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Э.С. Вaхтре

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА СУММ ВРЕМЕНИ В АНАЛИЗЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

Чтобы успешно решить стоящие перед нашей страной
многосторонние экономические и социальные задачи, следует
в короткие сроки повысить производительность труда и зна-
чительно увеличить эффективность общественного произволен
ва.

Решение этих задач требует нового, высшего качества
планирования и управления народным хозяйством, требует
разработки новых и усовершенствования имеющихся методов
измерения производительности труда.

В этой области достигли определенных успехов и в
гих социалистических странах. В ГДР с 1964 годэ перешли
на измерение производительности труда так называемым ме-
тодом сумм времени, который был разработан группой ученых
под руководством профессоров Ф. Беренса и Г. Рихтера.

Производительность труда (А) определяется, с одной
стороны, количеством изготовленных за единицу времени
(час, день, неделя, месяц или год) потребительных стоимо-
стей (Q.) и с другой стороны, использованным при этом рэ-

Индекс изменения производительности труда во време-
ни выражается сравнением производительности или расходов
труда двух периодов (отчетного и базисного -пи 0 ):
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Для измерения производите tilнести труда существует
только один метод: измерение в натуральных или трудовых
единицах. Индекс, составленный на основе сумм времени, по
своему существу является натуральным индексом, однако он
может исчисляться и как взвешенный индекс измерений CI,
с. 15]:

где обозначает отдельное изделие и t - время, израсхо-
дованное на изготовление этого изделия.

Статистика производительности труда должна предостав-
лять возможность для проверки и анализа выполнения плана с
учетом особенностей отдельных отраслей промышленности.

Это означает, что:
1) показатели производительности труда должны быть

выражены на основе точной, единой методологии. В то же вре-
мя они должны учитывать особенности отрасли промышленности,
чтобы можно было планировать и исчислять уровень производи-
тельности труда;

2) показатели производительности труда должны позво-
лять сравнивать их с другими важными показателями хозяйст-
венной деятельности предприятия;

3) показатели производительности труда следует соста-
влять так, чтобы они отражали влияние важнейших факторов
на производительные силы. С помощью этих показателей мож-
но выявлять резервы для улучшения процесса производства и
разрабатывать соответствующие меры, а также отражать эф-
фективность этих мер;

4) система показателей предприятия по производительно-
сти труда должна направлять работников на снижение удельно-
го веса затрат живого труда в процессе производства и на
более эффективное использование имеющегося фонда рабочего
времени;

У /Io : Jn\ т

д' _*— Ч-о Я™ п
_

Zg,nt 0 ч

ITn
yfio : Ho) T t /l^t/ZTo'

А* Tn ~iV
_

дЛ j
ZTn (3)



5

5) показатели и индексы производительности труда долж-
ны быть тесно связаны с процессом производства и быть легко
понятными всем. Во всяком случае, следует по возможности
спускаться до самых низких производственных единиц.

Индекс сумм времени не реагирует на изменения в ас-
сортименте продукции и в общественном разделении труда и
позволяет исключить изменения в кооперационных отношениях,
прежде всего индекс не поддается влиянию обстоятельства,что
цены не соответствуют расходам труда. Сюда можно еще доба-
вить, что индекс сумм времени можно использовать и в самых
маленьких трудовых коллективах. Индексы маленьких производ-
ственных звеньев можно сводить в индекс производительности
труда всего предприятия. Метод сумм времени делает возмож-
ным и анализ факторов, определяющих развитие производитель-
ности труда.

До сих пор в практике властвовал метод измерения про-
изводительности труда с помощью неизменных цен. Однако при-
менение этого метода является в практике невозможным при
несравнимой продукции и при необходимости исчисления комп-
лексных показателей производительности труда.

Исчисление индекса производительности труда на основе
валовой продукции при неизменных ценах, называемого еще ин-
дексом плановых цен, является весьма простым. Преимущества
этого метода заключаются в том, что четыре числа, нужные
для нахождения индекса, уже вычислены на предприятии для
иных,целей и их можно применять без дополнительного труда.

Условия, при которых можно применять метод измерения
производительности труда на основе валовой продукции при
неизменных пенах, можно сгруппировать в следующем порядке
С2; с. 853:

1) если производится продукция только одного вида,
2) если в будущем не предвидится никаких изменений во

взаимоотношениях количества видов продукции,
3) если неизменные плановые цены являются пропорцио-

нальными труду, применяемому на изготовление продукции,
4) если на произойдет никаких изменений в общественном

разделении труда.
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Так как из этих условий на практике в лучшем случае
выполнено первое, в виде исключения иногда и второе, в
то же время, как выполнение третьего и четвертого явля-
ется практически невозможным, то применение этого метода
при измерении производительности труда нельзя допустить.

Индексом натуральных единиц

можно пользоваться лишь в определенных отраслях промышлен-
ности, где массовая продукция является относительно одно-
образной, обычно там, где продукцией являются разные виды
сырья, материалов и полуфабрикатов. Во всех других отрас-
лях промышленности следует, в первую очередь, превратить
продукцию в сравнимую, а это, прежде всего, возможно с
помощью расхода живого труда, затраченного на изготовле-
ние единицы продукции. Такой индекс производительности
труда можно представить так:

А это является индексом сумм времени, который основан на
количестве применяемого живого труда. То обстоятельство,
что индекс сумм времени можно разложить и на индексы са-
мых маленьких трудовых коллективов, является важным момен-
том при точном планировании, измерении и анализе произво-
дительности труда.

Предпосылкой для сравнения уровня производительности
труды является единая исходная точка процесса производст-
ва.

Качественно разная работа, применяемая при изготовле-
нии однородной продукции и при одинаковой производственной
структуре или при одинаковых кооперационных отношениях, не
является препятствием для сравнения уровня производитель-

Ztyn tp
д' __

ZT n
_

.
ZTn

IЧо*о т<\оЧ ‘По ’
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ности труда. Различие в качестве живого труда является оп-
ределяющим фактором для изготовления какого-то изделия.
Сравнение показателей производительности труда однородных
изделий, изготовленных по разным технологиям, способствует
использованию лучших производственных опытов и является
одной из возможностей для измерения эффективности капи-
тальных вложений.

Если необходимо измерить уровень производительности
труда неоднородных изделий, то следует выразить их в оди-
наковых показателях, характеризующих объем ассортимента
продукции. По политической экономии этим показателем явля-
ется ценность продукции. Так как ее величина не известна,
то в качестве эквивалента обычно используют цену изделий,
которая всегда в большей или меньшей степени отклоняется
от ценности.

При измерении уровня производительности труда двух
предприятий А и Б отличие в нем выражается (если А = 100)

Если ценность соответствует использованному рабочему
времени, то

Поэтому нужно выбирать такие эквиваленты, которые больше
всех соответствовали бы ценности. Этим показателем может
быть себестоимость продукции. Если это так, то

Если же сохраняется эффект структуры продукции, то невзве
шенный индекс исчисляется

где результат отражает не только различие в уровне произвО'
дительности труда, но и влияние разных ассортиментов про'
дукции.

Индекс изменения производительности труда при постоян
ных плановых ценах СЗ, с. 741:

д'_ ZlrP . IЯ>Р _

Zq,nP . ZT 6 (7)
ZT 6 ' ZT A ' IТа

Д* = . ЦТд _

Z4At* ' ZT A
<в)

д 1 _ . _ ZT в _ {3)
ZTg £Тд ZT д ZtyA^B

?4*t> (io)
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Индекс отражает одновременно изменение как производитель-
ности труда, так и структуры ассортимента продукции. Од-
нако необходимо показать изменение производительности тру-
да с помощью таких индексов, которые:

1) исключают влияние сдвигов в ассортименте,
2) устраняют влияние изменений в кооперационных от-

ношениях.

Влияние структурных сдвигов можно исключить,если ис-
пользовать только ассортимент продукции отчетного перио-

Чтобы выполнить второе требование, следует при анализе
исходить не из готовых изделий, аиз доли отдельных ра-
ботников, бригад или цехов в изготовлении конечного про-
дукта. Ход вычислений можно выразить CI, с. 36]:

Индекс сумм времени производительности труда выглядит
в форме матрицы:

Использование формы матрицы при планировании и учете
производительности труда по методу сумм времени - это рз-

’s fÜ£k • Vt
A'

. _

T P L TQ* pL
_ (I3)A (пдан) ~

lipi
“

iqpitpi
(I3)
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_
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_
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"
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: sVb _
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с базисным L n n
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■
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] (w n

} _ЦЛ , T_.
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ционализация вычислительных работ при глубоком расчленении
исходных данных.

Исходя из вышеприведенного индекса можно вычислить ин-
декс общественной производительности труда:

Так как величину стоимости можно измерить не как та-
ковую, а только в денежном выражении, и так как размер
чистого дохода, мы можем узнать только postfestum, то мы
должны при измерении коэффициента полезного действия всего
труда вместо стоимости использовать себестоимость.

При снижении себестоимости в результате повышения
производительности труда понижается и стоимость. Вместе с
ней понижается и та часть стоимости, которая составляет
чистый доход. Можно сделать выводы и на основании измене-
ния удельного веса расходов на заработную плату и об из-
менении чистого дохода, учитывая, что с повышением произ-
водительности труда стоимость каждого изделия понизится, а
при соответствующем увеличении производительности труда
изменение удельного веса расходов на заработную плету в
себестоимости зависит от изменения средней заработной пла-
ты.

Если обозначить общую заработную плату за все отрабо-
танные часы (Т) через L , то

Это означает, что изменение среднего удельного веса
заработной платы в себестоимости равно изменению средней
заработной платы при изменении производительности труда.
Другими словами, из изменения средней заработной платы и
производительности труда можно сделать вывод об изменении
удельного веса заработной платы в себестоимости;

( t )[ А ] (wn ) (17)
CtnKAn][wn } ’

Ln. .Qn
_

(Пп .Тп\ . I Q-n , In\ zip')
Lo ’a o 'LO

•

TO
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*

T o r U ;

ITnln . Tn
n

, 13Л =
£T„ l„ ’ T„

П)<До ■

ISant, ’ UJ)

ZlCJntn



10

где Lk обозначает расходы заработной платы на каждую про-
изводственную единицу и I - заработную плату за один ра-
бочий час.

Чтобы получить для себестоимости показатель с такой
же структурой, как у производительности труда, можно исхО'

дить из формулы сумм времени и использовать то обстоятель-
ство, что затраты живого ттЛуда на единицу продукции являют
ся обратнопропорциональными производительности труда.

Индексу затрат живого труда соответствует индекс се-
бестоимости (sk - себестоимость единицы продукпии):

Этот индекс, который показывает,как изменилась себе-
стоимость единицы продукции за отчетный год по сравнению с
базисным периодом, можно разделить на частные индексы.

Если обозначить затраты заработной платы на единицу
продукции через Lk и прямые материальные затраты на
единицу продукции через pm ,то получим: (а и b - их
удельный вес за базисный период)

Основной критерий для сравнимости индексов производи-
тельности труда и себестоимости заключается в том, что из-
делия должны быть относительно идентичными по виду их по-
требления и качеству. При этом не имеет значения, являются
ли технологические процессы одинаковыми, если изменение
техники изготовления не приводит к изменению качества.
Также не играет никакой роли замена материалов, если это
не изменяет качества продукции. Именно изменения в струк-
туре производственного процесса приводят к повышению про-
изводительности труда, другими словами, к снижению себе-
стоимости.

t' -

<
= t

Unto z%to
(2°)

Sk' =
l%nSkn

i (21)
£^n sk o

зр 1 _ n 1 1 (22)
Q Чп^к o Pm o alk +bpm'
I Z^nP mn
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Разработка и внедрение метода сумм времени в ГДР име-
ет свою "историю", В 1953 г, вышли в свет первые работы
ф, Беренса и Г. Рихтера об измерении производительности тру-
да методом сумм времени, В 1957 г. впервые измерили на 120
предприятиях производительность труда с помощью этого мето-
да. Несмотря на достигнутые успехи возникли возражения у
ученых, которые называли этот метод "ревизионистским". Это
привело к определенной стагнации как в дальнейшем использо-
вании, так и в развитии метода сумм времени. Только резуль-
таты исследования государственной плановой комиссии Акаде-
мии наук в Берлине послужили основой для восстановления
экономических экспериментов. С 1964 годэ перешли во всем
народном хозяйстве на измерение производительности труда
методом сумм времени.

Метод сумм времени относится только к расходам живого
труда. Он основывается на необходимых для изготовления еди-
ницы изделия затратах рабочего времени и характеризует уро-
вень и развитие производительности труда, т.е. коэффициент
полезного действия конкретного труда. Таким образом, метод
сумм времени не отражает общую экономию общественного ове-
ществленного и живого труда, а только экономию живого труда
как на каждую производственную единицу изделия, так и в
цепом для всего предприятия, отрасли промышленности и на-
родного хозяйства.

При этом с применением метода сумм времени конечно не
решаются все проблемы. Многие вопросы остаются еще нерешен-
ными i такие как,например, влияние расхода овеществленного
труда как Фактора производительности труда; также вопрос,
что именно относится к производственному труду и как дать
определение производственного общего валового труда в усло-
виях социалистического производства; также проблема, касаю-
щаяся экономической взаимосвязи прироста производительности
труда и повышения средней заработной платы, В этих направ-
лениях ведутся исследования С4, s]. Применение метода сумм
времени не оказывает никакого непосредственного влияния на
повышение производительности труда. Но он относится к бо-
лее рациональным методам измерения и планирования произво-
дительности труда в условиях быстрого и планомерного подъе-
ма производительности труда.
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Die Verwendung der Zeitsummenmethode in der
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Zusammenfassung

Im Artikel werden die Probleme der Messung des Standes
und der Veränderung der Arbeitsproduktivität mit der An-
wendung der Zeitsummenmethode behandelt, ebenso werden die
Fragen der Verbindung der Analyse der Arbeitsproduktivität
und der Selbstkosten betrachtet.



Р.В. Вольт

О НОРМИРОВАНИИ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ

Состояние экономики и хозяйствования неуклонно тре-
бует бережливости. Все решения КПСС и правительства по
совершенствованию хозяйственного механизма в последние го-
ды направлены на увеличение экономии материальных и де-
нежных средств. Но часто экономное хозяйствование понима-
ется односторонне. Б нем видят только решение технических
и технологических проблем, связанных с изготовлением про-
дукции. По существу это означает поиски возможностей
уменьшения материале- и трудоемкости. Несоменно и в этой
области еще много нерешенного, но наряду с этим нельзя
забывать, что возможности экономии таятся не только в про-
изводстве, а значительно велики они как в снабжении, так
и в области хранения запасов. Неоправданное увеличение ма-
териалов на складах предприятий по существу означает, что
часть средств не увеличивает объема производства, потому
что они направляются на покрытие увеличивающегося склад-
ского запаса. И наоборот, уменьшение складских запасов
позволяет изготовить новую продукцию без потребности в
дополнительных мощностях по производству материалов.

Запасы нормируемых оборотных средств предприятий из
годэ в год увеличиваются, постоянно превышая утвержден-
ные нормативы. По стране в цепом в 1980 году сверхнорматив-
ные запасы составили 80 % от нормативов. Следовательно,мы
имеем дело с двойным нормативом. При этом 70 % сверхнор-
мативных запасов дают производственные запасы (материалы,
вспомогательные материалы и дрР , Такое положение вызва-
но следующими причинами:

I. Недостаточное внимание уделяется исследованию Фор-
мировэния и состава Фактических запасов нормируемых обо-
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ротных средств, деловитость снабженцев часто не связана с
фактическими складскими запасами, а направлена на получе-
ние дополнительных материалов, которые по проведенным ис-
следованиям по основным материалам и сырью составляют IQ-
-20 % от фактических остатков на складах, а в сфере вспо-
могательных материалов и запчастей для ремонта - еще боль-
ше.

2. Нормативы устанавливаются опытным путем и часто
не соответствуют действительной потребности. При этом ве-
личина опытных нормативов может быть и меньше и больше,
чем фактическая потребность. С нормированием связаны мно-
гие трудности. Изложенные в литературе методики трудоемки,
и даже в тех случаях, когда на предприятиях выпоняются
соответствующие расчеты, увеличение норматива не сопрово-
ждается необходимым Финансированием и производственные рас-
четы оказываются напрасными. Сама методика нормирования не-
совершенна и требует дальнейшего улучшения.

3 статье рассматриваются некоторые возможности совер-
шенствования использования нормируемых оборотных средств,
поскольку, по нашему мнению, в этом заключается возмож-
ность повышения эффективности производства (при этом без
значительных капиталовложений). Более эффективное исполь-
зование оборотных средств не находило в последнее время
необходимой поддержки и в этой области накопилось мно-
го неиспользованных резервов. Решение этих проблем попы-
таемся гнФти в области нормируемых средств.

