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ВВЕДЕНИЕ 

Цель предлагаемого учебника «Экономика отрасли» — сформи-
ровать у молодых специалистов представления о роли строитель-
ства в национальной экономике, раскрыть современные теорети-
ческие и практические знания в области экономики строительства. 

Задачи дисциплины «Экономика отрасли»: 
изучение особенностей строительства как отрасли материаль-

ного производства; 
изучение и анализ хозяйственной деятельности строительных 

предприятий различных организационно-правовых форм; 
определение ресурсов строительного предприятия и основные 

направления повышения эффективности их использования; 
изучение особенностей организации финансирования и креди-

тования капитальных вложений; 
изучение особенностей ценообразования в строительстве; 
ознакомление с особенностями нормирования и оплаты труда; 
раскрытие практических аспектов стратегического планирова-

мия. 
«Экономика отрасли» изучается после овладения учащимися 

основными техническими дисциплинами специальности. Эконо-
мика строительства тесно связана с экономическими и техничес-
кими дисциплинами: общеэкономические дисциплины — теоретичес-
ки! экономика, микро- и макроэкономика, основы менеджмен-
| а, маркетинга и др.; специальные строительные дисциплины — 
юхнология и организация строительного производства, архитек-
тура, строительные материалы и конструкции, строительные ма-
шины; общетехнические дисциплины — сопротивление материалов, 
строительная механика, теоретическая механика, теория машин и 
механизмов, детали машин. Специальные экономические дисцип-
1Н1 им — анализ хозяйственной деятельности, финансы и кредит, 
• >ухгалтерский учет и аудит, статистика капитального строитель-
ства, экономика отрасли (наука строительной отрасли, изучающая 
общие экономические закономерности в области капитального 
строительства). Экономика отрасли связана с научными дисцип-
минами, изучающими законы современной экономики, с одной 
гтсфоны, с другой — она базируется на достижениях специальных 
| гроительных дисциплин. В свою очередь экономика отрасли — 
гсорстическая основа для социально-экономических дисциплин: 
••Финансирование и кредитование строительства», «Бюджетирова-
ние», «Финансовый менеджмент», «Бизнес-планирование», «Бух-
I питерский учет и аудит» и др. 



Раздел 1 
МЕСТО СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ 

Глава 1 
ЗНАЧЕНИЕ И СУЩНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 
КАК ВАЖНЕЙШЕЙ ОТРАСЛИ НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

1.1. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ОТРАСЛИ 
В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 

Строительство — это самостоятельная отрасль национальной 
экономики, предназначенная для ввода в действие новых, а так-
же реконструкции, расширения, модернизации, технического пе-
ревооружения и капитального ремонта действующих объектов 
производственного и непроизводственного назначения. 

Основная роль строительной отрасли — создание условий для 
поступательного развития всей экономики страны. 

Целью деятельности любого общества является производство 
благ (материальных и нематериальных) для удовлетворения по-
требностей людей. 

Удовлетворение этих потребностей невозможно без участия 
строительной отрасли, предназначенной для создания и модерни-
зации производственных и непроизводственных основных фон-
дов. Под капитальным строительством подразумевается процесс 
возведения площадей для производственных и непроизводствен-
ных фондов. 

Капитальное строительство — сложный многофакторный про-
цесс, требующий больших затрат экономических ресурсов в тече-
ние определенного периода. Экономические ресурсы — факторы 
производства — это все то, что нужно для процесса производства: 
капитал, труд, земля и предпринимательство. 

Труд — это целесообразная деятельность человека, в процессе 
которой он при помощи орудий труда воздействует на природу и 
использует ее в целях создания товаров и услуг, необходимых для 
удовлетворения своих потребностей. 
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Земля в экономике — это общий источник природных ресур-
сов: продуктов растительного и животного мира, полезных иско-
паемых, земли для сельского хозяйства, воды и др. 

Капитал — это общее название всех средств производства, со-
зданных людьми для выпуска товаров и услуг. Это заводы и фаб-
рики, магазины, парикмахерские, институты, промышленное обо-
рудование, транспорт, компьютерные программы. Капиталом на-
зывают и денежные средства, которые предназначены для 
приобретения физического капитала. 

Предпринимательство — этот фактор производства по своей 
сути близок к труду, а носителем и труда и предпринимательства 
является сам человек. Но оба эти фактора не одно и то же. Эко-
номическое процветание обеспечивается наличными ресурсами: 
трудовыми, производственными и техническими. Очень важны 
изобретения новых технологий, новых форм организации, новых 
сфер вложения капитала. Под предпринимательством понимают 
организационные и управленческие усилия, направленные на 
I юиск новых возможностей. Предприниматель сводит воедино три 
фактора производства. Исходная идея, заложенная в основу эко-
номики, — это идея человеческих потребностей, внутренних по-
будителей активности людей. 

Потребность (нужды) — выражается в объектах, способных 
удовлетворить наши желания тем способом, который присущ 
культурному укладу данного общества. Если начнет расти куль-
турный уровень общества, начнут расти и потребности. Итак, 
материальные потребности людей безграничны. Человек стремит-
ся к удовлетворению своих потребностей, а они практически без-
граничны. Остается одно — сделать выбор из всего желаемого. 
Ныбор должен сделать и сам человек, и предприятие, и государ-
ство. 

Существует много определений экономики как науки. В самом 
общем виде экономика — это наука о выборе общества в услови-
ях ограниченных ресурсов для удовлетворения потребностей лю-
дей. Из условий, созданных природой, а именно — безгранично-
сти наших потребностей и ограниченности ресурсов, вытекает не-
обходимость постоянно делать выбор в пользу тех или иных 
решений. Суть этих решений сводится к разрешению главной про-
блемы экономической организации общества. Сформулировать ее 
можно в виде трех взаимосвязанных вопросов: 

1. Что должно производиться? 
2. Как должны производиться товары? 
Л. Для кого должны производиться товары? 
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Экономика — это сложная многоуровневая система. Все ее 
уровни взаимосвязаны и взаимозависимы, но принципы работы 
предприятия, в целом отрасли отличаются от законов развития 
экономики как целостной системы. В связи с этим теоретическая 
экономика изучает проблемы эффективного использования огра-
ниченных ресурсов на микро- и макроуровне. 

Современная экономика как наука подразделяется на два ос-
новных раздела: макроэкономику и микроэкономику. 

Макроэкономика — изучает систему хозяйствования в целом: 
уровень национального производства, уровень цен в обществе, про-
блемы безработицы, государственное регулирование экономики. 

Микроэкономика — изучает деятельность малых экономических 
единиц: семейных хозяйств, предприятий, государственных уч-
реждений. Микроэкономика связана с деятельностью отдельных 
экономических субъектов. 

Экономическая теория занимается крупными проблемами хо-
зяйствования на микро- и макроуровнях. Она является основой 
для экономических наук, в том числе конкретных, отраслевых, 
таких как экономика строительства. К особенностям строитель-
ства относится организационно-техническая сложность произво-
димой строительной продукции, возводимых зданий и сооруже-
ний как производственного, так и непроизводственного назначе-
ния. В строительстве перемещаются рабочие места и строительная 
техника (машины и механизмы), а сама строительная продукция 
(здания и сооружения) остается неподвижной. Значительный 
объем работ, как правило, выполняется под открытым небом. 
В промышленности же продукция имеет подвижный характер, а 
рабочие места, машины, механизмы, оборудование, технологичес-
кая оснастка пространственно остаются на том же месте (цех и 
предприятие). 

В промышленности конечную продукцию выпускает один ис-
полнитель, а в строительстве объектов принимают участие много 
строительно-монтажных организаций, что обусловлено видами 
выполняемых работ. 

Длительные сроки характерны для строительства: от проектно-
изыскательских работ — проектирования — хода строительства 
объекта до введения его в эксплуатацию иногда проходит несколь-
ко лет. 

Роль климатических и местных условий в строительных рабо-
тах: отрицательные температуры требуют специальных меропри-
ятий, обеспечивающих возведение объектов в зимних условиях. 
Строительство объекта одного и того же типа в различных геогра-
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фических районах требует различных затрат материальных ресур-
сов, на которые влияют сейсмические условия, рельеф местнос-
ти, геология грунта, грунтовые воды, способы доставки на стройки 
конструкций и материалов, строительных машин и механизмов. 

Многообразие возводимых зданий и сооружений: промышленные, 
жилищно-гражданские, транспортные, агропромышленные, гид-
ротехническое строительство, магистральные трубопроводы, ли-
нии электропередач, метрополитен и другие подземные сооруже-
ния. 

Промышленное строительство связано с концентрацией возво-
димых площадей на определенной территории и сложностью со-
оружаемых объектов, например, предприятия горнорудной, метал-
лургической, химической, машиностроительной промышленнос-
ти. Работы ведутся на одной территории (площадке) относительно 
долго (свыше года) и непрерывно. 

На участников такого строительства меньшее влияние оказы-
вает перебазирование средств производства, при этом сохраняет-
ся стабильный состав персонала. 

Для объектов транспорта, магистральных трубопроводов, 
объектов агропромышленного комплекса и линий электропередач 
характерны малый объем строительно-монтажных работ на одной 
площадке, перемещение рабочих мест по ходу сооружения объек-
тов, в том числе в необустроенных местах. 

Строительству жилищно-гражданских и социально-бытовых 
объектов свойственно строгое соблюдение последовательности и 
очередности комплексности застройки населенного пункта: наряду 
с жилыми массивами строятся автодороги, системы водо- тепло-
снабжения, школы, детские сады и ясли, объекты торговли, куль-
туры и спорта. 

1.2. СУЩНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА КАК ВАЖНЕЙШЕЙ 
ОТРАСЛИ МАТЕРИАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Национальная экономика состоит из отраслей, производящих 
товары (экономика, промышленность, строительство, сельское 
хозяйство, транспорт и др.), и отраслей экономики, оказывающих 
услуги. 

Продукцией (товаром) в строительной отрасли являются закон-
ченные и введенные в эксплуатацию объекты и предприятия: за-
воды и фабрики, железные и автомобильные дороги, электростан-
ции, гидротехнические сооружения, порты, жилые дома и другие 
Объекты, образующие основные фонды для всех отраслей нацио-
I шл ьного хозяйства. 
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Капитальное строительство как отрасль экономики участвует 
в создании основных фондов для всех отраслей национального 
хозяйства. Продукцией капитального строительства являются вво-
димые в действие и принятые производственные мощности, 
объекты непроизводственного назначения. По мере ввода в эксп-
луатацию они становятся основными фондами. В их создании 
участвуют и другие отрасли экономики: промышленность строи-
тельных материалов, металлургия, машиностроение, химическая 
промышленность, энергетика и др. В результате капитального 
строительства создаются материальные условия (блага), обеспечи-
вающие функционирование средств производства. Строительная 
отрасль объединяет деятельность общестроительных и специали-
зированных организаций, проектно-изыскательских и научно-
исследовательских учреждений, предприятий промышленности 
строительных материалов и конструкций, а также организаций, 
выполняющих строительно-монтажные работы хозяйственным 
способом. 

В сфере капитального строительства принимают участие более 
70 отраслей национальной экономики, обеспечивающие матери-
ально-технические ресурсы: металл, цемент, лес, строительные 
машины, транспорт, топливо, энергию. В отрасли используется 
более 50% продукции промышленности строительных материалов, 
20% металлопроката, около 10% пиломатериалов, более 10% про-
дукции машиностроения. 

По объему производимой продукции и количеству занятых 
людских ресурсов на строительную отрасль приходится около де-
сятой части национальной экономики. В отрасли функционирует 
около 140 тысяч строительных предприятий и свыше 11 тысяч 
проектно-изыскательских организаций. В результате перестроеч-
ных процессов в экономике и разгосударствления крупных стро-
ительно-монтажных трестов и объединений резко увеличилось 
число малых строительных и монтажных предприятий всех форм 
собственности. 

1.3. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ ОТРАСЛИ, 
ВЛИЯЮЩАЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 

Капитальное строительство является одним из сегментов ин-
вестиционной деятельности. Эти отношения, связанные с инвес-
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тиционной деятельностью, осуществляемой в форме капитальных 
иложений. 

В строительном процессе существует три этапа: 
1. Подготовка строительства, включающая технико-экономи-

ческое обоснование целесообразности производства строительной 
продукции, инженерно-строительная подготовка к строительству 
и технологическое проектирование объекта. 

2. Собственно строительство — создание строительной продук-
ции. 

3. Реализация строительной продукции — ввод законченного 
объекта в эксплуатацию. 

В строительном процессе субъектами инвестиционной деятель-
ности, осуществляемой в форме капитальных вложений, являют-
ся: инвестор, заказчик, застройщик, подрядчик, пользователь 
объектов капитальных вложений, другие лица. На этапе подготов-
ки производства строительства ведущая роль принадлежит проек-
тировщику. 

Инвестор — юридическое или физическое лицо, осуществля-
ющее вложение собственных, привлеченных или заемных средств 
11 создание или воспроизводство основных фондов. Инвестор мо-
жет выступать в роли заказчика, кредитора, покупателя строитель-
ной продукции — объекта, а также выполнять функции заказчи-
ка и застройщика. Инвестор самостоятельно определяет объемы, 
направления, размеры и эффективность инвестиций, определяет 
организационные формы строительства и привлекает на договор-
1 юй основе юридических и физических лиц, необходимых ему для 
реализации инвестиционного проекта, а также вступает в финан-
сово-кредитные отношения с другими участниками инвестицион-
ного процесса. Инвестор передает застройщику право распоря-
жаться выделенными средствами. 

Заказчик— юридическое или физическое лицо, принявшее на 
себя функции организации и управления финансовым проектом 
с троительства объекта, начиная со стадии технико-экономическо-
го обоснования капитальных вложений и заканчивая вводом 
объекта в эксплуатацию. 

Застройщик — инвестор или иное юридическое и физическое 
лицо, уполномоченное инвестором реализовать инвестиционный 
проект по капитальному строительству. Застройщик обладает пра-
вами на земельный участок под застройку, он является землевла-
дельцем. Заказчик, в отличие от застройщика, лишь использует 
земельный участок под застройку на правах аренды. Застройщик 
па основании договора с инвестором распоряжается его денежны-
ми средствами для финансирования возведения объектов. Для 
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организации строительства застройщик выдает исходные данные 
для разработки проектно-сметной документации, выдает заказ на 
ее разработку, заключает договора строительного подряда на вы-
полнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. 
Застройщик осуществляет технический надзор за соблюдением 
норм и правил при производстве строительно-монтажных работ, 
приемку промежуточных и законченных работ и подготовку 
объектов для сдачи в эксплуатацию. 

Подрядчик — предприятие, осуществляющее по договору под-
ряда строительство объекта. Подрядчик должен иметь лицензию 
на осуществление им тех или иных видов деятельности. 

Генеральный подрядчик — предприятие, осуществляющее по 
договору подряда строительство, отвечающее перед заказчиком за 
возведение объекта в полном соответствии с условиями догово-
ра, проектно-сметной документации и строительными нормами 
и правилами. Он привлекает к выполнению отдельных видов стро-
ительно-монтажных работ субподрядные организации и несет 
ответственность за уровень и качество выполненных специализи-
рованных работ — монтаж конструкций, монтаж технологического 
оборудования, выполнение сантехнических, электромонтажных, 
пусконаладочных работ — в течение гарантийного срока после 
ввода объекта в эксплуатацию. 

Пользователь объекта капитального строительства — юриди-
ческое или физическое лицо, для которого строится объект. Им 
могут быть также иностранные юридические лица, государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, иностранные го-
сударства, международные организации. Пользователем объекта 
строительства может быть и инвестор. Участник инвестиционной 
деятельности может совмещать функции двух или более субъек-
тов. Инвестор может выступать в роли заказчика, кредитора, по-
купателя строительной продукции и выполнять функции застрой-
щика. 

Проектировщик— проектная, проектно-изыскательская и на-
учно-исследовательская организация, осуществляющая разработ-
ку проекта объекта строительства. В капитальном строительстве 
принимает участие большое количество субъектов. 

Инвестор, заказчик, застройщик заинтересованы в минимиза-
ции капитальных вложений, сокращении сроков строительства с 
целью ускорения ввода объекта в эксплуатацию и получения при-
были от вложенных средств. Подрядчик также заинтересован в 
максимизации прибыли. Это может быть достигнуто за счет со-
кращения затрат на строительство, что совпадает с целью инвес-
тора, заказчика, застройщика. В то же время подрядчик заинте-
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ресован в удорожании строительства в погоне за доходом и при-
былью, что противоречит интересам инвестора. Поэтому важное 
значение имеет выбор организационных форм строительства и 
регулирование взаимоотношений между участниками. 

Договор подряда на строительство объекта оформляется и за-
ключается в соответствии с руководством по составлению дого-
воров подряда на строительство в Российской Федерации. Может 
быть заключен и единый договор на проектирование, строитель-
ство и ввод в эксплуатацию производственных мощностей и 
объектов. В соответствии с указанным выше руководством по со-
ставлению договоров подряда на строительство могут быть заклю-
чены генеральные, прямые и субподрядные договора. 

Генеральный договор заключается подрядной организацией с 
заказчиком на всю стоимость работ по стройке в целом. При этом 
строительно-монтажное предприятие должно иметь лицензию на 
осуществление функций генерального подрядчика. При наличии 
такой лицензии генподрядчик может по согласованию с заказчи-
ком привлекать для выполнения различных видов работ третьих 
лиц — специализированные и другие строительные организации 
(субподрядные организации), с которыми генподрядчик заключает 
субподрядные договора. В этом случае генподрядчик является для 
субподрядчика заказчиком и принимает на себя обязательство по 
координации, ответственность за своевременное и качественное 
выполнения всего комплекса работ в рамках договора. В практи-
ке строительства заказчик заключает договор с одним подрядчи-
ком, который именуется генеральным. Но иногда помимо гене-
рального договора подряда заказчик может заключать и другие 
договора на выполнение отдельных видов или комплекса работ. 

Прямой договор заключается подрядной организацией на вы-
полнение определенного вида работ. По прямому договору с за-
казчиком каждый подрядчик несет ответственность по своим пря-
мым обязательствам за работы, предусмотренные прямым дого-
вором. 

Наряду с договором подряда реализация инвестиционных про-
ектов так же неосуществима без заключения договора между ин-
вестором и застройщиком, с этого начинается процесс реализации. 
Договор является основным документом, регламентирующим вза-
имоотношения между субъектами инвестиционной деятельности. 
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1.4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В капитальном строительстве выделяют две основные органи-
зационные формы: подрядная и хозяйственная. 

В первом случае строительство объекта осуществляется посто-
янно действующими строительными и монтажными организация-
ми (подрядчиками). Они имеют собственные материально-техни-
ческие базы, высокопроизводительную технику, специализирован-
ные кадры, что обеспечивает высокий уровень и эффективность 
строительного производства. Подрядный способ строительства 
является основным. 

При хозяйственном способе строительство объектов осуществ-
ляется собственными силами заказчика или инвестора. Такой спо-
соб имеет как преимущества, так и недостатки. В этом случае нет 
необходимости в различных согласованиях, связанных с привле-
чением подрядных организаций; усиливается заинтересованность 
участников при единстве руководства эксплуатацией и строитель-
ством объекта. Строительные участки создаются в организацион-
ной структуре заказчика действующего предприятия; они участву-
ют в реконструкции цехов и предприятий, строительстве малых 
объектов на территории существующего предприятия. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте характеристику строительства как сферы экономики. 
2. Перечислите основные факторы производства. 
3. Определите экономику как науку. 
4. Назовите особенности строительства, выделяемые научной 

дисциплиной «Экономика строительства». 
5. Что является продукцией строительной отрасли? 
6. Какова роль инвестиций в строительстве? 

В результате изучения данного раздела студент должен: 
иметь представление о роли и значении строительной отрасли 

в экономике страны; 
знать специфические особенности отрасли и строительной про-

дукции. 
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Раздел 2 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 

ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ) 

Глава 2 
ОРГАНИЗАЦИЯ (ПРЕДПРИЯТИЕ) -
ОСНОВНОЕ ЗВЕНО ЭКОНОМИКИ 

2.1. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

Предприятием называют обособленную специализированную 
коммерческую организацию, производящую необходимые потре-
бителям товары и услуги, основной целью деятельности которой 
является извлечение прибыли для своих владельцев. Предприя-
тие — это первичное звено экономической системы. Предприя-
тие как хозяйствующий субъект экономики является юридичес-
ким лицом. Основным признаком юридического лица, в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, является 
обособленное имущество, которым наделяется организация и ко-
торым она отвечает по своим обязательствам. Поэтому предпри-
ятие рассматривается как имущественный комплекс, используемый 
дня осуществления предпринимательской деятельности. 

«В состав предприятия как имущественного комплекса входят 
псе виды имущества, предназначенные для его деятельности, 
включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, 
инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также 
права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его 
продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные 
шаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права» 
(Гражданский кодекс Российской Федерациич. 1, ст. 132). 

Предприятие может продаваться и покупаться, сдаваться в 
аренду, быть объектом залога как в целом, так и частями. Оно 
функционирует как единый организм, как система взаимосвязан-
ных структур, работа которых подчинена единой цели. 

Характерными чертами предприятия является организацион-
ное, производственно-технологическое и экономическое единство. 
' )то выражается в том, что все подразделения предприятия под-
чтим 11.1 единым органам управления, оборудование и другие сред-
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ства производства взаимосвязаны в едином технологическом про-
цессе, а результаты работы — объем реализуемой продукции, масса 
прибыли, уровень рентабельности и т.д., измеряются общими для 
всего предприятия экономическими показателями. 

Предприятие необходимо рассматривать не только как техно-
логическую и экономическую структурную единицу экономичес-
кой системы, но еще и как социальную единицу. Решающую роль 
в результатах работы предприятия играет его профессионально 
организованный персонал. Работники предприятия тесно связа-
ны между собой различными социальными и экономическими 
интересами, что и определяет цели создания и функционирова-
ния предприятия. 

Так уж устроен мир, что человек всегда будет стремиться к 
благосостоянию, а по мере достижения определенного уровня 
благосостояния будет стремиться к его улучшению. В этом смыс-
ле благосостояние граждан — высшая цель экономической поли-
тики развитых государств, а работа экономического механизма 
должна обеспечивать достижение этой цели. Поэтому и целью 
работы предприятия как главной «детали» экономического меха-
низма необходимо считать рост благосостояния населения, а из-
влечение прибыли владельцами предприятия — средством для 
достижения этой цели. Это не противоречит современной эконо-
мической системе потому, что в основе работы экономического 
механизма лежат взаимодействия населения и бизнеса, населения 
и предприятия. Благосостояние населения напрямую зависит от 
того, как это взаимодействие организовано. Из всех «кирпичиков», 
уже сотни лет закладываемых в здание экономической науки уче-
ными, некоторые, изготовленные великим А. Смитом, и сейчас 
выглядят современно. 

Речь идет о частном интересе: 
1. Процветание общества возможно только при индивидуаль-

ном благополучии каждого из его членов. 
2. Преследуя частный интерес, люди удовлетворяют потребно-

сти благополучия друг друга. 
3. Частный интерес преодолевает сотни досадных препятствий, 

которыми безумие человеческих законов затрудняет его деятель-
ность. 

Когда гражданин или группа граждан учреждают предприятие 
и становятся их владельцами, они преследуют частный интерес. 
Они хотят получать доходы и повышать свое благосостояние. Для 
этого они должны производить нужные людям товары и создавать 
рабочие места для других граждан — наемных работников. Основ-
ной доход владельца предприятия — прибыль. Рост прибыли свя-
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зан с ростом объема продаж. Для роста объема продаж должны 
выпускаться нужные людям товары. Для того, чтобы население 
покупало у предпринимателей нужные ему товары, доходы насе-
ления, состоящего в основном из наемных работников, тоже дол-
жны расти. А доходы наемных работников — это в первую оче-
редь заработная плата. Получается такая схема взаимодействия 
(рис. 1), которая и лежит в основе экономического механизма. 

Рис. 1. 

Если по каким-либо причинам люди перестанут покупать то-
вары (упали доходы, насытились товарами длительного пользова-
ния, задумались о «черном» дне и стали откладывать на будущее, 
сократив расходы, и т.п.) — это немедленно скажется на работе 
предприятий, у которых потеряется смысл и возможность увели-
чивать производство. Темпы роста либо замедлятся, либо вообще 
произойдет сокращение производства. А это неизбежно скажется 
па доходах, они тоже сократятся, что вызовет новую волну сокра-
щения объемов производства. Вся история развития современной 
•кономики показала, что именно от взаимодействия населения и 
предприятий во многом зависит уровень благосостояния самого 
I шееления. При этом следует иметь в виду, что и владельцы пред-
приятий, особенно с учетом развития малого предприниматель-
ства, тоже составляют весьма значительную часть населения. 

Из этого следует, что экономическая активность ведет к рос-
ту доходов населения — в первую очередь зарплаты и прибыли. 
15 )'гом и заключается смысл предприятия как социальной едини-
цы. Предприятие обязано выплачивать персоналу достойную за-
работную плату не только потому, что к этому обязывает его вла-
мсльцев Трудовой кодекс, а еще и потому, что это выгодно, хотя 
многие предприниматели у нас в России пока этого еще не поня-

Поэтому вся экономическая политика государства должна бьтгь 
направлена на то, чтобы поощрять взаимодействие предприятия 
и населения, создавать условия для развития бизнеса и роста до-
ходов. 
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Доходы населения — в первую очередь зарплата и прибыль, 
составляют до 90% так называемой добавленной стоимости или 
валового внутреннего продукта (ВВП). Именно доходы населения 
и бизнеса являются той базой, которая облагается прямыми и кос-
венными налогами и формирует бюджет государства. А через свой 
бюджет государство обеспечивает социальные интересы населе-
ния: безопасность, образование, здравоохранение, пенсионное 
обеспечение и т.д. 

Современная экономика — это непрерывный инвестиционный 
процесс. Без инвестиций нет экономического роста. А для инвес-
тиций необходимы финансовые средства. Источником же инвес-
тиций опять-таки являются доходы населения и бизнеса, не по-
траченные на непосредственное потребление, а сбереженные и 
вложенные в развитие производства. При этом предприятие дол-
жно так организовать свою финансово-хозяйственную деятель-
ность, чтобы обеспечить инвесторам доходы на вложенный капи-
тал в виде дивиденда или процента. Кстати, доходы инвесторов — 
это тоже доходы населения и бизнеса, повышающие благосостоя-
ние лиц, получающих такие доходы. 

Таким образом, основные цели работы предприятия — извлече-
ние прибыли для владельцев, производство товаров и услуг и обес-
печение населения доходами — в современной экономике не проти-
воречат друг другу и при правильной экономической политике госу-
дарства ведут к всеобщему благосостоянию. 

2.2. ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ 
(ПРЕДПРИЯТИЯ) 

Предприятие — это составная часть единого экономического 
механизма, обеспечивающего работу всей экономической систе-
мы. Экономический механизм, или механизм рынка, создавался 
столетиями. Его работа подчинена строгим и объективным зако-
нам, понимание характера действия которых позволяет успешно 
решать экономические проблемы. Как и любой другой механизм, 
созданный природой или человеком, экономический механизм 
требует для своей нормальной работы определенных условий. 
Стоит только изменить эти условия, как он сразу начнет давать 
сбои или вообще откажет. Одновременно с созданием и совершен-
ствованием экономического механизма создавалась и та внешняя 
среда, без которой он работать не в состоянии. Для обслуживания 
рынка возникали и совершенствовались различные учреждения — 
биржи, банки, инвестиционные и страховые компании, реклам-
ные агентства и т.д., таким образом сложилась мощная инфра-
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структура. Если в этой инфраструктуре нарушаются какие-либо 
связи, механизм рынка чутко на это реагирует и эффективность 
его работы снижается. 

Итак, экономический механизм органически связан с той сре-
дой, в которой он развивался и которая развивалась вместе с ним. 

По уровню развития внешней экономической среды, в кото-
рой работают предприятия, дореволюционная Россия мало чем 
отличалась от развитых стран Европы и Америки. К началу XX в. 
в нашей стране сложилась хорошо развитая инфраструктура рын-
ка. Когда же рыночная экономика была заменена на плановую 
социалистическую, естественно, исчезла и рыночная среда. Появи-
лись новые, неведомые до той поры, учреждения для контроля за 
жономикой, в основном планово-распорядительные и снабженчес-
ко-сбытовые. Исчезли и специалисты, знающие как работает ры-
ночный механизм и умеющие в его условиях организовывать ра-
боту предприятия. 

В этом-то и заключается вся сложность возврата к рынку, т.е. 
воссоздания естественной для нормальной работы предприятия 
внешней среды как в России, так и в других странах, у которых 
был перерыв в нормальном развитии рынка. Надо не только за-
ново создать сам рыночный механизм, но и воссоздать ту вне-
шнюю среду, без которой он не заработает. Для этого потребует-
ся выполнить как минимум пять условий: 

1. Стабилизация финансовой системы. 
2. Создание конкурентной среды. 
3. Создание экономико-правовой среды. 
4. Развитие рыночной инфраструктуры. 
5. Воспитание у населения рыночного сознания. 
Многим кажется, что рыночные преобразования последних 

десяти-двенадцати лет проходили в нашей стране хаотично и бес-
системно. Это не так. Несмотря на трудности политического харак-
тера, наша страна достигла за столь короткое время впечатляющих 
успехов в деле воссоздания рыночной экономики. Практически 
выполнено первое условие — стабилизировалась и заработала фи-
нансовая система. Если в начале 90-х годов инфляция составляла 
до 40% в месяц, то сейчас приближается к 10% в год. Экономи-
ма правовая среда в целом восстановлена и развивается. За пос-
ледние пять лет приняты Гражданский, Налоговый и Трудовой 
кодексы, законы, регулирующие деятельность предприятий, рын-
I а пенных бумаг и сотни других законов, позволяющих работать 
предприятиям в правовом поле. Созданы и организации рыноч-
ной инфраструктуры — банки, биржи, инвестиционные компании, 
торговые системы и т.д. 
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Из пяти перечисленных выше условий среды предприятия 
только пятое — воспитание у населения рыночного сознания, 
выполняется крайне медленно и непоследовательно. Даже более 
или менее успешно работающие предприниматели слабо понима-
ют смысл происходящих экономических процессов и, как ни па-
радоксально, негативно воспринимают принципы рыночной эко-
номики. А ведь именно правильное понимание самого характера 
воздействия внешней хозяйственной среды на работу предприя-
тия и адекватное взаимодействие с этой средой делает работу пред-
приятия успешной и эффективной. 

Внешняя среда, в которой работает современное предприятие, 
это совокупность разнообразных и многоплановых структур, из 
которых складывается экономическая жизнь общества. В нее вхо-
дят политическая и правовая системы государства, состояние на-
уки и современных технологий, экономическая ситуация (конку-
ренция и состояние рынков), географическое расположение пред-
приятия, социально-культурная среда и уровень международного 
сотрудничества. 

Политические решения правительства активно влияют на де-
ловую активность предпринимателей и могут коренным образом 
изменять экономическую ситуацию. 

Правовая система государства не менее важна для успешной 
работы предприятия. Если правовая основа экономической дея-
тельности развита слабо, плохо работают суды, а партнерами не 
исполняются обязательства, то создается крайне неблагоприятная 
обстановка для развития цивилизованного рынка, возрастают рис-
ки и потери. 

Экономическое состояние государства определяется в конеч-
ном итоге уровнем доходов и расходов населения, состоянием 
спроса и характером взаимодействия населения и предприятия. А 
это наиболее значимый фактор для успешной работы самого пред-
приятия. Чем выше уровень доходов, тем активнее население по-
купает товары, тем больше возможностей для развития предпри-
ятия. Кроме того, экономическое состояние общества влияет на 
инвестиционную активность, возможность получения доходов на 
вложенный капитал. 

Одна из самых важных проблем для российской экономики 
сегодня — это технологическая отсталость. Почти все наши веду-
щие предприятия были построены в 30-50 годы и оснащены силь-
но устаревшими фондами. Если в ближайшие годы не произой-
дет существенных изменений в научно-технологической сфере, 
возможности для эффективного роста будут полностью исчерпа-
ны. 
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Европа, США и Япония провозгласили переход к экономике, 
основанной на научных знаниях. От 80 до 95% экономического 
роста обеспечивается за счет внедрения новых технологий. Годо-
вой оборот на рынке новых технологий и наукоемкой продукции 
составляет сегодня 3 триллиона долл. Это значительно превыша-
ет годовой оборот на рынке сырья, включая нефть и газ. На этом 
рынке наша доля составляет 0,3%, США — 39, Японии — 3 и Гер-
мании — 16%. 

Что же касается социально-культурной среды, то здесь главным 
тормозом на пути экономического успеха является недостаточно 
развитое рыночное сознание большинства российских граждан. 
Люди не верят, что честным трудом можно заработать на достой-
ную жизнь. Подобное отношение — питательная среда для кор-
рупции. Маленький, но гарантированный доход не за результаты 
груда, а за посещение предприятия выдается за социальную защи-
щенность, стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Поэто-
му большинство граждан психологически не готовы к деловой 
активности и предпринимательству. 

Внутренняя среда деятельности предприятия характеризуется 
наличием и использованием производственных ресурсов и каче-
ством менеджмента. 

По одной из классификаций ресурсы предприятия подразде-
ляются на естественные, материальные, информационные, трудо-
вые, предпринимательские и капитал. Подробная характеристи-
ка перечисленных ресурсов будет приведена в последующих раз-
делах нашего учебника. 

В зависимости от видов готовой продукции предприятие ис-
пользует различные ресурсы в различных соотношениях и коли-
чествах. Одно из главных правил рыночной экономики заключа-
ется в том, что все ресурсы должны иметь своего хозяина, а вла-
делец ресурсов вправе рассчитывать на вознаграждение и 
возмещение со стороны предприятия, пользующегося этими ре-
сурсами или приобретающего их у владельца. Расходы предприя-
тия на покупку ресурсов называются издержками производства, но 
одновременно становятся доходами владельцев этих ресурсов. 
Экономика устроена так, что все издержки производства непре-
менно становятся чьими-то доходами. Например, расходы пред-
приятия на оплату трудовых ресурсов автоматически становятся 
походами наемных работников, заключивших с предприятием 
I рудовой договор, а расходы на выплату процента — доходами 
к | >едиторов. Таким образом происходит циклическое воспроизвод-
ство израсходованных ресурсов. Рациональному использованию 
ресурсов, которые всегда ограничены, способствует качественный 
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менеджмент предприятия, основанный на умелом взаимодействии 
внутренних факторов предприятия с внешней экономикой среды. 

2.3. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Все многообразие действующих в экономике предприятий 
обычно принято классифицировать по сходным признакам, при-
сущим отдельной группе. В первую очередь все предприятия в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
различаются по их организационно-правовым формам. 

Важным признаком классификации предприятий является их 
отраслевая принадлежность. В основу этой классификации поло-
жены различия выпускаемой продукции по ее назначению, спо-
собам производства и характеру потребления. В зависимости от 
этого предприятия разделяются на сырьевые и перерабатывающие 
(добыча, транспортировка и переработка нефти и газа и т.п.), ма-
шиностроительные, предприятия строительного комплекса, транс-
порта, связи, химической промышленности, сельскохозяйствен-
ные предприятия по выращиванию продовольственных и техни-
ческих культур, предприятия научно-технической сферы, оптовой 
и розничной торговли и т.д. 

Предприятия, действующие в любой из отраслей, сильно от-
личаются друг от друга по размерам и масштабам производства 
и делятся на крупные, средние и малые. При отнесении предпри-
ятия к одной из указанных групп учитывают, в первую очередь, 
численность персонала, а также стоимостный объем выпускаемой 
продукции и стоимость средств производства. 

К средним обычно относят предприятия с численностью пер-
сонала от 100 до 500 человек, к крупным — на которых работают 
более 500 человек. 

Особое место в современной экономике занимают малые пред-
приятия. 

К ним относятся предприятия с ограниченной численностью 
работников в зависимости от их принадлежности к различным 
отраслям экономики. При этом в главных отраслях — промыш-
ленности, строительстве и на транспорте, численность персонала 
малого предприятия не должна превышать 100 человек. В осталь-
ных отраслях предельная численность малого предприятия огра-
ничена до 50 работников, а в розничной торговле и бытовом об-
служивании населения — до 30. 

Во всем мире малое предпринимательство пользуется государ-
ственной поддержкой. Для малых предприятий устанавливается 
упрощенная система учета и налогообложения, им полагаются 

26 



налоговые и иные льготы. Практика показала, что без малого биз-
неса не решить проблему занятости населения, не создать той 
конкурентной среды, без которой не работает рыночная экономи-
ка, не обеспечить того ассортимента товаров и услуг, который 
соответствует современным стандартам качества жизни населения. 

К сожалению, в современной России малое предприниматель-
ство испытывает со стороны государства не столько поддержку, 
сколько помехи и препятствия. 

Предприятия классифицируют и по назначению выпускаемой 
продукции. Это могут быть предприятия, производящие продукцию 
производственно-технического назначения: оборудование, стро-
ительные материалы, комплектующие детали и т.д., а также — 
производящие предметы потребления. 

По формам собственности предприятия делятся на частные, 
государственные, муниципальные и кооперативные. Эти различия 
предприятий учитываются при отнесении их к той или иной орга-
низационно-правовой форме, о чем более подробно мы расскажем 
в следующей теме. 

Еще предприятия подразделяются по принадлежности капитала. 
Они могут быть национальными, иностранными и совместными. 

Это основные признаки, по которым в настоящее время при-
нято классифицировать предприятия. Можно отметить и ряд дру-
гих: по специализации (специализированные, диверсификацион-
иые, комбинированные); по методам организации производствен-
ного процесса (поточный, партионный, единичный); по времени 
работы в течение года (круглогодично и сезонного действия). 

Классификация предприятий очень важна для разработки нор-
мативной и технологической документации, которая может быть 
типовой для однородных предприятий. В то же время в любой 
принятой классификации есть определенная условность. Часто 
от раслевая принадлежность не имеет четкого определения, поэто-
му очень много предприятий имеют межотраслевую структуру и 
чвляются многопрофильными, выпускающими продукцию широ-
кого ассортимента. Требования конкуренции заставляют предпри-
ятия выходить за рамки узкой специализации. 

2.4. ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

Строительству во многом присущи черты промышленного про-
и мюдства, действующие в рыночных условиях. Однако в строи-
н-ньстве имеется ряд особенностей. Так, например, производимая 
продукция остается неподвижной, а орудия и предметы труда 
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постоянно перемещаются. Возведение объектов ведется на откры-
том воздухе (под открытым небом), в различных природных ус-
ловиях. 

В производственную структуру строительной организации 
(предприятия) входят основные, вспомогательные и обслужива-
ющие предприятия или подразделения (участки, цеха, отделы). 

К основным относятся предприятия, участки, выполняющие 
основные строительно-монтажные работы. К вспомогательным— 
предприятия, цеха, участки, выполняющие вспомогательные, тех-
нологические работы (ремонтно-механические, работы по времен-
ному энерго-, тепло- и водоснабжению, канализации). К обслужи-
вающим относятся предприятия, хозяйства, отделы, оказывающие 
услуги (транспортные, по охране труда, контролю выполняемых 
строительно-монтажных работ). 

Организационная структура строительной организации (пред-
приятия) состоит из отделов и служб, предназначенных для коор-
динации всей хозяйственной деятельности предприятия: создания 
системы менеджмента, разработки и осуществления управленчес-
ких, экономических и технологических решений по выполнению 
программы строительной организации. На современном этапе 
организационная структура имеет различные модификации, в за-
висимости от объемов строительно-монтажных работ, а также тер-
риториальной разбросанности строящихся объектов. Их различа-
ют по следующим признакам: 

по характеру договорных отношений — генподрядные и суб-
подрядные; 

по виду выполняемых работ — общестроительные, выполняю-
щие основные виды работ: земляные, бетонные, монтаж конст-
рукций и т.д., и специализированные, выполняющие один или 
несколько видов однородных работ: отделочные, кровельные, сан-
технические, электромонтажные, монтаж технологического обо-
рудования и др. 

Существуют также строительные организации, специализиро-
ванные по видам строительства — промышленного, жилищного, 
гражданского, транспортного, энергетического, сельскохозяй-
ственного и др. Строительные организации городского и терри-
ториального типа производят работы в рамках города или регио-
на. Федеральные строительно-монтажные организации являются 
специализированными и выполняют работы в различных регио-
нах России. 
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Глава 3 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

3.1 . ПОНЯТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Под предпринимательством понимают инициативную, само-
стоятельную деятельность людей, направленную на получение 
прибыли, осуществляемую на свой риск и под свою имуществен-
ную ответственность. 

Предпринимательские способности людей наряду с трудом, 
землей и капиталом являются важнейшим экономическим ресур-
сом. Вся современная экономическая система основана на пред-
принимательстве. Именно предпринимателями, а не государством 
и его институтами создается богатство нации и его приращение. 

Задачей любой экономической системы является объединение 
ресурсов для производства товаров и услуг. Только вся беда в том, 
что товаров и услуг требуется много, а ресурсов для их производ-
ства всегда не хватает. Поэтому основной проблемой экономичес-
кой организации общества, уже на протяжении почти двух столе-
тий, было и остается умение эффективно использовать имеющи-
еся ресурсы. Для этого необходимо точно знать, что и в каком 
количестве производить, по какой цене все это продавать, сколь-
ко по этой цене купят, кто и где будет покупать товары и как орга-
низовать производство с наименьшими затратами. В ответах на эти 
вопросы содержится суть проблемы экономического выбора, вы-
бора всей экономической системы. Другими словами, как мы на 
>ти вопросы ответим, так и будем жить. 

Например, легко себе представить последствия неправильно-
го ответа на вопрос: «что и сколько производить». С одной сторо-
ны, появится огромное количество никому не нужных товаров, а 
самое необходимое нужно будет добывать в очередях или по спе-
I шальным талонам. Ценнейшие ресурсы будут потрачены впустую. 
Другими словами, получается — чем лучше работает предприятие, 
гсм хуже обществу. Именно неправильные ответы на эти вопро-
(1.1 и загубили социалистическую систему экономики, противопо-
| I а вившую себя свободному предпринимательству. 

К счастью, есть механизм, который позволяет эффективно ре-
мы п. основную проблему экономической организации общества. 
Это механизм рынка. И осуществляет он свое воздействие на эко-
номику через предпринимателя. Именно предприниматель при-
ищи четко улавливать сигналы рынка, посылаемые ему в виде 
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Коммерческо-посредническое предпринимательство. 
Итак, целью производственного предпринимательства является 

организация производства высококачественных, конкурентоспо-
собных и пользующихся спросом товаров и услуг, постоянное их 
усовершенствование и, по возможности, удешевление. Однако для 
успеха предпринимательского дела этого мало. Товар должен быть 
продан. Иначе производство теряет всякий смысл. Поэтому успех 
дела во многом зависит от того, кто и как будет продавать товары. 

Весь мировой опыт экономики показал, что производителю не 
выгодно организовывать торговлю собственным товаром. Напри-
мер, если вы выпускаете карандаши, то было бы очень непрактич-
но открывать по всей стране специализированные карандашные 
магазины. Вам придется продавать карандаши с массой других по-
добных товаров, и вы поневоле сами становитесь посредником. 
Есть и другое соображение в пользу коммерческого предприни-
мательства: предпринимателю экономически невыгодно вклады-
вать деньги в организацию собственной торговой сети, инвести-
руя в производство, можно заработать больше — норма прибыли 
на 8—12% выше.. 

Коммерческое предпринимательство — это в первую очередь 
посредническая деятельность. Без посредников невозможно орга-
низовать крупномасштабную и эффективную доступность огром-
ной массы товаров потребителю. Коммерсант — посредник, ко-
торый специализируется исключительно на торговле, что резко 
повышает эффективность его работы. Производитель сделает все 
это гораздо хуже и дороже. 

Структура коммерческо-посреднического предприниматель-
ства включает в себя оптовую и розничную торговлю. 

Оптовик-предприниматель приобретает товары с целью их пе-
репродажи. Сделки оптовиков значительно крупнее, чем у рознич-
ных торговцев. Оптовики обеспечивают высокую эффективность 
торгового процесса. В современной экономике около 60—70% то-
варов производят мелкие производители, а им не под силу содер-
жать собственные торговые сети. Это во-первых. А во-вторых, 
розничным торговцам для эффективной работы нужен широкий 
товарный ассортимент и им выгодней покупать набор товаров у 
одного оптовика, а не у очередного количества мелких произво-
дителей и по частям. 

Розничная торговля — это продажа товаров и услуг непосред-
ственно потребителям. В странах с развитой экономикой различ-
ные магазины составляют больше четверти общего числа всех ком-
мерческих предприятий. Розничные торговцы работают в условиях 
динамично меняющихся условий, они находятся на передней ли-
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НИИ контакта с покупателями и первыми улавливают сигналы 
рынка, передавая их производителям через оптовиков. 

Финансовое предпринимательство. 
Для нормальной работы предприятия необходимы финансовые 

I" ('урсы. Деньги нужны и для создания предприятия, и для под-
1н ржания его в рабочем состоянии и для его развития. Где же 
предприятие берет деньги? В первую очередь — это выручка от 
| м«"пажи товаров и услуг. После оплаты расходов на производство 
и реализацию товаров, оставшиеся средства образуют прибыль 
предприятия. Так формируется внутренний источник финансиро-
вания, покрывающий до 70% потребности предприятия в денеж-
ник средствах. Остальные финансовые ресурсы предприятие вы-
нуждено изыскивать самостоятельно. Для этих целей и существу-
| I финансовое предпринимательство. 

Финансовый рынок — это целая система финансовых органи-
мипп, таких, как коммерческие банки, инвестиционные фонды, 
инвестиционные компании, фондовые биржи и т.д. Весь финан-
• I мили рынок можно разделить на два сравнительно самостоятель-
нее сегмента: рынок банковских кредитов и рынок ценных бу-
и и I (едущую роль на рынке банковских кредитов выполняют 
I (>ммерческие банки. Недаром их часто называют «рабочими ло-
шадьми» финансовой системы. Например, в США их насчитыва-
е I ( и около 14 тысяч. Коммерческие банки выполняют две основ-
ные функции: они аккумулируют и хранят деньги предприятий и 
населения, атакже выдают кредиты — платные и возвратные ссу-
ды Для более долгосрочного инвестирования используется рынок 
цпшых бумаг. Ценные бумаги бывают двух видов: долевые и дол-
мжые. 

А долевым ценным бумагам относятся все разновидности ак-
нпп Акция — главная ценная бумага финансового рынка, удос-
I < теряющая право владельца на долю в имуществе предприятия. 

<)( ионные долговые ценные бумаги— это облигации, векселя и 
т инш гные сертификаты. Они удостоверяют отношения займа 
между владельцем и организацией, выпустившей ценную бумагу. 

Для организации рынка ценных бумаг созданы специализиро-
и шпые торговые системы, объединяющие продавцов, покупате-
ли и и посредников (финансовых брокеров). Особое место в тор-
| • ты ч системах занимает фондовая биржа, которая является не 
тлы.о удобным местом для совершения сделок по ценным бума-
| I м. по и системой организации рынка по строгим и обязатель-
ным для всех правилам. 

35 



Таким образом, финансовое предпринимательство имеет много 
общего с коммерческо-посредническим, только объектом купли-
продажи здесь выступает специфический товар — деньги, валю-
та, драгоценные металлы, ценные бумаги. 

Страховое предпринимательство. 
Страховое предпринимательство — это разновидность финан-

сового. Страхуя свои риски, предприниматель выплачивает стра-
ховой компании небольшую премию, при этом номинальная цена 
страхового взноса обычно несколько меньше цены застрахован-
ного имущества. 

Если все идет хорошо, то застраховавший свое имущество пред-
приниматель несет небольшой убыток в виде взноса в страховую 
компанию. Если же страховой случай все-таки произошел, то про-
игрывает страховая компания, возмещая убытки предпринимате-
лю в заранее оговоренном размере. Кроме того, страховая компа-
ния, как и любая другая, должна платить зарплату своим сотруд-
никам, оплачивать коммунальные услуги и т.д. Все эти расходы 
должны покрываться из страховых взносов, оставшаяся часть ко-
торых и образует предпринимательский доход страховой компа-
нии. 

Глава 4 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 

ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ) 

4.1 . ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Все многообразие форм ведения бизнеса сложилось историчес-
ки и закреплено законодательно. За несколько последних столе-
тий, по мере усложнения и расширения экономической жизни 
общества, постепенно сложились те, наиболее удобные и прове-
ренные практикой формы организации бизнеса, которые и легли 
в основу современного гражданского законодательства. Они дос-
таточно универсальны применительно ко всем сферам экономи-
ки (включая и строительную отрасль) и во всех государствах с 
рыночной экономикой практически одинаковы. 

22 декабря 1995 г. Государственная Дума Федерального собра-
ния Российской Федерации приняла части первую и вторую Граж-
данского кодекса РФ, в котором законодательно определено пра-
вовое положение физических и юридических лиц, осуществляю-
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шик предпринимательскую деятельность, а также установила пра-
инна, регулирующие отношения между ними. 

4.2. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ГРАЖДАНИНА (ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА) 

(' момента рождения и до конца своих дней любой гражданин 
наделен правоспособностью, т.е. способностью иметь гражданс-
кие нрава и нести обязанности, а с наступлением совершенноле-
I ии г ражданин становится дееспособным и может заниматься 
предпринимательской деятельностью. 

I ражданам РФ разрешено заниматься предпринимательской 
и' цельностью без образования юридического лица. Для этого граж-
данин должен получить государственную регистрацию в качестве 
индивидуального предпринимателя (ПБОЮЛ). 

К индивидуальным предпринимателям, занимающимся пред-
принимательством без образования юридического лица, применя-
т с я те же правила Гражданского кодекса РФ, которые регули-
I >\'к и деятельность юридических лиц, являющихся коммерчески-
ми организациями. 

Индивидуальное предпринимательство — самая распространен-
ная форма ведения бизнеса. У нее много преимуществ по сравне-
нию с другими. Предприниматель ведет дело самостоятельно и не 
шиисит от компаньонов. Ему не нужно ни с кем согласовывать 
ии и) действия и делиться доходами. Эта форма бизнеса особо при-
влекательна для тех, кому рисковать и иметь возможность претво-
ри 11. в жизнь свои планы намного предпочтительней, чем выпол-
цмть чужие приказы. 

1'сть у индивидуальных предпринимателей и свои проблемы. 
1м юрвых — это ограниченность финансовых ресурсов и трудно-
I ш с их привлечением. Во-вторых — это неопределенность сро-
ит деятельности бизнеса и необходимость гибко и быстро реа-
I и ропать на возможные изменения. Обычно управляющие круп-
ных фирм стараются избегать долгосрочных контрактов с 
I и I лн в и дуальными предпринимателями. 

11у и самый главный недостаток индивидуального предприни-
мательства — это полная, почти ничем не ограниченная, ответ-
I те и I юсть предпринимателя по своим обязательствам, связанным 
' |ч пением бизнеса. 

Геи и дела пошли плохо, и индивидуальный предприниматель 
• и и шлея не в состоянии удовлетворить требования кредиторов, 
• мм шппые с осуществлением им предпринимательской деятель-
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ности, он может быть признан несостоятельным (банкротом) по 
решению суда. 

При этом требования кредиторов индивидуального предпри-
нимателя удовлетворяются за счет всего принадлежащего ему иму-
щества, на которое, в соответствии с законом может быть обра-
щено взыскание. 

Такая финансовая уязвимость индивидуальных предпринима-
телей заставляет их искать способы объединения своих капиталов. 
Так появляются новые формы ведения бизнеса — хозяйственные 
товарищества и общества. 

4.3 . ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

Если малый бизнес организован, в основном, индивидуальны-
ми предпринимателями без образования юридического лица, то 
средний и особенно крупный бизнес — это сфера деятельности 
юридических лиц. 

Что такое юридическое лицо? Это организация, имеющая обо-
собленное имущество. Имущество может быть передано органи-
зации в собственность, в хозяйственное ведение или оперативное 
управление. Все имущество юридическим лицам передается их 
учредителями, которые в зависимости от формы юридического 
лица могут иметь разные права на это имущество. 

В любом случае юридическое лицо этим имуществом отвечает 
по всем своим обязательствам. Оно может иметь гражданские 
права, предусмотренные в его учредительных документах, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, у него должен быть 
самостоятельный баланс или смета. Все юридические лица под-
лежат государственной регистрации в органах юстиции. Данные 
государственной регистрации включаются в единый государствен-
ный реестр. 

Главными учредительными документами юридического лица 
является его устав или учредительный договор. Учредительный 
договор заключается, а устав утверждается его учредителями. 

Все юридические лица делятся на коммерческие и некоммер-
ческие организации. Если предприятие в качестве основной цели 
своей деятельности преследует извлечение прибыли, то это — ком-
мерческая организация. 

Если же организация не ставит целью своей деятельности из-
влечение прибыли и распределение ее между учредителями и уча-
стниками, то это некоммерческая организация. 

Примером некоммерческих организаций могут быть различные 
общественные и религиозные организации, благотворительные 
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• шли, финансируемые собственником учреждения и т.п. Неком-
мерческие организации тоже могут заниматься предприниматель-
• том, но лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых они созданы. 

II дальнейшем мы будем рассматривать формы организации 
иредпринимательской деятельности только коммерческих органи-
ЩЦИЙ. 

4.4. ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ 

(ОРГАНИЗАЦИЙ) 

К )ридические лица, являющиеся коммерческими организаци-
нми, могут создаваться в форме хозяйственных товариществ и 

производственных кооперативов, государственных и 
муниципальных унитарных предприятий. 

I ;|к уже было отмечено ранее, такое многообразие форм орга-
||м иции бизнеса не было специально придумано по чьей-то воле, 
м I пожилось исторически, когда с годами на практике были ото-
| >1 ним наиболее удачные, а власть утвердила их своим законода-
11 ли твом. Что же легло в основу известных сегодня организаци-

правовых форм предприятий (организаций)? В первую оче-
рет. разнообразие форм собственности и видов имущественной 
о I ш I ( гвенности учредителей по обязательствам предприятий. 

Учредителями предприятий могут быть граждане — физичес-
| п' ипца; физические лица — индивидуальные предприниматели; 
и .рпиические лица — частные коммерческие организации, а так-
*е I «к-ударственные органы и органы местного самоуправления. 

Имущество, передаваемое учредителями предприятиям, может 
Оы и. в частной, государственной федеральной или государствен-
ном муниципальной собственности. Отнесение государственного 
имущества к федеральной собственности осуществляется в поряд-
11 . установленном законом. Имущество, принадлежащее город-
, им и сельским поселениям, а также другим муниципальным об-

ипиям, является муниципальной собственностью. 
Iч ип учредителем предприятия является федеральный орган, 

1111 л лет образовано Федеральное государственное унитарное пред-
и/» пи тис (ФГУП), а если учредителем является собственник му-
ниципального имущества — образуется муниципальное унитарное 
щч дпришпие (МУЛ). Понятие «унитарное» обозначает здесь то, что 
имущество предприятия является неделимым и не может быть 

по вкладам, долям, паям, как, например, в хозяй-
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ственных товариществах и обществах или в производственных 
кооперативах. 

В форме унитарных могут быть созданы только государствен-
ные и муниципальные предприятия. 

При этом имущество государственного или муниципального 
унитарного предприятия находится соответственно в государ-
ственной или муниципальной собственности и принадлежит та-
кому предприятию на праве хозяйственного ведения или опера-
тивного управления. 

Если же имущество принадлежит учредителю на праве частной 
собственности, то им учреждается частное предприятие. Об осо-
бенностях прав учредителей на имущество учрежденных им раз-
личных форм предприятий мы расскажем в следующем разделе. 

Сейчас важно понять, как форма собственности сказывается на 
классификации предприятий, которые делятся на государственные 
и частные. Законодательство допускает и смешанную форму соб-
ственности. Например, в крупных акционерных обществах Рос-
сийской Федерации, созданных в процессе приватизации (ОАО 
«Газпром», ОАО РАО ЕЭС и т.д.) достаточно крупная доля соб-
ственности по-прежнему принадлежит государству. 

Кроме разнообразия форм собственности классификация пред-
приятий зависит от вида имущественной ответственности учреди-
теля по обязательствам предприятия (организации). 

Ответственность учредителя может быть ограничена только 
величиной стоимости их вклада в предприятие, по другим обяза-
тельствам предприятия они не отвечают. Примерами организаци-
онно-правовых форм предприятий, основанных на ограниченной 
ответственности, могут быть общества с ограниченной ответствен-
ностью (ООО), открытые акционерные общества (ОАО) и закры-
тые акционерные общества (ЗАО). 

Помимо ограниченной ответственности существует так назы-
ваемая субсидиарная, или, по-другому, дополнительная ответ-
ственность. В данном случае каждый учредитель отвечает по обя-
зательствам предприятия своим имуществом дополнительно к 
ответственности других учредителей. Напомним, что при ограни-
ченной ответственности риск учредителя ограничивается только 
величиной стоимости вклада и никакой дополнительной ответ-
ственности не возникает. 

На основе дополнительной или субсидиарной ответственности 
создаются товарищества (полные или на вере), производственные 
кооперативы и общества с дополнительной ответственностью (ОДО). 

Теперь мы с вами знаем основные принципы, на которых ос-
нованы все ныне существующие организационно-правовые фор-
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МЫ предприятий, поэтому разобраться в рос структуре не составит 
п.шого труда (рис. 2). 

('уОъскты прав Организационно-
правовые формы 

предприятия 

Особенности, ответственности 
по обязательствам 

Фи шчсские лица Индивидуальный 
предприниматель 

отвечает всем имуществом 

полное Субсидиарная ответственность 

Товари-
щества 

На вере (коммандитное) Субсидиарная ответственность 
полных товарищей, ответ-

ственность вкладчиков в пре-
делах вклада 

С ограниченной 
ответственностью 

ответственность в пределах 
вкладов 

С дополнительной 
ответственностью 

Субсидиарная ответственность 
в пределах вкладов 

I 
Общества 

Акционерное откры-
того типа (АО) 

ответственность в пределах 
пакета акций 

I Акционерное закры-
того типа (АЗ) 

ответственность в пределах 
пакета акций 

дочернее Субсидиарная ответственность 
основного общества в части его 

указания 

и 
зависимое Доля другого общества в 

уставной капитал не менее 20% 

Производ-
ственные 

кооперативы Личное трудовое участие, 
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Рис. 2. Организационно-правовые ф о р м ы предприятий 
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4.5 . ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА И ОБЩЕСТВА 

Хозяйственные товарищества и общества — это коммерческие 
организации с разделенным на доли (вклады) учредителей устав-
ным капиталом. Все имущество хозяйственного товарищества или 
общества принадлежит его членам на праве собственности. 

Хозяйственные товарищества могут создаваться в виде (см. рис. 2): 
Полного товарищества. 
Товарищества на вере (коммандитного). 
Хозяйственные общества могут создаваться в виде: 
Открытого акционерного общества (ОАО). 
Закрытого акционерного общества (ЗАО). 
Общества с ограниченной ответственностью (ООО). 
Общества с дополнительной ответственностью (ОДО). 
1. Полное товарищество. 
В полное товарищество могут объединяться только индивиду-

альные предприниматели и (или) коммерческие организации. Для 
этого они должны ставить и подписывать учредительный договор. 
В нем оговаривается порядок управления товариществом и све-
дения о вкладах. Все участники полного товарищества солидарно 
несут субсидиарную ответственность по обязательствам. Дела в 
полном товариществе, как правило, ведутся совместно, при этом 
для принятия решений требуется участие всех членов. Однако в 
учредительном договоре можно предусмотреть и иной способ уп-
равления. Ведение дел может быть поручено одному из товари-
щей, тогда другие участники на право заключения сделок долж-
ны получать у него доверенности. Каждый член полного товари-
щества имеет один голос, если в учредительном договоре не 
предусмотрен иной порядок голосования. Прибыль среди партне-
ров распределяется пропорционально их вкладам в капитал пред-
приятия. Все участники имеют право знакомиться со всей докумен-
тацией по ведению дел. Ограничений прав участников на получе-
ние доли прибыли и информации по ведению дел не допускается. 
Это краткая характеристика структуры полного товарищества по-
казывает, что у него есть весомые преимущества. 

Полное товарищество сравнительно легко организовать. Бю-
рократические процедуры при этом намного проще, чем при орга-
низации, например, акционерного общества. Объединение в то-
варищество позволяет партнерам привлечь дополнительные капи-
талы, а также идеи и управленческие навыки. 

Недостатки полного товарищества тоже существенны. При со-
вместном ведении дел может возникнуть несовместимость инте-
ресов партнеров. Необходимость согласовывать решения Делает 
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управление товариществом менее оперативным. Не очень привле-
I и гельна и необходимость нести дополнительную субсидиарную 
• • I но гственность своим имуществом по обязательствам товарище-
< та. 

2. Товарищество на вере. 
Товарищество на вере (коммандитное товарищество) имеет 

м мнительно больше возможностей для привлечения дополнитель-
Н( но капитала, для чего, собственно, оно и создается. Его участ-
ии к п делятся на полных товарищей и членов-вкладчиков (ком-
мандистов). По экономической сути товарищество на вере — это 

и юс товарищество, которому разрешено принимать вклады от 
Фи «ичсских и юридических лиц, называемых членами-вкладчика-
М11. 

Управление деятельностью товарищества осуществляется толь-
ко полными товарищами и ничем не отличается от управления 
и1111пым товариществом. Вкладчики не вправе участвовать в веде-
нии дел товарищества на вере, они не вправе даже оспаривать 
ц| ип вия полных товарищей. 

Что же их привлекает в товариществе на вере? В России не-
мной опыт организации таких товариществ, поэтому говорить 

и( I Iтом пока трудно. Во многих странах коммандитные товари-
шесгва достаточно распространенное явление. Членов-вкладчиков 
привлекает в них высокая доходность вкладов и более широкие 
ирама по сравнению с другими вложениями. 

Вкладчик товарищества на вере имеет право получать часть 
прибыли, причитающейся на его долю, в капитале товарищества. 
I и» л ого мало. Он имеет право знакомиться с годовыми отчета-
ми и балансами товарищества, а по окончании финансового года 
выйти из товарищества и получить свой вклад. Таким образом, 
имея полный доступ к информации, он вкладывает свои деньги 
ИР вслепую, что делает вложения менее рискованными. Вкладчик 
может передать свою долю или ее часть другому вкладчику или 
Гретье мулицу. 

И отличие от полных товарищей, члены-вкладчики в случае 
уПыткон рискуют не всем своим имуществом, а только в пределах 
I гон мости своих вкладов. При ликвидации или банкротстве то-
варищества на вере члены-вкладчики также имеют преимуще-
• I ценное право перед полными товарищами на получение вкла-

мм оставшегося имущества товарищества. 
I Общество с ограниченной ответственностью (ООО). 
Н настоящее время это наиболее распространенная форма Ве-

неция среднего бизнеса. Закон устанавливает предельное число 
\ пкоп общества с ограниченной ответственностью — 50 че-
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ловек. Это, естественно, без наемных работников. Главное его 
преимущество перед товариществом заключается в том, что учас-
тники такого общества не отвечают по его обязательствам и не-
сут риски убытков только в пределах стоимости своих вкладов. 

Есть отличие от товарищества и в вопросах ведения дел. Выс-
ший орган управления обществом с ограниченной ответственно-
стью — общее собрание его участников. Текущее управление об-
ществом осуществляет исполнительный орган — коллегиальный 
или единоличный, при этом единоличный орган может быть из-
бран и не из числа участников. Каждый участник общества с ог-
раниченной ответственностью может продать или уступить свою 
долю другому участнику. Участники общества вправе в любое вре-
мя выйти из его состава независимо от согласия других участни-
ков. При этом ему должна быть выплачена стоимость части иму-
щества, соответствующая его доле в уставном капитале общества. 
Из этого краткого перечисления особенностей функционирования 
общества с ограниченной ответственностью видно, что эта фор-
ма ведения бизнеса очень удобна для создания предприятия сред-
него размера. 

4. Общество с дополнительной ответственностью (ОДО) — это 
разновидность хозяйственного общества создается и управляется 
по типу общества с ограниченной ответственностью. Главное от-
личие общества с дополнительной ответственностью состоит в 
том, что участники такого общества солидарно несут субсидиар-
ную ответственность по его обязательствам своим имуществом в 
одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов, 
определенных уставом общества. При банкротстве одного из уча-
стников его ответственность по обязательствам общества распре-
деляется между остальными участниками пропорционально их 
вкладам. 

Такая дополнительная ответственность участников общества 
делает их более надежными партнерами и это неоспоримое пре-
имущество по сравнению с обществом с ограниченной ответствен-
ностью. 

5. Открытое акционерное общество (ОАО). 
Если индивидуальное предпринимательство самая распростра-

ненная форма организации бизнеса, то по масштабам производ-
ства ведущая роль принадлежит акционерным обществам — основ-
ной форме организации крупного бизнеса. Все дело в том, что в 
вопросах привлечения денежного капитала акционерным обще-
ствам просто нет равных среди других типов предприятий. 

Когда речь идет о производствах с современной наукоемкой 
технологией, требующих для своего создания огромных средств, 
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Гиких, как, например, производство автомобилей, электроники, 
' пшков и т.п., то без привлечения акционерного капитала про-

с- обойтись. Все крупные предприятия организованы как ак-
ционерные общества. 

11ринципы создания и управления акционерных обществ мало 
Чем отличаются от обществ с ограниченной ответственностью. 

Учредителями открытого акционерного общества могут быть 
• ик граждане, так и юридические лица. Однако открытое акцио-
нерное общество может быть создано путем реорганизации суще-
• I кующего юридического лица, либо при приватизации государ-
| I меч и юго предприятия. 

Главная отличительная особенность акционерного общества 
I с и гоит в том, что его уставный капитал разделен на определен-
ное число акций особого вида ценных бумаг, удостоверяющих 
преимущественное право владельца по отношению к акционерно-
му обществу. Само же акционерное общество создается на сред-
| I па акционеров путем выпуска и продажи акций. 

Ныпуск акций для продажи, или, как говорят, в обращение, 
ни и.шастся эмиссией. 

(миссия акций осуществляется в двух случаях: 
I При создании (учреждении) акционерного общества. 
2. При привлечении дополнительного капитала. 
Акция — основной документ акционерного общества. Однако 

подавляющее число акционеров во всем мире в глаза не видели 
• моих акций и не держали их в руках. Все дело в том, что уже не-
• т I р щ,ко десятков лет не принято печатать акции как обособленный 
документ и выдавать их на руки акционерам. Акции существуют в 
I ит I тмваемой бездокументарной форме. Законодательством пре-
дусмотрена сложная процедура ведения реестра акционеров, куда 
вносится абсолютно все сведения, касающиеся акционера, типа и 
I пличсства его акций, а также вся информация об их купле-про-
Дй)К6| 

На руки акционеру выдается только выписка из этого реестра, 
м м оран подтверждает его права. Все это сделано для удобства ак-
ционеров и сути дела не меняет. Акционеры не отвечают по обя-
111 гдьствам акционерного общества, они рискуют только в пре-
/И'мач стоимости принадлежащих им акций. 

Мысшим органом управления акционерного общества являет-
I и общее собрание акционеров. Оно должно собираться как мини-
чум, один раз в год. Собрание решает самые важные вопросы 
1п 1пп общества, такие, как создание, реорганизация или ликви-
дации предприятия, создание его филиалов, утверждение и изме-
ц| мне устава, избрание директоров. Если акционером является 
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юридическое лицо, то на собрание приглашается его представи-
тель с нотариально заверенной доверенностью. 

В промежутках между общими собраниями акционеров обще-
ством руководит совет директоров, который избирается общим 
собранием. Совет директоров создается в акционерных обществах 
с числом акционеров более пятидесяти. Общее собрание выбира-
ет председателя Совета директоров. 

Совет директоров решает все вопросы деятельности акционер-
ного общества, за исключением самых важных, которые отнесе-
ны к компетенции общего собрания. 

В компетенцию общего собрания входит также образование 
исполнительных органов общества. Исполнительный орган обще-
ства может быть: коллегиальным (правление, дирекция); и (или) 
единоличным (директор, генеральный директор). 

Исполнительный орган осуществляет текущее руководство де-
ятельностью общества и подотчетен Совету директоров и общему 
собранию акционеров. У владельцев акций — акционеров, два ос-
новных права: получать доход от прибыли акционерного общества 
в виде дивиденда, а также участвовать в управлении акционерным 
обществом. При этом надо только иметь в виду, что выплата ди-
видендов вовсе не является обязательством общества перед свои-
ми акционерами. Решение о выплате дивидендов и его размерах 
объявляется Советом директоров и утверждается собранием акци-
онеров. 

