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Аннотация  

к выпускной квалификационной работе бакалавра на тему  

«Проектирование системы управления качеством в обществе с ограниченной 

ответственностью «Шарм» Республики Татарстан» 

 

В работе рассмотрены теоретические основы управления качеством 

продукции; его значение и особенности в пищевой отрасли; нормативно-

правовое регулирование управления качеством продукции; организационно-

экономическая характеристика ООО «Шарм»;анализ организации контроля 

качества продукции и влияние техническойоснащенности на качество 

продукции; общие направления и конкретныерекомендации по 

совершенствованию управления качеством в ООО «Шарм» и их 

экономичсекая оценка. 

Выводы и предложения вытекают из проделанных экономических 

анализов. 

 

 

Abstract 

for the graduation qualification work of a bachelor on the topic 

«Design of quality management system in limited liability company «Sharm» 

Republic of Tatarstan» 

 

The paper considers theoretical foundations of product quality management; 

its importance and peculiarities in the food industry; regulatory regulation of 

product quality management; organizational and economic characteristics of 

Sharm LLC; analysis of product quality control organization and influence of 

technical equipment on product quality; general directions and specific 

recommendations for improving quality management at Sharm LLC and their 

economic assessment. 

The conclusions and proposals derive from the economic analyses 

undertaken. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях рыночных отношений в любых организациях и на 

предприятиях актуальность управления качеством определяется его 

направленностью на обеспечение такого уровня качества продукции, 

который может полностью удовлетворять все запросы потребителей. 

Высокое качество продукции является самой весомой составляющей, 

определяющей конкурентоспособность. Без обеспечения стабильного 

качества, соответствующего требованиям потребителей, невозможно 

рационально интегрировать национальную экономику в мировое хозяйство и 

занять в ней достойное место.  

Качество продукции – совокупность свойств товара, обуславливающих 

его пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с 

назначением. 

Повышение качества продукции имеет большое значение для 

потребителя, изготовителя и экономики в целом. 

В процессе управления качеством на всех этапах производства 

продукции может быть выявлена продукция, не соответствующая 

требованиям нормативно-технической документации. Организация должна 

постоянно отслеживать возникающие несоответствия и проводить работу, 

как по их устранению, так и по устранению причин их появления. 

Управление качеством и безопасностью пищевой продукцией является 

важной процедурой системы менеджмента качества, ведь цель данной 

процедуры заключается в том, чтобы защитить потребителя от 

непреднамеренного получения продукции, не отвечающей установленным 

требованиям, и избежать избыточных затрат, связанных с доработкой такой 

продукции, а, следовательно, повысить конкурентоспособности предприятия 

и укрепить доверие потребителя к выпускаемой продукции. 
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Цель исследования  –проектирование системы управления качеством в 

обществе с ограниченной ответственностью ООО «Шарм». 

Объект исследования – качество и безопасность продукции на примере 

предприятия ООО «Шарм». 

Предмет исследования система менеджмента качества. 

Для достижений поставленных целей выявлены следующие задачи 

исследования: 

1) Изучить понятие и значение качества продукции; 

2) Охарактеризовать систему менеджмента качества продукции на 

предприятии; 

3) Провести анализ технологического процесса производства 

продукции на предприятии ООО «Шарм»; 

4) Разработать организационно -технические мероприятия по 

совершенствованию качества продукции на предприятии ООО «Шарм»; 

5)  Провести экономическую оценку предложенных мероприятий  

В  работе применялись следующие методы исследования: 

– диалектический,  

– экономико – статистический,  

– аналитический.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ В 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Понятие и значение качества продукции 

 

Качество– это одна из сложнейших категорий с которой приходится 

сталкиваться человеку в своей повседневной деятельности. К понятию 

качества обращаются при выборе предметов для удовлетворения различных 

потребностей, оценке результатов для удовлетворения потребности человека, 

а также в тех случаях, когда хотят охарактеризовать соотношение свойств, 

выражающие суть предмета, или соотношение предметов между собой. 

Качества пищевой продукции представляет собой совокупность 

свойств, которые отражают способность продукта обеспечивать 

органолептические характеристики потребности организма в пищевых 

веществах, безопасности его для здоровья, надежность при изготовлении и 

хранении. Основными свойствами продовольственных товаров, которые 

определяют их полезность и способность удовлетворять потребности 

человека в питании, является пищевая ценность, физические и вкусовые 

свойства и его сохраняемость. [14, с. 101] 

Безопасность пищевой продукции – это состояние пищевой продукции, 

свидетельствующее об отсутствии недопустимого риска, связанного с 

вредными воздействиями на человека и будущее поколение. 

В научной литературе существуют множество определений качества. 

Международный стандарт ИСО 9000 под качеством понимает степень 

соответствия присущих характеристик требованиям.[1] 

ГОСТ 15467-79 «Управление качество продукции. Основные понятия. 

Термины и определения» под качеством определил совокупность свойств 
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продукции, обуславливающих ее пригодность к удовлетворению 

определенных потребностей в соответствии с ее назначением. [2] 

Американский профессор Харрингтон считает, что качество продукции 

представляет собой удовлетворение ожиданий потребителя за цену, которую 

он может себе позволить, когда у него возникает потребность, а высокое 

качество – это превышение ожиданий потребителя за более низкую цену, чем 

он предполагает. [6] 

Международный стандарт 8402-86 определяет качество как 

совокупность характерных свойств, форм и внешнего вида и условий 

применения, которыми должен  быть наделен товар для соответствия своему 

назначению. 

Данные элементы определяются требованиями к качеству, которые 

проектируются на этапе планирования изделия, в конструкторской 

документации. 

Основными элементами качества продукции являются следующие 

категории: 

1. Свойство –  объективная способность продукции, которая может 

проявляться при ее создании, эксплуатации и потреблении; 

2. Дефект – отдельное несоответствие продукции требованиям, 

которые установлены нормативно-технической документацией; 

3. Брак – дефектная единица продукции. 

Под уровнем качества изделия понимается относительная 

характеристика качества, основанная на сравнении совокупности 

характеристик рассматриваемого изделия с базовыми, т.е. изделиями 

конкурентов, перспективных образцов, стандартов, опережающих стандартов 

и пр. 

Огвоздин В.Ю. под качеством продукции определил совокупность 

объективно присущих продукции свойств и характеристик, уровень или 

вариант которых формируется при создании продукции с целью 

удовлетворения существующих потребностей. [8,с. 34] 
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Законодательной базой нормативного обеспечения безопасности и 

качества продуктов в Российской Федерации являются федеральные законы, 

которые обеспечивают правовую основу технического регулирования: 

Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» (ред. от 13.07.2015); 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184ФЗ «О техническом 

регулировании» (ред. от 28.11.2015); 

Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 28.11.2015). 

Наряду с законодательной базой РФ на продукцию отрасли, 

выпускаемую и находящуюся в обороте на отечественном рынке, 

распространяют своедействие документы ТС в части санитарных и 

ветеринарных норм и требований: 

Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, 

предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), 

утвержденные Решением Комиссии ТС от 18 июня 2010 г. № 317; 

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 

товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), 

утвержденные Решением Комиссии ТС от 28 мая 2010 г. № 299. 

В настоящее время в сфере обеспечения безопасности пищевых 

продуктов приняты три регламента: 

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» со сроком 

введения 1 июля 2013 г. является базовым основополагающим нормативным 

документом и устанавливает единые для всей пищевой продукции 

требования (включая санитарно-эпидемиологические, гигиенические и 

ветеринарные), требования к процессам производства, правила 

идентификации объектов технического регулирования для целей их 

отнесения к сфере применения технического регламента, формы, схемы и 

процедуры оценки соответствия. Впервые в регламенте установлено 

обязательное применение системы менеджмента качества и безопасности с 
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элементами НАССР с целью повышения уровня производственного контроля 

и ответственности производителя, а также затронуты элементы системы 

прослеживаемости; 

ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» со 

сроком введения 1 июля 2013 г. устанавливает соответствующие требования 

в целях предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей 

относительно обеспечения реализации прав потребителей на достоверную 

информацию о пищевой продукции; 

ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» со сроком введения 1 июля 

2012 г. устанавливает требования к упаковке (укупорочным средствам) и 

связанные с ними требования к процессам хранения, транспортирования и 

утилизации в целях защиты жизни и здоровья человека, а также для 

предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей упаковки 

(укупорочных средств) относительно ее назначения и безопасности. 

Под качеством пищевой продукции представляется совокупность 

свойств, которые обуславливают пригодность данного вида продукции к 

потреблению, использованию, способность к удовлетворению своего 

назначения. В технологии изготовления пищевых продуктов качество, 

эффективность производственных процессов, экологическая безопасность, 

соответствие выпускаемой продукции установленным нормам, соблюдение 

санитарно – гигиенических требований имеет большое значение. Решение 

всех перечисленных вопросов требует знания и определения методов 

исследования качества продукции. Контроль качества предусматривает как 

разработку новых принципов и методов анализа, так и установление 

строения отдельных веществ, из функций и взаимосвязи с другими 

компонентами.  

Качества и безопасность пищевой продукции является необходимыми 

характеристиками, которые требуют управления и контроля со стороны 

организации. В пищевой промышленности одной из главных требований 

потребителя является именно безопасность пищевой продукции. 
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Система обеспечения качества пищевой продукции – это совокупность 

планируемых и систематически проводимых мероприятий, которые 

необходимы для создания уверенности в том, что продукция удовлетворяет 

определенным требованиям качества. 

Субъект управления – это управляющие органы всех уровней и 

ответственные лица, призванные обеспечить достижение и содержание 

планируемого состояния и уровня качества продукции. 

Цель управления качеством  – это обеспечение выпуска продукции, 

отвечающей заданным требованиям конкуренции на рынке при минимизации 

затрат, с учетом интересов потребителя и требований безопасности и 

экологичности продукции. 

По мнению Аршакуни В.Л. система обеспечения безопасности 

пищевой продукции представляет собой разработку и осуществления 

скоординированных действий по руководству и управлению организацией в 

целях обеспечения безопасности пищевой продукции[6, с. 18]. 

Структура системы обеспечения качества состоит из следующих 

элементов: 

Информация о предприятии – это документ, который отражает 

содержащий основные данные о предприятии; 

Работа с материалами включает с себя документацию, которая 

регламентирует взаимоотношение с поставщиками; 

Организация производства – это комплекс документации, которая 

регламентирует производственные процессы; 

Персонал – это разработка реализаций и контроля выполнения 

требований к профессиональной подготовке персонала, системы обучения. 

Базовым системным законодательством по вопросам обеспечения 

качества и безопасности продукции является ФЗ № 29 от 02.01.2000 «О 

качестве и безопасности пищевых продуктов» (ред. от 13.07.2015), который 

является основным регулятором обеспечения безопасности[3]. 
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В ФЗ № 29 «О качестве и безопасности пищевых продуктов» 

закреплены следующие принципы[3]: 

Ответственность государства за регулирование процессов обеспечения 

качества и безопасности пищевых продуктов; 

Обязанность соблюдения требований к качеству и безопасности 

пищевой продукции на всех этапах ее обращения; 

Ответственность изготовителя за соблюдение установленных 

обязательных требований к качеству и безопасности продукции на всех 

этапах ее обращения; 

Информированность населения о качестве и безопасности пищевой 

продукции, эффективность мер государственного регулирования в данной 

сфере; 

Исключение из свободного обращения некачественной и опасной 

пищевой продукции, ее утилизация. 

Система государственного нормирования качества и безопасности в 

соответствии с ФЗ -29 включает: 

государственные стандарты, которые устанавливают обязательные для 

применения при производстве характеристики и свойства конкретных групп 

продукции, которые позволяют идентифицировать продукцию, методы 

испытания продукции; 

государственные санитарные нормы, правила(СанПин), которые 

устанавливают показатели и критерии безопасности пищевой продукции, 

процессов ее производства, хранения, транспортировки, утилизации. 

государственные ветеринарные нормы и правила. 

Система оценки соответствия пищевой продукции включает в себя: 

государственную регистрацию ограниченного перечня пищевой 

продукции; 

государственный надзор в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 21.12.2000 № 987 «О государственном надзоре и 
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контроле в области обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов»; 

обязательное подтверждение соответствия пищевой продукции, 

осуществляемой посредством сертификации или декларирования 

соответствия по перечням данной продукции, утвержденным 

Постановлениями Правительства РФ от 13.08.1997 № 1013 «Об утверждении 

Перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации и Перечня работа 

и услуг, подлежащии обязательной сертификации»; 

санитарно – эпидемиологическую экспертизу; 

ветеринарно – санитарную экспертизу. 

Контроль качества включает в себя три основных этапа: 

получение первичной информации о фактическом состоянии объекта 

контроля; 

получение вторичной информации это сведения об отклонении от 

заданных параметров путем сопоставления первичной информации с 

запланированными критериями, нормами и требованиями; 

подготовка информации для выработки соответствующих 

управленческих воздействия на объект, который подвергается контролю, с 

целью устранения или предотвращения в будущем подобных отклонений. 

Показатель качества в целом – это количественная характеристика 

одного или нескольких видов продукции.  

Классификация показателя качества продукции обычно проводится по 

следующим критериям, перечисленные в таблице 1[9, с. 45]. 

Таблица 1 - Классификация показателей качества продукции 

Признаки классификации Показатели качества 

1. по характерным признакам Назначение: экономное использование 

материалов, топлива, сырья. 

Надежность, технологичность, 

стандартизация и унификация, 

безопасность. 

2. По способу выражения Выраженные в натуральном и стоимостных 

единицах 

3. По количество характеристик Единичные, комплексные 
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4. По применению для оценки Базовые и относительные значения 

показателей 

5. По стадии определения значений 

показателей 

Прогнозируемые, проектные, 

производственные, эксплуатационные 

 

Первый признак характеризует все свойства продукции, которые 

входят в ее состав и служат для выбора и обновления номенклатуры, которая 

соответствует потребностям. 

Второй признак применяется с целью технико – экономического 

анализа качества продукции и отражает его полезный эффект, который 

выражается как в натуральной, так в стоимостном выражении. 

Третий признак предназначается для применения качества продукции в 

различных методах оценки технического уровня и качества. 

Четвёртый признак служит для выбора базовых образцов продукции, 

для оформления технологических карт и оценки качества продукции. 

Пятый признак необходим для учета особенностей оценки качества на 

различных этапах жизненного цикла продукта. 

В пищевой промышленности все показатели качества продукции в 

основном принято оценивать по следующим группам: физико – химическим, 

технологическим, физиологическим, органолептическим. 

Широко применяются также экспертные методы и системы оценки 

качества, основанные на рекомендациях квалифицированных экспертов. 

Опрос экспертов состоит из интервьюирования и анкетирования 

простого и специального.  

Органолептический метод оценки качества основывается на получении 

информации с применением органов чувств человека: зрения, слуха, вкуса, 

осязания. 

Сенсорный анализ позволяет сравнивать качество сырья и продукции, 

при котором не требуется специального оборудования, приборов и 

химических реактивов. 
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Бальная оценка контроля качества является разновидностью 

органолептической оценки. Данный метод применяется для 

органолептического анализа качества продукта.  

Большинство применяемых методов и измерительных средств 

контроля качества предназначаются для проведения периодических анализов 

в лабораторных условиях. Данные методы основаны на химических 

преобразованиях, при этом соотношение реагирующих веществ или 

количество продуктов реакции определяют измерением наиболее простых, 

хорошо известных свойств, массы и объема. 

Химические методы анализа основаны на той или иной химической 

реакции.  

Следует отметить, что наиболее объективную информацию в процессе 

контроля качества продукции можно получить посредством применения 

измерительных приборов. По сравнению с органолептическим анализом они 

более длительные и сложные, однако, лишены субъективности эксперта.  

Таким образом, следует отметить, что контроль качества представляет 

собой одну из важных и основных функций в процессе управления 

качеством. Значение контроля заключается в том факте, что он позволяет 

вовремя определять ошибки, с целью оперативного исправления их с 

минимальными потерями. 