Выше было упомянуто о ненужных производственных запа-
сах на складах. Из установление и поиск возможностей их
реализации в значительной мере улучшило бы состояние склад-
ских запасов. При этом необходимо различать ненужные и из-
лишние запасы. Ненужными следует считать производственные
запасы 'за исключением запасных деталей для ремонта), ве-
личина которых в течение 6 месяцев не вызывала уменьшения
складского оборота. Излишним следует считать тот объем ма-
териала, который превышает максимальный расчетный объем
склада. Причины возникновения ненужных материалов различны.
И не на последнем месте среди них приобретение дефицитных
материалов, так сказать, на всякий случай или же для обме-
на. Часто отсутствует уменьшение складского оборота в час-
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ти материалов, заготовленных для производства новых изде-
лий или слишком рано полученных от заказчиков. В этом слу-
чае список обнаруженных ненужных материалов следует пере-
смотреть производственным отделом и обосновать их необхо-
димость.

На основе введенных в начале 60-х годов методик обо-
ротные средства нормирует само предприятие и вышестоящему
органу остается только контролирующая роль. Но проверка
расчетов возможна только на основе исходной информации и
следовательно, представляет собой повторное трудоемкое
нормирование. С другой стороны, приемы нормирования по-
зволяют различно интерпретировать результаты и их разли-
чия могут быть значительными. Несомненно, предприятия при-
меняют вариант, полезный для себя, т.е. вариант, увеличи-
вающий норматив, и результаты расчетов показывают, что
действующий норматив всегда меньше расчетного. Беспри-
страстно произведенный расчет часто дает противоположный
результат. Отсюда следует, что правильнее было бы сделать
нормирование правом вышестоящего органз или привлеченного
специалиста, а возможность проверки оставить за предприя-
тием.

В некоторой части следует также усовершенствовать
приемы нормирования. Общепризнанным методом нормирования
оборотных средств является метод прямого расчета, ос-
новным принципом которого является учет всех Факторов,
влияющих на норматив. Однако применяемые до сих пор мето-
дики в полной мере этого не обеспечивают и ниже приводят-
ся некоторвые предложения,дополняющие их.

Во-первых, при определении допустимых размеров склад-
ских запасов сырья и основных материалов применяемые прие-
мы прямого расчета наиболее достоверны. Но и их необходимо
совершенствовать. Например, у предприятия два склада ос-
новных материалов, которые расположены вблизи друг от дру-
га или же на одной территории. Один из них основной склад,
а в другом находятся материалы, необходимые для произведет
венной деятельности основного предприятия. По действующей
методике нормативы следует рассчитывать для обоих складов,
но этим нарушается принцип минимальности, являющийся осно-
вой нормирования. Склад № 2 следует рассматривать в каче-
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стве подразделения склада В I и норматив основного склада
должен покрывать запасы склада №2. В противном случае
предприятию дается возможность по своему усмотрению изме-
нять складские остатки между складами, что нарушает це-
лесообразность использования оборотных средств. Склад № 2
не имеет непосредственной связи с поставщиками и с помощью
подходящих поставок из склада № I можно Нормировать рас-
считываемый норматив склада № 2 таким образом, что этот
норматив превышает норматив основного склада.

Во-вторых, при расчете сводного норматива можно не
рассчитывать гарантийный запас. Гарантийный запас необхо-
дим в случае, если нам для продолжения производства нужен
именно этот конкретный материал. Например, в швейной про-
мышленности в этом нет необходимости - важно выпускать
предусмотренные в договоре модели необходимых расцветок.
Следовательно,отсутствует необходимость по окончании одно-
го материала ожидать новую поставку того же материала,про-
изводство можно продолжать с помощью других, заменяющих
материалов. Также не обоснован расчет гарантийного запаса
на материалы, поступающие в больших объемах и часто. В
практических расчетах соответствующую поправку можно не
делать, а сделать это по строке последнего сводного нор-
матива. В противном случае изменились бы максимальные и
минимальные (расчетные) нормативные остатки на складе. Они
функционально не связаны со сводным нормативом основного
материала. Поправочный коэффициент последней строки со-
ставляет 0,67, для нахождения которого приводим расчетный
пример. Допустив, что средний интервал поставки 100, те-
кущий 50, гарантийный запас составляет 25, подготовитель-
ный запас I день. Норматив оборотных средств в днях со-
ставляет 76. Гарантийный запас составляет 25:76=0,33.Сле-
довательно, норматив без гарантийного запаса составляет
1,0-0,33=0,67. Приблизительно на этом же уровне находится
и значение коэффициента при любых интервалах поставки,по-
скольку отношение гарантийного запаса и сводного нормати-
ва постоянное.

Каждый материал следует нормировать отдельно, норми-
рование материалов по группам несколько сокращает трудо-
емкость, но оно дает неточные результаты и не позволяет
рассчитывать максимальные нормативы. На них, однако
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не обращают достаточного внимания, хотя их применение на
практике дает хорошую возможность для быстрой оценки ос-
татков на складах и лучшей организации снабжения. Для не-
допущения сверхнормативности фактические остатки материа-
ла на складах должны изменяться в пределах допустимых ми-
нимальных и максимальных значений. Приближение объема не-
которого материала к допустимому минимальному значению (га-
рантийный запас) информирует о том, что этот материал необ-
ходимо срочно приобрести, причем поставляемый объем не дол-
жен привести к превышению максимального уровня складских
остатков. Если складские карточки содержат предельные зна-
чения, то работники снабжения имеют возможность без затруд-
нений составить сводный план с указанием предельных сроков.
Но чаще всего снабженцы таких планов не получают. Все это
было бы просто осуществить на предприятиях, где соответст-
вующие расчеты выполняются на ЭВМ, но по имеющимся данным
в республике ни одно предприятие этим не занимается.

Нормативы по вспомогательным материалам желательно
рассчитывать двояко. Для вспомогательных материалов с
частыми поставками и большим расходованием следует при-
менять метод прямого расчета. По редко поступающим и ред-
ко применяемым' вспомогательным материалам норматив следу-
ет определять на основе экспертной опенки по средним ос-
таткам на складе соответствующего материала. В противном
случае остатки окажутся слишком завышенными и норматив те-
ряет свою объективность.

Расчет нормативов запасных частей для ремонта ослож-
няется отсутствием исходных данных. Реальную исходную ос-
нову можно получить опираясь на цикл снабжения запасными
частями. У отечественного оборудования цикл два, у им-
портного оборудования - три года. Следовательно, нам не-
обходимо знать стоимость запасных частей для ремонта по
каждой группе оборудования и применение множителей 2 и 3
дзет нам требующийся норматив.

При определении норматива незавершенного производст-
ва нужно исходить из технологических нормативов. Техноло-
гические запасы следует определять для каждой рабочей
операции и сводная норма технологической линии является
основой для норматива оборотных средств незавершенного



производства. Норматив исчисляется на основе средней про-
изводственной себестоимости изделия. Если для изготовления
изделия применяются материалы с разными ценами, норматив
следует рассчитывать по каждому материалу. Часто импортное
сырье на 50 % дороже отечественного и это может быть при-
чиной сверхнормативности незавершенного производства. Рас-
полагая нормативами по всем материалам, открываются воз-
можности контроля незавершенного производства без дополни-
тельных расчетов.

Нормирование готовой продукции тоже может оказаться
сложным. Во-первых, может быть много точек отправки 'Тал-
лин, республика, вне республики). Во-вторых, отправка мо-
жет осуществляться непосредственно потребителем, минуя
посредничество оптовых баз (легкая промышленность) и, по-
этому, требования заказчика в части расцветок и моделей не-
обходимо комплектовать в объединении, а склады готовой про-
дукции по существу выступают складами оптовой базы. В то
же время производство не может всегда следовать договорам
по сбыту (на каждый момент времени на складах нет необхо-
димых материалов в нужных количествах) и комплектация мо-
делей занимает много времени. Особенно важное значение при-
обретает это в случае требования абсолютного соблюдения до-
говоров.

При нормировании готовой продукции необходимо провес-
ти специальное обследование, чтобы узнать время на комплек-
тацию контейнеров и вагонов по разным направлениям отправ-
ки в зависимости от транспортных средств. Допустим, что от-
правка готовой продукции происходит из двух основных баз
(Таллин и Пярну) по трем направлениям: Таллин, республика
и вне республики. По каждой базе и направлению установили
время комплектации партии в днях (см. табл. I, строка I),
которое коррелируется коэффициентом потребности вкладывае-
мых в готовую продукцию средств.

Внутренний оборот предприятий (и в том случае, если
подразделения находятся в разных городах) и внутренний
оборот отдельно расположенных цехов, как правило, требует
для комплектации партии не более одного дня и не позднее
следующего дня партия отправляется автомашиной в место
назначения. Следовательно, норма готовой продукции состав-
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ляет только один день. Если же комплектация партии зани-
мает больше времени, нужно учитывать то обстоятельство,что
в течение всего периода комплектации мы не получаем обо-
ротных средств для покрытия стоимости всей партии. На пер-
вый день нам нужны средства на покрытие отправки готовой
продукции только этого дня, затем добавляется потребность
второго дня и т.д. Следовательно, неправильно принимать
за основу нормирования среднее число дней комплектации. В
среднее число дней комплектации нужно ввести поправку с

где.К0
- коэффициент потребности в оборотных средствах,

вкладываемых в готовую продукцию;
Д - число дней, оставшихся до отправки;
П - стоимость части партии, выделенной для отправки в

данный день;
С - окончательная стоимость комплектуемой партии;
JL - сумма дней комплектации.

Таблица I
Расчет норматива готовой продукции

Норма запаса готовой продукции в днях 5,1 (612.05:119,59)
Коэффициент нужно рассчитывать отдельно на каждый

день комплектации. Например, по расчетам,проведенным в
швейной промышленности Эстонской ССР, на 2-10 дней комп-
лектации коэффициент составляет 0,8. В таблице I приведен
пример расчета норматива готовой продукции, в котором при-
менен коэффициент потребности в оборотных средствах в раз-
мере 0,8.»

помощью коэффициента пКп =

0 с л

Направление Дни комп-
лектации

Нормо-
ДНИ

Инкас-
со

Дневная
отправка

Норматив
(3+2)х4

I 2 3 4 5 6
Тэлпин-Тэллин 2,75 2,2 3 29,46 123,73
Тэллин-Рес-
публикэ 3,88 3.1 2 43,62 222,46
Таллин-другие 5,25 4.2 2 23,39 145,02
Пярну-Тэллин 2,75 2,2 2 7,92 33,68
Пярну-Рес-
публика 3,88 3.1 2 6,43 32,79
Пярну-другие 5,25 4,2 2 8,77 54,37

Итого 119,59 612,05



Вышеизложенное позволяет в некоторой степени упростить
и уточнить нормирование оборотных средств, что в связи с
совершенствованием хозяйственного механизма имеет большое
значение.

R. Volt

On Fixing the Norma of Piretil a ting Media

Summary

Almost all the decisions of the CPSU and the govern-
ment that concern economy are aimed at the intensifying
of more economical use of materials and financial resources
One should not see only the problems that crop up during
manufactural processes, more attention should also be
paid to materials and technical equipment in and outside
of any enterprise. The unjustified consumption of materials
forms annually a huge loss. Here the main reason seems to
be the attitude of enterprises towards the norms and stand-
ards set. According to the statistical data of 1980 the "

norms of circulating media have almost doubled and more
than a half of it is formed by supplies for manufacture.
Among many reasons superannuated fixed norms are undoubt-
edly the main one for the situation of the kind. It is
obvious that these norms are far from present needs. This
article deals with some possibilities of the simplifica-
tion of norm-fixing processes. The use of the so-called
expert norm-fixing is explained as it gives more accurate
accordance with the real needs of any enterprise. The ar-
ticle describes some new methods of fixing norms concern-
ing basic materials and it shows ways of fixing norms for
finished product. Somewhat shorter paragraphs are devoted
to the problems of norm—fixing concerning secondary mate-
rials, reserve parts and unfinished product.
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К.Э. Каллас

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО
И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ

При социализме процесс формирования себестоимости
продукции является планово управляемым. Этот'процесс со-
единяет ряд связанных между собой Функций, таких как пла-
нирование, нормирование, учет Фактических затрат, кальку-
лирование себестоимости продукции, контроль, регулирова-
ние и экономический анализ. Центральное место занимает
учет затрат на производство и калькулирование фактической
себестоимости готовой продукции. Информация о фактической
себестоимости и плановых показателях является основой
функций контроля, соблюдения плановой дисциплины и расхо-
дования ресурсов по нормативам, регулирования процесса
формирования себестоимости продукции, а также анализа про-
изводственных затрат и себестоимости продукции, планиро-
вания и нормирования.

По поручению Совета Министров СССР разработаны и ут-
верждены Основные положения учета производственных затрат
и калькулирования себестоимости промышленной
На их основе разработаны отраслевые положения, в которых
более подробно учитываются конкретные условия и особенно-
сти производств предприятий. Однако основные методологиче-
ские принципы можно сформулировать следующим образом.

I, На себестоимость продукции оказывает прямое влия
ние регулирующее действие социалистического государства

См, Основные положения по планированию, учету и кальку-лированию себестоимости продукции на промышленных пред-
приятиях. Утверждены Госпланом СССР, Министерством фи-
нансов СССР, Госкомитетом цен Совета Министров СССР иПСУ СССР 20 июля 1970 г, (введены в действие I января
1971 г.), М., Прейскурант, 1970.
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Советское государство воздействует на размер и уровень про-
изводственных затрат или формирование содержания себестои-
мости продукции. Это выражается, прежде всего, в планиро-
вании прибыли и рентабельности, утверждении оптовых цен на
сырье, материалы, топливо,- полуфабрикаты и т.д., утвержде-
нии тарифов на электро- и теплоэнергию, автомобильные, же-
лезнодорожные, водные и воздушные перевозки, в нормах
амортизации основных средств, в нормах на социальное стра-
хование от начисленной заработной платы и т.д. Отсюда вы-
текает первый принцип, который указывает на регулирующую
роль государства при формировании себестоимости продукции.

2. Учет производственных затрат основывается на из-
держках предприятия, которые связаны с расходами ресурсов
на подготовку, производство и реализацию продукции. Про-
изводственные затраты должны быть разграничены от осталь-
ных расходов, покрываемых за счет прибыли, специальных
фондов, государственного бюджета, покупателей или прочих
источников. Из этого вытекает принцип разграничения про-
изводственных затрат.

3. Все затраты овеществленного и живого труда должны
быть документально обоснованы и выражаться в денежном из-
мерении, при этом параллельно ведется учет в натуральных,
условно-натуральных и трудовых единицах. Прямые затраты
непосредственно переносятся на изделия, работы и услуги,
косвенные расходы учитываются по центрам (местам) возник-
новения затрат. В учете не должно быть неоформленных доку-
ментально расходов. Отсюда вытекает требование докумен-
тального оформления учета расходов,

4. В учете производственных затрат издержки ограни-
чиваются и учитываются по местам их возникновэния. Это
способствует углублению контрольной функции учета: место
возникновения затрат является одновременно местом ответст-
венности и контроля. Кроме того, построение такого учета
способствует распределению косвенных расходов, т.е, место
возникновения затрат является базисом распределения.

5. При калькулировании продукции или изделия (работы,
услуги) особое значение приобретает непосредственное, по
возможности,списание затрат на калькуляционные объекты.
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Это требование особенно распространяется на прямые затра-
ты (основные материалы, покупные полуфабрикаты, основная
зарплата производственных рабочих). Косвенные расходы долж-
ны разграничиваться между общими затратами групп изделий и
общими затратами мест возникновения затрат, а также между
условно-постоянными и переменными затратами. Последующее
списание косвенных затрат на калькуляционные объекты (но-
сителей затрат) осуществляется при помощи базисных пока-
зателей или коэффициентов затрат.

По мере возможности следует избегать многоступенчато-
го распределения затрат на калькуляционные объекты. Так,
например, допускается списание затрат вспомогательных про-
изводств на основные центры затрат, причем издержки по-
следних не подлежат перераспределению. Косвенные расходы
основных центров распределяются между отдельными калькуля-
ционными объектами при помощи прямых (однократных) коэффи-
циентов распределения. Этим определяется принцип прямого
распределения косвенных расходов.

6. Все затраты отчетного периода подлежат учету пол-
ностью и только один раз, В отчетном периоде неучтенные из-
держки при их обнаружении подлежат учету и с другой сторо-
ны, повторно учтенные до отчетного периода вычитаются из
затрат текущего периода. Эти требования указывают на прин-
цип полноты и однократности затрат,

7. Единство методологии плановых и отчетных затрат по
всем задачам и целям, в частности;

а) собиранием учета затрат по их видам, калькуляцион-
ным объектам, местам возникновения затрат и прочим призна-
кам;

б) неизменность базисов распределения косвенных рас-
ходов, коэффициентов распределения и принципов оценки;

в) конкретные цели учета затрат, например, плановая и
отчетная,продукции внутреннего рынка и экспортируемой и т.д
калкуляции должны составляться на основе общих мето-
дических приемов.

Следовательно, этот принцип выступает в виде неизмен-
ности и единства методологии учета затрат, что не противо-
речит его постоянному совершенствованию.
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8. Единство методологии учета затрат и кулькулировз-
ния себестоимости продукции на предприятиях и в отраслях
народного хозяйства обеспечивает принцип сопоставления за-
трат на разных уровнях управления народным хозяйством.

9. Учет затрат за отчетный период (месяц, квартал,
год) ограничен временем и должен быть согласован с учетом
финансовых результатов. Этим выражается принцип закончен-
ности учета затрат.