Что же касается участия в управлении, то и здесь не всем ак-
ционерам дано такое право. Владельцы так называемых привиле-
гированных акций, имея преимущества в получении дивидендов, 
права голоса на собрании акционеров не имеют, а значит и не 
участвуют в управлении акционерным обществом. 

В любом случае все акционеры открытого акционерного обще-
ства имеют право продавать и покупать свои акции без согласия 
других акционеров. При дополнительной эмиссии, организуемой 
с целью привлечения дополнительного капитала, общество впра-
ве проводить открытую подписку на выпускаемые ими акции и 
их свободную продажу на открытом рынке. Открытое акционер-
ное общество обязано ежегодно публиковать для всеобщего све-
дения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убыт-
ков. 

6. Закрытое акционерное общество (ЗАО). 
Главная отличительная особенность закрытого акционерного 

общества состоит в том, что его акции распределяются только 
среди его учредителей или среди ранее оговоренного круга лиц. 
В свободную продажу на рынок ценных бумаг они не поступают. 
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11 И( по участников закрытого акционерного общества ограничено. 
11ч не должно быть больше пятидесяти, иначе оно подлежит пре-
• II л шчованию в открытое или вообще ликвидироваться. Закрытое 
акционерное общество по своей организационно-правовой сути 
мило чем отличается от общества с ограниченной ответственное-
ГМО. 

7. Дочернее хозяйственное общество. 
Нюбое хозяйственное общество или товарищество может уч-

реждать так называемые дочерние хозяйственные общества. Хо-
м|11< таенное общество считается дочерним в том случае, если его 
учредитель или участник преобладает в стоимости его уставного 
I питала и, таким образом, может влиять на его решения. Дочер-
нее общество не отвечает по долгам своего учредителя — основ-

хозяйственного общества или товарищества. 
Л вот если основное общество или товарищество дало дочер-

нему обязательное для выполнения участие, оно будет солидарно 
| /и >чсрним обществом отвечать за результаты сделок, заключен-
ии • во исполнении таких указаний. Если же по вине основного 

или товарищества дочернее обанкротилось, то для ос-
н< ни юго наступает субсидиарная ответственность по долгам дочер-

I о общества. 

4.6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КООПЕРАТИВЫ 

Производственные кооперативы, как форма организации 
предприятия, были вновь возрождены с принятием первой час-
I и I ражданского кодекса Российской Федерации в октябре 1994 г. 
и пана 4.3). 

II роизводственный кооператив или артель — это добровольное 
оГИ.одинение граждан, на основе членства, для совместной про-
н нюдственной или иной хозяйственной деятельности (производ-
| ии», переработка, сбыт, торговля, бытовое обслуживание, выпол-
Н1 пие работ и услуг). Члены производственного кооператива объе-
диняют свои имущественные взносы или паи и совместно 

(уют в его работе. Допускается участие в организации коо-
Н1 р.п ива юридических лиц. 

Псе члены производственного кооператива несут по его обяза-
л твам субсидиарную ответственность. 

Управление производственным кооперативом имеет свои осо-
Пеппоети. Высший орган управления, как и в хозяйственных то-
вариществах и обществах — общее собрание. А исполнительный 
пр| ип • это правление и (или) председатель. Независимо от ве-

ы пая, у каждого кооператора только один голос, а прибыль 
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распределяется не по величине пая, а в соответствии с трудовым 
участием. Производственные кооперативы наиболее распростра-
нены в сельскохозяйственном производстве. 

4.7 . ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Унитарным предприятием называется такая коммерческая 
организация, которая не имеет права собственности на закреплен-
ное за ней имущество. Имущество унитарного предприятия явля-
ется неделимым, т.е. в отличие от хозяйственных товариществ и 
обществ, оно не может быть распределено по вкладам, акциям и 
иным долям. 

В форме унитарных могут создаваться только государственные 
и муниципальные предприятия. Унитарным предприятием управ-
ляет руководитель (директор), который назначается собственни-
ком. Обычно это уполномоченный орган управления (министер-
ство, агентство и т.п.) и ему подотчетен руководитель унитарно-
го предприятия. 

Как и любая другая коммерческая организация, унитарное 
предприятие отвечает по своим обязательствам всем своим иму-
ществом, а вот по обязательствам собственника ответственности 
не несет. 

Имущество унитарному предприятию передается, как прави-
ло, в так называемое хозяйственное ведение. Право хозяйствен-
ного ведения позволяет унитарному предприятию владеть, пользо-
ваться и распоряжаться переданным ему имуществом, но с опре-
деленными ограничениями. Распоряжаться своим имуществом, 
т.е. продавать, сдавать в аренду, отдавать в залог и т.п. без согла-
сия на то собственника, унитарное предприятие не может. При 
этом собственник обязан осуществлять контроль за использова-
нием по назначению и сохранностью принадлежащего предприя-
тию имущества. 

Правительство Российской Федерации может создавать унитар-
ные предприятия на базе федерального имущества, передаваемо-
го предприятию и на праве оперативного управления. Такое пред-
приятие называется федеральным казенным предприятием. 

Главные отличительные черты казенного предприятия заклю-
чаются в следующем: 

1. Предприятие создается по решению Правительства Россий-
ской Федерации. 
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2. Российская Федерация несет субсидиарную ответственность 
Но обязательствам казенного предприятия при недостаточности 
его имущества. 

3. Собственник может изъять неиспользуемое или используе-
мое не по назначению имущество казенного предприятия и рас-
н( фижаться им по своему усмотрению. 

Нее рассмотренные организационно-правовые формы органн-
ым и и (предприятия) применяются и в строительной отрасли, наи-
более же распространенными и приспособленными к специфике 
( Iроительного производства оказались хозяйственные общества. 
11< > ному большинство строительных организаций (предприятий) — 
но акционерные общества или общества с ограниченной ответ-

| темностью. 

Контрольные вопросы 

1.1) чем состоит предпринимательская деятельность предпри-
III и л ? 

I. Какие виды предпринимательства вы знаете? 
1 Каковы особенности организационной структуры строитель-

н о г о предприятия? 
•I Как вы понимаете предпринимательскую деятельность фи-

нт и< кого лица? 
,1 Что входит в понятие «юридическое лицо»? 
(• Каковы принципы классификации организационно-право-

имч форм предприятий? 
7 Какие виды имущественной ответственности учредителя вы 

шаг ГО? 
К Какие виды хозяйственных товариществ и обществ вы знаете? 
') 1$ чем сущность дочернего хозяйственного общества? 
I () Какие добровольные объединения граждан вы знаете? 
II Какие коммерческие организации относятся к унитарным 

Предприятиям? 
I ).. Какова цель создания предприятия? 
I I Почему предприятие называют основным звеном экономи-

ей? 
М Как влияет внешняя и внутренняя среда предприятия на его 

рп 11111 гис? 
I | 11о каким признакам отраслевой принадлежности класси-

фицируются предприятия? 
И> По каким признакам определяются малые, средние, круп-

нем предприятия? 
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17. Как вы понимаете государственную поддержку малых пред-
приятий? 

18. Как подразделяются предприятия по принадлежности ка-
питала? 

19. Как вы сможете охарактеризовать производственную струк-
туру строительного предприятия? 

20. В чем сущность специализации строительного предприятия 
и какие виды специализации вы знаете? 

Литература 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
2. Федеральный закон «Об акционерных обществах». 
3. Федеральный закон «О производственных кооперативах». 
4. Федеральный закон «О финансово-промышленных группах». 
5. Федеральный закон «О предприятиях и предпринимательс-

кой деятельности». 
6. Федеральный закон «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации». 
7. Указ Президента Российской Федерации «Об упорядочении 

государственной регистрации предприятий и предпринимателей 
на территории Российской Федерации». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности». 

9. Закон РФ «Об основах градостроительства в Российской 
Федерации». 

В результате изучения данного раздела студент должен: 
иметь представление о классификации организаций (предприя-

тий), 
организационно-правовых формах организаций (предприятий), 
знать отраслевые особенности структуры организации (пред-

приятия). 



Раздел 3 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

< троительная фирма предполагает использование множества 
ресурсов. В экономике их принято делить на четыре вида, кото-
рые называются факторами производства. Это: труд, земля, капи-
11111, п редпринимательская способность. 

11од трудом понимается целесообразная деятельность челове-
I а. ( помощью которой он преобразует природу и приспосабли-
вав- I ее для удовлетворения своих потребностей. Труд — это чело-
веческие ресурсы. 

1емля или природные ресурсы — это естественные блага, ко-
I (>ые не являются результатом человеческого труда, а даны при-
р| ик >й и используются при создании товаров и услуг. 

Капитал — это средства производства или денежные средства, 
предназначенные для покупки средств производства. Средства 
производства или физический капитал — это машины, здания, 

транспорт и т.п., все то, с помощью чего произво-
нн гея товары и услуги. 

11 редпринимательская способность — это способность предпри-
нимателя эффективно объединить труд, землю и капитал, с целью 
нроиаводства товаров и услуг при минимальных издержках этих 
фпк торов. 

I к-речисленные факторы производства в рыночной экономи-
ке имеют своего собственника, который при продаже их на рын-

определенную плату. В этой связи: 
дох од, выплаченный за труд, называется заработной платой; 
доход, выплаченный за использование земли, называется рентой; 
доход, выплаченный за использование капитала, называется 

процентом; 
доход, выплаченный за предпринимательскую способность, 

н | а,шлется прибылью. 
< Троительство, как и любое производство в экономике, мож-

но (и1 редел ить как процесс использования рабочей силы и обору-
тннп|ни в сочетании с природными ресурсами и материалами для 

овления необходимых рынку товаров и услуг. Отношение 
ли I чу I тбором факторов производства и максимально возможным 
иОм'мом I продукции можно выразить производственной функцией: 
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<2 = Г(Ь, к, м), 
где О — максимальный объем продукции; Ь — труд; К — капи-

тал; М — материалы. 
Следовательно, правильно определив соотношение использу-

емых ресурсов, предприниматель или менеджер будет эффектив-
но вести хозяйственную деятельность. 

Хотя производственные функции различны для разных видов 
производства, они обладают рядом общих свойств: 

1. Существует предел для увеличения объема производства, 
который может быть достигнут через увеличение затрат одного 
ресурса при прочих равных условиях. Этим определяется закон 
убывающей доходности. 

2. Существует определенная взаимная дополняемость и взаи-
мозаменяемость факторов производства. Например, ручной труд 
можно заменить работой машин и наоборот. Но одновременно 
существует предел взаимозаменяемости и взаимодополняемости 
факторов производства, который необходимо учитывать. 

3. Изменения в применении факторов производства предпоч-
тительнее осуществлять на продолжительном отрезке времени. 
Короткий отрезок времени — это период, в течение которого неко-
торые факторы производства не могут быть изменены: например, 
капитал. Продолжительный отрезок времени — это период, в тече-
ние которого возможно изменение всех факторов производства. 

Если для анализа производственной функции используется 
набор из двух факторов производства — труда и капитала, то по-
является возможность графического анализа процесса. Предполо-
жим, что по вертикальной оси графика откладывается количество 
машино-часов работы оборудования, которые будут характеризо-
вать величину использованного капитала. Труд, также измеряемый 
в часах, откладывается по горизонтальной оси координат. Таким 
образом, каждая комбинация человеко-часов и машино-часов на 
графике будет соответствовать определенному объему произведен-
ной продукции. Так как труд и капитал имеют свойства взаимо-
заменяемости и взаимодополняемости, то на графике имеется 
возможность изобразить кривую, отражающую различные вариан-
ты комбинаций ресурсов, которые могут быть использованы для 
производства строительной продукции определенного качества. 
Эта кривая называется изоквантой (рис. 3). В любой точке изо-
кванты объем произведенной продукции будет одинаковый. 

Выпуклая форма изокванты показывает, что каждый час труда 
может замещать все меньшее количество часов работы машин, 
когда капитал вытесняется трудом, а производство остается на том 
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I (м час) А 

же уровне. Причина уменьшения нормы замещения факторов в 
и >м,11ТО они дополняют друг друга. А кривизна изокванты отра-
•I иг г трудности, которые возникают при замене одного фактора 
ируп-ш. 

Дим того, чтобы выбрать оптимальную комбинацию использу-
| ммЧ ресурсов на изокванте, необходимо учитывать стоимостную 
N ч "к геристику этих ресурсов. Чтобы сделать правильный выбор, 
Необходимо минимизировать затраты при использовании факто-
рии производства. Определение совокупных издержек (ТС), воз-
можно, если применить следующую формулу: 

ТС = Р1 х Ь + Рк х К, 

I «с ТС — общие издержки; Р1 — цена часа труда; Ь — количест-
во часов в часах; Рк — цена часа работы машин; К — коли-
чество времени, отработанного машинами. 

Гик как денежные средства, затраченные на использование 
фнкторов производства, всегда ограничены, для экономического 
ннмип )а необходимо построить на графике изокосту, т.е. линию, 
отражающую сочетание затрат труда и капитала, при которых в 
ИЮПой точке этой линии издержки производства будут равны. 
I Ьшримср, у фирмы есть возможность приобрести определенное 
ипничество труда и капитала на сумму 500 ООО руб., при этом Р1 
| <н гавляет 25 руб., Рк — 50 руб. Имея эти данные, можно пост-
рмип. изокосту. Используя формулу, определим крайние точки 
I рума и капитала на осях координат. 

(Угсюда I = ТС : Р1; К = ТС : Рк; Ь = 500 000 : 25 = 20 000 ч./час. 
К 500 0 0 0 : 5 0 = 10 000 м./час. 
| )| ношение цен затрачиваемых факторов равно наклону линии 

н тми-1ы (см. рис. 4), взятому с отрицательным знаком. 
\ | (и >ние для определения минимальных затрат на производство 

шинкн о объема продукции состоит в том, что наклон изокванты 
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К (м-час) ^ 

10 000 

Рис. 4. Изокоста 

> Ь(ч-час) 

был равен наклону изокосты. Это возможно в точке касания изок 
ванты с линией изокосты (рис. 5). 

А — точка касания изокванты с изокостой, является также точ-
кой минимума издержек. 

Эту графическую модель можно использовать также для ана-
лиза условий увеличения объема производства. Для этого необхо-
димо построить траекторию расширения производства (рис. 6). 
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11|>онсденный экономический анализ позволяет оптимизиро-
и 111. процесс производства и повысить его эффективность. 

Механизм товарно-денежного обращения предприятия. 
Иди того, чтобы разобраться в товарно-денежном обращении 

предприятия, обратимся к схеме (рис. 7). 
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Рассмотрим ее отдельные части. В первой части схемы пред-
ставлены денежные средства, проходящие через расчетный счет и 
банке. Они поступают: 

1. За счет выручки от продажи готовой продукции. 
2. Кредитов банка. 
3. За счет инвестиций: а) взнос учредителей в уставный капи-

тал; б) иностранные инвестиции; в) выпуск ценных бумаг (акций, 
облигаций и т.п.). 

Рабочая сила: в натурально-вещественной форме выглядит как 
затраты труда, измеряемые в человеко-часах. 

Процесс производства: здесь происходит соединение основных 
и оборотных средств с рабочей силой, в результате чего получа-
ется готовая продукция. 

Готовая продукция реализуется на рынке. 
Рассмотрим третью часть схемы (рис. 8). 

Рис. 8. Поступление и расход денежных средств 

С расчетного счета в банке предприятие производит следую-
щие платежи: 

1. Поставщикам основных средств. 
2. Для пополнения объема израсходованных оборотных средств 

(израсходованных на оплату сырья и материалов, выплату зара-
ботной платы работникам). 

3. Государству в виде различных налогов. 
4. Владельцам акций в виде дивидендов. 
5. Банку в счет погашения кредита. 
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Но второй части схемы (рис. 9) представлены товарные пото-
| и предприятия. При рассмотрении этой части схемы необходи-
мо отметить, что основные средства, оборотные средства и рабо-
чим сила, кроме стоимости, выраженной в деньгах, имеют нату-
|мш. мо-вещественную форму. 

Основные средства поступают от поставщиков. Потом в тече-
ние определенного срока службы они изнашиваются, приходят в 
не годность и их списывают. Взамен списанных основных средств 
приобретают новые. Таким образом, происходит кругооборот ос-
нонпых средств. Оборотные средства в виде товарных потоков 
| ирьи и материалов от поставщиков поступают на склад, а оттуда 
«(пускаются в производство. 

Рассмотрим третью часть схемы (рис. 9). На схеме показано, 
ню стоимость готовой продукции содержит в себе две составля-

издержки производства и прибыль. Издержки производства 
падываются из амортизации основных средств, заработной пла-

на сотрудников и материальных затрат (сырья, материалов, топ-
011Н.1 и т.п.). 

I II III 

Рис. 9. Товарные потоки предприятия 

11од амортизацией понимают процесс перенесения стоимости 
о( шитых средств по мере их износа на стоимость готовой про-
цук мим. Величина издержек производства и прибыли отражается 
I' I • унI нлтерском учете, что позволяет проанализировать эффектив-

происходящих на предприятии экономических процессов. 
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Глава 5 
ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

5.1. ПОНЯТИЕ, СОСТАВ И СТРУКТУРА 
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

Под основными фондами понимается часть имущества строи-
тельной фирмы, используемая в качестве средств труда для мате 
риального производства, и также в непроизводственной сфере в 
течение периода, превышающего один год, и стоимостью более 
100-кратного размера минимальной месячной оплаты труда 
(ММОТ). Основные фонды полностью или частично сохраняют 
свою натуральную форму за все время службы, по частям пере-
нося свою стоимость на произведенную продукцию и возмещая из 
накопленного фонда амортизации. 

Основные фонды делятся на три части: нематериальные акти-
вы, объекты в материально-вещественной форме и финансовые 
активы. К нематериальным активам относятся: 

концессии, права по охране промышленной собственности (автор-
ские свидетельства, патенты и т.п.), а также лицензии на такие права; 

стоимость фирмы («гудвилл»), которая также называется репу-
тацией. Она определяется как разница между суммой, израсходо-
ванной на приобретение фирмы, и чистыми активами фирмы на 
момент ее продажи. 

5.2. ОБЪЕКТЫ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 
В МАТЕРИАЛЬНО-ВЕЩЕСТВЕННОЙ ФОРМЕ 

Они подразделяются на промышленно-производственные и 
непроизводственные. Промышленно-производственные фонды 
участвуют непосредственно в процессе производства или создаю т 
необходимые для него условия. Непроизводственные фонды — 
удовлетворяют социальные и культурно-бытовые потребности 
работников строительной фирмы. Промышленно-производствен-
ные фонды включают в свой состав большое количество объектов, 
отличающихся друг от друга техническими характеристиками, 
назначением и вкладом в производственный процесс. В связи с 
этим возникает необходимость их классификации. Промышлен-
но-производственные фонды делятся на две части: активную и 
пассивную. Активная часть воздействует на предметы труда и не-
посредственно участвует в процессе производства, а пассивная — 
создает условия для его проведения. 
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II активную часть включают: 
рабочие машины и оборудование (экскаваторы, бульдозеры, 
ьемные краны и т.п.), которые применяются при производстве 

< I рс>итсл ьно-монтажных работ; 
( иловые машины и оборудование (генераторы, передвижные 

• •к 1 гростанции, трансформаторные подстанции, компрессоры 
и г.и.). Они применяются для выработки и переработки энергии; 

транспортные средства, которые предназначены для перемеще-
нии людей и грузов (автомобильный и железнодорожный транс-
мирт); 

инструмент, который имеет срок службы более одного года и 
и м е е т стоимостную оценку свыше 100 минимальных размеров 
мп ичной оплаты труда. 

11ассивная часть состоит из: 
|,длний. Это корпуса, где производится продукция, складские 

Помещения, здания транспортного хозяйства, строения, занятые 
конторами и офисами, и другие помещения; 

сооружений. Это тоннели, мосты, линии электропередач, тепло-
1|нк ем, эстакады, автомобильные и железнодорожные дороги и т.п.; 

инвентаря (рабочие столы, мебель, верстаки и т.п.), который 
имеет срок службы более одного года и стоит более 100 минималь-
ны \ размеров месячной оплаты труда; 

прочих основных средств, в том числе земельных участков. 
('оотношение между группами состава основных промышлен-

роизводственных фондов определяется их структурой. Она 
щипец г от многих факторов — размера фирмы, технического уров-
ни производства, уровня специализации и отраслевой принадлеж-

Гак, у строительных фирм, которые осуществляют строи-
11'||М1и монтажные работы на разных строительных объектах, 
\ /и щ.пый вес активной части выше, чем пассивной. 

I и же промышленно-производственные фонды могут быть 
(сиными и привлеченными. 

< опственные основные фонды — это фонды, находящиеся в 
ценности (на балансе) фирмы. 

Привлеченные основные фонды — это фонды, взятые во вре-
менное пользование у других организаций на условиях аренды или 

оказания услуг, при этом оплата производится за фак-
тчески отработанное время. Например, управление механизации 
иыиенне т строительную технику вместе с обслуживающим персо-
на ним какой-либо строительной фирме. За время использования 
Мой техники строительная фирма производит оплату, согласно 

• рV, управлению механизации. 
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5.3 . ОСНОВНЫЕ НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ 

В них включают объекты жилищного И коммунального хозяй 
ства, здравоохранения и образования, культурно-бытовые учреж-
дения. 

5.4. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

Третья составляющая основных фондов включает в себя финан-
совые активы, которые состоят из ценных бумаг основных средств, 
долей в капитале других фирм и т.п. 

Глава 6 
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

И ВИДЫ ИХ ИЗНОСА 

Учет и оценка основных фондов производится в натуральной 
и стоимостной форме. Оценка в натуральной форме необходим;! 
для технико-экономических расчетов при определении производ-
ственной мощности предприятия, разработке проектов произвол, 
ства работ и технологии производства, производительности труда 
и т.п. Стоимостная оценка позволяет определить величину денеж-
ных средств и источников финансирования для приобретения 
необходимого количества основных фондов, а также выявить 
структуру, динамику и величину амортизационных отчислений, 
что позволяет определить издержки производства. 

Различают несколько видов стоимостной оценки основных 
фондов: по первоначальной стоимости; по восстановительной сто 
имости; по остаточной стоимости. 

6.1 . ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

Первоначальная стоимость (балансовая) определяется путем 
суммирования фактических затрат на приобретение или изготов 
ление, доставку, хранение и монтаж. Если основные фонды вно-
сятся в виде вклада в уставный капитал фирмы, то первоначал ь 
ная стоимость их будет равна денежной оценке, согласованной с 
учредителями. Так же, если основные фонды передаются безвоч 
мездно, то они оцениваются по рыночной стоимости. Недостат 
ком этого метода оценки является то, что в течение времени сто 
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имость одинаковых объектов может быть разная, например, из-
и шк|)ляции. Это затрудняет определение величины амортизаци-
»ним.IX отчислений и, следовательно, правильного установления 
• уммы издержек. 

6.2. ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

Дня устранения недостатка, о котором говорилось в предыду-
щем параграфе, применяют оценку основных фондов по восста-
новительной стоимости, т.е. оценка производится с учетом реаль-
ных жономических условий и текущих цен. 

Кроме первоначальной и восстановительной стоимости суще-
I I п\ г г метод оценки основных фондов по остаточной стоимости, 
М и ораи показывает величину стоимости основных фондов, еще не 
Перенесенную на изготовленную продукцию. 

11ри списании и ликвидации основных фондов вследствие мо-
р I щ.пого или физического износа определяется ликвидационная 
• ншмость — разность между выручкой от реализации основных 
финн,он (другими фирмами или по стоимости металлолома) и сто-
им! к г ыо работы по их демонтажу. 

И процессе производства основные фонды постепенно изнаши-
Ийютси и утрачивают свою первоначальную и потребительскую 
I юимость. Но существует некоторая часть основных фондов, не 
ншпн рженная износу, — земельные участки и финансовые акти-
ны 

11одверженные износу основные фонды ограничены по време-
ни их использования (срока службы). Различают физический и 
МП|.;|1П,НЫЙ ИЗНОС. 

(1.3. ФИЗИЧЕСКИЙ ИЗНОС ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

Физический износ есть следствие воздействия природно-кли-
мнгичееких условий (коррозия, выветривание, разрушение дере-
Нмниы ч конструкций и т.п.) и технических условий (эксплуатаци-
• и и I ыг нагрузки, сменность работы, качество технического обслу-
Щнпанин и ремонта и т.п.). Физический износ может бьггь полным 
ими •интимным. Полный износ подразумевает необходимость за-

I арого оборудования новым, а частичный износ может быть 
у» гранен за смет капитального ремонта и модернизации оборудо-
вании < 'тепень изношенности основных фондов определяется 
Ко »ффициснтом физического износа по формуле: 

61 



Ки = И : Фб х 100%, 

где Ки — коэффициент износа; И — сумма износа (начислен 
ная амортизация); Фб — балансовая стоимость основных 
фондов. 

6.4 . МОРАЛЬНЫЙ ИЗНОС ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

Моральный износ основных фондов — обесценивание и сниже-
ние эффективности их использования еще до полного физичес-
кого износа. Различают два вида морального износа. Первый вид — 
старые основные фонды обесцениваются по причине снижения 
издержек производства в отраслях, поставляющих основные фон-
ды. Второй вид морального износа — появление нового более со-
вершенного оборудования. Издержки продукции, произведенной 
на морально устаревшем оборудовании, выше, чем на новом, так 
как фирмы расходуют больше рабочего времени, материалов на 
единицу продукции и начисляют больший объем амортизации. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1 
Определение стоимости основных фондов 

1. Исходные данные: определить первоначальную, восстанови-
тельную, остаточную и ликвидационную стоимость строительно-
го крана при условии, что его приобрели у завода-изготовителя 
по цене 150 ООО руб.; расходы по доставке и монтажу составили 
20 ООО руб.; срок службы — 10 лет; стоимость металлолома при его 
списании — 35 000 руб.; резка строительного крана на металло-
лом и доставка металлолома на базу «Вторчермета» — 5000 руб.; 
повышающий коэффициент стоимости основных фондов в связи 
с инфляцией и рыночной конъюнктурой — 1,8; время эксплуата 
ции крана — 2,5 года. 

Решение: 
1) Определяем первоначальную стоимость строительного кра 

на, которая состоит из цены завода-изготовителя и расходов по 
доставке и монтажу: 

150 000 + 20 000 = 170 000 (руб.); 
2) Определяем восстановительную стоимость строительного 

крана, которая состоит из первоначальной стоимости, умножен 
ной на повышающий коэффициент: 

170 000 х 1,8 = 306 000 (руб.); 
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I) () 11 рсдсляем остаточную стоимость строительного крана пос-
>|л ,',"> лет эксплуатации: 

начисленная амортизация: 
Ам = 170 ООО х 2,5 : 10 = 42 500 (руб.); 

| н I атомная стоимость: 
Рост. = Рп - Ам = 170 000 - 42 500 = 127 500 (руб.). 

2. Исходные данные: определить среднегодовую стоимость ос-
новных (|юндов при условии, что стоимость основных фондов на 
начано года составляет 50 млн руб., поступило основных фондов 
и Мирго 5 млн руб.; в июле — 1 млн руб.; списывается основных 
финнов и мае — 2 млн руб.; в августе — 1,5 млн руб. 

I'(мнение: среднегодовая стоимость основных фондов составит: 
ОФср. = 50 + (5 х 10 + 1 х 6): 12 - (2 х 8 + 1,8 х 6):12 = 

= 52,7 (млн руб.). 

Глава 7 
АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

Денежное возмещение износа основных фондов производится 
Ну Iем начисления амортизации. Амортизация — это процесс по-
» и пенного перенесения стоимости основных фондов на произво-
#1Имум> продукцию, с целью образования специального амортиза-
жпитого фонда для последующего восстановления основных 
финнов. Амортизационные отчисления включаются в издержки 
Нроп шодства. 

7 .1 . НОРМЫ АМОРТИЗАЦИИ 

I 'а клер амортизационных отчислений определяется по установ-
нормам. Норма амортизации — это процентное отноше-

нш I с 1ДОНОЙ суммы амортизации к первоначальной (балансовой) 
Iмнимости основных фондов. Годовая норма амортизации может 
П| т . ' шределена по формуле: 

На = (Фб - Фл): (Фб х Тел) х 100%, 

I ш На годовая норма амортизации; Фб — балансовая стои-
ли >еть основных фондов; Фл — ликвидационная стоимость 
основных фондов; Тел — срок службы в годах. 
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Амортизация, на все находящиеся на балансе строительной 
фирмы основные фонды, начисляются ежемесячно, т.е. 1 / п час-
тью годовой нормы. 

7.2 . МЕТОДЫ ПЛАНОВОЙ АМОРТИЗАЦИИ 

Различают плановые и внеплановые амортизационные отчис-
ления. Так, согласно правилам ведения бухгалтерского учета, со 
ставляется план амортизации, в котором распределяются затраты 
на приобретение или изготовление объекта основных фондов и 
течение предполагаемого срока его полезной службы. Амортиза 
ционные отчисления возмещаются после реализации продукции. 
Для замены изношенного оборудования эти средства могут пона-
добиться через неопределенный период времени, их накопление 
нецелесообразно, они, как и другие финансовые источники (при 
быль, кредиты и т.п.), служат для финансирования развития бич 
неса. Таким образом, амортизация является одним из внутренних 
источников обновления основных фондов. 

Различают следующие виды плановой амортизации: линейная, 
дегрессивная, прогрессивная и амортизация с учетом производи 
тельности (выработки). 

Линейная амортизация — начисляется равномерно, в завис и 
мости от срока службы основных фондов. При этом годовая нор 
ма амортизации остается неизменной. Этот метод широко исполь-
зуется на практике. 

Дегрессивная амортизация — в первые годы использования 
объекта основных фондов амортизация начисляется в большем 
размере, чем в последующие годы. Такой метод позволяет избе -
жать больших потерь при списании основных фондов в результа 
те морального износа. 

Прогрессивная амортизация — начисляется по возрастающей 
за год, т.е. в первые годы использования объекта основных фон 
дов начисляется меньшая сумма амортизационных отчислений, 
чем в конце срока полезной службы. Такой метод применяется при 
выходе на рынок с целью повышения конкурентоспособности про 
дукции за счет низких издержек и низкой цены. 

Амортизация с учетом производительности (выработки) — на 
числяется в зависимости от степени эксплуатации объекта основ-
ных фондов. При применении этого метода рассчитывается нор 
ма амортизации, зависящая от объема произведенной продукции 
Это позволяет реально отразить степень изношенности основный 
фондов, особенно их активной части. 
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7.3 . ВНЕПЛАНОВЫЕ 
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ 

Ипсплановые амортизационные отчисления учитывают чрезвы-
мИпое, не предусмотренное планом, уменьшение стоимости 

I' I а основных фондов вследствие технических (авария), а так-
жо11омических причин (падение спроса на производимую про-

мумIию или моральный износ). Эти амортизационные отчисления 
ии лишаются за счет прибыли фирмы или других источников 
фи 11 и и с и рования основных фондов. 

Дин поддержания основных фондов в работоспособном состо-
ШНП1 осуществляется текущий и капитальный ремонт. При теку-
щем ремонте заменяются или восстанавливаются отдельные узлы, 
и! р( I агы машин и оборудования, а также детали и конструкции 
|М'М1 и!тируемых зданий и сооружений. При капитальном ремонте 
1м уществляется разборка, замена или восстановление всех изно-
ни пи!.1\ деталей и узлов, последующая сборка и испытание отре-
мом I ированного оборудования. В процессе капитального ремон-
|н |н I (можно проведение модернизации морально устаревших ос-
|| пи т .IX фондов. Расходы на все виды ремонта включаются в 
И шержки производства по их фактической величине. Некоторые 
фирмы финансирование ремонтных работ осуществляют за счет 
I рпк I в специального ремонтного фонда, который создается са-
М< и 11 >ител ьно за счет разных источников финансирования. Расхо-
иииаппе средств этого фонда имеет строго целевое назначение. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2 
Расчет амортизационных отчислений 

I Исходные данные: рассчитать линейную и дегрессионную 
и м о р т 1ацию строительного крана при условии, что его стоимость 

наняла — 150 ООО руб.; расходы по доставке и монтажу соста-
III111 и .'О ООО руб.; ликвидационная стоимость — 30 ООО руб.; срок 
• м у и | н.| 10 лет. Ежегодные амортизационные отчисления состав-
им. . I I У7> от его остаточной стоимости. 

Решение: 
I) < Шрсделяем ежегодную линейную амортизацию: 

Дм.а. (150 ООО + 20 ООО - 30 000) : 10 = 14 000 (руб.). 
' I < >прсделяем ежегодную дегрессионную амортизацию: 
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Годы Остаточная стоимость 
(на начало периода), 

руб. 

Амортизация — 
15%, руб. 

Остаточная стоимость 
(на конец периода), 

руб. 

1 170 000 25 500 144 500 

2 144 500 21675 122 825 

3 122 825 18 423 104 402 

4 104 402 15 660 88 742 

5 88 742 13311 75 431 

6 75 431 11314 64 117 

7 64 117 9618 54 499 

8 54 499 8175 46 324 

9 46 324 6949 39 375 

10 39 375 5906 33 469 

Из этого примера видно, что в первые годы эксплуатации ве-
личина амортизации намного больше, чем в последующие годы. 
Следует заметить, что основные фонды никогда не амортизиру-
ются полностью. 

2. Исходные данные: рассчитать амортизацию по объему про-
изводства, если за 2 млн руб. приобретен гравийный карьер, ко-
торый содержит 100 ООО куб. м гравия. 

Решение: 
Ам.а. = 2 ООО ООО : 100 ООО = 20 руб. 
за каждый добытый куб. м гравия. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 3 
Расчет показателей использования основных фондов 

Исходные данные: строительный грузоподъемный кран, рабо 
тая на монтаже металлоконструкций строящегося промышленного 
здания, отработал 100 рабочих дней, в том числе в первую смену -
100 м/смен, во вторую смену — 60 м/смен, а в третью — 30 м/смсн. 
По плану грузоподъемный кран должен использоваться в 1,5 смс 
ны. Норма выработки по монтажу металлоконструкций должна 
составлять 20 т в смену. Фактически за данный период времени 
было смонтировано 3200 т металлоконструкций. 
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< Жрсделить показатели экстенсивного, интенсивного и интег-
ЦИШ.110Г0 использования активной части основных фондов, а так-
(г фак тический коэффициент сменности работы грузоподъемного 
| раин. 

Рошсние: 
I) 11одсчитьгеаем плановое время работы грузоподъемного крана: 

Впл. = 100 раб. дней х 1,5 см. = 150 м/смен. 
.') Определяем фактическое время работы грузоподъемного 

< рама: 
Нф. 100 м/смен + 60 м/смен + 30 м/смен = 190 м/смен. 
И Рассчитываем коэффициент экстенсивного использования 

|н мнимых фондов: 
Кэ = Вф : Впл = 190 : 150 = 1,27. 

I) Рассчитываем коэффициент сменности грузоподъемного 
| рапа: 

Кем = Вф : 14, где N — число отработанных дней 
Кем = 190: 100 = 1,9. 

'>) Рассчитываем коэффициент интенсивного использования 
• м мнимых фондов: 

Ки = У ф : Унорм. = 3200 : (20 х 190) = 0,842. 
'о ()прсделяем коэффициент интегрального использования ос-

Монпых фондов: 
К инт. = Кэ х Ки = 1,27 х 0,842 = 1,069. 

Отпет: Кэ = 1,27; Ки = 0,842; Кинт. = 1,069; Кем. = 1,9. 

Глава 8 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ, ИХ ВИДЫ, 

СПОСОБЫ АМОРТИЗАЦИИ 

8.1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы — это условная стоимость объектов 
ммм и иск туальной собственности, используемых предприятием в 
щииичсе своей предпринимательской деятельности. Их особен-
Н(Н п. состоит в том, что они не имеют натурально-вещественной 
фирмы, соответствующей их содержанию, и используются в тече-

мин ими. кого времени. 
Л,ии отнесения объекта интеллектуальной собственности к не-

мнм риальным активам необходимо единовременное выполнение 
|н ряда условий: 

он у т» твие материально-вещественной (физической) структуры; 
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возможность идентификации (отделения от другого имущества 
предприятия); 

использование в производстве продукции, при выполнении 
работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд пред-
приятия; 

использование в течение длительного времени, т.е. свыше 12 
месяцев; 

способность приносить предприятию экономические выгоды 
(доход) в будущем; 

наличие надлежаще оформленных документов, подтверждаю-
щих существование самого актива и исполнительного права на 
предприятии на результаты интеллектуальной деятельности (па-
тенты, свидетельства, другие охранные документы); 

предприятием не предполагается последующая перепродажа 
данного имущества. 

К нематериальным активам могут быть отнесены следующие 
объекты интеллектуальной собственности: исключительное автор 
ское право на программы для ЭВМ, базы данных; исключитель-
ное право патентообладателя на изобретение, промышленный 
образец, полезную модель; исключительное право владельца на 
товарный знак и знак обслуживания, наименование места проис 
хождения товаров; исключительное право патентообладателя на 
селекционные достижения; имущественное право автора или ино-
го правообладателя на технологии интегральных микросхем. 

В составе нематериальных активов предприятия учитываются 
организационные расходы, связанные с созданием фирмы (плата 
за разработку и оформление учредительных документов, за про 
ведение технико-экономических обоснований и за консультации 
в специализированных организациях, регистрационные сборы и т.д.). 
Особенность этого вида нематериальных активов заключается в 
том, что в учредительных документах фирмы эти орграсходы дол 
жны быть зафиксированы в определенной сумме как вклад учас-
тника. Также к нематериальным активам относят деловую репу-
тацию предприятия (деловые связи, партнеры, качество, навыки 
в управлении и т.д.). Она может определяться как разница между 
покупной ценой предприятия (как приобретенного имуществен 
ного комплекса в целом) и стоимостью всех его активов и обяза-
тельств по бухгалтерскому балансу. Положительную деловую ре -
путацию предприятия следует рассматривать как надбавку к цене, 
уплачиваемую покупателем в ожидании будущих выгод. Отрица 
тельную деловую репутацию предприятия — как скидку с цепы, 
предоставляемую покупателю в связи с отсутствием деловых спя 
зей, навыков маркетинга и сбыта, опыта управления, а также в 
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I им Н1 с недостаточным уровнем квалификации персонала, низким 
• (и, I вом продукции и т.д. 

II состав нематериальных активов предприятия не могут быть 
и» и нь! интеллектуальные и деловые качества персонала, его 
| пи нификация и способность к труду, так как они неотделимы от 
11н и! ч носителей и не могут быть использованы без них. Оцени-

си нематериальные активы как сумма всех фактических зат-
|ни п,I их создание или приобретение и приведение в состояние 

нюсти к использованию. 

И.2. АМОРТИЗАЦИЯ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

I |о нематериальным активам ежемесячно начисляются амор-
ми нщнонные отчисления. Это может быть сделано одним из сле-
н\ и ни и х способов: линейным; уменьшаемого остатка; списания 
Мнимости пропорционально объему продукции (работ, услуг), 
к ниждой группе однородных нематериальных активов применя-
ли I и один способ начисления в течение всего срока их полезного 
щ попмования. При этом начисление амортизации в течение срока 
мши п и но использования нематериальных активов не приостанав-
мниие н и, кроме случаев консервации предприятия. Срок полез-
И1 н и I н I юльзования объекта нематериальных активов определяется 
0)н лирпятием при принятии его к бухгалтерскому учету. При этом 
ущт.тается срок действия патента, свидетельства, другие времен-
Н1,н шраничения в использовании объектов интеллектуальной 

и нюсти согласно законодательству РФ; ожидаемый срок 
И* нош.юнания этого объекта, в течение которого предприятие 
Ммф г I подучить экономические выгоды (доход). 

Л.ни нематериальных активов, по которым невозможно опре-
в ш и . срок полезного использования, нормы амортизационных 
§1Ч1н испий устанавливаются в расчете на 20 лет. Однако срок 
Ншн н н н о использования нематериальных активов не может пре-
Цы нн1 п. с рок деятельности предприятия. 

н п. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

Л п рочные финансовые вложения, как часть основного ка-
Нн I н и п н |)едг фиятия, представляют собой инвестиции на долговре-
м м Н1 >11 (н I юве в государственные ценные бумаги других предпри-
И1Н11 < юда включаются инвестиции предприятия в дочерние и 
|«11нн и м ы е общества, а также в другие организации, займы, пре-

и иные организациям на срок более 12 месяцев, а также 
имущества, переданного в долгосрочную аренду на 
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правах финансового лизинга (т.е. с правом выкупа или передачи 
собственности на имущество по истечению срока аренды). 

8.4 . НЕЗАВЕРШЕННЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 

К незавершенным капитальным вложениям предприятия от-
носятся не оформленные актами приемки-передачи основных 
средств затраты на строительно-монтажные работы, приобретение 
зданий, оборудования, транспортных средств, инструмента, им 
вентаря, иных материальных объектов длительного пользования, 
прочих капитальных работ и затрат (проектно-изыскательскис, 
геологоразведочные и буровые работы, затраты по отводу земель-
ных участков и переселению в связи со строительством и др.). 

В состав незавершенных вложений входят также объекты ка 
питального строительства, находящиеся во временной эксплуата 
ции, т.е. до момента ввода их в постоянную эксплуатацию. 

Глава 9 
ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ФОНДОВ И ИХ АНАЛИЗ 

Для оценки использования основных фондов применяются 
показатели, которые делятся на общие (стоимостные) и частные 
(натуральные). 

К общим показателям относятся фондоотдача и фондоемкость. 

9.1 . ФОНДООТДАЧА И ФОНДОВООРУЖЕННОСТЬ 

Показатель фондоотдачи (Фотд) определяется по формуле: 

Фотд = Ссмр / Фп, 

где Ссмр — объем строительно-монтажных работ в руб.; Фп — 
стоимость основных производственных фондов в руб. 

Величина фондоотдачи находится в прямой зависимости от 
уровня производительности труда и фондовооруженности. Взаи-
мосвязь между производительностью труда и фондовооруженос 
тью рассмотрим, используя неоклассическую модель экономичен 
кого роста Р. Солоу. Согласно концепции Р. Солоу производствен 
ную функцию 0 = Р (к, Ь) можно представить в виде графика 
взаимосвязи производительности труда (у) и фондовооруженнос 
ти (к). 
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Дик тгого члены формулы производственной функции необ-
ипимо поделить на Ь (труд). Тогда у = <3/Ь — производитель-

мисп. груда, к = К/Ь — фондовооруженность. Ь/Ь = 1,0. 
< И сюда следует, что у = Г (к). Графическую модель см. на рис. 10. 

Рис 10. График взаимосвязи производительности труда, 
инвестиций и фондовооруженности 

I а!п енс угла наклона данной производственной функции со-
мни и I пуст предельному продукту капитала МР к, который убы-
Ми< I сог ласно закону убывающей доходности по мере роста фон-
иомооруженности (к). В модели Солоу у = С + 1, где С и 1 — по-
феПиспие и инвестиции в расчете на одного работающего. 

При этом 1 зависит от нормы сбережения (к), следовательно, 
I - М (к). 

Амортизация начисляется следующим образом: если принять, 
111 * I фп одно вследствие износа выбывает в соответствии с нор-
МнМ ((I) определенная часть, то она будет пропорциональна вели-
•II н и к л питала и равна с!*к. На графике эта связь отражается пря-
мой , выходящей из точки начала координат с угловым коэффи-
н н и м о м (с!) ( р и с . 11). 

1'ис. II. График равновесия уровня фондовооруженности 
с учетом выбытия капитала 
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В точке пересечения прямой выбытия капитала и функции 
инвестиций кГ (к) = <1к, т.е. устанавливается равновесный уровеш. 
фондовооруженности труда и обозначается К*. Кроме амортизл 
ции в модели Солоу можно учитывать увеличение численности ра 
ботающих и изменение в технологии производства за счет науч 
но-технического прогресса. 

В окончательном виде график равновесного уровня фондово 
оруженности будет выглядеть следующим образом (рис. 12). 

Рис. 12. График равновесного уровня фондовооруженности 
с учетом с1, п, я (где (1 — норма выбытия капитала; п — рост численное 

ти работающих; я — рост эффективности труда за счет Н Т П ) 

Таким образом, определив равновесный уровень фондовоору 
женности труда, можно более эффективно использовать основные 
фонды. 

На величину показателя фондоотдачи также оказывает влияние 
ряд факторов, которые напрямую не зависят от работы строитель 
ных предприятий. К ним можно отнести: инфляцию, экономичес-
кий кризис, изменения в налоговой политике и другие факторы 
внешней среды. 

9.2 . ФОНДОЕМКОСТЬ 

Величина, обратная фондоотдаче, называется фондоемкостью 
это величина основных фондов, приходящаяся на 1 рубль выпол 
ненного объема работ: 

Фем. = Ф п / Ссмр, 

где Фем. — фондоемкость в руб.; Фп — стоимость основных 
производственных фондов в руб.; Ссмр — объем строитель-
но-монтажных работ в руб. 
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< Iжжение показателя фондоотдачи и повышение показателя 
фондоемкости объясняется необходимостью улучшения произво-
нн и т.мости труда, внедрением новых технологий, увеличением 
||м т/к нюоруженности труда, а также удорожанием основных фон-
1НН1 и сиизи с приобретением дорогостоящего импортного обору-

ниш, 
И I к- которых случаях используется показатель рентабельности 

ш минных фондов: 

Фр = П / Фп, 

I и» Фр — рентабельность основных фондов в руб., П — прибыль 
организации в руб., Фп — стоимость основных производст-
венных фондов в руб. 

11окнзатель рентабельности дает возможность определить эф-
ф| I I ниность использования основных фондов при сравнении ре-
н им юн хозяйственной деятельности разных строительных орга-
жишшП. Однако показатели в некоторых случаях не являются 
ш и.ек I иппыми. Это связано с тем, что фондоотдача является сто-
им ним показателем, и на него оказывают влияние многие 
ми» жономические факторы (инфляция, экономический кри-
ц|| пен.). Кроме макроэкономических факторов, на искажение ре-
ЦЛЫН.1Х данных фондоотдачи оказьшает влияние использование ос-
)•• пи н.1 \ <|юндов сторонних организаций в виде аренды, лизинга и т.д. 

9.3. КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

Чж I мыс показатели использования основных фондов характе-
ре «уют уровень их использования по времени и производитель-
инети. 

Ас ч/)(/>ициент экстенсивного использования оборудования харак-
ири «у»* г уровень его использования по времени: 

Кэ = Рф / Рпл, 

I не К » коэффициент использования оборудования по време-
ни, Рф — фактически отработанное время, Рпл — заплани-
рованное время работы оборудования. 

А тффициент сменности оборудования характеризует степень 
И и I е I н пфикации производства: 

Кем = (П + (2 + (3) / п , 

73 



где Кем — коэффициент сменности, Г1 + П. + О — число фа к 
тически отработанных машино-смен в сутки, п — общее ко 
личество машин и оборудования. 

Коэффициент выполнения норм выработки машин за определен 
ный период: 

Кнв = Уф/Упл, 

где Кнв — коэффициент норм выработки, Уф — фактический 
объем выработки, Упл — нормативная норма выработки. 

Обобщающим частным показателем считают коэффициент ии 
тегралъной загрузки машин и оборудования: 

Кинт. = Кэ х Кнв. 

Глава 10 
ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Под оборотными средствами понимается совокупность денеж-
ных и материальных средств, авансированных в произволстно, 
однократно участвующих в производственном процессе и полностью 
переносящих свою стоимость на готовую продукцию. Оборотные 
средства включают в себя стоимость материально-производственных 
запасов, незавершенного производства строительно-монтажных ра 
бот, расходы будущих периодов, дебиторскую задолженность, де-
нежные средства, готовую продукцию на складе и отгруженную 
потребителям. 

10.1 . МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ 

К материально-производственным запасам относятся: 
сырье и основные материалы (цемент, лес, песок, щебень, ме -

талл и т.п.); 
детали и конструкции (двери, окна, фермы, колонны и т.п.); 
покупные полуфабрикаты (санитарно-технические материалы, 

электротехнические материалы и т.п.); 
вспомогательные материалы (ГСМ, топливо, запчасти к маши 

нам и механизмам, тара и т.п.). 
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10.2. НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Л нс шпершенному производству строительно-монтажных ра-
Цмн относятся незаконченные работы по конструктивным элемен-
мм и «идам строительно-монтажных работ, которые по каким-

ричинам не включены в акты приемки выполненных ра-
0м1 п не оплачены заказчиком. 

А расходам будущих периодов относятся затраты на строитель-
• (|н I посменных сооружений, необходимых для обеспечения СМР 
(Пымжок, столовых и т.п.), расходы по доставке и монтажу ма-
шин ни с троительных площадках и т.п. 

А дебиторской задолженности относятся долги предприятию со 
I юридических, физических лиц и государства. 

А денежным средствам относятся наличные в кассе предпри-
и I ни, п банке на расчетном счете, ценные бумаги (акции, облига-
ции. искселя). 

10.3. ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ НА СКЛАДЕ 

А готовой продукции на складе и отгруженной потребителю от-
и я продукция, подготовленная на складе к реализации, а 

ни I' о травленная потребителю и находящаяся в пути по желез-
ны* пороге, автотранспортом и т.д. 

10.4. КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

| И" чх и ные средства также классифицируются: 
но жопомическому содержанию: оборотные производственные 

ф. и I I 1.1 п фонды обращения; 
|н I способу формирования: собственные и заемные; 
Ц| • ме тоду планирования: нормируемые и ненормируемые. 
| Ин >р< > тные производственные фонды включают: 
ми и риально-производственные запасы; 
ц| шнершенное производство строительно-монтажных работ; 
рш коды будущих периодов. 

им обращения включают: 
нгПи юрскую задолженность; 
/и нежные средства; 
нновую продукцию на складе и отгруженную потребителю. 
I чОп/шенные оборотные средства необходимы для того, что-

II111 пП»ч печить хотя бы минимальную потребность в обеспечении 
нпрмшп.иой и бесперебойной работы предприятия. Они форми-

75 



руются за счет уставного капитала, прибыли, добавочного и ре-
зервного капитала. 

Уставный капитал образуется за счет денежных вкладов учре 
дителей и имущества предприятия при его создании. 

Добавочный капитал формируется за счет переоценки основ 
ных фондов, безвозмездного поступления различных активов и 
продажи собственных ценных бумаг. 

Резервный капитал образуется за счет прибыли предприятия и 
предназначен для непредвиденных расходов. 

К заемным оборотным средствам относятся кредиты банков, 
кредиторская задолженность (по зарплате, перед бюджетом, в со -
циальные фонды и т.п.) и прочие пассивы. 

Деление оборотных средств на нормированные и ненормировап 
ные связано с необходимостью установления плановых норматн 
вов на отдельные статьи оборотных средств для обеспечения рит-
мичной работы предприятия с оптимальными материально-про 
изводственными запасами. Ненормируемые оборотные средства 
образуются за счет фондов обращения. 

10.5. НОРМИРОВАНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

Для эффективного планирования и управления необходимо 
нормирование оборотных средств. Величина нормируемых обо 
ротных средств должна соответствовать реальному объему произ-
водимой продукции. В зависимости от времени действия выделя-
ют годовые и оперативно-технические нормы. 

Годовые нормы определяют расход оборотных средств на еди 
ницу продукции за год. 

Оперативно-технические нормы определяют расход оборотных 
средств для конкретных условий технологического процесса и за 
данного уровня организации производства. В зависимости от мас-
штаба действия выделяют единичные и сводные нормы. 

Единичные нормы определяют расход оборотных средств на ко1 \ 
кретный строительный объект, монтируемый конкретным стро 
ительным подразделением с применением конкретных строитель 
но-монтажных машин и оборудования. 

Сводные нормы определяют расход оборотных средств на одну 
и ту же работу, выполняемую несколькими аналогичными стро 
ительньши подразделениями (бригадами). 
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10.6. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ 

I**» ншчают несколько методов определения потребности пред-
11|М1н I ии н оборотных средствах: метод прямого счета, аналитичес-
кий. опытно-лабораторный, отчетно-статистический и коэффици-
ищмй, 

Метод прямого счета определяет норматив как совокупность 
цП| »|и т Iых средств, складывающуюся из отдельных элементов. 

Аналитический метод устанавливает норматив по фактической 
Ш» ним и не оборотных средств за определенный период, с учетом 

мпкп на излишек запасов, а также на изменение в условиях 
5М1' п снабжение. 

Опытно-лабораторный метод устанавливает норматив на ос-
наблюдения, а также лабораторных испытаний. В ос-

Цши юм, этот метод применяется при нормировании вспомогатель-
||ыч материалов. 

Отчетно-статистический метод определяет норматив на ос-
Нинс отчетно-статистических данных за отчетный период. 

Ко >ффициентный метод предусматривает установление норма-
нны, исходя из данных предшествующего периода с учетом из-
М1 нении объемов строительно-монтажных работ и увеличения 
(•трос. I и оборачиваемости средств. 

10 7. НОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 

Нормирование оборотных средств материально-производствен-
шпасов рассчитывается по группам материалов, необходимых 

Инн нрои шодства строительно-монтажных работ. Этот норматив 
из текущего, страхового, технологического (подготови-

и-т.нот) и транспортного запаса. 
Ген у щи й запас учитывает обеспечение материалами между дву-

мн очередными поставками. 
( траховой запас необходим для избежания остановки произ-

|и "И I па и случае несвоевременной поставки материалов. Он при-
Инмиетси и размере 50% текущего запаса. 

1\<\иологический запас учитывает время на приемку, разгрузку, 
(и || 1111 ронку, складирование и подготовку к производству. 

1)н1нспортный запас учитывает время нахождения материалов 
и нут . 
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10.8 . НОРМИРОВАНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 
ПО НЕЗАВЕРШЕННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ СМР 

Нормирование оборотных средств по незавершенному производ 
ству отражает объем СМР, находящихся на разных стадиях стро 
ительства. Размер этого норматива зависит от продолжительнос-
ти строительства, годовой программы работ, степени нарастания 
затрат и других факторов. 

10.9. НОРМИРОВАНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 
НА РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 

Нормирование оборотных средств на расходы будущих периодов 
учитывает остатки на начало года и расходы в текущем году за 
вычетом той части, которая списывается в текущем году на себе-
стоимость СМР. 

Совокупный норматив оборотных средств определяется мето 
дом прямого счета. Он равен сумме нормативов по всем элемсп 
там нормируемых оборотных средств. 

10.10 . МЕТОДЫ ОЦЕКИ МАТЕРИАЛЬНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ 

В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

Материально-производственные запасы в бухгалтерском уче-
те отражаются по фактической себестоимости, которая учитыва-
ет все затраты, связанные с их приобретением. 

Существует несколько методов оценки материально-производ 
ственных запасов: 

A) по себестоимости каждой единицы; 
Б) по средневзвешенной стоимости; 
B) метод Р1РО; 
Г) метод ЫРО. 
Оценка по себестоимости каждой единицы применяется на 

предприятиях с небольшим объемом запасов или для запасов, 
которые не являются аналогичными другим и имеют какие-либо 
отличия. 

Оценка по средневзвешенной стоимости материально-проиа 
водственного запаса определяется по каждой группе как средняя 
арифметическая из всех поступлений и остатков на начало периода. 

Оценка по методу ПРО (первая в приход, первая в расход) 
предполагает, что запасы , приобретенные первыми, расходуются 
также в первую очередь. 
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Оценка по методу ЫЮ (последняя в приход, первая в расход) 
шагает, что запасы, приобретенные в последнюю очередь, 

•вкодуются в первую очередь. 
И течение отчетного года строительная организация может 

Применять только один метод оценки по каждому определенно-
му виду запасов как элемент учетной политики. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 4 
(Мфсдсление потребности организации в оборотных средствах 

Исходные данные: стоимость материально-производственных 
ними он н месяц, тыс. руб. — 1120; объем строительно-монтажных 
р1|По1 и год, тыс. руб. — 14 200; норма незавершенного производ-
1М ин 5% от объема строительно-монтажных работ; расходы бу-
дущих периодов, в тыс. руб. — 560. Выпуск готовой продукции 
I н ни I >1 н юго производства (столярного цеха) в год, тыс. руб. — 1350; 
Норматив по дебиторской задолженности, в тыс. руб. — 520; нор-
Мншп денежных средств, в тыс. руб. — 350; количество рабочих 
пнеII п месяц — 22; норма текущего запаса — 20 дней; норма 
I Фаиною запаса— 10 дней; норма транспортного запаса —3 дня; тех-

пческий запас — 5%; норматив по готовой продукции — 5 дней. 
('•мнение: 
I) ()иределяем норматив оборотных средств по материально-

Нрин июдственным запасам: 
(ппюдневный расход материально-производственных запасов, 

Й |мг. руб.: 1120 : 22 = 50,9; 
I ю| >ма запаса в днях. Сумма текущего, страхового, транспорт-

|Нно и технологического запаса: 
Нпмз = 20 + 10 + 3 + 0,05 Нмпз = 34,7 дня; 

о1цций норматив по МПЗ, в тыс. руб.: 
50,9 х 34,7 = 1766,23; 

' I < )прсделяем норматив оборотных средств по незавершенно-
му производству, в тыс. руб.: 14 200 х 0,05 = 710; 

() < )пределяем норматив оборотных средств по готовой продук-
ции, и тыс. руб.: (1359 х 5) : (22 х 12) = 6750 : 264 = 25,56; 

I»('(пюкупный норматив оборотных средств равен сумме нор-
Миинюн по материально-производственным запасам, незавер-
Ц11Н1К >му 11|х)изводству, расходам будущих периодов, дебиторской за-
111Н1 г' 1и (ости, денежным средствам и готовой продукции, в тыс. руб.: 

1766,23 + 710 + 560 + 350 + 25,56 = 3931,79. 
I и не г: норматив оборотных средств — 3931,79 тыс. руб. 
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Глава 11 
ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

11.1 . КОЭФФИЦИЕНТ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ 

Коэффициент оборачиваемости определяется как отношение 
выручки от выполненных строительно-монтажных работ и реал и 
зации товаров и услуг к среднему остатку оборотных средств: 

Коб = В : ОС, 

где В — выручка от СМР и реализации товаров и услуг; ОС 
среднегодовой остаток оборотных средств. 

Увеличение количества оборотов при неизменной выручке со-
ставляет среднегодовой остаток оборотных средств и высвобож 
дает денежные активы предприятия. 

Длительность одного оборота в днях определяется как отноше 
ние числа дней в текущем периоде к коэффициенту оборачивае-
мости: 

Доб = Т : Коб, 

где Т — длительность текущего периода. 
Коэффициент загрузки оборотных средств определяется как 

отношение среднегодового остатка оборотных средств к выручке 
от СМР и реализации товаров и услуг: 

Кз = ОС : В 

Коэффициент загрузки оборотных средств является обрати мм 
показателем коэффициента оборачиваемости и определяет, какое 
количество оборотных средств необходимо на 1 рубль выполнен 
ного объема работ и реализации товаров и услуг. 

11.2. АБСОЛЮТНОЕ И ОТНОСИТЕЛЬНОЕ 
ВЫСВОБОЖДЕНИЕ СРЕДСТВ 

Абсолютное высвобождение оборотных средств — это разница 
между плановой потребностью в оборотных средствах за текущий 
период и фактической суммой средних остатков нормируем мх 
оборотных средств. 
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(Относительное высвобождение оборотных средств — это разни-
т Между плановой и расчетной потребностью в нормируемых 
Нврптпмх средствах. Т.е. их фактическая стоимость уменынает-
• и ни сравнению с плановой. 

На улучшение оборачиваемости оказывают влияние многие 
фнк т р и , а именно: 

и оиомическое стимулирование по рациональному использо-
Ц|М и ю оборотных средств; 

совершенствование технологии строительства и организации 
> {•рпикчшиых работ; 

I о| ращение времени пребывания материалов и конструкций в 
п\ * и, 

М1 пынение текущих, страховых и технологических запасов; 
| "I ращение объема незавершенного производства; 
уменьшение дебиторской задолженности; 
|' и ращение сроков строительства. 
'Ими многие другие мероприятия позволяют более эффективно 

ЙНвнн. ювать оборотные средства бизнеса. 

Кон трольные вопросы 

I 11оиспите экономическое содержание ресурсов предприятия. 
I К а к и с! факторы определяют структуру основных фондов? 
I И чем сущность физического и морального износа? 
-I 11оясиите виды оценок основных фондов. 
" ЧI () такое амортизация и каково ее значение? 
(. П чем сущность оборотных средств предприятия? 
/ 1\ акова особенность собственных оборотных средств? 
II < ущпость и значение заемных оборотных средств. 
ч Какими показателями определяется эффективность исполь-

риншми основных фондов? 
III Каковы формы воспроизводства основных фондов? 
11 Какими показателями характеризуется оборачиваемость 

и,IX фондов? 
I К а к определяется длительность одного оборота в днях? 
И Как рассчитывается коэффициент загрузки оборотных 

• I" (и щ? 
I I II чем сущность и значение абсолютного высвобождения 

нЛнр средств? 
I '> Как определяется относительное высвобождение оборотных 

• (и /И III? 
И' 11 к» такое нематериальные активы? 
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17. Что включает в себя понятие интеллектуальной собствен 
ности? 

18. Какова сущность и значение долгосрочных финансовых 
вложений? 

19. Что входит в понятие незавершенных капитальных вложе-
ний? 

20. Какие способы начисления амортизации по нематериал!, 
ным активам вы знаете? 

Литература 

1. Экономика организаций (предприятий): Учебник/Под ред, 
проф. В.Я. Горфинкеля и проф. В.А. Швандара. — М.: Юнити, 
2003. 

2. Экономика строительства: Учебник/Под общ. ред. И.С. Сте-
панова. — М.: Юрайт-Издат., 2003. 

3. Экономика строительства. Учеб. пособие / Е.А. Толмачев, 
Б.Е. Монахов. — М.: Юриспруденция, 2003. 

4. Определение стоимости строительной продукции. — М 
Книга-сервис, 2003. 

В результате изучения данного раздела студент должен: 
иметь представление об экономических ресурсах предприятии, 

нематериальных активов и объектах интеллектуальной собствен 
ности; 

знать сущность и структуру основных фондов и оборотных сред-
ствах, методы амортизационных отчислений, источники форми-
рования оборотных средств; 

уметь определять стоимость основных фондов и оборотных 
средств, рассчитывать амортизационные отчисления. 



Раздел 4 
ОРГАНИЗАЦИЯ, НОРМИРОВАНИЕ 

И ОПЛАТА ТРУДА 

11|мц| шодительность труда достигается за счет его рациональ-
ном оршпизации, что ведет к снижению прямых затрат на произ-
Цнш I пп, и это влияет на повышение конкурентоспособности пред-
| |и I и ш н II ереход экономики строительства на рыночные рельсы 
щи I и Iне гея в том случае, если повышается престиж высококва-
Й1и| ированного и высококачественного труда, увеличивается 
ни пи! активность работников. Это также обеспечивается раци-
Инн'пашй организацией труда. 

()/», иитация труда — это методы и формы соединения людей 
N .и в процессе труда с целью достижения полезного эффек-
|н ч IVИ1 той деятельности. 

М| и >ды и формы организации труда зависят от форм собствен-
ма средства производства (государственная, коллективная, 

Ц||) |пин); экономических законов в сфере труда. В России в на-
•Цйпкч' время основными законами, определяющими положение 
|| им а и* к-м-организации труда, являются: Кодекс законов «О тру-
|Ц- |'|и ( ийской Федерации; Закон «О занятости населения в Рос-
нН1| кий «Федерации»; Федеральный закон «Об основах охраны 
Щди в Российской Федерации»; «Закон о повышении социальных 
I >1|"Н11 мй для трудящихся» и др. 

| |' иг ржание организации труда изменяется по мере развития 
мни рмаш.по-технической базы предприятия. Важно подчеркнуть, 
9Н11' а ж ному достигнутому уровню техники и технологии произ-
|НШ I ии соответствуют и формы организации труда, зависящие от 
•нни I ии н внедрения в производство достижений НТП (научно-
нинигич кого прогресса) и НТР (научно-технические разработки). 
(I и и ом (троится стратегия совершенствования организации труда. 

П шпмосвязь организации труда и производства решает три ос-
Ц1ННН.Н' идами: экономические, психофизиологические и соци-
иНгЦЫЦ, 

Ыотшические задачи обеспечивают улучшение использования 
•Нднных ресурсов и рабочего времени; экономию всех видов ре-
и , повышение производительности труда; повышение каче-
Внн и к н I к у рентоспособности строительной продукции и эффек-
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тивности производства (лучшее использование основных фондом 
и материальных ресурсов). 

Психофизиологические задачи обеспечивают экономию жиз11еп 
ной энергии человека; ограничение интенсивности труда; гармо 
низацию физических и психических нагрузок; создание благопри 
ятных и безопасных условий для организма человека в процессе 
труда; снижение тяжести и нервно-психической напряженности, 

Социальные задачи призваны обеспечивать повышение содер 
жательности, разнообразия и престижности труда, справедливую 
и полноценную оплату, воспитание высокой дисциплины. 

В некоторых зарубежных странах организацию труда рассматрн 
вают на основе двух подсистем — технической и социальной. В тех 
нической подсистеме предусматривается эффективное использова 
ние технологий и технического базиса, совершенствование оргп 
низации производства и процессов обслуживания производства 
В социальной подсистеме приоритетом выступает управление пер 
соналом, подбор, обучение и продвижение кадров; распределение 
функций и ответственности по процессам производства; плаии 
рование труда; эффективная система оплаты труда. Такая модель 
получила название «социотехнической системы», предусматрива 
ющей наилучшее использование человеческих ресурсов. 

В отечественной практике «социотехническая система» прост 
тировалась при развитии движения за научную организацию тру 
да (НОТ), учитывала объективные требования научно-техничес 
кого прогресса в области психологии, физиологии и эргономики 

Концепция организации труда в строительстве в современны1, 
условиях с учетом требований «социотехнической» модели пред 
ставлена на рис. 13. 

Глава 12 
ТЕХНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

Нормирование труда и его совершенствование — одно из па 
правлений организации труда в строительстве (см. рис. 13). 

Нормирование труда — это установление необходимых затрат 
труда на выполнение определенной работы в соответствуют//\ 
организационно-технических условиях при нормальной интенсивно-
сти труда. 

Однако нормирование используется не только для определении 
количественных и качественных характеристик в затратах живо 
го труда. Его значение гораздо шире. На основе нормативных мп 
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1'ис. 13. Концепция организации труда в строительстве 

( I' и щ >1 о труда определяют задания по загрузке производствен-
ны х к юстей по циклам работ и предприятия в целом; устанав-
иииим 11 I юрмативную численность рабочей силы, профессиональ-
Ии » нидификационный состав; задания по объему производства 
•ш отдельных рабочих мест (индивидуальных и коллективных); 
|1н> ышиот фонд оплаты труда, его структуру, заработную плату 
Р*!Ю1о работника. 

Уровень механизации, автоматизации производственных про-
н»' юн, информационных технологий растет с внедрением НТП, 
Цю, 1п пою очередь, повышает требования в области нормирова-
нии I руда. 
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12.1 . ТЕХНИЧЕСКИ ОБОСНОВАННАЯ НОРМА 

Техническое нормирование труда в строительстве — это про 
цесс установления норм труда для конкретных организационно 
технических условий: 

1) норм времени; 
2) норм выработки; 
3) норм обслуживания. 
Области применения технического нормирования: 
— проектирование (для выбора строительного варианта техно 

логического процесса); 
— организация заработной платы (для установления меры за 

трат труда); 
— технико-экономическое планирование (для расчета произвол 

ственных мощностей, обоснования численности работников и 
составления плановых заданий); 

— оперативное планирование производства (для разработки пли 
ново-производственных нормативов и составления календари м \ 
графиков запуска — выпуска продукции). 

Практика показывает, что при использовании технически обо 
снованных норм, повышается производительность труда и орт 
низация производства. Поэтому работа по нормированию труда 
должна производиться на базе изучения достижений НТП, науч 
ных результатов в области разработки материалов по нормирови 
нию труда, а также накопления передового опыта в области нор 
мирования труда в России и за рубежом. 

Методы установления норм времени: 
аналитически-исследовательский метод (на основе изучении 

затрат рабочего времени наблюдением); 
хронометраж — изучение затрат времени на выполнение пик 

лически повторяющихся ручных и машиноручных элементов 01 к 
рации; 

фотография рабочего времени — исследование трудового про 
цесса с целью определения затрат рабочего времени в течение ту 
чаемого периода; 

аналитически-расчетный метод — расчет норм времени по 
нормативам; 

расчетно-сравнительный метод — расчет времени по типовым 
нормам. 

Взаимосвязь нормы выработки (в) и нормы времени (а) отри 
жается в формулах: 

в = (100 х а ) : (100 + а); 
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а = (100 х в ) : (100 - в). 