 

1.2. Система менеджмента качества продукции на предприятии 

 

В настоящее время в российской производственной практике 

используются следующие основные системы обеспечения качества и 

безопасности пищевой продукции: 

GMP (GoodManufacturePractice) – хорошая производственная практика; 

GHP (GoodHygienePractice) – хорошая гигиеническая практика; 

НАССР (HazardAnalysisCriticalControlPoints) – анализ рисков и 

критические контрольные точки; 
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Системы управления качеством по стандартам ISO: серия ISO 9000 

включает ISO 9000, ISO 9001 и ISO 9004 – системы управления качеством; 

ISO 14000 – управление окружающей средой;  

ISO 18000 – управление безопасностью и гигиеной труда; ISO 17000 - 

аккредитацию лабораторий; 

Система менеджмента безопасности в соответствии с требованиями 

международного стандарта ISO 22 000; 

ППК (программа производственного контроля) – разрабатывается 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на всех 

предприятиях в РФ в соответствии с СП 1.1.1058 –- 01 «Организация и 

проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил 

и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий». 

Каждая из систем служит эффективным инструментом обеспечения 

безопасности для любого пищевого предприятия. Она включает в себя 

требования к инфраструктуре предприятия, коммуникационным системам, 

систем жизнеобеспечения, производственным процессам, эксплуатации 

оборудования, личной гигиены персонала. 

Основные правила GMP следующие: 

1. описание всех технологических процессов на производстве и 

контроль за ними; 

2. валидация каждого этапа производственного процесса; 

3. обеспечение производства соответствующими помещениями, 

оборудованием, обучение персонала; 

4. контроль качества сырья, упаковки, вспомогательных материалов; 

5. регулярное обучение персонала по технологической программе; 

6. личная гигиена персонала; 

7. обеспечение контроля. 

В одной связке с программами GMP идут другие не менее важные для 

обеспечения безопасности пищевой продукции программы предварительных 
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мероприятий: практика прослеживаемости производимой продукции, 

начиная с сырья и заканчивая конечным потребителем, процедура отзыва 

продукции, санитарно-гигиеническая практике, программа борьбы с 

вредителями, контроль за химическими препаратами. 

Стандарт ИСО22000 содержит четко определенные методы 

обеспечения безопасности, которые связаны с оценкой опасностей, 

установлением критических контрольных точек, уст  ановлением 

р  азличных пре  дварительн  ых програм  м и пр. 

Стандарт ИСО 2000 содержит этапы внедрения ХАССП и требования 

стандарта ИСО 9001 она может быть использован следующим образом: 

1. самостоятельно, к  ак основа д  ля развити  я системы ме  неджмента 

безо  пасности ор  ганизации; 

2. совместно с ИСО 9001 д  ля развити  я системы, н  аправленно  й на 

управ  ление, как безо  пасностью, т  ак и качест  вом. 

Вступление РФ в ВТО пре  дполагает пр  инятие отечест  венными 

ко  мпаниями у  правленчес  ких решени  й,  способ  ных сделат  ь их 

рыноч  но конкуре  нтоспособн  ыми в усло  виях глоба  льного рын  ка. 

Таким ре  шением может б  ыть внедре  ние в орга  низациях, во  влеченных 

в про  дуктовую це  пь, СМБПП, котор  ая основан  а на между  народно-

пр  изнанных ко  нцепциях и требо  ваниях и котор  ая, в свою очере  дь, 

повысит резу  льтативност  ь и эффект  ивность упр  авления безо  пасностью 

про  дукции. Дл  я того чтоб  ы такая систе  ма эффекти  вно 

функцио  нировала и по  ддерживалас  ь руководст  вом компан  ии, она 

до  лжна быть с  проектиров  ана, разработ  ана и внедре  на на уров  не 

схемы стру  ктурного у  правления ко  мпанией и в  ключена в об  щие 

процесс  ы управлен  ия.  

 Система у  правления к  ачеством, к  ак правило, в  ключает: 

1. Задачи ру  ководства (политика в об  ласти качест  ва, организ  ация 

работ  ы по дости  жению уста  новленного уро  вня качест  ва). 
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2. Систему до  кументации (норматив  ной, плано  вой, прави  л и 

характер  истик и др.). 

3. Документ  ацию требо  ваний и их в  ыполнимост  ь. 

4.Качество во вре  мя разработ  ки изделия (планиров  ание, 

компете  нтность, до  кументацию, про  верку, резу  льтат, изме  нения и др.). 

5.Качество во вре  мя закупок (документ  ацию, контро  ль). 

6.Обозначения из  делий и воз  можность и  х контроля. 

7.Качество во вре  мя произво  дства (планиров  ание, инстру  кции, 

квал  ификацию, ко  нтроль). 

8.Проверку к  ачества (входные про  верки, межо  перационны  й 

контроль, о  кончательн  ый контрол  ь, документ  ацию испыт  аний). 

9.Контроль з  а испытате  льными сре  дствами. 

10.Корректирующие меро  приятия. 

11.Качество пр  и хранении, пере  мещении, у  паковке, от  правке. 

12.Документирование к  ачества. 

13.Внутризаводской ко  нтроль за с  истемой по  ддержания к  ачества. 

14.Обучение персо  нала. 

15.Применение ст  атистическ  их методов ко  нтроля качест  ва. 

16.Анализ к  ачества и с  истем прин  имаемых мер. 

Стандарты ИСО сер  ии 9000 отр  ажают идео  логию мене  джмента 

качест  ва. Эта идео  логия являетс  я базой дл  я построен  ия и развит  ия 

системы к  ачества в л  юбой орган  изации. В ос  нове систе  мы 

менеджме  нта качест  ва лежат 7 пр  инципов (Р  исунок 1.1)  и поэто  му 

должны по  нимать их те  кущие и бу  дущие потреб  ности, выпо  лнять их 

требо  вания и стре  миться пре  взойти их о  жидания. 

Принцип 1 — ор  иентация н  а потребите  ля.  

Организации з  ависят от с  воих потреб  ителей и поэто  му должны 

по  нимать насто  ящие и буду  щие потреб  ности потреб  ителя, выпо  лнять 

требо  вания потреб  ителя и стре  миться пре  взойти ожи  дания 

потреб  ителя. 
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Рис.1. При  нципы СМК 

 

Невыполнение о  дного из о  жиданий потреб  ителя может пр  ивести к 

е  го неудовлет  воренности, д  аже если не бу  дут предъя  влены 

офиц  иальные прете  нзии и замеч  ания. Обес  печение 

удо  влетворенност  и потребите  ля требует от пре  дприятия (ор  ганизации) 

до  лжного уро  вня проведе  ния всех в  идов деяте  льности, 

н  аправленны  х на потреб  ителя, а это воз  можно толь  ко в том с  лучае, 

ког  да все сотру  дники пред  приятия зн  ают и пони  мают потреб  ности и 

ож  идания потреб  ителей и н  ацелены на и  х выполнен  ие. 

Информация об у  довлетворе  нности потреб  ителей дол  жна 

поступ  ать систем  атически не из о  дного, а из м  ногих источ  ников и 

обр  абатыватьс  я для получе  ния точных и обос  нованных в  ыводов 

относ  ительно потреб  ностей и по  желаний ка  к конкретн  ых заказчи  ков, 

так и р  ынка в цело  м. 

Принцип 2 — л  идерство ру  ководителя. 

Лидеры уст  анавливают е  динство це  лей и руко  водства в 

ор  ганизации. О  ни создают и по  ддерживают сре  ду, в которо  й 
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работник  и могут быт  ь полность  ю вовлечен  ы в достиже  ние целей 

ор  ганизации. 

Прежде все  го, необхо  димо, чтоб  ы руководите  ли высшего з  вена 

взяли н  а себя рол  ь лидеров и с  воим личны  м примером 

де  монстриров  али привер  женность к  ачеству. И  менно они до  лжны 

устано  вить страте  гические це  ли, к котор  ым идет пре  дприятие, 

обес  печить их е  динство и в  ыработать стр  атегическое н  аправление 

д  ля достиже  ния их реа  лизации. Ру  ководители до  лжны четко 

отс  леживать, по  нимать и с  воевременно ре  агировать н  а внешние 

из  менения. Ру  ководители до  лжны обеспеч  ить построе  ние всех 

про  цессов так  им образом, чтоб  ы получить м  аксимальну  ю 

производ  ительность и н  аиболее по  лно удовлет  ворять потреб  ности как 

в  нешних, та  к и внутре  нних потреб  ителей. 

 Задача ру  ководителе  й предприят  ия заключаетс  я не только в 

пост  ановке целе  й, но и в осу  ществлении а  нализа их в  ыполнения. 

Ру  ководители до  лжны рассм  атривать к  ачество ка  к стратегичес  кий 

фактор р  азвития пре  дприятия.  

 Принцип 3 — во  влечение р  аботников. 

 Персонал н  а всех уро  внях соста  вляет осно  ву организ  ации, и его 

по  лное вовлече  ние позвол  яет использо  вать его с  пособности н  а благо 

ор  ганизации. 

Весь персо  нал предпр  иятия — от в  ысшего руко  водства до 

р  абочего — до  лжен быть во  влечен в де  ятельность по у  правлению 

к  ачеством. И  менно люди до  лжны рассм  атриваться к  ак самое бо  льшое 

богатст  во и ценност  ь предприят  ия, и поэто  му очень в  ажно 

обеспеч  ить наилуч  шее использо  вание их воз  можностей, что в 

резу  льтате при  несет пред  приятию ма  ксимальную по  льзу. Кажд  ый 

сотрудн  ик должен по  нимать вза  имосвязь ме  жду своей 

и  ндивидуаль  ной деятел  ьностью и об  щей работо  й, выполняе  мой 

предпр  иятием. 
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До работни  ков должна до  водиться и  нформация и д  анные о 

резу  льтатах де  ятельности пре  дприятия. Это де  лается в це  лях 

достиже  ния единого по  нимания все  ми сотрудн  иками целе  й и задач 

пре  дприятия. 

Сотрудники, во  влекаемые в про  цесс реализ  ации целей 

пре  дприятия, до  лжны иметь соот  ветствующу  ю квалифик  ацию для 

в  ыполнения воз  ложенных н  а них обяз  анностей. Н  а предприят  ии 

необход  имо создат  ь атмосферу, с  пособствую  щую постоя  нному 

обме  ну информа  цией и опыто  м между все  ми сотрудн  иками. Работ  а 

именно в т  акой атмосфере пр  иносит люд  ям удовлет  ворение, ро  ждает у 

ни  х чувство гор  дости от пр  инадлежност  и к своему пре  дприятию. 

Используя м  атериальные и мор  альные сти  мулы, необ  ходимо 

побу  ждать персо  нал к иниц  иативному по  иску возмо  жностей 

улуч  шения с це  лью создан  ия дополните  льных ценносте  й для 

потреб  ителей. 

  Принцип 4 — про  цессный по  дход. 

  Желаемый резу  льтат дост  игается бо  лее эффект  ивно, когд  а 

соответст  вующими ресурс  ами и вида  ми деятель  ности упра  вляют как 

про  цессами. 

Суть процесс  ного подхо  да заключаетс  я в том, что в  ыполнение 

к  аждой работ  ы рассматр  ивается ка  к процесс, а фу  нкциониров  ание 

орган  изации — к  ак цепочка вз  аимосвязан  ных процессо  в, 

необход  имых для в  ыпуска про  дукции. Про  цессный по  дход отраж  ает 

всеобщу  ю тенденци  ю развития ме  неджмента к  ачества. 

При реализ  ации процесс  ного подхо  да особое в  нимание 

необ  ходимо уде  лить обеспече  нию каждого ко  нкретного про  цесса 

ресурс  ами для дост  ижения пост  авленной це  ли. 

При таком по  дходе появ  ляется воз  можность осу  ществлять 

ко  нтроль над ис  пользование  м каждого в  ида ресурсо  в, проводит  ь 

анализ и по  иск возмож  ностей для с  нижения затр  ат на произ  водство 
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про  дукции и н  а оказание ус  луг. При пере  ходе на про  цессный по  дход 

деяте  льность по о  ценке риско  в, последст  вий и влия  ния процессо  в на 

потреб  ителей и дру  гие заинтересо  ванные сторо  ны приобрет  ает 

конкрет  ность, знач  имость и тес  ную взаимос  вязь вклад  ываемых 

ресурсо  в и получе  нных резул  ьтатов. Пр  и процессном по  дходе 

упра  вление резу  льтатами про  цесса пере  ходит в упр  авление са  мими 

процесс  ами. 

В процессе р  аботы может б  ыть получе  н результат не 

соот  ветствующи  й установле  нным требо  ваниям. До  лжны быть 

уст  ановлены про  цедуры (биз  нес-процесс  ы), которые г  арантируют 

потреб  ителю, что: все от  клонения бу  дут зафикс  ированы, 

про  анализиров  аны и не по  падут к потреб  ителю без е  го согласи  я или 

доработ  ки до соот  ветствия требо  ваниям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.  Мо  дель систе  мы менеджме  нта качест  ва, основа  нной на 

про  цессном по  дходе 

Принцип 5 — посто  янное улуч  шение. 

Неизменной це  лью организ  ации должно ст  ать постоя  нное 

улучше  ние. 
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 Деятельност  ь по улучше  ниям должн  а рассматр  иваться ка  к 

непрерыв  ный процесс. Ост  ановка в у  лучшениях гроз  ит опасност  ью 

отстать от ко  нкурентов. По  лученные резу  льтаты дол  жны 

рассматр  иваться ка  к отправно  й пункт дл  я дальнейше  го улучшен  ия 

качеств  а. Принцип посто  янного улуч  шения требует з  нания и 

пр  именения соот  ветствующи  х методов и по  дходов. Посто  янное 

улуч  шение — это с  пособность о  перативной перестро  йки процессо  в в 

ответ н  а потребност  и внутренн  их и/или в  нешних потребителей. Н  а 

предприят  ии должны не то  лько отсле  живаться воз  никающие 

проб  лемы, но и пр  иниматься необ  ходимые корре  ктирующие и 

пре  дупреждающ  ие действи  я для предот  вращения воз  никновения 

т  аких пробле  м в дальне  йшем. 

 Реализаци  я этого пр  инципа требует фор  мирования у к  аждого 

работ  ника потреб  ности в посто  янном улуч  шении проду  кции, 

процессо  в и систем  ы в целом. Д  ля стимулиро  вания процесс  а 

улучшени  я руководст  во само до  лжно участ  вовать в это  м процессе, 

ст  авить конкрет  ные задачи, котор  ые должны б  ыть решены в про  цессе 

улуч  шения, выде  лять необхо  димые ресурс  ы для реал  изации эти  х 

задач, а т  акже призн  авать дост  игнутые улуч  шения. 

 Принцип 6 — пр  инятие реше  ний, основ  анных на ф  актах. 

 Эффективн  ые решения ос  новываются н  а анализе д  анных и 

инфор  мации.  

Данный при  нцип являетс  я наиболее с  ложным для ре  ализации н  а 

предприят  ии. Устано  вленный пор  ядок сбора, обр  аботки и хр  анения 

дан  ных и инфор  мации, а т  акже их сост  ав и содер  жание опре  деляют 

эффе  ктивность у  правления. И  нформацию и д  анные надо 

ре  гистрироват  ь, собират  ь, накапли  вать, обраб  атывать и ис  пользовать 

д  ля приняти  я решений. С  ледует опре  делить сост  ав регистр  ируемых 

да  нных, уста  новить мест  а их регистр  ации, идент  ификации, хр  анения, 

уст  ановить требо  вания к сро  кам хранен  ия. Сбор д  анных и 
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пос  ледующий и  х анализ потребует з  нания и пр  именения с  пециальных 

мето  дов, в част  ности стат  истических. 

 Когда мы го  ворим о пр  инятии реше  ний на осно  ве фактов, это 

оз  начает, что н  а предприят  ии должна соз  даваться по  лноценная и 

досто  верная инфор  мационная б  аза. 

Принцип 7 — вз  аимовыгодн  ые отношен  ия с поста  вщиками. 

 Организац  ия и поста  вщики взаи  мозависимы, и и  х 

взаимовы  годные отно  шения увел  ичивают их с  пособность соз  давать 

цен  ности. 

Основной це  лью данного пр  инципа явл  яется изме  нение 

страте  гии предпр  иятия в от  ношении вз  аимодейств  ия со свои  ми 

поставщ  иками. 

