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ВВЕДЕНИЕ 

Результаты производственной, коммерческой, финансовой и других ви-

дов хозяйственной деятельности строительного предприятия зависят от разно-

образных факторов, находящихся в причинно-следственной взаимосвязи и вза-

имозависимости между собой и итоговыми показателями. Не вскрывая и не 

оценивая направления, активность и время действия различных факторов, нель-

зя обеспечить эффективность управления. Качественно выполнить эту сложную 

работу можно только с помощью комплексного экономического анализа хозяй-

ственной деятельности, отвечающего современным требованиям развития ры-

ночной экономики. В настоящих условиях удовлетворить запросы администра-

ции может только экономист-аналитик, способный разобраться в экономике 

предприятия, выявить ее больные места, ясно и четко установить меры упоря-

дочивающего вмешательства. Для этого необходимо в совершенстве владеть 

методами и приемами экономического анализа.  

В первом разделе пособия в соответствии с программой курса излагаются 

теоретические основы данной науки как системы обобщенных знаний о пред-

мете, методе, задачах, методике и организации экономического анализа на 

предприятиях. Второй раздел посвящен исследованию организационно-

технического уровня, масштабов и структуры производства. В третьем разделе 

рассматриваются методики комплексного системного анализа обеспеченности 

предприятия отдельными видами ресурсов и эффективности их использования. 

Четвертый раздел охватывает вопросы оценки затрат и результатов деятельно-

сти предприятия. 

Основной задачей данного курса является изучение теоретических основ 

и приобретение практических навыков экономического анализа хозяйственной 

деятельности строительных предприятий.  

Овладение методикой анализа позволяет формировать у изучающего глу-

бокое понимание сущности экономических явлений и процессов, их взаимосвя-

зи и взаимозависимости, умение и навыки использования аналитических ин-

струментов для объективной оценки складывающихся хозяйственных ситуа-

ций, выработки и обоснования оптимальных управленческих решений, а также 

навыки наиболее полного выявления и использования резервов повышения эф-

фективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Хочу выразить огромную признательность моему учителю в этой дисци-

плине, разработчику данного курса, почти 40 лет посвятившему работе в БГУ, 

кандидату экономических наук, доценту Парахину Сергею Александровичу, на 

добрую память. 
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Глава 1. Предмет, содержание и задачи экономического анализа 

1.1. Понятие экономического анализа, история его становления и развития 

Сам термин «анализ» происходит от греческого слова «analyzis», что в 

переводе означает «разделяю», «расчленяю». Следовательно, анализ в широком 

плане представляет собой расчленение явления или объекта на составные его 

части (элементы) для изучения их как частей целого. Такое расчленение позво-

ляет понять внутреннюю сущность объекта или явления, определить роль каж-

дого элемента в изучаемом объекте или явлении. Анализ выступает в диалекти-

ческом, противоречивом единстве с понятием «синтез» (от греч. – sinthesis) – 

соединение ранее расчлененных элементов изучаемого объекта в единое целое. 

Диалектический тандем анализ-синтез понимается как синоним всякого науч-

ного исследования.  

Так образом, под анализом в широком плане понимается способ познания 

предметов и явлений окружающей среды, основанный на расчленении целого 

на составные части и изучении их во всем многообразии связей и зависимостей. 

Различные виды анализа (физический, химический, математический, эко-

номический и другие) отличаются предметом, объектами, целями и методикой 

исследования. Экономический анализ в отличие от прочих относится к аб-

страктно-логическому анализу исследования экономических явлений. 

Выделению экономического анализа как самостоятельной отрасли науки 

способствовало развитие производительных сил, производственных отноше-

ний, наращивание объемов производства, расширение обмена.  

Если общетеоретический экономический анализ как научный подход зна-

чительное развитие получил в трудах экономистов еще XIX столетия, то анализ 

хозяйственной деятельности как наука (специальная отрасль знаний) выделился 

сравнительно недавно. Первые специальные книги по экономическому анализу 

появились в начале XX столетия. Они были посвящены анализу баланса и име-

ли явно методическую направленность, что позволяет принять указанный пери-

од за точку отсчета развития экономического анализа как самостоятельной от-

расли знаний. В 30-е гг. курс экономического анализа был введен в программы 

вузов СССР. За предвоенные годы по вопросам экономического анализа было 

издано около трехсот книг и примерно шестьсот научных статей. В послевоен-

ное время, наряду с основательной разработкой теоретических вопросов, анализ 

органически вписывается в практику управления хозяйством, как на уровне 

предприятия, так и национальной экономики. Постепенно выделились и разви-

ваются самостоятельные направления экономического анализа: сравнительный, 

экономико-математический, функционально-стоимостный и др. 

Современное состояние анализа можно охарактеризовать как довольно 

основательно разработанную в теоретическом плане науку, методики которой 

широко используются в управлении производством на разных уровнях. Совер-

шенствование экономического механизма через переход к рынку, конкуренция 
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предприятий и форм собственности будут содействовать повышению заинтере-

сованности в этой науке.  

1.2. Виды экономического анализа 

Классификация экономического анализа имеет важное значение для пра-

вильного понимания его содержания и задач.  

Виды экономического анализа представлены в табл. 1.  

Таблица 1 

Классификация видов экономического анализа 

Признаки  

классификации 

Виды экономического анализа,  

их содержание и задачи  

1 2 

1. Отраслевой Межотраслевой анализ – теоретическая и методологическая 

основа экономического анализа во всех отраслях нацио-

нальной экономики (теория экономического анализа). 

Отраслевой анализ – учитывает специфику отдельных от-

раслей экономики 

2. Временной  Предварительный (перспективный) – проводится до осу-

ществления хозяйственных операций для обоснования 

управленческих решений, прогнозирования будущего, 

оценки ожидаемого результата и предупреждения нежела-

тельных результатов. 

Последующий (ретроспективный, исторический) – прово-

дится после завершения хозяйственных операций для объ-

ективной оценки результатов деятельности предприятий, 

выявления неиспользованных резервов. Подразделяется на 

оперативный, проводимый за короткие отрезки времени, и 

итоговый, проводимый за отчетный период (месяц, квар-

тал, год). 

Данные виды анализа тесно взаимосвязаны и взаимно до-

полняют друг друга 

3. Пространственный Внутрихозяйственный – изучает деятельность только ис-

следуемого предприятия и его структурных подразделе-

ний. 

Межхозяйственный – сравниваются результаты деятель-

ности ряда предприятий 

4. По субъектам управле-

ния 

Технико-экономический – изучает взаимодействие техни-

ческих и экономических процессов, устанавливает их вли-

яние на экономические результаты деятельности предпри-

ятия. 

Финансово-экономический – изучаются финансовые ре-

зультаты и финансовое состояние предприятия. 

Социально-экономический – изучает взаимосвязь соци-

альных и экономических процессов, влияние этих процес-

сов друг на друга и на экономические результаты хозяй-

ственной деятельности предприятия. 

Экономико-статистический – изучает массовые обще-

ственные явления на разных уровнях управления: пред-

приятия, отрасли, региона. 

Экономико-экологический – исследует взаимодействие 
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Признаки  

классификации 

Виды экономического анализа,  

их содержание и задачи  

экологических и экономических процессов, связанных с 

сохранением и улучшением окружающей среды, и затра-

тами на экологию. 

Маркетинговый – применяется для изучения рынков сы-

рья и сбыта продукции, ее конкурентоспособности, спроса 

и предложения, коммерческого риска, формирования це-

новой политики, разработки тактики и стратегии марке-

тинговой деятельности 

5. По методике изучения Сравнительный – отчетные данные сравниваются с пла-

ном, данными прошлых лет, показателями аналогичных 

предприятий. 

Факторный – направлен на определение величины влия-

ния отдельных факторов на уровень и изменение резуль-

тативных показателей. 

Диагностический (экспресс-анализ) – устанавливает ха-

рактер нарушений нормального хода экономических про-

цессов на основе типичных признаков, характерных толь-

ко для данного нарушения. 

Экономико-математический – используется для выбора 

наиболее рационального варианта решения экономической 

задачи. 

Стохастический – изучает вероятностные зависимости 

между исследуемыми явлениями и процессами хозяй-

ственной деятельности предприятий. 

Функционально-стоимостный (ФСА) – выявляет и ликви-

дирует лишние затраты за счет ликвидации ненужных уз-

лов, деталей, упрощения конструкции, замены материалов 

и т.д.  

6. По пользователям Внутренний – проводится непосредственно на предприя-

тии для нужд управления его деятельностью.  

Внешний – проводится сторонними организациями: нало-

говыми, финансовыми органами, банками, инвесторами, 

акционерами 

7. По охвату объектов Сплошной – изучаются все без исключения объекты. 

Выборочный – изучается только какая-то часть объектов 

8. По содержанию про-

граммы 

Комплексный – деятельность предприятия изучается все-

сторонне. 

Тематический – изучаются отдельные стороны деятельно-

сти, представляющие в данный момент наибольший интерес 

Каждая из указанных в табл. 1 форм экономического анализа своеобразна 

по содержанию, организации и методике его проведения. 

1.3. Предмет и объекты экономического анализа 

Философия под предметом любой науки понимает какую-то часть или 

сторону объективной действительности, которая изучается только данной 

наукой. Один и тот же объект может рассматриваться различными науками. 

При этом каждая из них находит в нем специфические стороны или отношения 

для исследования, что позволяет отличить ее среди множества других наук.  
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Хозяйственная деятельность является объектом исследования многих 

наук: экономической теории, управления, организации и планирования, стати-

стики, экономического анализа и др. Чтобы выделить ту часть или те отношения 

в этом объекте, которые относятся только к анализу, нужно исходить из сущно-

сти процессов хозяйственной деятельности. Процесс – это причинно-

обусловленное течение событий, смена явлений, состояния объекта в соответ-

ствии с намеченной целью или результатом. Таким образом, результаты эконо-

мических процессов – это следствия и, следовательно, как следствия они плани-

руются и прогнозируются на будущее в соответствующих показателях, далее по 

мере их фактического формирования они учитываются и затем анализируются. 

Итак, результаты, как следствия процессов являются не предметом экономиче-

ского анализа, а его объектами. Предметом же экономического анализа являются 

причины образования и изменения результатов хозяйственной деятельности. 

Именно классификация, систематизация, моделирование и измерение 

причинно-следственных связей в хозяйственной деятельности предприятий яв-

ляются главным методологическим вопросом в экономическом анализе. Только 

раскрыв причинно-следственные связи различных сторон деятельности, можно 

просчитать, как изменяются результаты хозяйственной деятельности за счет то-

го или иного фактора при изменении любой производственной ситуации, про-

извести обоснование любого управленческого решения.  

Таким образом, предметом экономического анализа являются причинно-

следственные связи экономических явлений и процессов, происходящих на 

предприятии. 

Объектами экономического анализа являются экономические результа-

ты хозяйственной деятельности предприятия: объем строительно-монтажных 

работ, себестоимость строительно-монтажных работ, прибыль, рентабель-

ность и т.п. 

Основное отличие предмета от объекта заключается в том, что в предмет 

входят лишь главные, наиболее существенные с точки зрения данной науки 

свойства и признаки. Таким существенным признаком экономического анализа 

является изучение взаимодействия явлений, изучение причинно-следственных 

связей в хозяйственной деятельности предприятий. 

1.4. Содержание и задачи экономического анализа 

Содержание экономического анализа как научной дисциплины вытекает, 

прежде всего, из тех функций (задач), которые он выполняет в системе других 

прикладных экономических наук. Основные функции (задачи) экономического 

анализа следующие. 

1. Установление и изучение закономерностей и тенденций экономических 

явлений и процессов в конкретных условиях предприятия. В этой своей функ-

ции анализ является средством изучения действия экономических законов в 

конкретных условиях производства. 

2. Выявление позитивных достижений, присутствующих в деятельности 

предприятия, для их дальнейшего закрепления и использования в работе дру-

гих подразделений предприятия. С этой целью при достижении предприятием 
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показателей, существенно превышающих средний уровень, в процессе анали-

за необходимо установить, какие факторы способствовали достижению этих 

показателей. 

3. Технико-экономическое обоснование текущих и перспективных планов 

предприятия. Глубокий анализ результатов деятельности предприятия за про-

шлые годы позволяет выявить имевшие место недостатки и ошибки, изучить 

закономерности развития экономики предприятия и обосновать прогнозы на 

перспективу. Это позволяет разработать экономически обоснованный план, вы-

брать рациональный вариант управленческого решения. 

4. Контроль за выполнением планов, управленческих решений, за эконом-

ным использованием ресурсов. Основная цель анализа в данном случае – не про-

сто констатация фактов и оценка достигнутых результатов, а выявление ошибок, 

недостатков и оперативное воздействие на процесс производства. Именно по-

этому необходимо повышать оперативность и действенность анализа. 

5. Выявление, измерение и обоснование хозяйственных резервов повы-

шения эффективности производства. Это центральная функция (задача) эконо-

мического анализа, которую он выполняет на предприятии. 

6. Правильная оценка деятельности предприятий, их отдельных подраз-

делений и звеньев. Объективная оценка достигнутых результатов поощряет 

рост производства, повышение его эффективности, и наоборот. 

7. Разработка мероприятий по использованию выявленных резервов. 

Таким образом, экономический анализ как наука представляет собой си-

стему специальных знаний, связанных с исследованием тенденций хозяйствен-

ного развития, экономическим обоснованием планов, управленческих решений, 

контролем за их выполнением, оценкой достигнутых результатов, поиском, из-

мерением и обоснованием величины хозяйственных резервов повышения эф-

фективности производства и разработкой мероприятий по их использованию. 

1.5. Принципы экономического анализа 

Анализ, его результаты и их использование в управлении производством 

должны соответствовать определенным требованиям. Экономический анализ 

должен быть: 

– комплексным, т.е. охватывать все звенья, все стороны деятельности 

предприятия, все причинно-следственные зависимости в его экономике; 

– обеспечивать системный подход, т.е. каждый изучаемый объект должен 

рассматриваться при анализе как сложная динамическая система, состоящая из 

ряда элементов, определенным способом связанных между собой и внешней 

средой. Изучение каждого объекта должно осуществляться с учетом всех внут-

ренних и внешних связей, взаимозависимости и взаимоподчиненности его от-

дельных элементов; 

– оперативным, т.е. осуществляться сразу вслед за получением отчетных 

данных, а результаты анализа должны немедленно использоваться для устране-

ния выявленных недостатков в деятельности предприятия; 

– систематическим, т.е. проводиться не от случая к случаю: необходимо 

непрерывно, постоянно обобщать достижения и выявлять недостатки в работе 
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предприятия за различные промежутки времени (за смену, день, декаду, месяц, 

квартал, год); 

– конкретным, т.е. его выводы должны обосновываться точными анали-

тическими расчетами; 

– действенным, т.е. он должен активно воздействовать на ход производ-

ства и его результаты, в противном случае не достигаются цели анализа; 

– объективным, т.е. правильно и точно отражать итоги работы и уровень 

эффективности использования ресурсов; 

– эффективным, т.е. затраты на его проведение должны давать много-

кратный эффект. 

Указанные требования накладывают свой отпечаток на само аналитиче-

ское исследование и должны обязательно выполняться при организации, прове-

дении и практическом использовании результатов анализа на любом уровне. 
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Глава 2. Метод и методика комплексного экономического анализа 

2.1. Метод экономического анализа, его характерные черты 

Под методом науки в широком смысле понимают способ исследования 

своего предмета. 

Под методом экономического анализа понимают как общий подход к 

изучению экономических явлений на предприятии, так и совокупность прие-

мов, дающих возможность осуществить задачи анализа. 

Специфические для различных наук способы подхода к изучению своего 

предмета (в том числе и экономического анализа) базируются на всеобщем ме-

тоде научного познания – диалектическом методе. 

Материалистическая диалектика рассматривает все явления и процессы в 

их взаимосвязи и взаимообусловленности, движении и изменении, единстве и 

борьбе противоположностей. 

Принципы материалистической диалектики определяют принципиаль-

ные, существенные черты метода экономического анализа, которые можно 

представить следующим образом. 

1. Рассмотрение всех экономических явлений и процессов, происходящих 

на предприятии, в постоянном движении, изменении и развитии. Отсюда – 

необходимость постоянных сравнений показателей. При анализе нельзя огра-

ничиться простой констатацией достигнутых результатов на какую-то дату, 

необходимо результаты деятельности предприятия сравнивать с результатами 

прошлых лет, достижениями других организаций (лучше – ближайших конку-

рентов), плановыми показателями и так далее, с тем, чтобы оценить как разви-

вается предприятие, выяснить какое место предприятие занимает в ряду ему 

подобных. 

2. Изучение внутренних противоречий, положительных и отрицательных 

сторон каждого экономического явления, каждого процесса на предприятии. 

Например, внедрение средств механизации оказывает положительный резуль-

тат на рост производительности труда, но при этом необходимо учитывать, что 

данный процесс сопровождается необходимостью дополнительных капиталь-

ных вложений, ростом эксплуатационных затрат на их функционирование, уве-

личением загрязнения окружающей среды и др. 

3. Учет всех взаимосвязей и взаимообусловленностей экономических явле-

ний и процессов, происходящих на предприятии. Ни одно экономическое явление 

не может быть правильно понято, если оно рассматривается изолированно, без 

связи с другими явлениями. Например, изучая влияние внедрения новой техники 

на уровень себестоимости строительно-монтажных работ, необходимо учитывать 

не только непосредственную, но и косвенную связь. С одной стороны, внедрение 

новой техники сопровождается увеличением расходов на ее содержание и экс-

плуатацию, а значит ростом себестоимости работ. Однако при этом растет произ-

водительность труда, что в свою очередь способствует экономии средств на 

оплату труда и, следовательно, снижению себестоимости работ. Кроме того, до-

стигаемый в этом случае рост объемов производства работ снижает их себестои-

мость за счет снижения уровня (удельного расхода) условно-постоянных затрат, 
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который изменяется обратно пропорционально объему выполняемых работ. От-

сюда следует, что если темпы роста производительности труда будут большими, 

чем темпы роста издержек на содержание и эксплуатацию новой техники, тогда 

себестоимость работ будет снижаться, и наоборот. Значит, чтобы понять и пра-

вильно оценить то или иное экономическое явление, необходимо изучить все его 

взаимосвязи и взаимозависимости с другими явлениями. 

4. Количественная оценка причинно-следственных связей, т.е. характера 

и степени влияния отдельных факторов на результаты деятельности предприя-

тия. Это делает анализ точным, а выводы его обоснованными. Изучение и из-

мерение причинно-следственных взаимосвязей можно осуществить методом 

индукции и дедукции. Способ индукции предусматривает, что исследование 

ведется от частного к общему, от изучения частных факторов к обобщениям, от 

причин к результатам. Дедукция, наоборот, предполагает исследование от об-

щих факторов к частным, от результатов к причинам. Оба эти метода исполь-

зуются при анализе в сочетании и единстве. 

5. Системный подход к изучению объектов анализа. Каждый процесс, каж-

дое экономическое явление необходимо рассматривать как систему, как совокуп-

ность многих элементов, связанных между собой. Системный подход предусмат-

ривает максимальную детализацию изучаемых процессов и явлений на элементы 

(собственно анализ), их систематизацию и синтез (обобщение). Детализация (вы-

деление составных частей) зависит от объекта и цели анализа, и проводится в той 

степени, которая практически необходима для выяснения наиболее существенно-

го и главного в изучаемом объекте. Систематизация элементов проводится на ос-

нове изучения их взаимосвязи и взаимоподчиненности. Это позволяет построить 

модель изучаемого объекта (системы), определить его главные компоненты и 

функции, соподчиненность элементов системы, и на этой основе разработать ло-

гическую схему анализа, которая соответствует внутренним связям и взаимозави-

симостям изучаемых показателей. При обобщении (синтезе) результатов анализа 

необходимо из всего множества изучаемых факторов выделить главные и реша-

ющие, от которых в основном зависят результаты деятельности. 

6. Разработка и использование системы взаимосвязанных показателей, 

необходимых для комплексного исследования причинно-следственных взаимо-

связей экономических явлений, происходящих в хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Таким образом, метод экономического анализа представляет собой си-

стемное, комплексное изучение влияния факторов на результаты деятельности 

предприятия путем обработки специальными приемами системы показателей 

плана, учета, отчетности и других источников информации с целью повышения 

эффективности производства. 

2.2. Методика комплексного экономического анализа 

Использование метода экономического анализа проявляется через ряд 

конкретных методик аналитического исследования. Это могут быть методики 

исследования отдельных сторон хозяйственной деятельности либо методики 

комплексного анализа. Каждому виду анализа соответствует своя методика. 
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Вообще под методикой понимается совокупность способов, правил 

наиболее целесообразного выполнения какой-либо работы. В экономическом 

анализе методика представляет собой совокупность аналитических способов и 

правил исследования экономики предприятия, определенным образом подчи-

ненных достижению цели анализа. Различают общую и частные методики эко-

номического анализа. Общую методику понимают как систему исследования, 

которая одинаково используется при изучении различных объектов экономиче-

ского анализа в различных отраслях национальной экономики. Частные мето-

дики конкретизируют общую применительно к определенным отраслям эконо-

мики, определенному типу производства или объекту исследования. 

Любая методика анализа представляет собой способ исполнения анали-

тического исследования и содержит следующие основные моменты: 

а) задачи и формулировки целей анализа; 

б) объекты анализа; 

в) системы показателей для исследования каждого объекта анализа; 

г) рекомендации по последовательности (этапам) и периодичности про-

ведения аналитического исследования; 

д) описание способов исследования изучаемых объектов; 

е) источники данных для анализа; 

ж) указания по организации анализа (службы, лица, производящие от-

дельные части исследования); 

з) технические средства, которые целесообразно использовать для анали-

тической обработки информации; 

и) порядок оформления результатов анализа; 

к) потребители результатов анализа. 

Этапы (последовательность) проведения экономического анализа сле-

дующие. 

1. Составление программы (плана) экономического анализа. На этом эта-

пе определяются цель, объект и источники анализа, срок его проведения, ис-

полнители; разрабатывается программа, календарный план проведения анализа 

и распределяется работа между исполнителями; определяются направления ис-

пользования результатов анализа. 

2. Разработка (выбор) системы показателей, с помощью которых характе-

ризуется объект анализа. 

3. Подготовка материалов для анализа. На этом этапе осуществляется 

подбор необходимой информации, проверка ее достоверности и аналитическая 

обработка. 

4. Предварительные оценки. Здесь оценивается степень достижения 

предусмотренных планом показателей, а также дается характеристика измене-

ния изучаемых показателей по сравнению с предыдущими периодами. 

5. Анализ причин выявленных изменений и отклонений. На этом этапе 

проводится факторный анализ: выявляются факторы, оказавшие влияние на ре-

зультаты деятельности предприятия, определяется характер и степень их влия-

ния, устанавливаются неиспользованные резервы повышения эффективности 

производства. 
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6. Обобщение результатов анализа и разработка мероприятий, необходи-

мых для использования выявленных резервов. 

Такая последовательность выполнения аналитических исследований яв-

ляется наиболее целесообразной с точки зрения теории и практики экономиче-

ского анализа. 

2.3. Система взаимосвязанных аналитических показателей 

В экономическом анализе используется большое количество разнокаче-

ственных показателей, что требует их группировки и систематизации. Класси-

фикация аналитических показателей приведена в табл. 2. 

Таблица 2 

Классификация аналитических показателей 

Признаки 

классификации 
Показатели 

1 2 

1. По содержа-

нию 

Количественные – отражают количественную меру явлений и объектов. 

Качественные – отражают существенные особенности и свойства 

изучаемых объектов и явлений. 

Общие – используются при анализе деятельности предприятий всех 

отраслей национальной экономики. 

Специфические – используются при анализе только в отдельных от-

раслях 

2. По степени  

синтеза 

Обобщающие – применяются для обобщенной (совокупной) характе-

ристики сложных экономических явлений. 

Частные – отражают отдельные стороны, отдельные элементы изуча-

емых явлений и процессов. 

Вспомогательные (косвенные) – используются дополнительно для 

более полной характеристики того или иного объекта анализа 

3. По единицам 

измерения 

Абсолютные – выражаются в денежных и натуральных измерителях 

или через трудоемкость. 

Натуральные – выражают величину явления в физических единицах 

измерения. 

Стоимостные – отражают величину сложных явлений в денежном 

измерении. 

Относительные – отражают соотношение каких-либо двух абсолют-

ных показателей (проценты, коэффициенты, индексы) 

4. По форме связи Результативные (обобщающие) – формируются как результат воз-

действия одной или нескольких причин (факторов). 

Факторные (частные) – выступают в качестве причин изменения ре-

зультативного показателя 

5. По способу 

формирования 

Нормативные (нормы расхода материалов, нормы амортизации, цены 

и др.); плановые (данные планов экономического и социального раз-

вития предприятия); учетные (данные бухгалтерского, статистиче-

ского, оперативного учета); 

Отчетные (данные бухгалтерской, статистической и оперативной от-

четности); аналитические (оценочные), которые исчисляются в ходе 

самого анализа для оценки результатов и эффективности работы 

предприятия 
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Показатели, используемые при анализе, взаимосвязаны и взаимообуслов-

лены, что вытекает из тех реально существующих связей между экономически-

ми явлениями, которые описывают эти показатели. 

Комплексное изучение экономики предприятия предусматривает систе-

матизацию показателей, потому что совокупность показателей, какой бы ис-

черпывающей она ни была, без учета их взаимосвязи, соподчиненности не мо-

жет дать настоящего представления об эффективности хозяйственной деятель-

ности. Необходимо, чтобы конкретные данные о разных видах деятельности, 

были органически увязаны между собой в единой комплексной системе. 

Все показатели в зависимости от объекта анализа группируются в следу-

ющие подсистемы (рис. 1). 

Показатели, которые образуют подсистемы, можно разбить на входящие 

и выходящие, общие и частные. С помощью входящих и выходящих показате-

лей осуществляется взаимосвязь подсистем. Выходящий показатель одной под-

системы является входящим для других подсистем. 

Взаимосвязь основных показателей определяет последовательность вы-

полнения анализа от изучения первичных показателей до обобщающих. Такая 

последовательность соответствует объективной основе формирования экономи-

ческих показателей. Но это не исключает и обратную последовательность анали-

за – от обобщающих показателей к частным. Главное, чтобы при этом была 

обеспечена системность, учитывалась взаимосвязь отдельных блоков анализа 

между собой, и достигалось единство результатов анализа по каждому разделу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Система показателей комплексного экономического анализа 

Система показателей комплексного  

экономического анализа 
1. Показатели организационно-технического 

уровня производства 

7. Показатели финансовых результатов деятельности 

предприятия 

6. Показатели себестоимости продукции (работ) 

8. Показатели финансового состояния предприятия 

2. Показатели производства и реализации  

продукции (работ) 

3. Показатели обес-

печенности трудо-

выми ресурсами и 

эффективности их 

использования 

4. Показатели 

обеспеченности 

средствами труда и 

эффективности их 

использования 

5. Показатели 

обеспеченности 

предметами труда 

и эффективности 

их использования 
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2.4. Способы обработки экономической информации при анализе 

2.4.1. Способ сравнения в экономическом анализе 

Сущность сравнения состоит в том, что в его процессе изучаемое (неиз-

вестное) явление сопоставляется с уже известным, изученным ранее, с целью 

определения общих черт или различий между ними. С помощью сравнения 

определяется то общее и специфическое, что присутствует в экономических яв-

лениях, изучаются изменения исследуемых объектов, тенденции и закономер-

ности развития этих объектов. 

В экономическом анализе сравнение, в качестве основного или вспомога-

тельного способа, используется для решения всех задач анализа. Наиболее ти-

пичные ситуации, когда используется сравнение, и цели, которые при этом до-

стигаются, следующие: 

– сопоставление плановых и фактических показателей для оценки степе-

ни выполнения плана, проверки обоснованности плановых показателей и выяв-

ления резервов производства; 

– сопоставление фактических показателей с нормативными для контроля 

за расходованием нормируемых ресурсов, оценки эффективности их использо-

вания в процессе производства; 

– сравнение фактических показателей с показателями прошлых лет для 

определения тенденций развития экономических процессов; 

– сравнение показателей исследуемого предприятия со среднеотраслевы-

ми данными позволяет определить место, занимаемое анализируемым предпри-

ятием в отрасли, выявлять неиспользуемые резервы; 

– сравнение с показателями работы аналогичных предприятий (лучше – 

ближайших конкурентов) позволяет более объективно оценить работу данного 

предприятия, а также выявлять неиспользуемые резервы; 

– сопоставление параллельных и динамических рядов для изучения взаи-

мосвязей исследуемых показателей; 

– сопоставление различных вариантов управленческих решений с целью 

выбора наиболее оптимального из них; 

– сопоставление результатов деятельности до и после изменения какого-

либо фактора применяется при расчете влияния факторов и подсчете резервов. 

Различают горизонтальный, вертикальный, трендовый, одномерный и 

многомерный виды сравнительного анализа.  

Горизонтальный сравнительный анализ используется для определения 

абсолютных и относительных отклонений фактических показателей от базового 

уровня (плана, прошлого периода, среднего уровня и т.п.). 

С помощью вертикального сравнительного анализа изучается структура 

экономических явлений и процессов и определяется влияние каждой позиции 

на результат в целом. Для этого рассчитывается удельный вес отдельных частей 

в общем целом, соотношение частей целого между собой, а также влияние фак-

торов на уровень результативных показателей путем сравнения их величины до 

и после изменения соответствующего фактора. 
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Трендовый анализ применяется при изучении относительных темпов ро-

ста и прироста показателей за ряд лет к уровню базисного года с помощью ма-

тематической обработки рядов динамики. 

При одномерном сравнительном анализе сопоставления делаются по од-

ному или нескольким показателям одного объекта или нескольких объектов по 

одному показателю. 

С помощью многомерного сравнительного анализа проводится сопостав-

ление результатов деятельности нескольких предприятий (подразделений) по 

широкому кругу показателей. 

Важное условие, которое нужно соблюдать при анализе, – необходимость 

обеспечения сопоставимости показателей, поскольку сравнивать можно только 

однородные, однокачественные величины. Сравнение несопоставимых показа-

телей приводит к неправильным выводам по результатам анализа. 

Для приведения сравниваемых показателей в сопоставимый вид необхо-

димо провести ряд корректирующих процедур: 

– нейтрализовать влияние ценового фактора, для чего сравниваемые объ-

емные показатели выражаются в сопоставимых ценах. С этой целью физиче-

ский объем строительно-монтажных работ, выполненный в отчетном периоде, 

выражается в ценах базисного периода. Сравнение данного показателя с его ве-

личиной в базисном периоде покажет действительное изменение объемного по-

казателя: 
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где Jv – индекс изменения объема строительно-монтажных работ; Vб
i, V

ф
i – объ-

ем производства i-го вида работ, соответственно в базисном и отчетном перио-

дах, в натуральных единицах измерения; Цб
i – сметная стоимость (цена) произ-

водства i-го вида работ в базисном периоде. 

Если же сравнивать объемы выполненных строительно-монтажных работ 

за разные периоды в текущих ценах, то изменение этих показателей будет обу-

словлено не только действительным изменением объемов произведенных ра-

бот, но и изменения в их стоимостной оценке, вызываемыми инфляционными 

факторами, что может привести к неправильным (подчас прямо противополож-

ным) выводам по результатам анализа. Сказанное относится и к другим показа-

телям, расчет которых осуществляется исходя из объема выполняемых строи-

тельно-монтажных работ (например, показатели производительности труда); 

– нейтрализовать влияние количественного (объемного) фактора. Для 

этого сопоставляемые качественные показатели пересчитывают на одинаковое 

количество. Например, если сравнить сумму затрат отчетного года с затратами 

базисного года, то разность этих показателей обусловлена не только изменение 

себестоимости отдельных видом работ, но и изменениями в объемах их произ-

водства. Поэтому для проведения указанных показателей в сопоставимый вид 

необходимо базисную (плановую) себестоимость пересчитать на фактически 
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выполненный объем работ в отчетном периоде. Только после этого возможно 

их сравнение с фактической суммой затрат отчетного периода: 
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где Jс – индекс изменения себестоимости строительно-монтажных работ; Сб
i, 

Сф
i – себестоимость производства единицы i-го вида работ соответственно в ба-

зисном и отчетном периодах, р., остальные обозначения прежние. 

В этом случае сравниваемые показатели себестоимости строительно-

монтажных работ будут сопоставимы между собой. 

Указанный результат может быть достигнут если при сравнении исполь-

зовать удельные показатели себестоимости, т.е. показатели затрат в коп. на 1 р. 

сметной стоимости строительно-монтажных работ, поскольку и в этом случае 

база сравнения также будет едина; 

– нейтрализовать влияние структурного фактора, для чего необходимо 

фактический объем производства строительно-монтажных работ пересчитать 

на их структуру базисного периода: 
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где Vф
общ – фактически выполненный в отчетном периоде объем работ; wб

i – 

удельный вес i-го вида работ в общем их объеме в базисном периоде, остальные 

обозначения прежние. 

Сопоставление полученного таким образом условного значения объема 

строительно-монтажных работ после исключения влияния структурного и сто-

имостного факторов с его величиной в базисном периоде позволяет правильнее 

оценить изменение объема работ: 
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– сравниваемые показатели необходимо привести к однородной струк-

туре содержания. Если в методике расчета сравниваемых показателей име-

ются различия, они должны быть устранены. Например, фондоотдача может 

быть рассчитана по всей величине основных фондов, по основным производ-

ственным фондам или только по их активной части. Данные показатели 

несопоставимы. 

И, наконец, при сопоставлении показателей должна соблюдаться тожде-

ственность периодов времени, за которые производятся сравнения. 
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2.4.2. Способ использования средних величин в экономическом анализе 

Средние величины используются в анализе для обобщенной количе-

ственной характеристики совокупности однородных явлений по какому-либо 

признаку. Например, средняя выработка рабочих используется для обобщаю-

щей характеристики уровня производительности труда изучаемой совокупно-

сти рабочих.  

В средней величине отражаются общие, характерные, типичные черты 

изучаемых явлений по соответствующему признаку. Она показывает общую 

меру этого признака в изучаемой совокупности, то есть одним числом характе-

ризует всю совокупность объектов и, тем самым, позволяет сравнивать разные 

совокупности объектов, например, предприятия по уровню оплаты труда, про-

изводительности труда и т.д. 

В экономическом анализе используются разные типы средних величин: 

среднеарифметические (простые и взвешенные), среднегармонические, средне-

геометрические, среднехронологические, среднеквадратические и др. 

Как отмечалось, средние величины дают обобщенную характеристику 

явлений, основываясь на массовых данных. В этом их достоинство, но в этом 

кроется и серьезный недостаток, который следует учитывать при анализе. Дело 

в том, что средние величины нивелируют отклонения в значениях показателей 

и тем самым, в известной степени вуалируют действительное положение ве-

щей. Достаточно часто за средними положительными показателями скрываются 

результаты плохо работающих бригад или других хозяйственных подразделе-

ний. Поэтому при анализе необходимо раскрывать содержание средних вели-

чин по отдельным составным частям, дополняя их среднегрупповыми, а в неко-

торых случаях и индивидуальными показателями. 

2.4.3. Способы использования относительных величин  

в экономическом анализе 

Относительные показатели отражают соотношение величины изучаемого 

явления с величиной какого-либо другого явления, но взятой за другое время 

или по другому объекту. 

Относительные показатели получают в результате деления одной вели-

чины на другую, которая принимается за базу сравнения. Относительные вели-

чины выражаются в форме коэффициентов, процентов и индексов. 

В экономическом анализе используются следующие виды относительных 

величин: планового задания, выполнения плана, динамики, структуры, коорди-

нации, интенсивности, эффективности. 

Относительная величина планового задания представляет собой отноше-

ние планового уровня показателя текущего года к его уровню в прошлом году 

или среднему за три–пять предыдущих лет.  

Относительная величина выполнения плана – это отношение между фак-

тическим и плановым уровнем показателя, выраженное обычно в процентах. 

Относительные величины динамики используют для характеристики из-

менения показателей за какой-либо промежуток времени. Их определяют путем 

деления величины показателя текущего периода на его уровень в предыдущем 
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периоде (месяце, квартале, году). Относительные величины динамики выража-

ются индексами, которые могут быть базисными и цепными. В первом случае 

каждый следующий уровень динамического ряда сравнивается с базисным го-

дом, а в другом – каждый следующий год относится к предыдущему. С помо-

щью базисных индексов оценивают темпы роста показателей, с помощью цеп-

ных индексов – темпы прироста показателей. 

Показатель структуры – это относительная доля (удельный вес) части в 

общем, выраженная в процентах или коэффициентах. Например, доля рабочих 

в общей численности работников предприятия и т.д. 

Относительные величины координации представляют собой соотношение 

частей целого между собой, например, активной и пассивной части основных 

производственных фондов и т.д. 

Относительные величины интенсивности характеризуют степень распро-

страненности, развития какого-либо явления в соответствующей среде, напри-

мер, процент рабочих высшей квалификации и т.д. 

Относительные величины эффективности представляют собой соотноше-

ние эффекта с ресурсами или затратами, например, производство продукции на 

один рубль затрат, на одного рабочего и т.д. 

Таким образом, каждая разновидность относительных величин имеет 

свое назначение и используется при анализе для характеристики соответству-

ющих сторон деятельности предприятия. 

2.4.4. Способы группировки информации в экономическом анализе 

Группировка информации представляет собой деление массы изучаемой 

совокупности объектов на качественно однородные группы по соответствую-

щим признакам. В анализе группировка помогает разъяснить смысл средних 

величин, показать роль отдельных единиц в этих средних, выявить взаимосвязь 

между изучаемыми показателями. 

В зависимости от решаемых задач используются типологические, струк-

турные и аналитические (причинно-следственные) группировки.  

Примером типологических группировок могут быть группы населения по 

роду деятельности, группы предприятий по формам собственности и т.д. 

С помощью структурных группировок изучают внутреннее строение по-

казателей, соотношение в нем отдельных частей (состав рабочих по професси-

ям, стажу работы, возрасту, выполнению норм выработки и т.д.). 

Аналитические (причинно-следственные) группировки используются для 

определения наличия, направления и формы связи между изучаемыми показа-

телями. В свою очередь, аналитические группировки по характеру группиро-

вочных признаков разделяются на качественные (когда признак не имеет коли-

чественного выражения) и количественные, по сложности построения – на про-

стые и комбинированные.  

С помощью простых группировок изучается взаимосвязь между явления-

ми, сгруппированными по какому-либо одному признаку. В комбинированных 

группировках такое деление изучаемой совокупности делается сначала по од-

ному признаку, а потом внутри каждой группы – по другому признаку и т.д. 
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Таким образом, могут быть построены двух-, трехуровневые группировки. Они 

позволяют изучать сложные взаимосвязи, однако построение таких группиро-

вок отличается высокой трудоемкостью, а полученные результаты трудно вос-

принимаются. Поэтому для изучения сложных взаимосвязей лучше такую 

группировку заменить несколькими простыми. 

Методика построения группировок может быть представлена в виде сле-

дующего алгоритма: 

1) определение цели анализа; 

2) сбор необходимых данных по всей совокупности объектов; 

3) ранжирование совокупности по выбранному группировочному признаку; 

4) выбор интервала распределения совокупности и ее деление на группы; 

5) определение среднегрупповых показателей по группировочным и фак-

торным признакам; 

6) анализ полученных средних величин, определение взаимосвязи и 

направления воздействия факторных показателей на изучаемый результат. 

В случае построения комбинированных группировок этот алгоритм рас-

ширяется за счет повтора (несколько раз) четвертого и пятого пунктов. 

Основное значение в группировке имеет правильный выбор группиро-

вочных признаков для подразделения изучаемых явлений на группы, т.е. для 

расчленения совокупности и формирования групп. 

При группировке индивидуальные величины показателей заменяются 

среднегрупповыми. В результате этого взаимно погашаются разные случайные 

отклонения, вызванные неявным воздействием других факторов, поэтому взаи-

мосвязь проявляется более четко. 

Таким образом, правильная группировка информации дает возможность 

изучить зависимость между показателями (хотя и не служит задаче измерения 

тесноты связи), позволяет более глубоко разобраться в сущности изучаемых 

явлений, систематизировать материалы анализа, отделить главное от второсте-

пенного, выделить наиболее характерные, типичные черты. 

2.4.5. Балансовый способ в экономическом анализе 

Балансовый способ служит главным образом для отражения соотноше-

ний, пропорций двух групп взаимосвязанных и уравновешенных экономиче-

ских показателей, итоги которых должны быть тождественными 

Этот метод широко используется при анализе обеспеченности предприя-

тия трудовыми, финансовыми, материально-техническими ресурсами, а также 

при оценке полноты их использования. Например, при анализе использования 

трудовых ресурсов сравниваются фактический и плановый балансы календар-

ного времени рабочих, что позволяет определить причины сверхплановых по-

терь рабочего времени. 

Для определения платежеспособности предприятия используется пла-

тежный баланс, в котором платежные средства соотносятся с платежными обя-

зательствами. 

Как вспомогательное средство балансовый метод используется для про-

верки исходных сведений, на основе которых проводится анализ, а также для 
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проверки правильности собственно аналитических расчетов, в частности при 

проверке правильности определения влияния разных факторов на прирост ве-

личины результативного показателя. В детерминированном анализе сумма ве-

личин влияния отдельных факторов должна быть равна величине общего при-

роста результативного показателя (  xi

общ УУ
). Если такая тождественность 

отсутствует, то это свидетельствует о неполном учете факторов или допущен-

ных ошибках в расчетах. 

Балансовый способ может быть использован при построении детермини-

рованных аддитивных факторных моделей. В ряде случаев с его помощью 

определяется величина влияния отдельных факторов на прирост результатив-

ного показателя. Например, когда из трех факторов известно влияние двух, то 

влияние третьего можно определить, отняв от общего прироста результативно-

го показателя результат влияния первых двух факторов. 

Наконец, в анализе на основе балансового метода разработан один из спо-

собов факторного анализа – пропорционального деления или долевого участия. 

2.4.6. Использование графического способа в экономическом анализе 

Графики представляют собой масштабное изображение показателей, чи-

сел с помощью геометрических знаков (линий, кругов, прямоугольников) или 

условно-художественных фигур. Достоинства графиков – в их наглядности. 

Благодаря им, изучаемый материал становится более доходчивым и понятным. 

График дает обобщающий рисунок состояния и развития изучаемого явления, 

позволяет зрительно заметить те закономерности, которые содержит числовая 

информация. На графике более выразительно проявляются тенденции и связи 

изучаемых показателей. 

Основные формы графиков, которые используются в экономическом ана-

лизе, – это диаграммы. Диаграммы по своей форме бывают столбиковые, поло-

совые, круговые, квадратные, линейные, фигурные. 

По содержанию различают диаграммы сравнения, структурные, динами-

ческие, графики связи, графики контроля и т.д.  

Диаграммы сравнения показывают соотношения разных объектов по ка-

кому-либо показателю. Чаще всего для сравнения используются столбиковые и 

полосовые диаграммы. 

Структурные (секторные) диаграммы позволяют отразить состав изучае-

мых показателей, а также долю отдельных частей в общей величине показателя. 

Для построения структурных диаграмм используются круговые (квадратные) 

диаграммы, которые разбиваются на сектора, показывающие долю каждой ча-

сти. Как правило, в этом случае абсолютные данные каждой части переводятся 

в проценты, исчисленные к итогу. 

Диаграммы динамики предназначены для отображения изменения 

явлений за соответствующие промежутки времени. Для этой цели чаще всего 

используются линейные графики. Динамика на таком графике показывается в 

виде линии, которая характеризует беспрерывность процесса: на оси абсцисс 
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откладывают периоды, а на оси ординат – уровень показателей за 

соответствующие отрезки времени, исходя из принятого масштаба. 

Графики связи используются при изучении связей между показателями. 

Для их построения также применяют линейные графики: на оси абсцисс откла-

дываются значения факторного показателя (Х), а на оси ординат – значение ре-

зультативного показателя (У) в соответствующем масштабе. Такие линейные 

графики в наглядной и доходчивой форме отражают направление и форму связи. 

Графики контроля широко применяются при изучении сведений о ходе 

выполнения плана. В таком случае на графике строятся две линии, одна из ко-

торых отражает плановый, а другая – фактический уровень показателей за тот 

или иной промежуток времени. 

Графический способ широко используется и при решении методических 

задач экономического анализа и в первую очередь при построении разнообраз-

ных схем для наглядного изображения внутреннего строения изучаемого объ-

екта, взаимосвязей между результативными и факторными показателями и т.д.  

2.5. Методика факторного анализа 

2.5.1. Понятие, типы и задачи факторного анализа 

Термин «фактор» (от латинского слова factor – деталь, творец) означает 

движущую силу совершающегося процесса или одно из основных условий его 

осуществления. 

Производственно-хозяйственная деятельность строительно-монтажной 

организации также представляет собой процесс, совершающийся в результате 

действия различных факторов, которые являются его движущими силами или 

условиями осуществления строительного производства. Влияние различных 

факторов отражается на численных значениях соответствующих показателей 

деятельности. 

Под факторным анализом понимается методика комплексного и систем-

ного изучения воздействия факторов на величину результативных показателей. 

Можно выделить несколько типов факторного анализа, различающихся 

своим содержанием и методами проведения. 

В зависимости от формы связи между результативными и факторными 

(частными) показателями различают детерминированный и стохастический 

анализ. 

Детерминированный факторный анализ представляет собой методику ис-

следования влияния факторов, связь которых с результативным показателем 

носит функциональный характер, т.е. результативный показатель может быть 

представлен в виде произведения, частного или алгебраической суммы факто-

ров. 

Стохастический анализ представляет собой методику исследования влия-

ния факторов, связь которых с результативным показателем носит вероятност-

ный характер, т.е. изменение аргумента может дать несколько значений приро-

ста функции в зависимости от сочетания других факторов, определяющих дан-

ный показатель. 
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По способу исследования выделяют прямой и обратный факторный ана-

лиз. При прямом анализе исследование ведется дедуктивным методом – от об-

щего к частному. При обратном анализе исследование ведется методом индук-

ции – от частных факторов к обобщающим показателям. 

По глубине исследования факторный анализ может быть одноступенча-

тым и многоступенчатым. Первый тип предусматривает исследование факторов 

только одного уровня подчинения без их детализации на составные части. 

Например, у = а·в. При многоступенчатом факторном анализе изучается влия-

ние факторов различных уровней соподчиненности, т.е. факторы первого уров-

ня (а) и (в) детализируются на составные элементы с целью изучения их пове-

дения. Детализация факторов может быть продолжена и дальше.  

Необходимо различать также статический и динамический факторный 

анализ. Статический анализ применяется при изучении влияния факторов на 

результативные показатели по состоянию на определенную дату. Динамиче-

ский анализ представляет собой методику исследования причинно-

следственных связей в динамике. 

И, наконец, по временному признаку факторный анализ может быть ре-

троспективным, который изучает причины изменения результативных показа-

телей за прошлые периоды, и перспективным, который исследует поведение 

факторов и результативных показателей в перспективе. 

Основными задачами факторного анализа являются следующие. 

1. Отбор факторов, определяющих исследуемые результативные показа-

тели. 

2. Классификация и систематизация факторов с целью обеспечения воз-

можностей системного подхода. 

3. Определение формы зависимости между факторами и результативным 

показателем. 

4. Моделирование взаимосвязей между результативным и факторными 

показателями. 

5. Определение характера и степени влияния факторов на изменение ве-

личины результативного показателя. 

6. Практическое использование факторной модели для управления эко-

номическими процессами. 

Отбор факторов, используемых при анализе, не должен носить чисто ме-

ханический характер, по принципу: чем больше, тем лучше, как это зачастую 

встречается, а должен основываться на действительной взаимосвязи, реальной 

взаимоподчиненности показателей. 

Взаимосвязанное исследование влияния факторов на величину результа-

тивных показателей достигается с помощью их систематизации, что является 

одним из основных методологических вопросов экономического анализа. Клас-

сификация и систематизация факторов позволяет глубже разобраться в причи-

нах изменения исследуемых явлений, точнее оценить место и роль каждого 

фактора в формировании величины результативных показателей. 

Результаты факторного анализа в значительной мере зависят от правиль-

ности определения формы зависимости между изучаемыми показателями (функ-
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циональная или стохастическая, прямая или обратная, прямолинейная или кри-

волинейная) и адекватности построенной модели факторной системы. Решение 

этих задач требует специальных знаний и практических навыков в этой области, 

в связи с чем этим вопросам в данном курсе уделяется много внимания. 

