страхования 

2% 2% - 

 

Отчисления на социальные нужды – обязательные отчисления 
предприятий во внебюджетные социальные фонды, которые производятся 

по нормам, установленным в законодательном порядке, в процентах к 
фактически начисленной сумме средств на оплату труда персонала 

 

1) сырье, основные материалы, покупные полуфабрикаты, 
комплектующие изделия(за вычетом возвратных отходов); 

 

СМЕТА ЗАТРАТ включает следующие элементы: 

8) прочие расходы 
 

2) вспомогательные и прочие материалы; 
 
3) топливо со стороны; 
 
4) энергию со стороны; 
 
5) заработную плату основную и дополнительную ВСЕХ работающих; 
 
6) отчисления на социальные нужды с заработной платы ВСЕХ 

работающих; 

7) амортизацию ВСЕХ объектов ОПФ; 
 

Калькуляция (от лат. calculatio) – 
счет, подсчет 

 

Смета – русское слово, 
эквивалентное слову французского 

происхождения «бюджет» 
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Модуль 6.21. Калькулирование: сущность и этапы процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Модуль 6.23. Калькуляционные единицы на предприятиях химической  
                                                     промышленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 6.22. Объект калькулирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

Модуль 6.24. Виды калькуляций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калькулирование – это система расчетов, с помощью которой 
определяется себестоимость всей товарной продукции и ее частей, 
себестоимость конкретных видов изделий, сумма затрат отдельных 

подразделений предприятия на производство и реализацию продукции 

1) разграничение затрат на производство между законченной продукцией и 
незавершенным производством; 

Процесс калькулирования включает следующие этапы: 

2) исчисление затрат на забракованную продукцию; 

3) оценку отходов производства и побочной продукции; 

4) определение суммы расходов, относящихся к готовой продукции; 

5) распределение затрат между видами продукции; 

6) расчет себестоимости продукции 

 Объект калькулирования: 

технологический передел 
 

одна деталеоперация  

одна тонна литья, одна тонна штамповок, одна тонна 
пара, один кВт·ч энергии, … 

одна сборочная единица (узел)  
 

тонно-километр 
 

единица ремонтосложности 
 

изделие в целом 
 

заказ на изготовление нескольких 
изделий 

одна деталь 
 

Калькуляционная единица должна соответствовать единице 
измерения, принятой в стандартах (технических условиях) и плане 

производства в натуральном выражении 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отраслевые особенности калькулирования себестоимости химической 
продукции проявляются в выборе калькуляционной единицы. 

 
На предприятиях химической промышленности калькуляционными 

единицами являются: 
 

− весовые единицы с определенным содержанием полезного вещества, 
которое принимается в перерасчете на стандарт продукта, заранее 
принятый условный стандарт, прочие натуральные единицы;   

− весовые единицы в натуре без указания содержания полезного 
вещества;   

− натуральные единицы (штуки, метры, комплекты и т. п.);   
 

− производственный заказ: по группам однородных изделий,  по 
индивидуальным заказам   

Вид калькуляции 
 

Характеристика 

Плановая Предусматривает максимально допустимый размер 
затрат на изготовление продукции в планируемом 
периоде 

Сметная Разрабатывается аналогично плановой на разовые 
работы и производство изделий по заказам со 
стороны 

Нормативная Формирует себестоимость изделия по нормам 
расхода ресурсов; отражает уровень себестоимости 
изделия на момент ее составления 

Проектная Определяется при подготовке производства 
продукции; разрабатывается по укрупненным 
расходным нормативам 

Отчетная Показывает фактическую себестоимость единицы 
продукции; в отличие от плановой включает 
некоторые обоснованные потери и расходы 
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Модуль 6.25.Группировка затрат по статьям калькуляции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 
 
 
 

Модуль 6.27. Комплексные статьи затрат: расходы на подготовку  
и освоение производства 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 6.26. Виды себестоимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 
 
 
 

 

Модуль 6.28. Комплексные статьи затрат: РСЭО и общепроизводственные  
расходы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

1. Сырье и основные материалы (за вычетом возвратных отходов). 
2. Вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие,  

услуги производственного характера сторонних предприятий и организаций. 
3. Топливо и энергия на технологические цели. 
4. Заработная плата основная и дополнительная основных производственных 

рабочих. 
5. Отчисления на социальные нужды с заработной платы основных 

производственных рабочих. 
6. Расходы на подготовку и освоение производства. 
7. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (РСЭО). 
8. Общепроизводственные расходы. 

 

9. Общехозяйственные расходы. 
10. Прочие производственные расходы. 
11. Потери от брака. 

 

12. Внепроизводственные (коммерческие) расходы 
 

Перечень статей КАЛЬКУЛЯЦИИ: 

 

 Выделяют следующие виды себестоимости: 

Цеховая 
себестоимость, 
которая включает 

расходы, входящие 
в 1–8 статьи 
калькуляции 

Производственная 
себестоимость, 
которая включает 

расходы, входящие                
в 1–11 статьи 
калькуляции 

Полная 
себестоимость, 
которая включает 

расходы, 
входящие              

в 1–12 статьи 
калькуляции 

 

 

 

Первые 5 статей калькуляции представляют собой одноэлементные 
(однородные) затраты, которые нельзя разделить на составные части; 

остальные статьи затрат являются комплексными, состоящими из 
разных видов расходов 

Расходы на подготовку и освоение производства: 
 

− расходы на освоение новых предприятий, цехов (пусковые расходы); 
− расходы на подготовку и освоение производства новых видов 

продукции (переналадка оборудования; изготовление специального 
инструмента и оснастки); 

− расходы на совершенствование технологии;  
− расходы на подготовительные работы в добывающей 

промышленности; 
− отчисления в фонд освоения новой техники; 
− отчисления в фонд премирования за освоение новой техники 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Общепроизводственные расходы: 
− заработная плата с отчислениями  аппарата управления цеха; 
− амортизация, расходы на текущий ремонт и содержание зданий и 

сооружений общецехового назначения; 
− расходы на отопление, освещение и уборку цеховых помещений;  
− расходы на опыты, исследования, осуществляемые в цехах, 

рационализацию производственных процессов и оборудования цехового 
характера; 

− расходы на мероприятия по охране труда; 
− потери производства от простоев в цехе 

 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования: 
− расходы на техническое обслуживание, текущий ремонт производственного 

оборудования и цехового транспорта (включая зарплату с социальными 
отчислениями работников, осуществляющих обслуживание и ремонт); 

− амортизация производственного оборудования и цехового транспорта; 
− износ МБП, закрепленных за цехами 
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Модуль 6.29. Комплексные статьи затрат: общехозяйственные расходы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

Модуль 6.31. Калькуляция затрат: возможности использования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 6.30. Комплексные статьи затрат: прочие производственные, 
потери от брака  и внепроизводственные расходы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 
Модуль 6.32. Шахматная ведомость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Общехозяйственные расходы: 
 

− заработная плата с отчислениями аппарата управления предприятия; 
− материально-техническое и транспортное обслуживание их 

деятельности, расходы на командировки; 
− расходы по набору рабочей силы; 
− расходы на подготовку и переподготовку кадров;  
− типографские, почтовые, телефонные и другие расходы; 
− расходы на оплату консультационных, информационных, аудиторских и 

прочих услуг; 
− амортизация зданий и сооружений общезаводского назначения, расходы 

на их содержание и текущий ремонт, а также отопление, освещение и 
уборку;  

− амортизация нематериальных активов, износ МБП общезаводского 
назначения;  

− расходы на содержание территории предприятия и его охрану; 
− налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления; 
− другие расходы по управлению предприятием 

 

 Прочие производственные расходы: 
− расходы на гарантийное обслуживание и ремонт продукции; 
− расходы на научно-исследовательские и опытные работы и др. 

Внепроизводственные (коммерческие) расходы: 
− расходы на тару и упаковку продукции; 
− расходы по транспортировке продукции до места назначения 

(«франкирование» – см. модули 7.7, 7.8.); 
− комиссионные сборы и отчисления, уплачиваемые сбытовым предприятиям 

и организациям в соответствии с договорами;  
− расходы на рекламу;  
− прочие расходы по сбыту (расходы по хранению, подборке и др.) 
 

Потери от брака: 
− стоимость неисправимого, т.е. окончательного брака;  
− расходы по исправлению исправимого брака (за вычетом сумм, 

удержанных с лиц-виновников брака, стоимости бракованной продукции, 
оприходованной по цене возможного использования и т.д.) 

 Группировка затрат по статьям калькуляции 
 

Позволяет: 
 

− определить СЕБЕСТОИМОСТЬ 
ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ;  

− распределить затраты по 
ассортиментным группам; 

− установить объем расходов по 
каждому виду работ, 
производственным 
подразделениям, аппарату 
управления; 

− выявить резервы снижения 
себестоимости конкретного 
вида продукции 

 

НЕ позволяет: 
 

− составить энергетический 
баланс; 

− объединить все затраты на 
основе калькуляций 
себестоимости различных видов 
продукции  

Калькуляция затрат                                  
на производство продукции, как 

правило, лежит в основе 
ценообразования                      

(затратный подход) 

Статьи калькуляции 

Элементы затрат 
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Сырье и основные материалы +         
Вспомогательные материалы  +        
Топливо и энергия   + +      
Зарплата рабочих     +     
Соц. отчисления с з\п рабочих      +    
Расходы на подготовку и освоение  +  + + + + +  
РСЭО  +  + + + + +  
Общепроизводственные расходы  + + + + + + +  
Общехозяйственные расходы  + + + + + + +  
Прочие производственные расходы  +   + +  +  
Внепроизводственные  расходы  +   + + + +  
Итого          ΣΣΣΣ 
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Модуль 6.33. Классификация затрат: прямые и косвенные затраты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Модуль 6.35.Классификация затрат: условно-переменные  
                                                 и условно-постоянные  затраты 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Модуль 6.34. Классификация затрат: основные и накладные затраты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Модуль 6.36. Классификация затрат: текущие, будущие и предстоящие 
                                                           расходы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 По времени возникновения и отнесения на 
себестоимость продукциивыделяют: 

Текущие 
расходы 

Будущие 
расходы 

− затраты, которые осуществляются и относятся на 
себестоимость продукции данного (текущего) периода 

− затраты, которые осуществляются в данном периоде, но 
относятся на себестоимость продукции последующих 
периодов (расходы на освоение вводимых в 
эксплуатацию цехов, производств, на подготовку и 
освоение новых видов продукции) – расходы будущих 
периодов 

Предстоящие 
расходы 

− расходы, которые в данном отчетном периоде еще                           
не произведены, но подлежат включению в затраты 
производства этого периода в плановом размере для 
правильного отражения фактической себестоимости 
(расходы на оплату отпусков) – формирование резервов 

 По способу отнесения затрат на себестоимость 
продукции выделяют: 

прямые затраты косвенные затраты 
 

– непосредственно связаны с 
изготовлением конкретных видов 

продукции и по установленным 
нормам расхода сразу относятся на  

себестоимость единицы каждого вида 
продукции (сырье, материалы, 

топливо и энергия на 
технологические цели, зарплата 

основных рабочих) 

– связаны с организацией 
производства и его управлением; 

распределяются между отдельными 
видами продукции косвенно, согласно 

отраслевым методикам 
(общехозяйственные, 

общепроизводственные расходы) 
 

Данное деление затрат имеет условный характер: так, в добывающих 
отраслях, где, как правило, добывается один вид продукции, все расходы 

прямые, а в комплексных производствах все расходы – косвенные 

 По степени зависимости от изменения объема 
производства выделяют: 

условно-переменные 
(пропорциональные) затраты 

условно-постоянные 
(непропорциональные) затраты 

– затраты, сумма которых 
непосредственно зависит от 

изменения объема производства 
(сырье, материалы, топливо и 

энергия на технологические цели 
заработная плата рабочих-

сдельщиков и т.п.) 

– затраты, абсолютная величина которых 
не изменяется или изменяется 

незначительно при изменении объема 
производства (амортизация ОПФ, 

арендные платежи, затраты на 
освещение, отопление, заработная плата 

рабочих-повременщиков и т.п.) 

С увеличением (уменьшением) объема производствапеременные затраты на 
весь объем производстварастут (уменьшаются), а постоянные затраты – не 
изменяются, при этом удельные переменные затраты (затраты на единицу 

продукции) – не изменяются, а удельные постоянные затраты – уменьшаются 
(увеличиваются) 

 По функциональной роли в формировании 
себестоимости выделяют: 

основные затраты накладные затраты 
 

– непосредственно связаны с 
технологическим процессом 

производства продукции (затраты 
на сырье, основные и 

вспомогательные материалы, 
топливо и энергию на 

технологические цели, зарплату 
основных производственных 
рабочих с отчислениями на 
социальное страхование) 

– образуются в связи с 
организацией производства, его 

обслуживанием и управлением, а 
также связаны с реализацией 

готовой продукции 
(общепроизводственные,  

общехозяйственные, 
внепроизводственные расходы) 

В среднем по химической 
промышленности доля основных 

расходов составляет 75% 
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Модуль 6.37. Условно-переменные и условно-постоянные расходы: 
                                                 пример расчета 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

Модуль 6.39. Методы калькулирования: параметрический метод   
                                         и нормативный метод 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

Модуль 6.38. Методы калькулирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Модуль 6.40. Методы калькулирования: метод норм (прямого счета) 
и метод расчета по технико-экономическим факторам  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Расходы Объем производства                  
N = 10 ед. 

Объем производства              
N = 12ед. 

на единицу 
продукции, д.е.  

на выпуск, 
д.е. 

на выпуск, 
д.е. 

на единицу 
продукции, д.е. 

Сырье, материалы 60 60×10 = 600 60×12 = 720 60 
Зарплата рабочих-
сдельщиков 

30 30×10 = 300 30×12 = 360 30 

Расходы на 
обслуживание 
управление 
производством 

100/10 = 10 100 100 100/12 = 8,3 

 Итого 100 1000 1180 98,3 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Метод расчета по технико-экономическим факторам (аналитический 
метод) – определение влияния факторов(внутренних: изменение спроса, 
объема производства, ассортиментных сдвигов, повышение технического 

уровня, а также внешних факторов) на показатель уровня затрат             
на 1 рубль товарной продукции. 

Достоинства: возможность анализа  факторов и управления ими. 
Недостатки: необходим большой объем информации 

 

Таким образом, с ростом объема производства (с 10 до 12 единиц), 
удельные переменные расходы не меняются (30, 60 д.е.),  их сумма на весь 
выпуск увеличивается (с 900 д.е. до 1080 д.е.), постоянные расходы на весь 

выпуск не изменяются (100 д.е.), а в расчете на единицу продукции – 
снижаются (с 10 д.е. до 8,3 д.е.). В результате, себестоимость единицы 

продукции снижается со 100 д.е. до 98,3 д.е. 

Метод норм или прямого счета – расчет себестоимости осуществляется 
на основе установленных норм прямых затрат и разработки плановых 

комплексных статей. 
Достоинства: точность; 
Недостатки: значительная трудоемкость; 
требует обоснованности норм и нормативов 

 Параметрический метод – себестоимость изделия определяется на 
основе выявленной взаимосвязи между динамикой себестоимости и 

изменением базовых характеристик изделия(надежность, долговечность, 
мощность, вес, скорость и т.д.); возможно использование 

функционально-стоимостного анализа (ФСА). 
Достоинства: учитываются, «взвешиваются» параметры изделия. 
Недостатки: необходима подготовительная аналитическая работа 

Нормативный метод – фактическая себестоимость определяется                       

на основе базовой(нормативной) себестоимости с учетом отклонений по 
нормам использования ресурсов. 

Достоинства: возможность прогнозирования, контроля, анализа причин 
                       отклонений. 
Недостатки: не учитывает долгосрочных тенденций изменения затрат 

    Используется в большинстве химических производств при 
планировании себестоимости продукции 

 
Методы калькулирования: 

Метод норм или прямого счета 
 

Метод расчета по технико-
экономическим факторам  

Процессный метод 

Метод «директ-костинг» 
 

Попередельный (постадийный) 
метод 

Нормативный метод 
 

Позаказный метод 
 

Поиздельный, подетальный 
метод 

Параметрический метод 
 

Метод «стандарт-кост» 
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Модуль 6.41. Методы калькулирования: позаказный метод   
                                         и попередельный метод 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 
Модуль 6.43.Методы калькулирования: поиздельный метод 
                                         и процессный метод 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 6.42. Методы калькулирования: метод «директ-костинг» 
                                     и метод «стандарт-кост» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Модуль 6.44. Распределение затрат между объектами калькулирования:   
                                           вспомогательное производство 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 Позаказный метод –объектом учета является заказ на определенное 
количество продукции. 

Достоинство: относительная простота калькулирования. 
Недостатки: трудности идентификации затрат на конкретный вид  

продукции, включенный в заказ. 
В химической промышленности этот метод используется в опытном 

производстве, при проведении экспериментальных работ и др. 

Попередельный (постадийный) метод – объектом калькулирования 
являются переделы-полупродукты отдельных стадий производства. 

Достоинства: фактические затраты накапливаются в течение отчетного  
                        периода, в конце которого происходит их распределение 
                        между объектами калькулирования. 
Недостатки: более низкий уровень оперативности информации                                 
                     о величине затрат для принятия управленческих решений  
                      (по сравнению с нормативным методом). 

Наиболее широко используется в химической промышленности 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Метод «стандарт-кост»– применение строго определенных норм и 
нормативов, которые меняются редко. 