10. Информация о производственных затратах и себестои-
мости продукции предприятия является более совершенной,чем
более оперативно и рационально она отражает:

а) отклонения (экономию или перерасход) от норм, нор-
мативов и смет с указанием и выяснением причин и виновни-
ков (инициаторов);

б) причины каждого вида затрат и влияния экономических
явлений на нее;

в) направления развития затрат.
Это указывает на принцип оперативности и рационально-

сти информации.

11. Учет затрат должен быть точным и экономным, т.е.
точность учета можно повысить до предельной границы эко-
номии. Это требование указывает на принцип точности и
экономности ведения учета. Из изложенного принципа выте--
кает, что с повышением точности учета повышаются расходы
на его ведение. Отсюда возникает вопрос: какая точность
требуется в системах информации и управления или какой
величиной расходов достигается в учете затрат предельная
точность? Таким образом, с повышением пределов точности
растут затраты.

Все вышеизложенные основные принципы являются общими
при организации учета производственных затрат и калькули-
рования себестоимости продукции на любом предприятии и в
любой отрасли народного хозяйства.
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К. Kallas

Grundprinzipien des Kalkulierens der Produktions-
kosten und der Selbstkostenpreis der Produktion

Zusammenfassung

Im Artikel werden die wichtigsten Grundprinzipien des
Kalkulierens der Produktionskosten und der Selbstkosten-
preis der Produktion (staatliche Regulierung, die Defini-
tion der Kosten, die Direktverteilung der indirekten Kosten,
die Vollkommenheit, der operative Charakter der Kosten usw.)
die allen Unternehmen in jedem Wirtschaftszweig eigen sind,
definiert.





X. Каю

СТАНДАРТИЗАЦИЯ КАК МЕТОД ПРАВОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕТА

Совершенотвовэние управления и повышение уровня хозяй-
ствования требуют повышения роли бухгалтерского учета и ве-
домственного контроля в обеспечении государственной дисцип-
лины, сохранности социалистической собственности и соблю-
дении режима экономии. Необходимо активнее внедрять пере-

довой опыт организации учета, строго соблюдать социалисти-
ческую законность в хозяйственных отношениях и улучшать
правовую работу,

- Важным мероприятием по совершенствованию управления яв-
ляется разработка и утверждение комплекса государственных
стандартов по управлению производственным объединением и
промышленным предприятием, устанавливающего общие положения
и требования по построению и функционированию системы уп-
равления первичными звеньями промышленности. В рамках вне-
дрения указанного комплекса особую актуальность при-
обретает создание подсистемы учета и отчетности.

Как известно, стандартизация является самостоятельной
научной дисциплиной с исходным понятием "варианты повторяю-
щихся ситуаций" и нормативным подходом. Включая в себя ряд
наук и направлений, в свою очередь, стандартизация входит в
более общую науку - кибернетику, как один из основных ее
методов. Стандартизация располагается на границе естествен-
ных, гуманитарных и технических наук, оказывая на них влия-
ние и совершенствуясь на их основе. Эмпирическая стандарти-
зация распространяется на все отрасли общественной деятель-
ности человека, что объясняется необходимостью решения за-
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дачи: наличие или возможность вариантов для повторяющихся
ситуаций требует узаконения оптимального.

Объекты стандартизации в управлении предприятием опре-
деляются по структуре и составу элементов системы управле-
ния. В первом случае в качестве объектов стандартизации вы-
деляются подсистемы, во втором - термины и определения,пра-
вила построения и функционирования системы управления, пра-
вила подготовки и обоснования управленческих решений в ти-
повых ситуациях, показатели эффективности деятельности
структурных подразделений, правила ведения нормативного хо-
зяйства, требования к формированию комплекта технических
средств, методы, модели и процедуры управления.

Стандарты должны отражать передовой опыт и научные до-
стижения, обеспечивать комплексность и целенаправленность
управления, способствовать совершенствованию стиля руковод-
ства и укреплению исполнительской дисциплины, соответство-
вать законодательству и ведомственным нормативным актам,
рационально сочетать обязательные и рекомендательные поло-
жения по реализации принципа демократического централизма.

Система управления производственным объединением и
предприятием устанавливается государственными, отраслевыми
и республиканскими стандартами и организуется стандартами
предприятия.

Государственные стандарты устанавливают общие для всех
отраслей промышленности положения и требования, а отрасле-
вые и республиканские стандарты - специфические особенно-
сти построения и функционирования системы управления. Ста-
ндарты предприятия являются организационно-нормативной ос-
новой построения системы управления конкретным звеном,раз-
рабатываются, вводятся в действие и пересматриваются руко-
водством предприятия в соответствии с требованиями госу-
дарственных, отраслевых и республиканских стандартов,Стан-

дарты предприятия можно подразделять на основные, общие и
специальные.

1 Л.И. Григорьева, И.К. Григорьев. Опыт теории и практи-
ки стандартизации. Л., ЛДНТП, 1981, с. 13.
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Основной стандарт предприятия разрабатывается для си-
стемы управления в целом. Каждая из подсистем также имеет
свой основной стандарт, в котором устанавливаются основные
положения по построению системы и ее цели, показатели оцен-
ки деятельности, структура управления и т.д.

Общий стандарт предприятия регламентирует общие во-
просы управления и специальные функции. Например, общий
стандарт по специальной функции регламентирует ее цели и
показатели оценки выполнения, перечень необходимых для
реализации специальной функции задач, порядок координации
деятельности участвующих вих выполнении подразделений с
указанием ответственных лиц.

Специальный стандарт предприятия регламентирует зада-
чи управления. В нем устанавливаются периодичность и по-
следовательность работ, методика их выполнения, требования

к результатам и к составу исполнителей,порядок взаимодейст-
вия исполнителей и передачи результатов на следующий этап,
состав и источники информации, технические средства для
выполнения работ, правила контроля.

Важное место при создании системы управления предприя-
тием занимает правовое обеспечение, организация и внедрение
нормативного хозяйства.

Правовое обеспечение заключается в использовании
средств и форм юридического воздействия на органы и объек-
ты управления с целью повышения эффективности производства,
улучшения качества работы, соблюдения режима экономии,ук-
репления плановой и договорной дисциплины, охраны труда,со-
хранности социалистической собственности и повышения уров-
ня социально-экономического развития предприятия.

Осуществление правового обеспечения возлагается на
руководителя и других должностных лиц предприятия в преде-
лах предоставленных им прав и полномочий,а также на произ-
водственные, технические и функциональные подразделения по
вопросам, входящим вих компетенцию. Методическое руковод-
ство деятельностью в области правового обеспечения осущест-
вляет юридическая служба.

Подразделения и службы предприятия разрабатывают нор-
мативные акты локального характера, регулирующие сферы про-
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изводственно-хозяйственной деятельности: приказы, положе-
ния, должностные инструкции и стандарты предприятия. Юри-

дическая служба проводит правовую экспертизу нормативных
актов предприятия, проверяя при этом правомочие предприя-
тия к их изданию, соблюдение требований законодательства,
а также правильность ссылок на действующие правовые нормы.

Нормативное хозяйство предприятия представляет собой
совокупность документов организационного, технического и
экономического характера, устанавливающих нормы, правила,
требования, характеристики, методы и другие данные, ис-
пользуемые при решении задач организации производства и
управления. Целями организации нормативного хозяйства яв-
ляются: создание правовой, методической и расчетной базы
для осуществления Функций управления предприятием; орга-
низация производства на основе научно обоснованных норм;'
обеспечение сопоставимости различных видов деятельности
через единую методологию оценки качества работы; соблюде-
ние режима экономий ресурсов на всех стадиях жизненного
цикла выпускаемой продукции.

В процессе ведения нормативного хозяйства соответст-
вующие функциональные подразделения должны обеспечить из-
менения норм и нормативов в процессе производства, дове-
дение информации о них до заинтересованных подразделений,
контроль за внедрением и соблюдением норм. Документы, об-
разующие нормативное хозяйство предприятия, должны соот-
ветствовать общим требованиям к унифицированным функциям
управления.

Важнейшую часть информационного обеспечения системы
управления предприятием составляет подсистема учета и от-
четности, функции которой в настоящее время регламентиру-
ются нормативными документами и инструкциями. Нормативные
документы, такие, например, как Основные положения по уче-
ту материалов на предприятиях и стройках, Положение о до-
кументах и записях в бухгалтерском учете и др,, содержат
общие принципы ведения учета. В инструкциях определяются
обязанности, права и ответственность работников учета в
конкретных условиях.

Недостатком существующих нормативных документов по
организации учета следует, по нашему мнению, считать их
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определенный отрыв от вопросов организации и технологии
производства, теории управления и норм права. Отсутствие
четко разработанных указаний по учету, охватывающих комп-
лексно вопросы первичного учета, обработки информации,конт-
роля и анализа снижает качество учета, приводит к ослабле-
нию его контрольных функций, затрудняет подготовку новых
кадров.

Наиболее удачной формой разработки организационных и
методических вопросов учета является стандартизация, про-

в рамках создания системы управления.
Стандарты позволяют создать эталонные решения органи-

зации учета, обязательные для применения, включающие про-
веренные опытом схемы и правила. Стандарт как правовая
норма решает вопросы взаимоотношений исполнителей, регламен-
тирует порядок учета в соответствии с требованиями законода-
тельства, повышает ответственность за разработку и внедрение
мероприятий по улучшению учета. Стандартизация необходима
как комплекс мероприятий, подготавливающих автоматизацию об-
работки данных на ЭВМ.

Важную роль играют стандарты при подготовке кадров.
Взаимная увязка стандартов как единого комплекса, приведен-
ные в них решения и схемы способствуют пониманию специфики
отрасли, предприятия и конкретного участка работы.

Требования к построению и содержанию стандартов, поря-
док их разработки и внедрения установлены соответствующими
государственными стандартами. Например, ГОСТ 1,0 - 68 ус-
танавливает стадии разработки стандарта, а требования к по-
строению, содержанию и изложению стандартов установлены
ГОСТ 1,5 - 68. Текст стандарта должен быть кратким, четким
и не допускать различных толкований. В нем должны применять-
ся научно-технические термины и определения, установленные
другими соответствующими стандартами.

Стандартизацию учета необходимо планировать и осущест-
влять по отдельным задачам. Каждая из них имеет, кроме об-
щих черт, свои особенности.

Так, например, стандарт по учету труда и заработной
платы должен содержать данные о применяемых на предприятии
нормах выработки, тарифах и окладах, а также о долгосрочных
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нормативах заработной пяаты на рубль продукции. Следует раз-
работать схему движения первичных документов, установить от-
ветственность должностных лиц за их оформление, контроль и
обработку. Нужно составить перечень нормативных актов по оп-
лате труда и организовать их изучение соответствующими ра-
ботниками, Необходимо разработать код категорий работников,
табельных номеров, видов оплаты и др., в наглядном виде при-
вести показатели и условия премирования.

При стандартизации учета материалов большое внимание
нужно уделить разработке и кодированию номенклатуры мате-
риалов с_одновременным установлением учетных цен. Необходи-
мо уточнить перечень ценных и дефицитных материалов,исполь-
зование которых подлежит особому оформлению, определить обя-
занности и ответственность должностных лиц по контролю за
движением материалов, разработать схему увязки данных ана-
литического и синтетического учета.

Стандарт по учету затрат на производство должен,по на-
шему мнению, содержать цель и задачи учета, схему обработ-
ки и свода данных, технику калькуляционных расчетов, поря-
док составления отчетности, приемы контроля и анализа. В
приложениях к указанному стандарту должны найти отражение
перечень нормативных актов по учету производства, график до-
кументооборота, коды калькуляционных объектов и номенклату-
ры продукции, коды синтетического и аналитического учета
затрат.

Стандарт по учету готовой продукции необходимо допол-
нить разделом о порядке проведения инвентаризации и выве-
дения ее результатов. Целесообразно осветить здесь вопросы
материальной ответственности, порядка проведения зачетов
недостачи и излишек, списания естественной убыли. Необхо-
димо систематизировать цены и скидки, определить порядок
расчетов с покупателями, изложить содержание договоров сбы-
та и ответственность сторон.

Во всех стандартах должна быть приведена схема бух-
галтерских проводок и порядок составления соответствующих
учетных регистров.

Важное место при стандартизации учета имеет кодирова-
ние - шифровка экономической информации сокращенными услов-
ными обозначениями, С помощью кодов можно облегчить сбор,
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передачу, группировку, хранение и поиск информации, так
как они наиболее кратко, точно и полно характеризуют те или
иные качественные стороны и понятия. Шифры должны быть ми-
нимальны по значности, просты по построению, легко запо-
минаемы, стабильны в течение длительного периода.

Известно, что на многих предприятиях ослаблена ответ-
ственность работников за правильное и своевременное со-
ставление первичной документации. Поэтому необходимо при
разработке стандартов предприятия уделить большре внимание
упорядочению и совершенствованию первичного учета. За ос-
нову следует принимать государственные стандарты, устано-
вившие требования к используемым в АСУ унифицированным си-
стемам документации, порядок разработки новых форм, терми-
ны и определения. Общие требования к формам унифицирован-
ных документов, составу данных, содержащихся в них, порядок
их заполнения и оформления должны соответствовать требова-
ниям ГОСТ 6.10.1-75. Новые формы первичных учетных докумен-
тов должны проектироваться на основе формуляра-образца в
соответствии с требованиями ГОСТ 6.13.2-75,

Решение вопросов обработки данных первичного учета
ставит также вопрос о форме бухгалтерского учета, под ко-
торой обычно понимают совокупность учетных регистров, ис-
пользуемых для ведения учетных записей в определенной по-
следовательности и взаимосвязи с применением принципа двой-
ной записи. При разработке стандартов следует учесть струк-
туру и последовательность учетных регистров, способы и
технику их ведения, взаимосвязь между содержащейся в них
информацией, а также возможности современных ЭВМ.

Внедрение стандартов предприятия по учету должно со-
действовать экономии материальных и трудовых ресурсов,уси-
лению борьбы с бесхозяйственностью, потерями сырья и про-
дукции, непроизводительными расходами. Систематизация в
стандартах норм затрат трудовых и материальных ресурсов,
цен на сырье и материалы, тарифов на перевозки и услуги,
расценок по оплате труда в сочетании с научными приемами
экономического анализа позволит использовать стандарты
предприятия как важное орудие сорершенствования контроля
и хозяйственного руководства.
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Создание системы норм и нормативов является в настоя-
щее время актуальной задачей для всех отраслей народного
хозяйства как важное мероприятие по улучшению планирования.
Особое место в указанной системе занимает нормирование рас-
хода и запасов сырья и материалов - установление плановой
меры их производственного потребления, включающее разработ-
ку и утверждение норм расхода на производство единицы про-
дукции в предусмотренной номенклатуре. Не менее важно при
стандартизации учета систематизировать нормы затрат труда
и заработной платы.

Одновременно следует систематизировать применяемые на
предприятии цены и тарифы. Например, в качестве приложения
к стандарту целесообразно привести ценник на материалы,ис-
пользуемые внутри предприятия. Четко регламентировать нуж-
но также цены на выпускаемую продукцию, закупочные и рас-
четные цены на сельскохозяйственную продукцию и др.

Систематизация норм и цен - трудоемкая работа,но про-
ведение ее облегчает, в конечном-счете, труд не только
бухгалтеров, но и других служб. Однако необходимо органи-
зовать еще эффективный контроль за соблюдением норм и цен,
предусмотреть соответствующие формы и методы в стандартах
предприятия. Например, учет использования сырья и материа-
лов в производстве должен быть построен по принципу еже-
дневного выявления отклонений от норм и оценки их в стои-~
местном выражении, другими словами, с использованием эле-
ментов нормативного метода учета затрат на производство.
При группировке и распределении затрат необходимо учитывать
требования внутреннего хозрасчета.

Успешное функционирование контроля на всех уровнях уп-
равления невозможно без тесного взаимодействия с функцией
анализа. Между тем существующая система учета и отчетности
далеко не всегда предоставляет возможность глубоко проана-
лизировать причины недостатков в деятельности предприятий.
При составлении стандартов предприятия надо совершенство-
вать аналитический учет, рассмотреть возможность получения
необходимых для управления данных.

Возьмем, например, непроизводительные расходы, потери
от брака и внереализационные убытки, составляющие значи-
тельные суммы. Известно, что главным образом они вызваны
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безответственностью и халатностью опредепенных должностных
лиц. Однако данные отчетности не позволяют судить о кон-
кретных причинах недостатков, приняты ли меры по их устра-
нению, взыскан ли с виновных лиц материальный ущерб. Для
анализа указанных сумм необходимо, на наш взгляд, разрабо-
тать их детальный код, содержащий шифр бухгалтерского сче-
та, строку соответствующей формы отчетности, сведения о
виновных лицах и взыскании ущерба.

Таким образом, стандарты должны дать принципиальное
решение вопросов организации бухгалтерского учета во взаи-
мосвязи с другими функциями управления. После внедрения
стандарты предприятия могут внести существенный вклад в
дело совершенствования учета и контроля.