Для расчета влияния факторов на величину результативных показателей в 

экономическом анализе используется ряд способов, сущность, назначение, сфе-

ра применения которых и процедура расчетов рассматриваются в последующем 

изложении курса. 

И, наконец, последний этап факторного анализа – практическое исполь-

зование факторной модели для подсчета резервов прироста результативного 

показателя, для планирования и прогнозирования его величины при изменении 

производственной ситуации. 

2.5.2. Классификация и систематизация факторов  

в экономическом анализе 

Классификация факторов представляет собой распределение их по груп-

пам в зависимости от их общих признаков, что позволяет оценить место и роль 

каждого фактора в формировании величины результативных показателей. 

С точки зрения воздействия на результаты хозяйственной деятельности 

факторы делятся на основные и второстепенные, внутренние и внешние, объек-

тивные и субъективные, общие и специфические, постоянные и переменные, 

экстенсивные и интенсивные, сложные и простые, прямые и косвенные и т.п. 

(табл. 3). 

Таблица 3 

Классификация факторов в экономическом анализе 

Признаки  

классификации 
Виды факторов 

1. По степени воздей-

ствия на результаты хо-

зяйственной деятельно-

сти 

Основные – оказывающие решающее воздействие на ре-

зультативные показатели. 

Второстепенные – не оказывающие решающего воздействия 

на результаты хозяйственной деятельности в сложившихся 

условиях 

2. По местам возникно-

вения 

Внутренние – зависящие от деятельности данного предприятия. 

Внешние – не зависящие от деятельности данного пред-

приятия 

3. По степени распро-

страненности 

Общие – действующие во всех отраслях экономики. 

Специфические – действующие в условиях отдельных от-

раслей экономики или предприятий 

4. По времени действия Постоянные – оказывающие влияние на изучаемое явление 

беспрерывно на протяжении всего времени. 

Переменные – оказывают влияние периодически 

5. По характеру дей-

ствия 

Экстенсивные – связанные с приростом результативного по-

казателя, за счет увеличения массы используемых ресурсов. 

Интенсивные – связанные с повышением эффективности, 

результативности производства 

6. По свойствам отража-

емых явлений 

Количественные – отражающие количественную опреде-

ленность явлений (количество рабочих, оборудования и 
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Признаки  

классификации 
Виды факторов 

т.д.). 

Качественные – определяющие внутренние качества, при-

знаки и особенности явлений (производительность труда и 

т.д.) 

7. По своему составу Простые (элементные) – не раскладываемые на составные 

части. 

Сложные (комплексные) – состоящие из нескольких эле-

ментов 

8. По иерархии Первого порядка – оказывающие непосредственное (пря-

мое) влияние на результативный показатель. 

Второго порядка и т.д. – оказывают влияние на результа-

тивный показатель косвенно, через факторы первого уровня 

и т.д. 

Следует отметить, что один и тот же фактор в зависимости от обстоя-

тельств может быть как основным, так и второстепенным. Умение выделить из 

разнообразия факторов главные, определяющие обеспечивает правильность 

выводов по результатам анализа. 

Основное внимание при анализе должно уделяться исследованию внут-

ренних факторов, на которые предприятие может воздействовать. Вместе с тем 

невозможно полно оценить внутренние возможности предприятия без их взаи-

мосвязи с внешними факторами. Поэтому изучение внутренних резервов пред-

приятия должно проводиться с учетом условий той внешней среды, в которой 

приходится действовать предприятию. 

Деление факторов на общие и специфические позволяет полнее участь 

особенности отдельных отраслей производства, отдельных предприятий и бо-

лее точно оценить их деятельность. 

Большое значение для оценки деятельности предприятий имеет деление 

факторов на интенсивные и экстенсивные. К экстенсивным относятся факторы, 

связанные с количественным, а не качественным приростом результативного 

показателя (например, увеличение объема производства продукции за счет уве-

личения численности рабочих и т.д.). Интенсивные факторы характеризуют 

степень эффективности, результативности производства (например, повышение 

уровня производительности труда, рентабельности производства и т.д.). 

Изучаемые в анализе факторы могут состоять из нескольких элементов, 

однако есть и такие, которые не раскладываются на составные части. В связи с 

этим факторы делятся на сложные (комплексные) и простые (элементные). 

Примером сложного фактора является производительность труда, а простого – 

количество рабочих дней в отчетном периоде. 

Как уже указывалось, одни факторы оказывают непосредственное (пря-

мое) влияние на результативный показатель, другие – косвенное. В зависимости 

от этого различают факторы первого, второго, третьего и так далее уровней 

подчинения. К факторам первого уровня относятся те, которые непосредствен-

но влияют на результативный показатель. Факторы, которые определяют ре-



29 

зультативный показатель косвенно, при помощи факторов первого уровня, 

называются факторами второго уровня и т.д. 

Взаимосвязанное изучение факторов с учетом их внутренних и внешних 

связей, взаимодействия и взаимоподчиненности достигается с помощью их систе-

матизации. Систематизация в целом – это размещение изучаемых явлений или 

объектов в определенном порядке с выявлением их взаимосвязи и подчиненности. 

Одним из способов систематизации факторов является создание детерми-

нированных факторных систем. Создать факторную систему – это значит пред-

ставить изучаемое явление в виде алгебраической суммы, частного или произ-

ведения нескольких факторов, воздействующих на его величину и находящихся 

с ним в функциональной зависимости. 

Например, объем строительно-монтажных работ, выполненный строи-

тельной организацией за год, можно представить в виде произведения двух 

факторов первого порядка: среднесписочной численности рабочих за год и 

среднегодовой выработки одного рабочего, которая в свою очередь непосред-

ственно зависит от количества отработанных дней одним рабочим в среднем за 

год и среднедневной выработки рабочего. Последняя, также может быть разло-

жена на среднюю продолжительность рабочего дня и среднечасовую выработку 

рабочего (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Детерминированная факторная система объема  

строительно-монтажных работ 

Развитие детерминированной факторной системы достигается, как 

правило, за счет детализации комплексных факторов. Элементные факторы (в 

нашем примере – количество рабочих, количество отработанных дней, 

продолжительность рабочего дня) не раскладываются на составные части, так 

как по своему содержанию они однородны. С развитием системы комплексные 
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факторы постепенно детализируются на менее общие, те в свою очередь еще на 

менее общие, постепенно приближаясь по своему аналитическому содержанию 

к элементным (простым). 

Систематизация факторов позволяет более глубоко изучить взаимосвязь 

факторов при формировании величины изучаемого показателя, что имеет очень 

важное значение на следующих этапах анализа, особенно на этапе 

моделирования исследуемых показателей. 

2.5.3. Моделирование и преобразование детерминированых  

факторных систем 

Сущность моделирования заключается в том, что взаимосвязь 

исследуемого показателя с факторными (частными) показателями передается в 

форме конкретного математического уравнения. 

С помощью детерминированных факторных моделей исследуется 

функциональная связь между результативным показателем (функцией) и 

определяющими его факторами (аргументами). 

При моделировании детерминированных факторных систем необходимо 

выполнять ряд требований. 

1. Результативные показатели и факторы, включаемые в модель, должны 

иметь определенно выраженный характер, реально существовать, а не быть 

надуманными абстракциями. 

2. Факторы, включаемые в модель, должны быть не только необходимыми 

элементами формулы, но и находиться в причинно-следственной связи с 

изучаемыми показателями, т.е. при моделировании должна соблюдаться логика 

связи «причина-следствие». Рассмотрим простейший пример модели, связывающей 

объем выполненных работ (V), среднесписочную численность рабочих (Ч) и 

среднюю выработку рабочего (Вр). Теоретически можно исследовать три модели: 

ВрЧV  ; 
Вр

V
Ч  ; 

Ч

V
Вр  . 

С позиций математики, все представленные формулы безупречны, однако 

с позиции факторного анализа, только первая из них имеет смысл, поскольку 

именно в ней показатели, стоящие в правой части формулы, являются фактора-

ми, то есть причинами, порождающими и определяющими значение показателя, 

стоящего в левой части (следствие): при наличии достаточного фронта работ 

выполняемый объем работ будет тем большим, чем большее количество рабо-

чих трудится и чем выше результативность их труда, т.е. выработка. 

Вторая и третья модели – это чисто расчетные формулы численности и вы-

работки, построенные на математических зависимостях, и причинно-следственных 

взаимосвязей между включаемыми в них показателями не отражают. 

3. Все показатели факторной модели должны быть количественно изме-

римыми, то есть должны иметь соответствующую единицу измерения и необ-

ходимую информационную обеспеченность. 

4. Факторная модель должна обеспечивать возможность измерения влия-

ния отдельных факторов, это значит, что в ней должна соблюдаться соразмер-
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ность изменений результативного и факторных показателей, а сумма влияния 

отдельных факторов должна равняться общему изменению (приросту или 

уменьшению) результативного показателя. 

В детерминированном (функциональном) анализе выделяют следующие 

типы наиболее часто встречающихся факторных моделей. 

1. Аддитивные модели – используются в тех случаях, когда результатив-

ный показатель представляет собой алгебраическую сумму нескольких фактор-

ных показателей: 

n

n

i

i XXXXXY 


321

1

. 

2. Мультипликативные модели – применяются тогда, когда результатив-

ный показатель представляет собой произведение нескольких факторов: 

ni

n

i
XXXXXПY 


321

1 . 

3. Кратные модели – применяются тогда, когда результативный показа-

тель получают делением одного факторного показателя на величину другого: 

2

1

X

X
Y 

. 

4. Смешанные (комбинированные) модели – это сочетание в различных 

комбинациях предыдущих моделей: 

Y= c

ba 

; Y= cb

a

 ; 

Y= c

ba

; Y=   cba   и т.д. 

Моделирование аддитивных факторных систем осуществляется путем 

расчленения одного из факторных показателей на его составные элементы. 

Например, известно, что прибыль (П) определяется как разность выручки от ре-

ализации продукции (В) и ее себестоимости (С), т.е., 

СВП  . 

Если общую сумму затрат (С) заменить отдельными их элементами, та-

кими, как материальные затраты (М), фонд оплаты труда с начислениями 

(ФОТ), амортизационные отчисления (А), прочие расходы (Пр), тогда исходную 

модель можно переписать следующим образом: 

 ПрАФОТМВП  . 

Аналогичным образом осуществляется моделирование мультипликатив-

ных факторных систем путем последовательного расчленения факторов исход-

ной системы на факторы – сомножители. Например, при исследовании выпол-
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нения годового объема строительно-монтажных работ (V), последний может 

быть представлен в виде произведения среднесписочной численности рабочих 

за год (Ч) и среднегодовой выработки рабочего (ВрГ): 

ГрВЧV  . 

Среднегодовую выработку рабочего, как комплексный фактор, можно 

расчленить на два фактора – сомножителя: количество дней, отработанных од-

ним рабочим в среднем за год (Я), и среднедневную выработку рабочего (ВрД). 

Тогда, исходная модель приобретет следующий вид: 

рДВЯЧV  . 

В свою очередь среднедневная выработка рабочего может быть представ-

лена как произведение средней продолжительности рабочего дня (n) и 

среднечасовой выработки рабочего (ВрЧ), тогда исходная модель будет иметь 

вид: 

рЧВnЯЧV  . 

Приведенные модели отражают процесс детализации исходной фактор-

ной модели мультипликативного вида и расширения ее за счет расчленения на 

сомножители комплексных факторов. Степень детализации и расширения мо-

дели зависит от цели исследования, а также от возможностей детализации и 

формализации показателей в пределах установленных правил. 

Преобразование кратных моделей производится с помощью следующих 

методов: удлинения, формального разложения, расширения и сокращения. 

Метод удлинения основан на удлинении числителя исходной модели с 

помощью замены одного или нескольких факторов на сумму однородных пока-

зателей. Например, удельную себестоимость единицы объема строительно-

монтажных работ (Ус) можно представить в виде частного от деления себесто-

имости работ (С) на объем работ (V): 

V

С
У с  . 

Если общую сумму затрат (С) заменить отдельными их элементами, та-

кими, как затраты на материалы (М), оплату труда рабочих (З), эксплуатацию 

машин и механизмов (ЭММ), накладные расходы (НР), то исходная факторная 

модель будет иметь вид аддитивной факторной модели с новым набором фак-

торов: 

4321 ХХХХ
V

НР

V

ЭММ

V

З

V

М
У с  , 

где Х1 – материалоемкость продукции; Х2 – трудоемкость продукции; Х3 – 

фондоемкость продукции; Х4 – уровень накладных расходов. 

Метод формального разложения предусматривает удлинение знаменателя 

исходной факторной модели путем замены одного или нескольких факторов на 

сумму или произведение однородных показателей. В результате получаем ко-
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нечную модель того же вида, что и исходной факторной системы (кратную мо-

дель). Например, уровень рентабельности затрат (Rз) можно представить как 

отношение суммы прибыли (П) к себестоимости реализованных строительно-

монтажных работ (С): 

С

П
Rз   

Если себестоимость работ заменить на отдельные ее элементы, конечная 

модель в результате преобразования приобретет следующий вид: 

НРЭММЗМ

П
Rз


 . 

Другой пример. Себестоимость разработки одного кубометра грунта экс-

каватором (Ус) зависит от суммы затрат на содержание и эксплуатацию экска-

ватора (З) и от его среднегодовой выработки (ВрГ). Исходная модель этой си-

стемы будет иметь вид: 

рГ

с
В

З
У  . 

Учитывая, что среднегодовая выработка экскаватора в свою очередь за-

висит от количества отработанных смен экскаватором за год (Я), продолжи-

тельности смены (n) и среднечасовой выработки (ВрЧ), можно значительно 

удлинить эту модель и разложить прирост себестоимости на большее количе-

ство факторов: 

рЧ

с
ВnЯ

З
У


 . 

Метод расширения предусматривает расширение исходной факторной 

модели за счет умножения числителя и знаменателя дроби на один или не-

сколько новых показателей. Например, среднегодовую выработку рабочего 

можно представить следующим образом: 

рГ

V
В

Ч
 . 

Если в данную формулу ввести показатель количества отработанных все-

ми рабочими дней (Д), то получили следующую модель годовой выработки: 

рГ рД

V Д Д V
В Я В

Ч Д Ч Д


    


, 

где Я – количество дней, отработанных в среднем одним рабочим за год; ВрД – 

среднедневная выработка рабочего. 

После введения в формулу еще одного показателя, а именно количества 

отработанных часов всеми рабочими (Т), получим модель с новым набором 

факторов: 
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рГ рЧ

V Д Т Д Т V
В Я n В

Ч Д Т Ч Д Т

 
      

 
, 

где n – средняя продолжительность рабочего дня; ВрЧ – среднечасовая выработ-

ка рабочего. 

Метод сокращения предусматривает создание новой факторной модели 

путем деления числителя и знаменателя дроби на один и тот же показатель. В 

результате получается конечная модель того же типа, что и исходная, однако с 

другим набором факторов. Например, показатель фондоотдачи определяется 

как отношение объема строительно-монтажных работ (V) к среднегодовой сто-

имости основных производственных фондов ( осФ ): 

ос

о
Ф

V
Ф  . 

Разделив числитель и знаменатель формулы на среднесписочную числен-

ность рабочих (Ч), получим более содержательную кратную модель с другими 

факторными показателями: среднегодовой выработки рабочего (ВрГ), характе-

ризующей уровень производительности труда, и фондовооруженности труда 

(Фв): 

в

рГ

ос

о
Ф

В

ЧФ

ЧV
Ф 

:

:
. 

На практике для преобразования одной и той же модели могут быть по-

следовательно использованы несколько методов. Например: 

обсф

обос

об

ососососос

о ККR
Ф

С

ф

Ф

Ф

П

Ф

С

Ф

П

Ф

СП

Ф

В
Ф 


 , 

где Фо – фондоотдача основных производственных фондов; В – выручка от реа-

лизации продукции; осФ  – среднегодовая стоимость основных производствен-

ных фондов; П – прибыль; С – себестоимость реализованной продукции; обФ  – 

средние остатки оборотных средств; Rф – уровень рентабельности основных 

фондов; Кс – соотношение между оборотными и основными фондами; Коб – ко-

эффициент оборачиваемости оборотных средств. 

В данном случае для преобразования исходной факторной модели, по-

строенной на математических зависимостях, использованы способы удлинения 

и расширения. Полученная конечная модель имеет большую познавательную 

ценность, так как учитывает причинно-следственные связи между показателя-

ми. Она позволяет исследовать, как влияет на фондоотдачу рентабельность ос-

новных средств, соотношение между оборотными и основными средствами, а 

также коэффициент оборачиваемости оборотных средств. 

Таким образом, результативные показатели могут быть разложены на со-

ставные элементы (факторы) различными способами и представлены в виде 

различных типов детерминированных моделей. От того, насколько реально и 
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точно созданные модели отражают связь между исследуемыми показателями, 

зависят конечные результаты анализа. 

2.6. Способы измерения влияния факторов в детерминированном анализе  

2.6.1. Способ цепных подстановок 

Этот способ используется для расчета влияния факторов во всех типах 

детерминированных факторных моделей. Сущность его заключается в том, что 

каждый из факторных показателей последовательно рассматривается как пере-

менный при неизменности других факторных показателей. Таким образом, 

определяют ряд условных величин результативного показателя, которые учи-

тывают изменение одного, затем двух, трех и так далее факторов, допуская, что 

остальные не меняются. Сравнение величины результативного показателя по-

сле и до изменения уровня того или иного фактора позволяет элиминировать 

(устранить) влияние всех факторов, кроме одного, и определить воздействие 

последнего на прирост результативного показателя. 

Алгоритм расчета, на примере мультипликативной факторной модели ти-

па Y = a  b  c  d, следующий. 

Определение величин (базисной, условных, фактической) результативно-

го показателя: 

dсbаY
бббб

б
 ; 

dсbаY
бббф

усл


1.
; 

dсbаY
ббфф

усл


2.
; 

dсbаY
бффф

усл


3.
; 

dсbаY
фффф

ф
 , 

где  б, ф, усл. – соответственно базисное, фактическое и условное значение 

показателя. 

Определение изменения величины результативного показателя за счет 

каждого фактора: 

б

усла YYY  1. ; 

1.2. услуслb YYY 
; 

2.3. услуслс YYY 
; 

3.усл

ф

d YYY  . 

Алгебраическая сумма влияния факторов должна быть равна общему из-

менению результативного показателя: 

общ

бф

dcba YYYYYYY  . 

Отсутствие такого равенства свидетельствует о допущенных ошибках в 

расчетах. 
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Используя способ цепной подстановки, следует придерживаться стро-

гой последовательности расчетов, так как в зависимости от выбранного по-

рядка замены факторов результаты факторного разложения будут иметь раз-

ные значения. 

Дело в том, что в результате применения этого метода образуется опреде-

ленный неразложимый остаток, который прибавляется к величине влияния по-

следнего фактора. Но в практических расчетах точностью оценки влияния фак-

торов пренебрегают, выдвигая на первый план относительную значимость вли-

яния того или иного фактора. 

В общем случае последовательность подстановок определяется следую-

щим правилом: фактическое значение каждого частного показателя должно 

подставляться в формулу после того, как уже подставлены фактические значе-

ния других частных показателей, определяющие реальные условия, при кото-

рых данный частный показатель воздействует на обобщающий показатель. 

Сказанное можно проиллюстрировать на примере уже упоминавшейся 

модели, определяющей зависимость объема работ от частных показателей: 

рчV nЧ Я В    . 

В приведенной формуле подстановка фактической средней часовой вы-

работки может быть произведена только после того, как в нее уже были под-

ставлены фактические значения трех частных показателей, определяющих фак-

тическое число человеко-часов, в течение которых уровень средней часовой 

выработки оказывал влияние на объем строительно-монтажных работ, подста-

новка фактической продолжительности времени «чистой» работы за день мо-

жет быть произведена только после того, как были подставлены фактические 

значения двух частных показателей, определяющих число отработанных чело-

веко-дней, в течение которых продолжительность времени «чистой» работы за 

день оказывала влияние на числе отработанных человеко-часов и, следователь-

но, на объем работ, а подстановка фактического среднего числа дней, отрабо-

танных одним рабочим за год, – после того, как была произведена подстановка 

фактического среднего годового списочного числа рабочих, в зависимости от 

которого показатель среднего числа дней работы одного рабочего оказывал со-

ответствующее влияние на объем работ. 

Имеется еще одно правило подстановок, согласно которому в первую 

очередь определяется влияние количественных факторов, а затем – качествен-

ных. Если же в модели имеется несколько количественных и несколько каче-

ственных частных показателей, то сначала следует изменить величину факто-

ров первого уровня подчинения, а потом более низкого. В приведенном приме-

ре объем работ зависит от четырех факторов: количества рабочих, количества 

отработанных дней одним рабочим, продолжительности рабочего дня и 

среднечасовой выработки. Согласно схеме на рис. 2 количество рабочих по от-

ношению к объему работ – фактор первого уровня, количество отработанных 

дней – второго уровня, продолжительность рабочего дня и среднечасовая выра-

ботка – факторы третьего уровня. Это и обусловило последовательность раз-
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мещения факторов в модели и, соответственно, последовательность определе-

ния их влияния. 

Таким образом, применение способа цепной подстановки требует знания 

взаимосвязи факторов, их соподчиненности, умения правильно их классифици-

ровать и систематизировать. 

В кратных моделях алгоритм расчета влияния факторов методом цепных 

подстановок следующий: 

б

б

б
в

а
Y  ; бф

общ YYY  ; 

б

усла YYY  . ; 

.усл

ф

в YYY   

Методика расчета влияния факторов в смешанных моделях: 

а) типа  cbaY  : 

 бббб cbaY  ;                      бф

общ YYY  ; 

 ббф

усл cbaY 1. ;                    б

усла YYY  1. ; 

 бфф

усл cbaY 2. ;                   1.2. услуслв YYY 
; 

 фффф cbaY  ;                     2.усл

ф

с YYY  . 

б) типа cb

а
Y




: 

бб

б
б

сb

а
Y


 ;                               бф

общ YYY  ; 

бб

ф

усл
сb

а
Y


1. ;                            б

усла YYY  1. ; 

бф

ф

усл
сb

а
Y


2. ;                           1.2. услуслв YYY 

; 

фф

ф
ф

сb

а
Y


 ;                             2.усл

ф

с YYY  .  

в) типа с

bа
Y




: 

б

бб
б

с

bа
Y


 ;                              бф

общ YYY  ; 

б

бф

усл
с

bа
Y


1. ;                          б

усла YYY  1. ; 

б

фф

усл
с

bа
Y


2. ;                          1.2. услуслв YYY 

; 

ф

фф
ф

с

bа
Y


 ;                             2.усл

ф

с YYY  . 
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Аналогичным образом рассчитывают влияние факторов и по другим де-

терминированным моделям смешанного типа. 

2.6.2. Способ абсолютных разниц  

Это одна из модификаций способа цепных подстановок, он применяется 

для расчета влияния факторов в мультипликативных и смешанных моделях ти-

па: Y = а  (b – с). Особенно эффективно его применение, когда исходные дан-

ные уже содержат абсолютные отклонения по факторным показателям. 

При использовании способа абсолютных разниц величина влияния фак-

торов рассчитывается умножением абсолютного прироста исследуемого факто-

ра на базовую величину факторов, которые находятся справа от него, и на фак-

тическую величину факторов, расположенных слева от него в модели. 

Алгоритм расчета для мультипликативной факторной модели типа Y=a  

b  c  d следующий. Имеются базисные и фактические значения по каждому 

факторному показателю, а также их абсолютные отклонения:  

бф aaa  ;    бф bbb  ;    бф ccc  ;    бф ddd  . 

Определение изменения величины результативного показателя за счет 

каждого фактора осуществляется следующим образом: 

ббб

a dcbaY  ; 
ббф

b dcbaY  ; 
бфф

с dcbaY  ; 

dcbaY ффф

d  . 

Как видно из приведенной схемы, подсчет строится на последовательной 

замене базисных значений факторных показателей на их отклонения, а затем на 

фактический уровень этих показателей. 

Алгоритм расчета влияния факторов способом абсолютных разниц в 

смешанных моделях типа Y = а  (b – с) следующий: 

 бб

a cbaY  ; 

baY ф

b  ; 

 сaY ф

c  . 

При использовании этого метода, как и в предыдущем случае, следует 

соблюдать строгую последовательность определения влияния факторов, а так-

же следить за тем, чтобы алгебраическая сумма прироста результативного по-

казателя за счет отдельных факторов была равна общему приросту результа-

тивного показателя. 

2.6.3. Способ относительных разниц 

Данный способ, как и предыдущий, является модификацией способа цеп-

ных подстановок. Однако сфера его применения несколько уже, он применяет-
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ся для измерения влияния факторов на изменение результативного показателя 

только в мультипликативных моделях. 

Особенно эффективен, когда исходные данные содержат уже определен-

ные ранее относительные отклонения факторных показателей (темпы прироста) 

в процентах или коэффициентах: 

   100 % %
ф б

б

а а

а
а


  ;      100 % %

ф б

б

b b

b
b


  ;   

   100 % %
ф б

б

с с

с
с


  . 

Методика расчета влияния факторов этим способом для мультипликатив-

ных моделей типа Y = a  b  c, следующая.  

Для расчета влияния первого фактора необходимо базисную величину ре-

зультативного показателя умножить на относительный прирост первого факто-

ра, выраженного в процентах, и результат разделить на 100. 

  %
 

100

б

a

Y a
Y


  . 

Чтобы рассчитать влияние второго фактора, нужно к плановой величине 

результативного показателя прибавить изменение его за счет первого фактора и 

затем полученную сумму умножить на относительный прирост второго фактора 

в процентах и результат разделить на 100 и т.д. 

     %
 

100

б

a

b

Y Y b
Y

   
  . 

Влияние третьего фактора определяется аналогично: к базисной величине 

результативного показателя необходимо прибавить его прирост за счет первого 

и второго факторов и полученную сумму умножить на относительный прирост 

третьего фактора в процентах и результат разделить на 100: 

     %
 

100

б

a b

c

Y Y Y c
Y

     
  . 

Способ относительных разниц удобно применять в тех случаях, когда 

требуется рассчитать влияние большого комплекса факторов, поскольку при 

этом значительно сокращается количество вычислений. 

Прием процентных разностей 

Разновидностью этого способа является прием процентных разностей. 

Методику расчета влияния факторов с его помощью можно рассмотреть на 

примере мультипликативной модели: 

dcbaY  , 
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Преимущество этого способа состоит в том, что при его применении не 

обязательно рассчитывать значение факторных показателей. Достаточно иметь 

данные о темпах прироста факторных показателей (индексах). 

Для того, чтобы определить, насколько изменился результирующий пока-

затель за счет первого фактора, его базовый объем умножается на чистый при-

рост (индекс минус 100 %) фактора a., т.е.: 

ΔYa = 
(  % 100)

100

бY Ja 
. 

Для расчета влияния второго фактора базовое значение Yб умножается на 

разницу в индексах первого фактора и индекса произведения первого и второго 

факторов, т.е.: 

ΔYb = 
(  %  %)

100

бY Jab Ja 
. 

Аналогично влияние третьего фактора измеряется путем умножения Yб   

на разницу между индексом произведения трех факторов (a, b, c) и индексом 

произведения факторов a и b, т.е.: 

ΔYc = 
(  %  %)

100

бY Jabc Jab 
 

При расчете влияния последнего фактора Yб по сути умножается на раз-

ницу индекса результирующего показателя (произведения всех факторов) и ин-

декса произведения трех предыдущих факторов, т.е.: 

ΔYd = 
(  %  %)

100

бY Jabcd Jabc 
. 

Использование приема процентных разностей значительно уменьшает 

количество дополнительных расчетов. 

2.6.4. Индексный метод 

Индексный метод основан на построении агрегатных (факторных) индек-

сов. Применение агрегатных индексов предусматривает последовательное эли-

минирование (устранение) влияния отдельных факторов на результативный по-

казатель. Преимущество индексного метода заключается в том, что он позволя-

ет «разложить» по факторам не только абсолютное изменение результативного 

показателя, но и его относительное изменение, что особенно важно при изуче-

нии факторных динамических моделей. 

С помощью агрегатных индексов можно выявить влияние различных 

факторов на изменение уровня результативных показателей в мультипликатив-

ных и кратных моделях. 

К примеру, возьмем индекс объема СМР: 

бб

фф

o
ВрЧ

ВрЧ
J




 . 
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Он отражает изменение численности рабочих (Ч) и их среднегодовой вы-

работки (В) и равен произведению этих индексов: 

Jo = Jч   JВр. 

Чтобы установить, как изменился объем СМР за счет изменения количе-

ства рабочих и за счет их среднегодовой выработки, нужно рассчитать индекс 

численности Jч и индекс выработки JВр: 

бб

б
ф

ч
ВрЧ

ВрЧ
J




 ;                             

ф ф

Вр ф б

Ч Вр
J

Ч Вр





. 

Если из числителя вышеприведенных формул вычесть знаменатель, то 

получим абсолютные приросты объема СМР в целом и за счет каждого фактора 

в отдельности (они будут равны результатам, исчисленным с помощью способа 

цепных подстановок). 

2.6.5. Способы пропорционального деления и долевого участия 

Способ пропорционального деления используется в аддитивных моделях 

типа Y = ∑Xi и смешанных типа Y = ndcb

a

  . 

В первом случае, когда имеем одноуровневую аддитивную модель типа  

Y = a + b + c, рассчитывается постоянный коэффициент, определяемый как от-

ношение изменения результативного показателя на сумму изменений показате-

лей аргументов 

cba

Y
К




 , 

затем данный коэффициент умножается на изменение того факторного показа-

теля, влияние которого определяется: 

aKY а   ;          bKY b   ;          cKY c   . 

Например, в связи с увеличением капитала предприятия на 20 млн р., 

уровень рентабельности снизился на 8 %. При этом основной капитал возрос на 

25 млн р., а оборотный капитал уменьшился на 5 млн р. Следовательно, за счет 

первого фактора уровень рентабельности снизился на: 

Δ
8 %

25 10 %
20

осн

рY


    , 

а за счет второго фактора повысился на  

Δ
8 %

( 5) 2 %
20

об

рY


     . 

Методика расчета для смешанных моделей несколько сложнее. 

Взаимосвязь факторов в комбинированной модели показана на рис. 3. 

 



42 

 

                                     – Результативный показатель 

                                          

                                         – Факторы первого уровня 

 

   – Факторы второго уровня 

 

Рис. 3. Схема взаимодействия факторов 

Когда известно изменение результативного показателя за счет фактора В 

(ΔYв), а также известны изменения фактора В под влиянием факторов второго 

уровня (ΔВd, ΔВn, ΔВm), то для определения изменения результативного показа-

теля (Y) под влиянием факторов второго уровня (ΔYd, ΔYn, ΔYm) можно исполь-

зовать способ пропорционального деления. Этот способ основан на пропорцио-

нальном распределении прироста результативного показателя Y за счет изме-

нения фактора В (ΔYв) между факторами второго уровня D, N и М соответ-

ственно их величине. Пропорциональность этого распределения достигается 

путем определения постоянного для всех факторов коэффициента, который по-

казывает величину изменения результативного показателя Y за счет изменения 

фактора В на единицу. 

Величина коэффициента (К) определяется следующим образом: 

mnd

b

общ

b

BВВ

Y

В

Y
К











. 

Умножив этот коэффициент на абсолютное отклонение В за счет соответ-

ствующего фактора, найдем отклонения результативного показателя: 

ΔYd = K   ΔВd; ΔYn = K   ΔВn; ΔYm = K   ΔВm. 

Для решения такого типа задач можно использовать также способ доле-

вого участия. Для этого сначала определяется доля каждого фактора в общей 

сумме их приростов, которая затем умножается на общий прирост результатив-

ного показателя: 

ΔYa = 
общY

cba

a






; ΔYb = 
общY

cba

b






; 

ΔYc = 
общY

cba

c






. 

2.6.6. Логарифмический способ 

Элиминирование как способ детерминированного факторного анализа 

имеет существенный недостаток. При его использовании исходят из того, что 

факторы воздействуют на обобщающий показатель изолированно друг от дру-

га. На самом же деле они изменяются совместно, взаимосвязано и от этого вза-

имодействия получается дополнительный прирост результативного показателя, 

который при применении способов элиминирования присоединяется к одному 

Y 

А В С 

D N M 
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из факторов, как правило, к последнему. В связи с этим величина влияния фак-

торов на изменение результативного показателя меняется в зависимости от ме-

ста, на которое поставлен тот или иной фактор в детерминированной модели. 

Логарифмический метод преодолевает указанный недостаток. При этом 

методе влияние каждого фактора определяется с учетом одновременности воз-

действия всех остальных факторов, поэтому результат совместного действия 

факторов распределяется пропорционально доле изолированного влияния каж-

дого фактора на уровень результативного показателя. В этом его преимуще-

ство, а недостаток в ограниченности сферы его применения – мультипликатив-

ные модели. 

При логарифмировании используются не абсолютные значения показате-

лей, а индексы их изменения. 

В общем случае здесь рассматривается функция типа 

Jобщ = J1  J2    Jn, 

т.е. индекс изменения обобщающего показателя равен произведению индексов 

изменения факторных (частных) показателей. 

Согласно логарифмического метода при факторном анализе функций та-

кого типа рассматривается два случая: 

– во-первых, если Jобщ ≠ 1, то изменение обобщающего показателя под 

влиянием каждого j-того частного фактора (в относительных единицах измере-

ния) определяется следующим образом: 

общ

jобщ

общj InJ

InJJ
J




)1(
 ; 

– во-вторых, если Jобщ = 1, то изменение обобщающего показателя под 

влиянием каждого j-того частного фактора (в относительных единицах измере-

ния) определяется следующим образом: 

JIJ jnобщj
 . 

Чтобы определить изменение обобщающего показателя за счет изменения 

j-того частного фактора в абсолютных единицах измерения, необходимо изме-

нение в относительных единицах умножить на базисное значение обобщающе-

го показателя: 

АJJ бобщjабсj
 , 

где Aб – абсолютное значение обобщающего показателя в базисном периоде. 

2.7. Методика выявления и подсчета резервов в экономическом анализе 

Под хозяйственными резервами понимаются возможности развития про-

изводства относительно достигнутого уровня на основе использования дости-

жений НТП. 

Классификация хозяйственных резервов приведена в табл. 4. 
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Решающая роль принадлежит внутрихозяйственным резервам развития 

производства, реализация которых зависит от самого предприятия. 

Большое значение для организации поиска резервов имеет их группиров-

ка по стадиям жизненного цикла изделия. Наиболее значительные резервы 

снижения себестоимости продукции (работ) содержатся на предпроизводствен-

ной стадии. Именно здесь можно добиться снижения издержек производства за 

счет улучшения конструктивных решений, усовершенствования технологии 

производства, применения более дешевых материалов и т.д. Поэтому, чем бо-

лее полно выявлены резервы на этом этапе, тем более высока эффективность. 

Таблица 4 

Классификация хозяйственных резервов 

На производственной стадии величина резервов снижается. Это связано с 

тем, что уже проведены работы по созданию необходимых производственных 

мощностей, приобретению необходимого оборудования, налаживанию произ-

водственного процесса, и коренное изменение этого процесса без больших по-

терь уже невозможно. Поэтому на этой стадии в качестве резервов выявляются 

те потери ресурсов, которые непосредственно не затрагивают производственно-

го процесса. Эти резервы связаны с улучшением организации труда, повыше-

нием его интенсивности, сокращением простоев техники и рабочих, экономией 

и рациональным использованием материалов. 

На стадии эксплуатации объекта резервы более производительного его 

использования и снижения затрат зависят главным образом от качества выпол-

ненных работ на первых двух стадиях.  

Важность классификации по видам ресурсов связана с необходимостью 

достижения сбалансированности по всем их видам для достижения максималь-

ного эффекта от реализации выявленных резервов. Например, выявлен резерв 

увеличения производства продукции за счет более эффективного использова-

ния трудовых ресурсов. Но их реализация требует соответствующего подкреп-

ления резервами, связанными с лучшим использованием средств и предметов 

труда. Если же по какому-либо ресурсу резервов не хватает, то в расчет прини-

мается наименьшая величина резервов, выявленная по одному из них. 

Признаки классификации Виды хозяйственных резервов 

1. По пространственному 

признаку 

Внутрихозяйственные, отраслевые, региональные, 

общегосударственные 

2. По признаку времени Неиспользованные, текущие, перспективные 

3. По стадии жизненного 

цикла изделия 

На стадии предпроизводственной, производственной, 

эксплуатации и утилизации изделия 

4. По стадиям процесса 

воспроизводства 

В сфере производства и в сфере обращения 

5. По видам ресурсов Связанные с использованием земли, средств труда, 

предметов труда и трудовых ресурсов 

6. По характеру воздей-

ствия на результаты про-

изводства 

Экстенсивные и интенсивные 

7. По способам выявления Явные (безусловные и условные) и скрытые 
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Деление резервов на экстенсивные и интенсивные основано на различиях 

в характере воздействия на результаты производства. К резервам экстенсивного 

характера относятся те, которые связаны с использованием в производстве до-

полнительных ресурсов (трудовых, материальных и др.). Резервами интенсив-

ного типа считаются те, которые связаны с повышением эффективности, ре-

зультативности использования имеющихся ресурсов. 

Важным признаком при классификации резервов является способ их вы-

явления. Резервы, которые легко выявить по материалам бухгалтерского учета 

и отчетности, называются явными. Они в свою очередь могут быть безуслов-

ными и условными. К безусловным относятся отраженные в отчетности резер-

вы, связанные с недопущением безусловных потерь ресурсов и рабочего време-

ни вследствие недостачи и порчи продукции и материалов на складах, произ-

водственного брака, потерь от списания долгов, выплаченных штрафов и др. 

Такие потери являются результатом бесхозяйственности, для их предотвраще-

ния необходимо навести порядок в хранении материальных ценностей, органи-

зовать действенный учет и контроль, строго выполнять финансовую и расчет-

ную дисциплину и т.д. 

К условным потерям относятся перерасходы всех видов ресурсов по 

сравнению с действующими на предприятии нормами. Условными они счита-

ются потому, что нормы, которые служат базой сравнения, не всегда оптималь-

ны: если нормы расхода ресурсов на единицу продукции (работ) увеличить, то 

перерасход ресурсов уменьшится или даже будет получена экономия и, наобо-

рот, если норму понизить, то возрастет перерасход средств.  

Условные потери, отраженные в отчетности, свидетельствуют о том, что 

фактический организационно-технический уровень производства на предприя-

тии не достиг запланированного. В результате этого появляются сверхплановые 

потери рабочего времени, неполное использование техники, перерасход мате-

риалов. Для ликвидации данных потерь необходимо в полном объеме провести 

те мероприятия по совершенствованию техники, технологии и организации 

производства, которые были запланированы. 

К скрытым резервам относятся те, которые связаны с внедрением таких 

нововведений, которые не были предусмотрены планом. Для их выявления 

необходимо провести сравнительный анализ с существующими возможностями 

отечественной и зарубежной практики. И хотя эти резервы не отражаются в от-

четности в виде перерасхода ресурсов, но опоздание в выявлении и использо-

вании этих резервов временами влечет за собой потери значительно большие, 

чем перерасход ресурсов относительно планового уровня. 

Осуществляя поиск резервов, следует руководствоваться следующими 

принципами: 

– научности, т.е. поиск резервов должен основываться на знании их эко-

номической сущности и природы, источников и основных направлений их по-

иска, а также методики и техники их подсчета и обобщения; 

– комплексности и системности – означает всестороннее выявление и 

обобщение резервов по всем направлениям хозяйственной деятельности с уче-

том взаимосвязи и взаимоподчиненности изучаемых явлений; 
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– комплектности, т.е. сбалансированности по трем основным моментам 

труда (средствам труда, предметам труда и трудовым ресурсам). Наибольший 

резерв, выявленный по одному из ресурсов, не может быть реализован, если 

недостает резервов по другим ресурсам. Резерв будет комплектным тогда, когда 

он обеспечен всеми необходимыми ресурсами по натурально-вещественному 

составу; 

– экономической обоснованности, т.е. при подсчете резервов необходимо 

исходить из реальных возможностей предприятия и подкреплять соответству-

ющими мероприятиями по их реализации; 

– оперативности – особенно важное значение имеет сокращение времени 

между выявлением и реализацией резервов; 

– систематичности, т.е. поиск резервов не должен быть дискретным, а 

осуществляться планомерно, постоянно; 

– массовости – в процесс поиска резервов необходимо вовлекать возмож-

но больший круг работников предприятия; 

– выделения «ведущих звеньев» или «узких мест». Определение таких ре-

зервоемких направлений значительно повышает эффективность поиска резервов; 

– предотвращения повторного счета, для чего при обобщении резервов 

необходимо учитывать взаимодействие различных факторов, от которых зави-

сят результаты хозяйственной деятельности. 

Для того чтобы величина выявленных резервов была реальной, подсчет 

резервов должен быть по возможности точным и обоснованным. Методика 

подсчета резервов зависит от характера резервов (интенсивные и экстенсив-

ные), способов выявления (явные или скрытые) и способов определения их ве-

личины (формальный подход или неформальный). При формальном подходе 

величина резервов определяется без увязки с конкретными мероприятиями по 

их освоению. Неформальный подход (выявление резервов по сущности) осно-

вывается на конкретных оргтехмероприятиях. 

Для подсчета величины резервов в экономическом анализе используется 

ряд способов: прямого счета, сравнения, детерминированного факторного ана-

лиза и др. 

Способ прямого счета применяется для подсчета резервов в тех случаях, 

когда известна величина дополнительного привлечения или величина без-

условных потерь ресурсов. Возможность увеличения выпуска продукции в этом 

случае определяется следующим образом: дополнительное количество ресурсов 

или величина безусловных потерь ресурсов по вине предприятия делится на 

плановую или возможную норму их расхода на единицу продукции, или умно-

жается на плановую (возможную) ресурсоотдачу, т.е. на материалоотдачу, фон-

доотдачу, производительность труда и т.д. 

Способ сравнения применяется для подсчета величины резервов в тех 

случаях, когда потери ресурсов или возможная экономия определяются в срав-

нении с плановыми нормами или с их затратами на единицу продукции на вы-

соко эффективных предприятиях. Резервы увеличения производства за счет не-

допущения перерасхода ресурсов по сравнению с нормами определяются так: 

сверхнормативный расход ресурсов на единицу продукции умножается на фак-
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тический объем ее производства и делится на плановую норму расхода, или 

умножается на плановый уровень ресурсоотдачи: материалоотдачи, фондоотда-

чи, производительности труда и т.д. 

Для определения величины резервов широко используются рассмотрен-

ные выше способы детерминированного факторного анализа: цепных подста-

новок, абсолютных разниц, относительных разниц и т.п. 

Все выявленные таким образом резервы должны быть подкреплены соот-

ветствующими мероприятиями. Только в этом случае величина резервов будет 

реальной и обоснованной. 

Это может осуществляться двумя способами. 

1. Выявляются резервы формальными методами, затем разрабатываются 

мероприятия, которые позволяют освоить выявленные резервы. 

2. Разрабатываются мероприятия, потом подсчитываются резервы. 

Более обоснованным считается второй способ подсчета резервов, в осно-

ву которого положены конкретные мероприятия с учетом реальных возможно-

стей предприятия. В этом случае для подсчета резервов необходимо объем ме-

роприятий умножить на фактический или возможный эффект, получаемый на 

единицу этого мероприятия. Такой неформальный подход к выявлению резер-

вов позволяет более точно определить их величину, но для этого нужна предва-

рительная оценка эффективности каждого мероприятия.  
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РАЗДЕЛ 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

УРОВНЯ, МАСШТАБОВ И СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА 

Глава 3. Анализ организационно-технического уровня строительного 

производства 

3.1. Анализ организации и технологии строительного производства 

Организация и технология строительного производства должны соответ-

ствовать проектам организации строительства и производства работ. Поэтому 

анализ начинается с проверки наличия проекта производства работ (ППР) на 

всех объектах строительной организации, своевременности их разработки, 

утверждения и передачи на производство. 

Затем непосредственно на строительных объектах проверяют соответ-

ствие фактических методов строительства методам, предусмотренным в проек-

тах производства работ. Применяемая технология производства отдельных ви-

дов работ сопоставляется с технологическими картами (схемами производства 

работ или отдельными разделами проекта производства работ для сложных по 

выполнению видов работ). При этом проверяют, соблюдаются ли предусмот-

ренные в технологических картах схемы организации работ и рабочих мест, 

фронт работ (границы захваток и делянок), порядок перемещения машин и бри-

гад рабочих, последовательность и методы выполнения различных работ, меро-

приятия по обеспечению безопасности производства, требующиеся материаль-

но-технические ресурсы и калькуляции затрат труда. 

При анализе организации и технологии строительного производства сле-

дует также проверить наличие на объектах и рациональность стройгенпланов, 

которые должны разрабатываться в составе ППР, а также соблюдение их в про-

цессе строительства. При этом особое внимание обращается на рациональность 

размещения временных сооружений, дорог, механизмов, материалов и кон-

струкций, при котором обеспечивается минимальная величина расходов на пе-

ремещение материалов (путем уменьшения расстояний и количества перевозок) 

и инженерное оборудование строительной площадки; на первоочередное возве-

дение постоянных зданий, сооружений и дорог, которые могут быть использо-

ваны для нужд строительства; на применение временных зданий и сооружений 

передвижного, контейнерного и сборно-разборного типов; наличие необходи-

мых бытовых помещений, соблюдение правил производственной санитарии, 

охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности. 

При наличии отступлений от организации и технологии, предусмотрен-

ных в ППР, рассчитывается влияние этих отступлений на показатели деятель-

ности строительной организации. Например, если вместо предусмотренной в 

ППР экскавации грунта с погрузкой на транспортные средства производится 

выемка его в отвал, то при анализе рассчитывается увеличение затрат времени, 

труда и денежных средств на последующую погрузку грунта. 

В случае отсутствия ППР применяемые методы строительства оценива-

ются с точки зрения соответствия их принципам, установленным в СНиП. В та-

ких случаях методы производства отдельных видов работ могут сопоставляться 
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с типовыми технологическими картами или картами, разработанными ранее для 

аналогичных объектов или видов работ. 

При анализе деятельности строительной организации в III–IV кварталах 

проверяется состояние подготовки к производству работ в зимний период: 

предохранение от промерзания грунта на тех объектах, где земляные работы 

будут производиться зимой; прокладка до наступления морозов подземных 

коммуникаций и устройство дорог на объектах, которые должны вводиться в 

действие в IV квартале текущего и в I квартале следующего года; окончание 

строительства котельных и тепловых пунктов для обеспечения паром и горячей 

водой строящихся объектов, подсобных производств, транспортных и других 

обслуживающих хозяйств; устройство центрального отопления или установок 

для обогрева и сушки зданий; утепление растворных узлов, устройство устано-

вок для подогрева инертных материалов и воды; изготовление инвентаря и обо-

рудования для производства работ в зимнее время; подготовка к зиме жилых 

зданий для строителей и бытовых помещений на объектах строительства. 

С этой целью проверяют выполнение календарного плана мероприятий 

по подготовке к зиме, разрабатываемого каждой организацией в соответствии 

со СНиП. 

Необходимо также изучить состояние диспетчерской службы, оснащен-

ность ее современными техническими средствами связи, сбора и обработки ин-

формации. 

3.2. Анализ организации труда в строительстве 

Организация труда должна соответствовать утвержденному ППР. Рабо-

чие места должны быть до начала работ соответствующим образом подготов-

лены, поэтому при анализе оценивается правильность планировки рабочих 

мест; устанавливается степень обеспеченности их машинами, инвентарем и ин-

струментом, своевременность и полнота его наладки и заточки; изучается также 

своевременность и полнота доставки материалов, конструкций и деталей. 

При анализе также проверяется соответствие числа рабочих на отдельных 

строительных объектах (как общее, так и по отдельным специальностям) 

предусмотренному в ППР для данной стадии строительства, так как недостаток 

рабочих увеличивает продолжительность строительства, а избыток их снижает 

производительность труда вследствие сужения фронта работ отдельных бригад, 

звеньев и рабочих по сравнению с рассчитанными по нормам. 

При анализе организации труда необходимо также изучить правильность 

комплектования бригад. 