Только вза  имовыгодные от  ношения обес  печивают обе  им 

сторона  м наилучшие воз  можности и м  аксимальну  ю выгоду. 

Взаимные ус  илия по обес  печению не  прерывного у  лучшения 

до  лжны стать нор  мой деятел  ьности для обе  их сторон. С  истема 

мене  джмента качест  ва должна в  ключать пре  дпосылки построе  ния 

именно т  акого взаи  модействия.  

Структура вз  аимодейств  ия документо  в системы ме  неджмента 

к  ачества мо  жет быть иер  архической. По  добная стру  ктура 

способст  вует внедре  нию, поддер  жанию в рабоче  м состояни  и и 

лучшему по  ниманию персо  налом требо  ваний к до  кументации с  истемы 

мене  джмента качест  ва. 

Структуру до  кументации С  истемы Мене  джмента Качест  ва 

(СМК) мо  жно предст  авить в ви  де так наз  ываемой «П  ирамиды 

до  кументации С  МК»(рисунок 3). 
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Рис. 3. Пирамида до  кументации С  МК 

Пирамида до  кументации С  МК состоит из По  литики и це  лей в 

област  и 

качества, р  асположенн  ых в верху  шке пирами  ды и четыре  х уровней 

до  кументации: 

Уровень 1.  Ру  ководство по к  ачеству ка  к документ н  аивысшего 

уро  вня на вер  шине пирам  иды  описы  вает систе  му качеств  а и 

являетс  я справочн  иком по до  кументам и про  цедурам, н  аходящимся 

н  иже его. В не  м излагаетс  я политика ко  мпании и ее об  язательств  а в 

област  и качества. 

 Уровень 2.  Комплект р  абочих про  цедур – оп  исывает, к  ак эти 

обяз  ательства пр  илагаются к де  ятельности ко  мпании и о  писывает 

про  цедуры мене  джмента дл  я управлен  ия системо  й. 

Уровень 3.Этор  абочие инстру  кции – вкл  ючает подроб  ные 

повсед  невные инстру  кции по опер  ациям, необ  ходимым дл  я 

управлен  ия качество  м, и приме  няемым тем  и способам  и, которые 

из  ложены в Р  абочих Про  цедурах. 
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Уровень 4.  Включает все фор  мы, докуме  нты, запис  и, ярлыки и 

т.  д., используе  мые для по  ддержки вер  хних уровне  й. Детали все  х этих 

доку  ментов доб  авляются к  ак приложе  ния к друго  й документ  ации[3]. 

 Доступ к до  кументации пре  доставляетс  я работник  ам 

организ  ации и дру  гим заинтересо  ванным сторо  нам, исход  я из 

полит  ики обмена и  нформацией в ор  ганизации. 
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2. АНАЛИЗ ОБЕС  ПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТ  ВА ПРОДУКЦ  ИИ НА 

ПРЕД  ПРИЯТИИ ООО «  ШАРМ» 

2.1 Общая х  арактерист  ика предпр  иятия 

 

 

ООО «Шарм» объ  явила цель р  аботы трудо  вого колле  ктива 

посто  янное совер  шенствован  ие благопо  лучия пред  приятия и к  аждого 

сотру  дника посре  дством пов  ышения качест  ва услуг и м  аксимально  го 

удовлет  ворения требо  ваний потреб  ителей услу  г. 

Достижения д  анной цели р  ассматриваетс  я в качест  ве гаранта 

ст  абильности и усто  йчивости ООО «  Шарм». 

Для достиже  ния данных це  лей руково  дители ООО «  Шарм» 

возл  агают на себ  я обязател  ьства: 

–по формиро  ванию систе  мы управле  ния, которое бу  дет 

эффект  ивно  реаг  ировать на из  менения вне  шней и внутре  нней среды; 

–формировать с  истему мене  джмента качест  ва посредст  вом 

внедре  ния инстру  кций, обес  печивая пр  и этом качест  во каждого эт  апа 

произво  дственного про  цесса; 

–создание ус  ловий для со  вместной про  дуктивной и т  ворческой 

р  аботы колле  ктива; 

–обеспечение р  азвития на ос  новании посто  янного ана  лиза и 

макс  имального у  довлетворе  ния требов  аний потреб  ителей; 

–построение от  ношений с ко  нтрагентам  и на взаимо  выгодных 

ус  ловиях с це  лью повыше  ния качест  ва и конкуре  нтоспособност  и 

предприят  ия; 

–контроль з  а функцион  ированием с  истемы мене  джмента 

качест  ва посредст  вом регуляр  ного прове  дения внутре  нних аудито  в и 

анализ  а результато  в; 

–обеспечение со  гласованност  и целей и з  адач структур  ных 

подраз  делений с об  щими целям  и. 
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Руководство ООО «  Шарм» берет н  а себя обяз  ательства по 

про  ведению по  литики в об  ласти качест  ва на всех уро  внях 

произ  водственно  го процесс  а в соответст  вии с требо  ваниями 

ст  андарта ISО 9001. 

Организационная стру  ктура упра  вления ООО «  Шарм» 

предст  авлена в Пр  иложении.Преимуществом т  акой систе  мы 

управле  ния персон  алом заключ  аются в сле  дующем: 

–стимулирование де  ловой и професс  иональной ре  путации 

сотру  дников; 

–улучшение коор  динации в фу  нкциональн  ых областя  х; 

–уменьшение дуб  лированных ус  илий и потреб  ление 

матер  иальных ресурсо  в в функцио  нальных об  ластях. 

Недостатки с  истемы зак  лючаются в с  ледующем: 

–отделы за  интересова  ны для реа  лизации сво  их целей и з  адач, а 

не в об  щем для пре  дприятия; 

–проблемы р  аспределен  ия ответст  венности з  а устранен  ие 

проблем; 

– замедлен  ные реакци  и на внешн  ие изменен  ия. 

Источники посту  пления про  довольстве  нных товаро  в в ООО 

«Ш  арм» предст  авлены в т  аблице 2.  

Таблица 2–  Источники посту  пления про  довольстве  нной 

проду  кции в ООО «  Шарм» 

№п/п Продовольственные 

то  вары 

Поставщики Наличие 

серт  ификата 

Способ 

дост  авки 

1 Овощи, фру  кты Оптовый ск  лад ИП 

Собо  лев А.А. 

+ Децентрализо

ванный 

2 Мясо ПТФ «Феникс» + Децентрализо

ванный 

3 Рыба , море  продукты ТЗП «Волого  дское» + Децентрализо

ванный 

4 Хлеб Оптовый ск  лад ИП 

Собо  лев А.А. 

+ Децентрализо

ванный 

5 Напитки ТФ 

«Потреб  ительское 

об  щество» 

+ Децентрализо

ванный 
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6 Вино-водочные 

изделия 

ПТФ «Артис» + Децентрализо

ванный 

7 Молочные про  дукты ТФ Дружнико  в О.Н. + Децентрализо

ванный 

8 Гастрономические 

про  дукты 

ТФ Дружнико  в О.Н. + Децентрализо

ванный 

 

Как видим по д  анным табл  ицы 2 все с  ырье, приобрете  нное для 

про  изводства про  дукции, имеет серт  ификацию  и соот  ветственное 

ветер  инарное за  ключение. Вс  я продукци  я производ  ится 

децентр  ализовано, тр  анспортом пост  авщиком про  дукции. Дост  авка 

проду  кции в кафе про  изводится со  гласно уст  ановленному гр  афику 

дост  авки.  

Руководство ис  пользует по  литику в об  ласти качест  ва в качест  ве 

средств  а управлен  ия.  Систе  ма менеджме  нта качест  ва прибывает к 

обес  печению до  верия, как к ус  лугам, так и к с  амому пред  приятию 

пр  и любых из  менениях. 

ООО «Шарм» про  водит акти  вную полит  ику в област  и охраны 

тру  да. 

Сохранение ж  изни и здоро  вья сотруд  ников, орг  анизация 

безо  пасности про  изводства, з  ащита окру  жающей сре  ды–основные 

пр  иоритеты и в  ажные усло  вия бизнес –  процессов н  а предприят  ии. 

Коллектив ООО «  Шарм» прин  имает на себ  я ответстве  нность в 

об  ласти охра  ны труда и пр  инимает на себ  я следующие об  язанности: 

– соблюден  ие требова  ний примен  имого к де  ятельности 

ор  ганизации фе  дерального, ре  гионального и з  аконодател  ьных 

отрас  лей в област  и охраны тру  да, соблюде  ние требов  аний 

внутре  нних нормат  ивно-право  вых актов ООО «  Шарм»; 

–формирование з  доровых и безо  пасных усло  вий на про  изводстве 

ООО «  Шарм» посре  дством совер  шенствован  ия процессо  в на 

произ  водстве, с  воевременно  й замены и по  вышения качест  ва 

использо  вания техно  логического обору  дования, обес  печения 
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безо  пасных усло  вий труда и без  аварийной р  аботы, вне  дрение нов  ых 

техноло  гических мер  и а  втоматизац  ия противо  аварийной с  истемы, 

пр  идерживаяс  ь принципа пр  иоритета ж  изни и здоро  вья сотруд  ников; 

–обеспечение соот  ветственно  й компетен  ции сотруд  ников ООО 

«  Шарм» в об  ласти охра  ны труда и о  храны окру  жающей сре  ды; 

–рациональное ис  пользование ресурсо  в и энерги  и, техноло  гии 

безопас  ности нако  пления, хр  анения и ут  илизация от  ходов; 

–проведения ко  мплекса мер, н  аправленны  х на преду  преждение 

тр  авматизма и у  худшения з  доровья сотру  дников; 

–осуществление мо  ниторинга, в  нутренних ау  дитов, орг  анизация 

с  пециальной о  ценки усло  вий труда с це  лью контро  ля соответст  вия 

законо  дательным и проч  им нормати  вно-правов  ых актам в об  ласти 

охра  ны труда и о  кружающей сре  ды; 

–осуществление и  нформирова  ния и консу  льтировани  я по 

вопрос  ам, которые с  вязаны с де  ятельность  ю ООО «Шар  м» в област  и 

охраны тру  да; 

–совершенствование де  ятельности в об  ласти охра  ны труда и 

обес  печения ко  нтроля за в  ыполнением об  язательств. 

К производст  венным поме  щениям ООО «  Шарм» относ  ятся, 

загото  вочный цех, моеч  ный цех, це  х подсобно  го помещен  ия. 

Производственные по  мещения рас  полагаются по хо  ду 

техноло  гического про  цесса, с це  лью исключе  ния встреч  ных потоко  в 

поступаю  щего сырья, по  луфабрикато  в и готово  й продукци  и. 
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Рис. 4. Схе  ма помещен  ий в ООО «  Шарм» 

 

Овощной це  х. Первый з  аготовочны  й цех пред  назначаетс  я для 

перер  аботки ово  щей. Стены и по  л в помеще  нии выложе  ны плиткой, 

пос  кольку это об  легчает убор  ку в цехе. 

Освещение ис  кусственное посре  дством лам  п накалива  ния. 

В цехе испо  льзуется с  ледующий и  нвентарь и обору  дование: 

1. Картофелечистка м  арки МКК-300-01; 

2. Моечная ва  нна модель р  азмер 1400  х700х850;  

3. Производственный сто  л модель С  Р-2/900; 

4. Стеллаж дл  я посуды це  ха модель С  Р-1,6х8,5; 

5. Овощерезательная м  ашина моде  ль ОМ-350; 

6. Промаркированные но  жи, разделоч  ные доски; 
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7. Весы типа В  НЦ-2. 

Холодный це  х. Холодны  й цех относ  ится к загото  вочному. 

Пре  дназначен д  ля пригото  вления холо  дных блюд и з  акусок. 

Хо  лодный цех р  асполагаетс  я вблизи с р  аздачей, моеч  ной столово  й 

посуды. По  мещение светлое, по  л и стены в  ыложены пл  иткой. 

Холо  дные блюда и з  акуски реа  лизуются в корот  кие сроки, с  алаты 

запр  авляются пере  д отпуском.  

Оборудование и и  нвентарь хо  лодного це  ха: 

1. Холодильный ш  каф модель Ш  Х-0,7; 

2. Стол с охл  аждающей по  верхностью м  арка СОЭСМ-  3; 

3. Стеллаж мо  дель СТ-1; 

4. Настольные вес  ы модель В  НЦ-2; 

5. Производственный сто  л модель С  П-1050; 

6. Ножи, вилк  и, сотейни  ки 

Горячий це  х. Горячий це  х является ос  новным цехо  м, в которо  м 

завершаетс  я технолог  ический про  цесс пригото  вления блю  д: 

осущест  вляется те  пловая обр  аботка про  дуктов и по  луфабрикато  в, 

варка бу  льонов, пр  иготовлени  я супов, соусо  в, вторых б  люд, 

произ  водится те  пловая обр  аботка для хо  лодных блю  д. 

Оборудование и и  нвентарь гор  ячего  цех  а: 

1. Холодильный ш  каф модель Ш  Х-0,7; 

2. Стол с охл  аждающей по  верхностью м  арка СОЭСМ-  3; 

3. Стеллаж мо  дель СТ-1; 

4. Настольные вес  ы модель В  НЦ-2; 

5. Производственный сто  л модель С  П-1050; 

6. Ножи, вилк  и, сотейни  ки 

Основой ус  пешной работ  ы предприят  ия обществе  нного пита  ния 

являетс  я бесперебо  йное и регу  лярное снаб  жение его с  ырьем и 

про  довольстве  нными товар  ами. 

Требования к ор  ганизации с  набжения с  ледующие: 



 
 

34 
 

–минимальная з  акупочная це  на; 

–поставка ассорт  имента в необ  ходимом ко  личестве; 

–своевременность и пер  иодичность з  авоза товаро  в; 

–лояльное и г  ибкое отно  шение со сторо  ны поставщ  иков. 

В таблице 3 пре  дставлены ос  новные пок  азатели фи  нансово–

хоз  яйственной де  ятельности ООО «  Шарм», пре  дставленные н  а 

основани  и отчетност  и (Приложе  ние) 

Таблица 3 – По  казатели ф  инансово-хоз  яйственной де  ятельности 

ООО «Шарм» з  а 2017–201  9 гг. 
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Показатель 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Абсолютный 

пр  ирост, в 

т  ыс. руб. 

Темп роста, в 

% 

2019 

-2017 

г  г. 

2019-

2018 

г  г. 

2019 -

2017 

г  г. 

2019-

2018 

г  г. 

Выручка от про  дажи, тыс. 

руб. 20377 29861 21902 1524 -7959 7,48 -26,65 

Себестоимость, т  ыс. руб. 16451 23892 16329 -122 -7563 -0,74 -31,65 

Валовая пр  ибыль, тыс. руб. 3926 5969 5572 1646 -396 41,92 -6,64 

Коммерческие р  асходы, 

тыс. руб. 2410 3605 3169 760 -435 31,52 -12,08 

Прибыль от про  даж, тыс. 

руб. 1517 2364 2403 886 39 58,44 1,65 

Прочие дохо  ды, тыс. руб. 3 344 3 0 -341 -5,88 -99,09 

Прочие рас  ходы, тыс.руб. 2 76 65 63 -12 2904,55 -15,15 

Прибыль до 

н  алогообложе  ния, тыс. 

руб. 1518 2632 2341 823 -290 54,25 -11,03 

Чистая приб  ыль, тыс. руб. 1228 2165 1870 642 -295 52,26 -13,62 

 

Проанализировав в т  аблице 3 по  казатели ф  инансово–

хоз  яйственной де  ятельности ООО «  Шарм»  за 2017–  2019 гг., с  делан 

выво  д, что выруч  ка от прод  ажи увелич  илась на 15  24 тыс.руб. 

(+7,48%). А  нализ выруч  ки от прод  ажи ООО «Ш  арм» показ  ывает, что 

о  на имеет отр  ицательную д  инамику из  менения: в пер  вом периоде 

в  ыручка от про  дажи имела по  ложительное з  начение, а во второ  м – 

видно с  нижение на 26,65% о че  м свидетел  ьствует уме  ньшение 

выруч  ки на 7959 т  ыс.руб. 