Численность рабочих (Ч), занятых на нормируемых работах, 
пывается по формуле: 

Ч = (И + I) : (Р х Кн.в.), 

|/И' N — количество изделий, шт.; Т — трудоемкость одного из-
делия, нормо-час.; Р — фонд рабочего времени, час.; Кн.в. — 
коэффициент выполнения норм выработки. 

Условия для выполнения работниками норм выработки долж-
ны соответствовать обязательным требованиям: 

условия, соответствующие требованиям охраны труда и безо-
НН1 посте производства; 

ни ал ежащее качество материалов, инструментов и прочих 
и груда, необходимых для выполнения работы, их своевре-

предоставление работнику; 
||| нравное состояние помещений, сооружений, машин, техни-

•(жой оснастки и оборудования. 
Ф< |рмы разделения труда на предприятии для определения тех-

Н1 си и:и обоснованных норм обслуживания: 
н ч к логическая форма (по видам работ, по профессиям, по 

Iниниаиьностям); 
функциональная форма (основные работы, вспомогательные 

(щ|ним, Iюдсобные работы); 
срационная форма (по операциям технологического про-

Н» 11 а, по элементам операций); 
I и шификационная форма (уровень квалификации — разряды, 

•рнмнос гь выполняемых работ, ответственность работ). 

I? V. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ НОРМ 
СИЮИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ И ЗАТРАТ РАБОЧЕГО 

ВРЕМЕНИ 

111 промышленных предприятиях стройиндустрии данная си-
Иимч 1и шочает нормы времени, нормы выработки, нормы време-
ни на обслуживание, нормы обслуживания, норматив численно-
»<|ч н норматив управляемости. 

Пи/ты времени (Не) — это затраты рабочего времени (в секун-
д§Нч, минутах, часах) на изготовление единицы продукции или 
(И сIнIс определенной производственно-технологической 
мн» и, при определенных организационно-техническихусло-
н||||ч 
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Норма времени устанавливается расчетным путем по формуле 

Нвр = Т : У, 

где Т — продолжительность рабочего времени в мин., часах., ; 
У — общий объем продукции или услуг. 

Норма выработки (Нвыр.) — минимальное задание рабочему 
на изготовление промышленной продукции (в штуках, метрах, 
тоннах или в условных единицах), которая должна быть про и ни 
дена за единицу времени (час, смену, месяц, год). Норма выри 
ботки определяется делением продолжительности рабочего времг 
ни на норму времени для производства единицы продукции И" 
формуле (Нвыр. = Т : Нвр.). 

Норма времени на обслуживание (Нвр.обсл.) устанавливае м и 
расчетным путем и определяется регламентом работы оборудовп 
ния (норматив режима работы оборудования). 

Пример: В течение смены рабочий (токарь) выполняет на кил-
дом станке одну обработку детали в течение 30 мин. и три дори 
ботки, которые требуют по 15 мин. на каждую. Дополнительно, 
он же, выполняет другие функции, не учтенные нормой времени 
(учета, инструктажа, наблюдения за процессом изготовления про 
дукции, а также время на личный отпуск и др.). 

Коэффициент, учитывающий дополнительные затраты време 
ни на неучтенные функции токаря, составляет 1,12. Исходя и I 
этих условий, Нвр на обслуживание одного станка (рабочего ме 
ста, единицы оборудования) составит: 

Нвр. = [30 + (15 х 3)] х 1,12 = 84 мин. 

Норма обслуживания (Нобсл.) — это количество объектов (едп 
ниц оборудования, число производственных помещений или чис 
ло рабочих — основных), которое может обслужить один рабочий 
или группа рабочих (бригада) в течение рабочей смены. Приме 
няется для правильной расстановки работников на произволе I ш 
когда трудно рассчитать стабильный объем работ или регламсм I 
выполнения работ. Определяется делением сменного фонда ра(" > 
чего времени Тем. на норму времени на обслуживание: 

Нобсл. = Тем.: Нвр.обсл. 

Норматив численности (Нч) — это заранее установленная рае 
четным путем норма числа рабочих, либо работников управлении 
в основном повременщиков определенного профессионально к ни 
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НМфикационного состава, для выполнения конкретных работ, пре-
имущественно нестабильных по характеру. Определяется по фор-
чуж»; 

Нч = Нвр.обсл. х п Тем, 

|т N количество единиц оборудования (или единиц работы, 
выполняемой в течение определенного времени — смены, 
месяца). 

Норматив управляемости — заранее установленная числен-
|)(И п. работников, непосредственно подчиняющихся одному ру-
|нн1Ш1П1ел10. 

| >и ре деление норм труда (затрат рабочего времени) непосред-
».Iиг111 к > зависит от характера производственного процесса. Клас-
унфнмщия затрат рабочего времени представлена на рис. 14, 
•пук ! ура норм времени — на рис. 15. 

Рис. 14 
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Производственный процесс в строительстве представляет собой 
совокупность определенного количества операций, имеющих си< ш 
целевое назначение. Каждое предприятие при организации при 
изводственного процесса должно учитывать отраслевые особе!им 
сти, характеристику и вид выпускаемой продукции и услуг, уро 
вень разделения труда. 

Работа по организации производства осуществляется в следу» 
ющих направлениях: 

техническая подготовка производства; 
формирование рациональной производственной структуры; 
организация основных производственных процессов; 
техническое обслуживание производства; 
управление производством. 
Основная часть производственного процесса — технологичен 

кий процесс, который состоит из множества технологических опг 
раций. Под операцией понимают часть технологического процсг 
са, которая осуществляется над определенным предметом труд I 
одним рабочим или группой рабочих (бригадой) на одном рабо 
чем месте. Операции разделяются на составные элементы по тех 
нологическому и трудовому принципу (рис. 16). 

Переход — это часть операции, выполняемая одним и тем л 
инструментом без изменения режима работы, технологическш и 
характера и объема работ. 

Проход — это часть перехода, состоящая в снятии одного сдои 
металла, покрытия. Например, чтобы обточить деталь, мужи" 
снять несколько слоев металла с заготовки. Снятие одного сдои 
ведется в один проход, часто встречаются и многопроходные иг 
реходы. 

Прием — это часть операции, представляющая собой сопокуи 
ность трудовых действий, имеющих определенное целевое наши 
чение: взять заготовку, включить станок, подвести резец, обточт I 
деталь, выключить станок, т.е. закончить цикл действий рабоче! • > 
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рудовое движение — это часть приема, имеющая целевое на-
•ЦЧемис. 11апример, чтобы взять заготовку, нужно подойти к ней, 
НН1IIVI м я, протянуть руку, взять заготовку И Т.П. 

Кр< »ме технологического, производственный процесс включает 
1и «ргиропание предметов труда и готовой продукции, контроль 

!• «'и I I п.! продукции и др. Все производственные процессы разде-
рЙН) и пи массовые, серийные, единичные (индивидуальные). 

Характер производственного процесса оказывает влияние на 
)(• м 'и н' н- расчета норм и выбор методов для изучения затрат рабо-
чим» времени. 

Прим шодственный процесс с позиции нормирования труда 
Н|" |ц I ипдяет собой затраты времени на изготовление продукции 
Иди V нуги. При этом разделение затрат времени относится к трем 
рнк ам производственного процесса в строительстве — пред-

IV 1|»уда, работникам и оборудованию. 
К «ПК епфикация по отношению к предмету труда является так-

ассификацией по отношению к производственному про-
Н'' • \ 11оскольку в данном случае речь идет о затратах времени, 
Находимых для превращения предмета труда в продукт труда. 
Им I а асе ификация позволяет установить состав затрат времени, 
ИТ и в нормы труда. 

||| г раГючее время группы работников (исполнителей) подраз-
и па два вида: время работы (Р) и время перерывов (П), 

• н.11- (»м л и рассмотрены ранее (рис. 10). 
///»<• 1 щ работы — период, в течение которого работник подго-

Цнишиагтсм и непосредственно вьтолняет полученную работу. Со-
Инн ми времени работы по выполнению производственного за-
шипи (ТР) и времени работы, не предусмотренного производ-
• ни щи. 1м заданием (НР). 

Иргми работы на выполнение лроизводственного задания 
И)-ни|'1пг| Iюдготовительно-заключительное время (ПЗ); оператив-
мн' ирсми; время обслуживания рабочего места (ОБ). 

ИтКопювительно-заключителъное время — это время, которое 
(и* |"Г1ни,1г г работник на подготовку себя и средств производства 
у И! ни нпн'нию заданной работы. Оно затрачивается один раз и не 

объема работы (размера партии изделий). 
Оперативное время — это время, затрачиваемое на выполнение 

и работы (операции), повторяемое с каждой единицей или 
ни(" (и ценным объемом производства продукции. Оно подразде-
ли. п и на основное (О) и вспомогательное (В). Основное (техно-
«Н1 ос ) время затрачивается на непосредственное изменение 
И|" или м труда. Вспомогательное время затрачивается на дей-
• •1.М.1 необходимые для выполнения основной работы и повто-
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ряющиеся при изготовлении каждой единицы продукции, либо 
определенного их числа. 

Время обслуживания рабочего места — время, затрачиваемое 
работником на уход за рабочим местом, оборудованием; поддср 
жание рабочего места в состоянии, обеспечивающем производи 
тельную работу в течение смены или другого рабочего периода, 
Оно включает время технического обслуживания (Обтех.) и вре-
мя организационного обслуживания (Оборг.). 

При анализе затрат рабочего времени выделяется время, не 
предусмотренное производственным заданием, т.е. затраченное 11,1 
выполнение случайной и непроизводительной работы. 

Время перерывов — это время, в течение которого работник ни 
принимает участие в работе. Оно делится на время регламент 
рованных перерывов (ПР) и время нерегламентированных перс 
рывов в работе (ПН). 

Время регламентированных перерывов в работе — включает вре 
мя перерывов в работе, обусловленных технологией и организм 
цией производственного процесса (ПТ), а также время на отды 
и личные надобности (предусмотренное действующими на пред 
приятии нормами и распорядком рабочего дня). 

Время нерегламентированных перерывов в работе — это врем и 
перерывов в работе, вызванных нарушением нормального течении 
производственного процесса; это перерывы в работе, вызванные 
недостатками в организации производства (ПНТ); перерывы и 
работе, вызванные нарушением трудовой дисциплины (ПНД). 

Все затраты рабочего времени исполнителя, кроме приведен 
ной классификации, могут распределяться на нормируемые и не 
нормируемые. 

Нормируемые затраты рабочего времени включают в норму тру 
да — это подготовительно-заключительное время; время оператии 
ной работы; время обслуживания рабочего места; время регламсн 
тированных перерывов. 

Ненормируемые затраты труда рабочего времени являются прямы 
ми потерями рабочего времени и в норму времени не включаются 

Суммарная величина нормируемых затрат на единицу продун 
ции называется штучно-калькуляционным временем (шт.) и онре 
деляется по формуле: 

I шт = 1о + 1в + 1об + *отл + 1пт + (Тпз : п), 

где 1о, 1в, {об, 1отл, 1пт, Тпз — затраты времени по видам и зло 
женной классификации на единицу продукции, п — размер 
партии изделий. 
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К ипссификация затрат рабочего времени определяет структу-
I", и чмически обоснованной нормы времени. Анализ структуры 

1 |щ I | >абочего времени на основе их классификации позволяет 
м ш и т 11. величину потерь рабочего времени, а также его нераци-
нин'н.нмс затраты на рабочем месте. 

12.3. МЕТОДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ 

И практике технического нормирования труда используются 
имеский, опытно-статистический и физиологический ме-

I помощью аналитического метода устанавливаются научно 
копанные и оптимальные нормы труда, которые, как прави-

ли, Н1П1НЮТСЯ прогрессивными. На основе опытно-статистичес-
кн, "Юда (суммарного) устанавливаются опытно-статистичес-
|н не являющиеся прогрессивными, но из-за простоты 
• • н п а . имеющие в практике широкое применение. 

1ни ттически-исследовательский метод нормирования труда 
Прим. мнется в массовом и крупносерийном производстве. Основ-
ами наны этого метода: 

( пение производственного процесса на операции; 
н мнемис и анализ операций по составляющим элементам; 
у< мнюнление наиболее рационального порядка выполнения 

•9РЙКИЙ; 
нш чг I норм на операцию на основе хронометражных наблю-

и фотографий рабочего дня; 
|ии прение технически обоснованных норм времени, норм вы-

ЦйИ норм обслуживания и др. 
Ы 1">>ш чески -расчетный метод применяется в основном в еди-

ШМном п мелкосерийном производстве. Расчет норм времени, 
Мири выработки, норм обслуживания и т.д. производятся при 
^ННшнм аналитических формул или заранее разработанных, на 
1 Й Н Н П М предприятии, НОрМЭТИВОВ. 

Г 1 нштистическим методом нормы труда рассчитываются (ус-
•Кмммнпаю гся) на основе анализа статистических данных за пре-
ИН'М периоды работы или у других работников. 

При 1н пользовании опытного метода для расчета норм труда 
|111|!1"м ним является собственный опыт нормировщика. 

1 /. на») аналогий предполагает при расчете норм рабочего време-
мм Мин ыва гь его затраты по аналогичным операциям или работам. 

ЦЬтинрафия рабочего дня (ФРД) — это процесс изучения и из-
мйннн иссх без исключения затрат рабочего времени на протя-
»- или ее части. Применяется для расчета норм и нор-

93 



мативов подготовительно-заключительного времени (пз), врем г 
ни на техническое обслуживание рабочего места (Ттех.обсл.), ирс 
мени на организационное обслуживание рабочего места (Тор| 
обсл.), времени на отдых и личные надобности (Тотд.); изучении 
передового опыта работы с целью его распространения; выявлении 
потерь рабочего времени в течение рабочего дня и определении 
резервов роста производительности труда. Разновидностями Ф1'Ц 
являются индивидуальные, групповые, бригадные и самофото 
графии; непрерывные и маршрутные, цифровые, графические, 
фотокиносъемки, социолограммы. 

Хронометраж — это изучение операции путем наблюдении и 
измерения затрат рабочего времени на выполнение отделып.н 
элементов, повторяющихся при изготовлении каждой единицы 
продукции, в целях определения норм на отдельные операции, 

Разновидности хронометража и фотографии представлен 1.1 ни 
рис. 17, фактический баланс рабочего времени — на рис. 18, фмк 
тический и нормативный балансы рабочего времени — на рис. I'> 

Хронометраж и фотография рабочего времени 

Хронометраж Фотография 

Метод 
наблю-
дения 

Объект 
наблю-
дения 

Форма 
записи 
резуль-
татов 

Способ 
наблю-
дения 

Метод 
наблю-
дения 

Объект 
наблю-
дения 

Форма 
записи 
резуль-
татов 

Спо(11,1 

наблш 
дсинм 

Сплош-
ной 

Индиви-
дуальный 

Цифро-
вая 

Визуаль-
ный 

Сплош-
ной (не-
прерыв-

ный) 

Индиви-
дуальный 

Цифро-
вая 

Визупш. 
ный 

Бригад-
ный 

Графи-
ческий 

С по-
мощью 

приборов 

Группо-
вой 

Индекс-
ная 

С ПО 
М01Ц1.1П 

ПрИОор. И! 

Периоди-
ческий 

Бригад-
ный 

Графи-
ческая 

Выбо-
рочный 

Много-
станоч-

ника 

Фото- и 
кино-
съемка 

Выбороч-
ный 

Маршрут-
ный 

Комби-
ниро-
ванная 

Самофо 
тогрпфни 

Цикло-
вой 

Осцилло-
графичес-
кая запись, 

комби-
ниро-
ванная 

Метод 
момента-

льных 
наблюде-

ний 

Много-
станоч-

ника 

Рис. 17 
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1п граты времени Продолжительность Обозначение 

Мин. % 
| (ими и 1 ни 11 с п ию-заключительная 
|ШНн1й 

35 8,3 ПЗ 

МИ' |"н ишми работа: 285 61,4 ОП 

II II ИИ но основная 220 46,8 О 

|н пищ н игольная 65 14,6 В 

1 "ИМУ* шпние рабочего места 17 4,6 ОМ 

|1|'Н:Н 1 иичиые надобности 10 3,1 ОТЛ 

1|| | | | | • 1 >м ни прганизационно-тех-
НИ-м < 1 им причинам 

70 15,6 ПО 

Инн | и! с го времени в связи 
Н1"Г ПН а ними трудовой дисцип-
ЦН1М 

28 6,8 ПР 

•Т<П (> но Гтлансу: 445 100,0 

Рис. 18. Фактический баланс рабочего времени 

Нин 1-
III 

11нименование затрат 
времени 

Фактические 
затраты 

Норматив-
ные затраты 

Затраты, 
подлежащие 
сокращению, 

мин. 

И1 1М пи отопительно-заклю-
мм,мое время 

60 50 10 

1111 < 'нсрптинное время 295 345 

Щи 
Р'М) 

| ни иуживаниерабочего 
мгггп 

25 20 5 

НИ 11' |« рыиы по организа-
ции! и ю-техническим 
причинам 

10 — 10 

(II11 
| | | | ' | 

и. |.< рмвы из-за наруше-
нии 1 рудовой дисциплины 

10 — 10 

м| II II, ргрмпы и отдых и лич-
III.11- нмдобности 

55 40 15 

1 | мпиюе время 405 455 50 

1'н< I'» Фактический и нормативный балансы рабочего времени 
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При хронометражных наблюдениях составляется карта, в ко-
торой записываются элементы операций, фиксажные точки заме-
ров, факторы продолжительности выполнения элементов, коли-
чество наблюдений и другие работы. 

12.4. ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА 
И ПУТИ ЕГО РАЗВИТИЯ 

К основным показателям, характеризующим уровень нормиро 
вания труда на предприятии, относятся: 

• средний коэффициент (процент) выполнения норм по под-
разделению определенной группы работников; 

• распределение работников по коэффициенту выполнения 
норм; 

• доля работников, труд которых нормируется, в том числе по 
группам рабочих и служащих; 

• обще количество применяемых норм по анализируемому под-
разделению или в целом по предприятию; 

• удельный вес технически обоснованных норм в целом по 
группам работников; 

• доля норм, рассчитанных по межотраслевым и отраслевым 
нормативам; уровень напряженности норм; 

• частота пересмотра норм во времени и в пространстве; 
• экономия от снижения трудоемкости продукции в результа 

те совершенствования нормирования труда. 
Средний коэффициент выполнения норм выработки рабом и 

ми-сдельщиками имеет особое практическое значение, и в зави-
симости от конкретных производственных условий, этот показа 
тель можно рассчитать различными способами: 

по фактическому количеству продукции (Оф), изготовленной 
за период, на который установлена норма выработки (Нв); 

по фактически отработанному времени 

1 вариант Кв = Оф : Нв, 

где Кв — процент выполнения норм; 

2 вариант Кв = (Тн + Тд + Тб) х 100 : Тс, 

где Тн — количество нормо-часов на готовую продукцию по ус 
тановленным нормам; Тд — количество нормо-часов по до 
платным листам (за отклонение от норм условий работы), 
Тб — количество нормо-часов, затраченных на выполнение 
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работ, признанных браком не по вине работника; Тс — от-
работанные часы при сдельной оплате труда. 

Уровень напряженности норм определяется отношением дей-
< твующих норм к нормам, принятым в качестве стандарта. 

Пересмотр норм проводится по заранее разработанному кален-
дарному плану пересмотра, в котором приводится комплексное 
обоснование по следующим факторам: 

• техническим (параметры основных фондов, технические ха-
рактеристики); 

• экономическим (ресурсы, рынки, кредиты, налоги); 
• психологическим (затраты человеческой энергии); 
• социальным (творческие элементы, взаимоотношения). 
Выбор наилучшего варианта нормы осуществляется на основе 

критерия оптимальности с учетом системы ограничений. 
Критерий оптимальности — это показатель, который в резуль-

тате решения конкретной задачи оптимизации принимает экстре-
мальное (наибольшее или наименьшее) значение. 

Система ограничений — область допустимых значений норм 
Труда, в пределах которой соблюдается их соответствие особенно-
| гим и масштабам выпускаемой продукции, параметрам приме-
няемых предметов и средств труда, психофизиологическим осо-
бенностям работающего, социальным характеристикам трудово-
го процесса. 

И настоящее время развитие нормирования труда должно осу-
ществляться по следующим направлениям: 

индивидуализация норм (т.е. учет человеческого фактора, ин-
мпнидуальных способностей, особенностей сотрудников); 

нормирование интенсивности труда и степени использования 
рабочего времени; 

компьютеризация расчетов норм и нормативов; 
\ н г организационно-экономических предпосылок для улучше-

нпи нормирования. 

Глава 1 3 
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 

11о||ЯТие «труд» в строительной отрасли нельзя рассматривать 
Годько как экономический компонент. Не менее важны физио-
ща ический, социальный и социологический компоненты. 

Формируя способы и результаты труда, определяя конечные 
Ш ии, производитель решает три главные задачи: 
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1. Какие товары или услуги, в каком количестве и когда долж 
ны быть произведены? (Труд выступает как сознательная деятель-
ность.) 

2. Как эти товары или услуги произвести, из каких ресурсов, с 
помощью какой технологи? (Труд выступает как целесообразная, 
рациональная деятельность.) 

3. Для кого эти товары или услуги должны быть произведен 1.1? 
(Труд выступает как общественно полезная деятельность.) 

Итак, в самом общем виде, труд можно определить как объек-
тивно присущую человеку сферу целенаправленной полезной де-
ятельности по превращению природных, материальных и интел 
лектуальных ресурсов, которыми он располагает, в продукт, не-
обходимый для личного и общественного потребителя. 

Условия труда в строительстве, как объективное общественное 
явление, формируются под воздействием совокупности взаимосвя 
занных факторов — социально-экономических, технико-оргамн 
зационных и естественно-природных. 

К социально-экономическим относятся социально-политические, 
экономические, нормативно-правовые, социально-психологичес-
кие факторы. Эта группа, как правило, положительно воздействует 
на формирование условий труда. 

Технико-организационные факторы — это средства и предме ты 
труда, технологические процессы, организация производства и 
труда, способы транспортировки сырья, продукции и т.д. 

Естественно-природные факторы — географические, климати-
ческие, геологические, биологические — имеют свои особеннос-
ти. Эти факторы оказывают воздействие практически постоянно 
(и позитивно, и негативно), поэтому помимо учета их непосрсд 
ственного влияния на условия труда (температура воздуха, атмое 
ферное давление и пр.), требуется учитывать их уже на стадии со 
здания оборудования, разработки технологии, организации про 
изводства и труда, а также при разработке и осуществлении многих 
нормативно-правовых и экономических мероприятий. При этом 
рассматриваемая группа является своего рода общей сферой, где 
проявляется влияние факторов других групп. 

Все три группы факторов важны, но определяющее воздействие 
на изменение условий труда все же оказывают технико-органи за 
ционные факторы. 

Формирующиеся под воздействием указанных факторов уело 
вия труда в строительстве определяются множеством элементом, 
классификация которых непосредственно зависит от соответству-
ющей группы факторов, направленности и характера их воздей 
ствия на человека и от конкретной формы проявления того или 
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Иного шемента. Наиболее распространенным является распреде-
п мне ассх элементов условий труда на четыре группы: 

|ц ихологические элементы условий труда; 
| .иштарно-гигиенические; 
«••готические; 
| опиально-психологические. 
Формирование первых трех элементов зависит от работодате-

ли, поэтому адаптация условий труда к человеку — его обязан-
1 Гго касается социально-психологических элементов, то они 

формируются в результате отношения работника к выполняемой 
риПоте и, естественно, в первую очередь зависят от самого работ-
Ники, хотя работодатель тоже оказывает влияние на его адаптацию 
• у» копиям труда (например, в части контроля соблюдения тре-
Ноиимий охраны труда и техники безопасности). 

13.1. СУЩНОСТЬ И СОСТАВ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

рудовые ресурсы — это трудоспособная часть населения, обла-
цщоппш физическим развитием, умственными способностями и 
и I н I и I) I м и, необходимыми для осуществления полезной трудовой 
щ и ими,ности в народном хозяйстве. Это значит, что проблемы 
I р у и I и н .IX ресурсов (их воспроизводства, формирования и исполь-
юиппня) рассматриваются на макроуровне, т.е. в масштабах стра-
ны и се регионов. Иными словами, это работающая и неработаю-
щий по трудоспособная часть населения. За рубежом использу-
|.цн п рмин «человеческие ресурсы», совпадающий по существу с 
Шношюм «трудовые ресурсы». 

Гпбочан сила — это совокупность физических и духовных спо-
• | и той, которыми обладает человек и которые он использует 
м ф и ы й раз, когда производит какие-либо материальные блага. 
Именно рабочую силу покупают на рынке труда. Чем выгоднее 

щи сделки для продавца (работника), тем более полно, каче-
I I |н 111 ю и плодотворно он будет использовать свои способности. 
I .и им образом, трудовые ресурсы — часть населения, обладающая 
рИГтчеЙ силой. 

//».»чкмои потенциал следует рассматривать с двух позиций — как 
• I н11п I ичсский показатель и как экономическую категорию. Как 
| I и * Н1 I ичсский показатель — это трудовой потенциал территории, 
р»ч иона, страны в рассматриваемом периоде. Как экономическая 
• это показатель характеристики населения как произ-
тщи и мя материальных благ на основе совокупности всех качеств, 
нцременнющих его трудоспособность: способность и склонность к 
• руку, состояние здоровья, выносливость, тип нервной системы, 
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т.е. все то, что отражает психологический и физиологический 
потенциал с объемом общих и социальных знаний, трудовых на 
выков и умений, определяющих способность к труду соответству-
ющей квалификации, с уровнем сознания и ответственности, со 
циальной зрелости. В этом аспекте трудовой потенциал человека 
характеризует качественную оценку интеллектуальных и физичес-
ких способностей личности, а также уровень развития самосознания 
и нравственных качеств применительно к трудовой деятельности. 

Человеческий фактор — понятие, характеризующее социальное 
качество, сущность человека, определяемую исходя из его деятель 
ности. В человеке существуют, взаимодействуют и борются при-
родное, индивидуальное и социальное — органически необходи-
мые составные части индивида, совокупность которых развивает 
и обогащает его личность. Это понятие обычно употребляется в 
целях определения круга параметров, характеризуемых ролью че-
ловека в различных процессах. Например, значительная часть про-
изводственных рисков обусловлена человеческим фактором. 

Экономически активное население (ЭАН) — как понятие появи 
лось в методологии учета трудоспособного населения России с 
1993 г. в связи с рекомендацией Международной конференции 
статистиков труда и Международной организации труда (МОТ). 
Это та часть населения, которая обеспечивает предложение рабо 
чей силы для производства товаров и услуг. Данная категория 
включает как занятое, так и часть не занятого (безработного) в 
общественном производстве населения. Для правильного решения 
вопросов формирования и регулирования трудовых ресурсов, за-
нятости населения в условиях рыночной экономики важно разоб 
раться в этих понятиях. 

Экономически неактивное население (ЭНН) не входит в состав 
рабочей силы. К нему относятся учащиеся, студенты, слушатели, 
курсанты, обучающиеся в дневных учебных заведениях; лица, 
получающие пенсию по старости и на льготных условиях; лица, 
получающие пенсию по инвалидности; лица, занятые ведением 
домашнего хозяйства, уходом за детьми, больными родственпи 
ками; лица, отчаявшиеся найти работу, т.е. прекратившие ее по 
иск, исчерпав все возможности, но которые могут и готовы рабо 
тать; другие лица, которым нет необходимости работать, незавп 
симо от источника дохода. 

Поэтому в рыночных отношениях, реальное значение для эко 
номики имеет численность ЭАН и рабочей силы как фактора, 
образующего рынок труда. 
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13.2. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ 

< ио( юд| юе предпринимательство и жесткая конкурентная среда 
иыну.+дают предприятия прогнозировать и планировать свою де-

а теть , разрабатывать производственные планы с учетом 
• аонктуры рынка и своих ресурсных возможностей, включая 
ри у| н ы груда. При этом решаются три группы задач: 

определение потребности в рабочих, специалистах, служащих, 
руководителях по специальностям, профессиям, уровню квалифи-
кации е учетом подбора, подготовки, переподготовки и повыше-
нии кианификации кадров; 

м< >« шлизация коллектива для повышения производительности 
и мчестиа труда; 

Обоснование фонда потребления, установление размеров зара-
йнмтй платы и других выплат. 

Потребность в персонале, его численность на предприятиях 
ИИреиеляется величиной спроса на изготавливаемую продукцию, 
нрои тодимые работы или услуги. Процесс планирования вклю-
Ми> I I ри этапа: оценку наличных трудовых ресурсов, оценку бу-
мупни потребностей, разработку программы по развитию трудо-
и|.и (•• сурсов. Цели и задачи кадрового планирования показаны 
пи рие, 20. 

Рис. 20 
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Одна из главных задач — обеспечение рабочих мест на длитель-
ную перспективу с учетом постоянного технического и техноло 
гического обновления производства. 

Кадры предприятия — это часть персонала, включая основных 
(штатных, постоянных), как правило, квалифицированных работ 
ников. Численность штатных работников отражается в штатном 
расписании. 

Штатное расписание — это документ, который ежегодно у I 
верждается руководителем предприятия и отражает профессии 
нально-квалификационную структуру работников с указанием 
разряда (категории) работ и должностного оклада. 

Пересмотр штатного расписания осуществляется в течение 
года, путем внесения в него соответствующих изменений по при 
казу руководителя предприятия. 

Профессионально-квалификационная структура кадров— скла 
дывается под воздействием профессионального и квалификаци 
онного разделения труда. Профессия — особый вид трудовой де 
ятельности, требующий определенных теоретических и практичее 
ких навыков. Специальность — это вид деятельности в пределах 
профессии, который имеет свою специфику и требует от работ 
ников дополнительных специальных знаний и навыков. Напри 
мер, профессия — экономист; специальности: плановик, финап 
сист и т.п. 

Все работники различаются уровнем квалификации, т.е. степе 
нью овладения той или иной профессией или специальностью 
Уровень квалификации отражается в квалификационных (тариф 
ных) разрядах и категориях, которые одновременно являются по 
казателями степени сложности работ. 

В зависимости от срока, на который заключается договор най 
ма с персоналом предприятия, работники подразделяются на по 
стоянных, временных, сезонных. 

Постоянные работники — это работники, поступившие на рабо 
ту без указания срока, временные работники — поступившие на ра 
боту на определенный срок, сезонные — на период сезонных работ, 

13.3. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

Персонал предприятия характеризуется набором количествен 
ных, качественных и структурных показателей. 

Количественная характеристика персонала предприятия изме 
ряется такими показателями, как списочная, явочная и среднсспи 
сочная численность работников. 
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( пасочная численность — это показатель численности работни-
ки • мисочного состава на определенную дату, с учетом приня-
м,и м мм бывших на этот день работников. 

Нпочная численность — расчетное количество работников, ко-
|прые должны явиться на работу для выполнения производствен-
1|| и (I идания. Таким образом, явочная численность — это списоч-
ИИН численность за вычетом работников, находящихся в отпусках, 
Командировках, не вышедших на работу по причине болезни и т.п. 

< 1>с()несписочная численность — определяется за месяц путем 
|«, ммирОВания численности работников списочного состава за 
м* аый календарный день месяца (включая праздничные и вы-
ш и т ы е дни) и деления полученной суммы на число календарных 
•пи м I Указатель среднесписочной численности используется для 
там. пения производительности труда, средней заработной пла-
11,1, 1 с к умести кадров и других трудовых показателей. 

Качественная характеристика персонала определяется степенью 
п|и ,фгг< иональной и квалификационной пригодности его работни-
ком дня достижения целей предприятия и производства работ. 

<»' ионные параметры этой характеристики: экономические 
(' но 11 теть труда, квалификация работников, условия труда, тру-
пом! ||| стаж); личностные (дисциплинированность, наличие навы-
кни. добросовестность); организационно-технические (привлека-
е т , н о с т ь труда, его техническое оснащение, рациональная орга-
мм мп 1 им груда); социально-культурные (коллективизм, социальная 
•и. 1 тн юсть). Для планирования и управления социальным разви-
тием 1 рудовых ресурсов можно использовать систему критериев 
м 1и и- л спелей, представленную на рис. 21. 

I Указатели, характеризующие движение рабочей силы, пред-
• мини мы на р и с . 22 . 

Движение работников списочного состава — это изменение 
I щи 1 )чной численности вследствие приема на работу и выбытия 
||н |"| шичным причинам. 

1..ш;м1с кадров — это списочная численность на начало отчет-
периода, плюс численность принятых за отчетный период, 

Мину< числснность выбывших за отчетный период. В итоге полу-
чнм ' писочную численность работников на конец отчетного пе-
риода. 

А и ч/н/нщиент общего оборота определяется отношением сум-
о > 1 исла принятых и выбывших к среднесписочной числен-

1101411 работников. 
Коэффициент оборота по приему определяется отношением 

•щ* на примятых к среднесписочной численности работников. 
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Коэффициент оборота по выбытию — как отношение выбыи 
ших работников к среднесписочной численности. 

Коэффициент постоянства кадров — отношение численности 
работников, состоящих в списочном составе весь год, к средне 
списочной численности. 

Коэффициент восполнения кадров — отношение численности 
принятых на работу к численности выбывших. 

Текучесть кадров характеризуется числом работников, уволен 
ных по собственному желанию, за прогулы или другие наруше 
ния трудовой дисциплины. Отношение этого числа работников к 
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»•(«щи'списочной численности определяет коэффициент текучес-
1Н Кадров (К тек.). 

К П К = (Чувол.по соб.жел. + Чувол.за наруш.труд.дис.): 
: Чср. х 100. 

11|>п анализе текучести кадров большой интерес представляет 
и )М< пение этого показателя не только по предприятию в целом, 
| | | | важно, по отдельным его структурным подразделе-
ниям (цехам, отделам, службам, участкам), группам работников 
НрИ1 идам). Коэффициенты, характеризующие уровень текучести 
И (идеш.пых подразделениях или группах работников — это част-
ные к I) >ффициенты текучести. Методика их расчета аналогична 
рн чету общего показателя по предприятию (конкретно по данно-
му предприятию). 

I труктурная характеристика персонала предприятия опреде-
Мне н и составом и количественным соотношением отдельных ка-
|| |п|нН1 п групп работников. 

II мппсимости от функций, выполняемых работниками пред-
Мрнн т н , различают производственный, непроизводственный и 
Цминистративно-управленческий персонал. 
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13.4. ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ПЕРСОНАЛ: РАБОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ 

Промышленно-производственный персонал составляют работы и 
ки, деятельность которых непосредственно связана с произвол 
ством и его обслуживанием, к ним относятся рабочие и служащие. 

Рабочие, непосредственно занятые в процессе создания мате-
риальных ценностей, относятся к основным производственным 
рабочим. Рабочие, занятые ремонтом, перемещением грузов, пе-
ревозкой, оказанием материальных услуг, относятся к рабочим 
вспомогательных цехов и служб предприятия. 

Служащие по должностным обязанностям и ответственности 
за выполняемую работу разделяются на руководителей, специали 
стов и собственно служащих. 

Руководители — это работники, занимающие должности руко 
водителей предприятий и их структурных подразделений: дирек 
тора, управляющие, начальники, заведующие, председатели, глав-
ные специалисты и заместители по названным должностям. 

Специалисты — это работники, занятые инженерно-техничес-
кими, экономическими и другими работами: администраторы, 
бухгалтеры, диспетчеры, инженеры, инспекторы, ревизоры, эко 
номисты, энергетики, помощники названных специалистов. 

Собственно служащие — это работники, осуществляющие под 
готовку и оформление документации, учет и контроль, хозяй-
ственное обслуживание: архивариусы, дежурные, кассиры, комеп 
данты, контролеры, секретари-машинистки, стенографисты, та 
белыцики, учетчики, чертежники. 

Административно-управленческий персонал — обеспечивает об 
щее управление всеми подразделениями предприятия. Включает 
дирекцию, службы, занимающиеся информационным обеспечени 
ем, планово-экономическими и бухгалтерскими расчетами, мате-
риально-техническим обеспечением, сбытом продукции и др. 

13.5. НЕПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ 

Персонал непромышленных организаций предприятия — это 
прежде всего работники торговли и общественного питания, жи-
лищного хозяйства, медицинских и оздоровительных учреждений, 
учебных заведений, курсов повышения квалификации и т.п., со 
стоящих на балансе предприятия. 
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13.6. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 
СТРУКТУРА КАДРОВ 

• I |ол про(|)ессионально-квалификационной структурой кадров 
Понимается совокупность работников различных профессиональ-
на К иалификационных групп, занятых на предприятии и входя-
щих и сю списочный состав. Управленческий персонал предпри-
• Нн подразделяется на категории. Подробное описание должно-
•VII каждой категории и требований к ним содержится в 
ТНрифно квалификационном справочнике должностей руководи-
§| и" п. специалистов и служащих. При использовании материалов 
Примочи и ка следует корректировать его рекомендации с учетом 
ШНомпмх условий функционирования предприятия. 

Дин определения численности рабочих по профессиям и уров-
ни* (• мапнфикации необходимо иметь данные о распределении об-
||| > и трудоемкости изделий или услуг по видам работ и разрядам. 
I II шнисимости от сферы деятельности, работники строитель-

но!! организации делятся на персонал, занятый основной и нео-
И10И1И щ деятельностью: 

работники, занятые на строительно-монтажных работах (пер-
|)1И11 н < «шовной деятельности); 

риОотиики подсобного производства; 
рнОотпики в обслуживающих и прочих хозяйствах. 
А персоналу, занятому основной деятельностью, относятся ра-

•ГГ!111 к 11, занятые на работах: 
I ю с гроительству зданий, сооружений, в том числе временных; 
мои гажу оборудования; 
1<а1 опальному ремонту зданий и сооружений; 
и потоплению, восстановительному ремонту непосредственно 

Ии | I роитсльных площадках нестандартного и котельно-вспомо-
•Н1<11м1ого оборудования, а также на пусконаладочных работах; 

щи а шфикации квартир и других подрядных работах; 
| и «отоплению бетона, раствора непосредственно на строитель-

ной площадке и связанных с этим работах; 
II а и о I рузо-разгрузочных работах по перемещению материалов 

И иП| |рудования в пределах рабочей зоны; 
Также: работники аппарата производственных строительно-

•ИМ1НЖНЫХ объединений и приравненных к ним организаций; 
работники, обслуживающие строительство непосредственно на 

•роитедыюй площадке; 
ВйОотники СМУ, СУ, передвижных строительных формирова-

нии, шмятые эксплуатацией и обслуживанием строительных ма-
шин и механизмов; 
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работники информационно-вычислительных центров, эконо 
мических лабораторий, состоящих на балансе производствен них 
строительно-монтажных объединений. 

К персоналу, занятому в подсобных производствах, относятся 
работники организационно-обособленных подсобных прои з 

водств и хозяйств, не выделенных на самостоятельный баланс, 
численность и фонд заработной платы которых предусмотрен а 
плане по труду в строительстве (бетонного и растворного про и а 
водства, карьеров по добыче и переработке камня, щебня и т.п.), 

работники, занятые в механических, ремонтных и других мае 
терских (кроме авторемонтных), состоящих на балансе объедипс 
ний предприятий механизации. 

К персоналу, занятому в обслуживающих и прочих хозяйства \, 
относятся работники: 

транспортных организаций, контор; 
управлений производственно-технологической комплектации, 

контор, баз, складов материально-технического снабжения. СМ У, 
СУ, РСУ и т.п. (если они содержатся за счет сметы заготовитсл!. 
но-складских расходов), рабочие на погрузочно-разгрузочных ра 
ботах в складском и других хозяйствах; 

занятые подготовкой эксплуатационных кадров вновь строя 
щихся объектов; 

проектных бюро, строительных лабораторий; 
дирекции строящегося предприятия; 
ЖКХ, коммунальных предприятий, медицинских и оздорони 

тельных учреждений, учебных заведений и курсов, учреждении 
культуры и т.п. 

Количественные, качественные и структурные характеристи 
ки персонала используются для определения потребности в раб<п 
никах. 

13.7. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЧИСЛЕННОСТИ 
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

Потребность в персонале — это совокупность работников со 
ответствующей квалификации, объективно необходимых для ре 
ализации стоящих перед ней целей и задач, согласно стратегии и 
тактики развития. Определяют общую и дополнительную потреб-
ность в персонале. Общая потребность — это вся численность пер 
сонала, необходимого для выполнения запланированного объема 
работ. Дополнительная потребность характеризует количество пер 
сонала, необходимого в планируемом периоде, к уже имеющейся 
численности работников на начало периода. Определение потреб 
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н>» I п и персонале учитывает меры по росту производительности 
^руда и высвобождению рабочей силы. 

Определение плановой численности рабочих зависит от производ-
11 |ц и пой программы и специфики производства, характера про-
И июта венного процесса и трудовых функций, выполняемых ра-
Лн'ШМИ. 

I Нчцан численность рабочих-сдельщиков на нормируемых рабо-
Н1 н в целом по предприятию (Чсп.) определяется как среднеспи-

рмнюг число, исходя из трудоемкости всей производственной 
•Ногриммы в нормо-часах (Тпрогр.), среднего выполнения норм 
ЙМрп)»11 ки в процентах (Вн) и бюджета рабочего времени одного 
• |н ппесписочного рабочего в часах (Фр. в.). Расчет производится 
1ю формуле: 

Чсп. = Тпрогр.: (Фр.в. х Вн). (1) 

Пример: трудоемкость производственной программы 4 млн 
Ннрмо час., среднее выполнение норм выработки — 112%, бюд-
$1 I рабочего времени — 1810 час. 

Решение: общее число рабочих-сдельщиков составит: 
-I ООО ООО : (1810 х 1,12) = 1973 человека. 
На (сдельных участках производства необходимую численность 

1х; (Ч) можно установить по нормам выработки: 

Ч = (} : (Нв х Кв.н. х Дгод), (2) 

I иг (.) • общий объем работ в натуральных единицах; Нв — нор-
ма выработки в смену в тех же единицах; Дгод — число ра-
бочих дней в году; Кв.н. — коэффициент выполнения норм. 

11ример: участок массового производства в течение года обра-
ОнI мпае г 200 тыс. деталей. Сменная норма выработки — 60 шт.; 
ЯЫномнсние нормы — 120%; среднее число рабочих дней в году 
ни оаного рабочего — 225. 

Решение: численность рабочих составит: 
Ч 200 000 : (60 х 1,2 х 225) = 12 человек. 
I{читателем уровня выполнения норм является отношение нор-

мнроиапного времени к времени, фактически затраченному на 
(Ни щуп1 работу. Это соотношение характеризует взаимосвязь между 
Нормированным и фактически затраченным временем. 

Численность основных рабочих, обслуживающих аппаратурный 
Притч е или сложный агрегат, определяется по нормативам чис-
н шнн ш: 
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Ч = М X С : Нчисл. X К, (Л) 

где М — количество агрегатов; С — число смен; Нчисл. — нор 
матив численности : (число рабочих, обслуживающих один 
агрегат); К — коэффициент, показывающий соотношение 
списочного и явочного числа рабочих, которое равно коли 
честву дней работы предприятия к количеству дней работы 
одного среднесписочного рабочего. 

Пример: пятидневная рабочая неделя, предприятие работаем 
256 дней, а рабочий — 226,3 дня, отсюда: К = 256 : 226,3 = 1,12, 

При непрерывном производстве К будет значительно выше 
К = 365 : 226,3 — 1,62. Это значит, что для обеспечения ежеднсн 
ной явки на работу необходимой численности рабочих, их сред 
несписочное число должно быть на 62% больше явочного. 

При многостаночной работе, требуемая численность рабочих 
определяется по нормам обслуживания (Нобсл.): 

Ч = М х С : Нобсл. х К. (4) 

Пример: Механический цех — 200 станков-автоматов, норма 
обслуживания — 6 станков. Цех работает в две смены. 

Решение: Ч = 200 х 2 : 6 х 1,12 = 75 человек. 
Численность основных рабочих-повременщиков определяется пак 

же, как и вспомогательных рабочих — по нормам обслуживания, 
нормативам численности и рабочим местам. 

При планировании общей потребности руководителей, специ 
алистов и служащих на предприятии применяется метод расчета 
их по нормированным затратам труда. Основой расчета служит 
рациональная схема управления предприятием, которая и опре 
деляет необходимый штат руководящего персонала и работником 
каждого отдела и цеха. Это фиксируется в штатном расписании 
отделов, цехов, секторов, бюро, групп, обеспечивающих упрамле 
ние производством. Непосредственный расчет проводится по рабо 
чим местам или нормам обслуживания (мастера, нормировщики 
и т.п.), по объему выполняемых работ (конструкторы, технологи 
и т.п.). Для планирования также могут использоваться нормати 
вы численности управленческого аппарата, рассчитанные на 100 
рабочих. 

В практике планирования широкое применение находят нор 
мативы численности в зависимости от объема работ, относящих 
ся к каждой функции, выполняемой руководителями, специалп 
стами, служащими. 
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•Пункции управления предприятием примерно следующие: об-
И" • руководство основным производством; разработка и совер-
шит питание технологий (технологический, конструкторский, 
Мши пюдственно-технический отделы); организация труда и за-
КПппюй платы (отдел труда и заработной платы, нормативно-
деинцчитательское бюро); ремонтное и энергетическое обслужи-
Шипп (отделы главного механика и главного энергетика); опера-
ми» I и и • управление основным производством и контроль качества 

^•N11 и О ГК); технико-экономическое планирование (плановый 
« И 1 м и бюро экономического анализа); бухгалтерский учет и фи-
ржи овин деятельность (бухгалтерия, финансовый отдел, машино-
I*• о и11 • I станция); материально-техническое снабжение, коопери-
• нншпг, сбыт продукции (отдел снабжения и сбыта, склады и 
Трши портпый отдел); комплектование и подготовка кадров (от-
|Ц и кадров); общее делопроизводство и хозяйственное обслужи-
Нншс (административно-хозяйственный отдел). 
[ Численность специалистов и служащих по функции организа-

ции груда и заработной платы зависит от одного фактора — об-
Н(нИ 'пиценности промыпшегшо-производственного персонала; по 
фущ пип ремонтного и энергетического обслуживания — от сто-

основных производственных фондов и т.д. 
Методами математической статистики можно установить (с уче-

ЙЦМ рн шинных факторов) функциональную зависимость между 
Ммчюм (трудоемкостью) выполняемых работ и необходимой 
Ц|ц ценностью работников по каждой функции. Нормативы чис-
М1 тнн'ти руководителей, специалистов и служащих могут быть 
Ан * ни I аны с помощью эмпирических формул, выражающих за-
М1Н им<" гь нормативов от этих факторов. 

Ч норм. = К х Ха х Ув х ... 2, 

I и. 11 Iюрм. — норматив численности по функциям управления; 
X, У,... 2 — числовое значение факторов; А, в, . . . с — пока-
1п I ел и степени при числовых значениях факторов; К — ко-
•ффициент, отражающий степень прогрессивности органи-
1а ции труда. 

I иппнч численность управленческого персонала рассчитывает-
||1»уммнрованием полученных нормативов по функциям управ-
миипм, 

II о но! I и ый порядок расчета нормативов численности руково-
ДИН'Н!'!!, ( нециалистов и служащих на предприятии позволяет, как 
Прими но, высвобождать значительное число персонала данной 
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категории и способствует устранению разнобоя в определении 
численности. 

В расчет нормативов не включают структурные подразделении, 
не относящиеся к основной деятельности, — непромышленный игр 
сонал. Для него установлены типовые штаты. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 5 
Расчет численности работников предприятия 

Задание: Рассчитать численность работников предприятия, 
используя среднесписочный, списочными явочный состав рабоч 
ников. Определить движение кадров, коэффициент текучести. 

Исходные условия задания: Ремонтно-строительный участок па 
начало месяца имеет списочный состав ППП — 112 человек. )м 
месяц уволено по собственному желанию 24 человека, принято ни 
работу 45 человек. Количество рабочих дней — 30, количество 
праздничных и выходных — 8. Неявки на работу представлен 1.1 и 
книге учета кадрового состава предприятия за отчетный месяц 
(см. табл.). 

1) Определяем среднесписочную численность ППП (Чср.спис.); 

Чср.спис = (Е столбца 2) / (Число календ.дней) = 3227 / 30 =" 
= 108 чел; 

2) Определяем неявки на работу по разным причинам в рабо 
чие дни: 

отпуска = (X столбца 6) / (Число календ.дней без празд. и вых.) -
= 342 /22= 15,5 чел., 

болезни = (X столбца 7) / (Число календ.дней без празд. и вых.) 
= 2 3 7 / 2 2 = 10,8. 

неявки по уважит, прич. = 
= (X столбца 8) / (Число календ.дней без празд. и вых.) = 

= 48 / 22 = 2,2 чел., 

прогулы = 
= (X столбца 9) / (Число календ.дней без празд. и вых.) = 

= 14 / 22 = 0,6 чел., 

итого: 28,6 чел. 
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Таблица 

)|мн Ми 
( МИ-| ОЧНЫЙ < ОСТ1Н1 ННЧНЛЬ-II 1.1 II 

Движение 
кадров 

Спи-
сочный 
состав 
конеч-

ный 

Неявки на работу Явоч-
ная 
чис-
лен-
ность 

)|мн Ми 
( МИ-| ОЧНЫЙ < ОСТ1Н1 ННЧНЛЬ-II 1.1 II 

Движение 
кадров 

Спи-
сочный 
состав 
конеч-

ный 
Отпус-

ка 
Болез-

ни 
Неяв-
ки по 

уважит, 
пр. 

Прогу-
лы 

Явоч-
ная 
чис-
лен-
ность 

)|мн Ми 
( МИ-| ОЧНЫЙ < ОСТ1Н1 ННЧНЛЬ-II 1.1 II При-

было 
Убыло 

Спи-
сочный 
состав 
конеч-

ный 
Отпус-

ка 
Болез-

ни 
Неяв-
ки по 

уважит, 
пр. 

Прогу-
лы 

Явоч-
ная 
чис-
лен-
ность 

| > 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 
| 

112 2 4 110 5 5 4 - 96 1 
| 1III 5 3 112 5 3 2 1 101 
1 
| 

112 - - 112 5 7 2 1 97 
'1 112 3 - 115 11 7 2 3 92 

115 - 6 99 11 7 5 - 76 

99 — — 99 — — - - -

99 - - 99 - - - - -

N 99 2 - 101 8 5 2 1 85 
и 
|н 

ни - - 101 8 4 5 4 80 и 
|н ПН - 1 100 16 9 2 - 73 
11 
и 
11 
11 
I1) 

100 — — 100 16 9 2 — 73 11 
и 
11 
11 
I1) 

100 11 — 111 16 9 2 - 84 
11 
и 
11 
11 
I1) 

111 - - 111 - - - - -

11 
и 
11 
11 
I1) 

III — - 111 - - - - -

11 
и 
11 
11 
I1) III - - 111 22 16 3 - 70 
1(1 

11 

III — 3 108 22 18 1 — 67 1(1 

11 юн - - 108 22 18 - - 68 

(к 
И' 
(0 

108 2 — 110 14 11 — - 85 (к 
И' 
(0 

по — — 110 14 11 — - 85 
(к 
И' 
(0 110 — — 110 — — — — — 

1III — — 110 — — — — — 

110 — — 110 18 12 2 2 76 
) 1 МО 2 — 112 18 12 4 — 78 

Н 112 — — 112 19 16 2 — 75 
112 - 7 105 25 16 2 - 62 

)1| 103 - - 105 25 16 2 - 62 

III 

105 - - 105 - — — - -

III 

105 - - 105 - - — - -

III 
105 8 — 113 21 13 2 2 75 

III 113 — — 113 21 13 2 — 77 
II.НИ). 113 45 24 342:22 = 

= 15,5 
227:22 = 
= 10,8 

48:22 = 
= 2,2 

14:22 = 
= 0,6 
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3) Определяем явочный состав работников в рабочие дни: 

среднесписочный состав - сумма неявок = 108 — 28,6 = 79,4 чел ; 

4) Определяем К списочного состава работников (Кспис.состаи) 

(Кспис.состав) = среднесписочный состав / явочный состав 
= 108/78,9 = 1,36; 

5) Определяем движение кадров: 

Коборота по приему = Чпринятых / Среднеспис.численность -
= 35 чел. / 108 чел. = 0,32, 

Коборота по выбытию = Чвыбывших / среднеспис.численноа I. 
= 24 чел.: 108 чел. = 0,22; 

6) Определяем К текучести кадров: 

Ктек.кад. = [Ч (ув.по соб.жел). + Ч (ув.за наруш.труд.дисц.)| / 
/ среднесписочную численность = 24 чел.: 107 чел. = 0,22; 

Справочно: Убыло по предприятию 24 человека, в том числе 27 « 
по собственному желанию, 2 — за прогулы. 

Глава 14 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 

И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 

Производительность труда — это показатель отдачи каждой 
единицы используемого ресурса и способности за единицу раПо 
чего времени создавать определенные потребительские товары и 
услуги. 

14.1. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В процессе общественного производства труд разделен в про 
странстве и во времени. Поэтому на отдельном предприятии со 
вокупные затраты труда на каждую единицу выпускаемой продук 
ции выступают как затраты прошлого труда, овеществлен т.и а 
материальных затратах и амортизации средств производства (о(и > 
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ЙМИнминми, зданий, сооружений) и как затраты живого труда, в 
|1|цн шрпботной платы и отчислений на социальное страхование. 

.мнение производительности труда означает экономию 
Фишним овеществленного труда на единицу потребительских то-

Прни и услуг. При этом доля живого труда уменьшается, а доля 
НМ|н о груда увеличивается, но таким образом, что общая сум-
МЯ • I >- 1 > >. заключающегося в товаре, уменьшается. Иначе говоря, 

шипе основного капитала превращает работник в течение 
1|1|н неценного времени в продукт, тем выше его производитель-

и м |руда. В практике управления экономикой строительной 
• р щ ни '»тот подход используется для оценки экономической эф-
Е}|11 Нин*>сти использования трудовых ресурсов предприятия (сни-
» щ" издержек производства, рентабельности, динамики сово-
Шрн.н пи рат на единицу продукции). Рост производительности 
Ктпн мпжет вести к снижению всех видов затрат в строительстве. 
I)н 1и' 1можно, что трудоемкость, материалоемкость и фондоем-
ки* ' > продукции будут изменяться в различных направлениях, 
мнимы и такая ситуация, когда за определенный период увели-
Щн. с I. н совокупный объем капитала, а численность рабочей силы 
Цс и г быстрее, при этом производительность труда будет па-
3" |' 111 к как сокращается фондовооруженность труда каждого 
((•Ни на. 

11311.1 ко, при всех условиях, производительность труда остает-
ним, результативным показателем производственной де-

Нднмюс I и, характеризующим эффективность и уровень произ-
П1И I ип Условия, при которых происходит повышение произво-
Н^нн.нос ги и эффективности труда, представлены на рис. 23. 

Рис. 23 
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Таким образом, суть эффективности использования трудоммЦ 
ресурсов в том, что любое изменение в трудовом процессе, сокрн 
щающее рабочее время, общественно необходимое для пройми >и 
ства данного продукта, повышает производительную силу труди, 
Производительность считается важнейшим показателем эффсм 
тивности труда и производства и позволяет: 

снизить затраты на производство и реализацию продукции, 
если рост производительности труда превышает рост заработной 
платы; 

увеличить объем производства и реализации продукции при про 
чих равных условиях и, следовательно, обеспечить рост прибыл 11. 

повысить оплату труда работникам; 
повысить конкурентоспособность продукции предприятии 
Уровень производительности труда в строительстве определи 

ется двумя основными показателями: количеством продукции, 
выработанной в единицу времени (выработки), и затратами при 
мени, необходимыми на изготовление единицы продукции (тру 
доемкость). 

14.2. ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫРАБОТКИ В НАТУРАЛЬНОМ 
И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ 

Производительность труда в строительстве определяется рм • 
ными способами, в зависимости от того, в каких единицах нами • 
ряются объем продукции и трудовые затраты. Объем произволе I ш| 
продукции (работ, услуг) измеряется следующими методами 
1) натуральным; 2) нормативным; 3) стоимостным — валовой, ш 
варной, условно чистой, чистой продукции. Трудовые затраты и I 
меряются в: 1) человеко-часах; 2) человеко-днях; 3) среднесписпч 
ной численности персонала. Каждый из перечисленных методой 
имеет свои особенности и преимущества. 

Натуральный метод — позволяет определять выработку мни 
туральных показателях по видам работ (кубометры кладки, ку<>о 
метры конструкций, квадратные метры площади), либо в едини 
цах измерения конечного продукта, приходящегося на одного ри 
ботающего (квадратные метры жилой площади, километры 
трубопровода и т.д.). По видам работ натуральный показатель мм 
работки можно определить по формуле: 

Вн = Унат.изм. : Ч, 

где Вн — выработка рабочего в натуральных показателях; Уп. и 
объем отдельного вида работ в натуральных измерениях (к у 
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бометр, погонные метры, квадратные метры); Ч — числен-
ность рабочих по данному виду работ. 

11 ш у | >нл 1>ная выработка является наиболее объективным и до-
(Ннш рпым показателем производительности труда. Онапозволя-
1Н мире не лить и сравнить производительность труда отдельных 

• |11111| и рабочих; планировать численность, профессиональный 
п им'шфмкационный состав; сопоставить уровень производитель-
НИИ н груда при строительстве однотипных объектов, на однород-
||< I работах в различных строительных организациях. Недостат-
§И о метода: не дает возможности определить обобщающий 
1 н м ль производительности труда по строительной организа-
ции при наличии нескольких видов разнородных работ; не учи-
В^нич изменение остатков незавершенного производства. 

Нормативный метод — показывает соотношение фактических 
#|||>н п.! определенный объем работ с нормативными, т.е. харак-
ири |у| г степень выполнения норм выработки рабочими. Норма-
Нрн.ш показатель представляет собой отношение фактической 
^Вбомкости работ к трудоемкости по норме (человеко-дни), 
Н}||1*сппоМ на 100%. Данный метод дает возможность определить 
шфнпн. сокращения нормативного времени, либо уровень выпол-

выработки. 
|( Стоимостный показатель — обобщает уровень производитель-

|МИ' 'и груда по строительному предприятию в целом. Является 
п)Понсс распространенным, здесь количество продукции учиты-
|Н1и • и по сметной стоимости или по договорной цене. Уровень 
^ м н июа п гельности труда по сметной стоимости рассчитывается 
И мши н (I занятого в основном и подсобном производстве. Дос-
1111И1' I вп I к жазателя: простота исчисления, возможность сопостав-
1 пин с показателями на других объектах, возможность просле-
ЦН м нннамику за период. Недостатки показателя: влияние мате-

(ТЬимсмкости работ, динамики цен на орудия и предметы труда, 
Нмрыс не имеют отношения к реальной эффективности живого 

Н|/1Н Ма гериалоемкость строительно-монтажных работ по сбор-
ПИу 11 незобстону достигает 70—75%, а на земляных работах — 

НИЛ'К! Н'й). Поэтому возникает проблема учета структурных 
(Мип наполняемых работ. 

При стоимостном (денежном) методе определения выработ-
}Н Цгноньзуются показатели товарной, валовой или чистой про-
н I ним из одного работника. При использовании показателей то-
м н • инн валовой продукции при исчислении выработки учи-

К й ш н н а не только результат деятельности работника, но и 
Ммнмш и. применяемого сырья, материалов. Этот недостаток уст-
•II исчислении выработки на основе чистой продукции. 
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Теоретически чистая продукция — вновь созданная стоимос! N 
так как на ее величину не влияют затраты на сырье, материи им 
покупные полуфабрикаты и узлы, она свободна от стоимос н| 
амортизационных отчислений. 

Р = 3 + Пр., 

где 3 — заработная плата работников предприятия с начислс ним 
ми; Пр. — прибыль предприятия. 

Чистая продукция точно характеризует вновь созданную с м > 
имость, если продукция реализуется по рыночным ценам. Пои 
действительности следует делать поправку на монопольные цены 
которые искажают реальный вклад предприятия в создание ново! 
стоимости, и установление стоимости чистой продукции степи 
вится проблематичным. 

Показатель условно-чистой продукции включает в себя, пом и 
мо заработной платы с начислениями и прибылью, также сумму 
амортизационных отчислений основных средств, то есть чаи 
прошлого труда. 

Р = 3 + Пр. + А, 

где 3 — заработная плата всех работников предприятия с нач и» 
лениями; Пр. — прибыль предприятия; А — сумма амор I и 
зации. 

Преимущество этого показателя в том, что он сопоставим, ни 
как не зависит от материалоемкости производства, исключаем и 
деление выпускаемой продукции на «выгодную» и «невыгодную-
Кроме того, устраняется влияние на показатель производитель!о I 
сти труда объема кооперированных поставок, а также повторны! 
счет продукции. 

Трудозатраты наиболее точно отражаются отработанным ко 
личеством человеко-часов. Но их подсчет очень трудоемок. 

Человеко-дни дают менее точный результат по сравнению с чело 
веко-часами, так как они не учитывают внутрисменных простоев 

Среднесписочная численность персонала по сравнению с чело 
веко-днями не учитывает целодневных простоев, но имен но и о 
показатель используется при подсчетах годовой производитель!и • 
сти труда, так как обеспечивает сопоставимость показателей ра > 
личных предприятий и отраслей по стране в целом. 

Показатель часовой и дневной выработки применяют при вну I 
рипроизводственном анализе хозяйственной деятельности нреи 
приятия. 
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• И гнк, для определения выработки выбираются соответствую-
||Н11 показатели объема производства продукции и трудовых зат-
Мй1 и мерные делятся на вторые. В строительстве выработка оп-
II' н пне гея отношением объема строительно-монтажных работ 
I и I М1 гиых ценах) к среднесписочной численности работников, 
<М111| I м ч на строительно-монтажных работах и в подсобных про-
рцтттнах. 

\ 11; 111 и шруя достоинства и недостатки показателей объема про-
I на и трудовых затрат, следует отметить, что любое из воз-

•>н< 1Н.1 ч сочетаний имеет определенный экономический смысл, а 
с ич должен определяться конкретными задачами измерения 

•Мннш производительности труда. Наиболее универсальным спо-
определения выработки на строительном предприятии бу-

Ф I |М('чп' величины чистой продукции предприятия за год, при-
Кцмшсйся на одного среднесписочного работника этого предпри-
• ин ы ГОД. 

14.3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ, ПОЛНАЯ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 

Цччъч-мкостъ — сумма затрат живого труда на производство еди-
1И|| III продукции. Для определения этого показателя, затраты на все 

В и и ни ннтно делятся на объем выпущенной продукции за опреде-
.и) период. Этот показатель не подвержен влиянию посторон-

ни но отношению к данному строительству факторов. Поэтому 
рщ мчеекая трудоемкость продукции (работ) более объективна, чем 
•Им «ипи» стоимостной выработки, так как характеризует уровень 
• НИмимику производительности труда в строительстве. 

(Инн планирования и анализа труда рассчитывают трудоемкость 
М1 ж щ.т.1ч операций, изделий, работ. 

№\но1Ш.ч1ческая трудоемкость (Т1) определяется затратами 
Вкунн "( ионных рабочих-сдельщиков и повременщиков. Она рас-

• "|и I Мит* го я по производственным операциям, деталям, узлам и 
ММ'ИИ 1М И 1ДСЛИЯМ. 

г <)'\ нн ость обслуживания (Т2) представляет собой затраты 
Пуни |н иомогательных рабочих основных цехов и всех рабочих 
р-Нпмш нтельных цехов и подразделений, занятых обслуживани-
нм 11к 1И кмп.ного производства. Расчет производится по каждой 
§Н*||||1нш, итделию либо пропорционально технологической тру-

(и нтделия или работ. 
ЩНШ чнчктвенная трудоемкость (ТЗ) слагается из трудоемкос-

м* н Минин ичсской и обслуживания, то есть это затраты труда ос-
н н иепомогательньирабочих на вьтолнение единицы работ. 
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Трудоемкость управления (Т4) складывается из затрат труда 
ководителей, специалистов, служащих. Часть этих затрат неп<м 
редствеино связана с изготовлением изделий, прямо относите и мн 
трудоемкость этих изделий, другая часть затрат, которая нечн» 
редственно не связана с изготовлением изделий, относится к мим 
пропорционально производственной трудоемкости. 

Полная трудоемкость продукции включает затраты труда нее \ н и 
тегорий работников (в человеко-часах), определяется по формуле! I 

Т = Т1 + Т2 + ТЗ + Т4. 

В зависимости от способа исчисления, различают норманн» 
ную, фактическую и плановую трудоемкость. 

Показатели трудоемкости необходимы для расчета урошм И 
производительности труда, оценки эффективности применении 
новых конструкций, материалов и технологических процесс» ж й 
также эффективности механизации строительно-монтажных рн 
бот, когда определяются трудовые затраты на еданицу либо на ж I г 
комплекс выполненных механизмами работ. Применяют их .мни 
расчета потребности в трудовых ресурсах в строительстве. 

Трудоемкость основных строительно-монтажных работ онрм 
деляют по данным об объемах отдельных видов работ и конструя 
тивных элементов и норм затрат на единицу работ, полученный 
из проектно-сметной документации на строительство зданий и 
сооружений. При данном расчете к строительно-монтажным>м 
носятся не только основные виды этих работ, но также работ), 
производимые за счет накладных расходов, при обслуживании 
строительных машин и механизмов, субподрядных организации, 
при транспортировке материалов, изделий и конструкций, а гни 
же при погрузоразгрузочных, складских, некапитальных работки 
(временные здания и сооружения, зимнее удорожание работ, м(|« 
предвиденные работы и затраты). 

14.4 . РЕЗЕРВЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
ТЕКУЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

Методы измерения производительности труда в строители' I и 
должны постоянно совершенствоваться, с тем чтобы найти обвей 
тивную оценку эффективности, т.е. результативности труда с уи» 
том конкретных экономических целей и целенаправленного ш) 
пользования ресурсов. При современных экономических меюиич 
управления в рыночных условиях ведется поиск таких измери I <>• 
лей, которые выражали бы связь результатов и затрат с учеюм 
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мп, чс I пых интересов, как отдельных работников, так и пред-
М|И' 11 ми п целом. Результатом является прибыль, доход, а затра-
РМП фонд оплаты труда. 

рЫном! 1ая экономика потребовала переосмысления традицион-
• ^ н подхода к управлению ростом производительности труда в 
•рнни'ш.стве. 
I | Ьлссообразно рассмотреть производительность с позиций не 
Н м и н т технико-экономического содержания, но и активизации 
^В |Чсского фактора, ускорения научно-технического прогрес-
| I шит ификация факторов, воздействующих на рост произво-

нл.» I п труда, показана на рис. 24. 
Нин факторами роста производительности труда понимают 

•Иргши' силы, источники, оказывающие влияние на изменение 
•мнпи производительности труда. 

I 
Материально-
технические 

Материально- Экономико-правовые 
1 шмулирующие работников и нормативные 

Рис. 24 

ШЬшнрналъно-технические факторы повышения производи-
РМ'Н груда включают создание, освоение и внедрение новой 
ЙЩнн п. <к поение и внедрение прогрессивных технологий; повы-
сит* I мчеетва и конкурентоспособности продукции на внутрен-
• н випнпем рынках; комплексную автоматизацию производ-

им. и управления производственными процессами; модернизацию 
^ • м у ю н к ч о оборудования и производства; поддержание конку-
рРИМм IIIн о(нюсти. 

Ц причти шционно-экономическим и структурным факторам от-
Ь<|Ц " перестройка производства под требования рынка; совер-

Н1 И' I |н тмине организации производства; внедрение НОТ; разви-
I |н"н |и I сивных структур и функций управления производ-
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ством и персоналом; повышение качества продукции, ее конку 
рентоспособности. 

Экономико-правовые и нормативные факторы создаю! матери 
альные, административные и методические предпосылки для ни 
вышения производительности труда на всех уровнях и завися г о| 
роли государства и правительства в содействии субъектам рент, 
ного сектора экономики в работе по повышению производите и ь 
ности труда. К данным факторам относятся: 

совершенствование нормативно-правового обеспечения роец 
производительности труда; 

усиление экономических стимулов и развитие самоорганизации 
на микро- и макроуровнях; 

создание базы научно-методического обеспечения и информн 
ции для субъектов экономики. 

Факторы, материально стимулирующие работников, — попы 
шение уровня тарифной ставки; совершенствование системы он 
латы труда; совершенствование системы поощрений и др. 

Социально-психологические факторы — играют также большую 
роль в повышении производительности труда. Они определяю и и 
стилем руководства в подразделениях и на предприятии в целом! 
мотивацией управления экономикой. Их влияние характеризуем 
ся естественными и общественными условиями, в которых чру 
дятся работники предприятия; уровнем подготовки коллекции 
степенью дисциплинированности работников, их трудовой и ни ч> 
ческой активностью; системой ценностных ориентиров коллек I Н 
ва; качеством, а также социально-демографическим составом тру 
довых коллективов. 