Количество рабочих в каждой бригаде должно устанавливаться исходя из 

планируемых для них объемов и сроков выполнения работ, а также принятых 

методов их производства на основе калькуляций, затрат труда составляемых по 

принятым нормам. Состав бригады по специальностям и разрядам рабочих 

принимается также в соответствии с установленными нормами. При оператив-

ном анализе сопоставляют фактический состав бригад по числу, специально-

стям и разрядам рабочих с расчетным. 
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Возможность правильного комплектования бригад зависит от того, в ка-

кой мере фактический профессиональный и квалификационный состав рабочих 

кадров строительной организации соответствует требующемуся. Если средний 

разряд рабочих ниже среднего разряда работ, это означает, что некоторая часть 

работ выполняется рабочими, не имеющими соответствующей квалификации 

(знаний и умений), в результате чего снижается производительность труда и 

качество работ. Если средний разряд рабочих превышает средний разряд работ, 

то некоторая часть высококвалифицированных рабочих нерационально исполь-

зуется на вспомогательных и подсобных работах (разгрузке, подноске, уборке), 

которые могут выполняться менее квалифицированными рабочими. Это снижа-

ет заработки высококвалифицированных рабочих и побуждает их к уходу из 

данной организации. 

Для проверки указанного соответствия фактическое число рабочих каж-

дой специальности сопоставляется с действительной плановой потребностью, а 

их средний разряд – с разрядом выполняемых ими работ. Такие сопоставления 

позволяют выявить недостаток или излишек рабочих отдельных специально-

стей и разрядов, что укажет на необходимость соответствующих мероприятий 

по обучению, переквалификации или повышению квалификации рабочих. 

Необходимо также проверять внедряются ли в практику работы бригад 

высоко производительные методы производства работ. 

При анализе организации труда проверяется также состояние работы по 

ликвидации производственного травматизма. Для этого исследуют два показа-

теля по производственному травматизму: первый характеризует его частоту 

(количество несчастных случаев на 100 рабочих), второй характеризует его тя-

жесть (среднее число дней потери трудоспособности). Необходимо выяснить 

причины, вызвавшие производственные травмы. 

3.3. Анализ механизации строительно-монтажных работ 

Уровень механизации строительно-монтажных работ определяется как 

отношение объема работ, выполненного механизированным способом, к обще-

му объему работ данного вида. 

Наряду с уровнем частичной механизации аналогичным образом опреде-

ляется уровень комплексной механизации работ. 

Уровень механизации работ, как плановый, так и фактический, определя-

ется как в целом по строительной организации, так и по каждому виду работ в 

отдельности. Чтобы определить обобщающий, итоговый уровень механизации 

работ, необходимо объем выполненных работ в натуральных единицах измере-

ния по плану и фактически пересчитать в денежное выражение.  

Анализ производится путем сравнения фактически достигнутого уровня 

механизации выполненных работ с плановыми показателями, а также фактиче-

скими данными предыдущих отчетных периодов. Одновременно с этим опре-

деляется и выполнение производственной программы по объему работ, выпол-

ненных механизированным способом. 

Неравномерное выполнение плана по уровню и объему механизирован-

ных работ ведет к нарушению их структуры, что в свою очередь приводит к не-
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полному использованию строительных машин и механизмов, снижению каче-

ства работ, к «штурмовщине» и, в конечном счете, к задержке ввода объектов в 

действие.  

При анализе также определяется уровень механизации труда, рассчиты-

ваемый как отношение затрат труда (в человеко-днях) на механизированных 

работах к общим трудовым затратам по данному виду работ. В случае отсут-

ствия необходимых данных о затратах труда данный показатель можно опреде-

лять путем деления числа рабочих, занятых механизированным трудом, на об-

щее число рабочих, занятых на данных работах. 

Разница между единицей и уровнем механизации труда показывает уро-

вень ручного труда на данном виде работ.  

Показатели соотношений механизированного и ручного труда за отчет-

ный период сравниваются с планом, а также аналогичными показателями за 

предыдущие отчетные периоды. 

В качестве обобщающего показателя, характеризующего эффективность 

механизации работ, используется коэффициент механизации по трудоемкости, 

определяемый как отношения коэффициента механизации труда к коэффициен-

ту механизации работ.  

3.4. Влияние организационно-технического уровня производства  

на технико-экономические показатели деятельности  

строительного предприятия 

Мероприятия, направленные на повышение организационно-технического 

уровня строительного производства, отражаются в плане организационно-

технических мероприятий строительной организации, который определяет кон-

кретную программу действий в данной области. Поэтому при анализе организа-

ционно-технического уровня производства следует проанализировать указанный 

план и его выполнение.  

Предусмотренные организационно-технические мероприятия должны 

обеспечивать экономию затрат труда и денежных средств, необходимую для 

достижения намеченного роста производительности труда, снижения себестои-

мости работ и предусмотренной суммы прибыли.  

Соответствие плана организационно-технических мероприятий этому 

требованию проверяется путем сопоставления исчисленной в нем эффективно-

сти мероприятий с экономией, которая должна быть обеспечена для выполне-

ния плана по указанным показателям. 

Экономия затрат труда, необходимая для обеспечения намеченного роста 

производительности труда Эт, определяется по формуле: 

пл
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где Vпл – плановый объем работ, выполняемых собственными силами организа-

ции, р.; Вр
пр, Вр

пл – средняя годовая выработка рабочего в рублях соответствен-

но за предыдущий и планируемая; Япл – плановое число дней работы (явок) 

данного рабочего за год. 
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Снижение себестоимости работ за счет намеченных организационно-

технических мероприятий также должно соответствовать планируемой сумме 

прибыли. Это снижение Эс определяется по формуле: 

пр

плпл

рс ПНПЭ  ,      (2) 

где 
пл

рП
 – планируемая сумма прибыли, р.; Нпл – сметная прибыль (плановые 

накопления), р.; Ппр – прочая прибыль, не связанная с производством строитель-

но-монтажных работ (от реализации продукции подсобных производств и др.). 

Если условия, выраженные данными формулами, удовлетворяются, то 

намеченные мероприятия обеспечивают предусмотренное повышение произво-

дительности труда, снижение себестоимости работ, достижение предусмотрен-

ной суммы прибыли. 

Осуществление организационно-технических мероприятий способствует 

достижению строительной организацией планового уровня показателей ее дея-

тельности, а невыполнение тех или иных мероприятий ухудшает эти показате-

ли. Поэтому влияние организационно-технического уровня строительного про-

изводства на технико-экономические показатели деятельности строительной 

организации определяется путем анализа выполнения плана организационно-

технических мероприятий и плана механизации работ. 

Влияние выполнения плана организационно-технических мероприятий, а 

также плана механизации работ на показатели деятельности строительной ор-

ганизации определяется соответствующими расчетами. 

Экономия (или перерасход) по сравнению с планом затрат труда и зара-

ботной платы, обеспечиваемая осуществлением организационно-технических 

мероприятий, определяется по формуле: 
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где Э1j – удельная экономия затрат труда или заработной платы от осуществле-

ния данного j-того мероприятия на единицу работ; 
пл

j

ф

j МM ,
 – объемы примене-

ния данного j-того мероприятия соответственно фактический и плановый, в 

натуральных единицах измерения; Vф, Vпл – общий объем работ собственными 

силами данной организации соответственно фактически выполненный и плано-

вый, млн р. 

В связи систем, что фактический объем строительно-монтажных работ, 

выполненный за анализируемый период, как правило, не равен плановому, 

поэтому в расчете вначале исчисляются отклонения фактического объема 

применения отдельных организационно-технических мероприятий от плана на 

единицу объема работ, в качестве которой принят 1 млн р. их сметной 

стоимости. Умножая эти отклонения на плановую эффективность данного 

мероприятия, исчисленную на единицу соответствующего вида работ, 

определяют отклонения соответствующих фактических показателей от 

плановых на 1 млн р. объема работ, а затем на весь фактический объем.  
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Каждое организационно-техническое мероприятие, предусмотренное в 

плане, направлено на улучшение той или иной стороны деятельности строи-

тельной организации. Степень выполнения каждого мероприятия отражается на 

соответствующих показателях этой деятельности. Поэтому результаты анализа 

плана организационно-технических мероприятий и его выполнения использу-

ются при анализе выполнения других разделов плана работы строительной ор-

ганизации. В частности, они дают возможность детализировать факторы, ока-

завшие влияние на производительность труда и расходование заработной платы 

рабочих (см. гл. 5). 

Для того чтобы определить влияние, оказываемое на трудоемкость работ 

и расход основной заработной платы рабочих невыполнением предусмотренно-

го уровня механизации строительно-монтажных работ, вначале рассчитывают 

объем работ, выполненных вручную вместо механизированного способа. Затем 

этот объем умножают на разницу в затратах труда (расценок) при выполнении 

работ вручную и выполнении их механизированным способом. 

Экономия (или перерасход) по сравнению с планом затрат труда, обеспе-

чиваемая достигнутым уровнем механизации работ, определяется по формуле: 
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где 
ф

кО  – общий объем фактически выполненных работ k-того вида, р.; 
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мк YY ,  – 

уровень механизации k-того вида работ соответственно фактический и плани-

ровавшийся, %.; 
м

к

р

к НН ,  – норма времени на выполнение единицы k-того вида 

работ соответственно вручную и механизированным способом. 

Экономия (или перерасход) по сравнению с планом основной заработной 

платы рабочих, обеспечиваемая достигнутым уровнем механизации работ, 

определяется по формуле: 
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где 
м

к

р

к РР ,  – расценка на выполнение единицы k-того вида работ соответственно 

вручную и механизированным способом, р.; остальные обозначения прежние. 

Результаты анализа организационно-технического уровня строительного 

производства используются также при анализе себестоимости строительно-

монтажных работ (см. гл. 8). 
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Глава 4. Анализ выполнения производственной программы 

4.1. Анализ выполнения программы ввода в действие объектов 

строительства 

Источниками данных для анализа являются производственная программа, 

титульные списки, статистическая отчетность о вводе в действие объектов по 

формам № С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений» и 

№ С-2 «Сведения о ходе строительства строек и объектов, включенных в феде-

ральную адресную инвестиционную программу», акты ввода объектов в дей-

ствие. 

Для оценки выполнения программы ввода в действие производственных 

мощностей и объектов строительства используются следующие показатели: 

натуральные показатели, характеризующие введенные объекты и мощности; 

сметная стоимость (договорная или контрактная цена) объектов или пусковых 

комплексов; нормы продолжительности строительства (в настоящее время но-

сят рекомендательный характер); сроки сдачи объектов или комплексов. 

Степень выполнения программы ввода объектов в действие определяется 

путем сравнения отчетных данных с предусмотренными в программе ввода в 

планируемых и учитываемых единицах измерения. Указанные сопоставления 

производятся по всей номенклатуре строек, очередей строительства, пусковых 

комплексов и объектов, включенной в программу ввода в действие, а также но-

менклатуре объектов, сданных в эксплуатацию досрочно. 

В процессе анализа введенные в действие объекты группируются по от-

раслевому признаку: объекты производственного назначения, жилищное строи-

тельство, здравоохранение, коммунальное хозяйство и др. 

В свою очередь в составе группы производственных объектов выделяют-

ся объекты, на которых осуществляется: техническое перевооружение, рекон-

струкция, расширение, новое строительство. 

По каждой из указанных групп и подгрупп объектов определяется сте-

пень выполнения программы ввода и сравнивается с общим процентом выпол-

нения программы ввода по организации в целом. Такое сравнение показывает 

уровень организации производства по отдельным видам строительства, а также 

отношение строителей к объектам отдельных заказчиков, взаимоотношения 

между ними.  

Степень выполнения программы ввода в действие мощностей и объектов, 

законченных строительством, как в денежном, так и натуральном выражении 

должна быть, как правило, равной. Несоответствие этих показателей в ряде 

случаев свидетельствует о наличии недостатков в производстве работ по сдава-

емым в действие объектам. 

В случае отклонения от программы по числу вводимых объектов, произ-

водственной мощности, стоимости следует выяснить причины таких отклоне-

ний. Наиболее типичными причинами могут быть: низкая степень концентра-

ции трудовых и материально-технических ресурсов на пусковых объектах; не-

ритмичная работа; уточнение договорной цены; перебои в финансировании; 

наличие недоделок и брака, выявленных при сдаче объектов; недовыполнение 
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отдельных видов работ, предусмотренных сметами, и др. Для выяснения этих 

причин привлекают как учетные, так и внеучетные источники информации по 

каждому объекту и мощности в отдельности.  

В процессе анализа также необходимо по каждому объекту проверить со-

блюдение предусмотренных договорами сроков ввода объектов в действие и 

продолжительности строительства. Отклонение фактической продолжительно-

сти строительства от предусмотренной программой ввода, свидетельствует о 

недостатках в производственно-хозяйственной деятельности подрядной орга-

низации и заказчиков, а отклонение плановых сроков (в сторону увеличения) от 

установленных договорами с заказчиками указывает на недостатки планирова-

ния ввода в действие мощностей и объектов.  

При оценке работы строительной организации большое значение имеет 

сдача объектов в строгой последовательности и в установленные сроки, с таким 

расчетом, чтобы был обеспечен пусковой комплекс объектов. Под последним 

понимается минимальный состав объектов, обеспечивающий пуск и нормаль-

ную эксплуатацию вновь построенного предприятия или его части. Только в 

этом случае достигаются запланированный эксплуатационный эффект и воз-

можность эксплуатации введенного объекта на полную мощность. 

По каждому объекту, сданному с нарушением установленных сроков 

ввода и продолжительности строительства должны быть выявлены конкретные 

причины, вызвавшие указанные нарушения. На соблюдение предусмотренной 

продолжительности строительства оказывают влияние различные факторы, за-

висящие как от соблюдения договорных условий заказчиками, так и от дея-

тельности самой подрядной организации: своевременность отвода и подготовки 

строительных площадок, обеспечения проектно-сметной документацией, фи-

нансированием, материально-техническими ресурсами, рабочей силой, недо-

статочная увязка объемов работ с мощностями строительных организаций, сро-

ками поставки оборудования для монтажа и др. 

При строительстве относительно однородных объектов в процессе анали-

за следует изучить изменение продолжительности их возведения. Для этой цели 

используется показатель средней продолжительности строительства однород-

ных объектов, определяемый как средняя взвешенная по числу этих объектов, 

строившихся в одинаковые сроки. 

Средняя продолжительность строительства объектов данного типа в от-

четном периоде сопоставляется с аналогичным показателем за прошедшие пе-

риоды, а также с аналогичным показателем по другим организациям, строящим 

такие же объекты. 

Специализированные субподрядные организации ввод объектов в дей-

ствие не осуществляют. В этих организациях анализируют соблюдение сроков 

окончания выполняемых ими комплексов работ на соответствующих объектах, 

установленных в договорах и календарных графиках производства работ. 

Нарушение предусмотренных сроков продолжительности строительства 

приводит к потерям экономического эффекта для строительной организации. 

Расчет этих потерь производится по следующей формуле: 
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где УПР – условно-постоянные расходы в составе себестоимости по варианту с 

договорной продолжительностью строительства. Величина их определяется 

прямым счетом, однако при укрупненных расчетах допускается принимать 

условно-постоянные расходы в составе прямых затрат в размере 12 %, в составе 

накладных расходов: для общестроительных организаций – в размере 50 %, для 

специализированных – в размере 30 %; 

Тн
, Т

ф – соответственно нормативная и фактическая продолжительность 

строительства объекта. 

Сокращение сроков продолжительности строительства создает условия 

для своевременного ввода объектов и мощностей в действие и уменьшение 

объемов незавершенного производства, снижения уровня условно-постоянных 

расходов, а также ускорения оборачиваемости оборотных средств.  

4.2. Анализ выполнения программы подрядных работ 

Для анализа используются данные, содержащиеся в производственной 

программе, отчетных формах: № 1-Предприятие «Основные сведения о дея-

тельности предприятия», № П-2 «Статистика по инвестициям в нефинансовые 

активы», а также соответствующих регистрах оперативно-технического и бух-

галтерского учета. 

В процессе анализа дается характеристика выполнения программы подряд-

ных работ в целом по заключенным подрядным договорам, собственными силами 

отчитывающейся организации и силами привлеченных организаций, т.е. субпод-

рядчиками. Степень выполнения программы подрядных работ определяется пу-

тем сравнения фактически выполненного объема строительно-монтажных работ 

по всем показателям в сметных (договорных) ценах с плановыми. 

Проведение таких сопоставлений позволяет обобщенно оценить выпол-

нение договоров с контрагентами (заказчиками, субподрядчиками), невыпол-

нение которых влечет за собой соответствующие санкции по отношению к 

тем, кто их не соблюдает, а также дает важную информацию для предвари-

тельной оценки состояния финансовых результатов строительной организа-

ции. Невыполнение предусмотренных объемов работ, как правило, сопровож-

дается снижением выручки с соответствующим уменьшением массы получа-

емой прибыли. 

Следует также изучить динамику изменения указанных показателей по 

сравнению с их величиной в прошлых отчетных периодах. При проведении 

указанных сопоставлений все сравниваемые показатели должны быть выраже-

ны в сопоставимых ценах. Такой анализ позволяет оценить, насколько успешно 

строительная организация работает с заказчиками по заключению подрядных 

договоров и как она справляется с их выполнением, а, следовательно, выяснить 

в каком направлении развивается организация: растут ли ее производственные 

и финансовые возможности или напротив снижаются, насколько устойчивы 

происходящие изменения. Полученные ретроспективные данные также дают 
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возможность (с определенной степенью приближения) судить и о потенциаль-

ных возможностях организации (в том числе и финансовых) на перспективу. 

Помимо общей оценки выполнения программы подрядных работ необхо-

димо проанализировать отдельные показатели, детализирующие эти общие ре-

зультаты, для чего следует оценить, как выполнялась программа работ по от-

дельным видам заключенных договоров, источникам финансирования, отдель-

ным заказчикам и назначению объектов, исполнителям. 

При этом следует иметь в виду, что программа работ по каждой позиции 

должна, безусловно, выполняться. Невыполнение программы работ по отдель-

ным позициям ни в коем случае не оправдывается перекрытием программы по 

другим позициям. Если по каким-то позициям допущен срыв, это дает направ-

ления для дальнейшего анализа, именно на этом в дальнейшем необходимо со-

средоточить внимание: выяснить виновников невыполнения предусмотренных 

объемов работ, определить последствия этого для организации, разработать ме-

роприятия по устранению выявленных недостатков, воздействовать тем или 

иным образом на виновных и т.д. 

При анализе важно также изучить состав общего объема строительно-

монтажных работ, выполняемого собственными силами, и его изменения за от-

четный период. В состав общего объема строительно-монтажных работ входят: 

объемы работ по вводным в действие мощностям и объектам строительства, а 

также по задельным объектам. Выполнение предусмотренных объемов работ на 

вводных объектах обеспечивает благополучие организации в текущем году, до-

статочный задел обеспечивает организацию необходимым фронтом работ и, 

следовательно, ритмичный ввод в действие объектов и благополучие организа-

ции в году, следующем за отчетным. Если по отдельным задельным объектам 

программа работ не выполнена, то необходимо наметить мероприятия по 

устранению допущенного отставания, поскольку оно может в последующем 

вызвать задержку ввода в действие отдельных мощностей и объектов, а также 

нарушение сроков продолжительности строительства. Незавершенное произ-

водство (задел) должно быть минимальным, но вполне достаточным для обес-

печения фронтом работ. 

Анализ незавершенного строительного производства выявляет причины, 

вызвавшие отклонения от плана. Основными причинами, влияющими на изме-

нение остатков незавершенного производства, являются: степень выполнения 

программы работ по объектам, подлежащим сдаче заказчикам; нарушения тех-

нологической и производственной дисциплины; организационные недостатки в 

деятельности строительной организации и заказчиков. 

Выполнение программы по объему работ необходимо анализировать не 

только за год, но и изучать поквартальное ее выполнение нарастающим итогом, 

а также темпы роста объемов строительно-монтажных работ. Контроль за хо-

дом выполнения поквартальной программы работ позволяет своевременно при-

нимать меры по ликвидации выявленных отклонений, что способствует свое-

временному вводу объектов в действие. Изучение темпов роста и прироста объ-

емов строительно-монтажных работ позволяет выявить резервы, имеющиеся в 

строительной организации, и наметить пути их использования. Исчисленные 
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проценты или коэффициенты прироста либо роста объема строительно-

монтажных работ должны изучаться в связи с теми абсолютными суммами, ко-

торые они характеризуют, так как за каждым процентом скрывается различная 

абсолютная величина объема работ. 

В последующем анализе изучается выполнение программы работ отдель-

ными подразделениями организации. 

С целью дальнейшей конкретизации анализа необходимо выяснить, как 

выполнялась программа работ по отдельным строительным объектам. Пообъ-

ектный анализ дает возможность определить обеспеченность фронтом работ, а 

также соблюдение строительной организацией договорных обязательств по 

темпам выполнения подрядных работ. 

Неравномерное выполнение программы работ по объектам обычно сви-

детельствует о наличии организационных недостатков в данной строительной 

организации. Перевыполнение программы работ на одних объектах не является 

основанием для невыполнения программы на других, поскольку нарушение до-

говорных обязательств строительной организацией влечет за собой применение 

санкций, предусмотренных договором. 

В процессе пообъектного анализа устанавливается техническая готов-

ность каждого объекта, определяемая как отношение сметной стоимости фак-

тически выполненных работ с начала строительства анализируемого объекта к 

его полной сметной стоимости. Сравнением фактических показателей техниче-

ской готовности объектов с предусмотренными в графиках производства работ 

устанавливают соблюдение сроков продолжительности строительства, а также 

успешность выполнения объемов работ по отдельным объектам строительства. 

Наличие отклонений в выполнении объемов работ по объектам против 

предусмотренных производственной программой оказывает влияние на струк-

туру выполняемых работ и взаимоувязанные экономические показатели дея-

тельности строительной организации, а также указывает на имеющиеся органи-

зационные недостатки в работе, которые в ряде случаев зависят от конкретных 

исполнителей работ. В связи с этим возникает необходимость не только  

пообъектного анализа, но и анализа работы отдельных исполнителей (по участ-

кам) с тем, чтобы вскрыть причины неравномерной работы по объектам. Для 

выяснения этого требуется изучить работу каждого участка на строительных 

объектах в отдельности, проверить обеспеченность технической документаци-

ей, фронтом работ, строительными материалами, рабочей силой, а также нали-

чие и эффективность использования строительных машин и механизмов. 

4.3. Анализ ритмичности производства строительно-монтажных работ 

Экономической теорией и практикой пока не выработан единый подход к 

измерению ритмичности производства. Можно выделить два основных подхо-

да. Первый основывается на буквальном понимании слова «ритмичность», ко-

торое означает равномерность, соблюдение ритма (от греческого rhitmos – рав-

номерное чередование, размеренность). Исходя из этого ставится знак равен-

ства между ритмичностью и равномерностью производства, т.е. ритмичным 

считается производство строительно-монтажных работ в одном и том же объе-



59 

ме за смежные равные периоды времени. Измерение ритмичности производства 

осуществляется путем расчета показателей равномерности раздельно по плано-

вым и фактическим данным с дальнейшим сопоставлением показателя факти-

ческой равномерности с показателем равномерности, предусмотренной планом: 
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где 
ф

равн

пл

равн КК ,
 – соответственно плановый и фактический коэффициенты равно-

мерности; Vпл, Vф – соответственно плановый и фактически выполненный за год 

объемы работ, тыс. р.; ф

ср

пл

ср VV ,  – соответственно средний месячный объем работ 

по плану и фактически, тыс. р.; Критм – коэффициент ритмичности производства 

строительно-монтажных работ. 

При выборе показателя для оценки ритмичности строительного произ-

водства должны учитываться особенности последнего. Одной из таких особен-

ностей является выполнение значительной части строительно-монтажных работ 

на открытом воздухе или в необогреваемых помещениях. Поэтому строитель-

ные организации даже при постоянной численности рабочих и стабильной 

структуре выполняемых работ практически не имеют возможности ежемесячно 

на протяжении всего года выполнять одинаковые объемы работ. 

Более обоснованным представляется считать ритмичным выполнение 

объемов строительно-монтажных работ в строгом соответствии с установлен-

ным графиком или планом производства в его календарном разрезе. 

Календарное распределение работ, предусмотренное в плане, должно 

служить критерием при оценке фактической ритмичности строительства пото-

му, что в плановом распределении объема производства во времени – по дням, 

декадам, месяцам – отражается (должно отражаться) наиболее рациональное 

использование наличных ресурсов. 

Анализ ритмичности производства работ осуществляется на основе дан-

ных о предусмотренных и фактических объемах выполненных работ по меся-

цам. Считая плановое задание наиболее рациональным, выявляют отрицатель-

ные отклонения (со знаком минус) от установленного календарного распреде-

ления объема производства, и затем по этим данным измеряют влияние всех 

отрицательных отклонений на конечный показатель ритмичности производства 

в целом за отчетный год. 

При изучении ритмичности на базе планового критерия в расчет не вклю-

чаются данные о перевыполнении плана. Это – общепринятый принцип, по-
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скольку основной задачей является определение резервов увеличения объемов 

строительно-монтажных работ за счет повышения ритмичности их производства. 

Коэффициент ритмичности определяется по формуле: 
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где Hi – недовыполнение программы работ за i-ый месяц, тыс. р.; 




n

i

iН
1  – величина неиспользованных резервов в выполнении подрядных 

работ из-за несоблюдения установленной ритмичности, тыс. р. Остальные обо-

значения прежние.  

Чем ближе этот коэффициент к единице, тем ритмичнее выполняются 

строительно-монтажные работы. Основными причинами неритмичного произ-

водства строительно-монтажных работ могут быть: перебои в финансировании 

строительства; недочеты в планировании производства работ; недостаточность 

задела; недостатки в обеспечении объектов строительства рабочей силой, мате-

риально-техническими ресурсами и нерациональное их использование; отсут-

ствие надлежащего контроля за ходом выполнения графиков производства ра-

бот и наличием фронта работ; неслаженность работы отдельных подразделений 

строительной организации, организационные неполадки в работе генподрядчи-

ка и специализированных субподрядных организаций и др. В каждом отдель-

ном случае причины неритмичности выявляются в процессе анализа, после чего 

разрабатываются мероприятия по их устранению. 

4.4. Анализ состояния задела 

Под нормальным строительным заделом понимается незавершенное 

строительное производство по отдельным объектам, достаточное для своевре-

менного окончания работ и ввода объектов в эксплуатацию. 

В процессе анализа изучаются следующие моменты. 

Оценивается своевременность начала работ на задельных объектах, для 

чего фактические даты начала работ на задельных объектах сопоставляются с 

нормативными сроками, установленными в договорах подряда. 

Оценивается величина задела. С этой целью фактические объемы выпол-

ненных работ на задельных объектах по состоянию на определенную дату со-

поставляются с нормативными, определяемыми по графикам производства ра-

бот по соответствующим объектам. Сумма полученных отклонений покажет 

насколько величина задела в целом по организации меньше (больше) преду-

смотренного. 

Проверяется рациональность структуры задела. Значение структуры за-

дела обусловлено тем, что фронт работы для рабочих разных строительных 

специальностей и соответствующих машин создается на объектах, находящих-

ся на различных стадиях строительства, с различной степенью готовности. 

Например, для монтажников фронт работ создается на объектах, находящихся в 

стадии монтажа основных несущих и ограждающих конструкций, а для штука-
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туров и маляров – на объектах, подготовленных к соответствующим видам от-

делочных работ. Для полной загрузки всех рабочих и машин задельные объек-

ты должны находиться на разных стадиях строительства. Поэтому необходимо 

анализировать не только величину, но и структуру задела. При этом может ока-

заться, что предусмотренная величина задела соблюдена и даже превышена, а 

структура его неудовлетворительна, вследствие чего строительная организация 

не имеет условий для нормальной работы в начале следующего периода. Так, 

если задел создан на объектах, находящихся преимущественно в одной и той 

же стадии строительства, например, монтажных работ, то строительная органи-

зация не будет иметь необходимого фронта работ для отделочников в начале 

следующего года. 

При анализе рекомендуется все задельные объекты в зависимости от ста-

дии строительства сгруппировать в три группы. В первую группу включаются 

объекты, находящиеся на начальной стадии строительства (нулевой цикл), с го-

товностью примерно до 15 %. Во вторую группу – объекты, находящиеся на 

средней стадии строительства (возведение основных конструкций), с готовно-

стью от 15 до 60 %. В третью группу сводятся объекты, находящиеся на конеч-

ной стадии строительства (монтаж оборудования и отделочные работы), готов-

ность более 60 %. Для полной загрузки всех рабочих разных строительных спе-

циальностей и соответствующей техники различного назначения в составе за-

дела должны быть примерно равные (по объему работ) группы объектов, нахо-

дящихся на разных стадиях строительства. 

В случае наличия нарушений в сроках начала работ на задельных объек-

тах, отставания по объему выполненных работ, неудовлетворительной структу-

ры задела следует выявить причины указанных отклонений. 

Для того чтобы установить, улучшилось ли состояние задела в течение 

отчетного периода, показатели, характеризующие величину и структуру его на 

конец этого периода, сопоставляются с соответствующими показателями на 

начало периода. Состояние задела целесообразно анализировать систематиче-

ски – на начало каждого месяца для того, чтобы своевременно принимать меры 

к формированию рациональной величины и структуры задела. 

4.5. Факторы, влияющие на выполнение производственной программы, 

определение характера и степени их влияния 

На выполнение производственной программы оказывают влияние следу-

ющие основные факторы: 

– обеспеченность фронтом работ; 

– обеспеченность производственными (трудовыми и материально-

техническими) ресурсами и эффективность их использования; 

– организационно-технический уровень строительного производства; 

– структура работ. 

Механизм влияния различных факторов на выполнение производственной 

программы представлен на рис. 4. 
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Рис. 4. Схема влияния основных факторов на выполнение производственной программы 
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4.5.1. Влияние обеспеченности фронтом работ 

Обеспеченность фронтом работ определяется состоянием задела на 

начало анализируемого периода; своевременностью отвода строительных 

площадок и освобождения их от зданий и сооружений, подлежащих сносу; 

своевременностью обеспечения строительства технической документацией. 

Состояние задела на начало рассматриваемого периода анализируется та-

ким же способом, как и на конец этого периода. При этом определяется, в какой 

мере величина задела соответствовала графикам производства работ, насколько 

рациональна была его структура, обеспечивал ли этот задел полную загрузку 

рабочих всех специальностей и строительных машин в начале периода, а также 

своевременный ввод в действие объектов строительства. 

Для равномерного и полного использования производственных ресурсов 

строительная организация должна иметь достаточный задел не только на нача-

ло и на конец того или иного периода, но и постоянно на протяжении его. 

Поддержание задела на уровне, обеспечивающем постоянное наличие до-

статочного фронта работ, зависит от своевременного начала работ на новых 

объектах. Необходимым условием этого является своевременное предоставле-

ние заказчиками строительных площадок и технической документации. 

При анализе выполнения производственной программы фактические да-

ты отвода и подготовки строительных площадок сопоставляются со сроками, 

установленными в договорах, заключенных строительными организациями с 

заказчиками, а также со сроками начала работ на соответствующих объектах. 

Фактические даты поступления технической документации по каждому объек-

ту сопоставляются со сроками, установленными в графике, приложенном к 

подрядному договору.  

Для количественной оценки обеспеченности строительной организации 

фронтом работ требуется соответствующий измеритель. 

В связи с неоднородностью объектов строительства такой измеритель не 

может исчисляться на основе данных, характеризующих мощность, объем, 

площадь, протяженность. Однако обеспеченность фронтом работ может быть 

достаточно достоверно измерена косвенным показателем, характеризующим 

степень возможности использования имеющегося числа рабочих на объектах, 

находящихся в строительстве, и на объектах, строительство которых может 

быть начато (обеспеченных площадками, технической документацией, финан-

сированием). 

Таким показателем является отношение числа рабочих, которые могут 

быть заняты на всех указанных объектах при нормальной организации произ-

водства и труда (по проектам производства работ) к имеющемуся числу рабо-

чих. Данный показатель необходимо определять как в целом по строительной 

организации, так и по отдельным основным специальностям на начало каждого 

месяца. Это позволит своевременно принимать меры к обеспечению полной за-

грузки рабочих всех специальностей. 

Влияние обеспеченности фронтом работ на выполнение производствен-

ной программы может быть прямым и косвенным. 
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Прямое влияние данного фактора состоит в том, что при отсутствии до-

статочного фронта работ последние ведутся на соответственно меньшем фрон-

те по сравнению с предусмотренным в производственной программе. По этой 

причине строительная организация воздерживается от предусмотренного уве-

личения числа рабочих и восполнения их убыли во избежание простоев, пере-

расхода фонда оплаты труда и удорожания работ и осуществляет производство 

на имеющемся фронте работ соответственно меньшим числом рабочих, чем 

предусмотрено планом. Естественно, что эти рабочие даже при выполнении 

плановой выработки не могут полностью выполнить объем работ, предусмот-

ренный в производственной программе. 

Недовыполнение объема работ, вызываемое этой причиной, может быть 

определено как произведение числа рабочих, от получения которых строитель-

ная организация воздержалась в связи с отсутствием фронта работ, на среднюю 

плановую выработку одного рабочего. 

Часто отсутствие достаточного фронта работ влияет на выполнение про-

изводственной программы косвенно, оказывая прямое (непосредственное) вли-

яние на производительность труда рабочих. Происходит это потому, что при 

отсутствии достаточного фронта работ в отдельные периоды года строительные 

организации не могут увольнять рабочих, так как они потребуются в последу-

ющие периоды, когда будет создан необходимый фронт работ; часто они не мо-

гут отказаться и от предусмотренного пополнения кадров. В то же время в эти 

периоды отсутствует возможность полностью загрузить рабочих на работах, 

соответствующих их специальностям и квалификации. В результате этого в пе-

риоды отсутствия достаточного фронта работ создается относительный избы-

ток рабочих и снижается выработка, что в свою очередь вызывает уменьшение 

объема выполняемых работ. 

Размер этого уменьшения рассчитывается как произведение фактического 

числа рабочих на снижение средней выработки одного рабочего, определяемое 

при анализе производительности труда (гл. 5). 

Как правило, рассматриваемый фактор оказывает на объем работ одно-

временно как прямое, так и косвенное влияние. 

4.5.2. Влияние обеспеченности производственными ресурсами и 

эффективности их использования 

Зависимость объема СМР от обеспеченности рабочими, а также степени 

их использования (производительности труда) может быть выражена следую-

щим образом: 

рВЧV       (11) 

Влияние указанных факторов на выполнение производственной програм-

мы определяется с помощью метода абсолютных разниц: 

пл

р

плфЧ ВЧЧV  )( ; 

( )Вр ф ф пл

р рV Ч В В    , 



66 

где VЧ, VВр – изменение (рост или снижение) по сравнению с планом объема 

выполненных СМР, вызываемое соответственно отклонением фактической 

среднесписочной численности и фактической среднегодовой выработки рабо-

чих от плановой, тыс. р.; Чпл, Чф – среднесписочное число рабочих на СМР со-

ответственно по плану и фактически, чел.; пл

рВ , ф

рВ  – среднегодовая выработка 

рабочего на СМР соответственно по плану и фактическая, тыс. р. 

В строительных организациях используются различные по своему назна-

чению, мощности и сферам применения машины и механизмы. Поэтому анализ 

влияния наличия и степени использования строительных машин на выполнение 

производственной программы необходимо проводить по каждому наименова-

нию крупных строительных машин в отдельности (экскаваторам, бульдозерам, 

кранам и т.д.) с учетом выполненного каждой группой машин объема работ. 

Этот анализ может осуществляться как в денежном выражении, так и в нату-

ральном по видам выполненных работ (земляных, отделочных и т.д.). 

Определение влияния наличия строительных машин и степени их исполь-

зования на выполнение производственной программы осуществляется с помо-

щью способа абсолютных разниц аналогично изложенному выше. 

Обеспеченность строительства материалами и оборудованием так же, как 

и фронтом работ, часто оказывает косвенное влияние на объем СМР, непосред-

ственно влияя на производительность труда рабочих. 

Перебои в поставках материальных ресурсов вызывают простои рабочих 

и строительных машин, что в свою очередь вызывает снижение средней выра-

ботки рабочего и соответствующее уменьшение объема выполняемых работ. 

Уменьшение объема работ вследствие несвоевременной и некомплектной по-

ставки материалов и оборудования может быть определено путем умножения 

числа потерянных и непроизводительно потраченных по этой причине челове-

ко-дней на плановую среднюю дневную выработку рабочего или путем умно-

жения размера снижения выработки, обусловленного данным фактором, на 

фактическое число рабочих за анализируемый период. 

Размер потерь и непроизводительных затрат рабочего времени 

вследствие перебоев в обеспечении строительства материальными ресурсами и 

снижения по этой причине средней выработки рабочего определяется при 

анализе производительности труда методами, изложенными в гл. 5. 

При устойчивом (систематическом) недостатке материальных ресурсов 

данный фактор оказывает прямое влияние на объем выполняемых работ. 

Если же строительная организация имела рабочих меньше, чем было 

предусмотрено планом, но все же была обеспечена рабочими в большей степе-

ни, чем материальными ресурсами, то рассматриваемый фактор оказывает на 

объем работ одновременно как прямое, так и косвенное влияние. 

Размер уменьшения объема строительно-монтажных работ в указанных 

случаях рассчитывается теми же методами, как и в соответствующих случаях 

при необеспеченности фронтом работ. 
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4.5.3. Влияние организационно-технического уровня строительного  

производства и структуры работ 

Состояние планирования, организации и технологии производства, уро-

вень механизации работ, организации труда и заработной платы, определяющие 

в совокупности организационно-технический уровень строительного производ-

ства, отражаются на всех технико-экономических показателях деятельности 

строительной организации, в том числе и на выполнении производственной 

программы. 

Организационно-технический уровень строительного производства ана-

лизируется путем сопоставления методов организации строительства и техно-

логии производства отдельных видов работ с методами, предусмотренными в 

СНиП, ППР и соответствующих разделах плана работы строительной органи-

зации, а именно в плане организационно-технических мероприятий и в плане 

механизации строительства (см. гл. 3). 

Структура работ показывает соотношение между объемами отдельных 

видов работ. Она может быть представлена удельными весами отдельных видов 

работ в общем их объеме, выраженном в денежном выражении. 

Поскольку трудоемкость и материалоемкость различных видов работ не-

одинаковы, то отклонение фактической структуры работ от предусмотренной в 

производственной программе вызывает уменьшение или увеличение общего 

объема работ в денежном выражении. 

Оба эти фактора во всех случаях оказывают косвенное влияние на объем 

работ, так как непосредственно они влияют на среднюю выработку рабочего. 

Поэтому влияние указанных факторов на объем СМР рассчитывается на 

основе результатов анализа производительности труда, в процессе которого 

определяется увеличение или снижение средней выработки рабочего в резуль-

тате перевыполнения или невыполнения намеченных мероприятий по повыше-

нию технического уровня строительного производства и изменения структуры 

работ по сравнению с предусмотренной в плане (гл. 5). 

4.6. Влияние, оказываемое выполнением производственной программы на 

себестоимость работ и прибыль 

Степень выполнения производственной программы существенно влияет 

на уровень себестоимости строительно-монтажных работ и прибыль. Это влия-

ние обусловлено тем, что в составе всех статей затрат, образующих в совокуп-

ности себестоимость, имеются условно-постоянные расходы. Абсолютная ве-

личина этих расходов за отдельные равные периоды примерно одинакова неза-

висимо от объема выполняемых работ. Относительная же величина (уровень 

их), выраженная в процентах к стоимости работ, изменяется обратно пропорци-

онально объему выполняемых работ: при перевыполнении производственной 

программы уровень условно-постоянных расходов снижается по сравнению с 

плановым, а при невыполнении программы – повышается. 

Величина такого относительного перерасхода или экономии условно-

постоянных расходов в зависимости от степени выполнения производственной 

программы определяется по следующей формуле: 
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где 
пл

упрУ
 – уровень условно-постоянных расходов по производственной про-

грамме в процентах к стоимости работ; Vпл, Vф – объем СМР, соответственно 

плановый и фактический, тыс. р. 

Эти отклонения обусловливают соответствующее увеличение или 

уменьшение уровня рентабельности и суммы прибыли. 

Кроме того, масса получаемой прибыли непосредственно зависит от изме-

нения выручки от реализации СМР: при данном уровне себестоимости (рента-

бельности) увеличение объема реализации работ соответственно увеличивает 

сумму прибыли, а уменьшение объема реализованных работ уменьшает ее. Изме-

нение массы прибыли под влиянием данного фактора )выручки от реализации) 

определяется по формуле: 
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где Впл, Вф – выручка от реализации строительной продукции, тыс. р.; Ур
пл – 

плановый уровень рентабельности, %. 
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РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСУРСАМИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Глава 5. Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами и средствами  

на оплату труда и эффективности их использования 

5.1. Анализ обеспеченности кадрами 

Основными источниками информации для анализа служат данные плана 

потребности в рабочих кадрах и отчетности по труду (форма № П-4 «Сведения 

о численности и заработной плате работников», форма № П-4 (НЗ) «Сведения о 

неполной занятости и движении работников», форма № 1-Т «Сведения о чис-

ленности и заработной плате работников»), табельного учета, единовременного 

учета работников по профессии и квалификации и др. 

Обеспеченность кадрами как в целом по строительной организации, так и 

по отдельным производствам, хозяйствам и категориям работников определя-

ется путем сопоставления фактического среднего списочного числа работников 

за данный период с плановой потребностью в них. 

В процессе анализа проверяется не только количественный, но и каче-

ственный состав работающих. С этой целью определяют соотношение между 

группами и категориями персонала, а также динамику изменения числа рабо-

чих, приходящихся на одного ИТР и служащего, и динамику удельного веса 

ИТР и служащих в общей численности работающих. 

Не все категории работников строительной организации играют одинако-

вую роль в производстве. При анализе численности таких категорий персонала, 

как ИТР, служащие, МОП и работники охраны, обычно определяют только аб-

солютное отклонение от плановой потребности. При анализе обеспеченности 

рабочими необходимо также исчислить относительное отклонение от плана с 

учетом выполнения программы СМР. 

Чтобы определить относительную обеспеченность рабочими, необходимо 

плановую численность рабочих скорректировать на степень выполнения про-

граммы СМР, осуществляемых собственными силами. 

Для этого плановая среднесписочная численность рабочих умножается на 

процент выполнения производственной программы и делится на 100. Получен-

ная величина, показывающая пересчитанную плановую среднесписочную чис-

ленность рабочих, приходящуюся на выполненный объем работ, сравнивается с 

фактической. 

Анализ обеспеченности рабочими по отдельным профессиям, строитель-

ным участкам и объектам проводится путем сравнения отчетных данных с пла-

новой их потребностью. 

При анализе также изучается качественный состав рабочих по квалифи-

кации. Для оценки соответствия квалификации рабочих сложности выполняе-

мых ими работ сравниваются средние тарифные разряды рабочих и работ, 

определяемые по средневзвешенной: 
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где рiТ
 – тарифный разряд; Чi – количество рабочих каждого разряда; Vi – объем 

работ каждого вида. 

Если фактический средний тарифный разряд рабочих ниже планового и 

ниже тарифного разряда работ, то это свидетельствует о том, что часть работ 

выполняется рабочими, не имеющими соответствующей квалификации, в ре-

зультате чего снижается производительность труда и качество работ. Если 

средний разряд рабочих выше среднего тарифного разряда работ, значит, ква-

лифицированные рабочие используются на работах, не требующих такой ква-

лификации. Это снижает заработки рабочих и ведет к повышению текучести 

кадров. 

Квалификационный уровень рабочих во многом зависит от их возраста, 

стажа работы, образования и т.д. Поэтому в процессе анализа изучают измене-

ния в составе рабочих по возрасту, стажу работы, образованию. Поскольку они 

происходят в результате движения рабочей силы, то этому вопросу при анализе 

уделяется большое внимание. 

Для характеристики движения рабочей силы рассчитывается и анализи-

руется динамика следующих коэффициентов. 

Коэффициент текучести определяется как отношение числа рабочих, вы-

бывших в течение года за нарушение трудовой дисциплины и по собственному 

желанию, к общей среднесписочной численности рабочих. 

Коэффициент оборота рабочей силы по приему (увольнению) определя-

ется как отношение числа всех принятых (выбывших) в течение года рабочих к 

общей среднесписочной численности рабочих. 

Необходимый оборот рабочих (в процентах) определяется как отношение 

числа уволенных по уважительным причинам к общему числу выбывших рабо-

чих в отчетном периоде. 

Коэффициент сменяемости определяется как отношение наименьшего 

из двух чисел (принятых или уволенных) к среднесписочной численности 

рабочих. 

Коэффициент постоянства рабочих определяется как отношение числен-

ности рабочих, состоящих в списочном составе весь отчетный период, к сред-

несписочной численности рабочих за отчетный год. 

Обеспеченность строительной организации кадрами зависит от того, 

насколько полно и своевременно она получает необходимое ей пополнение 

кадров, предусмотренное в плане, и не превышается ли плановая норма неиз-

бежной убыли кадров. 

Факторы, оказывающие влияние на обеспеченность строительной органи-

зации рабочими, приведены на рис. 5.  
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Рис. 5. Схема влияния факторов на обеспеченность строительной  

организации рабочими 

Для определения влияния отдельных факторов на пополнение рабочих 

фактическое число поступивших рабочих и даты их поступления из отдельных 

источников сопоставляются при анализе с соответствующими показателями 

плана комплектования рабочих кадров. На основе этих данных определяется 

среднее годовое пополнение рабочих (с учетом времени их нахождения в орга-

низации) по каждому источнику их поступления и в целом по строительной ор-

ганизации путем деления числа человеко-месяцев пребывания вновь поступив-

ших рабочих в данной строительной организации на 12 месяцев. Затем опреде-

ляется отклонение от плана по этому показателю. 

Следует иметь в виду, что при выполнении и даже перевыполнении плана 

пополнения рабочих кадров по абсолютному числу поступивших рабочих мо-

жет наблюдаться невыполнение по среднему годовому пополнению вследствие 

нарушения предусмотренных сроков поступления рабочих. 

Убыль рабочих по некоторым причинам является неизбежной (в связи с 

уходом на учебу, в армию, на пенсию, инвалидность и т.п.) и поэтому может 

быть предусмотрена в плане путем установления плановой нормы убыли. 

Сопоставляя фактическую убыль с плановой, определяют отклонения, 

которые указывают на причины сверхплановой убыли. Фактическая убыль по 

планируемым причинам может также отклоняться от плановой, так как плано-

вая норма убыли, рассчитываемая на основе практических данных за предыду-

щие периоды, имеет условный характер прогноза. 
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Анализируя данные об убыли рабочих так же, как и в предыдущем слу-

чае, необходимо учитывать сроки увольнения. С этой целью определяется 

среднегодовая убыль рабочих, как по отдельным причинам, так и в целом по 

строительной организации. 

Результаты анализа обеспеченности строительной организации рабочими 

кадрами позволяют конкретизировать причины невыполнения программы 

строительно-монтажных работ – определить размеры уменьшения объема работ 

по отдельным причинам, вызвавшим необеспеченность организации рабочими. 

Для этого общая сумма недовыполнения программы работ из-за недостатка ра-

бочих распределяется по отдельным причинам, вызвавшим этот недостаток ра-

бочих, пропорционально «удельным весам» соответствующих причин в созда-

нии этого недостатка. Или для этого недостаток рабочих по отдельным причи-

нам необходимо умножить на плановую среднюю годовую выработку рабочего. 

5.2. Анализ производительности труда 

Анализ осуществляется путем сравнения фактической выработки отдель-

ных категорий работников (на одного работающего, на одного работающего 

строительно-производственного персонала, на одного рабочего, на одного ра-

бочего на СМР) с планом, данными других отчетных периодов и однотипных 

строительных организаций (лучше – ближайших конкурентов). 

Факторы, оказывающие влияние на выработку рабочего за тот или иной 

период времени (месяц, квартал, год), приведены на рис. 6. 

Для определения влияния различных факторов на среднюю годовую 

(квартальную, месячную) выработку рабочего, как обобщающий показатель, 

следует вначале разложить общее отклонение фактической выработки от пла-

новой на части, обусловленные отдельными частными показателями, которые 

характеризуют использование рабочего времени и уровень производительности 

труда за время «чистой» работы. 