Н. Kaja

Standardizing as the Method of Ensuring Lawful
Accountancy

Summary

The standardizing of the accountancy is observed in
this article. Introduction of the enterprise standard
contributes to the economy of material and labour resources,
strengthens the fight with unproductive expenses and losses
of raw material. Norms, prices and taxes systematized in
the standards enable us to use them as important measures
for improving control sind economic management.





Э. Китвел

ОРГАНИЗАЦИЯ ХОЗРАСЧЕТА В ОБЪЕДИНЕНИИ (ПРЕДПРИЯТИИ)

Важнейшим элементом совершенствования системы управле-
ния, а также использования объективных возможностей работы
производственных объединений является уточнение системы ос-
новных показателей филиалов,участков, цехов. В этой связи
особенно важно соединение целей народного хозяйства, объеди-
нений и производственных звеньев между собой и совершенство-
вание внутреннего хозрасчета объединений. Актуально стоит
этот вопрос в тех объединениях, где учет товарной (валовой)
продукции осуществляется без продукции производственных еди-
ниц, потребляемой внутри объединения другими производствен-
ными единицами, т.е, без внутреннего оборота. А также при-
менение в качестве основного объемного показателя - норма-
тивно-чистого показателя - предполагает совершенствование
внутреннего хозрасчета с помощью уточнения основных показа-
телей подведомственных звеньев.

Хозяйственный расчет объединения отражает высокий уро-
вень .обобществления производства, при котором в систему пол-
ной материальной заинтересованности и ответственности за
результаты деятельности, включая, комплекс взаимосвязанных
технологически и экономически производственных звеньев,
обеспечивается выпуск необходимой обществу конечной продук-
ции.

Внутренний хозрасчет, являясь неразрывной частью хоз-
расчета объединения, представляет собой его дальнейшее раз-
витие и конкретизацию на основе доведения хозрасчетных прин-
ципов управления до первичных трудовых коллективов. Однако
совокупность принципов, составляющих экономическую сущность
хозрасчета, не может быть механически применена к любому уп-
равляемому объекту. Как отмечает П.Г. Бунич, - "наряду
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с общими принципами хозрасчета каждый уровень управления
использует свои особенности", 1

Для хозяйственного расчета производственного объедине-
ния характерен полный стоимостной кругооборот средств,вклю-
чающий привлечение материальных, трудовых, денежных ресур-
сов и реализации продукции, но протекающие в границах кру-
гооборота экономические процессы возможны лишь в результа-
те объединения усилий всех звеньев: снабженческих, конст-
рукторских, технологических, производственных, сбытовых и
управленческих подразделений. Речь должна идти, таким об-
разом, о целостной системе хозяйственного расчета и анали-
за, включающей не только отношения объединения с внешней
средой, но и сферу внутрипроизводственного экономического
управления. Отсюда и вытекает известное положение о единст-
ве хозяйственного расчета и внутрипроизводственного хоз-
расчета.

Это единство обусловлено тем, что деятельность объеди-
нения и его подразделений строится на общей плановой и нор-
мативной основе, что цель заводского и внутризаводского
хозрасчета состоит в повышении производительности труда и
экономии ресурсов на базе внедрения достижений науки и тех-
ники.

Между тем нельзя не видеть и существенных различий
между хозрасчетом объединения и внутрихозяйственным расче-
том, Филиалы, отделы, основные и вспомогательные участки,
службы и другие подразделения не обладают теми же свойст-
вами, которые присущи объединению в цепом. Они как элемен-
ты более сложной экономической системы действуют в рамках
ее общей, глобальной цели, но реализуют лишь свои конкрет-
ные цели, А сумма последних должна обеспечивать выполнение
общей цепи.

Связь между объединениями опосредствуется куплей и
продажей продуктов. Внутри же объединения акты купли-прода-
жи отсутствуют и связь между его частями проявляется не в
форме товарообмена, а в форме передачи части продукта,в

* П.Г. Бунич. Проблемы хозяйственного расчета и финансов в
условиях реформы. М., Финансы, 1970, с. 32.
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виде выполнения той или иной операции, изготовления узлов
и деталей и т.п.

При организации внутрихозяйственного расчета в объеди-
нении мы должны опираться на ряд общих положений. Главными
из них являются: l

- закрепление за производственными участками, филиала-
ми, участками основных и оборотных производственных фондов,
определение норм их использования;

- установление подразделениям плановых заданий в со-
ответствии сих функциями и производственными фондами и
кадрами;

- предоставление филиалам и участкам оперативно-хозяй-
ственной самостоятельности в маневрировании производствен-
ными ресурсами, в выборе путей и методов выполнения плано-
вых заданий;

- всесторонний учет и анализ деятельности коллективов,
филиалов, участков, систематическое сопоставление фактиче-
ских затрат и результатов производства по установленному
кругу показателей с плановыми и нормативными величинами, с
собственными результатами предыдущих периодов и результата-
ми работы других подразделений в целях правильной оценки и
выявления внутрипроизводственных резервов;

- установление ответственности за упущения в произ-
водственной деятельности путем совмещения ущерба, нанесен-
ного другим филиалам, участкам объединения;

- выделение части образуемого в объединении фонда ма-
териального поощрения в распоряжение производственных под-
разделений согласно результатам их работы;

- установление эффективной системы экономического сти-
мулирования подразделений за успешное выполнение заданий,
ритмичность производства, экономию сырья и материалов, по-
вышение производительности труда, улучшение качества про-
дукции и наиболее эффективное использование производствен-
ных фондов.

I Б.И. Валуев, Я,Л. Тулинский, Ф.С. Мелешкина. Внутрипроиз-
водственный хозрасчет, опыт, пути совершенствования. М.,Экономика, 1578, с. 13-14,
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При внедрении внутреннего хозрасчета должны быть, на-
ряду с общими принципами, приняты во внимание следующие ос-
новные организационно-технические факторымасштабы и
структура предприятия, тип производства, формы специализа-
ции, место подразделения в иерархической структуре управ-
ления, функции подразделения в процессе производства ко-
нечной продукции, территориальная близость к объединению
звеньев, производственных единиц внутри объединения, дли-
тельность производственного цикла, особенности технологии,
характер производимой продукции, возможности отражения в
учете конкретных результатов деятельности структурных под-
разделений и т.д. Здесь, в свою очередь, необходимо иметь
в виду, что даже в одном производственном объединении комп-
лекс показателей для внутренних подразделений имеет вари-
анты, позволяющие учесть специфические особенности в дея-
тельности производственных Несмотря на это воз-
можно разработать перечень основных показателей, которые
взаимосвязывают локальные цели с целями объединения.

Деятельность производственного объединения как основ-
ного звена промышленности нацелена на наиболее полное удо-
влетворение потребностей общества в продукции, т.е. объеди-
нение должно обеспечить необходимые обществу материально-
вещественные результаты. Это находит свое практическое вы-
ражение в своевременной поставке продукции покупателям в
соответствии с плановыми и хозяйственными договорами. Но
материально-вещественный результат характеризует ее цель
лишь с количественной стороны. Обществу далеко не безраз-
дично, ценой каких затрат подучена продукция. Речь должна
идти о том, чтобы на каждую единицу трудовых, материальных
и финансовых затрат подучить существенное увеличение объе-
ма производства.

С этой точки зрения в таблице I приводим основные по-
казатели, которые отражают деятельность подведомственных
объединению звеньев.

Справочное пособие директора производственного объедине-
ния предприятия, П том. Экономика, организация,планиро-
вание, управление. М., Экономика, 1978, с, 237.
М.М. Суш. Система плановых и'финансовых показателей во
внутреннем хозрасчете производственных объединений. -

Финансы СССР, 1978, Л 3, с, 50,
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Таким образом,экономические цели функционирования про-
изводственных подразделений объединения состоят в том, что,
во-первых, участки основного производства призваны осущест-

Таблица I
Цепи и показатели хозрасчетной деятельности
филиалов, участков и цехов основного производства

объединения
Экономические
объекты

Экономические цели
функционирования
филиалов, участков

Основные показатели
филиалов, участков

Подсистема
средств труда

Оптимизация основ-
ных фондов

Стоимость активной час-
ти основных средств

Повышение фондо-
отдачи
Экономия затрат на
текущий ремонт

Выпуск продукции на
I рубль основных
средств
Затраты на текущий ре-
монт основных средств

Подсистема
предметов
труда

Оптимизация наличия
производственных
запасов

Стоимость находящихся в
филиале, участке мате-
риальных запасов

Подсистема
трудовых
ресурсов

Оптимизация числен-
ности работников

Повышение произво-
дительности труда

Численность промышлен-
но-прои зводс тве иного
персонала,

в т.ч.
рабочих
служащих

производительность тру-
да I работника
производительность тру-
да I рабочего

Экономия затрат,
связанных с исполь-
зованием трудовых
ресурсов

Фонд заработной платы
промыт ленно-прои зводст-
венного персонала

Подсистемапроизводства
Изготовление необ-
ходимой продукции

Объем и номенклатура вы-
пускаемой продукции

Достижение необхо-
димых качественных
характеристик про-
дукции

Продукция высшей катего-
рии качества и экспорт-
ная продукция

Оптимизация объемов
незавершенного про-
изводства

Наличие остатков неза-
вершенного производства

Экономия материаль-
ных ,энергетических
и других ресурсов

Затраты на производство
по соответствующим
статьям
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влять выпуск высококачественных деталей, узлов и готовых
изделий в заданных объемах, а цели вспомогательного произ-
водства - оказывать услуги производственного характера ос-
новным участкам, филиалам и в необходимых случаях - сто-
ронним организациям.

Во-вторых, основные и вспомогательные участки должны
стремиться к достижению этой цели с привлечением оптималь-
ных объемов материальных и трудовых ресурсов.

В-третьих, материально-вещественные результаты про-
изводства должны быть получены с минимальными издержками,

В связи с этим можно выделить следующие группы пока-
зателей:

1) показатели результатов производства (объем и каче-
ство продукции, работ и услуг);

2) показатели материальных и трудовых ресурсов, объе-
диняющие показатели производственных фондов, нормируемых
оборотных средств и численности персонала;

3) показатели, включающие все издержки производства,
зависящие от участков.

Более детальная разбивка указанных грех групп показа-
телей приведена в таблице 2,

Поскольку подведомственные объединению звенья, как
правило, не платят за товарно-материальные ценности и не
получают выручку за отпускаемую ими продукцию, то нецеле-
сообразно выделение таких искусственно самостоятельных по-
казателей как прибыль и рентабельность. Так, например,ес-
ли в 1969 году показатели прибыли и рентабельности были
использованы на 46,5 % предприятий с технологической струк-
турой производства, то в 1975 году таких предприятий ос-
талось только 17 $

.

Основным показателем, использованным при внутрипроиз-
водственном хозрасчете, является себестоимость продукции,
которая нами разбита на отдельные прямые затраты. А в со-
ставе косвенных затрат выделены затраты по заработной плате

1 Г,И. Валуев, Я.П. Х'улинский, Ф.С. Мепешкина. Внутрипроиз-
водственный хозрасчет, пути совершенствования, М,, Эконо-
мика, с. 29.



с целью совершенствования учета, анализа и контроля за ука-
занными затратами в связи с установлением в качестве основ-
ного показателя по объему - нормативной чистой продукции.

Кроме того, если раньше вопрос об установлении задания
по снижению себестоимости производственным объединениям и
предприятиям решался по усмотрению министерства и не был
обязательным показателем в планировании, то теперь предусмоТ'
рено его гибкое использование совместно с общей суммой при-

ля

Табл, и ц а 2
Система основных показателей производственной
деятельности филиалов, участков, цехов объединения

Наименование показателей Ртшниця изме-
рения

I .. . 2
А. Результаты производства

1. Объем производства (объем чистой ва-
ловой, товарной и реализуемой продук-
ции)

2. Качество продукции

стоимостное,
натуральное
выражение,
нормо-час

2.1 Продукция высшей категории качества коэффициент
2.2 Продукция на экспорт коэффициент

Б. Привлеченные ресурсы
I, Основные фонды (Активная часть) руб.
2. Нормируемые оборотные средства

2.1. товарно-материальные ценности руб.
3. Численность работников чел.

3.1. в том числе численность рабочих чел.
3.2. в том числе численность служащих чел.

В. Затраты на производство руб.
I. Материальные затраты руб.
2, Основная заработная плата руб.
3. Дополнительная заработная плата руб.
4. Отчисления на социальное страхование руб.
5. Потери от брака руб.
6. Расходы на содержание и эксплуатацию

оборудования руб.
6,1, в том числе заработная плата руб.

7, Цеховые расходы руб.
7,1, в том числе заработная плата руб.
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были как в пятилетиях, так и в годовых планах министерств,

производственных объединений, предприятий *

Необходимость утверждения показателя себестоимости

при внутризаводском хозрасчете возрастает также при ис-

пользовании показателя нормативной чистой продукции. Так,
результаты эксперимента данного показателя на 433 пред-

приятиях машиностроительных министерств показали, зто

показатель нормативной чистой продукции не влияет на сни-

жение себестоимости изделий, но уменьшил затраты на рубль

товарной продукции за счет структурных сдвигов продукции,
т.е. предприятия не были заинтересованы в выпуске матери-

алоемкой, трудоемкой продукции по сравнению с утвержден-
ным планом. Такое положение находит место в тех отраслях
(предприятиях, объединениях),где удельный вес материаль-
ных затрат в структуре затрат выше трудовых. В отраслях,

где удельный вес трудовых затрат в структуре затрат на
производство больше материальных, показатель затрат на

рубль товарной продукции при применении нормативной чис-

той продукции будет повышаться.
Поскольку прибыль объединения исчисляется по реализо-

ванной продукции (на основе оптовых цен и .себестоимости),

то объединение должно следить наряду с выполнением объем-

ного показателя (нормативной чистой продукции), производи-
тельности труда, качества продукции и т.п. также за вы-
полнением плана прибыли, С точки зрения народного хозяй-
ства более эффективным является производство данного объе-
динения и его участка, цеха, когда основная часть сверх-

плановой прибыли достигается не за счет структурных сдви-
гов или за счет изменений цен, аза счет экономии себе~_

стоимости.
Таким образом, усиления роли показателя себестоимости

можно добиться путем его использования как основного фон-

1 Н.В. Гаретовский. Совершенствование механизма экономиче-
ских рычагов и стимулов. - Деньги и кредит, IУ'У» ли,
с. 7.

2 В.П. Игнатушкин, В.И. Парасочка. Чистая продукция:прак-
тика и проблемы применения. - Финансы СССР, IУ/0, .№ 4,
с. 36.
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дообразующего показателя для оценки деятельности объедине-
ния при обязательном условии в различных отдельных показа-
телях себестоимости внутризаводского хозяйственного расче-
та.

А в тех условиях, когда для оценки хозрасчетной дея-
тельности участков, цехов используется товарная продукция
в постоянных расчетных ценах, тогда целесообразно оценить
товарную продукцию участков, цехов в неизменных ценах, оп-
ределяющихся на основе трудоемкости продукции и коэффици-
ента (единого для всех участков, цехов объединения), вы-
ражающего отношение между объемом нормативной чистой про-
дукции объединения и трудоемкостью изготовляемой продук-
ции. Неизменные цены, построенные на такой базе, свободны
от различий в материалоемкости и рентабельности и полно-
стью зависят от величины затрат труда. *

Своевременная поставка продукции потребителям может
быть гарантирована только при ежедневном и равномерном по-
ступлении на склад готовых изделий продукции в заданной
номенклатуре.

Следовательно, необходимо ежесуточно контролировать
выполнение плана по большей номенклатуре деталей, изделий.

Совершенствование внутризаводского хозрасчета путем
правильного выбора оценочных показателей участков, цехов
объединения должно способствовать быстрейшему повышению
эффективности всего общественного производства.
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The Self-Support Principle ln
Industrial Complexes

Summary

This paper deals with the self-support principles in
industrial complexes (enterprises). High productivity and
quick rate of industrial production are impossible without
a system of indicators of production mainly as productivity,
cost of production, utilization of all material, improve-
ment of quality and so on.

Much attention is paid to the safeguarding of inter-
est of branches, industrial complexes, enterprises and
shops. The system of indicators is divided in three groups:
indicators of results of production, indicators of utili-
zation of equipment, materials and labour and indicators
of cost of production.



Ю. Курсе, Т. Раммо

АНАЛИЗ КОСВЕННЫХ РАСХОДОВ В СЕБЕСТОИМОСТИ
ПРОДУКЦИИ

Себестоимость продукции выражает в денежной форме всё
расходы, связанные с изготовлением продукции. Как объектив-
ная экономическая категория она является одним из важнейших
синтетических показателей деятельности предприятия, в кото-
ром отражается использование средств производства, уровень
производительности труда и вообще все стороны экономиче-
ской деятельности предприятия.

Главные задачи анализа себестоимости продукции следую-
щие:

I 1) контроль над выполнением плана себестоимости на ос-
нове прогрессивных плановых норм расхода по отношению всех
главных показателей;

2 'i выяснение причин изменения динамики себестоимости,
выяснение причин отклонения от плана;

S'» выяснение возможностей использования резервов сни-
жения себестоимости.

Учет себестоимости продукции основывается на научно
обоснованной классификации расходов, которая помогает все-
сторонне раскрыть экономическую сущность себестоимости про-
дукции.