Достоинства: ориентирован на оперативность контроля  
за формированием себестоимости. 
Недостатки: плановые стандартные затраты основаны не на прошлом  
опыте, а на прогнозе будущего, что повышает вероятность 
неточности расчета себестоимости 

 

Метод «директ-костинг» – раздельный учет переменных и постоянных 
затрат и признание постоянных затрат убытками отчетного периода. 

Достоинства: простота и объективность калькулирования;  
                       позволяет сформировать производственную программу 
                       с более высоким уровнем рентабельности;  
                       дает возможность концентрации внимания  
на рентабельности изделий. 
Недостатки: трудности в разделении затрат на постоянные и переменные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поиздельный, подетальный метод – объектом калькулирования 
является отдельное изделие(отдельное наименование деталей);по 

каждому изделию учет затрат осуществляется в разрезе установленной 
номенклатуры калькуляционных статей. 

Достоинства: позволяет более точно определить рентабельность  
отдельных видов изделий. 
Недостатки: себестоимость изделия – среднее значение всех затрат  
                      за период, точность исчисления зависит от длительности 
 периода расчета 

Процессный метод – учет затрат осуществляется по процессам (процесс 
производства, процесс изучения рынка, процесс реализации и т.п.). 

Достоинства: расширение возможностей анализа отдельных  
                        производственных процессов, что позволяет избежать  
ошибок в принятии стратегических решений. 
Недостатки: чем больше процессов, тем больше накладных расходов 

 Основное производство – это производство, продукция которого явилась 
целью создания данного предприятия 

Вспомогательное производство – это производства, которые являются 
подсобными для основного производства или основной деятельности (подача 

всех видов энергии, транспортное обслуживание, ремонт ОПФ и т.д.) 
 

Затраты вспомогательных производств определяются 
(распределяются)следующим образом: 

Электроэнергия 
− для промышленных потребителей – согласно фактическому расходу 

и стоимости кВт⋅час по двухставочному тарифу; 
− для непромышленных потребителей – согласно фактическому 

расходу по основным показателям счетчиков, а при их отсутствии –
поустановленной мощности электроприборов 

 
Отопление 

− пропорционально кубатуре отапливаемого помещения 
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Модуль 6.45. Распределение затрат между объектами калькулирования:   
                                           вспомогательное производство 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 
Модуль 6.47.Этапы процесса распределения затрат вспомогательного 
                                                     производства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 6.46. Распределение затрат между объектами калькулирования:   
                             общехозяйственные и внепроизводственные затраты 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 
 
Модуль 6.48. Распределение затрат между объектами калькулирования: 
общепроизводственные расходы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение затрат вспомогательного производств осуществляется        
в 2 этапа: 

 Горячее водоснабжение 
− пропорционально численности работающих 

 
Водопотребление, водоотведение 

− пропорционально численности работающих 
 

Сжатый воздух 
− пропорционально расчетной потребности 

 

Транспортное обслуживание 
− грузовые перевозки собственным автомобильным транспортом: 

с оплатой по сдельному тарифу – пропорционально тонно-
километрам перевезенных грузов;  
с почасовой оплатой – пропорционально машино-часам работы; 

− грузовые и легковые перевозки, осуществляемые транспортными 
организациями – пропорционально платным километрам пробега; 

− перевозки автобусами, осуществляемые транспортными 
организациями – пропорционально пассажиро-километрам 

а) распределение затрат вспомогательного производства                         
по цехам с учетом объема оказанных услуг; 

б) распределение затрат вспомогательного производства между 
конечными потребителями (изготовленной продукцией) 

 
Затраты вспомогательного производства 

Цех 1 Цех 2 Цех 3 

Товар 3 Товар 2 Товар 1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1) пропорционально объему выпущенной цехом продукции; 
2) пропорционально сумме одного из видов основных затрат: 

− пропорционально основной заработной плате 
производственных рабочих (малоавтоматизированное 
производство и однородная продукция); 

− пропорционально расходу топлива в пересчете на условное 
топливо (электроэнергетика); 

3) пропорционально сумме нескольких или всех видов затрат 
(химическая промышленность, металлургия, газо- и 
нефтепереработка); 
4) пропорционально сумме основной заработной платы 
производственных рабочих и затратам, связанным с работой 
оборудования (машиностроение, металлообработка, лесозаготовка) 

 

Методы распределения общепроизводственных расходов 

 

 

3) пропорционально сумме нескольких или всех видов затрат 
 

Распределение внепроизводственных расходов                              

происходит обычно прямым методом или согласно отраслевой 
инструкции 

 

Методы распределения общехозяйственных расходов: 

 

1) пропорционально объему выпущенной продукции; 
 

2) пропорционально объему одного из видов затрат (обычно 
основной зарплате основных производственных рабочих); 
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Модуль 6.49. Комплексное производство: понятие и сущность 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 
Модуль 6.51. Калькулирование в комплексном производстве:  
                                            метод отключения (исключения) затрат 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Модуль 6.50.Калькулирование в комплексном производстве:   
                                             метод отключения (исключения) затрат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Модуль 6.52. Калькулирование в комплексном производстве:  
                  метод распределения затрат и комбинированный метод 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

В комплексном производстве стираются различия между основными                   
и попутными продуктами, побочными продуктами и отходами производства 

Методы распределения затрат в комплексном производстве 

Метод отключения 
(исключения) затрат 

Все затраты: и сырье, и энергия, и топливо – являются ОБЩИМИ, 
подлежащими распределению 

Метод распределения 
затрат 

Комбинированный 
метод 

Для химической промышленности характерно широкое использование 
минерального многокомпонентного сырья, следовательно, наличие 

комплексных производств, где калькулирование себестоимости продукции 
имеет свои особенности.  

Комплексное производство – производство, в котором в едином 
технологическом процессе на одной или нескольких стадиях получают 

несколько химически разнородных продуктов, полуфабрикатов 
 

 В соответствии с методом распределения затрат  затраты распределяются: 
− пропорционально массе продукции или содержанию полезного вещества, 

или массе переработанного сырья;  
− пропорционально себестоимости или ценам аналогичных или 

эквивалентных продуктов в индивидуальных производствах 
 

;
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Комбинированный метод – из общей суммы затрат комплексного 
производства исключается стоимость попутной (побочной) продукции, из 

оставшейся суммы исключается та часть, которая может быть прямо 
отнесена на отдельные продукты, остаток суммы распределяется между 

основными продуктами по методу распределения затрат 

где Сi– себестоимость единицы i-го вида продукции; 
αi– удельный вес i-го вида продукции в общем 
 объеме выпуска; 
Ni– план выпуска i-го вида продукции; 
Цi– цена i-ого вида продукции 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В общем виде расчетная формула выглядит следующим образом: 
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где СОСН – себестоимость единицы основной продукции; 
ЗОБЩ – общие затраты на выпуск всей продукции; 
Ni – план выпуска i-й побочной, попутной  продукции; 
NОСН  – план выпуска основной продукции; 
Цi  – оценка i-й побочной, попутной продукции по производственной 
              себестоимости в раздельном производстве 

Условия применения данного  метода: 
1. установление основного продукта не вызывает сомнений; 
2. имеются аналогичные побочные продукты, выпускаемые в раздельном 

производстве; 
3. объемы попутной продукции невелики (до 10 %); 
4. выход отдельных продуктов относительно стабилен 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сущность метода отключения (исключения) затрат: 
 

Оценка побочной продукции производится: 
− по себестоимости, соответствующей себестоимости продукции при 

раздельном ее производстве; 
− по себестоимости, учтенной в расчете цены на отдельные продукты 

 

− остающиеся затраты представляют собой себестоимость 
основного продукта 

− один из продуктов комплекса принимается за основной, а остальные 
считаются побочными (попутными) и рассматриваются как отходы 
производства; они оцениваются соответствующим образом и 
списываются с общей суммы затрат; 

Этот метод используют в производстве сероуглерода, сульфата 
натрия, каустической соды, вискозного волокна и т. п. 
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Модуль 6.53. Показатели использования затрат 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 
 

Модуль 6.55. Влияние факторов на себестоимость: формулы расчета    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 6.54. Влияние факторов на себестоимость 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

+ 

В пи 

 
 

Модуль 6.56. Влияние факторов на себестоимость: формулы расчета 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

где ∆∆∆∆СN– процент изменения себестоимости за счет изменения 
                 объема производства; 

IПОСТ– индекс условно-постоянных расходов; 
IN– индекс объема производства; 
УПОСТ– доля условно-постоянных расходов в структуре 
            себестоимости 

где ∆∆∆∆СМЗ– процент изменения себестоимости за счет изменения 
материальных затрат; 
IНОРМ – индекс норм расхода сырья и материалов; 
IЦ– индекс цен на сырье и материалы; 
УМЗ– доля материальных затрат в структуре себестоимости 

 

где ∆∆∆∆СПТ– процент изменения себестоимости за счет изменения 
                  производительности труда; 
IЗП – индекс заработной платы; 
IПТ – индекс производительности труда; 
      УЗП – доля заработной платы в структуре себестоимости 

 

 Показатели использования затрат 

Себестоимость единицы продукции (СЕД) 
 

Себестоимость годового выпуска продукции (СГОД):  
СГОД = СЕД⋅⋅⋅⋅QГОД, 

где QГОД – объем годового выпуска продукции (в натуральном 
                  выражении) 

Затраты на один рубль товарной продукции (З1ТП): 

,
ТП

С
З ТП

ТП1 =
 

где СТП – себестоимость товарной продукции; 
      ТП – объем товарной продукции (в стоимостном выражении) 

Процент снижения себестоимости отдельных видов продукции (∆∆∆∆С) 

БАЗ

ПЛАН

С

С
С =∆

 

 Факторы, оказывающие влияние на себестоимость: 

 

– изменение объема, номенклатуры и ассортимента выпускаемой     
продукции; 

– технические (внедрение новой техники и технологии, комплексная 
механизация и автоматизация производственных процессов и т.д.); 

– организационные (расширение специализации и кооперирования, 
совершенствование оргструктуры и организации труда и т.д.); 

– уровень инфляции; 

– специфические факторы, зависящие от особенностей производства                    
(в добывающей промышленности – изменение условий добычи;                         
в пищевой промышленности – изменение уровня содержания сахара                 
в сахарной свекле и т.д.); 

Все эти факторы оказывают влияние на производительность труда,              
на изменение норм расхода и цен материальных ресурсов, на объем 

производства, а, соответственно, оказывают влияние на себестоимость 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влияние изменения объема производства на изменение себестоимости 
продукции: 

100,У
I

I
1∆С ПОСТ

N
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N ⋅⋅
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Влияние изменения производительности труда на изменение 
себестоимости продукции: 

100,У
I

I
1∆С ЗП

ПТ

ЗП
ПТ ⋅⋅








−=±

 

Влияние изменения норм расхода и цен на сырье и материалы на 
изменение себестоимости: 

±±±±∆∆∆∆СМЗ  = (1 – IНОРМ⋅⋅⋅⋅IЦ) ⋅⋅⋅⋅ УМЗ ⋅⋅⋅⋅ 100, 

Совокупное влияние вышеуказанных факторов на изменение 
себестоимости: 

±±±±∆∆∆∆СОБЩ= (±±±±∆∆∆∆СПТ)+ (±±±±∆∆∆∆СN) + (±±±±∆∆∆∆СМЗ) 
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В 

Тема 7.Основы ценообразования

Модуль 7.1.Рыночная цена: понятие и сущность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 7.3. Факторы, влияющие на повышение цены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 7.2. Факторы, влияющие на снижение цены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 7.4. Основные элементы цены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы цены 

Полная 
себесто-
имость 

продукции 
(товаров, 

работ и услуг) 

Прибыль 
производи-

теля 

Косвенные 
налоги (акциз, 

НДС) 

Посредни-
ческая 

надбавка 
(издержки, 
прибыль и 

НДС 
посредника) 

Торговая 
надбавка 

(издержки, 
прибыль и 

НДС 
торговли) 

Оптовая цена изготовителя 
 

   

Оптовая цена отпускная 
 

  

Оптовая цена закупки 
 

 

Розничная цена 
 

 

Факторы, влияющие на повышение цены: 

 

 

 

 

 

 

 

Цена – это денежное выражение стоимости продукции (товара, работ, 
услуг), т.е. количество (сумма) денег, которое покупатель платит за данную 

продукцию 

Факторы, влияющие на снижение цены: 

− рост производства; 

Цена является важным фактором, определяющим финансовые результаты 
деятельности предприятия.  

Цена должна компенсировать затраты на производство и реализацию 
продукции, а также обеспечивать прибыль ее изготовителю 

 

Минимальную цену, которую может 
установить производитель на 

продукцию, определяют валовые 
издержки на ее производство 

 

Максимальная цена определяется 
спросом на продукцию 

 

− технический прогресс; 

− снижение себестоимости; 

− рост производительности труда; 

− усиление конкуренции; 

− снижение налогов; 

− развитие прямых связей и др. 

− рост налогов; − спад производства; 

− монополизация рынка; − рост заработной платы; 

− увеличение массы денег                     
в обращении; 

− улучшение качественных 
характеристик товаров; 

− увеличение рентабельности; − соответствие моде; 

− увеличение себестоимости; − нестабильность экономической 
ситуации; 

− невысокая эффективность 
использования капитала, 
оборудования, рабочей силы, 
земли; 

− ажиотажный спрос 
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Модуль 7.5. Ценовая система: дифференциация цен по степени участия 
                                                  государства в ценообразовании  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 7.7.  Ценовая система: дифференциация цен по стадиям  
                                          Образования и по транспортной составляющей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 7.6.  Ценовая система: дифференциация цен по отраслям 
                                                  и сферам обслуживания экономики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 7.8. Франкирование цен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  
 
 

 

Цена 
продукции на 

складе 
поставщика 

Расходы по 
доставке 

продукции 
на станцию 
отправле-

ния 

Расходы по 
загрузке 

продукции 
в вагоны на 

станции 
отправле-

ния 

Расходы по 
транс-

портировке 
до станции 
назначения 

Расходы по 
выгрузке 

продукции 
из вагонов 
на станции 
назначения 

Расходы по 
доставке от 

станции 
назначения 
до склада 
потребите-

ля 
Франко-
склад 
поставщика 
 

     

Франко-станция 
отправления 
 

Франко-вагон станция отправления 
 

Франко-вагон станция назначения 
 

Франко-станция назначения 
 

Франко-склад потребителя 
 

 

Ценовая система – это единая упорядоченная совокупность различных 
видов цен, обслуживающих и регулирующих экономические отношения 

между различными участниками национального и мирового рынков 

Дифференциация цен по степени участия государства в 
ценообразовании характеризуется влиянием государства на ценовую 

политику: 

Дифференциация цен по отраслям и сферам обслуживания 
экономики строится на основе учета особенностей отдельных отраслей 

национального хозяйств: 

1) Рыночная цена: 

Дифференциация цен по стадиям образования отражает 
количественную взаимосвязь цен, складывающихся по мере движения 

товара от производителя к конечному потребителю: 
 

Дифференциация цен по транспортной составляющей 
осуществляется в зависимости от порядка оплаты транспортных    

расходов (франкирование цен) 

2) Регулируемая цена: 

− свободная цена; 

− монопольно высокая 
(низкая) цена; 

− демпинговая цена 

− фиксированная цена; 

− предельная цена 

− оптовые цены на продукцию промышленности; 

− цены на строительную продукцию; 

− закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию; 

− тарифы грузового и пассажирского транспорта; 

− розничные цены на потребительские товары; 

− тарифы на услуги, оказываемые населению; 

− внешнеторговые цены (экспортные и импортные) 

− оптовые цены изготовителя; 

− оптовые цены закупки; 

− розничные цены 

− оптовые отпускные цены; 

«Франко» (от итал. franco– свободный от) означает, до какого пункта 
на пути продвижения товара от изготовителя до потребителя 

транспортные расходы включены в состав цены 
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Модуль 7.9. Ценовая система: дифференциация цен по характеру  
                                          ценовой информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 7.11.Затратные методы ценообразования: сущность                      
                                                     и классификация 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль7.10.Методы ценообразования: сущность и классификация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 7.12. Метод полных издержек и метод прямых затрат 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моду 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 Затратные методы ценообразования 
предполагают расчет цены продажи продукции путем прибавления к 

издержкам производства некой определенной величины. К данной группе 
относятся следующие методы: 

 

1) метод полных издержек; 
 Сущность метода прямых затрат состоит в установлении цены путем 

добавления к переменным затратам определенной надбавки – прибыли.  
При этом постоянные расходы, как расходы предприятия в целом, не 

распределяются по отдельным товарам, а погашаются из разницы между 
суммой цен реализации и переменными затратами на производство 

продукции. Эта разница получила название добавленной или 
маржинальной 

Суть метода полных издержек состоит в добавлении к совокупным 
издержкам, представляющим собой сумму переменных и постоянных 

издержек, прибыли, которую фирма рассчитывает получить 
 

Дифференциация цен по характеру ценовой информации основана           
на учете специфики этой информации: 

 

4) метод учета рентабельности инвестиций; 
 

2. Аукционные цены 
 

1. Цены фактических сделок: 
 

– твердые цены фактических 
сделок; 
– цены фактических сделок с 
последующей фиксацией; 
– подвижные (скользящие) цены 
фактических сделок 

 

3. Биржевые цены 
 

5. Ценовые индексы: 
 

– ценовой индивидуальный 
индекс;  
– ценовой сводный индекс 

 

4. Справочные цены: 
 

– цены справочные – цены 
предложений;  
– цены справочные – цены 
прейскурантов 

 

Все методы ценообразования могут быть разделены на три 
основные группы, в зависимости от того, на что в большей степени 

ориентируется фирма-производитель или продавец при выборе того 
или иного метода:  

1) на издержки производства – затратные методы; 
 

 2) на конъюнктуру рынка – рыночные методы; 
 

 3)  на нормативы  затрат на технико-экономический параметр  
продукции – параметрические методы 

 

3) метод предельных издержек; 
 

2) метод прямых затрат; 
 

5) метод, основанный на анализе безубыточности; 
 

6) метод надбавки к цене 
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Модуль7.13. Метод предельных издержек и метод учета рентабельности 
                                                                инвестиций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 7.15.Рыночные методы ценообразования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 7.14. Метод, основанный на анализе безубыточности, 
       и метод надбавки к цене 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 7.16. Рыночные методы ценообразования с ориентацией  
                                               на потребителя  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 При использовании рыночных методов ценообразования 
производственные затраты рассматриваются предприятием лишь как 
ограничительный фактор, ниже которого реализация данного товара 

экономически невыгодна 

Основная задача метода учета рентабельности инвестиций 
состоит в том, чтобы оценить полные затраты при различных программах 
производства товара и определить объем выпуска, реализация которого 

по определенной цене позволит окупить соответствующие 
капиталовложения 

Группа рыночных методов ценообразования может быть разделена                

на две подгруппы в зависимости: 
 

Метод, основанный на анализе безубыточности, нацелен                           
на обеспечение целевой прибыли (метод целевого ценообразования).   