За этот же пер  иод себесто  имость про  даж ООО «Ш  арм» 

сократ  илась на 1  22 тыс.руб. (  или на 0,74%). З  а счет бол  ьшего 

прирост  а выручки по ср  авнению со с  нижением себесто  имости, 

вырос  ла валовая пр  ибыль орга  низации в 2016 го  ду по срав  нению с 

2017 го  дом на 1646 т  ыс.руб. (+41,  92%). Замет  им, что за 2018–  2019 гг. 

н  аблюдается с  нижение да  нного показ  ателя на 3  96 тыс.руб. (–6,64%). 

Это объ  ясняется с  нижением в  ыручки от продаж в 201  9 году по 

ср  авнению с 2018 го  дом (–7959 т  ыс.руб.), а т  акже сниже  нием 

себесто  имости про  даж (–7563 т  ыс.руб.).  
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Сумма коммерчес  ких расходо  в ООО «Шар  м» за весь 

а  нализируем  ый период у  величилась н  а 760 тыс.руб., те  мп прирост  а 

31,52%. З  а 2018–201  9 гг. их з  начение уме  ньшилось н  а 435 тыс.руб. 

(  или на 12,08%) и по д  анным 2019 го  да состави  ло 3169 тыс.руб.  

Наглядно д  инамика выруч  ки и расхо  дов по обыч  ным видам 

де  ятельности пре  дставлены н  а рисунке 5 и 6. 

 
Рис.5. Дин  амика выруч  ки по осно  вной деяте  льности за 2017–  2019 гг. 

 
 

Рис.6. Дин  амика расхо  дов за 2017–  2019 гг. 

 

Прибыль от про  дажи ООО «  Шарм» за 2017–  2019 гг. в  ыросла на 

886 т  ыс.руб. ил  и на 58,44%. Пр  и этом за 201  9 год набл  юдается 

на  ибольший пр  ирост данно  го показате  ля. По сра  внению с 2018 го  дом 

прибыл  ь от прода  ж увеличил  ась на 39 т  ыс.руб. и сост  авила в 201  9 

году 240  3 тыс.руб. Положительная д  инамика наб  людается по пр  ибыли 

до н  алогообложе  ния, за ан  ализируемы  й период д  анный показ  атель 
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вырос н  а 823 тыс.руб. (+54,  25%). В ср  авнении с 2018 го  дом прибыл  ь 

до налогооб  ложения сн  изилась на 2  90 тыс.руб. (–11,0  3%). За 

ан  ализируемы  й период про  изошел рост ч  истой приб  ыли ООО 

«Ш  арм» на 64  2 тыс.руб., и  ли на 52,26% пр  и этом за 2018–  2019 гг. 

ч  истая приб  ыль организ  ации снизи  лась на 13,6  2%.  

Таким образо  м, по всем по  казателям, отр  ажающим фи  нансовый 

резу  льтат ООО «  Шарм» за 2017–  2019 гг. н  аблюдается нео  днородная 

д  инамика: рост по  казателей в 2018 го  ду и их рез  кое снижен  ие в 2019 

го  ду, это св  язано со с  нижением объе  мов продаж и росто  м цен на 

про  даваемые то  вары. 

Графически д  инамику ос  новных пок  азателей пр  ибыли ООО 

«  Шарм» за вес  ь анализируе  мый период мо  жно предст  авить на 

р  исунке 7. 

 
Рис.7. Дин  амика показ  ателей приб  ыли ООО «Ш  арм» за 2017–  2019 гг. 

 

Таким образо  м, можно с  делать выво  д о том, что ООО «  Шарм» 

эффе  ктивно осу  ществляло с  вою деятел  ьность,  т  ак  как за 

а  нализируем  ый период ор  ганизацией по  лучена как пр  ибыль от 
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про  даж, так и ч  истая прибыль, бо  лее того д  анные показ  атели за 2017–

  2019 гг. у  лучшили сво  и значения.  

В таблице 4 пре  дставлены резу  льтаты ана  лиза соста  ва, 

структур  ы и динами  ки активов б  аланса ООО «  Шарм», из которо  го 

следует, что и  мущество ор  ганизации пре  дставлено в  необоротны  ми 

активам  и, в соста  в которых в  ключены ос  новные сре  дства, и 

оборот  ными актив  ами, включ  ающие в себ  я запасы, деб  иторскую 

з  адолженност  ь, денежные сре  дства и проч  ие оборотн  ые активы.  

Таблица 4 –  Состав, стру  ктура и ди  намика акт  ива баланс  а ООО 

«Шар  м» и источ  ников его ф  инансирова  ния за 2017 – 201  9 гг. 

Показатель 

Значение по  казателя 

Изменение з  а 

анализируе  мый 

период 

в тыс. руб. в % к валюте б  аланса тыс. 

руб. 
± % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1. Внеоборот  ные 

активы 246 1181 977 3,4 12,2 8,9 731 397,2 

в том числе: 

ос  новные 

сре  дства 246 1181 977 3,4 12,2 8,9 731 397,2 

2. Оборотн  ые 

активы, все  го 7076 8478 10026 96,6 87,8 91,9 2950 141,7 

в том числе: 

з  апасы 137 314 227 1,9 3,3 2,1 90 165,7 

дебиторская 

з  адолженност  ь 6245 8134 9798 85,3 84,2 89,0 3552,7 156,9 

денежные 

сре  дства  693 28 0 9,5 0,3 0,0 -693,3 0,0 

прочие оборот  ные 

активы 0 1 1 0,0 0,0 0,0 0,6 250,0 

Итого акти  вы 7322 9659 11003 100,0 100,0 100,0 3681 150,3 

На протяже  нии всего а  нализируемо  го периода (  2017 – 201  9 гг.) 

наибо  льший удел  ьный вес в стру  ктуре имущест  ва ООО «Шар  м» 
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имеют оборот  ные активы, сост  авляющие н  а 31.12.2017 го  да 96,6% от 

об  щей стоимост  и всего иму  щества орг  анизации и н  а 31.12.201  9 года 

91,  9% от обще  й стоимост  и имуществ  а организа  ции.  

Наблюдается по  ложительна  я динамика по все  м статьям 

оборот  ных активов ор  ганизации, кро  ме статьи «  денежные сре  дства», 

котор  ая по данн  ым на коне  ц 2019 год  а составил  а 0 тыс. руб.  

Деб  иторская з  адолженност  ь выросла н  а 3552,7 т  ыс. руб. (+156,  9%), 

запас  ы выросли н  а 90 тыс. руб. (+165,7%).  

В целом за а  нализируем  ый период пр  ирост имущест  ва ООО 

«Шар  м» состави  л 150,3%, з  а счет оборот  ных активо  в, значение 

котор  ых выросло н  а 141,7% и рост  а внеоборот  ных активо  в, значение 

котор  ых выросло н  а 397,2%. Н  аибольший у  дельный вес в стру  ктуре 

оборот  ных активо  в занимает деб  иторская з  адолженност  ь, при это  м 

наблюдаетс  я рост ост  атков дебиторс  кой задолже  нности ООО «  Шарм» 

в 201  9 году по ср  авнению с 2018 и 2017 го  дами (+355  2,7 тыс. руб. з  а 

анализируе  мый период), что с  видетельст  вует об уху  дшении расчето  в с 

контра  гентами.  

На рисунке 8 н  аглядно пре  дставлена стру  ктура имущест  ва ООО 

«Шар  м» и ее ди  намика за 2017–  2019 гг. 

Таблица 5 –  Состав, стру  ктура и ди  намика пасс  ива баланс  а ООО 

«Шар  м» и источ  ников его ф  инансирова  ния за 2017 – 201  9 гг. 

Показатель 

Значение по  казателя 

Изменение з  а 

анализируе  мый 

период 

в тыс. руб. в % к валюте б  аланса тыс. 

руб. 
± % 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1. Собстве  нный 

капит  ал, всего 6136 8229 7567 83,8 85,2 68,8 1431 123,3 

в том числе 

уст  авный 

капит  ал 10 10 10 0,1 0,1 0,1 0 100,0 
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нераспределенная 

пр  ибыль 6126 8219 7557 83,7 85,1 68,7 1431 123,4 

2. Долгосроч  ные 

обязате  льства 0 0 0 0,0 0,0 0,0 - - 

3. Краткосроч  ные 

обязате  льства, 

все  го 1186 1430 3437 16,2 14,8 31,2 2251 289,8 

в том числе 

кре  диторская 

з  адолженност  ь 1186 1430 3437 16,2 14,8 31,2 2251 289,8 

Итого пасс  ивы 7322 9659 11003 100,0 100,0 100,0 3681 150,3 

 

 

 

Источники ф  инансирова  ния имущест  ва предста  влены 

собст  венным кап  италом и кр  аткосрочны  ми обязате  льствами, 

до  лгосрочных об  язательств ООО «  Шарм» не и  меет.  

В состав собст  венного ка  питала ООО «  Шарм» включе  ны 

уставны  й капитал и нер  аспределен  ная прибыл  ь. Уставны  й капитал н  а 

протяжен  ии 2017–201  9 гг. оста  вался неиз  менным – 10 т  ыс. руб. 

Н  аибольший у  дельный вес в стру  ктуре капит  ала имеет 

нер  аспределен  ная прибыл  ь (83,7% и 68,7% соот  ветственно н  а начало и 

н  а конец пер  иода). Крат  косрочные об  язательств  а ООО «Шар  м» 

полност  ью сформиро  ваны за счет кре  диторской з  адолженност  и, 

которая в  ыросла за 2017 – 201  9 гг. на 2  251 тыс. руб. Н  а рисунке 9 

н  аглядно пре  дставлена д  инамика стру  ктуры капит  ала ООО «Ш  арм». 
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Рис. 8. Ди  намика стру  ктуры имущест  ва ООО «Шар  м» за 2017 –  2019 гг. 
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Рис 9.  Ди  намика стру  ктуры капит  ала ООО «Ш  арм» за 2017 –

  2019 гг. 

 

Проведен а  нализ соот  ношения акт  ивов ООО «Шарм» по степени 

л  иквидности и об  язательств по сро  ку погашен  ия, который 

хар  актеризуют с  пособность ор  ганизации в  ыполнять с  вои 

краткосроч  ные обязате  льства. 

Сгруппируем а  ктивы по сте  пени ликви  дности. 

А1. Высоко  ликвидные а  ктивы, вкл  ючающие в себ  я сумму 

де  нежных сре  дств и крат  косрочных ф  инансовых в  ложений: 

На конец 2017 го  да:  

На конец 2018 го  да:  

На конец 201  9 года:  

За анализируе  мый период в  ысоколикви  дные актив  ы организа  ции 

сократ  ились на 6  93 тыс.руб.: 
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А2. Быстроре  ализуемые а  ктивы, вкл  ючающие в себ  я сумму 

кр  аткосрочно  й дебиторс  кой задолже  нности: 

На конец 2017 го  да:  

На конец 2018 го  да:  

На конец 201  9 года:  

За анализируе  мый период б  ыстрореализуе  мые активы 

ор  ганизации у  величились н  а 3553 тыс.руб.: 

 

А3. Медлен  но реализуе  мые активы, в  ключающие в себ  я сумму 

проч  их оборотн  ых актив: 

На конец 2017 го  да:  

На конец 2018 го  да:  

На конец 201  9 года:  

За анализируе  мый период ме  дленно реа  лизуемые а  ктивы 

орга  низации уве  личились н  а 91 тыс.руб.: 

 

А4. Трудноре  ализуемые а  ктивы, вкл  ючающие в себ  я 

внеоборот  ные активы: 

На конец 2017 го  да:  

На конец 2018 го  да:  

На конец 201  9 года:  

За анализируе  мый период тру  днореализуе  мые активы 

ор  ганизации у  величились н  а 731 тыс.руб.: 

 

Сгруппируем об  язательств  а по степе  ни погашен  ия. 

П1. Наиболее сроч  ные обязате  льства, вк  лючающие в себ  я сумму 

кр  аткосрочно  й кредиторс  кой задолже  нности: 

На конец 2017 го  да:  

На конец 2018 го  да:  
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На конец 201  9 года:  

За анализируе  мый период н  аиболее сроч  ные обязате  льства 

орг  анизации у  величились н  а 2251 тыс.руб.: 

 

П2. Среднесроч  ные обязате  льства, вк  лючающие в себ  я сумму 

кр  аткосрочны  х обязател  ьств по кре  дитам и за  ймам: 

На конец 2017 го  да:  

На конец 2018 го  да:  

На конец 201  9 года:  

За анализируе  мый период сре  днесрочные об  язательств  а 

организа  ции не изме  нились и сост  авили  

П3. Долгосроч  ные пассив  ы, включаю  щие в себя су  мму 

долгосроч  ных обязате  льств: 

На конец 2017 го  да:  

На конец 2018 го  да:  

На конец 201  9 года:  

За анализируе  мый период до  лгосрочные об  язательств  а 

организа  ции не изме  нились и сост  авили  

П4. Постоя  нные пасси  вы, включа  ющие в себ  я собствен  ный 

капита  л: 

На конец 2017 го  да:  

На конец 2018 го  да:  

На конец 201  9 года:  

Постоянные п  ассивы орг  анизации у  величились н  а 5850 тыс.руб.: 

 

Для опреде  ления ликв  идности бу  хгалтерско  го баланса ООО 

«  Шарм» сопост  авлены ито  ги приведе  нных групп по а  ктиву и 

пасс  иву. Испол  ьзуя значе  ния рассчит  анных груп  п активов и п  ассивов 

ор  ганизации, а т  акже значе  ния их прирост  а за анализ  ируемый пер  иод, 
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прове  ден анализ л  иквидности по состо  яния на ко  нец период  а. 

Результ  аты расчето  в представ  лены в таб  лице 6. 

Таблица 6– По  казатели л  иквидности б  аланса ООО «Шарм» 

Активы 

бал  анса 

по 

сте  пени 

ликви  дно

сти 

Значение 

по  казателя в 

т  ыс.руб. 

Прирос

т за 

а  нали

з. 

период, 

Нормат

ивное 

соот  но

шение 

Пассивы 

ба  ланса 

по 

сро  ку 

погашен

  ия 

Значение 

по  казателя в 

т  ыс.руб. 

Приро

ст за 

а  нали

з. 

период 

Излишек/ 

недостато

к 

платежны

х сре  дств 

тыс. руб., 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

А1. 693 28 0 -693 ≥ П1. 1186 1430 3437 +2251 -3437 

А2. 6245 8134 9798 +3553 ≥ П2. 0 0 0 – +9798 

А3. 137 3154 228 +91 ≥ П3. 0 0 0 – +228 

А4. 246 1181 977 +731 < П4. 2379 6136 8229 +5850 +7252 

Данные таб  лицы 5 пок  азывают, что из четырех соот  ношений, 

х  арактеризу  ющих налич  ие ликвидн  ых активов у ООО «Шарм» на конец 

а  нализируемо  го периода, в  ыполняются все, кро  ме одного. 

В  ысоколикви  дные актив  ы, включаю  щие в себя де  нежные сре  дства и 

кр  аткосрочные ф  инансовые в  ложения ор  ганизации, не по  крывают 

на  иболее сроч  ные обязате  льства орг  анизации, т  ак как сум  ма 

кредиторс  кой задолже  нности на ко  нец анализ  ируемого пер  иода 

соста  вила 3437 т  ыс. руб., а в  ысоколикви  дные актив  ы 0 тыс. руб. В 

д  анном случ  ае краткосроч  ные кредит  ы и займы отсутст  вуют, а су  мма 

краткосроч  ной дебиторс  кой задолже  нности сост  авила 9798 т  ыс. руб., 

поэто  му второе нер  авенство в  ыполняется. О в  ысокой 

плате  жеспособност  и ООО «Шарм» говорит и в  ыполнение пос  леднего 

нер  авенства: посто  янные пасс  ивы, предст  авленные собст  венным 

кап  италом в р  азмере 822  9 тыс. руб., по  крывают тру  днореализуе  мые 

активы, в  ключающие в  необоротные а  ктивы орга  низации в су  мме 977 

тыс. руб., п  латежный из  лишек сост  авляет 725  2 тыс. руб.  
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Далее проа  нализирова  ны коэффиц  иенты фина  нсовой 

усто  йчивости ООО «  Шарм» за 2017–  2019 гг., а резу  льтаты расчето  в 

представ  лены в таб  лице 7. 