Каждая группа факторов непосредственно связана с анализ. >м 
существующих резервов возможного повышения производите и I 
ности труда в определенных организационно-экономических уа« 
ловиях производства по каждому структурному подразделе! Iию и 
предприятию в целом. 

Под резервами роста производительности труда понимаю ! им 
использованные реальные возможности экономии затрат ж и нон) 
и овеществленного труда. Резервы используются и вновь вози и 
кают под влиянием различных факторов (рассмотренных вито I 
Количественно резервы можно определить как разницу меа ну 
достигнутым и максимально возможным уровнями произвол,!нею, 
ности труда за определенный промежуток времени. Если совокун 
ность резервов отнести в соответствии с классификацией факто|и ш 
то при проведении анализа облегчается выявление основыых ирн 
чин потерь и непроизводительных затрат труда по каждому фи к I о 
ру производительности труда и определение путей их устраисним 
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I II строительной отрасли принято классифицировать ресурсы 
•МЫшсния производительности труда по уровню их возникнове-
нии (рис. 25). 

Рис. 25 

1 Общегосударственные — это макроэкономические резервы. Их 
П)ои I> и ш; I п ие оказывает влияние на рост производительности тру-
Ь и р | ним юм секторе экономики страны. Они связаны с рациональ-
ПЫ'1 рй 1мещс1 шем строительного производства на территории стра-
ц| I • -и гом наличия сырьевых и других материальных ресурсов, 

нитрованной рабочей силы, состоянием занятости населе-
МНи, I ичю11сI юльзованием рыночных методов хозяйствования и т.д. 
ИНнничие региональных резервов свидетельствует о возможное-

•|)| |1|1 с рационального использования производительных сил в 
ниши на регионе. 
1 Ш т отраслевые резервы определяются необходимостью улуч-

Нумин межотраслевых связей, транспортных потоков продукции, 
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укрепления договорной дисциплины между предприятиями рн • 
ных отраслей. 

Отраслевые резервы указывают на возможности повышении 
производительности труда за счет развития эффективной сменим 
лизации и кооперации предприятий стройиндустрии. 

Самую большую группу резервов роста производитель!кн м| 
труда составляют внутрипроизводственные резервы. Они определи 
ются недостатками в использовании сырья, материалов, обору ни 
вания, рабочего времени, рабочей силы на предприятии. Больниц 
резервы этой группы обусловлены низким уровнем механики 
и автоматизации труда на вспомогательных работах и в подспО I 
ных производствах. 

По срокам использования резервы роста производитель!к>сц|| 
труда делятся на текущие и перспективные. Использование теь у 
щих резервов, особенно в строительстве, планируется в крн! ко 
срочном периоде — в течение месяца, квартала, года — в замш и 
мости от реальных возможностей предприятия. Перспективными 
являются резервы, для реализации которых в ближайшее время У 
строительного предприятия нет достаточных ресурсов и испош. 
зование которых намечается в перспективе — через год или бонм 
шее количество лет. 

С понятием «резервы» в строительстве связаны целые наприн 
ления по повышению производительности труда за счет их ис!ишь 
зования и ранжирования по приоритетности за период (см. рис. Л») 

Замена устаревшего оборудования или см > 
модернизация; 

Внедрение новых технологических 
процессов; 

Улучшение организации производств;!. 

Совершенствование нормирования трупп, 
Сокращение непроизводительных затри I 

рабочего времени; 
Ликвидация внутрисменных простоев 

Уменьшение численности администрв I им 
ного персонала; 

Сокращение доли вспомогательных рнП 
в общей численности ППС; 

Совмещение профессий (обучение вторым 
и смежным профессиям); 

Снижение текучести кадров. 

Рис. 26 
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I IV при роста производительности труда — это объективная воз-
ШМ<|1м Г1> уиеличения выработки или снижения трудоемкости 

на предприятии, 
и #(11' горы роста производительности труда можно условно раз-
'(И" Ни |ри группы (рис. 27). 

14.5. МЕТОДИКА РАСЧЕТА 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

• р) щ гельной отрасли показатели производительности рас-
ру стоимостным методом. Стоимостным методом рас-
Ныпинн и I >1 работку по объему производства продукции, выра-
ИИюму и денежном измерении (в рублях). Данный метод наи-
ММ унииерсален, так как позволяет сравнивать динамику 
ии Пишител ьности труда на предприятии, в отрасли, по регио-

н > фане. 
ЛИ' I мили мяется тем, что на показатель выработки, рассчитан-

Н0 Стоимостным методом, значительное влияние оказывает 
Нмн.И! нее материалов и полуфабрикатов, которые сугцествен-

|§1 рм ин-1 п" иси по цене, т.е. влияет перенесенная стоимость, со-
11 и- предприятия. 
П*. . | |ш метод значительно искажает истинное положение в 
•и $ щи >и з подител ьности труда из-за наличия разных способов 

||| щ мни объемов производства для измерения выработки. 
Н^ирмйиидустрии, особенно в условиях инфляции, не обеспе-
Ц»мн. измеримость результатов и затрат труда, а значит ис-

•ШИ''" тн"' стоимостного метода для строительно-монтажных 
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работ вряд ли может быть оправдано. В этом случае мы получим 
не производительность, а скорее эффективность труда. Поэтому 
сделаем акцент на вторую составляющую показателя выработки 
единицу измерения рабочего времени — час, день, квартал. 

В зависимости от времени, выработка рассчитывается на один 
отработанный человеко-час (часовая выработка), на один отрнпм 
танный человеко-день (дневная выработка) или на одного срои 
несписочного рабочего, ППП в год (квартал, месяц). 

При определении часовой выработки, из фонда рабочего аре 
мени (в планах или прогнозах) исключают внутрисменные «« 
ри, но учитывают сокращенный рабочий день у подростков, ко|) 
мящих матерей, работающих на тяжелых и вредных условиях I ру 
да, в предпраздничные дни (в соответствии с Трудовым кодекс! >м I 

Часовая выработка равна объему произведенной продукции 
деленной на число часов, отработанных в течение года рабочими 

При определении дневной выработки из фонда рабочего времЛ 
ни (в планах и прогнозах) исключают выходные и праздничны» 
дни, дни очередного и дополнительного отпуска, неявки по ы ( м 
причинам, но учитывают неполные рабочие дни из-за внутри 
сменных простоев, дни по наряд-заданиям, время нахождении н 
служебных командировках, целодневные простои, дни испод ь щ 
вания рабочих на других работах. 

Дневная выработка равна объему произведенной продукции 
деленной на число дней, отработанных в течение года (или пери 
ода) всеми рабочими предприятия. 

Для расчета количества отработанных человеко-часов или чн 
ловеко-дней в течение месяца, квартала, года по предприятию 
первоначально определяется фонд рабочего времени (ФРВ) одном) 
рабочего в часах или днях, далее, этот показатель умножается ни 
количество рабочих на предприятии или в конкретном струк I ур 
ном подразделении. 

Также разрабатывается бюджет рабочего времени (БРВ), кою 
рый состоит из: 

календарного фонда времени (КФВ), предусмотренного в рн 
бочем календаре; 

номинального фонда времени (НФВ) (определяется вычитанием 
выходных и праздничных дней из календарного фонда времени» 

полезного фонда времени (ПФВ) (определяется вычитанием 
плановых невыходов из номинального фонда времени); 

эффективного фонда времени в часах (ЭФВ) (определяем и 
умножением полезного фонда времени на среднюю продолжите ни 
ность рабочего дня). 
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11п! и 1,1 юли часовой и дневной выработки применяются для 
§М<ни ш н оперативного планирования. 

Шли годовых планов все расчеты ведутся на одного среднеспи-
Нрнно работника (ППП) промышленно-производственного пер-
I Н И И НИ, 

Г».. I.тление динамики дневной, часовой, годовой выработки 
Миш ш-г выявлять резервы роста производительности труда за 
Нм лучшего использования рабочего времени. 

Г 1 < ь ч • мкость строительно-монтажных работ (СМР) может 
•411< Нормативной, фактической и плановой. 

щНщшитшшая трудоемкость рассчитывается на основе действу-
ишт 1И1|)м и нормативов: времени, выработки, обслуживания, 

В ш ч пв юти. Исчисляется для определения общей величины тру-
нит II 1п I рат на СМР и выполнение всей производственной про-
граммы, 

п 
Тпрогр. (норм) = X Т 1 ПОЛН х О г год , 

1=1 

|м> I и к >лн — полная трудоемкость производства единицы г-го 
СМР (работы, услуги, изделия); ф год — планируемое ко-
личество выпуска 1-тых СМР в натуральных единицах в те-
чение (года, квартала, месяца); п — количество наименова-
нии СМР (работ, услуг, изделий). 

НФактическая трудоемкость рассчитывается для контроля вы-
1Н Н1' кия плановых заданий, анализа, выявления резервов сниже-

Шн I ру новых затрат за плановый период. Фактическая трудоем-
•I | — 1 по суммарные показатели трудовых затрат по фактичес-

иыпоннснию СМР. 
Г Питочаи трудоемкость рассчитьгеается для вновь осваиваемых 
МИ, в ном случае она будет равна ее нормативной величине. 
I [Цнн < М Р, которые являются переходящими во временном лаге 

Н | | мин я ются вновь осваиваемыми, плановая трудоемкость будет 
м и ч а I ы и <>т нормативной на величину снижения трудовых зат-

СЩТекущем периоде, за счет реализации организационно-тех-
КИКНХ мероприятий. 

Г РЦ4 че I с 11ижения трудоемкости производственной программы 
ММ1 и типовом периоде с учетом временного лага (срока реа-

Н ^ | н ш ) организационно-технических мероприятий, определяет-
и п.. формуле: 

п 
I прогр ( Е Т г полн 1 — Т г полн 2 ) х 0 1 пл х Кс.д , 
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где Т 1 полн 1 — полная трудоемкость 1-го СМР до реализации 
организационно-технических мероприятий по ее снижению, 
Т1 полн 2 — ... после реализации организационно-техничес 
ких мероприятий по ее снижению; пл. — объем выпол 
нения СМР в натуральных единицах в плановом периоде, 
К с.д — коэффициент, показывающий срок действия меро 
приятий (месяцев в году) по снижению трудоемкости СМ I' 

С учетом общего снижения трудоемкости, рассчитывается роп 
производительности труда по структурным подразделениям им 
целом по предприятию. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 6 
Расчет показателей производительности труда 

Задание: Рассчитать часовую, дневную, месячную выработку 
рабочего. Определить нормативную, плановую и фактическую 
трудоемкость и выработку. 

Исходные условия задания: Ремонтно-строительный участок 
среднегодовой состав ППП — 107 человек, в т.ч. рабочих — 86, и I 
них: сдельщики — 58 (в т.ч. отделочники — 18; каменщики — 2Н, 
монтажники металлоконструкций — 12); повременщики — 28 чел 
ИТР и служащие — 21 чел. Продолжительность рабочей недели 
40 часов. Рабочий день — 8 часов. Объем СМР за год: 35 160,6 тыс 
руб. (факт.); 28 060,0 тыс. руб. (план). Объем СМР в натуральном 
измерении за год: 1) отделочных работ — 315 900 кв. м; 2) кубо 
метров кладки — 57 456 куб. м; 3) кубометров металлоконструк 
ций — 172 368 куб. м. 

Планируемые потери рабочего времени: 38,8 дней. 
Внеплановые потери рабочего времени: 1,8 дней. 
Решение: 
1. Рассчитаем бюджет рабочего времени на год. 

Категории времени Дни Часы 

Календарное время 365 2920 

Выходные дни 104 832 

Праздничные дни 10 80 

Номинальное рабочее время 251 2008 

Невыходы на работу, в том числе: 32 256 
А) очередной и дополнительный отпуск 25 200 
Б) болезни и роды 4 32 
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Категории времени Дни Часы 

В) отпуск в связи с учебой 
I) выполнение государственных и общест-
ве иных обязанностей 
Д) прочие неявки по трудовому кодексу 

1 
1 
1 

ОС ОО 
ОО 

Нин |'и рабочего времени в течение рабочего дня 
||11 * 1>,11 игольным причинам, в том числе: 

A) перерывы для кормления детей 
1>) с окращенный рабочий день для под-
ростков 
B) с окращенный рабочий день в пред-
праздничные дни 

— 

60 
45 

8 

И* III * п рабочего времени 219 1639 

| пи продолжительность рабочего дня — 7,48 

) Рассчитаем плановый и фактический (отчетный) бюджет 
Шбочсго времени одного рабочего на год: 

\ 11 ируемые потери рабочего времени: 
•жогодные отпуска; 
пополнительные отпуска; 
учеба, роды, болезни, гособязанности 

38,8 

1н Ни потери рабочего времени: 
ж инки с разрешения администрации; 
11 гилечения на работы, не связанные с основной деятель-
ностью; 
пригулы, опоздания, простои и пр. 

1,8 

II) Фик 1 ический фонд рабочего времени 
меньше годового фонда рабочего времени на величину 
11 пикируемых и внеплановых потерь. В него включаются 
фактически отработанные сверхурочные часы 

43,9 

11 чиповый и фактический бюджеты времени одного рабочего 
ни тд; 
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Категории времени Плановый год Отчетный год N11 
н и 

Абсолют-
ные дан-

ные 

% к рабо-
чему вре-

мени 

Абсолют-
ные дан-

ные 

% к рабо-
чему вре-

мени 

Календарный фонд времени 365 — 365 — 

1 Иыходныедни 104 — 104 

1, 11рп чдничные дни 10 — 10 



№ 
п/п 

Категории времени Плановый год Отчетный год № 
п/п 

Категории времени 

Абсолют-
ные дан-

ные 

% к рабо-
чему вре-

мени 

Абсолют-
ные дан-

ные 

% к рабо 
чему ирг 

мепи 

4. Номинальное рабочее время 251 100 251 100 

5. Невыходы на работу, 
втом числе: 

A) по болезни 
Б) очередной отпуск 
B) отпуск (роды) 
Г) гособязанности 
Д) отпуска учащимся 
Е) невыходы по неува-
жительным причинам 

38,8 

6,8 
25,0 
4,0 
1,0 
2 

15,46 

2,70 
9,96 
1,59 
0,40 

•0,79 

43,9 

10,3 
25,0 
3,8 
1,0 
2,0 
1,8 

17,49 

4,10 
9,96 
1,51 
0,40 
0,80 
0,72 

6. Полезный фонд рабочего 
времени одного рабочего 
в днях 

212,2 84,54 207,1 82,51 

7. Перерывы внутри рабочего 
дня (час) 

0,12 — 0,35 — 

8. Средняя длительность ра-
бочего дня (час) 

7,48 — 7,25 — 

9. Бюджет рабочего времени 
рабочего в год (час) 

1587 — 1501 — 

3. Рассчитаем часовую выработку рабочего: 

Ввыр.(час) = (СМРгодов.) / (Часы отработанные всеми рабочп 
ми за год) = (35 160,6 тыс. руб.) / (1501 час х 86 чел.) = 

= 272,4 руб. в 1 час. 

4. Рассчитаем дневную выработку рабочего: 
Ввыр.(днев) = (СМРгодов.) / (Дни в году х Числ. Среднегод. 

Рабочих) = 35 160,6 тыс. руб. / (207,1 х 86 чел.) = 
= 1974,1 руб./день. 

5. Рассчитаем месячную выработку рабочего: 

Вмесячн. = (СМРгодов.) / (Ср. статичн. числ. рабочих х 
х 12 мес.) = 35 160,6 тыс. руб. / (86 чел. х 12) = 

= 34 070,3 руб. в месяц. 

6. Определяем трудоемкость: нормативную, плановую и фп* 
тическую. 
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Нормативная трудоемкость: 
I, Используем нормативы полной трудоемкости производства 

мн гппницу СМР по направлениям производств: 
(| гдслочные работы (Т полн.) — 0,150 чел./час. на 1кв. м; 
к падка (Т полн.) — 1,200 чел./час. на 1куб. м; 
монтажные (Т полн.) — 0,220 чел./час. на 1 куб. м. 
) 11ланируемое количество выпуска СМР на год (в физичес-

ких единицах): 
• > сделочных работ — 320 000 кв. м; 
| падка — 55 000 куб. м; 
монтажных работ — 170 000 куб. м. 
I Рассчитаем нормативную трудоемкость по формуле: 

п 
Тпрогр.(норм) = X Т 1 ПОЛН х О 1 год , 

1=1 
I /н П полн — полная трудоемкость производства единицы 1-го 

СМР (работы, услуги, изделия); ф год — планируемое ко-
личество выпуска 1-тых СМР в натуральных единицах в те-
чение (года, квартала, месяца); п — количество наименова-
ний СМР (работ, услуг, изделий). 

I прогр.(норм) = [(0,150 X 320 000) + (1,200 х 55 000) + 
+ (0,220 х 170 000)] = 151 400 чел./час. 

•I Требуемое количество ППП (по нормативной трудоемкос-
III н нормам бюджета рабочего времени на 1 работника 1639 час.): 
ч ' мед. и год (151 400 чел./час. : 1639 час. = 92 чел.). 

Икшовая трудоемкость: 
I I'посчитывается по нормативной трудоемкости и плановому 

ЫН.ему СМР (как выполнено выше), но бюджет рабочего време-
I работника учитывает плановые неявки на 1 работника и в 

Пишем случае равен 1587 часов в год. 

I нрогр.(плановая) = [(0,150 х 320 000) + (1,200 х 55 000) + 
+ (0,220 х 170 000)] = 151 400 чел./час. 

Требуемое количество ППП (по нормативной трудоемкое-
1и и циановому бюджету рабочего времени на 1 работника — 1587 
чи1 ) 95 человек в год (151 400 чел./час.: 1587 час. = 95 чел.). 

Фактическая трудоемкость: 
I) ('оставляем структуру штата по видам работ и получаем до-
тигельные сведения по расстановке штата на участке СМР. 

|1 | п п и н численность за отчетный год): 
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№ 
п/п 

Наименование 
процесса 

Общая 
числен-
ность 
ППП 

В том числе по группам АУИ 
упран 
ленис 

в цело№ 

№ 
п/п 

Наименование 
процесса 

Общая 
числен-
ность 
ППП 

Сдель-
щики: 
основ-
ные и 

вспомо-
гатель-

ные 

Повре-
менщи-
ки, ос-

нов, 
процесс 

Повре-
менщи-
ки об-
служи-

ваю-
щие 

ИТР и 
служ. на 

про-
цесс 

АУИ 
упран 
ленис 

в цело№ 

1. Отделочники 
(ремонт) 

29 18 3 6 2 -

2. Каменщики (кладка) • 45 28 4 9 4 -

3. Металлоконструкции 
(монтажные работы) 

21 12 2 ' 4 3 — 

4. АУП 12 - - - - 12 

ИТОГО среднеспи-
сочный штат по 
участку за год 

107 58 9 19 9 12 

2) Определяем технологическую трудоемкость Т1 в чел./час. н; 
единицу продукции в натуральном измерении: 

Т1 (технологическая трудоемкость 1 ед.) = 
= (Затраты труда сдельные + Повременные) / (Производство 

продукции в натуральном измерении). 

Т1 (отделочных работ 1 кв. м) = (18 + 3) х (1501 час) / 
/ 315 900 кв. м = 0,1 чел./час. на 1 кв. м. 

Т1 (кладки 1 куб. м) = (28 + 4) х (1501 час) / 57 456 куб. м = 
= 0,836 чел./час. на 1 куб. м. 

Т1 (металлоконст. 1 куб. м) = (12 + 2)х(1501 час) / 
/ 172 368 куб. м = 0,122 чел./час. на 1 куб. м. 

Е Т1 (технологическая трудоемкость на 1 ед. СМР) = 
= Т1 (отделочных) + Т1 (кладки) + Т1 (металлоконст.) = 

= 0,1 + 0,836 + 0,122 = 1,058 чел./час. на 1 ед. СМР. 

3) Определяем трудоемкость обслуживания Т2 в чел./час. па 
единицу продукции в натуральном измерении: 

Т2 (трудоемкость обслуживания на ед.) = 
= (Затраты труда вспомогат. раб. на обслуж.) / 

/ (Произв.прод.в нат.изм.) 
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Т2 (отделочных работ 1 кв. м) = 6 чел. поврм. х 1501 час / 
/ 315 900 кв. м = 0,028 чел./час. на 1 кв. м. 

I ' (к падки 1 куб. м) = 9 чел. поврм. х 1501 час / 5 х 456 куб. м = 
= 0,235 чел./час. на 1 куб. м. 

Г2 (металлоконст. 1 куб. м) = 4 чел. поврм. х 1501 час / 
/ 172 368 куб. м = 0,035 чел./час. на 1 куб. м. 

Е Т2 (трудоемкость обслуж. на 1 ед. СМР) = 
- Т1 (отделочных) + Т1 (кладки) + Т1 (металлоконст.) = 

0,028 + 0,235 + 0,035 = 0,298 чел./час. на 1 ед. СМР. 

I) ()пределяем производственную трудоемкость ТЗ в чел./час. 
11 под 1111 иду работ (это затраты труда основных и вспомогательных 
рабочих на выполнение единицы работ): 

ТЗ = Т1 + Т2 = 1,058 чел./час. + 0.298 чел./час. = 
= 1,356 чел./час. на единицу СМР. 

'О ()мределяем трудоемкость управления Т4: 
I ('оставляем структуру ИТР и служащих пропорционально 

Крон шодственной трудоемкости: 

№ 
/|| 

Процессы 
работ 

ИТР и слу-
жащие по 
процессам 

Удельный 
вес, % 

АУП Условная 
расстановка 
по процес-
сам работ-
ников уп-
равления 

I < > сделочные работы 2 22,3 12x22,3 = 3 2 + 3 = 5 

1 Кладки 4 44,4 1 2 x 4 4 , 4 = 5 4 + 5 = 9 

( М <• таллоконструк-
ЦИИ 

3 33,3 12x33,3 = 4 3 + 4 = 7 

ИТОГО: 9 100 12 21 

' < >иределяем трудоемкость управления Т4: 

I I 11 руд,упр. на ед. раб.) = (Затраты труда рук., спец. и служб.) / 
/ произв.продукц.в нат.исчисл.) 

I I (отделочных работ 1 кв. м) = 5 чел. поврм. х 1501 час / 
/ 315 900 кв. м = 0,024 чел./час. на 1 кв. м. 
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Т4 (кладки 1 куб. м) = 9 чел. поврм. х 1501 час./57 456 куб. м 
= 0,235 чел./час. на 1 куб. м. 

Т4 (металлоконст. 1 куб. м) = 
= 7 чел. поврм. х 1501 час / 172 368 куб. м = 

= 0,061 чел./час. на 1 куб. м. 

X Т4 (трудоемкость управления) = 
= Т1 (отделочных) + Т1 (кладки) + Т1 (металлоконст.) = 

= 0,024 + 0,235 + 0,061 = 0,320 чел./час. на 1 ед.СМР. 

6) Определяем фактическую полную трудоемкость в человско/чм 
сах (по направлениям производств СМР) на 1 единицу в налу рал I. 
ном выражении: 

№ 
п/п 

Направления 
производства 

Технологи-
ческая тру-
доемкость 

Трудоем-
кость об-

служивания 

Трудоем-
кость управ-

ления 

Полная 
трудоем 

кость 

1. Отделочные работы 0,100 0,028 0,024 0,152 

2. Кладка 0,836 0,235 0,235 1,306 

3. Металлоконструкции 0,122 0,035 0,061 0,218 

4. Общая (полная) 
трудоемкость 

1,058 0,298 0,320 1,676 

7) Рассчитываем фактическую трудоемкость по формуле: 
п 

Т(факт/год) = X Т 1 полн х О 1 год ; 
1=1 

1. Т(факт/год) = [(0,152 х 315 900) + (1,306 х 57 456) + 
+ (0,218 х 172 368) = 160 630 чел./час. 

2. Фактическое количество ППП (по фактической трудоемко 
сти и фактическому бюджету рабочего времени на 1 работника 
1501 час.) - 107 чел. 

(160 630 чел./час. / 1501 час = 107 чел.) 

В заключение определим выработку ППП в расчете на годо 
вой объем СМР: нормативную, плановую, фактическую. 

Для расчета используем среднесписочный состав ППП, поду 
ченный по нормативной, плановой и фактической трудоемкости 
(см. выше). Объем СМР дан в условии. Составим таблицу опрс 
деления выработки СМР на единицу ППП в год: 
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Показатели 
Н к 

СМР-годо-
вой, тыс. руб. 

п п п 
ср.списоч., 

чел. 

Выработка 
на 1 ППП 

в год 
(тыс. руб.) 
(3 :4 = 5) 

1 По нормативу 28 060,0 92 305,0 

Г}, По плану 28 060,0 95 295,4 

1 Фактически 35 160,6 107 328,6 

Глава 1 5 
ОПЛАТА ТРУДА 

' Игната труда — это система отношений, связанных с обеспе-
)|| пнем выплат работникам за их труд в соответствии с законами 
II (руде, нормативными правовыми актами, коллективными до-
нн.прими, соглашениями, локальными нормативными актами, 
Iр удо выми договорами. 

• не гемы оплаты труда служат для создания мотивации в уве-
мп'н пни выработки, повышения качества выполнения СМР, эф-
ф( I I пнпости производства в целом. 

1пработная плата — это прежде всего вознаграждение за тру-
шин.и- показатели, в зависимости от квалификации работника, 
мни*ности, количества, качества выполненной работы, условий 
(рули, компенсационных и стимулирующих выплат за сложные, 
ни н иые и вредные условия. 

Минимальный размер оплаты труда — это гарантируемый фе-
лрраньным законом размер месячной заработной платы за труд 
п. I и,1 инфицированного работника, полностью отработавшего нор-
му |м1>о> |е го времени при выполнении простых работ в нормаль-
ны X ус ловиях на рабочем месте. 

15.1. ПРИЗНАКИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРАВОВОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА» 

( Пшата труда в различных отраслях экономики базируется на 
щ и I п гочио развитой нормативной базе, в строительстве она орга-
ни IV-гея на основе: 

I Трудового кодекса РФ (действует с 01.02.2002 г.). 
' <»I раслевого тарифного соглашения по строительству и про-

мыш ценности строительных материалов РФ на 2002—2004 гг. 

135 



3. Методических рекомендаций по определению размсрн 
средств на оплату труда в договорных ценах и сметах на строи 
тельство и оплату труда работников строительно-монтажных и 
ремонтно-строительных организаций МДС 83-1.99, утвержденш.и 
Госстроем РФ (далее Методические рекомендации по оплате труди 
работников строительных организаций). 

4. Прочих нормативных актов. 
Заработная плата как вознаграждение за труд может быть ны 

дана как в денежном, так и в натуральном эквиваленте. Зараб<п 
ная плата основывается на тарифной системе. 

Тарифная система — совокупность нормативов, с помощью ко 
торых осуществляется дифференциация заработной платы рабоч 
ников разных категорий. 

Тарифная ставка (оклад) — фиксированный размер оплаты тру 
да работника за выполнение нормы труда (обязанностей) опрсдс 
ленной сложности (квалификации) за единицу времени. 

Тарификация работы — отнесение видов труда к тарифным раз 
рядам (квалификационным категориям) в зависимости от ело ж 
ности выполняемых работ. 

Тарифный разряд — величина, отражающая сложность труда и 
квалификацию работника. 

Квалификационный разряд — величина, отражающая уронспь 
профессиональной подготовки работника. 

Тарифная сетка — совокупность тарифных разрядов (профп 
сий, должностей), определенных в зависимости от сложности ри 
бот и квалификационных характеристик работников с помощью 
тарифных коэффициентов (рис. 28). 

Тарифный коэффициент — это часовая тарифная ставка соотпп 
ствующего разряда к часовой тарифной ставке первого разряда. 

Тарифная сетка 

Разряды 
оплаты труда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тарифные 
коэффици-
енты 

1,0 1,30 1,69 1,91 2,16 2,44 2,76 3,12 3,5.1 

Разряды 
оплаты труда 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Тарифные 
коэффици-
енты 

3,99 4,51 5,10 5,76 6,51 7,36 8,17 9,07 10,07 

Рис. 28 
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15.2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГАРАНТИЯ 
ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

Заработная плата регулируется, как и любые экономические 
•Ношения . Государство устанавливает законодательные основы 
шношений по заработной плате, а также создает институты (орга-
ИИ пиши), которые наблюдают, контролируют и гарантируют разви-
I нI /1.111 н ых отношений в интересах своих граждан. В этом процессе 
Мйрнипе с государством участвуют представители работодателей и 
(ж! ков. Вся совокупность законодательных и нормативных 
.и к и* и институтов, действующих на их основе, составляет меха-
ми 1м регулирования заработной платы. С помощью этого механиз-
ма рп улируются отношения в сфере оплаты на внешнем рынке 
(руна, и па внутреннем рынке предприятия. 

Механизм организации заработной платы включает пять основ-
ные шементов: 

многоуровневую коллективно-договорную систему, позволяю-
щую е достаточной полнотой отразить интересы заинтересован -
п п н I юрон при установлении условий оплаты труда; 

11 и I ему обеспечения минимальных гарантий оплаты труда и за-
ики у заработной платы от негативных тенденций на рынке труда; 

итоговую систему регулирования оплаты труда в составе ин-
анниауалвных доходов и издержек работодателя на рабочую силу; 

I ие I ему информации об уровне и динамике заработной платы, 
мммнюм реальную картину о цене рабочей силы; 

увизку заработной платы и результаты труда работников на 
И|" априитии. 

Конкретные модели организации заработной платы, включа-
ющие п и основные элементы, отличаются достаточным разнооб-
|ш ним в разных странах. Роль государства в регулировании этих 
Отношений также является первостепенной. 

< >|и апизация оплаты труда в России в правовом порядке рег-
НИМ1 т ируется и регулируется на различных уровнях: государ-
г I и* ином, региональном, отраслевом и на уровне предприятий. 
II Федеральном законе «О труде»и некоторых нормативных актах 
РФ \1 I лповлены правовые нормы регулирования трудовых отно-
шении и оплаты труда. В законодательной форме устанавливает-
• и минимальный размер заработной платы (МРОТ), ниже кото-
||ц|о не допускается уровень месячной оплаты труда работника, 
I м ра I ю I а вшего полную норму рабочего времени и выполнившего 
Нормы груда; периодичность ее индексации в связи с инфляци-
>и I а и па я тарифная сетка для оплаты труда работников бюджет-
11о|| I феры; районные коэффициенты к заработной плате работа-
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ющих на предприятиях в регионах с неблагоприятными природ 
но-климатическими условиями. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «О коллектии 
ных договорах и соглашениях», на уровне федераций заключают* и 
генеральные соглашения между общероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателеII и 
Правительством России, в которых предусматриваются положе-
ния об оплате труда, виды компенсирующих доплат, механпам 
регулирования заработной платы с учетом роста цен и инфляции 
На уровне отраслей и регионов, а также внутри регионов вопро 
сы организации оплаты труда регулируются отраслевыми (тариф 
ными) соглашениями, а также специальными соглашениями по 
регионам, заключаемыми на отраслевом уровне между соотие I 
ствующими профсоюзами, объединениями работодателей, Мини 
стерством труда Российской Федерации. 

Генеральные, республиканские, региональные отраслевые со 
глашения заключаются на срок до трех лет. 

15.3. ЗАТРАТЫ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

На уровне строительного предприятия регламентация труда и 
его оплаты (включая условия труда, формы, системы, минимум 
денежного вознаграждения, пособия, компенсации, доплаты, ме-
ханизм регулирования оплаты труда исходя из уровня инфляции 
и т.д.) осуществляется в коллективных договорах между работ! ш 
ками, в лице профсоюза, и работодателем. 

Рынок труда в строительстве через спрос и предложение влия 
ет прежде всего на величину тарифных ставок и должностных 
окладов. Доплаты и надбавки позволяют более точно оценив.-п I. 
особенности труда с учетом его интенсивности, условий, важно 
сти, срочности выполняемой работы и других факторов. 

К затратам на оплату труда относятся следующие выплаты: 
выплаты заработной платы основному производственному пер 

соналу за фактически выполненную работу в соответствии с при 
нятыми на предприятии формами и системами оплаты труда; 

стоимость продукции, выдаваемой в порядке натуральной он 
латы работникам; 

выплаты стимулирующего характера по системным положен и 
ям: премии за производственные результаты, надбавки к тариф 
ным ставкам и окладам за профессиональное мастерство, высо 
кие достижения в труде; 

выплаты компенсирующего характера, связанные с режимом 
работы и условиями труда (за работу в ночное время, сверхуроч 
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н ут работу, работу в многосменном режиме, за совмещение про-
фи сий, расширение зон обслуживания, за работу в тяжелых, вред-
ных , |н'обо опасных условиях); 

стоимость бесплатно предоставляемых работникам коммуналь-
ных услуг, питания, продуктов, жилья; 

• и шмость бесплатно выдаваемых обмундирования, форменной 
м и I щ,1 н личное постоянное пользование; 

• шпа га очередных отпусков, проезда к месту отдыха работни-
ком предприятия, расположенного в районах Крайнего Севера, 
Дины к-го Востока, а также льготных часов подростков, кормящих 
рИ'Гррей, времени прохождения медицинских осмотров и выпол-
!!• мич государственных обязанностей; 

ш.п I латы работникам в связи с реорганизацией предприятия и 
I о! ращением численности штатов; 

• ам повременные вознаграждения за выслугу лет; 
выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты фудц; 
| а I пата отпуска перед началом работы выпускникам профтеху-

п молодым специалистам; 
| шлата учебных отпусков; 
пи на га за время вынужденного прогула или выполнения ниже-

ннмачивасмой работы; 
доплата в случаях временной утраты трудоспособности; 
ра шина в окладах, выплачиваемая работникам, трудоустроен-

ным е других предприятий с сохранением размеров должностных 
ш> напов; 

суммы, выплачиваемые при выполнении работ вахтовым ме-
Ншом ; с уммы, начисленные за выполненную работу лицам, при-

иным на предприятие по договорам с госучреждениями; 
1И работная плата работникам за время обучения в системе по-

йыин пни квалификации; 
а та труда студентов за время производственной практики; 

пи пата труда студентов, работающих в строительных отрядах; 
он на га труда работников, не состоящих в штате предприятия, 

1Н выполнение работ по договорам; 
ар\а ие виды, включаемые в фонд оплаты труда. 

15.4. СИСТЕМА ТАРИФНОГО НОРМИРОВАНИЯ 

' | нюкуиность нормативов, с помощью которых осуществляется 
М| уиирование заработной платы работников, в зависимости от 

ставок, окладов и сдельных расценок, называется та-
рпфппй системой. 
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Особое место в составе элементов тарифной системы занима 
ют «Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 
профессий рабочих», «Квалификационный справочник должное 
тей служащих», районные коэффициенты к заработной плате, 
надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и прираш юн 
ных местностях, компенсационные и стимулирующие надбавки и 
доплаты тарифного характера. 

Тарифная система позволяет устанавливать размер оплаты тру 
да в соответствии с профессией, квалификацией, длительностью 
работы, условиями труда, местонахождением предприятия. Та 
рифную систему составляют следующие элементы: 

А) Тарифная ставка — размер оплаты труда работников за чае 
или день. Согласно ст. 129 Трудового Кодекса РФ, под тарифной 
ставкой понимается фиксированный размер оплаты труда за вы 
полнение нормы труда (трудовых обязанностей) определен ж >11 
сложности (квалификации) за единицу времени. Тарифная стаи 
ка первого разряда определяет абсолютный размер оплаты просто 
го труда и является исходной для определения уровня оплаты тру 
да работников более высоких разрядов. 

Тарифная ставка работника соответствующей квалификации 
(Тстл) определяется по формуле: 

Тстл = Тст. х Ктл, 

где Тст. — тарифная ставка 1-го разряда; Ктл — тарифный ко 
эффициент 1-го разряда. 

Часовая и дневная ставки 1-го разряда устанавливаются, как 
правило, для рабочих-сдельщиков и повременщиков. Предприя 
тия сами определяют тарифные ставки 1-го разряда и должност 
ные оклады руководителей, специалистов, служащих, которые не 
могут быть меньше минимальных размеров оплаты труда. 

Б) Тарифная сетка — шкала, определяющая отношение тариф 
ных ставок работников второго, третьего и последующих разря 
дов (в зависимости от уровня квалификации) к ставке первого 
разряда. Согласно ст. 129 ТК РФ тарифная сетка — совокупность 
тарифных разрядов работ (профессий, должностей), определенных 
в зависимости от сложности работ и квалификационных характе-
ристик работников с помощью тарифных коэффициентов. Тариф 
ная сетка устанавливает дифференциацию в оплате труда в зави 
симости от разряда работы и отраслевой принадлежности предпри 
ятия. Если известны размеры ставки первого разряда и 
соответствующие тарифные коэффициенты, можно определить 
ставку работников любого разряда. 
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I пиная тарифная сетка (ЕТС) по оплате труда работников бюд-
фм и. >11 сферы включает 18 разрядов, каждому из которых соответ-
м ну| г т о й тарифный коэффициент по отношению к тарифной став-
Ц |>№ разряда (тарифная сетка представлена на рис. 28 — выше). 

Тарифная сетка строится таким образом, чтобы обеспечивать 
Ннпрм фядное нарастание тарифных коэффициентов как в абсо-
М11Н ном, так и в относительном выражении. Абсолютное возрас-
1Н1НП- тарифных коэффициентов представляет собой разницу меж-
иу трифными коэффициентами. 

Приведенная выше ЕТС характеризуется диапазоном 1:10,07. 
1^1 им и на тарифного коэффициента показывает, во сколько раз 
цн хит. оплаты труда рабочих (работ) данного разряда превыша-
| I >1 тень оплаты работ, отнесенных к первому разряду. 

Предприятия могут самостоятельно разрабатывать внутренние 
|.||>||>|>пыс системы, основой которых является единая тарифная 
>> н а (ЕТС). 

III ТС профессии рабочих тарифицируются с 1-го по 8-й раз-
рииы, с лужащие, специалисты и руководители — со 2-го по 18-й 
!> нриды, 

Районные коэффициенты являются механизмом местного ре-
I уииропащш заработной платы. 

15.!». РАЙОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

Гпионное регулирование заработной платы включает: 
А) районные коэффициенты к заработной плате. Они представ-

/щи н собой нормативный показатель степени увеличения заработ-
ной платы, в зависимости от местонахождения предприятия, и 
•н и 11 п ил и ваются с учетом степени дискомфортности проживания, 
К! 11 орые образуют пять зон. Диапазон районных коэффициентов 
ним олстся от 1,15 до 2,0; 

I.» процентные надбавки к заработной плате за непрерывный 
I III | шботы в районах Крайнего Севера и приравненных местно-
• Iни 11ыIшачиваются по истечении шести месяцев, максимального 
рн «мера достигают после пяти лет непрерывного стажа работы в 
нин районах. В зависимости от стажа работы и местности надбав-
Н11 олебдются от 10 до 100% заработка; 

11) к»юффициенты за работу в пустынях и безводных местное-
1Нч п I I работу в условиях высокогорья установлены в диапазоне 
|>| 1,0 ДО 2,0. 

Районное регулирование заработной платы является обязатель-
ным I ребованием государства к субъектам хозяйствования, рабо-
тал! сто и работнику. 
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15.6 . ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

Особые условия оплаты труда действуют при отклонении от 
нормальных условий труда, при работе в сверхурочное врем и, 
праздничные дни, ночное время и т.д. На строительных предпрн 
ятиях применяются надбавки за высокое профессиональное мае 
терство; высокие достижения в труде; выполнение особо важной 
работы на срок ее проведения; персональные надбавки, устанан 
ливаемые по решению руководителей и др. Величины стимул и 
рующих доплат и надбавок определяются предприятием самое го 
ятельно и включаются в затраты на оплату труда. 

15.7. ФОРМЫ И СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

Наибольшее распространение в практике работы строитель! !ы\ 
предприятий получили такие формы оплаты труда, как сдельна» 
и повременная, позволяющие формировать разнообразные моде-
ли оплаты за конечный результат на их основе. 

Все разновидности форм и систем оплаты базируются на та 
рифной системе и нормировании. Различают следующие разно 
видности сдельной формы оплаты: прямая сдельная, сдельно-пре-
миальная, сдельно-прогрессивная, косвенно-сдельная, аккордная, 
аккордно-премиальная. 

При сдельной оплате заработок рабочих (звена, бригады) опре-
деляется объемом выполненных работ (продукции) и сдельной 
расценкой на единицу его измерения. Работник получает заработ 
ную плату в зависимости от количества выполненной работы по 
установленным сдельным расценкам. При этом выполненные и 
предъявленные к оплате работы, должны соответствовать прост 
ту и требованиям к их качеству, предусмотренными строитель!! 1,1 
ми нормами и правилами. Исходными являются производствен 
ные нормы в сборниках ЕН и Р и ВН и Р. 

При использовании сдельной оплаты труда применяются сле-
дующие параметры: 

1) нормы времени — время, необходимое для выполнения сди 
ницы СМР в нормальных условиях труда; 

2) нормы выработки — количество СМР, которое должен 111.1 
работать рабочий в течение установленного времени при нормаль 
ных условиях труда; 

3) сдельная расценка — это установленная ставка заработной 
платы за единицу СМР. 

При сдельной форме оплаты труда заработок работника нахо 
дится в прямой зависимости от количества и качества изготовлен 
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ноМ продукции или объема СМР. Сдельная расценка определяет-
но формуле: 

Ред. = Тст. / Нч.выр. или Ред. = (Тст. х Т см.) / Нем.выр., 

ни Гст. — часовая тарифная ставка выполняемой работы, руб.; 
Гсм. — продолжительность смены, час.; Нч.выр., Нем.выр. — 
норма выработки соответственно за час работы, смену, еди-
ницу продукции. 

| шальная форма оплаты труда может быть индивидуальной и 
Щы/н'ьтивной. 

IЧ-ли установлена норма времени, то сдельная расценка опре-
Лилиется по формуле: 

Ред. = Тст. х Нвр., 

пи II нр. — норма времени на изготовление продукции, час. 
При прямой сдельной системе оплаты труда оплата по сдель-

ным расценкам производится непосредственно за количество вы-
полненной продукции по следующей формуле: 

Зед. = Ред. х В, 

! ед. — сдельный заработок, руб.; В — количество (объем) 
произведенной продукции. 

11|>нмср: Согласно нормам на строительные, монтажные и ре-
шит по строительные работы (ЕНиР) норма времени на выпол-
|ц пне работы столяра — 180 часов. Работнику присвоен 4-й тариф-
ны!! разряд, которому соответствует тарифная ставка 2200 рублей 
н мп ип, Работы отнесены к 4-му разряду. Сумма заработной платы 
ш месяц составит: 

(2200 : 160) х 180 = 2475 руб. 

Мри сдельно-премиальной оплате труда работнику дополни-
Ц ш ю начисляется премия за выполнение условий и показателей 
нр| мпроиания. Премия может быть установлена в процентах от 
шрпфпой ставки или в абсолютном размере. Например, согласно 
нрн|. а |у по предприятию столяру начислена премия 600 руб. Его 
• у м м а заработной платы составит: 2 4 7 5 + 6 0 0 = 3 0 7 5 руб. При 
• м. п. и о премиальной оплате труда работающему, сверх заработ-
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ка по прямым сдельным расценкам, выплачивается премия щ 
выполнение и перевыполнение заранее установленных кол им с 
ственных и качественных показателей: 

Зед.пр. = Зед. + Зпр. или Зед.пр. = Зед. х (1 + 2 пр./ЮО), 

где Зед.пр. — сдельный заработок при сдельно-премиальной 011 
лате труда; Зпр. — премия за выполнение (перевыполнение I 
установленных показателей, руб.; Ппр. — процент премии 
за выполнение показателей премирования. 

При сдельно-прогрессивной оплате выработка в пределах пор 
мы оплачивается по основным расценкам, а выработка сверх нор 
мы — по повышенным, причем дополняется премированием. 

Пример: Токарю строительно-монтажного участка присвоен 1 II 
тарифный разряд. Сдельная расценка за единицу изделия — 50 рун 
Норма за месяц — 50 шт. При изготовлении единицы изделии 
сверх плана расценки увеличивается до 57 руб. за единицу. Токари 
изготовил 55 единиц изделия за месяц. Всего за месяц он полу 
чит: (50 х 50) + (5 х 57) = 2795 (сдельная расценка за изделие и 
пределах нормы (2500) плюс сдельная расценка за изделие спсрн 
нормы (285 руб.). Такая оплата труда распространена на ограни 
ченные сроки и на тех строительных производствах, где требу к VI 
ся дополнительные меры по стимулированию интенсивности тру 
да для достижения прогрессивных норм выработки. При сдельно 
прогрессивной системе заработок рабочего растет быстрее, чем его 
выработка. 

Косвенно-сдельная оплата труда обычно применяется к вспо 
могательным рабочим на строительстве, обслуживающим оспой 
ное производство (наладчики, крановщики, стропальщики и др.). 
Заработная плата рабочего при косвенно-сдельной оплате записи I 
от результата труда основных рабочих, а не от его личной вырп 
ботки. 

Аккордная и аккордно-премиальная оплата труда как разнопид 
ность сдельной формы оплаты устанавливается при выполнении 
укрупненных объемов работ, вплоть до объекта строительства и 
целом. Сущность этой формы оплаты заключается в том, что рас 
ценка устанавливается на весь объем СМР с указанием срока и V 
выполнения. Наряд выдается не на расчетный период, а на иен. 
срок выполнения работ. Заработная плата начисляется бригаде по 
расчетным периодам в виде аванса, а окончательный расчет про 
изводится после выполнения всего задания. Аккордная оплат 
заинтересовывает работников в лучшем использовании рабочем о 
времени, усиливая зависимость между заработком бригады и обьс 
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Мим н иотовленной в срок продукции. Аккордная оплата может 
и шиться премией за выполнение аккордных заданий в срок 
Ими цоерочно, за обеспечение высокого качества строительства 
|нм | ||>дмо-премиальная оплата). Такая форма оплата стимулиру-
м ныиолнение всего комплекса работ с меньшей численностью 
рцПппиощих и в более короткие сроки. 

При коллективной сдельной оплате труда заработок каждого 
Инн поставлен в зависимость от конечных результатов ра-
йи I ы ш ей бригады, участка и т.д. 

IСтременная оплата труда применяется при невозможности 
Ими 1и целесообразности установления количественных парамет-
|ц «и I руна, при этой форме оплаты работник получает вознагражде-
||н> и 1.1 висимости от количества отработанного времени и уровня 
• и 111 |фпкации. Различают следующие разновидности повременной 
фирмы оплаты труда: простая повременная, повременно-преми-
#н| м и!, окладная, контрактная. 

1пработная плата при простой повременной системе начисля-
м> м ни тарифной ставке работника данного разряда за фактичес-
ЦН «и риооганное время. Может устанавливаться часовая, дневная, 
ррнпная тарифная ставка. 

1нработная плата работника за месяц (3 п.м.), при установлен-
•иН часовой тарифной ставке данного разряда (Тч), определяется 
Ни формуле: 

Зп.м. = Тч х Чф, 

I Цр ' 1ф фактически отработанное количество часов в месяце. 
1аработная плата рабочего за месяц при дневной тарифной 

( Н и м и определяется аналогично. При помесячной оплате расчет 
им платы осуществляется исходя из твердых месячных 

Ьнниов (ставок), числа рабочих дней, фактически отработанных 
(«и пиком в данном месяце, а также планового количества ра-
рнич а пей согласно графику работы на данный месяц. 

Повременно-премиальная система оплаты труда представляет 
ШОий сочетание простой повременной оплаты с премированием 

выполнение количественных и качественных показателей по 
' н пишп.пым положениям о премировании работников. 

При окладной системе оплата труда производится не по тариф-
ным . тикам, а по установленным месячным должностным окна-
ми • I < не тема должностных окладов используется для руководи-
Н 'И и, | испиалистов и служащих. Должностной месячный оклад— 

и размер заработной платы, устанавливаемый в соот-
•«( и ниш ( занимаемой должностью. Окладная система оплаты 
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труда может предусматривать элементы премирования за количе 
ственные и качественные показатели. 

На предприятиях любой формы собственности должно бын. 
утвержденное руководством предприятия штатное расписание, I ш» 
устанавливаются должности работающих и соответствующие н им 
должностям месячные оклады. Квалификационный справочши 
должностей руководителей, специалистов и служащих необходим 
для оптимального разделения труда, определения обязанное и и 
работников, обеспечения рационального их использования а со 
ответствии со специальностью и квалификацией. 

15.8 . СОДЕРЖАНИЕ ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННОГО 
СПРАВОЧНИКА 

Содержание тарифно-квалификационного справочника (ТКС) дли 
рабочих предусматривает следующие основные разделы: 

1. Раздел «Характеристика работ» содержит краткое описана» 
работ, которые должен уметь выполнять рабочий с учетом ело* 
ности их выполнения, определение степени самостоятельно! I и 
исполнителя в наладке и обслуживании оборудования, аппарата 
механизмов и в выборе и установлении режимов и методов испои 
нения работы с учетом правильной организации труда на рабочем 
месте и т.п. 

2. Раздел «Должен знать» содержит основные требования •> 
профессиональной подготовке рабочего и дополнительные тре( ю 
вания к общим и специальным его знаниям. 

3. Раздел «Примеры работ» состоит из наиболее типичных ии* 
бот по профессиям и разделам. 

Содержание ТКС для служащих: 
1. Раздел «Должностные обязанности» перечисляет функции 

которые могут быть поручены работнику, занимающему данную 
должность. В этом разделе отражены факторы, определяющие I ш 
пень сложности работы, ее содержание, наличие или отсутс I тн 
функций руководства, масштаб и характер ответственности. 

2. Раздел «Должен знать» содержит основные требовании 
предъявляемые к работнику в отношении специальных знании 
знаний законодательных актов, положений, инструкций и дру1 и 
руководящих и нормативных документов, а также методов и 
средств, которые служащий должен уметь применять при вы по и 
нении обязанностей. 

3. Раздел «Квалификационные требования» определяет уровень 
и профиль подготовки работника, необходимые для в ы п о л и е 
возложенных на него обязанностей и требования к стажу работ 
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Ш.9. ВИДЫ ПРЕМИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Ни предприятиях стройиндустрии, независимо от форм соб-
ранности, основная заработная плата работников дополняется 
Ймщнчимми премиальными выплатами, предусмотренными в 
•НЛожснии о премиальных системах. Распространенные виды 
•Ьмирования: премирование за основные результаты, единовре-
М» ниш- (разовое) премирование, специальные системы премиро-
нншн 

Премирование за основные результаты хозяйственной деятель-
ЯИм ти наиболее распространено, оно может быть индивидуальным 
|1 >н1|н< ктивным. Индивидуальное премирование применяют при 
м< и пении отдельных видов работ, требующих особых навыков 
Ни" ннн использовать специальное оборудование. Коллективное 
Премирование основано на заинтересованности членов трудового 
Ки ива в общих результатах бригады, участка, цеха, отдела или 
•ЦИ <' предприятия. При этом, премию начисляют на коллектив, 
Врш пределяют ее между работниками в соответствии с личным 
•руинным вкладом каждого на основе учета индивидуальной ос-
|ННН1 и1 1:1 работной платы, отработанного времени, коэффициен-

I рунового участия или в долях по балльной оценке. 
11>111шоременное разовое премирование, как индивидуальное, так 

^ м инное, предусматривает выплату вознаграждения по ито-
•м риОоты за год; единовременное поощрение за выполнение 
ж и заданий, срочных и непредвиденных работ. 

I т циальные системы премирования — это вознаграждение ра-
«Iников за экономию конкретных видов материальных ресурсов; 
4н I.. пыние и внедрение новой технологии; за выпуск новых то-
1|р| ж ) гот вид премирования разрабатывают отдельно для конк-
р| | н ы ч I юдразделений производства. 

11' и 1патели и условия премирования в строительстве должны 
•Ним н- гвовать задачам предприятия и его подразделений, реаль-
но I ним е п, от трудовых усилий коллектива. К основным показа-
Н -|'1м и условиям премирования в строительных организациях 
Инн" им и рост выработки; повышение качества СМР; снижение 

• I "< • на производство; экономия материальных ресурсов; степень 
Шиши шипя производственных мощностей, основных фондов, 
«щ и ты ч, (финансовых и материальных ресурсов; рост прибыли, 
н»"и' м и пр. Выбор круга премируемых работников обеспечивает 
И«» и показателей и условий премирования с конкретными зада-
М" н цр< >пиюдства и содержанием трудовой деятельности работ-
И»П' | и! I 'а 1мер премии дифференцируют в процентах, в зависимо-
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сти от величины средств, направляемых на премирование, и д о и 
тижения предельного значения показателей премирования. 

Периодичность премирования (ежемесячное, ежеквартальное, 
полугодовое) и сроки выплат премий зависят от сезонности |ш 
боты, длительности производственного цикла, принятых методой 
начисления коллективу основной и переменной частей зараГнп 
ной платы. Основным источником премиальных выплат яалж I 
ся фонд потребления предприятия; при этом премирован не ш 
основные показатели хозяйственной деятельности и специал ы в И 
премирование осуществляются за счет фонда оплаты труда в пр. 
делах средств, предусмотренных на премирование, которые он в I 
сят на себестоимость СМР. 

15.10. КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА НАЙМА 

Контрактная система найма и оплаты труда получила пш 
рокое распространение в мире для регламентации оплаты труда р 
ководителей, работников науки, а в ряде случаев и рабочих. В ей 
ответствии с действующим законодательством, заключать контрик» 
ты можно в трех случаях: когда сама работа носит срочный 
характер (должна быть выполнена в определенный срок); когда 11(< 
этом просит сам работник; когда по закону невозможно заключ и 11 
постоянный договор. 

Контракт представляет собой вид трудового договора, уста и ни 
ливающий индивидуальные условия трудовой деятельности ни 
определенный срок. В контракте можно предусмотреть права ра 
ботника на информационное, техническое и прочее обеспечение 
служебных обязанностей, на повышение квалификации и обра ш 
вательного уровня в рабочее время за счет работодателя, на опии 
ту простоя не по вине работника и т.д. Работодатель имеет при ни 
контролировать выполнение обязательств работника. В кон трик 
те регламентируются условия оплаты труда, сложность и значи 
мость трудовых функций, практические результаты деятельное I и, 
соглашения сторон. 

Существующие ставки (оклады) являются предварительными 
для переговоров, а оплата труда по контракту может существен ни 
отличаться от них. Возможно деление оплаты труда на долж I юм 
ной оклад и переменную долю, в зависимости от результатов деи 
тельности. Вопрос об их соотношении стороны решают в и и а и 
видуальном порядке, исходя из характера и содержания работ 
При этом учитывается стоимость рабочей силы на данном рыии 
труда в аналогичных условиях. 
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IЬ | и• менную долю заработка определяют обязательно с учетом 
йрМижсмия показателей, непосредственно зависящих от работни-
N К Iп-речню таких показателей относятся: рост прибыли (дохо-
Я»1 и рентабельности, ввод в действие объектов или выполнение 
I и и а установленные сроки или досрочно и т.д. 

Пример дифференциации должностных окладов в зависимое -
иказателей рентабельности и прибыли приведен на рис. 29. 

И зменение базового оклада от показателей прибыльности 
и рентабельности: 

11<>пышение уровня рентабель-
ности и прибыли по сравнению 

с предыдущим периодом 

Увеличение базового 
должностного оклада 

11овышение уровня рента-
бельности на: 

Увеличение базового 
должностного оклада на: 

з 20 

III 40 

Л) и более 50 

Прирост прибыли: Прирост зарплаты от роста 
прибыли: 

До 15 0,3 

И 29 0,5 

III 39 0,8 

III и выше 1,0 

Рис. 29 
I ракт может включать социальный пакет работника: еди-

Кнм|ц мсиные пособия при уходе на пенсию, при постоянной или 
потере трудоспособности в результате несчастного слу-

Цн< и I производстве или профессионального заболевания; оплату 
(ршншпекой помощи, в том числе стоимости лекарств, лечебно-

и не ли тн гельных процедур и др. 

15.11. РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
(БРИГАДНАЯ И БЕСТАРИФНАЯ СИСТЕМЫ) 

Рш I могрим наиболее характерные для строительства модели 
ИЬы I ы груда: бригадную и бестарифную. 

И ' гроительных организациях при бригадной системе оплаты 
шработок каждого рабочего ставится в непосредственную 
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зависимость от количества и качества СМР, произведенных вее|1 
бригадой. Этим обеспечивается личная заинтересованность раПи 
чих в достижении более высоких результатов. 

Принципиальные особенности этой модели оплаты заключи 
ются в том, что первоначально коллективный заработок начнем и 
ют всей бригаде, а затем распределяют его между членами брш и 
ды, в зависимости от их индивидуального трудового вклада. В и и* 
условиях коллектив бригады заинтересован наиболее полно и тч 
сторонне оценить результаты труда каждого члена бригады, но 
скольку общебригадный результат зависит от работы всех. К оО 
щим требованиям, влияющим на эффективность бригадной он ни 
ты труда, относятся определение оптимальной численнос ти и 
профессионально-квалификационный состав бригады; выбор н.ш 
более простых и эффективных показателей оценки труда каждн 
го; правильный расчет внутрибригадных норм выработки и еде нь 
ных расценок; правильное распределение бригадного заработки 
среди членов бригады. 

При повременной оплате труда бригаде устанавливают норма 
рованные задания с премированием за своевременное и качествен 
ное их выполнение. В состав коллективного заработка бригады 
включают повременную оплату по тарифным ставкам (окладам I 
с учетом отработанного времени; экономию фонда оплаты трут) 
при работе за отсутствующего рабочего; премии из фонда оплв IЫ 
труда за основные результаты производственной деятельное ш 
премии и вознаграждения целевого назначения из прибыли, ни 
правляемой на эти цели в том случае, если участниками рагнц 
являются все члены бригады. 

При сдельной оплате труда заработную плату начисляю !' бри 
гаде в целом. Общий заработок бригады зависит от устаношв и 
ной бригаде сдельной (коллективной или индивидуальной) ра* 
ценки за единицу СМР и фактической выработки. Метод рас иг 
деления бригадного заработка выбирает сама бригада и утверж п и I 
на общем собрании. Распределение зависит от типа бригады (снм 
циализируемая или комплексная), способа разделения труди и 
бригаде (бригада с полным распределением труда, счастичиым ним 
без разделения), организационно-технических условий рабо ты 

Наибольшее распространение получили методы распределении 
заработка в соответствии с тарифными разрядами и отработанным 
временем с учетом коэффициента трудового участия (КТУ) Ими 
использования КТУ следует определить, на какую часть зарагм > I 
ка он будет распространяться (на премию, на приработок или ни 
весь заработок); установить диапазон КТУ (минимальное и мам 
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юс его значение); установить повышающие и понижающие 
Й IV факторы и степень их влияния на размер КТУ. 

Фш, торы, повышающие КТУ. 
• превышение средней производительности труда в бригаде при 

Яйрмнк'М качестве работы; 
• I"" г профессионального мастерства, применение теоретичес-

ки п | практических знаний для повышения эффективности рабо-
1н 1>ри1 ады; 

« 111 нп шатива освоения и применения прогрессивных методов 
|№лп, качественное выполнение производственных заданий; 

• ш I ниность при максимизировании использования оборудо-
вании, имедрении новой техники и передовой технологии; 

• пи тематическое выполнение работ по смежным професси-
ей и профессиям более высокой квалификации; 

» т а шние помощи молодым рабочим в освоении профессии, 
Ни г и и и производственных заданий и др. 

Фон торы, понижающие КТУ. 
• шикая интенсивность, выражающаяся в отставании от общего 

I» м I н I р< юта коллектива; 
» шпкпй профессиональный уровень, отрицательно влияющий 

Ш нрои июдительность и качество труда бригады; 
• |ц тпюлнение конкретных производственных заданий и рас -

1н I • | 'I I II и й звеньевого, бригадира и мастера; 
I Пс! хозяйственное отношение к материально-энергетическим 

•Щуркам, их перерасход; 
• нарушение правил техники безопасности, промсанитарии, 
пикиюжарной безопасности, дисциплины труда и др. 

!'а 1мер КТУ каждому рабочему выставляется бригадиром в 
Минн смены. По итогам работы за месяц каждому определяется 

и ми месячная величина КТУ, которая выносится бригадиром на 
и и-1 • | иепис (советом бригады) и используется при расчетах ин-
рНшпушп.пых заработков членов бригады. 

11<нн тайнее распространение получило применение КТУ при 
Н|Н ае нении коллективной бригадной премии. 
Ар» тарифные системы оплаты труда в строительстве предпо-

| • «и 11 мписимость заработка работника, звена, бригады от конеч-
Бн п ре |удьтата работы всего коллектива участка. Индивидуаль-

шработная плата каждого работника, в данном случае, пред-
| > ними I I обой его долю в заработанном всем коллективом фонде 
• м ы ! ы груда. В строительстве она применяется при коллектив-
нмм н арендном подряде, когда оплата труда и премирование ос-
Импыманнся на использовании нормативов заработной платы на 
М ч и I и п,ема строительно-монтажных работ. Эти нормативы диф-
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ференцируются по видам работ с учетом различной трудоемки! 
ти их выполнения и устанавливаются на конечный измеритем 
СМР — вид или комплекс работ, конструктивный элемен т и I И 

При распределении коллективного заработка между учае I мн 
ками производства применяются коэффициенты трудового вк ни 
да — КТВ (для звеньев, бригад, участков) и коэффициент!.I |р\ 
дового участия — КТУ (для отдельных работников в составе про 
изводственного коллектива, звена, бригады). Каждому работпш 
присваиваются постоянные коэффициенты, в соответствии е сш 
квалификационным уровнем и определяют его вклад в общие р> 
зультаты труда по базовым данным за предыдущий период ра()о 
ты. Это так называемый базовый КТУ. 

Базовые значения могут корректироваться в сторону повыпм 
ния или понижения, таким образом, определяются текущие К I \ 
и КТВ. 

Особенность применения различных систем и форм опдшы 
труда в строительной организации состоит в том, что выбор дои 
жен основываться на проектах, графиках производства рабо| и 
сметах на строительство. Это связано с тем, что единственным 
источником финансирования оплаты труда работников, запит 1.1ч 
на строительно-монтажных работах, являются договорные цены 
и сметы на строительство, где определен размер этих средств 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 7 
Расчет заработной платы 

Задание: Рассчитать сдельный и повременный заработок с при 
менением повышающих и понижающих коэффициентов ст рои 
тельно-монтажного предприятия. 

Исходные условия задания: 
1. Расстановка штата по группам и фактически отработан 

время за отчетный месяц (календарных — 30 дн.; выходных ') 111 
рабочих — 21 дн.) представлены в нижеприведенной таблице / I 

2. Справка основных производственных показателей за ори I 
ный месяц (представлена в нижеприведенной таблице 7.2). 

3. Показатели премирования (из ФЗП): 
Сдельщики: 
за выполнение плана в натуральном выражении — 30%; 
за перевыполнение плана (+0,5% за каждый 1% перевыполие 
за перевыполнение норм выработки в натуральном измерении 

(+1% за каждый 1% перевыполнения норм). 
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Таблица 7.1 
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И II 
Штат ППП 
но группам 

Численность Количество фак-
тических выходов 

Фактичес-
ки отра-
ботано 

чел./смен Списоч-
ная 

Явочная Всего В т.ч. вы-
ходных 

дней 

Фактичес-
ки отра-
ботано 

чел./смен 

1 Гш1очие: 
• ислмцики: 

каменщики 
штукатуры-ма-
ляры 
монтажники 

28 
18 

12 

22 
14 

10 

24 
27 

25 

3 
6 

4 

528 
378 

250 

11'>нрсменщики: 
(лсктрослесари 
сварщики 
крановщики 
флнспортные 
рабочие 
с гол яры 
плотники 
водители 
подсобные ра-
бочие 

3 
4 
4 
4 

2 
2 
2 
7 

3 
3 
3 
3 

2 
1 
2 
5 

24 
25 
25 
27 

23 
22 
27 
27 

3 
4 
4 
6 

2 
1 
6 
6 

72 
75 
75 
81 

46 
22 
54 
135 

п к И О рабочих 
III 1 ч, повремен-
щиком): 86 68 716/510 

р N411 м т.ч.: 
руководители 
специалисты 
тужащие 

II ГОГОАУП: 

5 
9 
7 

21 

5 
7 
6 

18 

24 
25 
25 

3 
4 
4 

120 
175 
150 

1н 1 |'() ППП: 107 86 2161 

Таблица 7.2 

I I I I 
1 (нимснование 

показателей 
Ед. из-

мерения 
План Факт ± % вы-

полне-
ния 

% рос-
та к 

факту 
пред. 
пер. 

I И и,см ( МР, всего: 
II 1 ч и натуральном 
||1.|||ц м 'пип: 

ошпючпые работы 
К'ШДКП 
Монтаж металло-
конструкций т. 

тыс. 
руб. 

кв. м 
куб. м 
куб. м 

245,0 

25 500 
4500 
13 500 

2930,0 

26 300 
4800 
14 500 

+480 

+800 
+300 

+ 1000 

119.6 

103,1 
106.7 
107,4 

+ 15,4 

+ 11,6 
+ 12,4 
+ 12,8 



Окончание пит I 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Ед. из-
мерения 

План Факт ± % вы-
полне-

ния 

1 |Н|| 
III И 

фи К 11 
||р||| 
11141 

2. Численность ППП чел. 95 107 + 12 112,6 11(1,1 
3. Выработка ППП тыс. 

руб. 
25,8 27,4 + 1,6 106,2 11 и 

4. Выполнение норм 
выработки сдельщи-
ками: 

отделочные работы 
кладка 
монтаж и наладка 

кв. м/вых 
куб. м/вых 
куб. м/вых 

45,0 
6,0 

35,0 

69,58 
9,09 
58,0 

+24,5 
+3,09 
+23,0 

154.6 
151,5 
165.7 

1 1Н,|| 
1 4,1 
1'1-М 

5. Дополнительное за-
дание (рост СМР) 

тыс. 
руб. 

450,0 480,0 +30 106,7 

Общая сумма премиальных выплат не должна превышать М1' 
ФЗП по прямым сдельным расценкам. 

Повременщики: 
за выполнение плана СМР в целом по предприятию — 2()">•, 
за перевыполнение плана — +0,5% за каждый 1 % перевыпош 
за рост выработки ППП — за каждый 1% перевыполнения I 14 
Общая сумма премиальных выплат не должен превышать И)" 

ФЗП по прямым сдельным расценкам. 
Окладники (ИТР и служащие): 
за выполнение плана СМР в целом по предприятию — 20%, 
за перевыполнение плана — +0,5% за каждый 1% перевыполнен им 
за рост выработки ППП — за каждый 1 % перевыполнения I I 
Общая сумма премиальных выплат не должна превыша л. -ШЧ 

ФЗП по окладам АУП. 
4. КТУ на премию и дополнительное задание: 
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№ 
п/п 

Штат по группам Базовый 
КТУ 

Текущий КТУ № 
п/п 

Штат по группам Базовый 
КТУ 

Повышающие 
показатели 

Понижающие 
показатели 

II ИН11И1 III 
К 1 V 

1. Сдельщики: 
каменщики 
монтажники 
отделочники 

0,34 
0,50 
0,04 

+0,03 за вы-
полнение 

доп. задания 
+0,05 перевып. 

норм выра-
ботки 

—0,03 за не-
вып. доп. зад. 
—0,05 невып. 
норм выра-

ботки 
-0 ,02 брак 

—0,03 прогулы 
-0 ,02 нар.ТБ 



Гниение: 
А) рассчитаем прямую зарплату по участку в целом (Зпр.): 
I \)(Ч1ШЩки: 
Йир,(сд.) = Факт.вып.раб.в натур.ед./м х Сдельную расценку, 
I ( Ниелочники: 26 300 кв. м х 1,333 руб. = 35 057 руб. 

Каменщики (кладка): 4500 куб. м х 79 руб. 365 руб. = 357 142 руб. 
I Монтажники (металлоконструкций): 

13 500 куб.м х 38 руб. 095 руб. = 514 283 руб. 
III ОГО прямая зарплата сдельщиков: 906 482 руб.; 

I 11<Ш1><'менщики: 
|н|> 1|>.) = Фактич.выхода повр. х Среднюю тариф, ставку повр. 

(и реальных условиях начисляем прямую зарплату по факти-
|на н отработанным выходам каждому по списку работнику-по-

н|<> и шинку). 
1нр (повр.) = 510 вых. х 150 руб. (за 1 вых.) = 76 500 руб.; 
( . пк)11Ш(и: 
1нр (оклад.) = (всех кат.АУП по штат.расп.) = 52 500 руб.; 
Н I ОГО прямая зарплата по участку: 
!нр (прям.) = Зпр.(сд.) + Зпр.(повр.) + Зпр.(оклад.) = 

- Ч1)(. («2 + 76 500 + 52 500 = 1 035 482 руб. 
| | | |нн считаем доплату за работу в выходные дни по всем кате-

|сси.|м 111111 (оплачивается по закону в двойном размере): 
»|'| п.щики: 
I I (ИасЛОЧНИКИ 
нРоиа Зпр.прям.: Кол.факт.отраб.вых.,чел./см.) х Факт.отраб. 

