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ВВЕДЕНИЕ 

Знание методов и владение приемами экономического анализа в 
современных условиях рыночной экономики приобретают особую 
актуальность, особенно для предпринимательских организаций, кото-
рые, осуществляя предпринимательскую деятельность, стремятся при 
ограниченности используемьи ресурсов максимизировать получение 
прибыли. Поэтому в долгосрочном и, особенно, в краткосрочном пе-
риодах перед предпринимателями и менеджерами стоит проблема по-
иска и реализации альтернативных решений. Карается ли это проблем 
выпуска новых товаров на рынок, способов их производства, приоб-
ретения средств и предметов труда и др. На практике принягие реНге-
ния? направленного на достижение доставленной цели,-это сравни-

• тельная оценка конкурирующих, альтернативных курсов действий и 
выбор варианта, который в наибошуей степени отвечает целям орга-
низации, а это невозможно осуществить, не владея приемами и мето-
дами экономического анализа деягадаюсти организации, 

; Особенно возрастает роль «.значение экономического анализа, как 
важнейшей функции управления организацией на стадии реализации 
принятого решения. С помощью приемов и методов экономического 
анализа предприниматели и менеджеры осуществляют контроль и ре-
гулирование процесса реализации принятого решений/Сравнивая 
фактические результаты с плановыми, выявляядтогонения, анализи-
руя причины, вызвавшие их, администрация предприятия может кор-
ректировать возникшие отклонения и привод ить фактические резуль-
таты в соответствие с запланированными, Есщ выявляются потенциаль-
ные проблемы, данные, полученные с помощью экономического 
анализа, используются также для Пересмотра целей и долгосрочных 
планов организаций. Результаты экономического анализа дают воз-
можность принять меры, направленные на изменение целей и обяза-
тельств, чтобы избежать в будущем возникновения потерь и снижения 
эффективной работы. 

Цель данного учебника — на базе изучения теоретических основ, 
сущности, методов, Методик экономического анализа ознакомить чи-
тателей с основными вопросами курса «Экономический анализ дея-
тельности предприятия». 

В первом разделе учебника, посвященном теоретическим основам 
экономического анализа, описываются сущность, виды, способы, ме-
тоды и приемы экономического анализа. Вторая часть учебника содер-



жиг материал, связанный с методикой проведения комплексного ана-
лиза экономической деятельности предприятия: анализируются эко-
номические стороны деятельности предприятия с использованием 
д анных конкретных предприятий. Вопросам анализа финансового со-
стояния предприятия посвящена заключительная часть учебника. 

Такая структура курса поможет студентам понять сущность эконо-
мических явлений, взаимосвязь и взаимозависимость между ними, на-
учит определять влияние фактора и на этой основе выявлял» резервы 
повышения эффективности экономической деятельности предприятия 
и оцетшать ее конечные результаты. 

Материал учебника базируется на знаниях, которые получены сту-
дентами при изучении таких дисциплин, как «Основы предпринима-
тельства», «Экономика фирмы*} «Бухгалтерский учет», «Основы 
маркетинга», «Статистйка» и др/ 

Учебник написан кандидат&й экономических наук, доцентом 
Л.Г. Скамай (главы ! , 2,9-13) Шсйндидатом экономических наук, 
доцентом МИ. Трубочкиной (ffjpfa 3-8). 

Авторы выражают глубокую ̂ додарность кафедр» бухгалтерской) 
учета и экономического аналиэШЙФЭИ и личйо Заведующему Ш-
федрой, доктору экономически^Шк, профессору Л.Т. Гиляровской, 
доктору экономических науфпрофессору A.M. Ковалевой, 
а также доктору экономичесюшкаук, профессору, зав. кафедрой 
«Экономический анализ и ауцвд||Ринансовой академии при Прайм* 
тельстве РФ за сделанные заме^ЙМя, которые были учтены авторами 
при доработке рукописи. 
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РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ ТЕОРИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Глава 1. Сущность экономического анализа 
1.1 . Предмет, содержание и задачи экономического 

анализа 

Анализ (от греч- авайж) предстайляет собой метой щ 
давания (познания) явлений и процессов, в основе которого - изуче-
ние составных частей, элементов анализируемой системы и выявление 
тенденций изменений, которые могут в ней произойти. Анализ как 
метод исследования состоит в мысленном расчленении чего-то цело-
го на составные части и вьщелешшего отдельных сторон, свойств, свя-
зей. Такое деление позволяет выявить внутреннюю сущность и при-
роду рассматриваемого процесса, <№о зависимость от различных А к -
торов. Анализ выступает в диалектическом единстве с понятием 
«синтез», которое обозначает соединение ранее расчлененных элемен-
тов изучаемого объекта в единое целое. 

Анализ в общем понимании этой категории представляет собой 
один из общих Методов изучения явлений природы й общественной 
жизни. Благодаря всеобщности анализа как метода научного позна-
ния он в настоящее время широко используется во всех сферах науч-
ной деятельности, однако в зависимости от сферы применения ему 
присущи некоторые особенности. 

В экономике анализ применяется с целью выявления сущности, 
закономерностей, тенденций экономических и социальных процессов, 
хозяйственной деягельности на всех уровнях и в разных сферах эконо-
мией. Анализ служит отправной точкой прогнозирования, планиро-
вания, управления экошмЕтческими объектами и протекающими в 
них процессами. Таким образом, одним из видов анализа является 
экономический анагшз деятельности предприятий. 

Экономический анализ—это научный способ познания сущности 
экономических явлений и процессов, основанный на их расчленении 
на составные части й изучении во всем многообразии связей и зависи-
мостей. Анализ - функция управления, осуществляемая на макро- и 
микроуровнях. Соответственно выделяют макроэкономический и 
микроэкономический анализ. Экономический анализ на макроуровне 
изучает экономические явления на уровне национальной мировой 
экономики, он призван обосновывать с научных позиций решения и 



действия государственных и исполнительных органов власти в облас-
ти экономики, социально-экономической политики государства. 
Микроэкономический анализ предполагает изучение хозяйственной 
деятельности предприятий с целью повышения ее эффективности, по-
этому анализ на микроуровне получил название анализа хозяйствен-
ной деятельности. Он осуществляется для выявления и последующе-
го устранения негативных явлений в работе предприятия* а также с 
целью выявления внутрихозяйственных резервов. Все это в конечном 
счете способствует повышению эффективности деятельности и росту 
потенциала предприятий. Объектам экономического анализа на мик-
роуровне являются экономически процессы, протекающие на пред-
приятиях в ходе производства пр^гкции, выполнения работ и оказа-
ния услуг. К таким процессам относятся формирование себестоимос-
ти и эффективность использования затрат на выпуск готовой 
продукции и ее реализацию, испорарвание живого и овеществленного 
труда, формирование стоимости ШсЦукга и др. 

Экономический анализ являеш важным элементом в системеуп-
равления предприятием, причем мюстоящее время роль его возраста-
ет, что обусловлено следующимиШ&гоятельствами: 

• переход экономики Рсюсии-«Рыночным условиям хозяйствова-

• усиление уровня конкурен^&г во всех отраслях экономики; 
• необходимость повышения Щ^кгивносги производства. 
Предметам экономического аЙрйза являются хозяйственные про-

цессы предприятий, обьединешщ, ассоциаций, социально-экономи-
ческая эффективность и шневдьффинансовые результаты их деятель-
ности, складывающиеся под воздействием объективных и субъектив-
ных факторов, получающие отражение через систему экономической 
информации. 

Значением, содержанием и предметом экономического анализа 
определяются и стоящие перед ню* задачи, основными из которых яв-
ляются: 

• повышение научно-экономической обоснованности планирова-
ния в деятельности предприятия; X 

• определение экономической эффективности использования тру-
довых, материальных и финансовых ресурсов; 

• поиск и выявление резервов повышения эффективности деятель-
ности предприятия на всех стадиях производственного процесса; 

• изучение объективных и субъективных факторов, влияющих на 
результаты деятельности предприятия; 7 . 

• контроль за выполнением планов и управленческих решений; 
• диагностика финансового состояния предприятия на текущий 

Момент и ближайшую перспективу. 
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Основной задачей экономического анализа является выявление ре-
зервов повышения эффективности деятельности предприятия. Эконо-
мический анализ является прикладной наукой, но его действительная 
полезность реализуется только тогда, когда при его проведении выяв-
ляются неиспользованные резервы на всех стадиях производственного 
процесса. Повышение темпов развития экономики предприятия не-
посредственно зависит от того, приведены ли в действие все имеющи-
еся в хозяйстве резервы, соблюден лм основной принцип режима эко-
номии достижение наибольших результатов с наименьшими затра-
тами.' л 'V 

В процессе экономического анагёш выявление резервов осуществ-
ляется путем сравнительного сопоставления выполнения плановых 
нормативов внутренними подразделениями предприятия, предприя-
тиями одной отрасли, а также изучения отечественногои зарубежно-
го передового опыта. 

Экономический анализ как науЦпредставляет собой систему спе-
циальных знаний, связанную: 

* с исследованием экономических процессов в их взаимосвязи, 
складывающихся под воздействием объективных экономических за-
конов и факторов субъективного порядка; 

* с научным обоснованием бизнес-планов, объективной оценкой 
их выполнения; 

* с выявлением положительных неотрицательных факторов и коли-
чественным измерением их действия; 

* с раскрытием тенденций и пропорций хозяйственного развития, 
определением неиспользованных внутрихозяйственных резервов; 

* с обобщением передового опыта, принятием отималвдых уп-
равленческих решений*. 

Экономический анализ базируется на приемах и методах, разрабо-
танных прикладными экономическими и другими дисциплинами, 
тктвщ связан со многими из «их, причем часто эта связь носит дву-
сторонний характер. Теоретическая основа экономического анализа 
заложена экономической теорией, изучающей механизм действия эко-
номических законов, которые всегда учигываются при осуществлении 
анализа. Достаточно тесно анализ взаимосвязан с отраслевыми эконо-
миками, так как экономический анализ деятельностипредприятия 
невозможно провести без знания специфики той Отрасли, в которой 
оно функционирует, а также особенностей организации производства 
на анализируемом предприятии. В свою очередь, экономический ана-
лиз способствует совершенствованию деятельности отдельных пред-
приятий, а следовательно, и отрасли в целом. Связь экономического 
* Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. -
4-е изд., перераб. и доп. - М,: Финансы и статистика, 1999. - С. 21. v 



анализа и планирования также носит двусторонний характер. С одной 
стороны, при осуществлении анализа достаточно широко используются 
плановые показатели, поскольку сравниваются фактические результаты 
с планируемыми показателями, а с другой—результаты экономического 
анализа являются основой для планирования будущей деятельности 
предприятия. Невозможно провести экономический анализ И без знаний 
бухгалтерского учета, так как сведения бухгалтерского учета являются 
основным источником информация при анализе деятельности предпри-
ятия. Тесно связан анализ также с финансами и аудитом. 

Однако экономический анал^ связан и с не экономическими на-
уками, такими как математи ка и.йатистика. Математика применяет-
ся в экономике в форме экономэдо-математического моделирования, 
которое позволяет изображать тотили иной экономический процесс в 
форме математической модели. Использование в экономическом ана-
лизе математических методов и софеменных компьютерных техноло-
гий значительно повысило его уровень - анализ стал более глубоким 
и комплексным. В тоже времяувростились процедуры и сократились 
сроки его проведения. 

Таким образом экономический анализ на высоком квалифициро-
ванном уровне предполагает глубокие знания в таких отраслях науки, 
как макро- и микроэкономика, бухгалтерский учет, финансы, плани-
рование, математика, статистика и т.п 

Экономический анализ базодртся на определенных принципах, 
таких как государственность, наудаосгь, объективность, системность, 
кшшлеюсносгь, оперативность, действенность, массовость. 

/^о^цмп ахэ̂ й^ПАекшосяш заклкэчается втхя>«, чгго экономический 
анализ должен основываты я на государственном подходе к оценке 
экономических явлений. Таким образом, при анализе деятельности 
структурных подразделений и предприятий независимо от форм соб-
ственности следует учивдватьэкономическую, социальную, экологи-
ческую, международную политику государства и вытекающие из нее 
задачи на соответствующем этапе развита народного хозяйства. 

Принцип научности означает, что методология экономического ана-
лиза деятельности предприятия должна базироваться га материалисти-
ческой диалектике и политической экономии, т.е. экономический 
анализ долженносгоъ научный характер и проводиться на основе все-
стороннего учета требований экономических законов. Принцип науч-
ности реализуется путем совершенствования теории анализа деятель-
ности предприятия, широкого применения современных экономико-
математических методов и ЭВМ. 

Принцип объективности заключается в том, что исследование реаль-
ных экономических явлений и процессов, их причинно-следственна 
взаимосвязи в ходе экономического анализа должно осуществляться в 
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условиях достоверной и объективной информации, а выводы, полу-
ченные в результате исследования, должны быть обоснованы точными 
аналитическими расчетами. Анализ должен быть объективным, кон-
кретным и точным. Использующаяся информация должна точно отра-
жать имущественное состояние предприятия и результаты его деятель-
ности и быть документально обоснованной, так как от ее объективно-
сти зависит результативность экономического анализа. 

Принщт системности означает, все стсфоны деятельности пред-
приятий й процессе экономического анализа должны рассматриваться 
не изолированно, а во взаимосвязи, при этом хозяйственные процессы 
должны изучаться в динамике. 

Принщт комплексности обусловливает необходимость системного 
рассмотрения в ходе экономического анализа всех стадий, явлений, 
показателей деятельности анализируемого предприятия с учетом их 
взаимозависимости. ;, 

Прцнцип оперативности предполагает быстрое и четкое осуществ-
ление экономического анализа, принятие управленческих решений 
на основе результатов анализа. Кроме того, данные решения должны 
бьць четко и своевременно реализованы в процессе деятельности пред-
приятия. Оперативность анализа заключается в своевременном выяв-
лении и предупреждении причин отклонения от планируемых пока-
зателей деятельности как по количественным, так и качественным по-
казателям, изыскании путей устранения отрицательно действующих 
факторов. Следовательно, Своевремедаость анализа позволяет превра-
тить его в средство оперативного контроля выполнения плана. Для по-
лучения необходимого эффекта от экономического анализа его ре-
зультаты исполнителями должны оператавно дОводиться до руковод-
ства предприятия. 

Для сокращения сроков проведения экономического анализа на 
предприятиях всех отраслей народного хозяйства внедряется современ-
ная электронная техника, и в первую очередьЭВМ. Именно благода-
ря применению ЭВМ экономическая и другая информация, своевре-
менно подученная, быстро и точно обработанная, увеличивает опера-
тивность анализа и соответственно оперативность управления 
предприятием. 

Принцип действенности определяет возможность активного воздей-
ствия на ход производственной деятельности и ее результаты, своевре-
менного выявления недостатков, просчетов, упущений в процессе де-
ятельности предприятия. Данный принцип указывает на необходи-
мость и важность практического использования материалов 
экономического анализа для управления предприятием, разработки 
конкретньегмероприятий, обоснования, корректировки и уточнения 
плановых д анных. 
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Последний принцип, на котором базируется экономический ана-
лиз, — это принцип массовости. Он означает необходимость привлече-
ния к аналитической работе в процессе экономического анализа ши-
рокого круга работников предприятия, что обеспечивает более пол-
ное выявление передового опыта и использование имеющихся 
внутрихозяйственных резервов. 

Рассмотренные принципы взаимосвязаны и взаимообусловлены и 
составляют основу системы аналитической работы на предприятии, и 
именно на основе этих принципоа должен осуществляться экономи-
ческий анализ деятельности предприятия. Следует отметить, что эф-
фективность анализа обеспечивается комплексностью использования 
перечисленных принципов. 

1.2. Виды экономического <яиа л из а 

Различие видов целей и задач хозяйственной деятельности обуслов-
ливает необходимость применений того или иного вида экономичес-
кого анализа, различных методбщ приемов его проведения, а также 
увязки их во времени и пространстве. Для обеспечения наиболее пол-
ного и рацион&тьного использовЙия возможностей экономического 
анализа необходимо иметь представление обо всех его разнообразных 
видах. Экономический анализ моокно классифицировать по различ-
ным признакам. 

По отраслевому признаку выделяют отраслевой и межотраслевой 
анализ. Отраслевой анализ у«ййывает спецификудеятельносги аг-
д&линых отраслей экономики, а м е ж о т р а с л е в о й анализ осуще-
ствляется на уровне отраслей национальной экономики. 

На основе временного признака различают предварительный и пос-
ледующий анализ. 

П р е д в а р и т е л ь н ы й ( п е р с п е к т и в н ы й ) анализ Проводит-
ся до осуществления хозяйственных операций, он необходим доя обо-
снования управленческих решений и плановых заданий, а также про-
гнозирования будущего и оценки ожидаемого выполнения: плана. 
Особенность перспективного анализа заключается в рассмотрении яв-
лений и процессов деятельности предприятия с позиций будущего, т.е. 
перспективы развития. Важнейшими задачами этого вида анализа яв-
ляются: прогнозирование хозяйственной деятельности; шучное обо-
снование перспективных планов; оценка ожидаемого выполнения пла-
нов. В первую очередь, использование перспективного анализа позво-
ляет повысить научную обоснованность разрабатываемых перепек*1 

тивных планов развития предприятий, а также анализировать их вы-
полнение. Предварительный анализ в зависимости от сроков делится 
на »фаткосрочный и долгосрочный. Краткосрочный анализ охва-
тывает период до одного года и используется для выработки такгичее-
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кой политики предприятия, а долгосрочный анализ осуществля-
ется на период свыше год а и используется для выработки стратегичес-
кой политики предприятия, поэтому роль его значительно выше; 

Последующий ( р е т р о с п е к т и в н ы й ) анализ использует-
ся для контроля за выполнением плана, выявления неиспользованных 
резервов, объективной оценки результатов деятельности предприятий. 
Последующий анализ, в свою очередь, делится на оперативный и ша-
говый. Оперативный (ситуационный) анализ проводится 
сразу после совершения хозяйственных операций или изменения си-
туации за короткие отрезки времени, например смену, сутки, декаду, 
с целью оперативного выявления недостатков и воздействия на хозяй-
ственные процессы. Особое значение оперативный анализ приобрета-
ет в условиях рыночной экономики,, характеризующейся высокой сте-
пенью динамичности. С помощью этого вида анализа можно за корот-
кие промежутки времени проанализировать выполнение оперативных 
планов производственной деятельности предприятия, его структур-
ных подразделений (участков, цехов) основного, вспомогательного 
производств и обслуживающих структур. Оперативное планирование 
позволяет конкретизировать и распределять квартал ьные и месячные 
производственные задания по исполнителям за более короткие про-
межутки времени (час, смену, супда), Итоговый анализ проводит^ 
сиза отчетный период и заключается в том, что на основе отчетных 
данных за соответствующий период комплексно изучается и всесто-
ронне оценивается деятельность предприятия по использованию име-
ющихся возможностей; 

Оперативный и итоговый анализы взаимосвязаны и дополняет 
друг друга, так как позволяют руководству предприятия обобщ ать до-
стижения^ полученные в результате хозяйственной деятельности за со-
ответствующие периода, разрабатывать мероприятия, направленные 
на рост эффективности производства, и таким образом оперативно 
ликвидировать недостатки, выявленные в процессе экономического 
анализа. , < 

На основе пространственного признака выделяют внутри- й меж-
фирменный экономический анализ. В процессе в н у т р и ф и р м е н -
ного экономического анализа изучается деятельность только иссле-
дуемого предприятия, а также его структурных подразделений; при 
проведении м е ж ф и р м е н н о г о экономического анализа сравни-
ваются результаты деятельности двух или более предприятий, для того 
чтобы можно было выявить передовой опыт, резервы, недостатки и на 
основе этого дать более объективную оценку эффективности деятель-
ности предприятия. 

В зависимости от степени охвата анализируемых объектов анализ 
делится на сплошной и выборочный экономический анализ. В ходе 
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с п л о ш н о г о экономического анализа изучаются все фактические 
данные, касающиеся деятельности исследуемого предприятия. Выбо-
рочный экономический анализ, при котором изучаются отобранные 
по какому-либо признаку показатели, характеризующие деятельность 
изучаемого предприятия, позволяет ускорить аналитический процесс 
анализа и выработку управленческих решений по результатам этого 
анализа. 

По субъектам анализа различают внутренний и внейший экономи-
ческий анализ. * 

В н у т р е н н и й экономический анализ проводится непосред-
ственно на предприятии для нужАртрагегаческого, текущего и опера-
тивного управления в процессе эдтльносга предприятия. На круп-
ных предприятиях, как правило*рвботу по организации внутреннего 
экономического анализа осуществляет заместитель генерального ди-
ректора по экономическим вопросам (главный экономист), на сред-
ники малых предприятиях - начальник планового отдела или глав-
ный бухгалтер. Но к проведению «нализа привлекаются не только ра-
ботники экономических служб Предприятия (отдел бухгалтерского 
учета, финансовый отдел, планово-экономический отдел, отд ел эко-
номического анализа), но и руководители почргвсех других отделов 
щ>едпрйятия (произкэдственныйлтдел, отдел главного механикам 
энергетика, ощел технического юоЦроля, отдел снабжения,отдея мар-
кетинга, отдел сбыта), так как только общими усилиями можно ком-
плексно и всесторонне провести звоономический анализ деятельности 
предприятия. ' 

В н е ш н и й экономический анализ проводится вышестоящими 
органами предприятия, статистическими и финансовыми органами, 
акционерами или инвесторами предприятия, коммерческими банка-
ми, аудиторскими фирмами, судебно-правовыми органами и партне-
рами предприятия на основании открытой финансовой или статисти-
ческой опчетносги исследуемого предприятия. Вышесгоящиеортаны 
управления предприятия могутизучаггь отдельные вопросы и ш про-
ведать комплексный анализ его деятельности, по результатам которого 
могут изменяться экономические условия деятельности предприятия. 
Статистические органы, как правило, обобщают и анализируют стати-
стическую отчетность предприятии представляют результаты в соот-
ветствующие министерства и ведомства для практического использо-
вания. Банки, инвесторы, а также партнеры изучают финансовое по-
ложение предприятия с точки зрения его платежеспособности и 
кредитоспособности, а также анализируют эффективность использова-
ния кредитов. К услугам аудиторских и консалтинговых фирм, как 
правило, предприятия обращаются самостоятельно с целью проведе-
ния разовых аналитических исследований. 
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В зависимости от отдельных объектов управления, а также по функ-
ционально взаимосвязанным объектам управления выделяют следу-
ющие виды экономического анализа: финансовый, управленческий,' 
функциональный анализ; маркетинговый, инвестиционный, функци-
оиаяьно-стсимостный, технико-экономический, социально-эконо-
мический, экономико-экологический, экономико-статисгаческий. 

Ф и н а н с о в ы й анализ является частью общего, комплексного 
анализа хозяйственной деятельности, который состоит из двух тесно 
взаимосвязанных разделов: финансового анализа и управленческого 
анализа^ Такое разделение обусловлено сложившимся разделением 
системы бухгалтерского учета на финансовый и управленческий учет. 
Финансовый энализ направлен на мочение сущности финансового ме-
хандама фущционирований предприятия, т.е. его основное назначе-
ние состоит» изучении, диагностикой прогнозировании финансово-
го состояния предприятия и выявлении резервов повышения его 
зтаойчйв^йи. ч 

У п р а в л е н ч е с к и й анализнрвитоперативныйхарактер и его 
реэ^зргигы, как правило, являются коммерческой тайной предприятия. 
Шйреводится всеми службами предприятия с целыо получения ин-
формации, необходимой для планирования ипришгош оптимальных 
управленческих решений, выработки стратегии и тактики по вопро-
сам финансовой политики, маркетииговойдеятельности, совершен-
ствования техники,технологаи и организации производства Именно 
на основе данных управленческого анализа выбираются наибсшее эф-
фекгивнью пути развития пред приятия, ч 

ющим основным бюкам: 
• сферы деятельности предприятия; 

»* виды производимой и реализуемой продукции; 
• регионы деятельности -г при наличии у щ я т р ш т я р е р т ш т * 

ных< 

предприятия. 
Ф у н к ц и о н а л ь н ы й анализ направлен на изучение потреби-

тельских свойств конкретных изделий с целью их оптимизации для наи-

дних достижений науки и техники. В процессе функционального ана-
лиза дается оценка потребительских стоимостей производимых товаров 
и определяются основные направления улучшения продукции. 

М а р к е т и н г о в ы й анализ применяется для изучения рынков ч 
сырья и сбыта готовой птодукшш^ее конкурентоспошбыости. спро-
са и предложения. Главные {цели мЗрИЫШШ>&Аанализ ̂ —это сни-

~ ""'(lfcl-;4C&0f0 
p.W-M-'JHSKOrfl; 
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жение степени неопределенности при принятии маркетинговых реше-
ний и обеспечение непрерывного контроля за их реализацией. Эти 
цели достигаются за счет выявления маркетинговых проблем предпри-
ятия и принятия решений, направленных на их устранение. Марке-
тинговый анализ позволяет выявить систематические ошибки, допус-
каемые при разработке и сбыте предугадай, иногда по его результатам 
предприятие может кардинально изменить использубмую маркетинго-
вую стратегию. у 

Инвестиционный аналщ используется для оценки эффекзда-
ности инвестиционной деятелыфсти предприятия и разработки про-
граммы згой деятельности в буауиррем. 

Фу н к ц и о н а л ь н о - с т о йфо с т н ы й анализ - это метод еда-
темного исследования функций^йдельного изделия, или определен-
ного проююдственно-хозяйспвеймого процесса]; или управленческой 
структуры, направленный на минимизацию затрат в сферах проекш-
рования, освоения произюдстт,сбыта, промьшшенного и бытового 
потребления при высоком каче&ре. Объектом исследования функци-
онально-стоимостного анализа яа^рупают функции (потребительские 
свойства) изделий и обусловлейй|Ме ими стоимости. Объектом функ-
ционально-стоимостного анализа могут быть конструкции изделий, 
технадогия,услуги, организаций производства, труда и управления, 
организация бухгалтерского учегаи т.п. Предметом этого вода анализа 
служат причинно-следственные езиеи между потребительской стоимо-
стью и стоимостью конкретныхщцов изделий. 

Цель функционально-стоимостного анализа - оптимизация функ-
ций изделия и затрат на их обеспечение. В зависимосги от этого основ-
ными задачами функционально-стоимостного анализа являются: 

• шределешеаютеошеншэкономичесшй эффективностипро-
изводеша на всех уровнях; 
. • ршрабопса системы показателей, применимых для всех уровней 

управленческой системы; 
• повышение конкурентоспособностипродукции; . 
• повышение качества анализируемого объекта в целом или его со-

ставных частей; 
• снижен® здарад^предаввде^^ 
• шшлшеншщкшЕедшешяосда труда; i . 
• увеличение объема выпуска продукции без дополнительных ка-

питальных вложений; „ . 
• систематический контроль за эффективностью, надежностью, 

долгосрочностью использования продукции, работ, услуг; 
• предупреждение и устранение брака. 
С помощью функционально-стоимостного анализа исследуется со-

став функций изделий, дифференцированно изучаются пивная, основ-
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ная и вспомогательная функции, их роль и место в обеспечении глав-
ной функции, определяются возможности сокращения, объединения 
или устранения ненужных функций, обосновывается необходимость 
введения новых функций для Обеспечения более высокого уровня 
главной функции, повышения конкурентоспособности продукции за 
счет технического уровня изделий и снижения затрат живого и овеще-
ствленного труда на ее производство. 

Особенностями функционально-стоимостного анализа являются 
его универсальность, комплексный Подход к его организации, прове-
дение на всех этапах экономическойфценки технических и организа-
ционных решений с выделением невбХодимыхи излишних затрат, т.е. 
анализ предстоящих затрат, использование нетрадиционных, нестан-
дартных решений и т.п. 

Наибольшую результативность этЬт вид экономического анализа 
достигается На стадиях создания изд елия, однако немаловажное зна-
чение результаты анализа получают при исследовании уже выпускае-
мых изделий, когда представляется возможным внесение отдельных 
частН&х изменений в эксплуатационное характеристики продукции. 

Технико-экономический-анализ направлен на изучение 
технических процессов в производстве продукции с заданными свой-
ствами и связанных с этим материальных, трудобых и финансовых зат-
рат.' Предметом данного анализа являются причинно-следственные 
связи технических и экономический процессов, обусловливающих 
конечные результаты деятельности предприятия. Цель технико-эконо-
мического Анализа — оптимизация способов, форм и методов созда-
ния конкурентоспособной продукции с минимальными затратами на 
ее производство. • 

В процессе осуществления с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о г о 
анализа исследуются Социальные процессы и их влияние на результа-
ты произюдственно-хозяйственной деятельности. Предметом данно-
го анализа служат причинно-следственные связи, определяющие соци-
ально-экономическое развитее трудового коллектива. Данный анализ 
проводится с целью исследования возможносгей дальнейшего социаль-
но-экономического развитая коллективов, повышения трудовой мо-
тивации и ее влияния на экономику предприятия. Развитие социаль-
ной сферы требует определенных финансовых ресурсов, которые мо-
гут быть, получены за счет повышения эффективности производства. 
Последнее, в свою очередь, зависит от уровня удовлетворения соци-
альных запросов работников предприятий. 

Э^кономико- э к о л о г и ч е с к и й анализ исследует экологи-
ческие и экономические процессы, связанные с улучшением экологи-
ческой обстановки. Предметом данного анализа являются причинно-
следственные связи, представляющие собой результаты взаимодействия 
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экологических и экономических процессов по улучшению взаимо-
действия человека и природы. Цель анализа—изыскание возможно-
стей сохранения экологической среды для улучшения здоровья лю-
дей, создание Экологически чистых производств. 

Э к о н о м и к о - с т а т и с т и ч е с к и й анализ применяется стати-
стическими органами для изучения массовых общественных явлений 
на разных уровнях управления — предприятия, отрасли, региона. 

Рассмотренные виды анализа исследуют определенные аспекты 
производственно-хозяйственной деятельности, но не дают общую 
оценку происходящих процесс^. Для достижения этой цели приме-
няется комплексный анализ в | р видов деятельности предприятия, 
служащий основой для разрабойКи стратегии и тактики развития пред-
приятия, системного подхода к^йпользованию выявленных резервов. 

1.3. Информационное обеспечение экономического 
анализа * 

Информация, т. е. упорядо^иые сведения о процессах и явлениях 
внешнего мира, совокупность|змщх-либо д анных, в настоящее время 
все чаще рассматривается как экономический ресурс общества. Выделе-
ние информации как экономического ресурса и самостоятельного фак-
тора производства (дешшьносгй) произошло с того момента, когда она 
стаяатоваромиприобрела все ек* свойства: потребительскую стоимость 
(полезность), редкость как свойство экономического ресурса, ценообра-
зование наоснове спроса и предложения. В современных условиях хо-
зяйствования информация играетрешаюшую роль в процессе осуществ-
ления экономического анализа деятельности предприятия. 

Экономический анализ базируется на разнообразной исходной 
информации, которую можно рассматривать как систему потоков нор-
мативных, статистических, бухгалтерских и оперативных сведений, 
первичной документации, а также информации, разрабатываемой епе-
щшли^рованными фирмами. Все источники информации делятся на 
официальные, нормативно-плановые, учетные и внеучетные. 

К официальным источникам информации относятся: 
• феадвдьные законы РФ; 
•указы Президента РФ; . 
• постановления и распоряжения Правительства РФ; 
• постановления муниципальных органов управления. 
Нормативно-плановые источники — это: 
• нормативные акты (приказы, постановления, инструкции и т.п.) 

министерств, государственных комитетов, федеральных служб и дру-
гих центральных федеральных органов исполнительной власти; -
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• хозяйственно-правовые документы предприятия (приказы, дого-
воры, соглашения, рекламации и т.п.); 

• решения собраний акционеров; 
• планы, разрабатываемые на предприятии; . -
• сметы (бюджеты); 
• прейскуранты. 
К учетным источникам информации для проведения экономичес-

кого анализа относятся: 
• бухгалтерский учет и отчетность - информация, содержащаяся 

t в данных источниках, наиболее полно характеризует хозяйственные 
явления, процессы и их результаты; 

• статистический учет и отчетность — содержит количественные 
характеристики массовых явлений и процессов и используется для уг-
лубленного изучения взаимосвязей, выявления экономических зако-
номерностей; 

• оперативный учет и отчетность - способствует более оператив-
ному^ сравнению со сТатистичесщда и бухгалтерским учетом обес-
печению экономического анализа необходимыми данными и создает 
условия для повышения эффективности анализа; 

,. • налоговая отчетность позволяет. — проанализировать полноту и 
своевременность выполнения предприятием своих налоговых обяза-
тельств перед бюджетами разных уровней; 

•щЕюрочные учетные данные. . 
К внеучтньш истопникам информаимиотосякя\ 
• материалы, акш, заключения: , 

внутри- и вневедомственной ревизий; . > 
внешнего и внутреннего аудита; 

. проверок, осуществляемых налоговой службой; Л 
постоянно действующих производственных совещаний; 
публикуемые в периодически печали; 

• материалы объяснительных и докладных записок; 
• переписка с контрагентами; 
•'реклама;-,. 
• техническая и Технологическая документация предприятия. 
Кроме того, деловая отечественнаяпечаггь («Экономика и жизнь», 

«Финансовая газета», «Коммерсантъ», «Эксперты», «Рынок», «Де-
ловой мир», «Бухгалтерский учет») д ает немало тшформации, кото-
рую можно использовать в ходе экономического анализа. На основе 
изучения всевозможных источников предприниматели могут получил, 
сведения об экономическом положении в отдельных отраслях* об 
уровне и динамике^озничных и оптовых цен, уровне инфляции, по-
требительском доходе и т.д. 
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Важными источниками информации могут быть также годовые от-
четы фирм-конкурентов, подготовленные для своих акционеров, отче-
ты торговых организаций, обследования консультативных фирм, до-
полнительную информацию может содержать и реклама 

Особое место в источниках информации для экономического ана-
лиза занимает бухгалтерская отчетность, которая состоит из образую-
щих единое целое взаимосвязанных документов: бухгалтерского ба-
ланса, отчета о финансовых результатах, отчета о движении денежных 
средств и пояснений к ним, которые служат информационной осно-
вой экономического анализа деятельности предприятий, поскольку На 
основе их данных можно судить б выполнении обязательств предпри-
ятиями перед акционерами, инвесторами, покупателями, а также о ве-
роятных финансовых проблема*', приводящих предприятия к кризис-
ному состоянию. 

Особое значение для всех субъектов экономического анализа име-
ют пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убыт-
ках. В них находят отражение взЦдоые сведения о нематериальных ак-
тивах по их отдельньил вид ам, основных средствах, арендованных ос-
новных средствах, видах финансовых вложений, дебиторской и 
кредиторской задолженности, об уставном, резервном, добавочном 
капитале, составе резервов пре^&дацих расхода® и оценочных резер-
вов, объемах реализованной продукции, товаров, работ, услуг шйи-
дам деятельности и рынкам сбыта, о составе издержек производства м 
обращения , о прочих 'внереализационных доходах и расход ах, а так-
же о выданных и полученных обязатальствах и платежах. 

К исходной информации в экономическом анализе предъявляют-
ся определенные требования, основное из которых - удовлетворять 
потребности широкогокруга пользователей. Кроме того, информация, 
используемая для проведения экономического анализа должна отве-
чать таким требованиям, как уместность, оперативность, достоверность, 
рациональность, сопоставимость. 

Информация должна быть уместной, что означает ее своевремен-
ность, ценность и полезность для экономического анализа. 

Информация, используемая для аналитических процедур в ходе 
экономического анализа должна быть оперативной, так как чем быс-
трее поступает информация об изменениях, произошедших в хозяй-
ственных процессах, тем быстрее можно выявил, и устранить недостат-
ки, упущения и потери. Оперативность получения информации дос-
тигается применением новейшйх средств связи (факс, Интернет) й 
компьютеризацией рабочих мест. 

Информация должна быть достоверной, т.е. правдивой, соответству-
ющей нормативным актам и внутрихозяйственным положениям. Прав-
дивость информации означает, что все факты хозяйственной деятель-
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ности предприятия должны быть объективно отражены в документах. 
Кроме того, достоверность информации характеризуется возможнос-
тью ее проверки и прозрачностью, а также осмотрительностью — отра-
жением расходов и убытков прежде, чем доходов, а также оценкой ак-
тивов по наименьшей, а обязательств по наибольшей стоимости. Ос-
новой достоверности информации также является и ее нейтральность, 
т. е. отсутствие в информации пристрастных оценок. Информация не 
должна представляться выборочно с целью влияния на решения 
субъекта экономического анализа. 

Информация должна быть рациональной, что предполагает ее дос-
таточность, оперативность, высокий коэффициент использования пер-
вичнойинформации, отсутствие лишних данных. Это требование 
обусловливает необходимость изучения полезности информации и на 
этой основе — совершенствование информационных потоков путем 
устранения лишних данных и введения нужных. 

Сопоставимость информации, используемой для экономического 
анализа, позволяет нейтрализовать взаимовлияние стоимостных, каче-
ственна и структурных факторов. Несопоставимость показателей мо-
жет быть вызвана различными причинами: разным уровнем цен, объе-
мов деятельности, структурными изменениями и т.п. Сравнение несо-
поставимых показателей приводит в результате анализа к 
неправильным выводам. 

Для достижения сопоставимости показателей прежде всего выбира-
ется важнейших из них, который можно принять за базовый. Он дол-
жен быть сопоставим для всех анализируемых случаев по единству 
объемных, стоимостных, качественных и структурных факторов; по 
ед инству промежутков илимоментов времени, за которые были исчис-
лены анализируемые показатели; по единству методики исчисления 
показателей и их состава, а также по исходным условиям производ ства 
и ро децам при исчислении затрат и эффектов. 

При подготовке информации к использованию в процессе эконо-
мического анализа следует проверить ее на соответствие предьявдяе-
мым требованиям. Для этого существуют определенные приемы, такие 
как проверка полноты отчетности, ее внешних реквизитов, увязки от-
четных форм. Качество информации, особенно нормативно-плановой, 
устанавливается как при подготовке к экономическому анализу, так 
и в ходе его проведения. 

Контрольные вопросы 

1. Что является предметом экономического анализа? 
2. Назовите основное задачи, которые решает экономический 

анализ. 
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3. Что является объектом экономического анализа? 
4. С какими другими дисциплинами связан экономический ана-

лиз? 
5. На каких принципах базируется экономический анализ? 
6. Какие виды экономического анализа выделяются на основе вре-

менного признака? 
7. Какие виды экономического анализа выделяются в зависимос-

ти от субъектов анализа? , £ 

8. Что представляет собой фуикционально-сгоимостный анализ? 
9. Перечислите основные источники информации, испои&зуемой 

для проведения экшомическоГОанализа. 
10. Какие основные требовании предъявляются к информации, ис-

пользуемой для проведения экономического анализа? 



Глава 2. Метод и методика экономического 
анализа 

2.1. Метод экономического анализа 

Метод экономического анализа определяется содержанием и осо-
бенностями изучаемого предмета, а также конкретными целями и за-
дачами, которые ставятся перед анализом. Экономический анализ ба-
зируется на диалектическом методе познания, который предусматри-
вает изучение явлений и процессов в движении, развитии и изменении, 
предполагает исследование как положительных, так и отрицательных 
их сторон, а также внутренних противоречий, выявление и изучение 
причинно-следственных взаимосвязей. Диалектический метод требует 
системного комплексного подхода к исследованию процессов и явле-
ний учета связей и зависимостей меящу ними. 

Характерными особенностями метода экономического анализа д е-
ятельности предприятия являются: использование сИстемы'Показате-
лей всесторонне характеризующих хозяйственную деятельность пред-
приятия- изучение причин изменений этих показателей; выявление и 
измерение взаимосвязи между ними ёдалью повышения экономичес-
кой эффективности деятельности. V 
. Первой особенностью метода экономического анализа является 

использование системы показателей д пяхаракгерисгики разных сторон 
хозяйственна^ деятельности предприятия. Система шказателей фор-
мируется под воздействием объективных условий и процессов и, с од-
ной стороны,*отражает результаты хозяйствования, степень выполнения 
планов, прогнозов, динамику развития, эффективность хозяйственных 
процессов/а с другой.— характеризует имеющиеся и используемые 
ресурсы. В первую очередь, всистему ВЮпочаются показатели, которые 
характеризуют степень испол*>зован)ия экономического потенциала 
пред приятия, от величины и д инамики которого зависят результаты его 
хозяйственной деятельности. 

Формировать систему показателей для целей экономического ана-
лиза необходимо с учетом следующих требований: 

• для анализа отдельных аспектов хозяйственной деятельности 
предприятия необходимо достаточное количество показателей; 

• все показатели должны в динамике отражать реальные процессы 
и явления, происходящие в хозяйственной деятельности предприятия, 
обеспечивать однозначное понимание анализируемых процессов и яв-
лений; v 
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• в систему показателей должны входить несколько частных пока-
зателей и один обобщающий, объединяющий частные показатели и 
обеспечивающий единство системы; 

• система показателей должна всесторонне характеризовать резуль-
таты работы каждого структурного подразделения предприятия. 

Показатели, применяемые в процессе экономического анализа, 
можно разделить на несколько групп: 

1) абсолютные и относительные: абсолютные показатели выражаются 
в стоимостных, натуральных ед иницах (рублях, днях, штуках и т.п.), 
относительные — в процентах; 

2) количественные и качественные: количественные отражают коли-
чественную сторону результатов хозяйственной деятельности предпри-
ятия (объем выпуска и реализации продукции, объем выполненных 
работ или оказанных услуг), качественные — характеризуют каче-
сгвенную сторону хозяйственной деятельности, к таким показателя от-
носятся себестоимость, производительность, рентабельность й т.п. 

Вторая особенность метода £хономичесадго анализа — необходи-
мость изучения факторов, под ̂ ваянием которых изменяется тот или 
иной анализируемый показателе Факторы - это элементы, причины, 
воздействующие на определенней показатель или на ряд показателей. 
В свя^и с тем что на результаты хозяйственной деятельности предпри-
ятия, а также на отдельно взять^,показатель влияет огромное количе-
ство факторов, выявить и изучить действие абсолютно всех невозмож-
но, но установить наиболее суц&ственные для эффективности эконо-
мического анализа необходимо. Только при соблюдении этого 
условия можно изучить причины, вызвавшие изменения отдельных 
показателей, и выявить возможности и резервы повышения эффектив-
ности хозяйственной деятельности предприятия. Следует отметать, что 
различие понятий «показатель» и «фактор» д остаточно условно, так 
как практически каждый показатель может рассматриваться как фак-
тор другого показатерчболее высокого порядка и наоборот. 

Д ля всестороннего и глубокого изучения влияния факторов на ре-
зультаты хозяйственной деятельности предприятия, необходимо знать, 
их основные классификационные группы. 

1.По с т е п е н и в о з д е й с т в и я на результаты хозяйственной 
деятельности предприятия выделяют: основные факторы, оказыва-
ющие решающее (основное) влияние на хозяйственную деятельность, 
поэтому они анализируются в первую очередь; второстепенн ые 
факторы, влияние которых не носит первостепенного значения. 

2.По в р е м е н и в о з д е й с т в и я на результаты хозяйственной 
деятельности предприятия выделяют: постоянные факторы, ока-
зывающие влияние на хозяйственную деятельность непрерывно весь 
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анализируемый период; временные факторы, срок воздействия ко-
торых ограничен определенным отрезком времени. 

3.По сфере в о з д е й с т в и я факторы разделяются нагл о -
бальные, действующие во всем народном хозяйстве и локальные, 
являющиеся специфическими для отдельных отраслей экономики или 
отдельных предприятий и ограничивающие свое влияние именно эти-
ми отраслями и предприятиями. 

4.По сфере в о з н и к н о в е н и я факторы подразделяются на 
внешние - источником возникновения которых является внешняя 
среда предприятия и которые не зависят от деятельности предприятия, 
но количественно определяют уровень использования производствен-
ных и финансовых ресурсов данного предприятия; внутренние -
источником возникновения этих факторов является внутренняя среда 
предприятия. -

5. По характеру воздействия на результаты хозяйственной 
деятельности предприятия факторы можно разделить на: положи-
тельные, которые положительно ййияют на результаты деятельнос-
ти предприятия, именно их анализ пюзваляет полнее выявить резервы 
повышения эффективности деятельности анализируемого предприя-
тия; отрицательные, влияние которых на результаты деятельно-
сти негативно, но анализ их также необходим, так как способствует вы-
явлению и устранению недостатсов1$ Деятельности предприятия. 

Данная классификация помогаейлубже изучить и оценить влия-
ние факторов на анализируемые показатели. 

Правильная и полная классификация факторов С учетом зад ач эко-
номического анализа деятельности предприятвд,атакже совершен-
ствование мЙЫики их анализа позволяют очистить основные показа-
тели от влияйия внешних и побочных факторов, с тем чтобы показа-
тели, принятые для оценки эффективности деятельности предприятия, 
объективно отражали преимущества денного предприятия. 

Кроме Изучения факторов, необходимо выявить и измерить взаи-
мосвязи м&я(ду анализируемыми показателями на основе использова-
ния специальных приемов. Так, если в процессе экономического ана-
лиза установлена причина, то необходимо определить и оценить ее 
влияние на анализируемый показатель, т.е. оценить следствие этой при-
чины. Однако Причины и следствия тесно взаимосвязаны и не всегда 
постоянны, в одних случаях причина может выступать в качестве след-
ствия и наоборот. 

Следует отметить, что в экономическом анализе деятельности пред-
приятия применяются дедуктивный и индуктивный методы исследо-
вания. Дедукция предполагает изучение хозяйственных процессов и 
явлений от обхцих'показателей к частным, от следствия к причинам. 
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Индукция же предполагает проведение исследования в обратном на-
правлении, т.е. от частных показателей к общим. При этом методы де-
дукции и индукции применяются в процессе экономического анализа 
в единстве и взаимосвязи. 

Таким образом, метод экономического анализа - это диалекти-
ческий подход к исследованию хозяйственных процессов, обеспечи-
вающий комплексное изучение, измерение и обобщение влияния 
многочисленных факторов на изменение результатов деятельности 
предгфиягия с целью их улучшения. 

2.2. Основные приемы и методы экономического 
анализа 

В процессе экономического анализа применяется ряд способов и 
приемов экономического анализа» которые условно подразделяются на 
две группы—традиционные и математические. 

Традиционные приемы используются для изучения и оценки 
функциональной зависимости между показателями и включают: ис-
пользование абсолютных, средшк и относительных величин; приме-
нение способа сравнения, фупшровки, индексного метода, метода 
цепных подстановок, балансовое метода. Перечисленные приемы, 
как правило, используются при ййализе и оцега^ детерминированных 
систем, в которых связь между аряизируемымя факторами и резуль-
тативным показателем носит ф^идаональный характер и может быть 
представлена в виде произведения, частного или алгебраической сум-
мы факторов. .Ц-. 

Экономический анализ тех Ийи иньк явлений, процесс?®, ситуаций 
начинаегсяс абсолютных в ^ и ч и н , без которых обойтись невоз-
можно, но используются они, как правило, в кагздстве базй для исчис-
ления средних и относительных'йеличин (показателей). Средние 
показатели опредомктянаО^вемасшвь^те 
ных данных и служат для обобщения соответствующей совокупности 
типичных, одаородкых тказагеЛй$, явлений, цроцессов, позволяя оп-
ределить общие тенденции и закономерности в развитии экономических 
процессов. В аналитических расчетах в ходе экономического анализа 
применяются по необходимости различные виды средних показателей: 

• средняя арифметическая (простая и взвешенная); 
• средняя гармоническая; 
• средняя хронолощческая; 
• средняя геометрическая; 
• мода; 
• медиана. 
В экономическом анализе широко используются также относи-

тельные величины (проценты,коэффициенты), которыепозво-
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ляют анализировать динамику показателей и показатели структурно-
го порядка. Относительные величины определяются делением одной 
величины показателя на другую, которая принимается за базу сравне-
ния. Проценты применяются при изучении степени выполнения 
плановых заданий, динамики хозяйствования, уровней доходности, 
рентабельности и т.п. Коэффициент ы определяются отношением 
двух взаимосвязанных показателей, один из которых принимается за 
единицу. 

В процессе осуществления экономического анализа Moiyr исподь-
зоваться следующие относительные величины: ' 

• планового задания; 
• выполнения планов; 
• динамики различных показателей; 
•показателей структуры; 
• координации; 
• интенсивности; 
• (лносзпеяьныевешчшыэффею^ости. 

Достаточно часто в экономическом анализе используется способ 
сравнения , который представляет собой оценку и анализ исследу-
емого явления, процесса через аналбшчные явления, процессы, по-
скольку цифровые значения показателей обретают особый смысл толь-
ко при Их сопоставлении с другими Показателями. Важным условием 
для применения сравнения в ходе анализа является сопоставимость 
сравниваемых Показателей, так как ̂ Несопоставимость может приве-
сти к совершенно неверным выводам И результатам. В качестве базы 
для сравнений могут использоваться: ^ 

плановые показатели - для контроляи анализа выполне-
ния предприятием планов; 

нормативные показатели —для изучения и выявления 
возможностей экономического и социального развития предприятия; 

фактические данные за прошлые периоды дея-
тельности - для анализа динамики закономерностей и темпов 
развития предприятия; 

среднеотраслевые показатели — для определения мес-
та предприятия в отрасли; 

показатели деятельности ведущих предприятий — 
д ня выявления возможностей и резервов улучшения хозяйственной 
деятельности; 

показатели деятельности к о нкуре н т ов —для оцен-
ки уровня конкурентоспособности предприятия. 

Особая роль сравнений в экономическом анализе определяется 
тем, что этот способ анализа позволяет достичь ряда важных целевых 
установок, таких как оценка результатов текущего и перспективного 
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планирования, выбор оптимальных вариантов управленческих реше-
ний и т.п. 

Следующий прием, используемый в ходе осуществления экономи-
ческого анализа, — это группировка , которая позволяет изучить 
экономические явления и процессы в их взаимосвязи и взаимозависи-
мости, обнаружить характерные закономерности и тенденции, выявить 
влияние наиболее существенных факторов. Группировка предполагает 
определенную классификацию явлений и процессов, а также причин, 
их обусловливающих. Чаще всего в ходе экономического анализа ис-
пользуются следующие виды группировки: 

• типологическая —для выявления характерных и типичных 
взаимосвязей изучаемых процессов и явлений; 

• структурная — для анализа и оценки состава и структуры 
того или иного показателя; 

• аналитическая — длякзучения взаимосвязи, взаимозависи-
мости и взаимодействия факгорйых и результативных показателей. 

Группировки можно строить как по одному признаку (простые груп-
пировки), так и по нескольким (комбинированные группировки). 
С помощью простых группировок?*зучается взаимосвязь между явлени-
ями, схруппированными по кащру-либоодному признаку, в комбини-
роватьагруппировк&ту1дШ2Я№шхщшхльделится сначала по одно-
му признаку, потам внутри каэфэй группы - по другому признаку и 
т а В результате могут быль построены двух- илитрехуровневые группи-
ровки, которые позволяют изучай»разнообразные и сложные взаимосвязи 
показателей. Последовательноепгьйостроения простой группировки для 
целей экономического анализацриведена на рис. 2.1. При построении 
комбинированных группировоклриведенньй алгоритм расширяется за 
счет повторения четвертого и пятого этапов. 

Группировки применяются также при подготовке и аналитической 
обработке первичных данных, |ак как предоставляют возможность 
выделить из совокупности показателей наиболее характерные факто-
ры и тенденции их изменения;.^ следует отметить, что с помощью 
метода группировок нельзя количественно измерить влияние отдель-
ных факторов на изучаемый результативный показатель. Это можно 
сделать, используя приемы элиминирования, математического про-
граммирования, регрессии, корреляции и т.п. 

В экономическом анализе тэдоке широко используется индекс -
ный метод, который позволяет выявить влияние на изучаемый ре-
зультативный показатель различных факторов и основывается на отно-
сительных показателях, выражающих отношение уровня изучаемого 
явления к уровню его в прошлом периоде или к уровню аналогично-
го явления, принятому в качестве базы. Индекс определяется сопос-
тавлением соизмеряемой величины с базисной. 
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Рис. 2.1. Последовательность построения простых группировок 

В детерминированном анализе для измерения виияния факторов на 
результативный показатель исполь^лется м е т о д ц е п н о й п о д -
с т а н о в к и , который применяет^ Лишь тогда, когда зависимость 
между изучаемыми явлениями носит строго функциональный харак-
тер и является прямо или обратно пропорциональной, Суть метода 
цепных подстановок в том, что для измерения влияния од ного из фак-
торов его базовое значение заменяется на фактическое, при этом зна-
чения других факторов остаются неизменными. Последующее сопос-
тавление результативных показателей до и после замены анализируе-
мого фактора дает возможность рассчитать его влияние на изменение 
результативного показателя. 

При использовании этого метода важно обеспечить строгую после-
довательность подстановки, так как ее произвольное изменение может 
привести к неправильным результатам. Как правило, в первую очередь 
выявляется влияние количественных показателей, а затем — каче-
ственных. Если же имеется несколько количественных и несколько 
качественных показателей, то сначала следует̂  изменить величину фак-
торов первого уровня подчинения, а потом более низкого. Следова-
тельно, применение метода цепной подстановки требует знания взаи-
мосвязи факторов, их соподчиненносга, умения правильно их клас-
сифицировал, и систематизировать. 

Последним из традиционных способов экономического анализа 
является б а л а н с о в ы й метод , который основан на существую-
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щей между многими показателями хозяйственной деятельности пред-
приятия балансовой зависимости и взаимной обусловленности. В пер-
вую очередь балансовый метод используется при анализе финансово-
го состояния предприятия, который в основном проводится на осно-
ве данных бухгалтерского баланса. Балансовый метод также 
применяется на подготовительной стадии аналитической работы с це-
лью проверки достоверности информации и ее увязки. 

Математические методы экономического анализа используются 
при изучении стохастических систем, в которых связь между изучае-
мыми факторами и результативным показателем носит стохастичес-
кий, вероятностный характер. Стохастические связи между различны-
ми явлениями и их признаками характеризуются тем, что результатив-
ный признак, т.е. зависимая переменная, испытывает влияние не 
только анализируемых, но и рдаа неконтролируемых факторов. При 
этом полный перечень факторов иеизвестен, также как и точный ме-
ханизм их влияния на зависимуф^еременную. В результате значения 
этой переменной не шгуг быть измерены точной соответственно оп-
редеяяктяснекотсчх^вероятш^рыо. -

Использование мщематачесйЗЦ методов повышает эффективность 
экономического анализа хозяйственной деятельности предприятий, 
поскольку сокращаются сроки пй&ведения анализа, упрощенные рас-
четы заменяются точными штещгическими вычислениями, а также 
применяются многомерные з ш ш анализа, решись вручную которые 
очень сложно, а иногда и невозмякно. К основным математическим 
методам и приемам эюономиче^^о анализа относятся: 

• математическое моделирование; 
• математтескоепрограмм|грование; 

" • теорИЯгЩр; . 
• теориямассоюго обслуживания; 
• приемы корреляции и рефессии. 

2.3. Система комплексного экономического анализа 

Комплексный экономический анализ деятельности предприятия 
включает три основных этапа—пйдгсгтовительный, основной и заклю-
чительный. 

Б процессе подготовительного этапа в первую очередь разрабаты-
вается план проведения экономического анализа (комплексный и те-
матический), от правильности составления которого зависит эффек-
тивность анализа, а затем осуществляются отбор, проверка и предва-
рительная обработка необходимой для анализа информации. 
В комплексном плане анализа намечается перечень объектов анали-
за и определяются его цели и задачи. Составляется такой план, как 
правило, на один год. Для намеченного перечня анализируемых 
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объектов в шине устанавливаются периодичность и сроки проведения 
аналитических процедур, порядок оформления и использования ре-
зультатов проведенного анализа, а также указывается состав исполни-
телей и распределение обязанностей между ними. Тематические пла-
ны составляются в отдельных случаях для уточнения и углубления 
комплексных плановых заданий. 

После завершения плановой работы определяется перечень инфор-
мации, необходимой для проведения экономического анализа дея-
тельности предприятия. Следует отметил., что для достижения резуль-
тативности анализа необходимо использовать всю систему информации 
об анализируемом объекте. Источники информации для проведения 
экономического анализа были рассмотрены в предыдущей главе. 
В дополнение укажем какие существуют виды информации. 

В зависимости от о т н о ш е н и я к а н а л и з и р у е м о м у 
объекту информация бывает: 

•внутренней — данные статистического, бухгалтерского, опе-
ративной) учета и отчетности, плановые и нормативные показатели, 
разработанные на предприятии; 

• внешней - получаемой из внешних по отношедаю к предпри-
ятию источников (заключения внешних аудиторов, специализирован-
ные периодические издания, статистические сборники, материалы 
конференций и т.п.). 

В зависимости от необходимости д а л ь н е й ш е й о б р а -
ботки информациябывает: 

•первичной — непосредственно используемой в ходе экономи-
ческого анализа и не нуждающейся в дополнительной обработке; 

• вторичной - прошедшей определенную обработку, входе 
которой она была преобразована таким образом, что ее можно было 
использовать в процессе анализа. 

По о т н о ш е н и ю к объекту и с с л е д о в а н и я информа-
ция делится на: 

• основную - непосредственно необходамую для осуществле-
ния анализа; , 

/:•'• вспомогательную - необходимую для более полной ха-
рактеристики Изучаемого объекта анализа. 

Взависимосгаот периодичности поступления инфор-
мация бывает: 

•регулярной - плановые и учетные данные, которые разраба-
тываются на предприятии с определенной периодичностью, но тем не 
менее регулярно; 

•эпизодической — формируемой и используемой по мере не-
обходимости в зависимости от задач, которые ставятся в ходе экономи-
ческого анализа. 
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Перечисленные виды информации должны использоваться в про-
цессе экономического анализа в полной мере. Однако объем и пере-
чень привлекаемой информации зависит от задач, которые ставятся 
перед исполнителями экономического анализа, и продолжительнос-
ти периода, за который он проводится: как правило, чем продолжи-
тельнее период, чем шире программа анализа, тем больший объем ин-
формации необходим. 

Вся используемая в ходе экономического анализа информация 
предварительно должна быть проверена, для того чтобы избежать воз-
можных ошибок из-за использования неточной, недостоверной ин-
формации. В ходе такой проверки по плановым данным устанавлива-
ют реальность и оптимальность планов предприятия, анализируют на-
сколько правильно увязаны плановые показатели между собой, 
изучают обоснованность применяемых на предприятии норм и норма-
тивов. По возможности эти задачи решаются до начала проведения 
экономического анализа, однако отдельные из них могут бшь реше-
ны и в ходе анализа. , 

При проверке качества отчетных материалов, предоставленных для 
использования в ходе анализа, устанавливают: 

• соответствие отчетных материалов предприятия установленным 
нормам; ь 

• правильность и своевреметюстъ отражения в учете и отчетности 
всех хо^ственных операций; 

• правильность заполнения всвйс форм отчетности; 
• соответствие зшашеншфорадрчетнослгиде^ 

циям идругим нормативно-правевым документам; 
• обеспеченность сопоставимо^ отчетных данных; 
• увязку показателей в формах сячетности; 
• достоверность информавдда, получаемой из внешних. 
После проверки качества информации, осуществляют ее аналити-

ческую обработку, которую начинают с округления цифровых д анных 
(если это не отражается на качестве провддамого'экономического ана-
лиза деятельности предприятия). 3атем объединяют однородные по-
казатели в труппы, исчисляют средние и относительные величины, 
определяют по имекЛщимся даншм взаимосвязанные показатели, т.е. 
осуществляют предварительную обработку предоставленной для ана-
лиза информации. 

Основной этап экономического анализа начинают с предваритель-
ного изучения общих результатов хозяйственной деятельности анали-
зируемого предприятия, в процессе которого выявляются положитель-
ные и отрицательные моменты в работе предприятия и их причины. 
Данное исследование проводится для того, чтобы выяснить, на какие 
стороны деятельности следует обратить особое внимание. 
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Основной этап экономического анализа включает. 
• аналитическую обработку материалов; 
• составление необходимых таблиц, графиков, диаграмм; 
• формирование системы показателей; 
• комплексную классификацию факторов, оказывающих влияние 

на выделенные показатели; 
• изучение влияния факторов на показатели; 
• анализ и оценку имеющихся резервов экономического и соци-

ального развития предприятия, т.е. резервов повышения эффективно-
сти деятельности. 

Состав и последовательность разделов основного этапа экономичес-
кого анализа, можно представить таким образом: 

1) комплексный обзор обобщающих показателей производствен-
но-хозяйственной деятельности; 

2) анализ Организационно-технического уровня производства и 
качеств^ продукции; 

3) анализ натуральных и стоимостных показателей объема произ-
водства̂ :"' 

4)анализ использования основных фондов предприятия; 
5) анализ использования оборотных средств предприятия; 
6) анализ себестоимости продукции; 
7) анализ финансового состояния предприятия; 
8) обобщающая оценка хозяйственной деятельности предприятия. 

. При проведении комплексного экономического анализа необхо-
дим системней подход, при котором объекты исследования рассмат-
риваются как единое целое, выявляются и изучаются многообразные 
связи, дается комплексная и глубокая оценка результатов хозяйствен-
ной деятельности. 

Основная цель заключительного этапа экономического анализа — 
обобщение.и оформление результатов, полученных в ходе анализа. 
Кроме того, на заключительном этапе разрабатъшаются меры по устра-
нению выявленных недостатков и использованию выявленных резер-
вов, а также осуществляется контроль за выполнением разработанных 
мероприятий. 

Результаты экономического анализа, как правило, оформляются в 
виде пояснительной записки, справки, заключения. При этом поясни-
тельная записка обычно составляется для внешних пользователей ана-
лиза, а результаты анализа для внутрихозяйственных пользователей 
оформляются в виде справки или заключения. 

Пояснительная записка должна содержать сведения: 
• об общем уровне экономического развития предприятия; 
• о репутациии имидже предприятия в деловой среде; 
• об условиях хозяйствования; 
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• об ассортиментной и ценовой политике предприятия; 
• о конкурентоспособности выпускаемой продукции; 
• о доли рынков сбыта продукции и т.п. 
Также должна быть отражена динамика основных показателей, ха-

рактеризующих имущественное и финансовое состояние предприятия, 
его деловую активность и эффективность деятельности. Здесь же дает-
ся обобщенная оценка степени выполнения планов, бизнес-планов, 
динамики хозяйствования, указываются возможности и резервы повы-
шения эффективности хозяйственной деятельности анализируемого 
предприятия. 

Изложение материалов в пояснительной записке д олжно быть кон-
кретным, обоснованным и четким. В содержании пояснителшой за-
писки могут бьпъ представлены аналитические расчеты* таблицы, гра-
фики, диаграммы, иллюстрирующие выводы.и предложения, полу-
ченные в ходе экономического диализа. 

При оформлении пояснительной записки, особое внимание нуж-
но уяелйть подготовке предложений по результатам экономического 
анализа, которые должны содержать комплекс конкретных органи и-
ционно-технических и экономических мер, направленных на устра-
нение недостатков и мобилизацию резервов повышения эффективно-
сти деятельности предприятия. Приложения должны быть реальны-
ми и экономически обоснованными цифровыми материалами и 
расчетами. " 

Содержание справки или закм&фшя по результатам экономическо-
го анализа, как правило, более конкретно и сосредоточено на отраже-
нии недостатков и резервов, выявленных в ходе анализа, й способов их 
исправления и реализации. Справка и заключение обычно не содер-
жат общую характеристику предприятия. 

Следует отметить, что если экономический анализ проводится си-
стематически, по одним и тем же объектам анализа и на основе одной 
й той же программы, то его резуШ$$йы могут быть предсгавяены в бес-
текстовой фо0ме в виде постоянного макета типовых аналитических 
таблиц без пояснительного текста. При этом формы таблиц могут быть 
разными в зависимости от требующихся для анализа данных. Подго-
товленные аналитические таблицы служат для систематизации, обоб-
щений анализируемого материала, для представления его в пригодном 
для восприятия и использования виде. 

Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой метод экономического анализа? Пере-
числите его основные особенности. 
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2. Каким образом формируется система показателей для проведе-
ния экономического анализа? 

3. На основе каких признаков осуществляется классификация фак-
торов с учетом задач экономического анализа? 

4. Какие приемы экономического анализа относятся к традицион-
ным? 

5. Перечислите основные экономико-математические методы, 
используемые в экономическом анализе. 

6. Для каких целей в экономическом анализе используются отно-
сительные величины? 

7. Что прец&лавияет собой метод группировки? 
8. Что пред ставляет собой способ сравнения? 
9. Охарактеризуйте подготовительный этап экономического amt 

лиза. 
10. Какие процедуры включает в себя основной этап экономичес-

кого анализа? / 
11. Какие документы готовятся по результатам экономического 

анализа? 



РАЗДЕЛ II. КОМПЛЕКСНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Глава 3. Анализ производства 
и реализации продукции 

3.1. Анализ комплекса маркетинговых мероприятий, 
реализуемых в производственной программе 
предприятия 

План производства и реализации продукции—определяющий раз-
дел текущего и перспективного сдана предприятия. Правильнее ска-
зать, что все остальные разделы плана обосновывают план производства 
и реализации продукции. От количественного значения показателей 
производства и реализации продукции зависит расход всех видов ре-
сурсов, а следовательно, себестоимость продукции, прибыль и рента-
бельность предприятия. 

Основными задачами анализа плана производства и реализации 
продукции являются: 

• проверка оптимальности планов, плановых показателей, их на-
пряженности и реальности; 

• определение степени выполнения плана и, динамики по произ-
водству и реализации продукции; 

• выявление степени влияния основных факторов на показатели 
объема производства и реализации Продукции; 

• разработка мероприятий по использованию внутрихозяйственных 
резервов для повышения темшИ нрироста продукции, улучшения ее 
ассортимента и качества. ! 

Информационной базой для проведения анализа плана являются 
д анные по о&ьему производства и реализации продукции бухгалтер-
ского учета в соответствии с утвержденным рабочим планом счетов: 

• счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»; 
• счет 41 «Товары» (для торговых организаций); 
• счет 43 «Готовая продукция»; 
• счет 45 «Товары отгруженные»; 
• счет 90 «Продажи»; 
• система аналогичных аналитических счетов, которые ведутся по 

• отдельным видам продукции (услуг). 
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Кроме внешней (публичной) отчетности используется внутрихо-
зяйственная отчетность по центрам ответственности и прочие вицы ин-
формации маркетинговой, плановой и производствен ной служб пред-
приятия. 

При формировании производственной программы находит отра-
жение весь комплекс маркетинговых исследований, так как в условиях 
рыночной экономики возможности прод аж, т.е. запросы потребителей, 
будут определять, что производить и сколько, а также по какой цене. 
Поэтому основой разработки производственной программы является 
комплекс маркетинговых мероприятий, в состав которых входят: 

• изучение и определение круга Возможных показателей, а также 
определение сегмента рынка; 

• оценка выпускаемых товаров и предлагаемых услуг; 
• возможности по выпуску новых товаров; 
• оценка стратегии и тактики формирования цен; 
• применение скидок И надбавок; 
•изучение конкурентов; 
• исследование мероприятий по продвижению товаров и др. 
Решение маркетинговых задач, осуществляемое службой марке-

тинга,'находит отражение прежде всего в формировании номенклату-
ры и товарного ассортимента, включаемых в план в натуральном выра-
жении согласно заключенным договорам, на основе которых опреде-
ляется объем поставок в натуральном выражении по потребителям. 
Этот раздел производственной программы является исходным и опре-
деляющим для формирования второго раздела - системы стоимост-
ных показателей плана производства иреализации продукции. 

Основными задачами анализа формирования товарной номенкла-
туры и ассортимента продукции в натуральном выражении являются: 

• оценка конкурентоспособности товара, включенного в план; . 
• анализ жизненного цикла товара; 
• оценка оптимальности состава товарной номенклатуры и ассор-

тимента, включенных в плаЦ с точит зрения необходимости поддер-
жания конкурентоспособности предприятия; 

• анализ возможностей выпуска на рынок новых видов товаров. 

3.1.1. Оценка конкурентоспособности товара 

Конкурентоспособность—характеристика товара, отражающая его 
отличие от товара-конкурента как по степени удовлетворения конкрет-
ной общественной потребности, так и по затратам на ее удовлетворение. 

Конкурентоспособность любого товара может быть определена 
только в результате сравнения и поэтому является относительным по-
казателем. Для оценки конкурентоспособности товара определяется 
перечень параметров, подлежащих анализу и существенных с точки 
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зрения потребителя, которые делятся на две группы—параметры ка-
чества и экономические параметры. 

Параметры, от которых зависит конкурентная позиция предприя-
тия, называются ключевыми факторами успеха (КФУ). Далее определя-
ется удельный вес каждого фактора исходя из его значимости для по-
требителя. Сумма весов по всем КФУ составляет единицу. Позиция 
(значимость) каждого конкурента по отдельному КФУ оценивается 
экспертным путем исходя из принятой шкалы, например от 1 до 10, 
ще 1 — самая слабая позиция, а 10 — наиболее высокая. 

Так, например, в табл. 3.1 приведены КФУ д ля предприятия, ко-
торое выпускает пищевую уксусную кислоту в бутылях. 

Таблица 3.1 
Ключевые факторы успеха предприятия 

КФУ Удельный ВВС 
1. Цена на продукцию 0 J 
2. Возможности предоставления льготных условий оплаты 0.2 
3. Качество продукции ' 0,15 
4. Возможности постоянного сотрудничества 0,1 
5. Качество обслуживания клиентов 0,18 ' 
6. Скорость обслуживания клиентов 0,06 
7. Дружелюбие и обходительность персонала 0,05 
8. Дополнительные услуги ^ 0,03 
9. Доставка тбвара свои»** сипами 0,02 
Ю.Широта ассортимента ' 0,01 
Итого 1,00 

Цозицияашлюируемогопр£щгфиятя по отделу 
экспертами по 10-балльной шкайе. Общая оценка,конкуренгоспособ-
ности товара определяется пугеМсуммирования взвешенных рейтин-
говых оценок для анализируемого предприятия и предприятий-кон-
курентов. Результаты анализа конкурентоспособности по бутылиро^ 
ваншй уксусной кислоте предслаююнь1 в табл. 3. Z 

•• • , Таблица 3.2 
Общая оценка конкурентоспособности товара на основе КФУ 

Предприятие Ключевые факт ры успеха Суммарная взвешенная 
рейтинговая оценка Предприятие 1 2 3 4 5 в ш 8 9 10 

Суммарная взвешенная 
рейтинговая оценка 

1. Конкурент № 1 4 6 6 6 6 в 4 6 4 5,32 
2. Конкурент № 2 6 5 3 4 5 в и 4 5 1 4,84 
3. Конкурент № 3 3 2 5 3 14' 5 5 в 3 5 3,48 
4. Конкурент №4 1 1 в 3 4 5 5 3 4 6 2,8 
5. Анализируемое 
предприятие 2 3 6 5 5 4 4 6 5 1 3,73 

Суммарная рейтинговая оценка получается путем умножения удель-
ного веса соответствующего КФУ на его балльную оценку. Так, для 
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конкурента № 1 она составит 5,32 балла (4 • 0,3 + 6 • 0,2 + 6 • 0,15 + 
+ 6 • 0,1+ + 6 • 0,08 + 6 • 0,06 + 6 • 0,05 + 4 • 0,03 + 6 • 0,02 + 4 0,01); 
для конкурента № 2 - 4,84; конкурента № 3 — 3,48; конкурента № 4 — 
—2,8 и по анализируемому предприятию 3,73 (третье месю в числе кон-
курирующих предприятий). Наибольшая оценка (6 баллов) была дана 
экспертами по таким КФУ, как качество продукции и дополнительные 
услуги, удельный вес которых в ранжированном ряду занимает соответ-
ственно 3 и 8 позиции. 

Анализ конкурентности продукции свидетельствует о том, что дан-
ное предприятие выигрывает у конкурентов за счет более низких цен 
и предоставления льготных условий оплаты и уступает по показателям 
качества продукции и пред оставления клиентам дополнительных ус-
луг. Именно на улучшение этих сторон деятельности предприятия, 
связанных с конкурентоспособностью продукции, должна быть на-
правлена работа службы маркетинга при разработке плановых мероп-
риятий на следующий год. 

3.1.2. Анализ жизненного цикла товара 

Только небольшая часть товаров остается неизменной на протяже-
нии д лительного периода времени: меняются потребности покупате-
лей, конкуренты пытаются производить и вывод ить на рынок новые 
товары, Лучше удовлетворяющие потребности потребителей либо при 
том же уровне удовлетворения продающиеся по болеенизким ценам. 

Попав на рынок, товар живет своей особой жизнью, которая назьь 
вается жизненным циклом товара (ЖЩ). 

Жизненный цикл товарапродолжигельносшо от нескйльких дней до 
нескшысих десятков лет имеет различные этапы и стадии. На каждой из 
них предприятие должно иметь соответствующую стратегию и тактику 
рыночного поведения, осуществление которых предшествует формиро-
ванию производственной программы в натуральном выражении. 

В резугьтагге анализа жизненного цикла товаров: 
а) дается характеристика основных этапов жизненного цикла товара; 
б) определяются задачи маркетинга на каждом этапе жизненного 

цикла; 
в) выявляется круг потребителей для каждого этапа жизненного 

цикла; 
г) устанавливаются соотношения некоторых элементов маркетин-

га на отдельных этапах жизненного цикла; 
д) формируются финансовые цели на отдельных этапах жизненно-

го цикла. 
Представим характеристики каждого этапа жизненного цикла то-

вара и те задачи, которые ставятся предприятием на каждом его этапе 
(табл. 3.3). 
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Таблица 3.3 

Анализ этапов жизненного цикла товара 

1. Разработка 2. Выведение на рынок 3. Рост 4. Зрелость 5. Насыщение рынка и 
упадок 

1 2 3 4 5 
Характеристика основных этапов 

Анализ возможностей, 
производства продукции 

Исследования и 
опытно-конструкторские 
разработки 
. Маркетинговые 
исследования, 
рыночные испытания 

Поступление товара в 
продажу 

Новая марка товара 
имеет краткосрочные 
{монополистические) 
преимущества 

Доработка новой 
технологии 

Ответная реакция 
конкурентов 

Быстрорастущий рынок 
Марка товара 

увеличивает или 
сокращает свою долю ~ 

Рост потребления на 
душу населения 

Стабилизация 
• Замедленный рост 
продаж, затем 
прекращение роста 

Значительное число ч 
покупателей выбирает 
марку товара 

Постепенно 
потребление на душу 
населения падает 

Весь рынок 
сокращается 

Возникает излишек 
мощностей 

Возможны слияния 
фирм 

Появляются товары-
заменители. 

Задачи маркетинга 
Маркетинговые 

исследования, . 
испытания 

Создание осведомлен-
ности о товаре 

Работа по его приня-
тию потребителем 

Создание предпочте-
ния к марке 

Максимизация 
монопольного 
преимущества 

Проникновение в глубь 
рынка 

Укрепление 
приверженности к марке 

Максимизация выгоды 
of пфвсмачального 
продвижения товара 

«Устная» реклама 

Отстаивание своей 
доли на рынке 

Захват доли рынка 
слабых конкурентов 

Апробация 
возможности отказа от 
производства товара 

Поиск нового 
использования 
имеющегося имиджа 

Окончание табл. 3.3 

1 I 2 3 4 5 

_ Преимущественные типы потребителей 
Определяются в 

результате 
маркетинговых 
исследований 

Не боящиеся риска 
законодатели мод, 
молодые, с высоким 
доходом, новаторы 

Принимающие новое, 
как правило, лица 
молодого и среднего 
возраста с высоким и 
средним достатком -

Большинство с 
консервативными 
вкусами и средним и 
низким доходом 

С низкими доходами 
Постепенный отказ от 

приобретения товара 
Новаторы начинают 

покупать марки-
заменители 

Соотношение некоторых элементов маркетинга 
1. Качество 
2. Реклама 
3. Цена 
4. Сервис 

4-. Реклама 
2. Качество 
3- Цена 
4. Сервис 

1. Цена 
2. Реклама 
3. Качество 
4. Сервис 

1. Упаковка и т.д. 
2. Реклама 
3. Качество сервиса 
4. Цена 

1. Реклама (новое 
потребление) 
2. Качество сервиса 
3. Цена 

- Финансовые цели 
Сокращение убытков, 

безубыточность » 
Прибыль за счет 

продаж 
\ 

Максимальный объем 
прибыли за счет продаж 

Прибыль за счет 
сокращения издержек 

Сокращение затрат при 
уменьшении объема 
продаж 



Из приведенного описания этапов жизненного цикла товара и за-
дач, решаемых на каждом этапе (см. табл. 3.3) видно, что в тот или 
иной момент наступает фаза упадка. Поэтому, как правило, предпри-
ятие редко выпускает од ин товар, поскольку разнообразный товарный 
ассортимент позволяет поддерживал» производственную программу на 
должном уровне. Менеджеры вынуждены постоянно Искать ответы на 
следующие вопросы: 

* каким образом продлить жизненньш цикл уже существующих 
товаров (за счет либо рпенсивной рекламы, изменения упаковки, цен, 
реорганизации сбыта, либо выявления резервов снижения затрат на 
производство и сбыт, либо нахождения новой «ниши» использования 
данного товара)? 