В зависимости от признаков, которые взяты в основу
классификации расходов, они делятся на: материальные и тру-
довые, основные и накладные, элементные и комплексные и т.д

В зависимости от способа отнесения расходов на себе-
стоимость продукции они подразделяются на прямые и косвен-
ные. Прямые расходы производства (сырье и основные мате-

47
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риалы, зарплата рабочим и т.д.), как правило, составляют
простые или элементные расходы в зависимости от роли, кото-
рую они играют в производственном процессе, элементные рас-
ходы состоят в основном из основных расходов. Так как пря-
мые расходы тесно связаны с технологическим процессом, их
уровень полностью зависит от объема продукции, их можно оп-
ределить как переменные расходы.

Благодаря вышесказанному учет прямых расходов сравни-
тельно несложен.

Косвенные расходы основного производства - это расхо-
ды по уходу за оборудованием и эксплуатационные расходы,ос-
новные расходы цеха и завода, т.е, такие расходы, которые
связаны со всей экономической деятельностью цеха или пред-
приятия, и которые поэтому плохо поддаются точному норми-
рованию и которые невозможно непосредственно отнески к се-
бестоимости продукции. Учет косвенных расходов поэтому сло-
жен и составляет в учете производственных расходов отдель-
ную подсистему. По составу косвенные расходы комплексные.
Между видами продукции они распределяются пропорционально
какому-нибудь более или менее обоснованному показателю, в
связи с этим некоторая неточность при их распределении не-
избежна. С изменениями объема продукции они связаны незна-
чительно и условно определяются как постоянные (стабильные)

расходы.
Самую сложную группу среди косвенных расходов произ-

водства составляют расходы на уход и эксплуатацию оборудова-
ния. Как правило, к ним относятся расходы на уход за произ-
водственным оборудованием, за транспортом цеха, расходы на
текущий ремонт, амортизацию оборудования и транспортных:
средств, восстановление инструмента и другие.

Если расход топлива и энергии на технологические нужды
не так велик, то и эти расходы причисляются к расходам на
уход и эксплуатацию оборудования. Общая величина условно-
постоянных расходов почти или совсем не зависит от измене-
ния объема продукции и следовательно, их величина в себе-
стоимости единицы продукции по сравнению с прямыми расхо-
дами непостоянна. Расходы на уход за оборудованием и экс-
плуатационные расходы обычно причисляются я переменным рас-
ходам. При этом нужно учесть, что из переменных расходов
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они менее всего зависят от изменений объема продукции. Ча-
сто колебания уровня расходов на уход за оборудованием и
эксплуатацию в месячном разрезе зависят лишь от недоброка-
чественной методики учета. Практически при хорошо органи-
зованном учете расходы на уход и эксплуатацию оборудования
сравь тельно постоянны.

Стабильность расходов на уход и эксплуатацию оборудо-
вания зависит также от структуры расходов, т.е. из каких
элементов ока состоит и каково соотношение элементных рас-
ходов более и менее зависящих от изменений объема про-
дукции (например, соответственно соотношение расходов на
энергию и амортизацию оборудования).

Разделение производственных расходов на прямые и кос-
венные зависит также от ассортимента и степени сложности
продукции. При усложнении продукции возрастает роль кос-
венных расходов в себестоимости. Косвенные расходы необхо-
димо разделить между видами продукции таким методом, кото-
рый, учитывая специфику предприятия, обеспечил бы самый
точней учет себестоимости продукции. Чем больше значение
косвенных расходов в себестоимости, тем обоснованней долж-
ны быть показатели, на основе которых происходит разделе-
ние их между видами продукции, в обратном случае учетная
себестоимость продукции может колебаться по сравнению с
настоящей себестоимостью на 10-12 %. А это не позволяет
объективно оценить работу отдельных подразделений предприя-
тия (объединения) и существенно осложняет возможности сни-
жения себестоимости продукции.

Рассмотрим проблемы, связанные с косвенными расходами
себестоимости продукции на примере цеха № 2 производствен-
ного объединения "Базар”. Продукция п/о "Базар" по своему
характеру относится к менее сложной продукции машинострои-
тельного и металлообрабатывающего производства. Такая про-
дукция характеризуется коротки»» циклом производства и не-
значительной ролью незаконченной продукции. Кроме того
конструктивные изменения технологии производства и следо-
вательно, изменения нори расходов этих изделий не имеют
интенсивного характера, поэтому плановая себестоимость
этих изделий в основном не отличается от нормативной. Та-
кое положение позволяет точнее выявить влияние методики
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учета косвенных расходов на формирование себестоимости
продукции.

Валовую продукцию 2-го цеха п/о "Базар" (4785,5 тыс.
рублей в 1961 г.) составляют лопаты, проволока и литье,
соответственно 24,3, 22,7 и 53,0 %. В себестоимость про-
дукции 2-го цеха (т.е. в готовую продукцию) входят лишь
лопаты и проволока, изготовляемые литейные детали переда-
ются в порядке внутреннего кооперирования другим цехам,
где они отражаются в себестоимости продукции соответствую-
щего цеха. Таким образом, себестоимость продукции 2-го це-
ха (2250,1 тыс. рублей' 1 составляют производственные расхо-
ды на лопаты и проволоку.

На основе используемой методики учета на литейные де-
тали составляются калькуляции плановой себестоимости, на
основе которое выводятся суммарные производственные расхо-
ды на литейные изделия, которые исчисляются исходя из фак-
тических производственных расходов 2-го цеха. На основе
используемой методики все косвенные расходы (кроме общих
расходов завода на литье, которые переносятся на готовую
продукцию других цехов) распределяются между литейными из-
делиями, лопатами и проволокой пропорционально основной
зарплате производственных рабочих. При составлении плано-
вой калькуляции себестоимости литейных изделий исходят из
сложившихся за прошедший год соотношений основной зарплаты
на литье и прочую продукцию, на основе которой в прошедший
период происходило распределение и планирование косвенных
расходов отчетного периода.

Такая методика учета дает недостоверное представление
о себестоимости видов продукции и рентабельности из-за не-
точного распределения косвенных расходов пропорционально
основной зарплате. Но величина косвенных расходов в себе-
стоимости сравнительно велика, примерно 25 %.

Распределение косвенных расходов на базе основной зар-
платы ведет к необоснованному увеличению себестоимости ло-
пат и проволоки за счет снижения себестоимости литейных
изделий, так как при изготовлении лопат и проволоки по
сравнению с изготовлением литейных изделий доминирует руч-
ной труд, а также используется более дешевое оборудование.



Распределение косвенных расходов на базе основной зар-
платы и различия от действительного разделения показаны в
таблице I.
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Табл
Распределение косвенных расходов 2-го цеха
п/о "Базар" между основными видами продукции
в 1981 году (тыс. руб.)

и ц а I

№ Лопаты Проволока Литейные
изделия

А В В
Расходы на материалы,
запчасти, топливо ималоценные предметы

1.

2.
3.

- по применяемой мето-
дике

- действительные
- разница
Расходы на амортизацию

76 669
29 524

-47 145

42 168
15 896

-26 270

72 835
146 251
+73 415

4.

5.
6.

- по применяемой мето-
дике

- действительные
- разница

44 472
18 216

-26 256

23 528
13 627
-9 901

43 180
79 337

+36 157
Расходы на энергию

7.

8.
9.

- по применяемой мето-
дике

- действительные
- разница

43 364
6 422

-36 942

23 850
25 930
+2 060

41 196
76 059

+34 863

10

II.

Счет 24 "Расходы на
содержание и эксплуа-
тацию оборудования"
- всего (по применяе-

мой методике'
- разница

214 561
-НО 343

118 133
-34 093

216 946
+144 436

12.

13.

14.

Действительное распре-
деление расходов сче-
та 24
(п. 10 - п. II)
Основная зарплата ра-
бочих
То же в процентах

104 218

53 056
31,32

84 040

31 550
18,63

361 382

84 762
50,05



Если при распределении пропорционально основной зарпла-
те косвенные расходы составляют 13,6 % в себестоимости ли-
тейных изделий, то на самом деле они составляют 20,3
нила 170 тыс. руб.) (по лопатам соответственно 32,1, 10,5 %

138 тыс. руб. ипо проволоке 15, 12,7 %и 32 тыс. руб.).
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Продолжение таблицы I
А Б В

15. Расходы на зарплату и
счет 24 (п. 12+ п. 13) 157 274 115 590 446 144

16. То же в процентах 21,87 16,06 62,05
Общецеховые расходы
(счет 25)

17. - по применяемой мето- 51 419 116 804дике 78 815
18. - действительные 54 101 39 773 Ibö 164
19. - разница -24 714 -II 646 +36 360

Общезаводские расходы
(счет 26)

20. - по применяемой ме-
72 635 36 348 10 386тодике

21. - действительные 68 802 50 507 -

22. - разница -3 833 -14 219 -10 386
Всего косвенные расходы

23. - по применяемой мето-
366 ОН 205 900 344 136дике

24. - действительные 227 121 174 380 514 546
25. Суммарная разница

(п. 3+6+9+19+22') 2138 890 -31 590 +170 410
26. Товарная продукция(тыс. руб, * в оптовых

ценах 1015,0 1371,0
27. Себестоимость товарной

продукции (тыс. руб. 'i 1161,8 1375,0
28. Разница (прибыль +,

убыток -) -146,8 -4,0
29. Рентабельность (в %) -12,7 -0,3
30. Скорректированная се-

бестоимость товарной
продукции (в тыс.
рубГ(п. 27-25) 1022,9 1345,5 2705,8

31. Разница (прибыль +,

убыток -) -7,9 +27,5
32. Действительная рен- -0,8 +2,0табельность
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Косвенные расходы переносятся из затрат на литье на себе-
стоимость лопат и проволоки в размере 170 тыс. руб.

Для выявления реальных расходов на эксплуатацию и
уход за оборудованием в разрезе видов продукции в таблице I
рассмотрено распределение расходов по счету 24 "Расходы на
содержание и эксплуатацию оборудования".

Так как имеющаяся база данных не позволяет точно оп-
ределить размер расходов, падающих на литейные изделия, ло-
паты и проволоку (этого не позволяет также и характер кос-
венных расходов), представленные данные исчислены с помо-
щью прямого расчета , они содержат также некоторую неточ-
ность, размер ошибки не превышает 2-3 %.

Расходы счета 24 объединяются в 4 больших группы: это
во-первых, расходы на материалы, топливо, запчасти, мало-
ценные предметы; во-вторых, расходы на амортизацию оборудо-
вания; в-третьих, энергетические расходы и, в-четвертых,
расходы на ремонт, транспорт и прочие расходы на зарплату,
соци шьное страхование и т.д. Из них подробнее рассмотрим
три первых группы, расходы четвертой группы практически не-
возможно точно распределить. Реальное распределение расхо-
дов счета 24 приведено в п. 12. Разница в 144 тысячи руб-
лей показывает как перерасход на литейные изделия, так и
экономию на лопаты и проволоку (НО + 34 тысячи рублей).

Распределение общецеховых и общезаводских расходов
(счета 25 и 26) между конкретными видами продукции невоз-
можно благодаря общему характеру этих расходов. Но так как
при их распределении, как правило, предусмотрено учитывать,
кроме основной зарплаты, также расходы на уход за оборудо-
ванием, то здесь возможно ввести коррективы. Распределение
общецеховых расходов, таким образом, дает разницу 36 тыс.
руб., что отражает перерасход по части литейныг изделий, и
в то же время экономию по части лопат и проволоки соответ-
ственно 25 и II тыс. руб.

По литейным изделиям общезаводские расходы не плани-
руются, так как они переносятся на литье в момент 1 перехода
их в готовую продукцию. В п. 22 в графе В сумма 10 386 по-
казывает расхождение, возникшее ввиду методики расчета.Е-
сли при изготовлении литейных изделий имеется отклонение
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реального заработка от планируемого, то пропорционально от-
клонению вносится корректив и в суммы косвенных расходов,
распределяемых на основе заработной платы. Логично, что
сумма 10 386 рублей возникает в части общезаводских расхо-
дов как отклонение от тех расходов, которых практически нет.
Таким образом, полученное отклонение необходимо перенести
на проволоку и лопаты пропорционально основной зарплате про-
изводственных рабочих и сумме на уход и эксплуатацию обору-
дования. Разница косвенных расходов 139 тыс. рублей эконо-
мии в себестоимости лопат, 31 тыс, рублей экономии в себе-
стоимости проволоки и 170 тыс. рублей перерасхода в себе-
стоимости литейных изделий. Если при таком распределении
косвенных расходов лопаты оказались самым убыточным видом
продукции, так как они дали убыток в 146,8 тыс. рублей, то
по нашему расчету сумма убытка составила 7,9 тыс. рублей,а
по проволоке убыток 4 тыс. рублей оказывается прибылью в
27,5 тыс. рублей. Действительные производственные расходы
по литейным изделиям оказались больше на, 170,4 тыс. рублей.

Таким образом, причиной, почему часть производственных
расходов по литейным изделиям относится на себестоимость ло-
пат и проволоки, является несовершенство учета косвенных
расходов, в котором не принимаются во внимание различия в
технологии изготовления отдельных видов продукции. Кроме
этого, необходимо иметь в виду, что при составлении кальку-
ляции плановой себестоимости литейных изделий исходят из
соотношения основной заработной платы и косвенных расходов,
сложившегося много лет назад. Не учтено также и то, что
оборудование по изготовлению литейных изделий за это время
значительно изменилось, пополнилось новым импортным, более
энергоемким оборудованием. Таким образом, значительно уве-
личились расходы на энергию и амортизацию. В учете эти рас-
ходы относятся в основном к расходам на лопаты и проволоку.

По нынешней методике учета увеличение выпуска лопат
ведет к снижению себестоимости единицы лопат, так как зна-
чение косвенных расходов, как условно-постоянных расходов,в
себестоимости снижается, а при уменьшении выпуска лопат их
себестоимость повышается искусственно, так как косвенные
расходы хотя и относятся на меньшее количество лопат, но их
уровень в себестоимости увеличивается.
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С увеличением продукпии литейных изделий ее плановая
себестоимость не изменяется, но себестоимость единицы ло-
пат снижается, потому что косвенные расходы остаются ста-
бильными, но переносятся на литейные изделия в большем
размере. С уменьшением продукции литейных изделий себестои-
мость лопат увеличивается. Таким образом, если выпуск ло-
пат увеличивается по сравнению с продукцией литейных изде-
лий, то себестоимость лопат снизилась бы, а во втором слу-
чае, если выпуск литья уменьшается (это можно рассматри-
вать как случай, когда лопат будет производиться больше по
сравнению с литьем'*, то себестоимость лопат увеличилась бы
и это только благодаря несовершенству методики учета. Ана-
логично колеблется и себестоимость проволоки.

В случае, если изготовление лопат перевести в другие
цеха, то себестоимость продукции 2-го цеха изменилась бы
при неизменности объема продукции и оптовых цен, как это
видно из таблицы 2.

При таком варианте проволока дала бы убыток вместо
4 ООО рублей 21 850 рублей, а показатель рентабельности
снизился бы с 0,5 соответственно до -1,6. Себестоимость
проволоки поднялась бы на 10,2 %, а себестоимость литейных
изделий на 10,5 %.

Если производство проволоки перевести в другой цех,
себестоимость литейных изделий увеличилась бы на 10,7 %,

Таким образом, используемая методика учета не дает
нам правильного представления о себестоимости и рентабель-
ности отдельных видов продукции.

Положение изменилось бы, если косвенные расходы рас-
пределялись бы пропорционально основной зарплате, скоррек-
тированной на коэффициент исправления, или пропорционально
другому, более обоснованному показателю.

Так как в будущем предусматривается распределение кос-
венных расходов как на базе основной зарплаты, так и на ос-
нове машино-часов, было бы более обоснованным распределение
косвенных расходов на базе расходов на амортизацию и элек-
троэнергию, но и этот путь не обеспечивает точности.
Поэтому при распределении расходов счета 24 на основе зар-
платы необходимо использовать коэффициент, отражающий раз-
личия в технологии отдельных видов продукции.
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Учитывая относительно мало изменяющийся характер про-
изводства п/о "Базар"

,
а также предприятий, технологи-

чески схожих, необходимо как можно скорее устранить недо-
статки распределения косвенных расходов и вместо существую-
щего способа применить прямое отнесение этих расходов к
расходам на виды продукции. Результатом будет более адек-
ватное представление об экономике предприятия, а также по-
лучение необходимой достоверной информации для экономиче-

Т а. б л и п а 2
Изменения себестоимости проволоки и литейных
изделий при перемещении производства лопат

Лопаты Проволо-Литейные
ка изделия

Всего

Расходы на зарплату по
видам продукции

- в рублях 53 056 31 550 84 762 169 368
- в % 31,33 18,63 50,04 100

То же без лопат
- в рублях - 31 550 84 762 116 312
- в % - 27,13 72,82 100

Расходы по содержанию
и эксплуатации обору-
дования (счет 24) 120 842 324 580 445 442
Общепеховые расходы
(счет 25

52 344 140 593 192 937

Общезаводские расходы
(счет 26^

50 567 50 567

Косвенные расходы
- всего
- раньше 366 ОН 205 900 344 136 916 057
- после перемещения

лопат 223 753 465 173
- разница (за счет

лопат +17 853 +121 037+138 890
Себестоимость прод.
(тыс. руб.) 1392,8 2656,4
Прибыль (+1 убыток (- N

(тыс. руб.) -21,85
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скоро анализа. Предлагаемое решение является временным, бо-
лее прогрессивным подходом является использование техниче-
ски обоснованных нормативов распределения косвенных расхо-
дов.