Фирма стремится установить на свой товар цену на таком уровне, который 
обеспечивал бы ей получение желаемого объема прибыли 

1) от отношения потребителя к товару – методы с ориентацией 

на потребителя; 
 

2)  конкурентной ситуации на рынке – методы с ориентацией на 
конкурентов 

 

При методе предельных издержек надбавка делается только к 
предельно высокой себестоимости производства каждой последующей 

единицы уже освоенного товара или услуги. 
 

Этот метод оправдан только в том случае, если гарантированная продажа 
по несколько более высокой цене достаточна, чтобы покрыть накладные 

расходы 

Метод надбавки к цене используется в ситуации, когда покупатель 
требует от продавцов снижения цены. Поэтому, если заранее определить 

величину прибыли, которую необходимо получить в целом от продажи 
данного товара, можно без ущерба для финансовой деятельности фирмы 

контролировать величину снижения цен. Данный метод предполагает 
умножение цены приобретения товара на повышающий коэффициент: 

Цs = Цp x (1 + m), 
где Цs – цена продажи; 
Цp  – цена приобретения; 
m – повышающий коэффициент (торговая надбавка), % 

 

Предприятия, использующие рыночные методы с ориентацией           

на потребителя, прежде всего ориентированы в практике 

ценообразования на сложившийся уровень спроса на товар, на 
эластичность спроса, а также на ценностное восприятие                   

потребителем их продукции 

Методы на основе воспринимаемой 
ценности товара: 

Методы с ориентацией на спрос:  
 

− метод расчета экономической 
ценности товара; 

− метод анализа пределов; 
 

− метод оценки максимально 
приемлемой цены 

 

− метод анализа пика убытков 
и прибылей 
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Модуль 7.17. Рыночные методы ценообразования с ориентацией  
                                                          на конкурентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Модуль 7.19. Метод удельных показателей и метод регрессионного  
 анализа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 7.18. Параметрические методы ценообразования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 7.20. Ценовой метод баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  
 

 

 

При использовании параметрических методов ценообразования цены 
на новую продукцию устанавливаются в зависимости от уровня ее 
потребительских свойств с учетом нормативов затрат на единицу 

параметра 

Ценовой метод баллов основан на использовании экспертных оценок 
значимости параметров товаров. 

 

Алгоритм расчета: 
а) отбор основных параметров;  
б) начисление баллов по каждому параметру;  
в) суммирование баллов по базовому и новому товару;  
г) расчет цены нового товара по соотношению суммарных баллов. 

 

Цена на новый товар (ЦН) определяется по формуле:  
 

,
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где ЦБ– цена базисного товара;  
БНi– балльная оценка i-го параметра нового товара;  
ББi– балльная оценка i -го параметра базисного товара (эталона) 

При использовании рыночных методов ценообразования с 
ориентацией на конкурентов цены на товары и услуги 

устанавливаются через анализ и сравнение силы дифференциации 
товаров данной фирмы с фирмами-конкурентами на конкретном рынке; 

при этом во внимание принимается сложившийся уровень цен. 
Таким образом, методы определения цены с ориентацией на конкурентов 

состоят в определении цены с учетом конкурентной ситуации и 
конкурентного положения данной фирмы на рынке 

− метод следования за рыночными ценами; 

К группе параметрических методов относятся: 

 
Метод удельных показателей используется для определения цены 
изделия, характеризующегося наличием одного основного параметра, 

величина которого в значительной степени определяет общий уровень цены 
товара. Удельная цена Ц/рассчитывается по формуле: 

,
N

 Ц
Ц

БАЗ 

БАЗ/ =
 

где ЦБАЗ– цена базисного изделия;  
      NБАЗ – величина параметра базисного изделия.  

Затем рассчитывается цена нового изделия Ц: 
Ц = Ц/⋅⋅⋅⋅ N, 

   где N– значениеосновного параметра нового изделия 

Метод  регрессионного анализа применяется для определения зависимости 
изменения цены от изменения технико-экономических параметров продукции, 
относящейся к данному параметрическому ряду; при этом цена выступает как 

функция от параметров изделия: 
Ц = f (Х1, Х2, …, Хn), 

где Х1, 2,…,n– параметры изделия 

− метод следования за ценами фирмы-лидера на рынке; 

− метод определения цены на основе привычных, принятых                           
в практике данного рынка цен; 

− метод определения престижных цен; 

− состязательный метод  

1) метод удельных показателей (удельной цены);  

2) метод регрессионного анализа;  

3) ценовой метод баллов  
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Модуль7.21. Методика расчета цены 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 7.23.Стратегии ценообразования: сущность и классификация 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 7.22. Ценовая политика и ценовые стратегии: сущность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 7.24. Стратегии ценообразования: сущность и классификация 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Стратегии дифференцированного ценообразования основаны на 
неоднородности покупателей и возможности продажи одного и того же 

товара по нескольким ценам: 

1) Постановка задач ценообразования. 

Ценовая политика – часть маркетинговой политики предприятия, 
состоящая в установлении цен, обеспечивающих достижение 

поставленных целей, и включающая выбор метода ценообразования и 
ценовой стратегии 

− ценовая стратегия скидки на втором рынке; 
 

Стратегии конкурентного ценообразования строятся на учете 
конкурентоспособности фирмы посредством цен: 

Общая методика расчета цены предполагает следующие этапы: 

Ценовая стратегия– обоснованный выбор цены (или перечня цен) из 
нескольких вариантов, направленный на достижение поставленной цели              

в планируемом периоде 

2) Определение спроса. 

3) Анализ цен товаров-конкурентов. 

4) Анализ и оценка издержек. 

5) Выбор метода ценообразования. 

6) Установление окончательной цены 

Цели ценовой стратегии: 

− обеспечение сбыта (выживаемости); 

− максимизация прибыли; 

− удержание рынка и др. 

− ценовая стратегия периодической скидки; 
 

− ценовая стратегия «случайной» скидки; 
 

− стратегия ценовой дискриминации 
 

− ценовая стратегия проникновения на рынок; 
 

− ценовая стратегия по «кривой» освоения; 
 

− ценовая стратегия сигнализирования; 
 

− ценовая географическая стратегия  
 

Стратегии ассортиментного ценообразования применяются, когда у 
фирмы имеется набор аналогичных, сопряженных или взаимозаменяемых 

товаров: 

− ценовая стратегия «имидж» 
 

− ценовая стратегия «выше номинала»; 
 

− ценовая стратегия «комплект»; 
 

− ценовая стратегия «набор»; 
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Тема 8. Результаты деятельности предприятия

Модуль 8.1.Производственный результат: основные характеристики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 8.3. Товарная продукция: сущность и состав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 8.2. Производственная программа: сущность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 8.4. Валовая продукция: понятие и сущность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товарная продукция(ТП)– это продукция, произведенная в текущем 
периоде и предназначенная для реализации за пределами предприятия; 
включает стоимость готовой продукции (ГП), стоимость полуфабрикатов 

собственного производства, предназначенных для реализации на сторону 
(ПФСТ), а также стоимость услуг (УСТ) и работ (РСТ) промышленного 

характера, выполненных на сторону: 
ТП = ГП + ПФСТ + УСТ + РСТ 

Валовая продукция (ВП) – стоимость произведенной продукции и 
выполненных работ и услуг, включая незавершенное производство: 

ВП = ТП  +  (НЗПКП – НЗПНП), 
   где НЗПКП, НЗПНП – стоимость незавершенного производства на конец  
                                     и начало периода соответственно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственным результатом деятельности предприятия выступает 
изготовленная продукция, оказанные услуги и выполненные работы 

Основные характеристики производственного результата: 

Производственная программа – план производства продукции 
соответствующего качества установленной номенклатуры и ассортимента 
с указанием объемов производства (должна учитывать спрос на данную 

продукцию и реальные возможности удовлетворения этого спроса) 

− в натуральных показателях (метры, тонны, штуки, литры и т.д.); 

Номенклатура 
продукции (товаров, 

работ, услуг) 

Ассортимент– состав однородной продукции по видам, сортам и маркам 
с указанием объемов производства. Различают ассортимент услуг, 

ассортимент продукции и торговый ассортимент 

Объем производства продукции может выражаться:  

Готовая продукция(ГП) – это продукция: 
− прошедшая все стадии производственного процесса, 

предусмотренные технологическим регламентом; 
− полностью укомплектованная; 
− точно соответствующая требованиям  стандарта или 

техническим условиям; 
− принятая ОТК; 
− сданная на склад (принятая заказчиком) 

Если НЗПКП> НЗПНП, то ВП > ТП 
– возможная причина –  расширение 

производства; 
 

если НЗПКП< НЗПНП, то ТП > ВП 
– возможная причина – свертывание 

производства 

Незавершенное производство 
(НЗП) – это продукция, 

незаконченная полностью 
производством и находящаяся на 

какой-либо его стадии (стадии 
изготовления, испытания, 

контроля,…) 

Качество  
 

Номенклатура продукции – перечень наименований продукции и их 
кодов, установленных в Общероссийском классификаторе видов 

экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) 
  

Количество – 
показатель объема 

продукции 
 

− в условно-натуральных показателях (погонные метры, декалитры 
безводного спирта-сырца  и т.д.); 

− в стоимостных показателях (валовая продукция (ВП), товарная 
продукция (ТП), реализованная продукция (РП), чистая продукция 
(ЧП) и условно-чистая продукция (УЧП)) 

Измеряется как 
в действующих 
ценах, так и в 
сопоставимых 

ценах 

Измеряется в сопоставимых ценах 

Сравните определения НЗП и 
готовой продукции 

Не забывать в каких ценах 
измеряются ВП и ТП 
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Модуль 8.5. Валовой и внутризаводской оборот: понятие и сущность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 8.7.  Методы учета доходов и расходов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 8.6.  Реализованная продукция: понятие и сущность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 8.8. Сопоставление товарной и реализованной продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  
 
 

  

Валовой оборот (ВО)– суммарный объем всех видов продукции, работ и 
услуг промышленного характера, произведенных за текущий период 

всеми цехами предприятия, независимо от того, где используется эта 
продукция (потребляется внутри предприятия или реализуется за его 

пределами) 

Внутризаводской оборот (ВЗО) – стоимость продукции, работ и услуг 
одних цехов предприятия, потребляемых другими цехами этого же 

предприятия. 
Таким образом, ВО – ВЗО = ВП. 

 

В состав внутризаводского оборота входит продукция вспомогательных 
цехов (горячая вода, пар, сжатый воздух, МБП, специальная оснастка, 

работы по текущему ремонту и др.); 
также во внутризаводской оборот включается продукция основных цехов, 

передаваемая из цеха в цех для дальнейшей обработки, сборки 
(заготовки, детали, узлы, агрегаты, полуфабрикаты и т. д.) 

В соответствии с НК РФ организации                            
(за исключением банков) имеют право на 

использование кассового метода, если в среднем 
за предыдущие 4 квартала сумма выручки от 

реализации этих организаций без учета НДС не 
превысила 1 млн. руб. за каждый квартал 

1) Если ТП > РП (не можем продать все то, что произвели) – 
возможно снизился спрос на продукцию или ухудшилась сбытовая 
политика предприятия 

3) Если ТП = РП(продаем все, что производим) – производственная 
деятельность и сбытовая политика сбалансированы 

Анализ соотношения товарной и реализованной продукции производится 
при следующих сопоставлениях: 

и  
1

2

ТП

ТП
;

1

2

РП

РП
и  

1

1

РП

ТП

2

2

РП

ТП  

 

Планирование результатов деятельности предприятия требует 
сопоставления величины товарной и реализованной продукции 

Согласно бухгалтерскому учету, кассовый метод 
могут использовать только малые предприятия 

Реализованная продукция (РП)– это продукция, отгруженная  
потребителю или оплаченная потребителем (в соответствии с принятой 

учетной политикой); определяется на основе товарной продукции                        
с учетом остатков нереализованной продукции: 

РП = ТП  +  (ОНП – ОКП), 
   где ОНП, ОКП – стоимость остатков нереализованной продукции  
                            на складах готовой продукции на начало и конец периода  
                            соответственно 

Если ОНП>ОКП, то РП > ТП; 
 

если ОНП<ОКП, то ТП >РП 
 

Измеряется в действующих 
ценах 

2) Если ТП < РП(продаем ранее нереализованную продукцию) – 
возможно увеличился спрос на продукцию или снизились объемы 
ее производства 

При определении величины 
реализованной продукции (доходов от 
реализации) значение имеет порядок 

признания доходов. 
 

Существует два метода учета 
доходов и расходов: 

− метод начисления; 
− кассовый метод 

Методы учета доходов и расходов 

Метод начисления – датой получения дохода 
признается дата отгрузки товара (дата 

подписания акта выполненных работ или дата 
оказания услуг), независимо от фактического 

поступления денежных средств 
 

Кассовый метод – датой 
получения дохода признается 
день поступления средств на 
расчетный счет или в кассу 

предприятия 
 

Использование 
кассового метода 

должно быть отражено 
в учетной политике 

В РФ преимущественно 
применяется метод 

начисления 
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Модуль 8.9. Условно-чистая и чистая продукция: понятия и сущность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 8.11. Прибыль: понятие и функции 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 8.10. Состав стоимостных показателей продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 8.12. Источники прибыли  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моду 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 Прибыль – превращенная форма прибавочной стоимости, порожденная всем 
авансированным капиталом, при этом источником прибавочной стоимости 

является труд наемных работников (К. Маркс) 
 

1. Результирующая функция – прибыль характеризует экономический 
эффект, полученный в результате деятельности предприятия; отражает 
конечный финансовый результат 

 

Прибыль как важнейшая экономическая категория выполняет определенные 
функции: 

Источники прибыли: 

3. Осуществление нововведений (производство нового товара или услуги, 
создание нового качества товара; освоение нового рынка или рыночного 
сегмента; внедрение новой технологии; организационно-управленческие 
нововведения и реорганизация предприятия и т.д.) 

 

1. Производственная и предпринимательская деятельность.  
Величина прибыли зависит:  
− от правильного выбора производственной ориентации предприятия 

по выпуску продукции; 
− создания конкурентоспособных условий продажи продукции (товаров, 

работ, услуг) – цена, сроки поставки,…; 
− объемов производства; 
− структуры снижения издержек 

Сумма чистой продукции всех отраслей материального производства 
составляет национальный доход общества 

Чистая продукция (ЧП) – часть валовой продукции, которая остается за 
вычетом потребленных в процессе производства средств производства (сырья, 

материалов, топлива, энергии (МЗ), а также амортизации ОПФ (А)): 
ЧП = ВП – МЗ – А. 

  Другими словами, чистая продукция представляет собой вновь созданную в 
отраслях материального производства стоимость: 

ЧП = ЗП + П, 
где ЗП – зарплата работников, чей труд затрачен на создание продукции; 
П – прибыль предприятия от продажи произведенного товара 

 

2. Монопольное положение предприятия по выпуску той или иной 
продукции (противодействующие силы – антимонопольная политика 
государства, растущая конкуренция) 

 

2. Стимулирующая функция– прибыль является основным элементом 
финансовых ресурсов предприятия, источником самофинансирования 
предприятия (расширения производственной деятельности, научно-
технического и социального развития предприятия, материального 
поощрения работников и т.д.) 