Уровень производительности труда за время «чистой» работы характери-

зуется показателем средней часовой выработки. Средняя дневная выработка за-

висит, кроме того, от степени использования рабочего времени в течение рабо-

чего дня: при данной средней часовой выработке дневная выработка может 

быть больше или меньше в зависимости от времени «чистой» работы за день, 

определяемого величиной внутрисменных потерь рабочего времени. Выработка 

в целом за месяц, квартал, год, помимо вышеуказанных факторов, зависит от 

числа дней работы одного рабочего за этот период, т.е. на выработку влияют 

целосменные простои и сверхплановые неявки рабочих на работу. 

При наличии достаточного фронта работ и материальных ресурсов зави-

симость выработки от степени использования рабочего времени можно считать 

прямой: в течение большего времени работы рабочий выполняет соответствен-

но больший объем работ и наоборот. 

В формализованном виде зависимость среднегодовой выработки от пока-

зателей использования рабочего времени и среднечасовой выработки может 

быть представлена следующим образом: 
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ч

р

Г

р ВnЯВ  ,     (15) 

где Я – среднее число дней работы одного рабочего за год; n – число часов «чи-

стой работы» за рабочий день; Вр
ч – средняя часовая выработка рабочего на 

СМР, р. 

Расчет влияния отдельных факторов на среднюю годовую выработку ра-

бочего можно произвести способом абсолютных разниц: 

– изменение среднегодовой выработки рабочего за счет изменения коли-

чества отработанных одним рабочим дней 

  )()( плч

р

плплфяГ

р ВnЯЯВ  ; 

– изменение среднегодовой выработки рабочего за счет изменения про-

должительности «чистой» работы за смену 

 п ф ф пл пл

рГ рчВ Я n n В     ; 

– изменение среднегодовой выработки рабочего за счет изменения 

среднечасовой выработки рабочего 

( )Врч ф ф пл пл

рГ рч рчВ Я n В В     , 

где пл, ф – соответственно плановые и фактические значения показателей, 

остальные обозначения прежние. 
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Рис. 6. Схема влияния основных факторов на производительность труда 
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В свою очередь отклонения фактических значений частных показателей от пла-

на обуславливаются различными факторами, указанными на рис. 6, поэтому 

дальнейший анализ состоит в выявлении этих факторов и определении характе-

ра и степени влияния каждого из них на соответствующие частные показатели, 

а затем и на обобщающий – среднюю годовую выработку рабочего. 

Количество сверхплановых неявок на работу по отдельным причинам 

определяется путем сопоставления фактического и планового балансов кален-

дарного времени рабочих. 

Количество по отдельным причинам целосменных и внутрисменных про-

стоев, превышающих неизбежную (плановую) норму их определяется по пер-

вичным документам – актам и листам на оплату простоев, фотографиям и са-

мофотографиям рабочего дня. 

Влияние на среднюю годовую выработку рабочего отдельных факторов, 

вызвавших потери рабочего времени, определяется путем распределения обще-

го снижения выработки (вследствие неудовлетворительного использования ра-

бочего времени) пропорционально «удельным весам» соответствующих факто-

ров в сверхплановых неявках, целосменных и внутрисменных простоях. 

Уровень производительности труда за время «чистой» работы, характери-

зуемый показателем средней часовой выработки, зависит от трудоемкости ра-

бот, квалификации рабочих и интенсивности их труда. В свою очередь трудо-

емкость работ зависит от их структуры и организационно-технического уровня 

строительного производства, определяемого состоянием организации и техно-

логии производства, уровнем механизации работ и т.п. 

При анализе вначале необходимо рассчитать влияние изменения структу-

ры работ, так как остальные факторы влияют на выработку не при плановой, а 

при фактической структуре работ. 

Влияние структуры работ на выработку в денежном выражении обуслав-

ливается тем, что денежная оценка различных видов работ определяется в ос-

новном их материалоемкостью и поэтому не пропорциональна трудоемкости. 

Вследствие этого средняя выработка рабочего при различной структуре работ 

неодинакова. 

Средняя трудоемкость работ зависит от трудоемкости отдельных их ви-

дов и от структуры работ. Для того чтобы определить влияние, оказываемое на 

среднюю трудоемкость работ лишь отклонениями фактической структуры ра-

бот от плановой, следует условно предположить, что фактическая трудоемкость 

отдельных видов работ соответствует плановой (сметной).  

Расчет влияния изменения структуры работ на среднюю их трудоемкость 

осуществляется по формуле: 

100

)(
1

)(






n

i

пл

i

ф

i

смпл

i

ф

с

wwТV

Э ,   (16) 

где Эс – общее изменение трудоемкости на выполненный объем работ, вызван-

ное отклонением фактической структуры работ от плановой, чел-дней; Тi
пл(см) – 
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плановая (сметная) трудоемкость в чел-днях на 1 тыс. р. объема работ i-того 

вида; wi
пл, wi

ф – удельный вес i-того вида работ в общем их объеме соответ-

ственно по плану и фактически, %; n – количество отдельных видов работ 

(строительства). 

При отсутствии данных о структуре по видам работ, расчет может прово-

диться на основании данных о структуре по видам строительства (жилищное, 

промышленное и т.п.). 

Изменение (в процентах) среднечасовой выработки рабочего в зависимо-

сти от изменения структуры работ определяется по формуле: 

Т

Т
в






100

100
,%     (17) 

или в абсолютном измерителе – рублях 

100

пл

рч В

рч

В
В


  ,     (18) 

где В – изменение средней часовой выработки: рост при снижении трудоемко-

сти (в этом случае в знаменателе формулы используется знак «–»), снижение – 

при росте трудоемкости (в этом случае в знаменателе используется знак «+»), в 

%; ВрЧ – то же в р.; Т – изменение (рост или снижение) трудоемкости, в %, 

пл

С
Т

Т

Э 100
 ,     (19) 

где Тпл – число человеко-часов, требующееся на выполненный объем работ при 

плановой среднечасовой выработке, остальные обозначения прежние. 

Изменение трудоемкости работ, вызывающее изменение средней часовой 

выработки рабочего, соответственно влияет на среднюю дневную и среднюю 

годовую выработку. Изменение рассчитывается: 

– средней дневной выработки: 

∆
рДВ  =∆ рЧВ nф;     (20) 

– средней годовой выработки: 

∆ рГВ =∆ рДВ Яф.     (21) 

Существенное влияние на трудоемкость строительно-монтажных работ 

оказывают организация и технология производства, организация труда, уровень 

механизации работ. Характер и степень влияния этих факторов определяются 

при анализе организационно-технического уровня строительного производства, 

который излагается в гл. 3. 

На уровень производительности труда значительное влияние оказывают 

также непроизводительные затраты труда на так называемые, лишние работы, 

или операции, необходимость выполнения которых вызывается недостатками в 



77 

работе как самой строительной организации, так и ее смежников – проектных 

организаций, поставщиков материалов, деталей и конструкций и др. К непроиз-

водительным относятся затраты труда на: 

– «доводку» на строительных площадках деталей и облагораживание ма-

териалов; 

– разборку и вторичное возведение конструкций вследствие неправиль-

ного их выполнения; 

– повышенную сложность или трудоемкость последующих работ вслед-

ствие недоброкачественного выполнения предыдущих работ; 

– ремонт и переделки, вызванные нарушением установленной последова-

тельности производства отдельных видов работ; 

– повторное выполнение работ в связи с тем, что не была обеспечена со-

хранность выполненных конструкций. 

Изменение выработки рабочего в зависимости от степени выполнения 

предусмотренных организационно-технических мероприятий и уровня механи-

зации работ, а также наличия непроизводительных затрат труда определяется 

по формулам (17)–(21) с учетом изменения трудоемкости работ, вызываемого 

отклонением фактической структуры работ от плановой. 

Для того чтобы определить влияние на выработку отдельных факторов, 

обусловивших увеличение трудоемкости работ и непроизводительные затраты 

труда, общее снижение ее, рассчитанное изложенным выше методом, распреде-

ляется по отдельным факторам пропорционально «удельным весам» их в об-

щем увеличении трудоемкости работ. Причины увеличения трудоемкости работ 

конкретизируются при анализе организационно-технического уровня строи-

тельного производства. 

Влияние на выработку квалификации рабочих и интенсивности их труда, 

определяющих уровень выполнения рабочими норм выработки за время «чи-

стой» работы, рассчитывается при анализе методом «на разность». 

Средняя выработка в денежном выражении одного работника зависит от 

тех же факторов, что и выработка рабочего на строительно-монтажных работах, 

и, кроме того, от соотношения между числом рабочих на этих работах и числом 

прочих работников – инженерно-технических, служащих и младшего обслужи-

вающего персонала, т.е. от «удельного веса» рабочих, непосредственно созда-

ющих строительную продукцию, в общем числе работников. 

5.3. Анализ расходования фонда оплаты труда 

Приступая к анализу использования фонда оплаты труда, в первую оче-

редь необходимо рассчитать абсолютное и относительное отклонение фактиче-

ской его величины от плановой. 

Абсолютное отклонение (ФОТабс.) определяется сравнением фактически 

использованных средств на оплату труда (ФОТф) с плановым фондом заработ-

ной платы (ФОТпл) в целом по строительной организации, ее производственным 

подразделениям и категориям работников: 

плф

абс ФОТФОТФОТ 
,    (22) 
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Однако нужно иметь ввиду, что расходование заработной платы осу-

ществляется по мере выполнения подрядных работ, следовательно, если вы-

полняется больший объем работ, то появляется потребность в дополнительных 

расходах на оплату труда и наоборот, если программа работ недовыполняется, 

то и средств на выплату заработной платы требуется меньше. 

Поэтому также рассчитывается относительное отклонение от плана по 

фонду оплаты труда с учетом степени выполнения плана по объему строитель-

но-монтажных работ. 

Относительное (скорректированное) отклонение (ФОТотн) рассчитыва-

ется как разность между фактически начисленной суммой зарплаты и плановым 

фондом, скорректированным на коэффициент выполнения плана по объему 

СМР. При этом необходимо учитывать, что корректируется только переменная 

часть фонда оплаты труда, которая изменяется пропорционально объему произ-

водства СМР: зарплата рабочих по сдельным расценкам, премии рабочим и 

управленческому персоналу за производственные результаты, и сумма отпуск-

ных, соответствующая доле переменной зарплаты. 

Постоянная часть оплаты труда не изменяется при увеличении или спаде 

объема СМР (зарплата рабочих по тарифным ставкам, зарплата служащих по 

окладам, оплата труда работников непроизводственной сферы, все виды доплат 

и соответствующая им сумма отпускных): 

)( ..

пл

пост

пл

пер

фпл

ск

ф

отн ФОТJvФОТФОТФОТФОТФОТ  ,   (23) 

где ФОТф
 – фактический фонд оплаты труда, р.; 

пл

скФОТ  – плановый фонд оплаты 

труда, скорректированный на коэффициент выполнения плана по объему СМР; 
пл

пост

пл

пер ФОТФОТ .,
. – соответственно переменная и постоянная сумма планового 

фонда оплаты труда; Jv – коэффициент выполнения плана по объему СМР, 

пл

ф

V V

V
J  .      (24) 

При расчете относительного отклонения по фонду зарплаты можно ис-

пользовать также поправочный коэффициент (Кп), отражающий удельный вес 

переменной зарплаты в общем фонде. Он показывает, на какую долю процента 

следует увеличить плановый фонд зарплаты за каждый процент перевыполне-

ния плана по объему СМР: 

 







 


100
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фпл
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КVФОТ
ФОТФОТФОТФОТ ,  (25) 

где Кп – поправочный коэффициент, отражающий удельный вес переменной 

зарплаты в общем фонде, 
ФОТ

ФОТ
К пл

пл

пер

п
 ; ΔV, % – процент перевыполнения пла-

на по объему СМР собственными силами. 
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В процессе последующего анализа необходимо определить факторы аб-

солютного и относительного отклонения по фонду оплаты труда. 

Переменная часть фонда оплаты труда зависит от объема выполненных 

СМР, их структуры и удельного расхода заработной платы по отдельным видам 

работ (рис. 7). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Схема влияния основных факторов на переменную часть фонда  

оплаты труда 

В формализованном виде переменную часть фонда оплаты труда можно 

представить в следующем виде:  
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где V – выполненный объем СМР, тыс. р.; Узп – средний расход заработной пла-

ты рабочих в р. на 1 тыс. р. общего объема СМР; wi – удельный вес i-того вида 

работ в общем их объеме, в %; Зпi – расход заработной платы рабочих в р. на 

1 тыс. р. объема работ i-того вида. 

Определение влияния отдельных факторов может быть осуществлено с 

помощью метода абсолютных разниц: 

– изменение переменной части фонда оплаты труда за счет изменения 

объема СМР 
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– изменение переменной части фонда оплаты труда за счет изменения 

структуры работ 
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– изменение переменной части фонда оплаты труда за счет изменения 

удельного расхода заработной платы по отдельным видам работ 
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где Зпі
пл(см), Зпі

ф – соответственно плановый (сметный) и фактический расход за-

работной платы рабочих в р. на 1 тыс. р. объема работ і-го вида. 

Существенное влияние на расходование фонда оплаты труда оказывают 

организация и технология производства, организация труда, уровень механиза-

ции работ. Характер и степень влияния этих факторов определяются при анали-

зе организационно-технического уровня строительного производства, который 

излагается в гл. 3. 

Особое внимание при анализе необходимо обращать на непроизводи-

тельные выплаты заработной платы (на переделки и исправление брака, по-

вторное выполнение работ и т.д.), величина которых определяется путем вы-

борки нарядов – заданий на проведение указанных непроизводительных опера-

ций и работ.  

Величина влияния квалификации рабочих и интенсивности их труда 

определяются методом «на разность». 

В дальнейшем необходимо проанализировать причины изменения посто-

янной части фонда оплаты труда, которая зависит от среднесписочной числен-

ности работников и их среднего заработка за соответствующих период време-

ни. В свою очередь среднегодовая зарплата рабочих-повременщиков зависит от 

количества отработанных дней в среднем одним рабочим за год, от средней 

продолжительности рабочей смены и среднечасового заработка (рис. 8). 
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Рис. 8. Схема влияния основных факторов на фонд заработной платы  

рабочих-повременщиков 

Согласно рис. 8 для детерминированного факторного анализа абсолютно-

го отклонения по фонду повременной заработной платы могут быть использо-

ваны следующие модели: 

ПГпост ЗЧФОТ 
;     (27) 

ПДпост ЗЯЧФОТ 
;    (28) 

ПЧпост ЗnЯЧФОТ  ;   (29) 

где Ч – среднесписочная численность рабочих за год; Я – число дней, отрабо-

танных в среднем одним рабочим за год; n – число часов, отработанных в сред-

нем одним рабочим за день; Зпг, Зпд, Зпч – соответственно среднегодовая, 

среднедневная и среднечасовая зарплата одного рабочего. 

Расчет величины этих факторов также можно провести способом абсо-

лютных разниц: 

пл

ч

плплплфч
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плфффп
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ч

ф
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фффЗп

пост ЗЗпЯЧФОТ  . 
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Фонд повременной заработной платы 
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Фонд зарплаты служащих также может измениться за счет изменения 

численности управленческого персонала и их среднегодового заработка. Мето-

ды определения влияния данных факторов прежние. 

В дальнейшем необходимо изучить причины изменения средней заработ-

ной платы одного работника как в целом по предприятию, так и по отдельным 

категориям и профессиям. Расчет производится методом абсолютных разниц с 

использованием следующей модели: 

пчПГ ЗnЯЗ  ,     (30) 

где обозначения прежние. 

Среднечасовая зарплата в свою очередь зависит от уровня квалификации 

работников и интенсивности их труда, пересмотра норм времени и расценок, 

изменения разрядов работ и тарифных ставок, разных доплат и премий. В про-

цессе анализа необходимо изучить выполнение мероприятий по снижению тру-

доемкости работ, своевременность пересмотра норм времени и расценок, пра-

вильность оплаты по тарифам, правильность начисления доплат за стаж рабо-

ты, сверхурочные часы, время простоя по вине предприятия и др. 

При анализе также изучается соотношение темпов роста средней зара-

ботной платы и производительности труда. Чтобы определить сумму фактиче-

ской экономии (–Э) или перерасхода (+Э) фонда зарплаты в связи с изменени-

ем соотношений между этими показателями можно использовать следующую 

формулу: 

З

ВЗф

J

JJ
ФОТЭ


 ,     (31) 

где ФОТф –фактический фонд оплаты труда работников; JЗ, JВ – индекс роста 

соответственно средней заработной платы и выработки работников. 

В условиях инфляции при расчете индекса роста средней заработной пла-

ты необходимо учитывать индекс роста цен на потребительские товары и услу-

ги за анализируемый период. 

Для оценки эффективности использования средств на оплату труда ис-

пользуются показатели объема СМР, приходящегося на 1 р. заработной платы, 

а также прибыли на 1 р. зарплаты. Чем выше эти показатели, тем эффективнее 

использование фонда оплаты труда. 

5.4. Влияние, оказываемое трудовыми показателями на выполнение про-

изводственной программы, себестоимость работ и прибыль 

Схема влияния, оказываемого основными трудовыми показателями на 

объем строительно-монтажных работ, ввод объектов в действие, себестоимость 

и прибыль представлена на рис.9. 
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Рис. 9. Схема влияния, оказываемого трудовыми показателями на выполнение 

производственной программы, себестоимость работ и прибыль 

Результаты анализа трудовых показателей дают возможность детализи-

ровать причины изменения объема строительно-монтажных работ, выявленные 

при анализе выполнения производственной программы. 

При анализе трудовых показателей рассмотренными выше методами 

устанавливается, какие конкретные факторы и в каком направлении повлияли 

на обеспеченность рабочими и выработку, и в какой мере каждый фактор по-

влиял на эти показатели и соответственно на объем работ. 

Некоторые из этих факторов дополнительно детализируются при анализе 

организационно-технического уровня строительного производства (гл. 3), обес-

печенности строительства основными фондами и материальными ресурсами 

(гл. 6, 7). 

Результаты анализа трудовых показателей используются также при ана-

лизе себестоимости работ и прибыли (гл. 8, 9). 
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Глава 6. Анализ обеспеченности основными фондами и эффективности  

их использования 

6.1. Анализ состава, движения и состояния основных фондов 

Источники данных для анализа: 

– форма № 1 «Бухгалтерский баланс»; 

– пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; 

– форма № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов 

(средств) и других нефинансовых активов»; 

– форма № 12–строительство «Сведения о наличии основных строитель-

ных машин»; 

– форма № П-2 (инвест) «Сведения об инвестиционной деятельности»; 

– данные планов предприятия (годового и прогнозного); 

– прочая бухгалтерская и оперативная информация (инвентарные карточ-

ки учета основных средств и др.). 

Анализ обеспеченности строительной организации основными фондами 

осуществляется путем сравнения фактического наличия основных фондов с 

плановой потребностью по их основным видам и назначению в соответствую-

щих единицах измерения. 

По составу основные фонды строительных организаций, в зависимости от 

участия их в процессе производства, делятся на: производственные основные 

фонды строительного назначения, производственные основные фонды других 

отраслей и непроизводственные основные фонды. 

К производственным основным фондам строительного назначения отно-

сятся такие фонды, которые непосредственно участвуют в производстве строи-

тельно-монтажных работ. К производственным основным фондам других от-

раслей относятся средства труда числящихся на балансе строительной органи-

зации хозяйств промышленного, снабженческого и другого назначения. К не-

производственным основным фондам относятся: жилые здания, коммунальные 

предприятия, объекты культурно-бытового назначения и др. 

Производственные основные фонды строительного назначения в зависи-

мости от функциональной роли в производстве и натуральной формы по типо-

вой классификации делятся на следующие группы. 

I. Здания. 

II. Сооружения. 

III. Машины и оборудование. 

IV. Транспортные средства. 

V. Инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь. 

VI. Прочие фонды. 

При анализе следует оценить рациональность технологической структуры 

основных производственных фондов и ее динамики. Для этого определяют 

удельные веса отдельных групп основных фондов и рассматривают их измене-

ние во времени. Для анализа представляют интерес, прежде всего, машины и 

оборудование, транспортные средства, инструмент и производственный инвен-

тарь, составляющие активную часть основных производственных фондов. Рост 
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активной части основных производственных фондов рассматривается как пози-

тивная тенденция. 

Оценка изменения наличия основных фондов осуществляется путем 

сравнения стоимости основных фондов на конец года с их стоимостью на нача-

ло отчетного периода. 

Поскольку основные фонды достаточно динамичны, при анализе наряду с 

моментными показателями изучают изменение среднегодового наличия основ-

ных фондов, как в целом, так и по их группам. Средняя стоимость основных 

фондов рассчитывается чаще всего по балансовой формуле: 

1212

11
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ТФТФ

ФФ
,    (32) 

где Фн – стоимость основных фондов на начало года, тыс. р.; Фпi , Фвi – стои-

мость основных фондов i-того вида соответственно поступивших и выбывших 

за год, тыс. р.; Тпi – число месяцев, в течение которых действовали вновь посту-

пившие за год основные фонды i-того вида; Твi – число месяцев, в течение кото-

рых выбывшие за год основные фонды i-того вида не числились за данной ор-

ганизацией; i – вид основных фондов. 

Основные фонды весьма динамичны, изменения их объема в течение года 

бывают также значительны и представляют интерес с точки зрения анализа 

обеспеченности строительной организации основными фондами, процесса их 

обновления и технического состояния. 

Не редки случаи, когда незначительные изменения среднегодового уров-

ня основных фондов сопровождаются значительным изменением их состава за 

счет процесса выбытия и поступления основных фондов в течение анализируе-

мого периода. Поэтому, исследуя динамику основных фондов, нельзя ограни-

читься анализом изменений среднегодового наличия основных фондов в целом 

и по их группам. 

Анализ движения основных фондов включает изучение процессов их вы-

бытия и обновления, которое проводится как в абсолютном выражении, так и с 

помощью относительных показателей, приведенных в табл. 5. 

Таблица 5 

Показатели движения основных фондов 

Наименование  

показателей 

Расчетная формула 

1. Коэффициент об-

новления основных 

фондов 

Стоимость новых основных фондов введенных в эксплуа-

тацию в течение года 

Кобн = -------------------------------------------------------------------------- 

Первоначальная стоимость основных фондов на конец года 

2. Коэффициент по-

ступления основных 

фондов 

Стоимость основных фондов, поступивших  

в течение года 

Кпост = ------------------------------------------------------------------------- 

Первоначальная стоимость основных фондов на конец года 
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Наименование  

показателей 

Расчетная формула 

3. Коэффициент вы-

бытия основных 

фондов 

Стоимость всех выбывших в течение года основных фон-

дов 

Квыб = -------------------------------------------------------------------------- 

         Первоначальная стоимость осн. фондов на начало года 

4. Коэффициент 

ликвидации основ-

ных фондов 

Стоимость основных фондов, выбывших в следствие  

ветхости и износа 

Кликв = ------------------------------------------------------------------------- 

Первоначальная стоимость осн. фондов на начало года 

Поскольку в процессе анализа движения основных фондов важен не 

только процесс их обновления и выбытия в целом, но и по отдельным группам 

(особенно по группам, составляющим активную часть основных производ-

ственных фондов), указанные показатели необходимо вычислять не только в 

целом по основным фондам, но и по отдельным их группам. 

При анализе выбытия основных фондов особое внимание следует обра-

щать на выбытие их от ликвидации и износа. Значительный процент выбытия 

основных фондов от ликвидации, как правило, свидетельствует о недостаточ-

ном уходе за ними, несвоевременном ремонте, а также о том, что строительная 

организация имела большое количество старых, изношенных основных фондов. 

Представляет интерес также непосредственное сопоставление перечис-

ленных показателей между собой. Если коэффициент обновления опережает 

коэффициент выбытия, это с одной стороны, может быть результатом увеличе-

ния мощности строительной организации. Однако часто это свидетельствует о 

негативных тенденциях, когда в строительной организации поступление новых 

основных фондов не заменяет старые, изношенные объекты которые продол-

жают накапливаться. Поскольку они со временем физически и морально уста-

ревают, то эффективность их использования падает. 

Если коэффициент поступления опережает коэффициент обновления, это 

свидетельствует о том, что значительная часть поступления основных фондов 

происходит не за счет введения в действие новых основных фондов, а за счет 

уже бывших в работе основных фондов. Это определяет особую актуальность 

анализа состояния основных фондов. 

Для общей характеристики физического состояния основных фондов 

применяются коэффициенты годности и износа, определяемые по формулам: 

                                Остаточная стоимость основных фондов 

Кгодн. =         ;  (33) 
Первоначальная стоимость основных фондов 

 

                                         Износ основных фондов 
 Кизн. =        ;  (34) 

Первоначальная стоимость основных фондов 

Эти показатели измеряются в долях единицы и могут быть исчислены как 

на начало, так и на конец отчетного периода. Очевидно, что увеличение коэф-

фициента износа, означает ухудшение качественного состояния основных фон-
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дов предприятия. Это свидетельствует о том, что они недостаточно обновляют-

ся. Необходимо также установить (по учетным данным) сколько строительных 

машин и каких видов выбыло по износу за отчетный год. 

Для более полной характеристики состояния основных фондов произво-

дится анализ возрастного состава и, прежде всего, активной их части. С этой 

целью, по данным инвентарных карточек, строительные машины каждого вида 

группируются по возрасту, (исходя из фактических сроков службы), с интерва-

лом в 5 лет: до 5 лет, от 5 до 10 лет и т.д. Изучая возрастной состав механизмов, 

выявляют устаревшие и малопроизводительные машины, технику с истекшими 

нормативными сроками службы, количество машин, требующих немедленной 

замены, количество машин к замене в ближайшее время и в перспективе. 

6.2. Анализ использования основных фондов 

Для обобщающей характеристики эффективности использования основ-

ных средств служат показатели. 

1. Фондоотдачи: 

Ф

V
Фотд  ,      (35) 

где V – объем работ, выполненный собственными силами, тыс. р.; Ф  – средне-

годовая стоимость основных производственных фондов, тыс. р.; 

2. Фондоемкости:  

V

Ф
Фемк  ,      (36) 

3. Фондорентабельности: 

100 %

б

р

ф

П
R

Ф
  ,     (37) 

где 
б

рП
 – сумма бухгалтерской прибыли, тыс. р. 

Рассчитывается также относительная экономия (рост) основных фондов: 

Vбфф JФФЭ  ,     (38) 

где бФ , фФ  – соответственно среднегодовая стоимость основных производ-

ственных фондов в базисном и отчетном годах, тыс. р.; JV – индекс объема 

строительно-монтажных работ. 

В процессе анализа изучаются динамика перечисленных показателей, вы-

полнение плана по их уровню, проводятся межхозяйственные сравнения. С це-

лью более глубокого анализа эффективности использования основных фондов 

показатель фондоотдачи определяется по всем основным фондам в целом, фон-

дам производственного назначения, активной их части. 

При расчете показателей фондоотдачи исходные данные приводят в со-

поставимый вид. Объем работ корректируется на изменение цен и структурных 

сдвигов, а стоимость основных средств – на их переоценку. 
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Зависимость между объемом выполняемых работ, величиной основных 

фондов и уровнем их фондоотдачи выражается следующим образом: 

отдФФV  ,      (39) 

Расчет влияния факторов осуществляется способом абсолютных разниц: 

пл

отд

плфф ФФФV  )( , 

)( пл

отд

ф

отд

фФ
ФФФV отд  , 

где VФ, VФотд – прирост объемов работ соответственно за счет увеличения 

величины основных производственных фондов и за счет роста фондоотдачи, 

тыс. р.; 
фФ , 

плФ – среднегодовая стоимость основных производственных фон-

дов соответственно фактическая и плановая, тыс. р.; ф

отдФ , пл

отдФ  – фондоотдача 

основных производственных фондов соответственно фактическая и плановая. 

Полученные результаты показывают за счет каких факторов (экстенсив-

ных или интенсивных) развивается производство. Если прирост объемов работ 

за счет увеличения величины основных производственных фондов обгоняет 

прирост объемов работ за счет роста фондоотдачи, то можно сделать вывод, что 

производство развивается преимущественно за счет экстенсивных факторов и 

наоборот. 

На изменение уровня фондоотдачи оказывают влияние ряд факторов, ко-

торые можно сгруппировать следующим образом (рис. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Схема влияния основных факторов на фондоотдачу 
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Факторами первого уровня, влияющими на фондоотдачу основных про-

изводственных фондов, являются: изменение доли активной части фондов в 

общей их сумме; изменение фондоотдачи активной части фондов: 

оадаотд ФУФ  ,     (40) 

где Фо – фондоотдача всех основных производственных фондов, р.; Уда – 

удельный вес (доля) активной части основных производственных фондов в об-

щей их величине, %; Фоа – фондоотдача активной части основных производ-

ственных фондов, р. 

Расчет влияния факторов можно осуществить способом абсолютных раз-

ниц: 

пл
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пл

да

ф
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)( пл
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ф
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Фоа

отд ФФУФ  . 

Фондоотдача активной части фондов непосредственно зависит от ее 

структуры, времени работы и среднечасовой выработки. 

Для анализа показателя фондоотдачи активной части основных фондов 

можно использовать следующую факторную модель: 

а

чед

оа
Ф

ВТМ
Ф


 ,     (41) 

где М  – среднегодовое количество строительной техники, имевшейся в распо-

ряжении отчитывающейся организации, ед.; Тед – среднее число часов работы 

единицы строительной техники за год; Вч – средняя выработка единицы строи-

тельной техники за 1 машино-час (среднечасовая выработка), р.; аФ – среднего-

довая стоимость активной части основных производственных фондов, р.; 

остальные обозначения прежние. 

Факторную модель фондоотачи можно расширить, если время работы 

единицы строительной техники за год представить в виде произведения коли-

чества отработанных дней, коэффициента сменности и средней продолжитель-

ности смены. Среднегодовую стоимость строительной техники можно также 

представить как произведение количества и средней стоимости ее единицы в 

сопоставимых ценах, после чего конечная факторная модель будет иметь вид: 

чсмсм
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1
( ,   (42) 

где Я – среднее число дней работы единицы строительной техники за год; n – 

средняя продолжительность времени «чистой» работы строительной техники за 

смену; Ксм – коэффициент сменности; Ц – средняя стоимость единицы строи-

тельной техники, р. 

Для расчета влияния отдельных факторов на прирост фондоотдачи ак-

тивной части основных производственных фондов (строительной техники) 

также может быть использован способ абсолютных разниц: 
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Чтобы узнать, как каждый из этих i-х факторов повлиял на уровень фон-

доотдачи основных производственных фондов в целом, полученные результаты 

надо умножить на фактический удельный вес активной части фондов в общей 

сумме ОПФ: 

xi

оа

ф

даоi ФУФ 
. 

Для расчета влияния факторов третьего порядка на уровень фондоотдачи 

необходимо знать, как изменился объем производства СМР в связи с заменой 

строительной техники на новую или ее модернизацией. С этой целью необхо-

димо сравнить объем работ, выполняемый новой и старой техникой, за период 

времени после ее замены и полученный результат разделить на фактическую 

среднегодовую стоимость активной части ОПФ (строительной техники): 
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,   (43) 

где Тi – время работы i-ой техники с момента ввода до конца отчетного перио-

да, маш-час; 
н

чВ , 
с

чВ  – соответственно выработка за один машино-час после за-

мены и до замены i-ой строительной техники, р. 

Аналогичным способом определяется изменение объема производства 

СМР и фондоотдачи за счет внедрения мероприятий по совершенствованию 

технологии и организации производства (
НТП

оаФ ). 

Изменение фондоотдачи за счет социальных факторов (повышение ква-

лификации рабочих и интенсивности их труда, улучшение условий труда и дру-

гое) определяются сальдовым методом: 
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где ∆ Вч

оаФ  – изменение фондоотдачи активной части основных производствен-

ных фондов за счет изменения среднечасовой выработки единицы строитель-

ной техники, р. 

Влияние факторов третьего порядка на уровень фондоотдачи основных 

производственных фондов в целом рассчитывается путем умножения прироста 
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фондоотдачи строительной техники за счет і-го фактора на фактический удель-

ный вес активной части фондов. Чтобы узнать, как изменится объем производ-

ства строительно-монтажных работ, необходимо изменение фондоотдачи ОПФ 

за счет каждого фактора умножить на фактические среднегодовые остатки 

ОПФ. 

Следует отметить, что в настоящее время строительные машины и меха-

низмы сконцентрированы в основном в крупных строительных организациях, а 

также в машиноэксплуатиционных хозяйствах (бывших трестах и управлениях 

механизации). Поэтому в строительных организациях, не имеющих на своем 

балансе строительной техники, а использующих привлеченные машины и ме-

ханизмы, показатель фондоотдачи рассчитывается путем деления объема работ, 

выполненного собственными силами, на величину расходов по статье «Затраты 

на эксплуатацию строительных машин и механизмов». 

Для характеристики степени технической оснащенности строительных 

рабочих и ее влияния на уровень использования основных производственных 

фондов используются показатели, приведенные в табл. 6. 

Таблица 6 

Показатели технической оснащенности рабочих 

Наименование  

показателей 

Расчетные формулы 

1. Фондовооруженность тру-

да 

Среднегодовая стоимость основных  

производственных фондов 

Фв =  

Среднесписочная численность рабочих 

 

2. Механовооруженность 

труда 

Среднегодовая стоимость парка  

строительных машин 

Мтр = 

Среднесписочная численность рабочих на СМР 

        или при использовании привлеченной техники 

 

Объем работ, выполненных 

механизированным способом 

Мтр =  

Среднесписочная численность рабочих на СМР 

3. Энерговооруженность 

труда 

Общая установочная мощность 

строительных машин (в КВТ, или Л.С.) 

Этр =  

Среднесписочная численность рабочих на СМР 

6.3. Анализ обеспеченности строительной техникой и эффективности ее 

использования 

Обеспеченность строительной техникой определяется путем сопоставле-

ния среднего количества машин основных видов, находившихся на объектах 

данной организации, с потребностью в данном виде машин на этот период, ис-

численной в плане механизации. 
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Среднее количество машин определяется путем деления количества ма-

шино-дней нахождения данного вида машин в распоряжении отчитывающейся 

организации на число календарных дней в данном периоде. 

Количество используемых машин должно соответствовать действитель-

ной потребности в них, отклонения как в ту, так и в другую сторону вызывают 

ухудшение показателей деятельности строительной организации. 

В случае недостаточной обеспеченности строительства машинами при 

анализе выясняют причины этого. Такими причинами могут быть: нарушения 

установленных сроков предоставления заявок на машины или заказов на вы-

полнение механизированных работ; нарушения машиноэксплуатационными хо-

зяйствами сроков предоставления и монтажа машин; недостаточность соб-

ственного парка машин или неисправность их вследствие неудовлетворитель-

ного технического обслуживания и пр.  

Наличие излишних машин обусловливает выполнение дополнительного 

объема механизированных работ лишь тогда и в той мере, в какой это перевы-

полнение обеспечено дополнительным фронтом работ, а также людскими и ма-

териально-техническими ресурсами. Обычно излишек машин не способствует 

выполнению дополнительного объема работ и при этом вызывает ухудшение 

показателей использования в связи с перенасыщением ими фронта работ, а 

также удорожание работ. 

При анализе также проверяется обеспеченность средствами малой меха-

низации (мелкими механизмами, механизированным электро- и пневматиче-

ским инструментом и пр.) поскольку их слабое применение является основной 

причиной того, что более 50 % рабочих в строительстве в настоящее время за-

нято выполнением ручных работ. Такая проверка заключается в сопоставлении 

потребности в средствах малой механизации с наличием их, в том числе нахо-

дящихся в исправном состоянии и фактически применяемых при производстве 

соответствующих видов работ. 

Анализ использования строительных машин осуществляется по двум 

направлениям: 

– во-первых, изучается экстенсивное использование машин, т.е. исполь-

зование машин по времени их работы; 

– во-вторых, изучается интенсивное использование машин, то есть ис-

пользование машин по мощности (производительности) в единицу времени. 

В процессе анализа использования машин по времени изучается кален-

дарный, плановый (режимный, рабочий) и полезный фонды времени работы 

машин и механизмов по каждому виду в отдельности. 

Плановый, или рабочий, фонд времени машин и механизмов представля-

ет сбой календарное время за вычетом всех планируемых потерь и перерывов, 

т.е. количество часов или смен, подлежащих отработке машиной в течение от-

четного периода в соответствии с установленным режимом работы. 

Полезный фонд времени машин отличается от рабочего на непланируе-

мые потери рабочего времени, как целодневные, так и внутрисменные, то есть 

полезное время меньше рабочего на сумму неплановых потерь. 
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Наиболее точной единицей измерения этих фондов времени является ма-

шино-час, так как он характеризует действительное время работы машин без 

потерь рабочего времени. 

Основная задача анализа состоит в том, чтобы по каждому виду машин 

выяснить фактическое (полезное) время их работы и сопоставить его с установ-

ленным режимом работы машин. 

Как отмечалось, в строительных организациях по каждому виду машин 

ведется учет количества отработанных ими машино-дней и машино-часов. На 

основе этих данных определяют среднее количество машино-дней (смен) и ма-

шино-часов, отработанных одной машиной, среднее число смен работы маши-

ны в сутки и среднюю продолжительность времени работы машины за смену. 

Эти показатели сопоставляются с соответствующими показателями, преду-

смотренными в плановом режиме работы машин.  

По полученным данным по каждому виду строительных машин также 

определяется ряд относительных показателей использования машинного 

времени.  

Коэффициент использования календарного времени определяется пу-

тем деления количества машино-часов, отработанных одной машиной, на ка-

лендарное время работы машин (число машино-часов пребывания машины в 

хозяйстве). 

Коэффициент сменности определяется отношением общего количества 

отработанных машино-смен, к количеству машино-смен, отработанных в 

наибольшей смене. 

Коэффициент использования машин по времени определяется отношени-

ем фактического (полезного) числа машино-часов работы одной машины к пла-

новому (режимному). 

Неполное использование рабочего времени строительных машин и меха-

низмов связано с наличием целодневных и внутрисменных простоев, ликвида-

ция которых является резервом эффективного их использования. Простои воз-

никают по зависящим и независящим от строительной организации причинам. 

Ими могут быть: сверхплановая продолжительность ремонтов машин (капи-

тальных и текущих), низкое качество этих ремонтов; аварии машин и механиз-

мов; недостаток материалов, энергии, запасных частей; недостаток рабочей си-

лы; отсутствие фронта работ и пр. 

Увеличение рабочего времени строительных машин и механизмов дости-

гается за счет уменьшения планируемых потерь календарного времени, сокра-

щения сроков пребывания их в ремонте, монтаже и демонтаже и др. Увеличе-

ние степени полезного использования календарного времени является постоян-

ным резервом строительных организаций.  

Степень использования машин по времени не дает представления о за-

грузке механизмов, использовании их мощности. Использование строительных 

механизмов во времени может быть полным, но этим еще не обеспечивается 

работа на полную мощность. Поэтому проводится анализ использования машин 

по мощности (производительности). 
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Производительность машин и механизмов характеризуется объемом ра-

бот в натуральном (стоимостном) выражении на единицу их мощности, или 

объемом работ, выполняемых за единицу времени (машино-час, машино-

день). Анализ производительности осуществляется сравнением фактических 

показателей выработки в натуральном (стоимостном) выражении на единицу 

мощности машин, или единицу времени (машино-час), с планом, а также с 

данными предыдущих отчетных периодов. Чаще используется второй из этих 

показателей. 

Выработка за единицу времени определяется путем деления выполненно-

го тем или иным видом машин объема работ на отработанное время (в машино-

часах). При анализе она сопоставляется с установленной в плане механизации. 

Коэффициент использования машин по мощности определяется как от-

ношение фактической выработки за один машино-час к нормативной. 

В качестве обобщающего показателя для характеристики уровня исполь-

зования машин и механизмов по времени и по мощности используется инте-

гральный коэффициент эксплуатации, который определяют как произведение 

коэффициентов использования машин по времени и по мощности. 

Зависимость объема работ, выполненного каким-либо видом машин и 

механизмов, от показателей, характеризующих их использование по времени и 

производительности, может быть представлена следующим образом: 

чсмМ ВпКЯМV  ,    (45) 

где Vм – объем работ, выполняемый данным видом машин за год, в абсолютных 

единицах измерения (р., натуральных показателях); Ксм – коэффициент сменно-

сти; М  – среднее число машин данного вида, имевшихся в распоряжении отчи-

тывающейся организации в отчетном периоде; Я – среднее число дней работы 

одной машины данного вида за год; n – продолжительность времени «чистой» 

работы машины данного вида за смену: Вч – выработка машины за один маши-

но-час, в абсолютных единицах измерения (р., натуральных показателях). 

Определение влияния отдельных факторов на объем произведенных ма-

шинами работ осуществляется с помощью способа абсолютных разниц. 
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Глава 7. Анализ обеспеченности материальными ресурсами  

и их использования 

7.1. Анализ обеспеченности материальными ресурсами 

Источники информации для анализа: план материально-технического 

снабжения, учетные данные об остатках, поступлении и расходе материалов, 

комплектовочные ведомости потребности в конструкциях и деталях, договоры 

на поставку материальных ресурсов и переписка по ним с поставщиками, гра-

фики поставки материалов, данные оперативного и бухгалтерского учета о вы-

полнении договоров поставщиками, акты, рекламации, претензии к поставщи-

кам и др. 

При анализе в первую очередь проверяется качество плана материаль-

но-технического снабжения, его соответствие потребностям производства и 

образования необходимых запасов исходя из производственных норм расхода 

материалов. 

Для оценки обеспеченности материалами учетные данные об остатках и 

поступлении важнейших видов материальных ресурсов сопоставляются с пла-

новой потребностью, рассчитанной по производственным нормам на фактиче-

ски выполненный объем работ. 

Для суждения об обеспеченности производства материалами за отчетный 

период недостаточно иметь сведения о выполнении плана материального снаб-

жения. В целом за отчетный период объемы поставок могут быть выполнены, 

но в течение периода могут происходить простои производства из-за отсут-

ствия материалов. Поэтому при анализе крайне важно учитывать не только ко-

личество поступившего материала, но и сроки его поступления, а также суточ-

ную потребность в этом материале. 

К договорам о поставках материально-технических ресурсов прилагаются 

календарные планы их поставки. Строительные организации ведут оператив-

ный учет выполнения этих планов поставщиками с помощью специальных 

карт, открываемых на каждого поставщика; в них указываются количество по-

ставляемых материалов, даты их отгрузки и поступления, которые сопоставля-

ются с календарными планами поставок. На основе данных учета составляются 

сводки хода выполнения договоров поставщиками за месяц, квартал и год. 

Аналогичным порядком ведется учет поставок технологического оборудования 

для строящихся предприятий. При анализе проверяется состояние этого учета. 

Сопоставление фактических сроков поступления материалов с договора-

ми, с графиками поставок, позволяет оценить интенсивность и ритмичность по-

ставок, определить опережение или опоздание поставок во времени. А как то, 

так и другое отрицательно влияет на показатели деятельности организации: в 

случае опережения поставок образуется сверхнормативный запас материалов, 

вследствие чего увеличиваются затраты на их хранение, себестоимость работ, 

снижается оборачиваемость оборотных средств; в случае опоздания поставок 

могут появиться простои, что ведет к снижению объемов работ, увеличивает 

себестоимость и снижает прибыль. 
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Необходимо также проверить выполнение отдельными поставщиками до-

говоров по количеству и срокам поставок, соответствие сортов, марок, разме-

ров, заводской готовности и качества поставляемых материалов предусмотрен-

ным проектами. 

Интенсивность снабжения материалами характеризуют с помощью сле-

дующих показателей. 

Средняя частота поставок (и поступления) конкретного вида материала 

вычисляется в днях по формуле: 

1


n

t
Ч

i

,      (46) 

где ti – фактические интервалы между поставками, дней; n – число поставок в 

отчетном периоде. 

Данный показатель характеризует среднюю величину интервала между 

двумя поставками материала. 

Если фактический средний интервал между поставками выше предусмот-

ренного графиками поставок, это свидетельствует о том, что интенсивность 

снабжения замедлилась по сравнению с предусмотренной, и в отдельные пери-

оды материалов может не хватать. 

Средний фактический объем одной поставки (и поступления) отдельного 

вида материала определяется как простая средняя арифметическая: 

n

М
М П

П 
,      (47) 

__ 

где МП – объем поступления материала за отчетный период. 

Средний расход материала из каждой поставленной партии рассчитыва-

ется по формуле: 

Т

ЧМ
Р

р 


,      (48) 

где Мр – количество материала, израсходованного за отчетный период; Т – ко-

личество календарных дней в отчетном периоде. 

Средний расход из одной партии поставки сравнивается при анализе со 

средним объемом одной поставки. Если при этом выясняется, что средний рас-

ход материала выше, чем средний объем одной поставки, это говорит о том, что 

каждая поставленная партия материала в среднем на какое-то определенное ко-

личество материала не удовлетворяла потребность в его расходе. Напротив, ес-

ли значение среднего расхода материала ниже, чем средний объем поставок, то 

это означает, что из каждой партии сверх потребности определенное количе-

ство материалов оседает на складе или стройплощадке, образуя сверхнорма-

тивный запас. 

Для анализа ритмичности поступления материалов используют коэффи-

циент ритмичности снабжения: 
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,      (49) 

где 
в

ПМ  – количество поступившего материала данного вида в пределах плана 

поставок и в предусмотренные графиком дни поступлений; 
пл

ПМ  – объем по-

ступления материалов по плану снабжения на отчетный период. 

Коэффициент ритмичности снабжения показывает какая часть объема по-

ставок материалов выполнена в соответствии с установленными днями поступ-

лений и в пределах предусмотренного объема поставок. Остальная часть мате-

риалов поступает с нарушением условий снабжения. 

Наряду с анализом выполнения поставщиками договоров по количеству и 

срокам поставок материалов необходимо также проверить соответствие сортов, 

марок, размеров, заводской готовности и качества поставляемых материалов и 

конструкций предусмотренным проектами, ГОСТами и техническими условия-

ми. Необходимость в проверке вызывается тем, что отсутствие указанного со-

ответствия увеличивает перерасходы материалов и себестоимость работ. Ана-

лиз проводится выборочным порядком по основным видам материалов по 

наиболее крупным объектам. При анализе используются данные ведущегося в 

строительной организации входного контроля материалов. 

Факторы, влияющие на обеспечение строительства материалами, деталя-

ми и конструкциями схематически показаны на рис. 11. 
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Рис. 11. Основные факторы, влияющие на обеспечение строительства материальными ресурсами 
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Степень влияния различных факторов на обеспечение строительства мате-

риальными ресурсами характеризуется количеством материалов (абсолютным и в 

процентах к потребности), недопоставленных строительной организации вслед-

ствие несвоевременного размещения заказов, невыполнения плана выпуска про-

дукции собственными подсобными производствами, нарушения сроков ввода в 

действие новых производственных мощностей на этих производствах и т.д. 

Количество материалов, не поставленное по каждой из этих причин, 

определяется на основе рассмотрения соответствующих документов (копий за-

казов на материалы, копий заявок на перевозки, отчетов о работе подсобных 

производств и др.), данных о выполнении календарных планов поставок и пе-

реписки между строительной организацией и предприятиями-поставщиками. 

При анализе также обращается внимание на недостатки в применяемой 

системе комплектации, формах связи с поставщиками, организации перевозок 

материалов, системе расчетов за перевозки. Отражение этих недостатков в ма-

териалах анализа дает затем возможность определить мероприятия, необходи-

мые для устранения их. 

7.2. Анализ состояния производственных запасов материалов 

Каждая строительная организация должна иметь запасы материалов, не-

обходимые для обеспечения бесперебойной и ритмичной работы. При этом они 

не должны быть чрезмерными, так как наличие излишних запасов ведет к 

омертвлению оборотных средств, увеличению расходов на перемещение и хра-

нение материалов, а также к ухудшению качества и потерям их при хранении. 

Размеры необходимых запасов определяются нормами, которые устанав-

ливаются в днях. Норма запаса в днях определяет число дней, в течение кото-

рых строительная организация может работать, расходуя материалы, имеющие-

ся в запасе. 

Общая норма запаса каждого вида материалов складывается из трех ча-

стей, определяющих величину текущего, подготовительного и страхового (га-

рантийного) запаса. 