• что выгоднее—разрабатывать на предприятии новый товар или 
приобретать праю на его производство? 

Особо важно определить сроки отказа от производства товаров, ко-
торые находятся на этапе упадка. Такой анализ проводится в рамках 
так называемых моделей ааюргимешных портфелей. Одна их таких 
моделей (ее упрощенней вариант), представленная на рис. 3.1, анали-
зирует ассортиментный портфель предприятия с учётом двух факторе»: 
темпов роста товара на рынке и доли этого товара на товарном рынке. 
Каждый из товаров, выпускаемых предприятием, помещается в одном 
из четырех полей модели. В общих чертах они соотаётствуют этапам 
жизненного цикла товара. ' ' 

Высокие 

Темпы роста 
продаж 

Низкие 
Большая • Малая • Доля рынка , — 

Рис. 3.1. Модель ассортиментных портфелей: 
+ + + - крупные денежные поступления; 
+ - небольшиеденежные поступления; 

крупные денежные защиты; 
' небольшие денежные затраты 

Товары-«звеэды», приносящие высокие доходы в результате боль-
шой доли на товарном рынке, потребляют и много денежных средств 
из-за больших темпов роста. С этими товарами связываются надежды 
на будущее. Постепенно товары-«звезды» по мере знакомства с ними 
покупателей и их признания переходят в категорию товаров-«дойных 
коров», приносящих основную часть денежных доходов предприятию 
благодаря большой доле на рынке. За счет прибыли, получаемой от 
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Товары-«звезды 
+ + + 

» Товары-«с вопросом» 
• + 

Товары-сдойная 
+ + + 

корова»/ 
/ 
Товары-«собаки» 

+ — 



реализации этих товаров, предприятие может финансировать разработ-
ки наиболее вероятных новых товаров, т.е. товаров «с вопросом», ко-
торые могут стать очередными товарами-«звездами». 

Товары-«собаки» (т.е. товары с малой долей на рынке, требующие 
больших финансовых вложений в случае увеличения их продаж), ви-
димо, будут исключены из портфеля заказов. 

Таким образом, предприятие надежно только тоща, коща жизненные 
циклы товаров перекрывают друг друга. Еще до момента насыщения 
рынка одним товаром на рынок должен бьпъ уже выведен новый товар. 

3.1.3. Анализ формирования плана 
по номенклатуре и ассортименту 

Весь комплекс маркетинговых исследований, о которых говори-
лось выше, находит отражение в формировании номенклатуры и ассор-
тимента продукции. 

Формирование товарной номенклатуры - это конечный результат 
взаимодействия трех переменных: зацач предприятия (получение при-
были на инвестированный капитал, увеличение доли рынка, повыше-
ние стабильности, рассредоточение риска, рост предприятия и др.); 
имеющихся в его распоряжении ресурсов; возможностей рынка. По-
этому на первом этапе необходимо проанализировать имеющиеся у 
предприятия ресурсы и возможности рынка с учетом стоящих перед 
предприятием задач. 

Как водно из рис. 3,2*, где Представлен результат такого анализа, 

тия: 
А - задачи предприятия и условия рынка совпадают; В - возможности 

7 рынка и ресурсы совпадают; С - задачи и ресурсы совпадают; D - все 
факторы совпадают 

* Хоскинг А Курс предпринимательства. -М.: Международные отношения, 1993. -
С. 124. 
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Предпочтителен такой состав товарного ассортимента, который 
обеспечивает превышение прибыли над потребностями в финансовых 
ресурсах, необходимых для поддержания конкурентоспособности 
продующи. Порядок формирования оптимального товарного ассорти-
мента начинается с исследования потенциальных товарных рынков: 
определяется возможность получения государственного (муниципаль-
ного) заказа и заключения инициативных договоров, на основе чего 
формируется базовый (исходный) товарный ассортимент (БТА), т.е. ТОг 
ассортимент, который может был» обеспечен спросом и возможностя-
ми предприятия к его выпуску. Далее предприятие определяет эконо-
мические крйгерш!(показатели), с ориентацией на которые оно будет 
осуществлять отбор ассортиментных позиций из включенных в БТА и 
формировать оптимальный товарный ассортимент. 

В качестве экономических критериев могут быть использованы 
любые экономические показатели (цена, трудоемкость, затраты на про-
изводство, прибыль, рентабельность и др.). Выбор критерия зависит от 
конкретных условий, складывающихся на предприятии и задач, кото-
рые оно решает в этот период. 

По выбранному эшношиескому 1фшерию производится ранжи-
рование всех номенклатурных позиций, включенных в БТА. Предпо-
ложим, что предприятие, выпускающее сантехнику, в качестве эконо-
мического критерия формирования товарного ассортимента выбрало 
показатель рентабельности себестоимости продукции. Ограничения 
заданы по капитальным вложениям в размере 440 млн руб. Как видно 
из табл. 3.4, проранжированный товарный ассортимент предполагает ^ 
использование 430 млн руб. капитальных вложений, т.е. вписывается 
в ограничения по затратам. Но обращает на себя внимание тот факт, 
что продукция группы 4 (смесители скрытые) является для предпри-
ятия убыточным и, Несмотря на это, предприятие планирует ее произ-
водство. л 

Табаща3.4 
Ранжирование товарного ассортимента по выбранному критерию 

Наименование 
продукции 

Прибыль от 
реализации, тыс. руб. 

Капитальные 
вложения, тыс. руб. 

Рентабель-
ность 

продук-
ции, % 

Наименование 
продукции По 

строка 
Нарастающим 

итогом 
По 

строке 
Нарастающим 

итогом 

Рентабель-
ность 

продук-
ции, % 

1. Термостаты 
настенные (гр. А) 205,7 205,7 70 70 19,1 
2. Смесители 
настенные (гр. В) 144,9 350,6 • 90 160 9,9 
3. Термостаты 
скрытые (гр. С) 146,4 534,4 120 280 9,1 
4. Смесители 
скрытые (гр. D) -17,0 517,4 150 . • 430 -1,32 
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Проанализируем, насколько экономически обоснованным было 
принятие такого решения. Для этих целей в качестве критерия обосно-
вания используем показатель величины покрытия (маржинальный до-
ход). 

Как видно из данных табл. 3.5, при убыточности группы изделий D 
средняя величина покрытия этого товара положительна. 

Таблица 3. 5 
' Стоимостные показатели производства и реализации единицы 

продукции, тыс. руб. 

Показатель Группа изделий Показатель 
А В С D 

1. Переменные издержки 8,03 6,46 7,96 6,8 
2. Постоянные издержки 0,87 0,64 0,84 0,71 
3. Себестоимость 8,9 7,1 8,8 , 7,6 
4. Цена 10,6 7,8 9.6 7,5 
5. Прибыль +1,7 +0,7 +0,8 -0,1 
6. Величина покрытия (цена -
переменные издержки) 

+5,57 +1,34 +1,64 +0,70 

На основе д аштых, характеризующих величину стоимостных пока-
зателей производства и реализации единицы продукции (см. табл. 3.5), 
составим таблицу аналогичных показателей по всему объему произ-
водства (табл. 3.6). 

Таблица 3.6 
Стоимостные показатели всего объема производства 

и реализации продукции, тыс. руб. 

Группа 
изделий 

Кол-во 
изделий, 

шт. 
Переменные 

издержки 
Себестои-

мость ; Прибыль Величина 
покрытия 

Валовая 
выручка 

от продаж 
А 121 971,63 1076,9 , 205,7 310,0 1282,6 
В 207 1337,2 14697. 144,9 277,4 1614,6 
С 183 1456,7 1610,4 146,4 300,1 1756,8 
О 170 1171,3 1292,0 -17,0 103,7 1275,0 

Итого 4936,8 5449,0 495,3 991,2 5929,0 

Поскольку для предприятия производство труппы изделий D яв-
ляется убыточным, посмотрим как изменится прибыль, если отказать-
ся от производства этого товара. Выручка от продаж уменьшится до 
4654,0 тыс. руб. (5929,0 - 1275,0). При этом сократятся и перемен-
ные издержки на 1171,3 тыс. руб. На общей величине постоянных из-
держек это не отразится. Они составляют 512,1 тыс. руб. (5449,0 — 
- 4936,8), а прибыль от реализации предприятия - 376,3 тыс. руб. 
вместо 495,3, т.е. уменьшится на 119 тыс. руб. 

47 



Таким образом, предприятие приняло правильное решение, вклю-
чив в производственную программу выпуск убыточного изделия. 

3.1.4. Анализ возможностей выпуска на рынок нового 
вида товара , 

В результате анализа сформированного товарного ассортимента ру-
ководство предприятия может найти ответы на следующие вопросы: 

1) наилучшим ли образом используются ресурсы предприятия при 
нынешней товарной номенклатуре в д анных условиях рыночном конъ-
юнктуры и как йсе это сочетается с задачами предприятия? 

2) если нет, то выпуск каких товаров надо прекратить или видоиз-
менить? Скорее всего, это будут те товары, продажи которых не при-
носяг доход; . 

3) если д анная номенклатура Не приносит желаемого результата, то 
существует ли возможность выпуска на рынок новых видов товаров, 
удовлетворяющих ноше потребности покупателей и д ающие возмож-
ность выигрыша в условиях конкуренции? ; 

Новые товары с позиций маркепшга можно классифицировать как 
товары: 

• не имеющие аналога на рынке, являющиеся итогом новыхизоб-
ретений и открытий; 

• имеющие аналог на рынке, ноотдичающиеся от него лучшими 
качественными параметрами. Такие новые товары называют товарами-
имигеншми. 

Выпуск нового товара предприятие может осуществить двумя спо-
собами: 1) приобрести ш стороны, т.е. купить патент, лицегаию на пра-
во производ ства чужого нового товара; 2) разработать новый товар соб-
ственными усилиями. 

В случае принятия второго решения разработка нового товара про-
ходит ряд стадий, включая стадию формирования идеи, проверки ее 
концепции, коммерческую оценку возможности выпуска нового Това-
ра, НИОКР, испытания в рыночных условиях. Уже на первых стади-
ях разработки анализируются возможные расходы, связанные е вру-
щим производством нового товара, а также доходы от его реализации. 
Такая количественная оценка! делается за весь жизненный цикл това-
ра. Предположим, что жизненный цикл не превышает 5 лет. Прогноз 
продаж и все остальные показатели, связанные с производством ново-
го товара, представлены в табл. 3.7. При общей сумме затрат на произ-
водство и реализацию нового товара в 202 тыс. руб. суммарная прибыль 
составит 31 тыс. руб. 

На основе табличных данных можно составить план денежных по-
ступлений, который представлен в табл. 3.8. При такой динамике де-
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Таблица 3.10 
•Стоимостные показатели, характеризующие 

выпуск нового изделия 

Показатель 
Жизненный цикл товара 

Итого Показатель Период 
разработки 

1-й 
год 

2-й 
год 

3-Й 
ГОД 

4-й 
год 

5-й 
ГОД 

Итого 

1. Объем продаж, тыс. шт. 0 2 5 10 8 3 28 
2. Цена за единицу, руб. 0 10 9 8 8 8 -

3. Выручка от продаж, 
тыс. руб. о 20 45 80 64 24 233 
4. Затраты на производство 
исходя из 4 руб. за единицу, 
тыс. руб. 0 8 20 40 32 12 112 
5. Затраты на технические 
исследований, тыс. руб. 20 • ' — . _ 20 
б. Расходы на рекламу, 
тыс. руб. 20 10 10 10 10 еь 
Т. Расходы на осуществле-
ние маркетинговых исследо-
ваний, тыс. руб. 10 10 
8. Прибыль от реализации, 
тыс. руб. -30 ~8 +15 +30' +22 +2 31 

Табашуг 3.8 
План денежных поступлений 

Денежные 
поступления 

' Жизненный цикл товара Денежные 
поступления Период 

разработки 1-й год 2-й. год 3-й год 4-йгод 5-й гад 

Баланс . . - -30 -38 -23 — - - Т ' - . . ; 29 
Приход • — 20 45 80 64 24 
Расход -30 -28 -30 -50 -42 -22 . 
Итого -30 -38 -23 7 24 71 

нежных поступлений, коща отток наличных денежных средств проис-
ходит в течение трех лет, руководству предприятия следует принять 
решение о тем, согласуется ли с интересами фирмы такая ситуация и 
за счет реализации каких товаров будет покрываться убыток от данного 
товфа. 

Если принимается положительное решение, то осуществляются сле-
дующие этапы разработки нового товара, в том числе испытание в ры-
ночных условиях первых образцов товара: анализ реакции покупате-
лей на новый товар, на его упаковку; разработка марки товара; анализ 
возможностей использования сети распределения товара. 

При принятии решения об использовании марочного названия 
следует определить йодход об определении марочного названия: бу-
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дет ли товар иметь марки производителя, либо посредник присвоит 
ему частную марку (марка посредника); марочное название будет ин-
дивидуальным (в этом случае применяется многомарочный подход для 
сдной и той же группы товаров) либо коллективным (для товарного се-
мейства). Новая марка товара неизбежно сопровождается денежными 
затратами, что также следует учитывать. 

В результате анализа испытания первых образцов нового товара, 
продукция приобретает наиболее приемлемую форму и внешний вид: 
решены вопросы качества, упаковки, марочного названий; рассчитана 
и откорректирована цена; разработан план рекламной кампании; выб-
раны каналы сбыта. 

В рыночных условиях на этапе? испытания товар сначала поставля-
ют для продажи в тот регион, который наиболее отвечает требованию 
репрезентативности. Результаты сбыта в этом регионе подвергаются 
тщательному анализу; и только после этого принимаются решения о 
выходе на общенациональный рынок, разрабатываются объемы про-
даж как в натуральном, так и стоимостном выражении. Таким образом, 
при рыночных испытаниях проверяется, анализируется весь комплекс 
маркетинга, а не только сам товар. 

Проанализируем возможности производства и реализации нового 
товара на рынке На примере предприятия, Производящего продукцию 
для сантехнической индустрии, сформированный товарный ассорти-
мент которого анализировался по данным табл. 3.5 и 3.6. Предприя-
тие разработало новую технологию покрытая поверхности смесителей. 
Продукция, изготовленная на осцове новой технологии, имеет следу-
ющие преимущества: 1 

• высокая твердость помытая; 
• прочность на истирание; 
•высокая химическая устойвдвосгь; . , 
• стойкость к коррозии; 
• легкость в уходе: известковые отложения удаляюгся.без труда с 

помощью сухой тряпки; , 
• строгие элементы дизайна. 
В табл. 3.9 приведены данные, характеризующи^сравнительную 

оценку конкурентоспособности новой продукции с продукцией кон-
курентов, работающих на данном товарном рынке. Сравнение выяви-
ло главные конкурентные преимущества: • 

1) конкурентоспособный уровень цен на сопоставимую продукцию; 
2) предоставление увеличенного по сравнению с существующим 

максимальным по данной группе продукции срока гарантии. 
Анализ рынка смесителей в г. Москве, проведенный в ходе марке-

тинговых исследований, показал, что доля отечественной продукции 
на рынке сбыта составляет 48%. Причем объемы продаж за последний 
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Таблица 3.10 
Оценка конкурентоспособности новой продукции 

Ключевые факторы успеха Анализируемое 
предприятие 

Предприятия-конкуренты Ключевые факторы успеха Анализируемое 
предприятие № 1 № 2 №3 N84 

1. Сравнительный уровень цен 1 1,08 1,12 1,11 1,10 
2. Ассортимент 1 0,4 1,05 0,5 0,4 
3. Гарантийное / послегарантийное 
обслуживание (срок гарантии 
свыше 5 лет) 

+/+ +/- + / - + / -

4. Сервисные функции - ' - - • 

5. Репутация (имидж) 
продаваемой продукции + + . + + 

10 лет уменьшились (по Москве на 20%, а в целом по России — 
в 4 раза). Анализ общей суммы продаж за 1999-2002 гг. кранов 
и смесителей по видам в пределах г. Москвы показывает, что доля сдно-
рычажных смесителей за этот период увеличилась до 37% по сравне-
нию с 18% в общем объеме продаж. Следовательно, перспективным 
направлением является производство и продажа однорычажных смеси-
телей, что и предполагает Выпускать анализируемое предприятие. Это 
направление и является выгодной перспективой для новой продукции. 

Предприятие ставит перед собой задачу проникновения на рынок 
целевого сектора достаточно дорогой сантехники, который составляет 
10% от общего объема продаж, занимаемый фирмами - потенциаль-
ньми шшфрентами. 

Новую труппу модифицированныхиэделий (гр. F) предполагает-
ся выпускать в количестве 190 шт., сократив при этом производство 
изделий убыточной труппы D до 30, с учетом ограничения по произ-
водственной мощности предприятия. Цена новой труптты изделий F > 
установлена на уровне 9,2 тыс. руб., себестоимость изделия — 8,1 тыс. 
руб., в том числе средние переменные издержки 7,2 тыс. руб. В этом 
случае средняя величина покрьгтя (маржинальный доход) будет рав-
на 2,0 тыс. руб. (9,2 - 7,2). . ; 

Рассчитаем Прибыль предприятия после изменения ассортимента 
продукции, использовав для этого данные табл. 3.5 и 3.6. 

Как видно из данных табл. 3.10, прибыль от продаж предприятия 
увеличивается До 777,6 тыс. руб. против 495,3 тыс. 

Проанализируем, как изменятся другие итоговые показатели дея-
тельности предприятия при изменении ассортимента: пороговая вы-
ручка, запас финансовой прочности и эффект производственного (опе-
рационного) рычага. 

Пороговая выручка - это выручка предприятия, соответствующая 
точке безубыточности, т.е. объем реализации, при котором достигает-
ся равенство затрат и результатов работы предприятия. 
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Таблица 3.10 
Расчет прибыли от реализации после изменения 

ассортимента продукции 

Показатель Группа изделий Всего Показатель А В С D F 
Всего 

Объем продаж, шт. 121 207 183 30 190 731 
Выручка, тыс. руб. 1282,6 1614,6 1756,8 225 1748 6627,0 
Переменные издержки, тыс. руб. 971,6 1337,2 1456,7 206,7 1368 5340,2 
Постоянные издержки, тыс. руб. 512,2 
Прибыль, тыс. руб. 777,6 

Запас финансовой прочности показывает, насколько фактическая 
(плановая) выручка превышает пороговую выручку. Определяется как 
разность, выраженная в процентах, между этими величинами, делен-
ная на плановый (фактический) объем продаж. 

Эффект производственного (операционного) рычага — отношение 
величин покрытия к прибыли предприятия. Чем меньше это соотно-
шение, тем лучше. 

Сравним динамику этих показателей до и после изменения ассор-
тимента (табл. 3.11). 

Табацца 3.11 
Сравнительные данные показателей предприятия 

до и после изменения ассортимента 

Показатель До изменения После изменения 
Выручка от реализации, 
ть«с.руб. 

6627,0 

Переменные издержки, 
тыс. руб. 

4936,6 5340,2 

Постоянные издержки, . 
тыс. руб. 

512,2 512,2 

Величина покрытия, 
тыс. руб. 

991,2 1286,8 

Коэффициент покрытия 0,17 
(991.2/5929,0) 

0.19 
(128Q.8/6627) 

Пороговая выручка, _ . 
тыс. руб. 

3013 
(512^0,17) 

2696 
(512.2/0.19) 

Запас финансовой 
прочности, % 

49.2 
(((5929,0-

- 3013У5929) -100) 

59,3 
(((6627 -

- 2696)/6627) • 100) 
Прибыль, тыс. руб. 495,3 774.6 
Эффект 
производственного 
(операционного) рычага 

2,00 
(94912/495,3) 

1,66 
(1286,8/774,6) 

Приведенные д анные свидетельствуют о том, что все показатели из-
меняются в лучшую сторону: с ростом прибыли снижается величина 
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пороговой выручки, соответственно увеличивается запас финансовой 
прочности с 49,2 до 59,3 и уменьшается эффект операционного (про-
изводственного) рычага с 2,0 до 1,66. Анализ основных показателей 
деятельности предприятия подтверждает правильность принятия реше-
ния об изменении ассортимента—замене значительной части выпус-
кавшейся ранее убыточных изделий группы D на модифицированные 
изделия группы F. 

* " * 

3.2. Анализ выполнения плана по номенклатуре 
и ассортименту 

Анализ комплекса маркетинговых мероприятий по формированию 
номенклатуры и ассортимента подтвердил правильность подхода пред-
приятия к оценке конкурентности выпускаемой продукции, товарного 
ассортимента исходя из необходимости максимизации прибыли, воз-
можности изменения ассортиментных позиций с учетом включения в 
план ноюй продукции. Поскольку производственная программа пред-
приятия разрабатывается на основе заключенных договоров, то задача 
анализа Выполнения плана по номенклатуре и ассортименту—выявить 
допущенные отклонения от согласованных условий по объему, ассорти-
менту, качеству, фокам поставок, причины и конкретных виновников. 

Сждуегзамеппь, что потребитель (заказчик) заинтересован в удовлет-
ворении своих нужд именно потребительскими ценностями в их нату-
рально-вещественной форме. Поэтому невыполнение договорных обя-
зательств попоставке продукции соответствующего ассортимента и каче-
ства в определенные договором сроки нельзя перекрьнъ выполнением 
других договоров. Материальные потерт, ущерб, нанесенный срывом 
исполнения договора, возможно, удастся компенсировать, но потеря кон-
кретного заказчика (покупателя), которая может явиться следствием не-
исполнения обязательства по ассортименту, невосполнима. 

По каждому договору определяется выполнение обязательств по 
номенклатуре и ассортименту. Если поставщик допустил Недопостав-
ку какого-то количества товара на отдельном этапе поставки, то он 
обязан восполнить это количество на следующем этапе (периоде) в 
пределах срока действия договора. Недопоставка по ассортименту так-
же подлежит восполнению. Если поставка осуществляется нескольким 
покупателям, то поставка одному покупателю сверх количества, пре-
дусмотренного договором, в покрытие недопоставки другим покупа-
телям не засчитывается. 

Обобщающим показателем является коэффициент, характеризую-
щий выполнение пд ана по номенклатуре и ассортименту. Он опреде-
ляется исходя из плановой величины поставки при условии превыше-
ния факта над планом и фактического значения, если факт меньше 
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плана. Рассчитаем данный коэффициент на примере предприятия, 
выпускающего изделия сантехники. Данные для расчета представле-
ны в табл. 3.12. 

Таблица 3.12 

Данные для расчета коэффициента, 
характеризующего выполнение плана по ассортименту 

Группа 
- изделий 

Объем продаж, да. Отклонение Группа 
- изделий План Факт * % 

А 121 119 • -2,0 1,65 
В 2Q7 212 +5,0 2,42 
С 183 17S -4,0 2,19 
D 36 38 +3,0 10)0 
F 190 189 -1,0 0,53 

Итого 731 782 +1,0 1,37 

В целом по предприятию объем продаж в натуральном выражении 
выполнен на 101,37%. Что касаеюя выполнения плана поассоршмен-
ту, то коэффициент выполнения сосгавляет 

„ 119 + 207 + 179+30+189 _ 724 _ „ Q O Да — — "" • • '1 1 — . и , У У . 731 731 
Таким образом, при перевыполнении плана по объему продаж имеет 

место невыполнение плана по ассортименту, что свидетельствует о нару-
шении договорных обязательств. Последствиями такого нарушения обя-
зательств для поставщика (производителя) могут быть расторжение дого-
вора и возмещение убытков. При недопоставке товара постаыциком в 
пределах срока договора возникает необходимость его допоставки в пос-
ледующие период ы с уплатой неустойки за недопоставку или просроч-
ку поставки в соответствии с ее размером, определенным договором. Сле-
довательно, поставщик несет дополнительные затраты. 

3.3. Анализ выполнения плана стоимостных 
показателей производственной программы 

На основе натуральных (условдо-натуральных) показателей произ-
водственной Программы определяется система стоимостных показате-
лей, дающих обобщенную характеристику объемов производства, 
каждый из которых имеет свое место и назначение. 

Показатель валового оборота определяет сумму всей произведенной 
и находящейся в процессе производства продукции (услуг) независи-
мо от направлений ее применения (внутри предприятия или за его 
пределами). Он определяется на основе бюджетов (смет) и отчетов об 
их исполнении центров ответственности и необходим менеджерам раз-
личных уровней управления для обоснования принятия решений о 
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сопряженности развития отдельных подразделений предприятия, уров-
не внутрипроизводственного кооперирования. 

Валовая продукция определяет общий результат произведенной и 
находящейся в производстве продукции (услуг), предназначенной для 
применения на сторону. Рассчитывается также на основе внутрихозяй-
ственной отчетности на тех предприятиях, где имеются значительные 
объемы незавершенного производства. 

Выпущенная продукция — конечный результат деятельности пред-
приятия за определенный период, определяемый выпущенной из про-
изводства продукцией, сделанными работами И оказанными услугами 
потребителю или полностью готовой для этих целей. Именно на осно-
ве выпущенной продукции определяется прибыль, которую может 
получить предприятие (гак разность между стоимостью и себестоимо-
стью этой продукции). Выпущенная продукция аккумулируется на 
счете 40 «Выпуск продукций (работ, услуг)». 

В действительности предприятие получит прибыль лишь после 
.того, как продукция будет отгружена покупателю и оплачена им. По-
этому определяют отгруженную продукцию (счет 45 «Товары отгру-
женные») и продукцию реализованную (счет 90 «Продажи») после 
признания в бухгалтерском учете выручки от продаж. Конечным 
объемным показателем, свидетельствующим о том, что продукция на-
шла своего покупателя, т.е. удовлетворила конкретную потребность, и 
денежные средства за которую перечислены на расчетный счет постав-
щика, является выручка от продаж. 

Таким образом, стоимостными показателями, характеризующими ' 
объем производства и реализации продукции в открытой отчетности, 
являются готовая продукция, выпуск продукции, товары отгруженные, 
выручка от продаж. Остальные пошатали рассрТьшаюТся по необхо-
димости и используются для внутренних целей. . 

Проанализируем степень выполнения плана по показателю выруч-
ки от продаж на основе данных табл. 3.13. 1 . Табвща 3.13 

Оценка выполнения плана по показателю выручки от продаж 

Группа 
изделий 

Объем продаж 
в натуральном 
выражении, шт. 

Цена единицы 
продукции, 
тыс. руб. 

Выручка 
от продаж, 
тыс. руб. ' 

Выручка в ценах 
плана, тыс. руб. 

(гр.З гр.4) 
Группа 

изделий 
План Факт План Факт План Факт 

Выручка в ценах 
плана, тыс. руб. 

(гр.З гр.4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
А 121 119 10,6 11,4 1282,6 1356,6 1261,4 
В 207 212 7,8 8,5 1614,6 1802,0 1653,6 
С 183 179 9,6 10,4 1756,8 1861,6 1718,4 
D > 30 33" 7,5 7,8 225,0 254,4 247,5 
F 190 189 9,2 10,1 1748,0 1908,9 1738,8 

Итого 731 732 - ' 6627,0 7183,5. 6619,7 
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В фактических ценах выручка от продаж выросла на 556,5 тыс. руб. 
(7183,5—6627,0) или на 8,4%. Фактическая выручка, пересчитанная 
в плановые цены, дает снижение реализации на 7,3 тыс. руб., т.е. име-
ет место невыполнение плана. Таким образом, все перевыполнение 
объема продаж вызвано ростом цен. 

Анализ выполнения плана по выручке от прод аж неразрывно свя-
зан с выполнением договорных обязательств по поставкам. 

Как бьшо видно из табл. 3.12 и последующих расчетов, коэффици-
ент выполнения плана по ассортименту составил 0,99, т.е. было допу-
щено нарушение договорных обязательств, что привело и к изменению 
структуры вьфучки от продаж по сравнению с запланированной. 

Влияние изменения структуры на выручку от продаж определим 
способом цепной подстановки, при котором меняется лишь удельный 
вес отдельных видов вьшускаемой продукции при неизменности дру-
гих составляющих. Данные для анализа приведены в табл. '3.14. 

! Таблица 3.14 
Влияние структуры выпускаемой продукции на объем продаж 

Группа 
изделий 

Це
на

 п
ла

но
ва

я,
 

ты
с.

 р
уб

. 

Объем 
Продаж, шт. 

Структура 
продукции, 

. * ' : -
' Г . ' 

Объем продаж в ценах 
плана; тыс. руб. 

11 " 
I I I? 

Группа 
изделий 

Це
на

 п
ла

но
ва

я,
 

ты
с.

 р
уб

. 

План Факт План «акт План 
Факт при 
плановой 
структуре 

Факт 
11 " 
I I I? 

1 2 3 4 • .5 7 8 II-. 10 
А 10,6 121 119 16,6 16,3 1282,6 1115,5 1261,6 +146,1 
В 7.8 207 212 28,0 29,0 1614.6 1881,6 1653ГВ -228,0 
С 9,6 183 179 25,1 24,5 1756,8 1686,7 1718,1 +31,4 
D 7.5 30 33 4.1 М : 225,0 275,5 247,5 -га,0 
F 9,2 190 189 26,2 25.1 1748,0 1760;6 1738.8 -21.8 

Итого ; — 731 732 100 100 6627,0 6720 6619,7 -100,3 

При равномерном перевыполнении плана по всем видам продук-
ции в натуральном выражении на 101,4% (732/731) и сохранении 
плановой структуры Общий объем продаж в ценах плана составил бы 
6720 тыс. руб. На основе общего объема (6720 тыс. руб.) пересчита-
ем фактический объем в плановых ценах исходя из плановой струк-
туры. Для этого общий объем распределим по изделиям пропорцио-
нально плановой структуре (см. табл. 3.14, ip. 8). Например, по изде-
лию группы А фактический объем при плановой структуре составит 

6720 • 16,6/100 =1115,5 тыс. руб. 
Разность в объемах реализации фактического (тр. 9) и пересчитан-

ного На плановую структуру (гр. 8) показывает изменение объема 
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продукции за счет структуры (гр. 10). Она составляет 6619,7 — 
— 6720,0 — —100,3 тыс. руб., что связано с увеличением удельного 
веса продукции менее дорогой (В, D, F) по сравнению с продукци-
ей групп А и С. 

Влияние изменения структуры объема продаж можно определить 
и другим способом: умножением разности коэффициентов выполне-
ния плана реализации в стоимостном ( fQ и натуральном (Лу выраже-
ниях на стоимостное выражение планового объема продажЛак, в на-
шем примере 

Кс = 6619,7/6627,0 = 0,998; 

Кн — 732/731 = 1,014; • 

АЛ^р = (0,998 - 1,014) • 6627,0 » -106,0. 
' Незначительное расхождение объясняется негочносшо расчетов в 

результате (Мфугления. 
Влияние качества продукции на объем продаж можно выразить че-

рез, показатель удельного веса новой более качественной продукции 
(группа F), которая была включена в производственную программу 
текущего планового период а. 

Доля новой продукции по плацу текущего периода составляла 
26,2% от общего объема, а по факту она равна 25,1. Хотя и произош-
ло снижение удельного веса новой Продукции, оно оказало несуще-
ственное влияние на изменение объёма реализации (—21,8 тыс. руб.). 

Такая значительная доля новой продукции свидетельствует о том, 
что предприягие уделяег большое внимание обновлению ассортимен-
та, заменяя убыточные изделия. 

t 3.4. Анализ взаимосвязи показателей производства 
и реализации продукции 

ределенный стоимостный показатель объема производимой продук-
ции. Завершающий этап характеризуется показателем выручки от про-
даж Величина каждого предыдущего показателя, естественно, влияет 
на последующий, а все шесте—на итоговый, выручку От продаж. По-
этому задачей анализа является выявление взаимосвязи между показа-
телями произведенной и реализованной продукции, вклада каждого 
из них в изменение результативного показателя, 

Для этих целей рассчитаем коэффициенты-показатели, определя-
ющие соотношениеодного показателя к другому, на основе исходных 
д анных. Раскроем экономическое содержание рассчитываемых коэф-
фициентов. 
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Коэффициент соотношения валовой продукции и валового оборота 
характеризует величину валовой продукции, приходящейся на 1 руб. 
валового оборота*. 

Обратная величина — коэффициент внутрипроизводственного ко-
оперирования — показывает, сколько стадий производства проходит 
исходный материал до его превращения в результат труда.. Как уже го-
ворилось, показатели валовой продукции и валового оборота опреде-
ляются предприятием по необходимости, если имеет место внутри-
производственное кооперирование и значительна величина незавер-
шенного производства. 

Коэффициент товарности определяет величину выпущенной про-
' дукции, приходящейся на 1 руб. валовой продукции. Чем меньше раз-

рыв между этими показателями, тем эффективнее работает предприятие. 
Коэффициент отгрузки, определяемый соотношением величины 

отгруженной продукции к выпущенной, свидетельствует в определен-
ной мере об эффективности принимаемых управленческих решений 
в области сбыта продукции. 

Коэффициент продажи рассчитывается отношением выручки от 
продаж к отгруженной продукции. Величина этого показателя пока-
зывает сколько выручки приходится на 1 руб. отгруженной продук-
ции и свидетельствует об уровне работы финансовых служб. 

Проанализируем взаимосвязь показателей на условном примере 
того же Предприятия, выпускающего сантехническую продукцию. 
Исходные данные, а также результат расчета коэффициентов представ-
лены в табл. 3.15. - „ " 

Коэффициент соотношения валовой продукции и валового оборота 
сократился на 0,3 коп. / руб., что подтверждается более быстрым рос-
том стоимости валового оборота (на 106 тыс. руб.) по сравнению с ро-
стом валовой продукции (на 54 тыс. руб.). В результате внутрипроиз-
водственный оборот при плане 2124 тыс. руб. (8975-6851) по факту, 
составил 2176 тыс. руб. (9081-690S), что отразилось на коэффициен-
те внутрипроизводственного кооперирования. Он возрос с 1,310 до 
1,315. 

Это явилось одной из причин снижения объема выпущенной про-
дукции по сравнению с планом (98,6%), что привело и к уменьшению 
коэффициента товарности на 2,1 коп./руб! валовой продукции. Это 
свидетельствует об увеличении тех элементов валовой продукции, ко-
торые не входят в состав выпущенной. 

Кроме увеличения объема полуфабрикатов собственного произ-
водства, о чем говорилось выше, это означает увеличение остатков и 
незавершенного производства, что в определенной степени Может 

* Адамов B.C., Ильенкова С.Д., Сиротина Т.П., Смирнов С.А. Экономика й стати-
стика фирм. - 3-е изд. - М.: Финансы и статистика, 2000. - С. 94. 
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Таблица 3.15 
Взаимосвязь показателей производства и реализации продукции 
№ 

строки Показатель Условное 
обозначение План Факт Изменение № 

строки Показатель Условное 
обозначение План Факт Абсолютное % 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Валовой оборот, 

тыс. руб. 
ВО 8,975 9,081 +106 101,2 

2 Валовая продукция, 
тыс. руб. 

ВП 6,851 6,905 +54 100,9 

3 Выпуск продукции, 
тыс. руб. 

п 6,795 6,702 -93 98,6 

4 Отгруженная 
продукция, тыс: руб. 

о п 6,703 7,323 +620 109,2 

5 Выручка от продаж, 
тыс. руб. 

В 6,627 7,184 +557 108,4 

6 Коэффициент 
соотношения валовбй 
продукции и валового 
оборота (стр. 2 / стр. 1) 

ВП/ВО 0,763 0,760 -0,003 99,6 

7 Коэффициент 
внутрипроизводствен-
ного кооперирования 

(Стр. 1 / стр. 2) 

ВО/ВП ' 1,310 1,315 +0,005 100,4 

8 , Коэффициент 
товарности 

(стр. 3 / стр. 2) 

п/вп 0,992 0,971 -0,021 97,9 

9 Коэффициент отгрузки 
(стр. 4/стр.3) 

оп/п 0,986 1,092 +0,106 -110,7 

10 Коэффициент 
продажи (стр. 5 / Стр. 4) 

в/оп 0,989 0,981 -0,008 99,2 

явиться следствием недостаточно эффективного внутрипроизводствен-
ного планирования. , 

Коэффициент отгрузки увеличился по сравнению с планом на 
10,6 коп./руб., что.можно расценивать как положительный фактор, 
свидетельствующий об эффективной работе сбьгговых сяужб предпри-
ятия, поскольку стоимость отгруженной продукции выросла По срав-
нению с планом на 620 тис. руб. Особенно это имеет значение для тех 
предприятий, гае выручка определяетсяпо Ътгруже продукции. Уве-
личение показателя отгруженной продукции свидетельствует о сокра-
щении остатков Ютовой продукции на складе на конец года по срав-
нению с остатками на начало. 

Коэффициент продажи сократился на 0,8 коп./руб., что подтверж-
дается превышением по факту темпа роста отгруженной продукции 
(109,2%) по сравнению с темпом перевыполнения плана по выручке 
от продаж (108,4%). Такая ситуация могла, в частности, возникнуть 
при увеличении в стоимости струженных товаров не оплаченных в 
срок и на ответственном хранении у покупателя, что свидетельствует об 
отсутствии средств у покупателя или об отказе последаего от оплаты. 
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Этот вывод косвенно можно подтвердить и выполнением плана по ас-
сортименту на уровне 0,99 (см. табл. 3.12). 

Следующим этапом анализа взаимосвязи стоимостных и объемных 
показателей является количественное определение меры влияния из-
менения каждого показателя на изменение объема выручки от прод аж. 

Для этого используем мультипликативную модель, которая имеет 
следующий ввд*: 

В = В/ОП • ОП/П • П/ВП • ВП/ВО • ВО = а Ь • с • d е. 
Относительная мера влияния изменения каждого коэффициента на 

изменение выручки от гфодажможвд представить в виде произведения 
соответствующих индексов изменения каждого фактора. В данном, 
случае получается 

1,084 = 0,992 • 1,107 • 0,979 • 0,996 • 1,012. 
Для определения абсолютного влияния каждого коэффициента 

(фактора) на абсолютное изменение объема выручки 6т продаж про-
делаем следующие расчеты, применив метод абсолютных разниц: 

1. За счет уменьшения коэффициента продаж на 0,8 коп./руб. 
объем продаж уменьшился на 55 тыс. руб.: 

bi Cj dj es — (0,981—0,989) • 1,092 • 0,971 • 0,760 • 9,081 = 
= —55 тыс. руб. 

2. Увеличение коэффициента, ргггрузки на 10,6 коп./руб. дает рост 
объема продаж на 1101 тыс. руб.: 

аа (Ь, - 6J с, d, в, = 0,989 • (+10,6) • 0,971 • 0,760 • 9,081 = 
= +1101 тыс. руб. 

3. В результате снижения тэффициента товарности на 2,1 коп./руб. 
объем прод аж уменьшился на 1410 тыс. руб.: 

<я0 Ь0 (Cj—CQ) d, = 0,989 • 0,986 • (-2,1) • 0,760 • 9,081 * 
==-1410 Тыс. руб. 

4. Уменынение отдачи валового оборота на 0,3 коп./руб. привело 
к снижению обьемапродаж на 24тыс. руб.: 

а0 Ь0 с^ (d-d(i>ei = 0,989 • 0,986 • 0,992 • (-0,3) • 9,081 = 
= -24 тыс. руб. 

5. Увеличение валового оборота на 106 тыс. руб. привело к росту 
объема продаж на 945 тыс. руб.: 

а0 b0c0 d0 ( е - V = 0.989 • 0,986 • 0,992 • 0,763 • (+106) = 
=+945 тыс. руб. 

* Символы а, А с, d, е введены для упрощения обозначений. 
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Сумма изменений величин отдельных коэффициентов дает общее 
изменение объема реализованной продукции (естественно с учетом 
округления): . • 

(-55) + 1101 + (-1410) + (-24) + 945 = 557 тыс. руб. 
Основной причиной снижения объема прод аж, как видно из рас-

четов, является уменьшение коэффициента товарности, т.е. величины 
выпуска продукции, приходящейся на 1 руб. валовой, а это говорит о 
недостатках оперативного внутрипроизводственного планирования на 
предприятии, одним из проявлений которого является нарушение 
ртмичнОсш производства. 

3.5. Анализ ритмичности производства 

Под ритмичностью производства понимается планомерно повторя-
ющееся выполнение объема работ, конкретное содержание которых 
определяется производственной программой. Ртмичная работа пред-
приятия предопределяет выполнение плана по выпуску и реализации 
продукции, а следовательно, влияет и на остальные итоговые парамет-
ры деятельности предприятия: качество выпускаемой продукции, раз-
мер незавершенного производства, величину оборотных'средсгв, себе-
стоимость продукции и прибыль предприятия. 

Показателем, характеризующим ритмичность производства, явпя-
tяся коэффициент ритмичности, опред еляемый отношением фактичес-
кого выпуска продукции к плановому заданию за определенный пе-
риод. Перевыполнение задания не принимается во внимание. 

Можно отметить ряд преимуществ Этого показателя:" 
• его значение не может бьгть больше единицы, которая становит-

ся показателем абсолютной ритмичносщт.е. показателем ежедневного 
(ежемесячного, ежеквартального) выпуска продукции в пределах за-
данного по плану; 

• плановое задание может быть зад ано в любых единицах измере-
ния, поэтому появляется возможИостьне только учитывать, но и ана-
лизировать динамику ритмичности производства, сопоставляя данные 
по различным подразделениям предприятия; 

• обеспечивается доходчивость и сравнимость показателя; 
• расчет показателя является простым и выполняется наосноведан-

ных оперативной отчетности, которыми располагает каждое подразде-
ление предприятия. 

Рассчитаем значение этого показателя по данным табл. 3.16. 
Коэффициент ритмичности составил 98,1%. В то же время в 

IV квартале имело место перевыполнение плана по выпуску продук-
ции на 6,9%, а во II и III кварталах — недовыполнение плана (0,951 
и 0,989 соответственно). Причинами неритмичности выпуска продук-
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Таблица 3.10 
Ритмичность выпуска по кварталам 

Квартал 
Выпуск 

продукции, 
тыс. руб. 

Удельный вес 
продукции, % Коэффициент 

выполнения 
плана 

Коэффициент 
ритмичности, % 

План Факт План Факт 

Коэффициент 
выполнения 

плана 
1 
II 
III 
IV 

1713 
1713 
1713 
1713 

1750 
1629 
1694 
1832 

25 
25 
25 
25 

25,3 
23,6 
24.5 
26.6 

1,022 
0,951 
0,989 
1,069 

25,0 
23,6 
24,5 
25,0 

Всего за год 6852 6905 100 100 1,09 98,1 

ции могут быть недостатки в уровне организации материально-техни-
ческого снабжения, производства, технологии, сбыта продукции. 

Аналогично анализируется ритмичность отгрузки и выручки от 
продаж. 

По результатам анализа ритмичности производства и реализации 
продукции необходимо разработать конкретные мероприятия, повы-
шающие уровень оперативного плакирования, контроля и регулиро-
вания хода производства в целях обеспечения равномерной, комплек-
тной сдачи продукции в заданном плановом ассортименте и в установ-
ленные сроки. 

3.6. Анализ динамики измвйвния объемов 
производства и реализации продукции 

В результате анализа выполнения плана стоимостных показателей 
производственной программы, предприятие получает ответ на вопрос: 
как реализуются задачи предприятия в текущем периоде? Но для 
предприятия важно также определить и степень реализации задач дол-
госрочного характера, решаемых в течение нескольких лет. Для этих 
целей проводится анализ дйнамики объема производства и реализации 
продукции за ряд лет. Выявление трмюв изменения стоимостных по-
казателей производства и их сравнение с запланированными покажет 
степень осуществления стратегических задач предприятая. При нали-
чии расхождений в темпах изменения стоимостных показателей b ре-
зультате анализа могут быть внесены коррективы в темпы роста этих 
показателей на следующий плановый период. 

Для оценки динамики изменения стоимостных объемов производ-
ства необходимо исключить влияние изменения цен в сравниваемых пе-
риодах, т.е. оценить объемы выпуска в сопоставимых ценах. Для этого 
продукцию, произведенную в последующие периоды, переоценивает с 
учетом изменения уровней цен в цены базисного периода. Получаемый 
индекс цен используют для пересчета объема продукц ии последующих 
периодов в цены базисного периода. Покажем это на примере. 

62 



Как видно из табл. 3.17, сравниваются два периода планового года— 
январь и февраль. Ивдекс цен по группам товаров (отношения цен фев-
раля к ценам января) составляет 1,10— 1,12. Пересчитанная общая 
выручка по группам товаров в соответствии с индексом цен представ-
лена в ip. 9: (выручка февраля, деленная на индекс цен). Например, по 
группе товаров А она составляет 143,2 тыс. руб. (157,5/1,1). Следова-
тельно, сопоставимый по ценам объем выпуска продукции составил 
в феврале 626,0 тыс. руб. по сравнению с 543,7 тыс. руб. в январе, т.е. 
прирост на 82,5 тыс. руб. обеспечен за счет увеличения физического 
объема. 

Таблица 3.17 
Переоценка фактически произведенной продукции. 

Группа 
товаров 

Январь Февраль 

И
нд

ек
с 

(гр
.5

/гр
.2

) 
Вы

ру
чк

а 
в 

це
на

х 
ян

ва
ря

 
(гр

.7
/гр

.8
) Группа 

товаров Цена 
реали-
зации, 

тыс. руб. 

Коли-
чество 
единиц, 

ип. 

Выруч-
ка, тыс. 

руб. 

Цена 
реали-
зации, 

тыс, руб. 

Коли-
чество 
единиц, 

шт. 

Выруч-
ка, тыс. 

руб. И
нд

ек
с 

(гр
.5

/гр
.2

) 
Вы

ру
чк

а 
в 

це
на

х 
ян

ва
ря

 
(гр

.7
/гр

.8
) 

1 2 3 4 $ в 7 8 9 
А 9,5 12 114,0 10,5 15 157,5 1,10 143,2 
В 7,0 23 161,0 7,8 25 195,0 1,11 175,7 
С 8,6 18, 154,8 9,6 20 192,0 1,11 173,0 
D 6,7 17 ' 113,9 7,5 20 150,0 1,12 133,9 

Всего 543,7 694,5 1,11 626,0 
Темп 
роста 127,6 115,1 

Определим динамику выпуска и реализации продукции, рассчи-
тав базисные и цепные темпы роста и прироста затри года (табл. 3.18). 
Базисные темпы роста рассчитываются отношением каждого последу-
ющего периода к первому (базисному) в динамическом раду- Так, для 
расчета выпуска продукции третьего года в сопоставимых ценах необ-
ходимо выпуск продукции этого года в текущих ценах умножить на 
произведения индексов цен третьего и второго годов. 

Например, выпуск продукции в текущих ценах второго года 
6744 тыс. руб. делим на индекс цен 1,1 и получаем 6131 тыс. руб. — 
выпуск продукции этого года в сопоставимых ценах. Соответственно 
выпуск продукции в сопоставимых ценах третьего года определен в 
сумме 6094 тыс. руб. (6905 тыс. руб./ (1,03 • 1,1)) и тд. 

Цепные темпы роста выпуска продукции и выручки от продаж оп-
ределяются отношением каждого последующего периода к предыду-
щему. Из табл. 3.18 видно, что базисные темпы роста выпуска продук-
ции в третьем году снизилась по сравнению со вторым годом, хотя тен-
денция увеличения выпуска продукции сохранялась. Причем если во 
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Таблица 3.10 
Динамика производства и реализации продукции 

Год 

О
бъ

ем
 п

ро
из

во
дс

тв
а 

в 
те

ку
щ

их
 ц

ен
ах

, т
ы

с.
 р

уб
. 

И
нд

ек
с 

це
н 

Объем 
производства 
продукции в 

сопоставимых 
ценах, тыс. руб. 

(гр.2/гр.З) 

Темпы роста 
производства, 

% 

Выручка 
от продаж, 
тыс. руб. 

Темпы роста 
выручки, % 

Год 

О
бъ

ем
 п

ро
из

во
дс

тв
а 

в 
те

ку
щ

их
 ц

ен
ах

, т
ы

с.
 р

уб
. 

И
нд

ек
с 

це
н 

Объем 
производства 
продукции в 

сопоставимых 
ценах, тыс. руб. 

(гр.2/гр.З) ] 5 

I 
S1 х 
м 
o S Вс

оп
ос

та
ви

-
мы

х 
це

на
х 

Ба
зи

сн
ы

е 

Ц
еп

ны
е 

1 2 3 4 « 6 7 8 9 10 
1-ой 5929 1.0 5929 100 100 5964 5964 100,0 100,0 
2-ой 6744 1,10 6131 1.03,4 103,4 , 6627 6025 101,02 101,02 
3-ий 6905 1,03 6094 102.8 99,4 6950 6150 103,1 102,1 

выручки от продаж, то в третьем году наоборот тдофсхл'выручки соста-
вил 3,1%, а выпуска продукции 1,8% по сравнению с базовым пери-
одом. Превышению прироста выручки над приростом выпуска свиде-
тельствует об уменьшении остатков готовой продукции на складе и 
неоплаченной покупателями. , 

Этот вывод подтверждается и динамикой цепных темпов роста вы-
пуска продукции и выручки от продаж. Если прирост выпуска про-
дукции во втором году обгонял прирост выручки от продаж (соответ-
ственно 3,4 и 1,02%), то в третьем году при снижении выпуска продук-
ции по сравнению со вторым годам (99,4%); темп прироста выручки 
за этот период составил 2,1 %. 

Так как изменение цен на выпускаемую продукцию незначитель-
но (индекс цен за ан&лизируемый период составляет 1,13), то основ-
ным фактором роста объемов производства и реализации продукции 
является увеличение физического выпуска продукции. На основе ди-
намического рада изменения выписка продукции и выручки от про-
даж можно определить среднегодовые темпы роста (прироста) Выпус-
капродукЦии. 1 v 

В приведенном примере среднегодовые темпы прироста выпуска 
продукции (Тв) И выручки от продаж (Гвп), рассчитанные по средне-
геометрической взвешенной, составляют 

Тъ = ̂ 1,0 1,034 0,094 =0,33%; 

ТВЛ = 3/1,0-1,010 1,021 = 0,32%. 
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Данные анализа и определения среднегодовых темпов прироста 
выпуска продукции и выручки от продаж используются предприяти-
ем для корректировки темпов прироста на последующие периоды, 
чтобы обеспечить запланированный рост. 

3.7 Анализ факторов и резервов увеличения 
выпуска и реализации продукции 

Факторами называют движущие сипы или причины, вызывающие 
изменение того или иного показателя, в данном случае выпуска про-
дукции и выручки от Продаж. В свою очередь,резервы — это возмож-
ность более полного использования всех факторов увеличения объем-
ных показателей. Резервы органически связаны с факторами. Если 
факторы рассматривать как возможность, то резервы - это процесс 
превращения возможности в действительность. 

Из определения выручки от продаж вытекает, что основным пока-
зателем, формирующим ее величину, является выпуск продукции, а 
также изменения остатков готовой продукции и остатков отгруженной 
продукции. 

Основными факторами, определяющими выпуск продукции, 
а следовательно, в конечном счете и выручку от продаж, являются: 
1) размеру « уровень использования основных производственных фон-
дов; 2) величина трудовых ресурсов и производительность труда; 3) ко-
личество предметов труда и уровень их использования. 

Влияние перечисленных факторов на изменение выпуска продук-
ции можно определить методом цепных подстановок Сначала проана-
лизируем влияние основных производственных фондов на измене-
ние выпуска продукции по приведенным данным (табл. 3.19). 

/ Таблица 3.19 
Данные для расчета влияния основных производственных 

фондов на иэменение выпуска продукции 

Показатель* ' Условное 
обозначение План ' • Факт ;; 

Выпуск продукции, тыс. руб. В ' 6744 6905 
Среднегодовая стоимость основных 
производственных фондов, тыс. руб. оЕ 7252 7268 
Фондоотдача, руб. ФО 0,93 0,95 

* Плановые показатели в формулах обозначены индексом 0, а фактические - 1. 

Расчет производим по формулам 

ABoc -vOCi Ф 0 о ~ О^о' ф о о = АОС • ФО0, 
где ДОС = ОСj — ОС0; 
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дВф0 = осх ФО! - o q • ФО0 = ДФО 0Cj, 
гдеДФО = ФО0-ФО1 . 

Результаты расчетов на основе приведенных формул, представлен-
ные в табл. 3.20, показывают, что прирост выпуска продукции был 
обеспечен в основном лучшим использованием основных фондов, т.е. 
на предприятии задействованы факторы интенсификации основных 
фондов. 

Таблица 3. 20 
Влияние основных производственных фондов на изменение 

. выпуска продукции 

Показатель Условно* 
обозначение 

Изменение выпуска 
продукции 

Общее изменение выпуска продукции, 
тыс. руб. v дв +161,0 
Изменение выпуска продукции за «̂ чет 
изменения стоимости, основных фондов, 
тыс. руб. 

' ) 

ДВос +15,9 
Изменение выпуска продукции за счет 
изменения фондоотдачи ДВФО +145,1 

Влияние величины и уровня использования трудовых ресурсов 
на изменение выпуска продукции можно проанализировать по дан-
ным табл. 3.21. 

Таблица 3.21 
Данные для расчета влияния ipjiooBbix ресурсов на изменение ^ 

выпуска продукции 

Показатель 
—! г 

Условное 
обозначение 

План Факт 

Выпуск продукции, тыс. руб. В 6744 6905 
Среднегодовая численность 
производственного персонала, человек ч 590 566 
Выработка ha одного работающего, руб. пт 11,43 12,20 

двч = (4j • ПТ0 = -24-11,43 = -274 тыс. руб.; 
ДВ т= (ПТ, - ПТ0) • 4 j = 0,77 • 566 = 435 тыс. руб. 

Таким образом, прирост выпуска продукции обеспечен полностью 
за счет повышения роста производительности труда (+435 тыс. руб.), 
перекрывая при этом снижение выпуска за счет сокращения числен-
ности работающих (-274 тыс. руб.). 

Влияние использования предметов труда на изменение выпуска 
Продукции проанализируем исходя из данных табл. 3.22. 
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Таблица 3.10 
Данные для расчета влияния предметов труда 

на изменение выпуска продукции 

Показатель Условное 
обозначение План Факт 

Выпуск продукции, тыс. руб. В 6744 6905 
Материальные затраты на производство 
продукции, тыс. руб. МЗ 4316 4557 
Материалоотдача, руб. МО 1,56 1,52 

АВМЗ = (МЗ, - М30) • МО0 = (4557 - 4316) 1,56 = +376 тыс. руб.; 
ДВМ0 = (МО, - МО0) • МЗ, = (1,52- 1,56) • 4557 = -215 тыс. руб. 

Расчеты показывают, что для увеличения выпуска продукции на 
161 тыс. руб. потребовалось дополнительно израсходовать материаль-
ных ресурсов на 376 тыс. руб., так как в отчетном периоде произошло 
снижение материалоотдачи, в результате чего недополучено продук-
ций на 215 тыс. руб. Следовательно, прирост выпуска продукции пол-
ностью обеспечен за счет экстенсивного использования материальных 
ресурсов. , 

Итак, результаты анализа трех факторов на изменение объема 
выпускаемой продукции выглядят следующим образом (изменения 
в тыс. руб.): , , г .' 

1. За счет влияния основных фондов: 
а) изменения стоимости основных фондов +15,9 
б) изменения фондоотдачи ^ +145.1 

- - Итого+161,0 
2. За счет влияния трудовых ресурсов: 

а) изменения численности -274,0 
б) изменения производительности труда +435.0 

Итого+161,0 
3. За счегвлияния предметов труда 

а) изменения стоимосш материальных ресурсов +376,0 
б) изменения матерйалобтдачи -215.0 

Итого+161,0 
Влияние каждого фактора производства на показатель выручки от 

продаж можно учесть через коэффициент соотношения данного пока-
зателя с показателем выпуска продукции. 

Кроме производственных факторов на изменение выручки от про-
даж оказывают влияние изменение остатков готовой продукции на 
складе и остатков отгруженной продукции. Именно по этой причи-
не произошло сшркение коэффициента продаж. Чтобы отразить вли-
яние этой труппы резервов на степень увеличения объема выручки, 
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необходимо проанализировать причины образования сверхплановых 
остатков. 

Основными причинами образования сверхплановых остатков гото-
вой продукции на складах и отгруженной продукции являются: 

• нарушение договорных обязательств, в том числе по срокам по-
ставки и качеству поставляемых готовых товаров; 

• состояние платежной дисциплины покупателя, что проявляется 
в образовании группы товаров отгруженных, но не оплаченных в срок, 
или на ответственном хранении ̂ покупателя; 

• риск невостребованной продукции, приводящий к падению 
спроса и образованию сверхнормашвных остагков. 

Д ля выявления данных резервов соответствующие службы пред-
приятия должны детально проанализировать причины их образования. 

Контрольный вопросы 
1. Каковы основные зад ачи анализа объема выпуска продукции и 

выручки от продаж? 
2. Почему анализ производственной программы следует начинать 

с анализа маркетинговых мероприятий? 
3. Что включается в комплекемаркетинговых мероприятий? 
4. Как осуществляется анализ попожения товаров на рынке сбыта? 
5. Как определяется конкурентоспособность товара? 
6. Почему необходимо анализировать жизненный цикл товара"! 
7. Как анализируется формирование номенклатуры и айеоршвнга 

в натуральном выражении? > 
8. Как осуществляется анализ возможности выпуска на рынок но-

вых щщ» товаров? v 
9. Какова последовательность анализа выполнения плана по но-

менклатуре и ассортименту? ' 
10. Что такое структура продукции и как она влияет на объем вы-

пуска? 
11. Дайте характеристику основных способов расчета влияния 

структуры продукции на объем ее производства в стоимостном выра-
жении. . 

12. Как анализируется выполнение плана по выпуску продукции 
и объему продаж? 

13. Какова взаимосвязь между стоимостными и объемными пока-
зателями и как она определяется? ' 

14. Какова методика анализа ритмичности производства? 
15. Зачем необходимо анализировать динамику изменения объе-

ма выпуска продукции? Какова методика этого анализа? 
16. Каковы основные факторы и резервы увеличения выпуска про-

дукции и выручки от прод аж? Какова методика их анализа? 
/ 
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Глава 4. Анализ использования трудовых 
ресурсов предприятия 

4.1. Анализ обеспеченности предприятия 
трудовыми ресурсами 

Анализ трудовых ресурсов предприятия как важнейшая составля-
ющая экономического анализа является элементом механизма управ-
ления предприятием и направлена на повышение эффективности ис-
пользования персонала и снижение на злой основе издержек произ-
водства, экономию затрат и ресурсов живого труда на единйцу 
выпускаемойпродукции. 

Из всех водов ресурсов, используемых предприятием, затраты тру-
да являются наиболее д инамичными, т.е. способными к изменению и 
сокращению. Их уменьшение одновременно приводит к снижению й 
других видов производственных ресурсов (топлива, электроэнергии, 
затрат на основные фонды и др.). В результате значительно снижается 
себестоимость производ ства даже при невысокой доле затрат на опла-
ту труда. Одновременно предприятия, добившиеся сокращения затрат 
живоготруца, могут получил» дополнительный доход за счет увеличе-
ния объема производства на основе той же технической базы. Таким 
образом.свюь между эффективностью использования труда и общи-
ми экономическими результатами деятельности предприятия очевид-
на, что усиливает роль и значение анализа трудовых ресурсов. 

Цель анализа трудовых ресурсов - определитъ уровень их исполь-
зования, выявить факторы, препятствующие повышению эффективно-
сти использования труда, а также резервы роста отдачи от использова-
ния живого трудд и те мероприятия, которые необходимо осуществил» 
на уровне предприятия и его внутренних подразделений. 

Анализ использования трудовых ресурсов основывается на изуче-
нии следующих показателей:' * ; , 

• обеспеченность рабочих мест, производственных подразделений 
и предприятия в целом персоналом соответствующей квалификации и 
профессионального состава; 

• использование рабочего гдеемени; 
• интенсивность и эффективность использования персонала пред-

приятия; 
• образование и эффективное использование фонда оплаты труда. 
Поскольку анализ трудовых ресурсов—часть экономического ана-

лиза, применяют^ же методы (способы) обработки исходных данных: 
способ сравнения; группировка; элиминирование; детатоация; сведение; 
экспертная оценка; баланс; индексная оценка; логическая оценка и др. 
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В результате применения того или иного метода анализа и спосо-
ба обработки исходных данных при решении конкретных задач ана-
лиза трудойых ресурсов используются все ею виды: 

1) по периодичности проведения - ежедневный, недельный, месяч-
ный, квартальный, полугодовой, годовой; 

2) по полноте охвата объектов—полный, локальный, тематический; 
3) по методам изучения объектов — комплексный, сплошной, вы-

борочный; 
4) по характеру изучения — текущий, оперативный, систематичес-

кий,разовый. 
Эффективность работы по провед ению анализа трудовых ресурсов 

повышается при условии, если участники этого анализа знают цели, 
задачи, конечный результат и роль каждого работника. Поэтому про-
ведению анализа предшествует разработка его плана и программы. 
Если в плане анализа указываются вццы работ, срок выполнения и ис-
полнители, то в программе анализа устанавливаются цели, задачи, 
объекты, состав необходимых данных, источники информации, мето-
ды и приемы анализа. Оба эти документа могут быть объединены в 
один при условии сохранения еод$рсания. 

Исходя из функциональных обязанностейанализ трудовых ресур-
сов выполняют главный экономист, работники отдела трупа и заработ-
ной платы (отдела управления персоналом), привлекаются техничес-
кие работники из других экономических служб; экономисты, норми-
ровщики внутренних производственных подразделений Предприятия 
(центров ответственности). Могугпривлекаться также внешние экспер-
ты и консультанты. 

Информационной базой для проведения анализа служат действу-
ющие законодательные и нормативные акты, а также постановления 
правительства и соответствующих министерств и ведомств, регулирую-
щих работу предприятия и, в частности, использование трудовых ре-
сурсов. Источниками информации анализа является бухгалтерская и 
статистическая отчетность: план по труду, отчет по труду, план счетов 
бухгалтерскою учета (соответствующие синтетические, аналитические 
счета и субсчета), статистическая сячетносЬ» отдела кадров по движе-
нию работающих; оперативная отчетность цехов, служб, подразделе-
ний и другая отчетность, связанная с трудовыми ресурсами. 

Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами начи-
нается с анализа классификации работающего персонала. Ведь каждая 
категория работающих выполняет различную роль в процессе произ-
водственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

Определяющее значение играет категория рабочих, поскольку они 
выполняют основные производственные функции. В рамках конкрет-
ных предприятий выделяют основных и вспомогательных рабочих, Та-
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кое деление важно потому, что, во-первых, рабочие составляют наибо-
лее многочисленную категорию, а во-вторых, трудовые функции, вы-
полняемые основными и вспомогательными рабочими, весьма различ-
ны и на стадии внутрипроизводственной организации производства и 
труда определение потребности в численности рабочих этих групп ос-
новано на различных подходах. 

Разнообразие трудовых функций, выполняемых основными и 
вспомогательными рабочими, при определении потребности и изуче-
нии фактической структуры рабочей силы требует группировки ра-
бочих — по профессиям, а в пределах каждой профессии по уровню 
квалификации. 

Что касается группы руководителей, то в зависимости от выполняе-
мых функций они мотут быть причислены либо к специалистам, если их 
деятельность требует специальных технических знаний, либо к служа-
щим, если вышшяемые функции специальных знаний не требуют. 

Таким образом, классификации персоналу необходима для выяв-
дения тех направлений, по которым анализируется обеспеченность 
предприятия персоналом, так как расчет потребности работников по 
каждой группе основан на различных подходах. 

В результате такого анализа решаются следующие задачи: 
• определяется степень обеспеченности кадрами по каждой кате-

гории работающих; 
• исследуется численности работа 

квалификаййШ, их состав по полу, возрасту; 
• определяется количество и динамика рабочих, занятых ручным 

трудом, а также уровень механизации труда; 
• разрабатываются мероприятия по улучшенйй обеспеченности 

предприятия кадрами, совершенствованию их структуры и уровня ис-
пользования. 

Задача определения количественной потребности в Персонале сво-
дится к расчету численности работников на определенный период Вре-
мени. Исходными д анными для такого расчета на нормируемых рабо-
тах являются производственнйя программа на плановый период, нор-
мы времени, нормы выработки, нормы обслуживания, трудоемкость 
программы, организационно-технические мероприятия по снижению 
трудоемкости, данные о коэффициентах выполнения норм труда, фонд 
рабочего времени одного рабочего. 

С учетом этих данных количество рабочих, необходимых для вы-
полнения производственной программы, рассчитывается с использо-
ванием одного из следующих методов: 

• по трудоемкости; 
• по нормам выработки; 
• по нормам обслуживания; 



• по рабочим местам; 
• по нормативам численности. 
1. По трудоемкости производственной программы явочная числен-

ность рабочих (Чя) определяется по формуле 

ч . - х л и м . - я ' н . ы 
где Nj — количество изделий /-го наименования, шт.; 
t — плановая трудоемкость /-го изделия данной категории рабо-

чих, нормочасов; 
FH— номинальный годовой фонд времени рабочего; 
п — количество изделий; 
К^ - коэффициент выполнения нормы. 
Предположим, на производственном участке следует обработать 

620 комплектов деталей в квартал. Нормированное время на обработ-
ку 1 комплекта: по токарным работам - 8,2 ч; по фрезерным -7 ,1ч. 
Плвдируемый коэффициент выполнения норм соответственно 110 и 
115%, фонд рабочею времени за этотпериод составляет 458 ч. При этих 
условиях для выполнения производетвештой программы потребуется: 

а) токарей Чят =620 • 8,2/(458 • 1,1) -приблизительно 10 человек; 
б) фрезеровщиков Чяфр=620 • 7,1/(428 • 1,15) - приблизитель-

но 8 человек. 
'Общая необходимая численность рабочих 18 человек. 
2. По нормам выработки численность рабочих определяется сяеду-

кяцим образом: 
н 

= ХФ/НВЫр.Дн> i=l 
ще Q[- производственная программа по /-му изделию,шт.; 
п — количество изделий; 
Н^р - норма выработки по /-му изделию, шт.; 
Кп — коэффициент выподнениянорм. 
3. По нормам обслуживания численность рабочих определяется так 

Чя = тК с м /н2 
, или -• 

Чя =<SKCM/H®, 
ще т — вдело обслуживаемых рабочих мест, шт.; 
К^,—количество смен работы; 
И® -норма обслуживания в плановом периоде; 
S— обслуживаемая площадь. 
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Расчет численности рабочих-повременщиков имеет свою специфи-
ку, так как не всегда имеются достоверные данные об объеме работы 
и недостаточно используются нормативные документы. 

На некоторых предприятиях (например, с аппаратурными процес-
сами), а также по нормируемым работам численность рабочих-повре-
менщиков рассчитывается по норме обслуживания: 

ч ш = 0 ' У Н - к 
ще Ч^ - плановая численность рабочих; 
О — число единиц оборудования; 

— количество смен; 
Н0 - норма обслуживания; 
К— коэффициент приведения явочной численности к списочной 

как ошощение номинального времени к явочному (в прерывных) или 
календарногокявочному (в непрерывных) процессах. 

Если, например, предприятие имеет 2000 единиц оборудования, 
работая в две смены, то при норме обслуживания 200 единиц на сле-
саря-ремонтника и соотношении номинального фонда рабочего вре-
мени и реального соответственно 265 дней и 230 понадобится 23 сле-
саря-ремонтника: 

, 4™ = 2000-2/200-^ = 23 человека. 
230 

Может бьпь использован и метод расчета по норматив^ численно-
сти, который разрабатывается и устанавливается в случае, если произ-
водственный объект или оборудование обслуживается группой рабо-
чих. Нормативы численности (^Определяются на основе нормы об-
служивания или нормы времени обслуживания по формулам 

НЧ = Р / Н 0 К 
1 или • 

Н - Р - Т ^ / Ф , 

где Р - количество рабочих в группе; 
О —объем работы; 
Н0 — норма обслуживания, выраженная в тех же единицах, что и 

обьемрабогы; 
К— коэффициент приведения явочной численности к списочной; 
Ф — фонд рабочего времени (смена, месяц); 
Тно — норма времени обслуживания. 
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Необходимую потребность в административно-управленческом 
персонале можно определить, используя метод Розенкранца*: 

п 
I ть 

и - /==1 V 
^ а п — j , Лн.вр> 

где и — количество видов организационно-управленческих работ, 
определяющих загрузку сотрудников; 

mt — среднее количество определенных действий в рамках /'-вида 
работ; ч 

Л—время, необходимое для выполнения одного действия; 
• Г— рабочее времяодного сотрудника; 

Кивр - коэффициент необходимого распределения времени, ко-
торый определяется так , ' 

•*н.вр = кт *во 
где Кт - коэффициент затрат времени на дополнительные работы; 
ILQ—коэффициент затрат времени на отдыху 
AL-коэффициент пересчета явочной численности в списочную. 
Предположим, выполняются следующие виды управленческих ра-

бот*'--- . * 
Организационно-

управленческие работы 
Количестве; действий 
по выполнению работ 

Время, необходимое для 
Выполнения действия, ч 

1. Расчет денежной 
наличности 

500 -1"-'.' 

2. Учёт доходов-расходов 
предприятия 

3000 0.S ' ' 

3. Расчет сводного 
финансового плана • 

300*' . з : ' ' , 

Годовой фонд времени одного сотрудника составляет -1920 ч; 
^=1,3;Дю=1,12иЛ' с п=1,1. 

При этих условиях суммарное время выполнения работ Составит: 
(500 • 1) + (3000 • 0,5) + (300 • 3)= 2900 ч; 

^ = 1 , 3 1 , 1 2 1 , 1 = 1,6. 
Потребная численность административно-управленческого персо-

нала будет равна V 
(2900/1920) • 1,6 = 2,4 человека, 

т.е. 3 человека при условии дополнительной загрузки по выполнению 
смежных операций. , 

* Управление персоналом: Учебно-практ. пособие для вузов/Под ред. А.Я. Ки 
банова, Л.В. Ивановской. - М„ 1999. - С. 140-141. 
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Суммируя потребность в численности fio каждой категории персо-
нала, получаем общую потребность в численности работающих для 
выполнения производственной программы. 

Общую расчетную (плановую) потребность в численности про-
мышленно-производственного персонала (Ч^) можно получить и ис-
пользуя формулу 

где Чб —базовая численность, человек; 
/в, / щ - индексы роста соответственно объема производства и про-

изводительности труда. 
Обеспеченность предприятия персоналом определяют путем сопо-

ставления фактической численности с расчетной (плановой) за опре-
деленный период. Плановая численность берется как данная, Пред-
полагая, что она определена исходя из тех методических под ходов, о 
которых говорилось ранее. Фактическую численность за определен-
ный период рассчитывают при помощи показателя среднесписочной 
численности работников, который используется затем и для анализа 
движения кадров, а также средней выработки и средней заработной 
планы. ' 

Среднесписочная численность работников за отчетный месяц рас-
считывается как отношение суммы численности работников списоч-
ного состава за каждый календарный день отчетного месяца (т.е. с 1 по 
31 число, включая праздничные и выходные дни) к числу календар-
ных дней отчетного года. 

Для малых предприятий допускается упрощенное определение 
среднесписочной численности работников как V2 суммы данных об 
их наличии на начало и конец каждого отчетного месяца. 

Зная расчетную (плановую) и фактическую численность работаю-
щих, можно проанализировать степень обеспеченности предприятия 
трудовыми ресурсами. ' 

Сначала определяют абсолюпюе очклотение фактической числен-
ности персонала от плановой как в Целом по предприятию, так и по 
отдельным категориям, используя внутреннюю информацию отдела 
кадров (управления персоналом) И структурных подразделений. Из 
данных табл. 4.1 видно, что фактически общая численность персона-
ла сократилась по сравнению с Планом (—3), в том числе производ-
ственного (-1). Значительное сокращение наблюдается в целом по 
группе рабочих (—5 чел.), которое образовалось за счет снижения ко-
личества вспомогательных рабочих (-8 чел.) при росте (+3 чел.) ос-
новных. 

Выросла численность группы служащих (+4) по сравнению с ба-
зисным годом и планом. 

75 



Таблица 4.1 
Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами 

Категория 
персонала 

Численность персонала 
за год, человек 

Абсолютное отклонение 
(излишек "+", недостаток "-") 

Категория 
персонала Базис-

ный 
Плано-

вый 
Отчет-
ный Гр. 2-гр. 1 Гр. 3-гр. 1 Гр. 3-гр. 2 

Категория 
персонала 

1 2 3 
Гр. 2-гр. 1 Гр. 3-гр. 1 Гр. 3-гр. 2 

Весь персонал 1000 1010 1007 +10 +7 -3 
В том числе: 
Производственный, 
из Него: 950 955 954 +5 ' +4 

Рабочие, из них: 800 805 700 +5 - -5 
основные 480 ' 482 485 +2 +4 +3 
вспомогательные 320 323 31S -7 -5 ~ -8 

Инженерно-техни-
ческие работники 
и служащие 150 150 154 +4 +4 

Анализ абсолютных отклонений численности по категориям сле-
дует дополнить анализом относительного изменения численности ра-
бочих по сравнению с планом, так: как численно эта категория рабо-
тающих непосредственно влияет щ выпуск продукции. Для этих це-
лей разность между фактической численностью основных рабочих и 
плановой (+3) необходимо скорректировать на уровень выполнения 
плана по выпуску продукции. При условии прямой пропорциональ-
ной зависимости между этими величинами и выполнением плана по 
выпуску на 102% плановую потребность в основных рабочих следует 
умножить на эту величину и разделить на 100: 

482 • 102/100 - 492 человека. 
Относительное отклонение в этом случае составит 492 - 480 = 

= 12 человек. 
Следовательно, для выполнения производственной программы 

предприятию Необходимо было иметь основных рабочих больше на 
12 человек, а не на 2 (см. табл. 4.1), что свидетельствует о том, что ос-
новным фтором роста объема выпуска является не абсолютный при-
рост численности основных рабочих, а рост производительности труда. 

Анализ абсолютных и относительных отклонений численности 
персонала следует также дополнить анализом изменения структуры 
персонала, используя д анные табл. 4.1. 

Данные табл. 4.2 свидетельствуют, что на предприятии доля рабо-
чих снижается по сравнению с плановым и базисным периодами. Но 
это снижение происходит за счет значительного уменьшения удельно-
го веса Вспомогательных рабочих при небольшом увеличении основ-
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Таблица 3.10 
Данные об изменении структуры персонала 

Производственный 
персонал 

Структура персонала 
за период, % 

Изменение удельного 
веса, (±) по сравнению Производственный 

персонал Базис-
ный 

Плано-
вый 

Факти-
чески с планом с базисным 

Рабочие 84,21 84.29 83,75 -0,54 -0,46 
В том числе: 

основные 60,00 59,87 60,57 +0,70 +0,57 
вспомогательные 40,00 40,13 39,43 +0,55 +0,46 

Инженерно-техни-
ческие работники 
и служащие 

\ 

15,79 15,71 16,25 +0,55 +0,46 

ных. Из этого можно сделать выводу что на предприятии большое вни-
мание уделяется механизации и совершенствованию организации 
вспомогательных производственных щхщессов. 

Снижение количества рабочих происходит при одновременном 
повышении удельного веса численности инженерно-технических ра-
ботников и служащих, что свидетельствует о происходящих изменени-
ях в структуре управления предприятием. 

В целом можно сделать вывод, что предприятие укомплектовано 
кадрами и проиеходящие изменения в составе и структуре персонала 
ноёятпсЩодт^харакгер. 