Необходимость совершенствования методики распределе-
ния косвенных расходов вызывается специализацией внутри
предприятия и созданием производственных объединений, ко-
торая приводит к повшению роли изготавливаемых в процессе
внутренней кооперации полуфабрикатов в себестоимости про-
дукции. Если себестоимость полуфабрикатов не соответствует
действительным расходам, то при увеличении уровня внутрен-
ней кооперации оказывается невозможным определить точно
результаты производственных подразделений объединения (це-
хов предприятия). Достоверный экономический анализ можно
осуществить только на базе синтетических результатных по-
казателей объединения и благодаря ему обнаружить кон-
кретные места возникновения резервов снижения себестоимо-
сти.

J. Kurss,
Т. Bammo

The Analysis of the Indirect Costs of Production

Summary

The article studies the problems of adequate distri-
bution of the indirect costs between different kinds of
production. Authors indicate that true distribution can so

far be obtained only by the labour-consuming methods of
direct calculation as there is a lack of scientifically
well-founded basis of distribution of these expenses} cur-
rent methods of distribution cause the rise and circulation
of misleading information.





С.Х. Линк

О НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОМ АГРОПРОМЫШЛЕННОМ
КОМПЛЕКСЕ И ЕГО КОНЕЧНОМ ПРОДУКТЕ

В осуществлении намеченной ХХУI съездом КПСС аграрной
политики страны в повышении благосостояния народа особенно
важное значение приобретают подготовка и реализация продо-
вольственной программы. Впервые в практике планирования на-
родного хозяйства предусматривается программно-целевой под-
ход к определению задач продовольственного хозяйства.

В перспективе осуществлением продовольственной про-
граммы призвано обеспечить выход на научно обоснованные ра-
циональные нормы потребления важнейших продуктов питания.
Текущие, неотложные цели и задачи продовольственной про-
граммы состоят в том, чтобы в возможно более сжатые сроки
решить задачу бесперебойного снабжения населения продукта-
ми.

Известно, что более чем на 80 % материальные потребно-
сти общества удовлетворяются непосредственно за счет про-
дукции сельского хозяйства, а также продукции этой отрасли,
прошедшей промышленную переработку. Очевидно, что постав-
ленные пели и задачи не могут быть реализованы с позиции
только одной отрасли - сельского хозяйства. Необходимо
определить комплекс отраслей, сбалансированное развитие ко-
торых по определенной программе позволит в короткие сроки
достичь поставленной цели.

Группа, связанная между собой по определенному прин-
ципу отраслей народного хозяйства, ориентированных в своем
развитии на улучшение потребления, в литературе получила
название "комплекс". Этим термином пользуются при определе-
нии аграрно-промышленных образований как локального, так и
регионального, и народнохозяйственного уровня. Строго го-

59

№ 561
TALLINNA POLÜTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED

УДК 631.03
ТРУДЫ ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА



60

воря, это неверно. Содержание"комплекса" в каждом кон-
кретном случае определяется принципами, которые определяют
характер интегрированного образования на каждом уровне, и
не проводить различия между этими категориями нельзя.

Практика показала, что только на локальном уровне ин-
тегрирования аграрно-промышленные формирования, в силу кон-
кретных условий, получили разные названия - аграрно-промыш-
ленные объединения, агропромышленные предприятия, аграрно-
торговые предприятия и т.д. Структура и функции, выполняе-
мые народнохозяйственными региональными агропромышленными
формированиями различны. Региональное агропромышленное
формирование является составной частью народнохозяйственно-
го агропромышленного комплекса, но по сравнению с ним ори-
ентируется на обеспечение главной цели лишь в разрезе ре-
гиона и на максимальное использование местных ресурсов и
преимуществ территориального сочетания различных отраслей
производства Д, с. 32]. Поэтому существует органическая
взаимосвязь между агропромышленными комплексами различно-
го уровня как между относительно самостоятельными элемента-
ми в едином народнохозяйственном комплексе в целом.

Впредь, употребляя "комплекс", будем понимать под
ним объект исследования (в терминах программного подхода),
представляющий собой состав отраслей народного хозяйства, -

оптимальное функционирование которых реализует сформулиро-
ванную цель.

Важным вопросом является определение критерия, на ос-
новании которого формируется состав комплекса. Большинство
экономистов-аграрников трактует народнохозяйственный агро-
промышленный комплекс (АПК) как комплекс отраслей народно-
го хозяйства, представленный тремя сферами - отраслями,
производящими средства производства для сельского хозяйст-
ва и связанными с ними отраслей по переработке сельскохозяй
ственного сырья (первая сфера), сельским хозяйством (вторая
сфера) и отраслями, перерабатывающими сельскохозяйственную
продукцию (третья сфераК

Конкретные границы народнохозяйственного АПК можно
рассматривать, исходя из двух аспектов: а'> АПК как функ-
циональная система межотраслевых взаимосвязей, б) АПК как
объект управления и планово-регулирующего воздействия в
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системе народного хозяйства. При обоих аспектах различают-
ся критерии включения отраслей в АПК, цели и методика ана-
лиза его состава [4, с. 21].

Первый аспект, т.е. определение функциональных границ,
исходит из того, что АПК как целостная органическая систе-
ма межотраслевых взаимоотношений выступает в неразрывном
единстве всех без исключения существенных связей [9, с. 29].
Поэтому следовало бы включить в состав АПК все отрасли,свя-
занные с производством и реализацией его конечного продукта.

Однако многие из таких отраслей связаны и с другими
комплексами народного хозяйства. Учитывая это, сложился ме-
тодический подход, согласно которому количественные харак-
теристики каждой отрасли при исчислении сводных показателей
АПК учитываются соответственно мере их участия в производ-
стве и реализации конечной продукции комплекса [9, с. 29].

При определении функционального состава АПК в качест-
ве информационной базы используются данные межотраслевого
бал* аса производства и распределения общественного продук-
та. Данные баланса позволяют рассчитать доли участия каящой
отрасли в функционировании системы. Показатели по сельскому
хозяйству полностью включают в сводные АПК, мера участия
других отраслей определяется расчетно. Отрасли Ш сферы вклю-
чаются в АПК согласно доле продукции сельского хозяйства
во всем перерабатываемом сырье этих отраслей [7, с. 56]. От-
расли I сферы целесообразно включить в состав АПК по доле
их продукции, переданной сельскому хозяйству.

Другой аспект изучения исходит из того, что АПК высту-
пает и в виде реальной совокупности относительно обособлен-
ных отраслей народного хозяйства - носителей экономических
взаимосвязей, объединяемых единой целевой функцией [lo]. Та-
кая совокупность отраслей является относительно самостоятель-
ной, может быть объектом планово-регулирующего воздействия,
а также может быть организационно оформлена.

В качестве критерия для включения отраслей в АПК при
таком подходе берется преобладание внутрикомплексных связей.
Отрасли, которые преимущественно ориентированы на внекомп-
лексные цели, не могут быть включены в его состав. Таким
образом, исходной основой для включения отдельных отраслей
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в АПК являются также результаты исследования функциональных
связей по данным межотраслевого баланса.

Однако отраслевые границы и структура АПК существенно
отличаются от функциональных границ и соответственно от
структуры функционального комплекса. Поэтому и методические
подходы к анализу должны быть дифференцированы.

По мнению некоторых экономистов состав народнохозяйст-
венного АПК можно определить исходя из принципа технологи-
ческой завершенности (сбалансированности) развития сельско-
го хозяйства и сопряженных с ним отраслей народного хозяй-
ства. Основой сопряжения в данном случае является продукт,
произведенный в сельском хозяйстве и проходящий определен-
ные стадии в движении до потребителя (хранение, переработка,
реализация).

При таком подходе АПК представляет собой не что иное
как комплекс интегрированных агропромышленных формирований,
интегратором в которых выступают подотрасли сельского хо-
зяйства. Схематично этот принцип в формировании объекта
можно представить следующим образом на примере зерна:

Фиг. 1. АПК по производству хлебопродуктов (верхняя сторона - продукт,
нижняя - отрасль).
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Технологическая завершенность предполагает пропорцио-
нальную увязку в обеспеченности потребностей отраслей комп-
лекса в материальных, трудовых, финансовых ресурсах в необ-
ходимом размере при производстве продукции, ее хранении,пе-
реработке и реализации.

По мнению В. Клюкача и В. Коровкина в качестве одного
из конкретных методов определения структуры и состава на-
роднохозяйственного АПК может быть использована оценка мощ-
ности производственных связей на основе анализа материаль-
ных и стоимостных потоков между отраслями с помощью отчет-
ных, плановых и прогнозных межотраслевых балансов производ-
ства и распределения продукции [5, с. 72].

Такой подход не лишен основания, особенно если учесть
стремление авторов изменить в принципе существующую мето-
дологию планирования и управления развитием экономических
процессов и вместо технологии планового руководства разви-
тием отраслей перейти к технологии планирования и управле-
ния !ежотраслевыми комплексами.

В.Л. Тамбовцев и А.А. Тихомиров считают, что важной
характеристикой межотраслевых комплексов является наличие
между их составляющими только связей координации, осущест-
вляющихся через центральные директивные и плановые органы.
Непосредственное управление совместным развитием отраслей,
входящих в комплекс, отсутствует, что объясняется, прежде
всего, гигантскими масштабами подобных комплексов®, с. 19].

Усложнение ведомственно-отраслевой структуры экономики
идет параллельно с усложнением содержания понятия конечных
народнохозяйственных результатов. Сейчас уже практически
ни один полновесный, системный конечный результат не может
быть получен в ходе работы какой-то одной отрасли,для это-
го необходима строго скоординированная и согласованная дея-
тельность целой группы ведомственных отраслей и, как прави-
ло, территориальных органов управления.

В общей форме указанная согласованность и пропорцио-
нальность обеспечиваются государственным планом экономиче-
ского и социального развития страны. Однако далеко не во
всех случаях используемая номенклатура утверждаемых и рас-
четно-аналитических показателей, а также используемая ме-
тодика их получения и согласования позволяют добиться не-
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обходимой "глубины" пропорциональности и взаимоувязанности
работы отдельных ведомств, требуемой детальности планирова-
ния системы промежуточных результатов, от которых зависит
и из которых складывается конечный народнохозяйственный ре-
зультат [B, с. 201.

Выбор показателя измерения результата агропромышленно-
го производства является важной проблемой. В качестве тако-
го показателя многие авторы предлагают национальный доход
или весьма близкий к нему по содержанию и величине - конеч-
ный продукт.

Поскольку отрасли АПК покрывают важнейшую часть фонда
личного потребления, и прежде всего в продовольствии, ори-
ентация планирования комплекса на удовлетворение обществен-
ных потребностей в конечном продукте является определяющей.
В силу этого планирование и оценка результатов производст-
венной деятельности АПК по всей цепи от Госплана СССР до
предприятий должны происходить не по валовой, а по конечной
продукции в каждом звене этой цепи.

Внедрение показателя конечной продукции в практику свя-
зано с дальнейшим совершенствованием отчетных и плановых по-
казателей, на основе которых планируются производство и за-
траты отраслей комплекса. Показатель валовой продукции не
может стать основным для оценки производственной деятельно-
сти АПК, так как в нем смешаны затраты и результаты, про-'
межуточная продукция и конечная продукция. Эти недостатки
приводят к целому ряду несоответствий, поскольку валовой
продукт можно увеличить как за счет результатов, так и за
счет затрат. Всякая экономия сырья, энергии, удешевление и
рационализация производства при неизменном конечном продук-
те приводят к уменьшению валового продукта, а следовательно,
к невыполнению плана в валовых показателях.

Конечным продуктом АПК является продукция сельского
хозяйства, пищевой и легкой промышленности, созданная за
определенный период времени (обычно за год), окончательно
вышедшая из производства и поступившая в личное и общест-
венное потребление за пределами данного комплекса, т.е.
не поступающая в текущее производственное потребление
внутри него. К конечной продукции АПК относится продукция
сельского хозяйства, потребляемая населением без промышлен-
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ной переработки: а) непосредственно на месте, б) посту-
пающая через систему заготовок и торговли, в т.ч. и после
длительного хранения; продукция всех отраслей пищевой про-
мышленности и общественного питания; промышленные товары
из сельскохозяйственного сырья и его заменителей, выпу-
скаемые отраслями легкой промышленности; экспортные ре-
сурсы сельского хозяйства, пищевой и легкой промышленности
СЗ, с. 81]. Сельскохозяйственное сырье, семена, комбикорма,
полуфабрикаты пищевой и легкой промышленности и некоторые
готовые изделия представляют лишь промежуточную продукцию
АПК.

Сумма стоимостей всех продуктов за определенный пери-
од дает общую величину стоимости конечного продукта на ста-
дии его реализации. Но на этой стадии стоимость конечного
продукта лишь проявляется. "Что же касается источников его
формирования (производства), то они оказываются завуалиро-
ванными, а мера участия отраслей агропромышленного комплек-
са в его создании - искаженной, пишет В.А. Тихонов [6, с.BЙ
Поэтому такой метод исчисления величины конечного продукта
АПК можно применять в ограниченных масштабах.

Методика расчета конечного продукта АПК была разрабо-
тана в отделе аграрных проблем социализма Института эконо-
мики АН СССР. Ее основа - исчисление чистого продукта, со-
здаваемого в каждой из отраслей АПК.

Чистая продукция является вновь созданной стоимостью
в определенное время. Если речь идет о создании единого
чистого продукта в многоотраслевом разрезе, тогда за ос-
нову берут чистый продукт, созданный в первой стадии, а
к нему прибавляют стоимость, созданную во всех следующих
отраслях.

Первой стадией функционирования АПК считают произ-
водство сельскохозяйственной продукции. Все остальные ста-
дии производства конечного продукта представляют собой
прирост чистого продукта к начальной его стоимости, со-
зданной в сельском хозяйстве. На первой стадии в расчет бе-
рется вся стоимость, вновь созданная в растениеводстве и
животноводстве. Она определяется в текущих и сопоставимых
ценах как разница между валовой продукцией (валовой обо-
рот) и материальными затратами.
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Для получения планового роста конечной продукции нуж-
ны нормативы, с помощью которых можно обоснованно опреде-
лить, как должны развиваться те или иные звенья АПК. Тем
самым план по увеличению готовой продукции через систему
взаимосвязанных нормативов позволит обоснованно устанавли-
вать планы развития всех других сфер АПК на различных уров-
нях экономики [2, с. 299].

Существующая система статистического учета еще не при-
способлена для определения величины конечного продукта АПК
и его размеров, приходящихся на долю каждой из отраслей,
принимающих участие в его производстве. Это создает опре-
деленные трудности для планирования АПК, а также для со-
здания действенной системы экономической ориентации каж-
дой его отрасли на максимизацию конечного продукта. Поэто-
му крайне необходима разработка методов учета доли вели-
чины конечного продукта АПК, создаваемой в каждой сфере
АПК, которая позволила бы реально оценить эффективность
определенной отрасли в его формировании.

Неточно отображают величину чистой продукции в мас-
штабах всего АПК существующие методы статистического уче-
та. Во-первых, искусственно повышается масса чистого до-
хода в учтенной части вновь созданной в отрасли сельско-
го хозяйства стоимости и соответственно уменьшается ве-
личина необходимого продукта. Во-вторых, учитывается не
весь чистый продукт,, созданный в отрасли сельского хозяй-
ства, так как значительная часть чистого продукта создает-
ся в личном подсобном хозяйстве и эта часть в чистую про-
дукцию сельского хозяйства не включается.

В связи с расчетами чистого продукта в народнохозяй-
ственном масштабе важно решить проблему измерения продук-
ции и на отдельных предприятиях.

Правильно поставленная система учета продукции и преж-
де всего ее оценка необходимы для того, чтобы свести к ми-
нимуму потери продовольствия и сельскохозяйственного сырья
для промышленности. С точки зрения интересов народного хо-
зяйства добиваться экономии сырья за счет совершенствования
производства и учета гораздо выгоднее, чем это же количест-
во сырья производить дополнительно. Так позволит комплекс-
ное совершенствование системы хозяйственного механизма в
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рамках агропромышленного комплекса без значительных капи-
тальных вложений существенно увеличить производство конеч-
ной продукции комплекса.
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S. Link

über den volkswirtschaftlichen
Agrar-Industrie-Komplex und sein Endprodukt

Zusammenfassung

Im Artikel werden die Probleme der Feststellung des

Begriffes und der Grenzen des volkswirtschaftlichen Agrar
Industrie-Komplexes behandelt.

In der Abhängigkeit von den Grenzen und der Struktur
des Agrar-Industrie-Komplexes muß man differenzierte
methodologische Wege zur Analyse verwenden.