им • Чел.раб.в вых.дн. = (35 057 : 378) х 6 х 11 чел. = 
п I IК руб. 

155 

11 IIIгит по группам Базовый 
КТУ 

Текущий КТУ Базовый 
КТУ 

Повышающие 
показатели 

Понижающие 
показатели 

Итоговый 
КТУ 

1 Мшремспщики 0,07 +0,02 за вы-
полнение доп. 

задания 

— 0,02 за не-
вы п. доп. зад. 

-0,02 брак 
—0,03 прогулы 
-0,02 нар.ТБ 

1 1 >1 1ШДНИКИ 0,05 +0,05 за вып. 
доп. зад. 

+0,05 рост выр. 
к баз. году 

—0,05 за не-
вып. доп. зад. 
-0,05 сниж. 

выр. к баз. году 
—0,01 перерас-
ход материалов 

ИТОГО: 1,00 +0,20 -0 ,35 0,85 



2) каменщики (кладка): (357 142 : 528) х 3 дн. х 7 чел. 
= 14 204 руб. 

3) монтажники: (514 283 : 250) х 4 дн. х 4 чел. = 32 912 руГ» 
ИТОГО доплата сдельщикам за работу в выходные дни состоит 

6118 + 1 4 204 + 32 912 = 53 234 руб. 
Повременщики: (76 500 руб. : 510 вых.) х 3 дн. х 28 чел. 

= 12 600 руб.; 
Окладники: (52 500 руб. : 445 вых.) х 3 дн. х 3 чел. = 1062 руГ), 
ИТОГО оплаты за работу в выходные дни по участку: 

= 53 234 + 12 600 + 1062 = 66 896 руб. 
Справочно: 1 -я часть оплаты за работу в выходные дни у н т о м 

в прямой зарплате за фактически отработанные выходы, 2-я час 11. < 
как доплата за работу в выходные дни рассчитана дополнительно 

В) Рассчитаем премиальный фонд: 
Сдельщики: 
1) отделочники: 
премия за выполнение плана = прямая зарплата х 30%; 
премия за перевыполнение плата = прямая зарплата х (3,1 х (I,. -

= 1,55%); 
премия за перевыполнение норм выработки = прямая зарина 

та х (54,6 х 1,0) = 54,6. 
Общая сумма % за все показатели премирования для отделом 

ников равна: 30% + 1,55% + 54,6% = 86,15% при ограничении ни 
50% (по положению о премировании): 86,15 — 50% = 36,15'; ш 
учитывается для расчета премиальных сумм из источника фон 11 
заработной платы. В итоге премиальный фонд по прямому фон и 
отделочных работ для штукатуров, маляров составит: 

Прямая зарплата х 50% = 35 057 руб. х 50% = 17 528 руб. 
2) каменщики (кладка): 
премия за выполнение плана = прямая зарплата х 30%; 
премия за перевыполнение плана = прямая зарплата х 

X (6,7 X 0,5 = 3,35%); 
премия за перевыполнение норм выработки = прямая зарина 

та х (51,5% х 1 = 51,5%). 
Общая сумма % за все показатели премирования для камсппш 

ков равна: 30% + 3,35% + 52,5% = 84,85% при ограничении 
В итоге премиальный фонд по прямому фонду каменщиков си 
ставит: 357 142 руб. х 50% = 178 571 руб. 

3) монтажники (считаем аналогично каменщикам и отдело1 шиком) 
Общая сумма премиальных для монтажников составит: 
514 283 х 50% = 257 142 руб. 
ИТОГО премиальный фонд сдельщиков составит: 
17 528 + 178 571 + 257 142 = 453 241 руб. 
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Нчп/чиснщики: 
нI выполнение плана СМР — 20%; 
. | перевыполнение плана СМР (0,5% х 19,6 = 9,8%); 
!н роет выработки (1% х 6,2% = 6,2%). 

процент премирования для повременщиков: 20 + 9,8 + 
- 16%. Ограничение премиального процента 30% (36%). 

И ГПК) премиальный фонд повременщиков составит: 
II, МИ) руб. х 30% = 22 950 тыс.руб. 
IIII окладчики: 
| | выполнение плана СМР — 20%; 
• I и' ревыполнение плана — 0,5 х 19,6 = 9,8%; 
и ро1 г выработки ППП — 1% х 6,2% = 6,2%. 
I Ниинй процент премирования для АУП (из ФЗП): 20 + 9,8 + 
у - 36%. При ограничении 40%. 
И I < >10 премиальный фонд для АУП составит: 
II МЮ руб. X 36% = 18 900 руб. 
III < >10 премиальный фонд по участку: 
< и пыцики (453 241 руб.) + повременщики (22 950 руб.) + 
' \\ 'И (18 900 руб.) = 495 091 руб. 
I I Рассчитаем премиальный фонд к выплате с учетом КТУ (по-
||||||1нппх и понижающих показателей): 
II I нмешцики: базовый КТУ — 0,34, 
ш нншнение дополнительного задания СМР — +0,03; 
и I" имполнение норм выработки — +0,05; 
нарушение ТБ — 0,02; 
при! уны — 0,03. 
I КТУ - 0,37 (0,34 + 0,03 + 0,05 - 0,02 - 0,03); 
Ч монтажники: базовый КТУ— 0,50, 

и, п 1сние дополнительного задания СМР — +0,03; 
И" ревыполнение норм выработки — +0,05; 
Нр< п ч'и,1 — 0,03; 
Нарушения ТБ — 0,02. 
I I КТУ - 0,53 (0,50 + 0,03 + 0,05 - 0,03 - 0,02); 
1| имукатуры и маляры: базовый КТУ — 0,04, 
иыппнпеиис дополнительного задания СМР — +0,03; 
нынонпепис норм выработки — +0,05; 
Орт и работе — 0,02; 
ц|"'|\| |ы 0,03; 

пия ТБ — 0,02. 
КТУ - 0,06 (0,04 + 0,03 + 0,05 - 0,02 - 0,03 - 0,02); 

11 |ц шрсмснщики: базовый КТУ — 0,07, 
""теине дополнительного задания — +0,02; 

м||'||\||ы 0,03; 
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нарушения ТБ —0,02. 
Итоговый КТУ - 0,04 (0,07 + 0,02 - 0,03 - 0,02); 
5) окладники: базовый КТУ — 0,05, 
выполнение дополнительного задания — +0,05; 
рост выработки к базовому году — +0,05; 
перерасход материалов —0,01. 
Итоговый КТУ - 0,14 (0,05 + 0,05 + 0,05 - 0,01). 

Д) Рассчитаем премиальный фонд к выплате с учетом К I'V | 
группам ППП: 

Общий премиальный фонд по участку х Итоговый КТУ но 
каждой группе = Причитающаяся к выплате премия 

Премия: 
каменщикам: 495 091 х 0,37 = 183 184 руб. 
монтажникам: 495 091 х 0,53 = 262 398 руб. 
штукатурам и малярам: 495 091 х 0,06 = 29 705 руб. 
повременщикам: 495 091 х 0,04 = 19 804 руб. 
окладникам (АУП): 495 091 х 0,14 = 69 313 руб. 
ИТОГО начисленная премия с учетом КТУ по группам: 564 404 рИ 

Е) Полный расчет заработной платы по участку, причитаю!Ш'Н 
ся к выплате работникам за отчетный месяц. 

№ 
п/п 

Группы ППП Прямая 
заработная 

плата 

Премия 
с учетом 

КТУ 

Доплаты 
за работу 

в выходные 
дни 

Л Вест м|1 
ПЛИ I II к 
ШПИЛИ 1* 

I. Каменщики 357 142 183 184 14 204 554 11II 

2. Монтажники 514283 262 398 32912 
- — 

809 ХМ 1 

3. Отделочники 35 057 29 705 6118 70 МНИ 

4. Повременщики 76 500 19 804 12 600 108 91М 

5. Окладники (АУП) 52 500 69313 1062 122 N7x1 

ИТОГО: 1 035 482 564 404 66 896 1 666 /М | 

Средняя заработная плата ППП: (1 666 782 : 107) = 15 577 р\0 
каменщиков (554 530 : 28) = 19 805 руб.; 
монтажников (809 593 : 12) = 67 466 руб.; 
отделочников (70 880 : 18) = 3940 руб.; 
повременщиков (108 904 : 28) = 3889 руб.; 
окладников (АУП) (122 875 : 21) = 5851 руб. 
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контрольные вопросы 

I ЧI о включает в себя понятие организации труда в строительстве? 
' Какие методы нормирования Вы знаете? 
I Ч го такое технически обоснованная норма? 
I < ишасти применения технического нормирования. 
• Г ысеификация производственных норм, 

в 1 фуктура нормы времени. 
I Как Вы понимаете производственный процесс в строительстве? 
1 ' I и» такое «хронометраж» и «фотография рабочего дня», для 

N1 и» испей они используются? 
<1 Что такое фактический и нормативный балансы рабочего 
мани? 
I и IIути развития уровня производительности труда в строи-

н П1 те, 
Г 11 < какой целью устанавливаются нормы и нормативы? 
1 I > Какие показатели характеризуют трудовые ресурсы? 

I I Как вы понимаете сущность и состав трудовых ресурсов? 
II Ч го входит в понятие «кадровое планирование»? 
I ' Как не количественные и качественные характеристики тру-

рп урсов Вы знаете? 
|<| 11оклзатели движения работников предприятия. 

I I ' < остав и категории ППП. 
III < I руктура персонала строительной организации. 
111 1а к рассчитать численность рабочих-сдельщиков? 
|'П Как рассчитывается уровень выполнения норм выработки? 
' I Как рассчитать численность работников предприятия, ис-

|Н»Н |\'н списочный и явочный состав? 
! Коэффициенты движения кадров. 

•1 | Определите коэффициент текучести кадров. 
,* I 1% ,п. ис показатели характеризуют производительность тру-

ни И | ельстве? 
• К,и определить натуральный показатель выработки? 

т. г и определить стоимостной показатель выработки по стро-
ПНьному предприятию в целом? 

' и I аких случаях применяются показатели часовой и днев-
||пИ ммработки и каких рассчитать? 

N Как характеризуется и исчисляется технологическая трудо-
Цн-М1 I к в строительстве? 

}Ч 1%ак характеризуется и исчисляется трудоемкость обслужи-
ННнн и с гроигсльстве? 

Н1 Чю входит в понятие производственной трудоемкости в 
Ц р п Н р 1 | | , С т и с ? 
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31. Из каких показателей складывается трудоемкость упршик» 
ния в строительстве? 

32. Какие факторы роста производительности труда Вы чипе и ' 
33. Ресурсы повышения производительности труда. 
34. Для каких целей разрабатывается бюджет рабочего нреми 

ни одного рабочего? 
35. В чем отличие нормативной, плановой и фактической тру 

доемкости? 
36. В чем состоит сущность заработной платы? 
37. Нормативно-правовая база организации заработной пли 111 

в строительстве. 
38. Государственные гарантии по оплате труда. 
39. Что собой представляет система тарифного нормирошшнп' 
40. Какие используются формы и системы оплаты труди? 
41. Какие виды премирования применяются в строителиЫЦ 

организациях? 
42. Какие источники премирования Вы знаете? 
43. Что такое бригадная система оплаты труда? 
44. Факторы, повышающие и понижающие КТУ. 
45. Как Вы понимаете бестарифную систему оплаты груди И 

строительстве? 
46. Когда и в каких случаях используют контрактную систему 

найма и оплаты труда? 
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/чи'лшгате изучения данного раздела студент должен: 
I и 41ни, представление о классификации производственных норм, 

Щфттсльных процессов и затрат рабочего времени, составе тру-
рм*н ресурсов; знать формы оплаты труда, элементы тарифной 
ЩШНемы; уметь рассчитывать показатели производительности 
|у||ч1п, рассчитывать сдельный и повременный заработок. 



Раздел 5 
ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА 

И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ 

Глава 16. КЛАССИФИКАЦИЯ 
И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ ЗАТРАТ 

НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРОДУКЦИИ 

16.1 . ПОНЯТИЕ ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА 

Издержки производства — это расходы, затрачиваемые предпри 
ятием для приобретения факторов производства, необходимых дли 
выполнения строительно-монтажных работ или оказания услу|, 

В экономической науке издержки производства подразделяю и и 
на внешние (явные) и внутренние (вмененные). 

Внешние издержки — это издержки, связанные с оплатой т' 
используемые факторы производства. Сумма всех издержек и по 
нежной форме составляет общую себестоимость продукции. Ино 
шние издержки учитываются бухгалтерией и приравнивают!')) ' 
общим. Они, в свою очередь, делятся на постоянные и перемен 
ные. Постоянные издержки связаны с возмещением проник ш 
ственных факторов, размеры которых не зависят от к о л и ч т н I 
производимой продукции. К ним относятся: арендная плата, амор 
тизация, расходы на административно-управленческий персоши 
возмещение банковского кредита, некоторые виды налогов и I и 
Переменные издержки прямо пропорциональны объему выпуски 
емой продукции. К ним относятся: заработная плата рабочих, ш 
купка сырья, материалов, топлива, элекроэнергии и т.п. 

Внутренние (вмененные, альтернативные) — это издержки, спи 
занные с использованием ресурсов, являющихся собственно!' I ы«> 
предприятия. Например, дачник, выращивая овощи и фрукт ы ни 
своем садовом участке, не учитывает затраты собственного т рули 
На предприятии это процент на собственный капитал, если пи 
положить в банк; арендная плата за собственное помещение, п им 
его сдавать в аренду, или плата за менеджерскую работу симш •> 
предпринимателя. Внутренние издержки не входят в плит г* и 
предприятия другим организациям и лицам. 
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)к«>|юмические издержки складываются из внешних и внутрен-
ШИ. 

11,нч того, чтобы сравнить издержки с ценой, необходимо знать 
• |« и ш и- издержки, которые определяются как частное отделения 
| н) I м I п и здержек на объем произведенной продукции. 

И России средние издержки называются себестоимостью еди-
ШМ продукции. Средние издержки, в свою очередь, делятся на 
г|ц мнис постоянные и средние переменные. С ростом объема про-
И им ни пи при неизменных постоянных издержках, средние посто-
ИННыс уменьшаются, что оказывает влияние на снижение себе-
иннмости единицы продукции. 

16.2. ПОНЯТИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ИЗДЕРЖЕК 

Кроме средних необходимо учитывать предельные издержки. 
па планированные издержки на дополнительно изготовлен-

ии!' единицу продукции, т.е. производная от общих издержек. 
к- предельных издержек дает не усредненную, а реальную 

Нр I пну изменения издержек производства. Изменение предель-
ны и и к-рже к вытекает из требований закона убывающей доход-
Мигш, согласно которому, начиная с определенного момента, 

с до нательное присоединение единиц переменного ресурса, 
н•трнмср труда, к неизменному, фиксированному ресурсу, напри-
»н р. I шиталу, дает уменьшающийся добавочный, или предель-
ны и, продукт в расчете на каждую последующую единицу пере-
мни н но ресурса. Знание предельных издержек дает возможность 
ННремеиить оптимальный объем производства для достижения 
Мин имальной прибыли. Это происходит при условии равенства 
|)|ц меш.пых издержек цене (совершенная конкуренция) или пре-
№ 111 < 11 (> м у доходу (монополия). 

16.3. МЕТОД ДИРЕКТ-КОСТИНГ, 
МАРЖИНАЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ 

н 11 шременных условиях рыночной экономики для учета себе-
» ишмоеш продукции в части переменных затрат практикуется 
М1-ЦЩ мирскт-костинг (сИгек(-со8ишз), позволяющий определить 
м.1р I нпальную прибыль. Маржинальная прибыль определяется 
н и м вычета из выручки переменных затрат, а прибыль, в свою 
н е р| т., определяется путем вычета из маржинальной прибыли 
цн> 11 ни п и.1х затрат. Это позволяет установить зависимость между 
нНы мим производства и затратами на него, получить данные о 
н р 111 (1.1111 .п ости или убыточности производства. А выделение вели-
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чины постоянных издержек позволяет определить их влияние им 
сумму прибыли. Кроме этого, метод «директ-костинг» даст ши 
можность выявить более рентабельные строительно-монтажные 
работы и своевременно внести коррективы в портфель заказом 

Также при анализе взаимосвязи выручки и издержек необхп 
димо найти точки безубыточности, которые позволяют определи I ь 
параметры объемов строительно-монтажных работ для данною 
предприятия (рис. 30). 

На графике видно, что прибыль предприятие получает ним 
тервале от 01 до 02, т.е. объем СМР должен быть не меньше () I 
и не больше 02. 

В соответствии с «Положением о составе затрат по произпод 
ству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в ссПе 
стоимость продукции», утвержденным Постановлением Прими 
тельства РФ 05.08.1992 г.: «себестоимость продукции (работ, у» 
луг) представляет собой стоимостную оценку используем!лч м 
процессе производства продукции (работ, услуг), природных р* 
сурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондом, 
трудовых ресурсов, а также других затрат на ее производство и ре 
ализацию». 

Согласно этому «Положению...» в себестоимость продукции 
включаются: 

затраты на подготовку и освоение производства; 
затраты, связанные непосредственно с производством продуй 

ции, обусловленные технологией и организацией производстмм 
затраты на оплату труда; 
затраты, связанные с использованием природного сырья; 
затраты некапитального характера, связанные с совершенен*!I 

ванием технологи и организации производства, а также с улучим 
нием качества продукции; 
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[ расходы, связанные с изобретательством, техническим усовер-
||и 1н I тщанием и рационализаторскими предложениями; 

и| граты по обслуживанию производственного процесса (теку-
•ИН, средний и капитальный ремонт); 

ш I раты по обеспечению нормальных условий труда и техники 
рчиимсиости; 
[ рисходы, связанные с набором рабочей силы; 
Пекущие расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией 

финнов природоохранного значения; 
I |нн ХОДЫ, связанные с управлением производством; 

|ц I раты на подготовку и переподготовку кадров; 
| расходы по транспортировке работников к месту работы и об-

П1НП, отчисления на государственное социальное страхование и 
рчп ионное обеспечение, в государственный фонд занятости от 
п 11 щ I на оплату труда работников, занятых в производстве соот-
• н I кующей продукции; 
I отчисления по обязательному медицинскому страхованию; 
I платежи по страхованию имущества предприятия; 

та 11шты на оплату процентов по краткосрочным ссудам банков, 
• | нн I а услуг банков; 

щ I ра ты по гарантийному обслуживанию; 
ригч(ты, связанные со сбытом продукции (упаковка, хранение, 

фр нортировка); 
пирагы на воспроизводство основных производственных фон-

шн (амортизация на полное восстановление); 
| н и юс (амортизация) по нематериальным активам; 

(ниери от брака; 
Потери от простоев по внутрипроизводственным причинам. 

1(11 ии целей планирования, учета и калькулирования затрат при-
Ь р н ю т с ч следующие классификации: 
| "Ц')у производства — основное и вспомогательное; 

цо аиду продукции — отдельное изделие, группа однородных 
ШШ'нкй, заказ, передел, строительно-монтажные работы, услуги; 
Г(Н11 пиду расходов — статьи калькуляции (для калькулирования 

ПН)* I 11 щмости продукции и организации аналитического учета) и 
•Н'Мгп м,1 затрат (для составления проектной сметы затрат и от-
|р1н по затратам на производство); 

шету возникновения затрат — бригада, участок, цех, про-
II 111111(1 ГКО. 
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16.4. ГРУППИРОВКА ИЗДЕРЖЕК 
ПО СТАТЬЯМ И ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ 

На практике в основном используют классификацию затрит I 
учетом расходов по статьям калькуляции и элементам затра т. I и 
повая калькуляция включает в свой состав одиннадцать статей, и 
именно: 

1. Сырье и материалы (за вычетом отходов). 
2. Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги кооперирован • 

ных предприятий. 
3. Заработная плата основная производственных рабочих. 
4. Заработная плата дополнительная производственных рабочие 
5. Отчисления на социальное страхование с основной и допил 

нительной заработной платы производственных рабочих. 
6. Расходы на подготовку и освоение производства. 
7. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования. 
8. Цеховые расходы. 
9. Общезаводские расходы. 
10. Потери от брака. 
11. Внепроизводственные расходы. 
Первые восемь статей затрат составляют цеховую себсстои 

мость. Цеховая себестоимость плюс общезаводские расходы и но 
тери от брака составляют производственную себестоимость. И* < 
одиннадцать статей затрат составляют полную себестоимость мри 
дукции. 

Существуют следующие основные методы калькулировании 
себестоимости продукции: 

прямого счета; 
нормативный; 
расчетно-аналитический; 
параметрический. 
При методе прямого счета себестоимость единицы продукции 

определяется делением общей суммы издержек на количество и I 
готовленной продукции. Этот метод применяется при изготонш 
нии однородной продукции, но он не предполагает возможное111< 
анализа затрат по отдельным статьям калькуляции. 

Нормативный метод калькулирования себестоимости продук 
ции основан на применении нормативов использования трудов!,I 
материальных и финансовых ресурсов. 

16.5. МЕТОДЫ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ 
СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 
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Гтчстно-аналитический метод наиболее точный и совершен-
ный метод калькулирования себестоимости продукции, так как 

I н< > зможносги для всестороннего анализа состояния производ-
• ИИ, возможных изменений в нем. Изучается влияние факторов 
яйии нюдства на себестоимость продукции, а также на условия 
•цПои,1 в проектируемом периоде. 
| Пирометрический метод применяется при калькулировании 

рГН I юимости однотипных, но разных по качеству изделий. Он 
ни ню цист определить изменение издержек производства в зави-
I им от качественных характеристик продукции. По этому 
Ми I он у можно рассчитать дополнительные затраты на улучшение 
|н и I I венных характеристик продукции. Планирование и учет 
»Пе1 юимости в строительной организации осуществляется со-
р и г н о отраслевым методическим рекомендациям с выделением 

ровки издержек по элементам затрат, что, в свою очередь, 
ни ин >мис I определить материалоемкость, энергоемкость, трудоем-
ки I и, фондоемкость, а также установить влияние научно-техни-

прогресса на величину затрат. 
Но способу отнесения затрат на себестоимость продукции при 

• и улировании затраты группируются на прямые и косвен-
ны»' 

Прнмые затраты связаны непосредственно с изготовлением 
инр' медеиной продукции (сырье, материалы, заработная плата 
Лрнн июдственных рабочих и др.). 

Коскениые затраты связаны с работой цеха, участка или пред-
)|рнн I ии в целом. Они относятся на себестоимость единицы про-
ИИ ими путем распределения по какому-либо установленному 
Нин шику (пропорционально объему производства или затратам). 
I(рнмером косвенных являются цеховые и общезаводские расхо-
ды, пираты на содержание и эксплуатацию оборудования и т.п. 
Виру()ежны| странах с развитой рыночной экономикой на пред-
Й) х и фирмах осуществляется сравнительный анализ издер-
#> I производства конкурентов. Это дает возможность проанали-
1|ронмт1. неличину издержек по элементам затрат собственного 
Н|"(и ни |дства в сравнении с конкурентами. На основе этого ана-
/III |п | м (рабатываются мероприятия по снижению издержек, а так-
• < 01 ушеотвляется выявление преимуществ, позволяющих повы-
И1 и. и н Iкурснтоспособность предприятия. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 8 
Составление калькуляции затрат на производство 

м реализацию продукции 

Исходные данные: Выполнить группировку затрат по кали 
ляционным статьям и определить цеховые, общезаводские и ни 
производственные расходы по следующим данным: 

№ 
п/п 

Наименование Тыс, ру! 

I. Сырье и материалы 22 30(1 
2. Отходы производства 4300 
3. Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги кооперированных 

предприятий 
42 000 

4. Заработная плата основная производственных рабочих 45 000 
5. Заработная плата дополнительная производственных рабочих 18 ООО 
6. Отчисления на социальное страхование с заработной платы ос-

новной и дополнительной производственных рабочих 
25 000 

7. Расходы на подготовку и освоение производства 9000 
8. Амортизация оборудования и транспортных средств 16000 
9. Эксплуатация оборудования и текущий ремонт оборудования 

и транспортных средств 
25 000 

10. Внутризаводские перемещения грузов 10000 
11. Износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов 

и приспособлений 
12 000 

12. Содержание аппарата управления цеха 4000 
13. Содержание прочего цехового персонала 15 000 
14. Амортизация зданий, сооружений и инвентаря 11 500 
15. Охрана труда 3500 
16. Прочие цеховые расходы 600 
17. Потери от простоев 300 
18. Прочие цеховые непредвиденные расходы 250 
19. Излишки незавершенного производства 700 
20. Расходы на содержание аппарата управления завода 5000 
21. Прочие общезаводские расходы 20000 
22. Налоги, сборы и прочие обязательные отчисления 33 500 
23. Общезаводские непроизводственные расходы 1250 
24. Потери от брака :г/',и 

25. Расходы на погрузку, разгрузку и транспортировку продукции 25 000 
26. Расходы на тару и упаковку 7(1011 

27. Другие расходы по сбыту продукции К,011 
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('«мнение: 
I) ()| I ределяем сумму расходов на содержание и эксплуатацию обо-

Щ\ (позиции исходных данных = п. 8 + п. 9 + п. 10 + п. 11): 
16 ООО + 25 ООО + 10 ООО + 12 ООО = 63 ООО тыс. руб. 

I) Определяем сумму цеховых расходов (позиции исходных 
Инн мы ч - п. 12 + п. 13 + п. 14 + п. 15 + п. 16 + п. 17 + п. 18 + п. 19): 

'1000 + 15 000 + 11 500 + 3500 + 600 + 300 + 250 + 700 = 
= 35 850 тыс. руб. 

11' >1 феделяем сумму общезаводских расходов (позиции исход-
ж и данных = п. 20 + п. 21 + п. 22 + п. 23): 

5000 + 20 000 + 33 500 + 1250 = 59 750 тыс. руб. 
-II < >1 феделяем сумму внепроизводственных расходов (позиции 

П(н"пн.[х данных = п. 25 + п. 26 + п. 27): 
25 000 + 7000 + 1600 = 33 600 тыс. руб. 

"о определяем цеховую себестоимость продукции (позиции 

У* пах данных = п. 1 + п. 2 + п. 3 + п. 4 + п. 5 + п. 6 + п. 7 + 

рис чоцы на содержание и эксплуатацию оборудования + цехо-
ЦМ* расходы): 

|3 500 + 4300 + 42 000 + 45 000 + 18 000 + 25 000 + 9000 + 
+ 63 000 + 35 850 = 458 550 тыс. руб. 

й) Определяем производственную себестоимость продукции 
н нщии исходных данных = п. 24 + цеховая себестоимость + 
нЛше ияодские расходы): 

I Г 3750 + 458 550 + 59 750 = 522 050 тыс. руб. 
/1 (>прсделяем полную себестоимость продукции (производ-

• и. иная себестоимость + внепроизводственные расходы): 
522 050 + 33 600 = 555 650 тыс. руб. 

Глава 1 7 
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 

И ВИДЫ СЕБЕСТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ 

и I ПОНЯТИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

< мешая стоимость строительства предприятий, зданий и со-
н| и (им ш М • сумма денежных средств, необходимых для его осу-

в соответствии с проектными материалами. 
• мешая стоимость является основой для определения разме-

1)4 ных вложений, финансирования строительства, фор-
•Нрниаппя договорных цен на строительную продукцию, выплат 
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за выполненные подрядные строительно-монтажные работы, <>|| 
латы расходов по приобретению оборудования и доставке его пи 
стройки, а также возмещения других затрат за счет средств, пр| 
дусмотренных сводным сметным расчетом. На основе смет ни 
документации осуществляется учет и отчетность, хозяйстве! ты и 
расчет и оценка деятельности строительно-монтажных орган и ш 
ций и заказчиков. Исходя из сметной стоимости, определиен 
балансовая стоимость вводимых в действие основных фондов и 
построенным предприятиям, зданиям, сооружениям. Смеши 
стоимость является основой для расчета технико-экономичеег и 
показателей проектируемого объекта, обоснования и принт и 
решения об осуществлении строительства. 

Вся сумма затрат, определенная сметой на строительство о(>ы т. 
та, называется полной сметной стоимостью или капитальными 
вложениями. В нее входят: затраты на возведение зданий и соор; 
жений объекта строительства, оснащение его технологически 
оборудованием, строительство временных зданий и сооружении 
необходимых для осуществления работ и разбираемых после ш 
вершения строительства, строительство временных и постоя! и и 
подъездных путей, линий электропередач, временных и постоям 
ных поселков для строителей и эксплуатационников. 

17.2. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 

При составлении смет применяются следующие методы ом|н 
деления стоимости: 

ресурсный; 
базисно-индексный; 
ресурсно-индексный; 
базисно-компенсационный; 
на основе банка данных о стоимости ранее построенных пни 

логичных объектов. 
Ресурсный метод — определение сметной стоимости заключи 

ется в калькулировании ресурсов, необходимых для осуществи» 
ния строительства, в текущих ценах и тарифах. 

Базисно-индексный метод — определение сметной стоимоем! 
строительства осуществляется за счет использования системы I > 
кущих индексов по отношению к стоимости в базисном пермош 
Расчет индексов цен на строительную продукцию должен учит ы 
вать рыночные изменения цен в связи с инфляцией, изменение 
спроса и предложения на строительные ресурсы и т.п. 

Ресурсно-индексный метод — сочетает ресурсный метод сем» 
темой индексов на ресурсы, применяемые в строительстве. 
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Ни шсио-компенсационный метод — включает стоимость работ в 
|ц им пом периоде и дополнительные затраты, которые учитыва-

ли п 1мсисние цен и тарифов на используемые в строительстве 
рк уром. 
I Метод па основе банка данных о стоимости ранее построенных 

мШ)! 111.'11чиых объектов состоит в использовании при составлении 
Мнч ми иных по ранее построенным зданиям и сооружениям. 

17.3. СТРУКТУРА СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

I (' I руктура сметной стоимости строительства состоит из следу-
•цементов: 

г 11 р< >и гельно-монтажные работы по возведению зданий и соору-
•ишИ; 
К Монтаж технологического оборудования; 

ш фаты на приобретение основного и вспомогательного техно-
ШН ичеекого оборудования; 

Г прочие затраты, включающие проектно-изыскательские и на-
я им, исследовательские работы, подготовку строительной пло-
|ц I мм содержание дирекции заказчика, подготовку эксплуатаци-
МММ1.Г, кадров и т.п. 

и н шементы имеют разные удельные веса. Так, строительно-мон-
Нкныс работы в жилищно-гражданском строительстве составляют 

V 9()%, а в промышленном — 40—60%; приобретение основного и 
[;|ыюм1 п а тельного технологического оборудования в жилищно-граж-
Виш I ом строительстве составляет 5—15%, а в промышленном — 

>. 30%; прочие затраты в жилищно-гражданском строительстве 
(цн I и пли ют 5—10%, а в промышленном — 10—15%. 

( недовательно, основные затраты формируются на строитель-
|)М*| нпадках, что требует от исполнителей повышения произ-

• л н п-аыюсти труда за счет совершенствования технологии про-
р и I на работ и организации строительства, сокращения сроков 

; |м1 н 11 и т.п. 
' ме и 1ая стоимость строительства по методам расчета и эконо-

|>м м. кому содержанию, входящая в локальные сметы, состоит из 
П р н м ы х аатрат, накладных расходов и сметной прибыли (плано-
ЦЫ1 накоплений). 

П/ишые затраты включают: заработную плату рабочих; сто-
ПМо| I ь материалов, деталей, конструкций; расходы на эксплуата-
ННЮ е I роительных машин и механизмов. 

^работную плату рабочих в условиях рыночной экономики 
1й1>|1 спи и подрядчик определяют в составе договорных цен на 
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строительную продукцию (работы, услуги). Расчет средств на ом 
лату труда зависит от метода определения сметной стоимости стр< > 
ительства и наличия исходной информации по конкретному стр( • 
ительному предприятию. 

Стоимость материальных ресурсов определяется с учетом дни 
ных о нормативной потребности материалов, изделий и конструк 
ций, а также соответствующей цены на вид материальных ресурс < ш 

Нормативная потребность в материальных ресурсах определи 
ется путем расчета ресурсных показателей в локальных смети \ и 
по проектным материалам. Строительные материалы, детали и 
конструкции разделяются на местные и привозные. К местный 
материальным ресурсам относятся такие, которые поступаю ! и I 
строительство с предприятий, расположенных в районе строптив, 
ства (кирпич, щебень, гравий, песок, бетонная смесь, раствор 
бетонные и железобетонные конструкции). К привозимым матери 
альным ресурсам могут относиться такие, которые производя н и 
на промышленных предприятиях (металл, цемент, стекло, пили 
материалы, металлоконструкции и т.п.). Стоимость материалы!ич 
ресурсов определяется с учетом базисных цен по Сборнику см с I 
ных цен на материалы, изделия и конструкции (СНиП 4.04-91) и 
действующим региональным сборникам сметных цен, а в теку11111 ч 
ценах — по фактической стоимости материалов, изделий и кои 
струкций с учетом транспортных и заготовительно-складских рас 
ходов, на основании полученных от подрядной организации данныч 

Расходы на эксплуатацию строительных машин и механизмов 
определяются на основе данных о времени использования строи 
тельных машин и механизмов, согласно нормативной потребно 
ста и цены машино-часа эксплуатации этих машин и механизмом 

Нормативная потребность в строительных машинах и меха и и I 
мах определяется: 

на основе локальной сметы на строящийся объект; 
по данным Проекта организации строительства; 
по данным Проекта производства строительных работ. 
Стоимость машино-часа работы строительных машин и мехи 

низмов определяется по калькуляции, в которую включается: до 
ставка машин на строительную площадку, амортизация, перемс 
щение их с одного объекта строительства на другой, монтаж и 
демонтаж, ремонт, заработная плата машинистов и другого обслу 
живающего персонала, затраты на горюче-смазочные материалы 
электроэнергию и др. 

Прямые затраты при составлении сметы определяются в та ни 
симости от физического объема строительно-монтажных работ, 
проектной документации конструкций зданий и сооружений, при 
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•Миемых методов технологии производства и организации стро-
ки- щ.пых работ, единичных расценок на отдельные виды работ. 

Накладные расходы предусматриваются для покрытия расходов 
Ни у крашение и хозяйственное обслуживание строительно-мон-
|»1+111.1 к работ и обеспечение условий для функционирования про-
|м м ,1 строительного производства. 
I II состав накладных расходов входят: 

ЙДМ ин истративно-хозяйственные расходы; 
[ расходы на обслуживание работников строительства; 

расходы на организацию работ на строительных площадках; 
I |р< >ч ие накладные расходы; 
пираты, не учитываемые в нормах накладных расходов, но 

•Носимые на накладные расходы. 
Административно-хозяйственные расходы включают: 
I I 'исходы на оплату труда административно-хозяйственного 

н«'р| и пала: 
работников аппарата управления (руководителей, специалис-

фйй И служащих); 
линейного персонала (начальников участков, прорабов, масте-

участковых механиков); 
рабочих, осуществляющих хозяйственное обслуживание работ-

ню ни аппарата управления (телефонистов, операторов ЭВМ, 
Бинтиков, уборщиц, гардеробщиков и т.п.). 

(Счисления на социальные нужды (государственное, соци-
0Н1 ам и- п медицинское страхование, пенсионный фонд, государ-
н игшIый фонд занятости населения) от расходов на оплату труда 
Кип и ков административно-хозяйственного персонала. 

I 11очтово-телеграфные расходы, расходы на содержание и 
рншмуатацию ЭВМ, типографские работы, расходы на содержа-

зданий, сооружений, помещений, занимае-
мы >1 п используемых административно-хозяйственным персона-
лом, плата за землю. 

'I Рнсходы на проведение всех видов ремонта основных фон-
ам», используемых административно-хозяйственным персоналом. 

' Расходы на служебные командировки, связанные с произ-
Цщ| I псиной деятельностью административно-хозяйственного пер-
ины а а. представительские расходы, связанные с коммерческой 
1И и 11 на юстью предприятия, оплата консультационных, информа-
ции н 11 ы ч и аудиторских услуг. 

/VН'коды на обслуживание работников строительства включают: 
I 1п граты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров. 
) ()1 числения на социальные нужды от расходов на оплату 

1||уап рабочих. 
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3. Расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бы к» 
вых условий. 

4. Расходы на охрану труда и технику безопасности, куда входи I 
стоимость бесплатно выдаваемых нейтрализующих вещем и, 

жиров, молока и т.п.; 
затраты, связанные с приобретением аптечек и медикамент < ж 
затраты на обучение рабочих безопасным методам рабо ты и ш 

оборудование кабинетов по технике безопасности; 
прочие расходы, предусмотренные номенклатурой мероирии 

тий по охране труда и техники безопасности. 
Расходы на организацию работ на строительных площадкчу 

включают: 
1. Износ и расходы по ремонту малоценных и быстроизнати 

вающихся инструментов и производственного инвентаря, истиц, 
зуемых в производстве строительно-монтажных работ и не о 
сящихся к основным фондам. 

2. Содержание пожарной и сторожевой охраны. 
3. Расходы по нормативным работам (оргтехстрою, норматпи 

но-исследовательским станциям). 
4. Расходы, связанные с изобретательством и рационализаторе н к >м 
5. Расходы по геодезическим работам, осуществляемым при 

производстве строительно-монтажных работ. 
6. Расходы по проектированию производства работ. 
7. Расходы на содержание производственных лабораторий. 
8. Расходы по благоустройству и содержанию строительный 

площадок. 
Прочие накладные расходы включают: 
1. Платежи по обязательному страхованию. 
2. Амортизацию по нематериальным активам. 
3. Платежи по кредитам банков. 
4. Расходы, связанные с рекламой. 
Затраты, не учитываемые в нормах накладных расходов, но от 

носимые на накладные расходы, включают: 
1. Пособия в связи с потерей трудоспособности из-за прои I 

водственных травм. 
2. Налоги, сборы и платежи, другие обязательные отчислении 

производимые в соответствии с законодательством. 
3. Отчисления в резерв на возведение временных зданий и си 

оружений. 
4. Расходы, возмещаемые заказчиком за счет прочих затрат, 

относящихся к деятельности подрядчика. 
При составлении сметной документации рекомендуется ус I а 

навливать приблизительные размеры накладных расходов, и тапп 
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(Сти от вида строительства, в процентах от фонда оплаты труда 
•Пмчич строителей и механизаторов. Для промышленного стро-
№«1чы та устанавливается 112%, для жилищно-гражданского — 
||Н"|', дня крупнопанельного домостроения — 180% и т.п. 

Решение по исчислению накладных расходов принимается при 
Нщкнишнии сметы заказчиком и подрядчиком. 

17.4. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 

('начиная прибыль (плановые накопления) — это средства для 
10 м | п.11 пи расходов строительных организаций, не проходящих по 
Нйи.им ирямых затрат и накладных расходов, а именно: плата за 
м и н п.! банка; затраты на развитие производства, модернизацию 
•реконструкцию основных фондов; частичное пополнение соб-
В'йшшых оборотных средств; затраты на уплату налога на прибыль; 
•при п>1 па материальное стимулирование работников; затраты на 
В)й шипе материальной помощи; затраты на развитие социальной 
В(>ры, содержание объектов и учреждений здравоохранения, 
н а ш уры, спорта, детских лагерей отдыха, жилищного фонда и 
Цру ич ()Гу|,сктов непроизводственного назначения; расходы на орга-
||и ниппо помощи и бесплатных услуг учебным заведениям и др. 
I I и пиеотраслевой норматив сметной прибыли составляет 65% к 

•Мишине средств на оплату труда рабочих-строителей и механи-
широп или 8% от общей суммы сметной стоимости строитель-
н и I И I ех случаях, когда условия производства работ отличают-
|)( щ принятых в усредненных нормативах, а прибыль не покры-
Йне расхвды строительной организации, не проходящих по 
•и I |.нм прямых затрат и накладных расходов, по согласованию с 
| | | 11ЧИКОМ, рекомендуется разрабатывать индивидуальный нор-
•йшв сметной прибыли. 

17.5. СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
И СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ 

'! ми расчета сметной стоимости строительства существует си-
|01 11 ценообразования и сметного нормирования. 
• » IМеткое нормирование — это система технических, организаци-

рщыч п жономических методов определения затрат времени, 
ту моим х и материально-технических ресурсов на производство 
ррпщещ.по-монтажных работ с целью разработки и обоснования 
Вцтных норм и нормативов. 

( не/иной нормой называют совокупность затрат труда работни-
•1М » гроительства, времени работы строительных машин и ме-
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ханизмов, строительных материалов, изделий и конструкций нй 
определенный измеритель строительно-монтажных и других риСи»(', 

Сметным нормативом называется сборник сметных норм и рш 
ценок, содержащий требования по выполнению строительно м< щ 
тажных работ. Сметные нормы являются первичным нормаиш 
ным документом и необходимы для разработки единичных смвI | 
ных стоимостей — единичных расценок. 

Единичные расценки — это сметный норматив, устанавливаю 
щий размер прямых затрат (без учета накладных расходов и смот 
ной прибыли) в денежном выражении на единицу конструкт пи I 
ного элемента или вида строительных работ. 

В связи с тем, что ч. 4 СНиП включает поэлементные затри 111 
на строительные работы, эти затраты называются элементными 
сметными нормами (ЭСН). Элементные сметные нормы прим! 
няются для составления единичных расценок, укрупненных см о I 
ных норм и определения потребности в ресурсах на строители I ни 
зданий и сооружений. 

Сметные нормативы подразделяются на федеральные, ведом 
ственные (отраслевые), региональные (местные) и норматив!то 
базу пользователя. 

Определение сметной стоимости по единичным расценкам т | м 
бует больших затрат труда инженеров-сметчиков. Поэтому, пни 
упрощения сметных расчетов на ранних стадиях проектировании, 
разработаны сметные нормы (УСН) на укрупненные измерите 11 и 
типовое здание и сооружение в целом, один километр трубопро 
вода, один километр автомобильной дороги и т.п. С введением н 
практику укрупненных сметных норм на отдельные виды рнощ 
значительно упрощается процесс составления сметной доку мен 
тации, а также взаиморасчеты между заказчиком и подрядчиком 
за выполненные строительные работы. 

17.6. СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Смета является обязательным элементом рабочей докумен I и 
ции строящегося объекта. В сметную документацию входят: 

— локальные сметы; 
— локальные сметные расчеты; 
— объектные сметы; 
— объектные сметные расчеты; 
— сметные расчеты на отдельные виды затрат; 
— сводные сметные расчеты; 
— сводка затрат. 
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Щт альные сметы являются первичными сметными документа-
ми Составляются на отдельные виды работ и затрат на основе 
Н Н ' Ч с с к и х объемов работ, конструктивных чертежей элементов 
•ИНИН и сооружений, принятых методов производства работ, 
•кнн 1.111.1е сметы делятся на общестроительные работы; специаль-
1м> юйогы; внутренние санитарно-технические работы; монтаж 
^Нудования. Локальные сметные расчеты составляются в тех 

Пммч, когда объемы работ и величина затрат подлежат уточне-
ШШ и процессе строительства. 
ЩрСьскшные сметы включают в свой состав данные из локаль-

Мр кмет' па объект в целом и являются основой договорной цены. 
^ЛйМниые сметные расчеты составляются на строительство каж-
№1" отдельного здания и сооружения, включают данные из ло-

ч смет и локальных сметных расчетов и подлежат уточне-
МШ ни основе рабочей документации. 

17.7. СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 

11 'иг/иные расчеты на отдельные виды затрат составляются в 
В е н не учтенных сметными нормативами (например, компен-
В и н в связи с изъятием земель под застройку) затрат. 
Иш)дные сметные расчеты стоимости строительства предприя-

| |Н шший и сооружений составляются на основе объектных 
Ш, осн.сктных сметных расчетов и сметных расчетов на отдель-

|М)1> мины затрат. Сводный сметный расчет стоимости строитель-
Мйн служит основанием для определения лимита капитальных 
В^ю-пип и открытия финансирования строительства. При этом 
^ПН>гт является в текущем уровне цен. 
ЩЁцтЬ/ык сметный расчет стоимости строительства предприя-

ЦН> 1ЧН'1 поит из следующих глав: 
ГI -111 щготовка территории строительства». 

I,»()сповные объекты строительства». 
I [ •( Юьскты подсобного и обслуживающего назначения». 
11. •( )бьекты энергетического хозяйства». 
I И^Обьекты транспортного хозяйства и связи». 
I К «11лружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, 

^Внспмбжсния и газоснабжения». 
/ Ь ыгоустройство и озеленение территории». 

В, Временные здания и сооружения». 
Н, «Прочие работы и затраты». 
1|1) «<Содержание дирекции (технического надзора) строящего-

н» н|м нприятия». 
II »111 )дготовка эксплуатационных кадров». 
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12. «Проектные и изыскательские работы, авторский надтор* 
Распределение объектов, работ и затрат внутри глав про и тип 

дится согласно сложившейся номенклатуре сводного смет ион 
расчета стоимости строительства. К сводному сметному рас 'нч 
прилагается пояснительная записка, в которой приводятся: 

ссылка на территорию, где ведется строительство; 
уровень сметных цен, в которых составлен расчет; 
перечень каталогов сметных нормативов, принятых для сое ып 

ления смет на строительство объектов; 
наименование генеральной подрядной организации; 
особенности определения сметной стоимости строители и,I 

работ для данной стройки; 
особенности определения сметной стоимости оборудовании и 

его монтажа для данной стройки. 

17.8. СВОДКА ЗАТРАТ 

Сводка затрат — это сметный документ, определяющий спи 
имость строительства предприятий, зданий и сооружений в сиу 
чаях, когда одновременно с объектами производственного на иш 
чения составляется проектно-сметная документация на объек I ы 
жилищно-гражданского назначения или строительной индуст рии, 
предназначенных для нужд возведения данного сооружении I и 
ким образом, сводка затрат может объединять несколько сводим* 
сметных расчетов. 

Определение стоимости строительной продукции осущест ним 
ется заказчиком и подрядчиком в процессе заключения договори 
подряда на строительство предприятий, зданий и сооружений Па 
основании совместного решения оформляется протокол соглиги 
вания договорной цены на строительную продукцию, являющий! и 
составной частью договора подряда. Договорные цены могут' бы 11. 
открытыми, т.е. уточняемыми в ходе строительства, или окончи 
тельными. Порядок и сроки приемки выполненных работ, рнсчМ 
тов за них в процессе строительства, оговариваются в договор! 
подряда. Расчеты за выполненные строительно-монтажные раги» 
ты могут осуществляться по конструктивным элементам, по щ 
дельным, оговоренным договором этапам, или после завершении 
всех работ по договору, в том числе и «под ключ». 

17.9. СМЕТНАЯ, ПЛАНОВАЯ И ФАКТИЧЕСКАЯ 
СЕБЕСТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБ01 

В строительстве используются показатели сметной, планов! и» 
и фактической себестоимости строительно-монтажных работ 
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( начиная себестоимость строительно-монтажных работ опре-
Лчипси проектной организацией по нормам и текущим ценам на 
4|им1 иг расчета. Сметная себестоимость является основным по-
ении нем, по которому налоговая инспекция контролирует при-
•йлмюсть договора подряда строительной организации, и явля-
и< а основой для расчета плановой себестоимости СМР. 
I ЩвНОвая себестоимость строительно-монтажных работ пред-

» (йминс г собой прогноз величины затрат конкретной строитель-
рип • м ч анизации на выполнение определенного комплекса СМР. 
Минирование себестоимости СМР осуществляется строительны-
ми организациями самостоятельно, учитывая конкретные условия 
11"" п работы. 

11 чановая себестоимость СМР должна быть меньше сметной за 
ни I применения более дешевых строительных материалов, про-

строительных конструкций и изделий, а также более 
юдительной техники, усовершенной технологии и т.п. 

Фактическая себестоимость строительно-монтажных работ — 
911м умма затрат, производимых конкретной строительной орга-
Шшпиеп в ходе вьшолнения заданного комплекса работ в сложив-
|||м • • условиях производства. 

Фактическая себестоимость строительно-монтажных работ 
||п итмиет провести анализ затрат для выявления резервов произ-
|ц и I на, а также определить фактические финансовые результа-
Н1 'и ап льности строительной организации и ее подразделений. 

17.10. ВАЖНЕЙШИЕ ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ 
НА ПРОИЗВОДСТВО 

((мной из основных целей любой строительной организации 
шит к и получение прибыли за счет оптимизации объемов про-
Ц ни ни I на, а также за счет снижения издержек производства. 

| ппжсние затрат достигается путем экономии всех видов ре-
Шн < т. I ютребляемых в производстве и при проведении строитель-
н - монтажных работ. 

I и а'I тельную долю (до 20%) в структуре затрат занимает оп-
•1и груда. Следовательно, снижение трудоемкости СМР, рост 

том ительности труда и сокращение численности админист-
•н пнпо управленческого персонала — одна из актуальных задач 
|||щ I гпия затрат производства. Это можно осуществить за счет 
РФИинп нщии производства, разработки и применения прогрессив-
е н , высокопроизводительных технологий (например, увеличения 
•Юности строительства), замены и модернизации устаревших 

179 



строительных машин и механизмов, их более эффектов! ют ш! 
пользования. 

Важнейшее значение для повышения производительности I |<М 
да имеет улучшение его организации: подготовка рабочего мп ы 
полная его загрузка, применение передовых методов и приемн! 
труда и т.п. 

Материальные ресурсы занимают более 60% в структуре :иггрм 
на строительство. Таким образом, экономия этих ресурсов и н. 
рациональное использование имеет большое значение. Это д< нч 1М 
гается за счет ресурсосберегающих технологий, рационаш. и 
снабжения и хранения материальных ресурсов. Необходимо ос 
ществлять входной контроль за качеством поступающих от поет им 
щиков сырья и материалов, конструкций и изделий. 

Снижение затрат на строительство и производство может <н и 
ществляться за счет оптимизации величины партии закупаем» 
материалов, особенно в условиях инфляции или сезонности рн( 
бот; реорганизации управления строительным производством! 
выбора рациональных темпов и сроков строительства; оптими и| 
ции номенклатуры выпуска продукции и типов работ; дивер» в 
фикации производства; применения эффективного маркеттния 
сокращения накладных расходов; сокращения отходов и потер)] 
ликвидации брака; оптимизации применения факторов проишнц 
ства и т.п. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 9 
Составление локального сметного расчета 

Исходные данные: 
На строительном объекте средней школы № 48 г. Н.Нош ори 

да производятся общестроительные работы, а именно кладка е ни 
наружных — 8 куб. м; армирование кирпичной кладки стен - 0 ,1 
оштукатуривание поверхностей — 60 кв.м; вывоз мусори % 
25 куб. м. 

Используя федеральные единичные расценки на строителин и 
работы, произвести локальный сметный расчет. При этом накипи 
ные расходы составляют 122% от ФОТ кладки стен и 105% от Ф<11 
оштукатуривания поверхностей стен. В свою очередь, смешмЦ 
прибыль составляет 65% от ФОТ кладки стен и 55% от ФОТ ош I 
катуривания поверхностей стен. Повышающий коэффицнет и 
ценах 2004 года составляет 2,86, а НДС — 18%. 

Решение: (представлено таблицей). 
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Контрольные вопросы 

1. Что такое издержки производства? 
2. Какие виды издержек вы знаете? 
3. Как определяются переменные издержки? 
4. Из каких статей состоят постоянные издержки? 
5. Как определяется маржинальный доход? 
6. Как определить точку безубыточности? 
7. Какие показатели включают в себестоимость продукции1' 
8. Какие виды калькулирования затрат вы знаете? 
9. В чем отличие цеховой и производственной себестонмш Щ 
10. Структура сметной себестоимости. . 
11. Методы определения сметной стоимости. 
12. Как определяются накладные расходы в строительств ' 
13. Как определяется сметная прибыль в строительстве? 
14. Что такое сметное нормирование? 
15. Функция сметной документации. 
16. Значение и роль локальной сметы. 
17. В чем отличие плановой и фактической себестоимости п р» 

ительно-монтажных работ? 
18. Назовите пути снижения затрат на производство. 

Литература 

1. Экономика организаций (предприятий): Учебник/Пол I" 
проф. В.Я. Горфинкеля и проф. В.А. Швандара. — М.: Юти и 
2003. 

2. Экономика строительства: Учебник / Под общ. редакши 
И.С. Степанова. — М.: Юрайт-Издат, 2003. 

3. Экономика строительства: Учеб. пособие / Е.А. Толмп'Н Й 
Б.Е. Монахов. —• М.: Юриспруденция, 2003. 

4. Чистов Л. Экономика строительства. СПб.: Питер, 2001 
5. Определение стоимости строительной продукции. М, 

Книга-сервис, 2003. 

В результате изучения раздела студент должен: 
иметь представление о затратах, включаемых в издержки при 

изводства, особенности отраслевой структуры себестоимости ЩЩ 
дукции; 

знать виды себестоимости продукции; 
уметь составлять калькуляцию и смету затрат. 
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Раздел 6 
ФИНАНСЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

Глава 18 
ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

(ПРЕДПРИЯТИЯ) 

18.1. СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Ки | пни строительная организация является элементом эконо-
м н а п 11 мест определенные финансовые взаимоотношения с дру-

Н)ИН субъектами экономической системы. Такие взаимоотноше-
В ) 1 составляют сущность финансов предприятия. Следовательно, 

Ш11Н1 ы предприятия представляют собой денежные отношения, 
К)шш икнцие в процессе его функционирования и увязанные с 
шнмир! шанием и распределением его финансовых ресурсов. 

РI и I )Т1 юшения можно различать по следующим видам: 
оI м< имения с партнерами по бизнесу, связанные с поставками 

Р0||).н, материалов, строительных конструкций и изделий, топлива 
Иругпх материальных ресурсов, транспортировкой грузов на 

ИрН1е1н.ство, обеспечением работы строительных машин, меха-
Нр|Мои и т.п.; 

ним мнения с заказчиками строительства, с потребителями то-
«Цщ и соответствии с заключенными договорами; 

(и 1нимение с государством при уплате налогов и других вып-
| | | и бюджет и внебюджетные фонды; 

имения с заказчиками строительства и потребителями то-
н ми:., .1 I акже с поставщиками материальных ресурсов и испол-

Ки> 'ими оказания услуг по взысканию и уплате штрафов за на-
НМ|1>: 111" договорных обязательств; 

с банковской системой по расчетам за соответству-
• н | 1 " услуги, при получении и погашении кредитов, при прове-
ф-нпи ра* четных операций с поставщиками и заказчиками, атак-
и || трасту, залогу и другим банковским операциям; 

тн со страховыми компаниями по страхованию про-
II а I пых и финансовых рисков; 

I а ш я с работниками предприятия по выплате заработной 
наши н а ругих видов доходов; 
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отношения с акционерами по выплате дивидендов; 
отношения с учредителями по формированию уставного капп 

тала и распределению дохода; 
отношения с дочерними предприятиями, филиалами, учас I) п 

ми, бригадами по поводу финансирования расходов и участ ич и 
распределении прибыли предприятия; 

отношения с товарно-сырьевыми и фондовыми биржами ни 
операциям с производственными и финансовыми активами, 

отношения с инвестиционными компаниями, фондами по о» у 
ществлению финансовых инвестиций. 

Отличительная особенность финансов предприятия в том, что они 
A) Выражены в денежной форме и характеризуются движенн 

ем денежных средств; 
Б) Носят двусторонний характер и являются результатом мтм 

имодействия предприятия с другими субъектами экономичен • >н 
системы; 

B) В процессе движения денежных средств, формирую т фон 
ды предприятия. 

18.2 . ФУНКЦИИ ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Финансы предприятия выполняют следующие функции: 
формирование денежных фондов (доходы); 
использование денежных фондов (расходы); 
финансовое планирование; 
контроль за формированием и использованием денежны* 

средств; 
стимулирование хозяйственной деятельности за счет эффек тна 

ного использования финансовых ресурсов. 
Для того, чтобы осуществлять подобные отношения, предпрн 

ятие должно обладать финансовыми ресурсами. 

18.3. СТРУКТУРА ФИНАНСОВЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Финансовые ресурсы — это совокупность денежных средетм, 
формируемых при образовании предприятия, поступающих м шш 
доходов от производственно-хозяйственной деятельности, ит мне 
шних источников финансирования и от реализации выбыиим ж 
имущества, которые служат для выполнения финансовых оби ш 
тельств и покрытия затрат по обеспечению строительных работ и 
экономическому развитию предприятия. Финансовые рссу |н ы 
имеют различные источники, которые делятся на внутрепшн и 
внешние. 
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Мм утренние источники образуются за счет собственных и при-
-иных к ним средств и являются результатом хозяйственной 

I Внешние — от поступления ресурсов на предприя-
нш и ни 1С, за счет мобилизации на финансовом рынке и в поряд-
»н перераспределения. 

< 'оетав финансовых ресурсов предприятия включает: 
I' I. Внутренние источники: 
I I I, Образуемые за счет собственных средств: 

Прибыль от основной деятельности (СМР, реализация товаров 
и у* иуг и т.п.); 

прибыль от выполнения научно-исследовательских работ и 
Ши пи целевые доходы; 

ми, реализационные доходы (штрафы, пени, возмещение ущер-
ба М I п.). 
1 1,1 ()бразуемые за счет средств приравненных к собственным: 

амортизационные отчисления; 
выручка от реализации выбывшего имущества; 
уе юйчивые пассивы (задолженность по зарплате, субподряд-

ШНим, поставщикам и т.п.); 
накопление нераспределенной прибыли; 
Не немые поступления (плата за содержание детей и т.п.); 
ре к рвный фонд; 
паевые и иные взносы членов трудового коллектива; 
другие виды поступлений. 
' Внешние источники. 

I Мобилизуемые на финансовом рынке: 
• ре детва от продажи собственных ценных бумаг (акций, обли-

пший и др.); 
Кредитные инвестиции, 

г 2 I Уступающие в порядке перераспределения: 
I штриховые возмещения по рискам; 

|н а нпзация страховых полисов и залоговых свидетельств; 
финансовые ресурсы, формируемые на паевых началах (доле-

вое Vчаегие в текущей и инвестиционной деятельности); 
лиииденды, проценты по ценным бумагам других эмитентов; 
финансовые ресурсы, поступающие от концернов, ассоциаций, 

(Уфа* немых структур; 
П|оажетиые ассигнования, субсидии, субвенции; 
ЛРУ1 не виды ресурсов. 
1 | и н и внутренних источников финансовых ресурсов важней-

шими являются прибыль и амортизационные отчисления, кото-
р и I ну жат необходимым условием роста производства и улучше-
н и а I. а а I •< состояния работников предприятия. 
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Внешние источники финансовых ресурсов стали более и к I и 
но применяться в условиях рыночной экономики. Так, ресущ 
мобилизуемые на финансовом рынке, образуются за счет дет 
ных средств, полученных от продажи собственных акций, оПн 
гаций и других ценных бумаг, а также заемных средств (крат к • 
рочные и долгосрочные кредиты банка, облигационные :ш!1м 
векселя). Эти средства передаются предприятию на условиях 11 ни 
ности и возвратности. 

Широкое распространение в строительстве получили реш 
нальные и муниципальные жилищные займы. Объединении' 
единое целое, инструменты жилищного займа и ипотечного к| 
дитования позволят обеспечить приток инвестиций в жил ниш 
строительство, что поможет решить проблемы обеспечения >ин| 
ем, а также будет способствовать развитию строительной отрае 1 

В составе финансовых ресурсов, поступающих в порядке и 
рераспределения, в условиях рыночных преобразований рост и 
ской экономики значительную роль стали играть новые источи 
ки денежных средств в виде паевых, долевых и иных взносов 
редителей, доходов по ценным бумагам, эмитируемым дру| н 
предприятиями, а также возмещения по страховым рискам I | > 
ме этого, существует бюджетная помощь государства — субвенн 
и субсидии. Субвенция — это бюджетные средства, представ им 
мые предприятию на безвозмездной и безвозвратной основ» 
определенные целевые расходы. Субсидия — это бюджетные»р 
ства, представляемые предприятию на условиях долевого фина 
сирования целевых расходов. Данные средства являются «ни I 
собственного капитала организации. В процессе движения ерем» 
предприятия образуются следующие денежные фонды: устами 
капитал, добавочный капитал, резервный капитал, фонд нш и 
ления, фонд потребления и валютный фонд. 

Уставный капитал. Формируется в момент организации ни 
приятия путем внесения вкладов учредителями в виде денег, т 
ных бумаг, имущества, интеллектуальной собственности. 11 ( 
тавного формируются основной и оборотный капиталы, ко гор 
идут на приобретение основных и оборотных средств. 

Добавочный капитал — это денежный фонд собствеиш 
средств предприятия, поступающий в течение года за счет ир 
роста стоимости основных фондов (результат переоценки); дом 
от продажи акций сверх их номинальной стоимости (эмип по|| 
ный доход); безвозмездно полученные денежные и материи мы и. 
ценности на производственные цели. Добавочный капитан и» 
пользуется предприятием для увеличения уставного капит ана и I 
погашения убытков. 

186 



1 

/Vчинный капитал — это денежный фонд предприятия, кото-
ШН ОЙризуется в размере, определенном уставом (не менее 15% 
Р ус шнного капитала), за счет прибыли предприятия. Использу-
ШИ ДЛИ покрытия убытков предприятия, атакже выплаты диви-

вМнпм при отсутствии необходимой прибыли. 
фиш) накопления — это денежный фонд предприятия, который 

рй |устсм из прибыли и используется для увеличения оборотных 
}№ 1н, финансирования капитальных вложений, что способству-
, I» и имению уставного капитала. 
Фот) потребления — это денежный фонд предприятия, кото-

III пемзуется из прибыли и используется для удовлетворения 
»|| римнышх потребностей работников, финансирования объек-

иг производственной сферы, выплаты компенсаций. 
Ни потный фонд —• это денежный фонд, который образуется от 

||Н111|>1.|{ родукции или за счет покупки валюты на валютном рын-
I дни 1,1 куп ки импортного оборудования, сырья и материалов. 
ГДди того, чтобы эффективно использовать денежные фонды и 

р н п ш ивыс ресурсы, надо оптимизировать работу финансового 
Вонпи |ма, 
I Финансовый механизм — это система воздействия на финансо-

В | | * 11Н1 мнения за счет финансовых рычагов, с помощью финан-
В | к методов и заключающийся в организации, планировании и 
^Кодировании использования денежных ресурсов. Элементами 
н и ш и иного механизма являются: финансовые отношения, фи-
Нцпнн.н- рычаги, финансовые методы, правовое и информаци-

•11111'" п1нчпечение. 
К Финансовые отношения представляют собой объект управления, 
I и I п I, П1 > I в процессе производственно-хозяйственной деятельно-
Ш| нрепприятия и отражают денежные потоки, связанные с ин-
И|111||||п:111исм, кредитованием, налогообложением и т.п. 
Щфинши-овые рычаги — это инструменты воздействия на деятель-

ПН' 11 предприятия, включающие ряд экономических показателей, 
П Н 1 I нк прибьшь, доход, дивиденды, цена, амортизация и т.п. 
ЩФншшсовые методы — это способы воздействия на систему: 

^Имитирование, финансовое планирование, финансовый учет, 
В ^ ш I, контроль, регулирование, кредитование, налогообложе-
•И*| бграчование. Финансовые методы составляют основу финан-
•ИИнн менеджмента. 

1 П/ччюнос обеспечение заключается в создании законодательной 
регулирования расчетно-денежных отношений, налогообло-

Врин, рынка ценных бумаг и т.п., а также в выработке законо-
^Нльимх основ порядка составления финансовой отчетности 

I ||р|"ШрИИТИЙ. 

187 



Информационное обеспечение заключается в предоставлении 
информации, необходимой для принятия управленческих ре| 
ний. Эта информация содержится в бухгалтерской отчетноеI и, | 
документах анализа хозяйственной деятельности, финансово 
состояния предприятия, а также во внешних источниках фин 
сового характера (биржевая, банковская и т.п. информация). 

Глава 19 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
С РАЗЛИЧНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ 

ИНСТИТУТАМИ 

19 .1 . ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ С БАНКАМИ 

Строительные предприятия не всегда имеют возможное ! •. и* 
крыть свои потребности в денежных средствах за счет собст ш I 
ных источников. Процесс строительства довольно продолжи ним 
и может составлять несколько лет. Это означает, что финапсирй 
вание таких объектов требует достаточно больших денежны 
средств. Нарастание объемов незавершенного строительства вен! 
к появлению проблем формирования оборотных средств. Их о| 
сутствие вынуждает строительную организацию сокращать оПМ 
мы строительно-монтажных работ или решать проблему недое I а | 
ка оборотных средств путем привлечения кредитов. Кроме юн 
использование заемных источников финансирования связано I 
особенностями движения денежных потоков, так как врем и ни 
ступления платежей, за произведенные строительно-монтажнМ 
работы, может не совпадать со сроками погашения обязатолм • 
предприятия. Также потребность в источниках финансирован! 
может возникнуть в связи с инфляцией и при увеличении оГ»м 
мов производства. Заемные средства являются платным источи И 
ком финансирования и могут быть приобретены на депо 
рынке, который состоит из кредитного и рынка ценных бумш 

19 .2 . КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С БАНКАМИ 

Кредитный рынок осуществляет движение ссудного капп пн|| 
по тем направлениям, которые включают в свой состав пмп» и 
рентабельные и быстрорастущие отрасли экономики. К таким | 
раслям можно отнести и строительство. Выделяют следумши! 
виды кредита: коммерческий кредит; предоплата; необеспеченны! 
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Щ#м, кредитная линия; ссуды, выдаваемые под залог (ипотечный 
ломбардный кредит); дисконтный кредит; акцептный кредит; 

НвНтпМпый кредит (аваль); аккредитив; автоматически возобнов-
I шиш кредит; кредит с платежом в рассрочку; ссуда обществу 

|| н 11 участников; факторинг; лизинг и т.д. 
Коммерческий кредит предоставляется, как правило, поставщи-

к и ! I ырья и материалов. Поставщики предоставляют материаль-
Мф ресурсы и назначают получателю срок платежа, обеспечивая 
|Цнм ирана на получение этих денег через оговорку о сохранении 
Шнчо права до полной оплаты в соглашении. Особой формой 
•ММерческого кредита является кредит «по цепи», предоставля-
|МьН1. например, заводом железобетонных конструкций строи-
нон.пым организациям. Преимущество этого вида кредита в том, 
ПИ I а" I авщики материальных ресурсов заинтересованы в установ-
Миии I габильных связей со строительными организациями. 

Предоплата (авансовый платеж заказчика). Оплата частично 
ним* пишется до приемки строительного объекта, при монтаже 

Вкргигаепной его части. Предоплата позволяет снизить потреб-
Н > | | , а оборотных средствах и объем предварительного финанси-
•нмшшн, частично освобождает строительную организацию от 
Ь|1>1Н1 того, что заказчик не примет строительный объект. В то же 
ЦМ нн при предоплате для заказчика может возникнуть риск того, 

• М'оительная организация не возведет или нарушит сроки 
н и ш I (роительного объекта. В этом случае заказчик может по-
•»(>• нш п. с подрядчика уплату договорной неустойки. 

Необеспеченный заем. Краткосрочные необеспеченные займы 
Ш | имущественного залога) берутся строительными организаци-
е й , которые располагают высокой кредитоспособностью. Одна 
§-| причин использования необеспеченных займов — сезонные де-
финн I м денежных средств и необходимость накопления товарно-

тп рпащ.ных запасов. Недостаток этого вида кредита — более 
ЦМ* и! аи процентная ставка, так как он не обеспечивается имуще-
•нншым залогом и требует единовременной выплаты крупной 
«УМММ1. 

Кредитная линия. Банк вьщает строительной организации оп-
тчшую сумму до достижения определенной величины креди-

И на повгоряющейся основе, как правило, на срокдо одного года 
•1)1 У» ионии, что у банка есть свободные средства. Цель кредит-
Ими ап и пи заключается в ускорении процедуры займа денег, а 
| • I • и облегчении использования заемных средств в нужном 
Пй*М|' и определенное время, когда предприятие осуществляет 

ВУйН1нп.ство объекта в течение длительного времени. Недостат-
ки I р. а и и юй линии состоят в том, что необходимо предоставлять 
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имущественный залог и дополнительную финансовую информ» 
цию для банка-кредитора. 