Количественный анализ обеспеченности предприятия кадрами не-
обходимо дойолнить анализом качественного состава персонала. Ypo-
вень квалификации рабочих, определяющих производственный потен-
циал предприятия, определяется тарифным разрядом, который присва-
ивается каждому рабочему по итогам периодически проводишь 
испытаний. Тарифные разряды учитывают сложность работы по про-
фессиям рабочих, а тарифные коэффициенты—возрастание заработ-
ной платы в соответствии со сложностью работ. Как правило, испйяь-
зуется 6-разрадная тарифна^сегпеа (в виде исключения можетбытьис-
поЛьзована 8-разрвдная тарифная сетка — в черной металлургии, 
энергетике, дня ограниченного круга работ в машиностроении). ^ 

Анализ квалификационного состава рабочих выявляет соответствие 
сложности выполняемых работ уровню квалификации рабочих. Для 
этих целей используют группировки рабочих по разрядам и работам, 
что можно проиллюстрировать на Примере данных табл. 4.3. 

Таблица 4.3 показывает, сколько рабочих той или иной квалифи-
кации занято выполнением работ соответствующей сложности. Если 
рабочий выполняет работы более низкой квалификации, чем его раз-
ряд, то должна иЗйсть место соответствующая доплата. При выполнении 
рабочим работы выше его квалификащш возможна вероятность ее не-
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Таблица 4.3 
Группировка рабочих по разрядам и работам 

Разряд Разряд работы Итого 
рабочего 1 И 111 IV V VI рабочих 

1 20 20 
II 4 • 30 5 39 
III 15 50 20 2 87 
IV 5 55 10 70 
V 3 7 40 10 60 
VI 10 34 44 

Итого 24 45 63 82 62 44 320 
качественного исполнения. Обе эта ситуации имеют место в нашем 
примере. Так, из 87 рабочих Шразряда 15 выполняют работу II раз-
ряда, у 50 рабочих их разряд соответствует разряду работ, 20 рабочим 
поручено выполнение работ IV разряда, а двоим из общего количества 
рабочих—даже работы V разряда. В то же время 5 рабочих IV и 3 ра-
бочих V разряда выполняют работу III разряда. Такое распределение 
рабочих по квалификации и разрядам работ может привести, с одной 
стороны, к дополнительным выплатам заработной плата, с другой -
к возможности выпуска бракованной продукции. И в том и другом 
случае это приведет к росту себестоимости продукции. Совпадение 
разряда рабочих с разрядом работ в данном примере наблюдается 
лишь у 229 рабочих из 310, что составляет 71%. У 44 рабочих выпол-
няемая работа по сложности была ниже квалификации (14%) й у 49 -
выше ихрафяда (15%). 

Анализируя порченные данные, следует иметь в виду, что совпа-
дение разряда работ с разрядом рабочих на пракпйее почт невозмож-
но. Но несмотря на это, необходимо стремиться к тому, чтобы разрыв 
между ними был минимальным, при условии, что разряд работ дол-
жен несколько опережать разряд рабочих, создавая таким образом сти-
мулы к повышению квалификации рабочих. 

Из данных табл. 4.3 можно определить показатели среднего тариф-
ного разряда рабочих и среднего разряда работ, необходимые для ана-
лиза и характеристики сводной оценки уровня квалификации рабо-
чих. Для этих целей используются следующие формулы: 

Т р с = Х Т р Ч с / Х Ч ; 

Т р р = 1 Т р р Ч р / Х Ч , 

где Т^, Т - средние тарифные разряды соответственно рабочих 
и работ; 

Чс — численность рабочих, имеющих один разряд; 
Чр — численность рабочих, выполняющих один разряд работ; 
Ч — суммарная численность рабочих. 
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В нашем примере средний разряд рабочих равен 
Т_ = 20 • 1 + 39 • 2 + 87 • 3 + 70 • 4 + 60 • 5 + 44 • 6/320 = 

= 1163/320 = 3,63. 
Средний разряд работ составляет: 

Т =24 -1 + 45 2 + 63- 3 + 82-4 + 62- 5 + 44- 6/320 = 
= 1205/320= 3,76. 

Итак, средний разряд работ (3,76) значительно превышает средний 
разряд рабочих (3,63), что Предполагает необходимость повышения 
квалификации рабочих. 

Число рабочих, которым следует повысить квалификацию опреде-
ляется по формуле 

• дч=(трр-трс)ч. 
Подставляя цифровые значения, получаем, что повысить квалифи-

кацию необходимо41 рабочему: (3,76 - 3,63) • 320. 
Степень квалификации рабочих в значительной мере "зависит от 

уровня механизации и автоматизации труда. Поэтому для решения 
вЬпросов инвестиционной политики в качестве ориентира техническо-
го перевооружения предприятия используют данные о распределении 
рабочих по уровням механизации и автоматизации их труда. 

Д ля этих целей выделяют следующие группы рабочих: 
1) работающие вручную без применения машин и механизме»; 
2) выполняющие работу на машинах и механизмах вручную; 
3) выполняющие работу при помощи машин и механизмов, а так-

же наблюдающие за работой автоматического оборудования; 
4) осуществляющие работу по наладке и регулировке машин и ме-

ханизмов вручную. 
Данная группировка универсальна и применима, к рабочим всех 

профессий. На ее основе можно рассчитать обобщающий показатель 
уровня механизации и автоматизации труда рабочих отношением тре-
тьей группы ко всемрабочйм. Динамика этого показателя поможет в 
выборе основных направлений реконструкции И технического пере-
вооружения предприятия. 

Ддя группы инженерно-технических работников и служащих сте-
пень квалификации изначально, как правило, определяется исходя из 
уровня специального образования (высшего или среднего). В процессе 
трудовой деятельности она корректируется по итогам проводимых ат-
тестаций, результаты которых оказывают влияние на продвижение по 
службе и оплату труда. 

Анализ качественного состава группы инженерно-технических ра-
ботников позволяет выявить причины отклонений фактической чис-
ленности от плановой (расчетной), изменения численности этой труп-. 
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пы по категориям и разрядам ETC, тенденции изменения структуры 
работников по критерию образования. Результаты анализа должны 
найти отражение в разработке мер по повышению эффективности ис-
пользования труда этой группы работников, совершенствованию их 
Профессионально-квалификационной структуры. 

Одним из направлений повышения отдачи от использования тру-
да данной категории работников является разработка плана повыше-
ния их квалификации, а затем контроль и оценка его выполнения. 

4.2. Показатели движения персонала и их анализ 

В предыдущем разделе анализировалась обеспеченность трудовы-
ми ресурсами предприятия в статике, т.е. на определенную дату, пе-
риод. Но численность работников предприятия не остается постоян-
ной. Она непрерывно меняется, так как в Течение планового перио-
да происходит наем и увольнение работников. Поэтому возникает 
необходимость анализа численности персонала не только на опреде-
ленную дату, но и в среднем за определенный период. Причем изме-
нения происходят как в целом по предприятию, так и внутри его, в 
рамках отдельных подразделений. Причины движения кадров выте-
кают из потребностей пред приятия и удовлетворения запросов самих 
работнике». Поэтому в процессе анализа необходимо тщательно изу-
чить причины, вызывающие д вижение кадров. Для этих целей все по-
ступление рабочей силы классифшщруется по источникам поступле-
ния, а выбытие - по направлениям. 

Среди источников поступления важнейшимиявляются: 
• принятые непосредственно по инициативе предприятия. Это 

может быть повышение разряда в пределах профессии; перемена про-
фессии с целью освоения новой, более сложной; переход к другой 
профессии в результате изменений структурного, технологического, 
организационного характера, осуществляемых на предприятии; адми-
нистративное повышение по службе,в частности назначениемалодых 
специалистов на более высокие должности; движение социального ха-
рактера, связанное с направлением на обучение в учебные заведения 
за счет средств предприятия; перемещение с целью внутрипроизвод-
ственного обмена опытом; 

• принятые по направлениям органов по трудоустройству, 
• принятые по путевкам по окончании соответетвуюших специаль-

ных учебных заведений; 
• принятые в порядке перевода с других предприятий. 
В зависимости от того, за счет каких источников обеспечивается 

покрытие потребности в рабочей силе, на предприятии разрабатыва-
ются конкретные меры по ее привлечению. ~ 
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Среди направлений выбытия работников важнейшими являются 
следующие: 

• выбытие по причинам физиологического характера (уход на 
пенсию, длительная болезнь и невозможность по состоянию здоровья 
продолжать работу, в связи со. смертью; 

• выбытие по причинам, прямо предусмотренным законом, т.е. не-
обходимый оборот рабочей силы: призыв в армию, поступление в 
учебное заведение с отрывом от производства, переезд на другое мес-
то жительства, избрание в выборные органы государственной власти и 
некоторые общественные организации, перевод на другие предприя-
тия); 

• выбытие по причинам, непосредственно не предусмотренным за-
коном и связанным с личностью рабстипса: увольнение по собствен-
ному желанию, за прогулы и другие нарушения трудовой дисципли-
ны, в связи с решением суца-

Последнее направление выбытия характеризует текучесть кадров, 
которое свидетельствует о неблагополучии на предприятии и требует 
выявления причин, ее породивших. Информация о наличии и движе-
нии кадров по источникам И направлениям является внутренней и по 
мере необходимости ведется центрами ответственности отделом кад-
ров (управлением персонала). 

По данным о наличии и даижении кадров в целом, а также пр ка-
тегориям и группам персонала по предприятию (а, возможно, и по 
подразделениям) строится баланс ресурсов рабочей силы по следую-
щей примерной схеме (табл. 4.4). 

--v. Таблицам 
Баланс движениякадров > 

Категории и 
группы 

гефсонала 

Средне^ 
списочная 

численность 
вотчатном 
периоде, 
человек 

Поступило за период Выбыло за период 
Категории и 

группы 
гефсонала 

Средне^ 
списочная 

численность 
вотчатном 
периоде, 
человек 

Всего 

* 

Втом числе 
по источ-

никам* Всего 
В том числе по 
направлениям** 

Категории и 
группы 

гефсонала 

Средне^ 
списочная 

численность 
вотчатном 
периоде, 
человек 

Всего 

* 1 2 3 4 
Всего 

1 2 3 4 5 
Производствен-
ный 955 80 70 3 3 4 81 40 2 3 20 15 
ВТом числе 
рабочие 805 61 60 1 66 32 3 1 15 14 
Инженерно-
технический 
персонал и 
служащие 150 19 10 2 3 4 15 8 2 5 1 

* 1 - инициатива предприятия; 2 - направления по трудоустройству; 3 - по окон-
чании учебных заведени^; 4 - перевод с других предприятий. 
** 1 - физиологический характер; 2 - армия; 3 - учеба; 4 - собственное жела-
ние; 5 - нарушение трудовой дисциплины. 
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На основе баланса движения кадров рассчитывается система пока-
зателей, характеризующих интенсивность движения кадров. К ним от-
носятся: 

1) коэффициент оборота по приему (Л )̂ — отношение числа при-
нятых за период работников (Чп) к среднесписочному их числу (Чсп): 

*п = Чп/Чсп; 
2) коэффициент оборота по выбытию (Л"в) — отношение числа вы-

бывших работников (Чв) к среднесписочному их числу: 

3) коэффициент общего оборота (Л"общ) - отношение суммы При-
ема и выбьпия к среднесписочному их составу: 

*обш = <Чп+Чв)/Чсп; 
4) коэффициент текучести ( К ^ - отношение числа работников, 

уволившихся по собственному желанию и за нарушение трудовой дис-
циплины (Ч^+Чд ̂ ц), к среднесписочному их составу: 

(Чтек^дисц^^сп' 
5) коэффициент замещения (А )̂ — отношение разности числа при-

нятых и выбывших к среднесписочному числу работников: 

^ = ( V 4 » ) / 4 c P ; 
6) коэффициент сменяемости (1Q — совпадает с коэффициентом 

ро приему или выбытию в зависимости от того, какой из них меньше; 
7) коэффициент устойчивости (К^) - отношение числа работни-

ков, проработавших более года ( Ч ^ ^ к числу принятых: 

•̂ уст ~ с̂гаж/Чп' 
Этот коэффициент показывает, какое количество работников со 

стажем остается на предприятии. Чем он больше, тем меньше издерж-
ки предприятия, так как вновь прибывших следует доучивать, предо-
ставлял. им время для адаптации к условиям работы, что снижает эф-
фективность их использования. Поэтому этот коэффициент дополня-
ет показатель уровня текучести и характеризует эффективность 
кадровой политики предприятия. 

На основе данных табл. 4.1,4.4 рассчитаем показатели движения 
кадров на предприятии за отчетный период (табл. 4.5). 

Как видно из данных табл. 4.5, наибольший коэффициент оборо-
та по приему у группы инженерно-технических работников и специ-
алистов (0,127) и наименьший — у рабочих (0,076). Причем, если у 
рабочих он обеспечен внутренним источником, т.е. перемещением 
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Таблица 3.10 
Показатели движения кадров 

Показатели Производственный 
персонал 

В том числе 

Показатели Производственный 
персонал рабочие 

инженерно-
технические 
работники 

и служащие 
1. Коэффициент оборота по 
приему (Кп = Ч Л Ы 

0,084 0,076 0,127 

В том числе по инициативе 
предприятия 

0,073 0,075 о;обб 

2. Коэффициент оборота по 
выбытию (К, * Ч,/Чся) 

0,085 0,082 0,100 

В том числе: 
по причине физиологи' 
ческого характера 

0,042 0,040 0,053 

по собственному желанию 
и нарушению трудовой 
дисциплины 

0,037 0,036 0,040 

3. Коэффициент общего 
оборота (Км* = Ч„ + м^Чсп) 

0,169 0,158 0,226 

4. Коэффициент текучести 
(fiw = Ц«В1 + Члящ/Чсп) 

0,037 0,036 0,040 

Коэффициент замещения 
(К, - Ч„ - Ч«/Ча,) 

-0,001 1 -0,006 0,027 

6. Коэффициент сменяемости 
( K J ; ! 

0,084 0,076 0,100 

7. Коэффициент устойчивости 
(«уст = ЧршН,) , 

10,9 12,1 6,7 

рабочих внутри предприятия в связи с повышением квалификации, 
изменением профита работы, то этой причиной изменение'данного 
коэффициент по группе инженерно-технических работников и спе-
циалистов объясняется лишь наполовину (0,066). Остальной жепри-
ток работников этой группы осуществлялся со стороны. 

Коэффициент выбытия в целом по производственным работникам 
(0,85) и по группе рабочих (0,082) превышает коэффициент приема, 
причем разрыв составляет 6 пунктов, что очень существенно. И толь-
ко по группе инженерно-техническихработников и служащих он 
ниже (0,100). 

Анализ направлений выбытия показывает, что в основном ОНО 
объясняется двумя причинами: причиной физиологического характе-
ра (в целом 0,042, по группе рабочих - 0,040 и инженерно-техничес-
ких работников и специалистов 0,053) и выбытием по собственному 
желанию и нарушению трудовой дисциплины (соответственно 0,037; 
0,036; 0,040). 

Последняя причтй-лежит в основе формирования коэффициента 
текучести. Как видно, он является наибольшим у щшенерно-техни-
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ческих работников и специалистов. Но если у этой группы работаю 
щих он образован в основном из-за выбытия по собственному жела 
нию, то у группы рабочих — почти наполовину по причине наруше-
ния трудовой дисциплины. 4 

Высокий уровень текучести, особенно группы рабочих и специа-
листов, негативно отражается на издержках производства, приводя: 

• к простоям оборудования из-за нехватки рабочих; 
• снижению качества работы и продукции, так как в целом снижа-

ется уровень квалификации кадров; ^ 
• росту затрат, связанных с подготовкой специалистов, приемом и 

увольнением работников; 
• снижению производительности труд а в течение период а ад апта-

ции новых работников; 
• увеличению срока оплаты труда в связи с вьшлатой выходных по-

собий, пособий по беч>аботице, оплате сверхурочньки др. 
Поэтому тщательному изучению должно подвергнуться выбытие 

работников, вызванное нарушением трудовой дисциплины и по соб-
ственному желанию. -

Среди причин, вызывающих текучесть кадров, основными {являются: 
• неудовлетворенность работников условиями труда (тяжелые и 

вредные, режим работы); « 
• невозможность повышения образования и квалификации; 
• низкая заработная плата, отсутствие материальных стимулов к 

•трупу; . 
• неудовлетворенность жилищными условиями, а также соци-

альным обеспечением (медицинским обслуживанием, дошкольными 
учреждениями и др.); , • с 

• мсптаы личного характера (переезд на другое место жительства, 
вступление в брак, рождение ребенка); 

• прочие причины. 
Пртанализирова» причины тегд'чесга кадров, необходимо наметить 

меры по ее снижению. Это могут быть меры организационного иэконо-
мического характера, связанные с совершенствованием организации 
производства и труда, созданием условий, способствующих повышению 
квалификации рабочих и росту по службе специалистов и служащих, 
созданием системы повышения квалификации, совершенствованием 
оплаты труда, улучшением жилшцно-бьповых условий и др. 

Анализ остальных показателей движения кадров подтверждает уже 
сделанные вывод ы. Коэффициент замещения носит отрицательный ха-
рактер в целом по производственным работникам и группе рабочих, 
кроме инженерно-технических работников и служащих. Это и понят-
но, так как темпы выбытия по группе рабочих перекрывают положи-
тельное значение по группе ИТР и служащих. 
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Поскольку коэффициенты выбытия у группы рабочих ниже, чем 
у ИТР и служащих, то соответственно коэффициент устойчивости у 
этой группы выше (12,1 против 6,7), что повышает и общий коэффи-
циент (10,9), 

4.3. Анализ использования рабочего времени 
Анализ показателей обеспеченности предприятия работниками, а 

также показателей динамики движения кадров свидетельствует лишь 
о наличии соответствующих категорий работников с учетом их квали-
фикации, необходимой для выполнения производственной програм-
мы. Од нако эти показатели еще не характеризуют уровень использо-
вания имеющихся кадров, Ведь выпуск продукции определяется не 
тодько, вернее, не столько, численностью персонала, сколько эффек-
тивностью его использования и прежде всего количеством рабочего 
времени. 

Рабжш называется время, в течение которого работник выполня-
ет порученную ему работу. Показателем рабочего времени за опреде-
ленный период является фонд рабочего времени, который измеряет-
ся в человекоднях или человекочасах. Величина его зависит от числа 
рабочих, продолжительности рабочего периода (в днях) и продолжи-
тельности рабочего дня. г 7 

Информационной базой для анализа использования рабочего вре-
мени являются данные внутренней отчетности отдела кадров, статис-
тическая отчетность, а также фотографии рабочего д ня и хрономеграж-
ные наблюдения. -

Максимально возможным фондом рабочего времени является ка-
лендарный фонд времени работников, определяемый произведением 
среднесписочного количества работников и числа календарных дней. 

Календарный фонд рабочего времени за минусом праздничных и 
выходных дней за тот же период определяет номинальный фонд рабочего 
времени. Если из номинального фонда времени исключить количество 
неявок (невыходов) на работу (в днях) за тот же период, то получится 
полезный фонд рабочего времени. 

Расчёт этих показателей осуществляется на основе баланса рабоче-
го времени одного работника за опред еленный период, который вы-
являет резервы более эффективного использования рабочего времени 
в результате сокращения потерь в целом по предприятию, а также по 
отдельным структурным подразделениям (центрам ответственности). 
Примерная схема баланса рабочего времени представлена в табл. 4.6. 

Сравнение фа{£тически отработанных Человекодней с плановыми 
или базисными данными позволяют выявить потери рабочего време-
ни в днях и процентах, т.е. целодневные простои. 
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Таблица 4.6 
Баланс рабочего времени одного рабочего за год 

(при 40-часовой рабочей неделе) 

№ 
п/п Показатель План Факт Отклонения 

от плана (1) То же, % (±) 

1 Календарный фонд времени, дней 365 365 - -

2 Количество нерабочих дней 
В том числе: 

праздничных. 
выходных 

111 

10 
101 

111 

10 
101 

/ 
' -

3 Номинальный фонд дней (п.1-л.2) 254 254 -

4 Невыходы на работу, днай 
В том числе: 

очередные и дополнительные 
отпуска 
отпуска по учебе 
отпуск по беременности и родам 
неявки по болезни 
другие неявки, разрешенные 
законом 
неявки с разрешения 
администрации г 
целоеменные простои (по отчету) 
прогулы (по отчету) 

51 

25 
3 
15 

, 5 

1,0 

2,0 

63,2 

26 
4 
17 
6,5 

1,0 

1,0 
0,5 
7,2 

+12,2 

+1.0 
+1,0 
+2,0 V 
+1,5 

-1,0 
+0,5 
+7,2 

+23,90 

+1,04 
+0,33 
+0,13 
+3,00 

-0,50 

5 Полезный фонд рабочего > 
времени, дни (п.З-п.4) ' J 

203 190,8 -12,2 -6,01 

6 Номинальная продолжительность 
рабочего дня, ч , 

7,9 7,9 — • • - . • 

7 Потери времени в связи с 
сокращение!* длительности 
рабочего дня, ч - всего 
В том числе: 

внутрисменные простои 
сокращенный рабочий день 
подросткам 
перерывы для кормящих 
матерей 
сокращение рабочего дня в 
ночное время 

0,23 

0,06 

0,02 

0,15 

0,38 

0,8 

0,05 

0,02 

0,20 

+0,15 

+0,8 

-0,01 

+0,05 

+65,2 

-0,1 

+30 
8 Средняя продолжительность 

рабочего дня, ч (п.7-п.8) 
7,57 7,52 -0,05 -0,66 

9 ' Полезный фонд рабочего времени 
одного рабочего, ч (п.бхп.б) 

1536,7 1434,8 -101,9 0,07 

В нашем примере целодневные простои по сравнению с планом 
увеличились на 12,2 дня, сократив на эту величину полезный фонд 
времени рабочею, что составляет 6,0% его плановой величины. 

Анализ причин, приведших к образованию целодневных простоев, 
показывает, что некоторые из них непосредственно зависят от деятель-
ности предприятия. Так, если неявки с разрешения администрации и 
были снижены в отчетном году (с 2 дней до 1), то неявки по болезни 
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увеличились (на 1,5 дня), а прогулы составили 7,2 дня, что и явилось 
основной причиной расхождения между плановым и фактическим 
полезным фондом рабочего времени. Это свидетельствует о неблаго-
получий с трудовой дисциплиной на предприятии. 

Уменьшение целодневных простоев повысит уровень,использова-
ния явочного состава работающих И снизит потребность в численнос-
ти персонала. 

Фактическое использование полезного фонда рабочего времени в 
человекоднях не дает полного представления об уровне использования 
рабочего времени. Важно знать, как используется время Внутри рабо-
чего Дня. Поэтому необходимо определить рабочее время не только в 
днях, но и человекочасах. Законодательно регламентируется продол-
жительность рабочей недели в часах (40 ч) в качестве базового норма-
тива. Но для отдельных категорий работников предусмотрено сокра-
щение продолжительности рабочего времени в неделю: подросткам, не 
достигшим 18-летнего возраста; рабочим, занятым на Тяжелых и вред-
ных работах. Наличие таких категорий работников приводит к тому, 
что номинальная продолжительность рабочего дня на предприятии 
будет несколько меньше, чем предусмотрено режимом работы. В на-
шем примере она составляет 7,9 ч вместо 8. .,. 

Кроме такого предусмотренного законом для отдельных Категорий 
работников сокращения продолжительности рабочего дня, в плановых 
расчетах следует учитьшать и другие причины потерь рабочего време-
ни, связанные с организацией производства и труда и приводящие к 
расхождению между номинальной и заложенной^ план величиной 
рабочего времени (средней продолжительностью).̂  

На основе анализа баланса рабочего времени выявляются также 
внутрисменные потери. Анализ внутрисменных потерь рабочего вре-
мени производится сравнением продолжительности рабочего дня пла-
новой с базисной, фактической с плановой йот базисной, по формуле 

' • " К ' - Псф 
РДФ* Пн(Псп)' 

где А^ф - коэффициент использования продолжительности рабо-
чего дня; 

Пн—номинальная продолжительность рабочего дня; 
П^, П^ — средняя продолжительность рабочего дня соответствен-

но по плану и по факту. 
В нашем примере фактические внутрисменные потери рабочего 

времени составили 0,38 ч по сравнению с 0,23 ч по плану, что сказа-
лось на средней продолжительности рабочего дня, которая сократилась 
с 7,57 ч по плану до 7,52 ч. Все это привело к тому, что полезный фонд 
рабочего времени одного рабочего по ответу снизился до 1434,8 ч вме-
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сто 1536,7 ч по плану, что составляет 101,9 ч. Соответственно коэффи-
циенты использования продолжительности рабочего дня составят 

V = I b i . = Ю. = nOS-
*р я ф П 7 и 0 , 9 5 j 

1рдф = = 7.52 — n qq 
•Па; 7.57 ' 

Расхождение между этими коэффициентами свидетельствует о суще-
ствовании неиспользуемых резерве» рабочего времени внутри смены. 

Следует заметить, что на практике, учет фактически отработанных 
человекочасов по всем категориям работников практически не ведут 
из-за сложности организации такого учета Это имеет важное значение 
для такой группы работников, как рабочие, так как сверхурочное 
время их работы оплачивается в двойном размере, а следовательно, 
влияегг на фонд оплаты и издержкишроизводства. 

Немаловажно определение рабочего времени в человекочасах и 
для расчета потребности в рабочих, так как использование для этих 
целей норм времени и норм выработки ориентировано на затраты с е -
мени в человекочасах. 

Зная полезнйЙ фонд рабочеговремени одного рабочего, выражен-
ный в человекоднях и человекочасах, можно определить обилий фонд 
рабочего времени по предприятию в целом и его структурным подраз-
делениям, умножив эту величину на количество рабочих по плану (ба-
зового периода) и факту. Например, использование рабочего времени 
в целом по предприятию характеризуется данными, представленными 
В табл. 4.7 (на основе результатов из табл. 4.6). 

Таблица 4.7 
Использование рабочего времени по предприятию 

№п/п Показатель Опан Опит Отклонение 
от плана (±) Тоже, % (1) 

1 Среднесписочное количество 
рабочих, человек 

еоо 790 -10 -1,2 

2 Среднее количество дней 
работы одного рабочего 

203 190,8 -12,2 -6,01 

3 Количество отработанных 
всеми рабочими, тыс. 
человекодней (л. 1хп.2) 

162,4 150,7 -11,7 -7,20 

4 Средняя продолжительность 
рабочего дня, ч 

7,57 7,52 -0,05 -0,66 

5 Полезный фонд рабочего 
времени одного рабочего, ч 

1536,7 1434,8 -101,9 -0,07 

' 6 Полезный 4юнд времени всех 
рабочих, тыс. человекочасов 

1229,4 1133,5 -959 -7,72 
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Анализ данных табл. 4.7 показывает, что на предприятии количе-
ство отработанного рабочего времени сократилось по сравнению с пла-
ном на 11,7 тыс. человекодней, а фонд рабочего времени, выраженный 
в человекочасах, уменьшился по сравнению с планом на 959 тыс. че-
ловекочасов, что свидетельствует о недостаточно эффективном его ис-
пользовании. 

Проанализируем влияние на величину уменьшения фонд а рабоче-
го времени ( 7) численности рабочих (Ч^), продолжительности рабо-
чего дня (Р) и количества рабочих дней в году (Д). В расчетах ислоль-
зуем метод абсолютных разниц. 

1. За счеггуменьшения численности рабочих общая величина отра-
ботанного времени снизилась: 

. гч = ДЧррфДф , 
где Тч - изменение рабочего времени за счет уменьшения числен-

ности; 
Рф-фактическая продолжительность рабочего дня; 
ДЧр—изменение числа рабочих; 
Дф - фактическое количество рабочих дней в году. 
Подставив цифровые значения в формулу, получим, что фактор из-

менения численности рабочих привел к сокращению фонда рабоче-
го времени щ 143,5 тыс. человекочасов: 

Гч = -10 • 7,52 • 190,8 = 143,5 тыс. человекочасов. 
Это составляет 15,1 % от общей величины потерь. . ^ 
2 За счет изменения числа отработанных человекодней потери со-

ставят 
7,==ДДЧ РА, д рп *ф' 

где ДЦ - изменение количества отработанных человекодней; 
Чр, - плановая численность рабочих. 

Гд= -12,2 • 800 • 7,52 = 734,3 человекочасов, 
что составляет 76,5% от общей величины потерь. 
3. За счет изменения средней продолжительности рабочего дня по-

тери равны: ' 
= АР ДпЧрп, 

где ДР — изменение средней продолжительности рабочего дня; 
Дп — количество отработанных дней по плану. 

Гр =-0,05*203 - 800 = 81,2 тыс. человекочасов, 
что составляет 8,4% общей величины потерь. 
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Таким образом, основным фактором, приведшим к уменьшению 
использования рабочего времени, является количество рабочих дней. 
Поэтому все меры пред приятия должны быть направлены на сокраще-
ние количества целодневных простоев. Причины их образования на-
глядно представлены в балансе рабочего времени одного рабочего. 
Уменьшение потерь рабочего времени по причинам, зависящим от 
предприятия (прогулы, простои, неявки с разрешения администра-
ции), является резервом повышения уровня использования рабочего 
времени, не требующим, как правило, капитальных вложений, но да-
ющим быструю отдачу. А уменьшение потерь рабочего времени, как 
следствие, приводит к сокращению численности работающих. 

Экономия численности (Э„) за счет сокращения целодневных по-
терь рабочего времени может быть определена по формуле 

Эч=(Д„ ( б ) /Дф-1)-(У?п ) /100Чр), 

где Дп(б), Дф - фонды рабочего фемени соответственно в плано-
вом (базовом) и отчетном периодах, человекодни; 

У $ 9 - удельный вес рабочих в общей численности работаю-
щ и х ^ ; 

Чр — численность работников, 
В свою очередь, сокращение численности работников за счет 

уменьшения внугрисменных потерь рабочего времени можно Опреде-
лить следующим образом: 

Эр», =[(Вф.-Вп д а) /(100- В ф д . Ч ^ / ! ^ " ' . ; 

где Вп(б) Вф — внутрисменные потери рабочего времени соответ-
ственно в плановом (базовом) и отчетном периодах, %. 

к уменьшению объемов вьшускаемой продукции. Если целодневные 
Простои сокращают среднегодовую вырабс^, то внутрисменные прй-
водят к невьшолнению среднедневной выработки. 

Уменьшение объема выпущенной продукции за счет целодневных 
и внутрисменных простоев можно определить по формуле 

АЪ^ТфШ^, 

где ДВ — изменение объема производства в результате целодневных 
или внугрисменных простоев; 

Tq(r) — величина соответственно целодневных и внутрисменных 
простоев; 

П Т ^ — соответственно среднегодовая и сред нечасовая выработка. 
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В целом влияние использования рабочего времени одним рабочим 
на выработку можно определить как отношение разности полезного 
планового (базисного) и фактического фондов рабочего времени к 
его фактической величине, выраженной в процентах. 

В нашем примере, используя данные табл. 4.6, получим, что в ре-
зультате снижения использования фонда времени одного рабочего на 
101,9 ч выработка в отчетном периоде снизилась на 7,1%: 

1434,8 - 1536,7/1434,8 • 100 = 7,1. 

Следующим этапом анализа использования рабочего времени яв-
ляется анализ его структуры, в результате которого выявляются резер-
вы сокращения расхода рабочего времени по отдельным его элемен-
там: времени работы ивремени перерывов. В свою очередь, время ра-
боты состоит из подготовительно-заключительного времени (Гто), 
оперативного (Тт), которое подразделяется на основное (технологи-
ческое) и вспомогательное, и времени обслуживания ( 7^). Время пе-

" рерывов подразделяется на: 
• отдых и личные надобности (7^); 
• обусловленные технологией и организацией производства (7L); 
• перерывы, связанные с нарушением трудовой д исциплины (7,^). 
Такой поэлементный состав рабочего времени формирует норму вре-

мени (Н^), в состав которой входят следующие виды рабочего времени; 

В результаге, анализа структуры рабочего времени выявляются фак-
тические расхождения в использовании рабочего времени по сравне-
нию с его нормативной величиной. 

Так как не всегда имеется достаточная и достоверная информация 
об отработанном рабочем времени в течение рабочих смен, то резер-
вы испояьзования времени выявляются путем проведения фотографий 
рабочего времени и хронометража операций на рабочих местах. Ре-
зультаты заносятся в наблюд ательный лист индивидуальной фотогра-
фии рабочего времени. Суммируя фактические затраты рабочего вре-
мени по элементам, сравнивают их с нормативными значениями, со-
ставляя балане рабочего времени. Примерная форма такого баланса с 
Использованием условных данных приведена в табл. 4.8. 

Сравнение нормативного времени с фактическим за время наблю-
дений выявляет величину затрат рабочего времени, подлежащую со-
кращению, т.е. резервы рабочего времени. В нашем случае они равны 
82 мин. Величина затрат рабочего времени, подлежащая сокращению, 
отнесенная к сменномувремени, формирует коэффициент уплотнения 
(KyJ: 82/480=0,1708, или 17,08%. 
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Таблица 4.8 
Фактический и нормативный баланс рабочего времени 

Наименование затрат 
рабочего времени 

Затраты рабочего времени Затрат, подле-
жащие сокра-
щению, мин 

Наименование затрат 
рабочего времени Фактические Нормативные 

Затрат, подле-
жащие сокра-
щению, мин 

Наименование затрат 
рабочего времени мин % к итогу мин % к итогу 

Затрат, подле-
жащие сокра-
щению, мин 

Подготовительно-
заключительное (ПЗ) 

39 8,1 . 30 6,2 -9 

Оперативное время (ОП) 330 68,7 410 85,2 -

Обслуживание рабочего 
места (ОБ) 

18 3,7 го 4,3 — • 

Перерывы на отдых (Отд) 20 4.3 20 4,3 ' -

Перерывы, нарушающие 
технологический процесс 
(ПТН) 

50 10,4 -50 

Перерывы из-за нарушения 
трудовой дисциплины (ПТД) 

23 4,8 — ' -23 

Итого 480 100.0 480 100;0 

Отношение фактических затрат времени, подлежащих нормирова-
нию, к сменному времени определяет коэффициент использования ра-
бочего времени (КСП): 

t г ч— 39+ 330+18 + 2 0 _ п и п и Я 4 ш (лсп) •—~4go ~ или «4,8%. 
Это значит, что сменное время использовано на 84,8%. 
Такие данныенеобходимы предприятию для изучения фактической 

захрузки рабочих в течение рабочей смены,выявления причин недоис-
пользования общей величины сменного фонда рабочего времени. 

Хотя метод хронометража достаточно точен, однако он требует 
больших затрат труда, поскольку может зафиксировать затратырабо-
чего времени не более од ного-двух рабочих. 

Поэтому можно использовать метод фотографий рабочего дня, ког-
да наблюдатель фиксирует только перерывы в работе и их причины. 
В течение смены можно определить загради рабочего вреМешг 10-
12 человек. Эготметщ менее точен, но затраты на его проведейюмйни-
мальны; При методе самофотографии рабочего дня шиугЙбИЬ Охвгне-
ны все рабочие смены, но результаты наблюдений будут менее достовер-
ны, так как перерывыменее 5 мин, как правило, не умываются. 

Все эти методы учета использования рабочего времени охватывают 
лишь часть занятых рабочих в смену, в течение рабочего дня, поэто-
му результаты наблюдений могут содержать ошибки. Для более точ-
ного учета использования рабочего времени на предприятии исполь-
зуют статистические методы моментных наблюдений, в основе которых 
лежат положения теории вероятности и математической статистики*. 

* Адамов В.Е., Ильянкова С.Д., Смирнова С.А., Сиротила Т.П. Экономики и 
статистика фирмы. - М.: Финансы и статистика, 2002. - С. 15. 
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Перечисленные методы учета затрат рабочего времени используют-
ся также для целей технического нормирования, т.е. уточнения норм 
затрат рабочего времени, а также контроля за правильностью учета ус-
тановленных норм. 

4.4. Анализ производительности труда 

Выпуск продукции, как известно, зависит от д вух составляющих: 
полезною фоцда рабочего времени и способности производить в еди-
ницу времени определенное количество продукции, т.е. от производи-
тельности т^уда. Чем выше производительность труда, тем, при прочих 
равных условиях, с меньшей численностью и количеством рабочего 
времени можно достичь тех же результатов. 

Произвсдителыюстъ труда является обобщающим показателем эф-
фективдсхли использованияживого труда. Она может определяться либо 
каличесшмл продукции, которую р а б о ^ производит в епинииуЕ^м^ 
ни (показателем выработки), либр количеством времени, затрачиваемым 
на изготовление единицы продукции(показэгелем трудоемкости). 

Так как затраты рабочего времени выражаются количеством отра-
ботанных человекочасов, человекодней, средним списочным числом 
рабочих ияи работников, то различают показатели среднечасовой, 
среднедневной выработки и показатели средней выработки на одно-
го списоадогорабочегоили работника. Показатели трудоемкости вы-
ражаются, как правило, в человекочасах на единицу продукции. 

Длярасжга выработки итолыуклобьшпр^ 
внщуральшжизмершшюх, еслицрсяаводдаешжсп^ 
применительно к рабочему месту, ффаде, участку и даже к предприя-
тию в целом, но только в том случае, если оно выпускает однородную 
продукцию. Как правило, на уровне предприятия пользуются стоимос-
тным измерением либо трудовым. Псетому, есшпредприягае д остаточно 
крупное, состоит из ряда структурных подразделений, ТО возникает про-4 

блема выбора наиболее приемлемого измерителя для определения уров-
ня производительности труда. В случае использования различных изме- , 
ригелей обьема производства для расчета и оценки производительности 
труда по отдельным подразделениям обобщающая оценка по предпри-
ятию в целом может быть получена по формуле средней арифметичес-
кой, называемой индексом Струмилина*: 

т -ИжЛ 
Ж ' 

* Индекс назван в честь академика С.Г. Струмилина. Подробнее см.: Адамов В.Е., 
Ильенкова С.Д., Сиротина Т.П., Смирнов С.А. Экономика и статистика фирм. 
- 3-е изд. - М.: Финансы и статистика, 2000. - С. 136 
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где Jw - сводный средний индекс производительности труда; 
Iw—индивидуальные индексы производительности труда по под-

разделениям; 
7] — фактические затраты труда в подразделениях за отчетный пе-

риод. 
Лю^ой объемный измеритель, принятый для исчисления выработки 

продукции, подвержен влиянию различных факторов. Применительно 
к предприятию их можно подразделить на внутренние и внешние. 

Внутренние факторы, т.е. зависящие от коллектива и руководите-
лей, включают уровень технической оснащенности труда, энерговоо-
руженность, организацию труда и производства, применяемые систе-
мы стимулирования труда. 

К внешним факторам относят причины, не зависящие от предпри-
ятия: изменение ассортимента и номенклатуры продукции в соответ-
ствии со спросом на рынке, приводящее к изменению трудоемкости; 
социально-экономические условия в обществе; надежность матери-
ально-технического снабжения и др. / 

По своему внутреннему содержанию и сущности все факгоры при-
нято объединять в три группы: а) материально-технические (техничес-
кий уровень производства, создание нов̂ лх технологий, углубление 
специализации машин ̂ оборудования); б) организационные (уровень 
организации производства, труда иуправления); в) социально-жонами-
ческие (уровень квалификации, отношение к труду, изменен»? ферм 
собственности и др.). 

Таким образом, в процессе анализа показателей производительно-
сти труда необходимо выявить: 

• темпы роста произюдителынюсти труда и причиныотклонения 
фактических показателей от плановых (базисных); 

* влияние производйтельноститруда на объем выпущенной про-
дукции, т.е. прирост продукции за счет этого фактора; 

• степень воздействия на цроизюдителшоегь труда различных фак-
торов (экстенсивных и интенсивных) и опред елить степень воздействия 

. каждого из них; 
: • резервы роста производагельноститруда и определить меропри-

ятия по их использованию. 

4:4.1. Анализ темпов роста производительности труда 
Темпы роста производительности труда за отчетный период оцени-

ваются выполнением плана по росту производительности труда соот-
ветственно за месяц, квартал нарастающим итогом с начала года. Про-
ведение такого анализа на предприятии необходимо для своевремен-
ного выявления отклонений от плана и принятия решений для 
выполнения плановых показателей. 
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Темпы роста производительности труда за период более одного ме-
сяца определяются умножением индексов ряда данного показателя по 
формуле 

/ПТ _ /ПТ /ПТ /ПТ 
•'кв ~Jl J2 J3 у 

где «С и /^2 3 - индексы роста производительности труда соот-
ветственно за квартал и за каждый месяц квартала 

Аналогично определяется темп роста производительности труда за 
год: , 

/ПТ _ /ПТ /Пт /ПТ /ПТ 
JT —Ji J ПУШУ1У> 

/пт ' 
I,II,HI,iv ~ индексы роста производительности труда за каж-

дый квартал. 
На основе данных об Индексах роста производительности труда за 

предыдущий период можно определить необходимое изменение ро-
ста производительности труда за оставшееся до окончания года время, 
чтобы Обеспечить выполнение плана по данному показателю. Рас-
смотрим это на условном примере, используя данные табл. 4.9. Таблица 4.9 

Йндексы роста производительности труда 

Темпы роста 
производительности 

труда.% 
Отчетный год 

В том числе по кварталам Темпы роста 
производительности 

труда.% 
Отчетный год 

II IM у IV 
Плановые 11.5,8 103,0 103,5 104,0 104,5 
Фактические 102,5 103,0 103,5 

Если планом было предусмотрено, что темпы роста производи-
тельности труда должны составить за первые три квартала 110,8% 
(103,0 • 103,5 • 104,0), или 1,108, то фактические темпы за этот пери-
од равняются лишь 109,2%, или 1,092 (102,5 • 103,0 • 103,5). Таким 
образом, выполнение плана по темпам роста производительности тру-
да за три квартала составляет 98,5% ((1,092 /1,108) • 100). Следова-
тельно, плановое задание по темпам роста производительности труда 
недовыполнено на 1,5% (98,5 -100). 

Для выполнения плана по темпам роста производительности труда 
за отчетный год необходима корректировка планового задания 
IV квартала, величина которой определяется следующим образом: 

ГПТ 
/ПТ _ «'г.пл 
IVroi гпт /пт /пт ' 

•Чф-'Нф-'Шф 

где /|упл — откорректированное задание по росту производитель-
ности труда в IV квартале; 
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^1ф,нф,Шф — фактические индексы роста производительности 
труд а за 1,11 и III кварталы. -

= 1,025 • 1,030 • 1,035 = 1 ,06°' 
Из расчета следует, что предприятию необходимы в IV квартале 

темпы роста производительности труда, равные 106,0% (при ранее за-
планированных 104,5), чтобы обеспечить выполнение годового пла-
та по росту производителыюсщт^ядаа. 

4.4.2. Анализ выполнения плана 
по производительности трудз 

Выполнение плана по производительности труда определяется от-
ношением фактической производительности к плановой (базовой) за 
соответствующий период времени как в абсолютном, так и 6 относи-
тельномвыражении: 

±ДПТ = ПТф - ПТп(б); 

ще ДПТи ДПТщу — изменение производитеяыкэсш трудасоогвет-
ственно в абсолютном выражении и в процентах; 

ЕГГф и ПТп(б) — соответственно факгическаяи плановая(базовая) 
производительность труда одного работающего Или рабочего в анали-
зируемый Период. 

В процессе анализа выявляются отклонения от плана(баэового пе-
риода), а также причины, вызвавшие эти отклонения. 

По данным табл. 4.10 можно проанализировать динамику измене-
ния этих показателей и сделать общие выводы о выполнении плана по 

дукции. .. 
Таблица 4.10 

Динамика изменения показателей производительности труда 

Показатель План Факт Отклонение от плана Показатель План Факт Абсолютное % кплану 
Выпуск производства, тыс. руб. 7000 7900' +100 +1,28 
Численность работающих, человек 860 845 -15 -1,74 
В том числе рабочих, человек 740 720 -20 -2,70 
Удельный вес рабочих в 
численности работающих, % 86,0 85,2 - 8 -0,93 
Среднегодовая выработка 
работающего, руб. 907 935 +28 +3,09 
Среднегодовая выработка рабо-
чего, руб. 1054 1097 +43 +4,10 
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Так, планом предусматривалась выработка в размере 907 руб. на од-
ного работающего и 1054 руб. на одного рабочего, а фактически она со-
ставила соответственно 935 и 1097 руб., что выше плат на 3,09 и 4,10%. 

Определим влияние выработки одного рабочего на величину фак-
тического объема производства продукции и численности рабочих. 
Для достижения фактического объема выпуска продукции и плано-
вой выработки предприятию потребовалось бы 750 рабочих (7900/1 

1054), а фактически работало 720 рабочих. Таким образом, предпри-
ятию удалось получить условную экономию численности рабочих в 
количестве 30 человек, вместо запланированной в 20, что достигнуто 
за счет более высоких темпов роста црвдзвсдипшност труда рабочих. 

Чтобы ответить на вопрос, за счет каких факторов произошло уве-
личение выработки, необходимо провести факторный анализ произ-

на изменение производительности труд а заключается вошскании пу-
тей уменьшения численности занятых работников в результате выяв-
ления резервов роста производительности за счет того или иного фак-
тора. Полученная экономия по каждому фактору суммируется. Затем 
определяется прирост производительности труда за счет сокращения 
численности по всем факторам и на этой основе — необходимая чис-
ленность для выпуска продукции. 

Прежде всего, определим аи^ращение численности за счет повы-
шения технического уровня производства, котороедостигается: 

1)пгоышендамуровнямеханизациииавгомагтзациипроювод^ 
что приводит к снижению трудоемкости выпускаемой продукц ии. 
Экономию численности за счет снижения трудоемкости продукции 
( Э ^ ) можно определть по формуле 

эт1, = (/рп(б)~/Р(Ф))ВФ 
Трф*Н 

где /р^щ, - трудоемкость изделия соответственно в плановом 
(базисном) периоде и фактическая, нормочасы; 

Вф - выпуск продукции, на трудоемкости которого отразилось 
внедрение данного мероприятия, ед.; 

7рф — фактический фонд времени одного рабочего, ч; 
f ^ - коэффициент выполнения норм рабочими-сделыциками; 
2) экономией численности работающих за счет внедрения нового 

оборудования, модернизации действующего (Э"м). Она рассчитыва-
етсятак: 

Э " м = 1 - — кг?—ff ч 0 6 г—ff— —> (2> 
0 6 | + 0 6 ^ + т ^ . С 2 ] + О 6 з [ 1 + ^ - С з ] . Ч р ; У 
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где Об — общее количество оборудования в отчетном периоде, шт.; 
06j — количество оборудования, не подвергшегося обновлению 

и модернизации за отчетный период, шт.; 
Об2 и Об3 - количество соответственно нового и модернизирован-

ного оборудования, шт.; 
П2 и П3 — показатели роста производительности соответственно 

' нового и модернизированного оборудования, %; 
Cj и С3 - коэффициенты действия соответственно нового и модер-

низированного оборудования, определяемые как: 

С=Ка/Кк, (2а) 
где Кд — число месяцев действия нового и модернизированного 

оборудования; 
К̂ , - календарное число месяцер; 
Ч — численность работников, человек; 
у — удельный вес рабочих, занятых обслуживанием оборудова-

ния, в общей численности работников; 
3) экономией численности за'^чет изменения конструкционных 

характеристик изделий, повышен^ качества продукции. Определяет-
ся так же, как и экономия численности за счет повышения механиза-
ции и автоматизации, так как внешние этих мероприятий приводит 
к снижению трудоемкое™ продукфи; 

4) совершенствованием организации производства, труда и управ-
ления. Отражается в увеличении дорм и зон обслуживания, сокраще-
нии потерь рабочего времени, сшфйении потерь от брака, повышении 
квалификации рабочих. Экономия численности за счет этих меропри-
ятий определяется следующим образом: 

а) за счетрасширения зон обслуживания ( Э | ) по формуле 

Э3„ = 
/ Об Об Л 

Нон(б) Н о ф 
С, (3) 

где Об — общее количество оборудования, шт.; 
Ноп(б) и Н ^ — нормы обслуживания соответственно в плановом 

(базисном) периоде И фактические; 
С - коэффициент действия данного мероприятия; 
б) за счет сокращения целодневных потерь рабочего времени (Э,): 

Э5 = п(б) _ j • У Ч р , (4) 

Л где Гп(б) и 7ф — соответственно плановый (базисный) и фактичес-
кий фонды раточего времени, человекодни; 
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У - удельный вес рабочих в общем количестве работающих; 
Чр — численность работников, человек; 
в) за счет сокращения внутрисменных простоев ( ) определяется 

формулой 

„ВС (^ВСП(б) ~ Г всф) • ч р ' у 

э " - — г 0 — <5) 

где и Г . - потери рабочего времени из-за внутрисменных ясщо; исф * у— \ 1 
простоев соответственно в плановом (базисном) периоде и фактичес-
кие, ч; 

г) за счет сокращения потерь mi брака экономия численности (Эц) 
определяется формулой 

Э ч = - 100 • ( 6 ) 

где и Бф — потери от брака продукции соответственно в пла-
новом(оазисном) и фактическом периодах, % к себестоимости; 

д) за счет изменения доли покупных полуфабрикатов в себестоимо-
сти продукции (Эо"): 

Э"п = 1 -
100-ПП, Ф 

100—ППп(б) 
•ЧрУ, (7) 

э™ •ЧрУ, (8) 

Это при увеличении удельного веса покупных полуфабрикатов, а 
при их уменьшении необходима дополнительная численность, опре-
деляемая как ' ••-,.> 

Г 100-ППф 

{ Ю0-ППп ( б ) 
где ППф и ППп(б) - соответственно фактический и плановый (ба-

зисный) удельный вес покупных полуфабрикатов. 
Суммируя экономию численности по каждому фактору, получают 

общую экономию численности работающих (Эч). 
- Общий прирост производительности труда за счет всех факторов 

рассчитывается по формуле 
д п Эч.Ю0 • ( 9 ) 

"сф ~ ^ ч 
где ДПТ—прирост производительности труда в отчетном периоде 

за счет экономии персонала, %; 
Чсф - фактическая среднесписочная численность работников 

на фактический объем производства при фактической выработке, 
человек. 

99 



Проанализируем на условном цифровом примере влияние отдель-
ных факторов на изменение производительности трупа в результате со-
кращения численности от проведения конкретных мероприятий. 

Необходимо установить, за счет каких факторов и на сколько про-
центов изменилась фактическая производительность труда по сравне-
нию с планом на данном предприятии (табл. 4.11). 

Таблица 4.11 
Исходные данные для факторного анализа 

изменения производительности труда 

Показатель План Факт 
Трудоемкость единицы выпускаемой проекции, нормочасов 2500 2450 
Выпуск продукции, ил. 300 340 
Численность работников, человек 1200 1208 
Удельный вес рабочих в численности работников, % 70 75 
Удельный вес основных рабочих в общей численности 
работников, % 

52 50 

Полезный фонд времени одного рабочего^ 1775 1780 
Потери от брака в себестоимости продукции, % 0,6 0.4 
Удельный вес кооперированных поставок;'* 12,5 15,3 
Коэффициент выполнения норм вырабоп* 1.15 1,10 

Кроме того, в марте было закутано 30 станков вместо выбывших 
и на 1 августа модернизировано ехф 50 станков. Общее количество 
работающего оборудования—350 «?ганков. Производительность но-
вых станков превышает на 30%, а)й№ернизир0ванныхг- на 20% про-
изводительность действующих. 

Следует заметить, что расчет экономии численности ведется после-
довательно путем уменьшения ее величины за счет экономии от пре-
дыдущего фактора. у 

1. Определим экономию численности от снижения трудоемкости, 
используя формулу (I): 

„тр (2500 - 2450)-340 й п 
Э У = 1780-1,1 Ч&ЛОВеКа 

2. По формуле (2) определим экономию численности за счет вне-
дрения нового и модернизации действующего оборудования: 
qhm _ ^ • 350 

270 + 30 f l + ̂ ~ ) + 5 0 f l + ^ - - ^ - l ( 1 2 0 8 - 8 , 7 ) 0,5 
^ 100, 12) \ 100 12 J 

350 = -600 = 5,8 человека. 
361,5 
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3. Используя формулу (5), определим экономию численности за 
счет улучшения использования рабочего времени: 

ОВС _ (1775-1780X1208-8,7-5,8) 0,75 _ Эч — т 0 1 1 2,3 человека. 

4. Экономия численности от снижения потерь от брака определя-
ется по формуле (6): 

э » = ( 0 . 6 - 0 , 4 ) ( 1 2 0 8 - ^ 7 - 5 . 8 - 2 . 3 ) . 0 . 5 = 5 9 ч е я о 8 а ^ 

5. Влияние увеличения доли покупных полуфабрикатов определя-
ется по формуле (8): 

Э™ = | l - J (1208 - 8,7 - 5,8 - 2,3 - 5,9) 0,75 = 

= 2,8 человека. 
6. Общая экономия численностипо всем факторам составит 

Эч = 8,7 + 5,8 + 2,3 + 5,9 + 2,8 = 25,5 человека. 
1. Таким образом, используя формулу (9), узнаем рост производи-

тельности труда за счет всех факторов составил в отчетном году 

Д Г Г Г = ^ 4 ^ 7 = 2Д6%. 
• 1208-25,5 

Итак, реализация в плановом период е мероприятий, направленных 
на снижение трудоемкости, обновление оборудования, улучшение 
использования рабочего времени, сокращение потерь от брака и уве-
личение доли покупных полуфабрикатов, позволила предприятию 
увеличить производительность^труда на 2,16%. 

4.5. Анализ влияния использования трудовых 
ресурсов на динамику выпуска продукции 

ботников и производительности труда, то для предприятия важно оп-
ределить, за счет какого фактора (экстенсивного или интенсивного) 
обеспечивается прирост объема выпуска продукции. Поэтому следу-
ющий этап анализа—выявление доли прироста продукции за счет ро-
ста производительности труда и численности работающих. 

Взаимосвязь между объемом выпуска продукции, численностью 
работников и выработкой проявляется в следующих ситуациях: 

• если темпы роста численности составляют 100% и меньше, то 
прирост продукции обеспечивается за счет увеличения выработки; 
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• при условии, что имеют место рост численности и рост объема 
производства, но темпы прироста численности обгоняют темпы роста 
объема производства, весь прирост объема получен за счет прироста 
численности; 

• при росте численности темпами, не превышающими темпы рос-
та объема продукции, последний обеспечен за счет как увеличения 
численности, так и роста выработки. В этом случае доля прироста про-
дукции за счет роста выработки опред еляется по формулам 

Ф А в т = 1 0 0 - | | . 1 0 0 1 и и д в о т •100, 

ще ABm - доля объема производства за счет роста выработки, %; 
ЛЧ — темпы прироста численности, %; 
ДВ - темпы прироста объема продукции, %; 
Вф - фактические темпы роста объема продукции, %; 
Чф - фактические темпы роста численности, %. 
Определим долю прироста проекции за счет изменения выработ-

ки и численности работников исхфя из данных табл. 4.12. 

Даннывдля о п р е д е л и м влиянии трудовых , 
ресурсов на измененммаыпуска продукции 

Таблица 4.12 

Показатель План,: Факт Фактические 
изменения, % 

Выпуск продукции, тыс. руб. 4Щ" 104,01 
Среднесписочная численность 
работников, человек 

1290 100,39 

Среднегодовая выработка на 
одного работающего, руб. 

3500 3626 103,61 ' 

Фактический прирост продукции составил 4,01% при росте чис-
ленности на 100,39% и выработки на 103,61%. Используя эти данные, 
получим, что доля щифоста продукции составила: 

а) за счет роста численности работников: 
О 39 ДВ„ = ^ 1 0 0 = 9,7%; 
4,01 

б) за счет роста выработки: 
Л ДВПТ = 100 - ^ • 100 = 90,3% или 

дт> _ 104,01-100,39 \пп-пп,о* 
Л В п т " 104,01-100 1 0 ° - 9 0 ' 3 % -
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Таким образом, прирост объема выпуска за счет увеличения чис-
ленности составил 9,7%, а роста выработки — 90,3%. 

Наряду с относительным измерением влияния численности и вы-
работки на изменение объема производства используют и способ аб-
солютных разниц. 

1. Влияние изменения численности работников на динамику объе-
ма выпуска продукции определяется по формуле 

ДВЧ = (Чф - Чп(б))ПТп(б), 
где ДВЧ — изменение объема производства за счет изменения чис-

ленности работников, руб.;, 
Чф и Чп(я, — соответственно фактическая и плановая (базовая) чис-

ленность работников, человек; 
ПТп(б) плановая (базовая)-выработка одного работника, руб. 
2. Влияние изменения выработки на одного работника на измене-

ние объема выпуска продукции: 
ДВот = (ПТф-ПТп(б))Чф, 

ВДе ДВГО—изменение объема производства за счет изменения вы-
работки, руб.; 

ПТф - фактическая выработка на одного работающего, руб. 
3. Совокупное влияние обоих факторов на изменение объема про-

изводства (ДВ) определяется сложением величин 
ДВ = ДВЧ + ДВт. 

На основе данных табл. 4.12 определим влияние использования 
трудовых ресурсов на изменение объема выпускалродукции: 

* изменение объема выпуска за счет изменения численности 
ДВЧ = (1285 - 1280) • 3500 - +17 500 руб.; 

* изменение объема производства за счет изменения выработки 
ДВт = (3626 - 3500) • 1285 = +162,5 тыс. руб. 

Следовательно, оба фактора по совокупности обеспечили рост 
объема производства на 180 тыс. руб. (17,5 + 162,5 = 4660 — 4480). 

4.6. Анализ образования и использования фонда 
заработной платы и социальных выплат 

Анализ показателей экстенсивного (движение персонала, исполь-
зование фонда рабочего времени) и интенсивного (производительность 
труда) использования трудовых ресурсов оценивает уровень эффектив-
ности применения имеющихся на предприятии трудовых ресурсов. Но 
для предприятия важно знать и другой аспект использования трудовых 
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ресурсов, а именно — как отражаются на издержках предприятия ре-
зультаты потребления трудовых ресурсов, т.е. каковы издержки, свя-
занные с использованием живого труд а. 

Все издержки на оплату труда работающих выражаются в виде за-
работной платы, выплат социального характера в соответствии с трудо-
выми соглашениями (частичная или полная оплата путевок на отдых, 
лечение, экскурсии, путешествия, оплата проезда к месту работы, 
выплата пенсии ветеранам труда и др.) и издержек, выплачиваемых 
предприятием во внебюджетные фонды в виде единого социального 
налога. Все они неоднородны, по-разному связаны с деятельностью 
предприятия, имеют разные источники покрытия (либо себестоимость, 
либо прибыль предприятия), но в любомслучае при прочих равных 
условиях издержки, связанные с потреблением живого трупа, в конеч-
ном счете оказывают существенное влияние на величину прибыли -
важнейший интегральный показатель эффективности деятельности 
предприятия. 

Цель анализа оплаты труда и социальных выплат - выявление не-
достатков в формировании и использовании средств, направляемых на 
эти нужды. •1 

Основными направлениями аналитической работы являются: 
• анализ образования общих знатна оплату труда и социальных 

вышгат по категориям работающих; \ 
• анализ использования фонда al tera и социальных выплат по ос-

новным направлениям их расходования. 
Методика анализа заключается в,<шределенда абсолютного и отно-

сительного изменения факшческоГОфонла оплаты труд а и социальных 
выплат по сравнению с их плановой (базовой) величиной. При прове-
дении относительного анализа учитывается степень выполнения пла-
на по объему производства, на величину которого корректируется 
плановая величина фонда оплаты. 

Информационной базойдля проведения такого анализа служат ста-
тистическая и бухгалтерская докуменшция, штатное расписание, по-
ложения об оплате труда и коллективный договор предприятия, ин-
дивидуальные трудовые соглашения, атакже положения о премирова-
нии по отдельным направлениям деятельности предприятия, 
расчетные ведомости по премированию, оказанию материальной по-
мощи, единовременным вознаграждениям и др. 

Прежде всего анализируется образование средств на оплату труда и 
социальные выплаты. Проверяется правильность формирования зара-
ботной платы в соответствии с тем методом, который принят на пред-
приятии: 

• укрупненный метод, реализуемый умножением плановой числен-
ности работников на среднюю заработную плату, которая берется либо 

104 



на уровне прошлого года с корректировкой на ожидаемую инфляцию, 
либо на уровне средней заработной платы по группе однородных 
предприятий д анной местности с корректировкой на качество и инди-
видуальные результаты работы работников данного предприятия; 

• детальный расчет средств на заработную плату с выявлением 
фонд а прямой (тарифной) ею части, дополнительной заработной пла-
ты, включающей все виды доплат, над бавок, оплату отпусков и прочих 
выплат, предусмотренных законодательством; , 

• нормативный метод планирования средств на оплату труда и еш 
разновидности; ' 

• формирование фонда оплаты «по остатку», когда работникам 
гарантируется только предусмотренный законом минимум заработной 
платы, а Выплаты доплат, надбавок, премий Производятся лишь при 
наличии нераспределенных денежных средств фонда оплаты труда; 

! * тнтировашефондаоПтпыъщк^^ 
Но в любом случае проверяется правильность определения состава 

затрат на оплату труда, включаемых в себестоимость продукщш (ус-
луг) в соответствии с Налоговым кодексом, а также выплат социально-
го характера. Проверяется также, бЬши ли учтены при образовании 
фонда заработной платы изменения в нормах затрат труда согласно 
плану организационно-технических мероприятий, направленных на 
снижение трудоемкости и увеличение выработки. 

Предприятие самостоятельно принимает решение о перечне 
первичных документов, являющихся основанием для расчета с ра-
ботниками. Это могут быть расчетно-платежНые, расчетные, пла-
тежные ведомости (формы Ns> Т-49, Т-49а, Т-51КТ-53 и Т-53а), за-
полняемые на основании д анных первичных документов по учету 
выработкиили выполненных работ, фактически проработанного 
времени, оплатных листов и Других документов: рапорт о выработ-
ке бригады (форма № 17), рапорт о выработке за смену (форма 
№ Т-22), рапорт о выработке (накопительный) - форма № Т-28, 
наряд на сдельные работы (форма № Т-40), табель учёта рабочего 
времени (формы № Т-13, № Т-13а, № Т-14), список лиц работа-
ющих сверхурочно (форма № Т-15) и т.д. 

Добавив к фонду заработной платы планируемые отчисления от 
прибыли для премирования работающих, предварительно проана-
лизировав соответствие их образования утвержденным положени-
ям о премировании за счет прибыли, получим фонд оплаты труда 
работников. 

Выплаты социального характера в виде оплаты питания, жилья, 
топлива и социальных льгот должны показываться на лицевом счете 
работника справочно для осуществления контроля с целью их пра-
вильного исчисления. 
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На основании данных о фонде оплаты труда и выплат социального 
характера сделаем анализ затрат предприятия на содержание персонала 
(табл. 4.13). 

Таблица 4.13 
Динамика затрат на оплату труда 

№ 
л/п Показатель Базисный 

Период 
Отчетный период № 

л/п Показатель Базисный 
Период абсолютный % к базисному № 

л/п Показатель Базисный 
Период 

План Факт План Факт 
1 Затраты на оплату труда и 

социальные выплаты - всего, 
тыс. руб. 

6600 7200 8400 109,1 127,3 

2 Фонд оплаты труда, тыс. руб. 4290 4320 6048 100,7 141,0 
3 Фонд оплаты труда, % к общим 

затратам (п. 1/п.2) 
65 60 72 

4 Социальные выплаты, тыс. руб. 
(п.1-п.2) 

2310 280 2352 124,7 101,8 

5 Социальные выплаты, % к 
общим затратам (100%-п.З) 

35 40 28 1 — 

6 Численность персонала, 
человек 

820 790 830 96,3 101,2 

7 Выработка на одного работаю-
щего в текущих ценах, тыс. руб. 

<5,2 18,4 14,6 121,1 96,1 

8 Средняя величина оплаты 
труда и социальных выплат, 
руб. (П.1/П.6) 

8049 9116 10121 113,3 125,7 

6.1 В том числе: 
Средний размер оплаты труда, 
руб. (п.2/п.6) 

5232 5460 7287 104,5 139,3 

8.2 Средний размер социальных 
выплат, pytf. (п.4/л.6) 

• 2817 364в 2834 129,4 100,6 

Как видно из данных табл. 4.13, средняя величина оплаты труда 
фактически выросла на 25,7% по сравнению с базисным периодом при 
росте, предусмотренном планом на 13,3%. Причем этот рост произо-
шел в основном за счет увеличения средней оплаты труда (39,3%). 
Средний размер выплат социального характера, по существу, остался 
на прежнем уровне (0,6%). Рост среднего размера оплаты труда про-
изошел при снижении темпов роста производительности труда до 
96,1 % по факту (против Планового роста на 21,1 %), что совершенно 
недопустимо, так как Нарушен один из основополагающих принци-
пов организации заработной платы—опережающие темпы роста Про-
изводительности труда по сравнению с темпами роста средней оплаты 
труда. • 1 

Такая ситуация может бьтть объяснена инфляционными процесса-
ми, которые привели к росту цен на сырье, материалы, полуфабрика-
ты, готовые изделия. В Этих условиях анализ относительных и абсо-
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лютных отклонений затрат на оплату труда недостаточен. Он должен 
быть дополнен выявлением изменения удельных затрат оплаты труда 
и социальных выплат на единицу продукции. В д анной ситуации мож-
но только под твердить вывод о том, что в условиях инфляционных из-
менений предприятие обеспечило положительную динамику средней 
величины оплаты труда. Но так как это сопровождалось снижением 
выработки, то такое положение может быть краткосрочным. 

Общий анализ образования и использования фонда оплаты труда 
и социальных выплат должен быть дополнен анализом использования 
образованных средств по основным направлениям (табл. 4.14): 

• оплата за отработанное время; 
• оплата за неотработанное время; 
• единовременные поощрительные выплаты; 
• выплаты социального характера. 

Таблица 4.14 
Направления и структура использования средств на оплату труда 

Показатель 

План Факт Отклонение от плана % по всем 
затратам 

Показатель 
тыс. руб. 

Абсолют-
ное тыс. 

руб. 

Относи-
тельное, 

% 
План Факт 

Использовано средств на 
оплату труда и социальные 
выплаты - всего 7200,0 6400,0 +1200,0 116,6 100,0 100,0 
Из них 
1. На оплату труда, в том 
числе 4320,0 5401,0 +1081,0 125,0 60,0 64,3 

1.1. Оплата отработан-
ного времени . 3672,0 4570,0 +898,0 124,5 51,0 54,4 
1,2. Оплата неотработан-
ного времени 352,8 462,0 +109,2 131,0 4,9 5,5 
1.3. Единовременные 
поощрения 252,0 302,0 +50,0 +19,8 3,5 3,6 
1.4. Выплаты на питание, 
жилье; топливо 43,2 67,0 +23,8 155,0 0,6 0,8 

2. Выплаты социального 
характера 2880,0 2999,0 . +119,0 104,1 40,0 35.7 

Как видно из табл. 4.14, средства на оплату труда и социальные 
выплаты выросли за отчетный период на 16,6%. Если средства на оп-
лату труда Возросли на 25%, то выплаты социального характера увели-
чились всего на 4,1%. При росте оплаты за отработанное время на 
24,5%, размер оплаты за неотработанное время увеличился на 31,0%, 
а наибольшими темпами увеличивались выплаты на питание, жилье, 
топливо. Различные направления использования сред ств содержания 
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персонала изменили структуру этих затрат. Возросла доля оплаты труда 
(64,3 против 60%) и снизилась доля социальных выплат до 35,7% (вме-
сто 40). Но од новременно в структуре затрат на оплату труда возросла 
доля средств на оплату неотработанного времени до 5,5% (против 4,9). 
Это под тверждает данные анализа о имеющихся потерях в использо-
вании фонда рабочего времени на предприятии и проблемах с трудо-
вой дисциплиной. Выплаты на питание, топливо, жилье, выросшие на 
55%, привели к росту доли этих затрат в оплате труда с 0,6 до 0,8, Хотя 
и остаются незначительными. Неположительная динамика этих затрат 
свидетельствует о желании предприятия решить эти проблемы и, как 
следствие, проблемы закрепления кадров, особенно ИТР и служащих, 
в группе которых наблюдалась выоокая текучесть кадров. 

Для более глубокого анализа использования средств на оплату 
труда и социальные выплаты необходим тщательный анализ струк-
туры,за1рат по каждому направление использования затрат. Сдела-
ем такой анализ на примере использования средств на оплату тру-
да За отработанное время, которые составляют 64,3% всех оплат по 
отчету. Данные для такого анализа,представленные в табл. 4.15, по-
казывают, что наибольшее увеличение произошло в оплате труда по 
тарифным ставкам, рост которой ©оставил 37,7% по сравнению с 
планом, что привело к увеличению доли тарифа в оплате труда до 
47,8% (по сравнению с 43,2% по плану), хотя она и продолжает ос-
таваться неоптимальной (65-70%). При сокращении доли стиму-
лирующих доплат и премий до 32,1% (по сравнению с Плановой 
величиной 38%) их величина в структуре затрат за отработанное 
время остается значительной. 

Существенную часть занимают выплаты компенсационного харак-
тера, которые к тому же выросли почти темпами, равными оплате тру-
да по тарифам (34,3%), что привело кросту их доли в оплате за отра-
ботанное время до 19,1% (по сравнению с 17,7% по плану). Сокраще-
ние этих выплат - важнейший резерв увеличения оплаты по/тарифам, 
так как доплаты компенсационного характера свидетельствуют о нали-
чии на предприятии тяжелых и вредных условий труда, об огагате за 
сверхурочные часы работы в праздничные и выходные дни, т.е. о не 
решенных проблемах в организации производства и труда. Более точ-
но о щюисхождении Доплат компенсационного характера можно «су-
да» по результатам,анализа их структуры. ч 

Из данных табл. 4.15 также можно сделать вывод о том, что оплата 
за отработанное время выросла в большей степени за счет количества 
фактически отработанных человекочасов (35,4%), чем за счет увеличе-
ния часовой тарифной ставки (на 10,6%). В результате часовая оплата 
труда хотя и выросла с 3,01 до 3,17 руб. (т.е. на 5,3%), но темп ее рос-
та оказался значительно ниже роста тарифной ставки. 
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Таблица 3.10 
Направления использования средств 

на оплату труда за отработанное время 

Показатель План Факт 

Отклонение 
от плана 

% по всем 
затратам 

Показатель План Факт Абсолют-
ное, тыс. 

руб. 

Относи-
тельное, 

% 
План Факт 

1. Оплатаза отработанное 
время, тыс. руб. 
В том числе: 3672,00 

1. 

4570,00 +898,00 124,5 100,0 100,0 
1.1. Оплата по тарифным 
ставкам 1586,30 2184,50 +598,20 137,7 43,2 47,8 
1.2. Компенсационные 
доплаты (условия труда, 
режим работы, террито-
риальное регулирование 
идр.) 649,90 872,90 +223,00 134,3 17,7 19,1 
1.3. Доплаты и премии сти-
мулируккцего характера 1395,40 1469.70 +145,30 105,3 38,0 32,1 
1.4. Прочие выплаты 40,40 «Що +2,50 106,2 1,1 1,0 

2. Отработано работаю-
щими, (тыс.) чел.час. 122,0 166,20 +43,20 135> 
3. Часовая тарифная 
ставка.'руб. (п.1.1/п.2) 1,300 1,44 +0,14 110,6 м 

4. Часовая оплата труда, 
руб.(п.1/л,2) 3,01 3.17 +0,16 105,3 

Превышение темпа роста часовой тарифной ставки над темпами 
роста средней заработной платы сввдегельсгаует о том, что повышает-
ся, видимо, квалификация работающих и качество труда. Чтобыогае-
тить на вопрос, за счет каких доплат и премий стимулирующего харак-
тера произошло изменение в динамике и доле этих затрат, необходи-
мо проанализировать состав этих затрат. 

Далее необходимо узнать, как расходовался фонд оплаты труда с 
учетом фактического выполнения плана. Для этого необходимо пла-
новую величину фонда огойты откорректировать на процент выполне-
ния плана. Причем в данном случае берется не весь фонд оплаты* а его 
переменная Часть. При условии перевыполнения плана на 1,62% и 
доли переменной части расходов в оплате труда 0,60, откорректиро-
ванная плановая величина переменной части фонд а оплаты составит 

(4320 • 0,6) • 1,0162 = 2634 тыс. руб. 
С учетом постоянной части оплаты труда общая откорректирован-

ная плановая величина фонда оплаты труда будет равна 
v 1758+ 2634 = 4392 тыс. руб., 

где 1758 = 4320 • 0,4. 
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Относительное изменение по фонду оплаты составит 
5401 - 4392 = -1009 тыс. руб. 

Это означает, что с учетом перевыполнения плана по выпуску про-
дукции перерасход по заработной плате по сравнению с планом соста-
вит не 1081 тыс., а 1009 тыс. руб. Причины перерасхода должны быть 
дополнительно уточнены, 

Следующий этап анализа затрат на оплату труда - определение 
влияния факторов на абсолютное отклонение затрат по оплате труда: 
изменения численности работников и изменения их средней заработ-
ной платы. Определим их влияние, используя данные табл. 4.13. 

1. Влияние изменения численности на абсолютное отклонение 
фонда заработной платы можно определить по формуле 

•'•' ДФЗПЧ = (Ч^, - Ч^ЗПрр 

ДФЗПЧ = (830 - 790) • 5468 = +218,7 тыс. руб. 
2. Изменение фонда заработной платы за счет изменения средней 

заработной платы определяется следующим образом: 
А Ф З П с р . п Л = (ЗПЛч-ЗПпд)Ч01Ч; 

ДФЗПсрпл « (7287 - 5468) • 830 = +1509,8 тыс. руб. 
Следовательно, увеличение численности привело к росту фонда 

оплаты на 218,7 тыс. руб., а рост средней заработной платы - на 
1509,8 тыс. руб. В итоге общий фонд оплаты труда вырос за счет этих 
двух факторов на 1728,5 тыс, руб. (218,7 + 1509,8). 

Контрольные вопросы 
1. Каким образом анализируется обеспеченность предприятия тру-

довыми^есурсами? 
2. Как проводится анализ качественного состава работников?4 

3. Зачем необходим анализ движения персонала? 
4. Что представляет собой баланс рабочего времени рабочих? Как на его 

оаювеосущхтгаегсяаналшитсльэованшра 
5. Какие факторы влияют на величину изменения фонда рабочего 

времени рабочих? Как количественно определить их влияние? 
6. Как определяется влияние использования рабочего времени на 

изменение численности работников? 
. 7. Каким образом осуществляется анализ темпов роста производи-

тельности труда? 
8. Какие факторы влияют на произвддительность труда? Как опре-

делить степень их воздействия? 
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9. Как рассчитывается прирост продукции за счет изменения про-
изводительности труда? 

10. Каковы основные задачи, решаемые при проведении анализа 
фонда оплаты труда? 

11. Как осуществляется анализ величины и динамики затрат пред-
приятия на оплату труда? 

12. Почему необходим анализ использования фонда оплаты по ос-
новным направлениям? Как он проводится? 

13. Какие факторы влияют на абсолютное отклонение затрат по оп-
лате труда? Кйк определяется их влияние на общее изменение фонда 
оплаты? 



Глава 5. Анализ использования основных 
средств 

5.1. Анализ состава, динамики и структуры 
основных средств 

Основные средства - это часть имущества предприятия со сроком 
полезного использования, превышающим 12 месяцев, используемого 
в качестве средоЫтрзда для произвсйрва и реализации тсжаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) или Ддо управления организацией. Си-
нонимом термина «основные средства» является понятие «основные 
фонды», но когда хощг подчеркнуть материально-вещественное со-
держание, то употребляют термин «основные фонды», а если речь идет 
об обобщенном их выражении, — тр .«основные средства». Основные 
средства ш р̂ают существенную рель в повышении эффективности про-
изводства на предприятии, так как определяют технический уровень 
произвсдсгва и труда, а следовательно, являются важнейшим фактором 
роста объема производства и реализации продукции. С повышением 
фондовооруженности труда функции по формированию продукта все 
в большей степени переходят к основным фовдам. 