Viel Aufmerksamkeit wird dem Problem der Auswahl der
Kennziffern der Messung des Endproduktes der Agrar-Indush
rie-Produktion gewidmet. Es wird ein Versuch gemacht, den
Begriff des Endproduktes des Agrar-Industrie-Komplexes
festzustellen.



И.Х. Лыокене

О ПРИМЕНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЯ НОРМАТИВНОЙ ЧИСТОЙ
ПРОДУКЦИИ В МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ХХУI съезд КПСС обосновал необходимость интенсифика-
ции общественного производства, при которой прирост про-
дукции в своей подавляющей части должен осуществляться за
счет роста эффективности общественного производства, то
есть снижения трудоемкости, материалоемкости, фондоемко-
сти и капиталоемкости.

На экономию и рациональное использование ресурсов
дол> ia быть нацелена и система управления, планирования и
стимулирования.

С целью улучшения планирования Постановлением ЦК
КПСС и Совета Министров № 695 от 12 июля 1979 г. в систе-
му показателей планирования и оценки деятельности пред-
приятий в качестве основного объемного показателя вводит-
ся нормативная чистая продукция (НЧП),

О различии экономического содержания валовой (товар-
ной) продукции и нормативной чистой продукции можно су-
дить по составу стоимостных показателей.

Валовая (товарная) продукция включает затраты живого
и овеществленного труда, нормативная чистая продукция
лишь затраты живого труда; основную и дополнительную за-
работную плату основных рабочих с отчислениями на соци-
альное страхование; оплату труда остального промышленно-
производственного персонала и прибыль. Этим самым пока-
затель нормативной чистой продукции призван более обосно-
ванно и объективно оценить результаты деятельности пред-
приятий и объединений по повышению эффективности произ-
водства, производительности живого труда, по экономии тру
довых ресурсов.
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Однако Постановление предусматривает возможность при-
менения в отдельных отраслях промышленности показателя ва-
ловой (товарной) продукции. Предстояло решить, какой из
показателей - нормативную чистую продукцию или валовую
(товарную) продукцию - целесообразно применять в мясной
промышленности.

•Таким образом, начиная с I июля 1960 г. проводится
эксперимент по применению в планировании показателя нор-
мативной чистой продукции на предприятиях мясной и молоч-
ной промышленности СССР, в том числе и на предприятиях Эс-
тонской ССР.

Методика исчисления объема нормативной чистой продук-
ции предусматривает умножение количества продукции в нату-
ральном выражении на установленные нормативы чистой про-
дукции. Нормативы предусматривались, согласно действующей
методики, разрабатывать как общесоюзные среднеотраслевые.
Применение индивидуальных нормативов чистой продукции счи-
талось нецелесообразным, так как это затрудняет проверку
и подведение итогов работы по предприятиям отрасли.

При разработке общесоюзных нормативов чистой продук-
ции в мясной V молочной промышленности за основу была
принята средняя нормативная трудоемкость. Однако разрабо-
танные на этой основе нормативы оказались в среднем в 1,6-
-1,8 раза выше нормативов, разработанных на базе произ-
водственно-технических условий Эстонской ССР. При этом
отклонения по отдельным видам продукции оказались более
существенными и разнообразными. Различия обусловлены, преж-
де всего, качеством сырья,различными условиями производства
(оборудование,технология,организация труда и управления).

Учитывая вышесказанное, общесоюзные нормативы чистой
продукции были скорректированы на определенные коэффициен-
ты по отдельным продуктам, чтобы приблизить НЧП к факти-
ческим производственно-техническим условиям промышленности.

Естественно, в нормативах чистой продукции, которые
являются едиными для мясо-молочной промышленности всего
Советского Союза, не учтены объективные условия в раз-
ных регионах и вызванные ими различия в трудоемкости. По
этой причине затруднялась оценка реальной производственно-
хозяйственной деятельности предприятий.
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Министерством мясной и молочной промышленности СССР
было решено провести эксперимент в мясо-молочной промыш-
ленности Эстонской ССР, где предусматривалось наряду с
применением общесоюзных нормативов чистой продукции раз-
рабатывать среднереспубликанские нормативы чистой про-
дукции, учитывающие качество сырья и другие промышленно-
производственные условия.

При разработке нормативов чистой продукции в мясной
промышленности республики в основу были положены фактиче-
ские калькуляции себестоимости 1979 года.

Исходя из этих данных, методом средних взвешенных оп-
ределялись среднереспубликанские затраты труда на произ-
водство всех видов изделий. Прибыль исчислялась по норма-
тивам рентабельности, равной в мясной промышленности ЭССР
66 % (общесоюзная среднеотраслевая рентабельность 145,1 %),

Более низкий процент рентабельности в республике объясня-
ется тем, что упитанность поставляемого скотосырья намно-
го выше общесоюзного среднего уровня, а следовательно, в
себестоимости мясопродуктов стоимость сырья выше и доля
прибыли на единицу продукции меньше. К тому же Эстонская
ССР входит в первую зону цен, в которых доля прибыли ниже.
Таким образом, среднереспубликанские нормативы чистой про-
дукции мясной промышленности получились в среднем в 0,8
раза ниже общесоюзных нормативов.

Подводя промежуточные итоги эксперимента внедрения
показателя нормативной чистой продукции в мясной промыш-
ленности Эстонской ССР можно сделать ряд выводов.

Графические кривые динамики объема нормативной чис-
той продукции по общесоюзным и среднереспубликанским нор-
мативам, а также объема валовой (товарной) продукции сход-
ные. Отсюда следует, что уменьшение материалоемкости в
мясной промышленности вследствие применения показателя нор-
мативной чистой продукции не имеет решающего значения.

При оценке деятельности предприятий по среднереспуб-
ликанским нормативам чистой продукции на некоторых пред-
приятиях индивидуальная трудоемкость выпуска определенных
изделий оказалась выше, а на некоторых ниже, чем учтенная
по общесоюзным нормативам чистой продукции.
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Следует считать, что с применением в планировании по-
казателя нормативной чистой продукции особую актуальность
приобретает научно-обоснованное планирование труда. Базой
для разработки нормативов чистой продукции должна быть нор-
мативная трудоемкость, определяемая с учетом прогрессивной
технологии и организации производства. Обоснованность нор-
мативов чистой продукции зависит от качества норм, их точ-
ности. В отраслевые нормативы чистой продукции, имеющие од-
ну расчетную базу с ценой, должны быть включены не любые
затраты труда конкретного предприятия, а общественно необ-
ходимые нормативные затраты на производство продукции,при-
нятые при формировании оптовых цен и обеспечивающие наи-
больший экономический эффект от производства продукции.

Применяемые в эксперименте нормативы, как общесоюзные
среднеотраслевые, так и среднереспубликанские не отвечают
вышеперечисленным условиям. Они не отражают общественно не-
обходимые трудовые затраты на производство продукции, не
учитывают прогрессивную технологию и технику производства,
не являются мобилизующими. Эти нормативы повторяют и ус-
редняют показатели уже достигнутого уровня.

Качеством нормативов объясняются и случайные колеба-
ния нормативной чистой продукции по отдельным предприятиям
и продуктам в разные периоды в разном направлении. В одни ~

периоды выше нормативная чистая продукция,рассчитанная по
общесоюзным нормативам, а в другие периоды, рассчитанная
по среднереспубликанским нормативам.

Следует считать, что внедрение показателя НЧП требует
прежде всего отлично упорядоченной нормативной базы. От
качества нормативов зависят и выводы.

Дальнейшее развитие нормативного дела должно идти по
пути разработки прогрессивных нормативов чистой продукции.
На их основе целесообразно разрабатывать нормативные пока-
затели производительности труда, заработной платы, прибыли
и др.

Разграничение нормативных и плановых показателей НЧП
позволит повысить уровень напряженности пятилетних и годо-
вых планов производственных предприятий.
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В условиях создания прогрессивной нормативной базы
автоматически отпадает проблема необходимости применения на-
ряду с общесоюзными нормативами среднереспубликанских нор-
мативов.

Важно при этом, чтобы оценка нормативной чистой про-
дукции давалась с единых народнохозяйственных позиций. Ва-
ловая и нормативная чистая продукция различаются с точки
зрения результата общественного продукта. В масштабе всего
народного хозяйства валовая продукция образует совокупный
общественный продукт, идущий на возмещение материальных за-
трат, потребление и накопление. Нормативная чистая продук-
ция должна быть аналогом совокупного национального дохода,
распределяемой на потребление и накопление. Эти показатели
качественно однотипны, хотя между ними существует ряд раз-
личий, связанных как с их структурой, так и с методами
расчета. Известно, что на объем чистой продукции (националь-
ного дохода) влияет экономия материальных ресурсов, кото-
рая непосредственно не учитывается в НЧП. В отличие от на-
ционального дохода нормативная чистая продукция включает
лишь часть прибавочного продукта, соответствующую прибыли
и не включает налог с оборота. Согласно методике расчетов
совокупного общественного продукта и национального дохода,
налог с оборота исчисляется централизованно. По предприяти-
ям балансовые расчеты налога с оборота не производятся.

Исчисление чистой продукции в сопоставимых неизмен-
ных ценах в настоящее время методически отличается от рас-
чета показателя объема нормативной чистой продукции. Так,
чистая продукция в сопоставимых ценах исчисляется путем
вычитания из валовой продукции в сопоставимых ценах суммы
материальных затрат в тех же ценах. Объем нормативной чис-
той продукции исчисляется, как'известно, путем умножения
продукции в натуральном выражении на установленные нормати-
вы чистой продукции. Из-за различий методики расчета на
макро- и микроуровнях объемы нормативной чистой продукции и
чистой продукции в сопоставимых ценах при прочих равных ус-
ловиях, очевидно, могут не совпадать. Это ограничивает воз-
можность взаимосвязанного применения в планировании пока-
зателей нормативной чистой продукции и чистой продукции в
сопоставимых ценах. Необходима разработка методов балансе-
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вой увязки расчетов чистой продукции на макроуровне с дета-
лизированными расчетами нормативной чистой продукции на
уровне предприятий. На основе таких расчетов представляет-
ся возможным определять динамику вклада предприятий в про-
изводство чистой продукции народного хозяйства и его от-
дельных отраслей [2, с. 24J.

Применение показателя нормативной чистой продукции не
ликвидирует проблемы "выгодности" и "невыгодности" произ-
водства тех или иных изделий, так как в состав его кроме
затрат живого труда входит и показатель прибыли, образую-
щийся через разнообразные каналы, в том числе не характери-
зующие эффективность работы предприятий. Предприятиям оп-
ределяется план прибыли с процентным распределением его
между бюджетом и предприятием. В таких условиях даже при
усредненной норме прибыли в показателе НЧП содержится тен-
денция выпуска продукции, в которой удельный вес прибыли
больше.

Применение показателя нормативной чистой продукции в
мясной промышленности приводит к повышению заинтересованно
сти предприятий в более глубокой обработке сырья. Так, на-
пример, вместо выпуска мяса в тушах, полутушах и четверти-
нах, предприятия заинтересованы в выпуске мяса в отрубах,
что позволяет более эффективно использовать сырье. Допол-
нительные затраты при производстве отрубов не находили от-
ражения в оптовой цене, а следовательно, и в объеме произ-
водства. При применении показателя НЧП эти работы по раз-
делке мяса отражаются в объеме производства. Также повы-
шается заинтересованность предприятий в более полном ис-
пользовании всех продуктов убоя. С применением НЧП удель-
ный вес изделий из сопутствующего сырья значительно возра-
стает.

Применение показателя НЧП способствует росту заинте-
ресованности предприятий в выпуске трудоемкой продукции,
пользующейся повышенным спросом населения: фасованных и
упакованных изделий, сосисек, сарделек, деликатесных кон-
сервов и др. До применения показателя НЧП это могло при-
вести к нарушению соотношений между темпами роста произ-
водительности труда и средней заработной платы.
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Недостатком показателя НЧП является то, что применение
его может привести к снижению заинтересованности предприя-
тий в выработке более дорогой, высокосортной продукции, так
как трудоемкость изделий, а следовательно, и нормативная
чистая продукция изделий высшего и первого сортов во мно-
гих случаях одинаковы. Вследствие этого может снизиться
сортность продукции, в частности, колбасных изделий. Это
недопустимо даже в условиях дефицита скотосырья. Высокока-
чественное сырье должно быть израсходовано только на произ-
водство высококачественной продукции.

Внедрением мероприятий "Продовольственной программы"
в ближайшие годы предусматривается решение проблемы дефи-
цита сельскохозяйственного сырья в стране и в таких усло-
виях снижение сортности изделий может привести к замедле-
нию темпов роста объема реализации продукции, а следова-
тельно, товарооборота и прибыли. Эта проблема приобретает
особое значение в мясной промышленности Эстонской ССР, где
упитанность поставляемого скотосырья сравнительно выше об-
щесоюзного уровня.
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Die Benutzung des neuen Wirtschaffcszeigers.
der normativen Heinproduktion ln der

Fleischindustrie

Z usammeniass ung

Der vorliegende Artikel behandelt die Ergebnisse der
Einführung in die Fleischindustrie der Estnischen SSR einen
neuen Wirtschaftszeiger - normative Reinproduktion.

Die Aufmerksamkeit wird hauptsächlich auf die Bildung
der normativen Basis gewidmet.Aus der Qualität der Norma-
tive hängt vor allem der Benutzungseffekt der neuen Wirt-
schaftszeiger ab.
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П. Рийт

ОБ организационных формах учета при его
АВТОМАТИЗАЦИИ

При реализации указанной ХХУI съездом КПСС о всемер-
ном совершенствовании функции управления важная роль от-
водится созданию АСУ на разных уровнях народного хозяйст-
ва. Успешность создания подсистемы бухгалтерского учета
АСУ в решающей степени зависит от разработанности знаний
в данной области,

В последние годы издан целый ряд весомых разработок
по вопросам автоматизации обработки учетной информации, В
них з разных аспектов рассматриваются вопросы методологии
автоматизированного учета Г2Ц, проблемы рациональной ор-
ганизации учета в условиях АСУ [4, s], вопросы создания,
развития и функционирования формы учета при его автомати-
зированной обработке С6, 7J,

Несмотря на значительное количество научных работ по
проблемам автоматизации обработки учетной информации,мно-
гие вопросы требуют более детальной разработки, В первую
очередь, это относится к проблемам согласования теории и
практики бухгалтерского учета с принципами и возможностя-
ми создания подсистемы бухгалтерского учета в условиях АСУ.

Автоматизация учетных работ в рамках АСУ предполагает
изменение организационных принципов бухгалтерского учета,
ориентированных на применение ручного труда. С осуществле-
нием этого требования разработаны основные организационные
формы бухгалтерского учета: в производственных объедине-
ниях, на крупных и средних предприятиях - централизация
учета непосредственно в главных бухгалтериях, в бюджетных
учреждениях и на предприятиях с небольшим объемом учетных
работ - создание централизованных бухгалтерий.

77

№ 561
TALLINNA POLÜTEHNILISE INSTITUUDI TOIMETISED

УДК 657.22.011.54
труда ТАЛЛИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО института



78

Централизация не новый принцип организации бухгалтер-
ского учета. Положительные стороны централизации учета не-
однократно отмечались на разных этапах хозяйственного строи-
тельства, Актуальность данного принципа возрастала с раз-
витием системы учета. По стране в целом было намечено в
основном завершить централизацию бухгалтерского учета на
предприятиях, в объединениях и бюджетных организациях в
1972 г.

В традиционной трактовке централизация бухгалтерского
учета рассматривается как самая прогрессивная организаци-
онная форма учета. Среди преимуществ перед другими органи-
зационными формами основным выдвигается то, что централи-
зация позволяет более эффективно автоматизировать учетные
работы. Однако каждый процесс, каждое явление - централи-
зация учета,в частности, имеют помимо положительных сторон
и свои отрицательные моменты. Очевидные положительные сто-
роны централизации очень часто рассматривались в нашей эко-
номической печати Сем. .например ,

3]. Но в то же время прак-
тика автоматизации учетных работ на основе принципа цент-
рализации выдвигала ряд отрицательных явлений, тормозящих
дальнейшее внедрение автоматизации учета.

Попытка механизировать учет не базе перфорационных вы-
числительных машин не дала существенной экономии по сравне-
нию с ведением учета вручную.

Применение ЭВМ третьего поколения при обработке учет-
ной информации привело к возрастанию затрат в два-три ра-
за.

При автоматизации учета численность счетных работников
не сокращается, а общая численность даже увеличивается за
счет персонала по эксплуатации и содержанию вычислительных
машин.

Автоматизированная обработка учетной информации ори-
ентирована на применение бумажных носителей. Это привело к
существенному потреблению дефицитной и дорогостоящей бума-
ги и вследствие этого к повышению стоимости учетных работ.

Применяемые в вычислительных центрах коллективного
пользования унифицированные программы не учитывают специ-
фические надобности каждого конкретного заказчика. Тем са-



мым значительно снижается аналитичность обрабатываемой ин-
формации и ее ценность как источника принятия управленче-
ских решений.

Централизация автоматизированной обработки учетной ин-
формации вызывает дополнительную потребность в транспорте
для доставки первичных документов, материалов и выходной
информации, что приводит к увеличению стоимости и сроков
обработки информации.