3. Функция формирования бюджета – прибыль выступает одним из 
источников формирования бюджетов различных уровней через механизм 
налогообложения 

Валовой оборот 
 

            Валовая продукция                                 Внутризаводской оборот 
 

 

         Товарная  продукция                НЗП 

Также существует понятие условно-чистой продукции (УЧП): 
УЧП = ВП – МЗ 

Существует положительный опыт применения данных показателей в нашей 
стране в 1970–80-е годы. В настоящее время механизм исчисления УЧП и ЧП 
не отработан, в хозяйственной деятельности эти показатели не используются 

Реализованная продукция 
 

            Условно-чистая продукция                         Материальные затраты 
 

              Чистая продукция                Амортизация 
 
      Прибыль        Оплата труда 
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Модуль8.13. Порядок формирования прибыли (агрегированный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 8.15.Использование чистой прибыли 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 8.14. Виды прибыли 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 8.16. Порядок формирования прибыли: зарубежный опыт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

№ Показатель Комментарии и перевод 

1 Sales (Net Revenues)  
2 Cost of goods sold  
3 Gross Margin (Profit)  
4 Salaries  
5 EBDIT: Earnings before Depreciation, 

Interest and Tax  
 

6 Depreciation  
7 EBIT: Earnings before Interest  and Tax  
8 Interest  
9 EBT:  Earnings before Tax (Operating 

Income)  
 

10 Tax  
11 Net Earnings (Net Income)  
12 Dividends  
13 Retained Earnings  

 

Использование чистой прибыли: 

Валовая прибыль (ПВАЛ): 
 

ПВАЛ = В – СПРОД , 
 

где В – выручка без учета косвенных 
             налогов; 
СПРОД – себестоимость            
проданных товаров 

− на развитие производства (расширение, реконструкцияи 
совершенствование производства, приобретение нового 
оборудования, внедрение новых технологий и поддержка 
конкурентоспособности продукции на уровне требований рынка); 

 

    Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг  
(за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 
–Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 
Валовая прибыль (убыток) 
–Коммерческие расходы 
– Управленческие расходы 
Прибыль (убыток) от продаж  
 + Доходы от участия в других организациях 
+ Проценты к получению 
–Проценты к уплате 
 + Прочие доходы 
–Прочие расходы 
Прибыль (убыток) до налогообложения   
–Текущий налог на прибыль 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 

 

Прибыль от продаж (ППР): 
 

ППР = ПВАЛ – КР – УР, 
 

где КР – коммерческие расходы; 
УР – управленческие  
расходы 

− на социальное развитие (строительство, текущее содержание                
и ремонт детских учреждений, поликлиник, санаториев, 
профилакториев и др. объектов социально-культурного                     
и медицинского назначения, находящихся в собственности 
предприятия); 

 
− на материальное поощрение (премии, материальная помощь, 

пособия ветеранам труда, уходящим на пенсию, надбавки к 
пенсиям, компенсации работникам на питание и т.д.) 
 

Прибыль до налогообложения (ПНАЛОГ): 
 

ПНАЛОГ = ППР+ ДУЧ+ %ПОЛ– %УПЛ + ДПР – РПР, 
 

где ДУЧ – доходы от участия в других организациях; 
%ПОЛ – проценты к получению; 
%УПЛ – проценты к уплате; 
ДПР– прочие доходы; 
РПР– прочие расходы 

Чистая прибыль (ПЧИСТ): 
 

ПЧИСТ= ПНАЛОГ– НПР, 
 

где НПР – налог на прибыль 
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Модуль 8.17. Методы планирования прибыли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Модуль 8.19. Безубыточность работы предприятия: основные показатели 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 8.18. Методы  планирования прибыли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 8.20. Безубыточность работы предприятия: основные показатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  
 

 

 

Сущность метода прямого счета в том, что прибыль исчисляется как 
разница между выручкой от продажи продукции (без учета НДС и акцизов) 

и полной ее себестоимостью (с учетом остатков нереализованной 
продукции).   

Разновидностью метода прямого счета является метод 
поассортиментного планирования прибыли, прикотором прибыль 

суммируется по всем ассортиментным позициям 

2) Порог рентабельности (ПР) – такая выручка от реализации, при которой 
предприятие уже не имеет убытков, но еще не получает прибыль: 

,ЦQПР
Н

С
ПР КРИТ

МД

ПОСТ ⋅⋅⋅⋅========   или  
 

где НМД – норма маржинального дохода 
 

Основные методы планирования прибыли: 

Метод прямого счета –наиболее распространенный метод в 
современных условиях хозяйствования; применяется, как правило, при 

небольшом ассортименте выпускаемой продукции; 

Этапы планирования прибыли по аналитическому методу: 
 

1. определяется базовая рентабельность (рентабельность прошлого 
периода); 

2. определяется прибыль отчетного периода с учетом себестоимости 
отчетного периода и базовой рентабельности; 

3. учитывается влияние факторов (снижение себестоимости, повышение 
качества, изменение ассортимента, изменение цен и т.д.); 

4. определяется планируемая прибыль 
 

 

Аналитический метод – используется при большом ассортименте 
выпускаемой продукции и при незначительных изменениях в нем, а 
также как дополнение к прямому методу, так как позволяет выявить 

влияние отдельных факторов на плановую прибыль; применяется при 
отсутствии инфляционного роста цен и себестоимости. При данном 
методе прибыль определяется не по каждому виду продукции, а по 

всей сравнимой продукции; отдельно также ведется расчет по 
несравнимой товарной продукции; 

Метод совмещенного расчета –применяютсяэлементы первого                    
и второго методов 

 

,
В

МД
НМД =

 

где МД – маржинальный доход; 
В – выручка 

 

МД = В – СПЕРЕМ ; 
МД = СПОСТ + П, 

где СПЕРЕМ – переменные затраты; 
П – прибыль 

 

Маржа безопасности (МБ) и запас финансовой прочности (ЗФП) 
показывают, насколько предприятие может позволить себе снизить объемы 

производства и реализации, не выходя из зоны прибыли: 
МБ = Q– QКРИТ ; 
ЗФП = В – ПР, 

где QФАКТ –объем производства 
 

Безубыточность работы предприятия зависит от многих факторов, в 
том числе от выбора оптимального объема производства. Для проведения 
анализа безубыточности производства необходимым условием является 

деление затратпредприятия на постоянные и переменные 

При анализе безубыточности определяетсяточка безубыточности 
(самоокупаемости) предприятия (breakdownpoint), которая  характеризуется 

следующими показателями: 
1) Критический (пороговый) объем производства и реализации (QКРИТ) –

такой объем производства и реализации, при котором полученные доходы 
обеспечивают возмещение всех расходов, и, как следствие, прибыль равна 

нулю: 

,
УД
ПЕРЕМ

ПОСТ
КРИТ

СЦ

С
Q

−
=

 

  где СПОСТ – постоянные затраты на весь объем производства; 
Ц – цена единицы продукции; 

УД
ПЕРЕМС  – удельные переменные затраты 
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Модуль 8.21.  Безубыточность работы предприятия: пример расчета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Модуль 8.23.  Определение точки безубыточности:  базовый вариант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 8.22. Производственный (операционный) рычаг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 8.24.  Определение точки безубыточности: вариант 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффект производственного (операционного) рычага – приращение 
эффективности за счет изменения объема производства и величины условно-

переменных и условно-постоянных затрат. 
Эффект производственного рычага (ЭПР) определяется: 

П

МД
ЭПР=  

Производственный (операционный) рычаг (OperatingLeverage) – это   
инструмент управленияприбыльюпредприятия, основанный на оптимизации 

соотношения условно-постоянных и условно-переменных затрат 

 

Значение эффекта производственного рычага используется                                        
для прогнозирования изменения прибыли в зависимости                                                          

от изменения выручки предприятия: 

,
∆В

∆П
ЭПР=

 

где ∆П – изменение прибыли, %; 
      ∆В – изменение выручки от реализации, % 
 

 Выручка от реализации,               
затраты на производство, д.е. 

 

Объем производства и реализации, 
натуральные показатели 

 
Увеличение постоянных затрат приводит к росту полной себестоимости, а, 

соответственно, критический объем  увеличивается с QКРИТдо QКРИТ
/ 

Выручка  

СПЕРЕМ 

СПОСТ 

Точка безубыточности 

СПОЛН 

QКРИТ 

ПР 

QКРИТ
/ 

ПР/ 

Дано: 
Показатель Абсолютное 

значение 
Относительное 

значение 
Выручка от реализации (В) 2000 100% 
Переменные затраты (СПЕРЕМ) 1100 55% 
Результат от реализации после покрытия 
переменных затрат – маржинальный  
доход (МД) 

900 45% –норма 
маржинального 

дохода 
Постоянные затраты (СПОСТ) 860  
Прибыль (П) 40  

Решение: 
Порог рентабельности (ПР) 

 1911
0,45

860
Р ==П  

Запас финансовой прочности (ЗФП) 
 

ЗФП = 2000 – 1911 = 89 

Разделив значения показателей порога рентабельности (ПР) и запаса 
финансовой прочности (ЗПФ) на цену единицы продукции, получим 

критический объем (QКРИТ) и маржу безопасности (МБ) 

 

 Выручка от реализации,               
затраты на производство, д.е. 

 

Объем производства и реализации, 
натуральные показатели 

 При данных величинах постоянных и переменных затрат точка 
безубыточности характеризуется критическим объемом QКРИТ 

Выручка  

СПЕРЕМ 

СПОСТ 

Точка безубыточности 

СПОЛН 

QКРИТ 

ПР 
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Модуль 8.25.  Определение точки безубыточности:  вариант 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Модуль 8.27.  Определение точки безубыточности:  вариант 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 8.26.  Определение точки безубыточности:  вариант 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Модуль 8.28. Определение критического объема производства  
                                     и реализации: пример расчета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 Выручка от реализации,               
затраты на производство, д.е. 

 

Объем производства и реализации, 
натуральные показатели 

 Уменьшение постоянных затрат приводит к снижению полной себестоимости, 
а, соответственно, критический объем  уменьшается с QКРИТдо QКРИТ

// 

 

Выручка  

СПЕРЕМ 

СПОСТ 

Точка безубыточности 

СПОЛН 

QКРИТ 

ПР 

 Выручка от реализации,               
затраты на производство, д.е. 

 

Объем производства и реализации, 
натуральные показатели 

 Увеличение цены на продукцию, а, соответственно, рост выручки от 
реализации приводит к снижению критического объема с QКРИТдо QКРИТ

/// 

Выручка  

СПЕРЕМ 

СПОСТ 

Точка безубыточности 

СПОЛН 

QКРИТ 

ПР 

QКРИТ
/// 

ПР/// 

QКРИТ
// 

ПР// 

 Выручка от реализации,          
затраты на производство, д.е. 

 

Объем производства и реализации, 
натуральные показатели 

 Снижение цены на продукцию, а, соответственно, уменьшение выручки от 
реализации приводит к росту критического объема  с QКРИТдо QКРИТ

//// 

 

Выручка  

СПЕРЕМ 

СПОСТ 

Точка безубыточности 
СПОЛН 

QКРИТ 

ПР 

QКРИТ
//// 

ПР//// 

 Дано: 
Переменные затраты на единицу изделия = 10  д.е. 
Постоянные затраты на весь выпуск = 50 д.е. 
Цена единицы изделия = 15 д.е. 

Определить критический объем 

.е
д
 1

01
0

1
5

5
0

QК
Р
И
Т
1

=
−

=  

Критический объем производства и реализации равен 10 ед. изделия 
 

Если цена снизится с 15 д.е.                  
до 10 д.е., то: 

.е
д
 ?

1
0

1
0

5
0

QК
Р
И
Т
3

=
−

=  

 
 

Если цена увеличится с 15 д.е.              
до 20 д.е., то: 

.е
д
 5

1
0

2
5
0

QК
Р
И
Т
2

=
−

=
0
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Модуль 8.29. Показатели рентабельности: сущность и виды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Модуль 8.31. Зарубежный опыт управления рентабельностью 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 8.30. Зарубежный опыт оценки рентабельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 8.32. Эффект финансового рычага: понятие и сущность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Return on Equity 

Equity

IncomeNet  
ROE=

 

Эффект финансового рычага (FinancialLeverage) – это приращение к 
рентабельности собственных средств, получаемое благодаря 

использованию кредита: 
ROE = ROA + FL; 

 

FL = Дифференциал ⋅⋅⋅⋅ Плечо рычага, 
            (ROA – С%)          (Debt / Equity) 

 

где С%–ставка процента за пользование кредитом; 
Debt – заемный капитал 

Рентабельность продукции (основной деятельности) (RПРОД) 
определяет, сколько предприятие получает прибыли с каждого рубля, 

затраченного на производство и реализацию продукции: 
RПРОД =  ППР / СПОЛН, 

где ППР– прибыль от продаж; 
СПОЛН – полная себестоимостьпроданной продукции  

 

 
Экономическая рентабельность  

 

,ATROS
Assets

Sales

Sales

Income Net

Assets

Income Net
ROA ⋅=⋅==  

 
 

где  АТ (AssetsTurnover) – коэффициент оборачиваемости активов 
 

Рентабельность продаж (RПРОДАЖ) характеризует размер прибыли в 
расчете на 1 рубль выручки: 

RПРОДАЖ =  ППР / В, 
где В – выручка от продажи продукции (без учета НДС и акцизов) 

 

Рентабельность производственных фондов (RПР.Ф) определяет, 
сколько прибыли приносит каждый рубль, вложенный в основные (ОПФ) и 

оборотные производственные фонды (ОбПФ): 

ОбПФОПФ

П
R ПР

ПР.Ф +
=  

 

Рентабельность собственных средств 

капитал  йСобственны

прибыль Чистая
РСС =  

Return on Assets 

Assets

IncomeNet  
ROА =  

Рентабельность активов (экономическая 
рентабельность) 

( )ОбПФОПФ Активы

быльЧистая при
РА

+
=

 

Рентабельность продаж  

 продукция  наяРеализован

прибыль Чистая
ПР =

 
Return on Sales 

Sales

IncomeNet  
ROS=  

ФормулаДюпона (Du Pont Formula)  
 

,KATROS
Equity

Assets

Assets

Sales

Sales

Income Net

Equity

Income Net
ROE ⋅⋅=⋅⋅==

 

 
где  К – коэффициент соотношения активов и собственного капитала 
 

Пример 1 
Дано: 

ROA = 15%; С% = 10%; 
Debt = 10 д.е.; Equity = 20 д.е. 

Решение: 
FL = (15 – 10) ⋅ (10 / 20) = 2,5%; 
ROE = 15% + 2,5% = 17,5% 

Пример 2 
Дано: 

ROA = 10%; С% = 15%; 
Debt = 10 д.е.; Equity = 20 д.е. 

Решение: 
FL = (10 – 15) ⋅ (10 / 20) = -2,5%; 
ROE = 15% + (-2,5%) = 12,5% 



80 

Модуль 8.33. Эффект финансового рычага: пример расчета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 8.34. Распределение прибыли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель Предприятие А Предприятие Б 

EBIT (Earnings before 
Interest  and Tax) 

200 200 

Assets 1000 (СК) 1000 (500 - СК, 500 - ЗК) 

Interest – 
75                                              

(75 / 500 = 15%) 

EBT (Earnings before 
Tax) 

200 125 

Tax (20%) 40 25 

Net Earnings 
(NetIncome) 

160 100 

ROE 160 / 1000 = 16% 100 / 500 = 20% 

 

 
 

 

Норма распределения – показатель выплаты дивидендов: 
 

.
 Income Net 

Dividends
Ratio)out   (PayРR =  

Внутренние темпы ростаили темпы роста собственного капитала: 
 

RG (Rate of Equity′′′′s Growth)= ROE ⋅⋅⋅⋅ (1 – PR). 
 

Например: PR = 25%, ROE =20%; 
RG = 20% × (1 – 0,25) = 15% 

 
Показатель устойчивого роста– SustainableGrowth (G): 

Equity

Debt

Debt

Assets

Sales

IncomeNet 
    

Assets

Sales
G ⋅⋅⋅= . 