Хотя повышение технического уровня производства и труда неиз-
бежно связано с абсолютным ростом основных средств, в то же время 
усиливается значение систематического повышения эффективности их 
использования» особенно активной части — машин, оборудования, 
играющих первостепенную роль в создании новых потребительских 
стоимостей. 

Эффективное использование основных средств обеспечивает полу-
чение дополнительного количества продукции при тех же капиталь-
ных вложениях и в более короткие сроки. 

Задачи анализа основных средств: 
• изучение динамики движения, состава и структуры основных 

средств; 
• выявление уровня использования всей совокупности основных 

средств и их отдельных элементов на основе системы показателей и 
определение причин изменения этих показателей; 

• определение степени влияния уровня использования основных 
средств на объем производства и реализацию продукции; 

• определение уровня использования производственной мощнос-
ти предприятия; 

• обоснование выпуска продукции основными фондами и произ-
водственными мощностями; 
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• выявление резервов повышения эффективности использования 
основных средств. 

Информационной базой проведения анализа являются план техни-
ческого развития предприятия, приложение к балансу (форма № 5), 
«Состав и движение основных средств», форма № 11 «Отчет о нали-
чии и движении основных средств», форма № 14 «Баланс производ-
ственной мощности», инвентарные карточки учета основных средств. 
Законодательным актом, регулирующим учет основных средств на 
предприятии, является ПБУ 6/01 «Учет основных средств». 

Анализ использования основных средств будет проведен по дан-
ным предприятия строительной индустрии OAQ «Строитель», осуще-
ствляющего строительно-монтажные работы, производство строигель-
ньк материалов и прочие виды работ. 

Анализ основных фондов начинается с состава, обьема, динамики 
и струганы основных фондов. 

Основные средства можно классифицировать по разным признакам. 
В з а в и с и м о с т и от и м е ю щ и х с я прав на о б ъ е к т ы 

основные сред ства подразд еляются на: . 
' • объекты основных средств, принадлежащие предприятию на 

прадасобственности(в томчисле единые в аренду); 
• объекты основных средств, находящиеся у предприятия на пра-

вах хозяйственного ведения или оперативного управления; 
• объекты основных средств, полученные организацией в аренду 

илилизинг. 
Проанализировав свидетельство о государственной регистрации 

права, можно сделать вывод, что все основные средства ОАО «Строи-
тель» принадлежат емунаправах собственности. 

По характеру участия в п р о и з в о д с т в е н н о м про-
цессе все основные средства подразделяются на производственные 
основные средства, которые функционируют в среде материального 
производства, и непроизводственные основные средства (культурно-
бытового назначения, здравоохранения), которые не участвуют в про-
цессе производства и поэтому не Переносят свою стоимость на готовый 
продукт. Возмещение износа непроизводственных средств обеспечив 
вается за счет бюджетных ассигнований. 

Анализируемое предприятие не имеет в собственности ни одного 
объекта непроизводственных средств. Следовательно, доля основных 
производственных средств составляет 100%. 

В зависимости от выполняемой роли в производственном процес-
се и натурально-вещественных признаков основные производственные 
фонды подразделяются в соответствии с типовой классификацией на 
рад трупп, представленных в табл. 5.1. 
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Таблица 3.10 
Состав и структура основных производственных 

фондов по состоянию на конец года 

Вид основных фондов Сумма, тыс. руб. Удельный вес, % 
Здания 1748,80 40,0 
Сооружения 43,72 1.0 
Передаточные устройства 17,49 0,4 
Машины и оборудование 1268,90 29,0 
Производственный инвентарь 43,72 1.0 
Транспортные средства 1224,20 28,0 
Инструменты и хозяйственный 
инвентарь . ,'ft. 26,20 0,6 
Итого ; . , ; 4373,03 100 

Доля каждой группы в видовой классификации основных фондов, 
отнесенная к общий их стоимости, представляет собой видовую струк-
туру основных фондов, Она разлйЧна для предприятий, так как на ее 
формирование влияют техническая оснащенность и уровень специали-
зации производства, размещение предйриятий, форма воспроизводства 
основных фондов и другие факторы. 

Так как группы основных фовдов играют разную роль в процессе 
производства, то ихобъединяют шщтивную и пассивную части основ-
ных фондов. На анализируемом тфедприятиидоля активной част ос-
новных фондов (машины и оборудование, транспортные средства, 
производственный инвентарь) составляет 58% от общей величины ос-
новных фондов. Значительное превышение активной части основных 
фондов над пассивной является положительным, так как эта часть ос-
новных фондов предопределяет выпуск цродукции. Предприятие 
должно стремиться к тому, чтобы в перспективе доля этой части основ-
ных фовдов увеличивалась. Анализ структуры оснОвныХ фондов За 
двухлетний период показывает (табл. 5.2), что доЛя активной части 
снизилась в отчетном периоде по сравнению с базовым с 58 до 57%. 
Чтобы выявить причины этогр снижения, необходимо проанализиро-
вать техническое состояние и движение основных фондов за анализи-
руемый период. v . 

В течение года происходит поступление И выбытие основных 
средств. Основные средства принимаются на учет по актам приемки-
передачи объектов в эксплуатацию, запас, на консервацию. Единица 
учета основных средств - инвентарный о&ьекг. Если у одного объекта 
несколько частей, имеющих разный срок полезного использования, то 
каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный 
объект. Для обеспечения контроля за сохранностью каждому объек-
ту вне зависимости от того, находится ли он в эксплуатации, запасе, на 
консервации, присваивается соответствующий инвентарный номер. 
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Таблица 3.10 
Анализ структуры основных средств 

по состоянию на начало года, % 

Основные 
фонды 

Базовый 
период 

Плановый 
период Изменения с начала периода 

Основные 
фонды 

Базовый 
период Начало 

года 
Конец 
гада 

«базовому 
периоду 

К началу года 
соответствую-
щего периода 

Активная часть 58,0 57,5 57,0 -0,5 -1,0 
Пассивная часть 42,0 42,5 «3,0 +0,5 +1,0 -
Итого 100,0 100,0 100,0 

Поступление объектов основных средств может осуществляться в 
следующих случаях: 

• завершение капитальных вложений и ввод в эксплуатацию новых 
объектов 

• приобретение объектов основных средств; 
. • получение объектов основных средств в виде вклада в уставный 

(складочный) капитал; ' 
• поступление по договорам мены, дарения; 
• оприходование объектов основных средств, арендованных с пра-

вом Bboqjia, и др. 
Выбытие объектов основных средств происходит в результате: 

" • продажи (реализации) объекта другому юридическому или фи-
зическому лицу; 

• списания в случае морального и (или) физического износа; 
• передачи объектов основных средств в видеЪклада вуставный 

(складочный) капитал других предприятий; 
• ликвидации при авариях, стихийных бедствий и иных чрезвы-

чайных случаев; 
• передачи по договору мены, дарения объектов основных средств; 
• списания объектов основных средств, ранее сданных в аренду и 

(или) лизинг е правом выкуйа, в момент перехода права собственно-
сти на указанные основные средства к арендатору (лизингополучате-
лю), и пр. 

Для определения целесообразности выбытия и непригодности 
объектов к дальнейшему использованию, эффективности восстановле-
ния, а также для оформления документации на списание объектов на 
предприятии может быть создана постоянно действующая комиссия, 
в состав которой включаются соответствующие должностные лица. 

Наличие и движение Основных средств отражаются ежемесячно в 
балансе наличия-*! движения основных средств (форма № 5), форма 
которого представлена в табл. 5.3. 
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Таблица 5.3 
Баланс наличия и движения основных средств, тыс. руб. 

Наличие 
на начало 
периода 

Поступило в 
отчетном периоде 

Выбыло в отчетном 
периоде 

Наличие на конец 
отчетного периода 

(гр.1+гр.2-гр.4) 
/ 

Наличие 
на начало 
периода Всего 

s 

В том числе 
новых 

основных 
средств 

Всего 
В том числе 

ликвиди-
ровано 

Наличие на конец 
отчетного периода 

(гр.1+гр.2-гр.4) 
/ 

1 2 3 '4 5 е 
4595 161,0 140,0 148,0 135,0 4608 

Стоимость основных средств т конец периода определяется следу-
ющим офазом: 

ОСк = ОСи+.ОСп-ОСв, 
где ОСк и ОСн — стоимость основных средств соответственно на 

конец и ш начало период а; 
ОСп и ОСв - стоимость соответственно поступившихи выбывших 

основных средств в течение периода. " 
По данным табл. 5.3, стоимость основных средств на конец отчет-

ного периода составила 4608тыс. против4595 тыс. на начало год а. 
На основе стоимости основных средств на начало и конец периода 

опред еляется показатель прироста стоимости основных средств; 
ДОС - осн - оск. 

В нашем примере показатель прироста равен всего 13 тыс. руб. 
(4595 - 4608). 

Исходя из данных баланса наличия и движения основных средств 
можно рассчитать показатели движения основных средств. В общем 
виде методика расчета д анных показателей представлена в табл. 5.4. 

Таблица 5.4 
Расчет показателей движения основных средств 

Показатель Методика расчета 
1. Коэффициент поступления 
(ввода) основных средств (К*) 

Стоимость вновь введенных основных средств 1. Коэффициент поступления 
(ввода) основных средств (К*) Стоимость основных средств на конец периода 
2. Коэффициент обновления 
основных средств (/С*,) 

Стоимость новых основных средств 2. Коэффициент обновления 
основных средств (/С*,) Стоимость основных средств на конец периода 
3. Коэффициент выбытия 
основных средств (Кв1Л) 

Стоимость выбывших средств 3. Коэффициент выбытия 
основных средств (Кв1Л) h Стоимость основных средств на начало периода 
4. Коэффициент ликвидации 
основных средств (К„) 

Стоимость ликвидированных основныхсредств 4. Коэффициент ликвидации 
основных средств (К„) Стоимость основных средств на начало периода 
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По данным табл. 5.3 рассчитаем показатели движения основных 
средств анализируемого предприятия: 

Кв = 161,0 / 4608 = 0,035, или 3,5%; 
^ •=140 ,0 /4608 = 0,030, или 3,0%; 
А ^ = 148,0 / 4595 = 0,032, или 3,2%; 
Кл = 135,0 / 4595 = 0,029, или 2,9%. 

Таблица 5.5 
Динамика показателей движения основных средств, % 

Показатель Базовый период Плановый период Изменение 
1. Коэффициент ввода 2,1 3,5 1,4 
2. Коэффициент 
обновления 

1.5 3,0 1,5 

3. Коэффициент выбытия 2,9 ' 3,2 0,3 
4. Коэффициент 
ликвидации 

1,6 2,9 1,3 

7~ 
Сравнение данных показателей с показателями прошлого периода 

(табл. 5.5) свидетельствует о том, что темпы поступления основных 
средств выросли, в том числе и обновлений: соответственно 1,4 и 1,5 
пункта, причем уменьшился разрыв, хотя и незначительно, Между эти-
ми показателями, т.е. поступление основных средств происходит в ос-
новном за счет ввода новых основных фонде». В целом же уровень этих 
показателей Остается невысоким. 

Несколько увеличились и темпы выбытия, в томчислеи ликвида-
ции основных средств, причем^ в большей степени за счет выбытия из-
ношенных основных средств. Все это должно сказаться на техническом 
состоянии основных средств. Поэтому анализ движения основных 
средств необход имо дополнить анализом их технического состояния. 

Показателями, характеризующими техническое состояние основ-
ных фондов, являются фондовооруженность труда (Ф^, коэффициент 
износа основных фондов (А^), коэффициент годности (JQ, а также 
срок обновления. 

Показатель фондовооруженности труда определяется отношением 
среднегодовой стоимости основных фондов к среднесписочной чис-
ленности рабских. В свою очередь, среднегодовая стоимость основных 
фондов может быть определена: > 

• как средняя арифметическая сложением стоимости основных 
средств на начало и конец отчетного периода и делением полученной 
суммы пополам: 

ОС = (ОСн + ОСк) / 2; 
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• по средней хронологической: 

ОС = (0,5 0 С Н О С м . + 0 , 5 0Ск)/12, 
i=2 ' 

ще ОСн — стоимость основных средств на начало периода; 
л=12 - • 
X ОСм, — суммарная стоимость основных средств на 1-е число 
(=2 

каждого месяца, с февраля по декабрь; 
ОСк—стоимость основных средств на конец периода; 

ющих основных средств: 

ОС = ОСн +(ХОСвв -Т,)/12-(10Свыб Г в ы б ) / Ц 
М 1=1 \ 

где ОС№ и ОСвыб г- стоимость соответственно вводимых и выбы-
вающих основных средств; 

Т(—продолжительность месяцев эксплуатации введенных основ-
ных средств с момента ввод а до кшща период а; 

Гвыб — продолжительность месяцев неиспользования выбывших 
объектов до конца периода. 

Далее приведена первоначальная стоимость основных Средств, 
тыс. руб.: 

Начало года 4595 
Начало И квартала 4590 
Начало III квартала 4598 , 

- Начало IV квартала 4600 . 
'Конецгода 4̂ 08 
На основе этих данных определим среднегодовую стоимость основ-

ных средств предприятия за отчетный период методом средней хроно-
логической: ^ " 

бС=(0,5 • 4595 + 4590 + 4598+ 4600 + 0,5 • 4608) / 4 4597. 

Данные для расчета показателя фондовооруженности и его динами-
ка приведены втабл. 5.6. 

В отчетном периоде по сравнению с базовым фондовооруженность 
труда выросла на 3,1 %. 

Коэффициент износа основных фондов определяется отношением сум-
мы износа (разность между полной и остаточной стоимостью) кполной 
стоимости наличных основных фоцдйв на соотвегствуюшуюдаху. 

Коэффициент годности рассчитывается отношением остаточной 
стоимости основных средств к первоначальной. , 
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Таблица 3.10 
• Динамика показателя фондовооруженности 

Показатель Базовый период Отчетный период Изменение, % 
Среднегодовая 
стоимость основных 
производственных 
фондов, тыс. руб. 4372,00 4597,00 +4,5 
Среднесписочная 
численность рабочих, 
человек 200,00 ' 204,00 +2,0 
Фондовооруженность, 
тыс. руб. 21.86 22,53 +3,1 

Таблица 5.7 
Динамика показателей технического уровня основных средств 

. IS ) 

Показатель Базовый 
период 

Отчетный период Измененйе 
на конец года 

к базе 

. IS ) 

Показатель Базовый 
период Начало года Конец года 

Измененйе 
на конец года 

к базе 
Коэффициент износа, % 19,4 16,3 16,2 -3,2 
Коэффициент годности, %' 80,6 93,7 83,6 +3,2 
Среднийвозрзст 
оборудования, лет 7,2 7,1 7,0 -0.2 
Фондовооруженность 
труда рабочих, тыс, руб. 21,9 22,5 22,6 +0,7 

Как видно из данных табл. 5.7, все показатели, характеризующее 
техническое состояние основных средств, изменились в лучшую сто-
рону. Снизился коэффициент износа, что привело к росту коэффици-
ента годности и небольшому снижению среднего возраста оборудова-
ния, выросла фондовооруженность труда. В то же время средний воз-
раст основных средств — 7 лет предполагает необходимость 
осуществления более высокими темпами обновления основных фон-
дов и выбытия изношенных. 

- Аналю движения и тежическогооостошш основных средств сви-
детельствует о том, что на предприятии улучшились предпосылки дай 
повышения отдачи от использования основных средств. 

5.2. Анализ системы показателей, характеризующих 
уровень использования активной части 
основных средств 

При данном техническом состоянии и структуре основных средств 
увеличение выпуск^продукции, снижение себестоимости, а следова-
тельно, и рост прибыли от продаж в значительной степени зависят от 
уровня использования основных средств. / 
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Степень их использования измеряется системой показателей. Тех-
нико-экономические (частные) или натуральные показатели дают 
представление об уровне использования отдельных видов и групп обо-
рудования, а в ряде случаев и некоторых видов сооружений (доменных 
печей в металлургии, пропарочных камер в промышленности сбороч-
ного железобетона). К ним относятся следующие показатели: 

• степень вовлечения оборудования в процесс производства; 
• время работы оборудования; .' 
• количество продукции, выпускаемой определенными видами 

оборудования в единицу времени. 
Первые две группы показателей характеризуют экстенсивную заг-

рузку оборудования, третья - интенсивную. 
Уровень экстенсивного использования оборудования характери-

зуется прежде всего степенью вовлечения оборудования в процесс про-
изводства. Для этих целей оборудование подразделяется на наличное, 
установленное, работающее потаану и фактически.. Соответственно 
определяют следующие показатели: 

• коэффициент установленного оборудования (К )̂: 
„ Количеств установленного оборудования 
У Количество наличного оборудования ' 

• коэффициент использования действующего оборудования (JQ: 
„ _ Количество дейрЦэующего оборудования . 

• Лд Количество наличного оборудования ' 

„ _ Количество фактически работающего обридайании 
Количество наливдогообо^ования 

Чем меньше разрывы между последовательно рассчитанными пока-
зателями, тем выше степень вовлеченности оборудования щ процессе 

вания. 
целями. 

водсгва гю анализируемому предприятию представлена в табя. 5.8. 
Анализ данных табл. 5.8, представленных по трем группам обору-

дования, показывает, что по второй И третьей группам произошло уве-
личение степени Вовлечения оборудования в процесс Производства. 
Так, по группе ремонтно-механического оборудования К^ В отчетном 
периоде составил 90,1% (по сравнению с 89,9% за прошлый период), 
а по группе оборудования по производству шлакоблоков - 89,7% 
(против 87,7%). В то же время по труппе деревообрабатывающих стан-
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Таблица 3.10 
Динамика показателей вовлечения 

оборудования в процессе производства, % 

Оборудование Наличное 
Коэф< жциенты за период 

Оборудование Наличное К, к а Кф Оборудование Наличное базо-
вый 

отчет-
ный 

базо-
вый 

отчет-
ный 

базо-
вый 

отчет-
ный 

Деревообрабатывающее 100 90,9 88,7 89,6 86,1 88,4 85,4 
Ремонтно-механическое 100 94,6 95,1 90,5 92,0 89,9 90,1 
По производству 
шлакоблоков 100 95,3 96,2 89,4 9,1,3 87,7 89,7 

ков произошло снижение Кф с 88,4% в прошлом году до 85,4 в отчет-
ном. Кстати, этот показатель является по своему уровню самьвл низким 
из всех трех групп оборудования, так как коэффициент установленно-
го оборудования (90,9% и 88,7%) самый низкий по этой группе стан-
ков. Снижение К̂  по группе деревообрабатывающих станков обуслов-
лено вводом нового оборудования, длительными сроками его установ-
ки и монтажа. Уменьшение ̂  связано с ростом количества резервного 
оборудования, а Кф - соответственно с нахождением оборудования в 
ремонте и модернизации свыше запланированных сроков. По суще-

, ству, 15% наличного оборудования этой группы на предприятии не 
работает.. 

Анализ организации учета и обработки данных, касающихся Вов-
лечения оборудования в процесс производства, показывает, что пред-
приятие не уделяет должного внимания изучению динамики этих по-
казателей, а следовательно, и выявлению резервов экстенсивногоис-
польэованда обетования. Ш' - 'X 

Дляопрсдааефя уровня и с ж о л ь ф в а н и й 4 обррудойа-
ния по1 врём ем и выделяют следующиевиды времени: 

• календарныи фонд времени, к использованию которого должно 
стремиткж предприятие; 

• режимный фонд времени; 
•плшй»ыйфййц времени; 
• фактически! фонд времени работы оборудования. 
Календарный фонд времени (TJ - максимально возможный. Он 

определяется числом дней в плановом периоде (год, квартал, месяц), 
умноженным на чаш в сутках: 

Гк = 365-24 = 87б0ч. 
Режимный фонд времени (определяется по формуле 

тР - 1ТШ • « к - Д в - Д п > - V • Дод1 • ксм, 
где Тш — длктецьность рабочей смены в часах; 
Дк - число календарных дней; 
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Дв - число выходных дней; 
Дп - число праздничных дней, совпадающих с рабочими; 
С— количество нерабочих часов в предпраздничные дни; 
Д вд - количество предпраздничных дней; 
AL, — число смен работы единицы оборудования. 
Плановый фонд времени (7^) определяется на основе режимного. 

Для непрерывных процессов производства он равен 
Тт=Тк-(Рк+Рт), 

где Рк — плановые затраты времени на проведение капитального 
ремонта; 

Рт — плановые затраты времени на осуществление мероприятий 
по техническому осмотру оборудования и проведению текших ре-
монтов, предусмотренных системой планово-предупредительных ре-
монтов (ППР). 

Для прерывных процессов производства плановый фонд времени 
( 7 ^ ) равен:. 

T m - T , - ( P K + P J . 

Фактический фонд времени (7^) работы оборудования отличается ( 
от планового на величину внепшювых простоев: 

ТФ = Гвдп ~ ВНпр' 
гае ВНпр - величина внегогановых простоев. 
Отношение каждого пскждукйцего фовда времени или фактичес-

кого к предыдущему дает систем#показатеией использования време-
ни работы оборудования; 1 ^ , v 

• коэффициент использования каяефарнрйр фонда, времени 
( % ) : ' * • f " ' :V 

• коэффициент использования режимного фонда времени(КТр ): 

КТр
=Тф/ТР> 

• коэффициент использования планового фонда времени (КТпЯ): 

. КТш=Тф/ТШ1-

Проанализируем использование времени работы оборудования на 
основе данных, представленных в табл. 5.9 по группам ведущего обо-
рудования. 
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Таблица 5.9 
Использование времени работы единицей оборудования 

Показатель 

Оборудование за период 

Показатель 
Деревообра-
батывающее 

, Ремонтно-
механическое 

По 
производству 
шлакоблоков Показатель 

Базо-
вый 

Отчет-
ный 

Базо-
вый 

Отчет-
ный 

Базо-, 
вый 

Отчет-
ный 

1. Количество дней работы 245,0 240,0 245,0 240,0 245,0 240,0 
2. Коэффициент сменности 
работы оборудования 1,0 1,1 0,9 0,9 
3. Средняя продолжительность 
смены, ч 7,3 7,2 7,3 7,1 7,2 7,2 
4. Режимный фонд времени, ч 
<л.1п.2п.3} 1967,0 1728,0 1967,0 1534,0 1940,0 1555,0 
5. Плановые простои, ч (3% к 
режимному фонду времени) 59,0 52,0 59,0 46,0 58,0 47,0 
6. Плановой фонд времени, ч 
(п.4-п.5) 1908,0 1676,0 1908,0 ,1488,0 1882,0 1508,0 
7. Внеплановые простои, ч 80,0 • 76,0 72,0 70,0 75,0 65,0 
8. Фактический фонд времени, ч 1828,0 1600,0 1836,0 1418,0 1807,0 1443,0 

По результатам анализа данных* представленных в табл. 5.9, мож-
но сделать следующие выводы. 

1. Режимный фонд времени по сравнению с прошлым периодом 
сократился по всем трем группам оборудования по следующим при-
чинам: 

а) уменьшение количества дней работы, принимаемых в расчет, с 
245 до 240; , J* 

б) снижение коэффициента см|вности работы оборудования с 1,1 
до 1,0 (По деревообрабатывающей) и 0,9 по двум друшм группам 
оборудования. Следует обратить внимание на низкий уровень коэф-
фициента сменности; 

в) уменьшение! продолжительности смены с 7,3-7,2 ч до 7,2-7,1 ч. 
Всё три параметра времени, формирующие режимный фонд, при-

няты в расчет исходя из их минимального значения. Если пред поло-
жить, что максимальный фонд времени, принимаемый в расчет режим-
ного* исходит из 250 рабочих дней, двухсменной работы и 8 часовой 
рабочей смены, то он составит 

' 25б-2-8 = 4000ч. 
Следовательно, режимный фонд времени прошлого периода со-

ставляет 48-49%, а в отчетном периоде еще меньше: от 43% (деревооб-
рабатывающее оборудование) до 38% (ремонтно-механическая труп-
па) от максимально возможного фонда времени. 
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2. Коэффициенты использования режимного и планового фондов 
времени приведены в табл. 5.10. 

Таблица 5.10 
Динамика коэффициентов использования 

- режимного и планового фонда времени 

Оборудование 
Базовый период Отчетный период 

Оборудование 
ч К т Кг 'пл 

Деревообрабатывающее 0,93 0,96 0,93 0,96' 
Ремоитно-механическое 0,93 0,96 0,92' : 0,95 
По производству шлакоблоков 0,93 0,96 0,93 * 0,96 

Как видно из расчета, значение коэффициентов использования вре-
мени работы оборудования в отчетном периоде по сравнению с про-
шлым ш изменилось, за исключением группы ремонтно-механичес-
кого оборудования. Самым низким являлся уровень использования 
режимного времени работы ремонтно-механической группы <0,92). 
Уровень коэффициентов достаточно высок. Он колебнется от 0,92 до 
0,93. Такое впечатление создается по вышеизложенным причинам, 
связанным с расчетом режимного фонда времени. 

Если рассчитать коэффищенг #спальзования календарного фонда 
времени, то картина получится Совсем другая, что видно из данных 
табл. 5.11. 

Ta&uwSJi 
Динамика коэффициента использования 

календарногофондавремени 

Оборудований фзовый период Отчетный период 
Деревообрабатывающее f 0,46 • 0,40 
Ремонтно-механическое ,*• 0,46 ; • • • 
По производству шлакоблоков 0,45 0,40 

В качестве календарного (максимального) фонда времени взят 
фонд времени, равный 4000 ч. В этом случае фактическое использо-
вание от уровня этого расчетного времени составляет по прошлому пе-
риоду 0,45—0,46, а в отчетном периоде всего 0,35-0,40. 

Таким образом, резервы сокращения сверхплановых простоев ле-
жат На поверхности. Основное же внимание руководству предприятия 
следует обратить на разработку ме£>, направленных На увеличение ре-
жимного фоцйд времени, а следовательно, и планового, что даст воз-
можность мобилизовать экстенсивные факторы роста отдачи активной 
части основных фондов. 

Рассмотренные показатели (вовлечение оборудования в процесс 
производства, использование времени работы оборудования) характе-
ризуют экстенсивную загрузку оборудования. 
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Уровень интенсивного использования оборудования измеряется 
отношением количества фактически выпущенной продукции едини-
цей (группой) оборудования в натуральных единицах к плановому 
или максимально возможному ее объему: 

ф I ®макс(га1)' 
где К ^ — коэффициент Интенсивного использования оборудова-

ния; 
Вф — фактическая производительность (мощность) оборудования 

в ед иницу времени; 
или плановая производитель-

Данные для расчета и значения показателей интенсивного исполь-
зования важнейших групп оборудования приведены в табл. 5.12. 

Таблица 5.12 
Динамика показателей интенсивного 

использования оборудования 

макс(пя> проектная (расчетная) е(гвд) 
носгь 

Оборудование 
Показатель Деревообр» Ремонтно- По производству 

батывакмце* механическое шлакоблоков 
^Производительность 
оборудования (за месяц): 

3$0 м* ' " базовый период 3$0 м* ' " 50 тони 52 тыс. шт. 
плановая отчетного 

380 мг периода 380 мг 57 тонн 58ты£.шт. 
фактическая отчетного 

400м* периода 400м* 60 тонн - 60 тыс. шт. 
максимально возможная 
по технический р 

505 м* паспортам оборудования 505 м* 80 тонн 75тью. шт. 
2. Коэффициенты интенсив-
ного использования обору-
дований: - 1 

базовыйпериод (Кигя) 0,68 0.62 0,69 
плановый отчетного 
периода (Кт<м] 0.76 0.71 0,77 
фактический отчетного -

периода (Л̂ игдач) 0.78 0,75 0,80 

Как видно из приведенных данных (см. табл. 5.12), фактический 
уровень интенсивного использования оборудования повысился по 
всем вилам оборудования по сравнению как с прошлым периодом, так 
и с планом. Особенно значительное повышение произошло по срав-, 
нению с прошлым гадом. Самый низкий коэффициент интенсивного 
использования наблюдается по группе ремонтно- механического обо-
рудования. 
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Уровень использования оборудования как по времени, так и по 
мощности характеризует интегральный показатель использования обо-
рудования (Ащд^). Он определяется произведением коэффициентов 
времени использования оборудования и мощности за соответствую-
щий период времени: 

^интегр =-^7'р^-инт-

По анализируемым группам оборудования значения интегрально-
го показателя использования оборудования представлены в табл. 5.13. 

Таблица 5.13 
Сводная таблица технико-экономических 
показателей использования оборудования 

Показатель 
Оборудование 

Показатель Деревообра-
батывающее 

Ремонтное 
механическое 

По производству 
шлакоблоков 

1. Коэффициенты исполь-
зования времени работы 
оборудованияза период: 
КТ : 

Р 
базовый 
отчетный 
'гот 
базовый 
отчетный . 

0,93 
0,99 

0,96 г' 
0.96" о 

о 
о 

о 
11

 
'Г

8.
' 

0,93 
0,93 

0,96 
0,96 

2. Коэффициенты интенсив-
ного использования обору-
дования (Кинг) за период-

базовый 
отчетный 

0,70 * 
0.80' 

• ' оде 
0.75 

: ̂  • 
3. Интегральный показа-
тель использования обору-
дования (Кшпгр) за период: 

базовый 
отчетный 

, | JJ||, и 

0,65 
0,74 

0<58 
0.69 

0,64 
0.74 

Значения показатвдей использования времени работы оборудова-
ния взяты из табл. 5.9. 

Для расчета интегральных показателей использованы данные 
табл. 5.11. Например, для группы деревообрабатывающего обору-
дован^ прошлого периода равняется 

К^гр = 0.93 • 0,70 = 0,65. 
По сравнению с прошлым периодом использование оборудования 

в отчетном году улучшилось, причем за счет повышения интенсивно-
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сти использования оборудования при неизменном, по существу, уров-
не использования времени работы. 

Самый низкий коэффициент использования оборудования имеет ре-
монгно-механйческая группа (0,69). Две другие — по 0,74. И все же 
следует заметить, что от 25 до 30% возможностей оборудования остают-
ся неиспользованными. Это существенный резерв увеличения объема 
выпуска продукции, который следует учесть при разработке плана про-
изводства и реализации продукции на следующий плановый период. 

Влияние факторов экстенсивного и интенсивного использования 
оборудованйя на изменение объема выпуска продукции рассмотрим 
на примерё группы оборудования деревообрабатывающего производ-
ства анализируемого предприятия. Исходные данные для анализа 
представлены втабл. 5.14. 

Таблица 5.14 
Информация для факторного анализа 

изменения объема производства 
! 

Показатель 

Отчетный, 
период 

Изменение, 
абсолиртноо 

! 

Показатель период 
План Факт 

План 
прошлый 
период 

Факт 
прошлый 
период 

Выпуск продукции, тыс. руб. (В) . 1727.Q.t 1871,0 1840,0 144,0 113,0 
Количество станков (К). 27,0''* 26,0 25,0 -1,0 -2,0 
Годовой фонд времени работы 
единицы оборудования, ч(7) 1828.0 1674,0 1600,0 -154,0 -228,0 
Среднечасовая выработка, 
тыс. руб. (ЧВ) 3,5 \'V •4,3 4,6 0,8 1,1 

Влияние колйчесггва оборудовавия, времени работы и среднечасо-
вой выработки на изменение планового и фактического объеме» про-
изводства продукции по сравнению с отчетным периодом определим 
способом цепной подстановки. Сначала сделаем расчет влияния фак-
торов на изменение планового объема производства, по сравнению С 
базовым периодом, тыс. руб.: 

В6 = Kg Гб,ЧВб =27 • 1828 • 3,5 = 1727; 
вкп ~ \ Т6 Ч В6 = 26 • 1828 • 3,5 « 1663; 1 

Вта = К„ Гп ЧЬй = 26 -1624 • 3,5 = 1523; 
В ^ - К ^ Ч В , - 2 6 - 4 , 3 - 1 6 7 4 - 1871. 

Изменение планового выпуска продукции за счет: 
• количества оборудования ' 

ДВК = В^ - Вб = 1663 - 1727 = 64 тыс. руб.; 

» 
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• времени работы оборудования 
ДВТ = Вта - Вте = 1523 - 1663 = -140 тыс. руб.; 

• среднечасовой выработки 
ЛВчв = Вчп - Вт = 1871 - 1523 = +348 тыс. руб. 

Как видно из расчетов, прирост1 объема производства 144 тыс. руб. 
(348 — 140 — 64) обеспечен за счет роста производительности обору-
дования. 

Аналогичным обраэом.определим влияние факторов на изменение 
фактического объема производства по сравнению с прошлым перио-
дом, тыс. руб.: 

Вб = Kg Т6 ЧВб - 27 • 1828 • 3,5 = 1727; 
Вкф = Кф^ЧВв - 25 • 1828 • 3,5 =1599; 
B*j> = КфТфЧВ»» 25 • 1600 • 3,5 « 1400; 

С в ф - к Ф тФ ч в Ф - 2 5 • 1 6 0 0 • 4>6=1 8 4°-
Изменение фактического выпуска продукции за счет: 
• количества оборудования 

' = вкф - В 6 « 1599 - 1727==-128 тыс. руб.; 
• времени работы оборудования 

ДВТ = В^ - В ^ « 1400- 1599 = -199 тыс. руб.; 
•среднечасовой выработки 

АВ^ = Вф - В^ = 1840 - 1400 « +440 тыс. руб. 
Прирост фактического объема производства +113 (440 -199 -

-128) по сравнению с прошлым рериодом обеспечен также ростом 
производительности оборудования. Причем фактический прирост 
продукции оказался меньше запланированного на 31 тыс. руб., не-
смотря на рост производительности оборудования до 4,6 тыс. руб. по 
сравнению с 4,3 тыс. по шину, в силу ухуд шения использования вре-
мени работы оборудования и уменьшения его количества по сравне-
нию с планом. 

5.3. Анализ использования производственной 
мощности предприятия 

Применение технико-экономических показателей дает представ-
ление об уровне использования отдельных групп оборудования. По-
этому наряду с этими показателями для характеристики использова-
ния основных фоцдов применяются обобщающие показатели, кото-
рые рассчитываются как в натуральном, так и в стоимостном 
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выражении. Таким показателем является, коэффициент использования 
производственной мощности (KJ (предприятия цеха), определяемый 
отношением объема выпущенной продукции (плановой, фактичес-
кой) к величине мощности предприятия (цеха). В свою очередь, под 
производственной мощностью предприятия понимается максимально 
возможный выпуск продукции в определенной номенклатуре, ассор-
тименте, соответствующего качества в плановом периоде при наиболее 
полном использовании оборудования и производственных площадей 
с учетом применения передовой технологии. 

Бели мощность показывает способность предприятия в определен-
ных условиях выпускать в единицу времени максимальное количество 
продукции, то показатель объема производства характеризует степень 
использования этой способности. 

В самом общем виде производственная мощность ( М ^ определя-
ется по формулам 

Ир = Q ТК юли Мпр = T/t^, 
где Q—производительность оборудования в единицу времени, шт. 

или кг; 
К—количество оборудования, йгг.; 
Т— фонд времени рабош едимйцы оборудования, ч; 
'емк ~~ трудоемкость изделия, иаюртовленного на этом оборудова-

нии, нормочасов или человекодней* 
Перваяформула применяется, когда известна производительность 

оборудования и выпускается нескшцлсо наименований продукции. 
В многономенклатурном производстве ввиду отсутствия данных о 

производительности по большинству технологического оборудования 
применяется вторая формула. 

Все составляющие расчеты производственной мощности берутся в 
максимальном значении всоответстВии с сущностью определения: 

а) количество оборудования- это все производственное оборудо-
вание, закрепленное за данным подразделением (участком): как дей-
ствующее, так и бездействующее вследствие неисправности, ремонта, 
модернизации, отсутствия загрузки. Не принимается в расчет. v 

* оборудование вспомогательных Подразделений, а также участков 
того же назначения в основных производственных цехах; 

• резервное оборудование; 
б) режим работы устанавливается исходя из конкретных условий 

производства и максимально возможного фонда времени работы; 
в) производительность оборудования береггея проектная в соответ-

ствии с технически^ паспортом оборудования. При условии ее дости-
жения применяются прогрессивные нормы, основанные на устойчи-
вых достижениях передовиков. 
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Исходя из вышеизложенных положений определим на основе данных 
табл. 5.15 производственную мощность деревообрабатывающего произ-
водства анализируемого предприятия и уровень ее использования. 

Таблица 5. J5 
Данные для расчета производственной 

мощности и объема производства продукции 

Показатель 
Для 

производствен-
ной мощности 

Для объема 
производства за период Показатель 

Для 
производствен-
ной мощности базовый отчетный 

1. Количество оборудования, шт. 30 27 26 
2. Годовой фонд времени работы 
оборудования, ч 4000 1828 1600 
3. Среднечасовая выработка, м' 3,8 2,3 3,0 
4. Производственная мощность 
цеха, тыс. мг 456 -

5.-Объем производства, тыс. м* - 113,5 124,8 
6. Коэффициент использования 
мощности - 0,25 0,27 

Как видно из приведенных данных (см. табл. 5.15), хотя коэффи-
циент использования мощности в отчетном периоде и увеличился, но 
в целом использование мощности оборудования по данному произ-
водству на очень низком уровне. Основным резервом является время 
работы оборудования. 

Показатель использования производственной мощности измеряет 
уровень отдачи ведущих трупп оборудования, но не отражает уровень 
использования зданий, сооружений, за исключением тех случаев, ког-
да главным фактором определение производственный мощности явля-
ются производственные площади предприятия, например в леткой 
промышленности. 

лизом использования производственной площади предприятия. Для 
этих целей уточним понятие «площади предприятия»: 

• общая площадь, которую имеет предприятие, именуется распо-
лагаемой площадью (Пр); 

• площадь, на шторой непосредственно осуществляется производ-
ственный процесс, называется производственной площадью (П^ ; 

• часть производственной площади, занятой оборудованием, назы-
вают площадью, непосредственно занятой оборудованием (П^). 

На основе этой классификации определяют показатели использо-
вания площадей: 

• коэффициент занятости производственной площади (Л ,̂): 
^зп = Ц» / Ппр; 

• коэффициент занятости располагаемой площади (Л^): 
зр П пр /Пр . 
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Произведение этих коэффициентов • К^) является обобщаю-
щим показателем использования располагаемой площади, так как 
представляет собой долю площади, занятой оборудованием, в общей 
площади предприятия, которой оно располагает. 

Следующая группа показателей характеризует съём продукции 
с 1м2 площади предприятия: , « 

- 1) съем продукции с 1 м2 площади, занятой оборудованием, — 
тж; г 

2) съем продукции с 1 м2 площади производственной — В/П^; 
3) съем щюдукции с 1 м2 располагаемой площади - В/Пр. 
Эта показатели связаны с показателями занятости площадей: 

(В / F1J <J\JПпр) (Ппр/Пр) =JB / Пр. 

Анализ динамики показателей использования производственной 
площади и занятости площадей, а так*е их взаимосвязей д аст возмож-
ность живить влияние каждой составляющей и резервы лучщего ис-
пользования всей площади предприятия. 

5.4. Факторный анализ пок8ц*ателя фондоотдачи 
и резервы увеличения выпуска продукции 

Рассмотренные выше показатели использования основных фондов 
характеризуют использование какййс-то отдельных групп, видов основ-
ных фондов, но не дают представления об использовании Всей сово-
купности применяемых основныхфедсгв, а такой показатель необхо-
дим. Поскольку результатом использования основных средств является 
Прежде всего увеличение объема выпускаемой продукции, обобщаю-
щий показатель использования основных средств строится на принци-
пе соизмерения произведённой продукции и всей совокупности при-
мененных при ее производстве основных производственных фондов. 
ЭтО и будет показатель фондоотдачи (ФО) - выпуск продукции, 
приходящийся на 1 руб. основных средств: 

ФО-В/ОС, 

где В -выпускпродукции; 
ОС - среднегодовая стоимость основных средств. 
Выпуск продукции может определятся в натуральном, условно-на-

туральном и стоимостном исчислении. (Применяются же преимуще-
ственно стоимостные показатели выпуска продукции). 

Наряду с фондоотдачей, характеризующей выпуск продукции 
с 1 руб. всех основных фондов, определяют также и фондоотдачу ак-
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тивной части основных фондов как отношение выпуска продукции, 
приходящегося на 1 руб. активной стоимости основных фондов. 

Обратной величиной показателя фондоотдачи является показатель 
фондоемкости продукции, представляющий отношение среднегодовой 
стоимости основных фондов к объему выпущенной продукции. 

На величину фондоотдачи основных фондов влияют следующие 
факторы: 

• удельный вес активной части основных фондов; 
• удельный вес оборудования в стоимости активной части основ-

ных фондов; 
• фондоотдача оборудования. 
Рассчитаем влияние этих факторов на фондоотдачу основных фон-

дов деревообрабатывающего производства анализируемого предприя-
тия исходя из данных, представленных в табл. 5.16. 

ч . , Таблица 5.16 
Данные для Анализа фондоотдачи основных фондов 

Показатель 
/ 

Вазовый План Факт 
Изменение абсолютное 

Показатель период План Факт 
план к базе факт к базе 

1. Выпуск продукции, 
тыс. руб. (В) 1727 1,871 1840 +144 +113 
2. Среднегодовая 
стоимость: 

основных средств (ОС) 1651 - 1787 1899 +136 +248 
активной части (ОС») 941,1 1000,1 1044,4 +59,0 +103,3 
оборудования {ОСов) 847,0 880,0 898,0 +33,0 +51,0 

3. Удельный вес: 
активной части (УВ.) 
оборудования в 
активной части (УВос) 

' 0,57 

0,90 

ф 
0,88 

0,55 

0,86 

-0,01 

-0,02 

-0,02 

-0,04 
4. Фондоотдача: 

основных фондов (ФО) 
(руб.) 
активной части (ФО.) 
оборудования (ФО<в) 

1,0460 
1,84 

2,039 

1,0477 
1,87 

2,126 

1,9692 
1,76 

2,049 

+0,0017 
+0,03 
0,87 

-0,077 
-0,68 
+0,01 

5. Количество 
оборудования, шт. (К) 27 26 25 -1.0 -2,0 
6. Фактический фонд 
времени работы единицы 
оборудования (ТУ, ч 1828 1671 1600 -154 -228 
7. Среднечасовая 
выработка оборудования 
<ЧВ). руб. 3,5 4,3 4,6 +0,8 , +1,1 

Фондоотдача основных фондов равна 

ФО° = УВ®УВ^бФО°б =0,9 0,57-2,039 = 1,0460 руб.; 
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ФО1 = УВ* УВ^ ФО^ = 0,88 • 0,56 • 2,126 = 1,0477 руб. 
Фондоотдача основных фондов планировалась выше прошлого пе-

риода на 0,0017 руб. (1,0477 - 1,0460). 
По данным табл. 5.16 определим влияние факторов на величину 

фондоотдачи основных фовдов в плановом периоде по сравнению с 
прошлым периодом методом абсолютных разниц: 

д ф 0 У В а = ДУВа УВ б̂ ФО^б =,(—0,01) • 0,9-2,039 = —0,018 руб.; 

Аф°УВоб = УВ°а Л У В о 6 Ф 0 2б = ° ' 5 7 • <~0 '02)' 2>039 = -0,024 руб.; 

'ДФОоб = УВ® УВ®б ЛФОдб = 0,57 0,9 (40,87) = 0,044 руб. 
Итого 0,002 руб. 

Аналогично рассчитаем влияние факторов на изменение фондоот-
дачи фактической по сравнениюсбаэовой: 

ДФОф - ФОф - ФО° = 0,969 - 1,046 = -0,077 руб. 
В том числе: 

дФОува = (-0,02>. 0,9 • 2,039 --0,036; 

ДФОУДоб = 0,57 • (-0,04) • 2,039 = -0,045; 

ДФОФОоб =0,57 0,9 (+0,01) = +0,005. 

Расчеты показывают, что псокхкительным фактором, влияющим на 
изменение фондоотдачи основных фондов, является фондоотдача обо-
рудования. 
- Но если в плане предусматривалось ее увеличение (+0,87 руб.) по 
сравнению с прошлым годом, перекрывающее отрицательное влияние 
двух других факторов, то фактический рост фондоотдачи оборудова-
ния (+0,01 руб.) по сравнейию прошлым периодом не смог преодо-
леть снижения фондоотдачи, вызванное уменьшением доли оборудо-
вания и стоимости активной части основных фондов, что привело к 
снижению фондоотдачи на 0,077 руб. 
• Определим влияние данных факторов на изменение планового и v 

фактического объемов производства продукции по сравнению с про-
шлым периодом. Влияние фондоотдачи определяется путем умноже-
ния изменения ее величин за счет каждого фактора на сред негодовую 
стоимость основных производственных фондов, соответственно плано-
вого и отчетною периодов, а влияние изменения среднегодовой сто-
имости на соответствующую величину фондоотдачи. 
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Изменение объема производства в плановом периоде по сравне-
нию с прошлым периодом за счет следующего влияния факторов: 

ДВос = ДОС ФО" = (+136) • 1,046 = 142,2 тыс. руб.; 

ДВува =ОСиДФОУВа = 1787• (—0,018) =—32,2 тыс. руб.; 

ДВУВоб = ОСлДФОуВоб = 1787 • (-0,024)=-42,9 тыс. руб.; 

ДВФОоб = ОСДФО^ =1787- (+0,044) = +78,6 тыс. руб. 

Итого +145,7 тыс. руб. 
Незначительная неточность (в 1,7 тыс. руб.) объясняется теми ок-

руглениями, которые имели место при расчетах Таким образом, при-
рост объема производства был обеспечен ростом стоимости основных 
фондов на 142,2 тыс. руб., а также фондоотдачи оборудования На 78,6 
тыс. руб., при отрицательном влиянии факторов удельного веса актив-
ной части стоимости основных фондов и удельного веса оборудования 
в стоимости активной части основных фондов. 

Изменение фактического объема производства по сравнению с 
прошлым периодом произошло за счет следующего влияния факторов: 

ДВФ0 - ДОС ФО1 «-(+-248) 1,0477 = +259,8 тыс, руб.; 

ДВУВа =ОС1ДФОУДа « 1899 • (-0,036) = —68,4 тыс. руб.; 

Д В ^ ^ОС'дФОуд^ =1899-(-0,046)=-97,4 тыс. руб.; 

ДВФОоб = ФО'дФОоб =1899-(+0,01) = +18,99 тыс. руб. 

. Итого +112,99 фр, руб-
Анализ факторов, влияющих на изменение объема производства 

продукции, свидетельствует, что основной прирост продукции как в 
плане, так и при его выполнении был обеспечен за счет йрироста ос-
новных фондов (соответственно на 142,2 тыс. руб. и на 259,8 тьк;. руб. 
по сравнению с пошлым периодом). Причем фактический прирост 
основных фондов превысил запланированную величину почти вдвое. 
В то же время прирост объема производства по окончании года за счет 
роста фондоотдачи оборудования, хотя и имел место (+18,99 тыс. 
руб.), но величина его значительно сократилась по сравнению запла-
нированной (+78,6 тыс. руб.). Уменьшение доли активной части ос-
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новных фондов и доли оборудования в активной части отрицательно 
сказалось на динамике объема производства. Плановое снижение пре-
дусматривалось в сумме —42,9 тыс. руб. и 78,6 тыс. руб. по сравнению 
с прошлым периодом, а фактически оно составило большую величи-
ну: соответственно 68,4 тыс. и 97,4 тыс. руб. 

Представляется целесообразным продолжить д альше анализ фондо-
отдачи и выявить те факторы, которые повлияли на изменение фондо-
отдачи оборудования. 

Фондоотдачу оборудования можно определить следующим образом: 

ФОо6=КТЧВ/ОСО6. 
Рассчитаем влияние факторов на показатель фондоотд ачи оборудо-

вания поданным табл. 5.16, сравнивая отчетные данные сданными за 
прошлый период и используя способ цепной подстановки. 

Определим влияние изменения стоимости оборудования на пока-
затель фондоотдачи оборудования: 

ДФО^ = К0 Т° ЧВ°/ ОФ^б = 27 • 1828 • 3,5 / 898 = 1,923 руб. (1) 
При базовых значениях числителя и фактической стоимости обо-

рудования фовдоотдоча снижается до 1,923руб. 
Увеличение стоимости оборудования снижает фондоотдачу на 

0,116 руб. (1,923-2,039). 
Для определения влияния факторов изменения фондоотдачи пос-

ледовательно в формулу будем брать фактическое значение того или 
иного фактора, оставляя базовую величину других, и фактическое зна-
чение стоимости оборудования. 

Влияние Изменения количества оборудования определяется по 
формуле: у 

ДФО0б=К1 Т° ЧВ°/ бФы> = 25• 1828• 3,5/898 = 1,781 руб. (2) 
ъ Уменьшение количества оборудования снижает фондоотдачу на 
0,142 руб. (1,781-1,923). / 

Влияние изменения времени работы оборудования можно опреде-
лить так: • 

Д Ф О ^ К 1 Т1 ЧВ° /ОФ1об = 25 1600 • 3,5 / 898 = 1,559 руб. (3) 
Снижение времени работы оборудования привело к снижению 

фондоотдачи на 0,222 руб. (1,559-1,781). 
При фактическом значении всех составляющих расчета фондоотда-

чи ее величина равна 

ФО^б = К1 Т1 Ч В 7 ОФ^ = 25 • 1600 • 4,6 / 898 = 2,049 руб. 
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Следовательно, за счет роста среднечасовой выработки фондоотда-
ча возросла на 0,490 руб. (2,049-1,559). 

Суммируя влияние всех факторов, получаем изменение фондоот-
дачи оборудования за счет: 

• стоимости оборудования -ОД 16 руб.; 
• количества оборудования -0,142 руб.; 
• времени работы оборудования • —0,222 руб.; 
• среднечасовой производительности оборудования +0,490 руб. 1."1 I— 

Итого +0,01 руб. 
Если факторы—это потенциальная способность основных фондов 

к повышению отдачи от их использования, то резервы - это реализу-
емые возможности. В соответствии с факторами эффективности основ-
ных фондов основные резервы можно разделить на три гругаш: 

1) резервы повышения доли установленного оборудования; 
2) резервы увеличения времени работы оборудования за счет сокра-

щения целосменных простоев, увеличения коэффициента сменности 
работы, сокращения вНугрисменных простоев; 

3) повышение среднечасовой выработки оборудования. 
Резервы увеличения выпуска продукции за счет использования все-

го парка действующего оборудования можно определить следующим 
образом: 

РТВк = Р Т К , Т ф Ч В ф , 
где РТК - дополнительное колииество оборудования. ' 
На примере анализируемого предприятия по группе деревообра-

батывающего оборудования это составит* 
РТВК = 5-1600 4 6 = 36 800 руб. 

Резервы повышения роста объема'производсгва за счет сокращения 
целосменных простоев можно опред елить так 

РТВД = P t ДК„-КсМ П1 Ч1, 
где Kj, — возможное количество оборудования с учетом выявлен-

ного резерва его роста; 
П1 — фактическая продолжительность работы в смену. 

Р ? Вд = 5 • 30 • 1,0 -1,2 • 4,6 = 4968 руб. 
Резервы увеличения роста объема производства за счет увеличения 

коэффициента сменности работы оборудования определяются следу-
ющим образом: 

Р Т В ^ Д з К в Р Т ^ . П ' . Ч В ^ 
= 245 • 30 • 0,5 • 7,2 • 4,6 = 12172 руб. 

* Расчеты произведены на основе данных табл. 5.9, 5.15 и 5.16. 
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Такой возможный рост объема обусловлен тем, что фактически 

S= 1,0, а принимается в расчет 1,5, т.е. увеличение в 1,5 раза, 
езервы увеличения объема производства за счет сокращения внут-

рисменных простоев рассчитываются так: 
Р Т В„ = К„ • Р t СПП • ЧВ1 = 30 • 76 • 4,6 = 10 488 руб., 

где Р Т СПП - фактические сверхплановые простои. 
За счет повышения производительности оборудования прирост 

объема производства составит 
Р Т В ч в = Р Т Ч В Т в , 

где Р ТЧВ — резерв роста часовой выработки, определенный на 
основе мероприятий по повышению технического уровня оборудова-
ния, егэмодернизации, повышения квалификаоди рабочих. 

На анализируемом предприятии достаточно высокий уровень ис-
пользования оборудования по мощности -0,80. Поэтому возможно-
сти коэффициента использования мощности оборудования ограниче-
ны. Допустим, что его величина 0*82. При фактической производи-
тельности 4,6 тыс. руб. это составит 4,72. В этом случае резерв роста 
производства за счет увеличения производительности оборудования 
составит 

РТВч в = 0,12-1600 = 192 руб. 
Общая величина резервов повышения объема производства за счет 

лучшего использования оборудования равна 64 620 руб. (36 800 + 
+ 4968+ 12172+ 10 488 + 192), 

ФОв = Вф +Р Т В/ОСф = 1840 тыс. руб. + 
+64,62 тыс. руб./1899 тыс. руб. = 1,003 руб. 

Возможное увеличение фондоотдачи составит 
Д Р t ФО = ФОв - ФОф = 1,003 - 0,969 = 0,034 руб. 

Как видно из приведенных расчетов, основным резервом повыше-
ния фондоотдачи и увеличения объема производства в условиях дан-
ного предприятия являются повышение коэффициента сменности ра-
боты оборудования и увеличение продолжительности смены, что под-
тверждается и анализом технико-экономических показателей 
использования основных фондов. 

Основными причинами низкого уровня использования времени 
работы оборудования являются: не укомплектованность рабочими; 
неритмичностй^поступленйя сырья, материалов, технологической ос-
настки; простой оборудования по причине высокой степени изношен-
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носги; отсутствие пропорциональности между производственным обо-
рудованием различных цехов; ограниченные возможности использова-
ния оборудования на различных операциях и др. Это свидетельствует 
о недостаточном внимании со стороны соответствующих служб пред-
приятия к вопросам управления основными фондами. 

Выявленные резервы повышения уровня использования основных 
средств при условии совершенствования системы управления основны-
ми фондами позволят улучшить показатели использования основных 
фондов, а следовательно, увеличить объемы выпуска продукции и 
снизить себестоимость ее производ ства. 

5.5. Анализ обеспеченности предприятия 
основными средствами 

Расчет потребности в основных средствах производится как при 
создании нового предприятия, так,и при расширении действующего, 
так как состав основных фондов (средств) обосновывает необходимый 
выпуск и реализацию продукции.' 

Проанализируем этот процесс применительно к действующему 
предприятию. Если предприятие принимает решение об увеличении 
объема производства и реализации продукции в плановом период е, то 
эту задачу оно может решить двумя путами: 

во-первых, повысить уровень использования действующих основ-
ных фондов; (! 

во-вторых, увеличить стоимость основных фовдов за счет дополни-
тельных капитальных вложений. 

В самом общем виде анализ обеспеченности предприятия основ-
ными фондами сводится к сравнениюфактической их величины с зап-
ланированной с учетом предусмотренного планом роста объема про-
изводства. v 

По анализируемому предприятию эти соотношения показателей 
выглядят следующим образом (табл. 5.17). 

Для анализа обеспеченности предприятия основными фондами 
используем показатель фондоемкости, обратный показателю фондо-
отдачи. 

Как видно из приведенных данных (см. табл. 5.17), плановый при-
рост продукции по сравнению с прошлым годом предусматривалось 
обеспечить за счет увеличения стоимости основных фовдов и незначи-
тельного снижения фондоемкости продукции; Увеличение размера 
основных фондов на 223 тыс. руб. (4595-4372) при фондоемкости 
прошлого периода 1,122 руб. давало возможным увеличить выпуск 
продукции на 198,8 тыс. руб. (223/1,122), т.е. 88,7% прироста всего 
выпуска. Остальные 11,3% обеспечивались снижением фондоемкос-
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Таблица 5.17 
Динамика показателей стоимости основных 

фондов и выпуска продукции 

Показатель Базовый 
период 

Отчетный 
период 

Изменения 
абсолютные 

Показатель Базовый 
период План .Факт 

План 
прошлый 

период 
Факт 
План 

1.!Выпуск Продукции, тыс. руб. , 3897 4121 4079 +224,0 -42,0 
2. Стоимость основных фондов, 
тыс. руб. 4372 4595 4608 +223,0 +13,0 
3. Фондоемкость продукции, руб. 1,122 1,115 1,130 -0,007 +0,015 

ти. Но фактический объем производства оказался на 42,0 тыс. руб. 
меньше запланированного. 

Избиения в составе и структуре основных фондов, произошедшие 
в теченйе года, приведи к уменьшению удельного веса активной час-
ти основных фондов, а также доли (Оборудования в составе активной 
части (см. табл. 5.2); ухудшилась динамика показателей вовлечения 
оборудования в процесс производства по основным ipynnaM оборудо-
вания (см. табл. 5.8); ухудшилось время работы оборудования (см. табл. 
5.15); и имел место лишь рост среднечасовой выработки (см. табл. 5.15), 
но он не смог перекрыть негативного влияния остальных факторов. 

Как следствие снижения фондоотдачи — рост фондоемкости про-
дукции на 0,015 руб., приведший к дополнительной потребности в 
основных фондах в размере 13,0 тыс. руб. Но даже дополнительная ве-
личина основных фондов Не компенсиррвала снижение фондоотдачи. 
План по производству оказался невыполненным на 42 тыс. руб; Сохра-
нение же фондоемкости на запланированном уровне позволило бы 
обеспечить не только выполнение плана по объему производства, но 
и еще получить продукции дополнительно к плану на 54 тыс. руб. 

При обосновании плана производства основными фонд ами на следу-
ющий плановьй период предприятию необходимо использовать выяв-
ленные в результате проведенного анализа резервы лучшего использова-
ния фондов, ориентируясь та обеспечения роста объемов производства 
в основном за счет роста отдачи от действующих основных фондов. 

Контрольные вопросы 

1. Какие задачи решаются при проведении анализа использования 
основных средств? 

2. На каких источниках информации можно проводить этот анализ? 
3. Каким образом анализируется состав, динамика и структура ос-

новных фондов?* 
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4. Какие показатели характеризуют движение основных фондов? 
Как они анализируются? 

5. Как проводится анализ показателей, характеризующих интенсив-
ную и экстенсивную загрузку оборудования? 

6. Как определяется влияние экстенсивных и интенсивных факто-
ров использования оборудования на выпуск продукции? 

7. Какие факторы влияют на изменение показателя фондоотдачи? 
Как определяется их количественное влияние? 

8. Какова классификация резервов лучшего использования основ-
ныхсредств? 

9. Как определяется рост объема,производства продукции В резуль-
тате выявленных резервов повышения отдачи основных средств? 

10. Как анализируется обеспеченность предприятия основными 
фондами? Почему это необходимо? 



Глава 6. Анализ использования оборотных 
фондов предприятия 

6.1. Анализ состава и структуры оборотных фондов 

Для осуществления процесса производства и реализации продук-
ции народу с обеспечением предприятия трудовыми ресурсами, основ-
ными фондами необходимо и обеспечение материальными ресурсами, 
как формирующих саму продукцию - так и участвующих в ее созда-
нии, т.е. наличие оборотных фондов. 

Оборотные фонды — это предметы труда, которые обладают сто-
имостък* и переносят ее сразу в течение одного операционного цикла 
на готовую продукцию, одновременно меняя свою натуральную фор-
му. Оборотные фонды, вкладываемые в производство и реализацию 
продукции, потребляются полностью и возмещаются сразу по оконча-
нии ойерационного цикла через цепу товара. 

Участвуя в производстве и реализации товара, оборотные фонды 
непосредственно влияют на формирование затрат на производство и 
реализацию этого товара, на его качественные характеристики, а в ко-
нечном счете и на размер прибыли от продаж. Поэтому основными за- -
дачами анализа оборотных фоцщ» являются: •',' 

• анализ состава и структуры оборотных фондов с целью выявления 
основных элементов, которые оказывают существенную роль в форми-
ровании оборотных фондов, и.факторов, влияющих на их величину, 

• оценка состояния нормрасхсда материальных ресурсов; 
• выявление степени обеспеченности предприятия материальными 

ресурсами; 
• определение уровня использования оборотных фондов; 
• определение влияния факторов на изменение показателей ис-

пользования оборотных фондов и выявление резервов повышения их 
отдачи. , / ' 

Информационной базой для проведения анализа оборотных фон-
дов являются плановые и фактические д анные об объеме производства 
и реализации продукции, планы материально-технического обеспече-
ния, форма №5 о затратах на производство, данные оперативного учета 
технологических служб о состоянии нормирования материальных ре-
сурсов, данные экономических служб об определении нормативов 
производственных запасов и незавершенного производства, данные 
службы сбыта и маркетинга о нормативах запасов готовой продукции, 
данные бухгалтерской и финансовой служб о распределении совокуп-
ного норматив^затрат, а также данные бухгалтерского баланса и др. 
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Для анализа оборотных фондов важно, какую долю их величина 
составляет в общей сумме оборотных средств предприятия, как меня-
ется соотношение составляющих элементов, формирующих оборотные 
фонды. Проанализируем эти соотношения на примере данных пред-
приятия по производству электроизмерительных приборов, представ-
ленных втабл. 6.1. 

Таблица 6.1 
Структура оборотных средств 

Показатель 
Абсолютные 

величины, тыс. руб. 
Удельный вес, % к 
общей величине ; Показатель Начало 

периода 
Конец 

периода 
Начало 
периода 

Конец 
периода 

1. Оборотные фонды в 
денежном выражении 

20 297 31 881 17,7 38,5 

2. "Фонды обращения 94644 51 280 . >82,3 61,7 . 
Итого 114 941,. 83161 100,0 . 100,0 

Как видно из данных табл. 6.1, ̂ оля оборотных фондов выросла к 
концу года с 17,7% до 38,3%. Такой значительный рост объясняется, с 
одной стороны, увеличением абсолютной величины оборотных фовдов 
на 11 584 тыс. руб., а с другой - сокращением фондов обращения на 
43 364 тыс. руб., что привело к уменьшению оборотных средств на ко-
нец пШ Не касаясь в целом изменений в составе фондов обращения (это 
будет подробно проанализировано вразделе финансового анализа), от-
метим лишь, «по эти изменения связны С сокращением дебиторской за-
долженности и запасов готовой продукции на складе, что является по-
ложительным моментом и свидетельствует о том, что на предприятии ве-
дется аналитическая работа по отслеживанию состояния дебиторской 
задсшсенностии выявлению неплатежеспособных покупателей. -

В этой же части анализа необходимо подчеркнуть возрастающую 
роль и значение оборотных фондов в составе оборотных средств. По-
этому далее следует проанализировать изменения, происходящие в со-
ставе и структуре оборотных фондов (табл. 6.2). 

Важнейшим элементом оборотных фондов являются производ-
ственные запасы, которые участвуют в процессе производства и нахо-
дятся на складе Для обеспечения непрерывного процесса, В производ-
ственные запасы включаются: 

• сырье, материальный ресурсы, требующие затрат труда для превра-
щения в материалы; 

• основные материалы - материальные ресурсы, формирующие 
продукцию; 

• покупные полуфабрикаты — предметы труда, прошедшие обра-
ботку, но требующие затрат труда для превращения их в готовую про-
дукцию; • 
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Таблица 5.17 
Состав и структура оборотных фондов 

Показатель 

Абсолютные 
величины, тыс. руб. 

Удельный вес в 
общей величине, % Показатель Начало Конец Начало Конец 

периода периода периода периода 
Производственные запасы - всего , 16 954 28 590 83,6 89,76 
В.том числе: 

сырье и материалы 
МБП 

11 387 
4943 

20 565 
7535 

56,1 
24,4 

64,50 
23,60 

Затраты в незавершенном 3203 3076 15,8 9,6 
производстве, 
Расходы будущих периодов 137 215 0,6 0,80 
Итого 20297 31 881 100,0 100,00 

• комплектующие изделия - конечная продукция, закупаемая по 
кооперации и используемая на стадии сборки; 

• Вспомогательные материалы - непосредственно не входят в го-
довую продукцию, но участвуют в ее создании; 

• топливо; ' 
• тара; А 
• запасные части - Предметы труда, предназначенные для ремон-

та основных фондов; ч . 
С • малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (МБП), ис-
пользуемые в качестве средств трцда В течение Не более 12 месяцев. 

Производственные запасы, кроме МБП, оцениваются по фактичес-
кой себестоимости, определяемой исходя из фактически произведен-
ных затрат на их изготовление ийи приобретение. В фактическую се-
бесюимостъ включаклся: суммы, уплаченные по догЪворам поставщи-
кам, перечисленные организациям за информацию, услуги, связанные 
с приобретением товара; таможенные пошлины и иные платежи; воз-
награждения посредническим организациям; затраты по заготовке ма-
териально-производственных запасов и доставке их до места исполь-
зования, а также расходы по страхованию этих операций. 

сов, полученных безвозмездно, определяется по рыночнрй стоимости 
на дату оприходования. Фактическая себестоимость запасов, приобре-
тенных в обмен на другое имущество (кроме денежных средств), оп-
ределяется исходя из стоимости обмениваемого имущества, по кото-
рой онобыло отражено в балансе у этой организации. 

Еслй цена на производственные запасы в течение года снизилась 
либо они материально устарели или частично потеряли свои первона-
чальные свойства, предприятие обязано на 31 декабря каждого года 
проводить уценф производственных запасов. Разница в оценке отно-
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сится на финансовые результаты предприятия, так как фактическая 
себестоимость не подлежит изменению. 

Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы отражаются в ба-
лансе по остаточной стоимости. Амортизация начисляется либо линей-
ным способом, т.е. пропорционально объему выполненных работ, 
либо процентным способом исходя из фактической себестоимости и 
ставки в 50 или 100% при передаче в производство. 

Фактическую себестоимость производственных запасов, списываем 
мых в производство, определяют одним из следующих методов: 

• ш себестоимости единицы запасов; 
• по средней себестоимости; 
• по себестоимости первых по времени приобретший (ФИФО); 
• по себестоимости последних по времени приобретений (ЛИФО). 
По себестоимости каждой единицы оцениваются запасы, использу-

емые в особом порядке (драгоценные металлы, камни и т.п.), вши за-
пасы, которые не мотуг в обычном порядке заменять друг друга. 

По средней себестоимости запасы оцениваются кщ частное отд еле-
ния общей себестоимости вида (группы) запасов на их количество. 

Метод ФИФО основан на том, что запасы, первыми поступившие 
в производство, оцениваются по себестоимости запасов, числящихся на 
начало месяца. Оценка запасов, находящихся на складе наконец ме-
сяца, проводится по фактической себестоимости послед них по време-
ни приобретения, а в себестоимости реализованной продукции учи-
тывается себестоимость ранних по времени приобретений. 

Метод ЛИФОославт на допзвдяиии, что ресурш, первыми посту-
пившие в производство, должны бьйЬ оценены по себестоимости пос-
ледних приобретенных. Оценка затесов, находящихся на складе на 
конец месяца, производится по факсвдеской себестоимости ранних по 
времени, приобретения, а в себестоимости реализованной продукции 
учитывается себестоимость Последних по времени приобретения. 

Метод, выбранный для оценки, должен быть единым для группы 
запасов и применяться в течение всего финансового года. 

Запасы в незавершенном производстве отражаются в балансе: 
• по фактической или нормативной (плановой) себестодаюсти; 
• Шпрямьшстатьщ затрат; 
• по стоимости сырья, материалов, полуфабрикатов. 
В единичном производстве незавершенное производство оценива-

ется по фактически производственным затратам. 
Расходы будущих периодов подлежат списанию в порядке, уста-

новленном Предприятием: равномерно, пропорционально объему 
продукции и др. в течение периода, к которому они относятся. 

На анализируемом предприятии основная доля производственных 
запасов приходится на сырье и материалы, которая на конец года воз-
росла до 89,8% против 83,6% на начало года (см. табл. 6.2). 
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Определяющими элементами, формирующими производственные 
запасы, являются сырье и материалы и быстроизнашивающиеся пред-
меты. И те и другие в абсолютном выражении выросли на конец пери-
ода, но темпы роста сырья и материалов обгоняли темпы роста МБП. 
Поэтому доля последних несколько снизилась (с 24,4 до 23,6%), а 
доля сырья и материалов наоборот возросла до 64,5% по сравнению с 
56,1% на начало года. Таким образом, почти 65% 'всех оборотных 
фондов приходится на сырье и материалы. Именно на этом элементе 
в д альнейшем и будет сосредоточено основное внимание при анализе 
оборотных фондов, особенно на использовании важнейших основных 
материалов, формирующих продукцию предприятия. На анализиру-
емом предприятии такими основными материалами являются цветные 
и Черные металлы, кабельная продукция (полуфабрикаты). 

Дата малоценных и быстроизнашивающихся предметов, хотя и не-
сколько унизилась к концу года, но вре-таки составляет значительную 
величину - 23,6%. 

Высокий удельный вес МБП на предприятии объясняется тем, что 
оно имеет в своем составе механическое, механосборочное, сборочное, 
регулй^ювочное, вспомогательное (инструментальное, ремонтное, ме-
ханизации и автоматизации) производства, участок покрытий, транс-
портный участок. Это дает возможнбсть обеспечивать потребности 
энергосистем в надежных трехфазных счетчиках, проводить перспек-
тивные разработки в области современных систем энергоучета, разра^ 
батывать высокоэффективные средства охранно-пожарной сигнализа-
ции. Такая активная техническая пайщика, направленная на Повыше-
ние технического уровня производства и обновлЬнйе выпускаемой 
продукции, естественно, сказаласьШвеличинеМБП,кокраярыросла 
за истекший год на 152,4% (с 4943 тыс. до 7535 тыс. руб.). ~ 

Из-за особенностей выпускаемой продукции запасы в незавершен-
ном производстве составляют незначительный удельный вес в составе 
оборотных фондов. К тому же к концу года их величина снизилась с 
15,8 до 9,6% в общей величине оборотных фондов. Основная причи-
на сокращения запасов незавершенного производства - фактор науч-
но-технического прогресса, в частности применение операционно-
конвейерного метода сборки и регулировки продукции (электроизме-
рительных приборов), а также применение метода пооперационной 
регулировки основных характеристик изделий на специальном конт-
рольно-измерительном оборудовании, позволившее сократить дли-
тельность производственного цикла и, как следствие, величину запа-
сов в незавершенном производстве с 3203 тыс. до 3076 тыс. руб., т.е. на 
4%. При одновременном росте запасов сырья и материалов доля запа-
сов в незавершенном производстве, естественно, сократилась, составив 
9,6% в общей величине оборотных фондов. 
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Расходы будущих периодов занимают небольшую долю в составе 
оборотных фондов. Хотя за истекший год их величина значительно 
возросла с 137 тыс. до 215 тыс. руб., т.е. на 57%. Такой рост расходов 
будущих периодов объясняется работой, проводимой предприятием 
по обновлению выпускаемой продукции, которая пользуется стабиль-
ным спросом у покупателей. 

Таким образом, на основе анализа состава и структуры оборотных 
фондов можно сделать вывод, что на изменение величины оборотных 
фондов определяющее влияние оказывают производственные запасы, 
особенно сырья и материалов. Поэтому имеет смысл проанализировать 
состав и структуру норм расходования материальных ресурсов, игра-
ющих важнейшую роль в их расходовании. 

6.2. Анализ состава и структуры норм расходования 
материальных ресурс» 

Все элементы оборотных фондов исходя из особенностей планиро-
вания и определения их оптимальной величины относятся в Составе 
оборотных средств к нормируемом. Именно материальные ресурсы 
являются материальнснвешественным содержанием нормируемых обо-
ротных средств. Поэтому исходнОбйопределении нормируемых обо-
ротных средств - нормированиещгериальных ресурсов. 

Норма ~ максимально допус1Ч|«ый расход материалов, необходи-
мых для изготовления и обрабчйт̂ И единицы продукции в условиях 
планового периода. Норма расход^материала включает три составля-
ющие: полезный (чистый) расход материала, технологические отходы 
И безвозвратные потери. А " 

Полезный (читый) расход опрояШяется на основе конструкторской 
и технологической документадтгисходя из размеров исходного ма-
териала, его полезности, массы, плоЩади или длины изделия и т. д. 

Технологические Отходы обусловлены применяемой технологией 
производства данного изделия и зависят от используемого материала. 
Для различных видов материальных ресурсов состав технологических 
отходов различен, что обусловлено не только назначением материалов, 
но й особенностями их обработки и потребления. Например, в маши-
ностроении для металлопроката, в этот элемент нормы расхода вклю-
чаются: отходы на зажим металла и заготовки; отходы в виде вырезов 
при штамповке; отходы в стружку, обусловленные размером припус-
ков на обработку детали, и т.п. 

В процессе потребления материальных ресурсов могут возникнуть 
и прочие потери, непосредственно не связанные с технологией произ-
водства продукции, но при данных условиях производства являющи-
еся в определенном минимуме технически неизбежными. Например, 
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потери металла из-за не кратности (связанные с поставкой немерных, 
некратных материалов), потери, связанные с допусками на материал, 
зависящие от техники их производства у поставщика, и т. п. 

При разработке норм расхода материалов следует иметь в виду, что 
отходы и потери делятся на используемые и неиспользуемые. В нор-
мы расхода включаются, как правило, лишь их неиспользуемая часть. 

В общем виде составляющие элементы нормы расхода материалов 
(Hp) могутбыть выраженыследующей формулой: 

Hp = р г + Х ( ? ' - д ' у т ) , 
где Р. - чистый вес изделия; 
q' - технологические отходы; 
0исп ~ используемые отходы; , -
q" — прочие технически неизбежные потери; 
q'yx - утилизируемые отходы. 
Установленные нормы расходов при относительно неизменных хо-

зяйственных условиях являются длительно действующими. Но с изме-
нением техники и технологии, совершенствованием организации про-
изводства и труда происходит изменение норм расхода материала за 
счет всех ее составляющих. Структура нормы должна совершенство-
ваться в сторону увеличения удельного веса полезного (чистого) рас-
хода материала и сокращения технологических отходов и потерь. 
Именно с этих Позиций и важен анализ норм расходов материалов. 

Проанализируем структуру норм расхода основных видов матери-
альных ресурсов на примере аналиафуемого предприятия, где нормы 
расхода определяет технологический отдел на каждый вид, марку ма-
териального ресурса. Нормы расхсда разрабатываются на каждое наи-
менование изделия, Формирование нормы происходит в три этапа: 
1) рассчитываются подетальные нормы расхода; 2) разрабатываются 
специфицированные нормы расхода материалов и 3) сводные нормы по 
номенклатуре материалов на основании подетальных, специфициро-
ванных норм и норм расхода вспомогательных материалов. Порядок 
определения, согласования и утверждения норм расхода основных и 
вспомогательных материалов утвержден в стандартах предприятия. В 
норму включается чистый вес изделия и технологические отходы. 

В табл. 6.3 представлена структура норм расходаосновных материаль-
ных ресурсов. Основными материальными ресурсами для данного пред-
приятия являются: цветные и черные металлы, кабельная продукция. 

Как видно из данных, приведенных в табл. 6.3, на предприятии 
наблюдается болыцой разброс в структуре норм расхода в зависимос-
ти от вида Используемого материала. Самая высокая доля чистого веса 
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Таблица 6.3 
Обобщенная структура норм расхода основных видов материалов ' 

Материал Норма расхода 
материала 

В том числе дола 
Материал Норма расхода 

материала чистого веса 
изделия 

технологических 
отходов 

Черный металл 
Лента 1.0 0,510 0,490 
Лист 1,0 0,370 0,630 -

Цветной металл 
Латунь 1,0 - 0,620 0,380 
Прокат: 

медный 
бронзовый 
алюминиевый 

1.0 
1,0 
1,0 .4 

, 0,646 
0,631 
0,554 

0,354 
0,369 
0,446 

КабелыШ продукция 
Провода: 

обмотйчные 
монтажные 

1,0 
1,0 

0,960 
0,940 

0,040 
0,060 

изделия в норме расхода содержится в кабельной продукции (0,96-
0,94), что свидетельствует об эффективном использовании этой про-
дукции. Самая низкая — в нормах использования черных металлов. 
Причем, если при использовании ленты доля чистого веса изделия со-
ставляет 0,51 в норме расход а, то при использовании листа она снижа-
ется до 0,37, т.е. почта 2/3 нОрмьгЙюрмируется за счет технологичес-
ких отходов. Это говорит о неэффективности использования этого 
вида материала, являющегося основным при производстве одного из 
основных изделий предприятия — электросчетчиков. Поэтому про-
должим анализструкгуры норм расходов основных материалов на при-
зере анализа подетальных норм расхода цветного металла в виде лис-

ята, формирующих расход основных материалов на производ ство элек-
тросчетчиков (см. табл. 6.4). 