Далеко не редки случаи, когда информация в вычисли-
тельных центрах коллективного пользования обрабатывается
не в срок. Причиной этого являются частные неполадки в тех-
нике, Поэтому многие вычислительные центры стремятся для
страховки от неисправностей приобрести параллельные вычис-
лительные комплекты. Это, однако, приводит к существенному
снижению отдачи вычислительной техники.

При централизованной обработке учетной информации ред-
ко выполняются задачи оперативного характера. Тем самым об-
раба' ываемая информация практически не применяется в повсе-
дневном управлении.

В тех случаях, когда информация переносится с первич-
ных документов на машинные носители в вычислительном центре
коллективного пользования, предприятия-заказчики оторваны
на слитком длительное время от собственной первичной инфор-
мации.

Перечисленные недостатки централизованной обработки
учетной информации могут быть в разных конкретных условиях
различной степени. В одних случаях выделяются те или иные
недостатки, в то же время некоторые из них могут оказывать
незначительное влияние. Тем не менее, следует отметить,что
указанные нами недостатки имеют принципиальный характер и
являются серьезным препятствием для дальнейшего развития
бухгалтерского учета в АСУ. Об этом могут свидетельствовать
Фактические темпы роста автоматизации учета в нашей стране.

Так к концу десятой пятилетки комплексной механизацией
бухгалтерского учета было охвачено всего лишь 0,8 % промыш-
ленных, 6,5 % сельскохозяйственных, 0,7 % транспортных,
0,4 % строительных предприятий. Такие темпы внедрения не
позволяют решить проблему автоматизации учета всех отраслей
народного хозяйства в ближайшие 10-20 лет [I, с. 2].
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Все вышеперечисленное вызывает сомнение в централи-
зованной автоматизации учета как единственной форме орга-
низации автоматизированной обработки учетной информации.
При поиске новых организационных форм, обеспечивающих зна-
чительное повышение производительности труда работников
бухгалтерии и снижение стоимости учетных работ, необходи-
мо, очевидно, исходить из особенностей задач по бухгалтер-
скому учету, решаемых на вычислительной технике.

Бухгалтерский учет как система является относительно
сложной. В то же время задачам бухгалтерского учета свой-
ственны однородность и небольшой объем вычислений при
больших объемах входной и выходной информации. В этом смыс-
ле выполняемые задачи бухгалтерского учета резко отличают-
ся от задач инженерно-технических и даже от задач экономи-
ческого анализа. Исходя-из этого представляется нецелесо-
образным стремление многих предприятий автоматизировать
учет на базе ЭВМ третьего поколения. Такая вычислительная
техника является дорогостоящей и выпуск ее осуществляется
в недостаточном объеме. Кроме того, для решения учетных
задач на ЭВМ третьего поколения используется только незна-
чительная доля эксплуатационных возможностей данной техни-
ки.

Более эффективной является организация автоматизиро-
ванной обработки учетной информации на базе вычислитель-
ной техники типа "Роботрон" и "Искра". Применение дан-
ной техники помогает избежать многих препятствий, тормо-
зящих дальнейшее развитие учета, организованного центра-
лизованно на базе мощных вычислительных центров.

Целый ряд вычислительных машин типа "Искра" и "Робо-
трон" специализированы именно для учетных работ. Данная
техника относительно недорогостоящая, эксплуатация ее,
как правило, не требует увеличения персонала. Применяет-
ся эта техника непосредственно потребителем учетной ин-
формации. Тем самым отпадает необходимость в транспорте
для доставки документов. Все это должно привести к со-
кращению затрат на учет, в то же время повышается опера-
тивность обработки информации.

Данная вычислительная техника применяется децентра-
лизованно. Это позволяет учитывать специфику каждого пред-
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приятия при составлении программ. Тем самым повышается ана-
литичность обработанной информации и она может являться ос-
новой для принятия повседневных управленческих решений.

Организация автоматизации учета на основе принципа де-
централизации может привести к возникновению отдельных
трудностей. На наш взгляд главными являются проблемы, свя-
занные с техническим обслуживанием вычислительных машин
"Искра" и "Роботрон", а также подготовкой кадров програм-

мистов. Однако данные проблемы являются не принципиальны-
ми, а организационными. Следовательно, они не представля-
ют собой значительной преграды для дальнейшего развития
автоматизированного учета.

Децентрализованное использование вычислительной тех-
ники в учете не исключает применения услуг централизован-
ных вычислительных центров коллективного пользования. В
ряде случаев представляется целесообразным осуществить
первичную обработку учетной информации децентрализованно,
а дополнительную обработку, обобщающую первичную информа-
цию j цепью проведения анализа, провести на более мощных

ЭВМ третьего поколения.
Исходя из вышесказанного представляется неправомерной

организация автоматизированной обработки учетной информа-
ции только на основе принципа централизации или принципа
децентрализации, а следовательно, на оптимальных соотноше-
ниях принципов централизации и децентрализации.
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Р. Riit

Ober die Organisationsforinen der Rechnungsführung
bei der Automatisier ting der Datenverarbeitung

Zusammenfassung

Im vorliegenden Artikel werden die mit der Zentrali-
sierung der maschinellen Datenverarbeitung verbundenen Pro-
bleme behandelt. Nach Auffassung des Autors müssen ln Ver-
hältnissen Sowjetestlands optimale Wechselbeziehungen zwi-
schen der Dezentralisierung und Zentralisierung der maschi-
nellen Datenverarbeitung gefunden werden.



М.О. Сарап

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ В МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЭCСР

В основных направлениях экономического и социального
развития СССР наряду с другими вопросами, поставленными на
XI пятилетку, важное место отводится бережному использова-
нию материальных ресурсов и снижению материалоемкости в
производстве. Выполнение этих задач является одновременно
предпосылкой повышения экономической эффективности произ-
водства, чтобы в имеющихся условиях обеспечить максималь-
ные результаты. При этом под имеющимися условиями следует
понимать как среду, в которой рассматриваемая система (ми-
нистэрство, объединение, предприятие) действует, так и
свойственные самой системе внутренние признаки. В данной
статье рассматриваются проблемы анализа эффективности ис-
пользования материальных ресурсов в условиях местной про-
мышленности ХСР.

К особым признакам местной промышленности Эстонской
ССР, из которых вытекают многие явления, характерные для
ее деятельности, относится, во-первых, сложная производст-
венно-экономическая структура, охватывающая топливную, хи-
мическую, машиностроительную и металлообрабатывающую, сте-
кольную, легкую и другие отрасли промышленности. Предприя-
тия, относящиеся к отраслям химической промышленности, ма-
шиностроительной и металлообрабатывающей промшленности,
подразделяются,в свою очередь, соответственно еще на три
и две подотрасли. Во-вторых, существенным признаком следу-
ет считать то, что промышленные предприятия одного мини-
стерства характеризуются весьма различным производствен-
ным потенциалом. Например, если объем валовой продукции про
изводственного объединения "Норма" в общем объеме валовой
продукпии системы в 1980 году составил 32,8 %, то на пяти
предприятиях этот показатель был ниже двух процентов.
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Отмеченные особенности, которые через разные формы
проявления в конечном счете отражаются в товарной продук-
ции системы, оказывают существенное влияние и на использо-
вание материальных ресурсов.

Более существенно систему Минместпрома республики ха-
рактеризует изменение удельного веса материальных затрат,
сопоставленного с численностью работников на разных уров-
нях системы, и связь этого показателя с конечным результа-
том производства. За условный конечный результат процесса
производства мы берем объем валовой продукции и оптовых
ценах предприятия.

На уровне отраслей (подотраслей'' промышленности уделы
ный вес материальных затрат превышает удельный вес валовой
продукции в торфяной промышленности, промышленности пласт-
массовых изделий и в бытовой химии - всего на пяти пред-
приятиях. Эти предприятия нуждаются в размере 47,7 % от
материальных затрат системы,чтобы давать 36,7 % продукции
местной промышленности. С точки зрения более эффективно-
го использования материальных ресурсов особое внимание сле-
дует обратить именно на эти отрасли (подотрасли) промыш-
ленности, поскольку по всей вероятности здесь и скрываются
ресурсы снижения материалоемкости.

Анализ того же показателя на уровне предприятия пока-
зывает, что удельный вес материальных затрат выше удельно-
го веса валовой продукции на восьми предприятиях, произво-
дящих 50,7 % продукции местной промышленности. На этих
предприятиях материальные затраты составляют 65,1 % от
материальных затрат системы и используется 48,3 % рабочей
силы.

Следовательно, оставив рассмотрение данной проблемы
на уровне отрасли, у нас выпадают из поля зрения три пред-
приятия с теми же признаками и 17,4 % материальных затрат.
Здесь четко проявляется диалектика части и целого, где це-
лое выражается не только суммой частей, но и взаимосвязью
части и целого.

Из шести предприятий, где удельный вес материальных
затрат ниже удельного веса валовой продукции, ПО "Норма"
и ПО "Полимер" дают 41,2 % от объема валовой продукции
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местной промышленности, причем там трудится 27,0/6 работни-
ков системы и материальные затраты составляют 32,2 %. Вклад
остальных четырех предприятий этой группы в валовую продук-
цию министерства составляет только 8 %. В настоящее время
там трудится четверть (24,2 %) всех работников системы, а
материальные затраты составляют 5,6 %,

В интересах результатов хозяйствования местной про-
мышленности как единой системы казалось бы целесообразнее
уделять особое внимание бережному использованию материаль-
ных ресурсов на крупных предприятиях, так как положитель-
ное изменение экономических показателей этих предприятий
ведет к улучшению показателей всей системы.

Подобная односторонняя трактовка, исходящая только из
рассмотрения целого, ведет к нарушению взаимосвязи между
частью и целым, что, в конечном счете, может привести к
нежелательным результатам в развитии всей системы. Вместе
с тем надо иметь в виду, что о частях системы, то есть о
реэу (ьтатах хозяйствования предприятий и отраслей (подот-
раслей) промышленности, можно правильно судить лишь в том
случае, если их анализируют не в отрыве от целого, а во
взаимосвязи с целым, в составе целого, в которое они вхо-
дят как составные части. Из сказанного следует, что с точ-
ки зрения оценки и анализа хозяйственной деятельности ме-
стную промышленность целесообразно рассматривать как трех-
уровневую систему: министерство - отрасль (подотрасль) про-
мышленности - предприятие (объединение). Это позволяет оп-
ределить удельный вес каждой отрасли в хозяйственной дея-
тельности министерства и влияние результатов хозяйствова-
ния на более высшие уровни. В этом случае отрасль (подот-
расль) промышленности рассматривается по отношению к пред-
приятиям как целое и по отношению к министерству как со-
ставная часть целого. Следовательно, экономические показа-
тели местной промышленности ЭССР как трехуровневой систе-
мы нужно оценивать исходя из взаимосвязи между частью и
целым и взаимоотношений между ними. Этот принцип следует
брать за основу и при оценке эффективности использования и
анализа материальных ресурсов.

Общим показателем эффективности использования мате-
риальных ресурсов является материалоемкость, которая, при
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эффективном хозяйствовании, при прочих равных условиях долж-
на постоянно снижаться.

Анализ эффективности использования материальных ресур-
сов по обобщающему показателю материалоемкости предлагает-
ся проводить в двух направлениях.

1, Анализ факторов изменения материалоемкости в целом
(без детализации по видам продукции и ресурсов).

2. Анализ факторов изменения материалоемкости в ре-
сурсно-продуктовом разрезе.
Последний не находит здесь своего отражения, поскольку рас-
сматриваются только те проблемы, которые связаны с матери-
алоемкостью отрасли (подотрасли) и предприятия.

В любом случае материалоемкость выражается отношением
всех материальных затрат к объему продукции, в данном слу-
чае - к объему валовой продукции. Непременно следует уточ-
нить, какие же затраты считать материальными затратами.

При планировании, учете и анализе в состав материаль-
ных затрат промышленности включаются прямые материальные
затраты в себестоимости продукции (сырье, основные и вспо-
могательные материалы, топливо, энергия), а также матери-
альные затраты, включаемые в прочие денежные Дан-
ные о прямых материальных затратах дает форма № 5 годовой
отчетности, где материальные затраты выступают в чистом
виде как экономические элементы. Материальные затраты,учи-
тываемые под прочими расходами, непосредственно на основа-
нии данных отчетности определить невозможно. Для этого не-
обходимо дополнительно использовать журнал-ордер 10 и дру-
гие бухгалтерские регистры. Кроме того, при анализе мате-
риалоемкости предусмотрено корректирование общей суммы ма-
териальных затрат с теми материальными затратами, которые

* Материалоемкость продукции и эффективность общественного
производства / Под ред. А.М. Фалького. Л., 1981, с. 20.
А.Д. Шеремет, А.Ф. Аксененко. Оценка эффективности ис-
пользования материально-энергетических ресурсов. -В кн.:
Анализ и оценка результатов деятельности производствен-
ных систем /Под ред. Е. Венцковски, С. Каменицера. М.,
1978, с. 263.
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учитываются в непроизводительных затратах, в затратах бу-
дущих периодов и в остатках незавершенной продукции.^

В соответствии с методическим постановлением НИИ пла-
нирования и нормативов при Госплане СССР материальными за-
тратами считаются также:

а) недостача материалов и продукции на цеховых и за-
водских складах;

б) потери от порчи материалов и продукции при хране-
нии на цеховых и заводских складах;

в) потери от недоиспользования деталей, узлов и тех-
нологической оснастки;

г) надбавки по косинусу "Фи";
д) плата за перерасход лимита электроэнергии и газа

(сверх установленного тарифа).
Из сказанного ясно, что точное определение материаль-

ных затрат предприятия требует использования многих опера-
тивных и бухгалтерских документов, множества дополнитель-
ны? расчетов, что значительно снижает оперативность эко-
номического анализа. Оперативность же является одной из
основных задач экономического анализа. Большой дополни-
тельный труд при подготовке первичных данных анализа пред-
полагает и наличие соответствующей рабочей силы. По дан-
ным анкетного опроса, проведенного на предприятиях местной
промышленности, основными отрицательными факторами при про-
ведении экономического анализа являются именно большой
объем счетной работы и отсутствие необходимых квалифициро-
ванных кадров.

Выбор исходных данных для анализа зависит от цели по-
следнего. Поставив задачу оценки эффективности использова-
ния материальных ресурсов с помощью показателя материало-
емкости, нас интересует не столько точное определение ма-
териальных затрат, сколько их динамика, сфера их влияния
на другие основные показатели хозяйствования и направление.

По сравнению с другими элементами затрат в местной
промышленности удельный вес денежных расходов довольно мал,
в пределах 3,2-3,4 %, причем при анализе структуры прочих
денежных расходов выяснилось, что материальные затраты со-

Анализ материалоемкости продукции и использования мате-
риальных ресурсов.-Бухгалтерский учет, 1981, JP 5, с.46.
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ставлягот от них примерно половину. Следовательно, в местной
промышленности как в материалоемкой отрасли при анализе ма-
териальных затрат вполне достаточно учитывать расход сырья,
основных и вспомогательных материалов, топлива и энергии,
а также 50 % прочих расходов.

X пятилетка характеризуется постоянным ростом удельно-
го веса материальных затрат, в основном за счет роста эле-
мента затрат "Сырье и основные материалы". Тенденция к рос-
ту последнего продолжалась и в первом году текущей пяти-
летки, однако из-за снижения удельного веса вспомогательных
материалов и энергии стало возможным оставить удельный вес
материальных затрат на уровне 1960 года, чем созданы усло-
вия для более эффективного использования материальных ре-
сурсов и снижения материалоемкости.

Сравнивая темпы роста материальных затрат и производ-
ственных затрат с данными 1976 года, выяснилось, что ма-
териальные затраты возросли быстрее, чем производственные
затраты в целом. Это не является закономерностью для отрас-
лей (подотраслей) системы, поскольку в бытовой химии, лег-
кой и других отраслях местной промышленности темпы роста
материальных затрат постоянно отставали от темпов роста про-
изводственных затрат. Бесспорно, одно из условий более эф-
фективного использования материальных ресурсов - это при-
ведение в соответствие уровня материальных затрат с измене-
нием объема валовой продукции. При эффективном хозяйствова-
нии прирост валовой продукции должен превышать рост мате-
риальных затрат, чтобы обеспечить снижение материалоемкости.

Все рассмотренные выше проблемы, связанные с эффектив-
ностью использования материальных ресурсов, подразделяются
на:

/

1) анализ использования материальных ресурсов;
2) анализ эффективности использования материальных ре-

сурсов.
В первом случае, несмотря на то, что мы имеем дело с

анализом конкретного показателя хозяйственной деятельности
- анализом материальных ресурсов - необходимо исходить из
общих принципов организации экономического анализа, учиты-
вая особенности данной системы. И только лишь после разра-
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ботки методики экономического анализа, вытекающей из спе-
цифики данной отрасли промышленности, можем оценить исполь-
зование материальных ресурсов и направлять повышение эф-
фективности их использования.

М. Sarap

The Effectiveness Analysis of Material
Resources Exploitation in the Estonian S3R

Ministry of Local Industry

Summary

The article deals with the questions of the effective-
ness analysis at the ministry level, at the industry-
branch level and the factory level.
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