 
 

АТ          ROS         Соотношение        Соотношение  
                                                                   активов и долга              ЗК / СК 
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Тема 9. Основы экономического анализа

Модуль 9.1.Экономический анализ: сущность и понятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 9.3. Содержание экономического анализа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 9.2.Предмет и задачи экономического анализа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 9.4. Принципы экономического анализа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет экономического анализа –

доступная исследователю реальность, принятая  в совокупности 
предметов и явлений, находящаяся в постоянном движении и развитии

Анализ (греч.) – расчленение, разложение на части,                          
на внутренние элементы, составляющие объект 

Антоним «анализа» – «синтез» (объединение) 

Анализ необходим для планирования, прогнозирования, 
исследования причин и оценки состояния 

Задачи 
экономического 

анализа 

Повышение 
обоснованности 

планов 

Определение 
экономической 
эффективности 

Определение 
базовых 

показателей для 
разработки 

производственных 
планов 

Прогнозирование 
деятельности 

1) Постановка и выявление конкретных задач анализа

2) Установление причинно-следственных связей

3) Определение показателей и методов их оценки

4) Выявление и оценка факторов, влияющих на результаты;        
отбор наиболее существенных

5) Выработка путей устранения влияния отрицательных факторов 
и стимулирование положительных факторов

 

 

 

 

 

 

 

Принципы 
экономического анализа 

научность 

системность 

комплексность 

регулярность 

объективность действенность 

экономичность 

конкретность 

сопоставимость 
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Модуль 9.5. Классификация экономической информации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 9.7. Методы и приемы экономического анализа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 9.6. Классификация экономической информации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 9.8. Количественные методы экономико-финансового анализа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

По изменяемости
постоянная

переменная

По насыщенности

недостаточная

достаточная

избыточная

По полезности
полезная

бесполезная

По способу изображения

текстовая

цифровая

алфавитно-цифровая

графическая

По форме представления
письменная 

устная
 

По отношению к 
процессу обработки

обрабатываемая

необрабатываемая

По степени обработки

первичная

промежуточная

результатная

По отношению к 
управляемому объекту

внутренняя

входящая

исходящая

По функциональному 
назначению

плановая

нормативная

учетная

отчетная

По объему необходимых 
сведений

комплексная 

тематическая

Метод (греч.) – «путь к чему-либо», способ достижения цели 

Методы 

Традиционные (общенаучные): 
− сравнение; 
− группировка; 
− индексный метод; 
− метод цепных подстановок; 
− балансовый метод 

 

Экономико-математические: 
− классические методы 

математического анализа; 
− методы математической 

статистики; 
− методы математического 

программирования; 
− экономические методы; 
− исследования операций 

 

Методы 

Статистические методы: 
− статистическое 

наблюдение; 
− абсолютные и 

относительные показатели; 
− расчет средних величин; 
− ряды динамики; 
− сводка и группировка; 
− индексы; 
− графические методы 

 

Бухгалтерские методы: 
− метод двойной записи; 
− метод бухгалтерского 

баланса 
 



Модуль 9.9 – Виды экономического анализа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 9.11. Пользователи экономического анализа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды экономического анализа

Микроэкономический анализ: анализ хозяйственной деятельности, 
анализ финансовых результатов, комплексный анализ

Анализ производственной 
системы 

Макроэкономический анализ

Анализ на уровне народного 
хозяйства (отраслевой, 

территориальный)

Анализ финансовой системы 

Теоретический анализ 

Анализ маркетинговой системы 

Конкретно-

Экономический анализ

внешний внутренний

Пользователи экономического анализа

Внешние пользователи: 

контрагенты, государственные   
контролирующие органы, 

специалисты по слияниям и 
поглощениям, мелкие 

собственники, потенциальные 
инвесторы, независимые 

аналитики, внешние аудиторы

Внутренние пользователи:

управленческий персонал, 
владельцы контрольного 
пакета акций, бухгалтеры, 

внутренние аудиторы
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Пользователи экономического анализа 

Модуль 9.10 – Виды экономического анализа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 9.12.Классификация видов экономического 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экономического анализа 

Микроэкономический анализ: анализ хозяйственной деятельности, 
анализ финансовых результатов, комплексный анализ 

Макроэкономический анализ 

Анализ на уровне народного 
хозяйства (отраслевой, 

территориальный) 

-экономический анализ 

 

 

 

 

 

 

 

Виды экономического 
анализа

Пространственный анализ 

Статистический анализ 

Перспективный анализ

Факторный анализ 

 

 

внутренний

Пользователи экономического анализа

Внутренние пользователи:

управленческий персонал, 
владельцы контрольного 
пакета акций, бухгалтеры, 

внутренние аудиторы

Анализ систем управления 
(оперативный, текущий, 

перспективный)

Анализ по взаимосвязанным 
объектам (функционально-

экономический  (стоимостной,  
ФСА), социально-экономический, 
эколого-экономический,  технико-

экономический)

Классификация видов 
экономического анализа

Виды экономического анализа 

Классификация видов экономического анализа 

экономического 
анализа 

Временной анализ 

Ретроспективный анализ 

Перспективный анализ 

Оперативный анализ 

 

Анализ по объектам управления 
(функциональный, технический, 

экономический, социальный, 
экологический)

Анализ по уровню и масштабам 
управления (внутрихозяйственный 

- предпринимательский, 
отраслевой, межотраслевой, 

народно-хозяйственный)

Классификация видов 
экономического анализа
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Модуль 9.13. Управленческий и финансовый анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 9.15.Оценка деятельности фирмы: основные приемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 9.14. Этапы экономического анализа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 9.16. Оценка процентных изменений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управленческий анализ: 
 

− анализ обоснования и 
реализации бизнес-плана,  

− анализ системы маркетинга,  
− комплексный анализ 

эффективности 
деятельности,  

− анализ организационного 
уровня и других уровней 
производства,  

− анализ использования 
производственных ресурсов, 

− анализ объема продукции и 
др. 

Финансовый анализ: 
 

− анализ показателей 
прибыли,  

− анализ показателей 
рентабельности,  

− анализ ликвидности, 
платежеспособности и 
финансовой устойчивости,  

− анализ использования 
собственного капитала,  

− анализ использования 
заемных средств,  

− рейтинговая оценка 
предприятий-эмитентов и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Планирование аналитической работы 
(составление плана организации аналитической работы, составление плана 

проведения анализа) 
 

2. Выполнение плана аналитической работы: 
2.1 Подготовка источников информации для анализа (определение перечня 
       источников информации, проверка достоверности информации) 
2.2. Изучение и аналитическая обработка экономической информации 
(аналитическая обработка информации, установление причинных связей 
и зависимостей (факторов), измерение и оценка влияния факторов) 
2.3. Обобщение и оформление результатов анализа(выводы по результатам 
 анализа, выявление резервов и разработка предложений по их 
 использованию, оформление результатов анализа, обоснование 
управленческих решений) 

 

3. Контроль выполнения решений 

 

«В анализе главное сравнение, а не абсолютное измерение» 

Приемы и методы оценки деятельности фирмы 

Количественный анализ Качественный анализ 

Оценка процентных изменений Сравнительный анализ 

Межфирменный анализ 

Внутрифирменный анализ 

Анализ тенденций (трендов) 

Вертикальный анализ 

Горизонтальный анализ 

Горизонтальный и трендовый анализ 

Период t t +1 t +2 t + 3 

Показатель 100 110 132 145 

Горизонтальные процентные 
изменения 

- 
110 
100 

132 
110 

145 
132 

Трендовые процентные 
изменения 

- 
110 
100 

132 
100 

145 
100 

 

Вертикальный анализ 

Элемент Значение Структура, % 
1 120 120 / 860 = 14 
2 230 230 / 860 = 27 
3 450 450 / 860 = 52 
4 60 60 / 860 = 7 

Итого: 860 100 
 



85 

Модуль 9.17. Качественный анализ: цель и результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 9.18. Оценка деятельности фирмы: анализ для прогнозирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Цель – ознакомиться с качественными проблемами отрасли и фирмы 

Анализ отрасли: 
1) отраслевые характеристики 

(структура и концентрация 
отрасли, изменения в 
конкурентной среде); 

2) характеристики реализации 
товара (общие экономические 
условия, стратегии 
маркетинга);  

3) структура издержек 
 

Анализ фирмы 
1) характеристики предприятия 

(продукт/услуга, место 
предприятия в отрасли, 
оценка 
конкурентоспособности); 

2) влияние на реализацию 
(стратегия маркетинга); 

3) структура издержек 

 

Выводы: о предсказуемости деятельности фирмы; 
                                о критических параметрах 

Анализ для прогнозирования 

1) Качественный анализ (ключевые предположения развития 
фирмы) 

2) Количественный анализ (горизонтальное прогнозирование): 
−  темпы роста реализованной продукции; 
−  доходность активов; 
−  использование активов; 
−  дивидендная политика 
 

3) Анализ основных предположений (анализ чувствительности): 
определение влияния изменения определенного показателя    
на результаты деятельности предприятия 
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 Тема 10. Эффективность производства: оценка и управление

Модуль 10.1.Эффективность: понятие и сущность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 10.3. Эффективность производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 10.2. Критерии эффективности общественного производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 10.4. Эффективность производства: критерии и показатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективность – совокупность действий, дающих экономический эффект 

Эффект(от лат. effectus) –
впечатление, следствие 

Результат (от лат.resultus) –
конечный эффект, завершение 

Существует две основные точки зрения на понятие 
«эффективность»: 

эффективность как отражение 
качества хозяйствования, 

свойственного данной 
экономической формации 

эффективность как соотношение 
между результатами 

деятельности и затратами 
(ресурсами) 

Критерии эффективности:

- благосостояние членов общества

- доход на душу населения

- общественная производительность  труда

- национальный доход определенной  структуры (или 
соотношение национального  дохода к затратам на его 
создание)

Эффективность производства 

«Дискретная»–планируемых 
действий, проектируемых 
мероприятий, инвестиций  

«Текущая»– текущей 
деятельности 

 

Отечественная школа оценки эффективности:                               
методические указания к разработке госпланов, методические указания 

определения эффективности капиталовложений, новой техники и др. 

Абалкин Л.И., Атлас М.С., Бор М.З., Бунич П.Г., Ноткин А.И.,   
Новожилов В.В., Сорокин Г.М., Смехов Б.М., Хачатуров Т.С., 

Чечелева Т.В., Чистов Л.М. и др. 

 
Критерий эффективности – 

принципиальный основной 
признак, с которым можно 

подходить к измерению 
эффективности 

Показатель эффективности – 
показатель, дающий 

количественную характеристику 
и определенность (оценку) 
критерию эффективности 

− максимизациярезультата 
при использовании данных 
производственных 
ресурсов 

 

− экономия затрат при 
производстве единицы 
продукции 

 

− обобщающие 
(интегральные) показатели 

 

− частные показатели 
(эффективность 
использования отдельных 
видов ресурсов) 
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Модуль 10.5. Система обобщающих показателей эффективности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 10.7. Система обобщающих показателей эффективности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 10.6. Система обобщающих показателей эффективности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 10.8. Виды обобщающих показателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 Обобщающие показатели эффективности производства 

1) Темпы роста производства:   

ПЛАН

ФАКТ
N N

N
I = , 

где NФАКТ,NПЛАН–объем производства по фактуи по плану 
 

2) Производство продукции на 1 рубль затрат:   

i

i
i C

N
b = , 

где Сi–полная себестоимость продукции 
 

 Обобщающие показатели эффективности производства 

3) Относительная экономия ресурсов   
3.1 ОПФ: ЭОПФ = ОПФПЛ⋅IN – ОПФФАКТ,  
где ОПФПЛ, ОПФФАКТ–стоимость основных 
               производственных фондов по плану и по факту; 

3.2 Материальные затраты: ФАКТ
N

ПЛАН
МЗ M

I

М
Э −= , 

где МПЛАН,  МФАКТ–материальные затраты на годовой  
              объем производствапо плану и по факту; 
 

3.3 Оплата труда: ЭФЗП = ФЗППЛ⋅IN⋅К – ФЗПФАКТ,  
где ФЗППЛ, ФЗПФАКТ–фонд заработной платы по 
               плану и по факту; 
               К – поправочный коэффициент 
 

 Обобщающие показатели эффективности производства 

4) Общая рентабельность:   

;
НОСОПФ

П
R

+
= ;

С

П
R = ;

РП

П
R = ;...,

СК

П
R =  

где П – прибыль; 
НОС–нормируемые оборотные средства; 
РП – реализованная продукция; 
СК – собственный капитал 

 

5) Затраты на 1 рубль товарной продукции:   

i

i
i N

С
З =  

 

 

Затратные: 

Затраты

Результат
ЭЗАТ =  

Ресурсные: 

Ресурсы

Результат
ЭРЕС =  

 

Синтетические: 

РЕСЗАТСИНТ ЭЭЭ ⋅=  

 

Ресурсно-затратные: 

ЗатратыРесурсы

Результат
Э ЗР +

=−  

Обобщающие показатели 



Модуль 10.9. Обобщающие показатели: результат, ресурсы, затраты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 10.11.Эффективность использования отдельных ресурсов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− прибыль (прибыль 
от продаж, 
прибыль до 
налогообложения, 
чистая прибыль); 

− валовая, товарная, 
реализованная 
продукция; 

− чистая продукция 
 

Результат Ресурсы 

Численность 
работающих 

Нормируемые 
оборотные средства 

Основные 
производственные 

фонды 

Элемент 
производ-

ства 

Рабочая сила 
(Ч) 

Орудие труда 
(ОПФ) 

Предмет 
труда (М)

 
Ч 
 

 Трудоемкость 
обслуживания 

ОПФ 
  Ч / ОПФ ↓↓↓↓ 

Трудоемкость
переработки 

сырья
Ч / М

 
ОПФ 

Фондовоору-
женность 

труда 
ОПФ / Ч↑↑↑↑ 

 Фондоемкость 
предметов 

труда
ОПФ 

 
М 

Материало-
емкость труда 

 
М / Ч ↓↓↓↓↑↑↑↑ 

Материало-
емкость ОПФ 

 
М / ОПФ↓↓↓↓↑↑↑↑ 

 

 
N 

Производи-
тельность 

труда 
N/ Ч ↑↑↑↑ 

Фондоотдача 
 
 

N / ОПФ↑↑↑↑ 

Материало
отдача

 
N / М
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Обобщающие показатели: результат, ресурсы, затраты 

Эффективность использования отдельных ресурсов 

Модуль 10.10. Примеры обобщающих

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 10.12. Пути повышения эффективности производства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ресурсно-затратный обобщающий показатель 

(ЕС

Чистая

Н
ЗРЭ

⋅+
=−

где ЕН–нормативный коэффициент эффективности (0,1 
 

Затраты 

Амортизация 

Материальные 
затраты 

Фонд заработной 
платы 

Ресурсный обобщающий показатель эффективности:

ОПФ

чистая
РЕСЭ

+
=

 
 

 

Увеличение объема            
выпускаемой продукции

Снижение себестоимости 
продукции и всех затрат

Пути повышения 
эффективности производства

Предмет 
труда (М) 

Продукт 
труда (N) 

Трудоемкость 
переработки 

сырья 
М↓↓↓↓ 

Трудоемкость 
продукции 

 
Ч / N↓↓↓↓ 

Фондоемкость 
предметов 

труда 
 / М↓↓↓↓ 

Фондоемкость 
продукции 

 
ОПФ / N↓↓↓↓ 

 Материало-
емкость 

продукции 
М / N↓↓↓↓↑↑↑↑ 

Материало-
отдача 

 
М↑↑↑↑ 

 

Примеры обобщающих показателей эффективности 

Пути повышения эффективности производства 

затратный обобщающий показатель эффективности: 

)НОСОПФ(

продукция Чистая

+
, 

нормативный коэффициент эффективности (0,1 – 0,15) 

Ресурсный обобщающий показатель эффективности: 

.....НОС

продукция чистая

++
 

Необходим специальный 
коэффициент, 
отражающий 

использование трудовых 
ресурсов 

 

Улучшение качества            
продукции 

Инновации

Пути повышения 
эффективности производства
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Тема 11. Антимонопольное регулирование

Модуль 11.1. Монополия: сущность и виды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 11.3. ФЗ РФ «О защите конкуренции». Глава 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 11.2. ФЗ РФ «О защите конкуренции»: историческая справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 11.4. ФЗ РФ «О защите конкуренции». Глава 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монополия –исключительное преимущество на рынке товаров и услуг 
одного предприятия(фирмы) или небольшой группы предприятий 

 

Виды монополий: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Естественная монополия – монополия, обусловленная 
исключительными особенностями деятельности предприятия 

Закрытая монополия– монополия, защищенная от конкуренции с 
помощью юридических ограничений (чаще всего государственные 
монополии) 

Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках»  от 22.03.1991 г. №948-1. 

 Подписан Первым заместителем Председателя Верховного Совета 
РСФСР Р.И. Хасбулатовым 

ФЗ РФ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг»                               
от 23.06.1999 г. №117-ФЗ. 

Подписан Президентом РФ Б.Н. Ельциным 
 

ФЗ РФ «О защите конкуренции» 
от 26.07.2006 г. №135-ФЗ. 

Подписан Президентом РФ В.В. Путиным 
 

Глава 1. Предмет и цели ФЗ, сфера его применения, основные понятия, 
доминирующее положение, монопольно высокие (низкие) цены, действия 

хозяйствующих субъектов и др. 

Товар – объектгражданских прав, предназначенный для продажи, 
обмена или иного введения в оборот 

Взаимозаменяемые товары– товары, которые могут быть сравнимы 
по их функциональному назначению, применению, качественным и 

техническим характеристикам, цене и др. параметрам 

Открытая монополия – монополия, при которой одно из 
предприятий, в силу сложившейся ситуации, становится  
единственным поставщиком какого-либо товара 

Товарный рынок – сфера обращения товара 

Хозяйствующий субъект – индивидуальный предприниматель, 
коммерческая организация, а также некоммерческая организация, 

осуществляющая деятельность, приносящую ей доход 

Конкуренция– соперничество хозяйствующих субъектов, при котором 
самостоятельными действиями каждого из них исключается или 

ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке 
воздействовать на общие условия обращения товаров на 

соответствующем товарном рынке 

Недобросовестная конкуренция – любые действия 
хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на 

получение преимуществ при осуществлении предпринимательской 
деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, 

обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, 
разумности и справедливости и причинили или могут причинить 

убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам либо нанесли 
или могут нанести вред их деловой репутации 
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Модуль 11.5. ФЗ РФ «О защите конкуренции». Глава 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 11.7. ФЗ РФ «О защите конкуренции». Глава 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 11.6. ФЗ РФ «О защите конкуренции». Глава 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 11.8. ФЗ РФ «О защите конкуренции». Глава 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  
 
 

  

1) установление, поддержание монопольно высокой (низкой) цены; 

Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом 
доминирующим положением. 

Запрещаются действия (бездействие), результатом которых 
являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение 
конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, в том числе: 
 

Доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта – 
субъектаестественной монополии на товарном рынке, находящемся 

в состоянии естественной монополии 

Монопольно высокая (низкая) цена – цена, установленная 
хозяйствующим субъектом,занимающим доминирующее положение 

Монополистическая деятельность – злоупотребление  
хозяйствующим субъектом, группой лиц своим доминирующим 

положением, соглашения или согласованные действия, запрещенные 
антимонопольным законодательством, а также иные действия 

(бездействие), признанные в соответствии с федеральными законами 
монополистической деятельностью 

Доминирующее положение – положение хозяйствующего субъекта 
(группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов на рынке 

определенного товара, дающее им возможность оказывать решающее 
влияние на общие условия обращения товара на соответствующем 

товарном рынке и устранять с этого товарного рынка других 
хозяйствующих субъектов или затруднять им доступ на этот товарный 

рынок 

Признаки доминирующего положения ХС на рынке: 

1) доля на рынке определенного товара превышает 50%, если 
только не будет установлено, что, несмотря на превышение 
указанной величины, положение ХС на товарном рынке                
не является доминирующим; 

2) доля на рынке менее 50%, если ФАС установит «нарушения 
конкуренции» (ограничение доступа на рынок, формирование 
альянсов, цена / спрос и др.) 