Степень прогрессивности норм оценивается коэффициентом полез-
ного Использования материалов, который определяется отношением 
чистого вида изделия (расхода материала) к норме расхода: 

Чем ближе этот коэффициент к единице, тем более рационально 
расходуется нормируемый материал. Так как коэффициент использо-
вания материалов есть величина, обратная коэффициенту отходов и 
потерь, то его повышение достигается главным образом за счет мероп-
риятий, обеспечивающих снижение этих составляющих нормы рас-
хода. 
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В табл. 6.4 величина коэффициентов использования материалов 
(исходя из подетальных норм расхода на производство электросчетчи-
ков) представлена в графе 10. 

Данные подетальных коэффициентов расхода цветного металла в 
виде листа свидетельствуют в целом о невысоком уровне использования 
этого вида материала. Колебания составляют от 0,327 (токоподвод);до 
0,48 (шестерня). Только по такой детали, как вывод, коэффициент ис-
пользования медного листа составил 0,84. ; 

Хотя этот материал и является самым дорогим (100,7 руб. за 1 кг), 
его расход является минимальным — 1,142 кг на 1000 изделий. По-
этому высокий уровень использования этого материала не окажет су-
щественного влияния в целом на расход материальных ресурсов как в 
натуральном, так и в стоимостном выражении. А вот остальные виды 
цветного металла, используемые в больших количествах, при низких 
коэффициентах использования существенно влияют на повышение 
материалоемкости и себестоимости продукции. 

Так, если в целом для производства основных деталей электросчет-
чиков требуется 3470 руб. на 1000 изделий, то 55;5% от общей нор-
мы будет израсходовано на покрытие технологических расходов^ 
(1924,5 руб.). 

Анализ состояния нормативной базы расход а цветного металла вввде 
листа подтверждает вывод о необходимости замены этого вида материа-
ла, который в настоящее время используется в основном для производ-
ства электросчетчиков, на использование более прогрессивных матери-
але» в виде ленты. Это пЬзволит прфприятию снизить норму расхода это-
го вцца материала за счет сокращения технологических отходов и таким 
образом повысил» коэффициент испсльэовэния материалов. 

Анализ состояния нормативной базы на предприятии может бьшь 
дополнен анализом норм расхода материалов, используемых для про-
изводства других видов продукции, а также анализом норм расхода 
вспомогательных материалов. 

6.3. Анализ определения потребности 
в материальных ресурсах 

Наряду с нормированием одной из функций процесса управления 
материальными ресурсами как важнейшей составляющей оборотных 
фондов и в целом оборотных средств является определение оптималь-
ного объема материальных ресурсов, необходимых для обеспечения 
нормальной хозяйственной деятельности предприятия в плановом пе-
риоде. Предприятия, занимающиеся предпринимательской деятель-
ностью, сегодня сами определяют плановую потребность оборотных 
средств, в том числе и материальных ресурсов. 
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Так как в структуре оборотных фондов запасы сырья и материалов 
занимают наибольший удельный вес — почти 90% (см. табл. 6.2), а 
доля запасов в незавершенном производстве составляет всего 9,6%, то 
целесообразно провести анализ определения потребности в запасах 
сырья и материалов. 

Нормы расхода материальных ресурсов, определенные на основе 
детальных технико-экономических расчетов с использованием данных 
о предполагаемом объеме производства конкретных ввдов продук-
ции, являются исходными для определения потребности в материаль-
ных ресурсах. 

В практик® внутрихозяйственного планирования процессов мате-
риально-технического снабжения принято различать следующие виды 
запасов сырья, материалов, топлива и других видов материальных ре-
сурсов: текущий, подготовительный (технологический), страховой, 
транспортный. 

Определяющим в поэлементном расчете запасов является текущий 
запас. Он доЛжен быть достаточнымдля обеспечения бесперебойного 
(нормального) хода производственного процесса в течение всего пе-
риода времени его осуществления и находиться на складе предприя-
тия. Зная ежедневное потребление материальных ресурсов в денеж-
ном выражении (Однодневный выпуск продукции х Норму расхода 
материалов на единицу продукции х Цену единицы материалов), 
можно определить стоимость текущего запаса - важнейшую состав-
ляющую производственного запаса; Проанализируем порядок и оп-
ределение текущего запаса на II квартал планируемого года на при-
мере основного Материала цветного металла - для производства 
продукции на анализируемом предприятии. Данные для анализа 
представлены в табл. 6:5. 

Порядок расчета нормы текущего запаса на анализируемом пред-
приятии выгляддаедедующим образом. 

1. Исходя из имеющихся возможностей предприятия и планируе-
мых объемов продаж определяется план производства продукции на 
следующий плановый период. 

2. Службой материально-технического обеспечения определяется 
потребность в материалах на план производства: норма расхода конк-
ретного материала в натуральном выражении для производства деталей 
для каждого изделия умножается на запланированный выпуск изде-
лий. Потребность в материалах на план производства в натуральном 
выражении умножается на цену натуральной единицы материала. 

3. Полученная величина уменьшается на сумму Остатка материальных 
ресурсов на складах предприятия на начало планируемого периода. 

4. Наряду с общей потребностью в текущем запасе определяется 
также потребность по каждому подразделению, которые имеют свои 
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Таблица 5.17 
Данные для расчета и определения 

текущего запаса сырья и материалов на II квартал 

№
 п

од
ра

зд
ел

ен
ия

 

Ра
сх

од
 м

ат
ер

иа
ла

 з
а 

1 
кв

ар
та

л 
(Р

), 
ты

с.
 р

уб
. 

О
дн

од
не

вн
ы

й 
ра

сх
од

 
ма

те
ри

ал
а,

 т
ы

с.
 р

уб
. 

(гр
.2

/6
1 

де
нь

) 

g S 
м о 

1 ? 

g w 
si 
f ! 

I I 
« - s 

i t 

Норма текущего запаса, тыс. руб. 

№
 п

од
ра

зд
ел

ен
ия

 

Ра
сх

од
 м

ат
ер

иа
ла

 з
а 

1 
кв

ар
та

л 
(Р

), 
ты

с.
 р

уб
. 

О
дн

од
не

вн
ы

й 
ра

сх
од

 
ма

те
ри

ал
а,

 т
ы

с.
 р

уб
. 

(гр
.2

/6
1 

де
нь

) 
>х 5 

i t о _ 

g w 
si 
f ! 

I I 
« - s 

i t 

Действующая 
(квартал «90 

календарных дней) 
(2/90 днейхгр.5) 

Расчетная 
(квартал*61 

рабочий дань) 
(2/61 деньхгр.5) 

1 2 3 4 Б 6 7 
49 7743,8 126,948 1738,8 13.7 1178,520 . 1738,8 
50 10 670,7 174,930 1073,0 е й 727,256 1073,0 
51 1762,1 28,887 154,5 , '5,3 104,717 154,5 
52 1862,0 30,525 398,0 к1 3 , 0 269,756 398,0 
54 573,2 9,397 1687,8 179,6 1143,953 1687,8 
55 15 376,0 252,066 1570,6 , 6,2 1064,518 1570,6 
56 129,8 2,128 0,0 0.0 0,000 0,0 
59 . 863,5 14,156 629,7 44,5 426,797 629,7 
66 1712,0 28,066 1270,0 ., 48,3 860,778 1270,0 

ОМА 100,6 1,649 337,8 ам,е . 228,953 337,8 
GKC 336,2 5,511 901,5 i # i 6 611,017 901,5 
ЭМО 268,1 4,395 239,4 162,260 239,4 
ЭМУ 18,5 0,303 1.5 1,017 1.5 
Цех 5 - 41,5 0,680 145,2 ЩЛ 98,413 145,2 

итогр 41 458,0 679,639 ' , - 6877,953 10147,8 

склады. Сумма плановых потребностей, необходимых для формиро-
вания текущего запаса в каждом подразделении, формирует текущий 
запас предприятия на плановый период. 

Как видно из табл. 6.5, основными величинами, формирующими 
норматив текущего запаса (графа 6), являются; однодневный расход 
материала и норма расхода в днях. 6 сюю очередь, норма текущего за-
паса в днях (Нд) определяется отношением средних остатков матери-
ала на складе.за I квартал, деленных на однодневный расход материа-
ла (графа 5). 

В данном случае однодневный расход материала (графа 3) опреде-
ляется исходя из расхода материала за I квартал и реальных рабочих 
дней квартала - 61 дня. 

При определении норматива текущего запаса берется однодневный 
расход материала исходя не из 61 рабочего дня, а 90 календарных 
дней квартала, что существенно снижает величину однодневного рас-
хода, используемого для формирования текущего запаса. 
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Для сравнения в графе 7 табл. 6.5 приведен расчет норматива теку-
щего запаса, рассчитанного исходя из реальных рабочих дней I квар-
тала - 61 дня. Сравнение итогов графы 7 и графы 6 показывает, что 
величина потребности подразделений в текущем запасе материала за-
нижена на 3269,9 тыс. руб. (10 147,8-6877,9). 

Занижение потребности в денежных средствах на формирование 
текущего запаса при высоком спросе на продукцию может привести к 
невозможности приобретения материалов в объемах, обеспечивающих 
полную загрузку оборудования, вынужденным перерывам в работе 
персонала; срыву сроков оплаты договоров на поставку материалов и 
обернуться потерей выгодных поставщиков. 

В зарубежной практике для формирования текущих запасов ис-
пользуется ряд моделей оптимизаций текущих запасов. Одна из них, 
получившая название формулы Вильсона, исходит из определения 
оптимальной величины закупаемой партии, а на ее основе - и интер-
вала поставки. Эта формула имеет следующий вид: 

Q = fimO/KZ, 

где Q - оптимальная величина закупаемой партии сырья; 
2—постоянный коэффициент/ 
тгодовой объем закупаемого материала в натуральных измери-

телях; 
О — издержки по обслуживанию; 
К - цена за единицу материала; 
Z - издержки по складированию; % от стоимости среднегодового 

текущего запаса (выражается в виде десятичной дроби)» 
Как видно из формулы, определение величины закупаемой партии 

материалов зависит от суммарных издержек по складированию и об-
служиванию закупок Критерием оптимизации является минимизация 
совокупных издержек. Если издержки по складированию увеличива-
ются Ьдновременно С увеличением партии закупаемых материалов, то 
издержки по обслуживанию, приходящиеся на одну закупку, как 
правило, неизменны и зависят от количества сделанных закупок. По-
лучается, что увеличение партии закупаемого сырья приводит, с одной 
стороны, к росту издержек по складированию, а с другой — к сниже-
нию издержек по обслуживанию закупок. Поэтому оптимальная 
партия закупки будет рассчитана исходя из минимальных совокупных 
издержек. • 

Предположим, годовая потребность предприятия в материале со-
ставляет 50 ООО кг на производственную программу по цене 10 руб. за 
1 кг. Издержки по обслуживанию составляют 2000 руб. на каждую 
партию, а издержки по складированию 20% среднегодовой стоимос-
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ти текущего запаса. Подставив в формулу значение из условного при-
мера, получим: 

Q = J2 v50 ООО • 2000/10 • 0,20 = 10 000. 

Таким образом, оптимальная величина закупаемой партии равня-
ется 10 000 кг, что соответствует пята закупкам в течение года (50 000/ 
10 000). Следовательно, интервал поставки - 73 дня (365 дней /5). 
Именно таким и должен быть оптимальный срок нахождения сырья 
на складе. 

Зная однодневный расход материала и срок нахождения его на 
складе (интервал поставок), можно определить оптимальную величи-
ну текущего запаса. 

Подготовительный (технологический) запас образуется в Тех случа-
ях, когда требуется предварительная обработка материалов до запус-
ка их в производство (сортировка» комплектование партий и тд.). Нор-
ма запаса в днях на однодневный расход материала в стоимостном вы-
ражении определяют величину подготовительного запаса. 

На анализируемом предприятии подготовительный запас не опре-
деляется.4 

Страховой запас необходим в рйде случаев из-за непредвиденных 
изменений сроков поставки или объема потребляемого материала. 
Причиной возникновения страхового запаса является нарушение сро-
ков поставщиком. Как правило, размер страхового запаса составляет 
У2 текущего, но может колебаться в зависимости от конкретных усло-
вий в интервале от 30 до 100% текущего запаса. Чтобы конкретно оп-
ределить его величину, необходимо проанализировать фактические 
сроки поставки материалов за прошедший период и выявить величи-
ны их отклонений в ту и другую сторону от планируемого интервала 
поставок. Сумма отклонений, деленная на 2, определит норму страхо-
вого запаса в днях. Умножая эту норму на однодневный расход, узна-
ем величину страхового запаса. 

Анализируемое предприятие не создает страховой запас. В услови-
ях высокой неопределенности и при объективных внешних рисках, 
характерных для рыночной экономики, Представляется целесообраз-
ным даже для стабильно работающего предприятия создание страхо-
вого запаса хотя бы в минимальном размере. 

Транспортный запас определяется временем между днем оплаты 
счета поставщика и прибытием груза на склад покупателя. Если изве-
стно время, расчет ведется аналогично текущему запасу. 

Анализируемое предприятие создает транспортный запас. Расчет 
его норматива представлен в табл. 6.6. Как видно из приведенных дан-
ных, этот норматив рассчитывается на основе однодневного расхода 
денежных средств, определенного исходя из календарных дней квар-
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тала — 90 дней (графа 6), а не реального количества рабочих дней 
I квартала — 61 дня, что привело к занижению норматива. Расчетная 
величина норматива транспортного запаса, рассчитанная исходя из 61 
рабочего дня I квартала, приведена в графе 7. Сравнение итоговых дан-
ных графы 7 и графы 6 показывает, что занижение потребной величи-
ны денежных средств ин формирование транспортного запаса состав-
ляет 930,223 тыс. руб. (2886,9-1956,677). 

( 

Таблица 6.6 
Расчет норматива транспортного запаса . 

на К-й квартал планового периода 
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(2/90 днейхгр.5) 

Расчетная 
(квартал • 
61 день) 

(2/61 деньхгр.5) 
1 2 3 4 5 6 7 

СМТОиК 387,034 922,8 2,4 625,453 922,8 
ГЭТ 3 w > 56,257 568,0 10,1 384,978 568,0 
БИХ 52,8 0,866 382,7 442Л 259,386 " 382,7 

Тр, уч. 119,3 1,956 37,2 19,0 25,213 37,2 
ОМА 85,8 1,407 38,1 

•
 27И 25,823 38,1 

оке 92,4 1,515 235,3 155,3 159,481 335,3 
ЭМО 877,8 1,439 2Q.8 14,3 14,098 20,8 

БАСУП 107,0 1,754 153,0 87,2 103,700 153,0 
ЭМУ 2918,9 47,851 529,0 11.1 358,544 529,0 

Итого 30 504,8 500,079 - - 1958,677 2886,9 

Итак, общее занижение необходимой предприятию-суммы оборот-. 
ных средств для формирования запаса сырья и материалов составляет: 
3269,9 тыс. руб. (занижение текущего запаса) + 930,223 тыс. руб: (за-
нижение транспортного запаса)в 4200,123 тыс. руб. Это без учета стра-
хового запаса. - ч 

Таким образом, анализ обеспеченности предприятия производствен-
ными запасами в определяющей их части—сырья и материалов ̂  вы-
явил существенные недостатки в определении норматива как текущего 
запаса, так и транспортного. А если учесть то обстоятельство, что на 
предприятии не создается страховой запас, то все это вместе взятое мо-
жет привести к необоснованному уменьшению плановой потребнос-
ти предприятия в материальных ресурсах, перебоям в поставках сырья 
и материалов, нарушению ритмичности производства продукции и, 
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как следствие, невыполнению договорных обязательств по поставкам 
либо росту себестоимости продукции и снижению прибыли от продаж. 

6.4. Анализ показателей использования 
материальных ресурсов 

После анализа потребности в материальных ресурсах важно опре-
делить степень их использования, так как рациональное использова-
ние сырья, материалов, топлива и других видов материальных ресур-
сов —важнейший фактор роста производства и снижения себестоимо-
сти продукции, а следовательно, роста прибыли и рентабельности. 
Поэтому предприятие заинтересовано в том, чтобы с наибольшей от-
дачей использовать имеющиеся в наличии материальные рес>рсы. 

Для этих целей применяется система частных и обобщающих по-
казателей. V, 

К частным показателям материалоемкости, каждый из которых 
имеет свое определенное назначение, относят: 

• удельную материалоемкость; 
• относительную материалоемкость. ? 
Удельная материалоемкость—суМма материальных затрат илй рас-

ход отдельных видов материальна» ресурсов на единицу продукции. 
Фактическое значение этого показателя отличается от нормативного на 
величину потерь от брака, которые, как правило, в расчет нормы рас-
хода материалов не включаются. 

Если отношение полезного (вдетого) расхода материала к норме 
расходад ает возможность рассчитать плановый коэффициент исполь-
зования материала (AV), то полезный расход материала к его факти-
ческому расходу - фактический коэффициент использования мате-
р и а л а ^ : 

у ' Л т ш -
где Пр - полезный (чисгйй) расход материала на единицу продукт, 

ции в натуральном измерении; 
Нр — норма расхода материала на единицу продукции в натураль-

ном измерении; 
Фр — фактический расход материала На единицу продукции в на-

туральном измерении. = 
Сопоставляя данные планового (базового) и фактического коэф-

фициентов использования материалов, можно выявитьимеющиесяре-
зервы сокращения показателей удельной материалоемкости. В основ-
ном существуют три направления экономии материалов за счет умень-
шения удельных расходов: совершенствование конструкции изделий; 
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сокращение отходов при обработке материала (за счет использования 
более совершенных технологий) и ликвидация потерь от брака. 

Сопоставим плановую и фактическую удельную материалоемкость 
на производство электросчетчиков по анализируемому предприятию, 
используя данные о нормативном и фактическом расходе основных 
материалов, представленные в табл. 6.7. 

Таблица 6.7 
Удельный расход основных материалов в виде листа 
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• 1' • ' 2 3 4 5 6 7 в 
1. Скоба •Лист латунный 

1,8 
50,6 9,984 505,19 9,99 505,49 1,0006 

2. Планка № 1 Тоже 50,6 1 W 588,02 11,595 586,61 0,9976 
3. Токопровод То же 50те 7j2® 385,88 7,87 398,22 1,0320 
4. Планка То же 50,6 10,376 525,03 10,375 524,87 0,9997 
5. Шестерня, Лист латунный 

0,6 
51,4 • в-18 471,85 9,179 471,80 0,9999 

6. Вывод Лист медный 
0,5 

100,7 1.142 115,00 1,158 116,61 1,0140 

7. Виток Лист медный 
. 0,9 

93,5 9,401 878,99 9,397 878,62 0.9996 

Итого 3470,96 3482,22 

Разность фактической и нормативной удельной материалоемкости 
определяет величину экономии (перерасхода) материала, затрачивае-
мого на производство единицы продукции. 

Из анализа данных, приведенных в табл. 6.7, можно сделать следу-
ющие выводы. 

1. Из семи деталей перерасход основных материалов имеет место по 
трем, причем по третьей детали (токопровод) перерасход латунного 
листа самый существенный — 0,244 кг (7,87 — 7,626). Самая боль-
шая экономия фактического расхода по сравнению с нормативным 
достигнута при производстве планки № 2 - 0,028 кг. 

2. Поскольку для производства первых четырех деталей использу-
ется один и тот же основной материал — лист латунный, то можно 
подсчитать общее изменение удельной материалоемкости по этому 
материалу. Как видим^это перерасход 0,219 кг (0,006 + (—0,028) + 
+ 0,244 + (-0,003)). 
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3. По второму основному материалу—лист медный - перерасход 
по шестой детали (+0,016 кг) перекрывает экономию по седьмой де-
тали (-0,004 кг) и составляет—0,012 кг. 

4. Так как для производства данного изделия используются два 
наименования основных материалов, то необходимо определить изме-
нение удельного расхода в среднем по всем видам основных материа-
лов. Для получения сводных данных нужно использовать денежные 
оценки единицы материала каждого вида. Для этого можно использо-
вать цены либо предыдущего* либо отчетного периода. В табл. 6.7 
приведены цены отчетного периода (графа 3). Разность абсолютных 
Изменений удельной материалоемкости в стоимостном выражении 
(графа 7 — графа 5) будет характеризовать экономию или перерасход 
использованных основных материалов на единицу продукции. 

В нашем примере средний фактический расход металла превысил 
норму расхода на 12,26 руб. на 1000 изделий (3482,22 - 3449,96). 

5. На основе абсолютных изменений удельной материалоемкости 
могут быть исчислены индексы удельного расхода одного ввда мате-
риала, затрачиваемого на производство одного вида продукции, по 
формуле у 

Вместо нормативной величины за базу сравнения может прини-
маться удельный расход прошлой периода. Порядок расчета от этого 
не меняется. В графе 9 приведены индивидуальные индексы удельно-
го расхода одного вида материалами единицу продукции. 

Разброс, как видно из приведеиныХ данных, составляет от 1,032 до 
0.9976. Для получения сводных индексов при использовании не-
скольких материалов для производства единицы продукции использу-
ется денежная оценка. В нашем примере сводный индекс расхода ос-
новных материалов на производство единицы продукции составляет 

ще т1 и тн — соответственно фактический и нормативный удель-
ные расходы конкретного вида материалов на производство единицы 
продукции; 

р-цена единицы материала, принимаемая неизменной для обо-
их периодов. 

Подставляя значения в формулу, получаем, что сводный индекс 
расхода основных материалов на единицу продукции, т. е. относитель-
ная величина изменения удельных расходов по основным материалам, 
равен 1,0035 (3482,22/3409,96). Это означает, что в среднем нормати-
вы расходов основных материалов на единицу продукции были пре-
вышены на 0,35%, что в абсолютном выражении составляет 12,26 руб. 
Нетрудно установить, что весь перерасход произошел за счет превыше-
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ния нормативов удельных расходов по таким деталям, как скоба, то-
копровод и вывод, 0,31 + 12,34 + 1,61 = 14,25 руб. В то же время при 
производстве таких деталей, как планка № 1 и № 2, шестерня и виток, 
достигнута экономия - 1,99 руб. ((-1,41 + (—0,16) + (-0,05) + 
+ (-0,37)). 

Аналогичный анализ удельного расхода материалов должен быть 
проведен и по другим видам продукции, а также по использованию 
вспомогательных материалов. ! 

Показатель относительной материалоемкости (ALJ — один из важ-
нейших в системе показателей материалоемкости. Если показатель 
удельной материалоемкости отвечает на вопрос: сколько материальных 
ресурсов необходимо затратить на производство единицы продукции, 
то показатель относительной материалоемкости характеризует расход 
материальных ресурсов, приходящийся на единицу эксплуатационной 
характеристики машин, оборудования (единицу мощности, грузо-
подъемности, производительностиоборудования). Этот показатель 
рассчитывается, как правило, на предприятиях машиностроительных 
отраслей, особенно на стадии конструирования новой техники: 

.где Пр - полезный (чистый) вес изделия в натуральных единицах 
измерения; 

- количество единиц основной эксплуатационной характери-
стики машин, изделий. 

Основной эксплуатационной характеристикой анализируемого 
изделия - электросчетчика - является точность показаний, выража-
емая в процентах. Динамика изменения показателя относительной 
материалоемкости представлена в табл. 6.8. 

Таблица 6.8 
Динамика показателя относительной материалоемкости 

Показатель Базовый период План Отчет 
1. Основная эксплуатационная 
характеристика изделия—точность 
показаний, % (К^,) 97,5000 . 97,8000 98,0000 
2. Чистый вес изделия, кг (Пр) . 1,2000 1,2000 1,2000 
3. Показатель относительной 
материалоемкости, кг/1% точности 
( * о т „ ) 0,1231 0,1226 

• т . 

0,1224 

Данные табл. 6.8 показывают, что показатель относительной мате-
риалоемкости основного изделия имеет тенденцию к снижению, т.е. 
расход материалов^ приходящийся на одну эксплуатационную харак-
теристику изделия, Неуклонно снижается, что свидетельствует о том, 
что предприятие постоянно проводит работу по повышению качества 
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выпускаемой продукции. Если в прошлом отчетном периоде показа-
тель относительной материалоемкости составлял 0,1231 кг/1% точно-
сти (1,2/97,5), то фактическое значение этого показателя в отчетном | 
году достигло 0,1224 кг/1% точности (1,2/98,0). < 

После анализа частных показателей материалоемкости следует про- ; 
анализировать обобщающие показатели материалоемкости. К ним от- j 
носятся: материалоемкость продукции (обратный показателю матери- ] 
алоотд ачи), коэффициент соотношения темпов роста объемов произ- J 
водсгва продукции и материальных затрат, удельный вес материальных j 
затрат в себестоимости продукции, относительная экономия матери-
альных затрат, рентабельность материальных затрат. 

Показатель материалоемкости продукции—характеризует факти-
ческий расход материальных ресурсов исходя из необходимого или 
фактически произведенного объема продукции в каждом периоде. 
Эщм отличается показатель материалоемкости от показателя удельно-
го расхода. 

В зависимости от поставленнщ задач расчеты показателей матери-
алоемкости продукдаи можно производить по данным расхода в на-
туральном выражении (и в этом случае они будут идентичны показа-
телям удельного расхода), в сопоставимых для сравниваемых периодов 
ценах (тоща динамика показателей материалоемкости будет отличать-
ся от динамики удельных расходов из-за различий в объемах и струк-
туре выпускаемой продукции) и в действовавших в каждом периоде 
ценах. В послед нем сйучае на динамике показателей материалоемко-
сти булут отражаться изменения состава продукции, изменения уров-
ня цен как по отдельным видам продукции, так и по отдельным видам 
материальных ресурсов, а также изменения удельных расходов матери-
алов на единицу продукций каждого вида. 

Обратным показателем материалоемкости является показатель ма-
териалботдачи, определяемый отношением стоимости произведенной 
продукции к сумме израсходованных на ее производство материаль- , 
ных затрат. Он показывает, сколько продукции произведено с казкдо-
го рубля потребленных материальных ресурсов. 

Коэффициент сошшяиениятемпоёроста объема производства продук-
ции и материальных затрат рассчитывается отношением индекса объе-
ма производства к индексу материальных затрат. Он характеризует в от-
носительном выражении соотношения этих величин. Индекс роста объе-
ма производства должен обгонять индекс роста материальных затрат. 

Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции оп-
ределяется отношением величин материальных затрат к полной себе-
стоимости произведенной продукции. Динамика этого показателя ха-
рактеризует изменение материалоемкости выпускаемой продукции. 

Показательотносительной экономии материальных затрат рассчиты-
вается отношением фактической величины материальных затрат к пла-
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новой, пересчитанной на фактический объем выпущенной продукции. 
Он показывает, насколько экономно используются материальные ресур-
сы по сравнению с установленными нормами расхода. В результате оп-
ределяется относительная экономия или перерасход материальных ресур-
сов исходя из фактически произведенной продукции. 

Показатель рентабельности материальных ресурсов исчисляется от-
ношением прибыли от основной деятельности предприятия к величи-
не израсходованных материальных ресурсов. Это наиболее общий по-
казатель эффективности, характеризующий отдачу от использования 
материальных ресурсов. 

Прежде всего проанализируем показатель материалоемкости (МП 
Основными факторами, влияющими на материалоемкость продукции, 
являются объем произведенной продукции ( ИЗ), структура продукции 
(УВ;), расход материалов на единицу гфоцукции (УР^, цена материалов 
(ЦМ). В свою очередь, на изменение объема выпущенной продукции 
(знаменатель дроби) оказывают влияние количество выпущенной про-
дукции, структура продукции, уровень отпускных цен (ЦП,). 

Поэтому факторную модель материалоемкости можно представить 
следующим образом: 

ME = М3/*В = Х( VB • УВ, • УР, • Ц М , Ш Щ УВГ ЦЦ). 
Исходные данные для анализа показателей использования матери-

альных ресурсов приведены в табл. 6.9. 
Таблица 6.9 

Данные для анализа показателей 
использования материальных ресурсов 

Показатель Алгоритм расчета Сумма, ТЫС. руб. 
1. Затрат^ на материалы для 
производства продукции: 
а) по плану 
б) по плану, пересчитанному на 
фактический выпуск продукции 
в) по плановым нормам и плановым 
ценам на фактический выпуск 
продукции 
г) фактически по плановым ценам 

д)" фактически 

1 ( № ) - У В ? У Р ? - Ц М 

1 ( № ] . У В ] У Р ? М М ? ) 

1 ( № ] У В ] У Р ] Ц М ° ) 

' £(VBj -ур) цм}) 

16200 

20570 

18 500 
17500 

23 000 
2. Стоимость производства 
продукции: 
а) по плану 
б) фактически при плановых ценах 
и структуре " 
в) фактически при фактической 
структуре и по плановом ценам 
г) фактически 

К ^ У В ^ М Л ? ) 

X(VBj УВ- ЦП0) 
Х(1©] -УВ° - ЦП®) 

к < у в ; . ц п | ) 

' 161000 

150 500 

198400 
229 300 
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Способом цепных подстановок определим влияние каждого фак-
тора на изменение материалоемкости продукции: 

ME = О _ (ИВ°УВ° • УР° • ЦМ°) 16 200 

МЕуСТ4 

ME1 

(РВ° • УВ° ЦП0) 181 000 

_(^В1УВ°УР0.ЦМ°) 20 570 
(ИВ^УВ^ЦП0) 150 500 

_ (ИЗ1 • УВ1 • УР°-ЦМ°) 18 500 
(РВ1УЁ1ЦП°) 198 400 

_ (УВ1 УВ1 УР^ЦМ0) 17500 
(КВ^УВ^ЦП0) 198 406 

_(№1УВ1УР1ЦМ1)_ 23 000 
(^В'-УВ'-ЦП0) 198 400 

(№1-УВ1УР1ЦМ1)_ 23000 _ и 

(УВ^УВ'-ЦП1) 229300 
Из расчете» видно, что материалоемкость выросла по сравнению с 

планом (ME1-МЕ°) на 10,8 коп. 
На ее изменение повлияли следующие факторы: 
• объем выпуска продукции 136,7 - 89,5 = +47,2 коп. 
• структура производства 93,2 -136,7 = -43,5 коп. 
• удельный расход материалов 88,2 - 93,2 - -05,0 коп. 
• цены на сырье и материалы 115,9 - 88,2 = +27,7 коп. 
• отпускные цены на продукцию 100,3 - 115,9 = -15,6 коп 

Итого +10,8 коп. 
Анализируя факторы, можно сделать вывод, что в истекшем году на 

увеличение материалоемкости продукции повлиял рост объема выпус-
каемой продукции (на 47,2 коп.), а также повышение цен на сырье и 
материалы (27,7 коп.). В то же время положительное влияние после-
дних двух факторов было меньше, чем факторов, вызвавших увеличе-
ние материалоемкости, что и привело к ее росту на 10,8 коп. 

Как уже говорилось, обратным показателем материалоемкости 
продукции является показатель материалоотдачи. Естественно, что по-
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вышение материалоемкости продукции привело к снижению матери-
алоотдачи. На основе данных табл. 6.10 рассчитаем уровень этого по-
казателя, а также влияние объема материальных ресурсов на измене-
ние объема производства продукции. 

Таблица 6.10 
Динамика изменения материалоотдачи 

Показатель План Факт Отклонение (+/-) Темп роста, % 
1. Стоимость производства 
продукции, тыс. руб. (В) 181,000 229,300 +48,300 126,7 
2. Затраты материальных 
ресурсов, тыс. руб. (МЗ) 16,200 23,000 +6,800 142,0 
3. МатериаПоотдача, руб. (МО) 11,170 9,970 -1,203 88,0 

Влияние факторов на изменение объема выпущенной продукции 
определим интегральным методом: 

а) влияние изменения объема материальных ресурсов, затраченных 
на производство продукции: < 

ДВ^ = МО0 • МЗ + (ДМО • ДМЗ)/ 2 = 11,173 • 6800 + 
+ ((-1,203) • 6800)/2 = 75 956 + (-4090) = 71 866 тыс. руб.; 

б) влияние изменения материалоотдачи: 
ДВ =МО° • ДМО + (ДМО • АМЗ)/ 2 - 16 200 • (-1,203) + 

+ ((-1,203) • 6800)/2 = (-19 489)+(-4090)« -23 579 тыс. руб. 
Сумета влияния двух факторов на изменение объема производства 

составляет 48,287 тыс. руб. Неточность в 13 тыс. руб. вызвана округле-
ниями в расчетах. 

Исходя из данных табл. 6.10, можно рассчитать и такой обобщаю-
щий показатель материалоемкости, как показатель относительной 
экономии материальных ресурсов (А^,) : 

* - МЗ1 _ 23000 р 
К и т н 7 дв 16 200 1,267 1 Д 2 1 ; 

Это означает, что с учетЬм пересчета плановой величины матери-
альных затрат на фактический объем производства имеет место факти-
ческий перерасход материальных ресурсов. В абсолютном выражении 
он составил 2,475 тыс. руб. (23,000-20,525). Это свидетельствует о том, 
что снижение материалоотдачи в плановом периоде на 1,203 коп. по-
требовало дополнительного расхода материальных ресурсов для про-
изводства фактического количества продукции на 2,475 тыс. руб. боль-
ше запланированною. Следовательно, увеличение затрат материальных 
ресурсов на 6,800 тыс. руб. обусловлено снижением материалоотдачи 
на 2,475 тыс. руб. и увеличением объема выпущенной продукции на 
4,325 (6,800-2,475). 
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Этот общий анализ материалоемкости должен бьггьдополнен изу-
чением причин изменения материалоемкости единицы продукции, 
частных показателей, которые были проанализированы на примере 
выпускаемой продукции - электросчетчика. Как было видно из ана-
лиза (см. табл. 6.7), в среднем нормативы расхода материалов на еди-
ницу продукции были превышены на 0,35%, что в абсолютном выра-
жении составило 12,26 руб. Одним из резервов снижения расхода ма-
териалов на единицу продукции является замена одного вида 
материалов другим, более прогрессивным. Для анализируемого пред-
приятия это применение мерной ленты вместо листа в штамповочных 
операциях для производства электросчетчиков. 

Сравнительные данные удельных расходов обоих видов материала 
на производство единицы продующи представлены в табл. 6.11. 

, Таблица 6.11 
Удельный вес листа и мерной ленты 

а штамповочных операциях на единицу продукции 

Показатель 
Материал г 

Экономия Показатель 
Лист Лента 

г 
Экономия 

1. Норма расхода на 1000 изделий, руб. 
В том числе: 

чистый расход материала . 
технологические отходы материала 

3470 

1545 
, 1924 

2451 

1475 
975 

2. Общая экономия материала 
на 1000 изделий, руб. (3470 - 2451) 
В том числе: , 

1019 ' 

экономия чистого расхода материала 
экономия на отходах г: 70 

949 

Общий расход материалов при использовании мерной ленты со-
кращается на 1019 руб. на 1000 изделий. Причем в основном это до-
стигается за счет экономии на технологических отходах - на 949 руб., 
что для предприятия очень существенно, так как коэффициент Ис-
пользования материалов повышается с 0,45 до 0,6. 

На основе данных табл. 6.10 можно рассчитать и коэффициент со-
отношения темпов роста объема производства и материальных затрат. / 
Индекс роста объема производства должен обгонять индекс роста ма-
териальных затрат, а коэффициент этих соотношений, следовательно, 
должен быть больше единйцы. В данном случае он составляет 0,892 
(1,267 /1,420), что подтверждает сделанный вывод о перерасходе Ма-
териальных ресурсов. 

Итоговым в анализе показателей материалоемкости является изуче-
ние динамики показателя рентабельности материальных ресурсов, т. е. 
прибыли, приходящейся на 1 руб. материальных затрат. В ходе анализа 
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этого показателя необходимо определить влияние факторов, изменя-
ющих его величину. Для этих целей используется следующая модель: 

П _ П ВП В .уд 

где П — прибыль от продаж; 
ВП - выручка от продаж; 
В - выпуск продукции; 
Рп - рентабельность продаж; 
УВ - доля выручки в общем объеме выпуска продукции; 
МО -материалоогдача. 
Определим влияние факторов на показатель прибыли на 1 руб. ма-

териальных затрат (табл. 6.12). ' 
Таблиц а 6.12 

Данные для факторного анализа показателя 
прибыли на 1 руб. материальных затрат, тыс. руб. 

Показатель План Факт Изменение 
1. Прибыль от продаж 50180 48 913 -1267 
2. Выручка от продаж 182 500 227 400 +44 900 
3, Объем выпуска продукции 181 000 229 300 448300 
4. Материальные затраты 16 200 23000 +6800 
5. Материалоогдача, руб. 11,17 9,97 -1,203 
6. Рентабельность продаж, % 27,50 21,51 -5,99 , 
7. Удельный вес выручки в общем объеме 
выпуска продукции 

1,008 0,992 43,016 

8. Прибыль на 1 руб. материальйых затрат, руб. 3,1 -0,97 

Из данных табл. 6.12 вйдао, что прибыль на 1 руб. материальных 
затрат снизилась По сравнению с планом на 0,97 руб. Данное сниже-
ние произошло под влиянием следующих факторов: . 

а) материалоотдачи ' 
АМО • УВП • Рп=(-1,203) 1,008 • 27,5=-1,213 • 27,5 ч -33,36 коа; 

б) доли выручки от продаж в общем объеме выпуска продукции 

М0ф • ДУВ • Рп = 9,97 • (-0,016) • 27,5 =-4,377 коп.; 

в) рентабельности продаж 

' МОф • ДУВф • Рп = 9,97 0,992 (-5,99) = -59,2 коп. 

. Итого —97 коп. 
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Таким образом, все факторы повлияли на снижение прибыли на 
1 руб. материальных затрат. На втором месте по влиянию находится 
снижение материалоотдачи. Углубленный анализ может быть осуще-
ствлен за счет выявления причин снижения рентабельности продаж и 
доли выручки от продаж в объеме выпуска продукции, которые рас-
крываются в разделах, посвященных анализу объема производства и 
реализации продукции и финансовых результатов деятельности. 

Анализ частных и обобщающих показателей материалоемкости 
следует дополнить анализом изменения показателей оборачиваемос-
ти всей нормируемой величины оборотных средств. Данные показате-
ли представлены по анализируемому предприятию в табл. 6.13. 

ТШцца 6.13 
Динамика показателей оборачиваемости 

нормируемых оборотных средств, дни 

Абсолютные 
, Продолжительность оборота величины Изменения 

План Отчет г 
1. Материальных ресурсов 26,84 35,78 8,94 
2. Незавершенного производства 5,13 4,93 -0,2 
3. Расходов будущих периодов 0,24 0,28 0,04 
4. Готовой продукции 0,77 1.24 0,47 

Итого продолжительность оборота 
нормируемых оборотных средств 32,98 42,23 9,25 

Как ввдно из приведенных данных (см; табл. 6.13), продолжитель-
ность оборота нормируемых оборотных средств увеличилась на 
9,25 дня, что свидетельствует об ухудшении использования этого вида 
оборотных средств. Причем основной причиной такой ситуации явля-
ется увеличение продолжительности оборота материальных ресурсов 
почти на 9 дней. А так как материальные ресурсы на 89,6% формиру-
ют величину всех оборотных фондов, то ухудшение Их использования, 
по существу, и определило увеличение продолжительности оборота 
всей величины нормируемых оборотных средств. 

Улучшение этого показателя оборачиваемости оборотных средств 
по другим элементам в силу их небольшого удельного веса не смопю 
перекрыть огрищтеяшого влияния от ухудшения использования ма-
териальньк ресурсхзву'Поэтому по результатам анализа на предприятии 
н^бходимо раЗработать систему мер, направленную на повышение 
уровня использования материальных ресурсов, в частности совершен-
ствование организационной И плановой работы, связанной с расчетом 
норм расхода материальных ресурсов и определением потребности в 
запасах сырья и материалов на плановый период. 
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Контрольные вопросы 

1. Почему необходимо анализировать состав и структуру оборот-
ных фондов? 

2. Что, является информационной базой для проведения анализа 
оборотных фондов? 

3. Почему необходим анализ состава и структуры расход а матери-
альных ресурсов? Как он проводится? 

4. Как анализируется обеспеченность предприятия материальными 
ресурсами? 

5. Какие частные и обобщающие показатели характеризуют уро-
вень использования материальных ресурсов? 

6. Какие факторы влияют на материалоемкость продукции? Как 
определяется их влияние? 

7. Как количественно определяется влияние материалоемкости на 
выпуск продукции? 

V 



Глава 7. Анализ себестоимости продукции 

7.1. Анализ сметы затрат на производство 
и реализацию продукции 

Аншшас^сгоимосги щ ю д щ и и щ ш г т 
экономического анализа дщздцюсте предприятия. 

Именно в себестоимости продукции находит отражения основная 
v; часть текущжзадат, т.е. затрат,связанных с основной деятельностью^ 

предприятия: стоимость потребленных в процессе, тфоичмукггйз д^гутги^ 
к иТфзд^ттаг^рЩамс^заодя, стоимость сьфья^ушеришшвдрплива^ 

& , энергии и тд.), стоимость живоголагаа (оплата труда), покупныхиз-
^делий и полуфабрикатов, стоимость услуг сторонних организаций, 
такгш обрайм, полная себестоимость продукциисггррс^ 

' ные затрат производственныхресэ®^ 
Себестоимость производства единицы продукции является основой 

для принятия большого числа управленческих решений: формирова-
ния ассортимента и определения цены на выпускаемую продукцию; 
производства или приобретения покупных комплектующих изделий; 
приобретения нового оборудования; возможности изменения техноло-
гии и организации производства и др. 

Поэтом^ анализ себестоимости продукции позволяет, с свдкой сто-
роны, дать о6обцщ>шую оценку эффективное^ 
сов предприятия, с другой - выявил» резервы снижения себестоимо-
сти и увеличения прибыли, а также возможности снижения цены еди-
ницы продукции. Последнее особенно важно для предприятий, 
использующих в качестве базовой в конкурентной борьбе стратегию 
низких издержек производства. 

Анализ Себестоимости продукции проводится по следующим ос-
новным направлениям: ^ , 

• анализ динамики и структуры затрат на производство; 
• анализ себестоимости единицы щйдукции; 
•факторный анализ по статьям калькуюшрш; 
• анализ затратна 1 руб. выпущенной продукции; 
• анализ«затраты — объем — прибыль». 
Все три вида анализа — перспективный (прогнозный, предвари-

' тельный), оперативный, уекущий (ретроспективный) — присущи и 
анализу себестоимости продукции. 

Перспективный анализ выявляет наиболее вероятные пути развития 
предприятия, дает базу для сравнения вариантов разрабатываемого 
плана с точки зрения обеспечения его необходимыми ресурсами, по-
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зводяет также определить факторы и резервы производства, способные 
обеспечить повышение экономических результатов в перспективе. От-
дельные элементы перспективного анализа наход ят применение в те-
кущем и оперативном анализе и управлении, коща речь идет о под-
готовке упреждающей информации. 

Оперативный анализ оценивает краткосрочные изменения в произ-
водственных процессах, направленные на достижение максимальной 
экономии живого и овеществленного труда в быстроменяющихся хо-
зяйственных ситуациях. 

Задачами оперативного анализа являются: 
? систематическое выявление уровня выполнения бюджетов (смет) 

по центрамогветственносги (центрам затрат, прибыли, инвестиций), 
• определение и расчет факторов изменения затратотзапланиро-

ванного уровня; -
• своевременное предоставление полученной информации управ-

ляющей системе для принятия решений. 
Оперативный анализ максимально приближен к производствен-

ным п^оцессам. Его информационной базой является система первич-
ных документов и отчетов о ходе, выполнения смет. Его объекты — 
обеспеченность материальными ресурсами; использование рабочего 
времени и персонала; сосгояние использования производственного 
оборудования; уровень производственного брака, непроизводственных 
потерь и затрат ; размеры и динамика производственных запасов, остат-
ков готовой продукции и незавершенного производства; расходы по 
оплате труда; уровень затрат на производство и себестоимость продук-
ции, отделы&к изделий, узлов, деталей, услуг, работ. 

Текущий (ретроспективный) анализ проводитсяна_рснове итоговых 
результатов рёботы предприятия. 

Задачами текущего анализа являются: 
• анализ и (щенка обоснованности плановых заданийцо снижению 

себестоимости; С 
•••Выявление и количественная оценка факторов и их влияния на , 

показатели себестоимости; > 
• объективная оценка работы подразделений и предприятия в целом, 
Информационной базой текущего анализа является система пер-

вичных документов и отчетов о ходе выполнения смет. Он требует об-
ширной информации не только о плановых » отчетных значениях по-
казателей себестоимости, но и о нормах расхода материалов, заработ-
ной платы и других элементов себестоимости. Поэтому текущий 
анализ и контроль, как правило, ведется синхронно с планированием 
на базе ее информационной среды. 

Анализ себестоимости продукции начинается с анализа сметы зат-
рат на производство и реализацию продукции, в которую включаются 
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все затраты, необходимые для производства запланированного объема 
продукции, сгруппированные по признаку однород ности по характе-
ру, независимо от места их применения и сферы назначения. Смета 
затрат по предприятию в целом формируется на основе смет затрат ос-
новных подразделений (центров затрат), при разработке которых, в 
свою очеред ь, учитывались сметы вспомогательных и обслуживающих 
цехов. 

Элементами сметы являются: материальные затраты, затраш на оп-
лату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация й прочие 
затраты. Поэтому такая группировка по экономическим элементам 
используется для планирования снабжения производства материала-
ми, анализа процесса производства, регулирования фонд а оплаты труда 
и объема денежных средств, участвующих в расчетах предприятия. 

Вэаимосвязьсмегы зщрат на пройа£одсявосовсемиее<^ 
ми элементами, а также с другими р я д а м и плана (бюджета) работы 

Рис. 7.1. Общий бюджет (план) 

Как видно из рис. 7.1, смета затрат на производство формируется 
на оснбве смет затрат материалов, сметы трудовых затрат и общепро-
изводственных расходов. Используя данные о производственной себе-
стоимости и добавив информацию об административных и коммер-
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ческих расходах, определяют общие затраты на производство и реали-
зацию продукции. Выручка от продаж (бюджет продаж) за минусом 
затрат на производство и реализацию продукцию формируют план о 
прибылях и убытках, на основе которого, а также сметы денежных 
средств и бюджета капитальных затрат составляется прогнозный бух-
галтерский баланс — конечный продукт всего процесса составления 
плана (бюджета). . , ; 

Поэтому для принятия оптимальных решений по оперативному 
управлению производством и сбытом продукции, обеспечения конт-
роля за затратами на производство и реализацию продукции и сниже-
ния издержек как важнейшего фактора роста прибыли от продаж не-
обходимо систематическое сопоставление д анных о фактических зат-
ратах на производство со сметными и данными за период, 
предшествующий отчетному. Даннь^для проведения такого анализа 
предстйШш в табл. 7.1. 

На динамику затрат на производство сказывают влияние двафак-
тора: структурные изменения в ассортименте выпускаемой продукции 
и изменение объема выпуска. Влияние первого фактора тем меньше, 
чем меньше интервал периодааналюа. Поэтому наиболее эффектив-
ны динамические сравнения за минимальные по длительности проме-

Таблица 7.1 
, Анализ данных о размере и структуре затрат на производство 

Мв 
стро-

ки 
Экономический 
элемент Затрат 

Затраты, млн руб. Структура 
затрат, % 

Скорректиро-
ванные на 
июньски* 

объемы выпус-
ка продукции, 

Млн руб. 
Мв 

стро-
ки 

Экономический 
элемент Затрат 

Май, 
факт 

Июнь 

факт 

Июнь Май по 
смете 

на 
июнь 

По 
смете 

на 
июнь 

Мв 
стро-

ки 
Экономический 
элемент Затрат 

Май, 
факт 

По 
сме-
те 

Факт факт 
По 

сме-
те 

Факт 

Май по 
смете 

на 
июнь 

По 
смете 

на 
июнь 

1 2 3 4 5 6 7- 8 в 10 
1 Сырье и 

материалы 
500 800 740 50,0 57,10 84,6 600 640 

2 Топливо и 
энергия 

100 200 180 10,0 14,30 13,3 ф 160 

3 Амортизация 100 100 *iio 10,0 7,15 8,8 120 80 
4 Оплата труда с 

начислениями 
250 240 245 25,0 17,20 18,1 1 300 192 

5 Прочие 500 60 70 5,0 4,30 5,2 60 48 
6 Итого 1000 1400 1355 100,0 100,00 100,0 1200 1120 
7 Объем ' 

производства 
в сопоставимых 
ценах 

1250 1500 1200 
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Окончание табя. 7.1 

№ 
стро-

ки 

Экономи-
ческий 

элемент 
затрат на 

произ-
водство 

Отклонение фактических затрат за июнь от данных 

№ 
стро-

ки 

Экономи-
ческий 

элемент 
затрат на 

произ-
водство 

фактических 
затрат за май 

по смете 
затрат на 

июнь 
(гр. 5-гр. 4) 

скорректированных по 
данным о фактических 

объемах производства в 
июне, сметных данных 

№ 
стро-

ки 

Экономи-
ческий 

элемент 
затрат на 

произ-
водство 

млн руб. 
(гр. 5 -
ГР.3) 

% млн руб. % 
млн руб. 

(гр.5-
гр.9) 

% 
млн руб. 

(гр.5-
гр. 18) 

% 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 Сырье и 

материа-
лы +240 +24,0 -60 -4,3 +140 +11,8 +100 +13,6 

2 Топливо и 
энергия +80 +8,0 -1,4 +60 +5,0 +20 +2,7 

3 Амортиза-
ция +20 +2,0 +20 +1,4 +40 +5,4 

4 Оплата 
труда с 
начисле-
ниями -5,0 -0,5 +5 +0,4 -55 -4,9 

к, 
+53 +7,2 

5 Прочие +20 +2,0 +1ё +0,7 +10 +0,9 +22 +3,0 
6 Итого +355 +35,5 -45 -3,2 +155 +12,9 +235 +Э1.& 
7 Объем 

производ-
ства в 
сопостави-
мых цепях X +20,0 -8,0 

жутки времени. В примере сравниваются сметные затраты с фактичес-
кими за месячный период, что в определенной степени элиминирует 
влияние ассортиментных сдвигов. 

Влияние второго фактора - изменение объемов производства - за 
период, предшествующий отчетному, «ли по сравнению со сметный 
может быть устранено путем корректировки затрат предшествующего 
периода и сметного на фактическую величину объема производства в 
отчетном периоде. Скорректированные величины затрат представлены 
в графах 9 и 10 табл. 7.1. 

Результаты этих граф получены следующим образом: 
1. Определена динамика изменения объемов производства за ана-

лизируемый период. Объемы производства по смете за июнь были пре-
дусмотрены 1500 млн руб., ц фактические за май - 1250 млн руб. 
Соответственно индекс изменения объема Производства составляет 
1,20 (1500/1250). Фактические затраты мая по каждому экономичес-
кому элементу и в целом (тр. 3) корректируются на индекс объема 
производства 1,20, что д ает результат, представленный в графе 9 (гр. 9 = 
=ip. 3x1,20), т.е. фактические затраты мая откорректированы на объем 
производства, предусмотренный на июнь по смете. 
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2. Фактический выпуск продукции за июнь составил 1200 тыс. руб., 
что составляет к объему, предусмотренному по смете на этот месяц 
(1500 тыс. руб.) - 80%. Умножая графу 4 на индекс изменения объе-
ма фактического по сравнению с планом за июнь (гр. 4x0,08) пОлучаем 
данные графы 10, т.е. скорректированные сметные затраты на июнь. 

3. Откорректированные затраты мая по данным о фактических 
объемах производства июня (графа 9) и сметных данных (графа 10) 
теперьможно сравнивать с данными графа 5—фактических затрат на 
производство виюне месяце. 

Результаты сопоставления фактических затрат на производство по 
экономическим элементам и в целом за июнь с откорректированными 
на объем производства сметными значениями и с затратами на произ-
водство мая, а также с первоначальной сметой (абсолютные отклоне-
ния) представлены в графах 13—20 табл. 7.1, относительные отклоне-
ния—«графах 14,16,18,20. 

Алгоритмы, используемые в расчетах, мойкно представить следую-
щимоб^азом: 

а)абсолютные отклонения: 
графа 13 = гр. 5 - гр. 3; ' . 
Грйфа 15 = rp.5- ip .4; 
графа 17 = гр. 5 - ip. 9; 
графа 19 - тр. 5 - i p . 10. 
б) относйгсльнью отклонения: 
графа 14 ̂ гр. 13/morip. 3 • 100,• 
графа 16 = тр. 15/итог гр. 4 • 100; 
графа 18 =? гр. 17/ итог гр. 9 • 100; 
трафа2&=гр. 19/игоггр, 10-100. 

j Если проанализировать данные затрат в целом (строка 6 гр. 3—5), 
то по отчету за июнь они снижаются пО сравнению со сметной величи-
ной, но остаются выше базового периода. И совершенно другую кар-
тину можно увидать, если проанализировать откорректированные на 
объемы производства затраты соответствующих периодов. Можно при-
знать, что наиболее сопоставимыми из данных табл. 7,1 являются дан-
ные, представленные в графах 5 (фактические затраты) и 10 (по смете, 
скорректированной на объем производства продукции). Сравнение 
этих данных дает совершенно другие результаты. Вместо экономии 
фактических затрат -45,0 тыс. руб. (строка 6 ip. 15) имеет место значи-
тельный их перерасход - +235 тыс. руб. (строка 61р. 19), который 
образовался в определяющей части за счет перерасхода сырья, матери-
алов и топлива (строки 1,2 тр. 19). 

Так, при росте общей величины фактических затрат на 31,8%, уве-
личение затратна материалы и топливо составило 16,3%, т.е. полови-
ну от общей величины. 
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нормальном ходе производства не вникает в текущую деятельность 
центра затрат на более низком уровне. Такая потребность появляется 
лишь в случае, когда на нижнем уровне управления возникает откло-
нение от заданного параметра. Взаимосвязанная отчетность различных 
уровней управления, рассматриваемых в качестве центров затрат, пред-
ставлена в табл. 7.2. 

Таблица 7.2 
Отчеты об исполнении сметы затрат центрами затрат, руб. 

Контролируемые затраты По смета Фактические Отклонение 
Отчет об исполнении сметы вице-президенту по производству 

Предприятие А 463900 460 700 6800(H)(1) 
Предприятие В X X X 
Предприятие С X X Х\ 
Общехозяйственные расходы 55000 66 400 иадо(Н) 
Коммерческие расходы 14 000 12 100 1900 (Б) 
Итого 1 800000 1 957 000 157 tteo (Н) 

Отчет об исполнении сметы для руководителя производства 
предприятия А 

Общепроизводственные 
расходы по предприятию А 34 000 32800 1200(B) 
Цех 1 • . 170000 181 000 11000(H) 
Цех 2 .х - X X 
Цех 3 X ' X X 
Итого 453900 460700 6800(H) 

Отчет об исполнении сметы производственного менеджер» цеха 1 
Расходы цеха: * 

Заработная плата управлен-
ческого персонала цеха 1 15 670 16 900 1230(H) 
Прочие подразделения: 1250 998 252 (Б) 

механообрабатывающее 67 000 75 400 8400(H) 
Отделочное X X X, 
сборочное X X X 

Итого 170000 181000 11000(H) 
Отчет мастера об исполнении сметы механообрабатывающего 

подразделения -
Материалы 30100 33200 3100 (НХ.1) 
Заработная плата 

основных производственных 
рабочих 20 700 22 400 1700(H) 
обслуживающего персонала 10 400 11 800 1400(H) 

Вспомогательные материалы 4700 5200 500 (Н) 
Прочие 1100 2800 1700(H) 
Итого 67 000 75 400 8400(H) 

Примечание. Отклонения: Н - неблагоприятное; Б - благоприятное. 
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Исходным является отчет об исполнении сметы производственно-
го подразделения (механообрабатывающего), помещенный в нижней 
часта табл. 7.2, который представляется на верхний уровень управле-
ния <- в цех № 1, где собираются все отчеты входящих в этот цех про-
изводственных подразделений и составляется отчет цеха с включени-
ем в Него дополнительно расходов, возникающих на этом уровне. И. 
так по каждому цеху. Отчеты об исполнении смет по цехам, входящим 
в состав предприятия А, объединяются в общий отчет с включением 
затрат, связанных с деятельностью этого предприятия в целом. Данная 
смета пред ставляется на высший уровень управления, как и по другим 
предпришиям, дл? расчета общего отчета об исполнении сметы затрат. 

Наряду с суммарными величинами 6 отчетах указываются статьи, по 
которым отмечены особо плохие или особо хорошие результаты (не-
благоприятные или благоприятные); Кроме Того, может приводиться 
расшифровка причин возникших отклонений, а также принятые меры 
для ликвидации последствий. Как видно из табл. 7.2, на более высо-
ких уровнях управления отчеты менее детализированы, а на самом 
низшем уровне отчеты содержат самую подробную информацию об 
издержках производства. 

Результаты анализа отклонений от сметных затрат дают возможность 
оценить степень выполнения плана, внести соответствующие коррек-
тировки и исключить повторение ошибок в будущем. Процесс смет-
ного контроля схематично представлен на рис. 7.2. 

Рис. 7.2. Схема процесса сметного контроля 

Чтобы контроль затрат был эффективным, корректирующую дея-
тельность нацравляют так, что фактические выходы соответствуют в 
будущем планируемым затратам. Если при разработке сметы затрат 
осуществляется управление с прямой связью, то через сметЫй конт-
роль реализуется управление с обратной связью. 

Таким образом, отчеты об исполнении сметы затрат и их анализ 
играют роль сигнальной системы, которая выдает информацию о ходе 
производственного нроцесса и динамике затрат для принятия управ-
ленческих решений на том или ином уровне управления. / 

/ 
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7.3. Анализ себестоимости единицы продукции 

Смета затрат на производство по экономическим элементам рхва-
тывает все затраты данного периода вне зависимости от того, связана или 
нет некоторая их часть непосредственно с деятельностью по производ-
ству продукции. j 

Чтобы определить действительную величину затрат на производство 
продукции, т.е. себестоимость, итоговые величины сметы затрат на про--
изводство необходимо откорректировать на величину непроизвод-
ственных затрат, на изменение остатка средств по бухгалтерскому счету 
№ 97 «Расходы будущих периодов», а также на изменение остатков 
незавершенного производства В результате этих корректировок полу-
чим себестоимость выпуска продукции, т.е. общую сумму затрат, свя-
занных с выпуском продукции. После соответствующей группировки 
и перегруппировки экономических элементов затрат по статьям каль-
куляции эта общая сумма затрат может быть распределена между от-
дельными видами продукции, что, в свою очередь, позволяет исходя из 
данных об объемах выпуска отдельных видов продукции рассчитать 
себестоимость единицы продуйдаи каждого вида, что и называется 
калькуляцией. Различают следующие виды калькуляции: нормативную, 
сметную (плановую), отчетную. 

Анализ фактически достигнутых результатов проводится сравнени-
ем фактической калькуляции с нормативной (сметной). 

Данные для анализа себестоимости единицы продукции представ-
лены в Табл. 7,3. * " 
. ... . Таблица 7.3 

Данные для анализа себестоимости единицы продукции 

Изде-
лие 

Количество изделий 
Себесто-

имость еди-
ницы про-

дукции.руб. 

Общая себестоимость 
продукции, руб. 

Опщо-
нения 

от 
сметы Изде-

лие По смете Факт 
По 

смете Факт 
По 

смете 
(ф. 2х 
гр.5) 

Условно 
(гр. 4 х 
гр. в) 

Факт 
(гр. 4х 
гр.7> 

(гр.Ю — 
гр- в) 

Изде-
лие 

шт. % ЦТ. % 
По 

смете Факт 
По 

смете 
(ф. 2х 
гр.5) 

Условно 
(гр. 4 х 
гр. в) 

Факт 
(гр. 4х 
гр.7> 

(гр.Ю — 
гр- в) 

2 3 4 5 6 7 8 9 to 11 
А 130 38,2 164 4б,з 24 28 3120 3908 4592 +1472 
Б 21б 61,8 190 53,7 31 35 6510 5890 < 6650 +140 

Итого 340 100,0 354 100,0 27,35 31,76 9630 9826 11242 +1612 

Примечание. Данные графы 9 определяются как произведение плановой 
себестоимости единицы продукции на фактическое количество (объем) при 
фактической структуре продукции. у. 

Себестоимость единицы продукции в целом по предприятию опре-
деляется делением общей себестоимости продукции по смете и фак-
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ту (фафы 8,10) на общее количество выпущенной продукции (графы 
2,4). Как видно из табл. 7.3 (графы 6,7), себестоимость единицы про-
дукции по предприятию выросла на 4,4 руб. (31,76—27,35). 

На увеличение себестоимости единицы продукции в целом по 
предприятию оказали влияние следующие факторы: 

1) структурные сдвиги в выпуске продукции. Доля продукции А 
возросла до 46,3% (графа 5) по сравнению с 38,2 (графа 3) и снизился 
удельный вес продукции Б до 53,8% (против 61,8 по смете); 

2) себестоимость единицы продукции по каждому наименованию. 
Чтобы оценить влияние структурных сдвигов на себестоимость еди-

ницы продукции в целом по предприятию, необходимо пересчитать 
сметную себестоимость продукции по каждому наименованию на 
фактический выпуск этой продукции и полученную сумму разделить 
на общий объем фактически выпущенной продукции по формуле 

_ -V f ^ - e r С(Уг) = М. 
« , 
IQ} 
/=i 

' где QY1) - усредненная себестоимость единицы Продукции при 
фактической структуре производства; г п J cTV ' • ' ' 

1\Qt — суммарный объем фактически выпущенной продукции; 
/=1 

Cf - себестоимость единицы продукции каждого наименования 
по смете. , 

В нашем примере усредненная себестоимость с учетом фактичес-
кой структуры равна • 

С(У1) = 1 6 4 ' 2 4 + * 9 0 ' 3 1 = 27,76 руб. 
' ' 354 . 

Влияние структурных сдвигрв йа себестоимость единицы продук-
ции по предприятию в целом можно определить и другим способом — 
умножая себестоимость единицы продукции каждого выпуска по сме-
те на удельные веса этой продукций по факту, а полученную сумму 
деляна 100: 

С(У') = 2 4 ' 4 6 ' ^ q
3 1 ' 5 3 , 7 = 27,76 руб. 

Таким образом, влияние структурных сдвигов на себестоимость 
единицы продукции составляет 

С(У) = С(У!) - (Сс) = 27,76 - 27,35 =+0,41 руб. 

\ 
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Влияние второго фактора — себестоимости единицы продукции 
каждого наименования — определяется вычитанием из фактической 
себестоимости единицы продукции усредненной себестоимости: 

ДС = (С!)-С(У1); 
ДС = 31,76 -27,76 = +4,0 руб. " з 

Таким образом, структурные сдвиги выпуска продукции привели 
к увеличению себестоимости единицы продукции в целом по пред-
приятию на + 0,4 руб., а Изменения в себестоимости конкретных ви-
дов продукции повысили ее на +4,0 руб., т.е. в целом удорожание со-
вокупной себестоимости единицы продукции составило 4,4 руб. 

Тепер^ можно определить влияние удорожания себестоимости 
единицы продукции на общую себестоимость выпуска. Оно опре-
деляется умножением изменения себестоимости единицы продукции 
(гр. 7 - ip. 6) на фактический выпуск продукции (гр. 4): 4,40 руб. х 
х 354 =1557 руб. > 

Расчет влияния объёма выпуска продукции, структуры выпуска и 
себестоимости единицы продукции на себестоимость выпуска про-
дукции представлен в табл. 7.4, которая составлена на основе данных 
табл. 7.3. 

Таблица 7.4 
Расчет влияния факторов на себестоимость выпуска продукции 

Факторы 
Влияние фактора Величина 

влияния, руб. Факторы 
Формула расчета Расчет ' 

Величина 
влияния, руб. 

1. Изменение 
себестоимости выпуска 
продукции 

д с - С ' - с 0 гр. 11 табл. 7.3 +1612 

2. Себестоимость про-
дукции при фактических 
объеме, структуре и пла-
новой себестоимости 
единицы продукции 

ы\ 

ф. 9 табл. 7.3 9826 

3. Влияние Объема и 
структуры продукции 

AC(Q/) = C'-Cc тр. 9 - ip. В табл. 7.3 
(9826-9630) 

+196,0 

4. Влияние структуры 
выпуска продукции ДС<У;=С(У')-

-{Ссуа 

(27,76-27,35^ 354 , +141,6 

5. Влияние объема 
выпуска 

ЛС(О) = АС(ОУ)-
-АС/У) 

196-141,6 
> 

+54,4 

6. Влияние изменения 
себестоимости единицы 
продукции 

АС(С) = АСч*01 (31,76-27,36) • 354 1416 

7. Совокупное влияние 
факторов 

п. 4 + п. 5 + п. 6 141,6 + 54,4 + 1416 +1612 
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Таким образом, общий рост фактической себестоимости продук-
ции на 1612 руб. образовался за счет следующих факторов: 

• изменение объема производства — 54,4 руб. 
• изменение структуры выпускаемой продукции — 141,6 руб. 
• изменение себестоимости единицы выпускаемой продукции — 

1416руб. 
Следовательно, основным фактором роста себестоимости выпуска 

продукций является удорожание себестоимости единицы продукции. 
Чтобыответить на вопрос, что повлияло на увеличение фактичес-

кой себестоимости единицы продукции по сравнению со сметной 
• (нормативной), необходимо проанализировать возникшие отклонения 
по статьям калькуляции. Так как сметные данные о затратах, как пра-
вило, менее точны, то лучше для сравнения использовать нормативные 
затраты. 

Все отклонения по затратам можно подразделить на три вида, схе-
матично представленных на рис. 7.3: общие отклонения по основным 
материалам; общие отклонения по Трудовым затратам и общие откло-
нения по общепроизводственным расходам (ОПР). Остановимся под-
робнее на анализе этих отклонений. 

Рис. 7.3. Виды отклонений rio производственным затратам 
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Отклонение совокупных затрат по основным материалам опре-
деляются двумя факторами: ценой материалов и их количеством, по-
требленным в процессе производства. Фактическая цена приобретения 
материалов; также как и фактическое количество используемого ма-
териала, будет отличаться от сметного (нормативного), поэтому необ-
ходимо рассчитать отклонения по цене и использованию материалов. . 

Отклонение по цене на материалы (Цм) определяется как разница 
между нормативной ценой (НЦ) и фактической (ФЦ) единицы основ-
ного материала, умноженная на фактическое количество закупленного 
материала: 

ДЦМ = (НЦ-ФЦ)ФК. (1) 
(Сум!^ отклонений показывают обычно с символами Н ИйиБ,чго 

означает неблагоприятное и благоприятное.) 
Превышение фактических цен над нормативными может быть выз-

вано либо изменениями на рынках сырья, что не зависит от работни-
ков снабжений, либо просчётами при поиске поставщиков. Благопри-
ятное отклонение по цене также может быть обусловлено рядом при-
чин, как зависящих, так и не зависящих от деятельности служб 
снабжения. Еслй низкая цена вызвана закупкой материала более низ-
кого качества, то такая экоНомия на цене может привести к перерас-
ходу материала при его использовании и за это будут ответственны ра-
ботники снабжения- Поэтому возникшее отклонение по цене основ-
ного Материала должно быть тщательно проанализировано, выявлены 
причины его возникновения, и в случае неблагоприятных отклонений 
ответственность должны нести соответствующие центры ответственно-
сти (центры затрат). Они должны б&пзь выявлены как Можно быстрее, 
чтобы принять корректирующие меры. , 

Исходным в определении отклонения по использованию основных 
материалов является сравнение нормативного количества, которое 
должно было использоваться при производстве продукции, с факти-
ческим. Далее перерасход (экономия) в натуральном выражении нег 
обходимо оценил, в стоимостной форме. Возникает йопрос: какую, 
цену—нормативную или фактическую — необходимо использовать 
для стоимостного выражения этого отклонения? Оценка отклонений 
по использованию материалов производится по нормативной (смет-
ной) цене, что элиминирует влияние цен при расчете этого фактора. 

Таким образом, формула расчета отклонения по использованию 
материалов будет выглядеть так 

х ДКМ = (НК-ФК) НЦ. (2) 
Указанные отклонения, как правило, контролируются в производ-

ственных подразделениях предприятия и связаны в основном с дея-
тельностью этих подразделений. Что касается закупки материалов бо-
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лее низкого качества, приводящей к перерасходу этих материалов, то 
ответственность за это несут отделы закупок. Обычно отклонения по 
расходу материалов рассчитываются для всех основных материалов, а 
так как их расход может осуществляться в нескольких подразделени-
ях, то и отклонения необходимо распределять по центрам ответствен-
ности (центрам затрат). 

Итак, совокупное отклонение по основным материалам определя-
ется как разница между нормативными и фактическими затратами ос-
новных материалов: 

Д З М = Н К Н Ц - Ф К Ф Ц . (3) 
Так как два фактора влияют на общее отклонение: отклонение по 

цене и отклонение по использованию, то формула общего отклонения 
может быть представлена следующим образом: 

(3) = (1) + (2), 
т.е. ДЗМ ~ ДЦМ + ДК^ или 

НК • НЦ - ФК • ФЦ = (НЦ - ФЦ) • ФК + (НК - ФК) • НВ. 
Совокупное отклонение по прямым трудовым затратам зависит от 

двух факторов: 
• цейы труда (ставки заработной платы); 
• количества израсходованного труда. 
Поэтому возникают отклонения по цене и количеству труда. 
Отклонения по ставке оплаты труда определяют умножением раз? 

носги нормативной ставки (HQ 1 ч труда и фактической (ФС) на фак-
тическое количество отработанных часов (ФЧ): 

ДСТ=(НС-ФС)ФЧ. (4) 
Причины отклонений по ставке заработной платы, как правийо, не 

зависят or деятельности производственных подразделений. Ответствен-
ность несет обычно отдел кадров (управление персоналом), так как 
отклонение возникает из-за договорного повышения заработной пла-
ты, не нашедшего отражения в нормативной ставке, либо в найме ра-
ботника с оплатой выше или ниже, чем предполагалось по смете. Но 
если отклонения возникли по причине выполнения работ квалифици-
рованным рабочим, которые обычно вьщолняюгся менее квалифици-
рованными рабочими, то такое отклонение находится в сфере ответ-
ственности производственного подразделения. 

Отклонение по производительности труда определяется как разность 
нормативного времени труда (НЧ) и фактически затраченного време-
ни (ФЧ), умноженная ненормативную ставку оплаты: 

ДЧМ = (НЧ-ФЧ) НС. (5) 

183' 



Отклонения по производительности труда, как правило, контроли-
руется руководителем производственного подразделения (цеха). При-
чинами этих отклонений могут быть: 

• материалы низкого качества, требующие дополнительных затрат 
труда; 

• неудовлетворительное техническое обслуживание оборудования; 
• неоптимальное распределение работ между рабочими подразде-

лениями и др. 
Кажд ая причина должна быть тщательно проанализирована исхо-

дя из сложившихся обстоятельств иприняты соответствующие меры. 
Таким образом, совокупное отклонение по Прямым затратам тру-

да (Зт) рассчитывается как разница между нормативными (НЗ) и фак-
тическими (ФЗ) затратами труда на произведенные единицы продукт 
пик 

ДЗТ = (НЧНС)- (ФЧФС) . (6) 
Влияние фактора цены и количества труда на совокупное отклоне-

ние по прямым затратам труда выражается следующим образом: 
(6)=(4)+(5) 

или (НЧ • НС) - (ФЧ • ФС) = (НС - ФС) • НЧ + (НЧ - ФЧ) • НС. 
Совокупное отклонение по общепроизводственным (накладным) 

расходам (ОПТ) подразделяется на две составляющие - общее откло-
нение по постоянным и переменным ОПР. 

.Совокупное отклонение по постоянным накладным расходам, в свою 
очереда, зависит от д вух факторов: 

• величины фактических расходов, которые отлшаются от сметных; 
• фактического выпуска продукции, отличного от сметного. 
Первая составляющая общей величины отклонения по постоянным. 

накладным расходам (на рис. 7.3 отклонение по постоянным расхо-
дам) определяется как разница между сметными (СПР)и фактически-
ми постоянными (ФПР) накладными расход ами: 

ДПРН = СПР-ФПР. (7) 
Всякий раз, когда фактические накладные расходы меньше смет-

ных, отклонение будет благоприятным. Отклонения могут возникнуп» 
по разным причинам, например в результате изменениязаработной 
платы административным работникам. Поэтому только путем сравне-
ния отдельных статей расхода можно определить, зависят ли данные 
отклонения от деятельности конкретного подразделения или нет, т.е. 
контролируемо ли оно. 

Вторая причина возникновения отклонения постоянных наклад-
ных расходов — отклонение по объему производства (ПР^. Оно оп-
ределяется как разность между фактическим (ФП) и сметным (СП) 
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выпуском продукции в данном периоде, умноженная на нормативную 
ставку распределения накладных расходов (НС): 

ДПР0 = ( Ф П - С П ) Н С . (8) 
Отклонение по объему свидетельствует о том, что постоянные на-

кладные расходы не меняются по отношению к объему. Поэтому если 
фактический объем выпуска меньше сметного, то отклонение по объе-
му окажется неблагоприятным. Изменения объема производства мо-
гут быть вызваны различными причинами, в частности колебаниями 
спроса на продукцию, труд овыми конфликтами и др. 

Таким образом, совокупные отклонения по постоянным наклад-

Zрасходам (ПР) определяется как сумма отклонений по постоян-
накладным расходам (ПРН) и отклонений по объему (ПР^: 

ДПР = (СПР - ФПР) + (ФП - СП) • НС. (9) 
Совокупное отклонение по переменным общепроизводственным 

(накладным) расходам определяется так же, как и совокупное откло-
нение ПО постоянным накладным расходам. Предполагается, что пе-
ременный накладные расходы изменяются в зависимости от времени 
труда основных производственных рабочих. Поэтому они зависят от 
двух факторов: 

• фактических расходов, отличных (я сметных; 
•фактического времени работы основных производственных рабо-

чих, которое отличается от времени запланированного (отклонение по 
эффективности). 

Поэтому сначала определяется отклонение фактических переменных 
накладных расходов от сметных (ПНР). Оно равняется разности меж-
ду сметными скорректированными переменными накдаднымирасхо-
дами (СПНР) для фактического времени труда основных производ-
ственных рабочих и фактическими переменными накладными расхо-
дами (ФПНР): 

ДПНР = СПНР-ФПНР. (Ю) 
Для выявления причин отклонений необходим анализ и сравнение 

каждой отдельной степени переменных накладных расходов. 
Второй фактор, влияющий на совокупное отклонение по перемен-

ным накладным расходам, — отклонение переменных накладных расхо-
дов по эффективности. Оно возникает из-за того, что на запланирован-
ное количество часов труда основных производственных рабочих тре-
буется затратить большее количество часов. Поскольку переменные 
накладные расходы меняются в зависимости от времени труда, то воз-
никают дополнительные переменные расходы, приводящие к расхож-
дению между сметной и фактической величиной переменных наклад-
ных расходов. Определяется эта величина отклонений (ПНРЭ) как 
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разность между выпуском продукции в нормочасах (НЧ) и фактичес-
ким временем труда (ФЧ) за анализируемый период на выпуск про-
дукции, умноженная на нормативную ставку переменных накладных 
расходов (НС): 

ДПНРЭ = (НЧ-ФЧ)НС. (11) 
Причина этого отклонения—изменение производительности трупа. 
Совокупное отклонение по переменным накладным расходам оп-

ределяется как сумма отклонений по переменным расходам (форму-
ла (10)) и отклонений переменных расходов по производительности 
(формула (11)): 

ДПНР^ = (СПНР - ФПНР) + (НЧ - ФЧ) • НС. (12) 
На основе изложенной мегодмии проведем анализ отклонений, ис-

пользуя условные данные работы предприятия за анализируемый пе-
риод (месяц). 1 

Пример расчета . Обрабатывающее предприятие выпускает 
одно изделие за одну операцию. Нормативные издержки по выпуску 
изделия составляют, руб.: 

Основные материалы: 
2 кг А по 1 руб./кг 2,00 
1.кг Б по 3 руб./кг 3,00 

Труд основных рабочих: 
3 ч по 3 руб./ч 9,00 

Накладные расходы: 18,00 . 
В том числе: 

переменные: 3 ч по 2 руб./ч труда 
основных производственных рабочих 6,00 
постоянные: 3 ч по 4 руб./ч трупа 
основных производственных рабочих 12,0 > 

Совокупные нормативные издержки 32,0 
Нормативная прибыль (25% издержек) 8,0 
Нормативная ц ена 40,0 
Предприятие планирует произвести 10 000 ед. продукции в месяц. 