Ссуды, выдаваемые под залог (ипотечный или ломбардный »|и} 
дит). Обычно под залог выставляется недвижимость, но для шж 
бардного кредита залогом является движимое имущество, то и 1н 
имеющее хождение на рынке. К движимому имуществу он ним) 
ся: ценные бумаги, товарно-материальные запасы и платежи» | 
требования. Преимуществом данного вида финансировании шин 
ется более низкий процент за получение кредита. 

Депозитный кредит. Поставщик, имеющий требования к ш 
требителю, может оформить их в виде векселя. Вексель м»щ| 
быть принят банком к учету с дисконтом: Банк записывае т < \ м 
му требования, уменьшенную на величину процентов за оставит 
еся до истечения его срока время (дисконт), на счет поставщик 
и, таким образом, выдает кредит представляющему ему векеиЦ 
поставщику. 

Акцептный кредит имеет место, когда банк гарантирует ом нн 
ту по переводному векселю клиента (трассанта), а клиент о(>н (VI 
ется предоставить банку сумму векселя до истечения срока, к 
который он выписан. Клиент может использовать признанн>1 

банком вексель, чтобы дисконтировать его или передать нос I йй 
щику. Банк предоставляет не деньги, а кредит доверия. За офн|) 
мление переводного векселя банк получает комиссионный мри 
цент. Переводной вексель, защищенный гарантией банка, м<щ| 
быть использован в качестве оборотного средства. Акцент нм| 
кредит используется в том случае, когда договаривающиеся < ш 
роны не могут точно оценить кредитоспособность друг друга 

Гарантийный кредит (аваль) возникает при поручительстве ним 
гарантии банка отвечать по обязательствам клиента по отношении 
к третьему лицу. 

Как и при акцептном кредите, здесь исполнение договора ми 
ставки товара или выполнения работ также гарантируется ба I и и) 

Аккредитив — документ, выпущенный банком и гарантиру ш 
щий определенную сумму оплаты клиентом в течение указанное 
периода. Платеж может быть выполнен по представлении ном 
зательств произведенной отгрузки товаров или после соблюл» нн| 
других условий. Преимущества такого вида финансировании > и 
стоят в том, что предприятию не требуется производить аван» м 
вые выплаты за отгруженные товары. Аккредитив также потвонн 
ет ускорить сроки оплаты поставщику за отгруженную продук ниш 

Автоматически возобновляемый кредит — это соглашение ОинН 
с заемщиком о предоставлении ссуды на определенную сумму и 
течение соответствующего периода. Когда ссуда выплачена и И* 
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« м ш . н - средства в объеме, равном выплаченной сумме, снова 
|Мн| у I сшмствоваться на условиях того же соглашения. 

кредит с платежом в рассрочку осуществляется путем ежеме-
МЯЧныч выплат процентов и основной суммы кредита. Когда сум-

Ым I гумм достигает оговоренного предела, предприятие может 
м|Нуши. возможность повторного финансирования по более низ-
Ня процентной ставке. Преимущества этого вида ссуды в том, что 
§|)н мни нстствует сезонным финансовым потребностям предпри-

( еу<)а обществу от его участников. В мировой практике суще-
инуим примеры, когда акционеры выступают не только в роли 
РШ< I пенников, но и кредиторов, тем самым получая дополнитель-

на Доход в виде процентов за кредит. За счет этого у акционер-
II о о1)и 1,ества возникает возможность улучшить свои финансовые 
Ьэитсли и повысить конкурентоспособность на рынке. 

19.3. ФАКТОРИНГ 

Факторинг — это вид финансовых услуг предоставляемых бан-
имп < уть услуг состоит в том, что банк приобретает у клиента 
1(11нI на взыскание долгов и частично оплачивает своим клиен-
>|м I |1е(10вания к их должникам, то есть возвращает от 70 до 90% 
^Ни. до наступления срока их оплаты должником. Остальная 

п., (а вычетом процентов, возвращается клиентом после пога-
и нпа должником всего долга. В результате клиент банка полу-

• I возможность быстрее возвратить долги, за что он выплачи-
|Ца Папку определенный процент. 

19.4. ЛИЗИНГ 

I^ Ни шиг представляет собой особую форму финансирования в 
ип " аоагосрочной аренды машин, оборудования, транспортных 
Д ^ г щ , сооружений производственного назначения, предусмат-

пая возможность их последующего выкупа арендатором. 
• рй ннееш>т лизинг оперативный и финансовый. При оперативном 
Ц ш ш е компания (лизингодатель) берет на себя обязанности по 

рИИ'ич кому обслуживанию и ремонту объекта сделки и несет за 
Н | | н ионную ответственность. Финансовый лизинг применяется 
К | 1 на. кI >гда лизинговая компания просто финансирует приобре-

Крпне необходимого оборудования. При этом лизингополучатель 
•М>1 КОС расходы по техническому обслуживаьтю и ремонту арен-
« НИ* а'о имущества. 
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19.5. ВИДЫ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

Связь строительной организации с банками по получемм 
емных средств в виде ссуд на этом не заканчивается. Соиреме|| 
ный банк может оказывать до 300 видов соответствующих у»'1! 
своим клиентам. Кроме активных операций (выдача ссуд) (ник 
осуществляет и пассивные операции, т.е. хранит вклады кии. и 
тов. Вклады или депозиты бывают двух видов: срочные, т.е I 
кие, которые не могут быть востребованы в течение опрсдс и и 
нога срока (например, в течение года); до востребования, или и» 
кущие счета, то есть такие, которые могут быть выданы и люН 
время. Денежные средства вкладчиков текущих счетов находи к 
в обороте. Строительная организация, будучи клиентом банки М1 
жет производить расчеты с поставщиками с текущего счета, к у 
поступают денежные средства за выполненные строитель!ю-ми 
тажные работы или за реализованную продукцию. По депо ш I и 
до востребования банк не начисляет процента, а компенсиру 
бесплатным или льготным финансовым сервисом (перечислен 
средств со счета на счет, переводы, предоставление чековой кии 
ки и т.п.). 

Наряду с активными и пассивными операциями банк осуш 
ствляет расчетные операции. Их основой является безналичны! 
платежный оборот, в котором движение денег происходит \ I 
перечисления по счетам банков и зачеты взаимных требовании 

Банки оказывают клиентам многочисленные услуги: прение 
тавляют сейфы для хранения ценностей или деловых бумаг; осу| I 
ствляют инкассацию; оказывают консалтинговые услуга по сое I и 
лению бизнес-планов, налоговому законодательству; осуществит 
трастинговые (доверительные) операции по управлению им уши 
ством, денежными средствами, ценными бумагами, целеныч 
фондами и другими активами своих клиентов; помогают акта 
нерным обществам реализовывать вновь выпускаемые цепи 
бумаги и т.п. 

При создании финансово-промышленных групп (ФПГ), м VI 
нередко входят и строительные организации, банк являет» я фн 
нансовым центром и играет ведущую роль в сращивании промыт 
ленного и финансового капитала. 

19.6. ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

Привлечение капитала для долгосрочного финансирования щш 
ительной организации возможно не только за счет кредитных < и а»рн 
ций, но и за счет продажи долговых обязательств в виде обли пи 111И 
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ЩШлигация — это долгосрочный кредит, разделенный на доли 
^Шрме ценных бумаг, приносящих твердый процент и имеющих 
^ндеппс на бирже. Существует несколько видов облигаций: 

Щ^/Ш.'ации государственные — облигации, эмитентом которых 
Н^стси государство; 

ЩцПии.чщии муниципальные — облигации, выпускаемые городски-
Н, местными властями, в виде займа под муниципальную соб-
Нрмшость; 

т. ации жилищные — целевые облигации, удостоверяющие 
|М111 мне их владельцем средств на строительство жилой площа-
рн III 1| оделенного размера; 
I Описании промышленные — облигации, выпускаемые предпри-

(в том числе и строительным) с целью получения денеж-
на средств на срок до 15 лет с выплатой процентной ставки, 
•Ннр.ш соответствует ставке процента рынка капитала на момент 
Н^уека. Наиболее часто встречается форма погашения долями — 

Г" Огненная на серии сумма задолженности, после установленного 
ИОПоре срока, выплачивается по кредиту в порядке, оговорен-

| | | дли зтой серии. Предприятие-эмитент имеет право выпускать 
•Щи псиные бумаги на рынке; 
Г Мяигации на участие в прибылях — это ценная бумага, объеди-

Антимч право кредитора на получение процентных и возвратных 
Н|1тжсй с правом на участие в прибыли предприятия, или ста-
цнмма процентный платеж в зависимость от наличия у предприя-
«I I прибыли. Эта облигация приносит относительно постоянный 
•Я* »л, а также возможность дополнительной прибыли при успеш-
||ми работе предприятия; 
И конвертируемые облигации представляют кредитору, помимо 
Шйна на получение постоянных процентных и погашаемых пла-
IV*' 11, право в течение определенного срока обменять (конверти-
Ннн I в) 'пу облигацию, по установленным в договоре условиям, 
н и! ппи общества-эмитента; 
ЩрОщ.чщии с нулевым купоном не предусматривают текущих про-

Нрп 111 м ч платежей. Процентные платежи происходят совместно с 
Ншчательным погашением, при этом сумма выплаты инвестору 
Миш итвует конечной стоимости, увеличенной (по формуле 
Пижпш'о процента) на рыночную ставку на момент погашения; 

ЩпС/Щ.чщии с плавающей ставкой — это заем, гю которому вып-
Иичниаются проценты с переменной ставкой, она устанавливает-
Ш регулярно через равные периоды (3 или 6 месяцев) в зависи-
И | и и от справочной величины процентной ставки. 

Н^ин увеличения собственного капитала строительной органи-
#Н111| через внешнее финансирование можно воспользоваться 
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выпуском (эмиссией) акций. Существует несколько разновидно -
стей акций: 

обыкновенные акции — это ценные бумаги, выпускаемые акци-
онерным обществом, свидетельствующие о вложении их влн 
дельцами определенной суммы в капитал акционерного общества. Эти 
акции дают их владельцам ряд прав в качестве акционера, а имени* >: 

а) право на долю в балансовой прибыли (при общем распредс 
лении); 

б) право на долю от ликвидационной суммы; 
в) право на информацию об экономическом положении акци 

онерного общества; 
г) право голоса на общем собрании акционеров. 
привилегированные акции дают право получать первыми опре-

деленную долю от прибыли и от ликвидационной суммы, но ли-
шают права голоса на общем собрании акционеров. 

Акции имеют определенную стоимость. Различают номинал!, 
ную, балансовую и рыночную стоимость акций. 

Номинальная стоимость акций устанавливается при их эмис-
сии, т.е. при первичном выпуске на рынок ценных бумаг. 

Биржевая стоимость акций определяется в виде доли активов 
акционерного общества, приходящейся на одну акцию. 

Рыночная или курсовая стоимость акций устанавливается на 
рынке ценных бумаг в зависимости от спроса и предложения на 
них. Средства, вложенные в акции, возвращаются владельцу в 
случае ликвидации или банкротства акционерного общества. Ак-
ции и другие ценные бумаги, обращаясь на финансовом рынке, 
могут за определенное время несколько раз сменить владельцев. 

Рынок ценных бумаг позволяет определить финансовые пото 
ки, которые будут направлены именно в соответствующие отрас-
ли, увеличивая инвестиционные ресурсы предприятий. 

На рынке ценных бумаг действуют: эмитенты, инвесторы и 
инвестиционные институты. 

19.7 . ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИНСТИТУТЫ 

Инвестиционные институты организуют работу рынка ценных 
бумаг и выступают в качестве посредников, между эмитентами и 
инвесторами. 

Существуют четыре вида инвестиционных институтов: 
1. Финансовый брокер (посредник) — он заключает сделки по 

купле-продаже ценных бумаг за счет и по поручению клиента, 
получая за это комиссионное вознаграждение. 
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2. Инвестиционный консультант — оказывает консультацион-
ш,1С услуги при покупке или продаже ценных бумаг. 

3. Инвестиционная компания — организация, созданная как 
и >|> одическое лицо с целью оказания услуг по организации эмис-
• ни ценных бумаг и продажи их на рынке. Кроме этого инвести-

т а я компания выступает посредником по купле-продаже цен-
III,IX бумаг. 

4. Инвестиционный фонд — это акционерное общество, кото-
I" н- аккумулирует средства граждан и предприятий с целью их эф-
Ф< ктивного использования. Покупая акции инвестиционного 
фонда, акционер получает довольно высокий уровень дивидендов, 
Потому, что его денежные средства вкладываются в ценные бума-
ги государства, прибыльных предприятий, в банковские вклады. 
1'иск в приобретении акций снижается, так как в инвестицион-
ном фонде работают профессионалы, знающие рынки ценных 
бумаг. Средства вкладываются в акции многих предприятий, что 
позволяет сгладить допущенные ошибки по приобретению акций 
отдельных предприятий. Как показала практика, создание таких 
фондов в России на первоначальном этапе формирования рынка 
цепных бумаг носило криминальный характер, так как вместо 
Директивных структур создавались финансовые пирамиды (на-
пример, «МММ», «РДС», «Хопер-инвест» и т.п.). В результате их 
ментельности появились тысячи обманутых вкладчиков. Этот опыт 
показал, что необходимо строго регламентировать деятельность 
рынка ценных бумаг. 

(Существует первичный и вторичный рынок ценных бумаг. 
Первичный рынок ценных бумаг — на нем продаются вновь вы-

пушенные эмитентом ценные бумаги. 
Вторичный рынок ценных бумаг — обеспечивает обращение цен-

ных бумаг, их куплю-продажу с целью получения спекулятивно-
11 > дохода за счет изменения курсовой стоимости (повышения или 
I и н шжения). На вторичном рынке ценных бумаг обращается боль-
ниц часть их объема, и он характерен тем, что не дает прироста 
инвестиций в экономику. Вторичный рынок ценных бумаг необ-
ходим для того, чтобы повысить ликвидность ценных бумаг, т.е. 
I наименьшими потерями превратить их в деньги, а также для 
того, чтобы получить объективную информацию о финансовом 
состоянии предприятия и экономики в целом. Если курс ценных 
| >\ маг предприятия растет, то деятельность предприятия интересна 
|п тестерам, а если курс ценных бумаг падает, то необходимо вы-
и| пить, в чем причина такого падения. Кроме этого, вторичный 
рынок, как уже было отмечено, может принести его участникам 
спекулятивный доход за счет «игры на бирже», т.е. за счет искус-
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ственного повышения или понижения курса ценных бумаг 
(«быки» и «медведи»). 

Форма организации рынка ценных бумаг предусматривает бир 
жевую и внебиржевую торговлю. Торговля ценными бумагами па 
фондовой бирже позволяет организовать фондовый рынок но 
строгим и обязательным для всех участников правилам. При этом 
создаются необходимые условия для нормального обращения цеп 
ных бумаг, а также, за счет большого спроса и предложения, фор 
мируется объективная стоимость ценных бумаг. Для того, чтобы 
осуществлять куплю-продажу ценных бумаг на бирже необход и 
мо иметь лицензию и биржевой лист, т.е. посредники на рынке 
ценных бумаг имеют высокие профессиональные качества и до 
рожат своей репутацией. 

На фондовой бирже продаются ценные бумаги, попавшие и 
особый перечень, который называется листинг. В этот перечет, 
попадают, как правило, ценные бумаги тех предприятий, которые 
имеют большое количество акций во вторичном обращении, что-
бы не было возможности монополизировать рынок ценных бума! 
Также эти предприятия должны иметь стабильную прибыль дли 
выплаты дивидендов за предшествующий период. Осуществляя 
сделки на фондовой бирже, участники торгов застрахованы от 
недобросовестной работы финансовых посредников. 

На мелких и средних предприятиях, чьи ценные бумаги не 
попали в листинг фондовой биржи, есть возможность продажи 
этих ценных бумаг на внебиржевом рынке с помощью инвеста 
ционных посредников. 

1 9 . 8 . ВИДЫ РИСКОВ, АНАЛИЗ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Многие предприятия, реализуя свою финансовую политику, 
для повышения конкурентоспособности своих акций идут по двум 
направлениям. Во-первых, если у предприятия есть возможнос ти 
экономического роста и увеличения объемов производства, осу 
ществляется политика увеличения активов, что ведет к росту ба 
лансовой стоимости акций. Во-вторых, если предприятие не имеет 
возможности увеличения объемов производства из-за жесткой 
конкуренции и определенной доли на рынке строительно-моитаж 
ных работ, проводится политика увеличения доли дивидендов в 
распределении полученной прибыли. Это повышает рейтинг а к 
ций данного предприятия. Очень часто менеджеры предприя тия 
принимают решение в условиях недостатка информации, что мо 
жет привести к неблагоприятным последствиям. Следовател м в» 
хозяйственная деятельность предприятия связана с определен! п.!М 
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риском. Риск — это возможность недостижения цели, ожидаемых 
результатов реализации принятого решения или осуществление 
спланированной деятельности вследствие объективно существу-
ющей неопределенности. Риск связан с потерей своих ресурсов 
предприятием, недополучением доходов или дополнительными 
расходами. 

Величину риска можно определить как произведение величи-
ны потери и вероятности ее наступления: 

Р = ( П х В ) : 100, 

рде Р — величина риска (в руб.); П — величина потерь (в руб.); 
В — вероятность потерь (в %). 

Для анализа риска необходимо выявить источники его возник-
новения, которые можно классифицировать по следующим видам: 
хозяйственные и финансовые риски. 

1. Хозяйственные риски делятся на: 
риски нанесения ущерба собственности предприятия в резуль-

тате кражи, диверсии, халатности, аварии, пожара, стихийного 
бедствия и по другим причинам; 

производственный риск проявляется в уменьшении объема стро-
ительных работ, снижении качества, росте издержек производства, 
уменьшении производительности труда, простое производства, 
неисполнении хозяйственных договоров и т.п.; 

коммерческий риск связан с процессом реализации товаров и 
услуг, производимых или закупаемых предприятием, и проявля-
ется в снижении объемов реализации товаров и выполнения объе-
мов строительно-монтажных работ из-за изменения конъюнкту-
ры рынка и неблагоприятного изменения цен, повышения издер-
жек обращения и т.п. 

2. Финансовые риски подразделяются на: 
риски, связанные с покупательской способностью денег — это 

риск в инфляции и изменения валютного курса; 
риск предпринимательских инвестиций — связан с рисками за-

казчика строительных работ: кредитный риск заемщика, риск 
ущерба в результате ошибок, связанных с оформлением права соб-
| I ценности и т.п.; 

риск финансовых инвестиций — обусловлен ошибками в резуль-
I а I е I ̂ выгодного приобретения предприятием активов в виде цен-
ных бумаг. 

) 1,яя оперативного управления рисками на многих предприяти-
нч работают риск-менеджеры. В хозяйственной практике суще-
• I пуст ряд методов управления рисками. 
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Методы избежания риска, которые включают: отказ от нена 
дежных партнеров; отказ от рискованных проектов; гарантии раз 
личных фондов, органов государственной или муниципальной 
власти; увольнение некомпетентных работников. 

Методы локализации риска: создание дочерних предприятий 
для реализации рисковых проектов; создание специальных (с обо-
собленным балансом) структурных подразделений; заключение 
договоров о совместной деятельности по реализации рисковый 
проектов. 

Методы диверсификации риска: распределение рисков между 
участниками отдельных проектов (соисполнителями); диверсифи 
кация инвестиций; диверсификация видов деятельности; распре 
деление риска во времени. 

Методы снижения экономических последствий риска включа 
ют следующие приемы: лимитирование, т.е. установление предел I. 
ных сумм расходов по отдельным сделкам и т.п.; самострахова-
ние, т.е. создание страховых запасов сырья, материалов и т.п.; фор 
мирование резервных денежных средств, разработка планов их 
использования в кризисных ситуациях и другие меры, направлен 
ные на преодоление временных затруднений в хозяйственной де 
ятельности; страхование, которое представляет собой защиту иму-
щественных интересов предприятия при наступлении неблаго! I 
риятных событий за счет денежных средств, формируемых ит 
страховых взносов (премий). Страхование позволяет разложим, 
ущерб на всех участников страхования в рамках созданной ими не 
рераспределительной системы. Страхование является одним ит 
видов бизнеса страховых компаний. В развитых странах мира доля 
страхового бизнеса достигает 10% от уровня ВНП. Так ставки 
страховых платежей по имуществу, в зависимости от условий стра 
хования, составляют от 0,1 до 4%, страхованию грузов — от 0,2> 
до 10% стоимости груза, страхование кредитов — от 20% суммы, 
включая и процентную ставку. 

Вследствие имущественной заинтересованности в предотвра 
щении рисков предприятия, страховые компании призваны играт ь 
ведущую роль в совершенствовании систем оценки риска и пре 
дупреждении наступления неблагоприятных событий, что в ко 
нечном счете снижает уровень рисков предприятия. 

Страховые компании, помимо доходов от страховой деятель 
ности, получают дополнительную прибыль как участники фииап 
сового рынка. Поскольку страховые премии поступают от клиеп 
тов страховой компании регулярно, а возмещения страховых рис 
ков неравномерно, то образуются значительные суммы свободныч 
денежных средств, которые инвестируются в банковские депоти 
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ликвидные и надежные ценные бумаги, а также в недвижи-
мость. 

В мировой практике существует некоммерческое страхование 
и ниде обществ (компаний) взаимного страхования — объединения 
111 и -дириятий для страховой защиты имущественных интересов, где 
I аждый страхователь является членом страхового общества. Основ-
ным отличием этих обществ от коммерческих страховых компаний 
является то, что раскладка ущерба между участниками осуществ-
пяется на принципе возвратности страхового фонда и минимиза-
ции расходов при осуществлении страховой деятельности. 

19.9. ТОВАРНАЯ БИРЖА 

Для эффективного функционирования рыночной экономики 
необходима развитая инфраструктура рынка. Одним из ее элемен-
юв является товарная биржа — регулярно функционирующий, 
• 1р1 анизационно определенный оптовый рынок однородных товаров, 
I ас заключаются сделки купли-продажи крупных партий товара. 
I и!ржа, играя роль посредника в торговых операциях, способствует 
установлению контактов между продавцами и покупателями и фор-
мированию оптовых рыночных цен посредством биржевых тор-
юн. 

Товарные биржи выполняют следующие функции: 
1. Организующая — биржа объединяет большое количество про-

аавцов и покупателей. Покупатели стремятся на биржу, так как 
!пм есть возможность выбора, а продавцы везут свои товары на 
| а|ржу, так как знают, что найдут там своего покупателя. 

2. Ценообразующая — на бирже торги проводятся в определен-
ном временном интервале, что позволяет сконцентрировать спрос 
и предложение товара в определенном месте и в определенное 
время. 

!. Информативная — для того, чтобы выяснить конъюнктуру 
рынка, изменение спроса и предложения, проследить за тенден-
циями в развитии рынка, в структуре биржи существуют службы, 
которые помогают продавцам и покупателям понять, какие цены 
| формировались на рынке, и оказывают помощь в назначении 
пены на товар и т.п. 

4. Страховая — покупатель застрахован от того, что на бирже 
ему продадут некачественный товар. Если это произойдет, то бир-
са из собственных средств возместит нанесенный покупателю 
ущерб, а уже позднее будет взыскивать через суд необходимую 
сумму с виновника. 
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Одна из форм страхования на бирже — это фьючерсные (сроч -
ные) контракты. 

Фьючерсные контракты имеют следующие особенности: 
контракт заключается не между продавцом и покупателем, п 

через промежуточное звено — расчетную палату биржи, что по 
зволяет продавцу вернуть свои обязательства по продаже товара 
путем покупки точно такого же контракта, а покупателю продан, 
ранее купленный контракт по фиксированной цене. Тем самым 
продавцы и покупатели страхуют себя от обязательств, которые 
могут принести им финансовые убытки; 

контракт включает в себя стандартизированный (одинаковый) 
товар, определенного качества и количества, что делает фьючерсные 
контракты на соответствующий вид товара взаимозаменяемыми; 

контракт составляется на товары, которые будут произведены 
и поставлены позднее. При этом производители уверены, что ич 
товар будет востребован и продан по оговоренной цене, а поку-
патели также уверены, что они приобретут этот товар в опрел г 
ленное время; 

многие клиенты биржи продают и покупают фьючерсные коп 
тракты для получения разницы между ценой контракта в момеп I 
его заключения и изменившейся рыночной ценой во время поставки 

Механизм фьючерсных сделок позволяет стабилизировать цен ы 
на рынке с учетом реальной стоимости, так как объем фьючерс-
ных сделок по купле-продаже товара большой, но реальные по 
ставки составляют всего 5% от общего объема продаж, остальные 
95% сделок заключаются с целью получения спекулятивного до-
хода («игра на бирже»), 

5. Индикативная — общепризнано, что биржа является индп 
катором состояния экономики. Допустим, война в Персидском 
заливе отражается на цене нефти. Аналитики биржи могут пред 
сказать падение и повышение цены на определенные товары но 
ситуации в мире. 

Товары, которые продаются на бирже, должны обладать опре 
деленными свойствами — массовостью, делимостью на партии, 
стандартизацией, невозможностью монополизации производства 
и потребления, а также существованием сезонных колебаний 
цены, что позволяет реализовать механизм фьючерсных сдело! 
Этим условиям отвечает ограниченный перечень товаров: нефть, 
металлы, кофе, чай и т.п. 

Биржа не является коммерческой организацией и не приноси I 
прибыли. В некоторых странах биржа является государстве! и в>11 
структурой и государство несет расходы на ее содержание за сче I 
своего бюджета. 
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Как на фондовой, так и на товарной бирже торговые сделки 
между продавцом и покупателем осуществляются через посредни-
кон (брокеров). Это позволяет избежать грубых ошибок в заклю-
чении сделки купли-продажи и вести биржевые торги по опреде-
пенным правилам, которые регламентируются принятыми зако-
нами, т.е. в «правовом поле». 

I? рыночной экономике существует развитая инфраструктура 
рынка, куда входит, кроме фондовых и товарных бирж, множе-
е I во других институтов: ярмарки, аукционы, торговые дома, дис-
I рибьюторы и т.п. 

Глава 20 
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

(ПРЕДПРИЯТИЯ) 

20.1 . ПОНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Экономическая эффективность деятельности строительного 
предприятия может быть определена отношением конечного ре-
|уаьтата к затраченным на его получение ресурсам. 

Уровень эффективности строительного производства прсдпри-
а I ни можно оценить с помощью системы частичных и общих по-
I-. нагелей. К частным показателям строительного производства 
и | носятся производительность труда, фондоемкость, материаль-
ность продукции и т.п. К общим показателям относятся прибыль 
и рентабельность. В свою очередь прибыль является абсолютным 
показателем эффективности работы предприятия, а рентабель-
ность — относительным. Абсолютные показатели прибыли дают 
нозможность определить их динамику, но не позволяют дать срав-
нительную оценку. Эту задачу решают относительные показатели 
рентабельности, при этом они слабо подвержены влиянию инф-
ииции и показывают, какая прибыль получается с каждого рубля, 
пножснного в предприятие. В бухгалтерском балансе прибыль 
показывается как величина чистого дохода, оставшегося после 
уплаты налога. При расчете рентабельности используется величина 
прибыли без налога на прибыль, так как налог использует резуль-
I а г деятельности предприятия. 
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20.2 . ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

Различают несколько показателей рентабельности: 
1. Рентабельность активов — отношение прибыли до налою 

обложения к средней стоимости активов. Этот показатель опре 
деляет величину прибыли на каждый вложенный рубль. 

2. Рентабельность оборотных активов — отношение прибыли 
до налогообложения к средней величине оборотных активов. По 
казывает эффективность оборотных активов. 

3. Рентабельность инвестиций — отношение прибыли до на 
логообложения к сумме собственного капитала и долгосрочных 
обязательств. Этот показатель рентабельности в зарубежной прак 
тике финансового анализа рассматривается как способ оценки эф 
фективности управления инвестициями. 

4. Рентабельность собственного капитала — отношение при 
были в распоряжении предприятия к средней величине собствен 
ного капитала. Этот показатель дает возможность акционерам оп 
ределить эффективность работы предприятия на вложенный ка 
питал. 

5. Рентабельность реализованной продукции — отношение при 
были в распоряжении предприятия к выручке от реализации про 
дукции (работ). Этот показатель оценивает конкурентоспособность 
продукции. 

6. Рентабельность основной деятельности — отношение при 
были в распоряжении предприятия к затратам на производстно 
строительно-монтажных работ. Этот показатель оценивает эффек 
тивность издержек предприятия на производство строительно 
монтажных работ. 

Эти показатели рентабельности позволяют провести всесторо! I 
ний анализ эффективности деятельности предприятия в зависи 
мости от состава используемых средств. 

20.3 . ВИДЫ ПРИБЫЛИ 

В условиях рыночной экономики сводным (интегрирующим) 
показателем, оценивающим эффективность деятельности строи 
тельной организации, является балансовая (валовая) прибыль, ко го 
рая определяется как сумма выручки от реализации строительной 
продукции и внереализационных доходов за вычетом расходов 
предприятия. Основная масса прибыли строительной организации 
представляет собой прибыль от строительно-монтажных работ. 
которая, в зависимости от этапа инвестиционного процесса, мо 
жет быть сметной, плановой и фактической. 
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Сметная прибыль — это сумма средств, необходимая для по-
крытия расходов строительных организаций на развитие произ-
водства, социальной сферы и материального стимулирования. 
( метная прибыль в строительстве носит название плановых накоп-
лений и определяется нормативным методом в процентах от при-
ия сой базы начисления (от фонда оплаты труда или от себестои-
мости строительно-монтажных работ). 

В условиях рыночных отношений и нестабильности экономи-
ки нормативы по определению плановых накоплений могут из-
меняться. 

Плановая прибыль — это сумма плановых накоплений, предус-
мотренных в смете, и плановой экономике затрат от снижения 
себестоимости строительно-монтажных работ. 

Плановая прибыль может определяться по отдельным объек-
там, по выполняемым работам, в целом по строительной органи-
11ЩИИ. 

Фактическая прибыль — это разность между выручкой от сда-
•1п выполненных строительно-монтажных работ и фактической 
себестоимостью этих работ. 

Прибыль, получаемая строительной организацией от хозяй-
с I венной деятельности, за вычетом налогов распределяется сле-
дующим образом: в резервный фонд; на выплату дивидендов; в 
фонд накопления; в фонд потребления. 

20.4 . РАСХОДЫ ФОНДА НАКОПЛЕНИЯ 

Из фонда накопления финансируются следующие расходы: 
строительство объектов производственного назначения, рекон-

струкция, техническое перевооружение основных и подсобных 
производств; 

модернизация оборудования; приобретение строительных ма-
шпн, оборудования, транспортных средств и других средств про-
изводства; 

освоение новой техники и технологии производства строитель-
но монтажных работ; 

затраты на НИОКР; 
строительство жилья и объектов социально-культурной сферы; 
осуществление капитальных природоохранных мероприятий 

(строительство очистных сооружений); 
развитие подсобного и вспомогательного хозяйства; 
погашение долгосрочных ссуд банка и процентов по ним; 
взносы в качестве вкладов учредителей в уставный капитал 

других предприятий; 
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отношения с вертикально-интегрированными компаниями, и 
состав которых входит организация (концерн, ФГГТ и т.п.); 

приобретение ценных бумаг других предприятий и затраты, 
связанные с выпуском и распространением ценных бумаг; 

другие расходы, связанные с использованием прибыли на раз 
витие. 

Из фонда потребления средства направляются на: 
расходы на материальное поощрение, премирование, единовре-

менное пособие работникам предприятия; 
расходы на бесплатное питание, лечение, культурно-оздороии 

тельные мероприятия для работников и членов их семей; 
расходы на обучение, оказание помощи учебным заведениям, 

на содержание объектов общественного питания, здравоохране-
ния, культуры, отдыха и спорта; 

отчисления на содержание аппарата управления вышестоящих 
органов управления; 

другие социальные расходы. 

20.5 . ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Для оценки уровня эффективности работы строительной орга-
низации и для сравнения его с другими предприятиями отрасли 
определяют показатели рентабельности. Кроме вышеперечислен 
ных показателей рентабельности, в строительстве выделяют: смет 
ный, плановый и фактический уровень рентабельности. 

Сметный уровень рентабельности рассчитывается как отноше-
ние сметной прибыли (плановых накоплений) к сметной стоим о 
сти объекта строительства. 

Плановый уровень рентабельности определяется как отношение 
плановой прибыли к договорной цене объекта. 

Фактический уровень рентабельности определяется по окончи 
нии строительства объекта и завершения денежных расчетов с за 
казчиком, который рассчитывается как отношение фактической 
прибыли к фактическим затратам на строительство объекта. 

На рентабельность строительной организации влияют многие 
факторы, такие как: увеличение объемов работ, ценообразование, 
инфляция, научно-технический прогресс, организация работ, ун 
равление производством, экономия материальных ресурсов и мно 
гие другие. 
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Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте финансовую систему Российской Федера-
ции. 

2. Для чего предназначены финансовые ресурсы организации 
(предприятия)? 

3. Почему предприятия хранят денежные средства в банках? 
4. Какие виды счетов может открыть организация (предприя-

I не) в банке? 
5. Для каких целей предприятие использует краткосрочный 

Iредит? 
6. Как страховые компании защищают имущественные инте-

ресы организации (предприятия)? 
7. Для чего предприятия взаимодействуют с биржами? 
X. Что такое прибыль и рентабельность? 
9. Какие функции выполняют финансы предприятия? 
10. Какие источники финансовых ресурсов вы знаете? 
11. Что такое финансовый механизм? 
12. Какие финансовые рычаги вы знаете? 
13. Какие виды кредитов вы знаете? 
14. Что такое лизинг? 
15. Как вы понимаете факторинг? 
16. Какие виды облигаций вы знаете? 
17. Какие разновидности акций вы знаете? 
18. Какова роль и значение инвестиционного фонда? 
19. Как определить величину риска и какие виды риска вы зна-

ете? 
20. Какие функции выполняют товарные биржи? 
21. Как определить экономическую эффективность строитель-

ного предприятия? 
22. Какие показатели рентабельности вы знаете? 
23. В чем различие сметной, плановой и фактической прибы-

ли? 
24. Из каких расходов состоит фонд накопления? 
25. На какие расходы направляется фонд потребления? 
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В результате изучения раздела студент должен: 
иметь представление о взаимодействии организаций с различ-

ными финансовыми институтами; 
знать источники формирования финансов организации (предпри-

ятия). 



Раздел У 
ОСНОВЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

Глава 21 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 

21.1 . ПОНЯТИЕ НАЛОГОВ, ИХ ФУНКЦИИ 

Налоги представляют собой обязательные платежи физических 
и юридических лиц государству. Исторически налоги служат од-
ним из главных источников формирования бюджета и выполня-
нп две основных функции: фискальную и регулирующую. 

С помощью фискальной функции налогов производится изъятие 
части денежных средств налогоплательщиков и последующее фор-
мирование государственных денежных фондов, создание матери-
анвных условий для существования и деятельности государства. 
Регулирующей функцией налогов государство воздействует на про-
цессы производства и обращения, стимулируя или сдерживая их 
темпы. Совокупность налогов, методы и принципы их построе-
ния, а также порядок взимания их государством представляют 
собой налоговую систему. Через нее происходит обеспечение го-
сударства финансовыми ресурсами, необходимыми для решения 
важнейших экономических и социальных задач. Посредством на-
логов, а также налоговых льгот и финансовых санкций государ-
ство воздействует на экономическое поведение предприятий. 

21.2. УЧАСТНИКИ НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Важным звеном налоговой системы являются участники отно-
шений, возникающих в процессе установления и взимания нало-
I он и сборов. Эти отношения регулируются законодательством и 
в состав участников входят: 

1) организации и физические лица, признаваемые налогопла-
тельщиками или плательщиками сборов', 

2) организации и физические лица, налоговые агенты, т.е. лица, 
па которых возложены обязанности по исчислению, удержанию 
е налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет 
налогов; 
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3) Государственная налоговая служба РФ и ее территориальные 
подразделения; 

4) Государственный таможенный комитет РФ и его террито 
риальные подразделения (таможенные органы); 

5) Государственные органы исполнительной власти и испол! ш 
тельные органы местного самоуправления, другие уполномочен 
ные ими органы и должностные лица, осуществляющие прием, 
взимание налогов и сборов, контроль за их уплатой; 

6) Министерство финансов РФ, министерства финансов рсч 
публик, финансовые управления (департаменты, отделы) адмиип 
страций краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, 
автономной области и округов, районов городов, другие уполно • 
моченные органы при решении вопросов об отсрочке и рассроч 
ке уплаты налогов и сборов. 

21.3 . НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Основной нормативно-правовой базой налоговой системы в 
нашей стране являются: Налоговый кодекс РФ; отдельные федс 
ральные законы и законы субъектов РФ о налогах и сборах; нор 
мативные документы Министерства РФ по налогам и сборам; 
нормативные акты представительных органов местного самоун 
равления о налогах и сборах. 

Налоговый кодекс РФ как свод норм налогового законодатель 
ства выполняет следующие функции: 

1) определяет виды налогов и сборов, взимаемых в Российе 
кой Федерации; 

2) устанавливает основания возникновения (изменения, пре 
крашения) и порядок исполнения обязанностей по уплате нало 
гов и сборов; 

3) определяет основные начала налогов и сборов субъектов РФ 
и местных налогов и сборов; 

4) устанавливает права и обязанности налогоплательщиков, 
налоговых органов и других участников отношений, регулируемы • 
законодательством о налогах и сборах; 

5) определяет формы и методы налогового контроля; 
6) устанавливает ответственность за совершение налоговые 

правонарушений; 
7) устанавливает порядок обжалования действий (бездействия) 

налоговых органов и должностных лиц. 
В зависимости от уровня установления и изъятия налоги в Рог 

сийской Федерации подразделяются на три вида: 
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1) федеральные налоги и сборы — обязательны к уплате на всей 
территории Российской Федерации; 

2) налоги и сборы субъектов РФ (региональные налоги и сбо-
ры) — обязательны к уплате на территориях соответствующих 
субъектов РФ; 

3) местные (муниципальные) налоги и сборы — обязательны к 
уплате на территориях соответствующих муниципальных образо-
ваний. 

Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с орга-
1п наций и физических лиц, уплата которого является одним из 
условий совершения в отношении плательщиков сборов государ-
с I венными органами, органами местного самоуправления, ины-
ми уполномоченными и должностными лицами, включая предо-
ставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий). 

21.4 . ФУНКЦИИ НАЛОГОВ 

Федеральные налоги и сборы, взимаемые с предприятий: 
1. Налог на добавленную стоимость. 
2. Налог на прибыль. 
3. Акцизы на отдельные группы и виды товаров. 
4. Налог на доходы физических лиц. 
5. Налог на доходы от страховой деятельности. 
6. Налог с биржевой деятельности (биржевой налог). 
7. Налог на операции с ценными бумагами. 
N. Налог на доходы от капитала. 
9. Единый социальный налог (взносы в государственные соци-

альные внебюджетные фонды). 
К). Налоги, служащие источниками образования дорожных 

фондов. 
11. Таможенная пошлина. 
12. Государственная пошлина. 
13. Гербовый сбор. 
14. Сбор за использование наименований «Россия», «Российс-

кая Федерация» и образованных на их основе слов и словосочета-
ний. 

15. Налог на покупку иностранных денежных знаков и платеж-
ных документов, выраженных в иностранной валюте. 

16. Налог на воспроизводство минерально-сырьевой базы. 
17. Платежи за пользование природными ресурсами. 
18. Экологический налог. 
19. Федеральные лицензионные сборы. 
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Региональные налоги и сборы, взимаемые с предприятий: 
1. Налог на имущество предприятий (организаций). 
2. Лесной налог. 
3. Платежи за воду, забираемую промышленными предприми! 

ями из водохозяйственных систем. 
4. Налог с продаж. 
5. Единый налог на вмененный доход для определенных видом 

деятельности. 
6. Налог на использование региональной символики. 
7. Региональные муниципальные сборы. 
Местные налоги, взимаемые с предприятий: 
1. Земельный налог. 
2. Налог на рекламу. 
3. Налог на перепродажу автомобилей, вычислительной техпи 

ки и персональных компьютеров. 
4. Налог на использование местной символики. 
5. Курортный сбор. 
6. Местные лицензионные сборы. 
7. Другие местные налоги и сборы. 

Глава 22 
КЛАССИФИКАЦИЯ НАЛОГОВ 

22.1 . ВИДЫ НАЛОГОВ 

Налоговая система включает различные виды налогов, среди 
которых в зависимости от объекта обложения и взаимоотношении 
плательщика и государства можно выделить прямые и косвенные 
налоги. 

Прямые налоги устанавливаются непосредственно на доход и 
имущество (прямая форма обложения). К косвенным налогам от 
носятся налоги на товары и услуги, оплачиваемые в цене товар.: 
или включенные в тариф (например, налог на добавленную сто 
имость, налог с продаж). Владелец товара и услуг при их реал и ш 
ции получает налоговые суммы, которые перечисляет государству 
(косвенная форма обложения). В данном случае связь между или 
телыциком (потребителем) и государством опосредована мере > 
объект обложения. 

В соответствии с налоговым законодательством Российской 
Федерации налог считается установленным лишь в том случи, 
когда определены налогоплательщики и следующие элементы н;| 
логообложения: 
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• объект налогообложения; 
• налоговая база; 
• налоговая ставка; 
• налоговый период; 
• порядок исчисления налога; 
• порядок и сроки уплаты налога. 
В необходимых случаях, при установлении налога в норматив-

ном правовом акте могут также предусматриваться налоговые 
иьготы и основания для их использования налогоплательщиком. 

Налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются 
организации (предприятия) и физические лица, на которых в со-
11 гнстствии с налоговым законодательством возложена обязанность 
уплачивать соответственно налоги и (или) сборы. В законодатель-
ных актах об отдельных налогах и сборах в обязательном порядке 
(щределяются налогоплательщики и плательщики сборов. 

Объектом налогообложения может выступать имущество, при-
оыль, доход, стоимость реализованных товаров (выполненных 
работ, оказанных услуг) или иной объект, имеющий стоимостную, 
количественную или физическую характеристики, с наличием 
которого у налогоплательщика возникает обязанность по уплате 
налога. Каждый налог имеет самостоятельный объект налогооб-
ложения, устанавливаемый налоговым законодательством. Часто 
название налога вытекает из объекта налогообложения, например: 
к-мольный налог, налог на прибыль, налог на имущество и т.п. 

Налоговая база представляет собой стоимостную, физическую 
ИЛИ иную характеристику объекта налогообложения. 

Налоговая ставка — величина налоговых начислений на еди-
ницу измерения налоговой базы. В зависимости от построения 
налога различают твердые и долевые ставки. Твердые ставки ус-
ыпавливаются в абсолютной сумме на единицу измерения нало-
I овой базы, долевые — выражаются в определенных долях нало-
I овой базы. Ставки, установленные в сотых долях налоговой базы, 
носят название процентных. 

Налоговым периодом считается календарный год или иной пе-
риод применительно к отдельным налогам. Например, для нало-
I а на добавленную стоимость календарным периодом считается 
месяц, по окончании которого определяется налоговая база и ис-
•шсляется сумма налога, подлежащая уплате. Налоговый период 
может состоять из одного или нескольких отчетных периодов, по 
итог ам которых по соответствующим налогам производятся аван-
совые платежи. Если предприятие создано после начала календар-
ного года, первым налоговым периодом для него является пери-
од со дня его создания и до конца года. Днем создания считается 
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день его государственной регистрации. Если предприятие было 
ликвидировано (реорганизовано) до конца календарного года, то 
последним налоговым периодом является период от начала кален 
дарного года и до дня завершения ликвидации(реорганизацгш), 
Если предприятие, созданное после начала календарного годи, 
ликвидировано (реорганизовано) до конца этого года, то налою 
вым периодом для него является период со дня создания до дня 
ликвидации (реорганизации). 

22.2 . ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА 

Порядок исчисления налога определяется по каждому налогу 
отдельно, в соответствии с действующим налоговым законодатель 
ством, на основании данных бухгалтерского учета и отчетност и 
предприятия. 

Порядок и сроки уплаты налогов устанавливаются соответству-
ющими законодательными актами по каждому налогу. Уплати 
налогов может производиться один раз по истечении налогового 
периода, либо в ином порядке, предусмотренном налоговым за 
конодательством. Предприятия, как правило, производят налою 
вые платежи в безналичной форме, т.е. дают поручения банку 
перечислять с их расчетных счетов на счета соответствующих бюд-
жетов суммы налогов. При отсутствии банков, например, в сель 
ской местности налогоплательщики могут уплачивать налоги чг 
рез кассу сельского или поселкового органа местного самоупраи 
ления либо через организацию связи. 

Налоговые льготы представляют собой полное или частим йог 
освобождение от уплаты налогов в соответствии с законодатель 
ством. 

Порядок исчисления налога. 
Действующая в Российской Федерации налоговая система и ре 

дусматривает три способа взимания налогов (учета и оценки 
объектов налогообложения): кадастровый, декларационный, ад ми 
нистративный. 

Кадастровый способ предполагает использование кадастра (ре 
естра, описи), содержащего перечень типичных сведений об оцеп 
ке и средней доходности объекта налогообложения (земли, домом), 
которые используются при исчислении соответствующего налоги 
Так, например, для земельного налога действует земельный к и 
дастр, при составлении которого однотипные участки земли грум 
пируются в зависимости от качества, местонахождения, исполь 
зования. Для каждой группы устанавливается средняя доходное I ь 
на единицу площади за ряд лет, остальные земельные участки 
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приравниваются к той или иной категории, для которой устанав-
ливается ставка налога с единицы площади. 

Декларационный способ предусматривает подачу налогоплатель-
щиком в налоговые органы официального заявления — деклара-
ция о величине объекта налогообложения, в которую обычно 
включают данные о доходах и расходах плательщика, источниках 
доходов, налоговых льготах и порядке исчисления величины на-
Лога. Предприятия представляют в налоговые органы, в составе 
бухгалтерской отчетности, декларации по налогу на добавленную 
< тимость, на прибыль, на пользователей автодорог и другим на-
логам. 

Административный способ предполагает исчисление и изъятие 
налога у источника образования объекта налогообложения. Обыч-
но этот способ осуществляется бухгалтерией предприятия или 
другим органом, который выплачивает доход. Таким способом 
и щмается налог на доходы физических лиц. Сумма изъятого на-
лога перечисляется предприятием-сборщиком (налоговым аген-
том) сразу в бюджет. 

Источниками выплат налогов в зависимости от их видов яв-
ляются: балансовая прибыль; прибыль, остающаяся в распоряже-
нии строительного предприятия; себестоимость выполненных 
работ и оказанных услуг. 

Глаза 23 
ОСНОВНЫЕ НАЛОГИ, ЗАТРАГИВАЮЩИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

( троигельные предприятия всех организационно-правовых форм 
обязаны платить налоги в бюджет. 

В зависимости от источников, за счет которых строительные 
предприятия уплачивают налоги, различают: 

• налоги, уплачиваемые заказчиками строительной продукции 
(работ, услуг): добавленная стоимость выполненных СМР, т.е. 
Налог на добавленную стоимость; 

• налоги, включаемые в себестоимость строительных работ (ус-
нут): земельный налог, дорожные налоги, арендная плата за зем-
пн), налог на воду, подоходный налог с работников, налоги во 
внебюджетные социальные фонды. Они включаются в цену стро-
ительной продукции и, следовательно, оплачиваются заказчика-
ми; 
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• налоги, уплачиваемые за счет балансовой прибыли до ее на-
логообложения: налог на имущество, налог на содержание жилищ 
ного фонда и объектов социально-культурной сферы, сбор на нуж 
ды образовательных учреждений, налог на рекламу; 

• налоги, уплачиваемые из балансовой прибыли: налог на при 
быль, сбор со сделок по купле-продаже иностранной валюты, сбор 
за использование наименований «Россия», «Российская Федера 
ция», сбор за использование местной символики, налог на пере 
продажу автомобилей, вычислительной техники и персональных 
компьютеров, сбор за право торговли и другие цели, а также 
штрафные санкции в бюджет. 

Глава 24 
МЕТОДИКА РАСЧЕТА НАЛОГОВ 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

24.1 . ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАЛОГ - НДС 

Налог на добавленную стоимость (НДС) — это изъятие в бюд-
жет части добавленной стоимости, создаваемой на каждой стадии 
строительного производства и обращения. Определяется как р;п 
ница между стоимостью реализованных строительных работ (уе 
луг) и стоимостью материальных затрат, отнесенных на издерж 
ки строительного производства и обращения. 

В строительстве НДС облагается стоимость реализованноП 
строительной продукции (работ, услуг). Кроме того, в облагаемым 
оборот включаются: 

• суммы средств, полученные предприятиями от других пред 
приятий в виде финансовой помощи, пополнения фондов спсци 
ального назначения или направленные в счет увеличения прибы 
ли, за исключением средств, зачисляемых в уставные фонды 
предприятий его учредителями, целевого бюджетного финансн 
рования, а также на осуществление совместной деятельности; 

• доходы, полученные от передачи во временное пользование 
финансовых ресурсов при отсутствии лицензии на осуществлеши 
банковских операций; 

• суммы авансовых и иных платежей, поступившие в счет пред 
стоящего выполнения строительных работ (услуг) на расчетный 
счет либо полученные в порядке частичной оплаты по расчетным 
документам за реализованные работы (услуги); 
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• обороты по реализации товаров (услуг) внутри предприятия 
ими собственного потребления, затраты по которым не относятся 
мл издержки строительного производства и обращения (объекты 
| оциально-культурной сферы, капитальное строительство и др.), 
и также своим работникам; 

• обороты по реализации предметов залога, включая их пере-
алчу залогодержателю при неисполнении обеспеченного залогом 
| |()нзательства. 

В случае, если товары, работы и услуги реализуются в порядке 
обмена, безвозмездно или с частичной оплатой, а также по ценам 
не выше себестоимости, облагаемый оборот определяется по ры-
ночным ценам, сложившимся на момент обмена или передачи (в 
юм числе и на биржах), но не ниже цен, определенных с учетом 
фактической себестоимости товаров (работ, услуг) и прибыли, 
исчисленной по предельному уровню рентабельности, установлен-
ному Правительством РФ по товарам (работам, услугам) для пред-
111 >и ятий-монополистов. 

11е облагаются НДС и освобождаются от обложения этим на-
ногом: 

• обороты по реализации строительных конструкций, изделий, 
работ и услуг одними структурными единицами строительного 
предприятия для производственных нужд другим структурным 
саипицам этого же предприятия (под структурными единицами 
предприятия понимаются структурные единицы, не имеющие 
расчетного счета в учреждении банка и состоящие на балансе ос-
понпого предприятия); 

• продажа, обмен, безвозмездная передача приобретенных с 
11ДС основных средств и товаров для непроизводственных целей, 
щ исключением их реализации по ценам, превышающим цену 
приобретения (кроме сельскохозяйственных предприятий); 

• средства, получаемые от реализации военного имущества и 
оказания услуг Министерству обороны РФ при обязательном их 
направлении на улучшение социально-экономических и жилищ-
ных условий военнослужащих, лиц, уволенных с военной служ-
| н.1 и членов их семей; 

• услуги городского пассажирского транспорта (кроме такси), 
а I а к же услуги по перевозкам пассажиров в пригородном сообще-
нии, морским, речным, железнодорожным и автомобильным 
гранспортом; 

• квартирная плата, включая плату за проживание в общежи-
тие; 

• С ТОИМОСТЬ выкупаемого в порядке приватизации имущества 
I о( ударственных предприятий; 
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• стоимость приобретаемых гражданами жилых помещен и й и 
домах государственного и муниципального жилищного фонда (и 
порядке приватизации) и в домах, находящихся в собственности 
общественных объединений (организаций); арендная плата ш 
арендные предприятия, образованные на базе государствен!к>(1 
собственности; 

• операции по страхованию и перестрахованию, выдаче и пе-
редаче ссуд, а также операции, совершаемые по денежным вкла 
дам, расчетным, текущим и другим счетам; 

• операции, связанные с обращением валюты, денег, банкнот, 
являющихся законными средствами платежа (кроме используемы х 
в целях нумизматики), а также ценных бумаг (акций, облигации, 
сертификатов, векселей и др.), кроме брокерских и других посред-
нических услуг. Исключение составляют операции по выпуску, 
изготовлению и хранению указанных платежных средств и бума!. 
по которым налог взимается; 

• действия, выполняемые уполномоченными на то органами, 
за которые взимается государственная пошлина, а также услуги, 
оказываемые членами коллегии адвокатов; 

• плата за недра; 
• патентно-лицензионные операции (кроме посреднических), 

связанные с объектами промышленной собственности, а также 
получением авторских прав; 

• научно-исследовательские и опытно-конструкторские рабо 
ты, выполняемые за счет бюджета, а также средств Российски! I > 
фонда фундаментальных исследований, Российского фонда тех 
нологического развития и образуемых для этих целей в соотве I 
ствии с законодательством внебюджетных фондов министера и. 
ведомств, ассоциаций; научно-исследовательские и опытно-коп 
струкгорские работы, выполняемые учреждениями образовании на 
основе хозяйственных договоров; 

• стоимость жилых домов, детских садов, клубов, санаторием 
и других объектов социально-культурного и бытового назначении, 
передаваемых органам государственной власти; 

• стоимость работ по строительству жилых домов (работами ни 
строительству жилых домов следует считать работы, выполняемые 
по договорам подряда (субподряда) строительными и специалити 
рованными субподрядными предприятиями, или работы, выпои 
няемые предприятиями хозяйственным способом по строители' ту 
жилых домов и общежитий согласно смете на строительство), ш.1 
полняемых с привлечением средств бюджетов всех уровней и т 
левых внебюджетных фондов при условии, что эти средства со 
ставляют не менее 40% от стоимости этих работ; 
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• стоимость объектов (жилых домов, клубов и т.п.) государ-
ственной и муниципальной собственности, передаваемых безвоз-
мездно предприятиям, учреждениям; 

• стоимость зданий и сооружений, передаваемых безвозмезд-
но одними профсоюзными организациями другим профсоюзным 
организациям; 

• товары (работы, услуги) собственного производства (за ис-
к точением брокерских и иных посреднических услуг), реализуе-
мые предприятиями, учреждениями и организациями (кроме осу-
ществляющих снабженческо-сбытовую, торговую или закупочную 
деятельность), в которых инвалиды составляют не менее 50% от 
общего числа работников; при определении права на получение 
указанной льготы в среднесписочную численность включаются 
состоящие в штате работники предприятия, учреждения, органи-
зации, в том числе работающие по совместительству, а также лица, 
Не состоящие в штате и выполняющие работы по договору под-
ряда и другим договорам гражданско-правового характера; 

• товары, ввозимые на территорию РФ; 
• сбор (плата) за выдачу лицензий на осуществление отдельных 

видов деятельности и регистрационный сбор (плата) за выдачу 
документов, удостоверяющих право собственности граждан на 
1СМЛЮ. 

Кроме того, от уплаты налога на добавленную стоимость ос-
вобождаются ввозимые на территорию РФ: 

• товары, предназначенные в качестве вклада в уставные фон-
ил предприятий с иностранными инвестициями в течение года с 
момента их регистрации; 

• товары и технологическое оборудование, направляемые в ка-
честве безвозмездной технической помощи. 

Ставка налога на добавленную стоимость на строитсльно-мон-
гажные работы установлена в размере 20% от стоимости выпол-
ненных строительных работ. 

При оформлении расчетных документов (счетов-фактур, актов 
выполненных работ, счетов на услуги и др.), предъявляемых за-
стройщикам за реализуемые строительные работы (услуги), сум-
ма 11ДС выделяется отдельной строкой. 

11ри выполнении работ, не являющихся объектом налогообло-
жения, расчетные документы выписываются без выделения сумм 
ианога и на них делается надпись или ставится штамп: «Без нало-
I а па добавленную стоимость». 

I [оскольку НДС исчисляется из размера чистого дохода, со-
ш.амного на каждой стадии производства и обращения, а установ-
ленная ставка налога, согласно действующему законодательству, 
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применяется к облагаемому обороту, то для окончательного оп-
ределения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, из НДС, 
полученного от застройщиков, необходимо вычесть налог, упла-
ченный поставщикам и другим сторонним предприятиям за то-
вары и услуги. Поэтому НДС на приобретаемые строительные 
материалы, топливо, комплектующие и другие изделия, основные 
средства и нематериальные активы, используемые для произвол 
ственных целей (включая товары, ввозимые на территорию РФ), 
на издержки производства и обращения не относится, т.е. не вклю-
чается в себестоимость строительно-монтажных работ (СМР). 

Сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, определяется как 
разница между суммами налога, полученными от застройщиков 
за реализованные последними строительные работы (услуги), и 
суммами налога, фактически уплаченными поставщикам за мате-
риальные ресурсы (работы, услуги), стоимость которых относит-
ся на издержки производства и обращения. 

Суммы налога, уплаченные при приобретении основных 
средств и нематериальных активов, в полном объеме вычитаются 
из сумм налога, подлежащих уплате в бюджет, в момент приня 
тия на учет основных средств и нематериальных активов. 

В случае превышения сумм налога по товарно-материальным 
ценностям, стоимость которых фактически отнесена (списана) па 
издержки производства и обращения, а также по основным сред-
ствам и нематериальным активам (работам, услугам) над сумма 
ми налога, исчисленными по реализованным строительным рабо 
там (услугам), возникающая разница засчитывается в уплату пред 
стоящих платежей или возмещается из бюджета. 

При реализации на территории РФ строительных работ (ока 
зании услуг) за иностранную валюту взимание налога осущестм 
ляется также в иностранной валюте по установленной ставке. НДС 
уплачивается в доход бюджета, как правило, ежедекадно, ежемс 
сячно или ежеквартально, исходя из фактически облагаемых обо 
ротов. 

НДС уплачивается также с сумм полученных авансов от заказ 
чика и объемов СМР, выполненных хозяйственным способом. 

Сроки уплаты налога (ежедекадно, ежемесячно, ежекварталь 
но) и представления расчетов в налоговую инспекцию (ежемесяч 
но или ежеквартально) дифференцированы в зависимости от урон 
ня среднемесячного платежа. Все малые предприятия расчеты с 
бюджетом по НДС осуществляют один раз в квартал, независимо 
от размеров ежемесячных платежей, исходя из фактической рев 
лизации строительных работ (услуг) за истекший квартал, не но 
зднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 
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Если дата представления месячного (квартального) расчета по 
ус тановленному сроку совпадает с выходным (нерабочим, празд-
пичным) днем, то срок представления расчета переносится на 
первый рабочий день после выходного (нерабочего, празднично-
го) дня. 

Налог на добавленную стоимость — главный косвенный налог, 
обеспечивающий более 45% всех поступлений в бюджет. В настоя-
щее время это важнейший для бюджета налог страны. 

24.2 . ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

Налог на прибыль строительной организации — прямой налог. 
Объектом налогообложения является валовая прибыль строи-

тельного предприятия, которая представляет собой сумму прибы-
ни, полученной от реализации строительных работ (оказания ус-
луг), основных средств, иного имущества предприятия, и доходов 
ОТ внереализационных операций, уменьшенных на сумму расхо-
дов по этим операциям. 

Прибыль от реализации строительно-монтажных работ (услуг) — 
превышение выручки от реализации СМР (услуг) без НДС над 
затратами на ее производство и реализацию, включаемыми в се-
Ьсстоимость СМР (услуг). 

Прибыль от реализации основных средств для целей налогооб-
ложения — превышение продажной цены основных средств над 
их остаточной стоимостью (восстановительная стоимость за ми-
нусом износа). При осуществлении прямого обмена и реализации 
основных средств по ценам не выше балансовой стоимости, сум-
му сделки для целей налогообложения определяют по рыночной 
цене, сложившейся в данном регионе, но не ниже остаточной сто-
имости реализуемых основных средств. 

Прибыль от реализации иного имущества строительного предпри-
ятия. Под иным имуществом строительного предприятия подра-
зумеваются: нематериальные активы, строительные материалы, 
конструкции, изделия, оборудование к установке, малоценные и 
быстроизнашивающиеся предметы, денежные документы и цен-
ные бумаги. Прибыль в этом случае есть превышение продажной 
пены над первоначальной (остаточной для нематериальных акти-
нов и МБП) стоимостью имущества. При осуществлении прямо-
I о обмена и реализации имущества по ценам не выше балансовой 
I- гоимости, сумму сделки для целей налогообложения определя-
|« >т но рыночной цене, сложившейся в данном регионе на момент 
исполнения обязательств по сделке, но не ниже ее фактической 
себестоимости (балансовой стоимости). 
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Доходы строительного предприятия при реализации продукции 
(работ, услуг) за иностранную валюту подлежат налогообложению 
по совокупности с рублевой выручкой. При этом доходы в валю 
те предприятия принимаются на учет в рублевом эквиваленте но 
курсу Центрального банка России, действовавшему на дату при 
знания этих доходов. 

К внереализационным доходам строительного предприятия, от 
ражаемым на счете прибылей и убытков, относятся: 

• доходы, полученные на территории РФ и за ее пределами, от 
долевого участия в деятельности других предприятий, дивидеп 
ды по акциям и доходы по облигациям и другим ценным бума 
гам, принадлежащим предприятию; 

• суммы средств, полученные безвозмездно от других предпри 
ятий при отсутствии совместной деятельности (за исключением 
средств, зачисляемых в уставный капитал предприятий его учрг 
дителями в порядке, установленном законодательством); 

• доходы от сдачи имущества в аренду; 
• присужденные или признанные должником штрафы, пени, 

неустойки и санкции других видов за нарушение условий хотя II 
ственных договоров, а также по возмещению причиненных убит 
ков; 

• прибыль, полученная каждым предприятием (участником) и 
результате совместной деятельности без создания юридического 
лица, после ее распределения; 

• прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; 
• другие доходы от операций, непосредственно не связанных с 

производством продукции (работ, услуг) и ее реализацией; 
• доходы от дооценки производственных запасов для цело II 

налогообложения не учитываются. 
Расходы, относящиеся к внереализационным потерям предпрштшч 
• затраты на аннулированные производственные заказы, а т;п 

же затраты на строительное производство, не давшее продукции 
• затраты на содержание законсервированных произвол стигм 

ных мощностей и объектов, кроме затрат, возмещаемых за сч< I 
других источников; 

• не компенсируемые виновниками потери от простоев по В1 в 
шним причинам; 

• убытки по операциям с тарой; 
• судебные издержки и арбитражные сборы; 
• присужденные или признанные штрафы, пени, неустойки и 

другие санкции за нарушение условий хозяйственных договоров, 
а также расходы по возмещению причиненных убытков; 
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• суммы сомнительных долгов по расчетам с другими предпри-
ятиями и отдельными лицами, подлежащие резервированию в 
соответствии с законодательством; 

• убытки от списания дебиторской задолженности, по которой 
истек срок исковой давности, и других долгов, нереальных для 
изыскания; 

• убытки по операциям прошлых лет, выявленные в текущем 
году (кредит разных счетов); 

• некомпенсируемые потери от стихийных бедствий (уничто-
жение и порча производственных запасов, готовых изделий и дру-
гих материальных ценностей, потери от остановки производства 
п пр.), включая затраты, связанные с предотвращением или лик-
видацией последствий стихийных бедствий; 

• некомпенсируемые убытки в результате пожаров, аварий, 
других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными ус-
ловиями; 

• убытки от хищений, виновники которых решением суда не 
установлены; 

• потери от уценки производственных запасов и готовой про-
дукции. 

Налогооблагаемая база валовой прибыли может увеличиться в 
случае прямого обмена (в том числе основных средств и иного 
имущества) или реализации продукции (работ, услуг) по ценам не 
выше себестоимости (балансовой стоимости). В этих случаях сум-
му сделки (выручка от реализации) для целей налогообложения 
• мфсделяют по рыночным ценам, сложившимся в данном регио-
не при реализации аналогичной продукции, а по основным сред-
| | вам и иному имуществу — по их рыночной стоимости на мо-
мент совершения сделки. 

Для расчета налога на прибыль определяется валовая прибыль, 
н на ее основе рассчитывается налогооблагаемая прибыль. 

Ставка налога на прибыль в части, зачисляемой в федеральный 
бюджет, установлена на уровне 7,5%, в региональный бюджет — 
14,5%, в местный бюджет — 2%. Субъекты РФ самостоятельно 
определяют ставку налога в части, зачисляемой в соответствую-
щие бюджеты, но не выше 24% для строительных предприятий. 
< 'убъекты РФ имеют право уменьшать ставку налога на прибыль, 
ее, устанавливать ее менее 24%. 

Предприятия и организации, расположенные в Брянской, Ка-
лужской, Орловской, Смоленской, Тульской областях, выполня-
ющие проектные, строительно-монтажные, ремонтные работы, 
рм( юты по ликвидации последствий Чернобыльской аварии, пол-
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ностью освобождены от налога при условии, что прибыль от ука 
занных работ составляет не менее 50% ее общего объема. 

Налог на прибыль начисляется нарастающим итогом (за 3 меся 
ца, полугодие, 9 месяцев, год) и ежеквартально пересчитываете я, 
по итогам года исчисляется на основании годового отчета не по-
зднее 15 марта года, следующего за отчетным. Сумму налога и 
окончательный расчет вносят в 10-дневный срок со дня, установ 
ленного для предоставления годового отчета. 

Совместные предприятия уплачивают налог в рублях или ино-
странной валюте, покупаемой банками России по курсу рубля, 
котируемому Центральным банком РФ, действующему на дет . 
уплаты налога. 

24.3 . РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

Объект налогообложения — основные средства, нематериальные 
активы, запасы и затраты, находящиеся на балансе предприя тии, 
а налогооблагаемая база — среднегодовая стоимость имущества. 
Она рассчитывается как У4 от полусуммы стоимости имущества 
на начало и конец отчетного периода плюс сумма стоимости иму 
щества на 1-е число каждого квартала внутри отчетного периода, 

Налог исчисляется и уплачивается в бюджет ежеквартально, 
Уплата налога проводится по квартальным расчетам в 5-дневный 
срок со дня, установленного для представления бухгалтерскою 
отчета за квартал, а по годовым расчетам — в 10-дневный срок со 
дня, установленного для представления бухгалтерского отчета аа 
год. Платежное поручение на перечисление налога должно быт ь 
сдано в банк до наступления срока платежа. 

Конкретные ставки налога на имущество строительных пред 
приятий (но не более 2% налогооблагаемой базы) устанавливай»! 
органы законодательной (представительной) власти субъектов 1'Ф 
От налога на имущество освобождаются объекты жилищно-ком 
мунальной и социально-культурной сферы, а также объекты ох 
раны природы, пожарной безопасности и гражданской оборон 1.1, 
имущество для занятий детей физической культурой и спортом 

24.4 . МЕСТНЫЙ НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ 

Земельный налог уплачивают строительные предприятия за тем 
лю, находящуюся в их собственности, владении или пользован ни 
Ставки налога устанавливаются в виде стабильных платежей на 
единицу земельной площади в расчете на год. Земельный пал»н 
относится на себестоимость строительной продукции. 
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Формами платы являются земельный налог или арендная пла-
та, вносимые в 2 срока: до 15 сентября и до 15 ноября ежегодно. 

Контроль за своевременным начислением и уплатой налогов 
осуществляют территориальные налоговые инспекции. 

Действующим законодательством государственным налоговым 
инспекциям предоставлено право: 

• применять к предприятиям финансовые санкции в виде взыс-
кания всей суммы сокрытой или заниженной прибыли (дохода), 
н ибо суммы налога за иной сокрытый (неучтенный) объект нало-
гообложения и штрафа в размере той же суммы, а при повторном 
нарушении — штрафа в двойном размере, а также в виде взыска-
ния 10% причитающихся сумм налогов или других обязательных 
платежей за отсутствие учета прибыли (дохода) или ведение его с 
нарушением установленного порядка, либо за непредоставление 
или несвоевременное предоставление налоговых деклараций, от-
четов, расчетов и других документов, необходимых для исчисле-
ния и уплаты налогов и взносов, других обязательных платежей в 
бюджет; 

• налагать административные штрафы от 2 до 5 минимальных 
размеров оплаты труда на должностных лиц предприятий, винов-
ных в сокрытии (занижении) прибыли (дохода) или сокрытии 
(п(-учете) иных объектов налогообложения, а также в отсутствии 
б у х г а л т е р с к о г о учета и ведении его с нарушением установленно-
I о порядка и искажении бухгалтерских отчетов, несвоевременном 
представлении бухгалтерских отчетов, расчетов и других докумен-
тов, связанных с исчислением и уплатой налогов в бюджет. 