Не может быть признано доминирующим положение 
хозяйствующего субъекта (за исключением финансовой 

организации), доля которого на рынке определенного товара не 
превышает 35% 

Цена товара не признается монопольно высокой (низкой), если 
она установлена субъектом естественной монополии                          

в пределах тарифа на такой товар, определенного в соответствии 
с законодательством РФ 

Глава 2. Монополистическая деятельность. Недобросовестная 
конкуренция 

2) изъятие товара из обращения, если результатом такого изъятия 
явилось повышение цены товара; 

3) навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него 
или не относящихся к предмету договора; 
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Модуль 11.9. ФЗ РФ «О защите конкуренции». Глава 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

Модуль 11.11. ФЗ РФ «О защите конкуренции». Глава 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Модуль 11.10. ФЗ РФ «О защите конкуренции». Глава 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

Модуль 11.12. ФЗ РФ «О защите конкуренции». Глава 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

− обеспечивает государственный контроль за соблюдением 
антимонопольного законодательства; 

Главы 3, 4, 5, 9, 10 специального назначения (здесь не рассматриваются) 

− выявляет нарушения антимонопольного законодательства, 
принимает меры по прекращению данных нарушений и привлекает 
к ответственности за такие нарушения; 

− предупреждает монополистическую деятельность, 
недобросовестную конкуренцию, другие нарушения 
антимонопольного законодательства 

 

4) экономически или технологически не обоснованные сокращение 
или прекращение производства товара; 

5) экономически или технологически не обоснованные отказ либо 
уклонение от заключения договора с отдельными покупателями; 

6) экономически, технологически и иным образом не обоснованное 
установление различных цен на один и тот же товар; 

7) создание дискриминационных условий; 

8) создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу              
из товарного рынка другим хозяйствующим субъектам; 

9) нарушение установленного нормативными правовыми актами 
порядка ценообразования 

 

1) к установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок и т. д.; 

Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или 
согласованные действия хозяйствующих субъектов,  

которые приводят или могут привести: 

2) повышению, снижению или поддержанию цен на торгах; 
 
3) разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему 

продажи (покупки) товаров, ассортименту реализуемых товаров…; 

4) экономически или технологически не обоснованному отказу          
от заключения договоров; 

5) сокращению или прекращению производства товаров; 

6) созданию препятствий доступу на товарный рынок или выходу           
из товарного рынка другим хозяйствующим субъектам и др. 

 

1) распространение ложных, неточных или искаженных сведений, 
наносящих убытки или ущерб деловой репутации хоз. субъекта; 

Запрет на недобросовестную конкуренцию. 
Не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе: 

2) введение в заблуждение в отношении характера, способа и места 
производства, потребительских свойств, качества и количества товара 
или в отношении его производителей; 

3) некорректное сравнение товаров, производимых различными 
хозяйствующими субъектами; 

4) продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом 
незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности; 

5) незаконное получение, использование, разглашение информации, 
составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую 
законом тайну 

Глава 6. Функции и полномочия антимонопольного органа 

Функции антимонопольного органа: 
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Модуль 11.13. ФЗ РФ «О защите конкуренции». Глава 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

Модуль 11.15. ФЗ РФ «О защите конкуренции». Глава 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 11.14. ФЗ РФ «О защите конкуренции». Глава 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 11.16. Практика антимонопольного регулирования в России  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 
 
 

  

Установление монопольно высоких или монопольно низких цен 

Глава 8. Ответственность за нарушение антимонопольного 
законодательства 

Решения и предписания антимонопольного органа обязательны 
для исполнения в установленный срок для всех физических                  
и юридических лиц, органов власти различных уровней и др.  
 

Глава 7. Государственный контроль за экономической концентрацией 

Создание и реорганизация коммерческих организаций с 
предварительного согласия антимонопольного органа, в т. ч.: 

 

− слияние коммерческих организаций, если суммарная стоимость 
их активов по бухгалтерским балансам превышает 7 млрд. руб. 
или их суммарная выручка за предшествующий календарный 
год превышает 10 млрд. руб. (по состоянию на декабрь 2014 г.); 

 

В  2012 году возбуждено 10009  дел за нарушение антимонопольного 
законодательстваРоссийской Федерации  

Экономически необоснованные отказы либо уклоненияот 
заключения договоров 

Экономически согласованные действия хозяйствующих субъектов, 
связанные с повышением цен(сговор) 

 

− возбуждает и рассматривает дела о нарушениях 
антимонопольного законодательства; 

− выдает обязательные для исполнения предписания                               
(о прекращении ограничивающих  конкуренцию соглашениях, о 
прекращении недобросовестной конкуренции…); 

− ведет реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке 
определенного товара в размере более чем 35 % или 
занимающих доминирующее положение на рынке определенного 
товара; 

Полномочия антимонопольного органа: 

− другие полномочия.  

− создание коммерческой организации, если ее уставный капитал 
оплачивается акциями (долями) или имуществом другой 
коммерческой организации, при этом либо суммарная 
стоимость активов учредителей превышает 7 млрд. руб., либо 
их суммарная выручка превышает 10 млрд. руб. (по состоянию 
на декабрь 2014 г.). 

−  

Принудительное разделение или выделение коммерческих 
организаций происходит в случае выполнения в совокупности 
следующих условий: 
1) существует возможность обособления структурных подразделений; 
2) отсутствует технологически обусловленная взаимосвязь структурных 

подразделений; 
3) существует возможность самостоятельной деятельности на 

соответствующем товарном рынке для юридических лиц, созданных 
в результате реорганизации 
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Модуль 11.17. Практика антимонопольного регулирования в России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 11.19. История антимонопольного регулирования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 11.18. Практика антимонопольного регулирования в России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 11.20. Международный опыт антимонопольного регулирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  
 
 

  

Антимонопольное законодательство в большинстве стран НЕ содержит 
формального запрещения монополий, а предусматривает частичный 

государственный контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов 

В большинстве стран осуществляется антимонопольное регулирование, 
отсутствует оно в таких странах, как: Афганистан, Гонконг, Ливия, 

Куба, Ангола, Кувейт и некоторых других 
 

История антимонопольного регулирования 

1889г., Канада – Первый антимонопольный закон 

Пример. Об административном правонарушении ОАО «Газета  
Метро» (декабрь 2010 г.). 

 
Московский тираж газеты оказался завышенным по сравнению с 

фактически указанным (акт недобросовестной конкуренции). 
Штраф – 100 000 руб. 

Пример. О привлечении к ответственности по делу в отношении ООО  
«Эльдорадо» (август 2010 г.). 

 
В сентябре 2009 г. реклама ООО «Эльдорадо» утверждала о 

представлении  в период акции скидки с цены товара в размере 50 %, на 
самом деле выдавались купоны (по 100 и 500 руб.) на последующие 
покупки (недостоверная реклама). 

Штраф, согласно КоАП, – 40 000 руб. 
 

Пример. О нарушении Правительством Санкт-Петербурга и ОАО «Фонд 
имущества» антимонопольного законодательства (февраль 2011 г.) 

 
Выставление на торги 462 земельных участков для строительства 

гаражей единым лотом (нарушение принципа равнодоступности 
инвесторов – ограничение конкуренции).Предписание не было выдано в 
связи с добровольным устранением нарушения. 
 

Антитрестовское законодательство 
1947,1953 гг. – Япония 

1948,1956,1965,1976 гг.– Великобритания 
1945,1986 гг. – Франция 

 

Акт о монополиях и слияниях (Великобритания, 1965г.) предусматривает 
возможность расследования отдельных слияний и поглощений 

 

1890г., США – ПринятиезаконаШермана(сенатор Джон Шерман) 

1914 г., США – Акто федеральной торговле(акт Клейтона) 
 

 

1957 г. – Антитрестовскоеположение в Римском договоре о создании 
Европейского сообщества(«общего рынка») 

Пример. О нарушении требований законодательства РФ о рекламе                          
(май 2014 г.)  

Оператор сотовой связи ОАО «Вымпел-Коммуникации» 
распространял рекламу бонусной программы «Счастливое время» без 
сообщения об условиях предоставления бонусов (искажение смысла 
рекламы и введение потребителя в заблуждение о действительных 
условиях бонусной программы).  

Штраф – 100 000 руб. 
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Модуль 11.21. Международный опыт антимонопольного регулирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 11.22. Международный опыт антимонопольного регулирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

Закон о картелях (ФРГ, 1957 г.) признает недействительными некоторые 
картельные соглашения. 

Содержание закона Шермана: 
вне закона признаются тресты, пулы и иные объединения. 

 
Наказание: штраф до 250 тыс. долл.,для корпораций – до10 млн. долл. и  

уголовная ответственность (от 1 до 3 лет) 

Пример. В 1934 г. американское правительство обвинило компанию 
УильямаБоинга в монополизме. 
 

Наказание:Компания должна была быть разделена на три части (в 
соответствии с новым законом «Об авиапочте»). 

Частная собственностьУ. Боингабыла признана «общественным 
ресурсом», которым можно управлять «свободно» до тех пор, пока это 
соответствует общественным интересам.  

 
Результат:Разочарованный У. Боинг покинул авиацию, продал свои 

акции и в течение оставшихся 22 лет своей жизни занимался 
преимущественно разведением лошадей. 

 
Содержание акта Клейтона: 

 недопустима нечестная торговая практика, дискриминация в ценах, 
ослабление конкуренции 
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Тема 12.Корпоративное управление

Модуль 12.1. Корпорация: понятие и сущность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 12.3. Классическая индустриальная корпорация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 12.2. Виды и типы корпораций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 12.4. Современная (креативная) корпорация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классическая индустриальная корпорация 
 

Важнейшие функции: 
− максимизация эффективности производства(снижение затрат, 

увеличение выпуска продукции и максимизация прибыли); 
− четкое разграничение собственности и управления 

 

Иерархия ценностей 
 
 

Дисциплина               Послушание                Достаточность 
 
                    Власть                Достижение                Надежность 

 
     ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

Корпорация – форма организации предпринимательской деятельности, 
предусматривающая долевую собственность, юридический статус и 

сосредоточение функций управления в руках верхнего эшелона 
профессиональный управляющих(менеджеров), работающих по найму 

 

Виды корпораций 

Признаки 
корпорации: 

 

ФЗ РФ «Об акционерных обществах» (№208-ФЗ от 26.12.1995 г.) 
 

- статус юридического лица 
 

- бессрочное существование 
 

- принцип ограниченной ответственности 
 

- свободная передача акций 
 
- централизованное управление корпорацией 
 

Публичная корпорация (ОАО) 
 

Закрытая корпорация(ЗАО) 
 

Современные (креативные) 
корпорации 

 

Классические индустриальные 
корпорации 

 

Типы корпораций 

Современная (креативная) корпорация– 
 

обособленная социальная общность, объединяющая предпринимателей 
и наемных работников специфическими интересами деятельности 

 

Иерархия ценностей 
 
 

          Самореализация                Участие                Команда 
 
            Инициатива               Творчество               Децентрализация 
 
                           Самостоятельность                 Гибкость             
 

      КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 
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Модуль 12.5. Управление корпорацией: сущность и критерии моделей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 12.7. Совет директоров: основные положения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 12.6. Ключевые фигуры управления корпорацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 12.8. Компетенции совета директоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  
 
 

  Совет директоров корпорации осуществляет общее руководство 
деятельностью корпорации; избирается общим собранием акционеров 

Исполнительный директор Председатель совета директоров; 
 

Российская модель корпоративного управления – 
«управленческий треугольник» 

 

Совет 
директоров(наблюдат

ельный совет) 

Под управлением корпорацией понимается механизм или система 
взаимодействия ее участников и способы, с помощью которых они 

представляют свои интересы 
 

Критерии моделей корпоративного управления: 
 

− состав непосредственных участников корпорации, их 
полномочия; 

 

− механизмы взаимодействия участников 
 Исполнительный 

орган(дирекция) 

Акционеры 

Член совета директоров может не быть акционером; 
 

Требования к совету директоров: 
 

Члены исполнительного органа не могут составлять более 25% 
состава совета директоров; 

Компетенции совета директоров 
(ст.65 ФЗ РФ «Об Акционерных обществах»): 

− Созыв собрания(годового, внеочередного); 

− Образование исполнительного органа и контроль за его 
деятельностью; 

− Определение приоритетных направлений деятельности; 

− Рекомендации по размеру дивидендов; 

Председатель совета директоров избирается советом директоров 

Члены совета директоровизбираются ежегодно и могут быть 
переизбраны неограниченное число раз; 

− Создание филиалов и представительств; 

− Утверждение внутренних документов и др. 

ИНСАЙДЕР – акционер, работающий 
в корпорации, или тесно связанный с 

управлением корпорацией 

АУТСАЙДЕР – лицо, напрямую 
не связанное с корпорацией и ее 

управлением 
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Модуль 12.9. Особенности менеджмента корпорации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 12.11. Конфликт«инвесторы – менеджмент» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 12.10. Типы конфликтов интересов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 12.12. Конфликты «акционер – акционер»                                                                      
                                                   и  «совет директоров– акционеры» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  
 
 

  Конфликт «инвесторы – менеджмент»:принципиально различное 
отношение субъектов корпоративных отношений к вопросу 

формирования стратегии развития предприятия 

Материальное положение 
(акционеры, персонал, кредиторы) 

 
Типы конфликтов 

интересов субъектов 
корпоративных отношений 

 

Отличительной особенностьюкорпорации является отделение 
функций управления от функций собственности. 

Акционеры-собственники имеют условную власть, осуществляемую 
через голосование на общем собрании. 

Реальное управление осуществляют профессиональные менеджеры 

Субъекты, инвестирующие в деятельность корпорации, (инвесторы): 

Менеджмент нацелен на 
достижение определенных 

показателей прироста, освоение 
новых рискованных проектов и 

рынков 

Инвесторы (акционеры, 
кредиторы, персонал) 

заинтересованы в первую 
очередь в ограничении риска 

 

Конфликт «акционер – акционер»: принцип равных прав (одна акция – 
один голос) реализуется по-разному: 

 

− Влиять на управление корпорацией можно, но все зависит от 
величины пакета акций; 

 
− 10% голосующих акций – право созыва внеочередного собрания; 
 

Реинвестирование     
(менеджмент, стратегический 

акционер) 

Распределение прибыли 

− 1% акций – правообратится в суд с иском к члену совета 
директоров; 

− другое. 

− акционеры – участники общества, собственники; 

− кредиторы корпорации – банки, инвестиционные компании, 
фонды и др.; 

 

− наемные работники 
 

1. Конфликт между 
инвесторами и 
менеджментом 

2.Конфликт между 
акционерами 

 

3.Конфликт между 
акционерами и советом 

директоров 

Конфликт «совет директоров – акционеры» возникает в случае, когда 
совет директоров, призванный защищать права акционеров, строит 

стратегию развития предприятия, идущую 
вразрез с мнением рядовых акционеров 
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Модуль 12.13. Модели корпоративного управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 12.15. Оценка эффективности работы корпорации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 12.14. Механизмы корпоративного контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 12.16. Содержание корпоративной культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  
 
 

Субъекты рынка 
 

Критерий оценки Оценочные показатели 

Акционеры 
(собственники)   

Максимизация доходов 
акционеров (дивиденды) 

Рентабельность СК, 
чистая прибыль, 
дивиденды и др. 