кое ее выполнение (табл. 7.5). 
На основе данных табл. 7.5 рассчитаем отклонения по основным 

статьям затрат, руководствуясь рис, 7.3 и приведёнными выше форму-
лами 

1. Отклонение по основным материалам: 
1) по цене (формула (1)): 

а) материал А (1,0 руб. - 1,1 руб.) • 19 000 кг = 1900 руб. (Н); 
б) материал Б (3 руб. - 2,8 руб.) • 19 000 кг = 2020 руб. (Б). 
Итого отклонение по цене на материалы 120 руб. (Б); 
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Таблица 7.5 
Смета, составленная поданным нормативных издержек, 

и ее фактическое выполнение, руб. 

Показатель 
Смета Фактически 

Показатель 
Расчет Сумма Расчет Сумма 

1. Объем производ-
ства и реализации 
продукции 

10 000 ед. • 40 руб. 400000 9000 ед. • 42 руб. ^ 378000 

2. Основные 
материалы: 
А 
Б \ • 

20 000 кг • 1,0 руб./кг 
10000 кг • 3,0 руб./кг 

20 000 
30 000 

19 000 кг -1,1 рубЛкг 
10 100 кг • 2,8 руб./кг 

20 900 
28 280 

3. Затраты труда 
основных производ-
ственных рабочих 

з ч • ю ооо ед- • з рубл 90 000 28 500 ч • 3,3 руб./ч 91200 

4. Переменные 
накладные расходы 

30 000 ч • 2,0 руб./ч 60 000 — 52 000 

5. Постоянные 
накладные расходы 

— ' 120000* ' . .. — 116000 

6. Совокупные 
издержки 
производства 

320000 308380 

7. Прибыль • 80 000 69620 

* Сметные постоянные накладные расходы равны 120 ООО и распределяются 
пропорционально труду основных производственных рабочих rio ставке 4 руб./ч 
(120 000/30 000). , 

2) по использованию материалов (формула (2)): 
а) материал А (18 ООО кг - 1 9 ООО кг) • 1,0 руб./кг = 1000 руб." 

• (Н); VV'.-
б) материал Б (9000 кг - 10 100 кг) • 3,0руб./кг = 3300 руб. 
(Н). 

Совокупное отклонение по основным материалам (формула (3)) 
составит 

Зм = 120(Б) + 1000(H) + 3300(H) «'4180(H). 
2. Отклонение по затратам труда основных производственных ра-

бочих: 
1) отклонение по ставке (формула (4)): (3 руб. — 3,2 руб.) х 
х 28 500ч = 5700(H); ' 
2) отклонение по производительности (формула (5» (27 000 • ч— 
- 28 500 ч) • 3,0 руб./ч = 4500 руб. (Н). 
Итого 5700 (Н) + 4500 (Н) = 10 200 руб. (Н) 

* 27 doo ч - нормативное время на производство 9000 изделий (9000 изд. • 3 н/ч 
на ед.). 
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3. Отклонение по накладным расходам: 
1) совокупное отклонение по постоянным накладным расходам: 

а) по постоянным накладным расходам (формула (7)) 116 ООО 
руб. - 120 ООО руб. = 4000 руб. (Б); 
б) отклонение по объему (формула (8)) (27 ООО н/ч — 
- 30 000 ч)-4 руб. = 12 ООО руб. (Н). > 

Итого по постоянным расходам (формула (9)) 12 000 — 4000 = 
= 8000(H); 

2) совокупное отклонение по переменным накладным расходам: 
а) по переменным расходам (формула (10)) 57 000 руб.* -
- 52 000 руб. = 5000 руб. (Б); 
б) по эффективности (формула (11)) (27 000 н/ч — 28 500) х 
х 2,0 руб. = 3000 руб. (Н). 

Итого отклонение по переменным расходам (формула (12)): 
5000 ( Б ) - 3000 (Н) е 20000). 

Общее отклонение по накладным расход ам составит сумму отклоне-
ний по постоянным и переменным расходам: 8000 (Н) - 2000(Б) = 
= 6000 (Н). 

Таким образом, совокупное отклонение по производственным из-
держкам составило, руб.: 

: • по материалам 4180 (Н); 
• потруду 10200(H); 
• по накладным расходам: 

постошшые 8000(H); 
переменные 2000 (Б); 

Итого 20380(H) 
Следовательно, рост себестоимости продукции привел к снижению 

прибыли на 20 380 руб. 
Но из приведенных в табл. 7.3 данных вытекает, что фактическая 

прибыль уменьшилась по сравнению со сметной на 10 380 руб. По-
этому, чтобы согласовать сметную и фактическую прибыль, необходи-
мо дополнить анализ отклонений производственных затрат анализом 
отклонений по цене реализации и объему продаж. 

Отклонение по ценереализации есть разница между фактической при-
былью от продаж (ФП) и нормативной (НП) на единицу продукции, 
рассчитанных на базе нормативной себестоимости единицы продукции, 
умноженная на фактический объем продаж (ФР): (ФП-НП) ФР. 

В нашем примере нормативная прибыль от продаж 8 руб. на еди-
ницу продукции. При росте цены до 42 руб. за единицу фактическая 
прибыль составляет 10 руб. на единицу [42руб. — 32 руб. (норматив-
* 57 000 руб. - скорректированные переменные расходы. Такими они должны 
были быть при фактическом времени на производство продукции в 28 500 ч и 
нормативной ставке 2 руб./ч. 
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ные затраты)]. Следовательно, благоприятное отклонение по цене про-
даж 18 ООО руб. ((10 руб. - 8 руб.) • 9000 ед.). 

Отклонение по объему продаж определяется как разность между 
фактическим (ФО) и сметным (СО) объемом продаж, умноженная на 
нормативную прибыль единицы продукции (НП): (ФО-СО) НП. 

Подставляем значения в формулу и определяем, что отклонение 
по объему продаж составляет 8000 руб. (Н): ((9000 ед. — 10 000 ед.) х 
х 8,0 руб./ед.). 

Совокупное отклонение по прибыли от продаж составляет. 
18 000 руб. (Б) - 8000 руб. (Н) = 10 000 руб. (Б). 
Суммируя благоприятные и неблагоприятные отклонения по про-

изводственным затратам, объему прод аж, можно подготовить отчет о 
согласовании сметной и фактической прибыли, который дает обшир-
ную информацию о причинах расхождений и факторах, повлиявших 
на итоговый результат. Примерная схема такого отчета на основе рас-
четных данных представлена в табл. 7.6. 

Таблица 7.6 
Отчет о согласовании сметной и фактической 

прибыли от продаж за анализируемый месяц, руб. 

1. Сметная прибыль - 80 000 
2. Отклонения по продажам 

Цена продаж 
Объем продаж 

18 000 (Б) 
8000 (Н) 

2. Отклонения по продажам 
Цена продаж 
Объем продаж 

шштт 
3. Отклонения по прямым затратам i 

Материал: 
цена: 

А 
Б ., ; 

использование: 
А 
Б 

Труд: 
ставкй' 
производительность 

-1900(H) 
2020 (Б) 

. 1 

3. Отклонения по прямым затратам i 
Материал: 

цена: 
А 
Б ., ; 

использование: 
А 
Б 

Труд: 
ставкй' 
производительность 

-1000(H) 
-3300(H) 

120(6) 

. 1 

3. Отклонения по прямым затратам i 
Материал: 

цена: 
А 
Б ., ; 

использование: 
А 
Б 

Труд: 
ставкй' 
производительность 

-4300 (НУ 
. 1 

3. Отклонения по прямым затратам i 
Материал: 

цена: 
А 
Б ., ; 

использование: 
А 
Б 

Труд: 
ставкй' 
производительность 

Е 1 Ш Ш 1 

3. Отклонения по прямым затратам i 
Материал: 

цена: 
А 
Б ., ; 

использование: 
А 
Б 

Труд: 
ставкй' 
производительность 

-5700 (Н) 
-4500(H) 

. 1 
• 

3. Отклонения по прямым затратам i 
Материал: 

цена: 
А 
Б ., ; 

использование: 
А 
Б 

Труд: 
ставкй' 
производительность 

Н Ш З К И 
4. Отклонение по производственным 
накладным расходам: 

Постоянные: 
расходы 
объем 

Переменные: 
расходы 
эффективность 

4000 (Б) 
-12000(H) 

4. Отклонение по производственным 
накладным расходам: 

Постоянные: 
расходы 
объем 

Переменные: 
расходы 
эффективность 

5000 (Б) 
-3000 (Н) 

вМО (Б) 

4. Отклонение по производственным 
накладным расходам: 

Постоянные: 
расходы 
объем 

Переменные: 
расходы 
эффективность 

2 Ш (Б) 

4. Отклонение по производственным 
накладным расходам: 

Постоянные: 
расходы 
объем 

Переменные: 
расходы 
эффективность 

-6000(H) 

4. Отклонение по производственным 
накладным расходам: 

Постоянные: 
расходы 
объем 

Переменные: 
расходы 
эффективность 

S№:OIi!i l 
5. Фактическая прибыль от продаж 1 69 620 1 
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В нашем примере предприятие выпускало один вид продукции с 
одной операцией. На практике большинство предприятий выпускает 
несколько наименований изделий, требующих не одну, а несколько 
операций, осуществляемых в различных производственных подразде-
лениях (центрах ответственности). Отчеты о согласовании, подобные 
представленному выше, являются итоговой сводкой отклонений по 
многим центрам ответственности. 

Сравнение текущих отклонений с отклонениями предыдущего пе-
риода или за год до настоящего момента представляется в щитком Из-
ложении отчета об исполнении сметы. 

В дополнение к ежемесячным отчетам об исполнении смеггы руко-
водитель центра ответственности может получать ежедневные отчеты о 
тех отклонениях, которые контролируются ежедневно (это относится 
к использованию материалов и затратам труда). 

7.4. Анализ затрат на рубль«Ыпущенной продукции 

Показатель себестоимости единицы продукции используется при 
планировании и анализе в том случае, если предприятие выпускает 
один или несколько видов продукции, либо в случаях, когда процессы 
производства (операции) повторяются. 

Но, как правило, предприятия выпускают разнообразную продук-
цию, которая постоянно меняется. В этих условиях используется наи-
более распространенный показатель затрат на 1 руб. выпускаемой про-
дукции, преимущество которого в том, что он может применяться в 
условиях быстрого и постоянного изменения ассортимента и номен-
клатуры выпускаемой продукции. 

Затраты на 1 руб, выпущенной продукции исчисляются как частное 
от деления себестоимости выпущенной продукции на тот же объем 
продукции, рассчитанный в оптовых ценах предприятия. Для правиль-
ного расчета этого показателя необходимо соблюдение рада условий: 

1)В плане по себестоимости выпуска продукции И в плане продук-
ции по оптовым ценам должен был» принят один и тот же объем про-
изводства по составу, качеству и ассортименту; 

2) необходимо обеспечить единство метода определения выпущен-
ной продукции по себестоимости и в оптовых ценах. 

При анализе затрат на 1 руб. выпущенной щюдукций необходимо 
иметь в виду, что на этот показатель оказывают влияние три главных 
фактора: изменение структуры выпущенной продукции (ассортимент); 
изменение цен на выпущеннуюпродукцию; изменение себестоимос-
ти выпущенной продукции. 

Пример расчета влияния изменения показателя затрат на 1 руб. вы-
пущенной продукции под влиянием важнейших факторов приведен в 
табл. 7.7. 
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Из табл. 7.7 видно, что уменьшение затрат на 1 руб. выпускаемой 
продукции на предприятии составило: 89,29 - 93,75 = -4,46 коп. 
(ip. 15—гр. 14). 

Это уменьшение произошло за счет следующих факторов: 
а) изменение структуры продукции 93,75 — 90,0 = -3,75 коп. 

(гр: 14-гр.16). 
б) изменение оптовых цен 83,33 - 89,29 = +5,96 коп. (гр. 17— 

—гр. 15), т.е. изменение оптовых цен привело к увеличению затрат на 
1 руб. продукции на 5,96 коп.; 

в) снижение себестоимости продукции 90 — 83,33 = —6,67 коп. 
(гр. 16—гр. 17). 

В заключение следует отетшъ, что показатель затрат на 1 руб. вы-
пущенной продукции тесным образом связан с долей прибыли в от-
пускной цене. Так, если в нашем примере затраты на 1 руб. выпущен-
ной продукции составили 89,29 коп., то это означает, что на долю 
прибыли приходится 10,71 коп., или 10,71% стоимости продукции в 
отпускных ценах. Поэтому д анный анализ уровня затрат приемлем и 
для анализа показателей рентабельности продукции. 

Аналогично выполняется и анализ затрат на 1 руб. выручки от про-
даж. В расчетах используется выручка от прод аж без НДС, акцизов и 
других платежей. 

Затраты на Груб, выручки от цродщ будут дополнительно зависеть 
от управленческих расходов, а также соотношения управленческих и 
коммерческих расходов. 

7.5. Анализ «затраты - объем - прибыль» 
До сих пор анализировалась себестоимость продукции, при кото-

рой предусматриваются расчет и включение всех издержек, связанных 
с производством и продажей продукции, т.е. система калькулирования 
себестоимости с полным распределением затрат. Как было видно, та-
кой метод калькулирования позволяет получить представление о всех 
затратах на производство и реализацию единицы продукции и всего 
объема, а также о динамике этих затрат. Однако этот метод ̂ е учиты-
вает, Что себестоимость изделия изменяется при изменении объема 
выпуска продукции. При расширении производства и реализации 
продукции себестоимость единицы изделия снижается, а при сокра-
щении —растет. Известно, что по отошению к объему производства 
затраты предприятия подразделяются на постоянные и переменные. 
Постоянные не зависят от объема производства и не изменяются при 
его изменении, однако, рассчитанные на единицу продукции, при из-
менении объема производства меняются. 

. Другой метод калькулирования себестоимости основан на кальку-
лировании себестоимости по переменным затратам или по величине 
маржинального Дохода. 
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Метод калькулирования по величине маржинального дохода пре-
дусматривает расчет только переменных издержек, связанных с про-
изводством и реализацией единицы продукции. В основе этого мето-
да лежит расчет средних переменных издержек и средней величины 
покрытия (маржинального дохода). С помощью анализа величины 
маржинального дохода можно выявить взаимосвязи финансовых ре-
зультатов от издержек и объемов производства. Поэтому этот метод 
назвали анализом «затраты — объем — производство», или операци-
онный анализ. 

АНализ изменения величины маржинального дохода позволяет 
оценивать операционные прогнозы соотношений постоянных и 
переменных затрат, определять точку безубыточности, а также 
объем продаж, обосновывающий решения «производить или поку-
пать», выбор машин и технологий, ценовую и ассортиментную по-
лигаку предприятия. 

Ограничение себестоимости продукции лишь переменными затра-
тами позволяетупростить нормирование, планирование, учет и каль-
кулирование за счет резко уменьшившегося числа статей затрат. 

Покажем на примере, каким образом анализ метода калькулиро-
вания по величине покрьпия может способствовать принятию решения 
об изменении ассортимента выпускаемой продукции. 

Предположим, что предприятие производит и реализуеттри изделия: 
1) изделие А-1000 шт. по цене 35,0 руб./шт.; ( 
2) изделие Б -1200 шт. по цене 40,0 руб./щт.; 
3) изделие В -1500 шт. по цене 25,0 руб./игг. 
Переменные издержки на производство и сбыт изделия А составля-

ют 21 000 руб., изделия Б - 3 6 000 руб., изделия В - 23*000 руб., 
итого 80 000 руб. Постоянные издержки равны 30 000 руб. Опреде-
лим затраты предприятия на производство и реализацию себестоимо-
сти единицы каждого изделия (табл. 7.8). 

Таблица 7.8 
Себестоимость производства и реализации 

единицыпродукции.руб. 

Показатель 
Изделие 

Показатель 
А Б В 

1. Переменные издержки 21,0 ! 30,0 15,3 
2. Постоянные, издержки* 7,9 11,3 5,7 
3. Полная себестоимость (п.1+п.2) 28,9 41,3 21,0 
4. Цена 35,0 40,0 25,0 
5. Прибыль (п.4-п.3) +6,1 -1,3 +4,0 

— — — — 

* Постоянные издержки распределяются между изделиями пропорционально пе-
ременным издержкам. 
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Как видно из табл. 7.8, прибыль от продаж на единицу изделия Б 
является величиной отрицательной. Но прежде чем принять решение 
о том, сохранить это изделие в ассортименте или отказаться от его вы-
пуска, необходимо рассчитать прибыль от выпуска всех изделий. Для 
получения прибыли важно, чтобы выручка от продажи всех изделий 
превышала величину переменных издержек. Для этого следует опре-
делить такие показатели, как маржинальный доход и коэффициент 
покрытия. 

Величина покрытия (маржинальный доход) есть разница между вы-
ручкой от продаж и суммой переменных затрат, или сумма постоян-
ных расходов и прибыли. Расчет маржинального дохода позволяет 
предприятию определить, сколько нужно заработать средств, чтобы 
окупить постоянные расходы и получить прибыль. 

Коэффициент покрытия ( А ^ ) - это доля маржинального дохода в 
выручке от прод аж или доля среднего маржинального дохода в цене то-
вара. Коэффициент покрытия определяется следующим образом: 

Я ^ р = Маржинальный доход / Сумма выручки. 

Выручка, соответствующая точке безубыточности, называется поро-
говой выручкой, а объем производства—пороговым объемом. Для опт 
ределения пороговой выручки можно использовать формулу точки 
безубыточности 

Пороговая выручка = Постоянные издержки / К ^ р 

Чтобы определить, насколько фактическая выручка превышает по-
роговую, необходимо определить запас финансовой прочности (про-
центов отклонение фактической выручки от пороговой) по формуле 

Запас финансовой прочности = (Фактическая выручка -
— Пороговая выручка/Фактическая выручка) • 100%. 

Дпй определения влияния изменения выручки на изменение при-
были следует рассчитать такой показатель, как эффект операционного 
рычага по одной из следующих формул: 

Выручка - Переменные издержки, 
Эффект операционного рычага *** ——• • 

Прибыль 
ИЛИ 

• Постоянные издержки + Прибыль 
Эффект операционного рычага = • Прибыль— ""'' 

или 
1 + Постоянные издержки 

Эффект операционного рычага = Прибыль 

Чем выше эффект операционного рычага, тем более рискованным с 
точки фения изменчивости прибыли является положение предприятия. 
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В рассматриваемом примере сумма выручки от продаж трех изделий 
составляет 120 500 руб. (35 000+48 000+37 500), валовые издержки рав-
ны 110 000 руб. (80 000+30 000), а прибыль от продаж 105 000 руб. 
(1 200 500-110 000). 

Определим выручку предприятия, соответствующую точке безубы-
точности, а также отклонения от нее, фактической прибыли от продаж: 

Выручка от продаж, руб. 120500 
Переменные издержки, руб. 80000 
Постоянные издержки, руб. 30000 
Маржинальный доход, руб. (120 500-80 000) л 40500 
Коэффийиент покрытия (40 500/120 500) 0,336 
Пороговая выручка, руб. (30 000/0,336) 89 286 
Запас финансовой прочности, % [(120 500-80 000)1/120 500-100) 33,6 
Прибыль от продаж, руб. 10500 
Эффект операционного рычага (40 500/10 500) 3,86 

' Таковы данные предприяшя при выпуске трех изделий, причем одно 
из них (изделие Б) является убыточным по полной себестоимости. 

Проанализируем, как изменяются финансовые показатели пред-
приятия, если оно примет реше'ние от отказе от производства изделия 
Б - убыточного с точки зрения полной себестоимости. В этом случае 
выручка предприятия аифатится до 72 500 руб. (120 500-48 000). 
При этом издержки предприятия сократятся на величину переменных 
затрат, приходящихся на изделие Б в сумме, 36 000 руб. (1200 • 30). 
Отказ от производ ства изделиягБ на величину постоянных издержек 
не повлияет. Поэтому общая величина затрат без изделия Б составит 
74 000 руб. (110 000—36 000). Сравнив выручку от реализации 
(72 500 руб.) с издержками (74 000 руб.), получаем, что прямые убыт-
ки предприятия будут равны 2500руб. (72 500-74 000). А общая ве-
личина убытков составит 12000руб. (10 500+1500), имея ввиду, что 
10 500 руб. - потерянная прибыль пред приятия. 

Таким образом, если принимать решение об ассортименте, ориен-
тируясь на метод калькуляции по полным затратам, можно потеряй, 
прибыль. Использование метода калькуляции средней величины мар-
жинального д охода позволяет избежать этой ошибки. Как видно из 
данных табл. 7.9. все три изделия имеют положительную среднюю ве-
личину маржинального дохода. Если отказаться от производства изде-
лия Б, то предприятие теряет на каждом изделии 10 руб. из покрытая 
постоянных расходов. Отказ от производства 1200 единиц изделия Б 
приведет к потерям в 12 000 руб. (1200 -10). Отсюда вывод: изделие 
Б необходимо в ассортименте сохранить. 

Теперь, используя метод калькулирования по переменным издер-
жкам, проанализируем возможности предприятия по выпуску нового 
изделия Г. Предположим, что предприятие может выпускать 1700 
единиц изделия Г по цене 30 руб./шт., причем средние переменные 
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Таблица 7.9 
Расчет средней величины маржинального дохода, руб. 

Показатель 
Изделие 

Показатель 
А Б В 

1. Средние переменные издержки 21,0 30,0 15,3 
2. Цена 35,0 40,0 25,0 
3. Средняя величина 
маржинального дохода (п.2-п.1) 

+14,0 +10,0 +9,7 

издержки составят 17 руб. Тогда средняя величина маржинального 
дохода будет равна 13 руб. (30—17), а общая величина покрытия уве-
личится на 22 ООО руб. (1700 • 13). 

Однако производственные мощности предприятия рассчитаны на 
выпуск всего 4000 единиц. Если наладить производство 1700 шт. из-
делия Г, то придется отказаться от выпуска 1400 шт. других изделий. 
Если стоит осуществлять выпуск нового изделия, то производство ка-
ких изделий следует сократить? 

Из табл. 7.9 видно, что наименьшая Средняя величина маржиналь-
ного дохода у изделия В (9,7 руб.). Если отказаться от производства 
1400 ед. изделия В, то предприятие потеряет 13 580 руб. маржинально-
го дохода. Но в то же время от выпуска изделия Г получит 22100 руб. 
Выигрыш от изменения ассортимента составит 8520 руб. (22 100— 
-13 580). Увеличение прибыли предприятия (с 10 500 до 19 070 руб.) 
с учетом выпуска изделия Г показано в табл. 7.10. 

Таблица 7.10 
Величина прибыли от продаж при изменении ассортимента, руб. 

Показатель 
Изделие 

Всего Показатель 
А ' Б-'. В Г 

Всего 

1. Объем выпуска, шт. 1000 1200 100 1700 4000 
2. Выручка 35 000 46000 2500 51 000 •{38506 
3. Переменные издержки 21 000 36 000 1530 28900 «у'Ззо 
4. Постоянные издержки - — - 30 000 
5. Прибыль (п.2-л.3-п.4) - - - • 19 070 

Теперь посмотрим, как изменение ассортимента сказалось на таких 
показателях, как запас финансовой прочности и эффект операционно-
го рычага, руб.: 

Выручка от реализации 136500 
Переменные издержки 87 430 
Постоянные издержки 30 000 
Маржинальный доход (136 500-87 430) 49 070 
Коэффициент покрытия (49 070/136 500) 0,36 
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Пороговая выручка (30 000/0,36) 83 333 
Запас прочности, % ((136 500-83 333)/136 500 • 100) 39,0 
Прибыль 19 070 
Эффект операционного рычага (49 070/19 070) 2,58 
Как видно, в результате обновления ассортимента финансовое по-

ложение предприятия улучшилось: вместе с ростом прибыли увели-
чился запас финансовой прочности с 33,6 до 39%, а эффект операци-
онного рычага снизился с 3,86 до 2,58. 

Результаты проведенного анализа «затраты — объем — Прибыль» 
подтверждают вывод о необходимости использования метода кальку-
лирования себестоимости продукции по переменным издержкам для 
принятия следующих краткосрочных управленческих решений: опти-
мизация ассортимента, принятие дополнительных заказов по ценам 
ниже обычных, производство либо приобретение комплектующих из-
делий, определение оптимального размера партии или серии деталей 
(продуктов), выбор и замена оборудования и др. 

Контрольные вопросы 
1. Какая информация используется при проведении анализа себе-

стоимости продукции? 
2. Как анализируется смета затрат на производсгво? 

* 3. Каким образом определяются абсолютные и относительные от-
клонения по смете затрат на производство? 

4. Какие факторы влияют на изменение динамики сметы затрат на 
производство? 

5. Почему необходим анализ Смет затрат подразделений? 
6. Как рассчитать влияние на себестоимость единицы продукции 

важнейших факторов—структурных сдвигов в ассортименте и себее-
тоимости единицы продукции по каждому наименованию? 

7. Что такое анализ nq отклонениям и как классифицируются от-
клонения по производственным затратам? 

8. Как определяется величина отклонений по важнейшим статьям 
расходов? 

9. Почему необходимо согласование сметной и фактической при-
были от продаж? Как это делается? < 

10. Зачем нужно анализировать показатель затрат на 1 руб. произ-
веденной продукции? 

11. Какие факторы влияют на изменение величины затрат на 1 руб. 
произведенной продукции? Как количественно определить их влия-
ние? • 

12. В чем основное содержание анализа «затраты — объем — при-
быль»? Для каки* целей он проводится? 
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Глава 8. Анализ комплексной оценки 
интенсивности и эффективности 
производства 

8.1. Анализ влияния показателей интенсификации 
на изменение объема выпуска продукции 

Проведенный анализ использования важнейших видов производ-
ственных ресурсов свидетельствует о том, что уровень их использова-
ния складывается под воздействием как экстенсивных, так и ингенсив-
ных факторов. 

Экстенсивное использование ресурсов и экстенсивное развитие 
ориентировано на вовлечение в производство дополнительного коли-
чества ресурсов и времени их использования. Интенсификация произ-
водства заключается в опережении темпов роста результатов производ-
ства над темпами роста вовлекаемых в процесс производства ресурсов, 
что и обеспечивает рост эффективности производства. Поэтому Для 
каждого предприятия важно обеспечить развитие производства на ос-
нове преимущественно интенсивных факторов роста, являющихсяос-
новой повышения эффективности производственной деятельности.' 

Количественное соотношение экстенсивного и интенсивного раз-
вития производства выражается в показателях использования произ-
водственных ресурсов. Экстенсивное развитие производства выражает-
ся через количественные показатели: численность работников, объем 
израсходованных материальных ресурсов, размер амортизации, сто-
имость основных производственных фондов и величина оборотных 
средств. Показателями интенсивности развитая являются качественные 
показатели использования ресурсов: производительность -туда (или 
трудоемкость), материапоотдача (или материалоемкость), фондоотда-
ча (или фондоемкость), количество оборотов оборотных средств (или 
коэффиц иент закрепления оборотных средств). 

На условном примере определим влияние экстенсивности и интен-
сивности развитая на производственные результаты деятельности пред-
приятия. Исходные данные для расчета и показатели интенсификации 
представлены в табл. 8.1. 

В приведенном примере рассчитаны прямые показатели интенси-. 
фикации: производительность труда, зарплатоотд ача, фондоотдача, ма-
териалоотдача, количество оборотов оборотных средств, анализ кото-
рых свидетельствует о том, что качественный уровень использования 
ресурсов повысился по показателям производительности труда, фон-
доотдачи и снизился по зарплатротдаче, материалоотдаче и оборачи-
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Таблица 8.1 
Исходные данные и расчет показателей интенсификации 

Показатель План Факт Отклонение, % 
1. Выручка от продаж, тыс. руб. 6744 6905 102,4 
2. Численность работающих, человек 590 592 100,3 
3. Фонд оплаты труда, тыс. руб. 1770 1823 102,9 
4. Материальные затраты, тыс. руб. 4316 4437 102,8 
5. Основные производственные фонды, 
тыс. руб. 7252 7268 100,2 
6. Оборотные средства в товарно-
материальных ценностях, тыс. руб. 2213 2268 102,5 
7. Производительность труда, руб. 
(п.1/п.2) 11,45 11,66 101,8 
8. Продукция на 1 руб. оплаты, руб. 
(п.1МЗ) 3,810 3,788 99,4 
9. Матариалоотдача, руб. (п.1/п.4) 1,562 1,556 99,6 
10. Фондоотдача, руб. (п.1/п.5) 0,93 0,95 102,2 
11. Оборачиваемость оборотных 
средств, количество оборотов (п. 1/п.б) 3,047 " 3,044 99,9 

ваемосги оборотных фондов. Производительность труд а в отчетном пе-
риода составила 101,8% к плановой величине, в то же время зарплато-
ощача - лишь 99,4%. Если фондоотдача выросла до 102,2%, то ма-
териалоотдача и оборачиваемость оборотных фондов снизились до 
уровня соответственно 99,6% и 99,9% по сравнению с плановой вели-
чиной. Это говорит о том, что на результативньгй показатель (объем 
продаж) влияние показателей интенсификации было различным, Что-
бы определить долю влияния каждого из них, сначала рассчитаем ве-
личину прироста ресурсов на 1% прироста объема реализации продук-
ции, а затем величину влияния экстенсивности И интенсивности на 
Прирост продукции. Данные расчетов объединены в табл. 8.2. 

Прирост каждого ввда ресурса на 1 % прироста объема реализации 
(гр. 3) определялся делениец прироста данного ресурса на Прирост 
продукции. Так, для прироста 1% продукции необходимо увеличить 
численность работающих на 0,125% (0,3/2,4), расход фонда оплаты — 
на 1,208% (2,9/2,4), потребление материальных-ресурсов - на 
1,166% (2,8/2,4), основных производственных фондов - на 0,038% 
(0,2/2,4) и оборотных средств - на 1,042% (2,5/2,4). Приведенные 
данные свидетельствуют о том, что для трудовых ресурсов и основных 
производственных фондов характерно в основном интенсивное ис-
пользование, в то же время материальные ресурсы и оборотные сред-
ства использовались полностью экстенсивно, перекрывая отрицатель-
ное влияние интенсификации. Особенно такая ситуация характерна 
для оплаты труда, " 
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Таблица 10.4 
Влияние экстенсивности и интенсивности 

на прирост объема продаж 

Виды ресурсов 
Динамика 

качественных 
показателей, 

коэффициентов 

Прирост 
ресурсов на 
1% прироста 
продукции, % 

Доля влияния на 100% 
прироста продукции Виды ресурсов 

Динамика 
качественных 
показателей, 

коэффициентов 

Прирост 
ресурсов на 
1% прироста 
продукции, % 

экстенсив-
ности 

интенсив-
ности 

1 2 3 4 5 
1. Численность 
персонала 1,018 0.125 +12,5 +87,5 
2. Оплата труда 0,994 1,208 +120,8 -20,8 
3. Материальные 
затраты 0,996 1,166 +116,6 -16,6 
4. Основные 
производственные 
фонды 1,022 0,083 +8,3 +91,7 
5. Оборотные 
средства 0,999 1,042 +104,2 -4,2 
6. Совокупная доля 
по всем видам 
ресурсов 1,016 0,67 +67,0 +33,0 

Доля влияния отдельных факторов на результативный показатель 
представлена в графах 4 и 5 табл. 8.2. 

Для колшесгаевдой оценки влияния отдельных факторов исполь-
зуется индексный метод. Сначала рассчитывается влияние количе-
ственного фактора - делением темпаприроста ресурса на темп при-
роста результативного показателя и умножением на 100. Доля каче-
ственною фактора опред еляется вычитанием полученного результата 
из 100%. Весь прирост продукции пршшмается за 100%. 

Например, влияние численности работающих (количественный 
фактор) и производительности труд а (качественный фактор) на объем 
реализации будет определен следующим образом: 

» доля влияния численности работающих: 
0,3/2,4 = 0,125-100% = +12,5%; 
• долявлиянияпроизводителшости труда: ' 
100% - 12,5% = +87,5%. 
Таким образом, прирост результативного показателя бьи достигнут 

на 87,5% за счет роста производительности труда и лишь на 12,5% за 
счет увеличения числа работающих Аналогично рассчитывается коли-
чественное влияние факторов экстенсивности и интенсивности по дру-
гим видам ресурсов. 

Так, доля интенсификации основных производственных фондов 
составляет 91,7%, а экстенсивности — 8,3%. Что касается материаль-
ных ресурсов и оборотных средств, то темп роста реализации обеспе-
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чен полностью за счет дополнительного привлечения этих ресурсов 
при снижении уровня интенсификации. Следовательно, предприятие 
должно обратить особое внимание на уровень интенсивного исполь-
зования материальных ресурсов и оборотных средств. 

Анализ показателей интенсификации в динамике дает возможность 
менеджерам разлитаых уровней на основе полученной информации 
принять решения, направленные на повышение уровня интенсивно-
сти по отдельным видам ресурсов. 

8,2. Комплексная оценка интенсификации 
производства и ее анализ 

Частые показатели интенсификации использования ресурсов ха-
рактеризуют и оценивают в отдельности различные стороны производ-
ственной деятельности предприятия. Кроме Того, динамика измене-
ния частных показателей интенсификации может быть различной. 
Поэтому, ориентируясь на частные показатели интенсификации, труд-
но деть однозначную оценку совокупной интенсификации. В силу 
этих причин возникает необходимость объединения частных показа-

ной деятельности пред приятия. Степень всесторонней интенсифика-
ции можно оценить двумя способами: либо конструированием едино-
го интегрального показателя путем сведения частных показателей 
интенсификации, либо с помощью обобщающего показателя, кото-

Первый способ - получение интегральной (комплексной) оцен-
ки всесторонней интенсификации - может быть реализован при по-
мощи следующих методов: метода сумм*, метода балльной оценки и 
метод а расстояний. 

базе относительной экономии определяется совокупная относительная 
экономия), а также через показатель совокупней дали экстенсивности и 
ингенеивностиповсем ресурсам. Используя данные табл. 8.3, определим 
ошсюительную экономию важнейших видов ресурсов. 

Относительная экономия трудовых ресурсов. Сначала определимот-
носигельную экономию численности работающих. Для этого из факти-
ческой численности работающих исключим плановую численность, от-
корректированную на коэффициент роста реализации по отчету: 

592 - 590 • 1,024 = 592 - 604 = -12 человек. 

* Заметим, что метод сумм был использован при исчислении комплексного пока-
зателя конкурентности продукции (см. 3.1). 
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Далее определим относительную экономию численности работаю-
щих, выраженную в заработной плате. Для этого среднегодовую зара-
ботную плату по отчету 3,079 тыс. руб. (1823/592) умножим на отно-
сительную экономию численности. Относительная экономия трудо-
вых ресурсов, выраженная в заработной плате составит: 3,079 • (—12) = 
= —36,9 тыс. руб. Это общая экономия фонда оплаты в результате ин-
тенсификации использования трудовых ресурсов. Часть этой экономии 
выражается в повышении заработной платы работников, а часть отра-
жается в снижении себестоимости продукции за счет относительной 
экономии оплаты труда. В нашем примере она составит 

1823 тыс. руб. — (1770 тыс. руб. 1,024) = +10,5 тыс. руб., 
где 1823 тыс. руб. — фактический фонд оплаты труда; 
1770 тыс. руб. - плановый фонд оплаты труда; 
1,024 — коэффициент выполнения плана по объему реализации 

продукции. 
Относительная экономия материальных ресурсов. Чтобы определить 

ее, необходимо из фактической величины материальных затрат вычесть 
плановые затраты, откорректированные на коэффициент выполнения 
плана по объему продаж. В нашем примере она составит 

4437 тыс. руб. - (4316 тыс. руб. • 1,024) = +17,4 тыс. руб. 
Следовательно, по материальным ресурсам имеет место относитель-

ный перерасход, равный +17,4 тыс. руб. 
Относительная экономия основных производственных фондов 

определяется аналогичным образом. Она составляет 158 тыс. руб. 
(7268 тыс. руб.- (7252 тЫс. руб. • 1,024)). 1 

Относительная экономия (перерасход) материальныхоборотных 
средств составляет 

2268 тыс. руб.- (?213 тыс. ру4 • 1,024) =+2,0 тыс. руб. 
Таким образом, общая (совокупная) относительная экономия всех 

ресурсов в нашем примере такова, тыс. руб.: 
Общая экономия трудовых ресурсов : -36,9 
Перерасход материальных ресурсов +17,4 
Экономия основных производственных фондов -158,0 
Перерасход оборотных средств +2,0 

Итого -175,5 
Для того чтобы определить, как отразилась совокупная экономия 

ресурсов на показателях предприятия, необходимо определить затра-
ты по всем видам ресурсов в плановом периоде с учетом коэффициента 
выполнения плана и вычесть эту величину затрат из их фактической 
величины. Затрать! по всем видам ресурсов определяются суммирова-
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нием оплаты труда, материальных затрат, основных производственных 
фондов, оборотных средств. В нашем примере они составят, тыс. руб.: 

• план: 1770 + 4316 + 7252 + 2213 = 15 551; 
• факт: 1823 + 4437 + 7268 + 2268 = 15 796. 
Совокупный экономический эффект для предприятия 

15796 — (15551 • 1,024) = —128 тыс» руб. 

Разница между общей относительной экономией и экономичес-
ким эффектом от снижения затрат 47,5 тыс. руб. (175,5-128,0). Она 
отражает прирост средней заработной платы работников. 

Как было сказано, кощшексную оценку интенсификации отража-
ет и показатель совокупной доли влияния экстенсивности и интенсив-
ности по всем ресурсам. Для его расчета необходимо сначала опреде-
лить динамику совокупных-затрат. В нашем примере она составляет 
1,016 (15 796/15 551). Затем, сопоставляя динамику продукции и зат-
рат, определяют динамику производительности совокупных ресурсов: 
1,024/1,016 = 1,008. Следующий шаг - определение прироста сово-
купных ресурсов на 1% прироста продукции: 1,6/2,4 = 0,67. Следо-
вательно, доля экстенсивности на 100% прироста продукции состав-
ляет 67%, а доля интенсивности - 33%. 

Для характеристики комплексно^ интенсификации производ-
ственной и финансовой деятельности предприятия используют пока-
затель рентабельности активов, который вбирает в себя все частные по-
казатели интенсификации. Подробный анализ влияния важнейших 
факторов на изменение этого показателя, а также его моделирование 
представлены в разделе финансового анализа. 

Комплексная оценка и анализ эффекгивностщюизводственной 
деятельноста1федприятия дают Возможность сравнивать деятельность 
различных подразделений внутри предприятия, а также деятельность 
конкурентов, оценивать деятельность предприятия за прошлый пери-
од, выявить основные направления поиска резервов повышения эф-
фективности в плановом периоде и ближайшем будущем. 

Контрольны» вопросы 

1. Какими показателями измеряется экстенсивное и интенсивное 
направления использования ресурсов? 

2. Как определяется влияние экстенсивности и интенсивности на 
прирост объема производства? Почему необход имо анализировать эти 
процессы? 

3. Зачем необходима комплексная оценка интенсивности и экстен-
сивности производства? Как она рассчитывается? 
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РАЗДЕЛ III. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО 
СОСТОЯНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

Глава 9. Характеристика анализа 
финансового состояния предприятия 

9.1 .Сущность и значение анализа финансового . 
состояния предприятия 

Об анализе финансового состояния как о самостоятельной облас-
ти знаний впервые заговорили В 20-30-е годы XX в. Российские уче-
ные А.К. Рощаховский, АЛ. Рудановский, Н А Блатов, И.Р. Нико-
лаева разрабатывали теорию балансоведения и сформулировали основ-
ные постулата финансового анализа. Таким образом финансовый 
анализ был выведен из общего экономического анализа в самостоя-
тельную область знаний - науку «финансовый анализ», оказываю-
щую значительное влияние на деятельность каждого хозяйствующего 
субъекта. 

Финансовый Жвализ как сам1Хтоя1Шлая наука возник под действи-
ем объективных законов экономического развития общества. Совер-
шенствование теории финансового анализа обусловлено в первую оче-
редь тем, что предприятиям необходим надеять^ инструмент приня-
тия оптимальных и прогрессивных решений для улучшения их 
финансового состояния. Теория финансового анализа, обогащенная 
практикой его проведения, получила в настоящее время успешное 
развитие в трудах таких российских ученых, как В.В. Ковалев, 
\£.И. Баканов, АД. Шеремет, Р.С. Сайфулин и многое другие. 

Одно из важнейших условий успешного управления предприяти-
ем — анализ его финансового состояния, поскольку результаты дея-
тельности в любой сфере предпринимательской д еятельности зависят 
от наличия и эффективности использования финансовых ресурсов. В 
условиях рыночной экономики забота о финансах является важным 
элементом деятельности каждого предприятия. Именно для эффектив-
ного управления финансами необходимо систематически проводить 
финансовый анализ, основным содержанием которого является ком-
плексное системное изучение финансового состояния предприятия и 
факторов, на него влияющих, и прогнозирование уровня доходности 
капитала предприятия. \ 
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Финансовое состояние предприятия характеризуется совокупнос-
тью показателей, отражающих состояние капитала в процессе его кру-
гооборота и способность предприятия финансировать свою деятель-
ность на определенный момент времени. Проводится анализ финансо-
вого состояния предприятия с целью выявления возможностей 
повышения эффективности его функционирования. Способность 
предприятия успешно работать и развиваться, сохранять равновесие 
своих активе» и пассивов в постоянно изменяющейся внутренней и 
внешней предпринимательской среде, поддерживать свою платежеспо-
собность и финансовую устойчивость свидетельствует о его устойчивом 
финансовом состоянии, и наоборот. 

Анализ финансового состояния предприятия необходим 
* для выявления факторе», влияющих на его финансовое состояние; 
* выявления изменений показателей финансового состояния; 
* оценки количественных и качественных изменений финансово-

го состояния; 
* оценки финансового положения предприягия на определенный 

момент времени; 
* определения тенденций изменений финансового состояния 

прецррщшя. 
Парому анализ финансового состояния является существенным 

элементом управления предприятием^ В рыночной экономике фи-
нансовое Состояние предприятия, псге$4и, отражает конечные резуль-
таты его деятельности, которые интересуют не только работнике», Но 
и партнеров по экономической деятельности, ГОсударствешше, фи-
нансовые, налоговые органы. Практически все пользователи финансо-
вых отчетов иерользуют метод* анализа финансового состояния пред-
приятия для яфинятия решенийно отимизациисвоих интересов. 

Собствещцжи предприятия анализируют его финансовое состоя-
ние для обеспечения стабильности положения на рынке и повышения 
доходаостикающала. Кредиторы иинвесторы анализируют финансо-
вые отчеты дой минимизации своих рисков по вкладам и займам. Та-
ким абрюсм^фпещами анализа могут выступать как непосредствен-
но, тжиатюфсдованно заинтересованные в д еятельности предприя-

яшя, в том числе акционеры, которым необходимо определить увели-
чение или уменьшение дали собственных средств и оценить эффектив-
ность использования ресурсов руководством организации; 

* существующие и потенциальные кредиторы и инвесторы, исполь-
зующие результаты финансового анализа для оценки целесообразно-
сти предоставления или прод ления кредита, определения условий 
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кредитования, усиления гарантий возврата кредита, оценки доверия к 
предприятию как к клиенту; 

• поставщики и покупатели, определяющие надежность деловых 
связей с данным клиентом; 

• государство, прежде всего в лице налоговых органов, которые 
проверяют правильность составления отчетных документе®, расчета 
налогов; 

• персонал пред приятия, интересующийся данными анализа фи-
нансового состояния предприятия с точки зрения стабильности уров-
ня заработной платы и перспектив работы на данном предприятии; 

• руководители предприятия. 
Вторая группа субъектов финансового анализа- это те, кто непос-

редственно не заинтересован в деятельности предприятия, однако изу- , 
чение финансового состояния предприятия им необходимо для того, 
чтобы защитить интересы первбй группы пользователей отчетности. К 
этой группе относятся: 4 

• аудиторские фирмы, проверяющие соогветствиеданных бухгал-
терской отчетности существующим правилам с целью защиты интере-
сов инвесторов; 

• консультанты по финансовым вопросам, которые на основе ре-
зультатов анализа финансового состояния разрабатывают рекоменда-
ции своим клиентам относительно помещения их капиталов в ту или 
иную предпринимательскую организацию; 

• биржи ценных бумаг, принимающие решения о приостановке 
деятельности кдкого-либо предприятия; / 

•законодательные органы; .Ь 
• юристы, нуждающиеся в информации для оценки выполнения 

условий контрактов, соблюдения законодательных норм при распре-
делении прибыли и выплате дивидендов, а также для определения ус-
ловий пенсионного обеспечения; 

• профсоюзы, заинтересованные « информации о финансовом со-
стоянии предприятия для определениявевоих требований в отношении 
заработной платы членам профсоюзов и условий трудовых соглаше-
ний, а также для оценки тенденций развития отрасли, к которой отно-
сится данное предприятие; 

• пресса и информационные агентства, использующие результаты 
анализа финансового состояния предприятия для подготовки обзоров, 
оценки тенденций развития и анализа деятельности отдельных пред-
приятий и отраслей, расчета обобщающих показателей финансовой 
деятельности; 1 

• торгово-производственные ассоциации, использующие данные о 
финансовом состоянии предприятий для статистических обобщений 
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по отраслям и сравнительного анализа и оценки результатов деятель-
ности на отраслевом уровне. 

Финансовое состояние предприятия» его устойчивость и стабиль-
ность зависят от результатов его производственной, коммерческой и 
финансовой деятельности. Если поставленные задачи в перечислен-
ных видах деятельности успешно реализовываются, это положитель-
но влияет на финансовое положение предприятия. И наоборот, вслед-
ствие стйда производства и реализации продукции, как правило, 
уменьшится объем выручки и сумма прибыли и как результат -
ухудшается финансового состояния предприятия. Таким образом, 
устойчивое финансовое состояние предприятия является результатом 
грамотного и рационального управления всем комплексом факторов, 
определяющих результаты финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия., 
ч /Основная цель анализа финансового состояния — получение не-
болышго числа ключевых, т.е. наиболее информативных, показателей, 
дающих объективную и точную картину финансового состояния пред-
приятия, его прибылей и убытков, изменений в структуре активов и 
пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами, При этом аналиш-
ка, как правило, интересует не только текущее финансовое состояние 
предприятия, но н его проекция на ближайшую или более отдаленную 
перспективу, т.е. ожидаемые параметры финансового состояния. 

jjOcHOBHbiMM функциями анализа финансового состояния являются: 
• своевременная и объективная оценка финансового состояния 

предприятия, установление его «болевых точек» и изучение причин 
их образования; 

• шявление факторов и прденш дсклигнутогосостояния; 
• подготовка и обоснование принимаемых управленческих реше* 

ний в областфинансов; 
• выявление и мобилизация резервов улучшения финансового со-

стояния предприятия и повышения эффективности всей хозяйствен-
ной деятельности; 

^прогнозирование возможных финансовых результатов и разработ-
ка моделей финансового состояния при разнообразных вариантах ис-
пользования ресурсов! 

Для того чтобы обеспечить стабильное функционирование пред-
приятия в рыночных условиях хозяйствования, его управленческому 
персоналу необходимо в первую очередь реально оценивать финансо-
вое состояние не только своего предприятия, но и существующих и 
потенциальных партнеров. Для этого нужно владеть методикой оцен-
ки финансового состояния предприятия, атакже иметь соответствую-
щее информационное обеспечение. 
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9.2. Методы и инструментарий анализа финансового 
состояния предприятия 

Практика анализа финансового состояния выработала основные 
методы его проведения. 

• горизонтальный (временной) анализ—сравнение каждой позиции 
отчетности с соответствующей позицией предыдущего периода, заклю-
чается в построении одной или нескольких аналитических таблиц, в 
которых абсолютные балансовые показатели дополняются относитель-
ными темпами роста (снижения). 

• вертикальный (структурный) анализ- определение структуры 
итоговых финансовых показателей с выявлением влияния каждой по-
зиции отчетности на результат в целом. Такой анализ позволяет увидеть 
удельный вес каждой статьи баланса в общем итоге. Обязательным 
элементом анализа являются динашгаеские ряды этих величин, по-
средсгвом которых можно отслеживать и прогнозировать структурные 
изменения в составе активов и их источников покрьпия. 

Горизонтальный и вертикальный анализ взаимодоподняют друг 
друга, поэтому на практике можно построить аналитические таблицы, 
характеризующие как структуру отчетной бухгалтерской формы, так 
и динамику ее отдельных показателей. • 

• трендовый анализ—сравнение кавдой позиции отчетности с по-
зициями ряда предшествующих периодов и определение тренда, т.е. 
основной тенденции динамики показателя, очищенной от случайных 
влияний и инд ивидуальных особенностей отдельных периодов. С по-
мощью трещщ формируются возможные значения показателей в буду-
щем, а следовательно, ведется першеаанвный, прогнозный анализ. 

• ш<сишотносшптьньапоказагт^(коэффщшитов)-
ношений отчетности, определение взаимосвязи показателей. 

• сравнительный (пространствентш) анализ—анализ отдельных 
финансовых показателей дочерних фирм, подразделений, цехов, а так-
же сравнение финансовых показателей предприятия с показателями 
предприятий-конкурентов, среднеотраслевыми и средними общеэко-
номическими данными. , -

• факторный анализ—анализ влияния отдельных факторов (при-
чин) нарезультативный показатель. Факторный анализ может бьпь пря-
мым (собственно анализ), т.е. раздробление результативногопоказате-
ля на составные части, и обратным (синтез), коща его отдельные эле-
менты соединяются в общий результативный показатель. 

В качестве инструментария для анализа финансового состояния 
предпринимательской фирмы широко используются финансовые ко-
эффициенты — относительные показатели финансового состояния 
пред приятия, которые выражают отношения одних абсолютных фи-
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нансовых показателей к другим. Финансовые коэффициенты исполь-
зуются: с 

• для сравнения показателей финансового состояния конкрет-
ной фирмы с базисными (нормативными) величинами, аналогич-
ными показателями других предприятий или среднеотраслевыми 
показателями; 

• выявления динамики развития показателей и тенденций измене-
ния финансового состояния фирмы; 

• определения нормального ограничения и критериев различных 
сторон финансового состояния предпринимательской фирмы. 

В качестве базисных величин используются теоретически обосно-
ванные или "полученные в результате экспертных опросов величины, 
характеризующие оптимальные или критические с точки зрения ста-
бильности финансового положения предприятия значения финансо-
вых коэффициентов. Кроме того, базой сравнения могут служить ус-
редненное по временному ряду значения показателей данного пред-
приятия, относящиеся к благоприятным с точки зрения финансового 
состошия периодам, среднеотраслевые значения показателей, значе-
ния показателей, рассчитанные по Данным отчетности аналогичных 
предприятий. Такие базисные величины фактически выполняют роль 
нормативов для коэффициентов, рассчитываемых в ходе анализа фи-
нансового состояния. 

Согласно классификации Н А Болотова—одного из основателей 
балансоведения, относительные показатели финансового состояния 
подразделяются на коэффициент распределения и коэффициенты 
координации. Коэффициенты распределения применяются в тех случа-
ях, когд а требуемся определить, какую часть от итогадаслючающей его 
группы абссщшых показзгелеЙсОсганляет тотили иней абсолютный 
показатель финансового состояния. Коэффициенты координации ис-
пользуются для выражения отношений, по существу, разных абсолют-
ных показатедейфинансового состояния или их линейных комбина-
ций, имеющих различный экономический смысл. 

Кроме того, анализ финансового состояния по субъектам его про-
ведения делится на внутренний и внешний, следует отметить, что они 
существенно отличаются по своим целям и содержанию. Внутренний 
финансовый анализ - исследование механизма формирования, разме-
щения и использования капитала с целью поиска резервов укрепления 
финансового состояния, повышения доходности и наращивания соб-
ственного капитала предприятия. Внешний финансовый анализ пред-
ставляет собой процесс исследования финансового состояния пред-
приятия с целью прогнозирования степени риска инвестирования ка-
питала и уровня ею доход ности. 
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9.3. Информационная база анализа финансового 
состояния предприятия 

Основным источником информации для проведения анализа фи-
нансового состояния предприятия является финансовая отчетность, 
представляющая собой формы, показатели и пояснительный матери-
алы к ним, в которых отражаются результаты хозяйственной деятель-
ности предприятия. Финансовая отчетность составляется на основе до-
кументально под твержденных и выверенных записей счетов бухгалтер-
ского учета. Для этого первоначально бухгалтерией и финансовой 
службой предприятия уточняется оценка активов и пассивов, прово-
дится начисление всех необходимых сумм, предусмотренных стандар-
тами бухгалтерского учета, образовываются соответствующие резервы 
и фонды, списываются по назначению расходы отчетною периода, от-
ражаются полученные доходы. Для сравнения в финансовой отчетно-
сти приводятся показатели предыдущего периода функционирования 
предприятия. 4 

Основными документами, используемыми для проведения анализа 
финансового состояния предприятия, является бухгалтерская отчет-
ность, включающая: 

• бухгалтерский баланс (форма № 1); 
• отчет о прибылях и убытках (форма № 2); 
• отчет об изменениях капитала (форма № 3); 
• отчет 9 движении денежных средств (форма № 4); 
• приложения к бухгалтерскому б а л а н с у (форма № 5 ) ; 

• отчет о целевом использовании ййлученньк средств (форма № 6). 
В соответствии с Методическимйй^мендациями о порядке фор-

мирования показателей бухгалтерской отчетности организации, утвер-
жденными приказом Министерства финансов РФ от 20 июня 2000 г. 
№ 60н, в бухгалтерскую отчетность дЬлжны включаться данные, не-
обходимые для формирования достоверного и полного представления 
о финансовом положении организации, финансовых результатах ее 
деятельности и изменениях в ее финансовом положении. В том случае, 
если выявляется Недостаточность данных для формирования полного 
представления о финансовом полойсении предприятия, в бухгалтерс-
кую отчетность предприятия включаются соответствующие дополни-
тельные показатели и пояснения. При этом должна быть обеспечена 
Нейтральность информации, содержащейся в бухгалтерской отчетно-
сти, т.е. исключено одностороннее удовлетворение интересов одних 
групп заинтересованных пользователей бухгалтерской отчетности пе-
ред другими. Данные бухгалтерской отчетности предприятия должны 
включать показатели деятельности всех филиалов, представительств и 
иных подразделений. 
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Системность и комплексность сведений, содержащихся в бухгал-
терской отчетности, — это следствие следующих требований, пред ъяв-
ляемых к ее составлению: 

• полнота отражения в учете за отчетный год всех хозяйственных 
операций, осуществляемых в текущем году; 

• правильность отнесения доходов и расходов к отчетному перио-
ду в соответствии с планом счетов бухгалтерского учета и Положени-
ем по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации; 

• тождественность данных аналитического учета оборотам и остат-
кам по счетам синтетического учета на дату проведения годовой ин-
вентаризации; 

• соблюдение в течение отчетного года принятой учетной политики. 
Бухгалтерская отчетность предприятия служит основным источни-

ком информации о его деятельности. Тщательное изучение бухгалтер-
ских отчетов раскрывает причины достигнутых успехов, а также недо-
статков в работе предприятия, помогает наметить пути совершенство-
вания его деятельности. 

Основой бухгалтерской отчетности предприятия является бух-
галтерский баланс, который представляет собой сводную двусто-
роннюю таблицу всех бухгалтерских счетов предприятия, в кото-
рой отражено его финансовое состояние на день составления по 
сращению с началом отчетного года. Такое представление инфор-
мации в балансе и дает возможность анализа и сопоставления по-
казателей, определения их роста или снижения. В балансе фикси-
руется стоимость (денежное выражение) остатков имущества, ма-
териалов, финансов, образованный капитал, фонды, прибыль, 
займы, кредиты и прочие долги и обязательства. Бухгалтерский 
баланс содержит два основных раздела — «Актив» и «Пассив», 
и таким образом позволяет получить представление о состоянии 
и Составе хозяйственных средств предприятия, входящих в актив» 
и источниках их образования, составляющих пассив. 

В актив бсишсавкточшкк статьи, в которых объединены опре-
деленные элементы хозяйственного оборота предприятия нефункци-
ональному признаку. В основе актива баланса отражаются показатели 
следующих двух разделов: 

I «Внеоборотные активы»; 
II «Оборотные активы». 
В состав активов предприятия включаются: 
• нематериальные активы; 
• основные средства; 
• незавершенновллроительсгво; 
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• доходные вложения в материальные ценности; 
• долгосрочные финансовые вложения; 
• сырье и материалы; 
• животные на выращивании и откорме; 
• ютовая продукция; 
• товары отгруженные; 
• дебиторская задолженность; 
• краткосрочные финансовые вложения; ' ? 
• денежные средства и др. 

Актив бухгалтерского баланса строится в порядке возрастающей 
ликвидности средств, т.е. в прямой зависимости от скорости превра-
щения этих активов в процессе хозяйственного оборота в денежную 
форму. 

В пассиве баланса статьи группируются по юридическому призна-
ку, так как вся совокупность обязательств предприятия за полученные 
ценности и ресурсы прежде всего разделяется по субъектам: обязатель-
ства перед собственниками предприятия и перед третьими лицами 
(кредиторами, банками и т.п.). В составе пассива баланса отражаются 
показатели трехразделов:-

III «Капитал и резервы»; 
IV «Долгосрочные обязательства»; 
V Расчеты и другие пассивы. «К^арорсрочные обязательства». 
Обязательства перед собственника»»! (собственный капитал) состо-

ят из двух частей: 1) капитал, который получает предприятие от акци-
онеров и пайщиков в моментучрежДйШя предпринимательской орга-
низации, а также в процессе своей деятельности в ввде дополнительных 
взносов извне; 2) капитал, который 1фёдприятие генерирует в процессе 
своей деятельности, формируя разливные фонды. В составе третьего 
раздела баланса отражаются также показатели суммы прибыли, полу-
ченной в отчетном периоде и суммы нераспределенной прибыли про-
шлыхлет. " " 

Четвертый и пятый разделы бухгалтерского баланса позволяют по-
лучить представление об общей сушю заемного капитала, использу-
емого предприятием. Внешние обязательства предприятия (заемный 
капитал) при этом подразделяютея на долгосрочные и краткосрочные 
(сроком до 1 года). 

Статьи пассива баланса группируются по степени Срочности пога-
шения (возврата) обязательств. Первое место занимает уставный капи-
тал как наиболее постоянная (устойчивая) часть баланса. 

Итоги активной и пассивной частей баланса должны быть равны 
(сбалансированы). Целью составления баланса является проверка 
идентичности всех активных и пассивных счетов и получение количе-
ственных данных о деятельности предприятия. 
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Согласно действующим нормативным документам в настоящее 
время баланс составляется в оценке нетто. Итог баланса дает ориенти-
ровочную оценку суммы средств, находящихся в распоряжении пред-
приятия. Эта оценка является учетной и не отражает реальной суммы 
денежных средств, которую можно получить при реализации имуще-
ства пред приятия в случае его ликвидации. Реальная цена активов оп-
ределяется рыночной конъюнктурой и может отклоняться в любую 
сторону от учетной, особенно в период инфляции. 

Бухгалтерский баланс позволяет оценить эффективность размеще-
ния капитала предприятия, его достаточность для текущей и предсто-
ящейхозяйственной деятельности, оценить размер и структуру заем-
ных источников, а также эффективность их привлечения, На основе 
информации, представленной в балансе, внешние пользователи могут 
принять решение о целесообразности и условиях ведения дел с д анным 
предприятием как с партнером, оценить кредитоспособность пред-
приятия Как заемщика, целесообразность приобретения акций данно-
го предприятия и его активов и т.п. 

Некоторые наиболее важные статьи баланса расшифровываются в 
приложении к балансу, которое включает следующие разделы: 

• движение заемных средств с выделением ссуд, не погашенных в 
срок; ' 

• д ебиторская и кредиторская задолженность, а также обеспечения 
получерные и выданные; 

• амортизщ#шое имущество;» 
• движение средств, финансирование долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений; 
• финансовые вложения; "" 
• затраты, произведенные щэедаэршием; 
• расши4фовкаотдельныхпри&1Лейиу(бьггковидр. 
Собственники предприятия и прочие заинтересованные службы не 

могут ответить на все интересующие Их вопросы только на основе ин-
формации, представленной в бухгалтерском балансе, им необходимы 
дополнительные сведения не тЛшсооб остатках, но и о движении хо-
зяйственных средств и источников их формирования. Это достигает-
ся введением других форм финансовой отчетности. 

В первую очередь это отчет о прибылях и убытках (форма № 2), 
который содержит сведения о текущих финансовых результатах дея-
тельносги предприятия за отчетный период, т.е. отражает основной круг 
вопросов, связанных с формированием и распределением прибыли 
предприятия. В нем отражаются все расходы, связанные с производ-
ством продукции и услуг, и общая сумма поступлений за проданные 
изделия, оказанныеуслуги и прочие источники доходов. Разница 
между выручкой и всеми затратами показывает чистую прибыль или 
убытки предприятия. 
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Отчет о прибылях и убытках имеет Следующую структуру: 
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности: 

1. (+) Выручка от реализации (без НДС, акцизов и тд.). 
2. (—) Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 
оказанных услуг. 
3. (=) Валовая прибыль. 
4. ( -) Коммерческие расходы. 
5. ( -) Управленческие расходы. 
6. (=) Прибыль (убыток) от продаж. 

П. Операционные доходы и расходы: 
7. (+) Проценты к получению. 
8. (—) Проценты к уплате. 
9. (+) Доходы от участия в других организациях. 
10. (+) Прочие операционные доходы. 
11. (-) Прочие операционные расходы. 4 

Ш. Внереализационные доходы й расходы: 
12. (+) Внереализационные доходы. 
13. ( -) Внереализационные расходы. 
14. (=) Прибыль (убыток) до налогообложения. 
15. (—) Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные 
платежи. 
16. (=) Прибыль (убыток) от обычной деятельности. 

IV. Чрезвычайные доходы и расхффа?: 
17. (+) Чрезвычайные доходы./ , 
18. ( - ) Чрезвычайные расхода; 
19. (=) Нераспределенная приэдль (убыток) отчетного периода. 

Отчет о прибылях и убытках (фо^й № 2) является важнейшим ис-
точником информации для анализа указателей рентабельности пред-
приятия, рентабельности реализованной продукции, рентабельности 
производства продукции, определения величины чистой прибыли, 
остающейся в распоряжении предприятия и других показателей. 

Пояснения к бухгалтерскому фапансу и отчету о прибылях и 
убытках должны раскрывать сведения, относящиеся к учетной поли-
тике предприятия, и обеспечивать пользователей дополнительными 
данными, которые нецелесообразно включать в бухгалтерский баланс 
и отчет о прибылях и убытках, но которые необходимы пользователям 
бухгалтерской отчетности для формирования полного представления 
о финансовом положении предприятия, финансовых результатах его 
деятельности и изменениях в его финансовом положении. Как прави-
ло, пояснения представляются в годовой бухгалтерской отчетности. 
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Проведение анализа финансовой отчетности на предприятиях Рос-
сии в настоящее время осложнено тем, что: 

1) отсутствуют достоверные данные о деятельности предприятия за 
текущий и прошлые периоды; 

2) руководство предприятий, как правило, реально не заинтересо-
вано в максимизации прибыли предприятия, а лишь декларирует это; 

3) руководство пред приятий недооценивает важность управления 
внутренними ресурсами предприятия, ориентируясь только на вне-
шние; 

4) на предприятиях не хватает специалистов, способных грамотно 
проводить сбор и учет информации и осуществлять глубокий анализ. 

5) нестабильность внешней среды, обусловливает высокие риски 
предпринимательства. 

< • • 

Контрольные вопросы 

1. В чем сущность анализа финансового состояния предприятия? 
Для чего он необходим? 

2. Перечислите субъектов анализа финансового состояния пред-
приятия. 

3. Какие существуют методы финансового анализа? 
л 4. Чтопредставляют собой финансовые коэффициенты? 

5. Объясните экономический смысл нормативных значений фи-
нансовых коэффициентов. 

6. Какие основные источники информации д ля проведения анали-
за финансового состояния предприятия вы знаете? 

7. Что представляет собой бухгаягерскийбаланс?" 
8. Какие данные отражаются в активе бухгалтерского актива? 
9ГКакие данные отражаются в пассиве бухгалтерского баДанса? 
10. Какие сведения о деятельности предприятий содержатся в отче-

теО прибылях « убытках? 
11. Какие существуют сложности при проведении анализа финан-

сового состояния предприятия?' \ 1 



Глава 10. Общая оценка финансового 
состояния предприятия 

10.1, Порядок проведения общей оценки 
финансового состояния предприятия 

Данный вид анализа финансового состояния предназначен для об-
щей характеристики финансовых показателей предприятия, опреде-
ления их динамики и отклонений за отчетный период. Общая оцен-
ка финансового состояния предприятия проводится на основе данных 
бухгалтерского баланса с помощью одного из следующих способов: 

1) анализ непосредственно по данным баланса без предварительно-
го изменения состава балансовых статей; 

2) анализ на основе построения уплотненного аналитического ба-
ланса путем агрегирования некоторых однородных по составу элемен-
тов балансовых статей. 

Анализ непосредственно по балансу—процесс довольно трудоемкий 
и неэффективный, так как большое количество расчетных показателей 
не позволяет выделить главные тенденции в финансовом состоянии 
организации. Однако по данным бухгалтерского баланса можно оп-
ределить следующие основные финансовые показатели: 

• стоимость имущества предприячия, которая выражается величи-
ной итога бухгалтерского баланса; ?? <• 

• стоимость основных средств (ийдевая строка раздала Гбухшпер-
ского баланса); .{ 

• величина оборотных средств (иййовая строка раздела П баланса); 
• величина собственных средств ̂ итоговая строка раздела IV ба-

ланса); 
• величина заемньк средств-сумема показателей баланса, отража-

ющих долго- и краткосрочные кредиты и займы (сумма итогов IVhV 
разделов). 

Проще и удобнее исследовать структуру и динамику финансово-
го состояния предприятия при помощи сравнительного аналитическо-
го баланса, в который включаются основные агрегированные показа-
тели бухгалтерского баланса. Сравнительный аналитический баланс 
сводит воед ино и систематизирует расчеты, которые обычно осуществ-
ляет аналитик при ознакомлении с балансом. Схема аналитического 
баланса охватывает множество важных показателей, характеризующих 
статику и динамику финансового состояния предпринимательской 
организации, что позволяет упростить работу по проведению горизон-
тального и вертикального анализа основных финансовых показателей 
деятельности предприятия. 
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В ходе горизонтального анализа определяются абсолютные и отно-
сительные изменения величин различных статей баланса за отчетный 
период, а целью вертикального анализа является вычисление удельного 
веса показателей в общем итоге баланса предприятия. Сравнительный 
аналитический баланс можно получить из исходного баланса путем 
уплотнения отдельных статей и дополнения его показателями струк-
туры: динамики и структурной динамики. Схема построения анали-
тического баланса приведена в табл. 10.1. 

Таблица 10.1 
Построение аналитического баланса 

Абсолютные 
величины, 
тыс. руб. 

Относительные 
величины, % Изменения 

Стать» 
баланса 

На
ча

ло
 

пе
ри

од
а 

Ко
не

ц 
пе

ри
од

а Начало 
периода 

Конец 
периода 

Абсолют-
ные вели-

чины, 
тыс. руб. 
(гр.З-гр.2) 

структу-
р а ^ 

(гр.5-гр.4) 

% к 
началу 
года 

(гр.в/2х 
100%) 

%к 
измоно 

нию 
итога 

баланса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Актив 
А 

Ау Аг А1/Б1 X 
100% 

Aj/БгХ 
100% 

A=ArrA, 

А ' V 

An V 

Баланс 
(Б) 

Б, Бе 100 100 0 ibo 

Пассив 
П 

п. 

п} ГЪ П1/Б1 X 
100% 

IVEgx 
WMS 

• J . 

П™ N 
Баланс « Б, Бг 100 100 0 100 

Ваналишческийбалшспредприяттавключакшмокдующиестатж 
АКТИВ: 

I. Внеоборотныеактивы 
1.1. Основные средства (сф. 120). 
1.2. Нематериальные активы (сгр.110) 
1.3. Прочие внеоборотные средства (стр. 130+ 140+ 150) 
Итого по разделу I 

И. Оборотные активы 
2.1. Запасы (сгр.210 + 220) 
2.2. Дебиторская задолженность (срок платежа после истече-
ния 12 Месяцев) (сгр.230) 
Медленно реапируемые активы (стр. 210 + 220 + 230 + 270) 

217' 



2.3. Дебиторская задолженность (срок платежа до истечения 
12 месяцев) (сгр.240) 
2.4. Краткосрочные финансовые вложения (сгр.250) 
2.5. Денежные средства (схр.260) 
Наиболее ликвидные активы (стр. 250+ 260) 
Итого по разделу II 

БАЛАНС (Стоимость имущества) (стр. 300) 
III. Капитал и резервы • 

3.1. Уставный капитал (стр.410) 
3.2. Добавочный и резервный капитал (сгр.420+ 430) 

"3.3. Специальные фонды и целевые финансирования 
(стр.440+450) 
3.4. Нераспределенная прибыль (стр. 460+470) 
Итого по разделу III 

IV. Долгосрочные обязательства (cip. 590) 
V. Краткосрочные обязательства (стр. 690) 

5.1. Краткосрочные кредиты и займы (стр.610) 
5:2. Кредиторская задолженность ,(стр.б20) 
5.?. Прочие краткосрочные обязательства (сгр.630+ 660) 
Итого по разделу V (стр.690) 

Всего заемных средств (590 + 690) 
БАЛАНС (стр.700) 
Обязательными показателями сравнительного аналитического ба-

ланса являются: 
• абсолютные величины по статьям исходного отчетного баланса на 

начало и конец периода; 
• удельные веса статей баланса в валюте (итоге) баланса на начадо 

и конец периода; 
• изменения в абсолютных величинах и удельных весах; 
• изменения в % к величинам назначало периода (темп прироста 

статьи баланса); 
• изменения в % к изменениям валюты баланса (темп Прироста 

структурных изменений) — показатель динамики структурных изме-
нений. 

Все показатели сравнительного баланса можно разделит на три 
группы: показатели структуры баланса; показатели динамики балан-
са; показатели структурной динамики баланса. Для анализа общей 
картины изменения финансового состояния предприятия, в первую 
очередь, важны показатели структурной динамики баланса. Сопостав-
ляя в процессе анализа структуру изменений в активе и пассиве, мож-
но узнать о источнике притока новых средств и в какие активы эти но-
вые средства вложены. 
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Непосредственно из аналитического баланса предприятия можно 
получить ряд важнейших характеристик финансового состояния пред-
приятия, таких как: 

• общая стоимость имущества; . 
• стоимость внеоборотных активов; 
• стоимость оборотных средств; 
• стоимость материальных оборотных средств; 
• величина дебиторской задолженности, включая авансы, выдан-

ные поставщикам и подрядчикам; 
• сумма свободных денежных средств, включая ценные бумаги и 

краткосрочныефинансовые вложения; 
' • величина собственных средств предприятия; 

• величина заемных средств; 
• величина долгосрочных кредитов и займов, предназначенных, 

как правило, для формирования основных средств, и других внеобо-
ротных активов; 

• величина собственных средств в обороте; 
• величина краткосрочных Кредитов и займов, предназначенных, 

как правило, для формировашя оборотных активов. 
Горизонтальный, или динамический, анализ этих показателей по-

зволяет установить их абсолютные приращения и темпы роста, что важ-
но для характеристики финансового состояния пред приятия, однако 
не меньшее значение для оценки финансового состояния имеет и вер-
тикальный (структурный) анализ актива и пассива баланса. 

Анализ динамики итога баланса, структуры активов и пассивов 
предприятия позйоляет сделать ряд важных выводов, необходимых как 
для осуществления текущей финансово-хозяйственной деятельности, 
тж и д ля принятия управленческих решений на перспективу. Напри-
мер, уменьшение в абсолютном выражении общей величины имуще-
ства предприятия за отчетный период свидетельствует о сокращении 
преяприятиёмГхозяйственного оборота, что могло повлечь его непла-
тежеспособность. Установление факта сокращения хозяйственного 
оборота требуетпроведения тщательного анализа причин. Анализируя 
увеличение итога баланса за отчетный период, необходимо учитывать 
влияние переоценки основных средств, когда увеличение их стоимо-
сти не связано с развитием производсгвенной деятельности. Сложнее 
учесть влияние инфляционных процессов, однако без этого затрудни-
тельно сделать определенный вывод о том, является ли увеличение ва-
люты баланса следствием только лишь удорожания готовой продукции 
под воздействием увеличения цен на сырье, материалы либо оно ука-

приятия. 
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Анализ структуры пассива баланса позволяет установить одну из 
возможных причин финансовой неустойчивости (устойчивости) пред-
приятия. В частности, увеличение доли собственных средств за счет 
любого источника способствует усилению финансовой стабильности 
предприятия. При этом наличие нераспределенной прибыли может 
рассматриваться как источник пополнения оборотных средсгв и сни-
жения краткосрочной кредиторской задолженности. 

Анализ изменения структуры активов предприятия также позволяет 
получить достаточно важную с точки зрения анализа финансового со-
стояния предприятия информацию. Так, например, увеличение доли 
оборотных средств в имуществе мажет свидетельствовать: 

• о формировании более мобильной структуры активов, способ-
ствующей ускорению оборачиваемости средств предприятия; 

* отвлечении части оборотных активов на кредитование потреби-
телей готовой продукции, товаров, работ и услуг предприятия, дочер-
них предприятий и прочих дебиторов, что свидетельствует о фактичес-
кой иммобилизации этой часта оборотных срелрв из производствен-
ного процесса; 

• сворачивании производственной базы; 
* искажении реальной оценки основных средств вследствие суще-

ствующего порядка их бухгалтерского учета и т. д. 
При анализе раздела! актива бала(юа следует обратить внимание на 

тенденции изменения такого элемента, как незавершенное строитель-
ство, поскольку эта статья не у^аств^ впроизводственном обороте и, 
следовательно, при определенных условиях увеличение fee дали может 
негативно сказаться на результатиффсги финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. Наличие Долгосрочных финансовых вло-
жений в балансе предприятия указывает на инвесшщюнную направ-
ленность вложений. 

Наличие в составе активов предприятия нематериальных активов 
косвенно характеризует избранную предприятием стратегию деятель-
ности каКинновационную, так как оно вкладывает средства в патен-
ты, лицензии^ другую интеллектуальную собственность. Подробный 
анализ эффективности использовании нематериальных акгавоввцешм 
достаточно важен для руководства пред приятия, однако по данным 
бухгалтерского баланса он не может быть проведен, для него необхо-
дима информация из формы № 5 и внутренняя учетная информация;' 
предприятия. 

При анализе оборотных активов следует учитывать, что их рост 
(абсолютный и относительный) может свидетельствовать не только о 
расширении производства или действии инфляции, но и о замедле-
нии их оборота, что объективно вызывает потребность в увеличении 
их массы. 
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В процессе анализа оборотных активов оценивают удельный вес (и 
динамику) следующих групп: запасы; средства в расчетах; краткосроч-
ные финансовые вложения; денежные средства пр. 

Структура баланса зависит от многих факторов: отраслевой принад-
лежности, интенсивности производственно-хозяйственной деятельно-
сти, стратегии управления оборотными активами и др. 

При изучении структуры запасов основное внимание целесообраз-
но уделить выявлению тенденц ий изменения таких элементов оборот-
ных активов, как сырье, материалы и другие аналогичные ценности, 
затраты в незавершенном производстве, готовая продукция и товары 
для перепродажи, товары отгруженные. Увеличение удельного веса 
тфризвощлвенных запасов может свидетельствовать: 

* о наращивании производственного потенциала предприятия; 
* стремлении за счет вложений в производственные запасы защи-

тить денежные активы предприятия от обесценивания псд воздействи-
ем инфляции; 

* нерациональности выбранной хозяйственной стратегии, вслед-
ствие которой значительная часть текущих активов иммобилизована в 
запасах, чья ликвидность может быть невысокой. 