Глава 25 
УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ДЛЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СТРОИТЕЛЬНОМ 
БИЗНЕСЕ 

Право выбора системы налогообложения, включая переход к 
упрощенной системе, предоставляется малым предприятиям в 
строительстве (МПС) на добровольной основе, в порядке, преду-
смотренном федеральным законом. Действие упрощенной систе-
мы налогообложения, учета и отчетности распространяется на 
М ПС, имеющие следующие критерии своей деятельности: 

I) предельную (среднесписочную) численность работающих 
(включая работающих по договорам подряда гражданско-право-
пого характера) — до 15 человек; 
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2) предельный размер годовой выручки — 100 тысяч минималь-
ных месячных размеров оплаты труда; 

3) максимальный размер доли учредителей — юридических лиц 
(не являющихся малыми предприятиями) в уставном капитале не 
выше 25%. 

Объектом обложения в упрощенной системе налогообложении 
является либо совокупный доход, либо валовая выручка, получен 
ные за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год). 

Совокупный доход исчисляется как разница между валовой вы 
ручкой и стоимостью использованных в процессе строительно! с > 
производства материалов, комплектующих-изделий, приобретен 
ных товаров, топлива, эксплуатационных расходов, текущего ре 
монта, затрат на аренду помещений, используемых для произвол 
ственной деятельности, затрат на аренду строительных машин, 
механизмов, инструментов; оборудования, транспортных средств, 
расходов на уплату процентов за пользование кредитными ресур 
сами банков (в пределах действующей ставки рефинансировании 
Центрального банка РФ плюс 3%), оказанных услуг, а также сумм 
налога на добавленную стоимость, уплаченных поставщикам, на 
лога на приобретение автотранспортных средств, отчислении в 
государственные социальные внебюджетные фонды, уплаченных 
таможенных платежей, государственных пошлин и лицензионпы ч 
сборов. 

Валовая выручка исчисляется как сумма выручки, полученной 
от реализации строительно-монтажных работ (услуг), продажном 
цены имущества, реализованного за отчетный период, и внереа 
лизационных доходов. 

Для субъектов МПС, применяющих упрощенную систему на 
логообложения, учета и отчетности, устанавливаются следующие 
ставки единого налога на совокупный доход, подлежащий замш 
лению: 

• в федеральный бюджет — в размере 10% от совокупного до 
хода; 

• в бюджет РФ и местный бюджет — в суммарном размере не 
более 20% от совокупного дохода. 

В случае, когда объектом налогообложения МПС является ва 
ловая выручка, устанавливаются следующие ставки единого на но 
га, подлежащего зачислению: 

• в федеральный бюджет — в размере 3,33% от суммы валовой 
выручки; 

• в бюджет субъекта РФ и местный бюджет — в размере не (»I 
лее 6,67% от валовой выручки. 
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Официальный документ, удостоверяющий право применения 
М ПС упрощенной системы налогообложения, учета и отчетнос-
ти является патент. Патент выдается сроком на один календарный 
год налоговыми органами по месту постановки организаций на 
налоговый учет. Форма патента устанавливается ГНС и является 
единой на всей территории РФ. 

Годовая стоимость патента для субъектов малого предприни-
мательства, подпадающих под действие настоящего федерально-
го закона, устанавливается с учетом ставок налога решением ор-
I анов государственной власти субъекта РФ в зависимости от вида 
деятельности. Выплата годовой стоимости патента осуществляет-
ся МПС ежеквартально с соответствующим распределением пла-
тежей, устанавливаемым органами государственной власти субъек-
та РФ. Оплата стоимости патента засчитывается в счет обязатель-
е гва по уплате единого налога МПС. 

Патент выдается на основании письменного заявления, пода-
ваемого не позднее чем за один месяц до начала очередного квар-
гала, при соблюдении следующих условий: 

• если общее число работников, занятых в МПС, не превыша-
ет предельной численности, установленной в соответствии с на-
стоящим федеральным законом (не более 15 человек); 

• если МПС не имеет просроченной задолженности по уплате 
налогов и иных платежей за предыдущий отчетный период; 

• если МПС своевременно сданы необходимые расчеты по нало-
I ам и бухгалтерская отчетность за предыдущий отчетный период. 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается сущность налоговой системы? 
2. Функции налогов и их воздействие на экономическое пове-

аение предприятий. 
3. Участники налоговых отношений и их функции. 
4. Какова нормативно-правовая база налоговой системы? 
5. По каким признакам классифицируются налоги? 
6. Какие Федеральные налоги и сборы взимаются с предприя-

тий? 
7. Какие региональные налоги и сборы выплачиваются пред-

приятиями? 
8. Какие налоги и сборы классифицируются местными нало-

гами? 
9. Какие элементы налогообложения являются обязательными 

При установлении налога в нормативно-правовом акте? 
10. Какие объекты налогообложения вы знаете? 
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11. Что такое налоговая ставка? 
12. Какие способы исчисления налогов действуют в РФ? 
13. Какие основные налоги, затрагивающие предприниматель 

скую деятельность строительных предприятий, вы знаете? 
14. Как рассчитывается НДС в строительстве? 
15. Какие обороты в строительстве не облагаются НДС? 
16. Как рассчитать прибыль от реализации СМР для налого-

обложения прибыли? 
17. Какие ставки налога на прибыль, зачисляемые в федераль-

ный, региональный и местный бюджет, вы знаете? 
18. Что является объектом налогообложения имущества стро-

ительных предприятий? 
19. Конкретные ставки налога на имущество строительных 

предприятий. 
20. Условия уплаты земельного налога строительными предпри-

ятиями. 
21. Ответственность налогоплательщика за налоговые правона-

рушения. 
22. В чем сущность действия упрощенной системы налогооб 

ложения на МПС? 
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В результате изучения раздела студент должен: 
иметь представление о принципах построения налоговой систе-

мы, Налоговом кодексе Российской Федерации и методах исчисле-
ния налогов; 

знать категории налогов; 
уметь рассчитывать налоги, используя нормативную литера-

туру. 



Раздел 8 
ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА 

Глава 26 
СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА 

В целом современный рынок маркетинга в строительстве — это 
саморегулируемая система, где функцию обратной связи между 
потребителями и производителем выполняет маркетинг. О том, 
насколько эффективно он справляется с этой задачей, можно су-
дить по его доминирующему положению в идеологии современ 
ного менеджмента в строительстве. 

Слово «маркетинг» происходит от слова «тагке1» — рынок. Так 
что маркетинг в буквальном смысле слова означает деятельность, 
связанную с рынком. Кроме того, маркетинг непосредственно 
связан с завоеванием рынков сбыта, вытеснением конкуренток, 
расширением продаж. Маркетинг, как основная часть предприни 
мательской деятельности, отражается в бизнес-планах, бизнес-
проектах, где ему отводятся специальные разделы. 

Маркетинг опирается на определенную систему взглядов, или, 
как принято говорить, концепцию поведения производителей и 
продавцов товара, обеспечивающую воплощение заложенных и 
маркетинг принципов. Иногда эту концепцию характеризуют со 
четания пяти ключевых слов, начинающихся буквой «П»: 

производимый продукт; 
продажная цена; 
продвижение товара к потребителю; 
полезность товара; 
пригодность товара. 
Это ключевые моменты, на которых концентрируют внимание 

лица, проводящие маркетинговые исследования, консультанты по 
маркетингу и практические маркетологи. 

В настоящее время в строительном комплексе произошло на 
сыщение рынка традиционными строительными конструкциями, 
изделиями и другими строительными материалами. В услопиях 
конкуренции такое положение резко усилило проблему сбыта 
выпускаемой строительной продукции. В связи с этим первостс 
пенными задачами являются выявления спроса потребителей, 
поиск рынков, на которых можно работать. 
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26.1. ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
КАК ТОВАРА 

Одно из условий успешной работы строительных организаций — 
своевременное обеспечение строительного производства матери-
алами, деталями, конструкциями и оборудованием. Строитель-
ство — одна из самых материалоемких отраслей народного хозяй-
ства и требует применения разнообразных строительных матери-
алов, ассортимент которых изменяется по мере перехода от одного 
п апа строительства к другому. Это усложняет снабжение строитель-
пых площадок комплектами изделий и конструкций. Состав ком-
I |декта изменяется по мере перехода от одного этапа строительства 
к другому: фундамент, надземная часть, кровля, отделочные рабо-
ты и т.д. Необходимо также учитывать, что продукция поставляе-
мая на строительную площадку, как правило, является результатом 
совместной деятельности целого ряда предприятий: по добыче сы-
рья, изготовлению полуфабрикатов, производству строительных 
конструкций. Все это требует четкой организации и создания дей-
ственной системы, целью которой должно быть обеспечение стро-
ительных организаций материалами, деталями, конструкциями и 
изделиями в комплекте и в последовательности, отвечающей тех-
нологии, организация строительного производства, позволяющая 
завершить строительство в срок. 

Материалы, направляемые на строительную площадку, прохо-
дят достаточно долгий и сложный путь — от момента добычи сы-
рьевых ресурсов в карьере до момента использования их «в деле». 
Этот процесс преобразования сырьевого ресурса в полуфабрикат, 
затем в строительный материал, затем в готовое изделие и, нако-
нец, использование его по назначению, а также связанные с ним 
процессы транспортировки, хранения, погрузки-разгрузки и т.д. 
можно рассматривать как материальный поток. 

Эффективность движения материальных потоков в значитель-
ной мере определяется правильностью маркетингового управле-
ния ими. Изучением различных потоковых процессов в строитель-
стве занимается дисциплина «логистика». Концепция логистики 
представляет собой систему более рационального планирования, 
организации, реализации и контроля в сферах закупок, транспор-
I ировки, складирования, производства и сбыта продукции. Ши-
рокое применение логистики в строительных организациях объяс-
няется необходимостью сокращения временных интервалов меж-
ду приобретением строительных материалов и введением объектов 
в чксплуатацию. Логистика в строительстве позволяет минимизи-
ровать запасы строительных материалов, и в ряде случаев, вооб-
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ще отказаться от их использования, существенно сократить вре-
мя доставки строительных материалов и конструкций, ускорит!, 
процесс получения информации, повысить уровень сервиса. Ло-
гистические системы в строительстве являются основными инст-
рументами реализации маркетинговых стратегий. 

26.2 . МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Существует разделение товаров на группы в зависимости от 
рыночной конъюнктуры, спроса на товары и цены, прибыльнос-
ти товаров или курса акций компаний. В соответствии с этими 
критериями товары делятся на четыре группы, образующие в со 
вокупности матрицу Бостонской группы (рис. 31). 

Матрица, определяющая перспективность разных видов това-
ров (Ф. Котлер «Основы маркетинга). 

^^ Уровень цен, 
^ д о х о д н о с т и 

Спрос, ^ ^ ^ 
объем продаж 

Высокий Низкий 

Растущий «Звезда» «Проблемные 
дети» 

Стабильный «Дойные 
коровы» 

«Собаки» 

Рис. 31 

Согласно матрице, наиболее перспективные, повышающие 
спрос, с растущим объемом продаж и с выгодными для продан 
цов ценами — это «Звездные» товары. Антиподом «Звездам» я и 
ляются «Собаки» снижающие спрос, имеющие низкий уровень до 
ходности. Таким товарам приходится бегать как собакам, чтобы 
удержаться на рынке. 

Прибыльные товары, спрос на которые не растет, а поддержи 
вается на определенном уровне — это денежные «Дойные коро-
вы», так как они приносят достаточно стабильный доход. 

Судьба «Проблемных детей» — трудно предсказуема, так кик 
несмотря на растущий спрос, они не приносят больших доходом 
по причине высоких издержек производства и обращения. Про 
блема производителей — надо либо найти пути повышения их при 
быльности, либо отказаться от продаж. 
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Рыночные отношения сопровождаются глубокими преобразо-
ваниями как в самих строительных организациях, так и в среде 
их функционирования. Развитие малого бизнеса, диверсификация 
производства, внедрение на российские рынки зарубежных по-
ставщиков, появление большого количества мелких посредничес-
ких структур позволило сформировать конкурентную рыночную 
среду строительной организации. В настоящее время ситуация на 
товарном рынке строительных материалов характеризуется следу-
ющими особенностями: 

объем государственных заказов не распределяется и не дово-
дится до производителей и потребителей; 

законодательно легализована предпринимательская деятель-
I юсть в строительстве; 

важная роль отведена системе оптовой торговли, материалы 
приобретаются напрямую или с участием посредников, централи-
зованные поставки канули в лету; 

проблемы дефицита материальных ресурсов больше не суще-
ствует. 

Маркетинговые исследования конъюнктуры рынка строитель-
пых материалов неразрывно связаны с изучением ситуации в сфе-
ре капитального строительства. Анализ показывает, что объем (на-
копление) рынка строительных материалов находится в состоянии 
устойчивого равновесия со спросом, несмотря на значительное 
падение использования производственных мощностей. 

С развитием и углублением специализации в строительстве 
расширяется и процесс кооперирования. Кооперирование — одна 
из форм производственных связей между предприятиями и орга-
низациями, совместно изготавливающими определенную продук-
цию целевого назначения. Кооперирование осуществляется меж-
ду заказчиком, генеральным подрядчиком, субподрядными и дру-
га ми организациями. Рынок кооперирования оценивается 
непрерывностью и ритмичностью строительного процесса, полно-
той использования производственных мощностей строительных и 
монтажных организаций, их материально-технических и трудовых 
ресурсов. 

Строительный рынок — это целая империя организационно-
хозяйственных связей, которая реализует свои взаимные эконо-
мические интересы. Строительный рынок включает в свою сис-
тему: 

субъекты строительного рынка (инвесторы, заказчики, подряд-
чики, проектно-изыскательские организации, НИИ, предприятия 
промышленности строительных материалов, изделий, конструк-
ций, предприятия строительного и дорожного машиностроения, 
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предприятия-изготовители технологического, энергетического и 
иного оборудования, население); 

объекты рыночных отношений (строительная продукция — со 
оружения, объекты, их комплексы; строительные машины, транс-
портные средства, энергетическое, технологическое и иное обо 
рудование; материалы, изделия, конструкции, капитал; рабочая 
сила, инфляция); 

инфраструктуру рынка строительного комплекса; 
рыночный механизм (наличие спроса и предложения); 
государственный контроль, регулирование и саморегулирова-

ние рынка. 
Саморегулирование рыночных отношений осуществляется по 

закону спроса и предложения. В строительстве эти отношения 
регулируются посредством работы бирж, тендерных торгов, кото 
рые представляют собой аукционы по купле-продаже инвестици-
онных ресурсов, строительной продукции, ценных бумаг. 

26.3 . МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В зависимости от намечаемых масштабов и характера проник-
новения на рынок различают три вида маркетинговых стратегий: 

массовый маркетинг — рассчитан на массовое производство и 
распространение одного товара, на привлечение к его покупке 
возможно более широкого круга покупателей, потребителей; 

товарно-дифференцированный маркетинг — ориентирован на 
производство двух или более товаров разного качества, с разны-
ми свойствами, в разном оформлении, что позволяет выйти на 
рынок с разнообразными товарами, отличающимися от товаром, 
продаваемых конкурентами; 

целевой маркетинг — заключается в разграничении рынков по 
видам, группам в зависимости от представленных на нем поку-
пателей, либо по региональным признакам, в разработке соответ 
ствующих товаров, способов их продвижения на рынок примени 
тельно к каждому из выделенных целевых рынков. Это наиболее 
современный вид маркетинга, но в то же время самый сложный 
и хлопотный. Целевой маркетинг предусматривает сегментироиа 
ние рынка и позиционирование товаров на рынке. 

Каждой отрасли экономики присущи свои виды специализа-
ции. В строительстве различают две формы специализации: 

— отраслевую (объектную), которая определяется созданием 
хозяйственно самостоятельных специализированных организа! шй, 
выполняющих строительство предприятий и объектов для отдел ь 
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пых отраслей народного хозяйства (промышленности, транспор-
та, сельского хозяйства) или промышленности (металлургии, не-
фтяной, химии и т.д.); 

— технологическую (стадийную), которая заключается в созда-
нии хозяйственно самостоятельных строительных организаций, 
специализирующихся на выполнении однородных видов или ком-
плексов строительных и монтажных работ (например, санитарно-
технические, электромонтажные, монтаж оборудования). 

Эффективность специализации в строительстве достигается за 
счет реализации маркетинговых стратегий организаций, таких как: 

более глубокое разделение труда; 
проведение маркетинговых исследований рынка поставщиков 

по конкретным видам ресурсов; 
поиск каналов и форм материально-технического обеспечения 

строительства ресурсами; 
повышения уровня механизации работ; 
сокращения сроков строительно-монтажных работ. 
Необходимо учитывать, что эффективность маркетинговых 

стратегий в строительстве как в отраслевой, так и в технологичес-
кой специализации, достигается только при достаточных по про-
филю объемах работ. Только при этом условии достигается стабиль-
пая загрузка строительных структурных подразделений, полное 
использование соответствующего специализированного оборудо-
нания и средств механизации. 

В качестве критерия эффективности выбранной маркетинговой 
стратегии в строительстве можно использовать показатель разви-
тия специализации (в процентах), который определяется отноше-
нием объема работ специализированных организаций к общему 
объему подрядных строительно-монтажных работ. На практике 
применяют следующие показатели: 

— общего уровня специализации по генеральному подряду (опре-
деляется отношением объема работ, выполняемых внешними суб-
I юдрядными организациями и собственниками специализирован-
пыми организациями, к общему объему работ по генеральному 
подряду); 

— уровня специализации работ собственными силами (опреде-
ляется отношением объема работ, выполняемых собственными 
специализированными организациями, к объему работ собствен-
ным силами). 
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26.4 . СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Сегментирование рынка — это разделение рынка на части, сег-
менты, в зависимости от групп покупателей, которые предъявля-
ют спрос на определенные виды товаров или услуг. 

Критериями сегментирования служат: 
географические признаки; 
демографические признаки; 
поведенческие признаки; 
покупательная способность потребителей. 
Продавцу строительной продукции приходится выбирать один 

или несколько возможных сегментов рынка. При недифференци-
рованном маркетинге продавец пренебрегает различиями в сег-
ментах. При дифференцированном маркетинге разрабатываются 
рыночные предложения для различных сегментов, а при концен-
трированном маркетинге продавец избирает для своего участия 
один или несколько сегментов рынка. 

Сегментация рынка в строительном комплексе имеет особен-
ности, общие для всех отраслей капитального строительства: при-
вязка к земле, продолжительные сроки создания, большие едино-
временные затраты капитальных вложений. С другой стороны, 
специфика строительной деятельности является основным аргу-
ментом в сегментировании рынка. Имеется в виду, что строитель-
но-монтажные организации функционируют на региональных 
(местных) рынках, а организации, занятые в производственном 
строительстве (нефтегазодобывающая, транспорт, энергетика) ра-
ботают на региональном, на местном рынках и на территориях 
субъектов РФ. Такой режим характерен для узкоспециализирован-
ных строительно-монтажных организаций. Для промышленнос-
ти строительных материалов (не местных), производства строи -
тельных машин и механизмов, технологического оборудования, 
рынок имеет межрегиональный сегмент своей деятельности. 

26.5 . ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

Установление места, позиции предприятия и его товара по от 
ношению к другим представленным на рынке продавцам и кон 
курирующим товарам, называют позиционированием. Предприятие 
(организация) может занять позицию рядом с конкурентом или 
попытаться заполнить позиционную рыночную «нишу», «брешь», 
если таковая существуют. В любом случае, позиционирование ста 
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ВИТ своей задачей обеспечение конкурентоспособного положения 
товара на рынке. 

В зависимости от характера реагирования на рыночный спрос 
различают: 

конверсионный маркетинг (способствующий преодолению от-
ри цательного спроса, т.е. вызывающий отторжение товаров); 

стимулирующий маркетинг (возбуждающий недостаточный 
спрос); 

развивающий маркетинг (выявляющий скрытый спрос и пре-
вращающий его в реальный); 

ремаркетинг (оживляющий снижающийся спрос); 
синхромаркетинг (стабилизирующий колеблющийся спрос); 
поддерживающий маркетинг (предотвращающий спад спроса); 
демаркетинг (снижающий чрезмерный спрос); 
противодействующий маркетинг (уменьшающий вредный 

спрос). 
Выбор стратегии позиционирования или сочетание стратегий 

осуществляется строительными предприятиями в зависимости от 
их ролевой и содержательной функции в процессе конкурентно-
го взаимодействия. 

Для позиционирования предприятию необходимо владеть ме-
тодикой оценки своей конкурентноспособности, а также учиты-
вать те существенные отличительные характеристики, которые 
свойственны самому рынку строительных услуг. Это прежде все-
го инжиниринг, услуги, связанные с разработкой проектов, непос-
редственно сооружение объектов, руководство строительством. 
11оэтому строительные организации могут позиционировать свою 
деятельность на основе специализации и концентрации или ди-
версификации; рынка строительных услуг и связанного с ним 
рынка недвижимости; структуры занятости населения; конкурен-
ции отечественных строительных услуг как на внутреннем, так и 
на внешнем рынке. 

Факторы, влияющие на конкурентоспособность продукции и 
услуг в строительстве, разделяют на внешние и внутренние. К внеш-
ним относится проведение маркетинговых исследований в части 
получения заказов на выполнение строительных работ, предпро-
дажное и послепродажное обслуживание покупателей строитель-
ной и ремонтно-строительной продукции. К внутренним факто-
рам относятся исследования непосредственно связанные с орга-
низацией строительного производства, с внедрением технических 
I ювшеств и изменений технологий, которые рассматриваются как 
основные измерители эффективности строительства. 
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Глаза 27 
ОСОБЕННОСТИ СБЫТА 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

В условиях рыночной экономики произошло насыщение рын-
ка традиционными строительными материалами и изделиями. 
Такое положение резко усилило проблему сбыта выпускаемой 
продукции. В связи с этим, первостепенными задачами являются 
выявление спроса потребителей, поиск рынков, на которых мож-
но работать. Поэтому при формировании стратегии развития пред-
приятия нужно думать о возможности реализации собственной 
продукции, а потом уже о возможности ее производства. В осно-
ве плана производства новой строительной продукции должны 
лежать прогноз емкости рынка данных строительных изделий и 
норма прибыли, которую необходимо получить предприятию. 
Поиск рынка, выявление спроса потребителя, а затем разработка 
способов реализации строительной продукции — задача службы 
маркетинга. 

27.1 . ФУНКЦИИ СБЫТОВОГО МАРКЕТИНГА 

Сбытовая политика строительного предприятия неразрывно 
связана с одной стороны, со спросом на целевом рынке, а с дру-
гой, с собственными производственно-сбытовыми возможностя-
ми. Сбыт — это все операции с момента выхода товара с террито-
рии предприятия до момента передачи купленного товара поку-
пателю. Более точно, сбыт — это только конечная операция, т.е. 
общение, деловые контакты продавца с покупателями. Все осталь-
ные операции относятся к товародвижению. Канал товародвиже-
ния — перемещение товаров и передача прав собственности по це-
почке от производителя к потребителю, где участвуют фирмы-по -
средники, физические лица, способствующие перемещению товара. 

Сбытовой маркетинг состоит из трех этапов: 
подготовительного (планирование и выработка стратегии дей-

ствий по осуществлению сбытовой политики); 
организации физического перемещения товаров (от изготови-

теля до складов оптового продавца, розничных магазинов, конеч-
ных покупателей); 

организация непосредственно сбытовой деятельности (работа 
с потребителями, приобретающими товары, перемещаемые в рам-
ках канала товародвижения). 

Распространение сбыта на новые территориальные районы 
рынка требуют от производителя энергичных усилий по созданию: 
236 



собственной сбытовой сети; привлечения посредников; интегра-
ции создаваемой и уже существующей сети с тем, чтобы взаимно 
усилить сбытовые возможности друг друга. Ниже приведены фун-
кции сбытового маркетинга, которые помогают производителям 
и потребителям заключать сделки. 

1. Информационная функция — проведение маркетинговых ис-
следований, сбор информации, составление планов товарообмена. 

2. Стимулирование сбыта — разработка и распространение рек-
ламы о производстве и сбыте продукции. 

3. Установление контактов — поиск покупателей и налажива-
ние контактов с ними. 

4. Приведение товара в соответствие — оформление требова-
ний потребителей (сортировка, монтаж и упаковка). 

5. Переговорный процесс — соглашения о цене и прочих усло-
виях при оформлении сделки купли-продажи товара. 

6. Организация товародвижения — транспортировка, складиро-
вание. 

7. Финансирование — поиск источников средств на покрытие рас-
ходов по обеспечению функционирования канала товародвижения. 

8. Принятие риска — ответственность за выполнение функций 
канала распределения. 

В процессе разделения труда выполнение различных функций 
может быть возложено на посредников — участников канала рас-
пределения. Это позволит добиться наиболее эффективного и про-
дуктивного выполнения отдельных функций, снизить издержки 
и цены производителя. 

Маркетинговая стратегия оказывает влияние на функцию лич-
ной продажи посредством стратегических целей: наращивание 
сбыта, удержание, исчерпание и сворачивание сбыта. 

Стратегия наращивания в маркетинге позволяет реализовать 
такие цели по сбыту как: 

формирование необходимого объема сбыта; 
повышение уровня распределения; 
обеспечение высокого уровня обслуживания. 
Стратегия удержания в маркетинге позволяет реализовать та-

кие цели по сбыту как: 
поддержание достаточного объема сбыта; 
поддержание достигнутого уровня сбыта; 
поддержание высокого уровня обслуживания. 
Стратегия исчерпания соответственно: 
сокращение расходов, связанных со сбытом; 
выбор в качестве цели клиентов, обеспечивающих высокую 

I фибыльность; 
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сокращение расходов на обслуживание и товарные запасы. 
Стратегия сворачивания позволяет реализовать такую цель как 

быстрое избавление от товарных запасов. 
После того, как на предприятии сформировалось четкое пред-

ставление о том, как лучше всего добиться поставленной цели и 
сбытовом маркетинге, можно приступить к планированию дея 
тельности торгового персонала и стратегии сбыта. 

Стратегия сбыта позволяет определить, как работники марке-
тинговой службы могут достичь поставленных целей по сбыту 
продукции. При этом можно рассматривать следующие варианты 
стратегии: 

1. Высокая частота обращения к уже существующим клиентам. 
2. Повышенная собранность во время общения с клиентом. 
3. Поиск новых клиентов и обращение к ним. 
4. Поддержание текущей частоты обращений к уже существу-

ющим клиентам. 
5. Средний уровень собранности во время общения с клиентом. 
6. Обращение в новые заведения розничной торговли по мере 

их появления. 
7. Обращение к клиентам, обеспечивающим высокую прибыль-

ность. 
8. Рассмотрение возможности телемаркетинга или отказ от ос-

тальных клиентов. 
9. Отказ от поиска новых клиентов. 
10. Оптовые скидки для целевых клиентов. 

27 .2 . РЕАЛИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ 
ЧЕРЕЗ ТОРГИ 

Весь процесс маркетинговой деятельности в строительстве свя -
зан с выбором лучшего проекта, надежных партнеров, подрядчи-
ков, поставщиков, способных обеспечить высокое качество работ, 
сокращение сроков строительства, снижением затрат на освоение 
проекта. Конкуренция проявляется на каждой фазе жизненного 
цикла проекта. Поэтому выбор проектировщиков, подрядчиков, 
поставщиков осуществляется на конкурсной основе. 

Наиболее эффективным механизмом, позволяющим демоногю 
лизировать рынок строительных услуг и создать конкуренцию, 
являются подрядные торги. Основные критерии наиболее выгод 
ных предложений на подрядных торгах: лучшие условия по ценам, 
качеству работ и срокам их выполнения. 

Подрядные торги в строительстве — это конкурсная форма раз 
мещения заказов в инвестиционно-строительной сфере деятель-
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ности на всех фазах жизненного цикла проекта с целью отбора 
наилучшего предложения для реализации проекта. 

Организационный процесс реализации строительных контрак-
тов через торги состоит из следующих этапов: 

начальный этап (предусматривает процедуру назначения орга-
пизатора торгов, определения объекта и предмета торгов, объяв-
ление о торгах); 

этап подготовки проекта проведения торгов (предусматривает 
процедуру формирования тендерного комитета, разработку тен-
дерной документации, расчет смет инвестора и оферента, встре-
чи и переговоры, проверка места строительства и документов, 
внесение задатка); 

этап проведения торгов (предусматривает процедуру утвержде-
мия регламента и критериев оценки предложений и их анализа, 
процедуру вскрытия оферт, выбора генподрядчика, выбора суб-
подрядчика, контроль и проверку документов); 

этап заключения контрактов (предусматривает процедуру под-
готовки строительного контракта, заключение контрактов и суб-
контрактов, контроль документов, процедур, анализ и формиро-
вание банка данных). 

Завершается процедура торгов информацией о победителе и 
контракте. 

Для успешного участия строительных предприятий в подряд-
ных торгах большое значение имеет строгое соблюдение всех по-
ложений и требований, указанных в условиях торгов, а также со-
ставление оферт по строго определенной форме. Без соблюдения 
Этих требований возможность выигрыша торгов нереальна, так как 
их организаторы имеют право не рассматривать документы, ко-
торые не соответствуют оговоренным условиям. Содержание тен-
дерной документации (тендера) состоит из двух частей: 

1. Общие условия торгов. 
2. Специальные условия: подробные технико-экономические 

характеристики, чертежи и другая документация. 
Для определения стоимости строительной продукции состав-

ляются инвесторские сметы и расчеты подрядчика. Сметы инвес-
тора и подрядчика могут не совпадать. Оферент, у которого оп-
ределенная им стоимость, наряду с другими показателями, наи-
более интересными для заказчика, победит на подрядных торгах 
и получит право заключения контракта на выполнение подрядных 
работ. 

На строительном рынке используются различные варианты 
контрактов, которые отличаются в основном по доле ответствен-
ности участников в выполнении работ и способам стоимостной 
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оценки этих работ. Наибольшее распространение в практике под 
рядных торгов получили контракты с установленной твердой (па-
ушальной) ценой, когда предметом торгов являются партии од-
нородных товаров или услуг. Паушальная цена — это цена на круг 
для количества товара без различия по сортам, качеству и т.д. (ого-
варивается в контракте). Паушальная скидка — общая скидка, вы 
раженная в абсолютной цифре. Паушальное количество — общее 
количество без выделения отдельных сортов и видов и т.д. 

Оговоренные паушальные суммы не подлежат пересмотру, 
выплачиваются подрядчику после выполнения им обусловленных 
чертежами или спецификациями подрядных работ. 

В процессе оформления строительных контрактов подрядчик 
под гарантийные обязательства вносит залоговые суммы: 

A) при подаче предложений на строительство объекта; 
Б) по выполнению контракта на весь период строительных работ; 
B) по авансовым платежам на первоначальное приобретение 

материалов и оборудования; 
Г) для покрытия расходов, связанных с устранением дефектен, 

выявившихся в процессе эксплуатации. 
Основная цель гарантийных обязательств подрядчика — содей-

ствовать тому, чтобы проект был завершен и защитить инвестора 
от потерь (в случае банкротства подрядчика). Система гаранта и 
способствует нормальному функционированию механизма расче-
тов путем исключения риска неплатежеспособности подрядчика. 

27.3 . МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Маркетинговые коммуникации строительных предприятий — 
это комплексное воздействие предприятий на внутреннюю и вне-
шнюю среду для создания стабильной прибыльной деятельности 
на строительном рынке. Обе эти составляющие одинаково важны 
и взаимодополняемы. 

Главные элементы системы маркетинговой коммуникации -
формирование спроса и стимулирование сбыта. Основные коми 
лексы маркетинговой коммуникации, соответствующие конкрет -
ным рынкам и товарам: реклама, личные продажи, связи с обще-
ственностью, стимулирование продаж. 

Реклама — это платная форма массовой маркетинговой ком-
муникации, предназначенная для прямой или косвенной подпер 
жки строительных предприятий. Маркетинговая и рекламная де-
ятельность в строительстве часто осуществляются разрозненно, и 
это значительно снижает их совокупную эффективность. 
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Реклама, проводимая изолированно от маркетинга, не способна 
и полной мере сыграть свою главную роль, как средство создания 
I юного рынка для конкретного предприятия. В таких случаях рек-
лама является бесполезным и дорогим удовольствием, ухудшаю-
щим финансовые показатели деятельности предприятия. Строи-
н-льное предприятие лишается благоприятных перспектив рыноч-
ной деятельности, теряет реальные возможности создать будущую 
клиентуру для новых проектов, товаров и услуг. В таких случаях 
Iк' срабатывает коммуникативный эффект рекламы. 

Как составная часть маркетинга реклама может принимать раз-
личные формы, однако это глубоко продуманный и научно орга-
низованный процесс, в котором принимают участие маркетоло-
| и, психологи, социологи, дизайнеры и т.д. Основная цель этой 
команды обусловлена пониманием решения задачи маркетинга в 
' щределенной приоритетности и последовательности, рассчитан-
ных на тот или иной период. 

Функции рекламы при осуществлении маркетинга сводятся к 
следующим стадиям: 

Л) на стадии подготовки рынка — информирование потреби-
телей о новых товарах, формирование сегмента потенциальных 
покупателей; 

Б) на стадии внедрения нового товара — активизация продаж, 
информация о географии торговли этим товаром, расширение 
числа покупателей; 

В) на стадии массовой продажи — стабилизация групп поку-
пателей, поддержание оптимального уровня продаж, обеспечение 
конкурентноспособности товаров (услуг); 

Г) на стадии переключения спроса — функция демаркетинга 
(V | асание рекламы) — переориентация потребителей. 

Личная продажа — это коммуникация с выходом на конкрет-
ных клиентов, цель которой — заинтересовать клиента принять 
немедленное решение и одновременно получить информацию для 
предприятия. Стратегия личных продаж (или прямых продаж) 
и I шлется наиболее эффективным средством побудить потенциаль-
| к н о потребителя к покупкам. Типичные функции торгового пер-
сонала строительного предприятия сводятся к следующим: 

A) собственно продажи — выявление потенциальных покупа-
геией, изучение их потребностей, обсуждение условий продажи, 
м1 л ючение сделки; 

1>) оказание услуг клиентам — сервис, ремонт и др.; 
B) сбор и обработка информации — поведение конкурентов, 

и шснения потребностей и предпочтений на строительном рынке 
\ < пуг и товаров. 
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Главная задача маркетинговой коммуникации личных продаж 
выступать источником информации, позволяющим ускорить ада11 
тацию предприятий к происходящим и предстоящим изменен и 
ям строительного рынка, участие в стратегическом маркетинге. 

Связи с общественностью — это целенаправленные действия, 
создающие атмосферу взаимного понимания между предприятием 
и различными субъектами рынка строительных товаров и услуг. 
Связи с общественностью, как систему деловой коммуникации, 
называют рекламой престижа (риЬИс геЫюпз). Эта маркетинговая 
коммуникация направлена на поддержание доброжелательных 
отношений и взаимопонимания с общественностью. Отсутствие 
деловой коммуникации в строительной индустрии заметно ослож 
няет взаимосвязи предприятий с окружающей средой. Поэтому 
главная задача строительных маркетинговых коммуникаций 
совершенствование существующих и разработка новых способов 
налаживания информационного потока и общения (внутреннего 
и внешнего). 

Стимулирование продаж — это локальные, временные меры, 
дополняющие рекламу и личные продажи в целях повышения 
спроса. В строительстве стимулирование продаж имеет двойную 
направленность — на потребителей и на промежуточное звено (по-
средников, агентов, дилеров, оптовиков). Стимулирование про 
даж по отношению к потребителям строительной продукции вы 
ражается в предложении коммерческой выгоды, тем, кто приоб 
ретает товар (услугу) на оговоренных условиях. Стимулирова! ив-
продаж строительной продукции посредством промежуточною 
звена — это побуждение посредников продавать продукцию с мак 
симальной энергией и предприимчивостью, расширять круг по 
купателей. 

27 .4 . КОНТРОЛЬ КАК ОДНА ИЗ ФУНКЦИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ 

Контроль — заключительная фаза цикла управления маркетш I 
гом и принятия управленческих решений. 

Различают следующие виды контроля маркетинговой деятель 
ности строительных организаций: 

1. Контроль текущей маркетинговой деятельности и ее воз мот 
ностей. 

2. Контроль прибыльности маркетинговых затрат и их анали I 
3. Контроль выполнения маркетинговых стратегий. 
4. Проведение ситуационного анализа в маркетинге. 
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Роль ситуационного анализа в маркетинге строительства, как 
аффективного средства контроля всей хозяйственной деятельно-
сти предприятия очень значима. Объективный анализ «в разрезе» 
позволяет представить весь механизм предприятия и принять не-
обходимые корректирующие меры в стратегии маркетинга. 

Контроль текущей маркетинговой деятельности предусматри-
вает анализ состояния сбыта, предложения на рынке, соотноше-
ния «затраты-объем сбыта» и наблюдение за реакцией потребите-
лей. Подробный контроль дает возможность определить и свое-
пременно принять корректирующие меры для предупреждения 
отрицательного воздействия выявленных негативных ситуаций на 
• >бъемы сбыта. 

Контроль прибыльности маркетинговых затрат позволяет не 
попускать значительного перерасхода средств при достижении 
маркетинговых целей. Эта непростая задача предполагает контроль 
рентабельности маркетинговой деятельности предприятия в целом 
и применительно к отдельным ассортиментным группам, целевым 
рыщкам и сегментам; каналам товародвижения, средствам рекла-
мы, коммерческому персоналу. Ценность такого вида анализа в 
юм, что он позволяет связать текущие затраты с конкретными 
направлениями маркетинговой деятельности и своевременно при-
мять соответствующие меры. 

Контроль выполнения маркетинговых стратегий — это регуляр-
| и >о исследование маркетинговой среды предприятия и оперативной 
меятельности для выявления возникающих проблем и открывающих-
ся возможностей, а также выдачи рекомендаций относительно пла-
на действий по совершенствованию маркетинговой деятельности. 
Ревизия маркетинговой деятельности проводится силами внутрен-
него или внешнего аудита. 

Контрольные вопросы 

1. Какова особенность строительной продукции, как товара? 
2. Что включают в себя маркетинговые исследования рынка 

г I роительной продукции? 
3. Что такое подрядные торги (тендер)? 
4. Что такое прямой сбыт? 
.*>. Что такое непрямой сбыт? 
(>. Как вы понимаете концепцию маркетинга? 
7. Что такое матрица Бостонской группы? 
К. Роль кооперирования в строительном рынке. 
9. Какие виды маркетинговых стратегий в строительном рын-

| е вы знаете? 
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10. Как вы понимаете целевой маркетинг в строительстве? 
11. Какие виды специализаций существуют в строительстве и 

их значение в реализации маркетинговых стратегий? 
12. Какие показатели эффективности выбранной стратегии н 

строительстве вы знаете? 
13. Особенности сегментирования рынка в строительстве. 
14. Особенности позиционирования строительной продукции 

на рынке. 
15. Какие внешние факторы, влияющие на конкурентности 

строительной продукции вы знаете? 
16. Внутренние факторы, влияющие на конкурентность стро-

ительной продукции. 
17. Функции сбытового маркетинга в строительстве. 
18. Функция личных продаж в строительстве, какие маркетии 

говые цели она позволяет реализовать? 
19. Из каких этапов состоит реализация подрядных торгов и 

строительстве? 
20. Какова роль гарантийных обязательств подрядчика при зак-

лючении строительных контрактов по выигранным торгам? 
21. Какие маркетинговые коммуникации в строительстве им 

знаете? 
22. Функция рекламы в строительном маркетинге. 
23. Виды контроля маркетинговой деятельности в строительстве 
24. Роль ситуационного анализа в маркетинге. 
25. Как построить концепцию маркетинга в строительстве? 
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В результате изучения раздела студент должен: 
иметь представление о маркетинговой деятельности в облас 

ти строительства; 
знать цель и задачи проведения конкурсных торгов (тендеров). 
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Раздел 9 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

И БИЗНЕС-ПЛАН ПРЕДПРИЯТИЯ 
(ОРГАНИЗАЦИИ) 

Глава 28 
ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

28.1 . ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ ПЛАНИРОВАНИЯ 

Планирование — необходимая функция процесса управления. 
Роль этой функции состоит в определении последовательности 
действий субъекта управления для достижения поставленной цели 
и установленные сроки. Главной задачей планирования в строи-
гедьном производстве является обеспечение согласованного с раз-
личными участниками производственного процесса порядка воз-
ит,ения или реконструкции зданий, сооружений и других строи-
мчи.ных объектов. 

Планирование как основной элемент управления различается 
По масштабам, периодам и ступеням иерархии должностных лиц, 
принимающих решение (менеджеров). За разработку и реализацию 
долгосрочного, или стратегического, плана (периодом от 3 до Ю 
Лет) отвечает высшее звено менеджмента строительной организа-
ции. Среднее звено управления (начальники цехов, участков) ре-
шает задачи реализации текущего планирования (сроком до I 
года), а низшим звеном (прорабы, мастера) принимаются реше-
ния и реализуются задачи оперативно-календарного планирова-
п и я (сроком до месяца). 

28.2. ЭЛЕМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Чем больше интервал планирования, тем выше степень неопре-
деленности параметров плана. При разработке стратегического 
плана решается триединая задача, т.е. определяется ответ на три 
|и н !роса: 1) где находится предприятие в настоящее время; 2) куда 
Необходимо двигаться; 3) что необходимо сделать. 

(Следовательно, можно выделить три блока при разработке и 
I" ллизации стратегического плана: диагностический (или анали-
тический), целевой (или проблемный), деятельный. 
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В первый блок включаются: 
анализ состояния внешней и внутренней среды предприятия и 

настоящее время; 
прогноз состояния внешней и внутренней среды предприятия 

на срок от 3 до 5 лет. 
Во второй блок входят: 
формирование философии и миссии предприятия; 
определение целей и выявление существующих проблем. 
Третий блок охватывает: 
разработку стратегии развития предприятия; 
выбор стратегии; 
механизм реализации стратегии; 
стратегический контроль с элементами анализа (оценки) ре 

зультатов и введения необходимых корректив стратегии. 
Стратегия выступает основным элементом стратегического 

планирования. Совокупность факторов внешней среды можно 
назвать условиями, или состоянием, внешней среды. В зависимо 
сти от этих условий предприятие как открытая система может 
адаптироваться и в дальнейшем развиваться или обанкротиться, 
Следовательно, внешняя среда ставит ограничения, рамки, барь 
еры на пути деятельности предприятия. Анализ факторов внеш 
ней среды позволяет определить, какие из них затрудняют нор 
мальное функционирование предприятия. Следовательно, руко 
водству предприятия необходимо принимать решения с учетом 
оптимального сочетания факторов внешней среды. В российской 
экономике к числу факторов внешней среды, оказывающих суще 
ственное влияние на развитие предприятия, относят: 

ограниченность внутреннего спроса на производство строп 
тельных работ при силовом давлении зарубежных конкурентом 
(например, турецких) или конкурентов их других регионов Рос 
сии; 

неурегулированность отношений собственности; 
фрагментарность и противоречивость законодательства; 
значительную криминализацию и теневой оборот в эконом и 

ке, а также коррупцию в структурах власти; 
хронические неплатежи за выполненные строительные работ ы, 
неразвитость инфраструктуры рынка; 
недостоверность информации о конъюнктуре рынка строитель 

ных работ, заказчиках, подрядчиках, ценах на строительные рв 
боты и т.п.; 

слабая финансово-кредитная система; 
монополизация факторов производства и каналов движении 

строительных материалов и конструкций; 

246 



недобросовестная конкуренция. 
Эти и многие другие экономические проблемы требуют свое-

го решения. 
Анализ рынка строительной отрасли занимает ведущее место 

и проводимом анализе внешней среды. Многие западные эконо-
мисты предлагают анализировать рынок на основе формирования 
панели заказчиков строительных работ. Результаты считаются 
положительными в случае высокого уровня повторных заказов. 
Этот анализ дает возможность оценить конкурентную среду и 
потребительские предпочтения. 

Следующее направление анализа — это оценка возможностей 
использования внутренних ресурсов предприятия, или так назы-
ваемый анализ внутренней среды. К показателям внутренней сре-
ды предприятия относят: 

качество и ассортиментное разнообразие строительных работ; 
научно-технический потенциал и технологический уровень 

выполняемых работ; 
уровень издержек производства; 
длительность производственного цикла строительных работ; 
уровень использования производственной мощности предпри-

ятия; 
объем строительно-монтажных работ; 
расходы на НИОКР; 
систему маркетинга и сбыта готовой продукции; 
портфель заказов; 
уровень подготовки персонала предприятия и его квалифика-

цию; 
систему экономических показателей предприятия (прибыль, 

рентабельность, величина активов предприятия, текущая задол-
женность, качество системы финансового контроля и т.п.). 

Следующим этапом разработки стратегии предприятия, кото-
рый базируется на результатах внешней и внутренней среды, яв-
ляется прогнозирование. На основе прогнозов вырабатывается 
стратегия предприятия. Прогнозирование осуществляется через 
.пылиз области возможного. Под прогнозом понимают вероятную 
оценку состояния какого-либо объекта, процесса или явления в 
определенный момент в будущем и альтернативных путей дости-
жения каких-либо результатов. 

Существуют различные методы прогнозирования. Рассмотрим 
основные из них: 

сравнительный метод. Сравнение проводится по аналогии; 
метод экспертных оценок. Применяется в случае, когда суще-

I гвуют затруднения в получении информации. В этом случае по-
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лагаются на опыт экспертов-профессионалов. Они своим видени-
ем, интуицией могут предсказать развитие событий. Применяются 
индивидуальные и коллективные оценки. Коллективные оценки 
подразделяются на два вида: метод «прямой мозговой атаки»; ме -
тод «дельфи». Метод «прямой мозговой атаки» предусматривает 
проведение заседания экспертов, где вырабатывается основа про 
гноза. Метод «дельфи» назван в честь Дельфийского оракула ит 
мифов Древней Греции, который предсказывал будущее. Этот 
метод предусматривает заочное обсуждение проблем в виде пись 
менных оценок прогноза, которые потом обобщаются; 

метод экстраполяции. Сущность метода заключается в том, что 
изучают объект прогноза в прошлом и настоящем. Осуществля 
ется поиск закономерностей в развитии. Этот метод применяют', 
когда объект прогнозирования имеет относительно плавное раз 
витие; 

метод моделирования. При этом методе разрабатываются мо 
дели, представляющие собой формализованную (математическую) 
модель поведения экономической системы. Здесь широко приме 
няются методы экономико-математического моделирования, ме-
тод теории игр, динамические модели, имитационные модели и т.н. 

После составления прогнозов приступают к разработке второ 
го блока — целевого (или проблемного), который начинается с 
формирования «философии» и «миссии» предприятия. 

«Философия» предприятия — это изложение принципов ус не 
ха в сжатой, максимально конкретной форме. 

«Миссия» предприятия — это высшие ценности организации, 
включающие цели предприятия, принципы взаимоотношении 
работников предприятия, стиль руководства, взаимосвязи с заказ 
чиками и общественными организациями. 

Следующий элемент в разработке стратегии — целеполаганиг 
Типология строительных целей предприятия весьма разнообрат 
на. Цели, в отличие от «миссий», выражают конкретные напрап 
ления в отдельных сферах деятельности предприятия, т.е. же л а 
тельный результат, который необходимо достичь через определен 
ное время. Предприятия являются, как правило, многоцелевыми 
системами. 

После определения целей наступает этап разработки третьей • 
блока — деятельного. Он начинается с разработки вариантов стра 
тегии, которые отличаются по временным и количественным ха 
рактеристикам распределения ограниченных ресурсов. Стратегия 
как программный продукт может быть разработана в виде бизнее 
плана. Кроме того, процедуру разработки стратегии можно прел 
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ставить в виде разработки проекта. При этом производится раз-
работка нескольких вариантов стратегии (портфель стратегий). 

После того, как сделан выбор наилучшей стратегии, остальные 
стратегии остаются, так как они могут быть использованы в слу-
чае изменения обстоятельств. 

Следующий этап представляет собой механизм реализации стра-
тегии. Выбранная стратегия доводится до конкретных исполни-
телей, которые разрабатывают тактические планы. Эти планы об-
суждаются совместно на всех уровнях управления и в результате 
обсуждения решаются спорные вопросы. В готовом виде страте-
гия и разработанные на ее основе тактические планы становятся 
нормативными документами, т.е. руководством к действию. 

Механизм реализации стратегии не отделим от стратегическо-
го контроля. Методом стратегического контроля служит методо-
логия контроллинга. Контроллинг позволяет предвидеть экономи-
ческую ситуацию, своевременно принять меры по оптимизации 
отношений «затраты — результат» и тем самым получить желае-
мую прибыль и достичь поставленной цели. 

28.3. ВИДЫ И МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 

Тактические (текущие) планы устанавливаются на год с разбив-
кой по кварталам. Эти планы являются скользящими, т.е. на пер-
вый квартал показатели устанавливают жесткие, неизменяемые, 
и в последующие три квартала их корректируют. Это необходимо 
в связи с динамичностью процессов, происходящих в российской 
экономике. 

Точное распределение производственных заданий по срокам их 
исполнения, объемам расходов и конечным результатам опреде-
ляется в оперативно-календарных планах. В целом стратегичес-
кое, тактическое (текущее) и оперативно-календарное планиро-
вание взаимосвязаны и представляют собой единую систему пла-
нирования. Экономическая практика выработала три метода 
планирования: ретроградный метод (по схеме «сверху-вниз»), про-
I рессивный метод (по схеме «снизу-вверх») и комбинированный 
Метод, который является сочетанием предыдущих двух. 

Ретроградный метод представляет собой централизованное 
цианирование, т.е. план с определенными показателями спуска-
ется руководством в службы предприятия. Этот метод слабо учи-
| ыаает реальную обстановку на местах и специалисты нижестоя-
щего уровня практически не востребованы при разработке плана. 

Прогрессивный метод основан на децентрализованном плани-
I к >вании, когда планы составляются на низших уровнях управле-
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ния и направляются на рассмотрение и утверждение их руковод 
ством. Одним из недостатков этого метода является то, что необ 
ходима вертикальная интеграция и координация четких планов 
при составлении общего плана, также появляются слабые места и 
горизонтальной координации планов. 

Комбинированный метод (встречное планирование) пытается, 
сочетая элементы ретроградного и прогрессивного планирования, 
преодолеть слабые места обоих видов планирования. 

Комбинированное планирование начинается централизован 
ным движением сверху-вниз и заканчивается обратным децент 
рализованным направлением. Централизованное планирование за-
ключается в составлении глобального плана на базе поставлен н ых 
целей, который детализируется и спускается на низшие уровни 
управления. Затем начинается децентрализованное планирование 
от рабочих мест к руководству предприятия. Процесс планирова 
ния считается законченным, когда децентрализованное планиро 
вание приведет к детализированному общему плану и точному 
определению поставленных целей. 

28.4 . СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНА 

Главными разделами тактических (текущих) и оперативно-ка 
лендарных планов являются: 

план строительного производства; 
план технического развития; 
план повышения экономической эффективности производства; 
план капитальных вложений и капитального строительства; 
план материально-технического обеспечения и комплектации. 
план по труду и кадрам; 
план работы подсобных производств; 
план работы строительных машин и механизмов; 
план работы автотранспорта; 
план по издержкам производства; 
финансовый план; 
план социального развития коллектива предприятия; 
план мероприятий по охране природы и рациональному не 

пользованию природных ресурсов. 
Центральный раздел плана развития предприятия — план стро-

ительного производства, в который входят: сроки ввода в действие 
строительных объектов, общий и выполняемый собственными 
силами объем строительных работ по технологическим этапам и 
комплексам работ (с распределением общего объема работ но 
заказчикам), сроки окончания технологических этапов. 
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План технического развития включает мероприятия, обеспечи-
вающие повышение технического уровня и качества строитель-
ства, внедрение прогрессивной технологии, механизации процесса 
строительных работ, научной организации труда, снижение мате-
риалоемкости строительства, повышение производительности тру-
да и т.п. 

План повышения экономической эффективности производства 
содержит как обобщающие показатели эффективности строитель-
ного производства, так и показатели использования труда рабо-
чих, основных фондов, оборотных средств, инвестиций, матери-
альных ресурсов. 

План капитальных вложений и капитального строительства 
предусматривает затраты строительной организации на расшире-
ние и реконструкцию ее производственной мощности и на мероп-
риятия по строительству объектов соцкультбыта и жилья для ра-
ботников предприятия. 

План материально-технического обеспечения и комплектации 
представляет собой систему материальных расчетов, отражающих 
производство строительно-монтажных работ в натуральном выра-
жении. Потребности в материальных ресурсах, их распределение 
и использование должны определяться на основе норм расходов 
сырья, материалов, топлива и энергии. 

План по труду и кадрам. При его разработке необходимо пре-
дусматривать систематическое повышение производительности 
груда, что позволяет увеличить объемы производства и повысить 
его эффективность. Кроме этого, план содержит величину фонда 
заработной платы, а также расчет дополнительной потребности в 
I 'пбочих и служащих. 

План работы подсобных производств включает показатели про-
изводственных программ, затрат труда и заработной платы, а так-
же плановой себестоимости продукции. К подсобным производ-
ствам относятся полигоны, бетонорастворные узлы, карьеры и 
другие хозяйства, оказывающие основному производству услуги 
по снабжению паром, теплом, водой, ремонтно-механическими 
материалами и т.п. Планы их работы составляются так же, как и 
для строительной организации. Потребность в материалах вклю-
чается в план обеспечения материальными ресурсами строитель-
ной организации. 

План работы строительных машин и механизмов разрабаты-
вается с целью определения потребности в этих машинах для вы-
полнения строительно-монтажных работ собственными силами, 
а и я подсобных производств и для оказания услуг субподрядным 
организациям. 
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При планировании ведется выбор строительных машин исхо 
дя из соответствия их технических характеристик условиям вы 
полнения строительно-монтажных работ, а также времени их рв 
боты. При этом потребность в строительных машинах определи 
ется в зависимости от объемов механизированных работ и норм 
выработки машин. 

План работы автотранспорта разрабатывается на основе он 
ределения объемов перевозок строительных конструкций, изде-
лий, деталей, материалов и оборудования. 

План по издержкам производства предусматривает рацио н ал ь 
ное использование материальных, трудовых и финансовых рссур 
сов. Цель планирования себестоимости строительно-монтажных 
работ — это экономически обоснованное определение величины 
затрат на производство строительных работ. 

Финансовый план устанавливает следующие финансовые пока 
затели: расчет потребности в собственных оборотных средствах п 
задание по ускорению их оборачиваемости; взаимодействие стро 
ительного предприятия с государственным бюджетом; создание и 
использование основных производственных фондов; планирова 
ние прибыли и рентабельности; поступление средств за счет по 
лучения долгосрочных и среднесрочных кредитов; выплата про 
центов банкам по кредитам; финансовые результаты от других 
видов деятельности. 

План социального развития коллектива предприятия предусмат 
ривает мероприятия по решению задач социального развитии, 
улучшения условий труда, отдыха, быта, спорта и др., что дол ж 
но способствовать развитию предприятия и повышению его :)ф 
фективности. 

План мероприятий по охране природы и рациональному исполь 
зованию природных ресурсов направлен на внедрение малоотход! I ы 
и безотходных технологических процессов, обеспечение полно! (» 
и комплексного использования природных ресурсов, сырья и ма 
териалов, что позволяет снижать вредное воздействие на окружи 
ющую среду. 

Необходимость технико-экономического обоснования планов 
и повышение эффективности производства строительно-моп пн 
ных работ сформировали систему показателей плана. Эти показа 
тели подразделяются на количественные и качественные, объем 
ные и удельные. 

Количественные показатели плана выражаются абсолютными 
величинами. К ним относятся: объем строительно-монтажные 
работ, численность работающих, фонд заработной платы, вел им и 
на прибыли, размер затрат материальных ресурсов и т.п. 
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Качественные показатели плана — это относительные величи-
м ы. Они выражают экономическую эффективность производства. 
К мим относятся: рост производительности труда, снижение се-
бестоимости продукции, рентабельность, фондоотдача, качество 
продукции и т.п. 

Объемные показатели плана определяют величины объема про-
изводства и отдельных процессов. Например, объем смонтирован-
ных железобетонных или металлических конструкций в кубичес-
I их метрах или тоннах, объем материальных ресурсов в натураль-
ном измерении и т.п. 

Удельные показатели плана определяют отношение двух или 
нескольких взаимосвязанных показателей. Например, количество 
кирпича и раствора на кубометр кирпичной кладки; расход стро-
I м ольных материалов на километр автомобильной дороги и т.п. 
Дли расчета показателей плана применяются натуральные, трудо-
вые и стоимостные измерители. 

Натуральные измерители используются при планировании 
п(темных и удельных показателей. Применение натуральных из-
мерителей показателей плана ограничивается невозможностью 
обобщения при их различии. Например, кубометр бетона сложно 
с равнять с тонной металлоконструкций. 

Трудовые измерители применяются при измерении трудоемкос-
п1 продукции, производительности труда, размера оплаты труда и т.п. 

Стоимостные (денежные) измерители позволяют обобщить 
рнзличные показатели с целью их сравнения или определения ди-
намики развития. Стоимостные показатели взаимоувязывают все 
I >л зделы плана. В стоимостных показателях планируют объем стро-
п к-льно-монтажных работ, величину прибыли, фонд заработной 
платы, себестоимость строительного производства и т.п. 

28.5. ОПЕРАТИВНО-КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Оперативно-календарное планирование осуществляется исходя 
п I контрольных цифр показателей годового тактического (теку-
щею) плана с использованием календарного плана производства 
е I роительных работ на зданиях и сооружениях. 

("начала разрабатываются показатели плана по конструктивным 
пи ментам и видам работ каждого технологического этапа. Состав 
| ик:раций при разработке этих показателей зависит от вида кален-
днрных планов. Из календарных графиков по каждому объекту в 
IIш 1П включаются работы, находящиеся в границах планируемого 
т риода, а также работы, которые были выполнены в предыдущий 
период. 
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На основе показателей оперативно-календарного плана, опре-
деляется потребность в технологических комплектах материал!, 
ных ресурсов по каждому комплексу работ, а также потребность 
в строительных машинах и автотранспортных средствах. Кроме 
этого, в оперативно-календарном плане указываются объемы стро 
ительства, их сметная стоимость, фонд заработной платы рабочих, 
численность рабочих, нормы выработки на одного рабочего, сро 
ки окончания технологического этапа строительства объекте и, 
Проекты оперативно-календарных планов согласовываются с су(> 
подрядными организациями и организациями-поставщиками ре 
сурсов. После необходимой корректировки оперативно-календар 
ные планы строительной организации детализируются для каж 
дого строительного участка или строительной бригады. 

В оперативно-календарных планах возведение объектов увязи 
вается со сроками выполнения как строительных, так и монтаж 
ных работ, включая монтаж технологического оборудования. Что 
бы сократить продолжительность возведения объектов, при со 
ставлении оперативно-календарного плана обычно стремятся 
совместить несколько видов работ, при этом необходимо обеспе 
чивать устойчивость отдельных частей и элементов конструкции, 
создавать безопасные и наиболее удобные условия для работы 
бригад, а также сохранять качество ранее выполненных работ, 
устраивая технологические перерывы. Для описания сложных тех 
нологических и организационных взаимосвязей при строительстве 
крупных объектов в условиях рыночной экономики используется 
имитационное моделирование. Его сущность состоит в построе 
нии алгоритма, описывающего поведение отдельных элемен тов 
производственного процесса, а также взаимодействие между ними 
с учетом факторов вероятностного характера. Это позволяет вы 
бирать последовательность выполнения технологических комплск 
сов работ в соответствии с выбранным критерием эффективности 

Глава 29 
РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА 

ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

29.1 . НАЗНАЧЕНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 

Бизнес-планирование — это упорядоченная схема действий ме 
неджеров всех структурных подразделений предприятия по до< 
тижению стратегических целей. Практически, бизнес-план и рови 
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мие можно определить как: поиск путей повышения эффективно-
сти производства; механизм координации деятельности подразде-
лений предприятия по принятию управленческих решений; один 
из методов бюджетирования финансовых потоков по центрам от-
ветственности и предприятию в целом. 

Любой бизнес-план, это прежде всего, документ, в котором 
подробно обосновывается концепция реального инвестиционно-
го проекта и рассчитываются его основные параметры. Он содер-
жит ответы на главные вопросы: 

• масштабы производственной и коммерческой деятельности; 
• материально-сырьевые, технические и кадровые ресурсы; 
• потребности в капитальных вложениях и их источники; 
• срок окупаемости и риски, связанные с данным проектом; 
• стратегия финансирования. 
Важное место в бизнес-плане отводится стратегии маркетин-

г.|, изучению рынка и его ёмкости (спроса), степени конкурент-
I юй среды, методам ценообразования. Содержит схемы позицио-
пнрования товаров и услуг, а также сегментирования их рынков 
и отвечает на главные вопросы: что надо производить; как повы-
сить качество товаров, работ и услуг; снизить себестоимость и 
получить доход; скорее окупить затраты. 

Любой бизнес-план представляет собой стандартный документ, 
позволяющий на одном понятийном языке представить свой биз-
I юс лаконично и привлекательно для инвесторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 
БИЗНЕС-ПЛАНА 

1. Резюме. 
2. Информация о фирме. 
3. Предлагаемый к производству товар. 
4. Организация производительного процесса: выявление по-

фобностей. 
5. Основные конкуренты. 
6. Планируемые продажи. 
7. Результаты маркетингового исследования. 
К. Операционные затраты. 
9. Производственный план. 
10. Организация сбыта. 
11. Предполагаемые административные и общие расходы. 
12. Капитал и организационно-правовая форма фирмы. 
13. Прогноз потока наличности в 200_ г. 
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14. Ожидаемый отчет о прибыли. Сводный баланс актовой I 
пассивов предприятия. 

15. Формирование минимально допустимой цены. 
16. Стратегия финансирования. 

29.2 . МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ 
БИЗНЕС-ПЛАНА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Титульный лист: 

Меморандум конфиденциальности. 

Вся информация, представленная в данном Бизнес-плане, ян 
ляется строго конфиденциальной. 

Ознакомление с содержанием возможно только с согласия а и 
тора. 

Знакомящийся с настоящим Бизнес-планом берет на себя от 
ветственность и гарантирует нераспространение содержащейся н 
нем информации без предварительного согласия автора. 

Запрещается копировать как весь Бизнес-план, так и его от 
дельные части (полученные расчеты и финансовые показатели), 
вносить изменения, а также передавать информацию третьим ли 
цам. 

Предприниматель: 
(автор) 

1. Резюме 
(Дать сжатый и краткий обзор делового предложения и речуль 

татов деятельности.) 
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Титульный лист: 

Бизнес-план 
(проекта, участка, цеха ...и.т,д.) 

Тема: 

Адрес: 

Дата: 

Составитель: 

Проверил: 



Необходимо разъяснить, что предприятие собирается сделать, 
чем производимый продукт (услуга, объект и.т.д.) будет отличаться 
от продукции конкурентов и почему покупатели захотят приоб-
рести (купить) именно его. 

На основе 8\УОТ — анализа показать сильные и слабые сторо-
ны проекта, перспективы и угрозы (риски). 

Представить (приложить) этапы жизненного цикла проекта, 
выделив временной лаг на инвестиционные фазы: прединвести-
ционную, инвестиционную, эксплуатационную. 

Указать стартовый капитал и источники стартового капитала 
по фазам инвестиционного проекта. 

В заключение следует представить прогноз основных финан-
совых результатов, ожидаемых в ближайшие 3 года. 

2. Информация о фирме 

Название фирмы и адрес, телефон: 

Руководство фирмы: 

Ф.И.О. Должность Доля участия 
в собственности, % 

Акционеры компании: 

Ф.И.О. Доля участия в собственности 
фирмы, % 

Участие в деятель-
ности фирмы 
(должность) 
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Название фирмы и адрес, телефон: 

Организационно-правовая форма и номер свидетельства о ре-
гистрации: 
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Профиль фирмы, ее цели и задачи: 

3. Предполагаемый к производству товар 

Описание товара (продукта, услуги): 
Особенности, присущие предполагаемому к производству товару: 

Чем определяется новизна товара: 

Сравнение с аналогичным товаром, присутствующим на рынке: 

Прогнозируемое отношение потенциально возможного потре-
бителя (клиента) к товару: 

Конкурентные преимущества, присущие товару или процессу 
производства: 

4. Организация производительного процесса: выявление потреб-
ностей 

Производственные площади, необходимые для организации 
производства (отдельно стоящее здание с прилегающей террито-
рией или часть здания и т.д. с указанием площади в кв. м). 

Имеются ли такие площади и каковы права на них у разработ-
чиков бизнес-плана (собственные, арендуемые, планируемые для 
аренды)? 



Необходима ли модернизация (или ремонт) этих площадей; 
предполагаемые расходы на проведение соответствующих работ? 

Имеющееся оборудование, которое будет использоваться для 
реализации проекта: 
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Вид оборудования Нормативный срок 
использования 

Остаточный срок 
использования 

Потребность в оборудовании, которое придется приобретать 
для реализации проекта: 

Вид оборудования Стоимость 
оборудования 

Возможный 
поставщик 

Степень новизны 

Потребность во вспомогательных материалах (вид, цена, воз-
можный поставщик): 

Потребности в сырье: 

Вид сырья Годовая 
потребность 

Цикл заказа 
(периодичность 

поставок) 

Стоимость 
заказываемой 

партии 

Поставщик 

Как осуществляется (на основе каких факторов) поиск постав-
щиков? 



5. Основные конкуренты 
Характеристика производителей аналогичных товаров: 
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Наименова-
ние конку-
рента и его 

местонахож-
дение 

Размер фирмы 
(по объему произ-
водства в расче-

те на год) 

Доля 
на рын-

ке, % 

Ценовая поли-
тика и цена 

Преиму-
щества 

конкурентов 

Описание региональных рынков, где предположительно будет 
осуществляться реализация товаров, производимых на основе 
предлагаемого бизнес-плана. 

Присутствующие на региональных рынках конкуренты, сте-
пень их вовлеченности в функционирование рынка, заинтересо-
ванности в удержании завоеванных на этих рынках позиций. 

Возможная реакция конкурентов на поставку товаров на ры-
нок и возможные контрмеры, направленные на нейтрализацию 
этой реакции (если она нежелательна). 

Каким образом будут учитываться преимущества конкурентов 
при производстве и поставке товаров на рынок? 

Возможные риски. 

Наличие опыта действий в аналогичных ситуациях у реализа 
торов предлагаемого бизнес-плана и зафиксированный результат 
таких действий. 



6. Планируемые продажи 

Таблица 6.1 
Предполагаемый объем производства (в товарных единицах) 

Товар ед. изм. месяц Итого Товар ед. изм. 

1 2 и.т.д. 12 

Итого 

Таблица 6.2 
Предполагаемый объем продаж в товарных единицах 

и в целом по объему в рублях 

Товар Рын. 

Месяц Итого 

Товар Рын. 1 2 и.т.д. 12 

Итого 

№ 1 

№ 2 

№ 3 

Итого в руб. по 

Тов. на рын. 1, 2, 3 

Таблица 6.3 
Предполагаемые продажи (в денежных единицах) на рынке № 1 

Месяц Итого 

Товар 1 2 и.т.д. 12 

Товар 1 

кол. в натур, ед. 

цена товара 

стоим, товара 
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Окончание табл. 11.2 

Товар 

Месяц Итого 

Товар 1 2 и.т.д. 12 

Итого 

Товар 2 

кол. в натур, ед. 

цена товара 

стоим, товара 

Товар 3 

кол. в натур, ед. 

цена товара 

стоим, товара 

ИТОГО: 

Таблица 6.4 
Предполагаемые продажи (в денежных единицах) на рынке № 2 

Товар 

Месяц Итого 

Товар 1 2 и.т. д. 12 

Итого 

Товар 1 

кол. в натур, ед. 

цена товара 

стоим, товара 

Товар 2 

кол. в натур, ед. 

цена товара 

стоим, товара 

Товар 3 

кол. в натур, ед. 

цена товара 

стоим, товара 

ИТОГО: 

2 6 2 



Таблица 6.5 
Предполагаемые продажи (в денежных единицах) на рынке № 3 

Товар 

Месяц Итого 

Товар 1 2 И.Т.Д. 12 

Итого 

Товар 1 

кол. в натур, ед. 

цена товара 

стоим, товара 

Товар 2 

кол. в натур, ед. 

цена товара 

стоим, товара 

Товар 3 

кол. в натур, ед. 

цена товара 

стоим, товара 

ИТОГО: 

7. Результаты маркетингового исследования 
Чем товар, предлагаемый к производству, может привлечь вни-

мание потребителей? 

Согласуются ли выделяемые разработчиками бизнес-плана 
преимущества товара с теми ценностными характеристиками, 
которые использует (применительно к такому товару) потребитель 
при принятии им решения о покупке или об отказе от покупки? 

На основании каких факторов потенциальный потребитель из 
общей товарной массы сможет обратить внимание на товар, пред-
лагаемый к производству в соответствии с настоящим бизнес-пла-
пом? 
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Потенциальные группы потребителей (фиксация потребитель-
ских групп). 