Менеджмент Повышение 
собственного 
благосостояния и 
улучшение условий 
труда 

Уровень оплаты труда, 
расходы на управление 

Государство Бюджетные поступления Налоговые поступления, 
социальные платежи 

Кредиторы Доходы от кредитования Проценты, 
платежеспособность 

 

 

Корпоративный контроль определяется как способ воздействия 
акционеров на поведение менеджеров и оказания влияния на принятие 

стратегических решений 

Модели корпоративного управления 
 

1. Англо-
американская 

 

Признаки 
моделей 

1.Требования к 
раскрытию информации 

Содержание корпоративной культуры 

Командный дух 

Стиль руководства и лидерства 
 

Миссия корпорации 

Деловой этикет общения 

Мотивация и стимулирование работников 

Фирменный стиль 

2. Западно-
европейская 

 

3. Японская 

3. Механизмы 
корпоративного 

контроля 
 

2.Степень 
концентрации 

акционерного капитала 
и существующие 

ограничения 
 

4.Корпоративные 
действия, требующие 

одобрения акционеров 

Механизмы контроля 
 

Внешние (косвенные): 
− корпоративное законодательство и его 

исполнительская инфраструктура; 
− контроль финансового 

рынка(массовый сброс акций – 
ограничение внешнего 
финансирования); 

− переход контроля к кредиторам в 
случае банкротства; 

− механизмы слияний и поглощений 

Внутренние (прямой 
контроль): 

− контроль, осуществляемый 
советом директоров –  
надзор за деятельностью 
менеджмента 

 

Культура качества 
 

Формирование корпоративной философии 
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Модуль 12.17. Корпоративная социальная ответственность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 12.18. Сопоставление социальной ответственности  
                                       и социального  реагирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Основные положения Социальная 
ответственность 

 

Социальное 
реагирование 

Основная идея Этическая Прагматическая 

Нацеленность на 
результаты 

Конечная цель Средство для 
достижения цели 

Акцент Обязательства Реакция на изменения 

Горизонт принятия 
решений 

Долгосрочные 
Полезные цели 

Средне- и 
краткосрочные цели 

 

Корпоративная социальная ответственность (КСО) –этообязательство 
бизнеса добровольно осуществлять вклад в развитие общества, в 

социально-экономические и экологические сферы, принятое компанией 
сверх того, что требует закон и экономическая ситуация 

 

Смысл КСО: 
− экономическая ответственность (функционирование компании); 
− правовая ответственность (законопослушность бизнеса); 
− филантропическая ответственность(поддержание развития 

общества через добровольное участие в социальных программах); 
− этическая ответственность(нормы морали) 

Структура концепции КСО 
 

Социальные 
обязательства 

Социальное 
реагирование 

 

Социальная 
ответственность 
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Тема 13. Стоимостное управление

Модуль13.1. Стоимость денег во времени: текущая и будущая стоимость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 13.3. Цель оценки стоимости и виды стоимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 13.2. Стоимость денег во времени: текущая и будущая стоимость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 13.4. Виды стоимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1998 год – Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» 
 

Цель оценки стоимости – повышение эффективности деятельности 
предприятия 

Виды стоимости: 
 

− обоснованная рыночная стоимость; 
− инвестиционная стоимость; 
− страховая стоимость; 
− налогооблагаемая стоимость; 
− утилизационная (ликвидационная) стоимость; 
− потребительская стоимость; 
− внутренняя фундаментальная стоимость; 
− стоимость действующего предприятия; 
− залоговая стоимость 

Обоснованная рыночная стоимость (fairmarketvalue) – возможная 
цена, по которой совершается акт купли-продажи собственности, когда 
обе стороны заинтересованы в сделке, действуют не по принуждению, 
обладают достаточной полнотой информации об условиях сделки и 
считают их справедливыми, т.е.: 

− гипотетическая сделка; 
− обоснование цены; 
− оплата наличными 

 

 

 

 

 

 

 

 

              1 руб.               10%             1,1 руб. 
           1,1 руб.               10%             1,21 руб. и т.д. 
 

1,21 = 1,1 ⋅ (1 + 0,1) или 
1,21 = 1⋅ (1 + 0,1) ⋅ (1 + 0,1) или  
1,21 = 1 ⋅ (1 + 0,1)2 

        Таким образом,   FV = PV ⋅ (1 + r)tcount,   

t)r(
FVPV

+
⋅=

1

1
discount, 

где FV – future value;  
      PV – present value;  
      r – risk;  
t – time 

Если t = ∞, а СF = const = С, то 

r

С
PV = , 

где С – ежегодная сумма CF; 
r – ставка капитализации. 
                                        Например, PV = 100 : 0,1 = 1000. 
 

Если t = ∞, а СF ежегодно увеличивается на g (growth), то  

gr

С
PV

−
= 1 ,  

где С1 – денежный поток первого года; 
g – процент ежегодного прироста доходов. 
                                 Например, PV = 100 : (0,1-0,02) = 1250. 
 

см. аннуитет 

Инвестиционная стоимость – стоимость для конкретного инвестора 
 

Страховая стоимость – стоимость для целей страхования 
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Модуль 13.5. Виды стоимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 13.7. Принципы оценки (по Ш. Пратту) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 13.6. Факторы, влияющие на стоимость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 13.8. Принципы оценки (по Ш. Пратту) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  
 
 

  Принципы оценки 

1. Использование прогнозных и ретроспективных данных 

Утилизационная стоимость– стоимостьликвидации (активы и затраты на 
ликвидацию) 
 

Потребительская стоимость – стоимость для конкретного потребителя 

Факторы, 
влияющие на 

стоимость 

7. Ограничения бизнеса 

Налогооблагаемая стоимость – стоимость для целей налогообложения 

Внутренняя фундаментальная стоимость – стоимость на основе учета 
всех факторов(идеальная цена) 
. 

Стоимость действующего предприятия – стоимость предприятия 

Залоговая стоимость – стоимость для целей залога 
8. Соотношение спроса и предложения на 

аналогичные объекты 

6. Ликвидность 

5. Контроль 

4. Риск 

3. Время 

2. Доход 

1. Спрос 

3. Ключевая переменная – стоимость капитала 
(costofcapital),определяется РЫНКОМ 

2. Финансовые показатели, влияющие на  результаты 
оценки(прибыль, CF, дивиденды, активы) 

4. Влияние риска и стоимость капитала (r и i) 
4.1. Модельоценкикапитальныхактивов (Capital Assets Pricing 

Model – CAPM): 
R = Rf + β⋅⋅⋅⋅ (Rm – Rf), 

гдеRf (riskfree) – безрисковаяставка доходности; 
β (бета-коэффициент) – мера систематического риска; 
Rm(riskmarket) – среднерыночная ставка доходности 

4.2. Модель оценки арбитражной практики: 
R = Rf + B1 ⋅⋅⋅⋅R1 + B2 ⋅⋅⋅⋅R2+… + Bi ⋅⋅⋅⋅Ri, 

где B– чувствительность к фактору риска 

6. Влияние контрольного и неконтрольного участия (премия) 

7. Пригодность к продаже(ликвидность) (ОАО,ООО)(премия) 
 

5. Подходы к оценке 

8. Прочие 
 



102 

Модуль 13.9. Обзор подходов и методов, используемых при оценке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 13.11. Подготовка финансовой отчетности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 13.10. Итоговые поправки к стоимости бизнеса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 13.12. Затратный подход: метод накопления активов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Понятие Затраты Рынок Доход 
Подходы Накопление активов 

(затратный) 
Компания-аналог 

(рыночный) 
Поток доходов 

(доходный) 
Методы 1. Стоимость 

чистых активов 
2. Ликвидационная 

стоимость 
3. Метод 

избыточной 
прибыли 

1. Рынок капитала 
(различные 
мультипликаторы)  

2. Сделки(специальные 
соотношения) 

3. Отраслевые 
формулы 
(отраслевые 
мультипликаторы) 

1. DCF(дисконтирован-
ные денежные 
потоки) 

2. Капитализация 
потока доходов 

Уровень 
стоимости 

Стоимость 
контрольногопакета 

акций 

Рынок капитала:  
стоимость 

неконтрольного пакета 
акций; 

Сделки, отраслевые 
формулы:  
стоимость 

контрольногопакета 

Как правило, стоимость 
контрольногопакета 

акций 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Агрегированный баланс 
 

АКТИВ ПАССИВ 
1. Текущие активы 
2. Машины и оборудование 
3. Нематериальные активы 
4. Недвижимость 

1. Текущие обязательства 
2. Долгосрочные обязательства 
3. Собственный капитал 
 
 
 Контрольный          Неконтрольный 
       пакет                          пакет  
 

 

 

Подготовка 
финансовой 
отчетности 

Итоговые 
поправки 

Стоимость неоперационных или избыточных 
активов 

 

Нормализация финансовой отчетности 

Трансформация финансовой отчетности Метод накопления активов (чистых активов) 
используется в тех случаях, когда: 

Предприятие имеет значительные материальные активы 
 

Есть возможность выявить и оценить нематериальные активы 
 

Необходимо оценить контрольный пакет акций 
 

Предприятие, по-прежнему, действующее 
 

Стоимость социальных активов 
 

Стоимость обязательств, связанных с 
охраной окружающей среды 

 

Избыток(недостаток) собственных оборотных 
средств 
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Модуль 13.13.Затратный подход: этапы метода накопления активов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 13.15. Затратный подход: оценка ТМЗ и ДЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 13.14. Затратный подход: оценка отдельных объектов ОПФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 13.16. Рыночный подход: методы оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PV 

 
 
 
 
 
 

 

Товарно-
материальные 
запасы (ТМЗ) 

Недвижимость:ЗЕ
МЛЯ, здания 

3. Перевести финансовые активы в чистую реализуемую стоимость 
 

Рыночныйподход 

Метод рынка 
капитала 

(неконтрольный 
пакет) 

 

Метод сделок 
(контрольный пакет) 

 

Метод отраслевой 
оценки (контрольный 

пакет) 
 

6. Перевести обязательства в текущую стоимость 
 

Идентифицируемые: 
1. Интеллектуальная собствен-

ность (патенты, изобретения, 
полезные модели, промышленные 
образцы, товарные знаки). 

2. Имущественные права   
(ноу-хау, программные продукты, 
базы данных, научные публикации) 
 

2. Внести учетные поправки 
 

Этапы метода: 

1. Начать с прошлого балансового отчета 

4. Оценить материальные активы(недвижимость, машины и 
оборудование, запасы и др.) 

5. Выявить и оценить нематериальные активы 

Затратный, рыночный, доходный подходы 

Машины и 
оборудование 

Нематериальные 
активы 

Затратный подход (метод расчета по цене аналога, 
метод поэлементного расчета, индексный метод); 

реже используются рыночный и доходный подходы 

7. Внести итоговые поправки 

8. Стоимость СК  = Обоснованная рыночная стоимость совокупных 
активов – текущая стоимость всех обязательств Неидентифицируемые 

 

Экспертный 
метод 

GOODWILL 

Оцениваются, обычно, по себестоимости; иногда по 
возможной цене продажи; 

устаревшие – списываются 

Дебиторская 
задолженность 

(ДЗ)  

Проводится анализ графиков платежей; 
производится оценка стоимости дебиторской 

задолженности на текущий момент 
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Модуль 13.17. Рыночный подход: этапы метода рынка капитала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Модуль 13.19. Рыночный подход: этапы метода сделок и метода  
                                                   отраслевой оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 13.18. Рыночный подход: оценочные мультипликаторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 13.20. Доходный подход: сущность и методы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  
 
 

 

Оценочные мультипликаторы 

3. Финансовый анализ и сопоставление 
 

Стоимость – текущая стоимость ожидаемых доходов           
от актива(активов) в течение периода владения 

Используемые 
методы 

Метод дисконтированных денежных потоков (DCF) 

Метод капитализации… прибыли 

6. Оценка уровня стоимости (контрольность, ликвидность) 
 

2. Выбор аналога или сопоставимой компании (идентификация, 
отрасль, продукция, диверсификация продукции, зрелость, 
географические факторы, размер, стратегия деятельности) 

 

Этапы метода рынка капитала: 

1. Требуемые данные(рыночная и финансовая информация) 

4. Выбор и вычисление оценочного мультипликатора(P/Е,P/СF,…) 
 
5. Применение мультипликатора 

(Earnings) Е

(Price) Р
 

Применение мультипликатора 

7. Внесение итоговых поправок 
2. ; 
8. Определение стоимости СК 

СF

 Р
 

ЕBT

 Р
 

 

 Value)(BalanceBV 

 Р
 

ЕBDIT

 ) CapitalInvestment( IC
 

 

КОМПАНИИ ЙОЦЕНИВАЕМО

КОМПАНИИ  ЙОЦЕНИВАЕМО

АНАЛОГАКОМПАНИИ

АНАЛОГАКОМПАНИИ

Е

Р

Е

Р
=

−

−  

 

 

2. Финансовый анализ 
 

1. Выбор сопоставимой 
компании 

Этапы метода сделок (…по 
приобретению контрольных 
пакетов или предприятий): 

3. Выбор и вычисление 
мультипликаторов (чаще 
P/Е и P/BV) 

4. Применение мультиплика-
торов: результат – 
контрольный пакет(!) 

5. Итоговые поправки 
4. ; 

Этапы метода отраслевой 
оценки («золотое правило»): 

1. Выбор сопоставимой 
компании (ОТРАСЛЬ) 

2. Финансовый анализ 
 
3. Применение 

«МНОЖИТЕЛЯ» 

4. Итоговые поправки 
3. ; 

Этапы метода DCF: 
 

1. Финансовые расчеты. 
2. Формирование СF. 
3. Дисконтирование CF по обоснованной ставке. 
4. Расчет текущей стоимости будущего CF и будущей 

остаточной стоимости. 
5. Внесение итоговых поправок 
 

=? 
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Модуль 13.21. Доходный подход: формирование денежных потоков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 13.23. Доходный подход: определение ставки дисконтирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 13.22. Доходный подход: определение ставки дисконтирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 13.24. Доходный подход: остаточная стоимость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 
 
 
Прогнозный период 
 
 
 
 
          1……………………………………………nОстаточная стоимость 
Дата оценки                                                                      Терминальная стоимость 
     Конечная стоимость 
 
 
 

 
 
 

- 

Определение ставки дисконтирования для собственного капитала 

Остаточная стоимость может быть определена: 
 

- по модели Гордона  
(в остаточном периоде CF растет ежегодно на g %):  

,
g - r

 FC
PV 1=  

где CF1 – денежный поток первого года остаточного периода; 
r – cтавка дисконта; 
g – долгосрочные темпы роста.   

Например, если CF1 = 1000 у. е., R = 20%, g = 3%,  
                                     то PV = 1000 / (0,20 – 0,03) =  5882 у. е. 

Формирование денежного потока 

Денежный поток может быть: 
− для собственного капитала (учитывает изменение долгосрочной 

задолженности); 
− бездолговой денежный поток. 

Денежный поток: Чистые денежные поступления + Амортизация + 
+(Изменение собственного оборотного капитала) (+,-….)  – Капвложения 

 

1) МодельCAPM (см. модуль 12.7): 
 

Например, если Rf = 6%, Rm = 15%, β = 1,1,  
то R = 6 % + 1,1 ⋅ (15 % - 6 %) = 15,9 % 

2)  Метод кумулятивного построения: 
R = Rf + R1+R2 + …. 

где R1, R2,R3… –премия за риск (ключевая фигура в бизнесе 0-5%, 
размер компании 0-5%, финансовая структура 0-5%, товарно-
территориальная диверсификация 0-5%, диверсификация клиентуры 
0-5%, прибыль 0-5%, прочие 0-5%...) 

 

 
 
 

Определение ставки дисконтирования для бездолгового денежного 
потока 

Ставка дисконтирования для бездолгового денежного потока 
определяется, исходя: 

− из стоимости для фирмы собственного и заемного капитала; 
− структуры капитала. 

      Таким образом: 
WACC (Waiting Average Cost of Capital) = W1 ⋅ E + W2  ⋅ D,        

где W (weight) – удельный вес; 
E (equity) – норма доходности собственного капитала; 
 D (debt) – ставка заемного капитала. 

 

Например, если W1 = 70%, W2 = 30%, Е = 20%, D = 5,5%,  
то WACC = 70 ⋅ 20% + 30⋅5,5% = 15,7% 

- по предполагаемой продаже; 
 

- по ликвидационной стоимости 
 

- по стоимости активов; 
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Модуль 13.25. Доходный подход: график движения CF и капитализация   
                                                                            прибыли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 13.26. Управление стоимостью предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PVо.с.                          
 
 

CFn 
 
 
 

CF3 
 

CF2 
 
 

CF1 
 
n∞ 
Прогнозный период  
 
 
 
 
 
 
 

Доходный подход дает, как правило,100 %-ный контроль. 

 
 
 

Управление стоимостью – интегрирующий процесс, направленный на 
качественное улучшение стратегических и оперативных решений на всех 

уровнях организации за счет концентрации общих усилий                           
на ключевых факторах стоимости 

 

График движения CF 

Стоимость – лучшая мера результатов деятельности предприятия: 
 

Капитализация прибыли 

.
r

прибыль)( Доход
PV = Например, .5000

0,2

1000
PV ==  

*Примечание. Потоки доходов постоянны и бесконечны 
г) учитываем все факторы стоимости 

 

в) можем сравнить CF за различные периоды времени; 
 

б) управляем всеми денежными потоками; 
 

а) мыслим долгосрочными категориями; 
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Тема 14. Антикризисное управление

Модуль 14.1. Антикризисное управление: основные понятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 14.3. Сравнение традиционного и антикризисного управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 14.2. Структурированное определение АУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 14.4. Классификация кризисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметр 
сравнения 

Традиционное управление Антикризисное управление 

Условия 
деятельности 
предприятия 

- Низкий темп изменений; 
- предсказуемость ситуации; 
- управленческие решения 
(повторяющиеся, 
рутинные) 

- Высокий темп изменений; 
- непредсказуемость ситуации; 
- управленческие решения 
(неповторяющиеся, новые) 

Цели 
деятельности 
предприятия 

- Получение максимума 
прибыли 

- Ликвидация причин кризисных 
явлений и их последствий 

Управленческие 
решения 

- Реактивные; 
- ориентация на прошлый  
опыт 

- Предвидение и возможное 
преодоление проблем; 

- творческий поиск 

Структура 
управления 

- Вертикальная структура 
управления 

- Маневренная (гибкая) 
структура управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антикризисное управление – система организационно-управленческих мер в 
отношении отдельного предприятия, попавшего в состояние кризиса, что 

обычно выражается в неплатежеспособности, которая в случае ее затяжного 
непреодолимого характера нейтрализуется через процедуру банкротства 

 

Структурированное определение антикризисного управления: 

Две тенденции 
существования 

организации 

Кризис – крайнее обострение противоречий в социально-
экономической системе (организации), угрожающее ее 

жизнестойкости в окружающей среде 
 

Функционирование – это поддержание  
жизнедеятельности, сохранение функций, определяющих 
ее целостность, качественную определенность                          
и сущностные характеристики 

Развитие – приобретение нового качества, укрепляющего  
жизнедеятельность в условиях изменяющейся среды 

1. Предварительная диагностика причин возникновения кризисной 
ситуации 

2. Анализ внешней среды и потенциала конкурентных преимуществ 
предприятия для выбора стратегии развития 

 

5. Процедуры антикризисного управления и контроля за их 
проведением 

4. Разработка процедур финансового оздоровления предприятия             
и системы контроля за их реализацией 

3. Бизнес-планирование повышения конкурентных преимуществ и 
финансового оздоровления предприятия 

Кризисы 

Общие 

Локальные 

Предсказуемые 

Неожиданные 

Глубокие 

Легкие 

Социальные 

Психологические Организационные 

Технологические Природные 

Общественные 

Латентные 

Явные 

Экологические 

Экономические 
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Модуль 14.5. Кризисы: хронология событий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 14.7. Этапы цикла развития организации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 14.6. Кризис в развитии организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 14.8. Кризис: проявление и реагирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

3. Виолентный(завоевание устойчивого положения) 
 

Для каждой организации характерна своя комбинация причин и условий 
развития кризисов. Симптомы кризиса в критериях и динамике 

показателей 
 

− Первый периодический кризис произошел в Англии в 1825 году; 
− 1836 год (Великобритания и США); 
− 1847 год (почти все страны Европы); 
− 1857 год – первый мировой экономический кризис; 
− 1873–1878 гг. (Европейские страны и США); 
− Мировые экономические кризисы: 1900–1903 гг.,1907 г.,            

1920 г.,1929–1933 гг.; 
− 1937 год, 1948–1949 гг. (Канада и США); 
− 1953–1954 гг.,1957–1958 гг.; 
− 1973–1975гг.; 
− 2008–2009гг. 