Текущий запас предназначается для обеспечения производства материа-

лами в период между двумя очередными поставками. Величина этого запаса 

изменяется от максимума – в момент получения очередной партии, до миниму-

ма – перед получением следующей партии материала. Норма текущего запаса 

равна среднему интервалу между очередными поставками материалов. 

Подготовительный запас создается для обеспечения производства мате-

риалами в период осуществления операций предшествующих использованию 

материалов в производстве (приемка, разгрузка, сортировка, комплектация, 

складирование, лабораторный анализ). Норма подготовительного запаса опре-

деляется по установленным в данной организации нормам времени или по 

опытным данным о затратах времени на эти операции. 

Страховой (гарантийный) запас предназначен для обеспечения нормаль-

ного хода строительного производства в случае перебоев в снабжении или ко-

лебаний в объеме строительно-монтажных работ. Необходимость в создании 

страхового запаса вызывается тем, что фактические поступления материалов на 
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склад строительных организаций, как правило, отклоняются от среднего интер-

вала расчетных поставок. Это происходит из-за нарушения поставщиками сро-

ков поставки материалов, перебоев в работе транспорта, часто также имеют ме-

сто и отклонения объемов поставок от их среднего расчетного размера. Выпол-

нение дополнительных (по сравнению с производственной программой) объе-

мов работ также требует соответствующего количества материальных ресурсов, 

которые черпаются из страхового запаса. 

Норма страхового запаса равна числу дней, необходимому для организа-

ции отгрузки новой партии материала взамен не поступившей в срок. На прак-

тике обычно она устанавливается в размере 50 % текущего запаса соответству-

ющих видов материалов. 

Умножив плановый средний дневной расход того или иного материала на 

норму запаса (в днях), получают нормативный запас в количественном (абсо-

лютном) выражении. Сопоставляя фактические запасы с нормативными, опре-

деляют отклонения, свидетельствующие о недостатке или избытке соответ-

ствующих материалов в запасе. 

Контроль за состоянием запасов осуществляется по так называемой си-

стеме «максимум-минимум». За максимум принимают наибольший (норматив-

ный) текущий запас, создаваемый при получении очередной партии материала, 

плюс подготовительный и страховой запасы; за минимум – подготовительный и 

страховой запасы, остающиеся после исчерпания текущего запаса. Если факти-

ческий запас оказывается выше максимального – это свидетельствует об из-

лишке материалов в запасе, если же он ниже минимального – это свидетель-

ствует о недостатке материалов в запасе. В обоих случаях следует принимать 

меры для приведения запасов в соответствие с нормами. 

В случаях, когда нормы запасов по отдельным группам и видам матери-

альных ресурсов не разработаны, весьма эффективен косвенный прием их 

оценки, заключающийся в следующем. По данным складского учета остатки по 

отдельным видам материальных ценностей сопоставляются на несколько ме-

сячных дат, а также с их месячным, квартальным или полугодовым расходом. 

При таком сравнении сразу видно, по каким видам материальных ресурсов 

остатки неподвижны, а по каким они превышают квартальный и даже полуго-

довой расход. Излишние и неиспользуемые производственные запасы выявля-

ются тем полнее, чем по более развернутой номенклатуре материальных ценно-

стей проводится анализ 

Оценку состояния запасов материалов необходимо осуществлять систе-

матически – на первое число каждого месяца. 

Факторы, оказывающие влияние на соблюдение плановых норм запасов 

материалов, схематически показаны на рис. 12. 

Влияние отдельных факторов на соблюдение плановых норм запасов ма-

териалов определяется путем сопоставления показателей, принятых при расче-

те этих норм (периодичности поставок, размеров партий, продолжительности 

подготовки материалов к использованию в строительном производстве и др.) с 

фактическими значениями этих показателей. 



101 

7.3. Анализ соблюдения производственных норм расхода материалов 

Наиболее эффективным средством оперативного контроля за расходом 

материалов является нормативный метод учета, при котором отпуск материалов 

на производство осуществляется по предварительно установленным лимитам 

расхода материалов, рассчитанным по производственным нормам. Выдача ма-

териалов сверх установленного лимита производится с разрешения руководи-

телей строительной организации по особым «сигнальным» требованиям, в ко-

торых указываются причины и виновники перерасхода. Аналогичным поряд-

ком оформляются разрешения на замену материалов, предусмотренных в лими-

те, другими. Таким образом, при этом методе учета перерасход материалов и 

его причины становятся известными в момент их возникновения, что позволяет 

своевременно взыскивать с виновных причиненный ущерб и оперативно опре-

делять меры устранения перерасхода в дальнейшем. 

При анализе расхода материалов за месяц по каждому виду основных ма-

териалов сравнивают фактический их расход с потребностью по производ-

ственным нормам на фактически выполненный объем строительно-монтажных 

работ. Необходимые данные для проведения такого анализа имеются в «Отчете 

о расходе основных материалов в строительстве в сопоставлении с производ-

ственными нормами», ежемесячно составляемым производителями работ. Ана-

логичные отчеты составляются и по строительной организации в целом. 

Соблюдение норм расхода материалов за весь период строительства от-

дельных объектов контролируется с помощью пообъектных лимитных карт, в 

которых указывается нормативный и систематически фиксируется фактический 

расход материалов. 
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Рис. 12. Схема влияния основных факторов на соблюдение норм запасов материалов

 

Выполнение 

договоров 

 поставщиками 

 

Рациональное 

применение 

складской формы 

снабжения 

Продолжительность 

производственного 

цикла при переработке 

материалов в подсобных 
производствах 

 

Выполнение 

программы стро-

ительно-

монтажных работ 

 

Система 

реализации 

излишних и 

ненужных 

материалов 

 

По 

комплектности 

поставок 

По качеству 

материалов и 

заводской 

готовности 

конструкций 

 

По 

периодичности 

поставок 

 

Страховой 

запас 

 

Текущий  

запас 

 

Подготовительный 

запас 



103 

Факторы, оказывающие влияние на соблюдение производственных норм 

расхода строительных материалов, схематически показаны на рис. 13. 

Эти факторы, в зависимости от стадии и места их действия, подразделены 

на три группы, а именно: при доставке на строительные площадки, на строи-

тельных площадках, на рабочих местах. 

При доставке материалов на строительные площадки существенное влия-

ние на соблюдение норм оказывают соблюдение правил погрузочно-

разгрузочных работ, а также применение специальных транспортных средств и 

приспособлений для перевозки материалов, требующих при транспортировании 

особых мер предосторожности. На строительных площадках – соблюдение пра-

вил приемки, складирования и хранения материалов и деталей. На рабочих ме-

стах факторами, влияющими на соблюдение норм расхода материалов, являют-

ся бережливое расходование, рациональный раскрой, недопущение потерь ма-

териалов и порчи строительных деталей, использование отходов и т.п. Большое 

значение в связи с этим имеет материальное стимулирование экономии. 

Степень влияния отдельных факторов определяется путем выборочных 

проверок соблюдения правил транспортирования, приемки, складирования, 

хранения и использования материалов. Такими проверками устанавливается 

фактическая величина потерь материалов, допускаемых при каждой из указан-

ных операций; сравнивая эти потери с нормативными, выявляют экономию или 

перерасход, обусловленные отдельными факторами. 

В производственных нормах расхода материалов предусматриваются 

трудноустранимые отходы и потери их при доставке материалов от приобъект-

ного склада до рабочих мест, обработке их на рабочих местах и укладке в про-

ектное положение1. Поэтому перерасход материалов вследствие потерь их при 

доставке от приобъектного склада до рабочих мест и на рабочих местах опре-

деляется как разность между фактическими размерами этих потерь и предельно 

допустимыми нормами трудноустранимых отходов и потерь. 

При анализе расхода материалов в зимнее время учитывается дополни-

тельный расход их при производстве работ на открытом воздухе или в неотап-

ливаемых помещениях. С этой целью используются нормы дополнительного 

расхода материалов в зимний период. 

                                           
1 Потери материалов при доставке их от поставщиков до приобъектных складов строительной органи-

зации и при хранении на приобъектных складах в производственные нормы расхода материалов не включают-

ся. Эти потери учитываются в норме заготовительно-складских расходов. 
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Рис. 13. Основные факторы, влияющие на соблюдение производственных норм расхода  

строительных материалов 
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Влияние, оказываемое отсутствием качественной приемки материалов на 

показатели их расхода, может быть приближенно определено на основе произ-

водившихся в данной организации выборочных проверок соответствия количе-

ства поступающих материалов сопроводительным документам. Если таких 

проверок не было, их проводят в процессе анализа. 

7.4. Влияние, оказываемое состоянием материального обеспечения и 

уровнем использования материалов на конечные результаты деятельности 

строительного предприятия 

Влияние, оказываемое состоянием материального обеспечения и уровнем 

использования материалов на основные показатели деятельности строительной 

организации, схематически представлено на рис. 14. 

На производительность труда непосредственное влияние оказывают. 

1. Своевременность и комплектность поставок материалов и деталей. 

2. Степень соответствия сортов, марок, размеров, заводской готовности и 

качества поставляемых материалов требующимся по проекту. 

Невыполнение этих требований является одной из главных причин по-

терь рабочего времени и непроизводительных затрат труда, которые в свою 

очередь вызывают снижение выработки рабочих и соответствующее уменьше-

ние объемов выполняемых работ. 

Для определения влияния отдельных факторов из учетных (первичных) 

документов (фотографии и самофотографии рабочего дня, акты и листы на 

оплату простоев) делается выборка данных о потерях рабочего времени по от-

дельным причинам, вызвавшим перебои в обеспечении строек материалами, и 

количество этих потерь в человеко-часах, приходящихся на одного рабочего за 

год, умножается на плановую среднюю часовую выработку рабочего. Тем са-

мым определяется снижение средней годовой выработки по отдельным причи-

нам, вызвавшим недообеспеченность материалами. Если умножить величину 

последнего на фактическую среднюю списочную численность рабочих, то по-

лучим уменьшение объема работ по данным причинам (см. гл. 5). 

Выше отмечалось, что иногда строительные организации, имея достаточ-

ный фронт работ, воздерживаются от предусмотренного пополнения рабочих 

кадров из-за необеспеченности теми или иными материалами. В таких случаях 

объем работ уменьшается не только в результате снижения выработки имею-

щихся рабочих, но и в результате недостатка рабочих. Размер уменьшения объ-

ема работ, вызванного последней причиной, определяется умножением разни-

цы между плановым и фактическим числом рабочих на плановую выработку 

рабочего. 
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Рис. 14. Схема влияния, оказываемого состоянием материального обеспечения и уровнем использования материалов  

на основные показатели деятельности строительной организации 

 

Соблюдение норм 

 запасов 

материалов 

 
Своевременность и 

комплектность 

 поставок материалов  

Соответствие сортов, 

 марок, размеров,  

заводской готовности и 

качества поставляемых 
материалов требующимся 

 

Соблюдение норм  

расхода 

 материалов и 

деталей 

 

Производительность  

труда 

Выполнение  

производственной 

программы 

Себестоимость  

работ и уровень 

 рентабельности 

Сумма  

прибыли 



107 

Обеспеченность строительной организации отдельными видами материалов 

бывает различной. При этом выполнение производственной программы ограни-

чивает тот вид материалов, которым данная организация обеспечена в наимень-

шей степени. Недостаток того или иного материала при достаточном фронте ра-

бот обуславливает уменьшение объема выполняемых работ по тем видам их или 

конструктивным элементам зданий и сооружений, при выполнении которых 

применяется данный материал. Размер этого уменьшения (при наличии доста-

точного фронта работ) может быть рассчитан путем деления недостающего ко-

личества материалов на нормы расхода их на единицу соответствующих видов 

работ или конструктивных элементов. При этом недостающее количество мате-

риалов определяется с учетом возможной замены их другими имеющимися мате-

риалами, а также с учетом наличия материалов на начало данного периода. 

Одной из причин нехватки материалов для выполнения производствен-

ной программы может явиться перерасход их по сравнению с нормами. В таких 

случаях при расчете уменьшения объема строительно-монтажных работ учиты-

вается уменьшение ресурсов, которыми располагает данная организация. С 

этой целью к недостатку материалов добавляется перерасход их, с учетом кото-

рого затем определяется уменьшение объема работ. 

Уменьшение объема строительно-монтажных работ в денежном выраже-

нии, обуславливаемое недостатком или перерасходом материалов, можно при-

ближенно определить, разделив стоимость недопоставленных или перерасходо-

ванных материалов на их удельный вес в сметной стоимости работ. 

На себестоимость строительно-монтажных работ состояние материально-

го обеспечения оказывает как прямое, так и косвенное влияние. 

Прямое влияние обуславливается: количественным перерасходом или 

экономией материалов на выполненный объем строительно-монтажных работ 

по сравнению с нормами; несоответствием сортов, марок, размеров, заводской 

готовности и качества использованных материалов требующимся; несоблюде-

нием норм запасов материалов. 

Косвенное влияние состоит в том, что недостатки в обеспечении строи-

тельства материалами уменьшают объем выполняемых работ, что вызывает по-

вышение уровня условно-постоянных расходов, общего уровня себестоимости 

и снижение рентабельности. Последний, наряду с объемом реализованных ра-

бот, определяет сумму прибыли. Влияние указанных факторов на себестои-

мость и прибыль определяется при анализе этих показателей (гл. 8). 
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА ЗАТРАТ И РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Глава 8. Анализ себестоимости строительно-монтажных работ 

8.1. Анализ снижения себестоимости строительно-монтажных работ 

Источники информации: форма №2 «Отчет о финансовых результатах», 

проектно-сметная документация, плановые и отчетные калькуляции себестои-

мости продукции, данные аналитического учета затрат на производство, управ-

ление и реализацию продукции и т.д. 

При анализе выясняется снижение себестоимости работ по сравнению с 

ее уровнем, предусмотренным в стоимости работ, плане, предыдущем периоде. 

Фактическая сумма снижения себестоимости выполненных работ опреде-

ляется как разность по формуле: 

ффф СПНVC  ,    (50) 

где Vф – сметная стоимость выполненных работ; ПН – сметная прибыль (плано-

вые накопления); Сф – фактическая себестоимость выполненных работ. 

Плановое снижение себестоимости определяется аналогичным образом 

на основании плановых данных. 

Фактически выполненный в отчетном периоде объем работ, как правило, 

не совпадает с плановым (базисным). При этом фактическая абсолютная сумма 

снижения себестоимости работ будет несопоставима с плановой (базисной), так 

как последняя рассчитана на плановый (базисный) объем работ. Поэтому опре-

деляют относительный показатель – процент снижения себестоимости: 

%100
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ф
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Фактический процент снижения себестоимости сравнивают с предусмот-

ренным в плане, а также с его уровнем в предыдущих периодах. 

Помимо анализа себестоимости работ в целом по строительной организа-

ции необходимо проанализировать ее снижение по отдельным (основным) ви-

дам выполняемых работ, строительным участкам, объектам. Метод определе-

ния здесь тот же, что и по организации в целом. Для проведения такого анализа 

используются данные аналитического учета затрат на строительное производ-

ство (журнал-ордер № 10с). Таким образом, определяются виды работ, подраз-

деления и объекты, по которым допущено удорожание, что определяет направ-

ления дальнейшего анализа – именно этим видам работ, подразделениям и объ-

ектам в последующем следует уделить особое внимание. 

Необходимо также изучить динамику изменения уровня себестоимости за 

ряд лет. При этом уровень себестоимости за каждый период выражается индек-

сом, представляющим собой отношение фактической себестоимости выпол-

ненных работ к их сметной стоимости, или иначе – это фактические затраты на 

1 рубль сметной стоимости выполненных работ. 
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8.2. Анализ себестоимости строительно-монтажных работ  

по статьям затрат 

В строительных организациях используется группировка затрат на произ-

водство строительно-монтажных работ по следующим статьям расходов. 

«Материалы». В данную статью включают затраты на используемые 

непосредственно при выполнении строительно-монтажных работ материалы, 

строительные конструкции, детали, топливо, электроэнергию, пар, воду и дру-

гие виды материальных ресурсов. 

«Расходы на оплату труда рабочих». По данной статье отражаются все 

расходы по оплате труда производственных рабочих (включая рабочих, не со-

стоящих в штате) и линейного персонала при включении его в состав работни-

ков участков (бригад), занятых непосредственно на строительных работах. 

«Расходы по содержанию и эксплуатации строительных машин и меха-

низмов». По данной статье учитываются расходы по транспортировке, монта-

жу, демонтажу и перестановке строительных машин; расходы по оплате труда 

персонала, обслуживающего машины; материальные ресурсы, расходуемые в 

процессе эксплуатации машин; амортизацию и текущий ремонт; затраты на 

внутрипостроечные перевозки и перемещение грунта. 

«Накладные расходы». Они включают административно-хозяйственные 

расходы, расходы по обслуживанию рабочих, по организации и производству 

работ, прочие накладные расходы. 

Постатейный анализ дает более полное представление о себестоимости 

строительно-монтажных работ, чем рассмотренный выше показатель снижения 

общего уровня себестоимости, так как позволяет выяснить по каким статьям за-

трат допущено удорожание работ. 

Отклонения фактических затрат от плановых, пересчитанных на выпол-

ненный объем работ (или при их отсутствии от сметных), по отдельным стать-

ям затрат определяются как в абсолютном измерителе – в тыс. р., так и в отно-

сительном – в процентах к плановым (сметным) суммам затрат по соответ-

ствующим статьям и к общей плановой (сметной) себестоимости выполненных 

работ. 

Сопоставляя плановую (сметную) и фактическую величину затрат по 

каждой статье устанавливают, по каким статьям имело место удорожание ра-

бот, что определяет направления дальнейшего анализа. Основное внимание при 

анализе следует уделить выявлению причин удорожания по тем статьям, по ко-

торым оно было наибольшим. 

Помимо этого осуществляется анализ изменения структуры себестоимо-

сти строительно-монтажных работ по статьям затрат. 

Под структурой себестоимости строительно-монтажных работ понимает-

ся удельный вес отдельных статей затрат в общей себестоимости выполненных 

работ. 

Структура себестоимости строительно-монтажных работ характеризует 

технический прогресс, уровень индустриализации строительства. 
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При нормальном развитии строительной организации в структуре произ-

водственных издержек увеличивается доля затрат прошлого труда (затраты на 

материалы и эксплуатацию строительных машин и механизмов) и уменьшается 

доля затрат живого труда (расходы на оплату труда рабочих и накладные рас-

ходы). 

Наличие обратной тенденции, если она вызвана не изменениями структу-

ры работ, обычно свидетельствует о недостатках в производстве. 

Анализ структуры фактической себестоимости производится сравнением 

ее с плановой и со структурой за предыдущие отчетные периоды. 

8.3. Анализ затрат на производство строительно-монтажных работ  

по экономическим элементам 

Наряду с группировкой затрат на производство и реализацию строитель-

но-монтажных работ по комплексным калькуляционным статьям используют 

группировку затрат по экономическим элементам. 

Под элементами себестоимости понимают качественно однородные 

первичные затраты, которые не могут быть расчленены на составные части. 

В составе себестоимости выделяются следующие экономические элементы. 

«Материальные затраты». К этому элементу относятся затраты на мате-

риалы, конструкции, детали, топливо, электроэнергию, пар, воду, запасные ча-

сти; износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов (инструмента, ин-

вентаря, приспособлений и т.п.); износ временных (нетитульных) сооружений и 

приспособлений; затраты, связанные с использованием природных ресурсов 

(рекультивация земель и т.п.). 

«Затраты на оплату труда». В этом элементе отражаются затраты на опла-

ту труда всего строительно-производственного персонала, включая премии за 

производственные результаты, стимулирующие и компенсирующие выплаты, а 

также затраты на оплату труда не состоящих в штате строительной организации 

работников, занятых в основной деятельности. 

«Отчисления на социальные нужды». Сюда относятся обязательные от-

числения органам государственного социального страхования, пенсионного 

фонда, государственного фонда занятости и медицинского страхования от за-

трат на оплату труда работников, включаемых в себестоимость по элементу 

«Затраты на оплату труда». 

«Амортизация основных фондов». В этом элементе отражается сумма 

амортизационных отчислений на полное восстановление основных производ-

ственных фондов. 

«Прочие затраты». К этому элементу относятся налоги, сборы, отчисле-

ния в специальные внебюджетные фонды; платежи по обязательному страхова-

нию имущества и отдельных категорий работников; платежи по кредитам в со-

ответствии с порядком, установленным законодательством; затраты на коман-

дировки; плата за пожарную и сторожевую охрану; за гарантийный ремонт и 

обслуживание; оплата услуг связи, банков; плата за аренду, в том числе оплата 

услуг машиноэксплуатационных хозяйств за предоставленную технику; затра-

ты на оплату услуг транспортных организаций, осуществляющих внутрипо-
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строечные перевозки; затраты по транспортировке работников к месту работы и 

обратно; износ по нематериальным активам; затраты на рекламу, а также дру-

гие затраты, входящие в состав себестоимости, но не относящиеся к ранее пе-

речисленным элементам затрат. 

Затраты на производство классифицируются по элементам независимо от 

их назначения и места расхода (строительно-монтажные работы, вспомогатель-

ные, подсобные производства и обслуживающие хозяйства). В составе факти-

ческой себестоимости по соответствующим элементам отражаются и затраты 

по переделкам и исправлению брака (некачественно выполненных работ). 

Анализ себестоимости по элементам затрат осуществляется аналогично 

анализу себестоимости по статьям затрат. 

Следует напомнить, что при определении экономии или перерасхода за-

трат на производство работ по отдельным элементам плановые величины затрат 

пересчитываются на фактически выполненный объем работ и сравнение факти-

ческих расходов осуществляется с этими пересчитанными плановыми суммами. 

Изменения в структуре себестоимости по экономическим элементам оце-

ниваются с тех же позиций, что и по статьям затрат. При нормальном развитии 

строительной организации в структуре производственных издержек растет 

удельный вес материальных затрат за счет роста индустриализации строитель-

ства, специализации и кооперирования. При этом также возрастает удельный 

вес амортизации основных фондов за счет внедрения новой техники, более со-

вершенной и дорогой. В этих условиях снижается доля живого труда, отражен-

ного по элементам «Затраты на оплату труда» и «Отчисления на социальные 

нужды». 

Противоположенные изменения в структуре означают нарушения в раз-

витии строительного производства. 

Особое внимание, при анализе изменения структуры себестоимости по 

экономическим элементам, следует обратить на элемент «Прочие затраты», со-

держащий затраты как прошлого, так и живого труда. 

Целесообразно расчленить «Прочие затраты» на три группы: 

– услуги машиноэксплуатационных хозяйств; 

– транспортные услуги по осуществлению внутрипостроечных перевозок; 

– прочие денежные расходы. 

Рост удельного веса услуг механизации свидетельствует о повышении 

уровня механизации трудоемких процессов, за счет чего достигается экономия 

затрат живого труда. 

Напротив, рост удельного веса транспортных услуг свидетельствует об 

увеличении нерациональных перевозок внутри строительных площадок. 

Доля прочих денежных расходов также должна снижаться. 

8.4. Факторы, влияющие на себестоимость строительно-монтажных работ, 

определение характера и степени их влияния 

Себестоимость как обобщающий показатель представляет собой сумму 

частных показателей, отражающих величину затрат по отдельным статьям. 
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В свою очередь величина затрат по каждой статье может быть представ-

лена в виде суммы произведений количественного расхода соответствующих 

ресурсов (труда, материалов, времени работы машины и др.) на величину де-

нежных затрат на единицу ресурсов – ставок цен, тарифов и др. (рис. 15). 

Количественный расход ресурсов и денежные затраты на единицу их за-

висят от многих факторов, рассмотренных в предыдущих главах. 

При анализе себестоимости строительно-монтажных работ группируют 

факторы, влияющие на величину затрат по соответствующим статьям, и рас-

сматривают размеры отклонений фактических затрат от плановых (сметных), 

вызываемых отдельными факторами. 
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Рис. 15. Схема влияния основных факторов на себестоимость строительно-монтажных работ 
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8.4.1. Факторы, влияющие на величину затрат по статье «Материалы», 

определение характера и степени их влияния 

Величина затрат на материалы определяется как: 

i

n

i

iм ЦMЗ 
1 ,     (52) 

 

где Мi – количество израсходованных материалов i-того вида; 

Цi – цена i-того вида материала (франко-приобъектный склад), р. 

Из приведенной модели следует, что изменение затрат на материалы вы-

зывается за счет: 

– количественного перерасхода или экономии отдельных видов строи-

тельных материалов по сравнению с их расходом по производственным нормам 

– фактор норм; 

– отклонения фактических цен на материалы (франко-приобъектный 

склад) от сметных (плановых) цен – фактор цен. 

Влияние данных факторов может быть определено с помощью способа 

абсолютных разниц. 

Влияние фактора норм: 
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iМ , 
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iМ  – количественный расход i-того вида материала, соответственно 

фактически и по производственным нормам, в натуральных единицах измере-

ния; 
н

iЦ  – сметная (плановая) цена i-того вида материала, р. 

Влияние фактора цен: 
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где 
ф

iЦ  – фактическая цена i-того вида материала, р. 

Величина изменения затрат на материалы за счет фактора цен как в целом 

по всем материалам, так и по отдельным их видам может быть также определе-

на сальдовым методом: как разность между общей суммой изменения затрат на 

материалы и величиной изменения затрат за счет фактора норм: 
м

мм

ц

м ЗЗЗ 
, 

где мЗ  – общая сумма отклонения (увеличения или снижения) фактических 

затрат на материалы от плановых (сметных), р. 

Иногда уменьшение затрат на одни материалы перекрывает увеличение 

их по другим, в результате чего общая сумма фактических затрат по данной 
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статье может быть равна или даже меньше плановой (сметной). Это затушевы-

вает наличие перерасходов и удорожания отдельных материалов и резервы 

снижения затрат. Для выявления этих резервов при анализе себестоимости 

строительно-монтажных работ указанные расчеты следует осуществлять не 

только в случае перерасхода по общей сумме затрат на материалы, но и при от-

сутствии такового. 

При определении влияния фактора норм количественный перерасход или 

экономия материалов определяется на основании данных «Отчета о расходе ос-

новных материалов в строительстве в сопоставлении с производственными 

нормами». 

В свою очередь количественный перерасход или экономия отдельных ви-

дов материалов по сравнению с их расходом по производственным нормам за-

висит от соблюдения правил транспортирования, складирования, хранения и 

использования материалов, что требует проведения выборочных проверок со-

блюдения данных правил. Такими проверками устанавливается фактическая 

величина потерь материалов, допускаемых при каждой из указанных операций, 

сравнивая эти потери с нормативными, выявляют перерасход, обусловленный 

отдельными факторами (отсутствие количественной приемки, нарушение пра-

вил складирования и хранения и т.п.). Умножив последний на сметную (плано-

вую) цену соответствующего материала можно рассчитать увеличение себесто-

имости за счет каждого фактора, вызвавшего количественный перерасход дан-

ного вида материала. 

Отклонение фактических цен на материалы от сметных вызывается как 

внешними факторами, так и зависящими от самой строительной организации. К 

последним обычно относятся: 

– несоответствие сортов, марок, размеров поставляемых материалов тре-

бующимся по проекту, а также завышение сортов материалов в счетах постав-

щиков. Удорожание материалов по этой причине может быть определено путем 

умножения разницы в ценах этих материалов на их израсходованное количе-

ство; 

– удорожание продукции собственных подсобных производств, не выде-

ленных на самостоятельный баланс. Удорожание по этой причине определяется 

как произведение количества этой продукции, использованной на строительно-

монтажных работах, на удорожание единицы соответствующих видов продук-

ции, определяемое путем сопоставления калькуляций плановой и фактической 

себестоимости этой продукции по статьям затрат. Причины удорожания выяв-

ляются при изучении организации и технологии этих производств, условий 

обеспечения их сырьем, соблюдения норм его расхода и др.; 

– превышение плановой нормы заготовительно-складских расходов в свя-

зи с затратами на хранение сверхнормативных запасов материалов. Увеличение 

затрат по этой причине может быть выявлено путем умножения среднего годо-

вого сверхнормативного запаса отдельных видов материалов на затраты по 

хранению их единицы за год. Последние рассчитываются исходя из величины 

расходов на содержание 1 м2 площади складов соответствующих типов (откры-
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тых, полузакрытых, закрытых) за год, исчисляемой по специальной смете, и 

норм складирования материалов на 1 м2 площади склада. 

При самостоятельном расчете с транспортными организациями за достав-

ку материалов следует изучить данные расходы. В учете и отчетности о себе-

стоимости транспортные расходы отдельно не выделяются, что затрудняет кон-

троль и анализ их. Последний проводится обычно выборочно на основе пер-

вичных документов (счетов транспортных организаций) по основным материа-

лам, имеющим наибольший удельный вес в затратах по данной статье. 

При анализе выявляются случаи применения более дорогих видов транс-

порта и превышения средних расстояний доставки по сравнению с предусмот-

ренными в сметных ценах. Затем по тарифам на перевозки рассчитывают удо-

рожание материалов по этим причинам. 

При получении того или иного материала из различных пунктов фактиче-

ское расстояние доставки рассчитывается как среднее взвешенное, исходя из 

расстояний доставки с отдельных пунктов и количества материала, доставлен-

ного от каждого поставщика. 

При анализе транспортных расходов также проверяется соответствие сче-

тов транспортных организаций фактическому объему и условиям перевозок. 

Для этого количество основных материалов, за перевозку которых оплачено 

транспортным организациям, сопоставляется с количеством тех же материалов, 

оприходованных в складском учете за рассматриваемый период. Указанные в 

счетах расстояния перевозок сопоставляются с фактическими, а также проверя-

ется правильность применения тарифов на перевозки. 

8.4.2. Факторы, влияющие на величину затрат по статье «Расходы на 

оплату труда рабочих», определение характера и степени их влияния 

По данной статье отражаются все расходы по оплате труда производ-

ственных рабочих (включая рабочих, не состоящих в штате) и линейного пер-

сонала при включении его в состав работников участков (бригад), занятых 

непосредственно на строительных работах, исчисленные по принятым в строи-

тельной организации системам и формам оплаты труда. На данной статье учи-

тываются также расходы по оплате труда рабочих, осуществляющих переме-

щение строительных материалов и оборудования в пределах рабочей зоны, т.е. 

от приобъектного (участкового) склада до места их укладки в дело, если это пе-

ремещение производится вручную. 

В составе данной статьи не отражается оплата труда рабочих вспомога-

тельных производств, обслуживающих и прочих хозяйств строительной орга-

низации, рабочих, занятых управлением и обслуживанием строительных машин 

и механизмов, рабочих занятых на некапитальных работах (включая работы по 

возведению временных зданий и сооружений) и других работах, осуществляе-

мых за счет накладных расходов (благоустройство строительных площадок, 

подготовка объекта стройки к сдаче и др.), а также оплаты труда рабочих, заня-

тых погрузкой, разгрузкой и доставкой материалов до приобъектного склада, 

включая их разгрузку с транспортных средств на приобъктном складе. 
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Факторы, влияющие на величину расходов на оплату труда рабочих были 

рассмотрены в гл. 5 (рис.7). 

Влияние различных факторов на отклонение затрат на оплату труда рабо-

чих по сравнению с плановой суммой на выполненный объем работ определя-

ется методами, изложенными в гл. 5 и гл. 3. 

1. Соотношение темпов роста производительности труда и средней зара-

ботной платы рабочих: 
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где Jв – индекс выработки (производительности труда), %; Jз – индекс средней 

заработной платы рабочих, %; Зф – фактическая себестоимость по данной ста-

тье. 2. Изменение структуры работ: 
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где Vф – фактически выполненный объем работ, тыс. р.; Зпi
пл(см) – плановый 

(сметный) расход заработной платы рабочих на 1 тыс. р. объема i-того вида ра-

бот; wi
ф, wi

пл – удельный вес i-того вида работ в общем их объеме, соответ-

ственно фактический и по производственной программе, %. 

3. Выполнение предусмотренных организационно-технических мероприятий: 

ф

пл

пл

j

ф

ф

j
m

j

j V
V

М

V

М
ЭЭ 
















1

1 ,    (55) 

где Э1j – экономия заработной платы рабочих от внедрения j-того мероприятия 

на выполнение единицы работ; Мj
ф, Мj

пл – объем применения j-того мероприя-

тия, соответственно фактический и плановый, тыс. р.; Vф, Vпл – объем работ, со-

ответственно фактический и по производственной программе, млн р. 

4. Выполнение предусмотренного уровня механизации работ: 
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где Vk
ф – фактически выполненный общий объем работ k-того вида, тыс. р.; 

Умk
ф, Умk

пл – уровень механизации k-того вида работ, соответственно фактиче-

ский и плановый, %; Pk
p , Pk

м – расценка на выполнение единицы k-того вида 

работ, соответственно вручную и механизированным способом. 

5. Непроизводительные выплаты заработной платы (за доводку на строи-

тельной площадке конструкций и облагораживание материалов, за переделки, 

исправления брака и т.п.) определяются путем выборки из нарядов – зданий на 

проведение указанных непроизводительных операций и работ. 

6. Величина влияния квалификации рабочих и интенсивности их труда 

определяется методом «на разность».  
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8.4.3. Факторы, влияющие на величину затрат по статье «Расходы  

по содержанию и эксплуатации строительных машин и механизмов», 

определение характера и степени их влияния 

Строительные организации используют как собственные машины и меха-

низмы, так и арендованные с оплатой их по договорным ценам. Расходы по 

эксплуатации машин и механизмов отражаются на одной статье независимо от 

того, собственные они или привлеченные. Кроме того, на эту статью также от-

носятся затраты на перемещение грунта и затраты на внутрипостроечные пере-

возки материалов. 

Таким образом, затраты, включаемые в данную статью, достаточно раз-

нородны, различны и факторы, оказывающие на них влияние. 

Перерасход средств на эксплуатацию арендованной техники вызывается 

следующими причинами. 

Во-первых, – применением машин большей мощности, чем это требуется 

по условиям строительства. Типы и мощность строительных машин, которые 

должны применяться на объектах, определяются соответствующими расчетами 

и предусматриваются в проектах производства работ, разрабатывающихся для 

данных объектов. Применение более мощной, и, следовательно, более дорогой 

техники, увеличивает расходы строительной организации на ее эксплуатацию, 

поскольку расчеты с машиноэксплуатационным хозяйством, предоставившим 

эту технику, придется осуществлять по более высоким ценам за 1 машино-

смену (машино-час). 

Для определения удорожания по этой причине необходимо разницу в це-

нах за 1 машино-смену (машино-час), фактически используемой техники и 

предусмотренной проектом производства работ, умножить на фактическое чис-

ло затраченных машино-смен (машино-часов). 

При отсутствии проекта производства работ оптимальные схемы механи-

зации, типы и мощность строительных машин определяются в процессе анализа 

расходов по данной статье. 

В последующем анализе выясняются причины использования несоответ-

ствующей техники с выявлением подразделений и конкретных лиц, осуще-

ствивших заявки на эту технику, и наказания виновных. Если же более дорогая 

техника поступила по вине машиноэксплуатационных хозяйств, проведенные 

расчеты позволяют предъявить к ним обоснованные претензии по возмещению 

нанесенного ущерба. 

Второй причиной, вызывающей перерасход средств на эксплуатацию 

строительных машин, является неудовлетворительное их использование на 

строительных объектах, вследствие чего увеличивается число затрачиваемых 

машино-смен (машино-часов). Для определения удорожания по этой причине 

необходимо число фактически затраченных машино-смен (машино-часов) со-

поставить с числом машино-смен (машино-часов), полагавшимся по проектам 

производства работ по соответствующим объектам. Полученное таким образом 

число перерасходованных машино-смен (машино-часов) оценивается по при-

меняемым ценам за 1 машино-смену (машино-час). 
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Сверхнормативное пребывание техники может вызываться неудовлетво-

рительной организацией производства работ на объектах данной строительной 

организации (отсутствие фронта работ, материалов, недостаточная сменность в 

работе и др.). Причиной этого также может являться низкий уровень техниче-

ской готовности машин, предоставляемых машиноэксплуатационными хозяй-

ствами. При анализе следует определить конкретные причины неудовлетвори-

тельного использования машин, что позволит установить виновников и взыс-

кать причиненный ущерб. 

Строительные организации, пользующиеся услугами машиноэксплуата-

ционных хозяйств, оплачивают эти услуги по установленным договорным це-

нам, независимо от того, какова была фактическая себестоимость услуг. По-

следняя формируется в соответствующих машиноэксплуатационных хозяй-

ствах и отражается на результатах их деятельности. 

Если строительная организация имеет собственные машины, то уровень 

затрат на их эксплуатацию зависит (помимо рассмотренных выше двух факто-

ров) также от фактической себестоимости машино-смены (машино-часа), по-

скольку эти затраты непосредственно списываются на себестоимость строи-

тельно-монтажных работ. 

Для определения перерасхода средств за счет этого фактора по каждому 

виду крупных собственных строительных машин сопоставляются калькуляции 

плановой и фактической себестоимости машино-смены (машино-часа) по ста-

тьям затрат. Определенное таким образом удорожание себестоимости 1 маши-

но-смены (машино-часа) умножается на количество машино-смен (машино-

часов) отработанных соответствующими видами машин. 

Поскольку указанные калькуляции разрабатываются в разрезе отдельных 

статей (элементов) затрат, при проведении таких сопоставлений одновременно 

становятся ясными причины удорожания себестоимости 1 машино-смены (ма-

шино-часа) отдельных видов собственных строительных машин (несоблюдение 

норм расхода горюче-смазочных материалов; норм расхода на текущий ремонт 

и техническое обслуживание машин; норм амортизационных отчислений; усло-

вий оплаты труда рабочих, занятых управлением и обслуживанием машин и 

т.д.), что позволяет рассчитать влияние этих факторов на уровень затрат по 

эксплуатации собственных строительных машин и себестоимость строительно-

монтажных работ в целом. 

Величина затрат на перемещение грунта зависит от: 

– количества грунта, которое необходимо вывезти со строительных пло-

щадок после рытья котлованов, траншей и срезки при планировке территорий, 

и завезти на площадки для обратной подсыпки; 

– расстояний, на которые перемещается грунт. 

И объем перевозимого грунта и расстояния перевозки определены в тех-

нической документации. Удорожание, как правило, допускается из-за приписок 

в счетах транспортных организаций. Поэтому необходимо проверить соответ-

ствует ли объем перевозок грунта, оплаченный транспортным организациям, 

тому объему земляных работ, который предусмотрен по проекту. В случае 

наличия приписок, по тарифам за перевозки рассчитывают удорожание по этой 
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причине. Проверяется также соответствие указанных в счетах расстояний пере-

возок грунта тем, которые предусмотрены в смете. В случае наличия отклоне-

ний по тарифам за перевозки определяется изменение затрат по этой причине. 

В практике работы строительных организаций возможны нерациональ-

ные перевозки грунта. Например, вместо того чтобы использовать грунт, ока-

завшийся лишним на одних строительных площадках, для подсыпки при пла-

нировке других близлежащих площадок, его вывозят на большие расстояния, 

на свалки. При этом грунт, необходимый для обратной подсыпки, добывают 

путем специальных разработок, находящихся зачастую также на больших рас-

стояниях от мест потребления. Все это значительно увеличивает затраты на пе-

ремещение грунта. Чтобы избежать таких нерациональных перевозок и сокра-

тить затраты на них, необходимо тщательно планировать перевозки с учетом 

«баланса земляных работ» (т.е. излишка и недостатка грунта) на всех стройках, 

ведущихся организацией. При анализе необходимо проверить, в какой мере бы-

ли использованы возможности сокращения затрат на перемещение грунта пу-

тем рационального планирования перевозок.  

Величина затрат на внутрипостроечные перевозки зависит в основном от 

рациональности складирования материалов, деталей и конструкций на строи-

тельных площадках. Наиболее рациональный порядок складирования опреде-

ляется при разработке стройгенплана. В нем предусматривается размещение 

наибольшей части материалов, деталей и конструкций, в первую очередь самых 

крупных и тяжелых, в зоне действия монтажных механизмов (например, ба-

шенных кранов) с таким расчетом, чтобы объем перевозок материалов от мест 

хранения их на строительных площадках в зону монтажа был наименьшим. По-

этому при анализе затрат на внутрипостроечные перевозки прежде всего прове-

ряется наличие на объектах стройгенпланов и соблюдение их при осуществле-

нии строительства. 

При анализе затрат на внутрипостроечный транспорт целесообразно 

также сопоставить фактическую сумму этих затрат (по данным бухгалтерско-

го учета) с суммой, предусмотренной в сметной стоимости выполненных ра-

бот. Последняя может быть определена исходя из количества уложенных ма-

териалов, деталей, конструкций и затрат на доставку единицы их от приобъ-

ектного склада до места укладки в проектное положение, предусмотренных в 

расценках. 

Увеличение объема внутрипостроечных перевозок обычно вызывается 

неритмичной поставкой материалов, деталей и конструкций на стройки, вызы-

вающей необходимость складировать их на запасных площадках, с последую-

щей перевозкой в зону действия монтажных механизмов, а также переброску с 

одних объектов на другие. 

Для определения удорожания по этой причине составляется перечень вы-

полненных нерациональных (излишних) перемещений материалов на строи-

тельных площадках, и производится выборка затрат на эти перемещения из 

счетов транспортных организаций, осуществлявших перевозки, или из путевых 

листов собственного транспорта. 
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8.4.4. Факторы, влияющие на уровень накладных расходов, определение 

характера и степени их влияния 

При анализе накладные расходы подразделяются на условно-переменные 

и условно-постоянные. 

Условно-переменными считают такие расходы, абсолютная величина ко-

торых изменяется примерно пропорционально объему выполняемых работ. 

Уровень условно-переменных расходов (измеряемый в процентах к стоимости 

работ) в каждой строительной организации примерно одинаков при выполне-

нии различных объемов работ. К условно-переменным относятся дополнитель-

ная заработная плата рабочих, отчисления на социальное страхование, износ 

производственного инструмента и инвентаря и др. 

Условно-постоянными считают такие расходы, которые за отдельные 

равные периоды имеют примерно одинаковую абсолютную величину, незави-

симо от объема выполняемых работ. Уровень условно-постоянных расходов 

(измеряемый в процентах к стоимости работ) изменяется обратно пропорцио-

нально объему выполняемых работ, т.е. зависит от выполнения производствен-

ной программы и, следовательно, от всех факторов, оказывающих влияние на 

этот показатель. К ним относят административно-хозяйственные расходы, рас-

ходы на противопожарную и сторожевую охрану, расходы на охрану труда и 

технику безопасности; расходы по благоустройству строительных площадок, 

износ временных нетитульных сооружений и приспособлений. 

Размер затрат по всем статьям накладных расходов в расчете на произ-

водственную программу предусматривается в смете накладных расходов, что 

делает ее основным документом для осуществления контроля за правильным 

использованием средств по накладным расходам. 

Для анализа исполнения сметы накладных расходов привлекают данные 

аналитического учета затрат на производство (журнал-ордер № 10с). 

При анализе по каждой статье накладных расходов фактическая сумма 

затрат и их уровень (в процентах к стоимости работ) сопоставляются с соответ-

ствующими показателями, предусмотренными в смете накладных расходов. 

При этом сметные величины статей, содержащих условно-переменные расхо-

ды, пересчитываются на фактически выполненный объем работ. 

Определенная таким образом экономия по отдельным статьям суммиру-

ется и определяется общая сумма экономии по накладным расходам. Также 

суммируются и неоправданные перерасходы и непроизводительные затраты по 

другим статьям накладных расходов. Эта сумма характеризует упущения в ор-

ганизации режима экономии, которые снижают достижения в сокращении 

накладных расходов. Она является резервом дальнейшего снижения накладных 

расходов. 

При анализе административно-хозяйственных расходов особое внимание 

должно уделяться расходам на содержание и ремонт зданий, занимаемых аппа-

ратом управления; на эксплуатацию и содержание служебных автомобилей и 

гаражей; на служебные командировки административно-управленческого пер-

сонала и другие подобные расходы. Величина данных расходов зависит от со-
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стояния работы по экономии этих средств, между тем управленческие работни-

ки обычно не склонны стесняться в средствах на эти цели. 

При изучении расходов на обслуживание работников, занятых в строи-

тельстве, особое внимание необходимо обращать на расходы на охрану труда и 

технику безопасности, а также на расходы по обеспечению санитарно-

гигиенических и бытовых условий. Экономия по данным статьям не может 

оцениваться позитивно, поскольку появляется, как правило, вследствие того, 

что не выполняются предусмотренные мероприятия по улучшению и оздоров-

лению условий труда рабочих. Такая экономия не является оправданной: нельзя 

экономить на создании безопасных и здоровых условий труда рабочих.  

Величина расходов на организацию работ на строительных площадках 

зависит от деятельности самой строительной организации. По этой группе ста-

тей накладных расходов особое внимание должно обращаться на наличие от-

клонений по расходам, направляемым на благоустройство и содержание строи-

тельных площадок, и содержание пожарно-сторожевой охраны. Снижение этих 

расходов по сравнению со сметными также считается недопустимым. Если эти 

мероприятия выполняются не на должном уровне, это, как правило, влечет за 

собой косвенные потери, величина которых может существенно превышать за-

траты, направленные на их предупреждение. 

Неоправданной считается также и экономия на затратах, направляемых 

на научно-технический прогресс. Поэтому наличие экономии по таким статьям, 

как «Расходы по нормативным работам» и «Расходы, связанные с изобрета-

тельством и рационализаторством» также нельзя относить к позитивным ре-

зультатам деятельности строительной организации. 

Итак, при анализе следует учитывать, что не всякая экономия накладных 

расходов является оправданной, в ряде случаев, о которых указывалось выше, 

она является мнимой и недопустима. 

По группе условно-постоянных накладных расходов в целом абсолютно-

го перерасхода обычно не бывает, так как величина затрат по основным эле-

ментам этой группы достаточно строго регламентируется сметами. При нали-

чии абсолютного перерасхода по той или иной статье причина его, как указы-

валось, устанавливается путем сопоставления фактических расходов с плано-

выми по отдельным позициям соответствующей сметы. Однако при отсутствии 

абсолютного перерасхода и даже при наличии абсолютной экономии условно-

постоянных расходов может иметь место их относительный перерасход в ре-

зультате невыполнения программы строительно-монтажных работ. Этот пере-

расход образуется потому, что в случае невыполнения производственной про-

граммы фактическая сумма условно-постоянных расходов распределяется на 

меньший объем работ, чем предусмотрено планом, вследствие чего на каждый 

рубль сметной стоимости выполненных работ приходится больше накладных 

расходов, чем по плану, то есть повышается уровень этих расходов (удельный 

их расход).  

В случае перевыполнения программы строительно-монтажных работ, по 

условно-постоянным расходам достигается относительная экономия, так как 
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предусмотренная в сметах абсолютная величина их распределяется на больший 

объем работ, чем установленный в плане. 

Величина относительного перерасхода (или экономии) условно-

постоянных накладных расходов в зависимости от степени выполнения произ-

водственной программы определяется по следующей формуле: 

100

)(.

плфпл

постНР VVУ
Э


 ,     (57) 

где 
пл

постНРУ .  – плановый уровень условно-постоянных расходов в % к сметной 

стоимости работ; Vф, Vпл – объем работ, соответственно фактический и по про-

изводственной программе, тыс. р. 

В свою очередь недовыполнение или, напротив, перевыполнение про-

граммы строительно-монтажных работ может складываться под влиянием раз-

нообразных факторов, рассмотренных в гл. 3. Размер косвенного влияния каж-

дого из этих факторов на себестоимость работ рассчитывается путем распреде-

ления общего удорожания (удешевления) работ, рассчитанного изложенным 

свыше методом, пропорционально их удельным весам в общем недовыполне-

нии (перевыполнении) плана по объему работ. 

Фактическая сумма условно-переменных накладных расходов должна 

быть строго пропорциональна объему работ, это предопределяет неизменность 

уровня условно-переменных расходов, т.е. неизменность их относительной, 

удельной величины. 

Однако показатели, определяющие величину отдельных статей условно-

переменных накладных расходов, достаточно часто в ту или иную сторону от-

клоняются от плана, а это может нарушить пропорциональность абсолютной 

величины условно-переменных расходов объему работ, следовательно, будет 

нарушена и неизменность уровня (относительной величины) условно-

переменных расходов. Например, если в организации допущен перерасход по 

оплате труда рабочих по сравнению с суммой, полагавшейся на выполненный 

объем работ, это вызовет соответствующий перерасход отчислений на социаль-

ные нужды, что повышает уровень этих расходов по сравнению с предусмот-

ренным в плане. 