Таблица 7 - Ос  новные пок  азатели фи  нансовой усто  йчивости ООО 

«  Шарм» за 2017–  2019 гг. 

Показатель 

ф  инансовой 

усто  йчивости 

2017 2018 2019 Изменение з  а 

анализируе  мый 

период 

Коэффициент 

а  втономии 
0,84 0,85 0,69 -0,15 

Коэффициент 

ф  инансового 

ле  вериджа 

0,19 0,17 0,45 0,26 

Коэффициент 

обес  печенности 

собст  венными 

оборот  ными 

средст  вами 

0,83 0,83 0,66 -0,18 

Индекс 

посто  янного 

акт  ива 

0,04 0,14 0,13 0,09 

Коэффициент 

по  крытия 

инвест  иций 

0,84 0,85 0,69 -0,15 

Коэффициент 

м  аневренност  и 

собствен  ного 

капит  ала 

0,96 0,86 0,87 -0,09 

Коэффициент 

моб  ильности 

и  мущества 

0,97 0,88 0,91 -0,06 

Коэффициент 

моб  ильности 

оборот  ных 

средст  в 

0,10 0,00 0,00 -0,10 

Коэффициент 

кр  аткосрочно  й 

задолжен  ности 

1,00 1,00 1,00 0,00 

Из таблицы 7 с  ледует, что коэфф  ициент авто  номии ООО «  Шарм» 

на 31 де  кабря 2017 го  да состави  л 0,69. По  лученное з  начение го  ворит 
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о то  м, что дол  я собствен  ного капит  ала ООО «Ш  арм» в обще  м 

капитале пре  дприятия сост  авляет 69%. Н  аблюдается отр  ицательная 

д  инамика да  нного показ  ателя, так к  ак коэффиц  иент автоно  мии 

снизилс  я за анализ  ируемый пер  иод на 0,15. Коэфф  ициент фин  ансового 

ле  вериджа, по  казывающий соот  ношение зае  много и собст  венного 

ка  питала ООО «  Шарм», за а  нализируем  ые периоды у  величился с 0,1  9 

до 0,45. Это оз  начает, что до  ля заемных сре  дств в стру  ктуре капит  ала 

организ  ации повыс  илась. Коэфф  ициент обес  печенности собст  венными 

оборот  ными средст  вами ООО «  Шарм» по состо  янию на 31 де  кабря 

2019 го  да состави  л 0,66. За а  нализируем  ый период коэфф  ициент 

обеспеченности собст  венными оборот  ными средст  вами явно 

у  меньшился н  а 0,18 пун  кта.  

Коэффициент з  а анализируе  мый период де  монстрирует хоро  шее 

значен  ие, так ка  к нормальное з  начение дл  я данного по  казателя 0,1 и 

бо  лее. Коэфф  ициент покр  ытия инвест  иций за 201  9 год сниз  ился до 

0,6  9. Доля собст  венного ка  питала и до  лгосрочных об  язательств в 

об  щей сумме к  апитала на 31 де  кабря 2019 го  да ООО «Шар  м» 

составл  яет только 6  9%.  

Коэффициент м  аневренност  и собствен  ного капит  ала за 

ана  лизируемый пер  иод снизил с  вое значен  ие на 0,09. Т  акже ухудш  ил 

свое зн  ачение коэфф  ициент моб  ильности и  мущества (– 0,06), что 

оз  начает сни  жение доли оборот  ных активо  в в общей ве  личине 

акт  ивов орган  изации. По коэфф  ициенту кр  аткосрочно  й 

задолжен  ности видно, что ве  личина крат  косрочных источ  ников ООО 

«  Шарм» преоб  ладает в стру  ктуре заем  ных средст  в. 

Также проа  нализирова  ны относите  льные показ  атели 

эффе  ктивности де  ятельности ООО «  Шарм» показ  атели 

рент  абельности про  даж (табл. 8). 
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Представленные в т  аблице 8 по  казатели ре  нтабельност  и продаж 

и  меют полож  ительные з  начения ка  к следствие пр  ибыльности 

де  ятельности ООО «  Шарм» за д  анный анал  изируемый пер  иод.  

Рентабельность про  даж по вало  вой прибыл  и показыва  ющая, 

скол  ько содерж  ится прибы  ли от прод  аж в каждо  м рубле выруч  ки, за 

пос  ледний год сост  авила 11%. Пр  и этом имеет место рост 

ре  нтабельност  и обычных в  идов деяте  льности по ср  авнению с д  анным 

показ  ателем за 2018 го  д (+3,1).  

Таблица 8 – Рентабельность про  даж ООО «Шарм» з  а 2018–201  9 гг.  

Показатели 

ре  нтабельност  и 

Значения ре  нтабельност  и 

продаж, в % 

Изменение по  казателя з  а 

анализируе  мый период 

2018 2019 ±  ± % 

Рентабельность про  даж по 

вало  вой прибыл  и 
7,9 11 +3,1 +38,6 

Рентабельность про  даж по 

EBIT 
8,8 10,7 +1,9 +21,3 

Рентабельность про  даж по 

чисто  й прибыли  
7,2 8,5 +1,3 +17,8 

Рентабельность, р  ассчитанна  я как отно  шение приб  ыли до 

нало  гообложени  я и процент  ных расходо  в (EBIT) к в  ыручке 

орг  анизации, з  а 2018 год сост  авила 8,8%, а з  а последни  й год 10,7%, то 

ест  ь в каждом руб  ле выручки ООО «  Шарм» содер  жалось 10,7 ко  пеек 

прибы  ли до нало  гообложени  я и проценто  в к уплате. Д  анный 

показ  атель увел  ичился на 1,  9 за перио  д 2018–201  9 гг. 

Рентабельность про  даж по чисто  й прибыли з  а 2018–201  9 гг. 

увел  ичилась на 1,  3 и состав  ила в 2019 го  ду 8,5%, что оз  начает, что в 

2016 го  ду в каждо  м рубле выруч  ки содержа  лось 8,5 ко  пеек чисто  й 

прибыли. 

Таким образо  м, можно с  делать выво  д о том, что ООО «  Шарм» 

эффе  ктивно осу  ществляло с  вою деятел  ьность, та  к как за 

а  нализируем  ый период ор  ганизацией по  лучена как пр  ибыль от 

про  даж, так и ч  истая приб  ыль, более то  го данные по  казатели з  а 2017–
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201  9 гг. улуч  шили свои з  начения. По  ложительна  я динамика 

н  аблюдается т  акже и по ре  нтабельност  и продаж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Анализ тех  нологическо  го процесс  а производст  ва 

продукц  ии ООО «Шар  м» 

 

Для обеспече  ния предпр  иятия продо  вольственн  ыми товара  ми 

руководст  во должно ст  авить пере  д собой сле  дующие зад  ачи: 

Что купить? 

Сколько ку  пить? 

У кого куп  ить? 

На каких ус  ловиях куп  ить? 

Эти задачи ре  шает отдел с  набжения к  афе, котор  ый работает 

с  амостоятел  ьно, выпол  няя свои не  посредстве  нные функц  ии. В ООО 

«  Шарм», как от  мечалось в  ыше, есть с  писок пост  авщиков, в котор  ых 

закупаетс  я продукци  я на договор  ной основе. 

На предпри  ятии децентр  ализованно  й поставки то  варов, в 

резу  льтате которо  й вывоз то  варов обес  печивает не  посредстве  нно 

само пре  дприятие, ис  пользуя сво  и транспорт  ные средст  ва. 

Продукция по  лучается в к  афе по кол  ичеству и к  ачеству. Пр  иемка 

проду  кции по ко  личеству про  изводится со  гласно тов  арно –

транс  портным на  кладным, счет  ам –фактур  ы. Если то  вар поступ  ил в 

испра  вной таре, кро  ме проверк  и веса брутто пре  дприятие и  меет право 

потребо  вать вскрыт  ие тары и про  верки веса нетто. Второ  й этап–
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око  нчательная пр  иемка. Масс  а нетто и ко  личество то  варных еди  ниц 

провер  яется одно  временно со вс  крытием тар  ы. 

В процессе об  наружения не  достачи сост  авляется о  дносторонн  ий 

акт о в  ыявленной не  достаче, этот то  вар хранит  ься отдель  но, 

обеспеч  ивается его со  хранность и в  ызывается пост  авщик. 

Приемка то  варов по к  ачеству про  изводится по 

ор  ганолептичес  ким характер  истикам. Пр  и этом про  веряются все 

ст  андарты, ТУ, к тр  анспортным до  кументам пр  икалываютс  я 

сертифик  аты и удосто  верения качест  ва. 

Для контро  ля качеств  а отбора обр  азцов произ  водится выбор  ка 

методов «  вслепую» в соот  ветствии с ГОСТ 18  321 «Статист  ический 

ко  нтроль качест  ва. Методы с  лучайного отбор  а выборок штуч  ной 

продук  ции».  

Для анализ  а качества про  дукции мы пр  именяли ря  д 

статистичес  ких методо  в управлен  ия качество  м пищевой про  дукции. 

В качестве проб  лемной ситу  ации, котор  ые требуют 

не  посредстве  нного реше  ния, мы расс  мотрим убыт  ки кафе по пр  ичине 

низко  го качеств  а продукци  и за 9 мес  яцев 2019 го  да. Задача, котор  ая 

заключаетс  я в управле  нии качест  вом, связа  на с необхо  димостью 

с  нижения к м  инимуму фи  нансовых потер  ь на предпр  иятии за счет 

в  ыявления и устр  анения прич  ин, которые приводя к дефе  ктам 

произ  водимой про  дукции. В т  аблице 8 про  изведем кл  ассификаци  ю 

потерь с учето  м количест  ва блюд и су  ммы потерь в де  нежном 

экв  иваленте. 

Таблица 9–  Классифика  ционная таб  лица потер  ь за  2019 го  д. 

Группы 

про  дукции 

Вид дефект  а Количество 

б  люд , шт. 

Сумма потер  ь, 

руб. 

Доля потер  ь, 

% 

1 Блюда 

пригото  влены с 

от  клонением от 

ТТ  К 

17 1200 12,2 

2 Блюда с 

от  клонением от 

21 2800 28,5 



51 
 

51 
 

ор  ганолептичес  ких 

показате  лей 

3 Блюда с 

от  клонением по 

с  вежести 

ко  мпонентов 

5 2500 25,5 

4 Блюда с 

нару  шенными 

цвето  выми 

качест  вами 

14 700 7,1 

5 Блюда с 

нару  шенными 

те  мпературны  ми 

качеств  ами 

8 1500 15,3 

6 Блюда, 

при  готовленные в 

несоот  ветственно  й 

посуде 

2 500 5,1 

7 Блюда с 

отсутст  вием 

специ  й 

0 0 0 

8 Блюда, под  анные в 

посу  де с трещи  ной 

2 300 3,0 

9 Блюда с 

нару  шенным 

диз  айном 

2 200 2,0 

10 Прочие дефе  кты 1 100 1,0 

Итого  72 9800 100 

 

На втором эт  апе при по  мощи листа сбор  а данных про  изводится 

сбор и а  нализ данн  ых о возвр  ащенной про  дукции. На ос  новании 

лист  а данных сбор  а составля  лась класс  ификационн  ая таблица, в 

которо  й все изде  лия учитыв  ались согл  асно групп  ам в завис  имости от 

к  лассификац  ии с указа  нием количест  ва и общей сто  имости изде  лий 

по каж  дой группе.   

На третьем эт  апе нами б  ыла построе  на гистогр  амма по ви  дам 

дефекто  в продукци  и и соответст  венных матер  иальных уб  ытков. 
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Рис. 10. Г  истограмма дефе  ктов проду  кции ООО «  Шарм», руб.  

 

На четверто  м этапе пр  и помощи д  иаграммы Ис  икавы мы 

про  ведем анал  из причин, котор  ые обуслав  ливают наибо  лее значим  ые 

дефекты. Н  а рисунке 1 в  ыявлены пр  ичины 1 –го уро  вня с 

соот  ветственны  ми уровням  и: 

1–причины, котор  ые связаны с л  юдьми-испо  лнителями р  абот; 

2–причины, с  вязанные с обору  дованием; 

3–причины, с  вязанные с м  атериалами и ко  мплектующи  ми; 

4–причины, с  вязанные с мето  дами орган  изации про  изводства; 

5–причины, с  вязанные с из  мерениями. 

Причины 2-  го уровня: 

11–опыт работ  ы; 

12–квалификация; 

13–мотивация; 

21–оборудование ку  хни №1; 

22–оборудование ку  хни № 2; 

23–оборудование ку  хни № 3; 

31–качество хо  лодильных уст  ановок; 

32–качество по  дачи электроэ  нергии; 

1200 

2800 

2500 

700 

1500 

500 

0 

300 
200 

100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



53 
 

53 
 

33–качество с  воевременност  и выноса; 

41–качество про  дуктов пост  авщиков; 

42–освещенность р  абочего мест  а; 

43–методы пр  иготовлени  я; 

51–типы из  мерительны  х приборов; 

52–точность ко  нтрольных из  мерений; 

53–регулярность ко  нтрольных из  мерений. 

Все выявле  нные причи  ны обознач  им в форме д  иаграммы 

Ис  икавы. 

 
Рис.11. Ди  аграмма Ис  икавы 

На следующе  м этапе про  водился корре  ляционный а  нализ связ  и 

между случ  айными вел  ичинами–ка  ждой выявле  нной причи  ны 2-го 

уро  вня и анал  изируемым с  ледствием.  

Предположим, что а  нализ показ  ал тесную вз  аимосвязь дефе  кта № 

1 и с  ледующими пр  ичинами: 

Ш13–мотивация; 

Ш32–качество по  дачи электроэ  нергии; 

Ш33–качество с  воевременност  и выноса; 
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Ш43–методы пр  иготовлени  я; 

Ш 51–типы из  мерительны  х приборов. 

Для выявле  ния наиболее з  начимой пр  ичины постро  им 

диаграм  му Паретто.  

Как видим бо  льший матер  иальный уро  н наносит н  изкая 

моти  вация сотру  дников кафе, к  ачество по  дачи электроэ  нергии. 

 

 
 

Рисунок. 1  2. Диаграм  ма Паретто пр  ичин 2 –го уро  вня 

 

В качестве с  пецифическ  их причин 3-  го уровня, котор  ые 

обуслов  или несвое  временност  ь выноса про  дукции, бы  ли определе  ны 

следующ  ими  причи  нами: 

331–недостаточная мо  щность холо  дильного обору  дования; 

332–недостаток п  лощади скл  адов и рабоче  й зоны кух  ни; 

333–невнимательность со сторо  ны персона  ла; 

334–несвоевременность пр  иготовлени  я. 
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Рис. 13. Д  иаграмма П  аретто прич  ин 3 –го уро  вня 

 

Таким образо  м, основна  я причина ф  инансовых потер  ь ООО 

«Шар  м» – недост  аток произ  водственно  й площади и п  лощадей 

ск  ладских по  мещений в к  афе.  Сред  и причин пер  вого уровн  я была 

выде  лена низка мот  ивация персо  нала сотру  дников, сре  ди причин 

второ  го уровня – не  достаток п  лощадей. 
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3. РАЗРАБОТКА МЕРО  ПРИЯТИЙ ПО В  НЕДРЕНИЮ С  ИСТЕМЫ 

КАЧЕСТ  ВА НА ПРЕД  ПРИЯТИИ ООО «  ШАРМ» 

3.1 Организ  ационно-те  хнические меро  приятия по со  вершенство  ванию 

качест  ва продукц  ии на пред  приятии ООО «  Шарм» 

 

Проанализировав с  истему качест  ва в ООО «  Шарм», мы в  ыявили 

сле  дующие проб  лемы от качест  ва решения котор  ых зависит 

д  альнейшая де  ятельность пре  дприятия об  щественного п  итания: 

Во-первых, в ор  ганизации не соз  даны услов  ия для орг  анизации 

в  нутреннего ау  дита качест  ва. Характер  истику качест  ва продукц  ии 

каждую не  делю произ  водит техно  лог кафе, шеф-  повар, дире  ктор кафе, 

Рос  потребнадзор.  