 

1. Эксплерентный (зарождение фирмы, формирование ее 
первоначальной структуры) 

 

 

Этапы цикла развития организации: 

2. Патиентный(рост фирмы, укрепление рыночных позиций) 

5. Леталентный (деструктуризация фирмы, прекращение ее 
существования в прежней форме) 

 

4. Коммутантный (утрата динамизма) 
 

Экономические циклы, свободная конкуренция, экономические 
кризисы стали объективной закономерностью 

 

 

Переходные периоды в развитии организации: 

2. Инновационный (изменения отражаются на структуре и 
элементном составе фирмы) 

 

1. Гомеостатический (изменения отражаются на поведении фирмы, 
но не изменяют ее структуру и элементный состав) 

 

3. Бифуркационный (изменения оказывают значительное влияние на 
структуру и элементный состав фирмы) 

 

Опасность кризиса существует на каждом этапе!!! 
 

Стадия Проявление Действия 

Продромальная 
(скрытая) 

Отсутствие очевидных 
симптомов 

Игнорирование 

Продромальная 
(скрытая) 

Очевидные симптомы Разрешение 
Игнорирование 

Острая стадия Очевидные симптомы Разрешение 
Игнорирование 

Хроническая Очевидные симптомы Разрешение 
Игнорирование 

  
ПОСЛЕДСТВИЯ 
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Модуль 14.9. Проблемы антикризисного управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 14.11. Внутренние факторы возникновения кризиса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 14.10. Внешние факторы возникновения кризиса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 14.12. Факторы, влияющие на эффективность АУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Внешние факторы 

Социально-экономические факторы общего развития страны 
(инфляция, нестабильность налоговой системы, нестабильность 
налогового законодательства, снижение уровня реальных доходов 
населения) 

Рыночные факторы(снижение емкости внутреннего рынка, усиление 
монополизма на рынке, нестабильность валютного рынка, рост 
предложения товаров-субститутов) 

Прочие внешние факторы(политическая нестабильность, стихийные 
бедствия, ухудшение криминогенной ситуации) 

 
 
 

Антикризисное управление – это такой вид управления, при котором 
развиты механизмы предвидения и мониторинга кризиса, анализа его 

природы, вероятности, признаков, применения методов снижения 
отрицательных последствий кризиса и использования его результатов 

для будущего более устойчивого развития 
 

2. Методологические проблемы жизнедеятельности 
организации(комплекс проблем финансово-экономического 

 

Группы проблем антикризисного управления: 

3. Проблемы дифференциации технологии управления(мониторинг 
кризисов, прогнозы, разработка управленческих решений) 

1. Проблемы распознавания предкризисных ситуаций 
 

4. Проблемы конфликтологии и селекции персонала 

 Внутренние факторы 

Управленческие факторы (высокий уровень коммерческого риска, 
недостаточное знание конъюнктуры рынка, неэффективный 
финансовый менеджмент, плохое управление издержками 
производства, отсутствие гибкости  в управлении, недостаточно 
качественная система бухгалтерского учета и отчетности) 

Производственные факторы (необеспеченность единства 
предприятия как  имущественного комплекса, устаревшие и 
изношенные основные фонды, низкая производительность труда, 
высокие энергозатраты, перегруженность объектами социальной 
сферы) 

Рыночные факторы (низкая конкурентоспособность продукции, 
зависимость от ограниченного круга поставщиков и покупателей) 

Факторы, оказывающие влияние на эффективность антикризисного 
управления: 

2.Методология разработки рискованных решений 

1. Профессионализм антикризисного управления и специальная 
подготовка 

4.   Корпоративность 

5.   Лидерство 

6.   Оперативность и гибкость 

7.   Стратегия и качество антикризисных программ 

8.   Человеческий фактор 

3.   Научный анализ обстановки, прогноз тенденций 

9.   Мониторинг кризисных ситуаций 
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Модуль 14.13. Механизм управления в кризисной ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 14.15. Прогнозирование вероятности банкротства:  
                                                   другие модели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 14.14. Прогнозирование вероятности банкротства:  
                                              модели Альтмана  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 14.16. Законодательство о несостоятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Модели Э. Альтмана 

Индекс кредитоспособности, Z-счет: 
Z2 = 1,2Х1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + X5, 

где X1 –доля оборотных средств в активах (текущие  
активы к активам); 
X2 – рентабельность активов (нераспределенная  
прибыль); 
X3 – рентабельность активов (балансовая прибыль); 
X4 – коэффициент покрытия (рыночная стоимость  
всех акций к краткосрочным обязательствам); 
X5 – отдача всех активов (выручка к активам). 

По значениям Z-счета можно прогнозировать 
вероятность банкротства 

В1983 году Э.Альтман модифицировал показатель Z-счета: 
Z2

′′′′= 8,38Х1 + X2 + 0,054X3 + 0,63X4 

Этап 1 Создание специализированной рабочей группы 

Этап 2 
Оценка целесообразности и своевременности проведения 
мероприятий по антикризисному управлению 

Этап 3 Разработка антикризисных управленческих решений 

Этап 4 Создание системы реализации мероприятий (исполнители, сроки) 

Этап 5 Выполнение управленческих решений 

Этап 6 Оценка и анализ качества выполнения управленческих решений 

Этап 7 
Оценка целесообразности проведения  дальнейших работ по 
выведению из кризиса 

Этап 8 Прогнозирование будущих кризисных ситуаций 

 

 

Показатель Аргенти характеризует кризис управления –                                
так называемый А-счет. 

    Ряд показателей, сгруппированных по следующим признакам: 
        -  недостатки (…, пассивность совета директоров,…); 
        -  ошибки (…., слишком высокая доля заемного капитала,…); 
        -  симптомы (…, ухудшение финансовых показателей,…) 
 

Рекомендации  Комитета по обобщению практики аудирования 
(Великобритания) содержит перечень критических значений для оценки 

возможного банкротства предприятия: 
− повторяющиеся  существенные потери в основной 

производственной деятельности; 
− неправильная инвестиционная политика,... 

ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» 
№127 от 26 октября 2002 г. 

№6 от 8 января 1998 г. 
№3929 от 19 ноября 1992 г. 

ФЗ №122 «Об особенностях несостоятельности (банкротства) 
субъектов естественных монополий топливно-энергетического 

комплекса» от 24 июня 1999 г. 
 

ФЗ №40 «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 
организаций» от 25 февраля 1999г. 

Несостоятельность (банкротство) – 
признанная арбитражным судом или объявленная должником 

неспособность должника в полном объеме удовлетворять требования 
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность 

по уплате обязательных платежей (3 месяца) 

Пятифакторная 
модель 

создана по 
результатам 

обследования  
66 предприятий 
(1946–1965гг.) и 

22 
аналитических 

коэффициентов 
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Модуль 14.17. Процедуры, способствующие восстановлению  
                                                      платежеспособности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 14.19. Процедуры процесса банкротства 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 14.18. Содержание ФЗ РФ «О несостоятельности(банкротстве)» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 14.20. Досудебная санация: сущность, источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Глава 1. Общие положения 
Глава 2. Предупреждение банкротства 
Глава 3. Разбирательство дел о банкротстве  в арбитражном суде 
Глава 3.1. Оспаривание сделок должника 
Глава 4. Наблюдение 
Глава 5. Финансовое оздоровление 
Глава 6. Внешнее управление 
Глава 7. Конкурсное производство 
Глава 8. Мировое соглашение 
Глава 9. Особенности банкротства отдельных категорий должников – 
юридических лиц (градообразующих организаций, 
сельскохозяйственных организаций, финансовых организаций, 
стратегических предприятий и организаций, субъектов естественных 
монополий) 
Глава 10. Банкротство гражданина 
Глава 11. Упрощенные процедуры, применяемые в деле о банкротстве 
 

 
 
 

Досудебная санация –  предоставление должнику финансовой помощи 
для погашения денежных обязательств 

Продолжительность санации– 18 месяцев (возможно еще 6 месяцев по 
решению арбитражного суда) 

 

КТО – учредители должника, собственник имущества должника – унитарного 
предприятия, кредиторы, иные лица (может сопровождаться принятием 

должником обязательств в пользу субъектов, осуществляющих санацию) 
 

Внешние: государственные (бюджетные 
ассигнования, средства инвестиционных программ, 

налоговые льготы, правительственные займы); 
привлеченные (кредиты, облигации частных 

компаний, банков, средства инвесторов и др.) 

Закон предусматривает следующие процедуры, способствующие 
восстановлению платежеспособности должника: 

− досудебная санация; 

− мораторий на удовлетворение требований кредиторов; 

− возможность заключения мирового соглашения на любой 
стадии процесса; 

− иные меры, которые могут способствовать достижению 
платежеспособности 

 
 
 

Процесс банкротства состоит из ряда сменяющих друг друга 
процедур: 

− наблюдение; 
 

− финансовое оздоровление; 

− внешнее управление; 
 

− конкурсное производство; 
 

− мировое соглашение 
 

Источники санации 

Внутренние (прибыль, 
эмиссия акций, 

продажа активов, 
реструктуризация 

долга и др.) 
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Модуль 14.21. Проведение процедуры санации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 14.23. Наблюдение и финансовое оздоровление 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 14.22. Виды санации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 14.24. Внешнее управление, конкурсное производство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

Внешнее управление – процедура банкротства, применяемая к должнику 
в целях восстановления его платежеспособности. Вводится мораторий на 

удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам 
(начисляются проценты) 

 

КТО – внешний управляющий 

Конкурсное производство – процедура банкротства, применяемая к 
должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения 

требований кредиторов; имущество должника – конкурсная 
масса(инвентаризация, оценка, продажа) 

 

 

Процедура санации производится в следующих случаях: 
 

1. Предприятие находится в кризисной ситуации и в попытке ее 
преодоления обращается за помощью извне (до возбуждения 
кредиторами дела о несостоятельности(банкротстве)) 

2. При самостоятельном обращении предприятия в арбитражный 
суд с одновременным предложением условий своей санации 

3. При вынесении арбитражным судом решения о проведении 
санации на основе требований кредиторов и выполнения 
обязательств перед госбюджетом 

 
 
 

Наблюдение – процедура банкротства, применяемая к должнику в целях 
обеспечения сохранности имущества должника, выявление 

экономического и финансового состояния должника. Составляется реестр 
требований кредиторов, проводится первое собрание кредиторов 

 

КТО – временный управляющий 
 

Финансовое оздоровление – процедура банкротства, применяемая к 
должнику в целях восстановления его платежеспособности и погашения 

задолженности в соответствии с графиком. Должно проводиться 
арбитражным судом на срок до двух лет 

КТО – административный управляющий КТО – конкурсный управляющий 

Виды санации 
 

Санация с целью реорганизации 
долга без внесения изменений в 

статус юридического лица 
предприятия-должника 

Основание: кризис должника – 
временное явление 

Меры: 
− перевод долга на другое 

юридическое лицо; 
− погашение долга за счет 

целевого банковского кредита 
 

Санация, происходящая с 
изменением статуса 

юридического лица предприятия 
 

Основание: глубокая кризисная 
ситуация 

Меры: 
− реорганизация предприятия 

(смена формы собственности, 
изменение организационно-
правовой формы и др.) 

 

Необходима разработка проекта санации 
 

Арбитражный управляющий (временный, административный, внешний, конкурсный) утверждается арбитражным судом для 
проведения процедур банкротства; должен состоять членом одной из саморегулируемых организаций (СРО) 
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Модуль 14.25. Признаки банкротства в соответствии с российским 
 законодательством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 14.27. Банкротство физических лиц: проект закона 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

" 

Модуль 14.26. Признаки банкротства в соответствии с российским 
 законодательством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 14.28. Практика антикризисного управления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

Результаты исследования ассоциации менеджеров и ИД «Коммерсант» 

50% отечественных компаний имеют антикризисные планы (после кризиса 
2009 г.), особый план действий в условиях кризиса был принят 12 % 

компаний 

Реакция на кризис: 
− проявление так называемой количественной гибкости –        

сокращение штата сотрудников; 
− сокращение непроизводственных издержек; 
− сокращение производства; 
− отказ от выхода на новые рынки; 
− сокращение темпов развития 

 

Признаки банкротства в соответствии с российским 
законодательством 

Коэффициент текущей 
ликвидности КТЛ 

 

Если эти два показателя меньше нормы (неудовлетворительный 
баланс), то рассчитывают: 

 

− коэффициент восстановления платежеспособности КВП; 
− коэффициент утраты платежеспособности КУП 

 

 
 
 

Рассматривается проект закона о банкротстве физических лиц 
 

Сущность: гражданин, не сумевший расплатится в 
течение полугода с долгами, общая сумма которых не 
менее 100 тыс. руб., может объявить себя банкротом 

 

Если КВП  > 1,  
то у предприятия есть 

возможность восстановления 
платежеспособности 

КТЛ = 2
пассивы Текущие

активы Текущие
≥  КОСК = 1,0

активы Текущие

 пассивы Текущие - активы Текущие
≥  

Если КВП  <1,  
то рассчитывают коэффициент 

утраты платежеспособности 
 

В настоящее время в отношении должников применяется, как 
правило, исполнительное производство 

 

В предлагаемом законопроекте рассматривают два варианта развития 
ситуации: 

− реструктуризация долга; 
− конфискация имущества с его последующей реализацией. 

 

Возможно мировое соглашение 
 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 

средствами КОСК 
 

КВП за 6 месяцев: ,
2

)КК(
Т

6
К

К
ТЛНТЛКТЛК

ВП

−⋅+
=  

где КТЛК – коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного   
периода;  
КТЛН – коэффициент текущей ликвидности на начало отчетного  
периода; 
Т – отчетный период 
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Модуль 14.29. Практика антикризисного управления 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 14.31. Справка о рассмотрении арбитражными судами РФ дел 
                                       о несостоятельности (банкротстве)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 14.30. Справка о рассмотрении арбитражными судами РФ дел 
                                       о несостоятельности (банкротстве)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Один из способов выхода из кризиса – уступка компании, т.е. продажа 
доли ее в уставном капитале другому лицу 

 

− Рейдер(raider) – название крупных надводных военных кораблей, 
вспомогательных крейсеров или переоборудованных коммерческих 
судов, которые в одиночку или с малым сопровождением во время 
войны занимаются нарушением вражеских коммуникаций, потопляя 
транспорт и торговые суда; 

− Рейдер –современное понятие – корпоративный захватчик 
 

Рейдерские захваты 
 

Показатель 
Годы 

2010 2011 2012 2013 
Поступило заявлений о признании 
должников несостоятельными  
(банкротами), 

из них принято к производству 
 

 
 

40243 
33270 

 
 

33385 
27422 

 
 

40864 
33226 

 
 

31921 
27351 

Количество дел, по которым проводилась 
процедура финансового оздоровления, 

из них прекращено производство по 
делу в связи с погашением 
задолженности 
 

 
91 

 
 

6 

 
94 

 
 

7 

 
92 

 
 

3 

 
67 

 
 

4 

Количество дел, по которым проводилась 
процедура внешнего управления, 

из них прекращено производство по 
делу в связи с восстановлением 
платежеспособности 
 

 
908 

 
 

14 

 
986 

 
 

13 

 
922 

 
 

25 

 
803 

 
 

15 

 

Показатель 
 

Годы 
2010 2011 2012 2013 

Принято решений о признании должника 
банкротом и об открытии конкурсного 
производства 
 

 
 

16009 

 
 

12794 

 
 

14072 

 
 

13144 

Завершено производство по делам                
о несостоятельности (банкротстве) 

В том числе: 
- завершено конкурсное производство 
- отказано в признании должника 

банкротом 
- прекращено производство по делу             

в связи с утверждением мирового 
соглашения 

 

 
31195 

 
13268 

 
702 

 
 

255 

 
26132 

 
11863 

 
1220 

 
 

376 

 
30159 

 
12869 

 
1498 

 
 

563 

 
23721 

 
10877 

 
633 

 
 

585 

 
∗По данным официального сайта Высшего арбитражного Суда РФ 
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