Таким образом, в случае отсутствия пропорциональности величины 

условно-переменных накладных расходов объему работ, их фактический уро-

вень отклоняется от планового, т.е. изменяется их удельный расход, вызывая 

тем самым относительный перерасход или экономию по этим расходам. Для 

определения ее величины необходимо разность фактического и планового 

уровней условно-переменных расходов умножить на фактически выполненный 

объем работ. 
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Глава 9. Анализ финансовых результатов деятельности  

строительного предприятия 

9.1. Анализ прибыли 

Источниками информации для анализа являются данные аналитического 

бухгалтерского учета по счетам результатов, финансовой отчетности по фор-

мам № 1 «Бухгалтерский баланс», № 2 «Отчет о финансовых результатах», № 3 

«Отчет о движении капитала», № 4 «Отчет о движении денежных средств», 

приложения к балансу, а также соответствующие показатели финансового пла-

на предприятия. 

Методологической основой анализа финансовых результатов является 

принятая для всех предприятий, независимо от организационно-правовой фор-

мы и формы собственности, модель их формирования и использования. 

При планировании, учете и экономическом анализе используется следу-

ющая система показателей прибыли (финансовых результатов), представленная 

в форме № 2. 

1. Валовая прибыль (ВП) – разность между выручкой (нетто) от продажи 

товаров, продукции, работ, услуг и себестоимостью (производственной или 

полной, в зависимости от учетной политики предприятия) проданных товаров, 

продукции, работ, услуг. 

2. Прибыль от продаж (ПП) (операционная прибыль) – это финансовый 

результат от основной деятельности (реализации продукции) организации. Этот 

показатель можно рассчитать двумя способами:  

а) прибыль от продаж = выручка (нетто) от продаж – себестоимость про-

данных товаров, продукции, работ, услуг – коммерческие расходы – управлен-

ческие расходы (по форме № 2: стр. 2110 – стр. 2120 – стр. 2210 – стр. 2220); 

б) прибыль от продаж = валовая прибыль – коммерческие расходы – 

управленческие расходы (по форме № 2: стр. 2100 – стр. 2210 – стр. 2220). 

3. Бухгалтерская прибыль(БП) (прибыль до налогообложения – это свод-

ный финансовый результат от всех видов деятельности организации (основной 

и прочей). В форме № 2 она показана по стр. 2300. Этот показатель рассчитыва-

ется следующим образом: бухгалтерская прибыль = прибыль от продаж + дохо-

ды от участия в других организациях + проценты к получению – проценты к 

уплате + прочие доходы – прочие расходы (по форме № 2: стр. 2200 + стр. 2310 

+ стр. 2320 – стр. 2330 + стр. 2340 – стр. 2350). 

4. Чистая прибыль (ЧП) – это часть бухгалтерской прибыли, остающаяся 

в распоряжении организации после уплаты текущего налога на прибыль (ТНП), 

с учетом отложенные налоговых активов (ОНА) и отложенных налоговых обя-

зательств (ОНО), а также прочего. Влияние перечисленных показателей на чи-

стую прибыль может быть как положительным, так и отрицательным. В форме 

№ 2 чистая прибыль показана по стр. 2400. Чистая прибыль определяется по 

следующей формуле: 

стр. 2400 = стр. 2300 + стр. 2410 + стр. 2430 + стр. 2450+ 2460). 

Механизм формирования данных показателей представлен на рис. 16. 
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В форме № 2 «Отчет о финансовых результатах» приводятся данные о 

составе бухгалтерской (до налогообложения) и чистой прибыли в разрезе от-

дельных составляющих (доходов и расходов) за два аналогичных периода вре-

мени. В процессе анализа необходимо изучит изменение состава (горизонталь-

ный анализ) и структуры (вертикальный анализ) прибыли с целью выяснения 

участия отдельных составляющих в формировании бухгалтерской прибыли, а 

также конечного финансового результата (чистой прибыли), причин основных 

изменений в сравнении с предыдущим периодом, стабильности полученных 

доходов и расходов и возможности их получения в будущем. Отдельные слага-

емые бухгалтерской и чистой прибыли являются факторами (причинами) их 

изменения. 

 

Рис. 16. Механизм формирования финансовых результатов деятельности 

При расчете причин изменений бухгалтерской и чистой прибыли целесо-

образно использовать так называемые «сопоставимые» проценты, рассчитыва-

емые по отношению к одной и той же базе – к сумме бухгалтерской (чистой) 

прибыли предыдущего периода. Они отразят процент влияния каждого слагае-

мого бухгалтерской (чистой) прибыли на общий процент ее изменения. С по-

мощью таких расчетов можно выявить наиболее значимые слагаемые, наиболее 

значимые факторы, оказавшие решающее влияние на конечный финансовый 

результат. 

Дальнейший анализ должен быть направлен на детальное изучение каж-

дого слагаемого бухгалтерской (чистой) прибыли. Для этого необходимо ис-
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пользовать данные бухгалтерского учета (записи операций по дебету и кредиту 

счета 99 «Прибыли и убытки», журнал–ордер 15). 

Конкретные результаты от финансовой деятельности образуются на 

предприятии, если оно имеет финансовые вложения в ценные бумаги других 

организаций либо принимает участие в совместной деятельности. Суммы при-

читающихся (подлежащих) к получению (к уплате) процентов по облигациям, 

депозитам и другим долговым обязательствам отражаются в бухгалтерском от-

чете (форма № 2) по статьям «Проценты к получению» и «Проценты к уплате». 

Доходы (дивиденды), подлежащие получению по акциям других предприятий, 

отражаются в форме № 2 по статье «Доходы от участия в других организаци-

ях». По этой же статье также показываются доходы, подлежащие получению от 

участия в совместной деятельности без образования юридического лица (по до-

говору простого товарищества). 

Финансовые результаты от прочей реализации могут быть операционны-

ми, внереализационными и чрезвычайными.  

Операционные получены от операций, связанных с движением имуще-

ства предприятия (основных средств, запасов, ценных бумаг). К ним относятся 

реализация основных средств и иного имущества, списание основных средств с 

баланса по причине морального износа, сдача имущества в аренду, содержание 

законсервированных производственных мощностей и объектов, аннулирование 

производственных заказов (договоров), прекращение производства, не давшего 

продукции. Доходы, причитающиеся по этим операциям, и затраты, связанные 

с получением этих доходов, показываются в отчете (форма № 2) по статьям 

«Прочие доходы» и «Прочие расходы». Кроме того, в составе прочих операци-

онных доходов и расходов отражаются результаты переоценки имущества и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте (курсовые 

разницы); расходы, связанные с обслуживанием ценных бумаг (оплата консуль-

тационных, посреднических, депозитарных и других услуг); а также сумма 

причитающихся к уплате за счет финансовых результатов отдельных видов 

налогов и сборов (например, налога на имущество). 

Данные по операционным доходам показываются за минусом сумм нало-

га на добавленную стоимость и других аналогичных обязательных платежей.  

Для обоснованных выводов о целесообразности дальнейшего владения 

теми или иными ценными бумагами следует проанализировать состав, структу-

ру и динамику числящихся на балансе ценных бумаг, оценить их доходность и 

ликвидность. Требует своей оценки и участие в совместной деятельности с дру-

гими организациями: необходимо проверить ее рациональность, установить, не 

является ли она «пустышкой». 

Прочие операционные доходы и расходы также необходимо детализиро-

вать по видам операций, по видам имущества. При получении убытков от про-

чей реализации, связанных с превышением операционных расходов над дохо-

дами в каждом конкретном случае следует установить причины и виновников 

образования этих убытков и нет ли возможности покрыть их за счет виновных 

лиц. Так, например, убытки от реализации имущества связаны, как правило, с 

длительным и небрежным хранением, вследствие чего ухудшаются его каче-
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ство и потребительские свойства. Причинами образования операционных рас-

ходов, связанных с аннулированием производственных заказов (договоров), 

прекращением производства, не давшего продукции, могут быть отсутствие не-

обходимых материальных ресурсов, падение спроса на продукцию, отсутствие 

заказов. 

Следует также провести детальный анализ внереализационных финансо-

вых результатов по всем источникам внереализационных доходов и по всем 

причинам внереализационных расходов и убытков.  

Перечень доходов и расходов от внереализационных операций утвержден 

в Законе Российской Федерации «О налоге на прибыль предприятий». В состав 

доходов от внереализационных операций включаются: кредиторская и депо-

нентская задолженность, по которой истек срок исковой давности; поступление 

ранее списанных долгов, прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году, 

прибыль, полученная по операциям с тарой; присужденные или признанные 

должником штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за нарушения хо-

зяйственных договоров, а также суммы, причитающиеся в возмещение причи-

ненных убытков в связи с нарушением хозяйственных договоров; суммы стра-

хового возмещения и покрытия из других источников убытков от стихийных 

бедствий, пожаров, аварий, других чрезвычайных событий; зачисление на ба-

ланс имущества, оказавшегося в излишке по результатам инвентаризации и 

другие.  

В состав расходов от внереализационных операций включаются: убытки 

от списания и недостач материальных ценностей, выявленные при инвентари-

зации сверх норм естественной убыли в случаях, когда виновники не установ-

лены или в иске отказано судом, суммы уценки производственных запасов, го-

товой продукции и товаров в соответствии с установленным порядком, убытки 

по операциям с тарой, убытки от списания безнадежных долгов, убытки по 

операциям прошлых лет, выявленные в текущем году, убытки от стихийных 

бедствий; присужденные или признанные предприятием штрафы, пени, не-

устойки и другие виды санкций за нарушение условий хозяйственных догово-

ров и другие. 

Основное внимание при анализе должно быть сосредоточено на внереа-

лизационных расходах. Необходимо установить причины потерь и проверить 

правильность и обоснованность отнесения их на убытки. Так, при наличии 

убытков от списания безнадежной дебиторской задолженности необходимо вы-

яснить, при каких обстоятельствах образовалась эта задолженность, было ли 

передано дело в арбитражный суд, и каково его решение. Если судом в иске от-

казано, то следует выяснить мотивы отказа. 

Тщательному анализу должны быть подвергнуты убытки от стихийных 

бедствий (чрезвычайные расходы), поскольку в ряде случаев под видом этих 

убытков на данную статью относят потери, вызванные бесхозяйственностью, 

недостачами, хищениями. 

При анализе уплаченных штрафов, пени и неустоек за нарушение усло-

вий хозяйственных договоров необходимо выяснить, кому и за что уплачены 
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штрафы, обоснованность причин их выплаты и кто является виновником, по-

пытаться предъявить им иски. 

Следует иметь в виду, что наличие внереализационных доходов не всегда 

можно отнести к позитивным показателям работы предприятия. Так, появление 

прибыли по таким статьям, как поступление ранее списанных безнадежных 

долгов или прибыль по операциям прошлых лет, выявленная в отчетном году, 

свидетельствует о недостатках в учете и отчетности, неправильном отражении 

результатов работы предыдущего года, неудовлетворительной работе марке-

тинговой и финансовой служб. Эти средства на длительный срок отвлекаются 

из оборота предприятия, что ведет к финансовым потерям в виде упущенной 

выгоды и от инфляции. 

Важной задачей при анализе является оценка качества полученного фи-

нансового результата, что позволит делать определенные прогнозные выводы. 

Для этого необходимо рассмотреть каждый элемент отчета по форме № 2 с 

точки зрения вероятности его присутствия в будущем. 

Поэтому в отчете о финансовых результатах следует выделить статьи, 

стабильно повторяющиеся и редкие. Очевидно, что для целей прогнозирования 

финансовых результатов должны быть использованы показатели, очищенные 

от влияния редких операций. Редкие статьи доходов и расходов присутствуют, 

как правило, в составе прочих доходов и расходов. Например, бухгалтерская 

прибыль испытывает влияние таких операций, как списание с баланса основ-

ных средств по причине их морального износа, аннулирование производствен-

ных заказов (договоров), прекращение производства и судебных издержек, спи-

сание дебиторской и кредиторской задолженности, поступление ранее списан-

ных долгов, получение прибыли по операциям прошлых лет, выявленной в от-

четном году, а также многих других факторов хозяйственной деятельности, 

имеющих, как правило, случайный характер. 

Деление доходов и расходов на стабильные и редкие лежит в основе 

оценки качества полученного финансового результата. Чем больше в нем доля 

редких статей, тем ниже его качество, а, следовательно, тем менее корректными 

будут прогнозные расчеты на его основе. И наоборот, чем результата от обыч-

ной деятельности, тем более обоснованной будет ожидаемая величина финан-

совых результатов в будущем. 

Таким образом, при анализе состава и структуры финансовых результа-

тов следует использовать данные расшифровок к отчету и пояснительной за-

писки (для внешнего аналитика) или аналитические данные к счету «Прибыль и 

убытки» (для внутреннего аналитика) с целью выяснения стабильности получе-

ния доходов и выделения редких статей. Очевидно, что номенклатура статей, 

которые могут быть включены в состав редких (случайных), определяется кон-

кретными условиями функционирования предприятия. Например, если пред-

приятие получает стабильные доходы от участия в других организациях, дохо-

ды от аренды и т.д., то такие статьи логично включить в состав ее обычной дея-

тельности (то есть, вписывать в устав). 

Низкая вероятность возникновения в будущем операций, определенных в 

процессе анализа как редкие, обуславливает необходимость уточнения полу-
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ченной прибыли до налогообложения (бухгалтерской прибыли) и использова-

ния в прогнозном анализе финансовых результатов уже скорректированной ве-

личины. Для этого из величины бухгалтерской прибыли (убытка) следует ис-

ключить статьи доходов и расходов, отнесенные к редким. 

Важность расчета скорректированного показателя бухгалтерской прибы-

ли, обуславливается тем, что на его основе рассчитывается финансовый коэф-

фициент, который может быть использован для прогнозных расчетов: 

Уточненная бухгалтерская прибыль 

Код ------------------------------------------------------ х 100 

Выручка 

Полученный показатель, характеризующий рентабельность обычной дея-

тельности (основной и прочей), целесообразно использовать предварительной 

оценки ожидаемых финансовых результатов (путем умножения на него ожида-

емой выручки), а также для контроля за достоверностью сметы доходов и рас-

ходов, включаемый в бизнес–план организации. 

Показатели прибыли, используемые в финансовом анализе,  

но не вошедшие в форму №2 

Нераспределенная прибыль (НП) – это накопленная часть чистой прибы-

ли, остающаяся в распоряжении предприятия без определенного целевого ис-

пользования и направляемая на реинвестирование деятельности в составе ис-

точников собственных средств, отражается по строке «нераспределенная при-

быль» в третьем разделе баланса (формы №1) предприятия. 

Реинвестированная прибыль (РП) – часть чистой прибыли, направляемая 

на реинвестирование деятельности, отражается в форме №3 «Отчет о движении 

капитала», косвенно ее размер может быть рассчитан через изменение нерас-

пределенной прибыли на конец и начало отчетного периода.  

Маржинальная прибыль (доход) (МД или англ. MR – marginal revenue) – 

это разница между выручкой и переменными затратами, характеризует сумму 

покрытия, необходимую для покрытия постоянных затрат в целях получения 

положительной прибыли от продаж. 

Прибыль до выплаты процентов и налогов (EBIT – earnings before interest 

and taxes), показатель, используемый в финансовом менеджменте в первую 

очередь для оценки действия финансового рычага, рассчитывается как сумма 

бухгалтерской прибыли и процентов к уплате (форма №2), то есть показывает 

финансовый результат основной и прочей деятельности до оплаты постоянных 

финансовых издержек по обслуживанию заемного капитала. По аналогии с 

маржинальным доходом, EBIT – это тоже сумма покрытия, но только постоян-

ных финансовых затрат, необходимая для получения положительной бухгал-

терской прибыли. 

Прибыль до выплаты амортизации, процентов и налогов (EBITDA – 

Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization), показатель, равный 

объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов и налогов (на при-

быль), и начисленной амортизации, то есть он равен сумме EBIT и начисленной 
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амортизации, учитываемой в составе себестоимости. Служит для оценки того, 

насколько прибыльна деятельность компании без учета амортизационных от-

числений, а изначально предназначался для анализа привлекательности сделок 

по поглощению на заемные средства. Имеет сильное искажающее значение, так 

как будет тем выше, чем более капиталоемким является производство. 

9.2. Анализ основных показателей рентабельности 

Если прибыль служит показателем финансового результата (эффекта) 

производства, то рентабельность характеризует экономическую эффективность 

(результативность) производства и, следовательно, является относительным 

показателем прибыльности, доходности производства. 

Экономический смысл рентабельности состоит в том, что она характери-

зует прибыль, получаемую с каждого рубля средств, вложенных в предприятие 

(собственных, заемных, инвестированных и т.п.). 

Таким образом, рентабельность представляет собой различные соотно-

шения прибыли и вложенного капитала (собственного, заемного, инвестиро-

ванного и т.д.) или использованных ресурсов, и поэтому она фактически не 

подвержена влиянию инфляции. 

Рекомендуемая система показателей рентабельности приведена в табл. 7. 

Таблица 7 

Основные показатели рентабельности 

Наименование 

показателей 
Расчетные формулы 

I. Обобщающий показатель эффективности деятельности 

 

Рентабельность соб-

ственного капитала 

(Return on Equity) 

Чистая прибыль 

ROE = -----------------------------------------------------------------  100 

Средняя величина собственного капитала 

 

II. Показатели, характеризующие доходность текущей деятельности 

 

Рентабельность ак-

тивов 

                                              Чистая прибыль 

RА = -------------------------------------------------------------------  100 

                                     Средняя величина активов 

 

Рентабельность обо-

ротных (текущих) 

активов 

                                              Чистая прибыль 

ROА = ------------------------------------------------------------------  100 

Средняя величина оборотных активов 

 

Рентабельность про-

изводственного ка-

питала (реальных ак-

тивов) 

                      Прибыль (от продаж, бухгалтерская, чистая) 

RРА = ------------------------------------------------------------------  100 

         Средняя величина основных фондов и материальных  

                                         оборотных средств 

Рентабельность про-

даж (реализованной 

продукции) 

                     Прибыль (от продаж, бухгалтерская, чистая) 

RПР = ------------------------------------------------------------------  100 

                            Выручка от реализации продукции 

 
                     Прибыль (от продаж, бухгалтерская, чистая) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%91%D0%BC


131 

Рентабельность рас-

ходов (затрат) 
RЗ = --------------------------------------------------------------------  100 

         Себестоимость реализованной продукции (продаж) 

III. Показатели, характеризующие доходность инвестиционной деятельности 

 

Рентабельность ин-

вестиций 

                    Бухгалтерская прибыль или Чистая прибыль 

RИнв = -----------------------------------------------------------------  100 

           Средняя величина валюты баланса без краткосрочных 

обязательств 

 

или 

 

                   Бухгалтерская прибыль или Чистая прибыль 

RИнв = -----------------------------------------------------------------  100 

                      Средняя величина собственного капитала и  

долгосрочных обязательств 

Обобщающим показателем в системе оценки эффективности деятельно-

сти предприятия является рентабельность собственного капитала, поскольку 

инвесторы капитала (акционеры) вкладывают в предприятие свои средства с 

целью получения прибыли от инвестиций. Данный показатель отражает уро-

вень дохода, приходящегося на совокупный капитал собственников, и характе-

ризует способность предприятия к наращению капитала, а, следовательно, его 

финансовую устойчивость, рациональность управления структурой капитала и 

эффективность инвестиционной деятельности. 

Рентабельность собственного капитала, как обобщающий показатель, яв-

ляется функцией трех основных групп показателей, характеризующих доход-

ность операционной (текущей), инвестиционной и финансовой деятельности 

предприятия. 

Ключевой характеристикой в оценке рентабельности собственного капи-

тала является доходность операционной деятельности, которая в свою очередь 

характеризуется двумя группами показателей. Показатели первой группы пред-

ставляют собой отношения прибыли и вложенного капитала и отражают доход-

ность вложения капитала в активы организации. Вторая группа – это соотно-

шения прибыли и объема продаж, сюда же можно также отнести показатели, 

характеризующие отношения прибыли к произведенным расходам (затратам). 

Обобщающей количественной характеристикой доходности операцион-

ной текущей деятельности является рентабельность активов. Экономический 

смысл показателя состоит в том, что он характеризует прибыль, получаемую 

предприятием с каждого рубля, вложенного в активы. В аналитических целях 

помимо данного показателя определяется также рентабельность оборотных ак-

тивов и производственного капитала (основных и материальных оборотных 

средств). Следует отметить, что в строительстве применение показателя рента-

бельности производственного капитала может осуществляться с известными 

оговорками. Дело в том, что относительно небольшие строительные организа-

ции собственного парка строительных машин и механизмов, как правило, не 

имеют, а опираются своей производственной деятельности на стороннюю 

(арендованную) технику. Поэтому для них данный показатель оказывается ис-
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каженным, так как в знаменатели данной формулы будут учтены только соб-

ственные основные производственный фонды, числящиеся на балансе данной 

организации. То есть, там, где работы ведутся с помощью техники, взятой со 

стороны, уровень рентабельности окажется завышенным по сравнению с теми 

организациями, которые пользуются в производстве собственными машинами и 

механизмами. Таким образом, уровень рентабельности, рассчитываемый по 

производственным фондам, может использоваться для оценки эффективности 

работы машиноэксплуатационных хозяйств, а также крупных строительных ор-

ганизаций, имеющих на своем балансе собственную технику. 

При расчете рентабельности реализованной продукции (продаж) может 

быть рассчитана группа показателей, различия в расчетах которых будут связа-

ны с определением числителя. В качестве последнего может быть выбрана при-

быль от продаж, прибыль до налогообложения (бухгалтерская прибыль) или 

чистая прибыль. В практике анализа рассматриваемые показатели получили 

название промежуточных уровней доходности. 

Показатели рентабельности продаж отражают какую прибыль получает 

предприятие с каждого рубля реализованной продукции. Величина данных по-

казателей широко варьируется в зависимости от сферы деятельности предприя-

тия. Объясняется это различием в скорости оборота средств, связанным с раз-

личиями в размерах используемого капитала, необходимого для осуществления 

хозяйственных операций в данном объеме, в сроках кредитования, величине 

складских запасов и т.д. Длительный оборот капитала (характерный для строи-

тельства) делает необходимым получение большей прибыли, чтобы достичь 

удовлетворительных результатов. Более быстрый оборот капитала те же ре-

зультаты приносит и при меньшей величине прибыли в расчете на объем реали-

зованной продукции. 

В рамках одной отрасли различия в уровне рентабельности продаж непо-

средственно определяются успешностью управления на конкретном предприя-

тии. В странах с развитыми рыночными отношениями информация о «нор-

мальных» значениях показателей рентабельности продаж для различных отрас-

лей и сфер деятельности обычно ежегодно публикуется торговой палатой, про-

мышленными ассоциациями или правительством. Сопоставление полученных 

показателей с их допустимой величиной позволяет сделать вывод о финансо-

вом состоянии предприятия. 

Слабое развитие в нашей стране информационной базы данных о финан-

совых показателях предприятий делает такой анализ затруднительным, по су-

ществу, единственной базой для сравнения показателей рентабельности являет-

ся информация об их величине за предыдущие годы. 

Рассмотренные показатели рентабельности продаж отражают прибыль, 

получаемую предприятием с каждого рубля реализованной продукции. На 

практике используется и другой подход, предполагающий оценку эффективно-

сти произведенных расходов. В рамках данного подхода рассчитываются пока-

затели, характеризующие отношение прибыли к расходам (затратам). Оба этих 

подхода к оценке эффективности деятельности дополняют друг друга. Сово-
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купный анализ названных показателей позволяет более точно оценить эффек-

тивность управления активами предприятия. 

Если деятельность предприятия ориентирована на перспективу, то ему 

необходимо разработать инвестиционную политику, важнейшей характеристи-

кой которой является показатель рентабельности инвестиций. 

Данный показатель в практике анализа используется в основном для 

оценки эффективности управления предприятием, его способности обеспечить 

необходимую отдачу от вложенного капитала и определения расчетной базы 

для прогнозирования. 

Показатель рентабельности инвестиций рассматривается как способ 

оценки мастерства управления инвестициями. При этом считается, что, по-

скольку руководство предприятия не может влиять на величину уплачиваемого 

налога на прибыль, в целях более обоснованного подхода к расчету показателя 

в числителе используется величина прибыли до уплаты налога (бухгалтерская 

прибыль). 

Использование показателя рентабельности инвестиций в качестве базы 

для прогнозирования основано на установлении сложившихся соотношений 

финансового результате и инвестированного капитала. Такие расчеты могут 

производиться после проведения анализа отчета о прибылях и убытках и выяв-

ления стабильной составляющей в составе финансового результата. 

При анализе целесообразности инвестиций важно оценить не только сло-

жившуюся доходность, которая может и не устраивать инвесторов, но и требу-

емую доходность, необходимую для компенсации затрат капитала инвесторов в 

случае их отказа от иных альтернативных возможностей размещения средств с 

учетом связанного с конкретным вариантом инвестирования уровнем риска. 

В целях расчета доходности инвестиционной деятельности необходимо 

определить составляющие отдачи от инвестиций, которые должны быть сопо-

ставлены с величиной инвестированного капитала. 

Основными составляющими отдачи от инвестирования являются прирост 

прибыли за анализируемый период и прирост капитала. 

В зависимости от объекта инвестирования величина прироста прибыли 

может быть связана с увеличением доходов или снижением расходов вслед-

ствие реализации инвестиционного проекта (в случае производственных инве-

стиций) и с получением процентов по облигациям, дивидендов по акциям, до-

ходов от участия в других организациях (в случае финансовых инвестиций). 

Прирост капитала может быть определен как разность между доходов от 

продажи актива (финансового инструмента) и его первоначальной стоимостью 

(стоимостью приобретения). 

Необходимо учитывать, что величина изменения капитала и изменения 

текущего финансового результата от инвестиционной деятельности может 

иметь и положительные, и отрицательные значения. 

Если объект инвестирования будет продан по цене, более низкой, чем 

стоимость его приобретения, то разность составит капитальный убыток. Случаи 

уменьшения текущего финансового результата вследствие инвестиционной де-

ятельности в большей степени характерны для инвестиций в реальные активы. 
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Типичный пример такой ситуации – завышение на стадии прогнозных расчетов 

ожидаемых текущих доходов от инвестиций или занижение связанных с ними 

текущих расходов. Результатом подобных просчетов может стать реальное 

снижение текущего финансового результата вследствие превышения расходов 

над доходами при реализации инвестиционного проекта. 

Влияние текущего прироста прибыли и прироста капитал на доходность 

инвестиций определяется с помощью показателя рентабельности владения ин-

вестиционным инструментом (активом). Период владения активом соответ-

ствует периоду, в течение которого предполагается получать доходы от инве-

стиций. 

Данный показатель может применяться для анализа характерных инве-

стиций (в пределах одного года), так как он не учитывает изменяющейся во 

времени стоимости денежных средств. 

Рассмотренная система показателей доходности (рентабельности) позво-

ляет создать целостную картину финансового состояния предприятия и охарак-

теризовать его перспективы, так как содержит обобщающий показатель (рента-

бельность собственного капитала), выступающий в качестве критерия оценки 

рациональности принимаемых решений в области осуществляемых предприя-

тием видом деятельности (текущей, инвестиционной и финансовой). При этом 

изменение всех остальных показателей частного характера рассматривается с 

позиции их влияния на обобщающий показатель. Тем самым обеспечивается 

взаимная увязка показателей, с разных сторон характеризующих эффективно-

сти деятельности организации. 

9.3. Факторы, оказывающие влияние на прибыль и рентабельность,  

определение характера и степени их влияния 

Анализ структуры показателей по данным формы № 2, рассмотренный 

выше, носит общий характер и может рассматриваться как начальный этап 

оценки изменений показателей прибыли и рентабельности. На следующем эта-

пе анализа следует выявить факторы, влияющие на прибыль и рентабельность и 

определить характер и степень их влияния. 

Прибыль от продаж каждого предприятия зависит от объема реализации 

продукции, цен на эту продукцию и ее себестоимости. 

Зависимость между прибылью, объемом реализации и уровнем снижения 

себестоимости можно выразить следующим образом: 

100

пн сН У
ПП В 

  ,     (58) 

где ПП –сумма прибыли от реализации продукции (продаж), р.; В – выручка от 

реализации продукции, р.; Нпн – норма прибыли, предусмотренная в цене стро-

ительной продукции, %; У∆с – процент снижения себестоимости. 

Рентабельность реализованной продукции определяется: 

100
В

ПП
Rпр ,     (59) 
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Если в данную формулу подставить значение прибыли от продаж из 

предыдущей формулы, то 

пр пн сR Н У  .     (60) 

Норма прибыли в цене строительной продукции есть величина постоян-

ная, следовательно, уровень рентабельности продукции определяется измене-

нием уровня себестоимости. 

Казалось бы, из формулы (59) следует, что уровень рентабельности зави-

сит от массы прибыли, однако следует помнить, что это – исключительно рас-

четная формула, не отражающая причинно-следственные взаимозависимости 

между указанными показателями. Не уровень рентабельности зависит от при-

были, а наоборот, чем выше результативность (рентабельность) производства, 

тем больше и масса получаемой прибыли. Если подставим значение Rпр из фор-

мулы (60) в формулу (58), то получим 

100

прR
ВПП  .      (61) 

Формула (61) позволяет с помощью метода абсолютных разниц опреде-

лить влияние отдельных факторов на прибыль. 

Изменение прибыли под влиянием изменения объема реализации продук-

ции определяется: 

100
)(

)(

)(

прпл

прпрплфВ
R

ВВПП  , 

где Вф и Впл(пр) – соответственно фактическая и плановая (прошлогодняя) вы-

ручка от реализации продукции, р.; Rпр
пл(пр) – плановый (прошлогодний) уровень 

рентабельности реализованной продукции, %. 

Изменение прибыли за счет изменения уровня рентабельности реализо-

ванной продукции: 

( ) ( )( ) ( )

100 100

ф пл пр ф пл пр
пр прRпп ф ф с с

R R У У
ПП В В

  
     , 

где Rпр
ф – фактический уровень рентабельности реализованной продукции, %; 

Ус
ф, Ус

пл(пр) – соответственно фактический и плановый (прошлогодний) уровень 

себестоимости, % к выручке. 

Указанные значения могут быть детализированы по факторам, влияющим 

на выполнение производственной программы и себестоимость строительно-

монтажных работ, методы определения которых рассмотрены в предыдущих 

главах. 

Аналогичным образом осуществляется расчет влияния на изменение при-

были от реализации продукции изменения уровня коммерческих расходов: 
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( )( )

100

ф пл пр

кр кркр ф
У У

ПП В
 

   , 

где Укр
ф, Укр

пл(пр) – соответственно фактический и плановый (прошлогодний) 

уровни коммерческих расходов, в % к выручке; и уровня управленческих рас-

ходов: 

( )( )

100

ф пл пр

ур урур ф
У У

ПП В
 

   , 

где Уур
ф, Уур

пл(пр) – соответственно фактический и плановый (прошлогодний) 

уровни управленческих расходов, в % к выручке; 

На изменение уровня рентабельности активов (обобщающий показатель 

доходности текущей деятельности) могут оказать влияние изменения оборачи-

ваемости активов и рентабельности реализованной продукции. Взаимосвязь 

между указанными показателями может быть выражена следующей формулой: 

прОАА RК
В

ЧП

А

В

А

ЧП
R  100100 ,   (62) 

где RА – рентабельность активов, %; ЧП – чистая прибыль, тыс. р.; А  – средняя 

величина активов, тыс. р.; В – выручка от реализации продукции, тыс. р.; Коа – 

коэффициент оборачиваемости активов (ресурсоотдача); Rпр – рентабельность 

реализованной продукции (по чистой прибыли), %. 

Данное соотношение может быть интерпретировано следующим образом. 

Высокое значение рентабельности продаж еще не означает высокой отдачи от 

используемого совокупного капитала предприятия, с другой стороны, незначи-

тельность прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, по отношению к 

выручке от реализации не обязательно свидетельствует о низкой рентабельно-

сти вложений в активы предприятия. Определяющим моментом является ско-

рость оборота активов предприятия: чем выше скорость оборота активов, тем 

меньше сумма прибыли, которая необходима для обеспечения требуемой отда-

чи активов. 

Замедление оборачиваемости может быть связано как с объективными 

причинами (инфляция, разрыв хозяйственных связей), так и с субъективными 

(неумелое управление запасами товарно-материальных ценностей и дебитор-

ской задолженностью, отсутствие их надлежащего учета). 

Следует отметить, что из двух рассмотренных показателей, определяю-

щих уровень эффективности использования активов, в отношении показателя 

рентабельности продаж предприятие располагает, как правило, большей свобо-

дой маневра, для того, чтобы усилить его воздействие на общую рентабель-

ность активов. 

Для определения влияния отдельных факторов на уровень рентабельно-

сти активов можно использовать способ абсолютных разниц: 

пр

пр

пр

ОА

ф

ОА

Коа

А RККR  )( ; 



137 

)( пр

пр

ф

пр

ф

ОА

Урп

А RRКR  , 

где ,Коа

АR  Rпп

АR  – изменение рентабельности активов за счет изменения соот-

ветственно коэффициента оборачиваемости активов и рентабельности реализо-

ванной продукции; ф., пр. – значение показателей соответственно в отчетном и 

предыдущем периодах (годах); остальные значения прежние. 

Остановимся также на факторном анализе рентабельности собственного 

капитала предприятия. 

Как отмечалось выше два рассмотренных метода оценки эффективности 

операционной (текущей) деятельности (с точки зрения доходности продаж и 

эффективности потребления ресурсов) взаимно дополняют друг друга. При 

этом важно подчеркнуть, что показатели, характеризующие доходность поне-

сенных расходов, определяют рентабельность продаж, в свою очередь рента-

бельность продаж оказывает влияние на рентабельность вложения капитала в 

активы предприятия. Взаимосвязь рассматриваемых показателей может быть 

представлена в виде формулы: 

RУК
С

ЧП
В

С

А

В

А

ЧП
R ЗСОА

р

р

А
 100100 , 

где Ср – себестоимость реализованной продукции (продаж), тыс. р.; Ус – уро-

вень себестоимости реализованной продукции; Rз – рентабельность расходов 

(затрат), %; остальные обозначения прежние. 

Таким образом, прибыль предприятия, полученная с каждого рубля, вло-

женного в активы, зависит от оборачиваемости капитала, помещаемого в акти-

вы соотношения расходов и выручки от продаж (уровня себестоимости реали-

зованной продукции), а также рентабельности произведенных расходов. 

Для проведения факторного анализа уровня рентабельности активов 

можно использовать способ абсолютных разниц: 
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з
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Понимание цепочки зависимости рассматриваемых показателей обеспечи-

вает корректную расстановку приоритетов в системе показателей рентабельно-

сти, применяемых для оценки доходности операционной (текущей) деятельности. 

На уровень рентабельности собственного капитала влияют: структура 

авансированного капитала, оборачиваемость активов (ресурсоотдача) и рента-

бельность реализованной продукции (продаж). Взаимосвязь уровня рентабель-

ности собственного капитала с вышеуказанными факторами может быть выра-

жена с помощью, так называемой модели Дюпона (данная модель заложена в 

основу известной системы факторного анализа фирмы «Дюпон» – The DuPont 

System of Analysis) которая имеет следующий вид; 



138 

прОАфз RКК
В
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ЧП
ROE  100100 ,  (63) 

где СК  – средняя величина собственного капитала предприятия, тыс р.; Кфз – 

коэффициент финансовой зависимости, характеризующий структуру капитала 

предприятия; остальные обозначения прежние. 

Значимость выделенных факторов объясняется тем, что они в определен-

ном смысле обобщают все стороны финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, его статику и динамику, в частности бухгалтерскую отчетность: 

первый фактор обобщает пассив баланса (источники средств), второй – актив 

баланса, третий – форму № 2 «Отчет о финансовых результатах». 

Степень влияния факторов на уровень рентабельности собственного ка-

питала можно определить методом абсолютных разниц аналогично факторному 

анализу рентабельности активов: 
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где КфзR , КоаR , RnрR  – изменение рентабельности собственного капитала за 

счет изменения соответственно коэффициента финансовой зависимости, коэф-

фициента оборачиваемости активов и рентабельности реализованной продук-

ции; остальные обозначения прежние. 

Рассмотренным факторам и по уровню значимости, и по тенденциям из-

менения присуща отраслевая специфика. Так, показатель ресурсоотдачи может 

иметь относительно невысокие значения в высокотехнологичных отраслях, от-

личающихся капиталоемкостью. Напротив, показатель рентабельности продук-

ции в них будет относительно высоким. Высокий уровень коэффициента фи-

нансовой зависимости могут позволить себе предприятия, поставляющие кон-

курентоспособную продукцию, что обеспечивает стабильное и прогнозируемое 

поступление денежных средств. Это же относится к предприятиям, имеющим 

высокий уровень мобильности и ликвидности активов (предприятия торговли и 

сбыта, банки). Следовательно, в зависимости от отраслевой специфики и хозяй-

ственно-финансовых условий, сложившихся на данном предприятии, оно мо-

жет ориентироваться на тот или иной фактор повышения рентабельности соб-

ственного капитала. 

Приведенная модель используется и для сравнительной оценки риска ин-

вестирования или кредитования предприятия. Например, при сравнении дея-

тельности двух предприятий на предмет участия в них своим капиталом, фак-

торные разложения по модели (63) для них соответственно имеют вид: 

Предприятие № 1 : 24 % = 4   1,2   5 %. 

Предприятие № 2 : 14,6 % = 1,4   1,3   8 %. 
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Если принимать решение, ориентируясь только на показатель рентабель-

ности собственного капитала, то первое предприятие, выглядит явно предпо-

чтительнее. Однако, если проанализировать факторные разложения, то стано-

вится ясным, что первое предприятие является очень рисковым, так как 75 % 

общей суммы авансированных средств представляют собой заемный капитал. 

Поэтому, если инвестор не хочет рисковать своим капиталом, предпочтитель-

нее участие в деятельности второго предприятия. 

Взаимосвязь показателей рентабельности собственного капитала, доли и 

цены заемных средств и экономической рентабельности (рентабельности акти-

вов по прибыли до выплаты процентов и налогов) находит отражение в соот-

ношении, получившем название эффекта финансового рычага (EFL): 

  EFLHRa
 1ROE  

     
E
L

kRHHR срспaa
  11ROE , 

где ROE – рентабельность собственного капитала; Ra – экономическая рента-

бельность (рентабельность активов по прибыли до выплаты процентов и налогов 

(EBIT)), %; Н – скорректированная ставка налога на прибыль, доли единицы; (1-

Н) – налоговый корректор; Kсрсп – средняя расчетная ставка процента по заемно-

му капиталу, доли единицы, %; L – средний заемный капитал, р.; E – средний 

собственный капитал, р.; L/E – плечо финансового рычага. Ra = EBIT / Средние 

активы 

Средние активы = (баланс на нач. + баланс на кон.) /2 

При расчете по европейской концепции учитывается весь заемный капитал 

предприятия (итоги 4 и 5 разделов баланса за вычетом доходов будущих перио-

дов). То есть,  

Kсрсп = проценты к уплате / (средний заемный капитал) 

Средний заемный капитал = ((Итог 4 раздела на нач. + Итог 5 раздела на 

нач. – Доходы буд. периодов на нач.) + (Итог 4 раздела на кон. + Итог 5 раздела 

на кон. – Доходы буд. периодов на кон.)) / 2 

Налоговый корректор рассчитывается с учетом индивидуальных особенно-

стей налогообложения предприятия и реальных налоговых выплат, его расчет 

должен учесть текущие налоговые активы и обязательства: 

(1–Н) = чистая прибыль / прибыль до налогообложения. 

Этот показатель определяет границу экономической целесообразности 

привлечения заемных средств. Смысл данного соотношения состоит, в  

частности, в том, что, пока экономическая рентабельность выше цены заемных 

средств, рентабельность собственного капитала будет расти тем быстрее, чем 

выше соотношение заемных и собственных средств (плечо финансового рыча-

га). Однако по мере роста доли заемных средств чистая прибыль начинает со-

кращаться, так как все большая часть прибыли направляется на выплату про-

центов. В результате рентабельность вложений в предприятие падает, становясь 
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меньше цены заемных средств. Это в свою очередь приводит к падению рента-

бельности собственного капитала. 

Таким образом, с введение в структуру совокупных пассивов заемного 

капитала рентабельность собственного капитала увеличивается тем значитель-

нее, чем выше рентабельность основной деятельности. Вместе с тем рентабель-

ность собственного капитала по мере увеличения доли заемных средств будет 

падать тем быстрее, чем больше превышение цены заемных средств над эконо-

мической рентабельностью. 

Следует также отметить, что по мере увеличения доли заемного капитала 

повышается риск для кредитов, а значит и цена заемных средств за счет включе-

ния в ставку процента платы за риск. Для обеспечения положительного эффекта 

финансового рычага в этих условиях предприятие вынуждено наращивать рен-

табельность активов, чтобы данный показатель мог превысить цену заемного ка-

питала. Иначе рентабельность его собственного капитала начнет падать. 

Рассмотренная взаимосвязь является характеристикой эффективности 

финансовой деятельности предприятия, поскольку она отражает влияние на 

рентабельность собственного капитала условий привлечения капитала и его 

стоимости. 

Таким образом, нами была рассмотрена взаимосвязь показателей доход-

ности, характеризующих эффективность операционной (текущей), инвестици-

онной и финансовой деятельности предприятия с обобщающим показателем 

(рентабельностью собственного капитала), выступающим в качестве критерия 

оценки рациональности принимаемых решений в области осуществляемых 

предприятием видов деятельности. 
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Глава 10. Анализ финансового состояния предприятия 

10.1. Оценка состава и структуры стоимости имущества предприятия и ис-

точников его формирования 

Финансовое состояние предприятия характеризуется размещением и ис-

пользованием средств (активов) и источниками их формирования (собственно-

го капитала и обязательств, т.е. пассивов). Эти сведения представлены в балан-

се предприятия. 

Исследование структуры и динамики финансового состояния предприя-

тия осуществляется при помощи сравнительного аналитического баланса. 

Сравнительный аналитический баланс получается из исходного баланса путем 

уплотнения отдельных статей и дополнения его показателями структуры, дина-

мики и структурной динамики вложений и источников средств предприятия за 

отчетный период. Обязательными показателями сравнительного аналитическо-

го баланса являются: абсолютные величины по статьям исходного отчетного 

баланса на начало и конец периода; удельные веса статей баланса в валюте ба-

ланса на начало и конец периода; изменения в абсолютных величинах; измене-

ния в удельных весах; изменения в процентах к изменениям валюты баланса 

(темп прироста структурных изменений – показатель динамики структурных 

изменений); цена одного процента роста валюты баланса и каждой статьи – от-

ношение величины абсолютного изменения к проценту абсолютного изменения 

на начало периода. 

Схемой сравнительного баланса охвачено множество важных показате-

лей, характеризующих статику и динамику финансового состояния. Сравни-

тельный баланс фактически включает показатели горизонтального и вертикаль-

ного анализа, активно используемые в практике аналитической работы. В ходе 

горизонтального анализа определяются абсолютные и относительные измене-

ния величин различных статей баланса за определенный период, а целью вер-

тикального анализа является вычисление их удельного веса. Все показатели 

сравнительного баланса можно разбить на три группы: 

– показатели динамики баланса; 

– показатели структуры баланса; 

– показатели структурной динамики баланса. 

Последние весьма важны для осмысления общей картины изменения фи-

нансового состояния. Сопоставляя структуры изменений в активе и пассиве, 

можно сделать вывод о том, через какие источники в основном был приток но-

вых средств и в какие активы эти новые средства в основном вложены. 

Для общей оценки динамики финансового состояния предприятия следу-

ет сгруппировать статьи баланса по признаку ликвидности (статьи актива) и 

срочности обязательств (статьи пассива). На основе агрегированного баланса 

осуществляется анализ структуры имущества предприятия и источников его 

формирования, который в более упорядоченном виде удобно производить по 

форме, представленной в табл. 8. 

Таблица 8 
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Состав и структура имущества предприятия и источников  

его приобретения 

Актив Пассив 

Всего имущества, 

в том числе: 

иммобилизованные активы; 

оборотные средства, 

в том числе: 

материальные оборотные средства; 

дебиторская задолженность; 

денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения. 

Собственные средства, 

в том числе: 

собственные оборотные средства; 

Заемные средства, 

в том числе: 

долгосрочные кредиты и займы; 

краткосрочные кредиты и займы; 

кредиторская задолженность, 

в том числе: 

по расчетам с поставщиками; 

по нетоварным операциям (по оплате 

труда, расчетам с бюджетом, внебюд-

жетным платежам и т.п.) 

Непосредственно из аналитического баланса можно получить ряд важ-

нейших характеристик финансового состояния предприятия. К ним относятся: 

– общая стоимость имущества предприятия = валюте, или итогу баланса; 

– стоимость иммобилизованных активов (внеоборотных средств) = итогу 

раздела I баланса; 

– стоимость оборотных (мобильных) средств = итогу раздела II баланса; 

– стоимость материальных оборотных средств = строкам 1 210–1 220 раз-

дела II баланса; 

– величина нематериальных оборотных средств = строкам 1 230–1 260 

раздела II баланса; 

– величина дебиторской задолженности = строкам 1 230 раздела II баланса; 

– сумма свободных денежных средств и краткосрочных финансовых 

вложений (так называемый банковский актив) = строкам 1 240–1 250 раздела 

II баланса; 

– величина собственного капитала (чистых активов) = итогу раздела III 

(за вычетом задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал) и сроке 1 530 баланса (доходы будущих периодов)1. 

Согласно приказу № 84н для расчета чистых активов компании надо вы-

честь из стоимости активов стоимость пассивов. Для этого используется фор-

мула: 

ЧА = (ВА + ОА – ЗУ – СА) – (ДО + КО – ДБП), 

где ЧА – чистые активы; ВА – внеоборотные активы организации; ОА – обо-

ротные активы организации; ЗУ –задолженность учредителей перед организа-

цией по наполнению долей в уставном капитале; СА – задолженность, образо-

вавшаяся при выкупе собственных акций; ДО – обязательства, имеющие долго-

                                           
1 На практике часто используется упрощенный подход, при котором под собственным капиталом по-

нимают итоговую величину по разделу III баланса. Данное выше определение величины собственного капитала 

соответствует действующей методике определения чистых активов (приказ Минфина России от 28.08.2014 г. 

№ 84н), которые с введением в действие Гражданского кодекса РФ рассматриваются как количественное выра-

жение собственного капитала. 
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срочный характер; КО – обязательства, имеющие краткосрочный характер; 

ДБП – доходы будущих периодов (средства, полученные в отчетном периоде, но 

относящиеся к будущим отчетным периодам). 

Для расчета чистых активов можно использовать также данные, содер-

жащиеся в балансе компании. Чтобы провести расчет стоимости чистых акти-

вов по балансу, формулу можно видоизменить: 

ЧА = (строка 1600 – ЗУ) – (строка 1 400 + строка 1 500 – строка 1 530); 

– величина заемного капитала = разделам IV и V за вычетом строки 1530 

баланса; 

– величина собственных оборотных средств = собственному капиталу 

предприятия и итогу IV раздела за вычетом итога I раздела баланса; 

– величина постоянного (долгосрочного) капитала = разделам III и IV 

баланса; 

– величина переменного (краткосрочного) капитала = итогу раздела V 

баланса; 

– величина долгосрочных кредитов и займов, предназначенных, как пра-

вило, для формирования основных средств и других внеоборотных активов, = 

= итогу раздела IV баланса; 

– величина краткосрочных кредитов и займов, предназначенных, как пра-

вило, для формирования оборотных активов, = строке 1 510 баланса; 

– величина кредиторской задолженности в широком смысле слова = 

= строкам 1 520, 1 540, 1 550 раздела V баланса. 

Горизонтальный, или динамический, анализ этих показателей позволяет 

установить их абсолютные приращения и темпы роста, что важно для характе-

ристики финансового состояния предприятия. Так, динамика стоимости иму-

щества предприятия дает дополнительную к величине финансовых результатов, 

информацию о мощи предприятия, о расширении (сужении) его деятельности. 

Не меньшее значение для оценки финансового состояния имеет и верти-

кальный, структурный анализ актива и пассива баланса. 