Во-вторых, н  а предприят  ии высокий про  цент потер  ь, по 

следу  ющим причи  нам: недост  аток площа  дей склада и р  абочей зон  ы 

кухни, н  изкая моти  вация сотру  дников. 

С целью устр  анения дан  ных негати  вных моменто  в мы 

предл  агаем следу  ющие меропр  иятия: 

1. Безопасность п  ищевых про  дуктов связ  ана с налич  ием 

вызван  ных пищевы  ми продукт  ами опасносте  й в момент потреб  ления 

пищи. Т  ак как воз  никновение о  пасностей п  ищевых про  дуктов может 

про  изойти на л  юбой стади  и цепи про  изводства и потреб  ления 

пище  вых продукто  в, важен а  декватный ко  нтроль на прот  яжении все  й 

этой цеп  и. Таким обр  азом, безо  пасность п  ищевых про  дуктов 

гар  антируется объе  диненными ус  илиями все  х участнико  в цепи 

про  изводства и потреб  ления пище  вых продукто  в. Данный 

ме  ждународны  й стандарт уст  анавливает требо  вания к систе  ме 

менеджме  нта безопас  ности пище  вых продукто  в, которая в  ключает 

сле  дующие осно  вные призн  анные элеме  нты, обеспеч  ивающие 
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пи  щевую безопасность по все  й цепи про  изводства и потреб  ления 

пище  вых продукто  в, вплоть до ко  нечного их потреб  ления: 

– интеракт  ивный обме  н информац  ией; 

– систему ме  неджмента; 

– программ  ы создания пре  дварительн  ых условий 

– принципы а  нализа опас  ностей по кр  итическим ко  нтрольным 

точ  кам (ХАССП). 

Стандарт Х  АССП напра  влен на опре  деление требо  ваний к 

пре  дприятиям, котор  ые  хотя уч  итывать требо  вания зако  нодателя в 

об  ласти орга  низации безо  пасности с  воей проду  кции.  

ХАССП на пре  дприяти вне  дряется со с  ледующим це  лями: 

– регламент  ация требо  ваний безо  паснсти про  дукции; 

– давление со сторо  ны клиенто  в и партнеро  в; 

– стремлен  ие соверше  нствовать собст  венное про  изводство. 

Для внедре  ния систем  ы ХАССП ру  ководству ООО «  Шарм» стоит 

р  азработать по  литику безо  пасности в соот  ветствии со с  ледующими 

пр  инципами де  ятельности: 

1) Необходимо посто  янно орган  изовывать ко  нтроль за р  исками 

про  изводствен  ного процесс  а. Цель та  кой систем  ы 

заключаетс  я в опреде  лении степе  ни рисков, котор  ые 

оказыва  ют воздейст  вие не качест  во продукц  ии; 

2) Определение Кр  итических Ко  нтрольных Точе  к, т.е. точе  к, 

которые не  гативно вл  ияют на качест  во продукт  а; 

3) В документ  ации ХАССП сто  ит определ  ить предел  ьные 

показ  атели для по  двтерждени  я системы ко  нтроля ККТ; 

4) Стоит опре  делить про  цедуру систе  мы контрол  я над ККТ; 

5) План ХАССП до  лжен коррет  ировать люб  ые риски, с  вязанные с 

безо  пасностью про  цесса произ  водства; 

6) Разработка и в  недрение про  верки долж  но проводит  ься на 

регу  лярной осно  ве; 
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7) Компания до  лжна соста  влять доку  ментацию н  а каждый 

про  изводствен  ный цикл. 

 

Рреализация д  анных мер н  аправлена н  а защиту, пре  жде всего, 

р  ынка конеч  ных потреб  ителей про  дукции, пос  кольку она фор  мирует 

систе  му безопас  ности еще н  а стадии прое  ктирования.  

Среди внутре  нних выгод в  недрения ХАССП можно наз  вать 

следу  ющие: 

 использование пре  вентивных мер, а не з  апоздалых де  йствий по 

ис  правлению бр  ака и отзы  ву продукц  ии; 

 основа ХАСС  П— системн  ый подход, о  хватывающи  й 

параметр  ы безопасност  и пищевых про  дуктов на все  х этапах 

ж  изненного ц  икла — от по  лучения сыр  ья до испо  льзования про  дукта 

конеч  ным потреб  ителем; 

 однозначное о  пределение от  ветственност  и за обеспече  ние 

безопас  ности пище  вых продукто  в; 

 значительная э  кономия за счет с  нижения до  ли брака в об  щем 

объеме про  изводства; 

 дополнительные воз  можности д  ля интегра  ции с друг  ими 

систем  ами менедж  мента; 

 безошибочное в  ыявление кр  итических про  цессов и 

ко  нцентрация н  а них осно  вных ресурсо  в и усилий пре  дприятия; 

 документально по  дтвержденн  ая уверенност  ь относите  льно 

безоп  асности про  изводимых про  дуктов, что особо в  ажно при а  нализе 

прете  нзий и в су  дебных разб  ирательств  ах. 

Внедрение с  истемы ХАССП дает пред  приятию и р  яд внешних 

пре  имуществ: 

 создание ре  путации про  изводителя к  ачественно  го и 

безоп  асного про  дукта пита  ния; 

 повышение до  верия потреб  ителей к про  изводимой 
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про  дукции; 

 повышение и  нвестицион  ной привле  кательност  и; 

 возможности в  ыхода на но  вые, в том ч  исле между  народные, 

р  ынки, расш  ирение уже су  ществующих р  ынков сбыт  а; 

 дополнительные пре  имущества пр  и участии в в  ажных 

тендер  ах; 

 снижение ч  исла рекла  маций за счет обес  печения 

ст  абильного к  ачества про  дукции; 

 повышениеконкурентоспособности про  дукции пре  дприятия. 

Проверить р  аботу систе  мы ХАССП мо  жно с помо  щью аудита, 

котор  ый будет ор  иентирован н  а систему в це  лом. Главн  ая цель 

да  нного  ауд  ита заключ  ается в оце  нке результ  ативности и 

эффе  ктивности р  аботы систе  мы управле  ния безопас  ностью пище  вых 

продукто  в. 

2.Аудит – это с  истематичес  ки независ  имая провер  ка 

организ  ации, систе  мы, процесс  а, проекта и  ли продукт  а, 

компете  нтным лицо  м с целью уст  ановления объе  ктивной оце  нки тех 

ил  и иных пар  аметров. 

Аудиторская де  ятельность в це  лом весьма м  ногогранна, но в 

д  анной работе бу  дут рассмотре  ны только д  ва вида ау  дита, внеш  ний и 

внутре  нний, так к  ак наша це  ль оценить фу  нкциониров  ание систе  мы 

ХАССП н  а предприят  ии, наиболее по  дробный резу  льтат работ  ы 

сможет по  мочь выявит  ь именно в  нутренняя про  верка. 

В ходе ауд  ита ориент  ированного н  а систему, ос  новными 

за  дачами явл  яются: 

1.Оценка и ф  иксация фа  ктического состо  яния систе  мы - т.е. в 

хо  де проверк  и определяетс  я, насколь  ко внедрен  ы требован  ия 

системы, к  ак выполняетс  я работа по про  цессам и соот  ветствует л  и эта 

работ  а требован  иям; 
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2.Выявление несоот  ветствий в р  аботе - в хо  де проверк  и 

выявляютс  я, какие требо  вания систе  мы не выпо  лняются, что в р  аботе 

орга  низации не соот  ветствует требо  ваниям ста  ндартов; 

3.Стимулирование пр  авильного от  ношения сотру  дников к 

требо  ваниям систе  мы управле  ния безопас  ностью пище  вых 

продукто  в, аудит про  водится не то  лько с цел  ью определ  ить, 

соответст  вует систе  ма требованиям и  ли не соот  ветствует, но т  акже и с 

це  лью провест  и тренинг сотру  дников, чтоб  ы еще раз обр  атить их 

в  нимание на необ  ходимость р  аботать по до  кументации; 

4.Проверяется, н  асколько р  азработанн  ая документ  ация систе  мы  

управле  ния безопас  ностью пище  вых продукто  в отражает требо  вания 

стан  дартов ГОСТ Р ИСО 2  200:2007 и  ГОСТ I  SO 9001:2011; 

5.Проверка в  ыполнения меро  приятий по у  лучшению 

(  корректиру  ющих и пре  дупреждающ  их действи  й)  в ходе ау  дита 

провер  яется статус в  ыполнения меро  приятий по у  лучшению [16, с. 11]. 

Следует от  метить, что серт  ификация по с  истеме ХАСС  П не имеет 

об  язательный х  арактер. 

Общий поря  док сертиф  икации по с  истеме ХАСС  П представ  лен 

на рису  нке 14. 
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Рис. 14. Пор  ядок сертиф  икации систе  мы менеджме  нта качест  ва 

пищевой про  дукции ХАСС  П 

 

В процессе в  недрения с  истемы ХАСС  П группа ко  мпаний дол  жна 

состав  ить схему про  изводства, котор  ая предста  вляет собо  й пошаговое 

и пос  ледователь  ное описан  ие всех те  хнологичес  ких операц  ий, 

которые необ  ходимы для пр  иготовлени  я продукта. 

Следует от  метить, что б  лок –схема не до  лжна иметь с  ложный и 

н  агроможден  ный характер. 

Блюда следует р  азделить н  а три груп  пы: 

–блюда, по  двергающиес  я тепловой обр  аботке; 

–блюда и г  арниры без пр  именения те  пловой обр  аботки; 

–блюда с ко  мплексными р  абочими опер  ациями. 
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Организационные меро  приятия по в  недрению с  истемы состо  ят из 

следу  ющих этапо  в: 

1. Организация прое  кта; 

2. Проектирование н  а основе про  цессного по  дхода; 

3. Контрольный ау  дит; 

4. Доработка с  истемы качест  ва  по резу  льтатам ко  нтрольного 

ау  дита; 

5. Ресертификация 

Организация прое  кта предпо  ложат пост  ановку целе  й, разработ  ку 

и утвер  ждение пла  на проекта, обуче  ние менеджеро  в и руково  дителей 

по  дразделени  й.  

Проектирование с  истемы качест  ва на осно  вании процесс  ного 

подхо  да включает в себ  я выработку по  литики и це  лей бизнес 

про  цессов, со  гласованны  х с целями к  ачества, в  ыделение про  цессов, 

фор  мирование ко  манд развит  ия процессо  в. 

Анализ факт  ического состо  яния состо  ит из анал  иза 

докуме  нтации систе  мы качеств  а и процессо  в , а также р  азработки 

п  лана меропр  иятий по дор  аботке доку  ментации. 

Построение с  истемы качест  ва на осно  вании процесс  ного 

подхо  да –это до  кументиров  ание систе  мы качеств  а,     обуче  ние 

персон  ала,  внутре  нний аудит, корре  ктировка меро  приятий. 

Для внедре  ния систем  ы качества ос  нованной н  а моделях 

ме  ждународны  х стандарт  ах ИСО 9000 с  ледует про  извести 

сле  дующие меро  приятия: 

1. Обучение персо  нала–внутре  ннего аудит  а; 

2. Закупить н  аучно-техн  ическую до  кументацию; 

3. Провести в  нутренние ау  диты; 

4. Провести в  нешние ауд  иты. 

Для улучше  ния систем  ы качества и по  вышения уро  вня 

мотива  ции стоит р  азработать с  пециальную с  истему опл  аты труда, 
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сфор  мированная н  а основани  и выплаты пре  мий за качест  венную 

работу. 

Цель выбра  нной систе  мы оплаты тру  да на пред  приятии – 

обес  печение пр  ямой заинтересо  ванности р  аботников в у  лучшении 

по  казателей де  ятельности ко  мпании. 

Схема форм  ирования з  аработной п  латы персо  нала предст  авлена в 

Пр  иложении 2. 

Размеры до  лжностных о  кладов работ  никам уста  навливаютс  я 

трудовым  и договора  ми в соответст  вии с переч  нем должносте  й, 

схемами до  лжностных о  кладов, ут  вержденных ООО «Шарм». 

Принципы фор  мирования б  азовой част  и заработно  й платы: 

1) Оклад уст  анавливаетс  я штатным р  асписанием. 

2) Заработ  ная плата (о  клад, стиму  лирующие и ко  мпенсацион  ные 

выплат  ы) не может б  ыть ниже м  инимального р  азмера опл  аты труда 

з  а норму рабоче  го времени в мес  яц. 

3) При сов  мещении професс  ий (должносте  й), расшире  нии зон 

обс  луживания, у  величении объе  ма работы и  ли исполне  нии 

обязан  ностей вре  менно отсутст  вующего работ  ника без ос  вобождения 

от р  аботы, опре  деленной тру  довым дого  вором, работ  нику 

произ  водится до  плата. Раз  мер доплаты опре  деляет непосре  дственный 

ру  ководитель с учето  мсодержани  я, объема до  полнительно  й работы и 

со  гласия работ  ника. 

Премиальная ч  асть завис  ит исключите  льно от са  мого работ  ника, 

количест  ва и качест  ва выполне  нных задан  ий. Стоит от  метить, что 

по  временно-пре  миальная о  плата труд  а достаточ  но эффекти  вна, так 

к  ак дополните  льное дене  жное возна  граждение мот  ивирует 

сотру  дника работ  ать качест  венно и быстро.  

В ООО «Шарм»установлены с  ледующие в  иды премий: 
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1) ежемесячная пре  мияв соответст  вии с соот  ношением о  кладной и 

пре  миальной ч  астей. 

2) ежеквартальная и го  довая прем  иидля опреде  ленных кате  горий 

работ  ников. 

3) премия за особ  ые результ  аты,выплачиваемые до  полнительно к 

пре  мии за выпо  лнение пок  азателей по со  гласованию с Ге  неральным 

д  иректором. 

Для всех р  аботников сет  и пивных рестор  анов ООО 

«Шарм»принята систе  ма премиро  вания по K  PI. Коэффи  циенты 

пре  мирования по к  аждому KPI о  пределяютс  я Матрицей K  PI. 

Работникам, отр  аботавшим не  полный мес  яц / кварт  ал / год 

(  длительные 

административные от  пуска - бо  лее 7 дней, отсутст  вие по прич  ине 

болезн  и, прием р  аботника пос  ле начала отчет  ного перио  да, 

увольне  ние работн  ика до завер  шения отчет  ного перио  да) 

ежемес  ячная, еже  квартальна  я, годовая пре  мии выплач  иваются на 

ус  мотрение не  посредстве  нного руко  водителя. 

В случае н  аличия дис  циплинарно  го взыскан  ия (замеча  ние, 

выговор, у  вольнение по соот  ветствующи  м основани  ям в соответст  вии 

со ст. 1  92 ТК РФ) е  жемесячная, е  жекварталь  ная, годов  ая премии 

р  аботнику в  ыплачиваетс  я на усмотре  ние непосре  дственного 

ру  ководителя. 

При оценке ру  ководителя в мес  яце, кварт  але и году 2 б  алла и 

ниже пре  мия выплач  ивается на ус  мотрение не  посредстве  нного 

руко  водителя нез  ависимо от сте  пени выпол  нения работ  ником KPI. 

Выполнение р  асчетных по  казателей о  ценивается з  а отчетный 

пер  иод; трудо  вая дисцип  лина, качест  во выполне  ния функцио  нальных 

об  язанностей, особ  ые достиже  ния оценив  аются с 20 ч  исла отчет  ного 

месяц  а/первого мес  яца отчетно  го периода до 20 ч  исла текуще  го месяца 

(  месяца в которо  м выплачив  ается прем  ия). 
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Рассмотрим пор  ядок формиро  вания ежемес  ячной прем  ии в сети 

рестор  анов ООО «Шарм». 

Ежемесячная пре  мия может сост  авлять до 115% пр  и оценке 

де  ятельности р  аботника то  лько по по  казателю «О  ценка 

руко  водителя» и до 1  20% от базо  вой части з  аработной п  латы (окла  да 

/ тариф  а) при оце  нке деятел  ьности работ  ника по KP  I. Выплата 

пре  мии произво  дится на ос  новании оце  ночного лист  а / 

мотива  ционной карт  ы, заполне  нных руково  дителем по  дразделени  я и 

утверж  денных дире  ктором по н  аправлению. 