Следует уделять повышенное внимание росту дебиторской задол-
женности предприятия, так как эти средства находятся вне предпри-
ятия и следовательно, - это актив повышенного риска. В балансе де-
биторская задолженность дифференцирована по сроку погашения (до 
и более 12 месяцев or отчетной яры) и видам (покупатели, заказчики, 
учредители и т.п.). Предприятиеделжно работать с дебиторами, т.е. 
пытаться сократил, размер дебщррской задолженности. Здесь возмож-
ны различные цуги — от контроля за своевременностью оплаты стру-
женной продукции до обращения в арбитражный суд и возбуждения 
дела о банкротстве. Увеличение дебиторской задолженности свиде-
тельствует об отсутствии т о й раб^^ 

Высокий удельный вес денежных средств, также свидетельствует о 
хорошем финансовом состоянии предприятия, однако; если эти сред-
ства находятся на расчетном atere или в кассе, это говорит об их неэф-
фективном использовании. На расчетном счете они должны хранить-
ся в сумме, достаточной для финансирования текущей деятельности. 
Излишек целесообразно размещать на депозитном счете или вклады^ 
вать в финансовые или иные активы. 

Наличие краткосрочных финансовых вложений и их рост обычно 
свидетельствует о хорошем финансовом состоянии предприятия. 

Кроме того, анализируя сравнительный баланс, необходимо обра-
тить внимание на изменение удедьного веса величины собственного 
оборотного капитала в стоимости имущества, на соотношения темпов 
роста собственного и заемного капитала, а также на соотношение тем-

- 'Ч ' ' ' 
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пов роста дебиторской и кредиторской задолженности. При стабиль-
но хорошем финансовом состоянии у предприятия должна увеличи-
ваться в динамике доля собственного оборотного капитала, темп рос-
та собственных средств должен быть выше темпа роста заемных средств, 
а темпы роста дебиторской и кредиторской задолженности должны 
уравновешивать друг друга. 

Таким образом, анализируя данные статей аналитического балан-
са, можно прежде всего установить, какие изменения произошли в со-
ставе средств и их,источников, основных групп этих средств, а также 
получить ответы на ряд вопросов, имеющих важное значение для це-
лей оперативного управления предприятием: 

* В каком направлении и насколько изменились отдельные статьи 
баланса и какой оценки эти изменения заслуживают? 

* Необходимо ли проводить более углубленный анализ и за какой 
период? 

' г Какие существуют «узкие места» в обеспечении предприятия 
финансовыми ресурсами и их использовании^ и т.п. 

> Установив конечный итог изменений в аналитическом балансе, 
определяют, по каким разделам и статьям произошли наибольшие из-
менения. При этом можно руководствоваться примерной схемой ба-
лансовых изменений (табл. 10.2) • 

Таблица 10.2 
1 Возможные балансовые изменения* 

1 Активы Пассивы 
1 1 2 
I Рациональное увеличение стаШй аналитического баланса 1 
Увеличение стоимости основных 
средств 
Увеличение! величины запасов с 
увеличением объемов выручки 
Увеличение денежных средств на 
счетах в пределах 10-30% от суммы 
оборотного капитала ' . 

Увеличение уставного капитала 
Увеличение нераспределенной прибыли 
Увеличение фондов предприятия 
Увеличение резервного капитала 

| Нерациональное уввличениеаналитичвского баланса I 
Рост денежных средств на счетах свыше 
30% от суммы оборотного капитала 
Рост дебиторской задолженности свыше 
40% от суммы оборотного капитала 

Увеличение кредиторской 
задолженности 
Увеличение объемов кредитов 
Увеличение заемных средств ' 

Рациональное уменьшение статей аналитического баланса 
Уменьшение запасов с уменьшением Сокращение кредиторской 
объемов выручки задолженности 
Уменьшение незавершенного Уменьшение объемов кредитов 
производства Уменьшение заемных средств 
Уменьшение расходов будущих периодов 
Уменьшение запасов готовой продукции 
на складах 
Уменьшение дебиторской задолженности • 
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Окончание табя. 10.2 

1 2 
Нерациональное уменьшение статей аналитического баланса 

Уменьшение денежных средств на 
расчетном счете ниже 10% от суммы 
оборотного капитала 
Уменьшение производственных запасов 
на складах с увеличением объемов 
выручки 

Сокращение суммы нераспределенной 
прибыли 
Сокращение уставного капитала 
Уменьшение резервного капитала 
Уменьшение фондов предприятия 

* Риполь-Сарагоси Ф.Б. Финансовый и управленческий анализ. - М.: Приор, 
1999. - С 67-68. 

Для детализации общей картины изменения финансового состоя-
ния может бьйъ построена таблица для каждого раздела актива и пас-
сива баланса. Например, для исследования динамики и структуры со-
стояния запасов используется таблица, в основе которой лежат данные 
раздела II актива баланса. Такие же таблицы строятся для анализа 
структуры И динамики основных средств и вложений, денежных 
средств, дебиторской задолженности и прочих активов, источников 
собственных средств, кредитов и других заемных средств, кредиторс-
кой ЗЕЦКсшсенности и прочих пассивов. 

10.2. Общий анализ финансового состояния 
предприятия на призере реального 
бухгалтерского баланса 

Проведем общий анализ финансового состояния на примере ЗАО 
«Компания». Для этого в первую очередь необходимо на основе пред-
ставленного в приложении 1 бухгалтерского отчета сформировать ана-
литический баианс(табл. 10.3),который позволит получить ряд важ-
нейших характеристик финансового состояния предприятия. Общая 
стоимость имущества ЗАО «Компания» на 1 января 2001 т. состави-
ла 32 822 661 руб., стоимость внеоборотных средств или недвижимо-, 
го имущества — 22 006 226 руб., стоимость оборотных средств ~ 
10 816 435 руб. При этом србстве&яле средства предприодш да этот же 
период составили 16 345 121 а величина заемных Средств — 
16477 541руб. 

Горизонтальный анализ абсолютных и относительных показателей 
аналитического баланса показал, что за отчетный период имущество 
предприятия увеличилось на 1102 565 руб., или на 3,36%, в том чис-
ле за счет увеличения нематериальных активов на 691231 руб. (на 
8,20%) и прироста оборотного капитала - на 873 029 руб. (на 1,61%). 
При этом денежные средства увеличились на 596 085 (65,34%), а крат-
косрочные финансовые вложения — на 1004 955 руб. (75,77%). За-
пасы за этот же период увеличились всего на 104 015 руб. (2,72%). 
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Аналитический баланс ЗАО «Компания» 
Таблица 10.3 

Наименование статей: 
Абсолютные величины Относительные 

величины -Изменения 
Наименование статей: Начало 

года 
Конец 
года 

Начало 
года 

> Конец 
года 

Абсолютные 
величины Структура 

% к вели-
чине на 

начало года 

% к изме-
нению итога 

баланса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Внеоборотные активы 
1.1. Основные средства 7 144 923 7029 800 22,53 21,42 -115 123 -1,11 -1,64 -10,44 
1.2. Нематериальные активы 7 736 405 8427 636 24,4 25,68 691 231 1,29 8,20 62,69 
1.3. Прочие внеоборотные 
средства 

6 895 362 6548 790 21,74 19,95 -346 572 -1,79 -5,29 -31,43 

Итого по разделу 1 21 776 690 22 006226 68,65 67.05 229536 -1,61 1,04 20,82 
II. Оборотные активы ' . ' . . j - J - . . • — — 

2.1. Запасы 372&S4B 11;73 11,65 104 015 -0.08 2,72 9,43 
2.2. Дебиторская 
задолженность (платежи 
после 12 месяцев) 

2 224 772 3 073 478 7,01 9,36 848 706 2,35 
ч 

27,61 76,98 

Медленно реализуемые 
активы 

5 945 320 6 898 041 18,74 21,02 952 721 2,27 13,81 86,41 

2.3. Дебиторская -
задолженность (платежи 
до 12 месяцев) 

3 360 526 1 679 795 10,59 5,12 - 1 680 731 -5,48 -100,06 -152,44 

2.4. Краткосрочные 
финансовые вложения 

321 390 1 326 345 1,01 4,04 1 004 955 3,03 75,77 91,147 

2.5. Денежные средства 316170 912255 0,99 2,78 596 085 1,78 65,34 54,06 
Наиболее ликвидные активы 637 560 2 238 600 2,01 6,82 1 601 040 4,81 71,52 145,21 
Итого по разделу II 9 943 406 10 816435 31,35 32,95 873029 , 1,61 8,07 79,18 
БАЛАНС 31 720 096 32 822661 1 102 565 0,00 3,36 .100 

Окончание табл. 10.3 

1 , - , 2 3 • -4 :< ' 5 6 7 8 9 
III. Капитал и резервы 
3.1. Уставный капитал 30000 20 606 0.1 0,06 -9394 -0,03 -45,59 -0,85 
3.2. Добавочный и • 
резервный капитал 

14 «45132 14 €00600 46,8 42,65 -844 632 -4,15 -6,03 -76,61 

3.3„<Спец.фонды и целевые 
финансирования 

1 255 594 1 330 023 3,96 4,05 74429 0,09 5,60 6,75 

3.4. Нераспределенная 
прибыль 

425 360 993 992 1,34 3,03 568 632 ,1,69 57,21 51,57 

Итого поразделу III 16 556 086 16345121 52,19 49,80 -210 965 -2,40 -1,29 -Ш,13 
IV. Долгосрочные 
обязательства 

MJZOOOQO 10200000 32,1 31,08 0 —1,08 0,00 0 

V. Краткосрочные 
обязательства 
5.1. Краткосрочные кредиты 
и займы 
5.2. Кредиторская 
задолженность 

4 963 254 6276 785 15,65 19,12 1 313 531 3,48 20,93 119,13 

5.3. Прочие краткосрочные 
обязательства 
Итого по разделу V 4964 010 6 277541 15,65 19,13 Л 313531 3,48 20,92 119,13 
Всего заемных средств 15164 010 16477 541 47,81 50,2 1313 531 2,40 7,97 119,13 
БАЛАНС 31 720 096 32 822 661 1 102 565 0,00 3,36 100 



о Т ™ 1 обра^М' прирост оборотного капитала за отчетный период 
вЗАО «Компания» прой % е л ^ с ч е т увеличения наиболее ликвид-
гадаактивов, за год они Увеличились на 1601040 руб., или на 71,52%. 
Ощаует отметить, что за основные средства предпри-
ятия незначительно уме,% ш ш с ь £ n s 1 2 3 ^ 1 6 $ Г Р 

п о ^ 2 Г К а Л Ь Н Ь аНЭЛИЗ Оптического баланса ЗАО «Компания» 
' ^ Р̂УК̂ УРа совокупных активов предприятия характеризу-

^ ^ е Л Ь Н Ы М ПреВЬ^нием в их составе доли внеоборотных ак-
C0CтаBИЛ1, * рнец анализируемого периода 67,05%, 

при этом их доля незначйДн0 уменьшилась в течение периода на 
^ т н ь к > * т в о в «имуществе ЗАО «Компания» со-

СТаВЛЯСТ UQ v-гщвтт ountiTiK. J _ _ _ 

чившись —множительную динамику wicavci шмсши 
значительное уменьшение ̂  отчетный период краткосрочной деби-
торской задолженности j ш щ р у б .> И Л И На 100,06%, В струк-
туре имуществапоелппиятъ„ _ ' _ ' с лог» х ""1 деоиторская задилженншлъ i4kjkeумсшг-

К р ° М е Ч такжеся^ет отметить, что доля наибо-
а К Ш В 0 В ^Чувдеи^щества предприятия растет 

быстр^, чем доля медлен^ (^«л^клвенАо 4,81 

„ ^ Т Г Т 1 балаНс^на начало года характеризовалась преоб-
Я т к Я У ^ УДСЛЬНЫМ Ве<*м собственных источников средств 
т ™ Г ? ' ДНаКО ДОЛЯ отчетныйпериод в общем объеме иму-
Е ^ Я Е Е ? ? * На2^0%, составив 49,80%. Размер з а е ^ спелпш щ пгпктшй п м в ^ > ' • ~ 

ства Струк-
* с " " « и е шнсшкяи периода i i j j c x c u i i c u w ряд ил-» j 

менений, дая более тЩательного a t t a j m 3
F

a „еобходимо изучить 
структуру кредиторской з^сщженнй^ (табл. 10.4). "j 
J ^ ^ S ! ^ 1 0 4 показал, Ш за отчетный период рост за-1 
доюшшосги ЗАО «Компания, наб^одался по веем пХциям к р е -
диторских расчетов, за и с к ^ щ ^ задолженности по социальному 1 

^ ь на прежнем уровне, Так, кредиторская ! 
ад^ен^ перед п о с ^ ^ ^ подр^чиками^ от^нь^пе- | 

J* г и ъ м п я п Ш а к ,24%)> задолженность перед бюджетом - ! 
B t m ^ ^ i ^ Ac о ^ прочими кредитора- ' 

^ Р У б ' (37'53%). В целом размер кредиторской за-
n l f s v Z S ? * отчетныйпериодувелотился на 
^ „ ^ „ L т и т ' В структуре имущества предприятия доля • 
кредиорской задолженности „аконед отчетного тршдасоставляет : 
19,12%, увеличившись на 3,4^% п о сравнению с началом периода. 
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Таблица 10.4 
Структура кредиторской задолженности ЗАО «Компания» 

Кредитор-
ская задол-
женность 

Абсолютная 
величина 

Относительная 
величина Изменение 

Кредитор-
ская задол-
женность Начало 

периода 
Конец 

периода 
о Э 

I f Ко
не

ц 
пе

ри
од

а Абсо-
лютные 

вели-
чины 

Струк-
тура 

%к 
началу 

периода 

Всего , 4 963 254 6 276 785 15,647 19,12 1 313 531 3,48 20,93 
Поставщики 
и подряд-
чики 

1652490 1 888 982 5,2096 5,76 236492 0,55 12,52 

Векселя к ' 
уплате 0 0 Я 0 0 0 0 • ' 
Задолжец? 
ностьпцрвд 
дочерними и 
эввиойМняви1 

общееяими 

- 0 0 

•I 

0 0 0 

Задолжен-
ность^ 
оплат* 
труда 

364 583 440 505 3,6666 4,07 75922 0,41 17,24 

Задопжто-
носгьпо 
социально-
му страхо-
ванию 

104 525 104 525 <№295 0,32 0 -0,01 0 

Задолжен-
ность перед 
бюджетом 

1781082 2114184 5.5845 6,44 362'302 0,89 16,68 

Авансы 
полученные 

," , 0 0 0 0 0 

Прочие 
кредиторы Л 078 775 1 728 590, §.4041 5,27 «48815 1,86 37,53 
Баланс 31720096 32822661 - 1102565 0 3,36 

Контрольные вопросы 
1. Что представляет собой общая оценка финансового состояния 

предприятия? 
2. Каким образом в процессе осуществления анализа гогЬвится ана-

литический баланс? 
3. Какие показатели являются обязательными для аналитического 

баланса предприятия? 
4. Какие характеристики финансового состояния предприятия 

можно получить непосредственно из аналитического баланса? 
5. ЧтотакЬе горизонтальный анализ баланса? . < 
6. Что представляет собой анализ структуры баланса? 
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Глава 11. Анализ финансовых результатов 
деятельности предприятия 

11.1. Сущность анализа финансовых результатов 

В условиях рыночных отношений целью предпринимательской де-
ятельности является получение прибыли. В соответствии с законода-
тельством Российской Федерации предпринимательская деятельность 
означает инициативную самостоятельность предприятий, направлен-
ную на получение прибыли. 

Финансовый результат — это обобщающий показатель анализа и 
оценки эффективности деягелыюстн предпринимательской организа-
ции. К финансовым результатам относятся следующие показатели: ва-
ловая прибыль, прибыль от продаж» прибыль до налогообложения, 
прибыль от обычной деятельности (прибыль после налогообложения), 
нераспределенная прибыль. 

•Показатели финансовых результатов характеризуют абсолютную 
эффективность хозяйствования предприятия по всем направлениям 
ею Деятельности: производственной, сбытовой, снабженческой, фи-
нансовой и инвестиционной. Они составляют основу экономическо- J 
го развития предприятия и укрегшенюкего финансовых отношений со | 
всеми участниками предпригешагтельекой деятельности. 

. Прибьиш обеспечивает возможносш самофинансирования, удов-
летворения материальных и социальных потребностей собственника:1 

ным Источником формирования дохсда» бюджета (федерального, рес-
публиканского, местного) и погашения долговых обязательств ор%Ц 
низации перед банками, другими кредиторами и инвесторами. Та 
образом, показатели прибыли являются важнейшими в системе оцен* 
ки результативности деятельности предприятия, степени его надежно 
ста и финансового благополучия. 

сти предприятия. Предприятие может произвести большой объему 
продукции, однако, если она не будет реализована или реализована i 
цене, не обеспечивающей получение прибыли, то предприятие ока- if 
жегся в тяжелом финансовом состоянии. Прибыль—это показатель»! 
который наиболее полно отражающий эффективность производства, 
объем и качество произведенной продукции, состояние производи-
тельности труда, уровень себестоимости. Поэтому одна из важнейших 
составных частей анализа финансового состояния предприятия—ана-
лиз финансовых результатов его деятельности. 
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Однако для пользователей бухгалтерской отчетности нужны разные 
показатели финансовых результатов, например: администрацию пред-
приятия интересует полученная прибыль, ее структура и факторы, воз-
действующие на ее величину, налоговые органы—достоверная инфор-
мация о всех слагаемых налогооблагаемой базы прибыли; потенциаль-
ных инвесторов — вопросы качества прибыли, т.е. устойчивости и 
надежности получения прибыли в ближайшей перспективе, д ля выбо-
ра и обоснования стратегии инвестиций, направленной на минимиза-
цию потерь и финансовых рисков от вложений в активы анализируе-
мого предприятия. 

Аналйз финансовых результатов деятельности предприятия вклю-
чает. 

* исследование изменений каждого показателя за текущий анали-
зируемый период; 

* исследование структуры соответствующих показателей и их изме-
нений; 

• щучение динамики изменения показателей финансовых резуль-
татов за ряд отчетных периодов; 

• выявление факторов и причин изменения показателей прибыли 
и их количественная оценка. ^ 

Как уже было сказано одшмиз финансовых результатов деятель-
ности предпринимательской организации является валовая прибыль, 
которая рассчитывается как разность между выручкой at прод аж и се-
бестоимостью реализованной продукции. 

Прибыль от продаж - это разность между выручкой от продаж и 
полной себестоимостью реализованной продукции. Полная себестои-
^коотьреализованнойпродукции включает: ^ 

• себестоимость реализованной продукции; 
•коммерческие расходы; 
• управленческие расходы. , 
Прибыль/убыток) от прочей реализации. Упредприятия могут об-

разоваться излишние материальные ценности в результате изменения 
объема производства, недосолов в системе снабжения, реализации и 
других причин. Длительное хранение этих ценностей в условиях ин-
фляции привсдиг ктому, что выручка от их реализации окажется ниже 
цен приобретения. Поэтому от реализацш^ ненужных товарно-матери-
альных ценностей образуются не только прибыль, но и убытки. 

Прибыль от реализации излишних основных фондов исчисляется 
как разница между продажной ценой и первоначальной (или остаточ-
ной) стоимостью фондов, которая увеличивается на соответствующий 
индекс, законодательно устанавливаемый в зависимости от темпов ро-
ста инфляции. "V 
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Прибыль (убыток) от внереализационных операций рассчитывается в 
виде разницы между доходами и расходами по внереализационным 
операциям. Полученная предприятием общая сумма прибыли распре-
деляется между предприятием и федеральным, региональным и мест-
ным бюджетом путем уплаты налога на прибыль. 

Прибыль до налогообложения представляет собой разность между 
доходами и расходами от основной производственной, финансовой 
или инвестиционной деятельностщгредпринимательской организа-
ции. ' 

Прибыль отобычной деятельности или прибыль после налогообло-
жения рассчитывается как разностьмежду прибылью до налогообло-
жения и суммой налога на прибыль. 

Нераспределенная (чистая) прибыль - это разность между суммой 
прибыли от обычной деятельности и чрезвычайными доходами и чрез-
вычайными расходами предпринимательской организации. Нераспре-
деленная прибыль является конечным финансовым результатом дея-
тельности организации. ( 

11.2. Методы анализа прибыли 

Анализ прибыли предприятия подразделяется на отдельные виды 
в зависимости от организации его проведения, объектов анализа, мас-
щтабовитд. / 

По о р г а н и з а ц и и п р о в е д е н и я выделяют внутренний и 
внешний анализ прибыли. 

Внутренний анализ проводится менеджерами предприятия или его 
собственниками с использованием всей совокупности имеющихся 
информативных показателей (включая данные управленческого уче- ' 
та). Результаты такого анализа, как правило, представляют коммерчес-, > 
igro тайну предприятия. Внешний анализ могут осуществлять аудитор^ 
ские фирмы, банки, налоговые органы, страховые компании, причем 
у каждого субъекта внешнего анализа могут быть свои индивидуаль-
ные цели. Источником информации для проведения такого анализа 
являются данные финансового учета и отчетности предприятия. 

По периоду п р о в е д е н и я анализ прибыли Подразделяется 
На предварительный, текущий и последующий. Предварительный ана-
лиз связан с изучением условий формирования прибыли, ее распреде» , 
ления или предстоящего использования. Как правило, речь идет о 
предварительном расчете ожидаемой прибыли по коммерческим сдел-
кам, финансовым и инвестиционным операциям, планируемых пред-
приятием в будущем. Текущий (или оперативный) анализ прибыли 
проводится в процессе осуществления произшдсгвенно-хозяйственной 
деятельности предприятия с целью оперативного воздействия на фор-
мирование или использование прибыли. Последующий (или ретрос-
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пективный) анализ осуществляется обычно за отчетный период (квар-
тал, год) и позволяет полнее проанализировать результаты формирова-
ния и использования прибыли предприятия в сравнении с предвари-
тельными текущим ее анализом, так как основан на результатах фи-
нансовой отчетности. 

По объектам анал и за выделяют анализ формирования и 
анализ распределения и использования прибыли. Анализ формирова-
ния прибыли проводится, как правило, в разрезе основных сфер дея-
тельности предприятия—операционной, инвестиционной, финансо-
вой. Он является основной формой анализа для выявления резервов 
повышения уровня прибыли предприятия. Анализ распределения и ис-
пользования прибыли проводится по основным направлениям исполь-
зования и призван выявить уровень потребления прибыли собственни-
ками и работниками предприятия, общий уровень ее капитализации 
и KOHKjXTHHe формы ее производственного потребления в инвесгаци-
онных целях. 

По мас штаб а м выделяют анализ прибьиш по предприятию в 
целом,поего структурным подразделениям и по отдельным операци-
ям. Анализ прибыли по предприятию в целом исследует формирование, 
распределение и использование Прибыли на пред приятии без выделе-
ния отдельных его структурньре, подразделений; анализ прибыли по 
отдельным структурным «офоэйеденмял. Предметом ттю& прибыли 
по отдельным операциям, осуществляемым предприятием, может быть 
прибыль по отдельным коммерческим сделкам предприятия; отдель-
ным операциям, связанным с краткосрочными или долгосрочными 
финансовыми вложениями; отдельным завершенным проектам и др. 

11.3. Анализ динамики и структуры финансовых 
результатов деятельности предприятия 

При анализе финансовых результатов деятельности предприятия 
исследуются: 

• абсолютная величина прибыли. Если она положительна, пред-
приятие работает Прибыльно, если отрицательна убыточно; 

• динамика показателей прибыли предприятия за текущий анализ 
зируемый период, которая свидетельствует обухудшении или улучше-
нии финансового состояния предприятия; 

• структура прибыли; 
• влияние отдельных факторов на динамику прибыли. 

Анализ уровня, динамики и структуры финансовых результа-
тов. Для анализа и оценки уровня и динамики показателей прибыли 
составляется таблица, в которой используются данные бухгалтерской 
отчетности предприятия, представленные в отчете о прибылях и убыт-
ках (форма №2) (табл. 11.1). , 
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Таблица 10.4 
Динамика показателей прибыли 

Аналогичный 
период 

лрошлогб года 

Изменение 
Показатель Отчетный 

период 
Аналогичный 

период 
лрошлогб года абсолютное 

отчетный период 
к предшествую-

щему, % 
п, п, По ^ П,-По ГУПох 100% 

О, 

Общий финансовый результат отчетного период а отражается в от-
четности в развернутом виде и представляет собой алгебраическую 
сумму прибыли (убытка) от реализации продукции (работ, услуг), ре-
ализации основных средств, нематериальных активов и иного имуще-
ства и результата от другой финансов деятельности, прочих внереа-
лизационных операций. 

При анализе динамики показателей прибыли в первую очередь 
оценивается рост показателей прибыли за анализируемый период, а 
затем отмечаются положительные и негашеные изменения в динами-
та финансовых результате». 

Для анализа уровня и д инамики прибыли ЗАО «Компания» необ-
ходимо, используя приложение 2, подготовить таблицу, на основе ко-
торой и будет проведена оценка за анализируемый отчетный период 
(табл. 11.2). 

Из данных табл. 11.2 видно, что в отчетном периоде прибыль до 
налогообложения ЗАО «Компания» составила 705 396 руб., по отно-
шению к предшествующему периоду ежа уменьшилась на 13,2%. Со-
ответственно нераспределенная прибыль также уменьшилась на 19,4% 
и составила 458 508 руб. 

Следует отметить, что по отношению к аналогичному периоду 
прошлого года выручка от продаж продукции выросла на 123,5% 
(1342 288 руб.), однако себестоимость продаж продукции,растет опе-
режающими темпами (130,1%), чгопривело к снижению прибыли от 
реализации прЬдукции в отчетном периоде на 10,8%, 

Прибыль от финансово-хозяйственной д еятельности также умень-
шилась в отчетном периоде на 11,9%. Однако при этом положитель-
ной динамикой является уменьшение операционных расходов на 
3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Кроме того, прибыль от внереализационных операций в отчетном 
периоде составила всего 1919 руб. (13,5% от аналогичного периода 
прошлого года). Увеличение внереализационных расходов, таким об-
разом, привело к снижению прибыли отчетного периода на 2,4% 
(89,2% - 86,8). 
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Таблица 13.10 
Динамика прибыли ЗАО «Компания» 

Показатель Отчетный 
период 

Аналогичный 
период 

прошлого 
года 

Изменение 
Показатель Отчетный 

период 

Аналогичный 
период 

прошлого 
года 

абсо-
лютное 

отчетный период 
к предшествую-

щему, % 
Выручка от продаж 
продукции (работ, 
услуг) за минусом 
НДС, акцизов 7 050 462 5708174 1 342 288 123,5 
Себестоимость 
продаж товаров, 
продукции, работ, 
услуг V 6223 332 4781 850 1 441 4&2 130,1 
Валовая прибыль 827 130 926 324 -99194 89,2 
РаооддыОерисда 
(коммерческие и 
управленческие) 
Прибыль (убыток) ОТ 
продаж 827 130 t . 926324 -99194 89,2 
Сальдо 
операфюнных 
реадаадаггев -123653 т -128109 4456 96,5 
Прибыль (убыток) от 
фийанбЬво-
хоаяйственной 
деятельности 703477 f. 798 215 -94 738 88,1 
Сальдо 
внереализационных 
результатов 1919 14116 -12197 13,5 
Прибыльдо 
налогообложения 705 396 812331 -106935 86.8 
Прибыль от обычной 
деятельности 458 508 568 632 -110-124 80,6 
Неркяфеделвнмнг 
прибыль 458 508 568632 -110124 80,6 

Анализ структуры прибыли предприятия. Для анализа структу-
ры прибыли необходимо также на основе данных отчета о прибылях 
и убытках (ферма № 2) подготовить таблицу (табл. 11.3). 

' Таблица 11.3 
Структура прибыли 

Показатель 
Отчетный период Аналогичный период 

прошлого года Оппонент Показатель Абсолютное 
значение 

Удельный 
вес* % 

Абсолютно 
означение 

Удельный 
вес, % 

Оппонент 

По-всего 
В том числе: 

п, 

rv 

V 
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В данную таблицу включаются такие обобщенные показатели, как: 
П0 — прибыль (убыток) до налогообложения; 
Пп — прибыль от продаж; 
Пф,, — прибыль от финансовых операций (рассчитывается по форме 

№ 2 как стр. 60 + стр. 80 — стр. 70); 
П — прибыль от прочей реализации (рассчитывается по форме 

№ 2 как стр. 90 - стр. 100); 
Пфад — прибыль от финансовохозяйственной деятельности (рас-

считывается как Прп + П ^ + П^); 
Пш — прибыль от внереализационных операций (рассчитывается 

по форме № 2 как стр. 120 - стр. 130); , 
Д, - нераспределенная (чистая) прибыль. 
Уделышй вес (У) каждого показателя прибыли (Ш к общей при-

были (П,,) рассчитывается по формуле У(. = П(./П0 • 100% в базисном 
и отчетном периодах Отклонение УДЕЛЬНОГО веса рассчитывается как 
разница между удельным весом отчетного периода и удельным весом 
базисного периода. !* ' 

При анализе структуры прибыли отчетного периода необходимо 
проанализировать удельный вес ее отдельных составляющих. Позитив-
ным считается высокий удельный вес прибыли от продаж продукции. 
На предприятиях, испытывающих финансовые трудности, в составе 
прибыли до налогообложения, как правило, высока доля внереализа-
ционных доходов. Такие предприятия обеспечивают самофинансиро-
вание реализацией собственного имущества или сдачей его в аренду. 

Таблица 11.4 
Структура прибыли ЗАО «Компания)» 

Показатель 
Отчетный период Аналогичный период 

прошлого гада 
* 

Отклоне-Показатель Абсолютное Удельный Абсолютное Удельный ние, % 
значение вес.% значение вес, % 

Прибыль (убыток) 
of46tHoro периода - • 

всего 705 396 100 812 331 100 
В том числе: • -

Прибыль (убыток) 
от продаж 827 130 117,2 926324 114,0 3,2 
Прибыль от 
финансовых, 
операций — — — — — 

Прибыль от прочей 
реализации -123 653 17,5 -128109 15,7 1,8 , 
Прибыль от 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 703477 99,7 798 215 98,2 1,5 
Прибыль от 
внереализацион-
ных операций 1919 0,2 14116 1.7 -1,5 
Чистая прибыль 458 508 65,0 568 632 70,0 -5.0 
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> Анализ структуры прибыли ЗАО «Компания». Изменения в 
структуре прибыли ЗАО «Компания» характеризуются данными 
табл. 11.4, из которых следует, что в отчетном периоде произошли по-
ложительные изменения в структуре прибыли данного предприятия. 
На 3,2% увеличилась доля прибыли от продаж продукции, на 1,8% 
возросла доля прибыли от прочей реализации. Однако в отчетном пе-
риоде уменьшились доли прибыли от внереализационных операций 
(на 1,5%) и прибыли, остающейся в распоряжении предприятия (чи-
стой) —на 5% по сравнению с предшествующим периодом. 

11.4. Факторный анализ прибыли от реализации 
продукции (работ, услуг) 

Прибыль от реализации товарной продукции в общем случае нахо-
дится под воздействием таких факторов, как изменение объема реали-
зации; структуры продукции; отпускных цен на реализованную про-
дукцию; цен на сырье, материалы, топливо, тарифов на энергию и пе-
ревозки; уровня затрат материальныхи трудовых ресурсов. 

Методика формализованного расчета факторных влияний на при-
быльог реализации продукции, разработанная АД; Шереметом*, со-
стоите следующем. 

1 Сначала осуществляется расчет общего изменения прибыли (ДП) 
от реализации продукции: 

ДП = П1 — П0, 
где n j и П0 — прибыль соответственно отчетного и базисного пе-

риодов. 
2. Далее рассчитывается влияние на прибыль изменений отпускных 

цен на реализованную продукцию (ДП^: 
ДП, 

где р-цена изделия; 
q—количество изделий; 
1р1д1ш 1р0д{ — реализация в отчетном году в ценах соответствен-

но отчетного и базисного периодов. 
3. Следующим этапом рассчитывается влияние на прибыль измене-

ний в объеме продукции (ДП2) (собственно объема продукции в оцен-
ке по плановой (базовой) себестоимости): 

ДП2 = П0*, - П0 = n 0 ( ^ - 1), 
где К{ - коэффициент роста объема реализации продукции: 

= ^i.Q/Q' 
> * Шеремет А.Д., Сайфулиы Р.С. Финансы предприятия: Учеб. Пособие. - М.: 

ИНФРА-М, 2000. 
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где Cj 0 — фактическая себестоимость прод аж продукции за отчет-
ный период вценах и тарифах базисного периода; 

С0 — себестоимость базисного периода. 
4. Далее рассчитывается влияние на прибыль изменений в объеме 

продукции, обусловленных изменениями в структуре продукции 
(ДПз): 

ДП3 = П 0 ( К , - К , ) , 

где Aj — коэффициент роста объема продаж в оценке по отпуек-
ным ценам: 

где Р10 — реализация в отчетном периоде по ценам базисного пе-
риода; 

PQ—реализация в базисном периоде. 
5. Далее оценивается влияние нЗприбыль экономии от снижения 

себестоимости продукции (ДЦ )̂: \ 
дп4 = с1 > 0-с„ 

ще С, 0 - себестоимость продаж продукции отчетного периода в 
ценах й условиях базисного периода; 

Cj — фактическая себестоимость проданной продукции отчетно-
го периода. 

6. На последнем этапе осуществляется расчет влияния на прибыль 
изменений себестоимости за счет структурных сдвигов в составе про-
дукции (АП^: 

ДП5 = CqKJ — С, 0. 
Отдельным расчетом по Данным бухгалтерского учета определяет-

ся влияние на прибыль изменений цен на материалы и тарифов на ус-
луги (ДП^, а также экономии, вызванной нарушениями хозяйствен-
ной дисциплины (ДП7). Сумма факгрршх отклонений дает общее из-
менение прибыли от продаж за отчетный период, что выражается 
следующей формулой: 

Д П - П 1 — П 0 = A l l j + ДП 2 + M I j + ДП 4 + ДП5 + ДП 6 + ДП7 , 

илиДП — ЕДП,, 
ще ДП — общее изменение прибыли; 
П;.—изменение прибыли за счет /-го фактора. ' 
В табл. 11.5 приведены исходные данные для факторного анализа 

прибыли от продаж продукции ЗАО «Компания». 
В целом за отчетный период прибыль от продаж уменьшилась на 

99 194 руб. 

236' 



Таблица 11.5 
Факторный анализ прибыли ЗАО «Компания» 

Показатель По базису 
По базису на 
фактически 

реализованную 
продукцию 

Фактичес-
кие данные 
по отчету 

Фактические 
данные с коррек-

тировкой на 
изменение цен 

1. выручка (нетто) от 
продажи товаров, 
продукции, работ, 
услуг 5 708174 6159119 7 050 462 6159119 
2. Полная 
себестоимость 
продаж тМаров, 
продукции, работ, 
услуг 4781 850 5097 452 6223332 4921545 
3. Прибыль, (убыток) 
от продаж 926324 1061667 827 130 1237574 

Определим степень влияния на прибыль следующих факторов: 
1) изменение (рост) отпускных цен на продукцию — определяется 

как разность между выручкой от продаж по отчету в фактически дей-
ствующих ценах и ценах базисного период а. В нашем примере изме-
нение составляет +891 343 руб. (7 050 462 - 6 159 119) и отражает 
рост цен в результате инфляции; 

2) изменение (рост) цен т материалы, тарифов на энергию, перевоз-
ки и пр. — рассчитывается с использованием д анных о себестоимости 
продукции. В данном примере влияние данных факторов составляет 
1301 787 руб. (6 223 332- 4 921 545); . 

3) изменение прибыли вследствие нарушения хозяйственной дисцип-
лины (570>,7 руб.) - устанавливается с помощью анализа данных ую-
та о доходах и расходах вследствие нарушений стандартов, техничес-
ких условий, невыполнения мероприятий по охране Труда, технике 
безопасности; 

. 4) изменение объема продаж Продукции в оценке по базисной пол-
ной себестоимости - для расчета исчисляют коэффициент роста 
объема реализованной продукции в оценке по базисной себестои-
мости. Для данного предприятия К, = 1,065 (5 097 452/4 781 850). 
Соответственно изменение объема реализации продукции в оцен-

_ ке по базисной полной себестоимости рассчитывается следующим 
образом: 926 324 • 1,065 - 926 324 и составляет 60 211 руб.; 

5) изменение объема продаж продукции за счет структурных сдвигов 
в составе продукции—для расчета необходимо рассчитать коэффици-
ент роста объема реализации в оценке по отпускным ценам. Для ЗАО 
«Компания» К2 = 6 159 119/5 708 174 = 1,078. Соответственно 
изменение объема продаж продукции за счет структурных сдвигов в 
составе продукции составляет 12 042 руб. (926 324 х (1,078 — 1,065»; 

237 



\ 

6) уменьшение затрат на 1 руб. продукции, составляющее 175 907 руб. 
(5 097 452 — 4 921 545), — определяется как разность между базисной 
полной себестоимостью фактически реализованной продукции и факти-
ческой себестоимостью, исчисленной с учетом изменения цен на мате-
риальные и прочие ресурсы; 
' 7) изменение (уменьшение) себестоимости за счет структурных сдви-
гов в составе продукции составило 57 382,3 руб. (4 781 850 • 1,078 -
- 5 097 452). 

Далее представлены результаты анализа влияния факторов на при-
быль от продаж ЗАО «Компания», руб.: 

Отклонение прибыли - всего 99194 
В том числе за счет: 
изменения отпускных цен на продукцию 891 343 
изменения цен на материалы и тарифов 1301787 
нарушений хозяйственной дисциплины 5707,7 
изменений объёма реализации продукции 60 211 
изменения структуры продукции 12 042 
снижения уровн^ затрат (режима экономии) 175 907 
изменения структуры затрат 57 882 
Как уже отмечалось, общее отклонение по прибыли составляет 

99194 руб., что балансируется по сумме факторных влияний: 
99 194 = 891 343 - 1 301 787 + 5707,7 + 60 211 + 12 042 + 

+ 175 907 + 57 382,3. 

Как видно из приведенных данных, наибольшее влияние на от-
клонение-прибыли оказали ценовые факторы. 

11.5. Анализ финансовых результатов от прочей 
реализации, внереализационной деятельности 
й финансовых вложений 

Финансовые результаты от прочей реализации возникают по опера-
циям с имуществом предприятия. К ним относятся: прибыль (убыток) 
от реализации основных средств, нематериальных активов, производ-
ственных запасов, финансовых активов и иною имущества; списание 
основных средств по причине моральною износа, сдача помещений в 
аренду, содержание законсервированных производственных мощнос-
тей и объектов, аннулирование производственных заказов(Договоров), 
прекращение производства, не давшего продукции. Доходы по пере-
численным операциям и затраты, связанные с получением этих дохо-
дов, показываются в отчете о прибылях и убытках развернуто по Ста-
тьям «Прочие операционные доходы» и «Прочие операционные рас-
ходы». При этом данные по операционным доходам показываются за 
минусом сумм налога на добавленную стоимость. 



В составе операционных доходов и расходов отражаются также ре-
зультаты переоценки имущества и обязательств, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте (курсовые разницы), а также сумма 
причитающихся к уплате за счет финансовых результатов отдельных 
видов налогов и сборов. 

- При получении убытков от прочей реализации, связанных с пре-
вышением операционных расходов над доходами, следует установить 
причины образования этих убытков, для того чтобы не допустить их 
в дальнейшем. Причинами образования убытков от реализации иму-
щества предприятия являются, к&к правило, снижение качества и по-
требительских свойств имущества в результате небрежного хранения. 
Операционные расходы, связашще с аннулированием производствен-
ных закаэбв (договоров), прекращением производства, обычно возни-
кают в результате отсутствия материальных ресурсов, падения спроса на 
1фоизщ^ймуЮ предприятием тфдукцию. 

За анализируемый Период^* ЗАО «Компания» операционные 
дохода увеличились почти в #ва раза (с 17 865 До 37032 руб.), од-
нако При этом незначительно увеличились и операционные расхо-
ды с 145 974 до 160 685 руб. Вцелом же предприятие несет убыт-
ки от прочей реализации. 

Результаты от финансовойедаятельности образуются на предприя-
тии, если оно имеет финансовые вложения в ценные бумаги других 
организаций или принимает участие в совместной деятельности. Сум-
мы начисленных в соответствие договорами к^галучению (к уплате) 
дивиденда (процентов) по обгойациям, депозитам отражаются в отчете 
о прибылях и убытках по статьям «Проценты к получению» и «Про-
центы к уплате». Доходы, псддеЗкащие получению пЬ акциям по сро-
ку, в соответствии с учредитовлдами документами отражаются тамже 
по статье «Доходы от участия в других организациях». 

Анализируемое предприятие ЗАО «Компания» за отчетный пери-
од не имело финансовых вложений в ценные бумаш, а также не при-
нимало участия в деятельности других предприятий. 

Финансовые результаты от внереализационных операций являются 
составной частью прибыли, получаемой предприятием, и соответ-
ственно отражаются в отчете о прибылях и убытках за текущий пери-
од. Перечень доходов и расходов от внереализационных операцийут-
вержден в Законе РФ «О налоге на Прибыль пред приятий и органи-
заций». В состав доходов (расходов) от внереализационных операций 
включаются доходы, получаемые от долевого участия в деятельности 
других предприятий, от сдачи имущества в аренду, доходы (дивиден-
ды, проценты) по акциям, облигациям и иным ценным бумагам, при-
надлежащим предприятию, прибыль, полученную инвестором при 
исполнении соглашения о разделе продукции, а также другие доходы 

/ 
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(расжщы) от операций, непосредственно не связанных с производством 
продукции, услуг, выполнением рабогг, продажей имущества. 

В состав доходов от внереализационных операций включаются так-
же суммы средств, полученные безвозмездно от других предприятий 
при отсутствии совместной деятельности, за исключением: средств, за-
числяемых в уставные фонды предприятий его учредителями в поряд-
ке, установленном законодательством; средств, полученных в качестве 
безвозмездной помощи (содействиями подтвержденных соответствую-
щим удостоверением; средств, полуденных от иностранных организа-
ций^ порядке безвозмездной помоги российским образованию, на-
уке и культуре; средств, полученных приватизированными предпри-
ятиями в качестве инвестиций в результате проведения 
инвестиционных конкурсов (торгов); средств, перед анных межау ос-
новным и дочерними предприятиями цри условии, что доля основно-
го предприятия составляет более 505| в уставном капитале дочерних 
предприятий; средств, передаваемых«а развитие производственной и 
непроизводственной базы в пределах фщого юридического лиДО-

Квнереализационным расходам ог^юсятся: штрафы, пени, неустой-
ки за нарушение условий договоров, которые признаны предприяти-
ем-дсшжником; возмещаемые убытки, причиненные предприятием; 
убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году; суммы дебиторс-
кой задолженности, по которой истек срок исковой давности; другие 
долги, нереальные для взыскания; курсовые разницы, возникающие 
при переоценке в установленном порядке имущества и обязательств, 
выраженных в иностранной валюте; убытки от списания ранее присуж-
денных долговпо хищениям, по которым исполнительные докумен-
ты возвращены судом в связи с несостоятельностью ответчика; убытки 
от хищений материальных и иных ценностей, виновники которых по 
решениям суда не установлены; судебные расходы и т.п. 

Внереализационные финансовые результаты, как правило, не пла-
нируются, поэтому анализ сводится к сравнению сумм в динамике за 
несколько периодов. Анализ внереализационных доходов и расходов 
следует проводить по каждому виду, при этом основное внимание дол-
жно быть сосредоточено на внереализационных расходах. Необходи-
мо установить причины потерь и проверить правильность и обоснован-
ность отнесения Их на убытки. При анализе уплаченных штрафов, 
пени и неустоек за нарушение условий хозяйственных договоров не-
обходимо выяснить, кому и за что уплачены эти суммы и кто являет-
ся виновником. 

Убытки от выплаты штрафов возникают в евязи с нарушением от-
дельными службами договоров с другими предприятиями, организа-
циями и учреждениями. При анализе устанавливаются причины невы-
полнения обязательств, принимаются меры для предотвращения допу-
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щенных ошибок. Изменение суммы полученных штрафов может про-
изойти не только в результате нарушения договорных обязательств по-
ставщиками и подрядчиками, но и по причине ослабления финансо-
вого контроля со стороны предприятия в отношении их. Поэтому при 
анализе д анного показателя следует проверить, во всех ли случаях на-
pyi тения договорных обязательств поставщикам были предъявлены 
сос гветствующие санкции. 

Убытки от списания безнадежной дебиторской задолженности воз-
ни сают обычно на тех предприятиях, где постановка учета и контро-
ля $а состоянием расчетов находится на низком уровне. Прибыли 
(убытки)! прошлых лет, выявленййве в текущем году, также сввдетель-

лиз 
вичныядокументов. 

В здаэвочеи!^ анализа mepealfea^ 
разрабатываются конкретные мб|Ь:приятия, направленные на предуп-
реждение и сокращение убытков^ потерь or внереализационных опе-
раций и увеличение прибыли оГ Долго- и краткосрочных финансовых 
вложений. 

За отчетный период на анащдаруемом предприятии (ЗАО «Ком-
пания») произошло значительное уменьшение внереализационных 
доходов с 15 735 до 2678 руб., фйиветственно уменьшились и внере-
ализационные расходы с 1619j&759 руб. Однако сниженйерасходов 
незначительно по сравнению стё&впами снижения внереализационных 
доходов. 1 [ г 

Контрольные вопросы V 
1. В чем сущность анализа финансовых результатов предприятия? 
2. Что включает в себя анализ финансовых результатов? 
3. Какие виды прибыли вы знаете? 
4. Какие факторы влияют на величину валовой прибыли предпри-

ятия? ; 
5 Какие существуют методы анализа прибыли? 
6. Каким образом осуществляется анализ динамики финансовых 

результатов? 
7. Как проводится анализ структуры финансовых результатов? 
8. Что представляет собой факторный анализ прибыли? 
9. Как анализируются прочие операционные и внереализационные 

результаты? 
10. Что такое внереализационные доходы пред приятия? 

v 
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Глава 12. Анализ рентабельности 
предприятия 

12.1. Показатели рентабельности 

Ю-Эффективность хозяйственной деятельности предприятия и эко 
мическая целесообразность его функционирования напрямую связа-
ны С его рентабельностью, о которой можно судить по прибыль» 
или доходности капитала, ресурсов ши продукции предпр] 
ской фирмы. Рентабельность - это%носительный показать® 
доходности предприятия, он характеризует эффективности работы 
предприятия в целом, доход ность разданных направлений деятельно-
сти (производственной, коммерческой, инвестиционной и тд.^. 

Рентабельность, в отличие от пришли, полнее отражает окончатель-
ные результаты хозяйствования, так |«ак показывает соотношение эф-
фекта с наличными или потребленными ресурсами. Показатель абсо-
лютной суммы прибыли при анализе результатов деятельности пред-
Приятия не может полностью охарактеризовать, хорошо или плохо оно 
работало, так как неизвестен вьшовдедрый объем работ. Только соот-
ношение прибыли и объема выполненных работ, характеризующееся 

сгаенную деятельность щредгфиятияв^етном году, сравнить с резуль-
татами отчетных периодов, а также определить место анализируемого 
предприятия среди других предприятий отрасли. Показатели рента-
бельности используют для оценки деятельности предприятия и как 
инструмент в инвестиционной полило» и ценообразовании. 

Оценка рентабельности предприятия может производиться с помо-
щью следующих показателей. 

1, Рентабельность продукции (Р^) — исчисляется как отношение 
прибыли от продаж продукции к полной себестоимости этой продук-
ции. Применение этого показателя рентабельности наиболее рацио-
нально при внуфихозяйственных аналитических расчетах, контроле за 
прибыльностью (убыточностью) отдельных видов изделий, внедрении 
в производство новых видов продукции и снятии с производства неэф-
фективных изделий. 

Рентабельность продукции исчисляется по формуле 
Р„р=(П„/Сп)100%, 

где Пп - прибыль от продаж продукции, работ, услуг, руб.; 
Сп — полная себестоимость реализованной продукции, руб. 
Учитывая, что прибыль связана как с себестоимостью изделия, так 

и с ценой, по которой оно реализуется, рентабельность продукции мо-
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жег быть исчислена как отношение прибыли к стоимости реализован-
ной продукции по свободным или регулируемым ценам, т.е. к выручке 
от продаж. Поэтому следующий показатель рентабельности называет-
сярентабельносгью продаж. 

2. Рентабельность продаж (оборота) - Ри: 
Рп = П„/В • 100%, 

где В - выручка от продажи продукции, работ, услуг. 
Данный коэффициент показывает, сколько прибыли приходагся на 

едйницу|зеалюуемой продукции. Росгпоказателя является свидетель-
ством или роста цен на прсдукцйЬ при постоянных затратах на произ-
водствореализованной продукций, или снижения затрат на производ-
ство при достоянных ценах. Соответственно снижение рентабельнос-
ти процаж свидетельствует о росте затрат на производство при 
постошных ценах на продукцию либо о снижении цен на реалиэован-
ную продукщпо рассматриваемого предприятия, т.е. о падении спро-
самамее; "• • 

Показатели рентабельностапродукцииирентабел^ 
взаимосвязаны и характеризуют изменение текущих затрат на Произ-
водство и реализацию как всей продукции, так и отдельных ее видов. 
В связи с этим при планировали ассортимента производимой продук-
ции учитывается, насколько рентабельность отдельных видов будет 
влиять на рентабельность всей продукции. Поэтому весьма важно 
сформировать структуру производимой продукции в зависимости От 
изменения удельных весов изделий с большей или меньшей рента-
бельностью, с тем чтобы в целом пошсить эффективность производства 
и получить дополнительные возможности увеличения прибыли. 

3. Показатели рентабельности капитала: 
а) рентабельность собственного капитала (Рск)'. 

Р„«(П,/1у-1<Ю%. 
где Пч - чистая прибыль; v 
К - средняя величина собственного капитала. 
Этот показатель характеризует эффективность использования соб-

ственного капитала и показывает, сколько прибыли приходится на 
единицу собственного капитала предприятия. Изменение значений 
коэффициента рентабельности собственного капитала может быть выз-
вано, например, ростом или падением котировок акций предприятия 
на бирже, однако следует учитывать, что учетная цена акций не всегда 
соответствует их рыночной цене. Поэтому высокое значение коэффи-
циента рентабельности собственного капитала не обязательно указы-
вает на высокую отдачу инвестируемого в предприятие капитала; 
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б) рентабельность инвестиционного (перманентного) капитала (PJ: 
Р„ = Пч/Кик-100%, 

где Кнк — средняя величина инвеугиционного капитала, которая 
равна сумме средней за период величине собственного капитала и 
средней за период величине долгосрочных кредитов и займов. ( 

Показатель характеризует эффективность использования капитана, 
вложенного на длительный срок. Величину инвестиционного капитала 
определяют по данным бухгалтерского баланса как сумму собствен-
ных средств и долгосрочных пассивов; 

в) рентабельность всего капитала предприятия (Р^/. 
Рок = Пп/Б4-100%, 

ще Бд, - средний за период итог баланса-нетго. 
Данный коэффициентпоказывае£ эффективность использования 

всего капитала предприятия, т.е. росфначения коэффициента свиде-
тельствует об увеличении э4фектив»Ьсги использования имущества 
предприятия и наоборот. Снижение значения рентабельности всего 
капитала предприятия может также свидетельствовать о падении спроса 
на продукцию предприятия или о перенакоплении акгавоа 

4. Рентабельность оборотных аияМА» ( Р ^ 
Роб = (Пп/АО^-ЮО%, 

где АОд, - средняя величина оборотных активов, руб. 
Средняя величина капитала и акровов определяется по данным 

бухгалтерского баланса как средняя арифметическая величина итогов 
на начало и конец периода. , 

5. Рентабельность основных сред ств и прочих внеоборотных ак-
тивов (Р^: 

Р В - П П / А В ^ , 

где ABgp — средняя за период величина основных средств и про-
чих внеоборотных активов. 

Рентабельность основных средств и прочих внеоборотных активов 
отражает эффективность использования внеоборотных активов, п ы -
ряемую величиной прибыли, приходящейся на единицу стоимости 
средств. Этот коэффициент взаимосвязан с коэффициентом рентабель-
ности всего капитала предприятия. Так, при снижении коэффициен-
та рентабельности всего капитала рост рентабельности основных 
средств и прочих внеоборотных активов свидетельствует об избыточ-
ном увеличении мобильных средств, что может быть следствием обра-
зования излишних запасов, затоваренности готовой продукцией на 
складах в связи с падением спроса на нее, чрезмерного роста дебитор-
ской задолженности или денежных средств. 
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Однако следует отметить, что из перечисленных показателей рен-
табельности в практической деятельности чаще применяются не все, а 
только основные ихних, приведенные в табл. 12.1. 

Таблица 12.1 
Основные показатели рентабельности 

Формула Пояснения Комментарий 
, - 1 . Рентабельность продаж (Рп) 
Р„ = Л J В В - выручка от продаж 

Пп - прибыль от продаж 
Показывает, сколько прибыли 
приходится на единицу продукции. 
Рост коэффициента - следствие роста 
цен при постоянных затратах на 
производство или снижение затрат на 
производство при постоянных ценах 

Z Рентабельность всего капитала предприятия (Ро.) 
Po.fcfJ/b* Бер- средний за nepntfpt 

итог бгшанса \ 
П - может выступать «ЯК 
валовая прибыль (Пв), 'Твк 
и прибыль от продаж 

Показывает эффективность 
использования всего имущества 
предприятия. Снижение 
коэффициента - следствие 
падающего спроса на продукцию 

З.РентабеЛыюсп1ь основных cptQme и прочих внеоборотных активдв(Ря) 
Р, = П / АВц, АВф - средняя величЦиЬ 

внеоборотных аюиц^гаа, 
период 

Показывает эффективность 
использования основных средств. 
Рост коэффициента при снижении 
коэффициента рентабельности всего 
капитала свидетельствует об 
преувеличении мобильных средств 

4. Рентабельность Чувственного капитала (Рс) 
Р«=П/Кс Ко - средняя величинй, 

источников собственна 
средств по балансу за < 
период " 

Показывает эффективность 
использования собственного капитала. 
Динамика коэффициента влияет на 
уровень котировки акций на фондовых 
биржах 

5. Рентабельность инвестиционного (перманентного) капитала (Р.) 
К*-средняя величина 
долгосрочных кредитов 
и займов за период 1 

Показывает эффективность 
использования инвестиционного 
капитала, вложенного в деятельность 
предприятия на длительный срок 

Данные показатели изучаются в динамике, и по тенденции их из-
менения судят об эффективности ведения хозяйственной деятельнос-
ти предприятием. В табл. 12.2. представлено состояние двух основных 
показателей рентабельности — рентабельность продукции и рента-
бельность активов — в экономике России. 

Данные табл. 12.2 показывают, что в течение 1998—2000 гг. в эконо-
мике России наблюдался рост рентабельности продукции и активов 
предприятий, однако в 2001 г. произошло значительное снижение этих 
показателей, в первую очередь рентабельности продукции (с 18,9 до 14,4). 
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Таблица 12.2 

Рентабельность продукции и активов предприятий*, % 

Отрасли экономики РФ 1998 1999 2000 2001 
фсего по отраслям экономики 
Рентабельность продукции ' 8,1 , 18,5 18,9 14,4 
Рентабельность активов -0,9 5,0 7.6 6,1 
В промышленности 
Рентабельность продукции - 12,7 25,5 24,7 18,5 
Рентабельность активов -0,2 8,7 • 12,9 8,8 

* Финансы России 2002.: Стат. сб. л . '. ? 
Л.-: • 

Рост любого показателя рентабельности зависит от единых эконо-
мических явлений и процессов. ПреЯфе всего, это совершенствование 
системы управления производством «.̂ условиях рыночной экономики, 
повьпыение эффективности исполв^®ания ресурсов предприятиями 
на основе стабилизации взаимных расчетов и системы расчетно-пла-
тежных отношений, индексация оборотных средств и четкое опреде-
ление источников их формирований^ 

Важным фактором роста рентабелвмости в современных условиях 
является работа предприятий по ресурсосбережению, что ведет к сни-
жению себестоимости, а следовательно* и росту прибыли. Дело » том, 
что развитие производства за счет экономии ресурсов на данном этапе 
намного дешевле, чем разработка новых месторождений и вовлечение 
в производ ство новых ресурсов. Снижен^ себестоимости должно стать 
главным условием роста прибыльное];» и рентабельности производства. 

В заключение нужно добавить, что при анализе показателей рента-
. бельности необходимо принимать во внимание следующие моменты: 

1) рентабельность напрямую зависит от стратегии организации, а 
точйее, от уровня риска в предпринимательской деятельности, кото-
рый «требует» определенного уровня прибыли. Чем выше риск, тем 
большую прибыль должна получать предпринимательская организа-
ция;' 

2) оценка числителя и знаменателя в показателях рентабельности 
различается за счет того, что прибыль oipaSscaer реальный результат дг 
ятельности предприятия за отчетный период, а стоимость активов, 
формирующаяся в течение ряда лет, отражается в учетной оценке, ко-
торая может сильно отличаться от рыночной; 

3) влияние временного аспекта проявляется следующим образом: 
показатели ликвидности могут быть относительно низкими в отчетный 
период за счет перехода на новые технологии и других долгосрочных 
инвестиций; следовательно, это снижение уже нельзя рассматривать как 
отрицательный момент. 
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Проанализируем показатели рентабельности для ЗАО «Компания». 
1. Рентабельность продукции: 

Рпр=(Пп/Сп)100%. 

РАр = 827130/6 223 332 • 100% = 13,2%; 
Р^р =926 324/4 781 850-100% = 19,3%. 
За анализируемый период рентабельность продукции снизилась на 

6,1%, далее будут выявлены причины этого падения. 
2. Рентабельность продаж (оборота): 

Pn = i y B 1 0 0 % . 

Pi =827130/7 050 462 100% = 11,7%; 
926 324/5 708174-100% = 16,2%. 

Рентабельность продаж за рассматриваемый период также умень-
шилась на 4,5%. , 

3. Рентабельность собственного капитала: 
р в - (и ; / ' к,) -юо%. 

Р̂ к = 458 508/16 345121 • 100%=2,8%; . 
Р£к =568 632/16 556 086 100% = 3,4%. 
Показатель рентабельности собственного капитала упал с 3,4 до 

2,8% за оггчеяньШ период.4 

4. Рентабельность инвестиционного (перманентного) капитала: 
Р и ~п ч /К„ , -100%. -

Р^ = 4^8 508/(16 556 086+10 200 000) • 100% = 1,7%; 
Р°= 568 632/(16 345121+10 200 000) 100% = 2,1%. .. 
За это же тремя Показатель рентабельности инвестиционного капи-

тала снизился на 0,4% с 2,1 % до 1,7%. 
/ 5. Рентабельность всего капитала предприятия: 

P ^ i m p - 1 0 0 ^ ; 

Р^к = 827130/0,5 (31720 096 + 32 822 661) • 100% = 2,5%. 
6. Рентабельность оборотных активов: 

Роб = (Пп/АОср)ЮО%; 
Р̂ б =827130/0,5 (9 943406 + 10 816 435) 100% = 7,9%. 
7. Рентабельность основных средств и прочих внеоборотных активов:. 

Рв = Пп/АВф; 

Р] = 827130/0,5 (21776 690+22 006 226) • 100% - 3,7%. 
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12.2. Факторный анализ рентабельности продукции 
Факторный анализ этих показателей в процессе финансового ана-

лиза осуществляется на основе отчета о прибылях и убытках. Фактор-
ный анализ рентабельности продукции проррдится на основе следую-
щей модели: f • 

Рс = П п /С р п = (РП-Срп)/Срп, 
вде Пп—прибыль от продаж продукции, руб.; 
РП — объем прод аж в отпускных ценах (без НДС и иных косвен-

ных налогов), руб.; 
С — полная себестоимость реализованной продукции, руб. 
Для факторного анализа используется метод цепных подстановок 

При этом объем реализованной' продукции будет количественным 
показателем, а ее себестоимость—качественным. Тоща прирост рен-
табельности в отчетном периоде по Сравнению с базисным будет оп-
ределяться следующим образом: 

ЛРс = 4 /СрП -П°п /С°п = (РП1 -Срт/Cj,n -(РП° -С°рп /С°п = 

=РП1/СрП -РПо/Cjn = (РП1 / Ср„ -pnVcJn)+ 
+(PnJ/cgn -РП°/С°п )~ ДрсС+Д/>рпС. 

Составляющая ДрсСхарактеризуетвлияние изменения себестои-
мости реализованной продукц ии на динамику рентабельности про-
дукции, а составляющая Д р т С - влияние изменения объема реали-
зации. Они определяются соответственно как 

Ap cC=Pn1 /Ci„ I^Pn l /Cjn ; 

ДррпС =РП1 /С^„ -РП° /с®п. 

Выполним факторный анализ динамики рентабельности продук-
ций для ЗАО «Компания» по данным приложения 2. 

1. Полная себестоимость реализованной продукции: 

Срп =6 223'332; 

С£п =4 781850. 

2. Влияние изменения себестоимости на динамику рентабельнос-
ти продукции: 

ДрсС = 7 050 462/6 223 3 3 2 - 7 050 462/4 781 850 = 
= 1,132 - 1,474 --0,342. 
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3. Влияние изменения объема реализованной продукции на дина-
мику рентабельности продукции: 

дррпс = 7 050 462 / 4 781 850 - 5 708 174 / 4 781 850 = 
= 1 , 4 7 4 - 1 , 1 9 3 = 0,281. 

4. Общее изменение рентабельности продукции: 

Дрс = - 0 , 3 4 2 + 0,281 = - 0,061. 

Вывод: по сравнению с базисным периодом рентабельность про-
дукции снизилась на 0,061 (6,1%) под влиянием следующих факто-
ров: . л 

а) за счет изменения себестоимости реализованной продукции 
уменьшилась на 0,342 (34,2%), 

б) за счет изменения объема реализованной продукциив отпуск-
ных ценах возросла на 0,281 (28,1%). 

Если предприятие ведет учет себестоимости и выручки по отдель-
ным видам продукции, то в процессе анализа необходимо оценить 
влияние структуры реализации на изменение рентабельности продук-
ции. Однако такое исследование возможно лишь по данным оператив-
ной бухгалтерской отчетности, т.е. выполняется в процессе внутрифир-
менного анализа. Продемонстрируем его на следующем условном 
примере. 

П р име р. Оценим влияние структуры реализации на изменение 
рентабельности реализованной продукции на основе данных табл. 12.3. 

7|Таблица 12.3 

Изделие 

Удельный вес /-го изделия 
, в объеме реализаций (dj), % 

* " 1 Рентабельность /-го изделия 

Изделие 
Базовый 
период 

Отчетный 
период 

Базовый -
период 

Отчетный 
период 

А 30 V . .' 40 0,25 0j245 
70 ВО 0,125 0,128 

Рентабельность реализованной продукции: 
2 ' 

• базовый период: Р^, = £ Р? =0,25 0,3 + 0,125 0,7 = 0,1625; 
М 

• отчетный период: P L = £ Р ) - d ) =0,245 0,4+0,128 0,6 = 0,1748. 
j=i 

4Р п р = Рпр -РпР= 0,1748 - 0,1625 = 0,0123. 
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Данное изменение рентабельности является результатом влияния 
двух факторов: 

1) изменения рентабельности отдельных изделий: 
2 ' 

Р° р = =0,1748-(О,25 0,4 + 0,125-0,6) = 
* J м 

= 0,1748 - 0,1750 = -0,0002; 
2) изменения структуры реализации: 

. Pjprf = I Р ; 4 - 1 Р ? 4 =0,1750 - 0,1625 = 0,125. 
J М М 

Таким образом, повышение уровня рентабельности реализованной 
продукции произошло за счет изменения структуры реализации. По-
вышение доли более рентабельной продукции (изделие А) с 30 до 40% 
в объеме реализации привело к росту рентабельности реализованной 
продукции на 1,25%. Однако снижение рентабельности изделия А 
вызвало уменьшение рентабельности реализованной продукции на 
0,02%. Поэтому общее повышение рентабельности продукции соста-
вило 1,23%. ? , 

12.3. Связь показателей рентабельности продаж 
и активов 

Показатели рентабельности оборотных активов (Р,^ и продаж вза-
имосвязаны. Эта взаимосвязь может быть проиллюстрирована следую-
щей формулой: • v 

Роб = П1/АО = (Пп/В)(В/АО), 
те.Р95 = РпАГоб, 
где АО — величина оборотных активов, руб.; 
ATg - коэффициент оборачиваемости оборотных актиюв. 
Используя метод цепных подстановок, можно определить степень 

влияния таких факторов, как рентабельность продаж и оборачивае-
мость оборотных средств, на изменение рентабельности оборотных 
активов предприятия. 

Оценим влияние указанных факторов на изменение рентабельно-
сти предприятия для ЗАО «Компания* на оснобеданных табл. 12.4. 

На изменение рентабельности предприятия оказали влияние: 
1) изменение рентабельности продаж: 

ДРП = (11,7 - 16,2) • 0,651 =-2,6%; 
2) изменение коэффициента оборачиваемости оборотных актиюв: 

ДК^ = (0,651 - 0,574) • 11,7 = 0,9%. 
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Таблица 10.4 

Показатель Базовый 
период 

Отчетный 
год 

Рентабельность оборотных активов предприятия (Ров), % 9,3 7,6 
Рентабельность продаж (Р„), % 16,2 11,7 
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (К<&), 
количество оборотов 

0,574 0,651 

Снижение рентабельности активов предприятия относительно 
прошлого периода объясняется снижением уровня рентабельности 
продаже 16,2 до 11,7%, что привело к снижению рентабельности ак-
тивов предприятия на 2,6%. Повышение оборачиваемости оборотных 
активовпредприятия с 0,574 до0,651 оборота увеличило уровень рен-
табельности активов предприятия на 0,9%. Поэтому общее снижение 
рент^ельностиактиюв предприятия составило 1,7%. 

Таким образом, причина ухудшения рентабельности активов ЗАО 
«Компания» - снижение рентабельности продаж: В свою очередь, 
причиной ухудшения рентабельности продаж является рост себесто-
имости продукции предприятий за отчетный период (в предыдущей 
главе было выявлено, что себестоимость продукции растет опережаю-
щими темпами по сравнению ̂  ростом выручки предприятия); Для 
решения этой проблемы неоЩйашо проработать механизмы управ-
ления затратами, т.е.: 

• выделить наиболее весомые "Статьи себестоимости и исследовать 
возможности их снижения; 

• произвести разделение затрат на постоянные и переменные и рас-
считать точку безубыточности; -

• проанализировать прибыльностьотдельных видов продукции, 
изучить необходимость и возможность номенклатуры выпускаемой 
продукции.' 

Контрольные вопросы 
1. Объясните экономический смысл коэффициентов рентабель-

ности. . 
2 Перечислите основные показатели рентабельности. 
3 Какова методика расчета показателей рентабельности? 
4. Какие существуют факторы роста показателей "рентабельности? 
5. Каким образом осуществляется факторный анализ рентабельно-

сти продукции? 
6. Раскройте взаимосвязь показателей рентабельности продаж и 

активов. • 
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Глава 13 ликвидное 
° б н О С > " " Финансовой 

устойчивости п р е д ц р и я £ , я 

13.1.Аналмзли|свидиости6апанса ^рддп^д^я 

Задача анализа ликвидности баланся R V . • 
состояндапредприяшя возникает в связи ̂  
кредитоспособность предприятия, т,е. его ̂ о б ^ и м о с г ь ю °Ценивать 
и полностью рассчитываться по всем свои своевременно 
ликвидность - это способность прездрият^У 3 ^ г г е л ь с т в а м ' к а к 

рочные обязательства, реализуя свонте |дац^ Я 0 1 1 Л ^ : Г № С Ю Й , ?^ О С " 1 
Ликвидность баланса определяется кг»^ е аК™*Й5'' .. 

тельхлвпрещгфинимательскойорганарации покрытия обяза- j 
, щения которых в денежные средспй споттъ^ а*сп*вами> срокпрещи-

обязательсга.Оглигаидаосгабала1н^^ I 
акгавов, которая определяется как в е д и и н ^ ^ г 0 1 3 1 " 4 3 ^ л и к в и д н ^ ? 
хсдимому для превращения активов вдене^Ь.^{ХГГШЯ вРем®ни>необ_ | 
ше время, которое потребуется, чтобы дрннкК?ы е с1 )едства- " е м м е н ь " | 
си в денежные средства, тем выше ВЙДиегивовщювр^л- | 
ротный капитал которого состоит npeHMW100"*' р е д п р и я т и е ' 
средств и краткосрочной дебиторской зада£^ е С Т В^Н Н О ,^3 д е н е ж н ы х ' 
ется более ликвидным, чем предприади^ об^С*61**100™' обычно счита-
состоиг преимущественно из запасов, ' ̂ ^>ротны# капитал которого^ 

Анализ ликищюсти баланса закадораетх^ 
активу, сгруппированных по степени йк ч**внении средств га^ 
ных в порядке убывания ликвидности с и расположен-1 
сгруппированными по срокам их ц о г а ш е & а т б Л Ь с г а а м и П 0 тассиву;1 
порядке возрастания сроков погашения. и Расположенными * 

Все активы предприятия в зависимости 4 
та, т.е. скорости превращения в денежные о т с* г е п е н и ликвиДн°с" 
подразделить на следующие группы. средства, можно условно 

1. Наиболее ликвидные активы (А.) - су~ ' ! 

нежных средств, которые могут бытьиспог^ммЫ R o в с е м с т а т ь я м де*' 
текущихрасчетов немедленно. В згу т & п п у ь з о в а т л Д л я BbmQnHeHJ®f 
рочные финансовые вложения. включают также краткое-

2. Быстрореализуемые актиёы (А.,) — 
торых в наличные средства требусГСя опреде>Зивь1' ̂ ^ р а щ е н и я ко-
можно включить дебиторскую задолженнс^?1 0 6 в р е м я ' ^ 
ожид аются в течение 12 месяцев после гггче*^,сть'1X71376X11 п о К ("х з р о7 ные активы. *^ной даты, прочие оборот-
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3. Медленно реализуемые активы (А3) — наименее ликвидные ак-
тивы — запасы, дебиторская задолженность, платежи по которой ожи-
даются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, налог на до-
бавленную стоимость по приобретенным ценностям. При этом статья 
«Расходы будущих периодов» не включается в эту группу. 

4. Труднореализуемые активы (А,,) — активы, которые предназна-
чены для использования в хозяйственной деятельности в течение отно-
сительно продолжительного периода времени. В эту труппу включа-
ются статьи раздела I актива баланса «Внеоборотные активы». 

Первые три группы активов в течение текущего хозяйственного пе-
риода могут постоянно меняться и относятся к текущим активам пред-
приятия. Текущие активы более ликвидные, чем остальное имущество 
предприятия. 

Пассивы баланса по степени возрастания сроню погашения обя-
зательств фуппируются следующим образом. 

1. Наиболее срочные обязательства (flj) - кредиторская задолжен-
ность, расчеты по дивидендам, прочие краткосрочные обязательства, а 
также ссуды, не погашенные в срок (по д анным приложений к бухгал-
терскому балансу). - ' , 

2. Краткосрочные псксивы Щ3) - краткосрочные заемные креди-
ты банков и прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 ме-
сяцев после отчетной даты. 

При определении I и П групп пассива для получения достоверных 
результатов необходимо знать Время исполнения всех краткосрочных 
обязательств- На практике это возможно только для внутренней анали-
тики. При внешнем анализе из-за ограниченности информации эта 
проблема значительно усложняется и решается, как правило, на основе 
предыдущего опыта аналитика; осуществляющего анализ. 

3. Долгосрочные обязательства (П3) - долгосрочные заемные кре-
диты и прочие долгосрочные пассивы - статьи раздела IV баланса 
«Долгосрочные обязательства». 

4. Постоянные пассивы (П )̂ - статьи раздела III «Каптал и резер-
вы» и отдельные статьи раздела V баланса, не вошедшие в предыдущие 
группы; «Доходы будущих периодов» и «Резервы предстоящих рас-
ходов». Для сохранения баланса актива и пассива итог данной груп-
пы следует уМенышиъ на сумму по статьям «Расходы будущих пери-
одов». 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги 
по каждой группе активов и пассивов. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются следу-
ющие условиях. 

А2 » П2; 
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А3 » П3; 
А4 « П4. 

Если выполняются первые три неравенства, т.е. оборотные активы 
превышают внешние обязательства предприятия, то обязательно вы-
полняется последнее неравенство. Невыполнение какого-либо из пер-
вых трех неравенств свидетельствует о том, что ликвидность баланса в 
большей или меньшей степени отличается от абсолютной. 

Предварительный анализ ликвидности баланса предприятия удоб-
нее проводить с помощью таблицы (табл. 13.1). В графы этой таблицы 
записываются данные на начало и на конец отчетного периода по груп-
пам актива и пассива. Сопоставляя итоги этих групп, определяют аб-
солютные величины платежных излишков или недостатков на начало 
и конец отчетного периода. Таким образом, с помощью этой таблицы 
можно выявить рассогласование по срокам активов и пассивов, полу-
чить общее представление о ликвидности и платежеспособности ана-
лизируемого предприятия. 

j Таблице 13.1 
Предварительный а на л из ликвидности баланс а 

группа Покрытие (актив) Сумма обязательств 
(пассив) Разность (+, - ) 

статей На На На • На На На 
баланса начало отчетную начало отчетную начало 0г |ч*1ную 

периода дату периода дату периода д ю у 
1 - 2 3 4 5 6 7 

I 
II • -

III 
IV т 

Итого . - . . _ _ _ , 

Кроме того, сопоставление ликвидных средств и обязательств по-
зволяет вычислтъ следующие показатели. 

1. Текущая ликвидность (К^), которая свидетельствует о платежес-
пособносги или неплатежеспособности пред приятия на отчетную дату: 

А , - ( А 1+А2)-(П1+П2); 
2.( Перспективная ликвидность (А^) - прогноз шитежеспособно-

сти на основе сравнения будущих поступлений и платежей: 
Л л = А з - П 3 . 

Од нако следует отметить, что проводимый по изложенной схеме ана-
лиз ликвидности баланса приближенный, более детальным является 
анализ платежеспособности при помощи финансовых коэффициентов, 

1. Коэффициент текущей ликвидности (К^) показывает, достаточ-
но ли у предприятия средств, которые могут быть использованы им 
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для погашения своих краткосрочных обязательств в течение периода. 
Это основной показатель платежеспособности предприятия: 

^гл = ( А 1 + А 2 + А з ) / ( П 1 + П 2 ) -
В мировой практике принято считать, что значение этого коэффи-

циента должно находиться в диапазоне от 1 до 2. Естественно, суще-
ствуют обстоятельства, при которых значение этого показателя может 
быть и больше, од нако, если коэффициент текущей ликвидности бо-
лее 2, то, как правило, это свидетельствует о нерациональном исполь-
зовании средств предприятия. Значение коэффициента текущей лик-
видности ниже 1 говорит о неплатежеспособности предприятии. 

Следует отметить, что нестабильность экономики делает невозмож-
ным нормирование этого показателя. В таких условиях хозяйствова-
ния показательтекущей ликвидности должен оцениваться для каждого 
конкретного предприятия по en? учетным данным. Если соотношение 
текущих активов и краткосрочных обязательств ниже, чем 1:1, то мож-
но делать вывод о высоком финансовом риске, связанном с тем, что 
организация не в состоянии оплатить свои счета. Принимая во внима-
ние различную степень ликвидности активов, можно предположить, 
что не все активы могут быть реализованы в срочном порядке, а сле-
довательно, возникнет угроза финансовой стабильности предприятия. 
Если же значение коэффициента текущей ликвидности превышает 1, 
то можно сделйтьвыводо том, предприятие располагает некоторым 
объемом свободных ресурсов (Чем выше коэффициент, тем больше 
этот объем), формируемых за счет собственных источников. 