Товар, рынок Потребители 
первой очереди 

(безусловные 
потребители) 

Потребители 
второй очереди 

(необходимы до-
полнительные 
меры воздей-

ствия) 

Потребители 
третьей очереди 
(возможно от-
реагируют на 
меры воздей-

ствия) 

Товар А рынок № 1 Товар А 

рынок № 2 

Товар А 

рынок № 3 

Товар В рынок № 1 Товар В 

рынок № 2 

Товар В 

рынок № 3 

Сочетание ожиданий потребителя и предложений производителя: 

Товар, рынок Ожидания потребителя Предложения 
производителя 

Товар, рынок 

По 
цене 

По ка-
честву 

По до-
полни-

тельным 
услугам 

По 
цене 

По ка-
честву 

По до-
полни-

тельным 
услугам 

Товар А Рынок № 1 Товар А 

рынок № 2 

Товар А 

рынок № 3 

Товар Б рынок № 1 Товар Б 

рынок № 2 

Товар Б 

рынок № 3 

Меры воздействия на потенциальных потребителей для стиму-
ляции у них интересов к предполагаемому товару и принятию ими 
решения о покупке. 

2 6 4 



8. Операционные затраты 
Есть ли необходимость осуществлять расходы на исследования 

и разработки? 
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Существует ли потребность в планировании расходов на орга-
низацию продаж? 

Планируются ли какие-то значительные расходы на осуществ-
ление маркетинговых исследований? 

Всего на эти цели предполагаются затраты в объеме: 

9. Производственный план 
План производства включает такие разделы как: 
1. Производственная программа предприятия (планируемый 

объем продукции); 
2. Потребность в основных фондах; 
3. Расчет потребности в ресурсах на производственную про-

грамму; 
4. Расчет потребности в персонале и заработной плате. 
Продолжительность производственного цикла: 

Требуемые работники: 

Все ли рабочие места оборудованы надлежащим образом, а если 
пет, то что необходимо предпринять? 



Предполагаемый объем производства в товарных единицах 
(таблица 9.1) рассчитывается аналогично таблице 6.1. 

Таблица 9.2 
Расчет потребности в основных фондах 

Вид основных фондов Месяц Итого Вид основных фондов 

1 2 и.т.д. 12 

Итого 

Здания, сооружения произ-
водственного назначения 

Рабочие машины и обору-
дование, всего 

В том числе, по видам: 

1. 
2. 

3. 
Транспортные средства, 
всего 

Прочие 

Таблица 9..1 
Расчет потребности в материальных ресурсах 

Наименование ресурсов Месяц Год Наименование ресурсов 

1 2 И.Т.Д. 12 

Год 

1. Сырье и матер. 

кол. в нат. ед. 

цена един, ресур. 

стоимость, руб. 

2. Покупн. товары, изде-
лия, полуфабрикаты 
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Окончание табл. 11.2 

Наименование ресурсов Месяц Год Наименование ресурсов 

1 2 и.т.д. 12 

Год 

кол. в нат. ед. 

цена ед. ресур. 

стоимость, руб. 

3. Топливо 

кол. в нат. ед. 

цена ед. ресур. 

стоимость, руб. 

4. Энергия 

кол. в нат. ед. 

цена ед. ресур. 

стоимость, руб. 

Итого: 

Таблица 9.4 
Расчет потребности в персонале и заработной плате 

Штатная 
единица 

Количество, 
чел. 

Средняя зара-
ботная плата 

в руб. 

Фонд заработной 
платы, тыс. руб. 

Начисления на 
заработную 

плату, тыс. руб. 

10. Организация сбыта 
К т о о т в е ч а е т з а п о и с к п о т р е б и т е л е й ? 

К т о о т в е ч а е т з а в е д е н и е п е р е г о в о р о в с п о т е н ц и а л ь н о в о з м о ж -
н ы м и п о т р е б и т е л я м и ? 
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Кто отвечает за подготовку и подписание договоров поставки 
с потребителями продукции? 

Кто отвечает за формирование товарных партий в соответствии 
с заключенными договорами? 

Кто отвечает за организацию транспортировки в адрес получа-
теля товаров? 

11. Предполагаемые административные и общие расходы 
Таблица И. I 

Категория работников Перечень должностей 
и требуемая квалификация 

Предполагаемая 
зарплата (от и до) 

Административные и общие расходы на 200_ год. 
Таблица 11.2 

Статья расходов январь февраль и т.д. декабрь за год 

1. Заработная плата рук. фирмы 

2. Налог на з/п руководства фирмы 

3. З/п административного, адми-
нистративно-технического обслу-
живающего персонала 

4. Налог на ф. з/п работников, 
указан, в пункте 3. 

5. Премиальный фонд для руково-
дителей и других категорий адми-
нистративно-обслуживающего 
персонала 

6. Налог на прем, фонд 
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Окончание табл. 11.2 
Статья расходов январь февраль и т.д. декабрь за год 

7. Расходы на транспорт (содержа-
ние, ремонт, обслуживание) 

8. Расходы на страхование 

9. Расх. на сод. офис, помещ., 
ремонт и оборудование 

10. Расходы на приобретение кан-
1 (елярских товаров 

11. Плата за телеф. 

12. Плата за коммунальные услуги 

13. Командировки 

14. Юридические, бухгалтерские 
и другие услуги 

15. Прочие расходы 

ИТОГО: 

12. Капитал и организационно-правовая форма фирмы 
Юридическая (организационно-правовая) форма фирмы 

Аргументация в защиту избираемой организационно-правовой 
формы фирмы 

Потребность в основном и оборотном капиталах (раздельно) 

Предполагаемые источники формирования капитала 

Готовность разработчиков бизнес-плана внести часть капита-
ла (с указанием этой части в абсолютном и долевом размерах) и 
отношение этой части к общей потребности в капитале 
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В какой форме предполагается вовлечение собственников ка-
питала в реализацию проекта (акционеров, партнеров-собствен-
ников, кредиторов и т.д.)? 

Обоснована ли эта часть бизнес-плана с юридической точки 
зрения? 

Кто будет осуществлять юридическое сопровождение подготов -
ки и реализации проекта? 

13. Прогноз потока наличности в 200_ году 
Этот раздел бизнес-плана призван обобщить материалы преды 

дущих частей и представить их в стоимостном выражении. Он не 
должен расходиться с деталями, отраженными в других разделах. 
Здесь необходимо подготовить следующие документы и расчет:.1: 

прогноз объемов реализации (продаж); 
баланс денежных расходов и поступлений (прогноз денежной 

наличности). 
Прогноз объемов реализации (продаж) призван дать представ 

ление о той доле рынка, которую Вы предполагаете завоевать своей 
продукцией. 

Обычно принято составлять такой прогноз на трехлетний срок, 
причем для первого года данные приводятся помесячно, для вто 
рого — поквартально, для третьего — общей суммой продаж за 12 
месяцев. 

Эти расчеты должны быть сделаны на основе серьезного ана-
лиза рынка. Именно под эти цифры реализации Вы будете поку 
пать оборудование, заказывать рекламу, нанимать работников и т.д. 
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Таблица 13.1 
Прогноз объемов реализации (продаж) 

Показатели Месяц Итого Показатели 

1 2 и.т.д. 12 

Итого 

I. Продукция А 

1.1. Объем продаж нат. 
выражении, шт 

1.2. Цена ед. продук. 

1.3. Выручка от реализац., 
тыс. руб.. 

2. Продукция Б 

2.1. Объем продаж в нат. 
выражении, шт. 

2.2. Цена ед. продук. 

2.3. Выручка от реализац., 
тыс. руб. 

3. Продукция В 

3.1. Объем продаж в нат. 
выражении, шт. 

3.2. Цена ед. продук. 

3.3. Выручка от реализац., 
тыс. руб. 

Всего от реализ. 
Продук. (услуг, работ), 
тыс. руб. 

Таблица 13.2 
Баланс денежных расходов и поступлений 

Движение наличности Месяц Итого 

1 2 и.т.д. 12 

1. Наличность в начале 
месяца 

2. Денеж. поступления 

а) Выручка от продаж 
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Окончание табл. 11.2 

Движение наличности Месяц Итого Движение наличности 

1 2 и.т.д. 12 

Итого 

б) Кредитные счета 

3. Всего наличности 

4. Выплата наличности 

а) Общие и администра-
тивные расходы 

б) Торговые издержки 

в) Погашение основного 
долга 

г) Покупка оборудования 

5. Всего выплачено налич-
ностью 

6. Наличность на конец 
месяца 

Баланс денежных расходов и поступлений (прогноз денежной 
наличности) — это документ, позволяющий оценить, сколько де-
нег и на каком этапе потребуется. 

Главная задача такого баланса (иногда его еще называют балан-
сом денежных потоков) — проверить синхронность поступления 
и расходования денежных средств, тем самым подтвердив буду-
щую ликвидность Вашего предприятия при реализации данного 
проекта. Под ликвидностью в данном случае мы понимаем спо-
собность предприятия своевременно погашать обязательства перед 
кредиторами за счет средств, находящихся на расчетном счете. 

Баланс составляется для первого года — помесячно, для вто-
рого — поквартально, для третьего — в целом за год. 

14. Ожидаемый отчет о прибыли 
Таблица 14. / 

Ожидаемый отчет о прибыли 

Доходы и расходы Год Итого Доходы и расходы 

Месяц 

Итого 

1 2 И.Т.Д. 12 

1. Валовая выручка 
(общий объем продаж) 
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Окончание табл. 11.2 

Доходы и расходы Год Итого Доходы и расходы 

Месяц 

Итого 

1 2 и.т.д. 12 

2. Себестоимость реализо-
ванной продукции, в т.ч.: 

2.1. Издержки на приоб-
рел товаров 

2.2. Операционные затраты 

2.3. Амортизация 

2.4. Расходы на выплату 
процентов 

3. Чистая прибыль (убыт-
ки) до вычета налогов 

4. Расходы по выплате 
налогов 

5. Чистая приб. (уб.) после 
выплаты налогов нерас-
предел. приб. 

Сводный баланс активов и пассивов предприятия. 
Сводный баланс активов и пассивов предприятия (прогнозный 

баланс) рекомендуется составлять на начало и конец первого года 
реализации проекта. 

Структура прогнозного баланса соответствует структуре обще-
принятого баланса предприятия. Составить его можно на основе 
документов, пользуясь «методом пробки», который основан на 
соблюдении равенства: 

Активы = Собственный капитал + Заемный капитал. 

Поскольку активы и источники их формирования (собствен-
ные и заемные средства) прогнозируются независимо друг от дру-
га, вероятность совпадения активов с пассивами очень мала. 

Расхождение между ними и назвали «пробкой». 
Когда рост активов прогнозируется более быстрым, чем рост 

обязательств и собственных средств, отрицательную «пробку» 
можно выбить с помощью внешнего финансирования, например, 
увеличения займов. Когда рост активов прогнозируется более мед-
ленным, чем рост обязательств и собственного капитала, фирма 
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будет иметь избыток денежных средств — положительную «проб-
ку». Ликвидируется она через отказ от части займов, доходным 
инвестированием в ценные бумаги и т.д. 

Таблица 14.2 
Прогнозный баланс активов и пассивов предприятия 

Активы Пассивы 

Группы статей На начало 
периода 

На конец 
периода 

Группы статей На начало 
периода 

На конец 
периода 

1. Внеоборот-
ные активы 

1. Собствен-
ный капитал 

2.Текущие 
активы 

2. Заемный 
капитал 

2.1. Запасы 2.1. Долгосроч-
ные кредиты 

и займы 

2.2. Дебитор-
ская задол-
женность 

2.2. Кратко-
срочные кре-
диты и займы 

2.3. Денежные 
средства 

2.3. Кредитор-
ская задол-
женность 

Баланс Баланс 

15. Формирование минимально допустимой цены 
Издержки производства общие: 

В том числе постоянные издержки: 

В том числе переменные издержки: 

Планируемая прибыль составит: 
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Общий объем планируемых к выпуску и реализации товаров: 

Полная себестоимость в расчете на товарную единицу равна: 

Минимально допустимая цена в расчете на единицу товарной 
продукции составит: 

Дополнительные партии товаров могут реализовываться по 
цене от: 

Предполагаемый характер погрешностей по расчетам данного 
раздела: 

16. Стратегия финансирования 
Это один из важнейших разделов бизнес-плана, поскольку 

любое предприятие сталкивается с необходимостью оперативно-
го и стратегического планирования. 

Самый простой и эффективный метод финансового анализа — 
операционный анализ, называемый так же анализом «Издержки-
Объем-Прибыль», и отслеживающий зависимость финансовых 
результатов бизнеса от издержек и объема производства (сбыта). 

Данный анализ помогает ответить на все вопросы, возникаю-
щие перед финансистами предприятий на всех основных этапах 
его денежного оборота. 

Операционный анализ помогает найти наиболее выгодные ком-
бинации переменных затрат на единицу продукции, постоянных 
издержек, цены и объемов производства (продаж). 

Ключевыми элементами операционного анализа являются фи-
нансовый и операционные рычаги, порог рентабельности и запас 
финансовой прочности. 

Действие операционного рычага проявляется в том, что любое 
изменение выручки от реализации всегда порождает изменение 
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прибыли. Этот эффект обусловлен различной степенью влияния 
динамики постоянных и переменных затрат на формирование 
финансовых результатов деятельности предприятий при измене-
нии объема производства. Чем больше уровень постоянных издер-
жек, тем больше сила воздействия операционного рычага. 

Сила операционного рычага свидетельствует об уровне пред-
принимательского риска данного предприятия, указывая на темп 
падения прибыли с каждым процентом снижения выручки. 

Действие финансового рычага заключается в том, что предпри-
ятие, использующее заемные средства, изменяет чистую рента-
бельность собственных средств и свои дивидендные возможнос-
ти. Сила финансового рычага указывает на степень финансового 
риска. Поскольку проценты за кредит относятся к постоянным 
издержкам, наращивание финансовых расходов по заемным сред-
ствам сопровождается увеличением силы операционного рычага 
и возрастанием предпринимательского риска. 

Рассмотрим некоторые моменты подробнее. 
а) Переменные издержки меняются прямо пропорционально с 

изменением объема производства товаров. Это могут быть затра-
ты на сырье, материалы. Издержки по приобретению партий то-
варов, снабженческие расходы и т.д. (см. рис. 32). 

Графически это можно изобразить следующим образом: 

Рис. 32 

Чем меньше угол наклона графика издержек, тем выгоднее 
бизнесу: небольшие переменные издержки на единицу продукции 
связывают меньше оборотного капитала и обещают более значи-
тельную прибыль. 
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б) Постоянные издержки в краткосрочном периоде в целом не 
меняются с изменением объема производства (см. рис. 33). К ним 
можно отнести амортизацию основного капитала, расходы на со-
держание административного и технического персонала, налог на 
имущество, проценты за кредит и т.д. 

Суммарные издержки на весь объем производства выглядят 
следующим образом (см. рис. 34). 

Зная суммарные издержки на весь объем производства, можно 
графическим способом определить точку безубыточности (пост-
роить график взаимосвязи себестоимости, объема производства и 
прибыли, используя свои данные) (см. рис. 35). 
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Рис. 35 

Расчет порога рентабельности, запаса финансовой прочности и 
силы воздействия операционного рычага: 

1. Валовая маржа (маржинальный доход) 

Выручка от реализации А 

Минус 

Переменные издержки 

материалы 

переменная зарплата 

другие переменные издержки 

Итого переменных издержек Б 
Валовая маржа (А—Б) В 

2. Коэффициент валовой маржи (В/А) С 

3. Постоянные издержки 

оклады, постоянная з/п 

арендные платежи 

налоги 

электроэнергия, газ, вода, телефон, почта 

страхование, ремонт, реклама 

% за кредит, аренда 

амортизационные отчисления 

278 



другие постоянные затраты 

Итого постоянных издержек д 

4. Прибыль (А — Б — Д) — (В — Д) — (Г х С) Н 

5. Порог рентабельности (Д/С) Е 

6. Запас финансовой прочности (А — Е), руб. 

В долях к выручке от реализации (Р/А) 

Г 

6 

7. Сила воздействия операционного рычага 

Валовая маржа/прибыль х 100%= (В/Н х 100%) .1 

Сила воздействия операционного рычага показывает, сколько % изменения 
прибыли дает каждый % изменения выручки; 
Критический объем (в натуральных единицах) = ЕДцена реализ.); 
Срок окупаемости Ток = К/П, где К — инвестиции, П — прибыль годовая. 

Подпись исполнителя: 
(бизнес-плана) 

Глава 30 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

(ОРГАНИЗАЦИИ) 

30.1 . ИНВЕСТИЦИИ 

Вложения в основной капитал, в запасы, резервы, требующие 
отвлечения материальных и денежных средств на продолжитель-
ное время, именуются инвестициями. 

Инвестиции трактуются более широко, чем капитальные вло-
жения в основной капитал, так как предусматривают увеличение 
и других видов экономических ресурсов, таких как ценные бума-
ги, материальные запасы, информационные ресурсы, духовный 
потенциал. 

В соответствии с делением капитала на физический и денеж-
ный, инвестиции также принято делить на инвестиции в матери-
ально-вещественной и денежной форме. 

Материально-вещественные инвестиции — строящиеся произ-
водственные и непроизводственные объекты, оборудование, ма-
шины, направляемые на расширение или замену технического 
парка, увеличение материальных запасов и других инвестицион-
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ных товаров, призванных развивать и приумножать основные 
средства экономики, ее материально-техническую базу. 

Денежная форма инвестиций есть денежный капитал, направ-
ляемый на создание материально-вещественных инвестиций, 
обеспечение выпуска инвестиционных товаров. 

В отличие от централизованной экономики, где господствовал 
дефицит инвестиционных товаров и инвестиций в денежной фор-
ме для инфраструктуры, в рыночной экономике основная работа 
состоит в поиске денежных инвестиций, которые затем превра-
щаются в необходимый инвестиционный товар. 

Валовыми инвестициями в производство называют инвестици-
онный продукт, направляемый на поддержание и увеличение ос-
ипаипрп кппитплп и чпппгов ( с м . рИС. 3 6 ) . 

Амортизация (инвестиционный ресурс для возме-
щения износа ОС, их ремонта, восстановления) 

Чистые инвестиции (вложения капитала с целью 
(Увеличения наращивания ОС посредством строи-
тельства новых зданий, сооружений, оборудова-
ния, модернизации действующих производствен-
ных мощностей) 

Рис. 36 

В зависимости от сферы, в которую направляются инвестиции, 
и характера достигаемого результата, они делятся на: реальные и 
финансовые. 

Реальные инвестиции — это вложения в отрасли экономики, 
производство, обеспечивающие приращение реального капитала, 
т.е. увеличение средств производства, материальных ценностей, 
запасов. 

Финансовые инвестиции — вложения в акции, облигации, век-
селя, другие ценные бумаги и финансовые инструменты. Такие 
вложения сами по себе не дают приращения реального веществен-
ного капитала, но способны приносить прибыль, в том числе спе-
кулятивную, за счет изменения курсов ценных бумаг во времени 
или различия курсов в разных местах их купли-продажи. 

Деньги, вырученные от продажи акций, вкладываются в про-
изводство и тогда финансовые инвестиции становятся денежны-
ми вложениями в реальный капитал. Поэтому следует различать 
финансовые инвестиции с целью получения спекулятивной при-
были посредством купли-продажи ценных бумаг, и финансовые 
инвестиции, превращающиеся в денежный, реальный, физичес-
кий капитал, переходящие в реальные инвестиции. 
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В составе финансовых инвестиций — портфельные инвестиции. 
Лица, вкладывающие деньги в ценные бумаги, приобретают в 
целях повышения доходности и снижения риска набор разнооб-
разных видов ценных бумаг, именуемых портфелем. 

В зависимости от сроков различают: долгосрочные инвестиции; 
краткосрочные инвестиции. Краткосрочные — несколько месяцев, 
долгосрочные — на год или несколько лет — до 10. Пример — че-
ловеческий фактор — образование. 

Инвестиции связаны с формами собственности и с их преоб-
разованием. Вложение средств в определенный объект дает лицу, 
осуществившему вложение, именуемому инвестором, основание 
для получения прав собственности на этот объект, возможность 
распоряжаться объектом. 

Инвестиции в объекты, дающие право инвестору участвовать 
в управлении, называют прямыми инвестициями. 

30.2 . СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ 

В зависимости от того, кто инвестирует капитал, различают: 
государственные инвестиции; 
частные инвестиции; 
иностранные инвестиции. 
Государственные инвестиции — часть национального дохода в 

виде средств государственного бюджета, местных бюджетов, вкла-
дываемых в развитие экономики, отвлекаемых от текущего госу-
дарственного потребления в целях поддержки производства, со-
циальной сферы, экономического роста. 

Частные инвестиции — вложение негосударственных средств, 
средств, принадлежащих компаниям, предпринимателям, населе-
нию. 

Иностранные инвестиции — инвестиции, поступающие из-за 
рубежа, могут быть как государственные, так и частные. 

Инвестиции теснейшим образом связаны со сбережением, на-
коплениями государства, предприятий, населения. 

Для государства именно накопления, т.е. часть национального 
дохода, не расходуемая на потребление, и есть основной внутрен-
ний источник инвестиций. 

Для предприятий и компаний — это прибыль. Сложнее рас-
сматривать связь между производственными инвестициями насе-
ления, домашних хозяйств — они инвестициями не являются. Они 
могут быть использованы только банком, где хранятся для таких 
целей. 
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Деньги, отложенные в «чулок», не работают как активные вло-
жения денежного капитала. Только в банке новый хозяин (распо-
рядитель) вправе использовать их в качестве финансовых и реаль-
ных инвестиций. 

30.3 . ИСТОЧНИКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КАПИТАЛА 

Инвестиции — это ресурсы для будущего, а люди склонны ду-
мать о сегодняшнем дне. Отсюда проблема — при разработке пер-
спективных планов и программ стоит вопрос об источниках ин-
вестиций, возможностях их привлечения. 

Государство использует внутренние и внешние источники. Ос-
новной внутренний источник — средства государственных, реги-
ональных и местных бюджетов, получаемые через налогообложе-
ние предприятий, предпринимателей, населения. Кроме налогов 
государство прибегает к другим источникам — целевым сборам, 
обязательным платежам. Используется прибыль от государствен-
ной внешнеэкономической деятельности. 

Весомым источником государственных инвестиций является 
продажа облигаций государственных займов с их последующим 
выкупом (погашением) и выплатой процентов по облигациям, 
получение внутренних кредитов от Центрального банка, исполь-
зование доходов от продажи ценных бумаг, лотерейных билетов. 
Не все полученные таким образом доходы используются государ-
ством на инвестиции. Значительная часть средств направляется на 
текущие государственные нужды. 

Из внешних источников государство использует кредиты и 
иностранную помощь на инвестиционные проекты. 

Центральным агентом использования инвестиций служат пред-
приятия разных форм собственности, компании, фирмы, предпри-
ниматели. 

Предприятие без подпитки инвестиций обречено на прекраще-
ние деятельности, на умирание. Основные внутренние источни-
ки инвестиций предприятия: 

1. Прибыль (после выплаты налогов, рентных платежей, диви-
дендов) может быть полностью использована в виде вложений в 
собственное производство. Приходится учитывать, что из прибыли 
также образуется резервный фонд расходования на социальные 
нужды и фонд оплаты труда (ФОТ). 

2. Амортизационные отчисления — наиболее устойчивый адрес-
ный внутренний источник инвестиций. Эти средства должны рас-
ходоваться на возмещение износа капитала. 
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3. Инвестиционные взносы — паевые, учредительные, денежные 
и имущественные вложения. 

Основными внешними источниками инвестиций предприятия 
являются: 

1. Банковский кредит с залогом недвижимости. Краткосрочный 
1—5 лет. Долгосрочный более 5 лет. Инвестиционным кредитом 
могут пользоваться и сами банки, кредитуя друг друга (межбан-
ковский кредит). 

2. Инвестиционный налоговый кредит — отсрочки налоговых 
платежей. Кредит является процентным. Предоставляется через 
налоговые органы. 

3. Инвестиционные кредиты друг другу самими предприятия-
ми и предпринимателями (но на продолжительный срок очень зат-
руднительно) не только в денежной, но и в товарной форме. 

4. Публичная, открытая продажа акций АО — как самими ком-
паниями, так и через инвестиционные фонды. 

5. Продажа облигаций корпораций — по ним выплачиваются 
проценты. 

6. Кредиторская задолженность предприятий друг другу — мо-
жет рассматриваться как источник инвестиций. 

7. Дочерние предприятия могут получать от материнской ком-
пании инвестиционные ресурсы. Подобное типично для франчай-
зинга, родительские компании — франчайзеры, мелкие фирмы — 
франчайзи, продающие товары или услуги крупным фирмам. Воз-
можно и обратное инвестирование. 

8. Венчурный капитал — для освоения производства новых то-
варов и новых технологий. Венчурные фирмы занимаются инно-
вациями, нововведениями. Эти инвестиции весьма рискованные, 
но в случае удачи возможно получение большой прибыли. 

9. Вспомогательные источники — добровольные благотвори-
тельные взносы меценатов, страховые взносы, выручка от прода-
жи заложенного имущества должников, спонсорские взносы. 

Основной путь к увеличению инвестиционных возможностей 
экономики страны — рост национального дохода, чему способ-
ствуют и сами инвестиции. Увеличение доли накопления ведет к 
снижению доли потребления, поэтому социальная реакция на это 
разная. 

Экономически развитыми странами в рыночной экономике 
считаются те, у которых доля накопления, расходуемая на инно-
вации, составляет от ' /4 до '/3 национального дохода страны, в то 
время как обычно многими странами расходуется его У5 или '/6 
часть. 
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30.4 . ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Инвестиционный проект — это программа решения экономи-
ческой проблемы вложения средств в такую бизнес-идею, кото-
рая приводит к их отдаче, получению дохода, прибыли, соци-
альных эффектов. Отрезок времени между началом инвестирова-
ния вложения средств и моментом получения отдачи от этих 
вложений называют временным лагом. 

Инвестиционные проекты обладают двумя определяющими при-
знаками: 

необходимостью крупных вложений в проект', 
наличием временного лага. 
Виды инвестиционных проектов'. 
социальные; 
научно-технические; 
производственно-технологические; 
повышения качества и эффективности работы; 
торговые; 
организационные; 
информационные. 
Инвестиционные проекты осуществляются в несколько стадий. 

Прежде всего различают разработку и реализацию проекта. 
Разработка проекта — это создание модели, образа действий 

по достижению целей проекта, осуществление расчетов, выбор ва-
риантов, обоснование проектных решений. Главное в разработке 
проекта — подготовка технико-экономического обоснования, яв-
ляющегося основным документом для принятия решения об осу-
ществлении проекта и выделении инвестиций под этот проект. В 
дополнение к технико-экономическому обоснованию или в его 
составе разрабатывают бизнес-план проекта, в особенности если 
проект носит коммерческий характер. 

Реализация проекта — есть его практическое осуществление, 
превращение проектного образа в конкретную экономическую 
деятельность. 

Обе рассмотренные стадии составляют единое целое, согласо-
вываются и координируются посредством управления процессом 
разработки и реализации проекта. Создаются органы управления. 

Наряду с указанными стадиями, инвестиционный проект разделя-
ется на фазы в зависимости от характера, направления и использова-
ния инвестиций, а также от получения отдачи на вложенные средства. 

Период от начала вложения до окупаемости называют сроком 
жизни, или жизненным циклом, проекта. Инвестиционный про-
ект имеет три фазы инвестиционного цикла (см. рис. 37). 
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Инвестиции 

Рис. 37. Изменение инвестиционных затрат и приносимого ими дохода 
на разных стадиях инвестиционного проекта 

Первая фаза проекта — прединвестиционная. 
Чрезмерная экономия затрат (от 1 до 5% общего объема инве-

стиций) или времени на первой фазе или времени могут отрица-
тельно сказаться на качестве проектных разработок. Этап предин-
вестиционных разработок разделен на 3 части: 

исследование возможностей; 
подготовительные, предпроектные исследования; 
оценка осуществимости (ТЭО). 
Специальным координатором Организации Объединенных 

Наций по промышленному развитию ЮНИДО (Шкес! N811008 
Тпс1и81па Всуе1отсп1: Ощатзайоп, 1ЖГО0) предусмотрена следу-
ющая структура документа, требуемая для обоснования инвести-
рования: 

1. Цели проекта, его ориентация, юридическое обоснование 
(налоги, государственная поддержка). 

2. Маркетинг (возможность сбыта, конкурентная среда, перс-
пективная поддержка, программа продаж, номенклатура, ценовая 
политика). 

3. Материальные затраты (потребность в материальных ресур-
сах, цены, условия поставок сырья, материалов, энергоносители). 

4. Место расположения объектов с учетом климатических, тех-
нологических, специальных и иных факторов. 
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5. Проектно-конструкторская часть (выбор технологии, специ-
ализация оборудования, условия его поставки, объемы строитель-
ства, конструкторские документы). 

6. Организация управления и накладные расходы (органы уп-
равления, сбыт, распределение продукции, условия аренды, сро-
ки амортизации оборудования и т.д.). 

7. Кадры (потребность, обеспеченность, график работы, усло-
вия оплаты, необходимость обучения). 

8. График осуществления проекта (сроки строительства, мон-
тажа пуско-наладочных работ, период и схема функционирования 
объекта). 

9. Коммерческая (финансовая и экономическая оценка проек-
та). Полученные на этапе пред инвестиционных исследований и 
разработок данные кладутся в основу формируемых на том же 
этапе технико-экономического обоснования проекта и бизнес-
плана. 

Вторая фаза — инвестиционная. 
Превращение интенсивно выделяемых финансовых средств в 

реальные факторы производства (здания, сооружения, приобре-
тение и монтаж оборудования и т.д.). Это самая затратная фаза, 
поглощающая основной объем инвестиций. Однако, начиная с 
некоторого момента 1°, соответствующего продаже первой партии 
товара, приносящей прибыль, проект становится не только рас-
ходным, но и доходным. 

Третья фаза — эксплуатационная. 
Она соответствует времени (I) и режиму производства, исполь-

зования, эксплуатации объекта. Но и в этой фазе инвестиции нуж-
ны, но уже меньше. Однако доход превышает инвестиционные 
затраты, вследствие чего в некоторый момент I общая схема до-
хода становится равной стоимости капитала, вложенного в про-
ект, что свидетельствует о достижении точки окупаемости проекта. 

Затем проект начинает постепенно устаревать, спрос на его 
продукцию падает, цена продукта уменьшается, что вызывает сни-
жение доходности проекта. В то же время основные фонды по-
степенно устаревают и в моральном, и в физическом отношении, 
в связи с чем на их поддержание могут потребоваться увеличива-
ющиеся объемы инвестиций. 

Становится ясным, что жизненный цикл проекта идет к завер-
шению и во избежание превращения проекта в убыточный его це-
лесообразно свертывать. 

И в ходе разработки, и в процессе осуществления проекта — на 
всех его фазах необходима финансовая оценка проекта с точки зре-
ния проверки его финансовой состоятельности, сбалансированности. 
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Для этого проводится анализ ликвидности, платежеспособности. 
Лица, разрабатывающие, финансирующие проект, обязаны сле-

дить за тем, чтобы в любой момент времени деньги, необходимые 
для оплаты проекта, наступающие платежи были обеспечены по-
ступлением средств из источников финансирования проекта. 

30.5 . ИНВЕСТИЦИИ КАК ИСТОЧНИК 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

«Экономические ловушки». Снижение производственных ин-
вестиций, т.е. будущих средств производства, по истечении вре-
менного лага приведет к уменьшению средств производства, спа-
ду самого производства, произведенного национального продук-
та и национального дохода, из которого образуется потребление. 

Теперь уже и повышенная доля потребления не приведет к ро-
сту потребления. 

Из этой «экономической ловушки» есть только один выход — 
соблюдение рационального соотношения накопления и потребле-
ния. Какой бы не была тяжелой социально-экономическая ситу-
ация в стране, нельзя урезать инвестиции, жертвовать будущим во 
имя настоящего. 

Производственные инвестиции — это будущие основные сред-
ства производства, основной капитал. 

Основной капитал является определяющим фактором произ-
водства, это давно признано ведущими экономистами мира. 

Производственная функция Кобба—Дугласа — одно из основ-
ных соотношений эконометрики. 

Объем произведенного продукта 0 зависит от: 
— основного капитала (объем инвестиций) К и 
— занятых в производстве трудовых ресурсов Ь и растет при 

увеличении К и Ь — факторов производства 

0 = к ь . 

Из формулы ясно — либо увеличивается К, либо Ь, либо оба 
фактора — одновременно. Так как возможности увеличения тру-
дового фактора ограничены, то главным источником роста явля-
ется К. Двухфакторная модель, конечно, упрощена, она не учи-
тывает НТП. Но и так ясно, для масштабного использования этих 
факторов нужны вложения в науку, технику, технологию. Нара-
щивание Ь невозможно без инвестиций в человеческий капитал. 

Активность инвестиций, как экономического фактора, предоп-
ределяется уникальным свойством «эффект мультипликатора». 
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Вложения в одну из отраслей (строительство) вызывает необхо-
димость в строительных машинах, строительных материалах, стро-
ительных рабочих. В итоге возникает вторичный поток инвести-
ций и в производство строительных материалов. Вторичные по-
токи вызывают необходимость вложений в производство 
конструкционных материалов для строительного оборудования, в 
добычу сырья для производства строительных материалов. Это и 
есть мультипликационные эффекты. 

Волны, порождаемые первичными инвестициями, конечно, 
затухают: 2-я волна слабее 1-й, а 3-я волна слабее 2-й. Но в це-
лом эффект «мультипликатора» приводит в течение года пример-
но к удвоению первоначальных инвестиций, что подтверждает 
хозяйственная практика ряда стран. 

Этот эффект имеет и обратное действие: отток инвестиций из 
одной отрасли вызывает со временем дополнительный отток из 
смежных отраслей. 

30.6 . ОЦЕНКА. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ 

Острая потребность экономики в инвестициях, их очевидная 
недостаточность вызывает необходимость в их рациональном, 
эффективном использовании. 

Задача — получить максимально возможный социально-эконо-
мический эффект от расходуемого объема инвестиций, а значит 
и от каждой единицы инвестиционного ресурса. 

Если задан необходимый результат, то надо искать пути мини-
мизации расходов инвестиционных ресурсов. 

Эффективность инвестиций измеряется как отношение резуль-
тата эффекта к затратам, обеспечившим этот результат. 

Несмотря на кажущуюся простоту оценки вычислить экономи-
ческий эффект очень сложно. Затраты инвестиционных ресурсов 
поддаются оценке количественной, так как включают деньги. 

Но при оценке объема инвестиций возникают труднопреодо-
лимые препятствия. Необходимый объем инвестиций оценивает-
ся в ходе прогнозов, планов, программ, проектов, когда существу-
ет лишь изначальное представление о будущих затратах на капи-
тал. Но это не точно. В ходе реализации проекта выясняется, что 
реальные затраты превышают их расчетный проектный уровень. 
В итоге — заниженный или завышенный эффект. 

Вдобавок сказывается необходимость косвенных затрат, сопря-
женных, побочных, не связанных непосредственно с проектом, но 
неизбежно требуемых. Такие затраты не удается полностью выяс-
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нить и учесть в ходе проектных расчетов, так же как и непредви-
денные потери. Далее — временной лаг (от вложения инвестиций 
до ввода в эксплуатацию). Задача — определить с учетом риска 
деятельности, какой эффект затраты принесут в будущем. Еще 
сложнее определить социально-экономический эффект инвести-
ций, так как он «растянут» и трудно связуем с инициировавшими 
его вложениями (бюджет, налоги, рынок труда и т.д.). 

Надо различать экономический эффект от вложения капитала 
(прибыль) от социально-экономической эффективности, так как 
это не только экономический результат в виде приращения объе-
ма производства, но и улучшение условий жизни людей (эколо-
гия), повышение их благосостояния, НТР, развитие личности и др. 
Результат может быть как положительным (+), так и отрицатель-
ным (—), его нелегко предвидеть, рассчитать, учесть. Но игнори-
ровать при оценке эффективности инвестиций недопустимо. 

Абсолютный инвестиционный эффект является функцией вре-
мени, вначале он отрицателен (—), так как на вложенный капи-
тал (К) еще не получен доход (Д), а затем по мере отдачи капи-
тальных вложений доход увеличивается и становится положитель-
ным (+). Когда Д > К. 

Абсолютный экономический эффект (Э) от вложения капита-
ла (К) рассчитывается по формуле: 

Э = Д - К, 

где Д — доход. 
Важным показателем эффективности инвестиций в производ-

ственном секторе экономики является срок окупаемости инвес-
тиций. Это период, в течение которого доход от инвестиций ста-
новится равным вложениям. 

Срок окупаемости инвестиций — это период, необходимый для 
возмещения исходных капиталовложений за счет прибыли от про-
екта. При этом под прибылью понимается чистая прибыль плюс 
амортизация на приобретение средств. В период окупаемости мож-
но включить период строительства, а можно не включать. Во вто-
ром случае он будет короче. 

Ток = К : П, 

где Ток — срок окупаемости; К — капиталовложения (инвести-
ции); П — прибыль от проекта за 1 полный год. 

Существует понятие нормативного срока окупаемости капи-
тальных вложений. Средняя величина срока окупаемости по хо-

289 



зяйству страны в целом или по отдельным отраслям составляет 6— 
8 лет. 

В малом бизнесе вложения в быстро вводимые объекты оку-
паются за 2—3 года, тогда как долгосрочные вложения окупаются 
за 10—15 лет и более. 

Задача менеджеров — провести анализ экономической деятель-
ности уже на стадии проектирования и, используя финансовый и 
управленческий менеджмент, приблизить, на сколько реально 
допустимо, срок окупаемости инвестиций. 

Экономический эффект инвестиций на уровне отдельного эко-
номического проекта предприятия определяется по формуле: 

Э = ПР : К, 

где ПР — прибыль; К — объем вложений капитала. 
Ясно, что Э > 1, только тогда они окупаются. Трудно при оцен-

ке Э (эффективности) учитывать инфляцию и временной лаг. 
Простейший метод учета инфляции — в уменьшении годовой 

прибыли инвестиций на величину годового процента инфляции. 
(Инфляция — увеличение цен. В РФ ежегодно утверждается Пра-
вительством при рассмотрении проекта бюджета страны на оче-
редной финансовый год). 

Учет временных сдвигов осуществляется с помощью дисконти-
рования. 

Дисконтирование — приведение эффекта и затрат к определен-
ному базисному периоду. При проектировании — это приведение 
затрат к началу расчетного периода (сроку начала реализации про-
екта) в году I. Производится путем умножения этих затрат на ко-
эффициент дисконтирования <1. 

1 
Э ~ (1 + Е) 1 ' 

где Е — норма дисконта, характеризующая темп изменения цеп -
ности денежных ресурсов во времени, принимается равной 
средней относительной ставке банковского процента. 

Из формулы ясно, что затраты в году 1: в будущем, ценятся де-
шевле, чем затраты исходного периода. Действительно, затрачи 
вая деньги сразу, мы теряем возможность поместить их в банк и 
получить по ним проценты, поэтому выгоднее тратить деньги и 
будущем, что и снижает стоимость будущих затрат в сравнении с 
настоящим на величину упущенной выгоды. 

Самый хороший менеджер мало чего сможет добиться на рм п -
ке, если у предприятия нет денег. Поэтому основная ключевая 
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задача менеджера-предпринимателя — привлечение и максималь-
ное использование денежного капитала. По привлекаемым сред-
ствам отдачи для инвестора, инвестиции могут разделяться на: 

субсидии; 
гранты; 
дотации от государства. 
При разработке инвестиционного проекта важно рационально 

выбрать формы привлечения капитала, прежде всего определить: 
наращивать ли собственный капитал, выпуская ценные бума-

ги, или 
привлечь заемный капитал. 
Основные формы по привлечению средств на инвестиционный 

проект для увеличения собственного капитала: 
обычные акции (ценные бумаги с правом на собственный ка-

питал компаний); 
привилегированные акции (гарантирующие дивиденды и дру-

гие преимущества при ликвидации компании); 
долговые обязательства с варрантом (возврат долга через срок 

с процентами) с правом на покупку акций; 
конвертируемые облигации; 
кредиты (торговый, банковский, личный). 
Формируя инвестиционную политику менеджер-предпринима-

тель обязан сформировать портфель инвестиционных (в том чис-
ле инновационных) предложений; по выбранным критериям ото-
брать приоритетные проекты; по каждому приоритетному проек-
ту подготовить варианты бизнес-планов, отвечающих мировым 
стандартам; проработать схемы финансирования (вторичная эмис-
сия собственных акций, привлечение кредитов (возможно под 
залог), выпуск облигаций, организация нового юридического лица 
для финансирования проекта, с предоставлением части акций или 
паев третьему лицу) и т.д. Затем нужно провести диагностику и 
поиск источников финансирования (государственная поддержка, 
коммерческие кредиты, смешанное финансирование, иностран-
ные инвестиции). 

Ограниченные пока возможности национального капитала и 
острейший недостаток денежных средств для развития побуждает 
бизнесменов активнее обращаться к внешним рынкам. На таких 
рынках, известных как международные рынки облигаций, дей-
ствуют инвесторы, покупающие долговые ценные бумаги компа-
ний и государств. Данные рынки дают эмитентам капитал, кото-
рый обычно характеризуется долгосрочностыо, гибкостью, боль-
шими объемами. 
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Жизненный цикл технических нововведений представлен на 
рис. 38: 

Объем выпуска 

Рис. 38 
I — инновации и представление на рынке; II — инновации производ-
ственного процесса, снижение издержек при одновременном росте объе-
мов производства; III — моральное старение продукта, ведущее к сниже-
нию объемов производства. 

Контрольные вопросы 

1. В какой степени эффективная деятельность предприятия 
зависит от плана? 

2. Какие разделы плана вы знаете? 
3. Какие методы прогнозирования при планировании вы знае-

те? 
4. Какие разделы текущих и оперативно-календарных планов 

вы знаете? 
5. Какие показатели плана строительно-монтажных работ вы 

знаете? 
6. Как осуществляется оперативно-календарное планирование? 
7. Каково значение бизнес-плана предприятия? 
8. Какова примерная структура бизнес-плана? 
9. Для каких целей заявляют меморандум конфиденциальное 

ти в бизнес-планах? 
10. О чем говорится в резюме бизнес-плана? 
11. Какие показатели в бизнес-плане характеризуют основных 

конкурентов? 
12. Какие показатели отражают результаты маркетинговых ис-

следований в бизнес-плане предприятия? 
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13. Какова роль операционных затрат и есть ли необходимость 
их планировать? 

14. Какие разделы включает план производства в бизнес-пла-
не? 

15. Как составляется смета административных и общих расхо-
дов в бизнес-плане? 

16. Какими показателями определяется раздел бизнес-плана 
«Капитал и организационно-правовая форма предприятия»? 

17. Какова роль раздела бизнес-плана «Прогноз потока налич-
ности»? 

18. Какова структура прогнозного баланса в бизнес-плане? 
19. Как формируются минимально допустимые цены в бизнес-

плане? 
20. Какова роль стратегии финансирования в бизнес-плане? 
21. Как рассчитывается срок окупаемости проекта? 
22. Как рассчитать критический объем производства в нату-

ральных единицах? 
23. Что такое инвестиции? 
24. Какова структура инвестиций? 
25. Каковы источники привлечения капитала? 

Литература 
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проф. В.Я. Горфинкеля и проф. В.А. Швандара. — М.: Юнити, 
2003. 

2. Экономика предприятия: Учебник/Под ред. проф. О. И. Вол-
кова. - М.: ИНФРА-М, 2001. 

3. Экономика предприятия. — М.: Юнити, 2002. 
4. Экономика строительства :Учебник/Под ред. д.э.н., проф. 

И. С. Степанова. — 2-е изд. доп. и перераб. — М.: Юрайт-издат, 
2003. 

5. Бизнес-план, как организовать собственный бизнес: — 2-е 
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6. Справочник финансиста предприятия. — 3-е изд., доп. и пе-
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В результате изучения раздела студент должен: 
иметь представление о необходимости и назначении производ-

ственного планирования, формах организации инновационной дея-
тельности; знать назначение и разделы бизнес-плана. 
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ГЛОССАРИЙ 

Активы экономики — объекты, в отношении которых собственники ин-
дивидуально или коллективно осуществляют право собственности. 
Делятся на финансовые и нефинансовые. Финансовые А — монетар-
ное золото и специальные права заимствования, наличные деньги, 
депозиты, ценные бумаги, ссуды, страховые технические резервы, де-
биторская и кредиторская задолженности. Нефинансовые А — зем-
ля, полезные ископаемые, лесные ресурсы, патенты, лицензии; ос-
новные фонды, материальные оборотные средства, ценности. 

Акционерное общество — форма организации производства на основе 
привлечения денежных средств через продажу акций. АОЗ — акцио-
нерное общество закрытого типа, где акции реализуются только его 
работникам и не могут быть проданы посторонним лицам без согла-
сия других акционеров. АОО — акционерное общество открытого 
типа, в котором капитал формируется за счет открытой продажи ак-
ций. 

Акция — ценная бумага, выпускаемая АО, дающая право его владельцу, 
члену АО, участвовать в управлении и получать дивиденды из при-
были. Различают акции: обыкновенные, привилегированные, именные, 
на предьявителя, трудового коллектива, предприятия и т.д. 

Амортизация — целевое накопление средств и их последующее приме-
нение для возмещения изношенных основных фондов. 

Аренда — имущественный наем по договору, где одна сторона (арендо-
датель) предоставляет другой (арендатору) во временное пользование, 
за определенную плату, на определенных условиях свое имущество. 

Аттестация должностного лица — определение степени соответствия 
фактически выполняемых обязанностей и квалификации руководи-
телей, специалистов и служащих требованиям должностных характе-
ристик, установленных в данной строительной организации. 

Аттестация продукции — комплекс организационно-технических и эко-
номических мероприятий, предусматривающих систематическое про-
ведение объективной оценки технико-экономических показателей 
качества продукции. 

Аукцион — публичная продажа (торги), в заранее установленное время и 
заранее назначенном месте, имущества или предметов, заблаговре-
менно выставленных на торги. Подрядные торги строительной про-
дукцией осуществляются по конкурсу, когда от покупателей требу-
ется выполнение определенных условий по отношению к строяще-
муся объекту или объекту приватизации. 

Баланс — система показателей, характеризующих какое-либо явление 
путем сопоставления или противопоставления отдельных его пока-
зателей (сторон). 

Баланс трудовых ресурсов — система показателей, отражающих наличие 
трудовых ресурсов и их распределение по сферам деятельности. 

Банкротство — понятие, означающее разорение, отказ предприятии 
платить по своим долговым обязательствам из-за отсутствия средс тв. 
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Б. приводит к закрытию или принудительной ликвидации предприя-
тия, распродаже имущества для погашения всех долгов. 

Безработица — неполное вовлечение трудоспособного, желающего ра-
ботать населения в экономический процесс. 

Бизнес — экономическая деятельность субъекта в условиях рыночной 
экономики, нацеленная на получение прибыли посредством созда-
ния и реализации определенной продукции или услуг. 

Бизнес-план — документ, определяющий программу действий предпри-
ятия или план конкретных мероприятий, по достижению конечных 
целей коммерческого проекта. Важное место в Б-П занимает разра-
ботка стратегии мотивации и стимулирования интенсивного и про-
изводительного труда, с учетом многообразия форм собственности и 
распределения дивидендов. 

Биржа — разновидность оптового рынка, специализирующегося на куп-
ле-продаже массовых, главным образом, сырьевых и продовольствен-
ных товаров. Фондовая биржа — организационно оформленный и 
регулярно функционирующий рынок по купле-продаже ценных бу-
маг (акции, облигации, векселя и т.д.). 

Брокеры — лица, специализирующиеся на посреднических операциях и 
содействующие заключению сделок между заинтересованными сторо-
нами. Б — посредники при торговле на товарных и валютных биржах. 

Бюджетная эффективность инвестиционного проекта — показатель 
оценки эффективности бюджета (федерального, регионального, ме-
стного) для каждого периода реализации данного проекта в виде раз-
ности доходов и расходов. 

Валовая выручка — полная сумма денежных поступлений от реализации 
товарной продукции, работ, услуг. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) — центральный макроэкономичес-
кий показатель, характеризующий конечный результат производ-
ственной деятельности страны в течение данного периода, исчисля-
емый в рыночных ценах. 

Валовой доход — конечный результат работы предприятия, определяет-
ся как разница между валовой выручкой и всеми затратами на про-
изводство и реализацию продукции. 

Вознаграждение за общие результаты работы по итогам года — сумма 
выплат работникам строительной организации после подведения ито-
гов хозяйственной деятельности за год. 

Выработка — количество продукции в стоимостном или натуральном 
измерении, производимое работниками предприятия в единицу ра-
бочего времени. В. может быть годовая, дневная, месячная, кварталь-
ная, годовая. 

Вексель — вид ценной бумаги, письменное долговое обязательство уста-
новленной формы, дающая право его владельцу требовать с векселе-
дателя безусловной уплаты указанной суммы в определенный срок. 

Венчурная фирма — коммерческая организация, занимающаяся разра-
боткой и внедрением новых технологий и научно-технических раз-
работок по выпуску продукции, с неопределенным заранее доходом 
и рискованным вложением капитала. 
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Внедренческая фирма — посредническо-консультационная хозрасчетная 
организация, специализирующаяся на распространении и продвиже-
нии инноваций. 

Генеральный подрядчик — организация, выполняющая по договору подря-
да на капитальное строительство, обязательства по возведению объек-
тов. ГП, с согласия заказчика, может привлекать субподрядчиков. 

«Горячие» резервы мощности — запасы мощности строительных предпри-
ятий (их структурных подразделений), предусмотренные в проекте 
при создании нового или реконструкции имеющегося предприятия, 
используемые до появления необходимости в них на неосновных 
процессах. 

ГОСТ РФ — Государственная система стандартизации Российской Фе-
дерации. 

Диверсификация производства — переход от односторонней производ-
ственной структуры к многопрофильному производству с широкой 
номенклатурой выпускаемой продукции. 

Дивиденд — часть прибыли акционерного общества, ежегодно распреде-
ляемая между акционерами после уплаты налогов, отчислений на 
расширение производства, пополнения резерва, выплаты процентов 
по облигациям и вознаграждений по результатам года. 

Дисконтирование — приведение затрат разных лет к сопоставимому (по 
времени) показателю средств, вложенных в разные годы в процессе 
возведения строительного объекта (к году начала или окончания ра-
бот). Д. позволяет подрядчику разработать наиболее выгодный для 
него график выполнения работ. 

Дольщик — лицо, работающее с заказчиком на основе контракта, по 
финансированию определенной доли объема строительства, и при-
обретающее, после сдачи в эксплуатацию, право собственности на 
определенную часть введенного объекта. Д. может быть как юриди-
ческим, так и физическим лицом. 

Доход — вновь созданная стоимость в сфере материального производ-
ства. Д. — обобщающий показатель экономического развития, резуль-
тат процесса расширенного воспроизводства за определенный пери-
од (годовой доход, национальный доход, хозрасчетный доход, трудо-
вые доходы, акционерный доход, доход населения, доходная часть 
бюджета). 

Жизненный цикл изделия — период чередования жизненных фаз изделия: 
разработка, производство, выход на рынок, насыщение рынка и мо-
ральное старение. 

Заемные оборотные средства — часть оборотных средств строительных 
предприятий, полученная из разных источников (в основном банков-
ские кредиты), подлежат возврату. 

Заказчик — субъект инвестиционной деятельности, имеющий финансо-
вые средства и представивший по требованию подрядчика поручи-
тельство о своей платежеспособности. 

Занятость — показатель, характеризующий степень участия трудоспо-
собного населения в общественном труде. 
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Заработная плата — выраженная в деньгах доля дохода работников строи-
тельного предприятия, которая направлена на личное потребление и 
распределяется по количеству и качеству труда исполнителей. 

Застройщик — юридическое и физическое лицо, имеющее право соб-
ственности на землю и осуществляющее финансирование строитель-
ства жилых домов и других объектов. 

Затраты производства — все виды затрат при реализации строительных 
работ. 

Изменчивость строительной продукции — является следствием поочеред-
но возникающих потребностей в элементах фундаментов, основных 
конструкций зданий, крыши и т.д. или следствием научно-техническо-
го прогресса и других факторов. 

Инвестиции — долгосрочные вложения средств в целях создания новых 
и модернизации старых предприятий, освоения новейших технологий 
и техники, увеличения производства и получения прибыли. 

Инвестиционный доход — любое акционерные общество открытого типа, 
которое осуществляет привлечение средств за счет выпуска (эмиссии) 
собственных акций; инвестирования собственных средств в ценные 
бумаги других учреждений; торговли ценными бумагами. 

Инвестор — лицо (частный предприниматель, организация или государ-
ство), осуществляющее долгосрочное вложение капитала в какое-
либо дело (предприятие) в целях получения прибыли. 

Инжиниринг — предоставление на коммерческой основе различных ин-
женерно-консультационных услуг (в форме контракта). 

Инновация — процесс введения изменений в систему строительного про-
изводства для изменения рыночного спроса на строительную продук-
цию на основе технических нововведений. 

Инфраструктура ----- комплекс отраслей хозяйства, обслуживающих стро-
ительное производство или население. Включает транспорт, связь, 
торговлю, материально-техническое обеспечение, науку, образование, 
здравоохранение. 

Интенсивность строительства — увеличение объема производства, пре-
вышающее объем вовлекаемых в производство трудовых и матери-
альных ресурсов; относится ко всем этапам строительства: научным 
разработкам, проектированию, процессам на промышленных пред-
приятиях и в строительных организациях. 

Интенсивность труда — уровень расходования физической, нервной и 
умственной энергии в единицу времени. 

Капиталоемкость — показатель, характеризующий отношение основно-
го капитала к произведенной в определенный период продукции или 
ее части — национальному доходу, чистому доходу, прибыли. 

Капитальные вложения — экономическая категория, отражающая сто-
имость ресурсов, направленных на воспроизводство мощностей, воз-
ведение сооружений производственного назначения и объектов непро-
изводственной сферы. Источники — государственные, коммерческие 
средства банков, частных лиц. 

Карты трудового процесса — сборник документов, включающий все 
необходимые сведения для эффективной организации строительно-
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го процесса: показатели производительности труда; требования к 
качеству применяемых материалов; схемы организации рабочего ме-
ста; требования к выполнению технологических операций. 

Качество продукции — совокупность полезных свойств продукта труда, 
определяющих его способность удовлетворять определенные потреб-
ности человека и общества. 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 
и служащих — сборник должностных инструкций по категории работ-
ников; является основой для разработки должностных обязанностей. 

Коллективный договор — правовой акт, регулирующий трудовые, соци-
ально-экономические и профессиональные отношения между рабо-
тодателем и работниками. 

Коммерческая эффективность инвестиционного проекта — отражает 
финансовые результаты реализации проекта, определяется соотноше-
нием финансовых затрат и результатов, обеспечивающих требуемую 
норму доходности. 

Конверсия — переориентация предприятия на производство продукции 
принципиально другого типа. 

Конкурентоспособность — способность предприятия осуществлять свою 
деятельность в условиях рыночных отношений и получать прибыль, 
достаточную для развития производства. Элемент рыночного меха-
низма, связанный с формированием хозяйственных пропорций на 
основе соперничества предприятий и более выгодных условий при-
ложения капитала. 

Контракт — форма трудового договора, направленная на обеспечение 
условий для проявления инициативы и самостоятельности специа-
листа с учетом его индивидуальных способностей и профессиональных 
навыков. В контракте оговариваются условия труда, права и обязанно-
сти сторон, режим работы и уровень труда, срок действия договора. 

Контрольный пакет акций — доля общей стоимости акций, позволяю-
щая их владельцам контролировать деятельность всего акционерно-
го общества. 

Концентрация производства — сосредоточение выпуска продукции на 
крупных предприятиях. 

Коэффициент использования материалов — показатель, характеризующий 
рациональность расходования сырья материалов. Исчисляется как 
отношение количества материалов в готовом продукте ко всему пе-
реработанному количеству. 

Коэффициент обновления основных фондов — отношение стоимости вновь 
введенных основных фондов за год, к стоимости фондов на конец 
предшествующего года. 

Коэффициент сменности использования оборудования — показатель сте-
пени загрузки оборудования по времени. Определяется как отноше-
ние отработанных за сутки машино-смен ко всему установленному 
оборудованию. 

Лизинг — способ инвестирования, основанный на долгосрочной аренде 
имущества при сохранении права собственности за арендодателем. 
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Лицензия — разрешение соответствующих органов на осуществление 
деятельности в сфере потребительского рынка и услуг. 

Маркетинг — комплексная система управления предприятием на основе 
изучения рынка и активного воздействия на потребительский спрос. 

Менеджер — профессиональный управляющий. Функции менеджера 
проекта может выполнять заказчик, подрядная строительная органи-
зация, проектная организация, консалтинговая или инжиниринговая 
фирма. 

Накладные расходы — расходы на хозяйственное обслуживание произ-
водства и управление предприятием, являющиеся дополнительными 
к основным затратам и, наряду с ними, включаемые в издержки про-
изводства. 

Непроизводственные основные фонды — здания и сооружения, участву-
ющие в создании продукции строительного предприятия и предназ-
наченные для удовлетворения потребностей населения. 

Норма времени рабочих — количество времени, необходимое для произ-
водства рабочими соответствующей профессии и квалификации еди-
ницы качественной продукции. 

Норма выработки — количество качественно изготовленной продукции 
за лимитированный промежуток времени рабочими соответствующей 
профессии и квалификации. 

Норма обслуживания — количество производственных объектов, кото-
рые работник соответствующей квалификации должен обслужить в 
течение единицы рабочего времени в определенных организацион-
но-технических условиях. 

Нормативное наблюдение — разовое изучение рабочего процесса (фото-
учет, хронометраж, технический учет), в результате которого долж-
ны быть получены обоснованные данные о характере и размерах за-
трат рабочего времени. 

Нормативы — расчетные величины затрат рабочего времени, материаль-
ных, денежных ресурсов, применяемые при нормировании и планиро-
вании производственной и хозяйственной деятельности организаций. 

Нормированное задание — форма планового задания рабочих-повремен-
щиков, где устанавливается объем работ, подлежащий выполнению 
за плановый период. 

Оборотные средства — совокупность денежных средств, вложенных в 
производственные запасы, незавершенное производство, готовую 
продукцию, затраты на освоение новой продукции, расходы будущих 
периодов. 

Общий цикл капитального строительства объекта — время от начала 
проектирования объекта до ввода его в эксплуатацию. 

Окупаемость капитальных вложений — показатель эффективности, оп-
ределяемый как отношение капитальных вложений к экономическо-
му эффекту, получаемому от их использования в процессе производ-
ства. 

Организационно-правовые формы строительных организаций — 
Классификация: 
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1. Хозяйственные товарищества и общества: полное товарищество; то-
варищество на вере; закрытое акционерное общество; открытое ак-
ционерное общество; общество с ограниченной ответственностью; 
общество с дополнительной ответственностью. 

2. Производственные кооперативы. 
3. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
Организационные простои — потери рабочего времени, вызванные не-

достаточной организацией труда — неподготовленностью фронта 
работ; перебоями в подаче электроэнергии, топлива; неисправностя-
ми в оборудовании; недопоставкой материалов, сырья. 

Организация труда — порядок построения и осуществления трудового 
процесса, рациональное разделение труда, система взаимосвязи и 
взаимодействия всех производственных процессов. 

Основные фонды — средства труда (здания, сооружения, машины и обо-
рудование, транспортные средства), с помощью которых изготавли-
вается продукция. ОФ служат длительный срок, сохраняют в процессе 
производства свою натуральную форму и переносят стоимость на 
готовый продукт частями, по мере износа. Пополняются за счет ка-
питальных вложений. 

Полное товарищество — объединение граждан и (или) юридических лиц 
для совместной хозяйственной деятельности в целях извлечения при-
были. Члены ПТ участвуют в делах товарищества лично и несут пол-
ную материальную ответственность не только вложенным капиталом, 
но и всем своим имуществом. 

Предприниматель — лицо, руководящее хозяйственной деятельностью, 
ориентированный на рынок. Предпринимательство может быть пред-
ставлено как отдельным гражданином, так и ассоциациями граждан. 

Премирование работников — вид материального стимулирования за вы-
сокие показатели труда, ввод в действие производственных мощнос-
тей и объектов в срок, улучшение качества СМР, экономию матери-
альных ресурсов. 

Прибыль — конечный результат финансовой деятельности предприятия, 
разность между выручкой и общими затратами. 

Приватизация — процесс изменения отношений собственности при пе-
редаче государственного предприятия в другие формы собственнос-
ти: акционерную, коллективную, частную. 

Продукция строительного предприятия — материальные ценности, про-
изведенные предприятием, которые могут относиться к законченной 
или промежуточной продукции (отдельные части зданий, продукция 
отдельных цехов). 

Производительность труда — эффективность производственной деятель-
ности. Измеряется количеством продукции, производимой в едини-
цу времени. 

Производственная мощность — в строительных организациях максималь-
но возможный годовой объем СМР в стоимостном измерении. 

Производственные запасы — включают в себя часть оборотных фондов, 
предназначенных для производственного потребления, но еще пс 
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вступивших в процесс производства. В строительстве запасы обеспе-
чивают непрерывность и стабильность производства. 

Равновесная цена — устанавливается на рынке под влиянием соотноше-
ния спроса и предложения. 

Районные коэффициенты к заработной плате — нормативные показа-
тели степени увеличения размера заработной платы, в зависимости 
от месторасположения предприятия. Они входят в систему показа-
телей регулирования заработной платы, начисляются на все ее виды. 

Реклама — целенаправленная информация о предприятии в целях заво-
евания новых рынков сбыта и повышения конкурентоспособности 
предприятия. 

Рекламация — претензия, предъявляемая покупателем изготовителю (или 
продавцу), по причине несоответствия качества или количества постав-
ленного товара по условию контракта. 

Реконструкция предприятия — переустройство объектов основного, под-
собного и обслуживающего назначения с целью совершенствования 
производства на базе использования достижений НТИ и НТР. 

Рентабельность продукции — показатель эффективности производства, 
определяется отношением общей (балансовой) прибыли к сумме 
среднегодовой стоимости основных производственных фондов и 
нормируемых оборотных средств. 

Риэлтор — посредник по продаже недвижимости, обладающий лицен-
зией на право посредничества при реализации имущества (земельный 
участок, здания, сооружения и т.д.). 

Рынок — сфера товарообмена, обладающая способностью к саморегули-
рованию на основе спроса и предложения. 

Рыночные цены — денежное выражение рыночной стоимости товаров 
(работ, услуг), складывающихся под влиянием спроса и предложения, 
отражающее затраты на производство и реализацию продукции, учи-
тывающее качество и конкурентоспособность продукции. 

Санкция — мера воздействия на субъекты экономических отношений, 
допускающие невыполнение обязательств, нарушающие установлен-
ные нормы и правила поведения. Санкции бывают в виде штрафа, 
пени, неустойки, возмещения причиненного ущерба и убытков и т.д. 

Свободная экономическая зона — часть территории государства, имею-
щая свободный режим инвестирования иностранного капитала и 
упрощенные таможенные правила. 

Сертификат — документ, удостоверяющий качество товара или услуги, 
выдаваемый компетентными органами на основе экспертной оценки. 

Система управления качеством — механизм распределения ответствен-
ности, процедуры, процесса и ресурсов, необходимых для управле-
ния качеством продукции и услуг. 

Собственность — право владения и распоряжения имуществом, принад-
лежащим физическим и (или) юридическим лицам. Бывает частной, 
государственной, муниципальной, принадлежащей общественным 
объединениям. 

Средняя заработная плата — отчетный показатель в расчете на одного 
работника, учитывается за месяц, квартал, год. 
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Стандартизация — процесс установления и применения стандартов в 
нормативно-технической документации, обязательный для соблюде-
ния в пределах отрасли, одного предприятия, территории страны. 

Страхование — система экономических отношений, включающая созда-
ние страхового фонда для возмещения ущерба в случае наступления 
различных страховых случаев. 

Строительство, как отрасль народного хозяйства — создает материаль-
ные условия, обеспечивающие возможность функционирования 
средств производства для многочисленных отраслей народного хозяй-
ства. 

Тарифная система — свод нормативных документов, определяющих 
оплату труда работников разной квалификации. Такими документа-
ми являются: единый тарифно-квалификационный справочник, от-
раслевые справочники, тарифные ставки, тарифные сетки, различ-
ные утвержденные надбавки к тарифным ставкам. 

Тендер — конкурсная форма размещения заказов на привлечение под-
рядчиков для сооружения объектов или выполнения других работ. Т. 
обеспечивает заказчику наиболее выгодные для него коммерческие 
условия и возможность привлечь конкурентоспособных подрядчиков. 

Технико-экономическое обоснование — аналитический документ, являю-
щийся аргументированным обоснованием для выбора проектного 
решения путем выявления и сопоставления вариантов технико-эко-
номических показателей. Вариант выбирается по наиболее значимо-
му показателю. 

Техническое перевооружение — процесс повышения технического уровня 
отдельных участков производства до современного уровня НТП. 

Трудовой договор — соглашение между работодателем и работником, по-
ступающим на работу, в котором оговариваются его трудовые функ-
ции, размеры заработной платы, время начала и окончания работ, 
социальные гарантии для работников определенных профессий, от-
раслей, территорий. 

Удельные капитальные вложения — аналитический показатель, измеряет-
ся отношением суммы капитальных вложений к объему строительной 
продукции в натуральных единицах (куб.м, метры, тн, и т.д.). 

Управление проектом — создание механизма регулирования и развития 
связей между элементами проекта для достижения поставленных 
целей. 

Условно-постоянные затраты — часть затрат производства, не завися-
щих от объема создаваемой продукции и пропорционального време-
ни работы строительного предприятия. 

Устав — официальный учредительный документ, подтверждающий закон-
ность создания предприятия, содержащий правила его деятельности 
и регулирующий основу взаимоотношения между его членами. 

Физический износ основных фондов — окончание срока службы работы 
основных фондов, на который они рассчитаны, когда дальнейшая 
эксплуатация становится экономически невыгодной. 

Фондовооруженность труда — размер основных производственных фон-
дов, в расчете на одного работающего в денежном выражении. 
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Фондоемкость — размер основных производственных фондов, в расчете 
на единицу создаваемой продукции СМР в денежном выражении. 

Формы оплаты труда — сдельная и повременная. При СФО заработок 
рабочего начисляется за каждую единицу произведенной строитель-
ной продукции. При ПФО заработок рабочего начисляется в соответ-
ствии с его тарифной ставкой за фактически отработанное время. 

Фотоучет — используется при исследовании строительных процессов 
для разработки производственных норм на новые виды работ, выяв-
ления причин потерь рабочего времени, проверки уровня выполне-
ния действующих норм. Ф. — вид нормативного наблюдения. 

Хозяйственный расчет — метод управления, основанный на принципах 
хозяйственной самостоятельности, самоокупаемости затрат и рента-
бельности, самофинансировании, материальной заинтересованнос-
ти и ответственности за результаты хозяйственной деятельности. 

«Холодные» резервные мощности в строительстве — запасы мощности 
строительных предприятий в виде производственных площадей или 
мощностей оборудования, предусмотренные в проекте при создании 
нового или реконструкции старого предприятия. 

Хронометраж — вид нормативного наблюдения, применяемый для 
сплошных или выборочных замеров затрат рабочего времени с точ-
ностью до 1 сек., применяется при исследовании работы машин, 
механизированных цикличных и нецикличных процессов. 

Численность работников предприятия — состоит из списочной и явоч-
ной (фактически работающей) численности. Для отчетов рассчиты-
вают среднесписочную численность за период. 

Экономика строительства — наука, изучающая особенности развития 
производственно-экономических отношений в строительной отрас-
ли и занимающаяся оценкой деятельности строительных организа-
ций в условиях рыночных отношений. 

Энерговооруженность строительства — определяется отношением сум-
марной мощности двигателей строительных машин и оборудования 
к объему выполненных СМР в денежном выражении. 

Эффективность использования основных производственных фондов— опре-
деляется величиной фондоотдачи, которая рассчитывается делением 
годового объема готовой продукции в денежном выражении к объе-
му основных фондов, задействованных в производстве в денежном 
выражении. 

Эффективность капитальных вложений — определяется отношением 
прироста прибыли предприятия в результате использования выделен-
ных капитальных вложений к сумме этих вложений. 

Юридическое лицо — предприятие, выступающее в качестве субъекта 
гражданского права, имеющее самостоятельные баланс, гербовую 
печать и расчетный счет в банке, действующее на основании устава 
и отвечающее по обязательствам принадлежащим ему имуществом. 
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