Размер еже  месячной пре  мии опреде  ляется выпо  лнением 

еже  месячных K  PI, устано  вленных в М  атрице KPI: 

Премияфакт = ∑  премия*dKP  I*Кп 

где: преми  я - премия, по  лучаемая пр  и выполнен  ии всех KP  I на 

100% (руб.), 

dKPI – дол  я каждого е  жемесячного K  PI в структуре пре  мии, 

Кп – коэфф  ициент пре  мии в завис  имости от в  ыполнения 

е  жемесячного по  казателя (о  пределяетс  я по шкале пре  мирования 

М  атрицы KPI). 

Размер еже  месячной пре  мии может корре  ктироватьс  я в 

зависи  мости от: 

1)оценки ру  ководителя. 

Ежемесячная пре  мия может б  ыть откорре  ктирована н  а 

основани  и оценочно  го формата, з  аполненного ру  ководителе  м 

подразде  ления и ут  вержденного в  ышестоящим н  ачальником. 

Таблица  10 –О  ценка руко  водителя 

Оценка Критерии о  ценки Размер 

пре  мии 

за данный 

показатель, % 

5 показатели и з  адачи выпо  лнены качест  венно и свое  временно, 

отсутст  вуют дисци  плинарные и т.  п. нарушен  ия; имеютс  я 

110/115/120 
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особые дост  ижения 

4 основные по  казатели и з  адачи выпо  лнены качест  венно и 

своевременно, отсутст  вуют дисци  плинарные и т.  п. нарушен  ия; 

100 

3 не все пок  азатели и з  адачи выпо  лнены, к р  аботе или 

д  исциплине ест  ь несущест  венные замеч  ания 

80 

2 показатели и з  адачи не в  ыполнены, к д  исциплине ест  ь 

замечани  я 

60 

1 неудовлетворительная р  абота 0 

 

2)соблюдения пр  авил внутре  ннего трудо  вого распор  ядка. 

В зависимост  и от своевре  менности пр  ихода на р  абочее место н  а 

основани  и данных отчет  а по фикса  ции времен  и прихода и у  хода 

работ  ника с терр  итории пре  дприятия со  гласно Таб  лице 11 раз  мер 

премии мо  жет быть с  корректиро  ван. 

Таблица 11 –  Размер корре  ктировки в з  ависимости от 

с  воевременност  и прихода н  а рабочее место 

№ Основание % 

корректировки 

размера 

пре  мии 

Дисциплинарное 

наказание 

1 До четырех о  позданий* и/  или 

прежде  временных у  ходов с рабоче  го места в 

мес  яц до 15 м  инут 

на усмотре  ние 

руководителя, в 

оценке 

- 

2 От четырех и бо  лее опозда  ний* и/или 

преждевременных у  ходов с рабоче  го места в 

месяц до 15 м  инут 

-10% Замечание 

3 Каждое опоз  дание и /и  ли преждевре  менный 

ухо  д с рабоче  го места в тече  ние месяца от 15 

до 30 м  инут без у  важительно  й причины. 

-10% Выговор 

4 Каждое опоз  дание и /и  ли преждевре  менный 

ухо  д с рабоче  го места от 30 м  инут до 4 ч  асов 

в мес  яц без ува  жительной пр  ичины 

-30% Выговор 

5 Опоздание и /  или отсутст  вие на рабоче  м месте -100% Выговор/  
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св  ыше 4 часо  в без уваж  ительной пр  ичины 

 

Увольнение 

* для работ  ников опоз  данием счит  ается прохо  ждение тур  никета пос  ле 8.00, 

пре  ждевременн  ым уходом с р  абочего мест  а – послед  ний проход тур  никета до 17.00 и 

20.00 в з  ависимости от про  должительност  и рабочего д  ня. 

 

Причина опоз  дания или пре  ждевременно  го ухода с р  абочего 

мест  а может быт  ь признана у  важительно  й руководите  лем работн  ика 

по сог  ласованию с н  ачальником от  дела управ  ления персо  налом. 

Оценка деяте  льности работ  ника руково  дителем не мо  жет быть 

бо  лее 1 балл  а (премия не в  ыплачиваетс  я независи  мо от выпо  лнения 

KPI) в с  ледующих с  лучаях: 

1) грубые н  арушения р  аботником требо  ваний охра  ны труда, 

про  мышленной и / и  ли пожарно  й безопасност  и; 

2) действи  я работник  а, повлекш  ие за собо  й выпуск 

несоот  ветствующе  й продукци  и, содержа  щей угрозу з  доровью 

потреб  ителей, ли  цензии ком  пании, репут  ации проду  кции или 

ко  мпании; 

3)не обеспече  ние ответст  венным работ  ником поря  дка учета и 

/  или сохран  ности товар  но-материа  льных ценносте  й; 

4) несоблю  дение лице  нзионных требо  ваний по в  ине работн  ика; 

5) ошибки пр  и работе с про  граммно-инфор  мационным с  истемами 

по в  ине работн  ика, повле  кшие за собо  й простой про  изводства и /  или 

дефицит пр  и обеспече  нии плана про  даж. 

Основная з  адача контро  ллина в об  ласти упра  вления персо  налом 

на пре  дприятии не о  граничиваетс  я только п  ланирование  м и 

контро  лем затрат н  а ФОТ, а т  акже необхо  димо выявит  ь слабые мест  а 

в процессе у  правления персо  налом. Ключе  вые показате  ли 

эффекти  вности тру  да на пред  приятии в ос  новном при  меняются в 

р  асчете пре  миальной ч  асти отдел  ьных специ  алистов по сб  ыту. 



68 
 

68 
 

Данные К  РI включают в себ  я: выполне  ние плана по ре  ализации, 

а  ктивную кл  иентскую б  азу.  

На основан  ии критерие  в КРI расс  мотрим алгор  итм начисле  ния 

зарплат  ы для дире  ктора. 

Таблица 12 – Кр  итерии КРI 

Наименование по  казателя Вес в обще  й сумме пре  мии Индекс 

Выполнение п  лана от 

объе  ма продаж 

50% К1 

Выполнение п  лана от 

посту  пления дене  жных 

средст  в 

30% К2 

Отсутствие просроче  нной 

дебиторс  кой  

10% К3 

Исполнение в  нутренних 

нор  м и правил 

10% К4 

 

Как видно, д  ля директор  а сети пив  ных рестор  анов предл  агается 

чет  ыре ключев  ых показате  ля, имеющие р  азличный весо  вой вектор в 

о  пределении пере  менной част  и. 

В таблице 1  3 представ  лен пример н  ачисленной з  арплаты пр  и 100 

% вы  полнении кр  итериев. По  дробное оп  исание критер  ием 

предст  авлено в пр  иложении.
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Таблица 13 – Пр  имер расчет  а зарплата пр  и 100 % вы  полнении кр  итериев дл  я директор  а ООО «Шарм» 

Составляющие о  платы 

труд  а 

Ключевые по  казатели резу  льтативност  и Премии  Итого 

сумм  а 

заработа

  нной 

платы 

Оклад, 

руб. 

% 

переменн

о  й 

части 

Премия, 

руб. 

К1 40% К2 30% К3 20% К4 10% 

План Факт %  План Факт %  План Факт %  Факт %    

15000 200 30000 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 30000 45000 

   12000 9000 6000 3000 
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Таблица 14 – Пр  имер расчет  а зарплата пр  и различны  х варианта  х выполнен  ии критерие  в для дире  ктора 

ООО «Шарм» 

Составляющие о  платы 

труд  а 

Ключевые по  казатели резу  льтативност  и Премии  Итого 

сумм  а 

заработа

  нной 

платы 

Оклад, 

руб. 

% 

переменн

о  й 

части 

Премия, 

руб. 

К1 40% К2 30% К3 20% К4 10% 

План Факт %  План Факт %  План Факт %  Факт %    

15000 200 30000 1 0,8 80 1 1,2 120 1 0,8 80 1 0,9 90 27900 42900 

   9600 10800 4800 2700 



Каждый сотру  дник получ  ает свои и  ндивидуаль  ные планов  ые 

показате  ли, по сте  пени выпол  нения котор  ых по оконч  ании перио  да 

устанав  ливаются ф  актические д  анные. При соот  ношении пл  ановых и 

ф  актических по  казателей о  пределяетс  я доля выпо  лнения 

уст  ановленных по  казателей и соот  ветственно н  ачитываетс  я 

переменн  ая часть. По  мимо невыпо  лнения пла  новых показ  ателей 

осно  ванием для с  нижения ил  и полного л  ишения базо  вой переме  нной 

части о  платы труд  а сотрудни  ков могут с  лужить про  изводствен  ные 

наруше  ния. 

 

 

3.2 Экономическая о  ценка внедре  нных меропр  иятий 

 

Рассмотрим д  анные меро  приятия бо  лее подроб  но: 

1. Обучение сотру  дников: 

Внутренние ау  диторы–5 д  ней обучен  ия в городе Мос  ква для 

за  ведующего про  изводством (45000 руб.) 

Обучение н  а предприят  ии новой верс  ии «Менедж  мент 

качест  ва», директор  а, калькул  ятора, гла  вного бухг  алтера –125000 руб.; 

Семинар в г. Мос  кве по теме «  Методы мене  джмента качест  ва»  

для 3 сотру  дников: ка  лькулятор, з  аведующий про  изводством, 

д  иректор–78000 руб. 

Итого: 248000 руб. 

2. Закупка науч  но-техничес  кой докуме  нтации 
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Таблица 15–  Научно-тех  ническая до  кументация 

Наименование к  ниги Цена, руб. 

Все о качест  ве. Выпуск 10. Мето  ды реализа  ции процесс  ного 

подхо  да 

588 

Все о качест  ве. Выпуск 11. Мо  ниторинг и из  мерения по ИСО 9000 212 

Все о качест  ве. Выпуск 1  2.Проектиро  вание и 

со  вершенство  вание проду  кции и про  цессов 

912 

Все о качест  ве. Выпуск 3  3.Измерение у  довлетворе  нности 

потреб  ителя 

300 

Все о качест  ве. Выпуск 34.Те  хнология у  лучшения к  ачества 

биз  неса 

500 

Все о качест  ве. Выпуск 35. 600 

ГОСТ Р ИСО 9001-  2001 158 

ГОСТ Р ИСО 9004-  2001 212 

ГОСТ Р ИСО 9000-  2001 250 

ГОСТ Р ИСО 9004-  2000 212 

ИТОГО 3944 

 

3. Внешние ау  диты: 

Предварительный ГОСТ Р 1 че  л.–55000 руб.; 

Сертификационный ГОСТ Р 2че  л.–85000 руб.; 

Итого: 140000 руб. 

Таким образо  м, совокуп  ные затрат  ы от внедре  ния систем  ы 

ХАССП ИСО  9000:  2000 соста  вит 391944 руб. 

Внедрение с  истемы качест  ва будет про  ходить на прот  яжение 12 

мес  яцев. При это  м все инвест  иции в систе  му качеств  а будут 

осу  ществлятьс  я из прибы  ли. 

Экономический эффе  кт от пред  ложенный меро  приятий 

рассч  итаем по с  ледующей с  хеме: 

Коэффициент э  кономическо  й эффектив  ности рассч  итывается к  ак 

отношен  ие прибыли от в  недрения ко  нкретного резу  льтата к з  атратам 

на е  го создание по фор  муле: 

Е=  

Э–экономия и  ли прибыль, руб.; 
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З–затраты н  а создание э  кономии, руб. Ч  истая приб  ыль в 2019 

го  ду состави  ла 1870 000 руб. пре  дположим , что пр  ибыль в 20  20 году 

уве  личится на 45 % и сост  авит 2711 500 руб. 

Е==6,9  

Срок окупае  мости затр  ат показыв  ает, за ско  лько лет о  купаются 

к  апитальные з  атраты, и р  ассчитываютс  я как отно  шение капит  альных 

затр  ата к получ  аемой приб  ыли по фор  муле: 

Т=  

Т==0,14 мес.  

Т–срок оку  паемость к  апитальных з  атрат, год. 

Таким образо  м, срок оку  паемости прое  кта состав  ит 1 год. и 2 мес. 

Годовой эко  номический эффе  кт позволяет о  ценить реа  льную 

выго  ду от внедре  ния меропр  иятий. Этот по  казатель р  ассчитываетс  я 

как разн  ица между го  довой эконо  мией и доле  й капиталь  ных затрат 

Э год=Э-(К  хЕ) 

Эгод–годовой э  кономическ  ий эффект от в  недрения меро  приятий, 

руб./  год. 

Эгод=2711500-391944х0,2=2633111,2 руб.  

Проведенная о  ценка меро  приятий поз  воляет сде  лать следу  ющие 

вывод  ы: 

Для соверше  нствования с  истемы безо  пасности к  ачества 

про  дукции на пре  дприятия сто  ит внедрит  ь систему Х  АССП для 

п  ищевой отр  асли. Внедре  ние систем  ы качества бу  дет проход  ить на 

прот  яжение 12 мес  яцев. Сово  купные затр  аты от вне  дрения систе  мы 

ХАССП ИСО  9000:  2000 соста  вит 391944 руб, сро  к окупаемост  и 

проекта сост  авляет 1 го  д 2 месяца, пр  и этом ком  пания получ  ит 

годовой э  кономическ  ий эффект в р  азмере 233111,  2 руб.  
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ВЫВОДЫ И ПРЕ  ДЛОЖЕНИЯ 

 

Таким образо  м, под качест  вом выпуск  аемой проду  кции  

пони  мают компле  кс показате  лей свойст  в товара н  а конкретн  ый 

период по от  ношению к уст  ановленным требо  ваниям нор  мативной 

до  кументации.  

В качестве по  казателей к  ачества ис  пользуют ко  личественн  ые 

характер  истики раз  личных  сво  йств проду  кции,  а и  менно 

назн  ачение, на  дежность, те  хнологичност  ь, стандарт  изацию и 

у  нификацию, эр  гономическ  ие свойств  а, эстетичес  кие свойст  ва, 

транспорт  абельность, п  атентно– пр  авовые сво  йства, эко  логические 

с  войства, по  казатели безо  пасности. 

Комплекс д  анных показ  ателей фор  мирует уро  вень качест  ва 

продукц  ии.  

Сам процесс о  ценки качест  ва товара х  арактеризуетс  я 

установле  нием уровн  я соответст  вия товара уст  ановленным 

требо  ваниям нор  мативной до  кументации и о  пределяет ст  андартный 

и  ли нестанд  артный тов  ар, соответст  вует ли то  варному сорту и т.  п. 

В процессе о  ценки уров  ня качеств  а товара э  кспертами 

в  ыбираются по  казатели к  ачества, по котор  ым будет про  ходить 

оце  нивание и осу  ществляютс  я следующие де  йствия: 

– оцениваютс  я показате  ли качеств  а при помо  щи органов чу  вств 

(орга  нолептичес  ки);  

– определяетс  я номенклатур  а показате  лей качест  ва; 

– определяется коэффициент весомости показателей; 

– осуществляется выбор базовых образцов для оценки уровня качества. 

Стоит добавить, что основными задачами анализа качества продукции 

является: 

–  изучение динамики показателей качества товара; 
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–  осуществление процесса планирования уровня качества товара; 

–  выявление причин изменений показателей качества продукции; 

–  оценка работы предприятия по достигнутому уровню качества; 

– определение влияния качества продукции на стоимостные показатели 

работы предприятия. 

По итогaм проведенного в настоящей работе исследования, получены 

следующие выводы и рекомендации. 

Система менеджмента качества продукции ХАСПП является основой 

постоянного улучшения и совершенствования деятельности ООО «Шарм» и 

направлена на достижение результатов в соответствии с целями в области 

качества: повышение удовлетворенности потребителей и улучшения качества 

продукции. 

Проанализировав систему качества в ООО «Шарм», мы выявили 

следующие проблемы от качества решения которых зависит дальнейшая 

деятельность предприятия общественного питания: 

Во-первых, в организации не созданы условия для организации 

внутреннего аудита качества. Характеристику качества продукции каждую 

неделю производит технолог кафе, шеф-повар, директор кафе, 

Роспотребнадзор.  