Оценка структуры имущества, а также рациональности происходящих в 

ней изменений производится, прежде всего, с точки зрения увеличения мо-

бильности контролируемых предприятием средств. Увеличение удельного веса 

текущих активов, сопровождающееся снижением в их составе доли материаль-

ных оборотных средств, обычно рассматривается как положительный сдвиг, 

поскольку предопределяет тенденцию к ускорению оборачиваемости всех 

средств предприятия и, как следствие этого, уменьшение потребности в них и 

высвобождение средств в их наиболее мобильной форме – в виде денег. Следу-

ет учитывать, однако, что все это верно до определенных пределов, только до 

того момента, пока не ухудшаются возможности нормальной производственной 

деятельности. Финансовое состояние предприятия в значительной мере обу-

словливается и его производственной деятельностью. Поэтому при анализе 

следует оценить, какую долю в активах предприятия составляют вложения в 

его производственный потенциал. К таким реальным активам, которые харак-

теризуют производственные возможности предприятия, относятся основные 
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средства, а также вложения в производственные запасы и незавершенное про-

изводство. Считается, что для производственного предприятия доля реальных 

активов в имуществе должна быть близка 50 %. Следует также оценить целесо-

образность капитальных вложений и долгосрочных финансовых вложений в 

другие предприятия, отвлекающих средства из собственного оборота. При 

определенных условиях увеличение их доли может негативно сказаться на ре-

зультативности финансовой и хозяйственной деятельности предприятия. 

Капитал всякого предприятия представлен двумя составляющими: соб-

ственными и заемными средствами. Соотношение этих средств раскрывает су-

щество финансового положения предприятия. Так, увеличение доли заемных 

средств, с одной стороны, свидетельствует о снижении автономности предпри-

ятия и следовательно об усилении финансовой неустойчивости предприятия и 

повышении степени его финансовых рисков, а с другой – об активном перерас-

пределении доходов от кредиторов к предприятию–должнику. 

От способа размещения средств в активе в значительной мере зависит и 

оценка рациональности структуры источников имущества (капитала) предприя-

тия. В этом проявляется неразрывная связь анализа пассивной и активной ча-

стей баланса. У капиталоемких предприятий с длительным периодом оборота 

средств, имеющих значительный удельный вес активов долгосрочного характе-

ра (внеоборотных), а также труднореализуемых активов в составе оборотных 

средств (к примеру, предприятий строительного комплекса), доля заемных 

средств в 40–50 % может быть опасна для финансовой стабильности. 

Меньшую долю собственного капитала могут иметь предприятия, дея-

тельность которых характеризуется высокой оборачиваемостью активов, ста-

бильным спросом на реализуемую продукцию, налаженными каналами снаб-

жения и сбыта, низким уровнем постоянных затрат (например, торговые и по-

среднические организации). 

Далее переходим к анализу изменений в составе собственного и заемного 

капитала. 

Методика анализа собственного капитала предусматривает оценку дина-

мики состава и структуры источников собственных средств и определение по-

следствий их изменений для финансовой устойчивости предприятия с точки 

зрения сохранения капитала и способности наращения средств, вложенных в 

активы предприятия. С этой целью в составе собственного капитала выделяют-

ся две основные составляющие: инвестированный капитал, т.е. капитал, вло-

женный собственниками, и накопленный капитал, т.е. созданный сверх того, 

что было первоначально авансировано собственниками. Кроме того, в составе 

собственного капитала, можно выделить составляющую, связанную с измене-

ние стоимости активов организации вследствие их переоценки. 

Инвестированный капитал включает номинальную стоимость акций, ко-

торая представлена в балансе уставным капиталом, а также дополнительно 

оплаченный (сверх номинала акций) капитал, отражаемый в балансе по статье 

добавочный капитал: эмиссионный доход акционерного общества. Стабиль-

ность (рост) величины инвестированного капитала и его соответствие данным 
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учредительных документов характеризуют способность предприятия сохранять 

капитал. 

Накопленный капитал находит свое отражение в балансе в виде статей, 

возникающих в результате распределения чистой прибыли (резервный капитал, 

нераспределенная прибыль). Средства резервов и нераспределенной прибыли 

помещены в конкретное имущество или находятся в обороте. Их величина ха-

рактеризует результат деятельности предприятия и свидетельствует о том, 

насколько увеличились активы предприятия за счет собственных источников. 

Деление собственного капитала на инвестированный и накопленный но-

сит не столько теоретическое, сколько практическое значение: именно по соот-

ношению и динамике этих групп оценивают деловую активность и эффектив-

ность деятельности предприятия. Если наблюдается тенденция к увеличению 

удельного веса второй группы (резервов, нераспределенной прибыли), это ха-

рактеризует способность предприятия не только сохранять инвестированный 

капитал, но и наращивать средства, вложенные в его активы. 

Данное положение является принципиальным для понимания структур-

ных изменений в составе собственного капитала. Отсутствие в балансе, малая 

доля или тенденция к уменьшению статей резервов и нераспределенной прибы-

ли должны рассматриваться как фактор дополнительного риска вложения 

средств в предприятие. 

В последующем переходят к изучению каждого элемента собственного 

капитала, имея в виду их различную роль в функционировании предприятия. 

Уставный капитал – стоимостное отражение совокупного вклада учреди-

телей (собственников) в имущество предприятия при его создании. 

Юридические значение уставного капитала акционерного общества со-

стоит, прежде всего, в том, что его размер определяет те пределы минимальной 

имущественной ответственности, которую имеет и несет акционерное общества 

по своим обязательствам. 

Предполагается, что сумме, отражаемой по статье «Уставный капитал», 

соответствует величина имущества в активе. Вместе с тем следует подчеркнуть, 

что в действующей редакции Федерального закона «Об акционерных обще-

ствах» понятие уставного капитала не отождествляется с имуществом ПАО, 

стоимость которого может быть больше или меньше, чем уставной капитал 

(определяется величиной активов предприятия и его долговых обязательств). 

Это имущество в случае ликвидации ПАО после всех долговых обязательств 

должно по уставу остаться для распределения между собственниками (акцио-

нерами). Иначе происходит «проедание» уставного капитала (что находит от-

ражение в балансе в виде убытков), а значит, в случае ликвидации предприятия 

его имущественной массы будет недостаточно для удовлетворения требований 

собственников (акционеров). Если в результате убыточной деятельности после 

второго и последующего финансового года стоимость чистых активов окажется 

меньше уставного капитала, т.е. Уставный капитал > Активы – долговые обяза-

тельства, то согласно Гражданскому кодексу РФ предприятие, функционирую-

щее в форме ПАО, ООО, должно объявить и зарегистрировать уменьшение 

своего уставного капитала (уведомив за 30 дней до этого своих кредиторов). 
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Получив уведомление, кредиторы вправе потребовать досрочного удовлетворе-

ния своих претензий, поскольку уменьшенный размер уставного капитала сни-

жает уровень финансовой устойчивости предприятия–должника. При уменьше-

нии стоимости чистых активов ниже установленного законом минимального 

размера уставного капитала ПАО, ООО подлежат ликвидации (в настоящее 

время величина уставного капитала для ПАО не должна быть менее суммы в 

100 тыс. р.), и 10 тыс. р. – для ООО и ЗАО). 

При анализе уставного капитала, прежде всего, оценивают полноту его 

формирования, выясняя при необходимости, кто из учредителей не выполнил 

своих обязательств по вкладу в уставный капитал.  

Следует также выяснить, были ли изменения уставного капитала в тече-

ние отчетного периода и насколько они соответствуют данным, зафиксиро-

ванным в учредительных документах. Согласно действующему законодатель-

ству все изменения, связанные с величиной уставного капитала (и, следова-

тельно, записи по счету 80 «Уставный капитал»), могут производиться лишь 

после соответствующей корректировки учредительных документов и их пере-

регистрации. Данные об изменении величины уставного капитала (с разделе-

нием по отдельным причинам) можно получить из формы № 3 «Отчет об из-

менениях капитала». 

Важно также установить имеется ли в составе уставного изъятый капи-

тал, каковы причины и цели его возникновения. На наличие изъятого капитала 

в составе уставного указывает статья «Собственные акции, выкупленные у ак-

ционеров». Знание причин выкупа собственных акций позволяет оценить ожи-

даемые изменения в собственном капитале. Например, целевой выкуп акций 

для их последующего погашения прямо говорит о предстоящем уменьшении 

величины уставного капитала. Уменьшение величины уставного капитала мо-

жет последовать и при некоторых иных целях выкупа акций (реализация вновь 

по рыночной стоимости, реорганизация общества и др.). Следует также иметь в 

виду, что независимо от преследуемых целей выкупленные акции должны быть 

размещены в течение одного года, иначе они подлежат погашению, а это авто-

матически означает соответствующее уменьшение уставного капитала. 

Учет факта возможного уменьшения уставного капитала является одним 

из условий адекватной оценки структуры собственного капитала. Наличие та-

кой информации у аналитика позволяет ему уточнить ожидаемую величину 

уставного капитала и, следовательно, сделать более обоснованные выводы от-

носительно структуры совокупных пассивов. 

Для предприятий, действующих как акционерные общества целесообраз-

но оценить структуру уставного капитала (соотношение обыкновенных и при-

вилегированных акций). Если в уставном капитале велика доля привилегиро-

ванных акций, то такое предприятие может оказаться непривлекательным с фи-

нансовой точки зрения для держателей простых акций, поскольку в случае па-

дения его прибыльности их доходы будут сокращаться еще более быстрыми 

темпами (дивиденды по привилегированным акциям обычно фиксированы). 

Элементы добавочного капитала участвуют в формировании таких со-

ставных частей собственного капитала, как инвестированный капитал (субсчет 
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«Эмиссионный доход»), накопленный капитал (в части средств чистой прибы-

ли, ранее направленной на финансирование капитальных вложений), но основ-

ная часть добавочного капитала раньше была представлена, как правило, ре-

зультатами переоценки. Однако с 2014 г. переоценка внеоборотных активов 

указывается отдельной строкой 1 340 в третьем разделе баланса. 

Значительность сумм переоценки основных средств определяет особое 

значение анализа информации, аккумулируемой на субсчете «прирост стоимо-

сти имущества по переоценке». Для многих российских предприятий рост соб-

ственного капитала на рубеже веков был связан именно с переоценкой основ-

ных средств. В то же время проводимая индексным методом переоценка объек-

тов основных средств привела к значительному завышению их стоимости, что 

сделало необходимым приближение стоимости основных средств к реальной 

величине (т.е. ее уменьшение). Это в свою очередь повлекло за собой уменьше-

ние сумм переоценки, и, следовательно, доли собственного капитала в сово-

купных пассивах. 

При анализе резервного капитала необходимо проверить полноту и пра-

вильность его формирования (их порядок устанавливается законом об акцио-

нерных обществах и учредительными документами), а также выяснить расхо-

довались ли эти средства в соответствии с их целевым назначением. 

Формирование резервного капитала может быть как обязательным, так и 

добровольным. Для ПАО создание резервного капитала (фонда) является обяза-

тельным, его минимальный размер с 1 января 2002 г. не должен быть менее 5 % 

уставного капитала. ПАО должны ежегодно отчислять в этот фонд не менее 

5 % чистой прибыли. Отчисления прекращаются, когда фонд достигнет разме-

ра, установленного уставом общества. 

Помимо обязательных резервов ПАО могут создавать добровольные ре-

зервные фонда, которые формируются исключительно в порядке, установлен-

ном учредительными документами или учетной политикой предприятия. 

В зависимости от условий формирования (обязательное или доброволь-

ное) целевое назначение резервного капитала регламентируется либо требова-

ниями законодательства, либо учредительными документами или учетной по-

литикой. В соответствии со ст. 35 Федерального закона «Об акционерных об-

ществах» резервный капитал используется в качестве источника покрытия 

убытков, погашения облигаций и выкупа акций в случае отсутствия иных 

средств. Строго целевое использование резервного капитала укрепляет ответ-

ственность предприятия и дает кредиторам дополнительные гарантии, по-

скольку суммы, отчисленные в резервный капитал в обязательном порядке со-

гласно закону, учредительным документам или принятой учетной политике, 

не могут быть распределены (изъяты) собственниками вплоть до ликвидации 

организации. 

Следует предостеречь об ошибочности мнения о том, что резервный ка-

питал представляет собой свободные денежные средства, зарезервированные на 

определенных счетах предприятия, откуда в случае необходимости они могут 

быть изъяты. Резервный капитал, как и любая другая статья пассива баланса, 

покрывается совокупностью всех имущественных объектов предприятия. 
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Наличие резервного капитала предприятия рассматривается как запас его 

финансовой прочности. 

Отсутствие резервного капитала или его недостаточная величина (в слу-

чае обязательного формирования) рассматривается как фактор дополнительно-

го риска вложения средств в предприятие, поскольку свидетельствует либо о 

недостаточно прибыли, либо об использовании резервного капитала на покры-

тие убытков. И тот, и другой факты для кредиторов являются негативными в 

оценке надежности потенциального заемщика или партнера. 

В настоящее время из счетного плана и бухгалтерского баланса исклю-

чены фонды специального назначения (накопления, потребления, социальной 

сферы). Основной причиной этого стало изменение порядка финансирования 

расходов организации. Из практики бухгалтерского учета ушло понятие рас-

ходов, совершаемых за счет чистой прибыли. Все расходы, согласно совре-

менной концепции их формирования и учета, либо должны относиться на се-

бестоимость (для целей бухгалтерского учета) или непосредственно на счет 

прибылей и убытков, либо капитализироваться. Таким образом, исчезает по-

требность в фондах специального назначения как источниках финансирования 

таких расходов. 

С учетом изменений порядка отражения расходов новое содержание при-

обретает нераспределенная прибыль организации. 

Нераспределенная прибыль представляет собой часть капитала собствен-

ников, аккумулирующую не выплаченную в виде дивидендов часть чистой 

прибыли (то есть представляет собой прибыль, которая является внутренним 

источником финансовых средств долговременного характера). По экономиче-

скому содержанию ее можно отнести к свободному резерву. 

При анализе нераспределенной прибыли предприятия следует оценить 

изменение ее доли в общем объеме собственного капитала. Тенденция к сниже-

нию этого показателя может свидетельствовать о падении деловой активности 

и, следовательно, должна стать предметом особого внимания руководителей 

предприятия. 

Таким образом, давая оценку изменения доли собственного капитала в 

совокупных пассивах, следует выяснить, за счет каких его составляющих про-

изошли указанные изменения. Очевидно, что прирост собственного капитала, 

связанный с переоценкой основных средств, и прирост капитала за счет полу-

ченной чистой прибыли характеризуются по-разному с точки зрения способно-

сти предприятия к самофинансированию и наращению активов за счет соб-

ственного капитала. 

Анализ состава и структуры заемных средств проводится с точки зрения 

их выгодности для предприятия. Использование отдельных видов заемных 

средств (ссуды банка, займы, кредиторская задолженность поставщикам и так 

далее) имеет для предприятия различную стоимость. По ссудам банка в обяза-

тельном порядке выплачиваются проценты за пользование заемными средства-

ми. Причем по действующему законодательству на себестоимость продукции 

относится плата по банковским процентам лишь в пределах ставки Центробан-

ка РФ (плюс три пункта к ней), свыше этого – на чистую прибыль. Кроме этого, 
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проценты по отдельным видам банковских ссуд полностью относятся на при-

быль, остающуюся в распоряжении предприятия. 

При расчетах с поставщиками и подрядчиками плата за временное поль-

зование средствами кредиторов, как правило, не взимается, хотя в случае не-

своевременной оплаты предприятию придется заплатить пени (в процентах от 

суммы договора) за каждый день просрочки. 

Дополнительным бесплатным источником финансирования деятельности 

предприятий-товаропроизводителей являются суммы средств, поступающих от 

их покупателей в форме предварительной оплаты, авансов. 

Особое место в составе текущей задолженности предприятий занимают 

их обязательства перед бюджетом и внебюждетными фондами. Задержка ука-

занных платежей, как и в случае с поставщиками, влечет за собой штрафные 

санкции, причем практика показывает, что по многим предприятиям суммы 

начисленных штрафов многократно превышают размеры основного долга и это 

ставит их на грань банкротства. 

При анализе необходимо установить, какой удельный вес в составе теку-

щих пассивов составляют «дешевые» заемные средства, которыми предприятие 

пользуется практически бесплатно, и насколько велика доля дорогостоящих за-

емных средств, в какую сторону меняется данное соотношение. Тенденция вы-

теснения «дешевых» заемных средств дорогостоящими может резко ухудшить 

финансовое положение вплоть до полного банкротства предприятия. 

В целом целесообразность привлечения заемных средств определяется 

действием ряда разнонаправленных факторов. Так, привлекая заемные сред-

ства, предприятие имеет дополнительную возможность увеличить выручку от 

реализации, а, следовательно, и чистую прибыль. В тоже время, увеличивая 

пассивы, предприятие тем самым увеличивает и свои активы, что в свою оче-

редь, снижает отдачу с каждого рубля, вложенного в имущество. Немаловажное 

значение при этом имеет величина банковской ставки за кредит. Конечный ре-

зультат будет определяться эффективностью использования заемных средств, 

привлечение которых рационально только при условии, если цена этих средств 

будет ниже, чем рентабельность вложенного капитала. 

10.2. Анализ финансовой устойчивости предприятия 

Финансовая устойчивость – это финансовая независимость предприятия 

от внешних заемных источников, способность маневрировать собственными 

средствами, достаточная финансовая обеспеченность бесперебойного процесса 

деятельности. 

Анализ финансовой устойчивости предприятия проводится с использова-

нием абсолютных и относительных показателей. 

Смысл анализа финансовой устойчивости с помощью абсолютных пока-

зателей состоит в том, чтобы проверить, какие источники средств и в каком 

объеме используются для покрытия запасов (3). 

Одним из основных источников покрытия запасов являются собственные 

оборотные средства (СОС) предприятия. Значение этого показателя можно 

найти по следующему алгоритму: 
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СОС= СК + ДО – ВА,     (64) 

где СК – собственный капитал предприятия; ДО – долгосрочные обязательства 

предприятия; ВА – внеоборотные активы. 

Кроме собственных оборотных средств, источниками покрытия запасов, 

как правило, являются краткосрочные ссуды и займы, а так же кредиторская за-

долженность по товарным операциям. Таким образом, величина нормальных 

источников формирования запасов (НИФЗ) может быть определена следующим 

образом: 

        Непросроченный краткосрочные            Нормальная кредиторская 

НИФЗ = СОС + кредиты и займы, используемые для + задолженность по товарным (65) 

              покрытия запасов                                       операциям 

В зависимости от соотношения указанных показателей (З, СОС, НИФЗ) 

можно определить, к какому типу текущей финансовой устойчивости относится 

финансовая ситуация, сложившаяся на анализируемом предприятии. 

Первый тип финансовой ситуации – абсолютная устойчивость финансо-

вого состояния, характеризующаяся неравенством 

     З < СОС.      (66) 

Данное соотношение показывает, что все запасы полностью покрываются 

собственными оборотными средствами, то есть предприятие не зависит от 

внешних кредиторов. Однако, такая ситуация встречается крайне редко. Более 

того, она вряд ли может рассматриваться как идеальная, поскольку означает, 

что администрация не умеет, не желает или не имеет возможности использо-

вать внешние источники средств для основной деятельности. В частности, из 

условий хозяйственной практики нормальной обеспеченностью материальных 

запасов собственными оборотными средствами считается обеспеченность на 

уровне не ниже 60 %. То есть она может быть ниже 100 % и это не будет озна-

чать потерю финансовой устойчивости. 

Второй тип финансовой ситуации – нормальная устойчивость финансо-

вого состояния, характеризующаяся неравенством  

СОС < З < НИФЗ.    (67) 

Данное соотношение соответствует положению, когда успешно функцио-

нирующее предприятие для формирования запасов использует различные 

«нормальные» источники средств, как собственные, так и привлеченные. 

Абсолютная и нормальная устойчивость финансового состояния характе-

ризуются высоким уровнем рентабельности предприятия, а также отсутствием 

нарушений финансовой дисциплины. Оба типа устойчивости финансового со-

стояния предприятия гарантируют его платежеспособность. 

Третий тип финансовой ситуации – неустойчивое финансовое состояние. 

Эта ситуация характеризуется неравенством  

З > НИФЗ.   (68) 
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Данное соотношение соответствует положению, когда предприятие для 

формирования части своих запасов вынуждено привлекать дополнительные ис-

точники покрытия, которые не относятся к «нормальным», то есть обоснован-

ным. Данная ситуация сопряжена с нарушением платежеспособности и харак-

теризуется наличием нарушений финансовой дисциплины, перебоями в по-

ступлении денежных средств на расчетный счет, снижением доходности дея-

тельности предприятия. 

Четвертый тип финансовой ситуации – кризисное финансовое состояние. 

Оно характеризуется ситуацией, когда в дополнение к предыдущему неравен-

ству предприятие имеет не погашенные в срок кредиты и займы, а также про-

сроченную кредиторскую и дебиторскую задолженность. Последние показате-

ли могут быть рассчитаны по данным аналитического учета. Данная ситуация 

означает, что предприятие не может вовремя расплатиться со своими кредито-

рами и находится на грани банкротства. 

В ситуациях, задаваемых последними двумя условиями, устойчивость 

может быть восстановлена путем оптимизации структуры пассивов и обосно-

ванного снижения уровня запасов. 

Для анализа финансовой устойчивости также используется система отно-

сительных показателей, характеризующих финансовую независимость, авто-

номность предприятия по каждому элементу активов (оборотные и основные 

средства) и по имуществу в целом. Указанные показатели и их расчетные фор-

мулы приведены в табл. 9. 

Таблица 9 

Относительные показатели финансовой устойчивости предприятия 

Показатели Расчетные формулы 

1 2 

Характеризующие финансовую устойчивость с точки зрения состояния  

оборотных средств 

1. Коэффициент обеспеченно-

сти запасов собственными 

оборотными средствами 

Собственные оборотные средства 

Коз = ------------------------------------------------------------ 

Материальные оборотные средства 

2. Коэффициент маневренно-

сти собственных средств 

Собственные оборотные средства 

Км = ------------------------------------------------------------ 

Собственный капитал 

3. Коэффициент чистых мо-

бильных средств (обеспечен-

ности собственными оборот-

ными средствами) 

Собственные оборотные средства 

Кос = ------------------------------------------------------------ 

Оборотные средства 

Характеризующие финансовую устойчивость с точки зрения состояния  

основных средств 

4. Индекс постоянного актива 

Стоимость внеоборотных активов 

Кпа = ----------------------------------------------------------- 

Собственный капитал 
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Показатели Расчетные формулы 

5. Коэффициент долгосрочно-

го привлечения заемных 

средств 

Долгосрочные заемные средства 

Кдп = ----------------------------------------------------------- 

Собственный капитал 

6. Коэффициент накопления 

амортизации (износа) 

Сумма износа 

Кни = ----------------------------------------------------------- 

     Первоначальная стоимость основных средств 

7. Интенсивность накопления 

износа 

Сумма износа начисленного  

в отчетном периоде 

Кини = ---------------------------------------------------------- 

           Первоначальная стоимость основных средств 

8. Коэффициент реальной сто-

имости имущества (реальных 

активов) 

               Остаточная         Стоимость          Незавер- 

                стоимость    +    производст-   +   шенное 

                 основных          венных                 произ- 

                   средств              запасов               водство 

Кра= ------------------------------------------------------------ 

Стоимость активов (валюта баланса) 

Характеризующие финансовую независимость предприятия в целом 

9. Коэффициент автономии 

(независимости) 

Собственный капитал 

Кавт = ----------------------------------------------------------- 

Сумма пассива (валюта баланса) 

10. Коэффициент соотношения 

заемных и собственных 

средств 

Заемный капитал 

Кз/с = ----------------------------------------------------------- 

Собственный капитал 

При аналитической оценке величины и динамики относительных показа-

телей, отражающих финансовую устойчивость предприятия со стороны состоя-

ния его оборотных средств, следует руководствоваться следующим. 

Уровень показателя обеспеченности материальных запасов собственными 

оборотными средствами оценивается, прежде всего, в зависимости от состоя-

ния материальных запасов. Если их величина значительно выше обоснованной 

потребности, то собственные оборотные средства могут покрыть лишь часть 

материальных запасов и указанный коэффициент будет меньше единицы. 

Наоборот, при недостаточности у предприятия материальных запасов для бес-

перебойного осуществления деятельности, показатель может быть выше еди-

ницы, но это не будет признаком хорошего финансового состояния предприя-

тия. Считать, что состояние оборотных средств улучшается можно только в том 

случае, когда рост суммы собственных оборотных средств опережает рост ма-

териальных запасов. Поэтому при анализе необходимо сопоставить динамику 

изменения составляющих данного коэффициента, что позволит определить, за 

счет чего рос или снижался данный коэффициент: или за счет состояния источ-

ников покрытия, или из-за состояния самих материальных оборотных средств. 

Исходя из экономической практики, для показателя обеспеченности материаль-
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ных запасов собственными оборотными средствами нормальным считается 

значение на уровне не ниже 0,6. 

Уровень коэффициента маневренности зависит от характера деятельности 

предприятия: в фондоемких производствах его нормальный уровень должен 

быть ниже, чем в материалоемких. С финансовой точки зрения, чем выше ко-

эффициент маневренности, тем лучше финансовое состояние предприятия. Од-

нако, рост данного коэффициента желателен, но только в тех пределах, в каких 

он возможен при конкретной структуре имущества предприятия. Его рост 

оправдан только в том случае, когда он происходит за счет опережающего ро-

ста собственных средств предприятия по сравнению с увеличением его внеобо-

ротных активов. В экономической практике рекомендуется значение коэффи-

циента маневренности в районе 0,2–0,5. 

Чистые мобильные средства показывают, что останется в обороте 

предприятия, если погасить сразу всю его краткосрочную задолженность. 

Соответствующий коэффициент характеризует устойчивость структуры обо-

ротных средств, то есть устойчивость той части актива баланса, которая под-

вержена наиболее частым изменениям в процессе текущей деятельности 

предприятия. Считается, что данный коэффициент должен находиться в пре-

делах от 0 до 0,67. 

Что касается показателей, характеризующих финансовую устойчивость 

предприятия с точки зрения состояния основных средств, следует иметь в виду, 

что, чем выше индекс постоянного актива, тем более необходимо привлечение 

долгосрочных кредитов и займов или решение вопроса о возможностях умень-

шения основных средств и, в первую очередь, уменьшения других внеоборот-

ных активов (например, долгосрочных финансовых вложений). Во всех случаях 

для улучшения финансового состояния предприятия желательно, чтобы источ-

ники собственных средств увеличивались в большей степени, чем стоимость 

основных средств и других внеоборотных активов. 

Самостоятельное значение индекса постоянного актива достаточно огра-

ничено. Его необходимо рассматривать только вместе с показателями, характе-

ризующими результативность производственно-хозяйственной деятельности. 

Снижение индекса постоянного актива при повышении рентабельности всегда 

положительно характеризует предприятие с финансовой точки зрения, но ре-

шающей характеристикой является не индекс, а сама рентабельность, общая 

эффективность использования имущества. 

При анализе целесообразно также выяснить, в какой мере на индекс по-

стоянного актива влияют не составляющие I раздела баланса, которые непо-

средственно не участвуют в производственном процессе (нематериальные ак-

тивы, долгосрочные финансовые вложения, незавершенное строительство, зда-

ния аппарата управления и т.п.). 

Уровень производственного потенциала предприятия, обеспеченность 

производственного процесса средствами производства определяет коэффици-

ент реальной стоимости имущества. На основе данных хозяйственной практики 

нормальным считается, когда реальная стоимость имущества предприятия со-

ставляет около 0,5 от общей стоимости активов.  
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Интенсивность использования различных источников средств для обнов-

ления и расширения производства оценивается коэффициентом долгосрочного 

привлечения заемных средств, а также коэффициентом накопления износа. 

Размеры долгосрочных кредитов ограничиваются возможностями их по-

гашения с учетом уровня банковского процента. В настоящее время, в условиях 

нестабильности экономики страны получение долгосрочных кредитов и займов 

является затруднительным. 

Высокий уровень коэффициента накопления износа может сложиться в 

результате длительных сроков службы основных средств, или за счет их уско-

ренной амортизации, направленной на интенсивное обновление основных 

средств. Чтобы выяснить, под влиянием какого из факторов сформировался 

уровень данного коэффициента, необходимо рассчитать интенсивность накоп-

ления износа. Этот показатель позволяет также оценить, достаточен ли такой 

темп накопления износа для предприятия. 

Обобщенная характеристика финансовой устойчивости пассивов пред-

приятия может быть дана с помощью коэффициентов автономии и соотноше-

ния заемных и собственных средств. Смысловое значение обоих показателей 

очень близко. Практически для оценки финансовой устойчивости можно поль-

зоваться одним из них (любым). Но более ясно степень зависимости предприя-

тия от заемных средств выражается в коэффициенте соотношения заемных и 

собственных средств. Чем больше данный коэффициент, тем больше зависи-

мость предприятия от заемных средств, оно постепенно утрачивает финансо-

вую устойчивость. Обычно считается, если его значение превышает единицу, 

то финансовая устойчивость и автономия предприятия достигает критической 

точки. 

Однако это не всегда так однозначно. Допустимый уровень зависимости 

от заемных средств определяется условиями работы конкретного предприятия 

и, в первую очередь, скоростью оборота оборотных средств. Поэтому дополни-

тельно к расчету данного коэффициента необходимо привлечь результаты рас-

четов скорости оборота материальных оборотных средств и дебиторской за-

долженности за анализируемый период. Если дебиторская задолженность обо-

рачивается быстрее материальных оборотных средств, это означает достаточно 

высокую интенсивность поступления денежных средств на счета предприятия, 

то есть в итоге – увеличение собственных средств. Поэтому при высокой обо-

рачиваемости материальных оборотных средств и еще более высокой оборачи-

ваемости дебиторской задолженности коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств может значительно превышать единицу, без каких-либо 

существенных последствий для финансовой устойчивости предприятия. 

10.3. Оценка деловой активности предприятия 

В мировой практике деловая активность предприятий характеризуется 

эффективностью использования всех видов ресурсов и степенью устойчивости 

экономического развития (роста). 

На качественном уровне деловую активность предприятия оценивают по 

результатам сравнения деятельности данного предприятия с другими предприя-
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тиями, родственными по сфере приложения капитала. Такими качественными 

(то есть не формализуемыми) критериями являются: широта рынков сбыта про-

дукции; наличие продукции, поставляемой на экспорт; репутация предприятия 

в деловых кругах и др. Количественная оценка дается по двум направлениям: 

– степени достижения предусмотренных темпов роста основных показа-

телей хозяйственной деятельности; 

– уровню эффективности использования ресурсов предприятия, устойчи-

вости экономического роста. 

Хозяйственная деятельность предприятия может быть охарактеризована 

различными показателями, основными из которых являются объем реализации 

продукции (работ, услуг), бухгалтерская прибыль и величина активов предпри-

ятия (авансированного капитала). 

Оценивая динамику основных показателей деятельности предприятия 

необходимо проверить соблюдение «золотого правила экономики предприя-

тия», характеризующегося соотношением: 

JБП > JВ > JА > 100 %;    (69) 

где JБП, JВ, JА – соответственно темп (индекс) изменения бухгалтерской прибы-

ли, объема реализации продукции, авансированного капитала (активов), %. 

Данная зависимость означает: 

– прибыль должна увеличиваться более высокими темпами, чем объем 

реализации продукции, что обеспечивает относительное снижение издержек 

производства и обращения; 

– объем продаж должен возрастать более высокими темпами, чем активы 

(капитал) предприятия, это говорит о том, что ресурсы предприятия использу-

ются более эффективно, чем прежде; 

– соблюдение последнего соотношения (JА > 100 %) означает, что эко-

номический потенциал предприятия возрастает по сравнению с предыдущим 

периодом. 

Следует учитывать, однако, что если деятельность предприятия требует 

значительных вложений средств (капитала), которые могут окупаться и прине-

сти выгоду лишь в более или менее длительной перспективе (модернизация и 

реконструкция предприятия, освоение новых технологий и т.п.), то вероятны 

отклонения от этого идеального соотношения, которые не следует рассматри-

вать как негативные. 

Для реализации второго направления количественной оценки деловой ак-

тивности предприятия применяются различные показатели, характеризующие 

эффективность использования всех ресурсов (ресурсоотдача) и их отдельных 

видов: трудовых ресурсов, основных и оборотных активов. 

Ресурсоотдача показывает объем выручки от реализации продукции (ра-

бот, услуг), приходящийся на рубль средств, вложенных в деятельность пред-

приятия. В мировой практике этот показатель получил название коэффициента 

оборачиваемости авансированного капитала, поскольку отражает также ско-

рость оборота всего капитала предприятия. Формула его определения такова: 
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А

В
КОА  ,     (70) 

где В – выручка от реализации продукции (работ, услуг), тыс. р.; А  – среднего-

довая величина активов предприятия, тыс. р. 

Рост данного показателя в динамике рассматривается как благоприятная 

тенденция, поскольку свидетельствует о повышении эффективности использова-

ния экономического потенциала, ускорении кругооборота средств предприятия. 

Эффективность использования основных производственных фондов из-

меряется показателем фондоотдачи, характеризующим объем выручки от реа-

лизации продукции, приходящийся на рубль стоимости основных средств. 

Показатель фондоотдачи тесно связан с производительностью и фондо-

вооруженностью труда. Взаимосвязь между этими показателями можно выра-

зить следующими формулами: 
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где Вр – средняя выработка на одного работника, р.; В – выручка от реализации 

продукции (работ, услуг), тыс. р.; Ч – среднесписочная численность работни-

ков, чел; Фв – фондовооруженность работников, р.; ОСФ  – среднегодовая стои-

мость основных производственных фондов, тыс. р.; Фо – фондоотдача основных 

производственных фондов, р. 

Таким образом, основным условием роста фондоотдачи является превы-

шение роста производительности труда над темпами роста его фондовооружен-

ности. Степень влияния производительности и фондовооруженности труда на 

изменение фондоотдачи определяется с помощью метода цепных подстановок. 

Критерием эффективности использования оборотных средств является 

относительная минимизация авансируемых оборотных средств, обеспечиваю-

щая получение максимально высоких производственных (объем производства) 

и финансовых (прибыль, доход) результатов деятельности предприятия. 

Эффективность использования оборотных средств определяется скоро-

стью их оборачиваемости. Именно скорость превращения оборотных средств в 

денежную наличность характеризует интенсивность их использования и от это-

го в значительной мере зависит финансовая устойчивость и платежеспособ-

ность предприятия, его шансы на успех. 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств обеспечивает высвобож-

дение средств из оборота. Это позволяет предприятию для обеспечения выпус-

ка и реализации продукции в тех же объемах обходиться меньшей суммой обо-
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ротных средств или при том же объеме оборотных средств увеличить объем и 

улучшить качество производимой продукции. 

Все выше сказанное определяет особую значимость анализа оборачивае-

мости оборотных средств в оценке деловой активности предприятия. 

Оборачиваемость оборотных средств характеризует взаимосвязь величи-

ны оборотных средств, объема реализации и продолжительности производ-

ственного цикла. Расчетные формулы показателей, применяемых для оценки 

общей оборачиваемости оборотных средств, приведены в табл. 10. 

Коэффициент оборачиваемости показывает число оборотов, которые со-

вершают оборотные средства предприятия за этот или иной отчетный период 

(месяц, квартал, год). Показатель продолжительности оборота показывает чис-

ло дней, в течение которых оборотные средства совершают полный оборот. Ко-

эффициент закрепления оборотных средств отражает сумму занятых в строи-

тельной организации оборотных средств, приходящихся на 1 рубль выручки от 

реализации продукции, то есть это показатель фондоемкости продукции. Сред-

няя величина оборотных средств, необходимая для расчета указанных показа-

телей, определяется как простая средняя арифметическая (при наличии балан-

совых данных на начало и конец периода). Более точно рассчитать среднюю 

величину оборотных средств можно, если использовать ежемесячные данные 

об их состоянии, по формуле определения среднехронологической величины. 

Таблица 10 

Показатели, применяемые для оценки оборачиваемости оборотных средств 

Наименование  

показателя 
Расчетная формула 

1. Коэффициент обо-

рачиваемости оборот-

ных средств (количе-

ство раз) 

Выручка от реализации продукции 

Коб = --------------------------------------------------------- 

Средний остаток оборотных средств 

2. Продолжительность 

оборота, дней 

Число календарных дней в периоде 

Д = ------------------------------------------------------------------- 

    Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

3. Коэффициент за-

крепления оборотных 

средств, р. 

      Средний остаток оборотных средств                  1 

Кз = ---------------------------------------------------------- = ----- 

        Выручка от реализации продукции                   Коб 

Ускорение оборачиваемости позволяет высвободить из оборота часть 

средств, то есть обслуживать производственный процесс меньшим их количе-

ством. Наоборот, замедление оборачиваемости вызывает необходимость при-

влечения в оборот дополнительных средств для продолжения производственно-

коммерческой деятельности предприятия хотя бы на уровне прошлого года. 

Размер дополнительного вовлечения (или высвобождения) оборотных средств в 

оборот (из оборота) в результате замедления (ускорения) оборачиваемости обо-

ротных средств можно определить по формуле: 
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где В – выручка от реализации продукции, р.; t – число календарных дней в пе-

риоде; Дф, Дпр – продолжительность оборота оборотных средств соответственно 

в отчетном и прошлом периодах, дни. 

Для выяснения причин изменения общей оборачиваемости текущих акти-

вов следует проанализировать изменения в скорости и периоде оборота отдель-

ных элементов оборотных средств. 

Анализ движения денежных средств 

Особое значение для стабильной деятельности предприятия имеет нали-

чие и скорость движения денежных средств. Анализ достаточности денежных 

средств можно провести различными способами. В частности, для определения 

недостатка (или наоборот, избытка) денежных средств на предприятии можно 

ежемесячно проводить анализ соотношения денежных средств и наиболее 

срочных обязательств (срок которых истекает в текущем месяце). Если доля 

денежных средств в составе текущих активов предприятия сокращается, а объ-

ем его текущих обязательств, напротив, возрастает, то это говорит о возникно-

вении финансовых затруднений на предприятии и наоборот. 

Другим способом оценки достаточности денежных средств является 

определение длительности периода их оборота, которая исчисляется по следу-

ющей формуле: 

ДС

ДС
О

tДС
Д
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где Ддс – период оборота денежных средств, дни; ДС – средний остаток де-

нежных средств, р.; t – число календарных дней в периоде (365 дней – в году, 

90 дней – в квартале, 30 дней – в месяце); Одс – оборот денежных средств за 

период, р. 

Для расчета величины средних остатков денежных средств привлекаются 

внутренние учетные данные о величине остатков на начало и конец периода по 

счетам денежных средств (сч. 50 «Касса», сч. 51 «Расчетный счет», сч. 52 «Валют-

ный счет» и др.). Расчет осуществляется по формуле средней хронологической. 

Для определения величины оборота денежных средств используется кре-

дитовый оборот за анализируемый период только по сч. 51 «Расчетный счет», с 

тем, чтобы избежать повторного счета и искажения по этой причине показателя 

оборачиваемости денежных средств на предприятии. 

Короткий период оборота денежных средств свидетельствует о том, что с 

момента поступления денег на счета предприятия до момента их выбытия про-

ходит незначительный срок. Это говорит о явной недостаточности средств у 

предприятия, которая особенно опасна в условиях значительного объема деби-

торской задолженности. Любая серьезная задержка платежа может вывести 

предприятие из состояния финансовой устойчивости. 
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Для того чтобы раскрыть конкретное движение денежных средств на 

предприятии, оценить синхронность их поступления и расходования, а также 

увязать величину полученного финансового результата с состоянием денеж-

ных средств необходимо выделить и проанализировать все источники по-

ступления денежных средств и направления их выбытия. Такой  ложлиз 

производится в разрезе трех основных видов деятельности: текущей, инве-

стиционной и финансовой.  

В отечественной практике учета и отчетности данные о движении денеж-

ных средств предприятия отражают в отчете о движении денежных средств 

(форма № 4). 

Поступление денежных средств в рамках текущей деятельности связано, 

в первую очередь, с получением выручки от реализации продукции, выполне-

ния работ и оказания услуг, а также авансов от покупателей и заказчиков, отток 

– с уплатой по счетам поставщиков и прочих контрагентов, выплатой заработ-

ной платы, отчислениями в фонды социального страхования и обеспечения, 

расчетами с бюджетом. С текущей деятельностью предприятия связана также 

выплата (получение) процентов по кредитам. 

Движение денежных средств в разрезе инвестиционной деятельности свя-

зано с приобретением или реализацией имущества долгосрочного использова-

ния (земельных участков, основных средств, нематериальных активов), осу-

ществлением долгосрочных финансовых вложений в другие организации, вы-

пуском облигаций и других ценных бумаг долгосрочного характера, и т.п. 

Финансовая деятельность предприятий связана в основном с притоком 

средств вследствие получения долгосрочных и краткосрочных кредитов и зай-

мов, бюджетных ассигнований, выпуска облигаций и иных ценных бумаг крат-

косрочного характера, реализации ранее приобретенных ценных бумаг, а также 

с их оттоком в виде погашения задолженности по полученным ранее кредитам 

и займам, осуществления краткосрочных финансовых вложений, выплаты ди-

видендов, процентов. 

Анализ движения денежных средств проводится прямым и косвенным 

методами. 

При прямом методе по каждому из перечисленных видов деятельности в 

отдельности выбираются суммы оборота по отдельным источникам поступле-

ния денежных средств (дебетовый оборот по соответствующим счетам) и также 

выбираются суммы оборота по отдельным направлениям выбытия денежных 

средств (кредитовый оборот по соответствующим счетам). Сальдо по каждому 

виду деятельности позволяет определить общее изменение денежных средств 

на предприятии за анализируемый период. 

Прямой метод позволяет детально выяснить изменение величины денеж-

ных средств на счетах предприятия, выявить основные направления поступле-

ния и выбытия денежных средств, оказавшие наибольшее влияние на измене-

ние их величины на предприятии. Это позволяет оценить ликвидность пред-

приятия и, следовательно, дает возможность руководителям делать оператив-

ные выводы о достаточности средств для уплаты по счетам текущих обяза-

тельств, а также о возможности осуществления инвестиционной деятельности. 
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Недостаток прямого метода состоит в том, что он не раскрывает взаимо-

связь между изменением величины денежных средств на счетах предприятия и 

полученным финансовым результатом (прибылью). Достаточно часто встреча-

ются случаи, когда предприятия получают чистую прибыль и в то же время в 

балансе зафиксировано сокращение денежных средств. Основные причины та-

ких разночтений следующие. 

1. Согласно действующим принципам бухгалтерского учета доходы и 

расходы, формирующие прибыль, признаются в том учетном периоде, в кото-

ром они были начислены, вне зависимости от реального движения денежных 

средств: 

– учет реализованной строительной продукции по моменту сдачи ее за-

казчику (выставления расчетных документов заказчикам) вызывает расхожде-

ние величины учтенной выручки и поступления денежных средств. Причина 

такого расхождения – изменение остатков дебиторской задолженности; 

– наличие расходов, имеющих отношение к будущим периодам, ведет к 

тому, что реальная сумма платежей отличается от себестоимости продукции, в 

которую включаются расходы только отчетного периода; 

– наличие отложенных платежей, т.е. начисленных, но не произведенных 

в отчетном периоде расходов, увеличивает себестоимость продукции на их ве-

личину, а оттока денежных средств не происходит; 

– деление расходов на капитальные и текущие. Если текущие расходы 

напрямую относятся на себестоимость реализации, то капитальные (сопровож-

дающиеся зачастую наиболее значительным оттоком денежных средств) воз-

мещаются в течение длительного периода времени через амортизационные  

отчисления. 

2. Источником увеличения денежных средств не обязательно является 

прибыль (например, приток денежных средств может быть обеспечен за счет 

займов, кредитов). Точно также отток денежных средств зачастую не связан с 

уменьшением финансового результата (например, выдача аванса поставщикам). 

3. На величине прибыли не отражается приобретение основных средств, 

хотя при этом происходит весьма существенный отток денежных средств. 

4. На величину прибыли оказывают влияние расходы, не сопровождаю-

щиеся оттоком денежных средств (например, амортизационные отчисления). 

5. На расхождение финансового результата и величины изменения де-

нежных средств влияют изменения статей оборотных активов. Увеличение 

остатков по этим статьям приводит к дополнительному оттоку денежных 

средств, сокращение – к их притоку. Приобретение запасов товарно-

материальных ценностей неизбежно сопровождается оттоком денежных 

средств, однако до того момента, пока запасы не будут отпущены в производ-

ство (т.е. списаны на себестоимость продукции) или проданы, величина финан-

сового результата не изменится. 

6. Расхождение между прибылью и величиной изменения денежных 

средств тем больше, чем больше период погашения кредиторской задолженно-

сти перед поставщиками. Чем больше период погашения кредиторской задол-

женности, тем больше неоплаченных материалов, которые отпущены в произ-
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водство и, следовательно, списаны на себестоимость, что соответственно 

уменьшает прибыль, однако движения (оттока) денежных средств при этом по-

ка не происходит. 

Преодолеть указанные разночтения позволяет косвенный метод анализа 

движения денежных средств. 

Суть косвенного метода состоит в преобразовании величины чистой при-

были в величину денежных средств. При этом исходят из того, что в деятельно-

сти каждого предприятия имеются отдельные виды расходов и доходов, кото-

рые изменяют прибыль предприятия, но при этом не затрагивают величину его 

денежных средств. В процессе анализа на сумму таких расходов (или доходов) 

производят корректировку величины чистой прибыли таким образом, чтобы те 

статьи расходов, которые не связаны с оттоком средств, и те статьи доходов, 

которые не сопровождаются их притоком, не влияли на величину чистой  

прибыли. 

Последовательность осуществления таких корректировок следующая. 

На первом этапе устанавливают соответствие между финансовым резуль-

татом и собственным оборотным капиталом, для чего следует устранить влия-

ние на финансовый результат операций начисления износа и операций, связан-

ных с выбытием объектов долгосрочных активов. 

Бухгалтерские операции начисления износа заключаются в отнесении на 

себестоимость продукции доли амортизационных отчислений. При проведении 

этих операций уменьшается прибыль, однако это не ведет к сокращению де-

нежных средств на предприятии. Поэтому для получения реальной величины 

денежных средств необходимо к чистой прибыли добавить суммы начисленно-

го износа (оборот по кредиту счетов 02 «Износ основных средств», 05 «Амор-

тизация нематериальных активов»). В случае недоступности такой информации 

(например, для внешних пользователей) можно провести упрощенный расчет с 

использованием величины изменений по соответствующим статьям бухгалтер-

ского баланса. 

Выбытие объектов основных средств и прочих внеоборотных активов вы-

зывает убыток в размере их остаточной стоимости, который фиксируется на 

счете 91 «Прочие доходы и расходы» и затем списывается на уменьшение фи-

нансового результата (счет 99 «Прибыли и убытки»). Вполне понятно, что ни-

какого воздействия на величину денежных средств такие операции не оказыва-

ют, поскольку связанный с ними отток средств произошел значительно раньше 

– в момент их приобретения. Поэтому, сумма убытка в размере недоамортизи-

рованной стоимости должна быть добавлена к величине чистой прибыли. 

Если в результате выбытия (реализации) долгосрочных активов получена 

прибыль, возникает ситуация, при которой ее величина может быть учтена 

дважды: первый раз – в составе чистой прибыли (исходной базы при анализе 

движения денежных средств косвенным методом), второй раз – в составе вы-

ручки от реализации долгосрочных активов при анализе денежных потоков от 

инвестиционной деятельности. Двойной счет устраняется следующей коррек-

тировочной процедурой: величина прибыли от реализации (выбытия) долго-



162 

срочных активов исключается из чистой прибыли, соответственно сумма убыт-

ка прибавляется к чистой прибыли. 

Суммы стоимости оприходованных материальных ценностей, оставшихся 

после ликвидации основных средств увеличивают финансовый результат, но 

они не сопровождаются движением денежных средств. Поэтому, данные суммы 

в процессе анализа должны быть исключены из величины полученной чистой 

прибыли. 

На втором этапе корректировки устанавливают соответствие изменений 

собственного оборотного капитала и денежных средств. Первоначальный рас-

чет предполагает оценку изменений по каждой статье активов предприятия и их 

источников. В дальнейшем определяется, как изменения по каждой статье ак-

тивов и пассивов отразились на состоянии денежных средств предприятия и его 

чистой прибыли. 