В финансовой теории есть положение, что чем выше оборачивае-
мость оборотных средств, тем меньше может бьгпгнормальный уровень 
коэффициента текущей ликвидности. Однако не любое ускорение 
оборачиваемости материальных оборотных средств позволяет считать 
нормальным более низкий уровень коэффициента тет^щей ликвидно-
сти, а лишь связанное со снижением материалоемкости. Это объясня-
ется следующим: Чем меньше необходимая потребность в материаль-
ных ресурсах, тем меньшая чаоьсредстврастрдуется на приобретение 
материалов и большая часть остается на погашение задолженности 
"предприятия. Таким образом, предприятие может считаться платежес-
пособным при условии, что сумма его оборотных активов равна сум-
ме краткосрочной задолженности. 

2. Коэффициент быстрой ликвидности (А^), или коэффициент 
«критической оценки», показывает, насколько ликвидные средства 
предприятия покрывают его краткосрочнуюзадолженность: 

^ = (А1+А2)/(П,+П2). 
В ликвидные активы включаются все оборотные активы предпри-

ятия, за исключением товарно-материальных запасов. Поскольку для 
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погашения обязательств готовой продукцией и запасами сырья требуй 
ется их предварительная реализация, данный коэффициент показывай! 
какая доля кредиторской задолженности может быть погашена за счеЭД 
наиболее ликвидных активов, т.е. какая часть краткосрочных обязан 
тельств предприятия может быть немедленно погашена за счет средств 
на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также за счет 
поступлений по расчетам. Рекомендуемое значение данного показа! 
теля от 0,7—0,8 до 1,5, од нако следует иметь в виду, что достоверное™ 
выводов по результатам расчетов этого коэффициента и его динамики 
в значительной степени зависит от «качества» дебиторской задолжен! 
ности, что можно выявить только по данным внутреннего учета 

3. Коэффициент абсолютной ликвидности (А^) показывает, ка! 
часть кредиторской задолженности предприятие может погасить 
медленно: 

j ^ A / o i j + r y . 
4. Общий показатель ликвидности баланса, который рекомендуется 

использовать для комплексной оценки ликвидности баланса в целом, 
показывает отношение суммы всех ликвидных средств предприятия К, 
сумме всех платежных обязательств (кратко-, долго- и среднесрочных) 
при усдовии, что различные труппы ликвидных средств и платежных 
обязательств входят в указанные суммы с определенными весовыми 
коэффициентами, учищвакнщми их значимость с точки зрения сро-' 
ков поступления средств и погашения обязательств. 

Общий показатель ликвидности баланса (К^) определяется по 
формуле 

= (Aj+0,5 А2+0,3 Aj)/(n,+0,5 П2+0,ЗП3). 
Значение д анного коэффициентадалжно form больше или равно L 

С его помощыо осуществляется quetpa изменения финансовой ситу-
ации на предприятии с точки зрения Ликвидности. Данный показатель 
применяется также при выборе наиболее надежного из множества по-
тенциальных партнеров на основе анализа их отчетности. 

5. Показатель ликвидности при мобилизации средств (Кт) характе-1 

ризует степень зависимое™ платежеспособности предприятия от мате-
риально-производственных запасов и Затрат с точки зрения необходи-
мости мобилизации денежных средств для погашения своих краткос-
рочных обязательств: 

*лм==А3/(П1+П2). 
Рекомендуемые значения этого показателя от 0,5 до 1. Необходи-

мость его расчета вызвана тем, что ликвидность отдельных составляю-
щих оборотного капитала предприятия, как уже отмечалось, далеко 
не одинакова. Если денежные средства могут служить непосредствен-
но источником выплаты по текущим обязательствам, то запасы и зат-
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раты могут быть использованы для этой цели лишь после их реализа-
ции, что предполагает наличие не только покупателя, но и денежных 
средств у покупателя. Этот коэффициент может иметь значительные 
колебания в зависимости от материалоемкости производства и для 
каждого предприятия индивидуален. Желательно, чтобы его динами-
ка не имела больших отклонений. 

Для углубленного анализа ликвидности и платежеспособности 
предприятия представляет интерес анализ показателя ликвидности при 
мобилизации сред ств в динамике вместе с изменениями значений ма-
териальных оборотных сред ств и краткосрочных обязательств предпри-
ятия. Такой анализ позволяет выявить изменения в хозяйственной де-
ятельности предприятия с точки зрения кредитной политики. 

Так, при неизменной кредитной политике (т.е. при стабильной 
сумме краткосрочных обязательств) значительный рост К^ буаетто-
ворить в целом об ухудшении результативности хозяйственной деятель-
ности, в частости о росте незавершенного производства, затоварива-
нии сырьем, готовой продукцией и т.д. При стабильном объеме мате-
риальных оборотных средств в случае уменьшения значений К ш 
можно предположить, что на предприятии ухудшилась ситуация с 
краткосрочными обязательствами, т.е. либо были взяш дополнитель-
ные краткосрочные кредиты, либо увеличилась задолженность креди-
торам, либо и то и другое вместе. 

Основные коэффициенты, рассчитываемые при оценке ликвидности 
баланса в ходе анализа финансоотесюстояния, сведены в табл. 13.2. 

Таблица 13.2 
Коэффициенты, Используемые для оценки 

ликвидности баланса предприятия 

Показатель Нормальное 
ограничение KOMI шентарйй 

1. Общий показатель 
ликвидности (К*,) 

.. • г 1 Оценивает изменен 
ситуации на предпр 
ликвидности 

ияфинансовой 
иятии с точки зрения 

2. Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности (Кш,) 

0,2+0,7 1 Показывает, какую 
задолженности пре, 
погасить в ближайц 
денежных средств 

часть кршосрочной 
цприятие может 
iee время за счет 

3. Коэффициент 
быстрой 
ликвидности или 
«критической» 
оценки (Кц„) 

Допустимое 
~ 0,7+0,8 

Желательное 
S 1,5 

Показывает, какая 
обязательств лредг 
немедленно поташе 
различных счетах, 
бумагах, а также за 
расчетам 

теть краткосрочных 
риятия может быть 
на за счет средств на 
краткосрочных ценных 

счет поступлений по 

4. Коэффициент 
текущей > 
ЛИКВИДНОСТИ (Km) 

1+2 Показывает, какую 
обязательств по крс 
можно погасить, мо 
оборотные средств; 

часть текущих 
эдитам и расчетам 
Зипизовав все 
Э 

257' 



В ходе анализа ликвидности баланса каждый из рассмотренных 
коэффициентов ликвидности рассчитывается на начало и конец отчет-
ного периода. Если фактическое значение коэффициента не соответ-
ствует нормальному ограничению, то оцзнить его можно по динами-
ке (увеличение или снижение значения). 

Различные показатели ликвидности не только характеризуют пла-
тежеспособность предприятия при разной степени учета ликвидности 
средств, но и отвечают интересам различных внешних пользователей 
аналитической информации. Например, доя поставщиков сырья и ма-
териалов наиболее интересен коэффициент абсолютной ликвидности. 
Коммерческий банк при принятии решения о выдаче кредита пред-
приятию больше внимания уделяет коэффициенту критической лик-
видности. Покупателей и держателей акций предприятия в большей 
степени интересует коэффициент текущей ликвидности, так как имен-
но по нему они оценивают платежеспособность предприятия, акция-
ми которого владеют. 

Проведем анализ ликвидности баланса предприятия на примере 
ЗАО «Компания» (табл. 13.3). 

Таблица 13.3 

. Анализ ликвидности баланса ЗАО «Компания», руб. 

Актив Начало 
периода 

Конец 
периода Пассив 'Нача/ю 

периода 
Конец 

периода 

Платежный излишек 
или недостаток 

Актив Начало 
периода 

Конец 
периода Пассив 'Нача/ю 

периода 
Конец 

периода 
Начало 
периода 
(гр.2-
гр.5) 

, Конец 
периода 
(ф.З-
П>.6> 

1 2 3 4 6 7 8 
Ai 637560 2238 600 П, 4 963254 6 276 785 -4 325 694 -4 038185 
Аг 3 360 526 1 679 795 Пг 4 0 0 3 360 526 1 679 795 
Аз 5 945 320 6 898041 Пз 1О2О0>56 10 200 756 -4 255 436 -3302 715 
Ал 21776 690 22006226 п» 16 556086 16345121 5 220 604 5 661 105 

Баланс 31720096 32822662 Баланс 31 720096 32822662 •• - -

Аг Наиболее ликвидные активы: 
А?= 321 390 + 316 170 = 637 560; 

А} = 1 326 345 + 912 255 = 2 238 600. 
Aj. Быстрореализуемые активы: 
Ajj*? 3 360 526; 
А12= 1 679 795. 
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Aj. Медленно реализуемые активы: 
Аз = 3 156 333 + 564 215 + 2 224 772 = 5 945 320; 

A3 = 3 438 923 + 385 640 + 3 073 478 = 6 898 041. 
А4. Труднореализуемые активы: 
А® = 21 776 690; , 

А]4 = 22 006 226. 
IIj. Наиболее срочные обязательства: 
П? = 4 963 254; 
П{ = 6 276 785. 
Пу Краткосрочные пассивы: 

4 = 0; 

4 = 0. 
П3. Долгосрочные пассивы: 
П§ = Ю 200 000 + 756 = 10 200 756; 

4 = Ю 200 000 + 756 = 10200 756. 
П4. Устойчивые (постоянные) пассивы: 
П5= 16 556 086; 

4=16345121. 1 , 
Сопоставление текущих (федсге и обязательств позволяет вычислить 

следующие показатели: 
1) ткущая ликвидность (ТД), которая свидетельствует о неплате-

жеспособности ЗАО «Компания» на ближайший к рассматриваемо-
му моменту промежуток времеми: 

ТЛ° = (637 560 + 3 360 526) - (4 963 254 + 0) = - 9 6 5 168; 
ТЛ1 « (2 238 600 + 1 679 795) - (6 276 785 + 0) = - 2 358 390; 
2) перспективная ликвидность (ПЛ), которая на основе сравнения 

платежей и поступлений в относительно отдаленном будущем также 
протезирует неплатежеспособность предприятия: 

4 ПЛ° = 5 945 320 - 10 200 756 = - 4 255 436; 
ПЛ1 = 6 898 041 - 10 200 756 = - 3 302 715. 
Результаты расчетов по данным ЗАО «Компания» показывают, что 

в этой организациц сопоставяение итогов групп по активу и пассиву 
имеет следующий вид: (Aj < Пь; А2 > П2; А3 < П3; А4 > П4). 
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«"ч ^ 

Исходя из этого можно охарактеризовать ликвидность баланса! 
ЗАО «Компания» как недостаточную. Показатели текущей ликвид- | 
носги свидетельствуют о том, что в ближайший к рассматриваемому! 
момешу промежуток времени организации не удастся поправил, свою • 
платежеспособность. Сравнение итогов второй группы по активу й-* 
пассиву, т.е. А̂  и П2, показывает тенденцию уменьшения текущей! 
ликвидности в недалеком будущем. Сопоставление итогов по активу ! 
и пассиву для третьей и четвертой групп отражает превышение плате-' 
жей над поступлениями в относительно отдаленном будущем. 

Более детальный анализ ликвидности можно провести при помо-' 
щи расчета следующих финансовых коэффициентов. 

1. Общий показатель ликвидности баланса (А ,̂): 

К0 - 6 3 7 5 6 0 + 0 ' 5 3 3 6 0 526 + 0,3-5 945 320 
^ 4 963 254 + 0,5 0 + 0,3-10 200 756 7 ' 

К1 - ^ ^ 6 0 0 + 0,5-1 679 795 + 0,3-6898 041 
0 , 1 " 6 276 785 + 0,5 0 + 0,3 10 200 756 ' 

2. Коэффициент абсолютной ликвидности (К^): 

у0 637 560 . 
ш ~ 4 963 254 + 0 = 

К1
 -А ал -

2 238600 
6 276 785 +0 

=0,357. 

3. Коэффициент быстрой ликвидности или «критической» оцен-
ки ( j y : 

„0 637 560 + 3 360 526 n Q n , л б л = — , — = U,oU6, 

<̂5л = 

4 963 254 +0 

2 238 600+1679 795 = 0,624. 
6 276 785+0 

4. Коэффициент текущей ликвидности (К^)'. 

г0 637 560+3 360 526+5 945 320 _ __ , Луд = 1 п
 = А ""Л 

4 963 254 +0 

„1 _ 2 238 600+1 679 795+6 898 041 _ , 
Л т л " 6 276 785 + 0 ~ ' • 

.Все рассчитанные коэффициенты и их динамика приведены в 
табл. 13.4. 
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Таблица 10.4 
Анализ ликвидности баланса ЗАО «Компания» 

на основе расчета коэффициентов ликвидности 

Коэффициент Начало пер иода Конец периода Изменение 
'̂ оп 0,511 0,551 +0,040 
Кап 0,128 0,357 +0,228 

0,806 0,624 -0,181 
Km 2,003 1,723 -0,280 

Общий показатель ликвидности баланса показывает отношение 
суммы всех ликвидных средств ЗАО «Компания» к сумме всех пла-
тежных обязательств (кратко-, долго- и среднесрочных) при условии, 
что различные группы ликвидных средств и платежных обязательств 
вхсдят в указанные суммы с весовыми коэффициентами, учитывающи-
ми их значимость с точки зрения сроков поступления средств и пога-
шения обязательств. Значения д анного коэффициента ликвидности и 
на начало и на юнец анализируемого периода не удовлетворяют нор-
мативному, что свидетельствует о неликвидности баланса ЗАО «Ком-
пания». Тем не менее динамика коэффициентов положительная, к 
концу периода показатель увеличился на 0,040. 

Также положительная динамика наблюдается при сравнении зна-
чений коэффициента абсолютной ликвидности на начало и на конец 
периода (увеличение на 0,228). На конец периода ЗАО «Компания» 
могла оплатить уже 35,7% своих краткосрочных обязательств, что со-
ответствует пришлым нормам! 

' Коэффициент быстрой ликвидности («критической» оценки) по-
казывает, какая часть текущих обязательств может быть погашена не 
только за счет ожидаемых поступлений от разных дебиторов. Динами-
ка значений отрицательная (уменьшение на 0,181), причем на конец 
периода значение коэффициент стало меньше допустимого, что гово-
рит о снижении платежеспособности ЗАО «Компания» на период, 
равный средней продолжителшосги одного оборота дебиторской за-
долженности. 

Коэффициент текущей лшЙ|рносги позволяет установить, в какой 
кратности текущие активы пофывают краткосрочные обязательства. 
Значения коэффициента на нййало и на конец периода превышают 
нормальное ограничение, но наблюдается отрицательная динамика 
(снижение коэффициента на 0,280), в результате на конец анализиру-
емого периода показатель стал ниже оптимального. Тем не менее мож-
но сделать вывод о том, что ЗАО «Компания» располагает некоторым 
объемом свободней ресурсов (чем выше коэффициент, тем больше 
этот объем), формируемых за счет собственных источников. 
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13.2. Определение характера финансовой 
устойчивости предприятия 

Залогом выживаемости и основой стабильности положения пред-
приятия служит его устойчивость. На устойчивость предприятия ока-
зывают влияние различные факторы, такие как: 

• положение предприятия на товарном рынке; 
• производство и выпуск дешевой, пользующейся спросом про-

дукции; . 
• его потенциал в деловом сотрудничестве; 
• степень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов; 
• наличие неплатежеспособных дебиторов; 
.* эффективность хозяйственных и финансовых операций и т.п. 
Такое разнообразие факторов определяет наличие нескольких ви-

дов устойчивости. Так, применительно к предприятию она может бьпь, 
в зависимости от факторов, влияющих на нее, внутренней и внешней, 
финансовой. 

Внутренняя устойчивость - это такое общее финансовое состоя-
ние предприятия, при котором обеспечивается стабильно высокий 
результат его функционирования. В основе ее достижения лежит 
принцип активного реагирования на изменение внешних и внутрен-
них факторов. 

Внешняя устойчивость предприятия обусловлена стабильностью 
экономической среды, в рамках которой осуществляется его деятель-
ность. Внешняя устойчивость Достигается соответствующей системой 
управления рыночной, экономикой в масштабах страны, где действу-
ет предприятие. 

Финансовая устойчивость явшется.(ЛраженИем стабильного превы-
( шеНия доходов над расходами, обеспечивает свободное маневрирова-

ние денежными средствами предприятия и путем эффективного их 
Использования способствует бесперебойному процессу производства и 
реализации продукции. Иными словами, финансовая устойчивость 

. предприятия — это такое состояние е£ финансовых ресурсов, их рас-
пределения и использования, которое обеспечивает развитие предпри-
ятия на основе роста прибыли и капрала при сохранении платежес-
пособности и кредитоспособности в условиях допустимого уровня 
риска. Поэтому финансовая устойчивость формируется в процессе всей 
производственно-хозяйственной деятельности и является главным 
компонентом общей устойчивости предприятия. 

На финансовую устойчивость влияет большое количество факторов, 
которые можно классифицировать следующим образом. 

1) по месту возникновения — внешние и внутренние; 
2) по важности результата—основные и второстепенные; 
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3) по структуре — простые и сложные; 
4) по времени действия — постоянные и временные. 
К внутренним факторам, влияющим на финансовую устойчивость 

предприятия, относятся: 
• отраслевая принадлежность субъекта хозяйствования; 
• структура выпускаемой продукции (услуг), ее доля в общем пла-

тежеспособном спросе; 
• размер оплаченного уставного капитала; 
• величина издержек, их динамика по сравнению с денежными до-

ходами; 
• состояние имущества и финансовых ресурсов, вкдючая запасы и 

резервы, их состав и структуру. 
Влияние этих факторов во многом зависит от компетенции и про-

фессионализма менеджеров предприятия, их умения учитывать изме-
нения виутренией и внешней среды. ' 

К внешним факторамотносят: 
• влияние экономических условий хозяйствования; 
• господствующую в обществе технику и технологию; 
• платежеспособный спрос и уровень доходов потребителей; 
• налоговую и кредитную политику правительства РФ; 
• законодательные акты, регулирующие предпринимательскую де-

ятельность фирмы; 
• внешнеэкономические связи; 
• систему ценностей в обществе и др. 
Анализ устойчивости финансового состояния на ту или иную дату 

позволяет ответил» на вопрос: насколько правильно предприятие уп-
равляло финансовыми ресурсами в течение пфиода, предшествующе-
го этой дате. Важно, чтобы состояние финансовых ресурсов соответ-
ствовало требованиям рынка и Отвечало потребностям развитая пред-
приятия, поскольку недостаточная финансовая устойчивость может 
привести к неплатежеспособности предприятия и отсутствию у него 
средств для развития производила, аизбыточная - препятствовать раз-
витию, отягощая затраты предфиятия излишними запасши и резер-
вами. Таким образе»!, сущность финансовой устойчивости определя-
ется эффективным формированием, распределением и использовани-
ем финансовых ресурсов, а шйррежеспособность выступает ее внешним 
проявлением. 

Платежеспособность — это способность своевременно полностью 
выполнить свои платежные обязательства, вытекающие из торговых, 
кредитных и иных операций платежного характера. Расчет платежес-
пособности проводится на конкретную дату. 

Для подтверждения платежеспособности проверяют наличие де-
нежных средств на расчетных и валютник счетах, краткосрочные фи-
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нансовые вложения, причем э т активы должны иметь оптималы 
величину. С одной стороны, чем значительнее размер денежш 
средств на счетах, тем с большей вероятностью можно утверждай!1,1 

предприятие располагает достаточными средствами для текущих ] 
чегов и платежей. С другой стороны, наличие незначительных ( 
средств на денежных счетах не всегда означает, что предприятие i 
тежеспособно: средства могут поступить на расчетные и валютные < 
та, в кассу в течение ближайших дней, краткосрочные финансов^ 
вложения легко превратить в наличность. Постоянное кризисное < 
ствие наличности приводит к тому, что предприятие превращается i 
«технически неплатежеспособное», а это уже может рассматр» 
как первая ступень на пути к банкротству. 

Оценка финансового состояния предприятия будет неполной ( 
анализа финансовой устойчивости. Анализируя ликвидность баланс 
предприятия, сопоставляют состояние пассивов и состояние активов 
что дает возможность оценить степень готовности предприятия к пога-1 
шению своих долгов. Задача анализа финансовой устойчивости • 
оценка величины и структуры активов и пассивов. Это необходимо, 
чтобы ответить на вопросы: насколько предприятие независимо с фи-
нансовой точки зрения, растет или снижается уровень этой независи-
мости и отвечает ли состояние его активов й пассивов задачам его фи-
нансово-хозяйственной деятельности. Показатели, которые характери-
зуют независимость по каждому элементу активов и по имуществу в 
целом, дают возможность измерить, достаточно ли устойчива анализи-
руемая предпринимательская организация в финансовом отношении. 

вой структурой предприятия и степенью его зависимости от кредито-
ров и дебиторов. Так, например, предприятие, которое финансирует-
ся в основном за счет денежных средств, взятых в долг, в ситуации, ког-
да несколько кредиторов одновременно потребуют свои кредиты 
Обратно, может обанкротиться. В дацйнюм случае структура предпри-
ятия «собственный капитал - заемнь^ капитал» имеет значительный 
Перевес в сторону последнего. ТакимФбразом, финансовая устойчи-
вость предприятии в долгосрочном плане характеризуется соотноше-
нием его собственных и заемных средств. Обеспеченность запасов и 
затрат источниками формирования является основой финансовой ус-
тойчивости. 

Анализ финансовой устойчивости исходит из основной формулы 
, баланса, устанавливающей сбалансированность показателей актива и 
пассива баланса, которая имеет следующий вид: 

КС + 3 + 3 , д кр' АВ+АО 
где АВ — внеоборотные активы (итог раздела I актива баланса); 
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АО — оборотные активы (итог раздела II актива баланса); 
КС — капитал и резервы предприятия, т.е. собственный капитал 

предприятия (итог раздела III пассива баланса предприятия); 
Зд—долгосрочные кредиты и займы, взятые предприятием (итог 

раздела Д пассива баланса предприятия); 
3|ф — краткосрочные кредиты и займы, взятые предприятием, ко-

торые, как правило, используются на покрытие недостатка оборотных 
средств предприятия (ЗС), кредиторская задолженность предприятия, 
по которой оно должно расплатиться практически немедленно (КЗ), 
и прочие средствав расчетах (ПС) (итог IV раздела пассива баланса 
предприятия). 

С учетом всех разделов баланса данную формулу можно пред ставить 
в следующем виде: 

АВ + (ПЗ +ДЗ) = КС + 3Д + (ЗС+КЗ+ПС). 
Далее можно сгруппировать активы предприятия по их участию в 

процессе производства, а пассивы—по участию в формировании обо-
ротного капитала предприятия, получив, таким Образом, следующую 
формулу: ^ 

(АВ+ПЗ) + ДЗ = (КС +ПС) + Зд. + ЗС + КЗ, 
где (АВ+ПЗ) -внеоборотные и оборотные производственные 

фонды; 
ДЗ -оборотные средства ц обращении; 
(КС+ПС) - собственный и приравненный к нему капитал пред-

приятия, как правило, используемый на покрытие недостатка оборот-
ных средств. 

Втом случай, если внеоборотные и оборотные производственные 
средства предприятия погашаются за счет собственного и приравнен-
ного к нему капитала с возможным привлечением долгосрочных и 
краткосрочных кредитов, а денежных средств предприятия, находя-
щихся в расчетах, достаточно погашения срочных обязательств, то 
можно говорить о той или степени финансовой устойчивости 
предприятия, которая характеризуется системой неравенств 

(АВ + ПЗ) <$СС + ПС) + Зд + ЗС; 
Д З Ж З . 

При этом выполнение одного из неравенств автоматически влечет за 
собой выполнение другого, поэтому при определении финансовой ус-
тойчивости предприятия обычно исходят из первого неравенства, преоб-
разовав его исходя из того, что в первую очередь предприятие должно 
обеспечить капиталом имеющиеся у него внеоборотные активы, т.е. 

ПЗ < (КС + ПС +КД +ЗС) - АВ. 
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Выполнение этого неравенства является основным условием плат 
жеспособности предприятия, так как в этом случае денежные средс 
краткосрочные финансовые вложения и активные расчеты покров 
краткосрочную задолженность предприятия. i 

Таким образом, соотношение стоимости материальных обор 
средств и величин собственных и заемных источников их формировав 
ния определяет устойчивость финансового состояния предприятия! 
Наиболее обобщающим показателем финансовой устойчивости янля*-* 
ется излишек или недостаток источников средств для формиров 
запасов и затрат, получаемый в виде разницы величины источников 
средств и величины запасов и затрат. 

Для оценки состояния запасов и затрат используют д анные 1руппы| 
статей «Запасы» раздела II актива баланса. 

Для характеристики источников формирования запасов определи-1 

юг три основных показателя. 
1. Наличие собственных оборотных средств (СОС) - разница меж-

ду капиталом и резервами (раздел III пассива баланса) и внеоборотны-
ми активами (раздел I актива баланса). Увеличение данного показателя 
по сравнению с предыдущим периодом свидетельствует о дальнейшем 
развитии деятельности предприятия. В формализованном виде нали-
чие собственных оборотных средств можно записать как 

СОС = КС у АВ. 
2. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников форми-

рования запасов (СД), определяемое путем увеличения предыдущего 
показателя на сумму долгочрочных пассивов: 

СД =(КС +КД) - АВ** СОС + КД. 
3. Общая величина основных источников формирования запасов 

(ОИ), определяемая путем увеличения предыдущего показателя на 
сумму краткодючных заемных средств 

ОЙ = (КС+КД) г АВ + ЗС. 
Этим показателям источников формирования запасов и затрат со-

ответствуют три показателя обеспеченности запасов и затрат источни-
ками их формирования: 

1. Излишек (+) или недостаток { - ) собственных оборотных 
средств (ДСОС): 

ДСОС = СОС - 3, 
где 3 — запасы (стр. 210 раздела IIактива баланса). 
2. Излишек (+) или недостаток (—) собственных и долгосрочных 

источников формирования запасов (D СД): 
ДСД — СД — 3. 
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3. Излишек (+) или недостаток ( - ) общей величины основных 
источников формирования запасов (ДОИ): 

ДОИ = О И - 3 . 
Для характеристики финансовой ситуации на предприятии суще-

ствует четыре типа финансовой устойчивости. 
1. Абсолютная устойчивость финансового состояния (встречающа-

яся в настоящих условиях развитая экономики России тфайне редко) 
представляет собой крайний тип финансовой устойчивости и задает-
ся условием 

3 < с о с . 
Данное соотношение показывает, что все запасы полностью покры-

ваются собственными оборотными средствами, т.е. предприятие совер-
шенно не зависит от внешних кредиторов. Однако такую ситуацию 
нельзя рассматривать как идеальную, поскольку она означает, что ру-
ководство предприятия не умеет, не хочет или не имеет возможности 
использовать внешние источники финансирования основной Деятель-
ности. 

2. Нормальная устойчивость финансового состояния предприятия, 
гарантирующая его платежеспособность, соответствует следующему ус-
ловию: 

3«COC + 3C. 
Это соотношение соответствует положению, коща предприятие для 

покрытия запасов и затрат успешно использует И комбинирует различ-
ные источники средств - как собственные, "щки привлеченные. 

3. Неустойчивое состояние характеризуется нарушением платежеспо-
собности, когда созфаняегся возможность восстановления равновесия за 
счет пополнения источников собственных средств и увеличения СОС: 

3 = СОС + ЗС + Ио, 
где Ио - часть собственшго^апитала, предназначенного для обслу-

живания других краткосрочныхвбязательств, сдерживающая финансо-
вую гащ>яженность (резервы тфодегоящих расходов, задолженноегьуча-
стШШ! (учредителям) по выгйигге доходов, кредиты банков на времен-
ное пополнение обс^хлных средств и прочие заемные средства). 

Финансовая неустойчивость считается нормальной (допустимой), 
если величина привлекаемых дйя формирования запасов и затрат крат-
косрочных кредитов и заемных средств не превышает суммарной сто-
имости производственных запасов и готовой продукции (наиболее лик-
видной части запасов и затрат), т.е. выполняются следующие условия: 

fZ, + Z 4 £3C- [±Ho] 
4 {Z2 + Z3 < ДСД, / ' 

где Zj - производственные запасы; 
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t— незавершенное производство; 

— расходы будущих периодов; 
- готовая продукция; 

(ЗС — [+Ио]) — часть краткосрочных кредитов и заемных средств, 
участвующая в формировании запасов и затрат. 

Если эти условия не выполняются, финансовая неустойчивость не 
является нормальной и отражает тенденцию к существенному ухуцше 
нию финансового состояния предприятия. 

4. Кризисное финансовое состояние, или кризисная финансовая не-
устойчивость: ( 

3>COC + 3C. 
В двух послед них случаях (неустойчивого и кризисного финансо-

вого положения) устойчивость может бьпь восстановлена оптимизаци-
ей структуры пассивов, а также путем обоснованного снижения уров-
ня запасов и затрат. 

Рассчитаем финансовую устойчивость на примере ЗАО «Компания». 
1. Показатели наличия источников формирования запасов и затрат: 

1.1. Наличие собственных оборотных средств: 
СОС° = 16 556 086 - 21 776 690 - - 5 220 604; 
СОС1 = 16 345 121 - 22 006 226 = - 5 661 105. 

1.2. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников 
формирования запасов и затрат: 
СД° = 16 556 086 + 10 200 000 - 21 776 690 = 4 979 396; 
СД1 = 16 345 121 + 10 200 000 - 22 006 226 « 4 538 895. , 
1.3. Общая величина основных источников формирования запа-
сов и затрат: 

Ио° = 4 979 396 + q ~ 4 979 396; 
Ио1 = 4 538 895 + 0*= 4 538 895. 

2. Показатели обеспеченности загаров и затрат источниками фор-
мирования: 

2.1. Излишек (+) иди недостаток ( - ) собственных оборотных 
средств: 1 : 

ДСОС0 - - 5 220 604 - (3 156 333 + 564 215) = - 8 941 152; 
ДСОС1 = - 5 661 105 - (3 438 92$ + 385 640) = - 9 485 668. 

2.2. Излишек (+) или недостаток (*-) собственных и долгосроч-
ных заемных источников формирования запасов и затрат. 

ДСД° = 4 979 396 - (3 156 333 + 564 215) = 1 258 848; 
ДСД1 = 4 538 895 - (3 438 923 + 385 640) - 714 332. 
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2.3. Излишек (+) или недостаток (—) общей величины основных 
источников формирования запасов и затрат: 

ДОИ0 = 4 979 396 - (3 156 333 + 564 215) = 1 258 848; 
ДОИ1 = 4 538 895 - (3 438 923 + 385 640) = 714 332. 

Проведенные расчеты показывают, что дня ЗАО «Компания» 
соблюдается неравенство 3 > СОС + ЗС как на начало (9 943 406 > 
( -5 220 604 + 3 720 548)), так и на конец периода (10 816 436 > 
( -5 661 105 + 3 824 563)). Это свидетельствует о кризисном финан-
совом состоянии ЗАО «Компания». 

В сложившейся ситуации необходима оптимизация структуры пас-
сивов. Финансовая устойчивость может быть восстановлена путем обо-
снованного снижения запасов и затрат. 

13.3. Анализ финансовой устойчивости предприятия 
на основе расчета относительных показателей 

Для более полного анализа финансовой устойчивости предприятия 
в мировой и отечественной практике разработана специальная систе-
ма показателей и коэффициентов, 

1. Одной Из важнейших характеристик устойчивости финансового 
состояния фирмы, ее независимости от заемных источников средств 
является коэффициент автономии или коэффициент финансовой неза-
висимости, который определяется как отношение собственного капи-
тала к величине всех активов предприятия. 

Aj КС/В. 
Он характеризует уровень общ ей финансовой независимости, т.е. 

степень независимости предприятия от заемных источников финанси-
рования. Таким образом, этоТ коэффициент показывает долю соб-
ственного капитала в общем объеме пассивов. 

В мировой практике принято нормативное значение для коэффи-
циента автономии, равное ОД'|ho означает, что до достижения этого 
предела можно пользоваться Зийлным капиталом. Ограничение Кх > 0,5 
означает, что все Обязательней фирмы могут быть псифыты ее соб-
ственными средствами. Выполнение этого ограничения важно не толь-
ко для предприятия, но и дяя ее кредиторе® . Однако установление 
1фитическ0йточки на уровне 50% достаточно условной является ито-
гом следующих рассужд ений: если в определенный момент банк, кре-
диторы предъявят все долги к Взысканию, то предприятие сможет их 
погасить, реализовав половину своего имущества, сформированного за 
счет собственных источников, даже если вторая половина имущества 
окажется по каедм-либо причинам неликвидной. 

Рост коэффициента автономии свидетельствует об увеличении фи-
нансовой независимости предприятия, снижении риска финансовых 
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затруднений в будущем. В предприятие с большей долей собственно 
капитала кредиторы более охотно вкладывают свои средства, так i 
такое предприятие с большей вероятностью может рогасить свои до 
ги за счет собственных средств. 

2. Финансовый рычаг (леверидж) К2: 
К2 = КЗ/КС, 

где КЗ — заемные средства, привлекаемые предприятием. 
Взаимосвязь коэффициента автономии и финансового рычага i 

ражается формулой 
кг = \/кх-\, 

откуда следует, что нормальное ограничение для коэффицие* 
соотношения заемных и собственных средств А̂  < 1. 

3. Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственнь 
средствами финансирования (KJ показывает, кэкаячастъ обор 
активов финансируется за счет собственных источников: 

Ку = (КС +АВ) / АО, 
и характеризует наличие у предпринимательской фирмы собствен-̂  

ных оборотных средств, необходимых для ее финансовой устой 
ста. Нормальное ограничение для этого коэффициента, получаемое i 
основе статистических данных хозяйственной практики, К > 0,6 • 
0,8. 

Это один из основных показателей при оценке несостоятельности! 
предпринимательской фирмы. 

Уровень коэффициента обеспеченности оборотных активов соб-1 

ственных оборотных средств для покрытая оборотных активов одина-
ково характеризует меру финансовой устойчивости. В тех случаях, 
когда К2 >1, можно говорить, что предприятие не зависит от заемных | 
источников средств при формировании своих оборотных активов. Если 
же А", <1 (особенно если значительно ниже), необходимо оценить, в 
какой мере собственные оборотные средства покрывают хотя бы про-
изводственные запасы и товары, как они обеспечивают бесперебой-
ность деятельности предприятия. 

, 4. Коэффициент маневренности — еще одна существенная характе-
ристика устойчивости финансового состояния — равен отношению 
собственных оборотных средств фирмы к общей величине собствен-
ных средств: 

КА = (КС - АВ)/КС. 
Он показывает, какая часть собственных средств предприятия на-

ходится в мобильной форме, позволяющей относительно свободно 
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маневрировать этими средствами. Высокое значение данного коэффи-
циента положительно характеризует финансовое состояние фирмы, 
однако устоявшихся нормативов в экономике нет. Иногда в специаль-
ной литературе в качестве оптимальной величины К4 = 0,5. 

Уровень коэффициента маневренности зависит от характера дея-
тельности предприятия: в фондоемких производствах его нормальный 
уровень должен быть ниже, чем в материалоемких (так как в фондо-
емких значительная часть собственных средств является источником 
покрытия основных производственных фондов). С финансовой точки 
зрения чем выше коэффициент маневренности, тем лучше финансовое 
состояние предприятия. В целом улучшение состояния оборотных 
средств зависит от опережающего роста суммы оборотных средств по 
сравнению с ростом материальных запасов и собственных источников 
средств. 

5. Коэффициент покрытия инвестиций (коэффициент финансовой 
устойчивости) характеризует долю собственного капитала и долго-
срочных обязательств в общей сумме активов предприятия: 

* 3 = ((КС + З я)-АВ)/В. 
Это более мягкий показатель по сравнению с коэффициентом ав-

тономии. В мировой практике принято считать нормададам Кь = 0,9, 
критическим - снижение до 0,75. 

Рассчитанные фактические Коэффициенты отчетного периода срав-
ниваются с нормой, значением предыдущего периода, аналощчными 
коэффициентами предприятий, и тем самым выявляется реальное фи-
нансовое состояние, слабые и сильные стороны фирмы. 

статочно сравнительно небольшого количества финансовых коэффи-
циентов. Важно лишь, чтобы каждый из них отражал наиболее суще-
ственные стороны финансового состояния предприятия. 

Проведем анализ финансовой устойчивости ЗАО «Компания» с 
помощью ошосмггсльных показателей. 

]. Коэффициент финансоврй независимости (AJ): 

„о litf 556 086 п 
= 31720096 " 

1 32822 662 
2. Финансовый рычаг (Щ): 

„о 10 200 000 + 4 964 010 n t > 1 , 
16 556 086^ = ° ' 9 1 б ; 
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10 200 000 + 6 277 541 
16 345121 = 1,008. 

3. Коэффициент, обеспеченности оборотных активов собственными 
средствами (Кг): 

„0 _ (16 556 086+10 200 000) - 21 776 690 _ п . , 1 
3 9943 406 " ' 5 

„1 (16 345121+10 200 000)-22 006 226 s 
10 816 436 = 0 ' 4 1 9 ' 

4. Коэффициент маневренности (К^: 

„0 (16 556 086+10 200 000)-2I 776 690 
К* = : 16 556 086 —=0,300; ; , 

(16 345121+ 10 200 000)-22 006 226 л К А = — 1 6 3 4 5 1 2 1 = 0,277. 

5. Коэффициент покрьпия инвестиций (коэффициент финансовой 
устойчивости)^): 

К 0 _ 16 556 086+10 200 000 
31 720 096 

К1 _ 1 6 345121+10 200 000 
5 ~ 32 822 662 

= 0,844; 

=0,809. 

Результаты расчетов сведены в табл. 13.5. 
Таблица. 13.5 

Значения коэффициентов, характеризующих 
финансовую устойчивость ЗАО «Компания» 

Показатель Нормальное 
ограничение 

№ начало 
периода 

На конец 
периода 

Изменение 
(гр. 4-гр. 3) 

1 2 3 4 8 
1. Коэффициент финансо-
вой независимости (К,) 

S 0,5 0,522 0,498 -0,024 

2. Финансовый рычаг (Кг) S1 , 0,916 1,008 +0,092 
3. Коэффициент обеспечен-
ности оборотных активов 
собственными средствами 
т 

г 0,6+ 0,8 0,500 0,419 -0,081 

4. Коэффициент 
маневренности (К,) 

>0,5 0,300 0,277 -0,023 

5. Коэффициент покрытия 
инвестиций (яу 

Оптимальное 0,9 
Критическое 

ниже 0,75 

0,844 0,809 -0,035 
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Анализ финансовых коэффициентов по данным табл. 13.5 позволяет 
сделать вывод об общем ухудшении финансовой устойчивости ЗАО 
«Компания» за анализируемый период. Снизился, хотя и незначитель-
но (с 0,522 до 0,4984), коэффициент автономии, что свидетельствует о 
снижении финансовой независимости предприятия, увеличении риска 
финансовых затруднений в будущем. На начало анализируемого пе-
риода коэффициент соотношения собственных и заемных средств со-
ответствовал нормативному значению, однако на конец период а на-
блюдается его незначительное превышение (1,008), что свидетельству-
ет о недостаточности собственных средств ЗАО «Компания» для 
покрытиясвоих обязательств на конец периода. 

Коэффициент обеспеченности собственными источниками финан-
сирования также не соответствует нормативному ограничению как на 
начало, так и на конец периода. Кроме того, на конец период а он «уни-
зюЫ с 0,5 до 0,419, что также указывает на ухудшение финансового 
состояния ЗАО «Компания». Так как значения показателей обеспе-
ченности собственными источниками финансирования ниже норма-
тивных, необходимо оценить, как, в какой мере собственные оборот-
ные средства покрывают хотя бы производственные запасы И товары, 
как они обеспечивают бесперебойность деятельности организацию 
С этой целью был рассчитан коэффициент обеспеченности запасов и 
затрат собственными исшчнигами. Данный коэффициеотахлветсгаует 
нормативному значению, т.е. больше 1. 

Коэффициент маневренности за анализируемый период незначи-
тельно снизился с 0,3 до 0,277, что свидетельствует об уменьшении 
величины мобильных собственных средств ЗАО «Компания». Кроме 
того, значения коэффициента за анализируемый период значительно 
меньше нормативного ограничения. 

Коэффициент пОкрытия инвестиций за анализируемый период не-
значительно снизился (с 0,844 до 0,809) и, хотя не соответствует ощи-
мальному значению, но не шще критического. 

Учитывай многообразие финансовых процессов, множественность 
показателей финансовой устойчивости, различие в уровне их пиити-
ческих оценок, складывающуюся степень Отклонения от них факти-
ческих значений коэффициентов и возникающие в связи с этим слож-
ности в общей оценке финанссйой устойчивости организаций, многие 
отечественные и зарубежные аналитики рекомендуют производить 
интегральную балльную оценку финансовой устойчивости. 

Сущность этой методики* заключается в классификации организа-
ций по уровню риска, т.е. любая анализируемая организация может 
быть отнесена к определенному классу в зависимости от «набранно-— 
* Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ бухгалтерской отчетности. - М., 1998. 
- С. 77-80. 

273' 



го» количества баллов исходя из фактических значений показателем 
финансовой устойчивости (табл. 13.6,13.7): 1 

Таблица 13.Щ 
Критерий оценки показателей М 

финансовой устойчивости предприятий к 

Na 
n/n 

Показатель 
финансового 

состояния 
Рейтинг 

КРИТЕРИЙ Условия снижение-
критерия 

Na 
n/n 

Показатель 
финансового 

состояния 
Рейтинг Высший Низший 

Условия снижение-
критерия 

1 Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

20 0,5 и выше -
20 баллов 

Менее 0,1 -
0 баллов 

За каждые 0,1 
пункта снижения по 
сравнению с 0,5 сни-
мается по 4 балла 

2 Коэффициент 
критической 
оценки 

18 1,5 и выше -
18 баллов 

Менее 1 -
0 баллов 

\ 

За каждые 0,1 
пункта снижения го 
сравнению с 1,5 сни-
мается по 3 (галла 

3 Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

16,5 1 й выше -
16,5 багша 

Менее 1 -
0 баллов 

За каждые 0,1/ 
пункта снижения по 
сравнению с я сни-
мается 1,5 балла 

4 Коэффициент 
финансовой 
независимости 

17 0,6 и выше -
17 баллов 

Менее 0,4 -
0 баллов 

За каждые 0,01' 
пункта снижения по 
сравнению с 0,6 сни-
мается по 0,8 балла 

5 Кбэффициент 
обеспеченности 
собственными 
источниками 
финансирования 

15 0,5 и выше -
15 баллов 

Менее 0,1 -
0 баллов 

За каждые 0,1 
пункта снижения по 
сравнению с 0,5 сни-
мается По 3 балла 

6 Коэффициент 
финансовой 
независимости в 
части формиро-
вания запасов 

13.5 1 и выше -г 
13,5 балла 

Менее 0,5 — 
0 баллов 

За каждые 0,1 
пункта снижения по 
сравнению с 1 сни-
мается 2,5 балла 

I класс - предприятия, кредиты и обязательства которых под-
креплены информацией, позволяющей быть уверенными в возврате 
кредитов и выполнении других обязательств в соответствии с догово-
рами с хорошим запасом на возможную ошибку; 

II класс — предприятия, имеющие некоторый риск по задолжен-
ности и обязательствам и определенную слабость финансовых показа-
телей и кредитоспособности. Од нако эти предприятия еще не рассмат-
риваются как рискованные; 

Ш класс - это проблемные предприятия. Вряд ли существует уг-
роза потери средств, но полное получение процентов, выполнение обя-
зательств представляется сомнительным; 

IV класс — это предприятия особого внимания, так как при взаи-
моотношениях с ними.предприятия-партнеры могут столкнуться с 
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проблемами финансового характера. Это предприятия, которые могут 
потерять средства и проценты даже после принятия мер к оздоровле-
нию бизнеса; 

V класс — предприятия очень высокого риска, практически не-
платежеспособные. 

В табл. 13.8 приведены результаты расчетов по приведенной выше 
методике оценки финансовой устойчивости ЗАО «Компания». г 

Таблица 131Л 
Результаты интегральной балльной 

оценки финансовой устойчивости ЗАО «Компания» 

Показатель 
Начало периода Конец периода 

Показатель 
Значение Баллы Значение Баллы 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,128 4 0,357 »2 
Коэффициент критической оценки 0,806 0 0,624 0 
Коэффициент текущей ликвидности . 2,003 16,5, 1,723 J12 
Коэффициент автономии 0,522 10,6 0,498 - 6,2 
Коэффициент обеспеченности 
собственными источниками 
финансирования 0,5 15 0,419 12 
Коэффициент финансовой независи-
мости в части формирования запасов 1,31 13,5 1,34 13,5 
Итого - 59,6 - " • 57,7 

Проведенный анализ свидетельствует, что ЗАО «Компания* отно-
сится к группе проблемных предприятий. Это полностью подтверж-
дает ранее сделанные выводы по финансовому состоянию данного 
предприятия. • . 

13.4. Оценка банкротства предприятия 

Одна из целей анализа финансового состояния — своевременное 
выявление признаков банкротства предприятия. Банкротство связано 
с неплатежеспособностью предприятия, т.е. с таким его состоянием, 
при котором оно не МОЖЕТ погашать с я и обязательства. При этом не-
платежеспособность предшествует банкротству предприятия. 

В соответствии с российским ш о у ш т ш ^ ы б с ш к р с т я ш - э т о 
признанная арбитражным судом или объявленная должником неспо-
собность в полном объеме удовлетвори*!» требования кредиторов по де-
нежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обя-
зательных взносов в бюд жет соответствующего уровня (федеральный, 
бюджет субъекта РФ, местный) и во внебюджетные фонды в порядке 
и на условиях, установленных законом. Под денежным обязательством 
понимается обязанность должника уплатил, кредитору определенную 
сумму по гражданско-правовому договору и иным основаниям, пре-
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досмотренным ГК РФ. Юридическое лицо считается неспособным 
удовлетворить требование кредиторов по денежным обязательствам и 
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если 
соответствующие обязательства или обязанности не исполнены им в 
течение трех месяцев с момента наступления даты их исполнения. Со-
став и размер обязательств и обязанностей по обязательным платежам 
определяются на момент подачи заявления в арбитражный суд о при-
знании должника банкротом. 

В состав денежных обязательств включаются: 
• задолженность за переданные товары, выполненные работы, ока-

занные услуги; 
суммы займа с учетом процентов, подлежащих уплате даласником. 

Неучишваюгся обязательства: 
• перед гражданами за причинение вреда жизни и здоровью; 
• по выплате авторского вознаграждения; 
• перед учредителями (участниками) должника, вытекающие из та-

кового участия; 
• неустойки (штрафы, пени) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение денежного обязательства. / 
Арбитражным судом принимается заявление о признании должни-

ка банкротом, если требования к должнику - юридическому лицу в 
совокупности составляют не менее 500, а к должнику-гражданину -
не менее 100 МЮТ и указанные требования не удовлетворены дол-
жником в течение трех месяце». 

Банкротство кроме реального может бьтгь преднамеренным или 
фиктивным. Фиктивное банкротство представляет собой ситуацию, 
когда у должника при подаче заявления в арбитражный суд имеется 
возможность удовлетворить требования кредиторов в полном объеме. 
Это делается обычно с целью получения от кредиторов отсрочки пла-
тежей или скидки с долгов. Должник, подавший такое заявление, не-
сет перед кредиторами ответственность за ущерб, причиненный пода-
чей такого заявления. 

Преднамеренное банкротсмЫъазлтк&ст по вине учредителей (уча-
стников) должника и иных лй$, в том числе руководителя предприя-
тия, которые имеют право давапь обязательные для должника указания 
либо иным образом определзп^ его действия. Такое происходит, ког-
да руководитель или собствеййик в личных или в чьих-либо интере-
сах умышленно делает предприятие неплатежеспособным. Отечествен-
ная экономика содержит немало предпосылок для банкротства или 
несостоятельности хозяйствующих субъектов. В настоящее время раз-
рабатывается и совершенствуется нормативная база в этой области. 

В качестве основных причин возникновения состояния банкротства 
можно привести следующие. 
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1.0 б ъ е к т и в н ы е причины, создающие условия хозяйствова-
ния, которые, в свою очередь, можно разделить на три группы: 

1.1. Общеэкономические. 
• спад объема национального дохода; 
• рост инфляции; 
• несовершенство финансовой, денежной, кредитной, налоговой 

систем; 
• несовершенство нормативной и законодательной базы предпри-

нимательской деятельности; 
• замедление платежного оборота; 
• снижение уровня реальных доходов населения; 
• рост безработицы. ; 
1.2 .Рыночные. 
• снижение емкости внутреннего рынка; 
• усиление монополизма на рынке; ' 
• существенное снижение спроса; 
• рост предложения товаров-субститутов; 
• снижение активности фондового рынка; 
• нестабильность валютного рынка. 
1.3. Прочие. , 
• поэтическая нестабильность; 
• негативные демографические тенденции; 
V стихийные бедствия; 
• ухудшение криминогенной ситуации. 
1. С у б ъ е к т и в н ы е причины, относящиеся непосредственно к 

деятельности предприятия и зависящие от самого предприятия. Эти 
причины также можно разделить на три труппы в зависимости от осо-
бенностей формирования денежных потоков предприятия - причи-
ны, связанные с операционной, инвестиционной и финансовой дея-
тельностью предприятия: 

2.1. Операционные факторы: " 
• неэффекйдашй маркетинг; \ 
• неэффективная структура текущи^затрат (высокая доля постоян-
ных издержек); 1 
Низкий уровень использования основных средств; 

• шшкий размер слраховьк и сезойньк запасов; 
• недостаточно диверсифицщюванЙый ассортимент продукции; 
• неэффективный производственный менеджмент. 
2.2. Инвестиционные факторы: 
• неэффективный фондовый портфель; 
• большая длительность строительно-монтажных работ; 
• существенный перерасход инвестиционных ресурсов; 
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• недостижение запланированных объемов прибыли по реализо-
ванным реальным проектам; 

• неэффективный инвестиционный менеджмент. 
2.3. Финансовые факторы-. 
• неэффективная финансовая стратегия; 
• неэффективная структура активов; 
• чрезмерная доля заемного капитала; 
• высокая доля краткосрочных источников привлечения заемное 

го капитала; 
• рост дебиторской задолженности; 
• высокая стоимость капитала; 
• превышение допустимыхуровней финансовых рисков; 
•неэффективный финансовый менеджмейг. . 
Вероятность банкротства предприятия увеличивается в том случае, 

если наблюдаются: снижение объемов продаж, объема производства, 
качества и цены продукции; приближение щн на некоторые виды про-
дукции к ценам на аналогичные, но более высококачественные импор-
тные; неоправданно высокие затраты; низкая рентабельность продук-
ции; слишком длительный цгаслпроизводсгва; большие долги, взаим-
ные неплатежи. ' " 

В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельносги(бан-
кротсгве)» мерами по восстановлению платежеспособности должника 
могут бьпк 

• перепрофилирование производства; 
• закрьпие нерентабельных производств; 
• ликвццацда дебиторской задолженности; у: 
• продажа част имуществадолжника; 
• уступка правтребованшдойжника; 
• продажа предприятия (бизнеса) должника; 
• иные способы восстановщшя тшатежеспособности. 
Универсальный рецепт от фббого банкротства - проведение сис-

тематического финансового авфшза предприятия. В первую очередь, 
это необходимо для выявленифиризнаков банкротства презшриятйя и 
принятия правильных управленческих решений о будущем предпри-
ятия. р 

Оценку вероятности банкротства можно проводить с помощью фи-
нансового анализа, так как именно он позволяет выяснить, в чем зак-
лючается конкретная «болезнЬ» экономики Предприятия-должника 
и что нужно делать, чтобы от нее излечиться. Именно он располагает 
широким арсеналом средств по прогнозированию возможного банк-
ротства предприятия и дает возможность заблаговременно продумать и 
реализовать меры пЪ выходу предприятия из кризисной сшуации. 
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Первые сигналы надвигающегося банкротства — задержки с пред* 
ставлением финансовой отчетности, так как они, возможно, свиде 
сгвуют о работе финансовых служб, а также резкие изменения в струк-
туре баланса И отчета о финансовых результатах. О неблагоприятно» 
финансовом состоянии предприятия свидетельствуют также такие мс 
менты, как; наличие убытков от основной хозяйственной де 
недостаток оборотных средств; затруднения в получении комме 
кредитов; уменьшение поступления денежных средств от хозяйстве!̂  
операц ий; падение рыночной цены ценных бумаг, выпущенных пред-
приятием; неспособность погасить срочные обязательства и др. 

В соответствии с рекомендациями Комитета по обобщению прак| 
тики аудирования (Великобритания) признаки банкротства при мно' 
гокритериадьном подходе обычно делят на две труппы. К первой < 
пе относятся показатели, свидетельствующие о возможных финано 
затруднениях и вероятности банкротства в недалеком будущем: 

• повторяющиеся существенные потери в основной деятельности, 
выражающиеся в хроническом спаде производ ства, сокращении объе-j 
мов продаж и хронической убыточности; 

• наличие хронически просроченной кредиторской и дебиторской ̂  
задолженности; • 

• низкие значения коэффициентов ликвидности и их тенденция к • 
снижению; 

• увеличение до опасных пределов доли заемного капитала в об-
щей его сумме; 

• дефицит собственного оборотного капитала; 
• систематическое увеличевде продолжигельносщ Оборота капи-

тала; 
• Наличие сверхнормативных запасов сырья и готовой продукции; 
• использование новых источников финансовых ресурсов на невы-

годных условиях; 
• неблагоприятные изменения в пдргфеле заказов; 
• падение рыночной стоимости акйий предприятия; 
• снижение производственного поч^ициала и тд. 
Во вторую группу входят показатели, неблагоприятные значения 

которых не дают основания рассматривать текущее финансовое состо-
яние как критическое, но сигнализируют о возможности его резкого 
ухудшения в будущем при неприятии Действенных мер: 

• чрезмерная зависимость предприятия от какого-либо одного 
конкретного проекта, типа оборудования, вида актива, рынка сырья 
или рынка сбыта; 

• потеря ключевых контрагентов; 
• недооценка обновления техники и технологии; 
• потеря опытных сотрудников аппарата управления; 
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• вынужденные простои; 
• неритмичная работа; 
• неэффективные долгосрочные соглашения; 4 

• недостаточность капитальных вложений и т.п. 
К достоинствам данной системы индикаторов возможного банк-

ротства можно отнести системный и комплексный подходы, а к недо-
статкам — субъективность прогнозного решения. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 20 мая 1994г. 
№ 498 «О некоторых мерах по реализации законодательства о несос-
тоятельности (банкротстве) предприятий» (с изменениями и дополне-
ниями) анализ и Оценку структуры баланса предприятия с целью вы-
явления неудовлетворительной структуры баланса предприятия 
можно проводить на основе: 

1) коэффициента текущей ликвидности; 
2) коэффициента обеспеченности собственными средствами; 
3) коэффициента восстановления (утраты) платежеспособности. 
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характе-

ризует наличие собственных средств у предприятия и является одним 
из коэффициентов, позволяющих оценить финансовую устойчивость 
предприятия. На основании указанной в постановлении системы кри-
териев принимаются решения: 

• о признании структуры баланса предприятия неудовлетворитель-
ной, а предприятия неплатежеспособным; 

• о наличии реальной возможности у предприятия-должника вос-
становить свою платежеспособность; 

• о наличии реальной возможности утраты платежеспособности 
предприятия, когда оно в ближайшее время не сможет выполнить свои 
обязательства перёд кредитор^. 

Следует отметить, что указанные решения принимаются вне зави-
симости от наличия установяенных Законом «О несостоятельности 
(банкротстве)» внешних признаков несостоятельности предприятий. 

В соответствии с постановившем Правительства РФ Mb 498 струк-
тура баланса предприятия предается неудовлетворительной, а пред-
приятие неплатежеспособньо&Зесли выполняется од но из следующих 
условий: ''••• /•< '• : ; 

1) коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного перио-
да имеет значение менее 2; у* 

2) коэффициент обеспеченности собственными средствами—ме-
нее 0,1. 

В обратном случае структура баланса предприятия признается удов-
летворительной. 

Далее рассчитывается коэффициент восстановления или утраты 
платежеспособности с целью проверки реальной возможности у пред-
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приятия восстановить либо утратить свою платежеспособность в тече-
ние определенного времени. Коэффициент восстановления платежес-
пособности (KJ рассчитывается, если структура баланса признана не-
удовлетворительной и наоборот: 

y - ^-тл-У/Т(К\Л - К®л) _, 
Ав 2 ~ ~ ' 

где АГхл - ~ коэффициенты текущей ликвидности соответ-
ственно на конец и начало отчетного периода; 

У — период восстановления (утраты) платежеспособности (при 
расчете коэффициента восстановления неплатежеспособности У=6 
месяцам, при расчете коэффициента утраты неплатежеспособности 
У=3 месяцам); 

Т - продолжительность отчетного периода. 
Коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности пока-

зывает наличие у предприятия реальной возможности восстановить 
либо утрать свою платежеспособность в течение определенного пери-
ода. Однако, в отличие от первых двух коэффициентов, Коэффициент 
восстановления (утраты) платежеспособности—искусственный пока-
затель, так как в числителе находится прогнозное значение коэффици-
ента текущей ликвидности, рассчитанного на перспективу, а,в знаме-
нателе — егонормативное значение. 

Коэффициент восстановления платежеспособности рассчитывается 
сроком на 6 месяцев. Значение коэффициента больше 1 свидетель-
ствует о наличии у предприятия возможности восстановить свою пла-
тежеспособность. 

При неудошетворигельной структуре баланса для проверки устой-
чивости финансового положения предприятия рассчитывается коэф-
фициент утраты платежеспособности сроком на 3 месяца. Если значе-
ние этого коэффициента менее 1, то существует вероятность того, что 
предприятие в ближайшее время не сможет выполнять свои обязатель-
ства перед кредиторами. 1* 

Признание предприятия неплатежеспособным не означает призна-
ния его несостоятельным, не влечет за Собой наступления гражданско-
правовой ответственности собственника. Это лишь зафиксированное 
состояние финансовой неустойчивости, направленное на обеспечение 
оперативного контроля за финансовым положением предприятия и 
заблаговременного осуществления мер по предупреждению несосто-
ятельности, а также для стимулирования предприятия к самостоятель-
ному выходу из кризисного состояния. 

Оценка потенциального банкротства предприятия на примере 
ЗАО «Компания». 
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1. Коэффициент текущей ликвидности (Л л̂): 
637 560 + 3 360 526 + 5 945 320 if" -тл - 4 963 254 + 0 

= 2,003; 

„1 _ 2 238 600 + 1 679 795 + 6 898 041 _ , ^ 
6 276785 + 0 " ' 

Значение коэффициента на начало анализируемого периода пре-
вышает оптимальное, но к концу Периода оно снизилось. Это отрица-
тельная тенденция. Тем не менее можно сделать вывод о Юм, что ЗАО 
«Компания» располагает некоторым объемом свободных ресурсов 
(чем выше коэффициент, тем больше этот объем), формируемых за счет 
собственных источников. 

2. 
см. п. 13.3) 

гО (16 556 086+10 200 000)-21 776 690 п ' 
9 943 406 ; " 

„1 (16 345121 +10 200 000) - 22 006 226 _ .1Q 
К > = — . 10 816 435 = 0 ' 4 1 9 -

Результаты расчетов показывают, что у ЗАО «Компания» больше 
заемных средств, чем собственных. 

3. В случае если хотя бы од ин из коэффициентов (AL или Щ при-
нимает значение меньше кр;иТериального (см. табл. 13.9), рассчтыва-
ется коэффициент Восстановления платежеспособности организации 

^ ^ 1,723+16/^,723-2,003) _ 0 > 5 8 L 

Коэффициент восстановпемия платежесгюсобносш меньше 1,0. Это 
свидетельствует© том, что предприятие неплатежеспособно в настоя-
щее время и через полгода со^ояние ЗАО «Компания» не улучшит-
ся(табл. 13.9). 

Однако следует огметитъ^цго положения постановления Прави-
тельства РФ № 498 (с изменениями) в чаетти критериев признания 
предгфиятия-должника банкротом не согласуются с главным принци-
пом действующего Федерального закона «Й несостоятельности (бан-
кротстве)». Последний при определении несостоятельности должни-
ка в качестве основного устанавливает признак неплатежеспособнос-
ти, выявляемой исходя из анализа встречных денежных потоков, а в 
кйчесгае дополнительного—признак неоплатности, устанавливаемой 
по соотношению активов и пассивов баланса предприятия. Таким об-
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Таблица 13. 
Оценка потенциального банкротства ЗАО «Компания» 

Показатель Нормальное 
ограничение I I 

я 

I * 
о в у. с —л— 

s " 

а Л 
Пояснения 

6 
1. Коэффициент 
текущей 
ликвидности 

Необходимое 1 
Оптимальное 
не менее 2,0 

2,003 1,723 -0,280 Показывает, какую 
часть текущих 
обязательств по 
кредитам и расчё-
там можно погасить, 
мобилизовав все 
оборотные средства^ 

2. Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами 

Не менее 0,1 0,500 0,419 -0,081 Характеризует нал" 
чие собственных 
оборотных средств 
у организации, 
необходимых для 
ее финансовой 
устойчивости 

3. Коэффициент 
восстановления 
платежеспособности 

Не менее 1,0 0,581 Рассчитывается в 
случае, если хотя 
бы один из первых 
двух коэффициен-
тов принимает 
значение меньше 
критериального. 

разом, названный закон отвергает использование в качестве основных 
критериев банкротства формальные признаки, характеризуемые коэф-
фициентом текущей ликвидности, коэффициентом обеспеченности 
собственными оборотными средствами и коэффициентом восстановле-
ния (утраты) платежеспособности, которые не в полной мере отража-
ют истинное финансовое положение Предприятий. Нормативные зна-
чения этих коэффициентов в преобладающей степени определяются 
отраслевой принадлежностью предприятия и даже в странах с устойчи-
вой экономикой не достигают численного значения, равного 2. В под-
тверждение изложенного в табл. 13. Штфиведены данные о значениях 
коэффициента текущей ликвидности и коэффициента обеспеченности 
собственными оборотными средствами*® российских предприятиях. 

Следует огмещгь, что в мировой практике хозяйствования значение 
коэффициента текущей ликвидности, равное 2, принято для оценки 
инвестиционной привлекательности хозяйствующего субъекта, а не 
для выявления возможного банкротства предприятий. Стремление 
предприятия соответствовать принятому в Российской Федерации нор-
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Таблица 13.10 

Значения коэффициента текущей ликвидности и коэффициента 
обеспеченности собственными средствами предприятий 

и организаций основных отраслей экономики РФ* 

Отрасли экономики 
Коэффициент текущей 

ликвидности 
Коэффициент обеспе-

ченности собственными 
средствами Отрасли экономики 

1998 1999 2000 2001 1998 1999 2000 2001 
Всего в экономике 0,91 0,99 1,02 1,06 -0,17 -0,12 -0,07 -0,07 
Промышленность 0,85 0,96 1,03 1,07 -0,22 -0,13 -0,04 -0,06 
Сельское хозяйство 0,88 0,95 0,93 1,03 -0,19 -0,14 -0,11 -0,03 
Строительство 0,79 0,92 0,93 0,97 -0,26 -0,12 -0,09 -0,04 
Транспорт 0,96 1,30 0,96 1.11 -0,01 -0,04 -0,15 Ч>,18 
Связь 1,08 1.11 1.11 1,10 -,059 -0,74 -0,40 -0,26 
Торговля и общественное 
питание 0,87 0,87 1,12 1,12 -0,11 -0,13 -0,07 -0,02 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 0,87 0,76 0,75 0,74 -0,13 -0,24 -0,17 -0,22 

* Российский статистический ежегодник. - М., 2002. - С. 532. 

мативу данного коэффициента, т.е. добиться сверхустойчивой струк-
туры баланса, обрекает его на неэффективное использование оборот-
ных средств. Тем но менее, такие критерии, как коэффициент текущей 
ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными обороты-
ми средствами и коэффициенг восстановления (утраты) платежеспо-
собности, махаю и нужно использовать при проведении детализиро-
ванного анализа фйнансовой деятельности предприятий. 

Начиная с января 2001 г. федеральной службой России по финан-
совому оздоровлению и банкротству (ФСФО) в целях обеспечения еди-
ногометодическоГО подхода введены Методические указания по прове-
дению анализа фЁиансового состояния организаций; В соответствии с 
этмй указаниями Для оценки йр^жешосхэбдасги и финансовой экс̂снйс-
чйвост организ&да рассчитада 

1. Степень платежеспоссЩоапи общая (К^ - рассчитывается как 
частное0?д£йеНйя суммы эае#П|1хс^ств(о(1гоател^ 
на среднемесячно выручку: 

К^ = (cip. 590 баланса + стр. 690 баланса) / Ки 

ще К{ - среднемесячная выручка, которая рассчитывается как от-
ношение выручки (В), полученной организацией за отчетный период, 
к количеству месяцев в отчетном периоде (Т): К{ = В/Т. 

Показатель степени общей платежеспособности характеризует об-
щую ситуацию с платежеспособностью предприятия, объемами его 
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заемных средств и сроками возможного погашения задолженности 
предприятия перед его кредиторами. Структура долгов и способы кре-
дитования предприятия характеризуются распределением показателя 
«степень платежеспособности общая» на коэффициенты задолженно-
сти по кредитам банков и займам, другим организациям, фискальной 
системе, внутреннему долгу. Перекос структуры долгов всторону то* 
верных кредитов от других предприятий, скрытого кредитования за 
счет неплатежей фискальной системе государства и задолженности по 
внутренним выплатам отрицательно характеризует хозяйственную де 
ятельность предприятия. 

2. Коэффициент задолженности по кредитам банков и займам (К3) 
вычисляется как частное от Деления суммы долгосрочных пассивов и 
краткосрочных кредитов банков и займов на среднемесячную выручку: 

Къ - (стр. 590 баланса + стр. 610 баланса) / Кх. 
3. Коэффициент задолженности другим организациям (KJ вычисля-

ется как частное от деления суммы обязательств по строкам баланса 
«Поставщики и подрядчики», «Векселя к уплате», «Задолженность 
перед дочерними й зависимыми обществами», «Авансы полученные» 
и «Прочие кредиторы» на среднемесячную выручку. Все перечислен-
ные строки баланса функционально относятся к обязательствам пред-
приятия перед прямыми кредиторами или ее контрагентами: 
К4 = (стр. 621 + стр. 622 + стр. 623 + стр. 627"+ стр. 628 баланса)/^,. 

4. Коэффициент задолженности фискальной системе (К<) вычисля-
ется как частное от деления суммы обязательств по строкам баланса 
«Задолженность перед гсюуцарственными внебюдзйетными фондами» 
и «Задолженность перед бюджетом» нй среднемесячную выручку: 

К5 = (стр. 625 + стр. 626 баланса) / Kv 

5. Коэффициент внутреннего долга вычисляется как частное от 
деления суммы обязательств по строи|М баланса «Задолженность пе-
ред персоналом организации», «ЗадояйСенность участникам, учреди-
телям по выплате доходов», «Доходы %душих периодов», «Резервы 
предстоящих расходов» ̂  «прочие краткосрочные обязательства» на 
среднемесячную выручку: 
Кв = (стр. 624 + стр. 630 + стр. 640 + стр. 650 + стр. 660 баланса)/^. 

Общая степень платежеспособности и распределение показателя по 
виду задолженности представляют собой значения обязательств, отне-
сенные к среднемесячной выручке предприятия, и являются показа-
телями оборачиваемости по соответствующей группе обязательств 
предприятия. Кроме того, эти показатели определяют, в какие средние 
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сроки предприятие может рассчитаться со своими кредиторами при 
условии сохранения среднемесячной выручки, полученной в данном 
отчетном периоде, если не осуществлять никаких текущих расходов, 
а всю выручку направлять на расчеты с кредиторами. 

6. Степень платежеспособности по текущим обязательствам (Kj) 
определяется как отношение текущих заемных средств (краткосроч-
ных обязательств) предприятияк среднемесячной выручке: 

К7 = стр. 690 баланса / К{. 
Этот показатель характеризует ситуацию с текущей платежеспособ-

носщо предприятия, объемами краткосрочных заемных средств и сро-
ками возможного погашения текущей задолженности предприятия; 
перед его кредиторами. 

В зависимости от степени платежеспособности по текущим обяза-
тельствам, рассчитанной на основе^занных за последний отчетный пе-
риод, предприятия разделяются на три группы: 

1) платежеспособные, у которых значение данного показателя не 
превышает 3 месяцев; ? 

2) неплатежеспособные первой категории, у которых значение по-
казателя составляет от 3 до 12 месяцев; 

3) неплатежеспособные второй категории, у которых значение дан-

. 1, Степень платежеспособности общая (К2). 
К, = (10 200 ООО + 6 277 54Д) / (32 622661/3) = 1,5 месяца. 

2. Коэффициент задолженности по кредитам банков и займам (К-): 
К3 = (10 200 000) / (32 622 661/3) = 0,94 месяца. 

3.Коэффициент задолженности другим организациям (А )̂: 
Х4 = (1 888 982 + 1 728 5 ^ ) / (32 622 661/3) = 0,3 месяца. 

4. Коэффициент задолженности фискальной системе (А )̂: 
К5 =» (104 525 + 2 114 \Ы) / (32 622 661/3) = 0,2 месяца. 

5. Коэффициент внутреннего долга (JQ: 
К6 = (440 505 + 756)/(32 622 661/3) « 0,04 месяца. 

6. Степень платежеспособности по текущим обязательствам (Kj): 
К7 =6 277 541 / (32 622 661/3) = 0,58 месяца. 

В соответствии с Методическими указаниями по проведению ана-
лиза финансового состояния организации ЗАО «Компания» являет-
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ся платежеспособным предприятием, так как степень платежеспс 
ности по текущим обязательствам не превышает 3 месяцев. Одна 
данный вывод противоречит проведенному анализу финансовой устой 
чивости. > 

Что касается зарубежного опыта в части прогнозирования вер 
ности банкротства, то самой простой является двухфакгорная моде 
Для нее выбирают два ключевых показателя, от которых зависит i 
ятностъ банкротства предприятия. В американской практике для ( 
ределения итогового показателя вероятности банкротства (2^) испс 
зуют показатель текущей ликвидности и показатель удельного веса; 
емных средств в активах. Они перемножаются на соответствуют] 
константы — определенные практическими расчетами весовые i 
фициенты (сс, Р, у). В результате получается следующая формула: 

^ а + ^ + уК,, 
где а = -0,3877, р « -1,0736, у = +0,0579; 
Kg - удельныйвес заемных средств в активах, Который рассчиты-

вается по формуле Kg = (Зд+ЗцрУВ. 
Вели в результате расчета значение < 0, то вероятность банкрот-

ства невелика. Если же Z^ > 0, то существует высокая вероятность бан-
кротства анал изируемого предприятия. j 

Итоговый показатель вероятности банкротства д ля ЗАО «Компа-
ния» рассчитывается следующим образом: 

• на начало периода: 
Zj = -0,3877 + (-1,0736) • 2,003 + 0,0579 • 0,478 = -1,488. 
Z} < 0 — вероятность банкротства^евелика; 
• на конец периода: 

Z, = -0,3877 + (-1,0736) • 1,723 + 0,0579 • 0,505 = -1,461. 
Zj < О — вероятность банкротства девелика. 

что в России, в отличие от США, инЫе финансовые условия, темпы 
инфляции, условия кредитования, другая налоговая система, произ-
водительность труда, фондоотдача и т.п. Кроме того, двухфакгорная 
модель не обеспечивает комплексную оценку финансового положе-
ния предприятия. 

Поэтом/в международной практике для определения признаков 
банкротства предприятий также используется формула Z-счета Е. Аль-
тмана. Данная модель представляет собой алгоритм интегральной 
оценки угрозы банкротства предприятия, основанный на комплекс-
ном учете важнейших показателей, диагностирующих кризисное фи-
нансовое состояние предприятия. На основе обследования предпри-
ятий-банкротов Э. Альтман Определил коэффициент значимости от-
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13. Назовите основные источники формирования запасов и затрат 
предприятия. 

14. Перечислите коэффициенты, используемые для оценки финан-
совой устойчивости предприятия. 

15. Что показывает коэффициент автономии? 
16. С какой целью рассчитывают коэффициент обеспеченности соб-

ственными оборотными средствами? Что он показывает? 
17. Что представляет собой интегральная балльная оценка финан-

совой устойчивости предприятия? { 
18. Дайте определение банкротства предприятия. > 
19. Перечислите основные причин^ банкротства предприятий. 
20. Каюю факторы указывают на возможное банкротство предпри-

ятия? 
21. Какие используются методы для диагностики банкротства й в 

чем их сущность? 
22. На основании каких критериев можно выявить неудовлетвори-

тельность структуры баланса предприятия? 
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Продолжение приложения1 

ПАССИВ Код 
стр. 

Начало 
периода 

Конец 
периода 

Фонд социальной сферы 440 1 255 594 1 330 023 
Целевые финансирование и поступления 450 
Нераспределенная прибыль прошлых лет 460 425 360 425 360 
Непокрытый убыток прошлых лет 465 • 

Нераспределенная прибыль отчетного года 470 568632 
Непокрытый убыток отчетного гора 475 

ИТОГО по разделу III 490 16 556 086 16345121 
IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ обязательства f | 1 

Займы и кредиты 510 10 200 000 I0200Q00 
В Том числе: 

кредиты банков, подлежащие погашению 
более чем через 12 месяцев после отчетной 

• даты . 

511 

прочие займы, подлежащие погашению 
более чем через 12 месяцев после отчетной,̂  
даты 1 

512 10200 000 10 200 000 

Прочие долгосрочные пассивы ; 520 
ИТОГО по разделу IV < 590 10200 000 10 200000 

V Краткосрочные обязательства , > 
Займы и кредиты ; ' ^ ,610 
В том числе: , | 

кредит» банков j 611 
прочие займы L ,612 

Кредиторская задолженность | N620 4 963 254 6276 785, 
В том числе: | 

поставщики и подрядчики 621 1 652 490 1 888 982 
векселя к уплате | 622 
задолженность перед дочерними и J 
зависимыми обществами \ 

623 

по оплате труда ( ; 624 364 583 440505 
по социальному страхованию и обеспечении» 625 104 525 104525 
задолженность перед бюджетом ! 626 1 761 882 21141р4 
авансы полученные 627 • . : 

прочие кредиторы 628 1 079 775 1728596 
Расчеты по дивидендам 630 
Доходы будущихпериодов 440 756 756 
Резервы предстоящих расходов 660 
Прочие краткосрочные пассивы 670 

ИТОГО по разделу V 690 4 964 010 6 277 541 
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) 700 31720 096 32 822 661 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗАО «Компания», тыс. руб. 

Наименование показателя Код Отчетный 
Аналогич-

ный период 
стр. период прошлого 

года 
1. Доходы и расходы по обыфнйм видам 

деятельности -Ш 
Выручка от реализации товаров, Щ 
работ, услуг (за минусом НДС, а к т 
подобных обязательств Ж 

щукции, 
юв и прочих 

10 7050 462 5 708174 

Себестоимость реализации товаДк 
работ, услуг Ж 

(Продукции. 20 6223332 4781850 

Валовая прибыль- • Ж 29 827 130 926324 
Коммерческие раскццы . Ж 30 
Управленческие расходы 40 
Прибыль (убыток) от увопаж (страд! ИО-ЗСМО) 50 827130 926 324 

Н. ОгшмшиокйУе лоходмнв •входы 1 
Проценты к получ#вйс Щ 60 
Проценты к уплате ; А 70 
Доходы от участия м других opnUta ациях 80 
Прочие операцио^ые доходы Ж 90 37 032 17865 
Поочие опеовимонные расходы-?» 100 160685 145 974 

III. ВнеоМйММшиьнныв дояШк и расходы 
Прочие внеР*апиэвшонныв ааШШк 120 2678 16 735 
ПЬЬчие внеоеалиаайионные оавЯНы 1?0 759 1619 
Прибыль (убыток) до налогообгЙИЙ 
50+60-70+80+90-10<Н 120-130$. 

«ия (строки 140 705 396 812 331 

Налог на прибыль ^ Ш 150 246888 -243 699 
Прибыль (убыток) от обычной /фЩ рьности 160 468508 568632 

IV. Чрезвычайные д о х о д н а я ! (•входы 
Чрезвычайныедом^мци • . 170 
Чрезвычайные расходы 480 * 

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного 
периода (^троки 1^*170-180) .;'. 

190 458508 568632 
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