Во-вторых, на предприятии высокий процент потерь, по следующим 

причинам: недостаток площадей склада и рабочей зоны кухни, низкая 

мотивация сотрудников. 

С целью устранения данных негативных моментов мы предлагаем 

следующие мероприятия: 

Внедрение системы ХАССП, которая вляется самой рентабельной 

методика, которая позволяет сконцентрировать ресурсы и усилия компании в 

критических областях производства, и при этом, соответственно, резко 

снижает риск выпуска и продажи опасного продукта; 

Для внедрения данного мероприятия стоит наладить систему обучения 

персонала в г. Москва, закупить необходимое оборудования и стандарты. 



76 
 

76 
 

которые позволят обеспечивать процессы оценки качества продукции на всех 

этапах производства. 

После внедрения указанных мероприятий ООО «Шарм» при 

вложениях в 391944 руб.  кафе получит годовой экономический эффект в 

размере 2633111,2 руб , срок окупаемости 1 год.2 мес. 

Для улучшения системы качества и повышения уровня мотивации 

стоит разработать специальную систему оплаты труда, сформированная на 

основании выплаты премий за качественную работу. 
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Приложение. Организационная структура управления персоналом в ООО «Шарм» 
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Приложение № 1 

к Приказу Министерства 

финансов 

Российской Федерации 

от 02.07.2010 № 66н 

(в ред. Приказов Минфина России 

от 05.10.2011 № 124н, 

от 06.04.2015 № 57н) 

Формы 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 

Бухгалтерский баланс 

на 01 января 20 20 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация ООО «Шарм» по ОКПО 60291268 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2349031389 

Вид экономической 

деятельности  

по 

ОКВЭД 01.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности частная    

ООО по ОКОПФ/ОКФС 12300 16 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес)   

 

 

 

  На 31.12.  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1
 

Наименование показателя 
2
 

20 19 г.
3
 20 18 г.

4
 20 17 г.

5
 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы    

 Результаты исследований и разработок    

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства 977 1181 246 
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Доходные вложения в материальные 

ценности 

   

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы    

 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I 977 1181 246 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 227 314 138 

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

   

 Дебиторская задолженность 9798 8134 6245 

 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

   

 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

0 28 693 

 Прочие оборотные активы 1 1 0 

 Итого по разделу II 10026 8478 7076 

 БАЛАНС    
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Форма 0710001 с. 2 

  На 31.12  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1
 

Наименование показателя 
2
 

20 9 г.
3
 20 8 г.

4
 20 17 г.

5
 

           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
    

 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

10 10 10 

 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

-         

 Переоценка внеоборотных активов    

 Добавочный капитал (без переоценки)    

 Резервный капитал    

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

7557 8219 6126 

 Итого по разделу III 7567 8229 6136 

 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Отложенные налоговые обязательства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV 0 0 0 

 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Кредиторская задолженность 3437 1430 1186 

 Доходы будущих периодов    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу V 3437 1430 1186 



85 
 

85 
 

 БАЛАНС 11003 9659 7322 

 

Руководитель    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“  ”  20  г. 

Примечания 

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом  

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 

августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться 

общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки 

заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.  

3. Указывается отчетная дата отчетного периода. 

4. Указывается предыдущий год. 

5. Указывается год, предшествующий предыдущему. 

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и 

"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые 

средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой 

организации и источников формирования имущества). 

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках. 
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ред. Приказа Минфина России 

от 06.04.2015 № 57н) 

Отчет о финансовых результатах 

за 01 января 20 20 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год)    

Организация ООО «Шарм» по ОКПО 60291268 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6450010433 

Вид экономической 

деятельности  
по 

ОКВЭД 01.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности частная    

ООО по ОКОПФ/ОКФС 12300 16 

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

 

Пояснения Наименование показателя За 31.12.2019 За 31.12.2018 

  Выручка   21902 29861 
  Себестоимость продаж  16329 23892 
  Валовая прибыль  5572 5969 
  Коммерческие расходы  3169 3605 
  Управленческие расходы  - - 
  Прибыль (убыток) от продаж  2403 2364 
  Прочие доходы и расходы    
  Доходы от участия в других 

организациях  
  

  Проценты к получению    
  Проценты к уплате    
  Прочие доходы  3 344 
  Прочие  расходы  65 76 
  Прибыль (убыток) до 

налогообложения  
2341 2632 

  Текущий налог на прибыль    
  в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы)  
  

  Изменение отложенных 

налоговых обязательств  
  

  Изменение отложенных 

налоговых активов 
  

  Прочее   
  Чистая прибыль (убыток)  1870 2165 
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Схема формирования заработной платы сотрудников ООО «Шарм» 

Должность Соотношение 

постоянной и 

переменной 

частей в 

ежемесячной ЗП, 

% 

Месячная 

премия 

Квартальная 

премия 

Годовой 

бонус 

Все должности по 

актуальному штатному 

расписанию 

50 / 50 + - - 

Кроме: 

Генеральный директор  ООО  100 / 0 - - + 

Директор по закупкам 100 / 0 - + + 

Главный бухгалтер  50 / 50 + + + 

Начальник Отдела 

управления персоналом 

50 / 50 + + + 

Старший технолог  50 / 50 + + - 

Директор по качеству 50 / 50 + + + 
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Критерии для оценки эффективности работы директора ООО «Шарм» 

Наименование и 

значение показателя 

премирования 

Описание 

критериев 

Алгоритм расчета Формула расчета Должностное лицо, ответственное за 

предоставление показателя 

План Факт 

Выполнение плана 

по объему продаж 

Выполнение 

личного плана по 

выручке от 

реализации 

Фат/план при выполнении 

выручки от реализации 

<0,4=0 

БП=0,5*К1+0,3*К2+0,1*К3+0,1*К4 Начальник отдела Начальник отдела 

Выполнение плана 

поступления 

денежных средств 

Выполнение плана 

поступления 

денежных средств 

от заказчиков 

Фат/план при выполнении 

выручки от реализации 

<0,4=0 

Начальник отдела Начальник отдела 

Отсутствие 

просроченной 

задолженности 

Отсутствие у 

клиентов 

просроченной 

задолженности  

Количество 

контрагентов: 

0 

1 

2 

3 

Оценка  

 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

Начальник отдела Начальник отдела 
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4 

5 и более 

0,2 

0,00 

Исполнение 

внутренних норм и 

правил 

Отсутствие 

нарушений 

внутренних норм и 

правил в ООО 

Определяется 

начальником отдела по 

итогам работы за месяц 

 Начальник отдела 
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Положение о стимулировании персонала 

1. Общие положения 

1.1. Данные положения о стимулировании персонала на основании итогов 

производственной и финансово-хозяйственной деятельности за месяц  

является документов, регулирующим: 

–условие премирования; 

–круг премируемых сотрудников; 

–порядок формирования фонда стимулирования; 

–показатели стимулирования на основе баллов; 

–критерии и процедуру оценку труда; 

–документооборот и сроки представления исходных данных для 

начисления премии. 

1.2. Премирования персонала в компании производится ежедневно при 

условии выполнения показателей премирования, разработанной для 

каждой должности, установленной штатным расписанием 

1.3. Премия–дополнительная часть зарплаты, выплачиваемая за достижение 

плановых показателей 

1.4. Премия рассчитывается за фактически отработанной время 

1.5. Работники, не проработавшие полный период, могут быть 

премированы с учетом трудового вклада и фактически отработанное 

время 

2. Порядок установления стимулирующих выплат 

2.1. Размеры выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

работникам устанавливается по результатам мониторинга и оценки 

результативности деятельности всех работников 

2.2. Мониторинг и оценка результативности профессиональной 

деятельности сотрудников ведется с учетом комиссии по распределению 

стимулирующей части ФОТ. 
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2.3. Разовые выплата устанавливаются на основании критериев оценки 

деятельности сотрудников каждого подразделения, исходя из их 

должности, по результатам выявленных работ за месяц. 

3. Порядок лишения стимулирующих выплат 

Размер стимулирующих выплат может быть снижен, с учетом тяжести 

нарушений в следующих случаях: 

–нарушение правил внутреннего трудового распорядка–до 100% 

–нарушение правил ТБ и пожарной безопасности–до 100 % 

–халатное отношение к материальной базе–до 50% 

–наличие ошибок  в ведении документации–до 30% 

–некачественное выполнение должностных обязанностей–до 50%. 

4. Деятельность комиссии по распределению стимулирующих выплат 

4.1. В состав комиссии входят: 

–представители администрации; 

–руководителя подразделений; 

–члены трудового коллектива. 

4.2. Члены комиссии избираются большим числом голосов на общем 

собрании трудового коллектива на 1 год.  

4.3. На заседании комиссии председатель: 

–сообщает сумму для распределения выплат в виде выплат 

стимулирующего характера; 

–на основании аналитической информации выносит на обсуждение 

членами комиссии предлагаемые суммы сотрудникам компании 

4.4. Работа комиссии считается правомоченной, если на заседании 

присутствовало не менее 2/3 состава 
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Приложение А 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране и безопасности труда  

 

Настоящая инструкция разработана в соответствии с действующим 

законодательством и нормативно-правовыми актами в области охраны труда 

и может быть дополнена иными дополнительными требованиями 

применительно к конкретной должности или виду выполняемой работы с 

учетом специфики трудовой деятельности в конкретной организации и 

используемых оборудования, инструментов и материалов. Проверку и 

пересмотр инструкций по охране труда для работников организует 

работодатель. Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного 

раза в 5 лет.  

1. Общие требования безопасности. 

1.1. К самостоятельной работе в качестве специалиста по качеству 

допускаются лица, имеющие соответствующее образование и подготовку по 

специальности, обладающие теоретическими знаниями и 

профессиональными навыками в соответствии с требованиями действующих 

нормативно-правовых актов, не имеющие противопоказаний к работе по 

данной профессии (специальности) по состоянию здоровья, прошедшие в 

установленном порядке предварительный (при поступлении на работу) и 

периодический (во время трудовой деятельности) медицинские осмотры, 

прошедшие обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

вводный инструктаж по охране труда и инструктаж по охране труда на 

рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда, при 

необходимости стажировку на рабочем месте. Проведение всех видов 

инструктажей должно регистрироваться в Журнале инструктажей с 

обязательными подписями получившего и проводившего инструктаж. 

Повторные инструктажи по охране труда должны проводиться не реже 

одного раза в год. 

1.2. Специалист по качеству обязан соблюдать Правила внутреннего 

трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха; режим труда 

и отдыха инструктора-методиста определяется графиком его работы.  

1.3. При осуществлении производственных действий в должности 

специалиста по качеству возможно воздействие на работающего следующих 

опасных и вредных факторов:  

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости рабочего 

места, а также зрительное утомление при длительной работе с документами и 

(или) с ПЭВМ;  
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- поражение электрическим током при прикосновении к токоведущим 

частям с нарушенной изоляцией или заземлением (при включении или 

выключении электроприборов и (или) освещения в помещениях;  

- снижение иммунитета организма работающего от чрезмерно 

продолжительного (суммарно – свыше 4 ч. в сутки) воздействия 

электромагнитного излучения при работе на ПЭВМ (персональной 

электронно-вычислительной машине);  

- снижение работоспособности и ухудшение общего самочувствия ввиду 

переутомления в связи с чрезмерными для данного индивида фактической 

продолжительностью рабочего времени и (или) интенсивностью протекания 

производственных действий;  

- получение травм вследствие неосторожного обращения с 

канцелярскими принадлежностями либо ввиду использования их не по 

прямому назначению;  

- получение физических и (или) психических травм в связи с 

незаконными действиями работников, учащихся (воспитанников), родителей 

(лиц, их заменяющих), иных лиц, вошедших в прямой контакт с 

специалистом по качеству для решения тех или иных вопросов 

производственного характера.  

1.4. Лица, допустившие невыполнение или нарушение настоящей 

Инструкции, привлекаются к дисциплинарной ответственности и, при 

необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил 

охраны труда.  

2. Требования охраны труда перед началом работы.  

2.1. Проверить исправность электроосвещения в кабинете.  

2.2. Проверить работоспособность ПЭВМ, иных электроприборов, а 

также средств связи, находящихся в кабинете.  

2.2. Проветрить помещение кабинета.  

2.3. Проверить безопасность рабочего места на предмет стабильного 

положения и исправности мебели, стабильного положения находящихся в 

сгруппированном положении документов, а также проверить наличие в 

достаточном количестве и исправность канцелярских принадлежностей.  

2.4. Уточнить план работы на день и, по возможности, распределить 

намеченное к исполнению равномерно по времени, с включением 15 мин 

отдыха (либо кратковременной смены вида деятельности) через каждые 45 

мин. однотипных производственных действий, а также с отведением времени 

в объёме не менее 30 мин. для приёма пищи ориентировочно через 4-4,5 ч. 

слуха, памяти, внимания - вследствие ром для решения тех или иных 

вопросов производственного характера.  

3. Требования охраны труда во время работы.  

3.1. Соблюдать правила личной гигиены.  
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3.2. Исключить пользование неисправным электроосвещением, 

неработоспособными ПЭВМ, иными электроприборами, а также средствами 

связи, находящимися в кабинете.  

3.3. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, не загромождать 

его бумагами, книгами и т.п.  

3.4. Соблюдать правила пожарной безопасности.  

3.5. Действуя в соответствии с планом работы на день, стараться 

распределять намеченное к исполнению равномерно по времени, с 

включением 15 мин. отдыха (либо кратковременной смены вида 

деятельности) через каждые 45 мин. однотипных производственных 

действий, а также с отведением времени в объёме не менее 30 мин. для 

приёма пищи.  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.  

4.1. При возникновении в рабочей зоне опасных условий труда 

(появление запаха гари и дыма, повышенное тепловыделение от 

оборудования, повышенный уровень шума при его работе, неисправность 

заземления, загорание материалов и оборудования, прекращение подачи 

электроэнергии, появление запаха газа и т.п.) немедленно прекратить работу, 

выключить оборудование, сообщить о происшедшем непосредственному или 

вышестоящему руководству, при необходимости вызвать представителей 

аварийной и (или) технической служб.  

4.2. При пожаре, задымлении или загазованности помещения (появлении 

запаха газа) необходимо немедленно организовать эвакуацию людей из 

помещения в соответствии с утвержденным планом эвакуации.  

4.3. При обнаружении загазованности помещения (запаха газа) следует 

немедленно приостановить работу, выключить электроприборы и 

электроинструменты, открыть окно или форточку, покинуть помещение, 

сообщить о происшедшем непосредственному или вышестоящему 

руководству, вызвать аварийную службу газового хозяйства.  

4.4. В случае возгорания или пожара немедленно вызвать пожарную 

команду, проинформировать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя и приступить к ликвидации очага пожара имеющимися 

техническими средствами. 
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Приложение Б 

 

Физическая культура на производстве 

 

Физическая культура на производстве – важный фактор повышения 

производительности труда. 

Создание предпосылок к высокопроизводительному труду 

экономических специальностей, предупреждение профессиональных 

заболеваний и травматизма на производстве способствует использование 

физической культуры для активной работы, отдыха и восстановления 

работоспособности в рабочее и свободное время. 

В режиме труда и отдыха сотрудников экономического отдела учтены 

такие факторы, как время официально разрешенных пауз во время работы. В 

качестве обязательной к применению меры в работе бухгалтера имеются две 

10-минутные физкультурные паузы в течение рабочего дня. Помимо этого 

согласно Гигиеническим требованиям к ПЭВМ и организации работы с ними 

(утверждены постановлением Минздрава России от 3 июня 2003 г. № 118) У 

людей, работающих за компьютером, должны быть законные перерывы 

общей длительностью до 90 мин в день в счет рабочего времени.  
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Приложение В 

 

Культура делового общения на предприятии 

 

В целях повышения деловой репутации обществе с ограниченной 

ответственностью «Шарм» Республики Татарстан и его сотрудников и 

формирования благоприятного климата в коллективе разработаны и 

используются следующие локальные нормативные документы: 

- Кодекс деловой этики; 

- Кодекс делового общения; 

- Стратегия развитие предприятия; 

- Ценности предприятия; 

- Корпоративная социальная ответственность. 
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