При анализе взаимосвязи полученного финансового результата и измене-

ния денежных средств следует учитывать возможность отражения в доходах, 

учтенных ранее, реального поступления денежных средств, например, при уче-

те реализованной продукции по моменту ее отгрузки (по времени выставления 

счетов покупателям). В этом случае запись по дебету счета 62 «Расчеты с поку-

пателями и заказчиками» предполагает кредитование счета 90 «Продажи» (про-

дукция признается реализованной). Следовательно, приток денежных средств 

на предприятие будет определяться суммой реализации и изменением величи-

ны дебиторской задолженности. Если в течение отчетного периода произошло 

увеличение задолженности покупателей, это говорит о том, что реальный при-

ток средств на предприятие был ниже того, который зафиксирован в отчете о 

прибылях и убытках на величину разности конечного и начального остатков, и 

значит, эта разность должна быть исключена из величины чистой прибыли. 

Очевидно, что уменьшение дебиторской задолженности приведет к увеличению 

реального притока денежных средств, а значит, в данном случае разность меж-

ду размерами дебиторской задолженности на начало и конец периода должна 

быть прибавлена к чистой прибыли. 

Следует иметь в виду, что если на предприятии используется способ уче-

та реализованной продукции по мере ее оплаты, то в этом случае отклонений 

между величиной выручки от реализации и поступлением денежных средств не 

происходит. Следовательно, в этом случае корректировка по данной статье не 

производится. 

Аналогичным будет механизм корректировок по счету 61 «Расчеты по 

авансам выданным». 

Влияние на чистую прибыль операций, связанных с приобретением то-

варно-материальных ценностей, характеризуется тем, что увеличение остатков 

по счетам 10 «Материалы», 41 «Товары» занижает реальный расход средств и 

поэтому суммы увеличения остатка по этим статьям должны быть исключены 

из чистой прибыли. Соответственно суммы уменьшения остатков по указанным 

статьям прибавляются к чистой прибыли. 

Таким образом, при осуществлении корректировок по счетам оборотного 

капитала (активные счета) сумма увеличения остатков по этим счетам исключа-
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ется из чистой прибыли, соответственно сумма уменьшения остатков прибавля-

ется к чистой прибыли. 

Операции, отражаемые на пассивных счетах, оказывают обратное воздей-

ствие на движение денежных средств. Если остатки по счетам обязательств в 

отчетном периоде увеличиваются, то это означает, что по ним было заплачено 

меньше, чем показано в расходах (себестоимость реализации завышена), и 

сумма их увеличения должна быть прибавлена к чистой прибыли. Если остатки 

уменьшаются, следовательно, по счетам обязательств было заплачено больше, 

чем указано в отчете о прибылях и убытках, и сумма их уменьшения должна 

исключаться из величины чистой прибыли. 

Третий этап корректировки предусматривает учет операций, связанных с 

использованием (расходованием) чистой прибыли, которые также сопровож-

даются оттоком денежных средств с предприятия (штрафы, уплачиваемые из 

чистой прибыли, проценты за кредит, относимые и уплачиваемые за счет чи-

стой прибыли, дивиденды и др.). Если в отчетном периоде имели место такие 

расходы, то необходимо провести дополнительные корректировочные проце-

дуры, заключающиеся в том, что суммы данных расходов исключаются из чи-

стой прибыли. 

Совокупное влияние рассмотренных процедур, корректирующих величи-

ну чистой прибыли, должно привести к отражению результата изменения де-

нежных средств, что позволяет, например, объяснить «куда ушла» полученная 

предприятием прибыль при наличии совокупного оттока денежных средств. 

Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности 

Значительный удельный вес дебиторской задолженности в составе теку-

щих активов определяет ее особое место в оценке оборачиваемости оборотных 

средств. 

Основными задачами анализа являются: 

– оценка состояния дебиторской задолженности, ее состава, структуры и 

динамики; 

– формирование аналитической информации, позволяющей контролиро-

вать дебиторскую задолженность и прогнозировать ее ожидаемые значения; 

– анализ и разработка политики расчетов, обоснование условий предо-

ставления кредита отдельным покупателям (заказчикам). 

В наиболее общем виде величину и структуру дебиторской задолженно-

сти можно проанализировать с помощью данных баланса и приложения к ба-

лансу. Для целей внутреннего анализа следует привлечь сведения аналитиче-

ского учета. 

Показатели, характеризующие оборачиваемость дебиторской задолжен-

ности, а также методы их расчета приведены в табл. 11. 
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Таблица 11 

Показатели оборачиваемости дебиторской задолженности 

Показатели Расчетная формула 

1. Коэффициент обора-

чиваемости дебиторской  

задолженности 

Выручка от реализации продукции 

Ко
ДЗ = ---------------------------------------------------------- 

Средняя дебиторская задолженность 

2. Период погашения де-

биторской задолженно-

сти 

Число календарных дней в периоде 

tДЗ = ------------------------------------------------------------ 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

3. Доля дебиторской за-

долженности в общем 

объеме текущих активов 

Сумма дебиторской задолженности 

УДЗ = ---------------------------------------------------------- 

Наличие оборотных средств 

4. Качество дебиторской 

задолженности 

Сомнительная дебиторская задолженность 

Кс = ----------------------------------------------------------------- 

         Дебиторская задолженность 

Длительные сроки погашения дебиторской задолженности снижают обо-

рачиваемость текущих активов в целом. При этом следует иметь в виду, что 

чем больше период просрочки задолженности, тем выше риск ее непогашения. 

Особое внимание при анализе необходимо обращать на снижение «качества» 

задолженности. Рост доли сомнительной задолженности свидетельствует о 

снижении ликвидности текущих активов и, следовательно, ухудшении финан-

сового положения предприятия. 

Анализ состояния дебиторской задолженности начинают с общей оценки 

динамики ее объема в целом и в разрезе отдельных статей. При этом если в 

учетной политике предприятия моментом реализации считается поступление 

денег на расчетный счет, то в состав дебиторской задолженности следует вклю-

чать статью «Товары отгруженные». 

После количественного анализа переходят к анализу качественного со-

стояния дебиторской задолженности. Такой анализ позволяет выявить и оха-

рактеризовать динамику абсолютного и относительного размера неоправданной 

задолженности. 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками осуществляется с помощью 

соответствующего журнала–ордера или ведомости. Эти учетные регистры со-

держат полезную информацию для анализа качества дебиторской задолженно-

сти. На основании ведомости целесообразно осуществлять ранжирование этой 

задолженности по срокам возникновения задолженности и оплаты счетов, что 

поможет руководству предприятия рационально управлять дебиторской задол-

женностью и всеми расчетными операциями. 

По срокам образования дебиторская задолженность подразделяется на 

следующие группы: до 1 месяца, от 1 до 3 месяцев, от 3 до 6 месяцев, от 6 ме-

сяцев до 1 года, свыше 1 года. Анализ возрастной структуры дебиторской за-
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долженности дает четкую картину состояния расчетов с покупателями и в зна-

чительной степени облегчает проведение ее инвентаризации, что позволяет вы-

делить ту часть дебиторской задолженности, которая может быть причислена к 

сомнительной. Кроме того, такой анализ дает возможность составить прогноз 

поступлений средств, выявить дебиторов, в отношении которых следует при-

нимать дополнительные меры по возврату долгов, оценить эффективность 

управления дебиторской задолженностью. 

Эффективным приемом анализа дебиторской задолженности также явля-

ется изучение ее состава по срокам погашения. В отличие от группировка деби-

торской задолженности по срокам ее образования группировка по срокам по-

гашения при необходимой детализации задолженности позволяет оценить пла-

тежную дисциплину покупателей (заказчиков) и активность соответствующих 

служб предприятия по своевременному взысканию задолженности. 

Все расчеты к получению классифицируются по группам: срок оплаты не 

наступил, просрочка от 1 до 30 дней (до 1 месяца), от 31 до 90 дней (от 1 до 3 

месяцев), от 91 до 180 дней (от 3 до 6 месяцев), от 181 до 360 дней (от 6 меся-

цев до 1 года), от 360 дней и более (более 1 года). К оправданной относится за-

долженность, срок погашения которой не наступил, либо составляет менее од-

ного месяца. К неоправданной (сомнительной) задолженности относится про-

сроченная задолженность покупателей и заказчиков. Чем больше срок просроч-

ки, тем вероятнее неуплата по счету. Отвлечение средств в эту задолженность 

создает реальную угрозу неплатежеспособности самого предприятия-кредитора 

и ослабляет ликвидность его баланса. 

Счета, которые покупатели не оплатили в срок, называются сомнитель-

ными. Сомнительные долги означают, что с каждого рубля, вложенного в деби-

торскую задолженность, определенная часть не будет получена (возвращена). 

Для выявления реальности взыскания долгов с покупателей и долгов, носящих 

сомнительный характер, необходимо проверить, имеются ли акты сверки рас-

четов или письма, в которых дебиторы признают свою задолженность, не про-

пущены ли сроки исковой давности. По долгам, не реальным к взысканию, в 

установленном порядке формируется резерв по сомнительным долгам. При 

наличии оправдательных документов безнадежные долги погашаются путем 

списания их на убытки предприятия как дебиторская задолженность, по кото-

рой истек срок исковой давности. 

Помимо осуществления систематического контроля и анализа дебитор-

ской задолженности с учетом сроков ее образования и своевременности пога-

шения в качестве мер по снижению рисков потерь по дебиторской задолженно-

сти можно выделить следующие:  

– использование банковских гарантий; 

– предоставление поручительств других организаций; 

– страхование дебиторской задолженности. 

Другим приемом анализа, который позволяет охарактеризовать текущее 

состояние дебиторской задолженности и обеспечивает возможность ее 

прогнозирования, является расчет коэффициентов инкассации. Указанные 

коэффициенты представляют собой отношение дебиторской задолженности, 
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возникшей в конкретном периоде, к объему продаж того же периода. Суть 

подхода состоит в том, чтобы дебиторскую задолженности по состоянию на 

конкретную дать разложить на составляющие по срокам ее образования, 

например, до 1 месяца, от 1 до 2 месяцев, от 2 до 3 месяцев и т.д. 

Таким образом, дебиторская задолженность на конец периода t может 

быть представлена как сумма: 

, 

где ДЗt – величина задолженности, возникшей в периоде t, р.; ДЗt–1 – величина 

задолженности, возникшей в периоде t–1, р.; ДЗt–n – величина задолженности 

наиболее раннего срока образования, р. 

Тогда коэффициенты инкассации можно представить в виде отношений: 

 ; ;  ;  … ; , 

где Оpt, …, Оpt–n – соответственно объем продаж периодов t, …, t–r. 

Каждый полученный в результате таких расчетов коэффициент инкасса-

ции показывает процент задолженности, которая возникла в соответствующем 

месяце и осталась непогашенной к концу анализируемого периода. 

Если известен прогнозный объем продаж на предстоящий период, то 

можно применить полученные в результате указанных расчетов значения ко-

эффициентов инкассации для определения ожидаемых значений дебиторской 

задолженности. 

Рассмотренные приемы анализа позволяют выявить задолженность низ-

кого качества, или сомнительную задолженность, что может быть использовано 

для обоснования величины резервы по сомнительным долгам. 

Использование подхода, основанного на установлении величины (в %) 

сомнительной задолженности от объема продаж, целесообразно в связи с тем, 

что убытки от списания безнадежных долгов участвуют в формировании фи-

нансового результата и определение данного показателя является элементом 

анализа отчета о прибылях и убытках. 

Расчет доли маловероятной для взыскания задолженности в общем 

объеме дебиторской задолженности позволяет решать проблему оценки 

рассматриваемой статьи с позиции ее качества – главного критерия оценки. 

Существуют некоторые общие рекомендации, позволяющие управлять 

дебиторской задолженностью. Необходимо: 

– контролировать состояние расчетов с покупателями и заказчиками по 

просроченным задолженностям; 

– по возможности ориентироваться на большее число покупателей и за-

казчиков, чтобы уменьшить риск неуплаты одним или несколькими крупными 

покупателями; 

– следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности: 

значительное преобладание дебиторской задолженности создает угрозу финан-

совой устойчивости предприятия и делает необходимым привлечение дополни-
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тельных (как правило, дорогостоящих) средств; превышение кредиторской за-

долженности над дебиторской может привести к неплатежеспособности пред-

приятия; 

– предоставлять скидки при досрочной оплате, поскольку в условиях ин-

фляции всякая отсрочка платежа приводит к тому, что продавец реально полу-

чает лишь часть стоимости реализованной продукции. 

Анализ оборачиваемости запасов 

Оборачиваемость оборотных средств в целом в значительной мере опре-

деляется и скоростью оборота товарно-материальных запасов. Оценка оборачи-

ваемости товарно-материальных запасов проводится по каждому виду их в от-

дельности (сырье и материалы, готовая продукция, товары и т.д.). 

Показатели, характеризующие оборачиваемость товарно-материальных 

запасов, а также методы их расчета, приведены в табл. 12. 

Особенность расчета данных показателей состоит в том, что поскольку 

производственные запасы учитываются по стоимости их заготовления (приоб-

ретения), то для их расчета используется не выручка от реализации, а себесто-

имость реализованной продукции. 

Таблица 12 

Показатели оборачиваемости товарно-материальных запасов 

Показатели Расчетная формула 

1. Коэффициент оборачивае-

мости товарно-материальных 

запасов, количество раз 

Себестоимость реализованной продукции 

Ко
з = ---------------------------------------------------------- 

Средняя величина запасов 

2. Срок хранения запасов 

     Количество календарных дней в периоде 

tз = ------------------------------------------------------------ 

    Коэффициент оборачиваемости запасов 

Увеличение срока хранения запасов свидетельствует о накапливании за-

пасов на предприятии. При анализе следует исходить из реальной ситуации, 

складывающейся на предприятии, так как с одной стороны, вкладывать вре-

менно свободные средства в запасы материалов предприятия заставляет паде-

ние покупательной способности денег, поскольку это в какой-то мере спасает 

его от инфляции. Однако, с другой стороны, «замораживание» определенной 

части средств в запасах снижает эффективность использования имущества. 

Кроме того, накапливание запасов часто является вынужденной мерой сниже-

ния риска непоставки сырья и материалов, необходимых для осуществления 

производственного процесса предприятия. 

Политика накапливания запасов товарно-материальных ценностей неиз-

бежно ведет к дополнительному оттоку денежных средств вследствие: 

– увеличения расходов на хранение и владение запасами (расходы на со-

держание складских помещений, перемещение запасов, страхование имущества 

и др.); 
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– увеличения потерь из-за устаревания и порчи, а также хищений и бес-

контрольного использования товарно-материальных ценностей (чем больше 

объем и срок хранения имущества, тем сложнее осуществлять контроль за его 

сохранностью); 

– увеличения сумм уплачиваемых налогов. В условиях инфляции фак-

тическая себестоимость израсходованных производственных запасов (суммы 

их списания на себестоимость) существенно ниже их текущей рыночной сто-

имости. В результате величина налогооблагаемой прибыли оказывается 

«раздутой». По мере увеличения объема запасов растет и величина налога на 

имущество; 

– отвлечения средств из оборота, их «омертвления». Чрезмерные запасы 

прекращают движение капитала, нарушают финансовую стабильность, застав-

ляя в срочном порядке искать дополнительные средства, необходимые для те-

кущей деятельности. 

Негативные последствия политики накапливания запасов нередко полно-

стью перекрывают положительный эффект от экономии за счет более ранних 

закупок или полученных скидок. 

Таким образом, возникает очень важная, но и сложная для решения зада-

ча: найти «золотую середину» между чрезмерно большими запасами, способ-

ными вызвать финансовые затруднения, и чрезмерно малыми запасами, опас-

ными для стабильности производства. Решение такой задачи требует налажен-

ной системы контроля и анализа состояния запасов. 

В теории и практике управления запасами выделяют следующие основ-

ные признаки неудовлетворительной системы контроля ресурсов: 

– тенденция к постоянному росту длительности хранения запасов; 

– непрерывный рост запасов, заметно опережающий динамику увеличе-

ния объема реализуемой продукции; 

– частные простои оборудования из-за отсутствия материалов; 

– нехватка складских помещений; 

– периодический отказ от срочных заказов из-за недостатка (отсутствия) 

запасов товарно-материальных ценностей; 

– большие суммы списаний из-за наличия устарелых (залежалых), мед-

ленно оборачивающихся запасов; 

– значительные объемы списания запасов вследствие их порчи и  

хищений. 

Проводимый на предприятии контроль и анализ состояния запасов пре-

следует следующие основные цели. 

1. Обеспечение бесперебойности процесса производства и реализации 

продукции. 

2. Обеспечение и поддержание ликвидности и текущей платежеспособности. 

3. Сокращение издержек производства (за счет снижения затрат на созда-

ние и хранение запасов, уменьшения простоев из-за нехватки материалов, 

предотвращения порчи и хищений материалов). 

Достижение этих целей предполагает выполнение следующей учетно-

аналитической работы. 
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1. Анализ объема и состава запасов. С этой целью, как отмечалось ранее 

(разд. 7.2) фактические остатки отдельных видов материалов необходимо еже-

месячно сравнивать с нормами запасов) нормы максимума и минимума запасов 

должны проставляться в карточках складского учета материалов), что позволя-

ет выявить ресурсы, объем которых избыточен, и ресурсы, приобретение кото-

рых нужно ускорить. В случае отсутствия норм запасов материалов применяет-

ся косвенный прием их оценки, предусматривающий сопоставление остатков 

отдельных видов материалов на несколько месячных дат, а также с месячным, 

квартальным или даже полугодовым расходом. Такое сравнение покажет по ка-

ким видам материальных ресурсов остатки неподвижны, а по каким они пре-

вышают квартальный или даже полугодовой расход, т.е. материалы, по кото-

рым имеются используемые и излишние запасы. Такой анализ позволит избе-

жать излишних вложений средств в материалы, потребность в которых сокра-

щается или отсутствует. Не менее важно также установить объем и состав ис-

порченных и неходовых материалов. Таким образом, обеспечивается поддер-

жание производственных запасов в наиболее ликвидном состоянии и сокраще-

ние средств, иммобилизованных в запасы. 

Значительная номенклатура запасов заставляет сосредоточить основное 

внимание на дорогостоящих материалах, а также на материалах, в больших 

объемах, расходуемых в процессе производства, дефицитных материалах. 

В практике управления запасами широкое распространение получил так 

называемый АВС–метод. Основная идея данного метода – оценить каждый вид 

материалов по их значимости: степени использования материала за конкретный 

период; времени, необходимом для пополнения запасов этого материала; затрат 

(потерь), связанных с его отсутствием; возможности замены, а также потерь от 

замены. 

В группу А включают материалы, хотя и занимающие небольшую по но-

менклатуре долю (обычно до 20 %) в общем объеме материальных ценностей, 

но определяющие основную сумму затрат при формировании запасов (около 

80 %). 

Материалы группы В относятся к второстепенным; они превосходят ма-

териалы группы А по количеству наименований, но менее дорогостоящи. 

Материалы группы С считаются относительно маловажными – это 

наиболее многочисленные, но наименее дорогостоящие материальные ценно-

сти. Их приобретение и содержание сопровождается незначительными в срав-

нении с общей суммой затратами (как правило, до 3–5 %), что меньше, чем рас-

ходы по обеспечению жесткого контроля за заказанными партиями, страховы-

ми запасами и остатками на складе. 

Материальные ресурсы делятся на перечисленные группы в зависимости 

от конкретных условий производства. Принципиально здесь то, что наиболее 

тщательно контролируются материалы группы А. Особое внимание при этом 

уделяют: расчету потребности в них; календарному планированию формирова-

ния запасов и их использования; обоснованию величины текущих и страховых 

запасов; процедурам инвентарицаии. 
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2. Определение сроков и объемов закупок материальных ценностей с уче-

том предусмотренной производственной программы. Это одна из самых важ-

ных и сложных для современных условий функционирования российских пред-

приятий задач анализа состояния запасов. 

3. Расчет показателей оборачиваемости основных групп запасов и их 

сравнение с аналогичными показателями прошедших периодов, чтобы устано-

вить соответствие наличия запасов текущим потребностям предприятия. 

Определение сроков и объемов закупок материальных ценностей. При 

расчете следует учитывать: 

– объем расходования материалов (зависит от объемов производства); 

– страховой запас материалов для возмещения непредвиденных расходов 

материалов или увеличения периода формирования запасов. 

Точка заказа – объем запасов (ЗТЗ), по достижение которого необходимо 

повторить заказ для их пополнения. Он может рассматриваться как сумма двух 

составляющих: страхового запаса и той величины запасов материалов, которая 

будет израсходована за период с момента размещения заказа до получения ма-

териальных ресурсов. Точка заказа может быть рассчитана по формуле: 

,    (76) 

где ЗС – страховой запас данного вида материала, нат. ед.; Род – однодневный 

расход данного вида материала, нат. ед.; t – время выполнения заказа, дней. 

При определении объемов закупок следует учитывать соотношение рас-

ходов на создание и расходов на хранение запасов. Совокупные расходы, свя-

занные с запасами включают: 

а) расходы на создание запасов: 

– расходы на размещение заказов; 

– расходы на транспортировку и приемку; 

– расходы на финансирование запасов. 

Величина данных расходов зависит в первую очереди от количества зака-

зов и размеров приобретаемых партий материалов; 

б) расходы на хранение запасов: 

– расходы на складирование и доработку; 

– расходы на страхование; 

– расходы, связанные с естественной убылью. 

Величина этих расходов преимущественно зависит от объемов запасов и 

стоимости их хранения; 

в) расходы и потери, связанные с нехваткой запасов: 

– расходы, вызванные сбоями производства и потерями в продажах; 

– непроизводительные выплаты работникам за вынужденные простои; 

– упущенная выгода, связанная с потерей клиентов. 

Расходы на создание и расходы на хранение запасов в зависимости от 

объема закупок меняются в противоположных направлениях: расходы по при-

обретению большего объема ресурсов в расчете на единицу запасов сокраща-

ются, тогда как расходы по хранению, а также риски устаревания и ухудшения 

качества растущих запасов увеличиваются и наоборот. Следовательно, задача 
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анализа запасов состоит в том, чтобы сбалансировать данные расходы, миними-

зируя их совокупную величину. 

Для расчета оптимального объема заказа (Зопт) может использоваться 

формула: 

,     (77) 

где ЗП – потребность в конкретном материале, нат. ед.; F – расходы на разме-

щение и выполнение одного заказа, р.; С – удельные расходы по содержанию 

единицы запаса, р. 

Полученная величина может рассматриваться в качестве ориентира. На 

практике возможны отклонения от расчетной величины в результате использо-

вания скидок, решений о дополнительных закупках в преддверии крупного за-

каза и т.д. 

Помимо определения показателей оборачиваемости по основным груп-

пам запасов (производственные запасы, незавершенное производство, готовая 

продукция) целесообразно рассчитывать аналогичные показатели по отдельным 

их видам внутри каждой группы. Применительно к производственным запасам 

следует рассчитывать оборачиваемость материалов, учитываемых на различных 

субсчетах («Сырье и материалы», «Покупные полуфабрикаты и комплектую-

щие изделия, конструкции и детали», «Топливо», «Тара и тарные материалы», 

«Запасные части» и др.), а затем общую оборачиваемость материалов путем 

определения средневзвешенной величины. 

Как уже отмечалось, детальному анализу необходимо подвергнуть состо-

яние и движение материальных ценностей, создание запасов которых вызывает 

основной отток денежных средств, т.е. ресурсов группы А. В строительных 

предприятиях к данной группе обычно относят ресурсы, учитываемые по статье 

«Сырье, материалы и другие аналогичные ценности». 

Заключительным этапом анализа оборачиваемости текущих активов яв-

ляется оценка соответствия условий получения и оказания кредита. Задолжен-

ность поставщикам за поставляемые ими материалы, продукцию или услуги по 

существу представляет собой кредит, полученный предприятием от поставщи-

ков. Кредиторами предприятия становятся также покупатели и заказчики, 

предоставляющие ему авансы под последующее выполнение работ или постав-

ку продукции. В то же время, само предприятие выступает кредитором своих 

покупателей и заказчиков в размере дебиторской задолженности, числящейся у 

него на балансе, а также поставщиков в части выданных им авансов под пред-

стоящую поставку продукции. Поэтому от того, насколько сроки предостав-

ленного предприятию кредита соответствуют общим условиям его производ-

ственной и финансовой деятельности (длительности нахождения материалов в 

запасах, периоду их преобразования в готовую продукцию, сроку погашения 

дебиторской задолженности), зависит финансовое благополучие предприятия. 

Необходимым условием стабильности деятельности является получение 

кредита на тех же условиях (или лучших), на которых предприятие его оказы-
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вает. Если время, необходимое для однократного оборота средств на предприя-

тии (операционный цикл) превышает средний срок погашения кредиторской 

задолженности и полученных авансов, это требует дополнительного привлече-

ния финансовых средств, что, безусловно, ухудшает финансовые условия дея-

тельности предприятия. 

Допустим средний срок погашения кредиторской задолженности перед 

поставщиками составил 50 дней, а период однократного оборота средств (опе-

рационный цикл) составляет 100 дней. Это говорит о том, что получая товар-

ный кредит на 50 дней, предприятие использует его таким образом, что имеет 

возможность погасить задолженность по нему за счет собственных средств 

лишь через 100 дней. То, что кредиторская задолженность все же погашается 

раньше этого срока (не за 100 дней, а через 50 дней) свидетельствует о том, что 

предприятию приходится дополнительно привлекать финансовые средства. 

Ими могут быть, например, полученная от покупателей выручка за ранее про-

данную продукцию или заемные средства – краткосрочные кредиты банков, за-

долженность по нетоварным операциям. 

Если предприятие не пользуется кредитами банков, а стремится обойтись 

собственными средствами, то его платежеспособность оказывается в полной 

зависимости от объемов и сроков предоставления товарного кредита заказчи-

кам (дебиторам) и их добросовестности. Задержка в поступлении средств от 

одного или нескольких крупных заказчиков (покупателей) может создать серь-

езные финансовые трудности у предприятия. 

В случае, когда в качестве дополнительного источника финансирования 

привлекаются краткосрочные кредиты банка (речь идет не о разовой операции, 

а об установившемся механизме привлечения средств) каждый новый цикл кру-

гооборота капитала приводит к той же ситуации запаздывания момента полу-

чения средств в сравнении со сроком платежа кредитору, а это требует привле-

чения нового кредита и т.д. 

То же самое происходит и с использованием для этих целей кредиторской 

задолженности по нетоварным операциям: с каждым новым циклом эти непла-

тежи все время будут возобновляться. 

Результатом подобной политики может стать крайне тяжелое положение 

предприятия, связанное с тем, что оно нарушило важнейшее требование финан-

совой стабильности: условия привлечения кредита должны быть выгоднее тех 

условий, на которых само предприятие его оказывает. Поскольку по существу 

дебиторская задолженность представляет собой бесплатный кредит покупате-

лям (заказчикам), она должна по возможности «уравновешиваться» таким же 

бесплатным кредитом поставщиков. 

Разница между операционным циклом и периодом обращения кредитор-

ской задолженности представляет собой время, в течение которого денежные 

средства предприятия отвлечены из оборота (финансовый цикл, или цикл обра-

щения денежной наличности). Понятно, что чем больший период товарного обо-

рота обслуживается капиталом кредитора, тем легче предприятию обеспечить 

свою финансовую устойчивость и платежеспособность, поэтому сокращение 

финансового цикла в динамике рассматривается как положительная тенденция.  
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Тенденция к увеличению этого периода требует принятия срочных мер по 

стабилизации финансового положения: сокращение срока хранения запасов, 

совершенствование системы расчетов с покупателями, включая обязательный 

контроль за сроками образования дебиторской задолженности, оперативная ра-

бота с дебиторами, задерживающими оплату, возможное использование систе-

мы скидок и др. 

В принципе возможна и такая организация коммерческого цикла и расче-

тов с кредиторами, при которой период погашения кредиторской задолженно-

сти перекрывает период оборота средств на предприятии. В этом случае значи-

тельно снижается потребность в собственном капитале для формирования обо-

ротных средств. Однако, такая ситуация скорее возможна для предприятий тор-

говли, для строительных и промышленных предприятий она имеет, скорее, тео-

ретическое значение. 

Анализ устойчивости экономического роста предприятия 

Увеличение объемов деятельности предприятия (выпуска и продаж про-

дукции) зависит от роста его имущества, то есть активов. Для этого требуются 

дополнительные финансовые ресурсы. Приток этих ресурсов может быть обес-

печен за счет внутренних и внешних источников финансирования. К внутрен-

ним источникам относится, прежде всего, прибыль, направляемая на развитие 

производства (реинвестированная прибыль), и начисленная амортизация. Соб-

ственный капитал предприятия может быть увеличен и извне, путем эмиссии 

акций. Однако их выпуск размывает контрольный пакет акций и угрожает са-

мостоятельности его владельцев в принятии управленческих решений. Кроме 

того, дополнительная эмиссия акций – весьма дорогостоящий и протяженный 

во времени процесс, который может сопровождаться спадом рыночной цены 

акций фирмы-эмитента. Дополнительный приток финансовых ресурсов можно 

обеспечить благодаря привлечению заемных источников (банковских кредитов, 

займов, средств кредиторов). В то же время рост заемных средств должен быть 

ограничен разумным пределом, так как с увеличением доли заемного капитала 

снижается финансовая самостоятельность (автономность) предприятия, уже-

сточаются условия его кредитования, предприятие несет дополнительные рас-

ходы на выплату процентов, следовательно, увеличивается вероятность банк-

ротства.  

В связи с этим темпы экономического развития предприятия в первую 

очередь определяются темпами увеличения реинвестированных собственных 

средств. 

Возможности предприятия по расширению основной деятельности за 

счет реинвестирования собственных средств определяются с помощью коэф-

фициента устойчивости экономического роста (Кур), который выражается в 

процентах и исчисляется по формуле: 

   100 %  100 %ур

ЧП D РП
К

CК СК


    ,    (78) 
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где ЧП – чистая прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия, тыс. р.; D – 

дивиденды, выплачиваемые акционерам, тыс. р.; РП – прибыль, направляемая 

на развитие производства (реинвестированная прибыль), тыс. р.; СК  – средняя 

величина собственного капитала предприятия, тыс. р.  

Коэффициент устойчивости экономического роста показывает, какими 

темпами в среднем может развиваться предприятие в дальнейшем, не меняя 

уже сложившееся соотношение между различными источниками финансирова-

ния, ресурсоотдачей, рентабельностью реализованной продукции, дивидендной 

политикой и т.п.  

Для оценки влияния факторов, отражающих эффективность финансово-

хозяйственной деятельности, на степень устойчивости развития предприятия 

обычно используют следующую модель: 

         100 %ур

А В ЧП РП
К

А В ЧПСК
     , 

или 

      ур ФЗ ОА пр рпК К К R К    ,    (79) 

где КФЗ – коэффициент финансовой зависимости, характеризующий отношение 

между активами и собственными источниками средств (он тем выше, чем выше 

зависимость от заемных средств); КОА – коэффициент оборачиваемости аванси-

рованного капитала (ресурсоотдача); Rпр – уровень рентабельности реализован-

ной продукции, %; Крп – коэффициент реинвестирования прибыли, характери-

зующий дивидендную политику на предприятии, выражающуюся в выборе 

экономически целесообразного соотношения между выплачиваемыми дивиден-

дами и прибылью, реинвестированной в развитие производства. 

Модель отражает воздействие как производственной (второй и третий 

факторы), так и финансовой (первый и четвертый факторы) деятельности пред-

приятия на коэффициент устойчивости экономического роста. При этом, как 

следует из модели, предприятие имеет возможность использовать определен-

ные экономические рычаги воздействия на рост этого показателя: снижение до-

ли выплачиваемых дивидендов, повышение ресурсоотдачи, повышение рента-

бельности продукции, изыскание возможности получения оправданных креди-

тов и займов. 

10.4. Оценка платежеспособности (ликвидности) предприятия 

В широком смысле платежеспособность – это готовность предприятия 

возвращать заемные средства в срок и в полном объеме без остановки текущей 

производственной деятельности. 

Теоретически погашение задолженности обеспечивается всеми оборот-

ными средствами предприятия. Точно также теоретически можно предполо-

жить, что если у предприятия оборотные средства равны или хотя бы немного 

превышают сумму задолженности, то оно готово к погашению долгов, т.е. пла-

тежеспособно. Однако если при определении платежеспособности ограничить-
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ся только достаточностью средств для погашения текущей задолженности, то 

следует признать, что в этом случае подразумевается ликвидация предприятия, 

поскольку, если предприятие действительно все имеющиеся оборотные сред-

ства направит на погашение долгов, то в этот же момент прекратится его про-

изводственная деятельность: из средств производства у него останутся только 

основные средства, а денег на приобретение материальных оборотных средств 

не будет, так как они полностью ушли на выплату задолженности. Поэтому 

платежеспособными можно считать предприятия, у которых сумма оборотных 

средств значительно выше размера задолженности, с тем, чтобы после выплаты 

долгов всем кредиторам предприятия оно могло бесперебойно осуществлять 

свою производственную деятельность.  

Таким образом, платежеспособность – это наличие у предприятия 

средств, достаточных для уплаты долгов по всем краткосрочным обязатель-

ствам и одновременно для бесперебойного осуществления процесса производ-

ства и реализации продукции. 

Показатели, отражающие платежеспособность предприятия, а также ме-

тоды их расчета, приведены в табл. 13. 

Таблица 13 

Показатели платежеспособности предприятия 

Показатели Расчетная формула 

1. Общий коэффици-

ент покрытия (теку-

щей ликвидности) 

Сумма оборотных средств 

КП = ------------------------------------------------------------- 

Сумма краткосрочной задолженности 

2. Промежуточный 

коэффициент покры-

тия (быстрой ликвид-

ности) 

             Денежные        Краткосрочные               Дебиторская 

                 средства    +    ценные бумаги     +     задолжен-

ность 

КБЛ = ---------------------------------------------------------------------- 

Сумма краткосрочной задолженности 

3. Коэффициент абсо-

лютной ликвидности 

Денежные         Краткосрочные 

средства      +    ценные бумаги 

КАЛ = --------------------------------------------------------------- 

Сумма краткосрочной задолженности 

4. Коэффициент чи-

стой выручки 

         Амортизационные отчисления + Чистая прибыль 

КЧВ = ---------------------------------------------------------------------- 

Выручка от реализации 

Наиболее важный из этих показателей – общий коэффициент покрытия, 

характеризует превышение ликвидного имущества предприятия над имеющи-

мися обязательствами. В финансовой теории существует примерный норматив 

для данного показателя. Считается, что общий коэффициент покрытия не дол-

жен быть ниже 2.  

При оценке платежеспособности предприятия можно воспользоваться 

данным нормативом, однако необходимо отметить, что общее рекомендуемое 
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значение данного показателя следует считать весьма условным, поскольку его 

нормативная величина для каждого конкретного предприятия зависит от сферы 

деятельности, длительности производственно-коммерческого цикла, форм рас-

четов, оборачиваемости оборотных средств и целого ряда других факторов. По-

этому в отношении платежеспособности предприятия вполне удовлетворитель-

ные результаты могут оказаться и при значительно меньшем значении общего 

коэффициента покрытия. Рекомендованные значения, в зависимости от отрас-

левых особенностей и продолжительности операционного цикла могут уклады-

ваться в интервал от 1 до 3.  

Для получения реальных значений данного показателя для каждого кон-

кретного предприятия он должен оцениваться отдельно по балансовым данным. 

Для оценки реальной платежеспособности необходимо определить, 

сколько все-таки оборотных средств должно остаться у предприятия после по-

гашения текущих долгов на другие нужды – на бесперебойное ведение произ-

водственного процесса, погашение долгосрочных обязательств и т.д. Кроме то-

го, здесь необходимо учесть возможность наличия неплатежеспособных деби-

торов, которые по тем или иным причинам могут не оплатить поставленную 

продукцию. 

Указанные обстоятельства определяют минимально необходимую вели-

чину текущих активов предприятия и, следовательно, позволяют выяснить 

насколько выше единицы должен быть показатель общего коэффициента по-

крытия: 

к

бн

к

бнкн
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ДЗМО
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,    (80) 

где 
н

оК  – нормальный (достаточный) для данного предприятия общий коэффи-

циент покрытия; Ок – краткосрочная задолженность всех видов; Мн – стоимость 

материальных ресурсов, минимально необходимых для бесперебойного произ-

водственного процесса (необходимые производственные запасы, нормальные 

размеры незавершенного производства, нормальные складские остатки готовой 

продукции); ДЗб – безнадежная дебиторская задолженность. 

Таким образом, расчет уровня общего коэффициента покрытия, доста-

точного для какого-то данного предприятия, требует использования элементов 

широко употреблявшейся в прошлом методики нормирования оборотных 

средств. Это не означает необходимость проведения скрупулезных расчетов по 

каждой позиции материальных ценностей. Достаточно в укрупненном виде 

определить ориентировочную минимально необходимую предприятию величи-

ну материальных запасов для нормальных условий работы.  

Величина безнадежной дебиторской задолженности может быть опреде-

лена экспертно, так как соответствующие сотрудники каждого предприятия 

имеют представление о реальности или не реальности погашения долгов теми 

или иными дебиторами. 

Приведенная выше формула позволяет рассчитать нормальный для дан-

ного предприятия уровень общего коэффициента покрытия, сравнив который с 
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фактическим уровнем данного показателя (по данным баланса) можно оценить 

достаточно ли платежеспособно предприятие на ту или иную дату.  

Исходя из изложенного, реальный уровень платежеспособности конкрет-

ного предприятия (Уп) может быть определен следующим образом: 

К

К
У н

п

ф

п

п
 ,          (81) 

где Кф
п, К

н
п – соответственно фактический (по данным баланса) и нормальный 

для данного предприятия уровень общего коэффициента покрытия (текущей 

ликвидности). 

Формула также позволяет уточнить существующее в финансовой теории 

положение о том, что чем меньше оборачиваемость оборотных средств на 

предприятии, тем меньше может быть нормальный уровень общего коэффици-

ента покрытия. Из нее со всей очевидностью следует, что считать нормальным 

более низкий уровень общего коэффициента покрытия позволяет отнюдь не 

любое ускорение оборачиваемости оборотных средств, а только то, которое 

связано со снижением материалоемкости продукции и улучшением качества 

дебиторской задолженности. Если характер деятельности предприятия таков, 

что у него малы материальные затраты, а также отсутствует безнадежная деби-

торская задолженность, то для такого предприятия нормальный общий коэф-

фициент покрытия практически равен единице. 

Следующий показатель, применяемый для оценки платежеспособности, – 

промежуточный коэффициент покрытия, характеризует какую часть кратко-

срочной задолженности можно покрыть без привлечения материальных обо-

ротных средств. Основное назначение данного показателя состоит в сопостав-

лении активов, имеющих наибольшую возможность быть преобразованными в 

денежную форму, и текущих обязательств предприятия. Считается, что его зна-

чение не должно быть ниже 0,5–0,8. Следует учитывать, что достоверность вы-

водов о платежеспособности предприятия по данному коэффициенту в значи-

тельной степени зависит от «качества» дебиторской задолженности. Если в ее 

составе присутствует большая доля сомнительной дебиторской задолженности, 

то это может повлиять на реальную платежеспособность предприятия. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть текущей 

задолженности может быть немедленно погашена на данную дату за счет име-

ющихся у предприятия наиболее ликвидных активов. Нормальным ограничени-

ем для коэффициента абсолютной ликвидности считается – не ниже 0,15–0,25. 

Два последних показателя платежеспособности в настоящих условиях 

имеют подчас чисто аналитическое значение. Коэффициент абсолютной лик-

видности из-за отсутствия денег на счетах предприятий чаще всего измеряется 

сотыми долями единицы. В этих условиях промежуточный коэффициент по-

крытия формируется главным образом за счет ликвидной дебиторской задол-

женности. Если предприятие не может, или не считает целесообразным прода-

вать материальные оборотные средства в погашение долгов, то нормальный для 

данного предприятия уровень промежуточного коэффициента покрытия дол-
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жен быть равен единице, то есть сумма краткосрочной задолженности должна 

полностью покрываться деньгами и ликвидной дебиторской задолженностью 

предприятия. В существующих условиях для этого ликвидная дебиторская за-

долженность должна быть практически равна краткосрочным обязательствам 

предприятия. Если ликвидная дебиторская задолженность меньше кредитор-

ской, то предприятию для поддержания платежеспособности обязательно необ-

ходимо иметь дополнительные товарно-материальные ценности сверх тех, ко-

торые минимально необходимы ему для поддержания нормального хода произ-

водства и которые можно продать, без ущерба для основной деятельности. 

Минимально необходимая для предприятия сумма денежных средств, ко-

торая может быть принята для расчета нормального коэффициента абсолютной 

ликвидности, равна величине неликвидной дебиторской задолженности, так как 

никакими другими способами, кроме денег на расчетном счете ее не заместить. 

Для целей внутреннего анализа важно знать действительную величину 

всех трех указанных показателей платежеспособности, характеризующих ре-

альные возможности предприятия использовать различные активы в покрытие 

текущей задолженности. 

Для партнеров предприятия данные коэффициенты представляют разный 

интерес в зависимости от конкретного потребителя информации. Поставщикам 

сырья, материалов и услуг наиболее интересен коэффициент абсолютной лик-

видности, позволяющий оценить способно ли предприятие в данный момент 

рассчитываться за поставляемые ресурсы и услуги. Банк, кредитующий данное 

предприятие, в первую очередь должен интересовать второй из названных по-

казателей, а именно промежуточный коэффициент покрытия, поскольку реаль-

ность возврата займа определяется не столько состоянием денежных средств 

предприятия на момент его выдачи, сколько возможностями заемщика к требу-

емому сроку и в необходимых размерах высвободить средства, связанные в 

расчетах. Держатели акций, как коллективные собственники, заинтересованы 

главным образом в достаточности величины общего коэффициента покрытия, 

обеспечивающей не только погашение всей краткосрочной задолженности, но и 

продолжение после этого нормальной деятельности предприятия. 

Таким образом, каждый из указанных коэффициентов находит своего по-

требителя, позволяя получить ту информацию о финансовом положении пред-

приятия, которая его интересует. 

Коэффициент чистой выручки позволяет оценить перспективную плате-

жеспособность предприятия. Смысл данного коэффициента состоит в том, что 

он показывает долю свободных денежных средств в выручке от реализации 

продукции, что позволяет оценить предполагаемые поступления денежных 

средств в будущем. Чем выше этот коэффициент, тем лучше с финансовой точ-

ки зрения. 

Рассмотренные показатели характеризуют возможности предприятия в 

плане погашения краткосрочных обязательств. Помимо этого проводится 

анализ ликвидности баланса, позволяющий оценить способность предприятия 

осуществлять расчеты по всем видам обязательств – как ближайшим, так и 

отдаленным. 
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Анализ ликвидности баланса 

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств 

предприятия теми его активами, срок превращения которых в денежную форму 

соответствует сроку погашения обязательств. 

Ликвидность активов – это величина, обратная ликвидности баланса по 

времени превращения активов в денежные средства. Чем меньше требуется 

времени, чтобы данный вид активов обрел денежную форму, тем выше его 

ликвидность. 

При анализе средства по активу группируются по степени их ликвидно-

сти и располагаются в порядке убывания ликвидности. Они сравниваются с 

обязательствами по пассиву, которые группируются по срокам их погашения и 

располагаются в порядке возрастания сроков погашения. Указанные группы ак-

тивов и пассивов баланса приведены в табл. 14. 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если соблюдаются следующие 

условия: 

А1  П1 

А2  П2 

А3  П3 

А4  П4 

Выполнение первых трех неравенств с необходимостью влечет выполне-

ние четвертого неравенства. Поэтому практически существенным является со-

поставление итогов первых трех групп по активу и пассиву. Четвертое неравен-

ство носит «балансирующий» характер, но одновременно имеет и глубокий 

экономический смысл: выполнение этого неравенства свидетельствует о со-

блюдении минимального условия финансовой устойчивости – наличия у пред-

приятия собственных оборотных средств. 

Таблица 14 

Группировка активов и пассивов баланса по степени их ликвидности  

и срокам погашения 

Группы актива Группы пассива 

А1 – Наиболее ликвидные активы 

(денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения) = стр. 1 250 +  

+ 1 240 

П1 – Наиболее срочные обязательства (кре-

диторская задолженность) = стр. 1 520 

А2 – Быстро реализуемые активы (де-

биторская задолженность) = стр. 1 230 

П2 – Краткосрочные пассивы (краткосроч-

ные кредиты и займы, оценочные и прочие 

обязательства) = стр. 1 510 + 1 540 + 1 550 

А3 – Медленно реализуемые активы 

(статья «запасы», НДС по приобре-

тенным ценностям, прочие оборотные 

активы за вычетом расходов будущих 

периодов) = стр. 1 210 + 1 220 + 

+ 1 260 – 12605 

П3 – Долгосрочные пассивы (долгосрочные 

кредиты и заемные средства) = стр. 1 400 
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Группы актива Группы пассива 

А4 – Труднореализуемые активы 

(внеоборотные активы) = стр. 1 100 

П4 – Постоянные пассивы (итог III раздела 

баланса, доходы будущих периодов минус 

расходы будущих периодов) = стр. 1 300 + 

+ 1 530 – 1 2605 

В случае если одно или несколько неравенств имеют противоположный 

знак (чем в оптимальном варианте), то ликвидность баланса в большей или 

меньшей степени отличается от абсолютной. При этом недостаток средств по 

одной группе активов компенсируется их избытком по другой группе. Однако 

необходимо помнить, что компенсация при этом имеет место лишь по стои-

мостной величине, поскольку в реальной платежной ситуации менее ликвидные 

активы не могут заместить более ликвидные. 

Сопоставление итогов первой группы по активу и пассиву отражает соот-

ношение текущих платежей и поступлений, т.е. позволяет выяснить текущую 

ликвидность. 

Сравнение итогов второй группы по активу и пассиву показывает тенден-

цию увеличения или уменьшения текущей ликвидности в недалеком будущем. 

Сопоставление итогов по активу и пассиву для третьей и четвертой групп 

отражает соотношение платежей и поступлений в относительно отдаленном 

будущем. 

Для оценки ликвидности баланса с учетом фактора времени необходимо 

провести сопоставление каждой группы актива с соответствующей группой 

пассива. 

1. Если выполнимо неравенство А1 > П1, то это свидетельствует о плате-

жеспособности организации на момент составления баланса. У организации до-

статочно для покрытия наиболее срочных обязательств абсолютно и наиболее 

ликвидных активов. 

2. Если выполнимо неравенство А2 > П2, то быстро реализуемые активы 

превышают краткосрочные пассивы и организация может быть платежеспособ-

ной в недалеком будущем с учетом своевременных расчетов с кредиторами, 

получения средств от продажи продукции в кредит. 

3. Если выполнимо неравенство А3 > П3 , то в будущем при своевремен-

ном поступлении денежных средств от продаж и платежей организация может 

быть платежеспособной на период, равный средней продолжительности одного 

оборота оборотных средств после даты составления баланса. 

Выполнение первых трех условий приводит автоматически к выполне-

нию условия: A4 <= П4 

Выполнение этого условия свидетельствует о соблюдении минимального 

условия финансовой устойчивости организации, наличия у нее собственных 

оборотных средств. 

На основе сопоставления групп активов с соответствующими группами 

пассивов выносится суждение о ликвидности баланса предприятия 

Сопоставление ликвидных средств и обязательств позволяет вычислить 

следующие показатели: 

http://afdanalyse.ru/load/1/ocenka_likvidnosti_bukhgalterskogo_balansa/3-1-0-82
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– текущая ликвидность, которая свидетельствует о платежеспособности (+) 

или неплатежеспособности (–) организации на ближайший к рассматриваемому 

моменту промежуток времени: А1+А2 => П1 + П2; А4 <= П4 

– перспективная ликвидность – это прогноз платежеспособности на основе 

сравнения будущих поступлений и платежей: А3 >= П3; А4 <= П4 

– недостаточный уровень перспективной ликвидности: А4 <= П4 

– баланс не ликвиден :А4 => П4 

Анализ, проводимый по данной схеме, достаточно полно представляет 

финансовое состояние предприятия с точки зрения возможностей своевремен-

ного осуществления расчетов. 
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